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На богатом библиографическом материале рассмотрена история изучения орнитофауны в Санкт-Петербурге за 200 лет. Сейчас на 
территории Санкт-Петербурга могут быть встречены практически все виды птиц, известные для Ленинградской области, – около 
260 видов, из которых регулярно отмечается 190 видов, перечисленных в статье с указанием особенностей их распространения. 
Это многообразие орнитофауны объясняется разнообразием биотопов на территории города, где помимо урбанизированной среды 
значительные площади занимают лесные массивы естественного происхождения, парки, прибрежные песчаные и галечные пляжи 
побережий Финского залива, плавни на мелководьях Невской губы, открытая акватория залива и устьевая зона Невы, обширное 
верховое Сестрорецкое болото, а также пространства полей, лугов, пустырей. Другой причиной многообразия орнитофауны является 
географическое положение города на узловом участке Беломорско-Балтийского миграционного пути, в результате чего на его 
территорию попадают и останавливаются на длительный срок мигранты самых различных экологических групп – водоплавающие, 
околоводные, лесные, луговые и другие птицы, которые находят на мелководной акватории Невской губы и ее прибрежных зонах весьма 
благоприятные условия для отдыха и кормежки. Поддержание условий для сохранения многообразия городской орнитофауны должно 
быть связано, прежде всего, с расширением системы особо охраняемых природных территорий и совершенствованием режимов их 
охраны. Первостепенной задачей в этом плане должно стать создание национального парка кластерного типа, включающего участки 
акватории и береговой зоны Невской губы.
Ключевые слова: орнитофауна, урбанизированная среда, пролетный путь, гнездование, миграционные стоянки птиц, зимовка, 
особо охраняемые природные территории.
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An amble bibliographic material is reviewed to present the retrospective of studying the ornitofauna of Saint-Petersburg. At present, virtually 
all bird varieties known in the environs of Saint-Petersburg may be recorded within the administrative borders of the megalopolis, amounting 
to 260 avian species, of which 190 are regularly observed and are listed in the paper together with the main characteristics of their occurrence. 
This diversity may be explained by the variability of biotopes found in Saint-Petersburg, where heavily urbanized areas interspersed with 
natural woods, parks, sandy and pebbly beaches along the coasts of the Gulf of Finland, shoal waters of Neva bay, open waters of the gulf 
and Neva estuary, and numerous patches of fields, meadows and barrens are supplemented with the vast raised bog of Sestroretzk. Another 
cause of avian diversity in Saint Petersburg is its geographical position at the nodal point of the migration route between White Sea and 
Baltic Sea. Bird migrants referred to very different ecological groups, such as water, shore, forest, meadow and other birds, not only pass 
this area, but often dwell in it for a long while and find favorable conditions for rest and feeding in and around Neva waters and banks. To 
preserve the conditions needed to support this diversity of birds, it is required to further enlarge and develop protected areas. Of priority in 
this regard is the organisation of a cluster type national park including water and coastal areas of Neva bay. 
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Введение
Разнообразие и обилие птиц, которыми отличается 

Санкт-Петербург от многих других городов России, 
определяется, с одной стороны, его расположением 
на крайнем востоке Балтийского водного бассейна, 
служащего своеобразным коридором в периоды миг-
раций, а с другой – разнообразием и привлекательно-
стью стаций обитания, предоставляющих отличные 
возможности для гнездования, остановок во время 
миграций и зимовки на его территории и акватории.

Во время сезонных миграций миллионы птиц ле-
тят с мест зимовок, расположенных на западе Европы 
вдоль берегов Балтики, на северо-восток, следуя так 
называемым Беломорско-Балтийским миграционным 

путем. Водоплавающие и околоводные птицы, при-
держивающиеся акватории Финского залива, и су-
хопутные мигранты, летящие вдоль его береговых 
линий, попадают в пригородные зоны города. Здесь, 
на акватории Невской губы, на территориях парков и 
лесопарков города, на сохранившихся участках при-
морских лугов и болот, примыкающих к городской 
застройке, открытых пространствах сельскохозяй-
ственных угодий, птицы находят весьма привлека-
тельные условия для своего существования в разные 
сезоны года.

Разнообразие биотопов, их привлекательность в 
кормовом и защитном отношении, расположение на 
миграционных путях приводят к тому, что в совре-
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менных границах города можно встретить практи-
чески все виды птиц, обитающие в Ленинградской 
области и в смежных регионах.

Настоящая работа не ставит перед собой задачу 
дать полный список видов, встреченных на терри-
тории этого мегаполиса, так же как и описать осо-
бенности их экологии в городской среде. Эту задачу 
в известной степени выполнила вышедшая недавно 
работа В.М. Храброго [140]. Настоящая публикация 
ставит своей целью понять значимость Санкт-Петер-
бурга для разных экологических групп птиц и наме-
тить наиболее актуальные направления природоох-
ранной деятельности в области их защиты.

1. История и основные направления 
изучения орнитофауны  

Санкт-Петербурга
Первые сведения о птицах восточной части Фин-

ского залива и той местности, на которой ныне рас-
положен Санкт-Петербург, можно найти в докумен-
тах допетровского времени. Так, в шведских архивах 
упоминается об огромных скоплениях здесь про-
летных водоплавающих птиц, на которых ведется 
успешная охота жителями Ингерманландии. 

Научный подход к изучению орнитофауны Санкт-
Петербурга и его окрестностей начинает форми-
роваться во второй половине XIX в. Практически 
одновременно появляется несколько публикаций, 
посвященных птицам города и его окрестностей. 
Прежде всего, следует упомянуть сводку Е.А. Бих-
нера «Птицы Санкт-Петербургской губернии» [34], 
в которой приводится видовой состав, описывается 
распределение и особенности биологии птиц города, 
прилегающих садов и парков, а также птичьего насе-
ления «взморья». 

С этого же времени Д.Н. Кайгородов начинает пу-
бликовать свои фенологические наблюдения за при-
летом птиц в «Календарях С.-Петербургской весны» 
[65, 70] и заметки об орнитофауне парков Лесного 
института и Охтинского порохового завода [66–69, 
71, 72]. Эти наблюдения привлекли внимание и выз-
вали интерес к птичьему населению у горожан. Не-
много позднее появляется первое орнитологическое 
исследование, посвященное водоплавающим пти-
цам Невской губы Финского залива. Н.Ф. Боголюбов 
публикует в 1895 г. брошюру «О перелетных пти-
цах острова Котлин», а затем серию статей в ряде 
последовательных выпусков журнала «Наша охота» 
под названием «Остров Котлин в зоологическом от-
ношении» [38, 39]. Эти работы, по существу, впер-
вые позволили оценить значимость восточной части 
Финского залива как уникального места скоплений 
водоплавающих птиц во время сезонных миграций.

Выход в свет этих публикаций спровоцировал у на-
селения интерес к жизни городских пернатых. Поя-
вилось большое количество научно-познавательных 
статей в самых различных изданиях, посвященных 
птицам, описанию их образа жизни, распознаванию 
видов в природе, а также содержанию и разведению 
в неволе. Значительная часть этих публикаций по-
священа охотничьим видам [10–15], птицам, пригод-
ным для любительского содержания в неволе [122, 
142] , птицам, обитающим по соседству с человеком 
в городской среде и привлекающих внимание своим 
пением, окраской, своеобразным поведением, а так-
же редким видам.

Этот «взрыв» любительской орнитологии, по су-
ществу, продолжался до 20-х гг. ХХ столетия. В этот 
период появились такие шедевры научно-популяр-
ного жанра, как «Мирские захребетники» [35] и «Из 
жизни русской природы» [36], «Рассказы о птицах» 
[37] М.Н. Богданова, «О наших перелетных птицах» 
[64] и «Из царства пернатых» [68] Д.Н. Кайгородова, 
«Наши певчие птицы» И. Шамова [142]. Продолжа-
лись и фаунистические исследования. Неоценимый 
вклад внес В.Л. Бианки, опубликовавший в начале 
ХХ в. несколько работ по видовому составу орни-
тофауны и экологии отдельных видов птиц, обита-
ющих в разные сезоны года на территории Санкт-
Петербурга и в его окрестностях. Этот список видов 
впоследствии им неоднократно уточнялся и допол-
нялся [16–27].

Большое внимание уделялось охотничьим видам 
птиц, в изобилии встречавшимся на окраинах города, 
на побережьях и акватории Невской губы во время 
миграции. Появляются книги и статьи Н.С. Алфера-
ки «Утки России» [13], «Охота на Маркизовой луже» 
А.Г. Раснера [113], многочисленные статьи в журна-
ле «Природа и охота» Л.П. Сабанеева [121]. Ловчий 
Его Императорского Величества В.Р. Диц занимается 
разработкой метода разведения и содержания серых 
куропаток, их внедрения в охотничьи угодья с пред-
варительным мечением особей кольцами [50].

Центром изучения городской орнитофауны к на-
чалу 1920-х гг. становится Лесной институт. Под ру-
ководством Д.Н. Кайгородова [73–75] продолжаются 
фенологические наблюдения и изучение орнитофау-
ны парков города. Цикл фенологических исследова-
ний завершается публикациями Н.П. Смирнова [125–
127]. Продолжаются фаунистические исследования 
[25–27]. Г.Г. Доппельмайр начинает активно внедрять 
и развивать метод кольцевания с целью выяснения 
мест зимовок птиц из Северо-Запада России [53, 54, 
146–148]. Ему удалось впервые в России наладить в 
мастерских Лесного института изготовление колец, 
начать их массовый выпуск и кольцевание. Кольца 
Лесного института использовались в нашей стране 
до начала 1950-х гг.

Анализ содержания работ начального периода «на-
учной орнитологии» (1880–1930 гг.) показывает, что 
уже в то время большинство из них посвящено про-
блеме миграций: распределению, численности, ви-
довому составу мигрантов, срокам передвижений, 
оценке значимости Санкт-Петербурга как места сос-
редоточения птиц на путях их передвижений. 

В 1930-е гг. изучение птиц развивалось под вли-
янием идей и направлений школы Д.Н. Кашкарова.  
В это время в Ленинградском университете форми-
руется аутэкологическое направление в изучении от-
дельных видов – их размножения, питания, гнездо-
вого поведения. Эти исследования проводились на 
территории парков Ленинграда и его окрестностей.

Во время войны и блокады орнитологические ис-
следования на территории города были практиче-
ски прерваны. Однако в 1949 г. вышла в свет рабо-
та А.Н. Промптова [112], который все военные годы 
провел в Ленинграде. В ней обращалось внимание 
на проникновение в урбанизированную часть города 
ряда видов, ранее для нее не свойственных: в разва-
линах зданий, образовавшихся в результате бомбе-
жек и артобстрелов, регулярно гнездились каменки, 
серые мухоловки, белые трясогузки. Разросшиеся ку-
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старники садов и скверов, которые не подрезались 
в годы войны, создавали условия для гнездования 
славок; из-за нескошенной травы на газонах в городе 
появились желтые трясогузки, коньки, полевые жа-
воронки. В то же время из городской среды исчезли 
голуби, резко сократилась численность воробьев, су-
ществующих за счет подкормок горожанами.

Вторая половина 1940-х и 1950-е гг. в изучении 
птиц Ленинграда характеризуются накоплением 
информации о птицах городских парков и их эко-
логии – главным образом, гнездованию и питанию. 
Эти сведения находят отражение в серии статей 
А.С. Мальчевского [79, 80, 82, 84], в его книге «Гне-
здовая жизнь певчих птиц» [81], в разделе «Птицы» 
коллективной монографии «Природа Ленинграда и 
его окрестностей» [83], а также в вышедшей позднее 
сводке «Птицы Ленинградской области и сопредель-
ных территорий» [85, 86].

С конца 1950-х гг. начинаются целенаправленные 
исследования миграций на территории самого горо-
да, его парков, прибрежной зоны Невской губы. Эти 
работы проводились в рамках деятельности Прибал-
тийской комиссии по изучению миграций птиц по 
методике Э.В. Кумари [78]. Они предполагали прове-
дение сезонных стационарных наблюдений в выбран-
ных пунктах на протяжении 8 часов в сутки (4 часа 
утром и 4 вечером), расширение масштабов кольце-
вания птиц, выявление наиболее массовых стоянок 
мигрантов и налаживание режимов их охраны.

В течение 1960–1970-х гг. сезонные стационарные 
наблюдения за миграциями были проведены в 11 точ-
ках на территории города и его пригородов: в Старой 
Деревне, на Гороховом поле, на Лахтинском разливе 
и в его устье на берегу Невской губы, на о-ве Воль-
ный, на западной окраине (Западной косе) Василь-
евского о-ва, на Турухтанных о-вах, на прибрежных 
болотах Знаменки, на берегу Невы в центральной 
части города. Материалы, собранные в этот период 
(до намыва западных территорий города), оказались 
очень важны для понимания последующих измене-
ний в трассах пролета и местах миграционных стоя-
нок, произошедших в окрестностях Санкт-Петербур-
га за последние полвека [46–48, 93, 100–103, 108–110].

С увеличением площади города и включением в его 
состав Пушкинского, Курортного и Петродворцового 
районов соответственно расширилась и территория 
проведения исследований. Стационарные наблюде-
ния были организованы на северном берегу Фин-
ского залива у пос. Ольгино, у северного основания 
дамбы у пос. Тарховка, в районе поселков Солнечное, 
Репино, Комарово, Молодежное, Смолячково. На юж-
ном берегу залива пункты наблюдений располага-
лись в окрестностях Стрельны, Кронштадтской ко-
лонии, Бронки, а также на западном мысе о. Котлин 
и на двух участках дамбы – к северу и югу от этого 
острова. Исследования миграции птиц, выяснение 
видового состава, численности и распределение миг-
рантов на территории и акватории Санкт-Петербур-
га продолжаются и в настоящее время [76, 104, 105, 
116–120, 144, 145].

Параллельно с изучением миграций разворачива-
лись работы по кольцеванию птиц в нескольких точ-
ках города. Наиболее массовый отлов птиц с целью 
их кольцевания и прижизненного обследования про-
водился в Ленинградском зоопарке. Эталонными объ-
ектами исследований здесь служили большая синица 

и серая ворона. Массовое мечение особей этих видов 
проводилось для выяснения особенностей их терри-
ториального поведения и структуры популяций в го-
родской среде в разные сезоны года [129, 130, 143]. 

В 1960–1970-е гг. отлов и кольцевание птиц были 
организованы в местах концентрации многих видов, 
в частности, на свалках бытового мусора в Старой 
Деревне. Здесь наиболее многочисленными оказа-
лись озерная и сизая чайки, скворцы, а также кули-
ки: бекасы, турухтаны, черныши, фифи. Результаты 
повторных находок окольцованных птиц подведе-
ны в серии публикаций. Наиболее полно результаты 
кольцевания отражены в коллективной сводке «Ат-
лас миграций птиц Ленинградской области по дан-
ным кольцевания» [114].

Изучение орнитофауны городских парков, нача-
тое еще в дореволюционные годы Д.Н. Кайгородо-
вым, нашло свое продолжение в 1950–1970-х гг. Под 
руководством профессора кафедры зоологии позво-
ночных ЛГУ А.С. Мальчевского проводились иссле-
дования в парках Лесотехнической Академии, Биоло-
гического НИИ в усадьбе «Сергиевка», Павловском, 
Пушкинском [41–45, 63, 94–99]. На основе собранных 
материалов были защищены кандидатские диссерта-
ции, выполнено множество курсовых и дипломных 
работ. В этом направлении продолжались исследова-
ния в парке Лесотехнической академии Е.Н. Марты-
новым [87–92], Д.О. Сергиевским [123, 124].

В последние 30 лет фаунистические исследования 
на территории города и выяснение особенностей эко-
логии отдельных видов птиц проводит В.М. Храбрый 
[131–134, 136, 140]. Следует заметить, что с расшире-
нием административных границ города за счет при-
соединения к нему пригородных районов площадь 
его увеличилась почти в 2 раза. Теперь в его состав 
помимо урбанизированных участков входят также 
лесные, водно-болотные и водные биотопы, относи-
тельно слабо измененные хозяйственной деятельнос-
тью человека. Кроме того, примыкающие к городской 
черте свалки бытового мусора, очистные сооруже-
ния, элеваторы, птицефабрики, рыболовецкие при-
чалы и пр. предоставляют для пернатых дополни-
тельные источники корма, в результате чего здесь 
образуются значительные скопления птиц, малоха-
рактерные для природных экосистем. Исследование 
закономерностей формирования орнитологических 
комплексов в городской среде, выяснение особен-
ностей экологии массовых видов, своеобразного по-
ведения, позволяющего адаптироваться к условиям 
города, изучение проблемы синантропизации и урба-
низации видов, все это приобретает особое значение 
в современной орнитологии. На территории Санкт-
Петербурга в этом аспекте велись исследования эко-
логии кряквы [28, 30, 31, 33, 128, 132, 134, 136, 138], 
камышницы и серой куропатки [60], большой сини-
цы [107, 129], серой вороны [130, 131, 133, 143], поле-
вого воробья [61, 106].

В фаунистических исследованиях города принима-
ет участие большое число орнитологов-любителей – 
членов Санкт-Петербургского орнитологического 
общества. Благодаря их наблюдениям мы распола-
гаем интересными сведениями о встречах редких ви-
дов, о случаях гнездования, пролета и зимовки птиц 
в условиях города [1–9, 29, 32, 51, 52, 55–57, 110, 111]. 
Неоценимое значение в оперативной публикации 
этих материалов играет периодическое издание под 
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редакцией А.В. Бардина «Русский орнитологический 
журнал», бесперебойный выпуск которого осуществ-
ляется с 1992 г.

В настоящее время одним из основных направ-
лений работ стала природоохранная деятельность 
орнитологов, направленная, прежде всего, на со-
хранение мест обитания птиц. С этой целью было 
предложено организовать на территории города си-
стему особо охраняемых природных территорий 
(ООПТ), которая позволила бы взять под охрану ос-
новные места миграционных скоплений птиц, сбе-
речь участки, важные для успешного гнездования и 
сосредоточения редких видов. Предложенная систе-
ма природоохранных мероприятий нашла свое от-
ражение в опубликованном в 2004 г. издании «Крас-
ная книга природы Санкт-Петербурга» [77]. Часть 
из предложенных территорий ныне уже имеет юри-
дический статус заказников и памятников природы.  
К их числу относятся заказники «Юнтоловский», 
«Северное побережье Невской губы», «Сестрорец-
кое болото», «Гладышевский», «Озеро Щучье», 
«Западный Котлин», «Южное побережье Невской 
губы», памятники природы «Дудергофские высоты», 
«Парк Сергиевка», «Стрельнинский берег», «Елагин 
остров», «Комаровский берег». Остается пока откры-
тым вопрос о создании ООПТ федерального уровня 
на акватории Невской губы, где расположены стра-
тегически важные места миграционных скоплений 
водоплавающих птиц в весенний сезон.

Еще одно из направлений природоохранной дея-
тельности орнитологов – выявление мест обитания 
редких видов птиц и разработка мер для их специ-
альной охраны [40, 58–60, 135, 137, 139, 141]. Очерки 
по 55 видам птиц, обитающих на территории города, 
вошли в первое издание Красной книги [77], в на-

стоящее время готовится второе издание с дополне-
ниями, которые расширяют список редких видов и 
уточняют картину их современного распределения 
в границах Петербурга.

Не менее важна популяризация знаний о птицах. 
В этой связи нельзя не отметить опубликованную в 
2011 г. научно-популярную книгу «Птицы Санкт-Пе-
тербурга» [49].

2. Современное состояние  
и биотопическое распределение видов 
В административных границах города регуляр-

но в тот или иной сезон года могут быть встречены 
190 видов птиц из порядка 260 видов, известных для 
окружающей Санкт-Петербург территории Ленин-
градской области. Помимо этих птиц, еще пример-
но для 70 видов появление в городе носит нерегу-
лярный, случайный характер, а потому специальные 
меры по их охране вряд ли целесообразны.

Видовое многообразие городской орнитофауны мож-
но объяснить мозаичностью и разнообразием местоо-
битаний, существующих в административных грани-
цах города. Можно выделить 7 типов местообитаний, 
различающихся плотностью городской застройки, 
плотностью населения и, соответственно, размерами 
и степенью воздействия на птиц фактора беспокойст-
ва, степенью сохранности естественных компонентов 
среды, возрастным и видовым составом древесно-ку-
старниковых насаждений, степенью деградации при-
родных комплексов водоемов и их прибрежных зон, 
наличием доступных и обильных источников корма. 
Для каждого из них характерен свой фоновый состав 
орнитофауны в тот или иной сезон года. При этом роль 
Санкт-Петербурга как места сосредоточения и дли-
тельного пребывания особей разных видов во внегне-
здовой период особенно велика (табл. 1). 

Табл. 1
Распределение регулярно встречаемых видов птиц по типам местообитаний 

на территории Санкт-Петербурга в разные периоды годового цикла

Условные обозначения: 
Типы местообитаний:  
   I – парки, лесопарки и лесные массивы на окраине города; 
   II – прибрежные мелководья, песчаные пляжи, береговые валы и дюны восточной  

   части Финского залива; 
   III – открытая акватория р. Невы, Невской губы и прилегающей восточной части  

   залива; 
   IV – урбанизированная часть города со старинной плотной застройкой, небольшими  

   садами и скверами; 
   V – районы новостроек с придорожными газонами и зелеными насаждениями  

   внутри дворовых территорий; 
   VI – поля, пустыри, луга и болотные массивы на окраинах города; 
   VII – свалки бытового мусора, очистные сооружения с прилегающими территориями
Обитает в периоды:  г – гнездования; м – миграции; л – линьки; з – зимовки 
Численность:  ~ малая; + средняя; × большая 

Вид Типы местообитаний
I  II III IV V VI VII 

 1. Чернозобая гагара Gavia arctica м ~
 2. Красношейная поганка Podiceps auritus г м л ~
 3. Серощекая поганка P. griseigena м ~
 4. Чомга P. cristatus г м л + м ~

Продолжение на стр. 84-87
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 5. Большой баклан Phalacrocorax carbo м ~
 6. Большая выпь Botaurus stellaris г м л ~
 7. Серая цапля Ardea cinerea м л ~
 8. Лебедь-шипун Cygnus olor м ~
 9. Лебедь-кликун C. cygnus м ~
 10. Тундряный лебедь C. bewickii м +
 11. Серый гусь Anser anser м ~ м ~
 12. Белолобый гусь A. albifrons м ~ м ~ м +
 13. Гуменник A. fabalis м ~ м ~ м +
 14. Канадская казарка Branta canadensis м ~ м ~
 15. Белощекая казарка B. leucopsis м ~ м +
 16. Черная казарка B. bernicla м ~
 17. Кряква Anas platyrhynchos г л з* + г м л × м ~ г м +
 18. Чирок-свистунок A. crecca г м л + м з ~
 19. Серая утка A. strepera г м л ~
 20. Свиязь A. penelope м + м ~
 21. Шилохвость A. acuta м ~
 22. Чирок-трескунок A. querquedula г м ~
 23. Широконоска A. clypeata г м л ~
 24. Красноголовый нырок Aythya ferina г м л ~ м ~
 25. Хохлатая чернеть A. fuligula м г л* ~ г м л + м ×
 26. Морская чернеть A. marila м ~
 27. Морянка Clangula hyemalis м ~
 28. Гоголь Bucephala clangula г м л + м +
 29. Синьга Melanitta nigra м ~
 30. Турпан M. fusca м ~
 31. Луток Mergus albellus м ~
 32. Длинноносый крохаль M. serrator г м л ~ м ~
 33. Большой крохаль M. merganser м + м ~
 34. Скопа Pandion haliaetus м ~ м ~
 35. Осоед Pernis apivorus г м л ~ м +
 36. Полевой лунь Circus cyaneus г м ~
 37. Луговой лунь C. pygargus м ~
 38. Болотный лунь C. aeruginosus г м ~ м ~
 39. Тетеревятник Accipiter gentilis г м л ~ м з ~ м з ~
 40. Перепелятник A. nisus г м л з ~ м** ~ м з ~ м з ~ м з ~
 41. Обыкновенный канюк Buteo buteo г м ~ м ~ м ~ м ~ м +
 42. Мохноногий канюк B. lagopus м + м ~ м + з ~
 43. Большой подорлик Aquila clanga м ~ м ~ м ~ м ~
 44. Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla м ~ м ~ з ~
 45. Чеглок Falco subbuteo г м л ~ м** ~
 46. Дербник F. columbarius г м л ~ м** ~ г з ~ г з ~ м з ~
 47. Пустельга F. tinnunculus г м л ~
 48. Рябчик Tetrastes bonasia г л з ~
 49. Тетерев Lyrurus tetrix з ~
 50. Серая куропатка Perdix perdix г м л ~
 51. Водяной пастушок Rallus aquaticus г м ~
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 52. Погоныш Porzana porzana г м л ~
 53. Коростель Crex crex г м л ~
 54. Камышница Gallinula chloropus г м л* ~ г м л ~ г м л* ~
 55. Лысуха Fulica atra г м л* + г м л × г м л* ~
 56. Золотистая ржанка Pluvialis apricaria м ~
 57. Галстучник Charadrius hiaticula г м л ~ г м л ~
 58. Малый зуек Ch. dubius г м л ~ г м л ~
 59. Чибис Vanellus vanellus м ~ г м ~
 60. Камнешарка Arenaria interprens м ~
 61. Кулик-сорока Haematopus ostralegus м ~
 62. Черныш Tringa ochropus г м ~ м ~ г м ~ м ~
 63. Фифи T. glareola г м ~ м ~ м ~
 64. Большой улит T. nebularia м + м ~ м +
 65. Травник T. totanus г м ~ м ~
 66. Щеголь T. erythropus м ~
 67. Перевозчик Actitis hypoleucos г м ~ г м ~ м +
 68. Мородунка Xenus cinereus г ~
 69. Турухтан Philomachus pugnax м ~ м ~ м ~
 70. Кулик-воробей Calidris minuta м ~ м ~
 71. Чернозобик C. alpina м ~ м ~
 72. Исландский песочник C. canutus м ~
 73. Песчанка C. alba м ~
 74. Бекас Gallinago gallinago г м ~ г ~ м ~
 75. Дупель G. media м ~ м ~
 76. Вальдшнеп Scolopax rusticola г м ~ м ~
 77. Большой кроншнеп Numenius arquata м ~ г ~
 78. Средний кроншнеп N. phaeopus м ~ м ~
 79. Большой веретенник Limosa limosa м ~
 80. Малый веретенник L. lapponica м ~
 81. Малая чайка Larus minutus г м л + м л + м л ~
 82. Озерная чайка L. ridibundus г м* ~ г м л × м л × м л ~ м л + м л ~ м л з +
 83. Клуша L. fuscus м л ~ м л ~ м л ~ м л ~ м л ~
 84. Серебристая чайка L. argentatus г м л з + г м л з + м л + м л + м л х м л з ×
 85. Морская чайка L. marinus м л ~ м л ~ м л ~
 86. Сизая чайка L. canus м л ~ м л + м л ~ м л ~ м л + м л з +
 87. Черная крачка Chlidonias niger г м л ~
 88. Речная крачка Sterna hirundo г м л ~ м л +
 89. Полярная крачка S. paradisaea г м л + м л +
 90. Малая крачка S. albifrons г м л ~
 91. Вяхирь Columba palumbus г л ~ м** ~ м л +
 92. Сизый голубь C. livia г л ~ г л з × г л з × м л + м л з ×
 93. Обыкновенная горлица Streptopelia turtur м л ~ м ~
 94. Кукушка Cuculus canorus г м ~ г м ~
 95. Ушастая сова Asio otus г м л з ~ г м л ~ з ~
 96. Болотная сова A. flammeus г м ~
 97. Мохноногий сыч Aegolius funereus м л з ~
 98. Воробьиный сыч Glaucidium passerinum г м л з ~
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 99. Серая неясыть Strix aluco г м л з ~
100. Длиннохвостая неясыть S. uralensis г м л з ~
101. Козодой Caprimulgus europaeus м ~
102. Черный стриж Apus apus г м ~ м ~ г м + г м + м + м +
103. Вертишейка Jynx torquilla г м л ~
104. Зеленый дятел Picus viridis г л з ~
105. Седой дятел P. canus г л з ~
106. Желна Dryocopus martius г м л з ~
107. Большой пестрый дятел Dendrocopos major г м л з +
108. Белоспинный дятел D. leucotus г м л з ~
109. Малый пестрый дятел D. minor г м л з ~
110. Ласточка береговушка Riparia riparia м ~ г м ~ м ~ м ~
111. Деревенская ласточка Hirundo rustica м + м ~ г м ~ м ~ м ~
112. Городская ласточка Delichon urbica м ~ м + г м + г м + м ~
113. Юла Lullula arborea м** ~ м ~
114. Полевой жаворонок Alauda arvensis м ~ м** ~ м ~ м ~ г м л ~
115. Луговой конек Anthus pratensis м л ~ м + м ~ г м л ~
116. Лесной конек A. trivialis г м л + м** + м + г м л +
117. Желтая трясогузка Motacilla flava м ~ м л ~ г м л +
118. Белая трясогузка M. alba г м л ~ г м л + г м л ~ г м л ~ г м л + г м л +
119. Жулан Lanius collurio м ~ г м л ~
120. Серый сорокопут L. excubitor м, з ~ м, з ~ м, з ~
121. Иволга Oriolus oriolus г м ~
122. Скворец Sturnus vilgaris г м л + м + м л ~ м л × м л × м л ×
123. Сойка Garrulus glandarius г м л з + з ~ з +
124. Сорока Pica pica г л з + з +
125. Галка Corvus monedula г л з ~ м ~ м л з + м л + м л з +
126. Грач C. frugilegus г м л ~ м л + м л + м л +
127. Серая ворона C. cornix г м л з + г м л з + г м л з + г м л з + м л + м л з ×
128. Ворон C. corax г л з ~ м з ~ л з ~ м з ~ з ~
129. Свиристель Bombycilla garrulus м з + м**+ з ~ з + м ~
130. Крапивник Troglodytes troglodytes г м л з ~
131. Лесная завирушка Prunella modularis г м л ~
132. Речной сверчок Locustella fluviatilis г м ~ г м ~
133. Садовая камышевка Acrocephalus dumetorum г м ~ г м ~ г м ~
134. Камышевка-барсучок A. schoenobaenus г м + г м ~ м л ~
135. Болотная камышевка A. palustris г м ~ г м ~
136. Тростниковая камышевка A. scirpaceus г м ~
137. Дроздовидная камышевка A. arundinaceus г м ~
138. Зеленая пересмешка Hippolais icterina г м ~
139. Славка-черноголовка Sylvia atricapilla г м л + м ~
140. Садовая славка S. borin г м л + м л ~ г м ~
141. Серая славка S. communis г м л + м л ~ г м ~ г м ~
142. Славка-завирушка S. curruca г м л ~
143. Пеночка-весничка Phylloscopus trochilus г м л × м** ~ м ~
144. Пеночка-теньковка Ph. collybita г м л ~ м** ~ м ~
145. Пеночка-трещотка Ph. sibilatrix г м ~ м** ~ м ~
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146. Зеленая пеночка Ph. trochiloides г м ~
147. Королек желтоголовый Regulus regulus г м л ~ м** + м ~ м +
148. Мухоловка-пеструшка Ficedula hypoleuca г м л + г м л ~
149. Малая мухоловка F. parva г м л ~
150. Серая мухоловка Muscicapa striata г м л + м ~ г м л ~
151. Луговой чекан Saxicola rubetra м ~ г м л ~
152. Обыкновенная каменка Oenanthe oenanthe г м л ~ м л ~ г м л ~ м ~
153. Горихвостка-чернушка Phoenicurus ochruros г м л ~ м л ~
154. Обыкновенная горихвостка Ph. phoenicurus г м л ~ м л ~
155. Зарянка Erithacus rubecula г м л + м ~ м л ~
156. Соловей Luscinia luscinia г м л ~
157. Варакушка L. svecica г м л ~ м ~ м ~
158. Дрозд рябинник Turdus pilaris г м л + м** × м л + м +
159. Черный дрозд T. merula г м л + м ~ м ~
160. Белобровик T. iliacus г м л + м** + м ~ м ~
161. Певчий дрозд T. philomelos г м л + м** + м ~ м ~
162. Деряба T. viscivorus г м л ~ м** ~ м ~
163. Длиннохвостая синица Aegithalos caudatus г м л з ~ м** ~ м ~
164. Пухляк Parus montanus г м л з ~ м** ~
165. Болотная гаичка P. palustris г м л з + м** ~
166. Хохлатая синица P. cristatus г м л з ~ м** ~
167. Московка P. ater г м л з + м** ~ м ~
168. Лазоревка P. caeruleus г м л з + м з ~ м л з +
169. Большая синица P. major г м л з + м л + г м л з + г м л з + м л ×
170. Поползень Sitta europaea г м л з + м ~
171. Пищуха Certhia familiaris г м л з ~ м ~
172. Усатая синица Panurus biarmicus г л з ~
173. Обыкновенный ремез Remez pendulinus г м л ~
174. Домовый воробей Passer domesticus г л з+ г л з + г л з + г л з + л з ×
175. Полевой воробей P. montanus г л з + м + г л з ~ м л + л з ×
176. Зяблик Fringilla coelebs г м л × м** × г л ~ г м л ~ м л + м л ~
177. Вьюрок F. montifringilla м+ м** × м +
178. Зеленушка Chloris chloris г м л з + м** + г м л з ~ г м л з + г м л з + м л з +
179. Чиж Spinus spinus м л з + м** × м ~ м ~
180. Щегол Carduelis carduelis г м л з ~ м** ~ м ~ м л з ~ м л з + з +
181. Коноплянка Cannabina cannabina г м ~ м** ~ м л ~ г м л + з +
182. Чечетка Acanthis flammea м з + м** × м ~ м з +
183. Чечевица Carpodacus erythrinus г м + м** ~
184. Щур Pinicola enucleator з ~ м** ~ з ~
185. Клест-еловик Loxia curvirostra г м з ~ м** + м ~
186. Снегирь Pyrrhula pyrrhula г м л з ~ м** + м з ~ м з ~ м з ~
187. Дубонос Coccothraustes coccothraustes г м л з ~ м** ~ м з ~
188. Обыкновенная овсянка Emberiza citrinella г м л з ~ м** + г м л з ~
189. Тростниковая овсянка E. schoeniclus г м л + г м л ~
190. Пуночка Plectrophenax nivalis м з ~ м ~

Примечания. * При наличии небольших внутренних водоемов. 
        ** Пролет в светлое время суток в тесной связи с наземной обстановкой.
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I. Парки, лесопарки и лесные массивы на окраинах 
города 

К этому типу местообитаний можно отнести всю 
парковую зону вдоль южного побережья Финского 
залива, лесные территории заказников и памятников 
природы, лесные зоны вдоль северного побережья 
залива, а также парки Пушкина, Павловска, Дудер-
гофа, лесные массивы Горелова, Охтинского и Лева-
шовского лесничеств, а также территории старинных 
кладбищ (Смоленское, Серафимовское, Охтинское). 
Состояние природных комплексов этих территорий 
мало отличается от естественных, а за счет внедре-
ния в их состав широколиственных пород они ока-
зываются даже более привлекательными для целого 
ряда лесных птиц. Во все сезоны года здесь отмечает-
ся богатый набор видов. Наиболее массовыми явля-
ются воробьиные птицы: врановые, все виды синиц, 
мухоловковые, дроздовые, славки, пеночки, вьюрко-
вые. В парковой зоне Санкт-Петербурга регулярно 
встречаются и обитают круглогодично достаточно 
малочисленные для окружающих Санкт-Петербург 
районов Ленинградской области птицы. К их числу 
относятся: ястреб-тетеревятник, дербник, серая и 
длиннохвостая неясыти, воробьиный сыч, белоспин-
ный, малый пестрый, седой и зеленый дятлы, болот-
ная гаичка, поползень, дубонос. 

II. Прибрежные мелководья, песчаные пляжи,  
береговые валы и дюны восточной части Финского 
залива

Через восточную часть Финского залива и его при-
брежные зоны ежегодно пролетают миллионы миг-
рирующих птиц, следующих к местам размножения и 
на зимовку Беломорско-Балтийским миграционным 
путем. При этом береговые зоны залива выполняют 
чрезвычайно важную роль так называемых «направ-
ляющих» линий, которых во время миграций при-
держиваются как сухопутные, так и водоплавающие 
и околоводные птицы. Именно на побережьях Нев-
ской губы и прилегающих мелководьях Финского за-
лива видовое разнообразие орнитофауны особенно 
велико. В периоды миграционных передвижений, ко-
торые в условиях нашего региона длятся до 10–11 ме-
сяцев в году, можно встретить представителей пра-
ктически всех систематических групп птиц.

Прибрежные зоны, пляжи и мелководья залива с 
зарослями воздушно-водной растительности служат 
также местами гнездования для чомги, многих реч-
ных и нырковых уток (кряква, широконоска, серая 
утка, чирок-свистунок, чирок-трескунок, хохлатая 
чернеть, красноголовый нырок), пастушковых (лы-
суха, погоныш, водяной пастушок), куликов (пере-
возчик, травник, малый зуек, галстучник, бекас), 
чаек (озерная, малая), крачек (речная, черная) и дру-
гих менее многочисленных водоплавающих и около-
водных птиц. Здесь находят прекрасные условия для 
размножения многие воробьиные (славки, камышев-
ки, сверчки, камышевая овсянка, белая трясогузка и 
др.). Найдены на гнездовании исключительно редкие 
для нашего региона виды: усатая синица и обыкно-
венный ремез. 

III. Открытая акватория р. Невы, Невской губы и 
прилегающей восточной части Финского залива

Эти места служат местами кормежки, линьки и 
миграционных стоянок для водоплавающих и около-

водных птиц. Особое значение они приобретают как 
зоны стоянок мигрантов во время пролета. Весной, 
в период предбрачных миграций на акватории Нев-
ской губы скапливаются десятки и сотни тысяч водо-
плавающих птиц (чомга, лебеди, речные и нырковые 
утки, лысуха, чайки, крачки). Наибольшая концен-
трация мигрантов, останавливающихся на отдых и 
кормежку в Невской губе, наблюдается на мелково-
дьях у о-ва Котлин, вдоль северного ее берега между 
поселками Ольгино и Лисий Нос, на самом востоке 
Невской губы у Крестовского о-ва и в устьевой зоне 
р. Смоленка, в устьевой зоне р. Красненькая и приле-
гающей к ней открытой акватории, на участке аква-
тории к западу от г. Ломоносов до дамбы вдоль юж-
ного побережья залива. За пределами Невской губы 
наибольшее значение для стоянок птиц имеют зона 
вдоль северного побережья от дамбы до г. Сестро-
рецк, а также между поселками Курорт и Солнечное.

В гнездовой период акватории Финского залива и 
Невы служат кормовыми стациями для птиц, гнездя-
щихся на берегах, а также на дамбе, фортах и других 
искусственных сооружениях. Наибольшая числен-
ность здесь отмечена для чомги, кряквы, хохлатой 
чернети, лысухи, озерной и малой чайки, также двух 
видов крачек – речной и полярной. Обычны и места-
ми многочисленны гоголь, большой и длинноносый 
крохаль.

IV. Урбанизированная часть города со старинной 
плотной застройкой, небольшими садами и скверами 

Центр города представляет среду обитания для от-
носительно небольшого числа видов. Здесь помимо 
обычных и многочисленных сизого голубя и серой 
вороны наиболее часто встречаются на гнездовании 
черный стриж, большая синица и домовый воробей. 
На зданиях городской застройки, расположенных 
вдоль набережных Невы и ее протоков, гнездится 
городская ласточка. До последнего времени сущест-
вовали такие колонии у Финляндского вокзала, на 
набережной Макарова, вдоль р. Фонтанки и других 
местах старого города. На крышах некоторых домов, 
в частности, на здании Академии наук, у Смольно-
го собора, изредка сооружают гнезда серебристые 
чайки, однако успех их размножения в таких местах 
весьма сомнителен.

На водоемах центральной части города – на Неве 
и ее рукавах, каналах, прудах, старых карьерах на 
протяжении большей части года держатся кряквы. 
Отдельные их пары пытаются гнездиться в садах 
и скверах среди густых кустов, на захламленных 
участках заводских и фабричных территорий, в за-
брошенных полуразрушенных зданиях и даже на 
чердаках домов, расположенных на набережных. Од-
нако в большинстве случаев эти попытки не бывают 
успешными: гнезда часто разоряются, выведшиеся 
птенцы гибнут под колесами транспорта, становят-
ся жертвами собак, кошек, ворон, не успев добраться 
до спасительного водоема. Успешное размножение 
кряквы известно лишь в некоторых местах старого 
города, например, на прудах Таврического сада, на 
берегу Кронверкской протоки у музея Артиллерии, 
на территории Ботанического сада.

Наибольшее количество крякв в городе скаплива-
ется во второй половине лета и осенью. В это время 
у них проходит линька – важный этап их годового 
цикла, требующий больших энергетических затрат. 

ПРИРОДА
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В богатых органическими отходами и живой биомас-
сой городских водоемах птицы находят оптимальные 
условия существования в этот период жизни. 

В скверах и садах города иногда гнездятся и другие 
виды птиц, в первую очередь, воробьиные: зяблик, 
зеленушка, лазоревка, мухоловка-пеструшка, слав-
ка-завирушка, садовая славка, черноголовка, белая 
трясогузка, скворец, реже – рябинник. Для большин-
ства из них гнездование возможно лишь при наличии 
густых зарослей кустарников, посадок канадских 
елей, обеспечивающих хорошие укрытия для гнезд. 
Некоторым видам для устройства гнезда требуется 
наличие естественных дупел или развешанных на 
деревьях искусственных гнездовий – дуплянок, скво-
речников.

В осенне-зимний сезон плодоносящие породы де-
ревьев (рябины, боярышника, жимолости, свидины) 
в садах, скверах, на придорожных и внутридворо-
вых территориях привлекают снегирей, свиристелей, 
дроздов-рябинников, скворцов и щуров. Снегири во 
второй половине зимы, когда полностью использо-
ваны запасы ягод, переходят на питание семенами 
ясеня.

V. Районы новостроек с обширными придорожными 
газонами и зелеными насаждениями внутри дворо-
вых территорий 

Эти районы более привлекательны для птиц, чем 
центральная часть города. Кроме обычных город-
ских видов здесь обитают полевой воробей, галка, 
а численность большой синицы, лазоревки, скворца 
на гнездовании значительно выше, чем в централь-
ных районах. На небольших внутренних водоемах 
размножаются кряква, хохлатая чернеть, лысуха. Из-
вестны случаи успешного вывода потомства доста-
точно редких представителей нашей орнитофауны, 
например, камышницы и ушастой поганки. 

Этот тип местообитаний во внегнездовой сезон 
становится одним из наиболее привлекательных в 
городской среде. На внутридворовых и придорож-
ных газонах кормятся десятки тысяч скворцов, га-
лок, чаек, грачей, дроздов. В осенне-зимний период 
в годы обильного плодоношения рябины держатся 
многочисленные стаи свиристелей.

VI. Поля, пустыри, луга и болотные массивы на окра-
инах города 

Окраины города предоставляют возможность для 
обитания богатому набору видов луговых, кустар-
никовых и водно-болотных птиц. Данный тип ме-
стообитаний характерен в основном для южной ча-
сти города – в районе Пулкова, Лигова, Пушкина, 
Павловска, а также для его северо-западной части – 
районов Каменки, Юкков, Парголова. Здесь на гне-
здовании можно встретить чибиса, фифи, бекаса, 
болотную сову, полевого луня, полевого жаворонка, 
лугового и лесного коньков, лугового чекана, вара-
кушку, желтую трясогузку, болотную камышевку и 
др. Во время миграций количество обитающих на 
этих территориях видов значительно увеличивается 
и в видовом, и в количественном отношении: в массе 
скапливаются скворцы, разные виды чаек, дроздов, 
врановых, вьюрковых птиц. В зимние месяцы орни-
тофауна этих стаций достаточно бедна. В этот сезон 
года наиболее привлекательными для птиц становят-
ся пустыри и огороды, заросшие злаками и сорняка-

ми (марью, лебедой, лопухом, луговым васильком и 
др.), на них можно встретить зимующих зеленушек, 
щеглов, коноплянок, полевых воробьев, реже – обык-
новенных овсянок и пуночек.

VII. Территории свалок бытового мусора, очистных 
сооружений

Эти и подобные им местообитания, которые пре-
доставляют огромные дополнительные источники 
корма антропогенного происхождения, особенно 
важными становятся в те сезоны, когда доступ к пи-
щевым ресурсам ограничен. Они становятся местами 
повышенной концентрации птиц разных экологиче-
ских групп в периоды миграций, линьки и зимовки. 
Доминирующими здесь всегда бывают различные 
виды чаек, врановых, а также голуби, скворцы, во-
робьи. Скопления большого количества птиц неиз-
менно привлекает хищников – ястребов, соколов, 
канюков, и даже большого подорлика и орлана-бе-
лохвоста. Здесь нередко можно встретить сов – уша-
стую и болотную сову, серую неясыть, которые до-
бывают себе пропитание, охотясь не только на птиц, 
но и на мелких млекопитающих. На заброшенных 
свалках, заросших сорной растительностью, в боль-
шом количестве кормятся во внегнездовое время зер-
ноядные птицы – вьюрковые, воробьи, овсянки. 

Иловые площадки городских очистных сооруже-
ний с их обильной фауной беспозвоночных привле-
кают в периоды миграций, в первую очередь, разно-
образные виды куликов. Наиболее многочисленными 
из них бывают улиты (большой улит, черныш, трав-
ник, фифи), перевозчик, турухтан, песочники (чер-
нозобик, кулик-воробей, белохвостый песочник), бе-
кас и др.

Состав орнитофауны Санкт-Петербурга заметно 
изменяется во времени. Например, массовые ныне 
в городской черте серая ворона и кряква появились 
относительно недавно. Так, ворона проникла в цент-
ральную часть города в 1960-х, а кряква – в 1980- х гг. 
Зеленушки стали регулярно гнездиться в садах и 
скверах города лишь последние 20–30 лет, а сокол 
дербник начал осваивать городскую среду пример-
но с 2000-х гг.

За последние 10–15 лет идет стремительное увели-
чение численности серой утки, чомги и лысухи. Эти 
птицы стали обычными в периоды миграций, линьки 
и гнездования в Невской губе [62, 118].

В 1970–1980-х гг. в пригородной зоне и в парках 
самого города достаточно регулярно регистрирова-
лись два западноевропейских вида, стремительно 
расширявших в то время свой ареал на северо-вос-
ток: кольчатая горлица Streptopelia decaocta и кана-
реечный вьюрок Serinus canaria. Оба эти вида в ве-
сенние месяцы (апрель-май) ежегодно отмечались в 
Петродворце, Стрельне, на Смоленском кладбище, 
в Приморском парке Победы, в ЦПКиО, в Удельном 
парке. Пары кольчатых горлиц несколько раз пыта-
лись гнездиться на Большом проспекте Васильевско-
го острова. Однако экспансия этих видов прекрати-
лась, и в последние 10–15 лет их встречи в городской 
черте неизвестны.

После застройки южного побережья Невской губы 
исчез дубровник Emberiza aureola, одно из самых за-
падных поселений которого существовало на при-
брежных заливных лугах Знаменки [115].
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3. Основные задачи и методы охраны 
птиц

Анализ приведенного списка видов птиц, зареги-
стрированных в административных границах Санкт-
Петербурга (табл. 1), показывает, что большинство 
из них использует для своего пребывания менее под-
вергшиеся антропогенному преобразованию биото-
пы: лесные массивы естественного происхождения, 
лесопарковую прибрежную зону залива, Сестрорец-
кое верховое болото, низинные болота мелководных 
зон залива. Среди видов этих местообитаний много 
обычных широко распространенных форм. Из птиц, 
заслуживающих мер специальной охраны, прежде 
всего следует указать на представителей трех групп: 
дятлов, сов и хищников.

С целью сохранения условий для обитания доста-
точно редких во всей Ленинградской области видов 
дятлов (белоспинного, малого, трехпалого, седого и 
зеленого) необходимо сохранение фаутного древо-
стоя на всех лесных ООПТ. Эта мера, как правило, 
противоречит правилам ухода за лесными насажде-
ниями в лесопарковой зоне. Выходом из этого поло-
жения может стать зонирование территорий ООПТ, 
определение точных границ участков обитания дят-
лов и запрет уничтожения засыхающих, сухих и ду-
плистых деревьев в выделенных зонах. 

Другой группой, требующей специальных мер ох-
раны, являются совы. Серая неясыть, воробьиный 
и мохноногий сыч, также обитающие на городских 
ООПТ, для своего гнездования и укрытий в дневные 
часы нуждаются в дуплистых деревьях. Их недоста-
ток в древесных насаждениях не только препятствует 
размножению этих птиц в весенне-летний сезон, но 
и не обеспечивает их охрану от нападений серых во-
рон в дневные часы в другое время года. В результате 
совы вынуждены покидать данные местообитания, 
хотя биотопические, кормовые и климатические усло-
вия для них оказываются здесь весьма благоприятны-
ми. Одним из основных мероприятий по сохранению 
условий для обитания сов может стать развеска спе-
циальных дуплянок, компенсирующих недостаток 
дупел в старых деревьях на городских ООПТ. 

Некоторые хищные птицы (дербник, чеглок, 
ястреб-перепелятник) находят в лесопарках и на 
ООПТ весьма благоприятные условия для своего 
существования на протяжении круглого года. При 
этом обеспеченность кормом для этих видов (обилие 
мелких воробьиных птиц) здесь оказывается лучше, 
чем на многих других территориях Северо-Западно-

го региона. В местах фактического и потенциального 
гнездования этих видов целесообразно ограничение 
рекреационных нагрузок в весенне-летний период.

Несомненно, наиболее актуальной природоохран-
ной задачей для Санкт-Петербурга является сохра-
нение условий для длительных стоянок водопла-
вающих и околоводных птиц в периоды сезонных 
миграций и линьки, а также условий для их гнездо-
вания в прибрежной зоне залива. Существующая 
система региональных ООПТ на территории горо-
да не включает участки акватории Финского залива 
и его Невской губы, поскольку акватории являют-
ся федеральной собственностью. Это означает, что 
прописанные для данных ООПТ режимы не распро-
страняются на прибрежные мелководья – основные 
местообитания птиц. Как следствие, нет оснований 
для запрещения на них рыбной ловли, прохода ма-
ломерных и парусных судов, то есть ограничения 
фактора беспокойства в местах скопления птиц. Бес-
покойство птиц нарушает процесс гнездования, рас-
пугивает их во время кормежки в периоды линьки и 
миграционных стоянок. Однако именно среди водо-
плавающих птиц-мигрантов имеются весьма редкие 
и ценные виды, численность которых во всей Европе 
зависит от условий реализации миграционного про-
цесса на пути их передвижений. К их числу следует 
отнести чернозобую гагару, большинство поганок, 
лебедей, выпь, шилохвость, широконоску, серую 
утку, погоныша, водяного пастушка, камышницу, 
клушу, полярную, малую и черную крачку, большо-
го и среднего кроншнепа, большого веретенника, ку-
лика-сороку. Для сохранения условий их обитания в 
разные периоды годового цикла необходима органи-
зация в Невской губе ООПТ федерального уровня с 
включением в ее состав акватории. По-видимому, это 
может быть национальный парк кластерного типа, 
с хорошо продуманными режимами охраны птиц в 
разных его частях в разные сезоны года. Именно та-
ким образом можно внести реальный вклад в дело 
охраны уникальной миграционной стоянки водопла-
вающих и околоводных птиц в Невской губе и сохра-
нить условия для их гнездования в городской черте 
Финского залива. 

Другой, не менее важной задачей является совер-
шенствование методов охраны птиц на существую-
щих ООПТ на основе планомерного изучения их рас-
пределения и особенностей экологии. Прежде всего, 
эти мероприятия должны быть направлены на лик-
видацию фактора беспокойства в определенные сро-
ки на определенных участках территории.
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