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Наблюдения за гнёздами белого аиста Ciconia 
ciconia в Ленинградской области в 2011 году 
К.Ю.Домбровский 
Константин Юзефович Домбровский. Государственный научно-исследовательский институт  
озёрного и речного рыбного хозяйства (ГосНИОРХ), Набережная Макарова, д. 26,  
Санкт-Петербург, 199053, Россия 

Поступила в редакцию 23 февраля 2012 

В 2011 году нами были продолжены наблюдения за гнёздами белого 
аиста Ciconia ciconia на территории Ленинградской области. В допол-
нение к прежним сведениям (Домбровский 2007, 2008а,б, 2009, 2010) 
появились новые, свидетельствующие как о стабильном гнездовании, 
так и о появлении гнёзд, построенных в этом сезоне. Некоторые из 
известных ранее гнёзд не были найдены, но возможно, они не были 
замечены из-за густой листвы. 

В приведённом ниже списке населённые пункты перечислены в 
алфавитном порядке с указанием их положения в системе админист-
ративного деления области (район и волость). 

 

 
Рис. 1. Места расположения гнёзд белого аиста Ciconia ciconia в Ленинградской области,  

не упоминавшихся до 2011 года (обозначения в тексте). 
 
Аннолово (59°38' с.ш., 30°32' в.д.). Тосненский р-н, Федоровская 

вол. В гнезде, расположенном на водонапорной башне и обнаружен-
ном в 2000 году (база данных БИНИИ СПбГУ), 21 июля стояли одна 
взрослая птица и 3 молодых. 
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Большое Заречье (59°23' с.ш., 29°47' в.д.). Волосовский р-н, Кали-
тинская вол. Гнездо построено на бетонном столбе около мемориала 
«Малая Хатынь», созданном в 1971 году на месте сожжённой в годы 
Великой Отечественной войны деревни. Фотографию мемориала, на 
которой хорошо видно гнездо, обнаружил в Интернете в 2011 году 
(точка 8 на рис. 1). 

Большое Кузёмкино (59°35' с.ш., 28°12' в.д.). Кингисеппский р-н, 
Кузёмкинская вол. 23 мая отмечено, что две птицы активно строят 
гнездо на опиленной вершине большого лиственного дерева у дороги. 
28 мая гнездо уже было полностью достроено (точка 2 на рис. 1). В нём 
сидела одна птица (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Гнездо белого аиста в деревне Большое Кузёмкино.  

28 мая 2011. Фото автора. 
 
Большое Руддилово (59°34' с.ш., 28°47' в.д.). Кингисеппский р-н, 

Котельская вол. В гнезде, построенном на краю плоской крыши силос-
ной башни, последний раз одиночный аист был отмечен 29 апреля 
2008 года (Домбровский 2008б). С 2009 года до осени 2011 гнездо нахо-
дилось на прежнем месте, но птиц здесь не видно. Возможно, гнез-
дившаяся здесь пара переместилась в построенное рядом в 2009 году 
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на бетонном столбе ЛЭП гнездо (Домбровский 2009). В мае 2011 на 
этом гнезде нами неоднократно отмечены птицы. 

Бутково (58°51' с.ш., 30°25' в.д.). Лужский р-н, Ям-Тесовская вол. 
Гнездо построено на помосте, укреплённом на вершине столба. 16 ию-
ля в нём видны 4 птенца (устн. сообщ. В.Андреева, точка 10 на рис. 1). 

Велькота (59°36' с.ш., 28°53' в.д.). Кингисеппский р-н, Котельская 
вол. Гнездо, построенное в 2009 году на бетонном столбе ЛЭП, по-
прежнему является жилым. 

Виркино (59°29' с.ш., 30°17' в.д.). Гатчинский р-н, Сусанинская 
вол. Гнездо, построенное на опиленной верхушке старой лиственницы, 
по-прежнему является жилым. (устн. сообщ. А.В.Бардина) (рис 3). 

 

 
Рис. 3. Гнездо белого аиста на лиственнице в деревне Виркино.  

28 июня 2010. Фото А.В.Бардина 
 
Волпи (59°18' с.ш., 29°03' в.д.). Волосовский р-н, Остроговицкая 

вол. Гнездо на большой сосне с обломанной (или опиленной) вершиной 
в 2001 году, в 2009 находилось на месте. В 2010 году наблюдения здесь 
не проводились, а в 2011 гнезда уже нет. Но поблизости от места его 
расположения, на обломанной верхушке большой живой ели, 8 сен-
тября обнаружено новое гнездо (точка 5 на рис. 1). 

Заполье (59°22' с.ш., 29°29' в.д.). Волосовский р-н, Изварская вол. 
Гнездо построенное на разрушенной кирпичной церкви, расположен-
ной на кладбище, по-прежнему на месте (рис. 4). 

Извоз (59°12' с.ш., 29°10' в.д.). Волосовский р-н, Сабская вол. Гнез-
до, построенное на столбе ЛЭП в 2009 году, сейчас выглядит намного 
крупнее и массивнее. 

Извоз (59°26' с.ш., 28°18' в.д.). Кингисеппский р-н, Кузёмкинская 
вол. В гнезде, расположенном на столбе ЛЭП, в мае-июне можно было 
видеть взрослых птиц. 
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Калливере (59°30' с.ш., 28°09' в.д.). Кингисеппский р-н, Кузёмкин-
ская вол. Гнездо, построенное на опиленном старом дубе, находится на 
месте. 30 мая птиц не видно. 

Кейкино (59°28' с.ш., 28°16 'в.д.). Кингисеппский р-н, Кузёмкин-
ская вол. Построено на опиленной вершине лиственного дерева, веро-
ятнее всего, в 2010 году. В мае 2011 на гнезде отмечены 2 взрослые 
птицы (точка 4 на рис. 1). 

Коммунар (59°28' с.ш., 28°47' в.д.). Кингисеппский р-н, Опольев-
ская вол. Гнездо, расположенное на столбе ЛЭП и впервые отмеченное 
в 2001 году, существует по-прежнему. 

 

 
Рис. 4. Гнездо белого аиста на разрушенном храме Петра и Павла.  

Заполье. 16 августа 2006. Фото А.В.Бардина. 
 
Копорье (59°44' с.ш., 29°01' в.д.). Ломоносовский р-н, Копорская 

вол. Гнездо, расположенное на столбе ЛЭП близ реки Копорка и впер-
вые нами отмеченное в 2008 году, находится на месте. 

Коряча (59°07' с.ш., 29°18' в.д.). Волосовский р-н, Хотнежская вол. 
Гнездо, построенное на большом лиственном дереве и впервые отме-
ченное в 2003 году, существует по-прежнему. 

Котлы. (59°36' с.ш, 28°45' в.д.). Кингисеппский р-н, Котельская 
вол. Гнездо, расположенное возле железнодорожной станции на водо-
напорной башне, известно с 1995 года (Пчелинцев, Ильинский 2002). 
В сентябре 2011 гнездо находилось на прежнем месте. 
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Красницы (59°27' с.ш., 30°21' в.д.). Гатчинский р-н, Сусанинская 
вол. В многолетнем гнезде, расположенном на дереве, в середине ию-
ня 2011 отмечены 3 птенца (устн. сообщ. А.В.Бардина) (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Гнездо белого аиста на сосне в деревне Красницы.  

1 августа 2008. Фото А.В.Бардина. 
 
Красницы (Новые Красницы) (59°20' с.ш, 29°10' в.д.). Волосов-

ский р-н, Остроговицкая вол. Гнезда, расположенного на сухом опи-
ленном лиственном дереве и отмеченного в 2003-2007 годах (Домбров-
ский 2008а), с шоссе сейчас не видно. Но в этой же деревне появилось 
новое гнездо, построенное на помосте, который укреплён на высоком 
шесте над крышей частного дома. 2 июня на гнезде стоит 1 птица (точка 
6 на рис. 1). 

Красный Луч (59°17' с.ш,, 29°08' в.д.). Волосовский р-н, Острого-
вицкая вол. Гнездо, расположенное на старой липе с опиленной вер-
шиной, впервые отмечено в 1994 году (Пчелинцев, Ильинский 2002). В 
сентябре 2009 гнездо находилось на прежнем месте, а в сентябре 2011 
его уже не было. 

Кряково (59°20' с.ш., 29°01' в.д.). Волосовский р-н, Остроговицкая 
вол. Гнездо на специально устроенном из досок помосте на опиленной 
вершине большой берёзы, находится на прежнем месте (рис. 6). 

Курск (59°19' с.ш, 29°01' в.д.). Волосовский р-н, Остроговицкая вол. 
На столбеЛЭП появилось новое гнездо (точка 7 на рис. 1). 
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Курск – Яблоницы (59°19' с.ш, 29°08' в.д.). Волосовский р-н, Ост-
роговицкая вол. В 2008 году название «Яблоницы» упразднено, и на-
селённый пункт входит в административные границы Курска. Гнездо, 
расположенное на столбе ЛЭП между упомянутыми населёнными 
пунктами и известное с 2000 года, находится на прежнем месте. 

Летошицы (59°22' с.ш., 29°15' в.д.). Волосовский р-н, Врудская вол. 
На гнезде, построенном на водонапорной башне и известном с 1993 го-
да, в 2011 успешно гнездились птицы. 

 

 
Рис. 6. Гнездо белого аиста на помосте, устроенном на опиленной берёзе  

в деревне Кряково. 6 апреля 2010. Фото автора. 
 
Ломаха (59°40' с.ш., 29°02' в.д.). Ломоносовский р-н, Копорская 

вол. Гнездо, построенное на водонапорной башне весной 2005 года, на-
ходится на месте. 

Лужицы (59°39' с.ш., 28°21' в.д.). Кингисеппский р-н, Усть-Луж-
ская вол. 23 мая на помосте, установленном на опиленных «коронооб-
разно» вершинах двух сухих лиственных деревьев, строится новое 
гнездо (точка 1 на рис. 1). 

Лялицы. (59°27' с.ш., 28°51'в.д.). Кингисеппский р-н, Опольевская 
вол. Гнездо, впервые отмеченное на водонапорной башне в 2006 году, 
по-прежнему находится на месте и является жилым. 

Малый Луцк (59°24' с.ш., 28°35' в.д.). Кингисеппский р-н, Боль-
шелуцкая вол. Гнездо на водонапорной башне, известное с 1998 года 
(Пчелинцев, Ильинский 2002), по-прежнему на месте. 

Мануйлово (59°21' с.ш., 28°51' в.д.). Кингисеппский р-н, Пусто-
мержская вол. Очень крупное гнездо на водонапорной башне у фермы 
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на месте бывшей деревни Хорошево, известное с 1988 года (Пчелин-
цев, Ильинский 2002), по-прежнему на месте. Но летом 2009-2011 го-
дов птиц здесь не видно (последний раз аисты были отмечены в 2008 
году). Сейчас стенки гнезда сильно заросли кустарником. 

Маттия (59°37' с.ш., 28°39' в.д.). Кингисеппский р-н, Котельская 
вол. Гнездо, построенное в 2010 году на столбе ЛЭП (было жилым), 23 
мая 2011 находится на месте, хотя птиц не видно. 7 сентября гнезда 
уже не было. Здесь же на печной трубе сгоревшего деревянного дома в 
2011 году построено новое гнездо аиста (точка 3 на рис. 1). 

 

 
Рис. 7. Гнездо белого аиста на столбе ЛЭП. Деревня Торма.  

9 июня 2010. Фото автора. 
 
Моровино (58°53' с.ш., 30°31' в.д.). Лужский р-н, Ям-Тесовская вол. 

Гнездо на помосте, устроенном на опиленном дереве. 16 июля птиц из-
дали не видно (устн. сообщ. В.Андреева, точка 11 на рис. 1). 

Нарядово (59°37' с.ш., 28°57' в.д.). Кингисеппский р-н, Котельская 
вол. Гнездо, построенное на водонапорной башне и известное с 2000 
года, по-прежнему на месте. 

Пулково (59°25' с.ш., 28°20' в.д.). Кингисеппский р-н, Кошкинская 
вол. Гнездо, построенное в 2009 году на столбе ЛЭП, в этом сезоне тоже 
было жилым. 

Пустомержа (59°23' с.ш., 28°52' в.д.). Кингисеппский р-н, Пусто-
мержская вол. Гнездо, расположенное на столбе ЛЭП и известное с 
2001 года, в 2011 было жилым. 
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Редкино (59°10' с.ш., 29°01' в.д.). Волосовский р-н, Сабская вол. 
Гнездо, построенное в 2001 году на разрушенной церкви, находится на 
прежнем месте. 

Сокольники (58°48' с.ш., 30°17' в.д.). Лужский р-н, Оредежская 
вол. Гнездо устроено на помосте, укреплённом на вершине столба. 16 
июля птиц издали не видно (сообщ. В.Андреева, точка 9 на рис. 1). 

 

 
Рис. 8. Пара белых аистов недалеко от своего гнезда на водонапорной башне.  

Село Чёрное. 17 июня 2007. Фото А.В.Бардина. 
 
Сумск (59°17' с.ш., 29°05' в.д.). Волосовский район, Остроговицкая 

волость. Гнездо, построенное на опиленной вершине живой ели и 
впервые отмеченное нами в 2007 году, по-прежнему на месте. 

Сырковицы (59°20' с.ш., 29°09' в.д.). Волосовский р-н, Остроговиц-
кая вол. Гнездо, построенное на водонапорной башне и отмеченное в 
1997 году, по-прежнему является жилым. 

Торма (59°23' с.ш., 28°54' в.д.). Кингисеппский район, Пустомерж-
ская волость. Гнездо, построенное на столбе линии электропередачи в 
2009 году, по-прежнему является жилым (рис. 7). 

Трубников Бор (58°16' с.ш., 31°24' в.д.). Тосненский р-н, Трубни-
коборская вол. Гнездо построено в 2011 году на кровле водонапорной 
башни. 18 июля 2010 на башне стояли 2 птицы, но гнезда здесь ещё не 
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было. 19 июля 2011 в построенном в этом году гнезде отмечены 2 
взрослые птицы (точка 12 на рис. 1). 

Турово (58°44' с.ш., 29°56' в.д.). Лужский р-н, Лужская вол. В гнез-
де, расположенном на водонапорной башне, 16 июля стояла одна птица 
(устн. сообщ. В.Андреева). 

Фёдоровка (59°29' с.ш., 28°14' в.д.). Кингисеппский р-н, Кузёмкин-
ская вол. Гнездо, построенное на верхушке бетонного столба ЛЭП вес-
ной 2008 года, по-прежнему жилое. Второе гнездо, построенное в 2009 
году на противоположном конце Фёдоровки (также на верхушке бе-
тонного столба ЛЭП), было замечено только в конце октября этого го-
да. Гнездились ли в нём аисты, нам не известно. 

Чёрное (59°19' с.ш., 29°36' в.д.). Волосовский р-н, Изварская вол. 
Гнездо на водонапорной башне, отмеченное в 1999 году, по-прежнему 
на месте. В сентябре птиц уже нет (рис. 8). 

 

 
Рис. 9. Гнездо белого аиста в деревне Ямсковицы. 17 апреля 2007. Фото автора. 

 
Шуговицы (59°22' с.ш., 28°58' в.д.). Волосовский р-н, Беседская 

вол. Гнездо, расположенное на опиленной вершине старого лиственного 
дерева и известное с 2001 года, по-прежнему является жилым. 

Ям-Тесово (58°54' с.ш., 30°35' в.д.). Лужский р-н, Ям-Тесовская 
вол. В гнезде, построенном на столбе ЛЭП в 2009 году, 16 июля 2011 
находились подрастающие птенцы (устн. сообщ. В.Андреева). 
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Ямки (59°24' с.ш., 29°16' в.д.). Волосовский р-н, Врудская вол. 
Гнездо, построенное на водонапорной башне и известное с 1999 года, 
по-прежнему является жилым. 

Ямсковицы (59°25' с.ш., 28°49' в.д.). Кингисеппский р-н, Опольев-
ская вол. На специально спиленных «короной» ветках большой берёзы 
поставлен помост. На нём в 2010 году, в очередной раз, успешно за-
гнездились белые аисты (рис. 9). 5 апреля 2011 нами было отмечено, 
что гнездо сильно покосилось и почти упало с дерева (висит под углом 
более 50°). Но уже 28 апреля основание гнезда (большой плоский де-
ревянный круг) было вновь установлено местными жителями. Аисты 
начали постройку нового гнезда. В течение мая-июня 2011 года на 
гнезде можно было постоянно наблюдать взрослых птиц. 

Ястребино (59°22' с.ш., 28°57' в.д.). Волосовский р-н, Беседская 
вол. Гнездо аистов, построенное в 2007 году на развалинах церкви, по-
прежнему остаётся жилым. 

По итогам наблюдений 2011 года на обследованной территории от-
мечено 12 гнёзд белого аиста, не упоминавшихся ранее в литературе. 
Из них как минимум 5 гнёзд построены в 2011 году. Новые гнёзда уст-
роены на разных типах опор: на дереве, на специально устроенных 
помостах, на водонапорной башне и даже на печной трубе сгоревшего 
дома. Гнёзда, построенные в 2009 и 2010 годах, располагались только 
на столбах линий электропередачи (Домбровский 2009, 2010). Досто-
верно выяснено, что исчезло 2 гнезда белых аистов из ранее отмечен-
ных (в действительности, скорее всего, больше). 
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Известно, что в Европе часть белых аистов Ciconia ciconia зимует в 
южной части области гнездования: в Испании, Португалии, Болгарии, 
а также на Кавказе, в Армении, причём число зимующих в этих ре-
гионах птиц в последние годы возрастает. Отдельные случаи зимовки 
белого аиста зарегистрированы и в более северных широтах – на Ук-
раине, в Чехии, Германии, Дании, Эстонии, Калининградской области; 
на Юге России зимовки белого аиста отмечены только в Дагестане 
(Роотсмяэ 1991; Лыков, Самсонкин 2006; Грищенко, Галчёнков 2011). 

В Краснодарском крае белый аист является гнездящимся и про-
лётным видом. Достоверно гнездится с середины 1990-х; уже в 2000-е 
годы произошло заметное увеличение его численности и распростране-
ния. Гнездовья белого аиста расположены в основном в западной части 
края (Мнацеканов 2000, 2007; Казаков и др. 2004). 

В зимний период в Краснодарском крае была известна только одна 
находка белого аиста: птица, окольцованная 29 июня 1945 в Аскании-
Нова, была найдена мертвой 22 декабря 1952 в Советском районе (Ле-
бедева 1960). Однако, когда именно погиб этот аист, не было точно ус-
тановлено. Вероятно, именно поэтому эта регистрация либо не вошла в 
обзоры по Северному Кавказу (Свиридова 2000; Букреев и др. 2009), 
либо не была расценена как случай зимовки (Казаков и др. 2004). 

О встрече белого аиста в конце января 2011 года на ирригационной 
системе у посёлка Знаменский (восточная окраина Краснодара) нам 
сообщил С.И.Вершинин. Однако подтвердить или опровергнуть это не 
удалось. На следующий год (29 и 30 января 2012) один взрослый бе-
лый аист был встречен на рисовых чеках у станицы Новомышастов-
ской Красноармейского района в 35 км на северо-запад от Краснодара 
(45°12´ с.ш., 38°34´ в.д.). 29 января птица кормилась на сельскохозяй-
ственном поле в 20-30 м от обочины трассы Краснодар – Темрюк вме-
сте с несколькими большими белыми цаплями Egretta alba. 30 января 
аиста удалось отметить не сразу: с трассы его не было видно. Он взле-
тел только при подходе к ирригационному каналу, расположенному в 
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50-70 м от дороги, рядом с местом первой встречи. Вместе с аистом с 
неширокого и частично замёрзшего канала в воздух поднялись 10 
больших белых и 3 серых Ardea cinerea цапли, около 10 крякв Anas 
platyrhynchos и одиночный бекас Gallinago gallinago. Аист перелетел 
на 150-200 м и сел на соседний рисовый чек. Птица не была травмиро-
ванной, выглядела здоровой и хорошо летала. 

В дни наблюдений было бесснежно, температура воздуха доходила 
до -10…-13°С. Проследить судьбу встреченного в окрестности станицы 
Новомышастовской белого аиста нам, к сожалению, не удалось. 

Интересно, что в обоих случаях белые аисты отмечены в конце ян-
варя, в бесснежные или малоснежные периоды, но во время усиления 
холодов. Сравнивая метеорологические условия двух последних зим, 
можно отметить, что зима 2010/11 года была более тёплой и менее 
многоснежной, чем 2011/12 (см. таблицу). 

Таблица. Среднемесячные температуры воздуха (°С) в ноябре – феврале  
в 2010/11 и 2011/12 годах в Краснодаре 

Среднемесячная  
температура воздуха Ноябрь Декабрь Январь Февраль 

2010/11 +13.12 +7.77 +0.08 -0.63 
2011/12 +1.83 +5.69 -0.61 -4.61 

Многолетняя +6.0 +1.9 +0.3 +1.1 

Примечания: среднемесячные температуры воздуха 2010/11 и 2011/12 годов 
взяты из архива погоды с сайта http://www.gismeteo.ru/, многолетние  
среднемесячные температуры – http://www.pogoda.ru.net/. 

 
В 2010 году ноябрь и декабрь были очень тёплыми и заметно опе-

режали среднемесячные показатели. Тёплым до второй половины 
оставался и январь, но начавшиеся после 17 января холода привели к 
снижению среднемесячной температуры ниже нормы. В феврале за-
тяжные холода сменялись оттепелями, но в целом февраль также ока-
зался холоднее нормы. Первый снег пошёл только 6 января, а устой-
чивый снежный покров держался с середины третьей декады января 
до конца первой декады февраля. Зиме 2011/12 года предшествовал 
холодный ноябрь. 10 ноября уже выпал первый снег, который проле-
жал, правда, недолго. Декабрь и январь (до начала третьей декады) 
были тёплыми и бесснежными; обильный снег выпал с 31 января, на-
чалось усиление морозов, продержавшихся до середины февраля. Зима 
2011/12 года была аномально холодной. 

Итак, данная регистрация является первой достоверной зимней 
встречей белого аиста на Северо-Западном Кавказе. Вероятно, в от-
дельные годы одиночные аисты могут переживать в регионе всю зиму 
или её часть. При сохранении существующих трендов популяции бело-
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го аиста в Краснодарском крае и климата нельзя исключать формиро-
вания нерегулярных зимовок вида на Юге России. Успешное пережи-
вание зимних условий белым аистом, может быть связано с его синан-
тропностью и обитанием в культурном ландшафте: в селениях, на 
сельскохозяйственных землях, в условиях Краснодарского края – на 
рисовых полях, богатых кормом. Гнёзда белого аиста на Кубани отме-
чены исключительно в районах рисосеяния (Мнацеканов 2000, 2007; 
Казаков и др. 2004); там же мы наблюдали аиста и зимой. Косвенным 
подтверждением этого предположения являются периодические слу-
чаи зимовки на рисовых чеках Краснодарского края другого теплолю-
бивого перелётного вида из отряда Ciconiiformes – каравайки Plegadis 
falcinellus (Хохлов, Заболотный 1988). 
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Новые гнездящиеся птицы  
города Усть-Каменогорска 
Б.В.Щербаков 
Второе издание. Первая публикация в 2007* 

Наблюдения за птицами в Усть-Каменогорске, расположенном при 
слиянии Иртыша и Ульбы, в широкой пойме Иртыша с островами и 
протоками, с зарослями тополя чёрного и лавролистного, ивы, черёму-
хи, ведутся мной с 1956 по 2007 год (Самусев и др. 1965; Щербаков 
1996). За последнее время в связи с ростом зелёных искусственных и 
естественных насаждений по берегам рек, а также с расширением 
площадей дачных посёлков постепенно растёт численность птиц, эко-
логически связанных с пойменными зарослями. Приводим 5 видов 
птиц, ранее не отмеченных в гнездовый период в черте города. 

Milvus migrans. С 2005 года пары гнездящихся чёрных коршунов 
наблюдаются каждое лето. Взрослые птицы и лётный молодой, тре-
бующий корма, держались в 2005 году в тополях иртышского острова в 
центре города до 2 августа. В 2007 году два коршуна всё лето утром и 
под вечер охотились за многочисленными в центре города молодыми 
голубями.  

Sitta europaea. С 22 июля по 27 июля 2007 в тополевой пойме Ир-
тыша в черте города наблюдалась семья поползней с 4 лётными, до-
кармливаемыми птенцами. С 2 октября в течение недели один из мо-
лодых поползней держался недалеко от места встречи семьи, отыски-
вая корм на автобусной остановке прямо у ног людей, ждущих автобус. 
Примерно через неделю он погиб под колёсами автомашины. 

Remiz pendulinus. Гнездо обыкновенного ремеза, которое достраи-
вали птицы на тополе чёрном над иртышской старицей на высоте 5 м, 
обнаружено 15 июня 2007 на территории дачного посёлка, у западной 
окраины Усть-Каменогорска. Птицы благополучно вывели 4 птенцов. 
Здесь же 12 августа выводок ремезов из 3 молодых в сопровождении 
самца в течение получаса кормился на корзинках осота, извлекая из 
них личинок. Несмотря на то, что молодые сами успешно добывали 
корм, родитель поочередно кормил каждого. 

Cettia cetti. Расселяющий вид. Впервые в черте города всё лето 2007 
года широкохвостки держались на дачном участке, в том же районе, 
где и ремезы. Судя по поведению, они гнездились в запущенных бере-
                                      
* Щербаков Б.В. 2007. Новые гнездящиеся птицы города Усть-Каменогорска  
// Каз. орнитол. бюл. 2007: 171. 
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говых зарослях тальника, растущих вперемежку с чёрным и лавроли-
стным тополями. 

Chloris chloris. Расселяющийся вид в казахстанской части Алтая 
(Щербаков 1978; Стариков 2007). Летом территориальная пара зеле-
нушек постоянно до конца июля держалась в дачном посёлке на за-
падной окраине города в береговой роще, состоящей из чёрного и 
лавролистного тополей и старых ив. 

Литература  
Самусев И.Ф., Хроков В.В., Щербаков Б.В. 1965. Влияние антропогенных фак-
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Алтае // Миграции птиц в Азии. Ташкент: 144-147. 

Щербаков Б.В. 1996. Птицы за окном (Пособие по птицам населённых пунктов 
Восточного Казахстана). Усть-Каменогорск: 1-144. 

Стариков С.В. 2006. Аннотированный список птиц Катон-Карагайского нацио-
нального парка и прилегающих территорий Алтая // Тр. Катон-Карагайского 
национального парка. Усть-Каменогорск: 147-241. 
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Птицы жилых и хозяйственных построек 
сельских населённых пунктов  
Калининградской области 
В.В.Беляков, А.М.Романова 
Второе издание. Первая публикация в 1981* 

Решение актуальных проблем охраны природы в наше время во 
многом зависит от результатов познания нами закономерностей сло-
жения и развития биогеоценозов или их отдельных компонентов в ур-
банизированной среде. В этом плане в нашей стране и за рубежом соб-
рано много материалов о птицах городов, тогда как орнитоценозам 
сельских населённых пунктов внимания уделяется гораздо меньше. 
Нами в 1974-1977 годах с целью обнаружения и описания гнёзд обсле-
довано 147 жилых и 163 хозяйственных построек разных типов в 6 
сельских населённых пунктах Калининградской области. 
                                      
* Беляков В.В., Романова А.М. 1981. Птицы жилых и хозяйственных построек сельских населён-
ных пунктов Калининградской области // 10-я Прибалт. орнитол. конф.: Тез. докл. Рига, 1: 14-15. 
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Исследование показало, что в летний период в сельских населён-
ных пунктах самой западной области страны постоянно встречается 34 
вида птиц, относящихся к 7 отрядам (воробьиные, голубеобразные, 
стрижеобразные, голенастые, дятлообразные, хищные, журавлеобраз-
ные – коростель Crex crex). Преобладают вороьиные – 27 видов. В жи-
лых и хозяйственных постройках разного типа постоянно гнездятся 12 
видов: домовый воробей Passer domesticus (число его гнёзд составило 
31.4% от общего количества найденных – 934), деревенская ласточка 
Hirundo rustica (26.0%), городская ласточка Delichon urbica (23.9%), 
чёрный стриж Apus apus (11.6%), сизый голубь Columba livia (5.0%), 
белая трясогузка Motacilla alba (0.9%), полевой воробей Passer monta-
nus (0.6%), горихвостка-чернушка Phoenicurus ochruros (0.3%), скворец 
Sturnus vulgaris (0.1%), большая синица Parus major (0.1%), галка Cor-
vus monedula (0.1%) и белый аист Ciconia ciconia (0.1%). 

Большинство видов, за исключением домового воробья, стрижа и 
скворца, предпочитает гнездиться в хозяйственных постройках (по-
стройки для скота, склады, гаражи и др.). Здесь обнаружено 60.1% от 
общего числа найденных гнёзд. Преобладающие типы построек, ис-
пользуемые для гнездования доминирующими видами птиц,– это кир-
пичные неоштукатуренные жилые дома под черепичной крышей и де-
ревянные сараи с черепичным покрытием. В целом постройки под че-
репичной крышей предпочитаются всем другим. Особый интерес пред-
ставляет картина распределения отдельных видов по местам гнездо-
вания внутри или снаружи самих построек. 

Наибольшее количество гнёзд (без разделения по видам) зарегист-
рировано в различных углублениях и укрытиях нижней части ската 
крыши вдоль желоба (34.3% гнёзд). Второе место в этом плане занимает 
карниз постройки (32.3%). Несколько реже птицы гнездятся внутри 
чердачного помещения на балках, перекрытиях и стропилах (29.1%). 
Меньше всего гнёзд устраивается на фронтоне (3.3%) и на коньке 
крыши (1.0%). 

Отдельные виды птиц проявляют избирательность к местам для 
устройства гнёзд. Так, горихвостка-чернушка, сизый голубь и деревен-
ская ласточка предпочитают гнездиться внутри чердачных помещений 
на балках перекрытий и стропилах, в местах пересечения последних с 
настилом для кроли. В этих местах располагалось, соответственно, 
100%, 95.7% и 78.6% гнёзд названных видов. Городская ласточка уст-
раивает гнёзда преимущественно на карнизах построек (около 70% 
гнёзд); скворец, стриж, домовый воробей и белая трясогузка – в укры-
тиях нижней части ската крыши (соответственно, 100%, 99.1%, 57.3%, 
50.0%). Белый аист гнездится обычно на коньке крыши. 

Учитывая вышеизложенное, в качестве природоохранительных 
мероприятий в отношении орнитофауны сельских населённых пунктов 
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следует рекомендовать устройство и сохранение черепичной кровли (к 
тому же наиболее устойчивой в отношении осадков и других влияний) 
на жилых и хозяйственных постройках, а также установление на 
фронтонах крыш зарешеченных окон, доступных для проникновения 
насекомоядных воробьиных птиц и ограничивающих доступ голубей в 
чердачные помещения. 
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Кваква Nycticorax nycticorax и майна  
Acridotheres tristis – новые виды птиц  
Восточно-Казахстанской области 
В.А.Егоров 
Второе издание. Первая публикация в 1999* 

Кваква Nycticorax nycticorax. Наиболее северные места гнездова-
ния кваквы на востоке Казахстана известны для Алакольской котло-
вины, где в дельте реки Тентек 16 июня 1926 была найдена колония 
примерно из 10 гнёзд со свежими кладками (Селевин 1928). На озере 
Зайсан, несмотря на длительные и довольно тщательные исследова-
ния, встреч с кваквой не регистрировалось (Хахлов 1928; Самусев 1958; 
Долгушин 1960; Сурвилло 1971). 

Впервые колонию квакв из 10 гнёзд удалось обнаружить 10 июня 
1985 ихтиологу Алтайского отделения Казахского института рыбного 
хозяйства (Усть-Каменогорск) А.Л.Козляткину в южной части озера 
Зайсан, в 5-6 км восточнее посёлка Приозёрный. Гнёзда располага-
лись на сухих ивах, затопленных водой, на берегу озера Косколь, отде-
лённого от акватории Зайсана неширокой песчано-глинистой косой. 
Это озеро представляет собой продолговатый мелководный водоём, на-
половину заросший тростником. Кое-где по его берегам растут группы 
ив. Во время наблюдений 10-15 июня 1985 в гнёздах квакв были пухо-
вые птенцы и насиженные кладки. Взятое в коллекцию неоплодотво-
рённое яйцо голубоватой окраски имело размеры 61.5×43.8 мм. Ука-
занная находка колонии отодвигает северную границу ареала кваквы 
на 300 км к северо-востоку. 
                                      
* Егоров В.А. 1999. Кваква и майна – новые виды птиц Восточно-Казахстанской области  
// Проблемы охраны и устойчивого использования биоразнообразия животного мира  
Казахстана (Материалы международной научной конференции). Алматы: 63-64. 
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Майна Acridotheres tristis. Согласно «Книге генетического фонда 
Казахской ССР» (1989), северо-восточная граница ареала майны в Ка-
захстане до последнего времени определялась нахождениями у города 
Талды-Кургана, Балхаша и Джезказгана. 

На полупустынном полынно-типчаковой участке закреплённых 
песков на левом берегу Бухтарминского водохранилища у бывшей 
пристани Баты 16 и 17 июня 1994 нами наблюдались две майны. Пти-
цы были очень осторожны, подпускали на 25-30 м, кормились на уча-
стках песков рядом с домиками базы отдыха. Это первый залёт майны 
на территорию Восточно-Казахстанской области более чем на 500 км к 
северо-востоку от ранее известных нахождений. 
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О гнездовании илийской саксаульной сойки 
Podoces panderi ilensis в песках близ Баканаса 
А.Ф.Ковшарь 
Второе издание. Первая публикация в 2002* 

От зоологов Баканасского отряда Талдыкурганской противочумной 
станции мне не раз приходилось слышать, что саксаульная сойка 
Podoces panderi ilensis Menzbier et Schnitnikov 1915 гнездится в песках 
недалеко от посёлка Баканас, что значительно южнее известных нам 
гнёзд этого вида в районе Кароя. Зоолог А.Г.Мельчаков сообщил мне, 
                                      
* Ковшарь А.Ф.. 2002. О гнездовании саксаульной сойки в песках близ Баканаса  
// Каз. орнитол. бюл. 2002: 89. 
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что 28 апреля 1998 в 70 км к востоку от Баканаса, в черносаксаульни-
ках, нашёл гнездо с двумя зеленоватыми пятнистыми яйцами; самка 
сидела в гнезде, а вспугнутая убежала. 

В июне того же года А.Г.Мельчаков проводил нас с группой анг-
лийских орнитологических туристов Дэвида Холмана в эти места. 
Примерно в 55 км к северо-востоку от Баканаса, миновав рисовые чеки 
и глинистую Акдалинскую равнину, мы вышли к колодцу Кокуйрюм 
(на карте – Кокирюм), на стыке Акдалинской равнины и Баканасской 
саксауловой рощи. Здесь, в редком саксаульнике на невысоких барха-
нах, 12 июня 1998 мы осмотрели пустое гнездо саксаульной сойки, в 
котором в апреле было 2 яйца. Гнездо помещалось в верхней части 
саксаула, на высоте около 2.5 м от почвы. В выстилке гнезда не оказа-
лось так называемой «перхоти» (остатков роговых чехликов от маховых 
перьев), которая обычно бывает после вылета птенцов. Скорее всего, 
гнездование не было успешным. В 100 м в межбарханном понижении 
на саксауле мы обнаружили второе гнездо саксаульной сойки – целое, 
но тоже пустое. Постройка была новая, явно этого года. Самих птиц в 
течение двухчасовой экскурсии, пришедшейся на самое жаркое время 
дня, мы так и не видели, но факт гнездования их здесь не вызывает 
сомнений. 
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О гнездовании белого аиста  
Ciconia ciconia в Дагестане 
А.Н.Хохлов, В.Ф.Маматаева,  
Г.С.Джамирзоев, М.П.Ильюх 
Второе издание. Первая публикация в 2001* 

Известно, что белый аист Ciconia ciconia в XIX веке гнездился по 
реке Терек (Богданов 1879). В первой половине ХХ столетия этот вид 
на гнездовании стал здесь очень редок. Так, Е.П.Спангенберг (1951) в 
1929 году обнаружил всего лишь одну пару в ауле Зрых (Дагестан). 

По нашим данным (1999-2000 годы), белый аист не представляет 
редкости в Дагестане по всему междуречью Терека и Сулака. Здесь 

                                      
* Хохлов А.Н., Маматаева В.Ф., Джамирзоев Г.С., Ильюх М.П. 2001. О гнездовании белого 
аиста в Дагестане // Актуальные проблемы изучения и охраны птиц Восточной Европы  
и Северной Азии. Казань: 620. 
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пары аистов гнездятся в населённых пунктах, на опорах ЛЭП по же-
лезной дороге, на отдельно стоящих деревьях вне населённых пунктов, 
в лесах и лесополосах, на скирдах и искусственных гнездовьях, устро-
енных сельскими жителями. Жилые гнёзда зарегистрированы в сле-
дующих точках: Бабаюрт (2 гнезда), Айтхан, Качалай, Хамаматюрт, 
Герменчик, Львовские Номера, Новая Коса, Герменкутан. По опрос-
ным данным, две пары белых аистов гнездятся по левобережью Терека 
в районе села Новый Берюзяк и три пары – в около села Умар-Отар 
Хасавюртовского района. 

Прилёт первых птиц приходится на первые числа марта. Основная 
масса белых аистов появляется во второй декаде марта. Птенцы сле-
тают с гнёзд в третьей декаде июня – начале июля. Эффективность 
гнездования довольно высока (около 4 птенцов на гнездо). В после-
гнездовое время аисты держатся на рисовых чеках, орошаемых полях 
и прочих мелководьях. В определённое время семьи возвращаются на 
гнездо. Молодые отлетают в середине октября, взрослые – в конце ок-
тября. По опросным данным, отдельные пары гнездятся по 14-15 лет 
подряд (село Умар-Отар). В 10 гнёздах, находившихся под наблюдени-
ем в 1999 и 2000 годах, погибли две взрослые птицы, разбившись о 
провода ЛЭП. В обоих случаях птицы сломали ноги. Сельские жители 
пытались спасти их, но аисты через некоторое время погибали. В це-
лом местное население очень бережно относится к белым аистам. 

Таким образом, в Дагестане в 1980-1990-е годы сформировалась ус-
тойчивая гнездовая популяция белого аиста, насчитывающая около 
20-25 пар. Можно ожидать, что этот вид в ближайшие горы появится 
на гнездовании в других районах Северного Кавказа. 
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Следование чаек за поездами 
А.С.Корякин 
Второе издание. Первая публикация в 2001* 

Следование морских птиц за судами в море – общеизвестное явле-
ние, но сходный феномен – следование птиц за поездами – не привлёк 
внимания, возможно, потому, что с очевидностью его можно наблюдать 
только из торцового окна тамбура последнего вагона. 
                                      
* Корякин А.С. 2001. Следование чаек за поездами // Актуальные проблемы изучения  
и охраны птиц Восточной Европы и Северной Азии. Казань: 322-323. 
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В нашем случае наблюдения проведены в солнечную погоду 9 июля 
2000 со скорого поезда «Мурманск–Москва». 

Следование чаек за поездом отмечено в Карелии, на участке Ок-
тябрьской железной дороги между станциями Сегежа, Медвежья Гора 
и Кондопога. Этот участок магистрали не электрифицирован (птицам 
не угрожает опасность разбиться о провода), а полотно дороги большей 
частью проходит через плотный лесной коридор. 

За поездом летели сизые Larus canus, серебристые L. argentatus 
чайки и клуши L. fuscus. Все наблюдавшиеся птицы были взрослыми. 
Обычно за поездом следовала группа из 5-10 особей; максимальная по 
величине группа включала 10 сизых, 3 серебристых чаек и 3 клуш. 
Некоторые особи непрерывно следовали за поездом на протяжении 10-
20 км. Иногда к чайкам, летящим за поездом, присоединялись и вóро-
ны Corvus corax, но они прекращали преследование через 1-2 км. 

Чайки явно учитывали аэродинамические эффекты, возникающие 
при прохождении поезда. Они предпочитали держаться в зоне от не-
скольких метров до нескольких десятков метров от последнего вагона 
и в пределах этой зоны использовали в основном парящий, а не ма-
шущий полёт. У отдельных чаек изредка отмечались попытки схва-
тить какие-то объекты, оказавшиеся в воздухе после прохождения 
поезда, но в целом поведение птиц более напоминало игровое. Во мно-
гом сходное поведение отмечалось в устье реки Нивы в Кандалакше, 
когда при внезапном усилении ветра ранее отдыхавшие сизые, сереб-
ристые и морские Larus marinus чайки поднимались в воздух и до 
10 мин и более играли в воздушном потоке, используя преимущест-
венно парение. 

  
 




