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Список птиц, наблюдавшихся в тёплый период 
1897-1913 годов в береговой полосе 
Петергофского уезда, между деревнями  
Лебяжья и Чёрная Лахта 
В.Л.Бианки 
Второе издание. Первая публикация в 1913* 

С 1897 года я провожу лето у деревни Лебяжьей Петергофского 
уезда, в 20 верстах к западу от Ораниенбаума, и совершаю орнитоло-
гические экскурсии обыкновенно в ближайших окрестностях её – от так 
называемой Барковской Глади, в трёх верстах к востоку от Лебяжьей, 
до деревни Чёрной Лахты, в десяти верстах к западу от неё, редко 
удаляясь к югу от берега моря более, чем на 3-5 вёрст, так как наблю-
дения над гнёздами – главная моя задача в зависимости от краткости 
каникулярного времени – на более далёком расстоянии невыполнимы. 
Далеко не в каждый из этих 18 лет удавалось вести даже более или 
менее правильные наблюдения над птицами, так как я часто отвле-
кался различными другими занятиями: в 1897 был занят почти ис-
ключительно энтомологическими исследованиями, в 1900, 1902, 1904, 
1905, 1910, 1911, 1912 и 1913 либо совсем не был в Лебяжьей, либо был 
лишён возможности экскурсировать, так что заносил в свой дневник 
данные иногда даже со слов других лиц. Довольно полно удалось про-
извести наблюдения в 1898, 1890, 1901, 1903 и 1906, особенно же в 
1907, 1908 и 1909 годах, причём наблюдениями 1908 года я обязан сыну 
моему Виталию, так как сам был в то время на Камчатке†. Наблюде-
ния над прилётом и весенним пролётом мне удалось организовать не-
сколько полнее лишь в 1907 году, в остальные же годы они очень от-
рывочны и данные собраны лишь для поздно прилетающих птиц. К 
1 сентября я должен был по обязанностям службы всегда покидать 
природу, а потому наблюдения над осенним течением касаются лишь 
ранних пролётных и отлётных видов. 
                                      
* Бианки В.Л. 1913. Список птиц, наблюдавшихся в тёплый период 1897-1913 гг. в береговой 
полосе Петергофского уезда, между деревнями Лебяжья и Чёрная Лахта // Ежегод. Зоол. музея 
Акад. наук 18, 4: 545-561. 

† О большей или меньшей полноте наблюдений различных годов можно судить по числу заре-
гистрированных в них видов: в 1897 году имеются заметки о 28 видах, в 1898 – о 77 (19), в 1899 – о 
86 (22), в 1900 – о 6 (3), в 1901 – о 89 (20), в 1902 – о 10, в 1903 – о 96 (15), в 1904 – о 49 (31), в 1905 – 
о 35 (22), в 1906 – о 89 (20), в 1907 – о 106 (35), в 1908 – о 108 (26), в 1909 – о 115 (25), в 1910 – о 57 (–), в 
1911 – о 70 (20), в 1912 – о 66 (3), в 1913 – о 93 (13). Цифры в скобках указывают число видов, у ко-
торых были найдены гнёзда. Из этого видно, что наибольшее число видов, 115, наблюдалось в 1909 
году, а наибольшее число видов, у которых были обнаружены гнёзда, 35 – в 1907 году. 
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Тем не менее, благодаря продолжительному пребыванию в местно-
сти и неукоснительному занесению всех наблюдений в дневник, мне 
удалось констатировать в окрестностях Лебяжьей 171 вид птиц и со-
брать весьма обширный материал, касающийся гнездования более чем 
половины выводящих тут видов. Для такого крохотного райончика 
цифра эта должна быть признана почти исчерпывающей авифауну 
более тёплого периода года; прибавок к ней можно ожидать почти ис-
ключительно из числа пролётных и зимующих. Она указывает нам, 
конечно, на разнообразие стаций в этой местности, что объясняется 
главным образом тем, что последняя примыкает к морю. 

Полностью все собранные наблюдения утилизируются мною наряду 
с наблюдениями в других местах губернии и литературными данными 
для полной «Авифауны Санкт-Петербургской губернии», в этой же 
краткой заметке я дам только голый перечень найденных птиц для 
ориентировки лиц, пожелающих заняться орнитологическими иссле-
дованиями в этой всё более и более заселяющейся местности впослед-
ствии. Им придётся, несомненно, убедиться в исчезновении некоторых 
прежде нормальных видов и в появлении таких, которые раньше от-
сутствовали тут. 

Мои исследования были существенно облегчены разрешением коллектировать 
на землях Их Высочеств Принцессы Елены Георгиевны Сакен-Альтенбургской и 
герцогов Мекленбург-Стрелицких, в имениях местных владелиц О.К.Ливровской 
и О.П.фон-Лайминг и на охотничьих угодьях покойного академика А.И.Таренец-
кого, О.И.Иона и других лиц, которым я приношу за это свою искреннюю благо-
дарность. 

Прежде, чем перейти к списку наблюдавшихся птиц, остановлюсь 
на тех видах, которых положительно не встречаются в окрестностях 
Лебяжьей, несмотря на то, что обыкновенны уже в весьма недалёком 
расстоянии от неё. К ним относятся: нормально гнездящаяся под Ора-
ниенбаумом тростниковая овсянка Cynchramus schoeniclus; очень 
обильный под Ораниенбаумом и встречающийся на 11 вёрст к западу 
от него (в 10 верстах от Лебяжьей) красноголовый воробей Passer mon-
tanus; нередкая под Ораниенбаумом и далее к востоку садовая мали-
новка Acrocephalus dumetorum; белоспинный дятел Dendrocopos leu-
cotos; нередко появляющаяся под Ораниенбаумом, и по крайней мере 
прежде гнездившаяся на Крондштадской косе малая крачка Sternula 
minuta; неоднократно добывавшийся под Большими Ижорами, но ни 
разу не попавшийся ни одному охотнику под Лебяжьей дупель Gal-
linago major; нередко встречающаяся в прибрежных тростниках под 
Ораниенбаумом выпь Botaurus stellaris; и некоторые утки, которые 
могут, впрочем, найтись ещё на пролёте. 

Некоторые другие птицы, нормальные в каких-нибудь 10-20 вер-
стах от Лебяжьей, являются тут не более как случайными гостями; но 
о них будет сказано ниже. 
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Номера в скобках соответствуют номерам моего «Списка птиц С.-
Петербургской губернии», опубликованного в 1907 году*. 

1 (1). Corax corax L. Ворон оседлая, но положительно довольно ред-
кая птица. 

2 (2). Corone cornix (L.). Серая ворона оседла и очень обыкновенна. 
3 (3). Trypanocorax frugilegus (L.). Грач гнездится под Ораниенбау-

мом и даже к востоку верстах в 6 от него и постоянно живёт, например, 
у Малых Ижор. С 1897 по 1902 год он ни разу не наблюдался под Ле-
бяжьей. В 1903 году сюда была занесена 2 июля бурей одна молодая 
птица. С 1904 по 1907 год его тут не было. С 1908 года грач стал появ-
ляться под Лебяжьей ежегодно весной и во второй половине лета, но 
всё же в небольшом количестве. 

4 (4). Coloeus collaris (Drum.). Галка, очень обыкновенная в Ора-
ниенбауме, далее на восток от него по прибрежной полосе не идёт; под 
Лебяжьей она была замечена однажды, 27 сентября 1908, когда пара 
птиц пролетала с востока на запад над Петровским Хутором. 

5 (5). Nucifraga caryocatactes (L.). Ореховка случайная, редко появ-
ляющаяся осенью птица округи: осенью 1887 года один индивид был 
добыт А.И.Таренецким у Красной Горки; 27 августа 1909 я встретил 
семью в лесу О.К.Ливровской. 

6 (6). Garrulus glandarius (L.). Сойка оседлая, довольно обыкновен-
ная птица. 

7 (7). Perisoreus infaustus (L.). Кукша оседлая, но редкая, гнездя-
щаяся, по-видимому, под Чёрной Лахтой птица; молодая самка была 
добыта тут 10 июля 1899. 

8 (8). Pica pica (L.). сорока оседла и очень обыкновенна. 
9 (9). Sturnus sophiae Bianchi. Скворец летует и обыкновенен. 
10 (11). Oriolus galbula (L.). Иволга летующий, но довольно редкий 

вид: в прежние годы в округе гнездились 3-4 пары, теперь 1 или 2. 
11 (12). Plectrophenax nivalis (L.). Пуночка, вероятно, лишь пролёт-

ная, вряд ли зимняя птица округи: наблюдалась 27 марта 1909 и 25 
марта 1911 на дороге по морю. 

12 (16). Emberiza citrinella L. Обыкновенная овсянка оседла и очень 
обыкновенна. 

13 (18). Loxia pytyopsittacus Bechst. Клёст-сосновик оседлая, но ред-
кая птица. 

14 (19). Loxia curvirostra L. Клёст-еловик оседлый, очень обыкно-
венный вид. 

15 (23). Carpodacus erythrinus (Pall.). Чечевица летующая, но редкая 
птица: в округе ежегодно гнездится не более 1-3 пар, которые почти 

                                      
* Ежегодник Зоологического музея Императорской Академии наук, т. 12, 1907, с. 86-113. Допол-

нения: l.c., т. 13, 1908, с. XXXVI-XLV; т. 17, 1912, с. XL-XLVIII. 
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всегда терпят, по-видимому, неудачу при гнездовании. Под Малыми 
Ижорами вид довольно обыкновенен и мне не раз приходилось слы-
шать тут одновременно несколько самцов. 

16 (24). Aegiothus linaria (L.). Чечётка обыкновенная зимующая, но 
редкая летующая птица, гнездящаяся даже не ежегодно. Несомненно 
выводила она в 1899, 1900 и 1906 годах. Весной пролётные стайки по-
падаются до конца апреля и начала мая. 

17 (27). Cannabina cannabina (L.). Коноплянка оседлый и обыкно-
венный вид: мы наблюдали её 24 марта 1909 и 19 марта 1912. 

18 (29). Passer domesticus (L.). Домовый воробей оседл и очень 
обыкновенен: он обыкновенно вытесняет скворцов там, где сквореч-
ницы выставляются по одной. 

19 (32). Chloris chloris (L.). Зеленушка вероятно оседлая, довольно 
редкая птица округи. 

20 (33). Chrysomitris spinus (L.). Чиж оседл и очень обыкновенен. 
21 (34). Fringilla coelebs (L.). Зяблик летующий и очень обыкновен-

ный вид, но в 1908 году был относительно редок. 
22 (35). Fringilla montifringilla (L.). Юрок обыкновенный пролёт-

ный, но редкий летующий вид. Отдельными парами он гнездился в 
1902, 1903, вероятно в 1906 и 1909 годах, а в 1907 году я наблюдал по 
крайней мере 6 выводивших в ближайшей округе пар. 

23 (36). Pyrrhula pyrrhula (L.). Снегирь оседлый и обыкновенный 
гнездящийся вид. 

24 (38). Alauda arvensis L. Полевой жаворонок летует и очень 
обыкновенен. 

25 (39). Lullula arborea (L.). Юла летует и довольно обыкновенна. 
26 (42). Galerida cristata (L.). Хохлатый жаворонок встречается не 

ежегодно; он наблюдался и выводил, всегда по одной паре, в 1903, 
1904 и 1907 годах, в другие же совершенно отсутствовал. 

27 (43). Motacilla alba (L.). Обыкновенная трясогузка летующий, 
очень обыкновенный вид. 

28 (44). Budytes flava (L.). Плиска летующая и довольно обыкно-
венная птица. 

29 (45). Budytes borealis (Sundev.). Тёмноголовая плиска летующая, 
довольно редкая птица. 

30 (46). Anthus trivialis (L.). Лесная щеврица летующая, одна из 
обыкновеннейших птиц; в 1903 году была относительно редка, может 
быть вследствие непрерывных дождей 1902 года, заливавших гнёзда. 

31 (47). Anthus pratensis (L.). Луговая щеврица летующая, довольно 
обыкновенная птица; около 1899 года гнездилась в очень большом 
количестве в вересках на 18-19-й версте от Ораниенбаума, но пере-
стала, когда тут сосняк подрос; уже в 1903 году она совершенно от-
сутствовала. 
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32 (47 bis). Agrodroma campestris (L.). Полевая щеврица наблюда-
лась на обширном песчаном мысу, поросшем отдельными соснами, 
редкой сосновой порослью, Elymus, Thymus и другими дюнными рас-
тениями, в 1906, 1907 и 1908 годах и одна пара несомненно выводила 
тут в 1907. В 1913 году 8 апреля здесь держалась стайка в несколько 
штук, а затем осталась одна пара. На этот вид я не обратил достаточ-
ного внимания; возможно, что он живёт на песчаных пустырях, возни-
кающих после вырубки соснового леса. 

33 (48). Nannus troglodytes (L.). Крапивник оседлая, в период гнез-
дования живущая исключительно в высокоствольных смешанных ле-
сах, обыкновенная птица. 

34 (49). Certhia familiaris L. Пищуха оседлая и обыкновенная пти-
ца, не избегающая в период гнездования и парков. 

35 (50). Sitta europaea L. Поползень не более как случайная птица 
округи; лично я не наблюдал его; в начале 1902 года один индивид 
был пойман в западню А.О.Гаген-Торном; в августе 1905 года его под-
стрелил и поймал мой сын Виталий; 31 августа 1913 поползень на-
блюдался в саду одной дачи Петровского Хутора. 

36 (52). Poecile borealis Selys-Longch. Черношапочный пухляк оседл 
и очень обыкновенен. 

37 (55). Lophophanes cristatus (L.). Хохлатая синица оседла и очень 
обыкновенна. 

38 (56). Periparus ater (L.). Московка, конечно, оседла, но очень ред-
ка; наблюдается лишь с 1907 года; в 1908 году сын Виталий нашёл 
гнездо. 

39 (57). Parus major (L.). Большая синица оседла и обыкновенна. 
40 (59). Cyanistes caeruleus (L.). Лазоревка, очень обыкновенная к 

востоку от Ораниенбаума, под Лебяжьей чисто случайна: за 16 лет на-
блюдалась однажды – 18 августа 1908 А.О.Гаген-Торном, одиночка. 

41 (61). Acredula caudata (L.). Длиннохвостая синица оседла, но до-
вольно редка, особенно в последние годы; в 1906 и 1907 годах, напри-
мер, вовсе не наблюдалась. 

42 (62). Regulus regulus (L.). Королёк оседл и очень обыкновенен в 
хвойных, преимущественно еловых насаждениях. 

43 (63). Enneoctinus collurio (L.). Жулан летующий, обыкновенный 
вид. 

44 (66). Bombycilla garrulus L. Свиристель зимующая, вероятно 
обыкновенная птица; наблюдался 18 и 19 апреля 1907 и 12 апреля 
1911. В 1913 году О.Э.Гаген-Торн добыл двух годовалых самок 10 июля 
в береговом лесу у Чёрной Лахты; было лишь две птицы, которые 
держались в зарослях молодых сосен и можжевельника. 

45 (67). Sylvia nisoria Bechst. Ястребиная славка летующая, редкая 
птица; гнёзда были найдены в 1898 и в 1909 годах. 
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46 (68). Sylvia sylvia (L.). Серая славка летующая, очень обыкно-
венная птица. 

47 (69). Sylvia simplex (Lath.). Садовая славка летующая, очень 
обыкновенная птица. 

48 (70). Sylvia atricapilla (L.). Черноголовая славка летующая, 
очень обыкновенная птица. 

49 (71). Sylvia curruca (L.). Славка-мельничек летующая, очень 
обыкновенная птица. 

50 (73). Phylloscopus sibilatrix (Bechst.). Пеночка-трещотка летую-
щая, обыкновенная птица. 

51 (74). Phylloscopus trochilus (L.). Пеночка-весничка летующий, 
очень обыкновенный вид. 

52 (75). Phylloscopus rufus (Bechst.). Пеночка-теньковка летующий, 
очень обыкновенный вид. 

53 (77). Hypolais hypolais (L.). Садовая пеночка летующая, очень 
обыкновенная птица. 

54 (79). Calamodus schoenobaenus (L.). Кизиловка, очень обыкно-
венная на побережье от самого Петербурга до Ораниенбаума и далее 
до 11-й версты, в Приморском Хуторе, где она всё ещё очень обыкно-
венна, отчего-то останавливается тут и не идёт далее на запад. Под 
Лебяжьей, правда, нет обширных тростниковых зарослей, но они есть 
у Чёрной Лахты, а между тем и у последней в 1898-1904 годах я не 
встречал её. Лишь одна пара выводила в 1899 году у устья речки Ле-
бяжьей; несмотря на вполне счастливо окончившееся гнездование 
птички затем не появлялись. 

55 (80). Locustella locustella (Lath.). Обыкновенный сверчок гнез-
дился в 1897 и может быть в следующие 1898 и 1899 годы на болоти-
стых лугах против усадьбы О.П.фон-Лайминг, но с осушением этого 
места исчез. 

56 (81). Potamodus fluviatilis (Wolf). Лесной сверчок гнездился в 
очень небольшом числе в 1898 году, но с тех пор в ближайших окрест-
ностях Лебяжьей не встречался. Он живёт теперь, но тоже редок, на 
Риголовских покосах к югу от речки Лебяжьей, на Барковских покосах 
по речке Чёрной и, вероятно, как и прежде, у Чёрной Лахты. Непре-
рывно идущее осушение местности вытесняет, по-видимому, и его. 

57 (82). Turdus viscivorus L. Деряба летующий, обыкновенный вид. 
58 (83). Turdus musicus L. Певчий дрозд летующая, обыкновенная 

птица. 
59 (84). Turdus iliacus L. Белобровик летующий, но под самой Ле-

бяжьей довольно редкий вид; в последние годы стал чаще. 
60 (85). Turdus pilaris L. Рябинник летующий и весьма обыкновен-

ный вид. Обширная колония в парке О.П.фон-Лайминг в 1911 году от-
чего-то отсутствовала. 
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61 (87). Merula merula (L.). Чёрный дрозд наблюдался всего однаж-
ды, на Чёрной Лахте, А.И.Таренецким, хорошо знавшим эту птицу. 

62 (89). Ruticilla phoenicura (L.). Горихвостка летующая, очень 
обыкновенная птица, но в 1907 году была относительно очень редка. 

63 (90). Luscinia philomela (Bechst.). Восточный соловей случайный 
гость у Лебяжьей: говорят, что до 1897 года он гнездился в саду усадьбы 
О.П.фон-Лайминг. В моё время наблюдались в 1898, 1901 и 1904 годах 
лишь бродячие самцы, каждый из этих годов по одному: около полови-
ны или конца мая появлялся этот чудный певец, пел ночь в одном 
месте, на следующую подвигался несколько далее, затем ещё далее и 
наконец окончательно пропадал бесследно. 

64 (91). Erithacus rubecula (L.). Зарянка летует и весьма обыкно-
венна. 

65 (93). Cyanecula wolfi (Brehm). Варакушка наблюдалась однажды 
в 1890-х годах А.И.Таренецким. 

66 (94). Pratincola rubetra (L.). Луговой чекан летующий, обыкно-
венный вид, в последние годы сделавшийся реже вследствие осушения 
сырых лугов. 

67 (95). Saxicola oenanthe (L.). Каменка летующая, далеко не обык-
новенная у нас птица. 

68 (96). Prunella modularis (L.). Завирушка летующий, положи-
тельно редкий вид, присутствие которого под Лебяжьей определено 
находкой оставленных уже гнёзд; у Чёрной Лахты сын мой Лев убил 
26 июля 1899 самца. 

69 (98). Muscicapa grisola (L.). Серая мухоловка летующий, очень 
обыкновенный вид. 

70 (99). Hedymela atricapilla (L.). Пеструшка летующий, обыкно-
венный вид. 

71 (100). Siphia parva (Bechst.). Лоцманчик летующий, довольно 
обыкновенный, держащийся исключительно в смешанных высоко-
ствольных лесах вид. 

72 (101). Chelidon urbica (L.). Городская ласточка летующий, очень 
обыкновенный вид. 

73 (102). Cotyle riparia (L.). Береговая ласточка летующий, очень 
обыкновенный вид. 

74 (103). Hirundo rustica (L.). Деревенская ласточка летующая, 
очень обыкновенная птица. 

75 (106). Gecinus canus (Gmel.). Седой дятел оседлый, но редкий 
вид, в последние годы гнездящийся в округе почти каждое лето. 

76 (107). Dendrocopos major (L.). Большой пёстрый дятел оседлый, 
очень обыкновенный вид. 

77 (108). Xylocopus minor (L.). Малый пёстрый дятел оседлая, далеко 
не обыкновенная, особенно в последние годы, птица. 
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78 (109). Picoides tridactylus (L.). Трёхпалый дятел оседлый, ред-
кий, но в последние годы сделавшийся несколько чаще вид; в 1897, 
1907, вероятно в 1908, затем в 1909 и 1911 годах он гнездился в округе, 
в 1911 году даже в парке О.П.фон-Лайминг. 

79 (110). Picus martius L. Желна оседлый, но довольно редкий вид, 
гнездящийся в округе ежегодно. 

80 (111). Jynx torquilla L. Вертишейка летует, обыкновенна. 
81 (112). Cypselus apus (L.). Стриж летующий, очень обыкновенный 

вид. 
82 (113). Caprimulgus europaeus L. Козодой летующий, обыкно-

венный вид. 
83 (114). Asio otus (L.). Ушастая сова, по-видимому, редкая оседлая 

птица, присутствие коей удалось обнаружить благодаря находке 1 ию-
ня 1907 и 18 июля 1909 её перьев. 

84 (115). Asio accipitrinus (Pall.). Болотная сова положительно редка 
в окрестностях Лебяжьей; я наблюдал её в начале июля 1898 года у 
Лоцманского селения; сын мой Виталий убил 10 июня 1913 одну из 
нескольких птиц, державшихся на поросшем редким лесом болоте в 
самой южной части имения О.П.фон-Лайминг. 

85 (117). Bubo bubo (L.). Филин оседлый, но редкий вид; гнездится 
на Чёрной Лахте и в лесах по речке Чёрной, притоку реки Каваша. 

86 (119). Syrnium aluco (L.). Серая неясыть оседлая, редкая птица; 
под Лебяжьей я наблюдал её во всё время дважды: 21 августа 1898 и 
20 июня 1909, оба раза в высокоствольном сосновом лесу в сумерки. 

87 (120). Syrnium uralense (Pall.). Уральская неясыть оседлая, ред-
кая птица ближайших окрестностей Лебяжьей, но гнездилась по 
крайней мере в 1906 и 1910 годах в лесу О.К.Ливеровской. 

88 (122). Nyctala tengmalmi (Gmel.). Мохноногий сыч оседлый, ред-
кий вид; гнездился по крайней мере в 1905 и 1909 годах. 

89 (123). Surnia ulula (L.). Ястребиный сирин, вероятно, не редкий 
зимующий вид, но может быть, иногда и гнездится, судя по тому, что 
уже 25 августа 1910 О.И.Ион убил самку у деревни Большие Борки. 

90 (124). Glaucidium passerinum (L.). Воробьиная совка оседлый, но 
очень редкий вид; гнездовала и вообще наблюдалась лишь в 1909 году. 

91 (126). Coracias garrulus L. Сизоворонка залётная птица окрест-
ностей Лебяжьей; наблюдалась дважды: 25 августа 1903 и 1 мая 1911; 
последний раз добыта О.И.Ионом у деревни Большие Борки. 

92 (127). Cuculus canorus L. Кукушка летующая, обыкновенная 
птица. 

93 (128). Columba livia rustica Bogd. Одичалый сизый голубь, ко-
нечно, оседл и очень обыкновенен у всякого жилья. 

94 (130). Palumbus palumbus (L.). Вяхирь летующий, обыкновенный 
вид. 
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95 (137). Hydrocoloeus minutus (Pall.). Малый рыболов должен счи-
таться лишь случайной птицей ближайших окрестностей Лебяжьей, 
хотя в 1909 и 1910 годах гнездился, тоже случайно, всего в 10 верстах 
от неё – в Приморском Хуторе на 11-й версте от Ораниенбаума, о чём я 
сообщаю в своём «Втором дополнении к списку птиц 1907 года»*. В 
1909 году у Лебяжьей он наблюдался время от времени в июне, затем 
в стаях Larus canus 8,9 и 31 июля. В 1910 году я наблюдений не произ-
водил. Раньше, во второй половине июня 1902 года, Ф.Д.Плеске на-
блюдал его на море против Лоцманского селения; возможно, что в этот 
год он тоже случайно гнездился в Приморском Хуторе. 

96 (138). Chroicocephalus ridibundus (L.). Обыкновенный рыболов 
нигде не гнездится под Лебяжей; в очень небольшом по сравнению с 
Larus canus числе он наблюдается в первой трети мая, а затем со вто-
рой половины июля, так что должен быть признан пролётным для 
нашего района. 

97 (139). Larus canus (L.). Сизая чайка тоже не гнездится в округе. 
В апреле и в первой трети мая она довольно многочисленна на побе-
режье; всё лето держатся в небольшом количестве старые и более мо-
лодые особи; обыкновенно к концу первой трети июля наблюдается 
массовый лёт с востока на запад молодых данного года, после чего как 
молодые, так и старые встречаются в большом количестве и держатся 
стаями, особенно у Борковской Глади, против деревни Старая Красная 
Горка и в других местах. 

98 (140 bis). Larus cachinnans Pall. Хохотунья попадается отдель-
ными особями в апреле и с июля; свойство пребывания выяснить не 
удалось. 

99 (141). Larus fuscus L. Сельделов встречается отдельными, почти 
исключительно взрослыми особями в течение всего лета, вероятно, за-
летая с ближайших к району гнездовий. 

100 (145). Hydrochelidon nigra (L.). Чёрная крачка залётный вид; 
одинокую молодую птицу убил 6 августа 1908 у Лоцманского селения 
мой сын Виталий. 

101 (147). Sterna fluviatilis Naum. Речная крачка летующая, обык-
новенная птица, гнездящаяся, однако, лишь отдельными парами, так 
на песчаном мысу в имении О.П.фон-Лайминг, на Борковской Глади и 
в других подходящих местах, но не ежегодно. Постоянная небольшая 
колония, пар в 10, существует на дюнах в Приморском Хуторе. 

102 (150). Haematopus ostralegus L. Морская сорока довольно ред-
кая пролётная птица, наблюдаемая на побережье, обыкновенно на 
камнях, в последней трети апреля и значительно реже с конца июня 
или с июля. 

                                      
* Ежегодник Зоологического музея Императорской Академии наук, т. 17, 1912, с. XL-XLVII. 
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103 (151). Vanellus vanellus (L.). Чибис случайно летующая, редкая 
птица описываемого района. В 1902 году 4 пары гнездились, по сооб-
щению Ф.Д.Плеске, на так называемых Красногорских полях по речке 
Лебяжьей; раньше А.Н.Таренецкий не встречал его тут в течение 18 
лет. В 1903-1905 годах пигалиц не было. В 1906 году 9 мая наблюда-
лись на берегу моря 5 особей и по крайней мере одна пара гнездилась 
на тех же Красногорских полях; в 1908 году пара была замечена на 
берегу 10 мая. В 1912 году в конце июля и в начале августа семья или 
выводок держался в 10 верстах от Лебяжьей – в Приморском Хуторе. В 
1913 году О.Э.Гаген-Торн наблюдал 4 мая стайку в 5 особей у устья 
речки Лебяжьей; мой сын Виталий видел 3 особи 18 июля в Чёрной 
Лахте. 

104 (152). Squatarola helvetica (L.). Тулес редкая пролётная птица, 
добывавшаяся одинокими особями 24 августа 1907 и 10 августа 1909 
на морском берегу. 

105 (153). Charadrius pluvialis (L.). Ржанка довольно обыкновенная 
пролётная птица, встречающаяся стайками на полях в первой половине 
мая и со второй половины августа. 

106 (154). Eudromias morinellus (L.). Глупая ржанка, вероятно, 
нормальная, хотя и редкая пролётная птица; один индивид добыт из 
выводка 27 августа 1901 на Красногорских полях. 

107 (155). Aegialites hiaticula (L.). Большой зуёк обыкновенная про-
лётная птица. 

108 (156). Aegialites dubius (Scop.). Малый зуёк летующий, обыкно-
венный вид, гнездящийся на песках всего побережья. 

109 (157). Numenius arquata L. Большой кроншнеп летующая, до-
вольно обыкновенная, но гнездящаяся всё же лишь отдельными пара-
ми; в значительном количестве гнездился лишь в 1912 году. 

110 (158). Numenius phaeopus (L.). Малый кроншнеп редкий про-
лётный вид; наблюдался осенью 1902 года Ф.Д.Плеске, затем 18 и 29 
июля 1909 нами, а около 1 июля 1913 был убит одинокий, очень не-
осторожный индивид юным охотником Гр. Лавровым на берегу моря в 
Петровском Хуторе. 

111 (160). Limosa lapponica (L.). Лапландский веретенник относи-
тельно редкий пролётный вид; только в 1908 году был более обыкно-
венен, когда 24 августа летел стайками в 5-50 штук над морем. 

112 (161). Totanus fuscus (L.). Щёголь довольно обыкновенный про-
лётный вид, наблюдаемый в конце апреля и в первой половине мая, а 
затем с конца июля. 

113 (162). Totanus calidris (L.). красноножка очень редкая, по-
видимому, случайная в округе птица, хотя не редка на побережье, по 
крайней мере на пролёте, к востоку от Ораниенбаума; 17 июля 1913 
убита С.Е.Рахманиным в Чёрной Лахте. 
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114 (163). Helodromas ochropus (L.). Черныш летующая обыкновен-
ная птица. 

115 (164). Tringoides hypoleucus (L.). Перевозчик летующая обыкно-
венная птица. 

116 (166). Glottis nebularius (Gunner.). Большой улит, или травник 
довольно обыкновенный пролётный вид, появляющийся в первой по-
ловине апреля, а затем обыкновенно уже со второй половины июня, 
так что выводит, вероятно, в недалёком расстоянии от Лебяжьей. 

117 (167). Rhyacophilus glareola (L.). Фифи летующая, довольно 
обыкновенная птица. 

118 (168). Pavoncella pugnax (L.). Турухтан обыкновенная пролёт-
ная птица, появляющаяся в конце апреля и в первой трети мая, а за-
тем обыкновенно со второй половины июля. 

119 (169). Calidris arenaria (L.). Песчанка редкая пролётная птица; 
наблюдалась стайками в бурю 18 августа 1903 и одинокий 23 августа 
1906; оба раза добыта. 

120 (170). Limonites minuta (Leisl.). Бурохвостый песочник обыкно-
венная пролётная птица; весною появляется в первой трети мая, затем 
иногда уже с последних чисел июня или первых чисел июля; в 1906 
году был очень обилен и держался всё время с 7 июля до конца авгу-
ста, когда наблюдения прекратились; в 1909 году вовсе не наблюдался 
до конца августа. 

121 (171). Limonites temminckii (Leisl.). Белохвостый песочник 
обыкновенный пролётный вид, появляющийся с первой трети мая, а 
затем с первых дней июля; в таком числе, как L. minuta в 1906 году, 
никогда не наблюдался. 

122 (172). Ancylochilus subarquatus (Güld.). Краснозобик редкий 
пролётный вид; наблюдался и был добыт в 1909 году: три птицы в 
стайке Pelidna alpina 27 июля, небольшие стайки с P. alpina 28 июля и 
несколько особей 11 июля; в 1913 году: 25 июля сын Виталий убил в 
Чёрной Лахте одного из стайки с P. alpina, а 3 августа adlt. mut. in 
postnupt. в Петровском Хуторе из стайки с Pavoncella pugnax. 

123 (173). Tringa canutus (L.). Исландский песочник редкий про-
лётный вид; в августе 1886 года был добыт А.И.Таренецким; 11 мая 
1901 наблюдался пролётными стайками; 23 августа 1907 был добыт 
индивид из стайки в 4 особи. 

124 (174). Pelidna alpina (L.). Чернозобик очень обыкновенный про-
лётный вид; тенет с первых дней мая, а затем с начала июля. 

— (175). Limicola platyrhyncha (Temm.). Грязовик в рассматривае-
мом районе не замечен, но 5 августа 1912 добыт в Приморском Хуторе. 

125 (176). Lymnocryptes gallinula (L.). Гаршнеп безусловно редкий 
вид; убит 17 июля 1913 С.Е.Рахманиным на песчаном мысу в Чёрной 
Лахте. Обыкновенен на побережье от Приморского Хутора к востоку. 
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126 (177). Gallinago gallinago (L.). Бекас летующий, очень обыкно-
венный вид. 

127 (179). Scolopax rusticola (L.). Вальдшнеп летующий, очень обык-
новенный вид; в последние годы в ближайших окрестностях Лебяжьей 
стал значительно реже, чем в конце 1890-х годов. 

128 (180). Phalaropus hyperboreus (L.). Круглоносый плавунчик за-
лётный вид: 12 августа 1903, в очень высокую воду, была добыта оди-
нокая молодая птица у самого берега в деревне Лебяжьей; 31 июля 
1913 при сильном северо-северо-восточном ветре и постоянном мелком 
дожде убита в 1.5 верстах от берега против Лоцманского селения тоже 
одинокая птица Н.Кочкиным. 

129 (183). Grus grus L. Журавль летующая, довольно обыкновенная 
птица. 

130 (185). Gallinula chloropus (L.). Камышница случайная летую-
щая птица: наблюдалась в 1898 и 1899 годах у Лоцманского селения и 
в 1901 году на озере в Чёрной Лахте. 

131 (186). Porzana porzana (L.). Погоныш летующая, довольно ред-
кая птица. 

132 (187). Crex crex (L.). Коростель летующая, довольно обыкновен-
ная птица. 

133 (188). Rallus aquaticus (L.). Водяной пастушок залётная птица 
района; одинокий, бегавший в кустах у дюны индивид наблюдался 13 
июня 1909, на следующий день исчез. 

134 (189). Lagopus lagopus (L.). Белая куропатка оседлый, обыкно-
венный вид. 

135 (190). Lyrurus tetrix (L.). Тетерев оседлый, очень обыкновенный 
вид. 

136 (191). Tetrao urogallus L. Глухарь оседлый, обыкновенный вид. 
137 (192). Tetrastes bonasia (L.). Рябчик оседлый, очень обыкновен-

ный вид. 
138 (193). Perdix perdix (L.). Серая куропатка оседлая, довольно 

редкая птица округи. 
139 (197). Falco peregrinus Tunst. Сапсан редкая, вероятно только 

летующая птица; наблюдался 1 августа 1898, 4 июня 1901 и 9 июня 
1907. 

140 (198). Hypotriorchis subbuteo (L.). Чеглок летующая, довольно 
обыкновенная птица. 

141 (199). Aesalon aesalon (Tunst.). Дербник летующая, но редкая 
птица; гнездо с 4 птенцами было найдено в 1902 году; один убит 31 
июля 1909. 

142 (200). Tinnunculus tinnunculus (L.). Пустельга летующая, ред-
кая птица; в конце 1890-х годов пара гнездилась под Лебяжьей, потом 
перестала. 
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143 (202). Pernis apivorus (L.). Осоед летующая, редкая птица; в 
1890-х годах гнездилась под Лебяжьей, потом исчезла. 

144 (203). Pandion haliaetus (L.). Скопа летующая, редкая птица. 
145 (205). Haliaeetus albicilla (L.). Белохвост наблюдался изредка 

сидящим на камнях в море далеко от берега. 
146 (211). Circus cyaneus (L.). Полевой лунь летующая, довольно 

редкая птица. 
147 (214). Circus macrourus (S.G.Gmel.). Степной лунь, несомненно, 

изредка летует у нас: летом 1897 года А.И.Таренецкий убил на Чёрной 
Лахте молодую птицу в гнездовом наряде. 

148 (216). Buteo desertorum (Daud.). Рыжий сарыч летующая, до-
вольно редкая птица округи; прежде гнездился под Лебяжьей, теперь 
прекратил. 

149 (217). Accipiter nisus (L.). Перепелятник летующая, довольно 
обыкновенная птица. 

150 (218). Astur palumbarius (L.). Тетеревятник оседлая, довольно 
обыкновенная птица. 

151 (219). Cygnus cygnus (L.). Лебедь-кликун обыкновенный про-
лётный вид; в апреле, когда вдали от берега образуется полынья, дер-
жится большими стадами; по вскрытии моря одиночки остаются ино-
гда до первых чисел мая; осенью появляется в конце сентября, как 
старые, так и молодые птицы. 

152 (221). Anser anser (L.). Серый гусь летующий, редкий вид: не-
сколько пар этих птиц гнездится в области мыса Серая Лошадь под 
Чёрной Лахтой. 

153 (223). Anser finmarchicus (Gunner.). Малая белолобая казарка 
наблюдалась, по сообщению Ф.Д.Плеске, 15 июля 1902, «когда стайка 
штук в 15 летала над Лоцманским селением». 

154 (226). Branta bernicla (L.). Чёрная казарка, молодой индивид, 
была убита на побережье в ноябре 1910 года. 

155 (229). Anas boscas L. Кряква летующая, очень обыкновенная 
птица. 

156 (231). Mareca penelope (L.). Свиязь до 1913 года не наблюда-
лась; в этом году 10 апреля убит моим сыном Виталием одинокий, 
плававший около берега в Петровском хуторе самец и 17 июля А.Е. 
Рахманным одна из двух птиц, державшихся в камышовой заросли 
под Чёрной Лахтой. 

157 (232). Nettion crecca (L.). Чирок-грязовик летующая, очень 
обыкновенная утка. 

158 (233). Dafila acuta (L.). Шилохвость летующая, довольно обык-
новенная утка. 

159 (234). Querquedula querquedula (L.). Чирок-трескунок летую-
щая, довольно обыкновенная птица. 
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160 (235). Spatula clypeata (L.). Широконоска до 1913 года ни разу, 
никем из охотников не добывалась; в этом году убита под Чёрной Лах-
той 24 июля Г.Е.Рахманиным самка в камышах и 25 июля моим сыном 
Виталием самец в бухте. 

161 (237). Fuligula marila (L.). Морская чернеть обыкновенна на 
море в период пролёта – в апреле и сентябре. 

162 (238). Fuligula fuligula (L.). Хохлатая чернеть довольно редкий 
летующий вид. 

163 (239). Clangula clangula (L.). Гоголь обыкновенный летующий 
вид. 

164 (245). Somateria mollissima (L.). Обыкновенная гага залётная 
птица окрестностей Лебяжьей: Ф.Д.Плеске видел около 1 июня 1902 
четыре самки на море против Борковской Глади. 

165 (248). Merganser serrator (L.). Длинноносый крохаль летующий, 
довольно обыкновенный вид. 

166 (251). Ciconia nigra (L.). Чёрный аист случайный, но по-
видимому, изредка гнездящийся вид; пасшегося на лугах по речке Ле-
бяжьей я долго наблюдал в бинокль 8 июля 1901. 

167 (252). Ardea cinerea (L.). Серая цапля почти несомненно гнез-
дится в окрестностях Лебяжьей, но вряд ли больше, чем одной парой; 
семья или выводок наблюдался почти во все годы, когда велись на-
блюдения. 

168 (256). Phalacrocorax carbo (L.). Баклан очень редкая залётная 
птица: 25 августа 1903 мною убит один из двух летевших над морем 
между деревнями Новая и Старая Красная Горка. 

169 (258). Dytes auritus (L.). Ушастая чомга случайная птица окру-
ги: пара наблюдалась однажды в бухточке моря 6 мая 1908. 

170 (260). Colymbus cristatus (L.). Большая чомга случайная ле-
тующая птица; крупные, но сплошь ещё пуховые птенцы добывались 
на море близ берега в сентябре 1900 и в половине августа 1912 и 1913 
годов; 28 мая 1909 наблюдалась одинокая старая птица. 

171 (262). Urinator arcticus (L.). Чернозобая гагара наблюдалась 
изредка в береговой полосе моря – 8 июля 1906, 19 апреля 1907, пара 5 
мая 1908, пара в начале июля 1909, так что должна считаться случай-
ной птицей. 
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Новое появление просянки Miliaria calandra  
в окрестностях «Леса на Ворскле» 
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Поступила в редакцию 30 июля 2012 

Орнитологические наблюдения в окрестностях «Леса на Ворскле» 
(Борисовский район Белгородской области) ведутся более 70 лет, но за 
этот период просянка Miliaria calandra наблюдалась здесь лишь в 
1949 и 1975 годах. В 1975 году эта овсянка была встречена на остеп-
нённом правом склоне долины речки Гостенки – левого притока Вор-
склы (Овчинникова 1999). В 1949 году просянок много раз наблюдали 
по пойме Ворсклы и склонам пологих степных балок, а у деревни 
Красный Куток 19 июня 1949 одновременно слышали трёх поющих 
самцов (Новиков и др. 1963). По всей видимости, в тот год просянки 
здесь гнездились. Один самец был добыт 19 июня 1949 в полосе мелкого 
леса, вдающегося в поля около 4-го квартала «Леса на Ворскле». Неда-
леко от этого места мы снова обнаружили просянок в 2012 году во время 
проведения студенческой практики. 

 

 
Рис. 1. Остепнённые склоны балки около урочища «Мелкий лес», где обнаружено  
поселение просянки. Вдали долина реки Ворсклы. 18 июня 2012. Фото А.В.Бардина. 
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Первый раз поющий самец просянки встречен 14 июня 2012 на 
склоне остепнённой балки около урочища «Мелкий лес» (рис. 1). Гео-
графические координаты 50°37´55´´ с.ш., 35°59´37´´ в.д. Наверху балки 
тянутся обрабатываемые поля. По поросшему травянистой раститель-
ностью склону разбросаны отдельные деревца берёзы и груши, а в части 
балки произведены посадки конского каштана и сосны. 

 

 
Рис. 2. Самец просянки Miliaria calandra. Окрестности «Леса на Ворскле».  

18 июня 2012. Фото А.В.Бардина. 
 

Рис. 3. Самец просянки во время пения. 
18 июня 2012. Фото А.В.Бардина 

Рис. 4. Самец просянки издаёт тревожный 
крик. 18 июня 2012. Фото А.В.Бардина 

 
Экскурсии 15-18 июня показали, что в этой балке держались по 

крайней мере три самца, певших на своих небольших территориях. 
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Вели себя просянки весьма скрытно. Их выдавала песня, которую они 
исполняли сидя на высоких стеблях коровяка густоцветкового Verbas-
cum densiflorum или на вершинах небольших груш и берёз, реже на 
земле. С помощью проигрывания записи видовой песни можно было 
легко подманить этих птиц на близкое расстояние (рис. 2-4). 17 июня 
удалось видеть просянку, по-видимому самку, с кормом в клюве. Од-
нако поиски гнёзд этого вида, которым не было возможности уделить 
много времени из-за рутины учебного процесса, результатов не дали. 

Следует отметить, что в 2012 году просянки были встречены и в 
других местах Белгородской области: в Губкинском районе на участке 
«Ямская степь» заповедника «Белогорье» и в Ровеньском районе на за-
соленном лугу около села Нижняя Серебрянка (Соколов 2012), где 
просянка наблюдалась также в 2010 году (Соколов, Шаповалов 2012). 

Я искренне благодарна С.П.Резвому и И.Б.Савинич за товарищескую помощь, а 
А.В.Бардину также за предоставленные фотографии. 
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Осенняя встреча савки Oxyura  
leucocephala в низовьях реки Урал 
Н.Н.Березовиков 
Второе издание. Первая публикация в 2002* 

Достоверных сведений о встречах савки Oxyura leucocephala в севе-
ро-восточной части Каспийского моря во второй половине ХХ века в 

                                      
* Березовиков Н.Н. 2002. О встрече савки в низовьях реки Урал (Северо-Восточный Прикаспий)  
// Каз. орнитол. бюл. 2002: 59. 
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литературе не приводится. 6 октября 1996 на реке Урал в центре города 
Атырау у многолюдной пристани выше автомобильного моста держа-
лась группа из 5 молодых савок. Они подпускали снующие вверх и 
вниз гребные лодки и байдарки на расстояние до 5-10 м, лишь отплы-
вая в сторону. Людей совершенно не боялись. Весь день они были пас-
сивны и большую часть времени отдыхали на воде в 100 м от рыбаков, 
не обращая внимания на их голоса и движения. Лишь после заката 
солнца и наступлением глубоких сумерек птицы стали более подвиж-
ны. На следующее утро их здесь уже не было, не появлялись они и 
в течение дня. 
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К расселению малого баклана  
Phalacrocorax pygmaeus на юге России 
В.П.Белик 
Второе издание. Первая публикация в 2006* 

Малый баклан Phalacrocorax pygmaeus относится к видам, находя-
щимся под глобальной угрозой исчезновения и нуждающимся в повсе-
местной усиленной охране (Collar et al. 1994). Как вид, численность 
которого сокращается, под категорией 2 он был включён в Красную 
книгу Российской Федерации (1983, 2000). Основными лимитирующими 
факторами для него на международном уровне считаются осушитель-
ная мелиорация гнездовых и зимовочных местообитаний и изменения 
гидрологического режима водоёмов, а также беспокойство и отстрел 
птиц (Heredia et al. 1996), в России – снижение кормности угодий 
вследствие загрязнения и эвтрофикации водоёмов, сокращение гнез-
допригодных территорий и всё то же прямое истребление взрослых 
птиц (Литвинова 2000). Для организации эффективной охраны малого 
баклана в России необходимы, прежде всего, точные сведения о его 
распространении и динамике численности, особенно в маргинальных 
колониях, как правило – небольших и весьма уязвимых. 

Район  исследования ,  материал  и  методика  
Материал собран в 2002-2004 годах на озере Монастырское, расположенном в 

пойме Нижнего Дона близ города Аксай, в 10 км выше города Ростова. Координаты 

                                      
* Белик В.П. 2006. К расселению малого баклана (Phalacrocorax pygmaeus, Pelecaniformes) на 
юге России // Зоол. журн. 85, 7: 859-864. 
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этого водоёма: 47°16´ с.ш., 39°57´ в.д. Озеро представляет собой обширный мелко-
водный ильмень площадью около 200 га, соединённый в 1979 году искусственным 
каналом с протокой Дона рекой Аксай. В результате обводнения озеро к 1981 году 
заросло по краям рогозом Typha angustifolia, а к 1986 году его полностью сменил 
тростник Phragmites australis, в зарослях которого на площади около 0.5 га сфор-
мировалась большая смешанная колония голенастых. В 2004 году она насчитывала 
до 600-900 гнёзд, в том числе 300-500 пар караваек Plegadis falcinellus, около 
150 пар малых белых цапель Egretta garzetta, до 100 пар квакв Nycticorax nycti-
corax, а также больших белых Egretta alba, серых Ardea cinerea, рыжих Ardea pur-
purea и жёлтых Ardeola ralloides цапель и 3-5 пар колпиц Platalea leucorodia. 

В предшествующий период Монастырское озеро специально обследовано в 
1981-1982, 1986 и 1988 годах мною (Казаков и др. 1986, 1988), а в 1990 и 1991 го-
дах оно было осмотрено Казаковым и Ломадзе (1991, 1992) в ходе авиаучётов ко-
лониальных околоводных птиц, проводившихся на Нижнем Дону. 

В 2002 году Монастырское озеро было описано как Ключевая орнитологическая 
территория (Белик 2002), достигающая по соответствующим критериям (Свиридова 
и др. 1996) международного ранга. Особой охраны, кроме егерского кордона, на 
нём нет. Озеро используется в качестве охотничьих угодий Ростовским областным 
обществом охотников. Охота на водоплавающих птиц открывается здесь обычно 
в конце августа – начале сентября, когда голенастые уже полностью заканчивают 
гнездование и разлетаются. Поэтому посещение этого озера охотниками никакого 
негативного воздействия на колониальных птиц не оказывает. Наоборот, его об-
воднение, регулирование уровня воды в нём, а также практиковавшееся прежде 
прокашивание тростника на плёсах членами охотколлектива поддерживали эко-
системы озера в устойчивом состоянии, обеспечивая существование весьма богатой 
орнитофауны (не менее 55 гнездящихся видов). 

Результаты  

Впервые на Монастырском озере малые бакланы были обнаружены 
в 2002 году (Белик 2002). Здесь 26 мая за 1 ч наблюдений – с 17 ч 
00 мин до 18 ч 00 мин – были учтены 4 птицы, посещавшие колонию 
голенастых в зарослях тростника, а позже над колонией отмечены ещё 
3 малых баклана, хотя не исключено, что часть птиц могла остаться 
незамеченной среди многочисленных караваек. Сама колония мною 
не была обследована. 

В 2003 году здесь же 9 июля за 1 ч наблюдений – с 11 ч 30 мин до 
12 ч 30 мин – отмечены 3 малых баклана, вылетевших вместе из коло-
нии и направившихся на кормёжку. Как и прежде, часть бакланов я 
мог пропустить издали в огромной массе караваек, летавших над 
колонией. 

В 2004 году в благоприятную погоду 3 июля удалось учесть всех 
птиц, летевших в колонию в секторе около 180° (SW-NW-NE). Проти-
воположный сектор был ориентирован к берегу озера, выходившему на 
обширные сухие луга, и к главному руслу Дона. Определить, каков 
был поток птиц в том направлении, не представлялось возможным, но 
можно полагать, что туда летала меньшая часть малых бакланов, кор-
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мившихся, в основном, на очень широкой, неглубокой протоке Дона –
реке Аксай, протекавшей в 1 км севернее озера Монастырского. 

Всего за 1 ч – с 12 ч 30 мин до 13 ч 30 мин – было учтено 9 малых 
бакланов, вылетевших из колонии на охоту, и 8 птиц, вернувшихся к 
гнёздам. Сопоставляя количество малых бакланов, учтённых над ко-
лонией в 2002, 2003 и 2004 годах, можно полагать, что их численность 
увеличилась здесь за этот период примерно в 4-6 раз. 

При обследовании колонии 3 июля 2004 я обнаружил 1 гнездо ма-
лого баклана с кладкой (5 яиц), 2 гнезда с небольшими птенцами, 2 
выводка лётных птенцов и группа до 20 слётков, представлявших, 
очевидно, 5-7 выводков. Всего, таким образом, здесь гнездилось не ме-
нее 10-12 пар малых бакланов, но поскольку осмотреть колонию пол-
ностью мне не удалось, то их общую численность, судя по учётам птиц 
на кормовых перелётах, я ориентировочно оценил в 15-20 пар. 

Осмотренные гнёзда малого баклана располагались в северной 
части колонии относительно компактной группой на площади пример-
но 10×20 м среди гнёзд караваек, цапель и колпиц. Птицы занимали 
куртины редких, но мощных тростников, чередовавшихся с небольши-
ми окнами открытой воды глубиной до 1.0-1.2 м. Почти все тростники 
были здесь поломаны птицами для строительства гнёзд и выглядели 
своеобразным частоколом сухих перепутанных стеблей, среди которых 
в 0.3-0.8 м над водой, в верхнем и среднем ярусах размещались гнёзда 
бакланов. Они располагались среди куртин тростника как в одиночку, 
так и группами, с минимальным расстоянием между центрами гнёзд 
до 1 м одно от другого. 

Гнёзда бакланов отличались от построек мелких видов цапель 
более грубым сложением и прочностью. Они были довольно плотно 
свиты из сухих и зелёных стеблей тростника, а лоток выстлан более 
тонкими стеблями и листьями. Размеры гнезда с кладкой, см: диаметр 
гнезда 28, высота гнезда 23, диаметр лотка 16, глубина лотка 6. Гнездо 
было зажато между вертикальными стеблями тростника в 0.3 м над 
водой и лишь немного не доставало дном до её поверхности. В гнезде 
находилось 5 яиц, но все они оказались не оплодотворены и протухли, 
однако, судя по состоянию гнезда и по свежему помёту на листьях тро-
стника, птицы продолжали насиживать их. Размеры яиц, мм: 46.5× 
29.3; 45.4×27.7; 43.1×30.0; 42.8×28.9; 45.3×29.5. Последние 2 яйца имели 
сравнительно тонкую голубоватую скорлупу почти без характерного 
для бакланов белого известкового налёта*. 

В 2 гнёздах, располагавшихся на заломах тростника в 1 м друг от 
друга и в 0.6-0.8 м над водой, находилось по 3 птенца 10-15-сут возрас-
та, покрытых густым чёрным пухом. У старших уже пробились пеньки 

                                      
* Кладка передана в Зоологический музей Московского университета. 
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маховых перьев, и они при тревоге покинули гнёзда, спустились по за-
ломам в воду и, ныряя, перебрались в соседние куртины тростника. 
Слётки, державшиеся на одной из куртин, уже почти достигли разме-
ров взрослых птиц, оперились, но ещё не летали. Потревоженные, все 
они быстро разбежались, и осмотреть их вблизи не удалось. Возле 2 
обособленных гнёзд держалось по 3 уже хорошо летавших птенца, си-
девших на вершинах тростниковых заломов. По тревоге они один за 
другим разлетелись, но вскоре стали возвращаться обратно. 

Обсуждение  
Время появления малых бакланов на Монастырском озере не про-

слежено. При обследовании расположенной здесь колонии голенастых 
в 1981-1982, 1986 и 1988 годах малые бакланы однозначно отсутство-
вали (Казаков и др. 1986, 1988). Не наблюдались они на озере и при 
авиаучетах в 1990-1991 годах (Казаков, Ломадзе 1991, 1992). 

Впервые на Нижнем Дону несколько малых бакланов было отме-
чено в конце лета – начале осени 1998 года на пойменном озере у Рос-
това (Сиденко 2003). Начало же заселения малым бакланом Восточного 
Приазовья зарегистрировано в 1992 году, когда 2 взрослых и 1 моло-
дая птица были встречены 14 июня недалеко от большой колонии ца-
пель и караваек в обширных плавнях низовий реки Ея – близ станицы 
Староминская на границе Ростовской области и Краснодарского края 
(Белик 1994). Затем на Карпиевском лимане в дельте Кубани 7 июля 
1994 было найдено одиночное гнездо малого баклана с кладкой из 4 
яиц (Заболотный, Хохлов 1997). Позже малые бакланы стали отме-
чаться в дельте Кубани регулярно, причём численность птиц здесь 
очень быстро нарастала, и уже в 1998-1999 годах осенью наблюдались 
их многосотенные стаи (Заболотный, Хохлов 1996; Мнацеканов, Дин-
кевич 2001; Белик 2002; Хохлов и др. 2004). В этот же период на лима-
не Восточном близ станицы Черноерковская Славянского района было 
отмечено предположительное местонахождение колонии до 1000 пар 
(Емтыль и др. 2003), а в 2004 году около 10 пар малых бакланов обна-
ружено в большой смешанной колонии голенастых на Понурском ли-
мане в Калининском районе (Мнацеканов 2004). 

До 1990-х годов распространение малого баклана в России было 
ограничено лишь дельтами Терека и Волги (Судиловская 1951; Кри-
венко 1983; Литвинова 2000; и др.), куда краем ареала заходила его 
каспийская популяция (см. рисунок). В прошлом этот вид гнездился, 
по-видимому, также в Приазовье (Судиловская 1951), но затем здесь 
исчез. Однако в конце XX века произошло значительное увеличение 
численности и началось расселение малого баклана как на Каспии, 
так и в Азово-Черноморском бассейне (Стоцкая, Кривенко 1988; Ков-
шарь, Березовиков 2001; Белик и др. 2003; и др.). Быстрый рост попу-
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ляций и экспансия этого баклана на юге Украины (Бузун, Гринченко 
1991; Панченко, Балацкий 1991; Сиохин 2000; Petrovich et al. 2003; 
Rusev 2003a,b; и др.) привели к его появлению на Днестре и Днепре, 
на Сиваше, в Крыму, а затем и в России – в Восточном Приазовье, где 
до этого он несколько раз отмечался и, возможно, гнездился в XIX – 
начале XX века (Алфераки 1910; Птушенко 1915). 

 

 
Ареал малого баклана Phalacrocorax pygmaeus в России: 

1 – распространение до начала 1990-х годов (Литвинова 2000); 2 – ареал новой кубанской  
группировки (1994-2004 годы); 3 – место гнездования в низовьях Дона (2002-2004); 4 – место встречи 

птиц в низовьях реки Ея (1992); 5 – места вероятного гнездования в Прикаспии;  
6 – направления возможного дальнейшего расселения птиц. 

 
Причины, которые вызвали расселение малых бакланов в послед-

ние десятилетия на юге России и Украины, очевидно неоднозначны. 
Это и охрана птиц, и некоторое улучшение экологической обстановки 
на водоёмах. Но одним из наиболее существенных факторов, на мой 
взгляд, могло стать глобальное потепление климата, особенно сильно 
выраженное, как известно, в зимний период (Ладюри 1971; Сачок 
1985; и др.). Оно улучшило условия зимовки и обеспечило выживание 
этих птиц, в значительном числе остающихся на зиму в районах гнез-
дования, например в дельте Дуная, Днепра, Терека и Кубани (Моска-
ленко 2000; Korzyukov, Rusev 2003a; Хохлов и др. 2004). 
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Расселение малого баклана на север, вплоть до Англии, в периоды 
потеплений наблюдалось и прежде (Cowles 1981). Похолодания же 
приводили к сокращению ареала и численности этих птиц. О влиянии 
условий зимовки на численность малых бакланов свидетельствуют, 
например, наблюдения Жмуда (Zhmud, Zhmud 2003) в дельте Дуная, а 
также данные Ю.В.Пишванова, который в дельте Терека только за 
один день в феврале 1982 года собрал 72 погибшие птицы (Казаков и 
др. 2004). Но если в первой половине XX века на Каспии было 6 суро-
вых зим (1911, 1925, 1929, 1940, 1949, 1950 годы), очень сильно отра-
зившихся на численности всех водоплавающих (см.: Спангенберг, Ту-
ров 1950; Пишванов, Хонякина 1968; Кривоносов и др. 1972; и др.), то 
во второй половине минувшего столетия здесь наблюдались всего 3 
очень морозные зимы (1954, 1964 и 1972) и еще 2 раза – зимы средней 
суровости (1981/82 и 1984/85), а в последние 20 лет катастрофических 
зимовок не отмечалось ни разу. В общем синхронно развивалась 
синоптическая обстановка в XX веке и в Причерноморье. 

По-видимому, именно благоприятные условия зимовки, которые 
складывались на Азовском, Чёрном и Каспийском морях начиная с 
1970-х, а особенно выражено – с 1980-х годов в связи с потеплением 
климата, изначально обусловили и недавнюю мощную вспышку чис-
ленности также у большого баклана Phalacrocorax carbo, зимующего, в 
основном, в богатых рыбой прибрежных акваториях этих морей (Ско-
кова 1978; Скокова, Бондарев 1978). Эти же факторы могли привести к 
улучшению условий зимовки и для оседлого хохлатого баклана Pha-
lacrocorax aristotelis, тоже начавшего сейчас увеличение своей числен-
ности и расселение на Чёрном море (Белик 2003). 

Заключение  
Общая численность малого баклана в России в настоящее время 

достигла, очевидно, около 2-3 тыс. пар, в том числе не менее 550-750 
пар – в Дагестане (Джамирзоев и др. 2000,2002; Джамирзоев, Исмаилов 
2002), 500-1650 пар – в дельте Волги (Гаврилов 2002; Гаврилов и др. 
2003) и, вероятно, не менее 500-1000 пар – в Восточном Приазовье 
(Емтыль и др. 2003; Хохлов и др. 2004; и др.). 

При сохранении нынешних климатических тенденций можно 
предполагать продолжение роста численности и расселение малого 
баклана вверх по Дону и появление его гнездовий на Западном Ма-
ныче, где на Усть-Манычском и Веселовском водохранилищах в мно-
гочисленных колониях голенастых среди тростниковых зарослей име-
ются подходящие для бакланов гнездовые условия. Не исключено 
проникновение малого баклана и на Цимлянское водохранилище, где 
в заливах и вдоль побережья Доно-Цимлянских песков в последние 
десятилетия сформировались мощные заросли тростника, которые 
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сейчас начали интенсивно заселять колониальные голенастые птицы 
и большие бакланы (Казаков и др. 2004). 

Судя по дальним поисковым залётам малого баклана в Волгоград-
скую и Оренбургскую области и в Калмыкию (Шубин 1999; Коршиков 
2000; Барабашин и др. 2003), продолжается, вероятно, расселение и 
его каспийской популяции. Можно ожидать появления его новых 
гнездовий на Чограйском водохранилище, на Сарпинских озёрах и 
других опреснённых водоёмах с тростниковыми зарослями и колониями 
голенастых птиц. 
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Болотные крачки Chlidonias в дельте Волги 
Н.Н.Гаврилов, Д.В.Бондарев 
Второе издание. Первая публикация в 1991* 

Прогрессирующее зарастание акватории авандельты Волги пла-
вающей растительностью положительно сказалось на увеличении чис-
ленности болотных крачек, устраивающих гнёзда на густых сплетениях 
стеблей и листьев нимфейника, водяного ореха, на образуемых вол-
нами навалах харовых водорослей, роголистника, рдеста гребенчатого 
и др. Нередко крачки используют для гнездования плавающие листья 
лотоса. 

Chlidonias leucopterus. В низовьях дельты Волги белокрылая 
крачка весьма обычна на весеннем и осеннем пролёте. В гнездовое 
время встречается реже. По нашим наблюдениям, белокрылая крачка 
ежегодно гнездится в Сазаньем култуке Дамчикского участка запо-
ведника, а в 1987 году на Трёхизбинском участке найдена колония из 
более чем 200 гнёзд. Характерна частая смена мест гнездования и рез-
кие колебания численности по годам. Во время послегнездовых кочёвок 
образует тысячные скопления. Осенние миграции начинаются в конце 
июля – начале августа. К концу августа большинство птиц исчезает, 
отдельные особи встречаются и в сентябре. 

Chlidonias hybridus. Белощёкая крачка – многочисленный гнез-
дящийся вид дельты и авандельты Волги. К гнездованию эти крачки 
приступают только после зарастания ильменей, култуков и авандельты 
плавающей растительностью, среди которой они располагают свои 
гнёзда. Птенцы появляются в начале июля, лётные молодые встреча-
ются с первых чисел августа. Послегнездовые кочёвки начинаются в 
августе, затем они постепенно переходят в не всегда выраженный про-
лёт. По нашим данным, в авандельте Волги гнездится не менее 7-
8 тыс. пар белощёких крачек и около 5 тыс. пар – в култучной и ниж-
ней зоне дельты и в западном от дельты ильменно-бугровом районе. 
                                      
* Гаврилов Н.Н., Бондарев Д.В. 1991.Болотные крачки в дельте Волги  
// Материалы 10-й Всесоюз. орнитол. конф. Минск, 2, 1: 133-134. 
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Chlidonias niger. Чёрная крачка – обычный гнездящийся вид 
дельты Волги. Птенцы появляются в конце июня – июле. Величина 
колоний обычно составляет 5-20 гнёзд, иногда до 100. Крупная коло-
ния – до 300 гнёзд – обнаружена в 1987 году в авандельте у острова 
Макаркин. Общая численность чёрных крачек в дельте и авандельте 
Волги оценивается в 5 тыс. пар. В августе начинается отлёт чёрных 
крачек к местам зимовок, который заканчивается в 20-х числах сен-
тября. Отдельные особи изредка задерживаются до октября. 
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Кулик-сорока Haematopus ostralegus  
на европейском Северо-Востоке СССР 
А.А.Естафьев 
Второе издание. Первая публикация в 1991* 

Кулик-сорока Haematopus ostralegus распространён спорадично. 
Найден гнездящимся на побережье полуострова Канин, Чешской губы, 
Баренцева моря, на реке Море-Ю, в Большеземельской тундре, в бас-
сейне реки Печоры, на островах в её дельте, на её притоках: Илыче, 
Большой Сыне, Седью, Северной Мыльве, Цильме (Brown 1877; Бан-
ников 1934; Дмоховский 1933; Гладков 1951; Евстафьев 1969, 1981, 
1983), в бассейнах рек Вычегды (Андреев, Бианки 1910; наши данные), 
Лузы и Летки (Плесский 1928; наши данные). 

Прилетают в зону тайги раньше: на Лузу 23 мая, на Вычегду 25 
апреля – 12 мая, на Печору 5 мая – 22 июня (в среднем за 11 лет 28 
мая), позже в зону тундры – в начале июня. Особи северного подвида 
H. o. ostralegus Linnaeus 1758 летят в основном вдоль морского побе-
режья, а материкового подвида H. o. longipes Buturlin 1910 – с юга 
(из бассейна реки Камы). Летом встречаются кочующие одиночные 
птицы на крупных реках: Печоре, Мезени, Вычегде и Сысоле. Улетают 
из зоны тайги с середины августа. Одиночные особи встречаются до 4 
октября (верхняя Печора, 1985 год, данные А.Б.Бешкарева). В зоне 
тундры держатся на морском побережье до конца августа. 

В зоне тайги кулики-сороки населяют песчаные пляжи, окаймлён-
ные ивами и поросшие редким белокопытником, а также крупные ост-
                                      
* Естафьев А.А. 1991.Кулик-сорока на европейском Северо-Востоке СССР  
// Материалы 10-й Всесоюз. орнитол. конф. Минск, 2, 1: 206-207. 
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рова. Как правило, гнёзда располагаются около мест обитания дву-
створчатых моллюсков. В зоне тундры занимают песчано-каменистые 
участки побережья моря, илистые берега рек и острова в дельтах рек, 
на участках, богатых моллюсками. 

Численность кулика-сороки повсеместно низкая: в Большеземель-
ской тундре на реке Море-Ю 0.06-0.07, в бассейне Печоры 0.06-0.18, а 
на горных её притоках – 0.02, в бассейне Лузы в отдельных местах – до 
0.7 особи на 1 км2. 

Районы гнездования используются парами много лет подряд. Гнёзда 
располагаются открыто, часто у обломков деревьев или у сухих про-
шлогодних стеблей белокопытника. Диаметр гнездовой ямки до 200 мм, 
глубина 35 мм; выстилки нет. Яйца откладываются в гнездо каждый 
день. В завершённой кладке 3 яйца размерами (n = 4) 52.4× 38.3 (50.9-
55.0×37.4-39.1) мм. Скорлупа матовая, светло-зелёная с чёрными точ-
ками и пятнами чаще округлой формы. 

В кладке на реке Луза у села Ношуль 29 мая 1987 было 1 яйцо, 31 
мая 1988 – 3 слабо насиженных яйца. В бассейне реки Сысолы у села 
Иб пару беспокоящихся птиц у выводка видели в начале июля (Андре-
ев, Бианки 1910). На реке Печоре ниже села Усть-Цильма 13 июля 1987 
С.К.Кочанов встретил пару куликов-сорок с одним птенцом размером с 
турухтана. В начале августа 1989 года молодые особи почти не отли-
чались размером от взрослых; вместе они кормились на окраине аэро-
дрома села Усть-Цильма. На морском побережье особи северного под-
вида начинают размножаться позднее почти на месяц. На полуострове 
Канин 21 июня в брошенном гнезде было 2 яйца (Банников 1934), у 
села Койда на побережье Мезенской губы 21 июня в гнезде были 3 
слабо насиженных яйца массой 43, 44 и 45 г, у побережья 26 июня 
встречен выводок из 3 пуховичков (Кузякин, Леонович 1958). 

Причин, сдерживающих увеличение численности кулика-сороки, 
несколько. Основные из них: 1) загрязнение и смена химического со-
става воды, приводящие к сокращению мест обитания двустворчатых 
моллюсков; 2) молевой сплав древесины по рекам: при сталкивании 
осевших на мели брёвен уничтожаются кладки куликов; 3) вытапты-
вание кладок скотом и беспокойство насиживающих птиц на пляжах. 

В связи с этим для сохранения вида в регионе необходимы спе-
циальные меры и включение кулика-сороки в региональную Красную 
книгу. 

  
 
 




