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Об экологии джунгарской гаички Parus songarus 
А.Ф.Ковшарь 
Второе издание. Первая публикация в 1976* 

Экология джунгарской гаички Parus (Poecile) songarus Severtzov 
1873 до самого последнего времени оставалась неизученной. В 1971 
году с 27 апреля по 17 сентября мне удалось провести наблюдения над 
гнездовой жизнью этого вида в Заилийском Алатау (Большое Алматин-
ское озеро, 2300-2700 м н.у.м.). 

Как и в других частях своего ареала, в окрестностях Большого Ал-
матинского озера джунгарская гаичка населяет еловые леса. Она дос-
таточно обычна в островных ельниках, перемежающихся каменистыми 
россыпями и выходами скал, а также в разреженных ельниках с вы-
рубками, явно предпочитая негустые участки леса. Из 17 гнёзд только 
одно находилось под сомкнутым пологом леса (в дупле трёхпалого 
дятла Picoides tridactylus), 2 – на опушках, 11 – в разреженных участках 
леса, 3 – на вырубках. Верхняя граница распространения по вертикали 
совпадает с верхней границей елового леса (2650-2700 м), нижняя – 
опускается, по-видимому, до 1400 м н.у.м. 

В отличие от московки Parus ater, джунгарская гаичка в период, 
предшествующий появлению птенцов, почти не встречается на кор-
мёжке в кронах елей. В течение мая 1971 года мы 17 раз видели их 
кормящимися на земле, в траве и на камнях, 7 раз – на ветках и ство-
лах лиственных кустарников, 1 раз – на стелющейся арче Juniperus 
turkestanica и ни разу в кронах елей. В мае 1964 и 1965 годов И.А.Дол-
гушин, М.А.Кузьмина и Э.И.Гаврилов (устн. сообщ.) 14 раз встретили 
гаичек, собирающих корм на земле и на камнях, 2 раза – на ветках 
ивы и лишь 1 раз – на ели. 

Песня джунгарской гаички – чистое, звонкое «тиу-тиу-тиу-тиу» с 
ударением на «и», звучащее отчётливо, неторопливо, отдельными сло-
гами (обычно 5-6, реже 4 или 7). Поют очень мало – редко и неподолгу. 
Так, с 9 по 29 мая, ежедневно встречая джунгарских гаичек, я только 
17 раз слышал их пение, причём лишь однажды (10 мая) самец пел 
15 мин подряд и спел за это время 65 песен; в трёх случаях они пели 
по 10-12 песен за 2 мин, в остальных 13 – не более 5 песен подряд. В 
июне удалось отметить только 8 случаев пения. Так, 8 июня (за 2 дня 
до вылупления птенцов) один самец пел всего 8 раз за 6 ч. С началом 
выкармливания птенцов песни практически прекращаются, и только 
                                      
* Ковшарь А.Ф. 1976. Об экологии джунгарской гаички (Parus songarus Sev.) // Вестн. зоол. 3: 34-39. 
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иногда самцы запевают в момент наивысшего возбуждения при опас-
ности у гнезда. Возобновляется пение после вылета птенцов: в июле 
оно отмечено 10 раз, в августе – 16 раз. Последнюю сочную песню в 
полный голос я слышал 6 августа. 

Джунгарская гаичка выдалбливает дупла не только в прогнивших 
еловых пнях, но и в стволах елей. Из 15 обнаруженных гнёзд только 
одно было устроено в естественной полости ствола старой ели, а второе 
помещалось в старом дупле трёхпалого дятла. Остальные 13 были вы-
долблены самими гаичками: 11 – в еловых пнях, 1 – в сухой ели и 1 – в 
живой ели среднего возраста, на усохшем участке ствола. Большинство 
осмотренных мной пней были апробированы на прочность: на гладком, 
лишённом коры участке гаички продалбливают отверстие и делают 
ход длиной 7-10, иногда – до 13 см. Если плотность древесины за пре-
делами твёрдого наружного слоя удовлетворяет птиц, они загибают 
горизонтальный ход вниз и выдалбливают гнездовую камеру, если 
нет – бросают эту «пробу» и начинают новое дупло. Они явно избегают 
долбить плотно прилегающую пластинчатую еловую кору – все осмот-
ренные мной летки жилых дупел и многочисленных «проб» находились 
на оголённых участках стволов. 

Высота пней, в которых гаички делали дупла, чаще всего состав-
ляла 1-1.8 м, дважды – немного больше 2 м и один раз – 0.7 м; диаметр 
пней 40-50 см. Леток дупла расположен обычно в 10-30 см от верхнего 
среза пня и в 0.6-1.7 м от земли. На двух елях высотой 15 м летки бы-
ли в 1.1 и 2 м от земли (в 2 м от нижних веток). Но в готовых укрытиях 
гаички могут строить гнёзда на большой высоте: в дупле трёхпалого 
дятла – в 3 м, в трещине ствола – в 12 м, в синичниках – от 4 до 8 м от 
земли. Ориентация летка различная. Из 20 известных гнёзд на север 
ориентировано 5 летков, на северо-восток – 3, на юго-восток – 3, на юг – 
1, на юго-запад – 3, на запад – 4, на северо-запад – 1. 

Строительство дупла в стволе живой ели продолжалось не менее 20 
дней. Так, утром 27 апреля пара гаичек долбила едва начатое дупло 
(был сделан ход на длину тела птицы) и только 15 мая оно было за-
кончено. У этого гнезда с 7 мая проводились визуальные наблюдения, 
а 10 мая был поставлен актограф, регистрировавший посещаемость 
дупла до вылета птенцов. Долбили дупло самец и самка. Работа ве-
лась преимущественно в первой половине дня: 11-13 мая она начина-
лась в 6 ч 50 мин, а с 15 мая – на час раньше. С 12-13 ч птицы делали 
длительный перерыв, после которого работали уже нерегулярно, а 
позже 17 ч 20 мин не посещали дупло ни разу. Об интенсивности рабо-
ты можно судить по следующим наблюдениям: 8 мая утром за 1.5 ч 
гаички выносили из дупла труху 56 раз, 9 мая за 1 ч – 42 раза (визу-
альные наблюдения). С 11 по 14 мая, судя по показаниям актографа, 
гаички посещали дупло от 207 до 265 раз в день. 
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В пнях, мягкую труху которых долбить не надо, очистка дупла про-
исходит гораздо быстрее. В первом таком дупле пара гаичек за 11 мин 
выносила труху 26 раз, в другом за 21 мин – 70 раз. В день наблюде-
ния дупло было выдолблено на 15 см, ход только начал загибаться 
вниз, а через 6 дней в нём уже было построено гнездо. 

Готовое дупло представляет собой полость ретортовидной формы. 
Из летка в гнездовую камеру ведёт расширяющийся ход, сначала почти 
горизонтальный, а затем – круто наклонный, нередко заворачиваю-
щий вправо или влево, так что гнездовая камера оказывается не прямо 
под летком, а несколько сбоку. Размеры гнездовой камеры (2 дупла), 
мм: 90×75 и 90×85, высота камеры 100, длина хода 170, общая глубина 
дупла 230. Леток овальной или бобовидной формы, его размеры (10 
дупел), мм: по вертикали 40-71, среднее 56; по горизонтали 25-40, 
среднее 30. 

Сразу же по окончании очистки дупла гаички начинают носить в 
него материал для гнезда. В гнезде с актографом самка начинала со-
бирать материал ещё 9 мая, хотя дупло было готово только 15 мая. 20 
мая гнездо было закончено, а 21 мая в нём появилось первое яйцо. В 
эти дни птицы посещали дупло гораздо реже: 16 и 17 мая около 40, а 
18-20 мая не более 20 раз за день. По наблюдениям у трёх гнёзд, пух 
для выстилки носили только самки, хотя луб кустарников в начале 
строительства собирали обе птицы. Гнездо в дупле строится не дольше 
недели. В дупле с актографом оно было построено за 6 дней, в другом 
дупле – за 7 дней. Но в синичниках, внутренняя полость которых го-
раздо больше дупел, сооружение гнезда продолжается около 2 недель. 

Спаривание удалось наблюдать всего лишь раз – 18 мая в 9 ч утра. 
Происходило оно на земле в 100 м от дупла, которое эта пара ещё дол-
била. Первое яйцо в гнезде появилось только 28 мая. В двух гнёздах 
первое яйцо появилось на второй день после окончания постройки, 
ещё в двух – не позже, чем через 1-2 дня. А однажды самка начала не-
стись ещё до полного завершения строительства гнезда. В одном гнезде 
первое яйцо снесено после 12 ч, в другом гнезде второе яйцо появилось 
раньше 7 ч 30 мин. В кладке 4-6 яиц, причём их количество изменяется 
по годам. Так, в 1971 году из 19 осмотренных полных кладок в 9 было 
по 6 яиц, в 9 – по 5 и только в 1 – 4 яйца. Ранее в кладках синиц этого 
вида в пределах Тянь-Шаня по 6 яиц не находили. Из 32 кладок в 4 
было по 4 и в 28 – по 5 яиц (Ковшарь 1971). 

Насиживание начинается ещё в период откладывания яиц. В это 
время самка ночует на гнезде, кроме того, посещает его днём. Так, 
гнездо с актографом за 6 дней откладывания яиц посещалось 60 раз 
(7-15, в среднем 10 раз в день), чаще – до 9 ч утра (42% посещений), 
реже – с 9 до 14 ч (20%), совсем редко – между 14 и 19 ч (13%, причём с 
14 до 15 ч гаички не прилетали ни разу за все 6 дней) и снова часто – 
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между 19 и 21 ч (25%). Безусловно, все эти многократные посещения 
вместе с ночёвкой самки на гнезде в течение 8-9 ч – не что иное, как 
частичная, так называемая прерывистая инкубация (Болотников и др. 
1968). На яйцах сидит только самка. Самец в это время кормит её 
(обычно в 2-5 м от гнезда). Он прилетает с кормом 6-21, в среднем 13 
раз в день. Длительность насиживания, по наблюдениям у 4 гнёзд, со-
ставила 13, 13, 14 и 15 дней, считая со дня снесения последнего яйца. 
Вылупление птенцов растягивается на 2-2.5 сут, в этот период самка 
неотлучно находится в гнезде. 

Пока идёт вылупление, птенцов, по-видимому, не кормят. Так, в 
дупло с актографом, где 10 июня в 14 ч 50 мин было уже 5 птенцов и 
1 яйцо, гаички прилетели за весь день всего 12 раз. Но уже 12 июня с 5 
до 20 ч в это гнездо (уже 6 птенцов) было принесено 130 порций корма. 
Носил его почти исключительно самец (118 раз). Самка до 12 ч дня 
обогревала птенцов, покидая гнездо через 18-60 мин на небольшое 
время – от 4-13 мин утром до 16-20 мин ближе к полудню. В середине 
дня, с 12 до 16 ч, она только дважды садилась в гнездо (на 24 и 26 мин), 
остальное время кормилась сама и приносила корм птенцам (8 раз). С 
16 ч самка возобновила регулярный обогрев птенцов и в последующие 
4 ч покидала гнездо 6 раз через 24-36 мин, отсутствуя от 7 до 16 мин, а 
с 19 ч 57 мин осталась в гнезде на ночь. Всего за день самка прилетала 
в гнездо 21 раз, из них 9 – без корма. 

 

 
Интенсивность кормления птенцов джунгарской гаички  
по данным визуальных учётов у гнезда с 6 птенцами. 

А – 12 июня 1971 (возраст птенцов – 2 сут), Б – 29 июня 1971 (за 2 дня до вылета). 

 
В последующие 10 дней деятельность самки постепенно активизи-

ровалась. К концу этого срока она уже в основном прекращает обогре-
вать птенцов днём (ночь она всё ещё проводит в гнезде) и носит корм 
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наравне с самцом. 21 июня самец из этой пары погиб. На следующий 
день самка прилетела в гнездо 163 раза, только четырежды оставаясь 
в нём ненадолго – трижды по 5 и один раз 6 мин. До 26 июня посе-
щаемость дупла самкой изменялась незначительно – от 150 до 220 раз 
в день, но 27 июня, когда птенцы были в возрасте 16 дней, она возрос-
ла примерно вдвое и оставалась на этом уровне до вылета птенцов. 
Так, 29 июня полностью оперённым птенцам самка приносила корм 
400 раз. В течение суток активность кормящей гаички, по наблюдениям 
у этого гнезда, несколько раз менялась: она была достаточно высокой с 
6 до 7 ч утра, затем с 9 до 10 ч и перед вечером, с 17 до 18 ч (см. рису-
нок). Зависимость её от погоды выражена слабо, только затяжные дож-
ди приводили к тому, что корм приносился гораздо реже. 

За кормом летают, как правило, недалеко. В одном гнезде кормя-
щая самка приносила корм с расстояния 70-80 м всего 2 раза, с 40-
50 м – 9 раз, с 20-30 м – 10 раз, с 7-10 м – 5 раз; несколько раз собирала 
корм в кроне ели, на которой помещалось гнездо. Корм разыскивала 
как в кронах елей, между хвоинок (часто – на концевых почках), так и 
на стволах, под корой, на ветвях жимолости и на земле под ёлками, 
раскапывая слой старой опавшей хвои. 

Корм состоит исключительно из беспозвоночных. Применяя мето-
дику шейных лигатур (Мальчевский, Кадочников 1953), собрали 124 
пробы пищи птенцов в 7 гнёздах (см. таблицу). В них содержалось 
337 экз. беспозвоночных*. Анализ этого материала показал, что не-
смотря на известное разнообразие пищи, основу её составляют галлы 
(24.3%), крупные муравьи рода Camponotus (19.2%), бабочки и их гусе-
ницы (18.1%) и комары-долгоножки (15.7%); в меньшей мере тли 
(8.3%), а также пауки и их кладки (8.3%). Эти же группы корма преоб-
ладают и по встречаемости. 

Обращает внимание постоянство встречаемости основных групп 
корма у разных пар. Так, чешуекрылые отмечены во всех 7 гнёздах, 
муравьи – в 6, галлы – в 5. Такие же пищевые объекты отмечены и 
при визуальных наблюдениях у других гнёзд: из 22 случаев комары-
долгоножки были в 12, бабочки в 6, гусеницы и галлы – по 2 раза. Из 
бабочек чаще всего приносят крупных совок Noctuidae, у которых об-
рывают крылья, реже – пядениц Geometridae. 

Особый интерес представляет выкармливание птенцов галлами. 
Эти небольшие (до 5 мм в диаметре) мягкие образования с массой 
мелких белых личинок внутри располагаются между хвоинками на 
тоненьких еловых веточках, как правило с нижней стороны и преиму-
щественно в верхней части кроны. Поражённость елей этими галлами 
высока, поэтому гаички находили их буквально за считанные секунды. 

                                      
* Беспозвоночных определяли И.Д.Митяев и П.А.Лер. 
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Птенцы остаются в гнезде неполных 22 дня. В одном гнезде они 
вылупились 10 июня, а вылетели утром 2 июля; в двух других – 15 
июня в 10 ч утра было соответственно 4 птенца и 1 яйцо, 2 птенца и 
3 яйца (вылупление в обоих случаях началось, видимо, накануне ве-
чером), а утром 6 июля из обоих гнёзд птенцы вылетели; в четвёртом 
гнезде птенцы начали вылупляться 16 июня, а покинули его 8 июля. 

Вылетевшие из одного гнезда птенцы перебрались в густые кроны 
елей в 50 м от гнезда, где встречались в течение первых 8 дней на 
одних и тех же деревьях. Самка ещё через17 дней после вылета кор-
мила их в 100 м от гнезда. Самца и самку другой пары (у них птенцы 
вылетели 6 июля) уже 3 августа я встретил без выводка. По-видимому, 
семьи сохраняются 3-4 недели после вылета. 

Весь гнездовой цикл занимает у джунгарских гаичек более двух 
месяцев. В гнезде с актографом он длился 67 дней. В готовых дуплах 
или синичниках гнездовой цикл несколько меньше (минимум 47-50 
дней). Учитывая также большую продолжительность периода вожде-
ния выводка, можно считать, что синицы этого вида выводят птенцов 
только один раз в лето. Это подтверждается и календарными сроками 
размножения. В 1971 году в 3 гнёздах первое яйцо отложено во второй 
декаде мая, в 16 – в третьей декаде мая и в 4 – в первой декаде июня. 
В 1959-1969 годах из 18 известных случаев откладка яиц началась: с 10 
по 31 мая – в 15 гнёздах, в первой декаде июня – в 3. Птенцы покидают 
гнёзда в первой половине июля. 

После 3 августа джунгарские гаички попадались только одиночками 
или по две – ни выводков, ни кормления взрослыми молодых не отме-
чено. Теперь они чаще разыскивают корм на кустарниках, в траве и на 
земле, тогда как в период выкармливания птенцов собирали его пре-
имущественно в кронах елей. Часто они кормятся на соцветиях бу-
зульника Ligularia sp., поедая семена этого растения и находящихся в 
его соплодиях насекомых – мельчайших клопов, личинок жуков и гал-
лиц Itonididae, и только осенью, 17 сентября, удалось наблюдать, как 
одна гаичка вытаскивала семена из лежащей на земле еловой шишки, 
оброненной клестами Loxia sp. С этого времени семена ели становятся 
основным кормом гаичек на всю зиму. 

В заключение следует сказать о плодовитости джунгарских гаичек. 
Количество откладываемых ими яиц, как правило, гораздо меньше, 
чем у родственного ей пухляка Parus montanus (Ковшарь 1971). Однако 
в 4 гнёздах в 1971 году джунгарские гаички успешно выкормили вы-
водки из 6 птенцов, причём в одном из них это сделала самка, остав-
шаяся без самца, что говорит о несколько бóльших потенциальных 
возможностях пары гаичек. Число неоплодотворённых яиц у гаички не 
больше, чем у других синиц. В 1971 году в 17 гнёздах было отложено 
93 яйца, из которых вылупилось 89 птенцов; одно яйцо исчезло и из 
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трёх (3.2%) птенцы не вывелись. Однако в предыдущие годы в 5 гнёз-
дах гаичек из 25 яиц вывелось только 19 птенцов (Ковшарь 1972). В 
среднем по этим 22 гнёздам количество яиц, из которых не вылупля-
ются птенцы, составляет 9.3%. Из 17 гнёзд погибло 3 (17.8%), в осталь-
ных (82.2) птенцы благополучно вылетели. В целом успешность гнез-
дования джунгарской гаички достаточно высока и несколько компен-
сирует небольшую величину кладки. К тому же она позволяет гаичкам 
гнездиться в сжатые сроки, оптимальные для выкармливания птенцов 
в данной местности. 

Автор выражает глубокую признательность А.С.Левину, Б.П.Жуйко, Н.М.Сметане и 
Р.Г.Пфеффер, принимавшим участие в этой работе. 
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В сводке «Птицы Казахстана» о распространении тугайного соловья, 
или рыжехвостой славки Cercotrichas galactotes familiaris (Menetries, 
1832) в Южном Прибалхащье сообщается: «Очень обычна в низовьях 
Или, выше её дельты и за пределами последней в пустыне, а в самой 
дельте, как это ни странно, она нигде не гнездится» (Корелов 1972, 
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с. 206). В.Н.Шнитников (1949) пишет о встречах этой птицы исключи-
тельно в саксауловых лесах на Корс-Баканасе и у колодца Тумарча, а 
также упоминает о майском экземпляре, добытом Алмаши в нижнем 
течении Или в урочище Кокжиде. В.А.Грачёв (1973), работавший ста-
ционарно в дельте Или в 1954-1964 годах, в повидовых очерках своей 
диссертации также не приводит ни одной находки гнёзд и выводков 
тугайного соловья. Во время экспедиционных работ в илийской дельте 
в течение июня 2010 мы также столкнулись с поразительным отсутст-
вием этой птицы в саксаульниках и тугаях вдоль проток Топар, Или, 
Караозек, Жидели и Арыстан. 

Таким образом, конкретных сведений о гнездовых находках тугай-
ного соловья в долине нижней Или в литературе исключительно мало. 
Лишь для окрестностей посёлка Баканас приводятся данные о встре-
чах 29 июня и 24 июля 1950 слётков, а 2 августа – плохо летающего 
птенца (Корелов 1972). 

В июне-июле 2012 года при обследовании правобережья реки Или 
между Баканасом и Кароем и в прилежащей пустыне Сары-Есик-
Отрау нам удалось выявить четыре новых пункта обитания тугайного 
соловья, уточняющих детали его распространения и биотопического 
размещения  в Южном Прибалхашье. 

 

 
Рис. 1. Тугайный соловей Cercotrichas galactotes, кормящий птенцов.  

Пустыня между Кароем и Баканасом. 25 июня 2012. Фото А.И.Беляева. 
 
1. Серозёмная саксауловая равнина вдоль сухого русла протоки 

Нарын (одно из русел древней дельты Или) в 40 км юго-восточнее 
посёлка Карой (45°42´ с.ш.,75°12´ в.д.). По песчаному речному руслу с 
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редкими кустами саксаула и тамарикса 6 июля несколько раз встрече-
ны тугайные соловьи с территориальным поведением. 

2. Бугристо-грядовые и грядово-ячеистые пески среди серозёмной 
равнины, поросшие редким саксаулом Haloxylon aphyllum, жузгуном 
Calligonum sp. и терескеном Ceratoides sp. в 125 км юго-восточнее по-
сёлка Карой (45°19´ с. ш.,76°08´ в.д.). В небольших рощицах саксаула 
площадью до 30×50 м в межгрядовых понижениях 25-26 июня наблю-
далось два взрослых тугайных соловья, кормивших 4 слётков (рис. 1). 

3. В 40 км от посёлка Баканас, в начале русла Шет-Баканаса среди 
древней дельты Или (45°09´ с.ш.,76°05´ в.д) в густом саксаульнике по 
небольшому сухому руслу среди серозёмной и такыровидной равнины 
10 июля отмечен выводок тугайных соловьёв, в котором взрослые птицы 
кормили уже доросших молодых (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Взрослый и молодой тугайные соловьи Cercotrichas galactotes.  

Древняя дельта Или. Шет-Баканас. 10 июля 2012. Фото А.И.Беляева. 
 
4. В 12 км восточнее посёлка Баканас (44°48´ с.ш.,76°26´ в.д.) среди 

всхолмленной серозёмной равнины с пятнами солончаков, отдельными 
буграми и грядами песков 13 июля в разреженном саксаульнике встре-
чены взрослые и доросшие молодые тугайные соловьи, державшиеся в 
сгущениях до двух десятков деревьев.  
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31 августа 2011 во время экскурсии по восточному берегу озера 
Маркаколь (Южный Алтай, 1450 м н.у.м., рис. 1) в 5 км юго-западнее 
села Урунхайка был замечен кормящийся гусь, издалека похожий на 
молодого сухоноса. Он был заснят с расстояния 150-200 м на видеока-
меру. По мере приближения до 50 м осуществлена также фотосъёмка. 
В результате получены кадры с достаточно чётким изображением пти-
цы. При последующем приближении гусь насторожился, взлетел и 
медленно улетел вдоль берега в направлении посёлка Матабай. 

 

 
Рис. 1. Восточный берег озера Маркаколь. Слева залив, где встречен гибридный гусь  

Cygnopsis cygnoides  × Anser fabalis. 2 сентября 2005. Фото М.М.Проскурякова. 
 
Встреча произошла на небольшом заливе озера у северного подно-

жия хребта Азутау, склон которого покрыт лиственничным и пихтово-
лиственничным лесом, а вдоль берега густо растут тальники и берёзы. 
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Держался гусь на илистом осоковом участке залива с мелководьем, от-
делённым от озера высокой стеной тростника, вейника, рогоза, пред-
ставляющим собой укромный уголок, где птицу не было видно как со 
стороны озера во время движения на лодке, так и с конной тропы, 
идущей вдоль побережья (рис. 2 и 3). Прилежащая акватория заросла 
рдестами и другой погружённой водной растительностью. По всей ви-
димости, гусь держался здесь уже несколько дней, так как на илистом 
мелководье всюду виднелись его следы и помёт. 

 

 
Рис. 2. Место встречи гибридного гуся в заливе озера Маркаколь.  

31 августа 2011. Фото В.В.Алексеева. 
 

 
Рис. 3. Место кормёжки гибридного гуся на осоково-рдестовом мелководье  

в заливе озера Маркаколь. 31 августа 2011. Фото В.В.Алексеева. 
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Рис. 4. Гибрид сухоноса Cygnopsis cygnoides и гуменника Anser fabalis  

на озере Маркаколь. 31 августа 1911. Фото В.В.Алексеева. 
 
Последующий анализ фотографий показал, что встреченный гусь, 

при всей похожести на молодого сухоноса, в действительности является 
гибридом сухоноса Cygnopsis cygnoides и гуменника Anser fabalis (рис. 4 
и 5). Он имел крупную величину, длинную двуцветную шею и общую 
конфигурацию тела, свойственную сухоносу. Длинный чёрный клюв, 
образующий прямую линию с линией головы, более всего сближает 
этого гуся с сухоносом. Бока головы и подбородок светлые, охристо-
жёлтые. Вместе с тем, в отличие от настоящего сухоноса, у этого гуся 
была тусклая бурая, а не коричневая полоса на задней стороне шеи и 
серая, а не белая окраска её передней части. Отсутствовала у него и 
узкая светлая полоска у основания клюва, свойственная взрослым су-
хоносам. Вздутие клюва имелось, но очень слабое. Основным призна-
ком гибридизации с гуменником является наличие относительно узкой 
оранжевой перевязи в предвершинной части клюва. 
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Время встречи в конце августа гибрида сухоноса и гуменника по-
зволяет предполагать, что он вывелся где-то в соседних районах Мон-
голии, Китая или Алтая, а на Маркаколь случайно залетел в период 
кочёвок в поисках кормного водоёма. Уже после этой встречи выясни-
лось, что в конце августа 2010 года местный житель М.М.Проскуряков 
наблюдал каких-то двух гусей на противоположном берегу Маркаколя 
в устье Тополёвки – самой крупной маркакольской реки. 

 

 
Рис. 5. Гибрид сухоноса Cygnopsis cygnoides и гуменника Anser fabalis.  

Озеро Маркаколь. 31 августа 1911. Фото В.В.Алексеева. 
 
В литературе имеются сведения о пребывании сухоноса на озере 

Маркаколь в начале ХХ века. Так, Н.И.Яблонский (1907, 1914), не-
сколько раз посещавший Маркаколь в 1900 и 1901 годах, указывал на 
пролёт здесь «китайского гуся» в большом количестве. Г.И.Поляков, 
побывавший на этом озере в конце июня – начале июля 1909 года, при-
водит опросные сведения: «На Марка-куле, в Курчумских горах, мест-
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ные охотники-промышленники говорили мне, что сухонос здесь часто 
встречается на осеннем пролёте и даже будто бы гнездится в северо-
восточном углу названного озера» (Поляков 1914, с. 306).  

А.Н.Седельников, проводивший в 1912-1913 годах на Маркаколе 
гидрологические исследования и собравший небольшую коллекцию 
птиц, сообщил: «На южном берегу [Марка-куля] я встретил крупных 
серых гусей, с чёрными клювами и с рыжеватым оперением на нижней 
части головы. Они гнездятся на кочковатом болоте, поросшем ельни-
ком, на южном берегу озера. Местное население собирает яйца, чтобы 
выкармливать молодых. К концу июля молодые уже достигают разме-
ров утки. Моему охотнику не удалось добыть этих гусей, а сам я посе-
тил это место слишком поздно, чтобы увидеть этих одомашненных 
птиц» (Сушкин 1938, с. 133). П.П.Сушкин считал, что эти сведения 
могли относиться как к сухоносу, так и к гуменнику. Это были послед-
ние сведения о сухоносе для Южного Алтая. Вплоть до конца ХХ века 
сухоносов здесь больше не встречали. Не наблюдался здесь во время 
миграций и гуменник, а случаи появления серого гуся Anser anser были 
редки (Березовиков 1989, 2009). 

Последний очаг обитания сухоносов на востоке Казахстана в 1970-
1980-х годах сохранялся в западной части соседней Зайсанской котло-
вины на небольших озёрах и нерестово-выростных прудах в низовьях 
Курчума (Березовиков, Самусев 2003; Березовиков 2010). Однако в ре-
зультате последующего обмеления этих водоёмов, повышенных рыбо-
промысловых нагрузок, браконьерской охоты и отсутствия охраны су-
хоносы к 2000 году исчезли (Стариков 2002). В последующем ситуацию 
усугубило катастрофическое обмеление Верхнего Иртыша, включая 
Зайсан и дельту Чёрного Иртыша. В самой дельте сухоносов послед-
ний раз наблюдали на пролёте весной 2006 года (Стариков 2006). 
Предполагается, что они исчезли на гнездовье на востоке Казахстана, 
хотя есть надежда, что оставшиеся гуси переместились в горы Южного 
Алтая, в восточной части которого в пограничной зоне ещё сохрани-
лись труднодоступные участки горных долин и болотистых местностей 
в бассейне Кара-Кабы, включая обширную заболоченную долину речки 
Бугымуюз вдоль границы с Китаем.  

Автор выражает искреннюю признательность доктору биологических наук 
Е.А.Коблику (Московский университет) за консультацию при идентификации этой 
птицы.  
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Некоторые данные о биологии очкового чистика 
Cepphus carbo в южном Приморье 
Ю.Н.Назаров, В.И.Лабзюк 
Второе издание. Первая публикация в 1972* 

Образ жизни очкового чистика Cepphus carbo Pallas 1811 ещё не-
достаточно изучен, хотя этот вид сравнительно широко распространён 
на Дальнем Востоке. Мы проводили наблюдения за чистиками в 1963-
1970 годах преимущественно на островах залива Петра Великого в юж-
ном Приморье, где очковый чистик обычен на гнездовье. В настоящее 
время наиболее крупные его скопления находятся на островах Боль-
шой Пелис (от 250 до 350 пар), Матвеева (от 460 до 720 пар) и Фуру-
гельма (около 700 пар). На островах Вера, Стенина, Верховского, Де-
Ливрона и других и на некоторых участках побережья залива колонии 
обычно насчитывают 20-40 пар. Численность птиц в колониях не зави-
сит от размеров островов и заметно меняется по годам. Однако в целом 
по заливу эти колебания, по-видимому, незначительны. 

12 апреля 1966 чистики уже разбились на пары. Обычно они дер-
жатся небольшими группами по 20-50, реже до 120 птиц. В это время 
можно часто наблюдать их брачные игры, продолжающиеся у отдель-
ных пар до середины июня. Среди спокойно плавающих близ мест 
гнездования чистиков какая-либо пара вдруг приходит в возбуждение. 
                                      
* Назаров Ю.Н., Лабзюк В.И. 1972. Некоторые данные о биологии очкового чистика  
в Южном Приморье // Науч. докл. высшей школы. Биол. науки 3: 32-35. 
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Самец хлопает по воде крыльями и преследует самку, ныряя за ней. 
После очередного ныряния птицы внезапно взлетают из-под воды (реже 
взлетают с разбега, если находятся на поверхности) и, издавая гром-
кие трели, стремительно несутся над водой, резко разворачиваются, 
взмывают вверх и опять бросаются к поверхности воды. При этом самец 
летит чуть сзади и сбоку, точно копируя движения самки. После не-
скольких минут стремительного, но беспорядочного полёта, во время 
которого птицы улетают за 300-500 м от колонии, они, не снижая ско-
рости, с шумом садятся на воду, иногда сразу ныряют. Некоторое вре-
мя чистики возбуждённо плавают, поворачивая то в одну, то в другую 
сторону, опускают голову в воду и издают громкие трели, чередующиеся 
с посвистыванием. Постепенно они успокаиваются и присоединяются к 
группе чистиков своей колонии. Нам ни разу не приходилось наблю-
дать спаривание чистиков, которое, по-видимому, происходит в местах 
их будущих гнёзд. 

Бóльшая часть очковых чистиков гнездится в 1.5-20 м от прибойной 
полосы в каменистых осыпях, спускающихся языками к воде, но они 
занимают и подходящие трещины в скалах, иногда на высоте более 
100 м. Изредка чистики устраивают гнёзда в трещинах изолирован-
ных скальных образований на вершинах островов среди зарослей кус-
тарников и мелколесья. В этом случае максимальное расстояние по 
прямой от гнёзд до уреза воды может составлять около 120 м. 

Чистики не образуют крупных колоний, а поселяются небольшими, 
в зависимости от размеров осыпи, группами или даже отдельными па-
рами. Гнездовая камера располагается на глубине от 0.2 до 1.5 м и 
представляет собой часть расщелины с более или менее удобным для 
откладки яиц дном. Чистики откладывают яйца прямо на камни, ино-
гда влажные от сочащейся по скалам воды, реже – в неглубокую ямку, 
вырытую в мелкой щебёнке. 

Откладка яиц начинается в первой декаде мая и продолжается до 
начала июня. Наиболее ранние находки яиц очкового чистика на ост-
ровах Большой Пелис и Матвеева – 8 мая 1967 и 10 мая 1964. Массо-
вая откладка яиц приходится на вторую декаду мая. В июне гнездятся, 
по-видимому, птицы, потерявшие первые кладки. 

По литературным данным (Шульпин 1936; Дементьев 1951; Козлова 
1957), кладка очкового чистика, в отличие от кладок других предста-
вителей рода, содержит лишь одно яйцо, хотя у родителей в брачный 
период развивается по два наседных пятна. Правда, А.И.Гизенко (1955) 
оговаривает, что кладка чистика изредка состоит из двух яиц. 

Мы просмотрели более 60 гнёзд очкового чистика в мае на островах 
Большой Пелис и Матвеева и в первой половине июня на островах Ка-
рамзина и Фуругельма. В 60% случаев кладка состояла из 2 яиц. Сле-
дует отметить, что повторного осмотра большинства этих гнёзд мы не 
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проводили. Возможно что некоторые найденные кладки были ещё не-
полными. Иногда яйца одной кладки отличаются общим фоном окраски 
или числом, распределением и размерами пятен на них. Размеры 14 
яиц, мм: 61.1-66.8×41.1-45.2. Форма яиц довольно разнообразна – от 
сильно удлинённых, эллиптических (66.8×43.0 мм) до тупо-овальных 
(61.1×45.2 мм). 

Первые птенцы появляются в начале июня. Наиболее ранние на-
ходки пуховичков – 8 июня 1970 на острове Вера и 11 июня 1967 на 
острове Матвеева. Массовое вылупление происходит во второй декаде 
июня. В возрасте 2-3 дней птенцы уже довольно подвижны, забираются 
глубоко под камни и становятся ещё менее доступными, чем кладки. 
Поэтому находить двух пуховичков в одном гнезде нам не приходилось. 
Лишь однажды (14 июня 1969 на острове Фуругельма) в гнезде обна-
ружены пуховой птенец и наклюнутое яйцо. Извлечённые из гнёзд 
птенцы активно защищаются клювом и громко пищат; обороняться 
пытаются даже однодневные пуховички. 18 июня 1967 встречались 
уже довольно крупные птенцы. Длина кисточек перьев на крыльях и 
хвосте достигала 5-12 мм. 

Большинство молодых спускается на воду, по-видимому, в середине 
июля, а не в середине августа, как указано в литературе (Козлова 
1957; Нечаев, Юдаков 1968). К первой декаде августа численность 
чистиков в заливе Петра Великого значительно снижается. Так, 10 ав-
густа 1967 во время экскурсии от Владивостока к островам Антипенко, 
Циволько, Карамзина, Рикорда, Рейнеке, Попова и Русский мы встре-
тили только 19 взрослых птиц, хотя на этих островах гнездится по не-
скольку десятков очковых чистиков. К концу августа и в сентябре здесь 
остаются лишь одиночные особи. Предположение К.А.Воробьёва (1954), 
что часть чистиков зимует у берегов южного Приморья, справедливо 
лишь для птиц, которые гнездятся севернее и появляются в заливе 
Петра Великого только в октябре. 

Молодые очковые чистики спускаются на воду, имея ещё недораз-
витые крылья. Сведения об этом имеются также в работах Л.М.Шуль-
пина (1936) и Г.П.Дементьева (1951). Птица, добытая 6 августа 1961 у 
полуострова Де-Фриза в 40-50 км к северо-востоку от ближайших ко-
лоний, имела короткое крыло – 166.4 мм; у птицы, пойманной 18 авгу-
ста 1970 в бухте Сивучей, длина крыла составляла 166.5 мм. У полу-
острова Де-Фриза, а также в устьях крупных рек в конце июля – начале 
августа часто встречаются молодые ослабевшие чистики. По-видимому, 
они слабеют здесь, в несвойственной им обстановке: обычные пищевые 
объекты отсутствуют из-за сильно пониженной солёности, илистых 
грунтов и малых глубин (в среднем около 1 м). Добытая здесь птица 
была истощена, а желудок её пуст. Возможно, чистики слабеют и по ка-
ким-то другим причинам. Истощённость птиц могла только незначи-
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тельно замедлить рост их крыльев, так как молодые (одевшие зимний 
наряд и явно здоровые), пойманные 13 и 14 октября 1964 на острове 
Большой Пелис, имели ещё короткое крыло – 175.3 и 174.0 мм, а ли-
няющий в летний наряд молодой экземпляр, добытый 26 июня 1970 в 
бухте Мелководной (Лазовский район),– 176.8 мм (маховые старые, 
несколько обношены). 

Проследить спуск молодых на воду нам не удалось. Лишь однаж-
ды, в первых числах августа, мы наблюдали, как две большеклювые 
вороны Corvus macrorhynchos вынудили уже полностью оперившегося 
чистика выпрыгнуть из гнезда, расположенного в трещине скалы на 
высоте около 20 м. Птенец, беспорядочно работая крыльями, упал на 
камни, но тут же побежал к воде (расстояние от подножья скалы до 
уреза воды составляло около 15 м). Нередко нам приходилось находить 
мёртвых молодых, которые, по-видимому, выпрыгивали из гнёзд и, 
попадая в щели между крупными камнями, погибали. 

Пуховой птенец очкового чистика в литературе не описан. У одно-
дневного птенца, пойманного нами 12 июня 1967 на острове Матвеева, 
спинная сторона была серовато-бурой, темнее у основания надклювья 
и на верхней стороне головы; щёки, низ, бока тела и крылья светлее, 
более серые. Так же окрашены и другие пять 1-3-дневных пуховичков, 
собранных на этом же острове. У однодневного пуховичка, пойманного 
8 июня 1970 на острове Вера, общая окраска была темнее, серовато-
чёрная, несколько светлеющая на боках головы, крыльях и на нижней 
стороне тела. Часть пуха на шее, крыльях и задней части спины ещё 
не полностью освободилась от чехликов, остатки которых в виде трубо-
чек сохранились на вершине или в средней части пуха. Пух на брюш-
ной стороне густой и заметно более короткий, чем на спине. Язык и 
стенки ротовой полости окрашены в оранжево-розовый цвет, постепенно 
переходящий к вершине клюва в бледный оранжево-фиолетовый. Клюв 
черно-бурый; яйцевой зуб и маленькое пятнышко на подклювье перед 
вершиной белые. Цевка и пальцы розовато-бурые; перепонки светлее, 
розовато-буроватые. Когти черно-бурые, светлеющие к основанию. Ра-
дужина тёмно-бурая. вес однодневного пуховичка 37.7 г. 

У оперившихся молодых в августе спинная сторона бурая; вокруг 
глаза узкое белое кольцо, нижняя сторона шеи серая; грудь, брюхо и 
бока тела беловатые, с размытыми бурыми пестринами, ноги розовато-
бурые. В октябре молодые хорошо отличаются от взрослых менее на-
сыщенной окраской спины и цветом ног – цевка и пальцы розово-бурые, 
перепонки бурые. К этому времени у них в области глаза появляется 
более или менее хорошо выраженное белое поле, не всегда отличимое 
от такового у взрослых, серый цвет на нижней стороне шеи и тёмные 
пестрины на груди и брюхе слабо развиты. Весной летний наряд наде-
вается к середине апреля. В это время уже редко встречаются птицы с 
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белым или пёстрым низом тела. Отдельные особи, не перелинявшие в 
летний наряд, всё же попадаются ещё в конце мая и даже в июне. 
Е.В.Козлова (1957) указывает, что весенняя линька у молодых птиц 
запаздывает и к концу мая бывает в полном разгаре. В нашем распо-
ряжении был линяющий молодой самец очкового чистика, пойманный 
26 июня 1970 в бухте Мелководной. На верхней стороне его тела пре-
обладали бурые перья с более светлыми узкими вершинными кайма-
ми; белое поле у глаза сравнительно небольшое; на брюшной стороне 
больше белых перьев; маховые – буроватые со светлыми вершинами и 
краями опахал. 

Кормятся чистики обычно недалеко от берега, где глубина не пре-
вышает 15-20 м. Перед отлётом на кормёжку птицы одной колонии 
плавают вместе вблизи мест гнездования. В это время отдельные особи 
изредка ныряют за кормом, но постепенно одиночки и пары разлета-
ются на места кормёжки. При этом они уже не собираются группами – 
минимальное расстояние между соседями составляет около 50 м. На-
сытившись, чистики иногда отдыхают здесь же, объединяясь в группы 
до 10 птиц. Чаще они возвращаются в район своей колонии. На кор-
мёжку чистики обычно улетают за 2-6 км от гнёзд и нередко охотятся в 
районе чужих колоний, но не в непосредственной близости от них. Мы 
постоянно наблюдали, как птицы, гнездящиеся на юго-западной око-
нечности острова Большой Пелис, возвращались с кормёжки от остро-
ва Матвеева. Чистики сразу залетали в гнёзда, если они несли корм 
птенцам, в противном случае усаживались у своей колонии на камни 
или воду. Обитатели острова Матвеева кормятся у западных, не засе-
лённых чистиками, и южных берегов острова Большой Пелис. В период 
выкармливания птенцов это особенно бросалось в глаза у юго-запад-
ного мыса острова Большой Пелис, где встречались два потока птиц, 
летящих с кормом в противоположных направлениях. Подобное явле-
ние имело место и в других колониях – чистики с северо-восточной 
оконечности острова Большой Пелис кормятся у северо-западных бе-
регов его, реже у островов Матвеева и Стенина. У острова Фуругельма 
можно наблюдать птиц северных колоний, летящих с кормом от юж-
ной оконечности острова, и наоборот. Во всех этих случаях чистики не-
сут практически одни и те же пищевые объекты. Отдалённость кормо-
вых участков от гнёзд обеспечивает сохранность пищевых ресурсов для 
молодых, которые, покинув гнёзда, некоторое время держатся вблизи 
колонии. В первые дни родители обычно приносят птенцам полихет 
(нередко длиной до 15 см), а в дальнейшем мелких бычков, полурылов, 
маслюков и других рыб, реже креветок. 

Основной враг очкового чистика – большеклювая ворона, гнездя-
щаяся на многих островах залива. Она поедает преимущественно яйца. 
Взрослые чистики чаще других птиц становятся добычей филина Bubo 
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bubo, который гнездится на крупных островах, но охотится на всех 
прилегающих мелких островах. На месте его кормёжки на острове 
Матвеева найдены остатки 53 чистиков, что составило 65% съеденных 
им птиц. 
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Новый залёт сибирских кедровок Nucifraga 
caryocatactes macrorhynchos на Кубань 
А.М.Пекло 
Второе издание. Первая публикация в 1974* 

Залёты сибирских кедровок Nucifraga caryocatactes macrorhynchos 
C.L.Brehm 1823 на Кубань были известны давно. Так, по данным 
А.Н.Формозова (1933), кедровку сибирскую встречали в 1878 году на 
восточном побережье Азовского моря. В 1908 году одна птица этого 
подвида была добыта в городском саду города Ейска (Птушенко 1915). 

30 октября 1971 в окрестностях Краснодара в небольшой роще то-
поля канадского Populus deltoides на правом берегу Кубани мы наблю-
дали и добыли самку кедровки. 12 декабря 1971 мы обнаружили птицу 
этого вида на дереве на одной из улиц Краснодара. Оказалось, что 
первая добытая нами птица принадлежит к сибирскому подвиду N. c. 
macrorhynchos. Вес её 147.6 г, длина тела 337, длина крыла 177, длина 
клюва 45 мм. Птица была заметно истощена, но не имела болезненно-
го вида. Кедровка была очень доверчива: сидя на ветке тополя на вы-
соте около 2 м, она не обращала внимания на людей, которые в 3 м от 
                                      
* Пекло А.М. 1974. Новый залёт кедровок сибирских (Nucifraga caryocatactes  
macrorhynchos Brehm) на Кубань // Вестн. зоол. 1: 82. 
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неё жгли костёр, и только при значительном приближении их (на рас-
стояние около 1.5 м) перелетала на соседние деревья. 

Желудок добытой особи заполняла пища. Её вес 3.2 г. В желудке 
обнаружены осы Vespula sp. – 8 экз., конёк Chorthippus sp. – 1 экз., 
аранеоморфный паук Araneomorphae – 1 экз. Сведений о поедании 
кедровкой жалящих перепончатокрылых в литературе нет. Наша на-
ходка позволяет говорить о том, что кедровка относится к группе птиц, 
поедающих этих насекомых. 

Новая встреча сибирских кедровок на Кубани показала, что её 
залёты наблюдаются и в наше время, а Краснодар является самым 
южным пунктом залёта этого подвида в пределах европейской части 
СССР. 
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Заметка о Hierococcyx sparverioides 
Л.С.Степанян 
Второе издание. Первая публикация в 1990* 

Экология большой ястребиной кукушки Hierococcyx sparverioides 
Vigors 1832 в Индокитае практически не изучена. Ниже сообщаются 
некоторые данные об этом виде, собранные в разные фенологические 
сезоны 1978-1986 годов в первичных влажных тропических лесах 
северной части плато Тайнгуен (Южный Вьетнам). Этот вид обитает 
здесь на высотах 500-700 м н.у.м. Численность его невысокая. В гнез-
довой период за 6-часовую экскурсию в соответствующей ландшафтной 
обстановке удаётся зарегистрировать не более 1-2 особей. Насколько 
удалось заметить, этот уровень численности не меняется в разные 
времена года, из чего можно заключить, что мигранты из более север-
ных популяций если и появляются здесь, то в небольшом числе. Из 
4 экземпляров, собранных за указанный период работ, только один 
                                      
* Степанян Л.С. 1990. Заметка о Hierococcyx sparverioides (Cuculidae: Aves)  
// Орнитология 24: 134-135. 
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находился в дефинитивном оперении (взрослый самец), остальные – в 
гнездовом наряде. Одна из этих трёх птиц пребывала в состоянии 
линьки, носившей несколько аномальный характер, и одевала дефи-
нитивный наряд (Степанян 1986). Взрослые птицы столь осторожны, 
что их добыча сопряжена со значительными трудностями. 

Вопрос о числе различающихся нарядов в онтогенезе этого вида ос-
таётся открытым. Выявленный некоторое время назад (Нейфельдт 
1972) промежуточный наряд (между гнездовым и дефинитивным) у 
ширококрылой кукушки Hierococcyx fugax, возможно, существует и у 
H. sparverioides, поскольку это конгенеричные виды. Но конкретных 
указаний об этом в литературе нет. Е.С.Бэйкер (Baker 1927) после опи-
сания молодой птицы отмечает, что в следующем (втором) наряде при-
обретается лишь серая окраска головы, и далее оперение постепенно 
преобразуется в наряд взрослой птицы. Это утверждение дословно по-
вторено в известной сводке о птицах бывшего французского Индоки-
тая (Delacour, Jabouille 1931). 

Из трёх осмотренных экземпляров, находившихся в недефинитив-
ном наряде, один полностью соответствовал описанию птицы в гнездо-
вом наряде (Baker 1927). Второй, добытый 24 декабря 1983 и описан-
ный ранее (Степанян 1986), находился в линьке. И хотя линька его 
была несколько аномальной, важно, что в процессе её тот наряд, кото-
рый считается гнездовым (развитая поперечная полосатость на верх-
ней стороне тела, рисунок из тёмных продольных штрихов на нижней 
стороне тела), сменялся на дефинитивный. Наконец, экземпляр от 26 
апреля 1986 оказался особенно интересным. Это была самка в том 
оперении, которое в основном соответствовало особенностям второго 
наряда, как он описан Е.С.Бэйкером. Конкретная картина оперения 
такова: верхняя сторона тела (исключая голову) имеет развитый попе-
речный рисунок, на нижней стороне – тёмные продольные штрихи. 
Оперение чрезвычайно изношенное. При осмотре этого экземпляра 
обнаружены начальные этапы линьки и появление некоторого числа 
контурных перьев дефинитивного наряда. Свежее оперение дефини-
тивного наряда покрывало лоб, темя, пространство между основанием 
клюва и глазом, остальное пространство боков головы. Оперение головы 
резко контрастировало своей свежестью и тёмной окраской с осталь-
ным, как было сказано, крайне изношенным и выцветшим пером. Веки 
и подотека ярко-жёлтые. 

Возможно, именно такие экземпляры дали повод Е.С.Бэйкеру ду-
мать о существовании промежуточного наряда. Но описываемая мной 
птица, помимо перелинявшего оперения головы, имела ещё свежие 
перья дефинитивного наряда среди плечевых. На каждом крыле было 
по 2-3 таких вполне развитых свежих пера. Таким образом, если этот 
экземпляр рассматривать только в плане смены нарядов, то скорее 
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можно допустить, что в данном случае происходила смена гнездового 
наряда (который сохранялся около года, и отсюда столь значительная 
изношенность его) на первый годовой. Последний, возможно, должен 
быть, как и у других Cuculinae, комбинированным, т.е.сохранять часть 
оперения гнездового наряда. Во всяком случае, на просмотренном 
мной материале как будто не обнаруживается существования само-
стоятельного промежуточного (между гнездовым и дефинитивным) 
наряда. В качестве такового можно, конечно, рассматривать комбини-
рованный наряд птиц по второму году жизни, свойственный и другим 
Cuculinae. 

Особый интерес представляет состояние репродуктивной системы 
этого экземпляра. Она находилась в максимально активном состоянии. 
В яичнике несколько крупных фолликулов, в яйцеводе полностью 
сформированное яйцо в скорлуповой оболочке, но без пигментации 
(птица была добыта около 9 ч утра). Таким образом, эта самка участво-
вала в размножении, будучи в недифинитивном наряде и пребывая в 
начальной стадии линьки. Смена оперения, по-видимому, была приос-
тановлена именно по причине участия птицы в размножении. Если 
наряд, в котором находилась эта самка, считать гнездовым, то возраст 
её можно определить достаточно точно. Он должен быть равен году. 

В заключение следует заметить, что период размножения у этого 
паразитического вида кукушки в Южном Индокитае фенологически 
строго детерминирован и приходится на время гнездования большин-
ства мелких воробьиных птиц (март-май). Это подтверждается состоя-
нием гонад всех собранных экземпляров. Репродуктивная активность 
описанной птицы проявилась в должный фенологический период. 
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Залёт чёрного кулика-сороки  
Haematopus bachmani на Камчатку 
Е.Г.Лобков 
Второе издание. Первая публикация в 1995* 

14 августа 1994 одиночного взрослого чёрного кулика-сороку 
Haematopus bachmani Audubon 1838 удалось наблюдать и сфотогра-
фировать на юго-восточном побережье Камчатки вблизи посёлка Жу-
паново (в 3.5 км от устья Семячикского лимана). Птица отдыхала на 
валунах в нескольких метрах от линии прибоя. Место представляло 
собой скалистую террасу высотой 30 м; пляж шириной 8-15 м был за-
вален крупными каменными обломками и окатанными валунами. В 
часы отлива на поверхности валунов, ближайших к воде, обнажается 
слой морских водорослей и беспозвоночных (главным образом литто-
рин). Не было замечено, чтобы птица кормилась; она была молчалива 
и вскоре улетела вдоль берега на северо-восток. 

Это второй случай залёта чёрного кулика-сороки в Азию. Первый 
отмечен в 1983 году на Чукотке (Конюхов, Зубакин 1988). Интересно, 
что обе встречи произошли примерно в одно и то же время – в первой 
половине августа. 
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