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В Воронежском заповеднике наблюдения за весенним прилётом 

птиц и другими фенологическими явлениями в жизни растений и жи-

вотных ведутся с 1936 года, сведения по черноголовой славке Sylvia 

atricapilla в Летописи природы появляются два года спустя (Барабаш-

Никифоров, Павловский 1948). До 1988 года прилёт данного вида ре-

гистрировали нерегулярно, а с 1989 – ежегодно. С 1938 по 2014 годы 

прилёт отмечен 39 раз, фиксируемым параметром служила дата пер-

вой песни. В 1985-1990 и 2002-2014 автором обнаружено 60 гнёзд ис-

следуемого вида, в 58 из них определена дата откладки первого яйца 

(непосредственно по ходу откладки яиц или исходя из возраста птен-

цов). В заповеднике с 1932 года функционирует метеостанция, где ре-

гистрируют основные погодно-климатические параметры. 

Ранее весенний прилёт и начало размножения черноголовой слав-

ки в Черноземье происходили относительно поздно. В середине ХХ ве-

ка в Воронежской области первую весеннюю песню отмечали 3-12 мая, 

а гнёзда с полными кладками находили с конца мая до начала июля 

(Барабаш-Никифоров, Семаго 1963). В Савальском лесхозе, что на вос-

токе региона, за три года исследований не найдено ни одного гнезда с 

датой откладки первого яйца до 25 мая. В Белгородской области, нахо-

дящейся юго-западнее, пик начала яйцекладки наблюдали во второй 

и третьей декадах мая (Мальчевский 1959). В целом в южных областях 

Европейской части СССР черноголовые славки приступали к откладке 

яиц не ранее середины мая, а в северных – в первых числах июня 

(Волчанецкий 1954). 

Наши данные свидетельствуют о заметных изменениях в обсужда-

емых весенних фенологических явлениях, произошедших в конце ХХ 

и в XXI столетии. Черноголовая славка в настоящее время стала при-

летать в среднем на 10 дней раньше, чем это было в середине ХХ века. 

Средняя дата прилёта за период 1938-1970 годы приходится на 7 мая 
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±1.0 (n = 13), а за период 1989-2014 – на 27 апреля±0.8 (n = 26), разли-

чия статистически значимы (P < 0.01). Существует высоко значимый 

отрицательный линейный тренд дат прилёта, который в последние го-

ды существенно усиливается (рис. 1). За 14 лет XXI века прилёт в мае 

отмечен только один раз (3 мая 2003), во все остальные годы он про-

изошёл в апреле. Наиболее ранние даты этого явления также прихо-

дятся на конец прошлого или, в основном, на нынешний век. Послед-

няя, «рекордная», дата прилёта зарегистрирована в 2014 году – 18 ап-

реля. В итоге, за весь период наблюдений в Воронежском заповеднике 

параметры прилёта черноголовой славки выглядят следующим обра-

зом: минимальная дата – 18 апреля, максимальная – 13 мая, средняя 

дата – 30 апреля ± 1.0, медиана – 29 апреля, мода – 25 апреля, стан-

дартное отклонение – 6 дней (n = 39). 

 

 

Рис. 1. Межгодовые колебания и тренд дат весеннего прилёта у черноголовой славки Sylvia atricapilla. 
Y = –0.42x+68.6. R2 = 0.54. P < 0.001. Календарные даты переведены в непрерывный ряд. 

 

Есть изменения и в сроках начала размножения. Славки-черно-

головки нередко стали приступать к откладке яиц в первую декаду 

мая, при этом начало откладки 6-10 мая мы наблюдали уже в конце 

ХХ века, а в период 1-5 мая только в текущем столетии. Впервые это 

произошло в 2008 году, а затем повторилось в 2012 и 2014. В прошлом 

веке один такой случай нами был зарегистрирован, но не в заповед-

нике, а в городском парке Воронежа в 1986 году (Нумеров и др. 2013). 

В целом из распределения дат откладки первого яйца, составленного 

по данным за 1985-2014 годы, видно, что черноголовая славка имеет 

растянутые сроки гнездования (рис. 2) что, впрочем, свойственно этому 

виду и в других частях ареала (Мальчевский 1959; Сапетина 2009; 

Паевский 2010; и др.). Наиболее ранняя дата откладки первого яйца 
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отмечена 1 мая, а наиболее поздняя – 26 июня. Раннее размножение, в 

первую пятидневку мая, – явление редкое, но уже 11-15 мая наступает 

его пик, когда к откладке приступают около 20% самок. Далее интен-

сивность откладки яиц поступательно снижается до минимума в конце 

мая, а в начале июня наблюдается второй, менее выраженный, пик 

откладки яиц (около 12% гнёзд). Связан ли он со вторым циклом раз-

множения – точно не установлено, но косвенные данные указывают на 

его наличие. Это достаточный период времени для производства пер-

вого выводка птицами, гнездившимися в ранние сроки, и высокая пе-

сенная активность самцов в начале июня. Откладка яиц у небольшой 

части популяции продолжается вплоть до последней пятидневки июня. 

Птенцы поздних выводков покидают гнезда во второй половине июля. 

 

 

Рис. 2. Распределение дат откладки первого яйца у черноголовой славки Sylvia atricapilla  
по объединённым данным за 1985-1990 и 2002-2014 годы (n = 58). 

 

Причиной смещения средней даты прилёта с мая на апрель и ран-

него размножения, видимо, служат изменения погодно-климатических 

условий, прежде всего, весенней температуры воздуха. По данным ме-

теонаблюдений, она в заповеднике постепенно увеличивается (см. таб-

лицу). Различия между средними значениями за период 1932-1960 и 

1991-2014 годы статистически значимы по всем параметрам темпера-

туры в марте (P < 0.01) и по средней среднесуточной и средней макси-

мальной температуре в апреле (P < 0.05). Рост температур подтвер-

ждается статистически значимыми линейными трендами, которые в 

настоящее время усиливаются (Сапельникова и др. 2012; Венгеров  

2014). Температурные условия оказывают определённое влияние на 

сроки прилёта, в годы с тёплой весной птицы появляются в среднем 

раньше. Коэффициент корреляции Пирсона между средней темпера-

турой апреля и датой прилёта составляет минус 0.4 (P < 0.01). 
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Весенние температуры из года в год могут сильно колебаться, тёп-

лые вёсны нередко сменяются холодными. Однако и на этом фоне в 

последнее время выделяются годы с небывало ранними и (или) тёп-

лыми вёснами. Так, весна 2008 года (переход среднесуточной темпера-

туры воздуха через 0°C в сторону повышения) началась очень рано – 

23 февраля, при средней дате 25 марта. Март 2008 года оказался са-

мым тёплым за всё время метеонаблюдений, среднемесячная темпера-

тура составила плюс 6.5° при норме  минус 3°С. 25 марта температура 

достигла рекордного значения – плюс 17.4°С. Апрель также был очень 

тёплым, хотя временами приходили похолодания. Почти всю первую 

половину апреля дневные температуры держались в пределах 6-21°C, 

что соответствует погоде второй половины мая. Потом температура  

сильно колебалась, но 25 апреля вновь вернулась очень тёплая погода. 

Динамика средних значений параметров температуры воздуха (ºC)  
в Воронежском заповеднике в марте и апреле  

по периодам с 1932 по 2014 год. 

Параметры 
температуры 

1932-1960 гг. 1961-1990 гг. 1991-2014 гг. 

Март, ºC 

Среднемесячная –4.5±0.4 –2.8±0.6 –1.5±0.6 

Минимальная –8.9±0.6 –7.0±0.7 –5.9±0.7 

Максимальная 0.3±0.4 1.5±0.5 2.6±0.6 

Апрель, ºC 

Среднемесячная 6.0±0.4 7.0±0.5 7.5±0.4 

Минимальная 1.7±0.5 1.4±0.5 2.0±0.4 

Максимальная 11.6±0.5 12.9±0.6 13.3±0.5 

 

В 2012 году весна наступила 18 марта. До конца месяца дневные 

температуры были относительно высокие, однако ночью держались 

небольшие морозы. В начале апреля температура была ниже нормы, 

но с 7 апреля заметно потеплело, а с 15-го установилась почти настоя-

щая летняя погода. Дневная температура достигла аномально высо-

ких значений для этого времени года – 25-26°C, 29 апреля наблюдался 

абсолютный максимум температуры для апреля за всё время наблю-

дений – +29.5°C. В целом весна 2012 года характеризуется как ранняя 

с периодами очень тёплой и аномально тёплой погоды. 

В 2014 году весна пришла на неделю раньше – 11 марта. Первый 

месяц весны был очень тёплым, средняя температура составила 3.0°C. 

24 марта дневная температура повысилась до 19.1°, это абсолютный 

рекорд за весь период метеонаблюдений. В первой декаде апреля стоя-

ла прохладная погода, но затем установился антициклон с постоян-

ным ростом температуры, которая превышала норму на 1-7°. 20 апреля 

днём температура возросла до 23.6°, а  21 апреля она достигла 25.6°C. 
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Как видно, необычайно раннее размножение черноголовой славки 

происходит в годы с очень тёплой весной. Можно полагать, что высо-

кая температура обусловливает ускорение хода фенологических явле-

ний в природе и тем самым создаёт условия для начала размножения. 

Прежде всего, это достаточная кормовая база в виде беспозвоночных 

животных, которые становятся активными при тёплой погоде  и соот-

ветственно доступными для птиц. Однако к этому времени не всегда 

имеется возможность скрытного размещения гнёзд, поскольку на боль-

шинстве деревьев и кустарников ещё не распускаются листья. Елового 

подроста, где черноголовые славки предпочитают устраивать гнёзда 

на севере ареала (Мальчевский, Пукинский 1983; Сотников 2006; Про-

кофьева 2007), в зоне лесостепи нет. Поэтому расположение ранних 

гнёзд имеет некоторые особенности, которые становятся понятными на 

фоне общей характеристики этого экологического явления. 

В Воронежском заповеднике гнезда черноголовой славки обнару-

жены на 18 древесно-кустарниковых и двух травянистых видах расте-

ний. Но большинство из них используются редко, а предпочтение от-

даётся следующим четырём деревьям и кустарникам (в порядке убы-

вания): лещина, черёмуха, вяз обыкновенный и бересклет европейский. 

Совместно они формируют 60% фонда рассматриваемых растений. Из 

других видов следует назвать клён полевой, липу, ясень обыкновен-

ный, клён татарский. В большинстве случаев гнездовые деревья пред-

ставлены подростом, имеющем незначительные размеры. На относи-

тельно крупных деревьях и кустарниках птицы размещают гнезда на 

нижних ветвях. Всё это обусловливает невысокое расположение гнёзд, 

их высота от земли изменяется от 0.1 до 4.2 м, среднее значение – 1.5 ± 

0.1 (n = 59). Из травянистых растений иногда используется крапива и 

хмель, вьющийся по стволам и ветвям деревьев. 

Способы прикрепления гнезда однотипные. Обычно они распола-

гаются на горизонтальных или наклонных веточках, при этом нижняя 

часть гнезда провисает наподобие гамака. Примерно с такой же часто-

той встречаются гнёзда, прикреплённые в развилках стволиков или 

вертикальных мутовках ветвей, в этом случае они имеют более проч-

ную основу. Низко расположенные гнёзда нередко прикрыты с боков 

растущей травой. Всего обнаружены 4 гнезда, в которых откладка яиц 

началась 1-3 мая. Два из них были расположены среди густых про-

шлогодних стеблей хмеля, оплетавших веточки небольших деревцев 

черёмухи и бересклета европейского. Они надёжно скрывали построй-

ки от посторонних глаз. Высота от земли 1.3 и 1.7 м. Одно гнездо обна-

ружено в 2012, а другое – в 2014 году. 

Ещё одно гнездо, найденное в 2014 году, птицы спрятали в про-

шлогодних густых зарослях крапивы, прикрепив его между стеблями 

растений, подобно тому, как это делают болотная Acrocephalus palus-
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tris или садовая A. dumetorum камышевки. Высота от земли – 30 см. 

Седьмого мая самка насиживала кладку из 5 яиц (рис. 3), а 19 мая, 

при повторном осмотре, в гнезде находились 4 трёхдневных птенца. До 

этого случая нам было известно только одно гнездо, расположенное в 

крапиве. Найдено оно 22 мая 2009 года на поляне среди пойменного 

ольшаника. Также размещалось между стеблями растений, обвивая 

их, всего в 10 см от земли. 30 мая в гнезде находились 5 четырёхднев-

ных птенцов, т.е. откладка яиц началась 11-12 мая. В этом случае 

причиной такого размещения послужило, скорее всего, отсутствие ку-

старников или небольших деревьев на обширной поляне. 

 

 

Рис. 3. Гнездо черноголовой славки Sylvia atricapilla в зарослях крапивы.  
7 мая 2014. Фото автора. 

 

Наконец, четвёртое гнездо с ранней датой откладки первого яйца 

найдено 19 мая 2008 в ольшанике с густым подлеском из черёмухи. В 

нём находились 5 трёхдневных птенцов. Расположение гнезда было 

типичным – на горизонтальных веточках черёмухи в 1.6 м от земли. 

Вероятно, это связано с тем, что в 2008 году к моменту выбора птицами 

места для гнезда черёмухи уже полностью покрылись листвой. 

Таким образом, проблема скрытного расположения гнёзд при от-

сутствии листвы на деревьях решается за счёт использования прошло-

годних травянистых растений. Следует отметить, что размещение гнёзд 

среди вьющихся стеблей хмеля, при раннем размножении, свойствен-

но не только черноголовой славке, но и некоторым другим видам птиц, 

гнездящимся в эти или более ранние сроки. Так ежегодно поступают 

многие зеленушки Chloris chloris и певчие дрозды Turdus philomelos. 
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Черноголовая славка принадлежит к числу видов птиц, у которых 

в связи с потеплением климата произошло смещение сроков весенней 

миграции и размножения на более ранние календарные даты. Это от-

мечено в Западной Европе и Балтийском регионе России (Moss 1998; 

Соколов 2006; и др.). Результаты наших исследований свидетельствуют, 

что такие же явления наблюдаются и в регионах с умеренно-континен-

тальным климатом, вдали от морских побережий. Быстрая реакция 

птиц на скачкообразный рост весенней температуры в отдельные годы 

указывает на то, что способность к раннему размножению небольшой 

части популяции не является новоприобретением, а входит в адапта-

ционный потенциал вида. 
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Обобщена новая информация о птицах островов Шумшу и Пара-

мушир (Северные Курильские острова), в основном полученная за по-

следних 15 лет. Основной объём материала собран жителями Северо-

Курильска Н.Е.Колотилиным (далее Н.Е.К.), С.П.Лакомовым (С.П.Л.) 

и С.П.Маршуком (С.П.М.). Многие находки подтверждены фотографи-

ями, проанализированными Е.Г.Лобковым (Е.Г.Л.). Фотографии хра-

нятся у авторов. Больше всего новых сведений собрано с 2009 по 2014 

год. Кроме того, Е.Г.Лобков трижды (23 июля 2004, 17 августа 2009 и 

25 июля 2014) побывал на этих островах и совершил пешие экскурсии 

и наблюдения в местах посадки вертолёта (мыс Курбатова на Шумшу 

и окрестности города Северо-Курильска на Парамушире). 

Всего нами отмечено 111 видов птиц. Для половины из них под-

тверждены известные представления о характере их пребывания на 

Северных Курилах. В статье упоминаются 56 видов, дополняющих ави-

фаунистический список, по которым есть новая информация о харак-

тере обитания, численности, по которым собраны факты, доказываю-

щие размножение, или информация, касающаяся видов редких, зане-

сённых в Красную книгу России. Как известно, наиболее полное пред-

ставление о фауне птиц Северных Курильских островов можно полу-

чить из работ Я.Ямасины (Yamashina 1931), Б.А.Подковыркина (1955), 

А.Г.Велижанина (1973, 1977) и В.А.Нечаева (2005). 

Таксономический статус видов соответствует Списку птиц Российской Федера-

ции (Коблик и др. 2006), а порядок их перечисления – «Фауне птиц Северной 

Евразии в границах бывшего СССР» (Коблик, Архипов 2014). Подвидовая при-

надлежность указана в тех случаях, когда она точно установлена по фотографиям. 

Белый гусь Anser caerulescens. Отсутствует в авифаунистическом 

списке Северных Курильских островов, но на самом деле – это вполне 

регулярный, но малочисленный мигрант. Поодиночке и стаями этих 
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гусей наблюдают весной почти ежегодно. Встречи за последние сезо-

ны: 15 июня 2010 одиночный белый гусь с группой малых канадских 

казарок кормился возле Северо-Курильска на Парамушире на заболо-

ченном участке у дороги (С.П.Л.; С.П.М.); в апреле 2011 на Шумшу 

видели 3 белых гусей, а в мае того же года стая из 12 особей пролетела 

над Шумшу западнее мыса Лопатка в сторону полуострова Камчатка 

(С.П.Л.); 26 апреля 2012 на Шумшу на тундровых озерах с промоина-

ми собрались от 20 до 30 особей (С.П.М.). Стаи пролётных белых гусей 

видели также весной 2007 и 2009 (точные даты не установлены). 

Малая канадская казарка Branta hutchinsii leucopareia. Как из-

вестно (Герасимов и др. 2004), в 1992 году в рамках международного 

проекта в городе Елизово на Камчатке был создан питомник для вы-

ращивания алеутских малых канадских казарок leucopareia в целях 

их последующей реакклиматизации и восстановления азиатской по-

пуляции вида. Начиная с 1993 и по начало 2000-х годов в природу бы-

ло выпущено более 200 птиц, в том числе 23 особи на юго-восточном 

побережье Камчатки, остальные – на острове Экарма на Курильских 

островах. Вид занесён в Красную книгу РФ (2001). Недавно отмечен 

его залёт на Парамушир, это произошло 15 и16 июня 2010, когда 3 ка-

зарки (в первый день вместе с белым гусем) кормились на заболочен-

ном участке местности у границы города Северо-Курильска (С.П.Л., 

С.П.М.). Их появление на Северных Курильских островах, вероятнее 

всего, связано с работами по реакклиматизации и могло свидетельст-

вовать о размножении птиц этого вида поблизости. Остров Экарма  

обычно относят к группе Средних Курильских островов, но расположен 

он относительно недалеко от Парамушира. 

Чёрная казарка Branta (berniclа) nigricans. Известно, что в не-

большом числе этот вид, занесённый в Красную книгу РФ (2001),  про-

летает через Северные Курильские острова, где мигранты порой оста-

навливаются. Кормящихся казарок наблюдали, в частности, на отло-

жениях морской капусты на воде и на берегу. Весной их наблюдали у 

побережья Парамушира (бухты Кашалот, Утёсная, мыс Савушкина) 10 

мая 2006 (2 особи) и неоднократно по 2-10 особей в период с 9 по 19 

мая 2012 (С.П.Л.). Весной 2011 года у Северо-Курильска была отмече-

на также стая из 11 чёрных казарок, заплывавшая в порт (С.П.Л.).  

Осенних находок значительно больше: с 2008 по 2014 год известно бо-

лее 10 встреч в разных местах вдоль побережий Шумшу и Парамуши-

ра во Втором Курильском проливе. Подавляющее большинство их  

приходится на период с 2 октября по 12 ноября. Чаще всего наблюда-

лись небольшие группы по 2-3 особи и стаи до 10-12 птиц. Некоторых 

чёрных казарок по несколько дней или недель (до месяца) наблюдают 

в одном и том же районе. Есть информация о пролётных стаях чис-

ленностью до 50 особей. Наблюдения последних лет свидетельствуют 
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также о том, что в некоторые сезоны чёрные казарки остаются у Се-

верных Курил на зиму, чего ранее известно не было. Встречи (Н.Е.К.): 

с конца ноября 2009 до начала марта 2010 года во Втором Курильском 

проливе возле Северо-Курильска постоянно держалась стая из 5 осо-

бей; 10 февраля 2012 одиночная казарка в стае крякв Anas platyrhyn-

chos отмечена возле бывшего села Байково (Шумшу) и здесь же ещё 

одиночка 10-11 февраля 2013. 

Клоктун Anas formosa. Этот ставший повсеместно редким вид, за-

несённый в Красную книгу РФ (2001), в небольшом числе по-прежне-

му бывает на пролёте на Северных Курилах. Добыт на осенней мигра-

ции 25 сентября 2013 на Парамушире недалеко от Северо-Курильска 

(С.П.Л.) и в октябре 1998 года на озере Большое на Шумшу (Н.Е.К.). 

Чёрная кряква Anas zonorhyncha. Этот вид впервые приводится 

для Северных Курил. Он эпизодически залетает в периоды миграций: 

добыт на реке Утёсной (Парамушир) 22 октября 2009 и был отмечен в 

этом районе на следующий сезон (С.П.Л.). 

Чирок-трескунок Anas querquedula. Добыт 6 мая 2010 из стаи сви-

стунков Anas crecca на Парамушире (С.П.Л.). Для Северных Курил он 

ещё не приводился. Находку следует рассматривать как залёт в период 

миграции. На Камчатке это редкий гнездящийся вид (Лобков 1986; 

Артюхин и др. 2000). 

Сибирская гага Polysticta stelleri. В настоящее время – малочис-

ленный, но регулярно зимующий вид у побережий Северных Куриль-

ских островов, в том числе, на акваториях Первого и Второго Куриль-

ских проливов. В каждом из проливов собираются от десятков до полу-

тора сотен особей (Н.Е.К., С.П.Л.). Небольшие стаи отмечаются вдоль 

тихоокеанской стороны Парамушира (С.П.Л.). Бывает, что отдельные 

неразмножающиеся особи  задерживаются до лета: в коллекции ДВГУ 

(Владивосток) хранится самка, добытая на Парамушире 30 июля 1964 

(коллектор З.Сметанина). 

Гоголь-головастик Bucephala albeola. Залётный вид. Впервые от-

мечен на Северных Курилах 12 февраля 2015. Одиночный самец сфо-

тографирован возле стаи обыкновенных гоголей Bucephala clangula у 

берегов Парамушира возле устья реки Утёсной (С.П.Л., рис. 1). 

Кваква Nycticorax nycticorax. Залёт зафиксирован на окраине Се-

веро-Курильска 13 апреля 2013. За день до этого на Парамушире был 

сильный ветер со снегом. Квакву заметили, когда её преследовали 10 

воронов Corvus corax одновременно. Она забилась в кусты, провела в 

этом месте весь день и покинула его только вечером (С.П.М., Н.Е.К.). 

Это первая находка вида на Северных Курилах (рис. 2). 

Малая белая цапля Egretta garzetta. Впервые залёт малой белой 

цапли на Северные Курилы зарегистрирован 17 мая 2010 – Параму-

шир севернее мыса Озёрный (С П.Л.). 
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Рис. 1. Гоголь-головастик Bucephala albeola во Втором Курильском проливе  
близ Северо-Курильска. 12 февраля 2015. Фото С.П.Лакомова. 

 

 

Рис. 2. Кваква Nycticorax nycticorax на окраинах Северо-Курильска. 
13 апреля 2013. Фото С.П.Маршука. 

 

 «Большая белая цапля» Casmеrodius sp. Эти цапли поодиночке, 

порой по две-три вместе эпизодически появляются на Парамушире 

весной и осенью (Н.Е.К.). Одна дата известна: 8 июня 2008. За послед-

ние десятилетия «большие белые цапли» активно осваивают Камчат-

ку: в 1980-2000-х годах документировано порядка 20 залётов (Артю-

хин, Лобков 2012), есть случаи их длительного пребывания. Поэтому 

нет ничего удивительного в том, что этих птиц наблюдают и на Север-

ных Курильских островах. Как и на Камчатку, на Парамушир могли 

залететь как большие белые цапли Casmerodius albus, так и восточные 

белые цапли C. modestus. Оба вида – новые в авифауне Северных Ку-

рильских островов. Однако ни добытых экземпляров, ни детальных 

фотографий, которые позволили бы точно определить видовую при-

надлежность, у нас пока нет. Принимая во внимание географическое 

распространение этих видов и данные об их численности, с наиболь-

шей вероятностью можно ожидать залётов на Северные Курильские 

острова именно C. albus. Но, судя по всему (Артюхин, Лобков 2012), 

вероятность залётов C. modestus также существует. 



1032 Рус. орнитол. журн. 2015. Том 24. Экспресс-выпуск № 1122 
 

Серая цапля Ardea cinerea. По свидетельству местных жителей, 

залётных серых цапель время от времени встречают в окрестностях 

Северо-Курильска в негнездовое время, начиная с конца 1980-х годов. 

Именно с этого времени залёты серых цапель участились и на Кам-

чатку. У нас есть одна конкретная дата: 26 сентября 2011 в черте ста-

рого города на Парамушире (С.П.Л).Это ещё один новый залётный вид 

в авифауне Северных Курил. 

Серощёкая поганка Podiceps grisegena. А.Г.Велижанин (1973) до-

пускал гнездование этого вида и имел фактические доказательства его 

пролёта. Видимо, в небольшом числе серощёкие поганки могут и зи-

мовать у Северных Курил: в феврале 2011 года на Шумшу возле Бай-

ково видели двух серощёких поганок вместе (Н.Е.К.). 

Чеглок Falco subbuteo. На Парамушире этот вид, возможно, раз-

множается (Велижанин 1973). Гнёзд не находили, но летние встречи, 

которые косвенно могут свидетельствовать о возможности размноже-

ния, происходят до сих пор. Так, с июля по сентябрь 2013 года на Па-

рамушире у вулкана Крашенинникова взрослых птиц наблюдали не-

однократно и регулярно в одном и том же месте (Н.Е.К.). 

Сапсан Falco peregrinus. Один из наиболее уязвимых видов соко-

лов, занесённый в Красную книгу РФ (2001). На мысу Лопатка, на са-

мой южной оконечности полуострова Камчатка, хорошо заметна осен-

няя миграция сапсанов в сторону Курильских островов (на Шумшу) с 

конца августа по октябрь (Лобков 2004), в это время местные жители 

неоднократно замечали и фотографировали их у Северо-Курильска. 

Летних встреч у нас нет. Фактов, подтверждающих возможность раз-

множения на Шумшу или Парамушире, в настоящее время неизвестно, 

но описана находка территориальной птицы на острове Атласова (Ар-

тюхин 2002а) и гнездо на острове Онекотан (Н.Е.К.). У нас есть зимняя 

встреча в феврале 2010 года (Н.Е.К.) у маяка на мысу Курбатова (ост-

ров Шумшу), где в это время держались белоплечие орланы. 

Скопа Pandion haliaetus. На Северных Курилах известна одна 

осенняя встреча мигрирующей скопы (Велижанин 1973). Судя по всему, 

она не случайная. Работая на Лопатке, мы наблюдали осенний пролёт 

скоп в сторону Шумшу в сентябре и октябре (Лобков 2004). Кроме 

того, 17 августа 2009 в окрестностях мыса Курбатова наблюдали оди-

ночную птицу, транзитом пролетавшую западным берегом Шумшу че-

рез Второй Курильский пролив на Парамушир (Е.Г.Л.). 

Чёрный коршун Milvus migrans. Для Северных Курильских ост-

ровов чёрный коршун ещё не приводился. Между тем, с Камчатки че-

рез мыс Лопатка в сторону Курильских островов осенью пролетают  

единичные особи этого вида (Лобков 2004). Одного из таких мигрантов 

сфотографировали на Парамушире в черте города Северо-Курильска 9 

августа 2013 (С.П.М.). 
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Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla и белоплечий орлан H. pe-

lagicus. На Северных Курильских островах эти виды, занесённые в 

Красную книгу РФ (2001), не размножаются. Но ежегодно в большем 

или меньшем числе бывают на миграциях и регулярно зимуют на по-

бережьях и в долинах рек. Обычно их численность зимой невелика – в 

сумме не более нескольких десятков особей. При наличии хотя бы  

временного источника обильного и доступного корма могут собраться 

сотни орланов. Неблагоприятные трофические условия на традицион-

ных южнокамчатских зимовках также могут способствовать временной 

откочёвке орланов с Камчатки на Северные Курильские острова (Лоб-

ков 2010). В феврале 2007 года на берегу Шумшу в 3-4 км севернее 

мыса Чибуйный выбросило труп сейвала Balaenoptera borealis, на нём 

собралось до 500 орланов обоих видов примерно в равной пропорции. 

Это скопление наблюдалось в течение месяца. Ещё один труп сейвала 

в тот же сезон выбросило у мыса Чакончи, но здесь орланов было зна-

чительно меньше (Н.Е.К.). В районе Северо-Курильска белохвосты зи-

мой нередко встречаются чаще, чем белоплечие орланы. При остром 

недостатке кормов возможна их массовая гибель. Так случилось 8 мар-

та 2000, когда после сильной пурги нашли сразу 12 погибших орланов-

белохвостов (Н.Е.К.). Известны сезоны, когда в этом районе собиралось 

до 200 белоплечих орланов (Лобков 2010). Это произошло в феврале 

2009 года, когда из-за ухудшения кормовой обстановки на озере Ку-

рильском на юге Камчатки раньше, чем обычно, распалось зимовочное 

скопление крупных хищных птиц, и орланы разлетелись в поисках 

других источников пищи. Основным кормом для белоплечих орланов 

на Парамушире в тот период стали отходы переработки гидробионтов 

на местных предприятиях и пищевые отходы на городской свалке. Од-

нако такой источник кормов не является стабильным, и уже следую-

щей зимой встречи  белоплечих орланов на Северных Курилах были 

единичны. В середине марта 2015 года близ Северо-Курильска наблю-

дали скопление около двух десятков орланов (С.П.Л.). 

Мы внимательно проанализировали несколько фотографий, сде-

ланных в апреле-мае 2012 года, на которых, по мнению жителей Севе-

ро-Курильска, могли быть запечатлены белоголовые орланы Haliaee-

tus leucocephalos. Однако ни для одной фотографии это не подтверди-

лось (Е.Г.Л.). Всякий раз по совокупности диагностических признаков 

птицы оказывались орланами-белохвостами. 

Перепелятник Accipiter nisus. Через мыс Лопатка с Камчатки в 

сторону Курильских островов ежегодно осенью мигрируют сотни, если 

не тысячи перепелятников, до сотни особей за утро (Лобков 2004). По-

этому неудивительно, что их наблюдают в сентябре-октябре на Шумшу 

и Парамушире, порой до 5 птиц вместе, как это было 27 сентября 2014 

(С.П.Л.). Большинство перепелятников проходит транзитом. Но неко-
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торые задерживаются и охотятся на мелких воробьиных птиц. К зиме 

2014/15 они буквально разогнали полевых воробьёв, собиравшихся на 

кормушках в городе Северо-Курильске. 

Тетеревятник Accipiter gentilis. Численность тетеревятников, миг-

рирующих осенью со стороны Камчатки, очень мала (Лобков 2004). По-

этому и на Северных Курильских островах на пролёте они малочис-

ленны. Эпизодически их отмечают здесь зимой. В январе 1991 года те-

теревятник попал в капкан, выставленный на лису в районе Байково 

на Шумшу. Птица не пострадала и была выпущена на волю (Н.Е.К.). 

В январе 2015 года на Парамушире был сфотографирован молодой те-

теревятник с добытой им уткой (С.П.Л.). 

Зимняк Buteo lagopus kamtschatkensis. Как недавно установлено 

(Артюхин 2002б; Корнев 2004), на морском побережье Шумшу и Пара-

мушира – это малочисленный, но регулярно гнездящийся вид. Отдель-

ные пары гнездятся по долинам рек и ручьёв и в горной обстановке во 

внутренних районах островов на значительном удалении от моря. Так, 

в 2014 году зимняк найден на гнездовании недалеко от дачных по-

строек жителей Северо-Курильска, взрослые носили в гнездо полёвок, 

а в ноябре спустились к побережью (С.П.Л.). Кроме того, на Параму-

шире известно гнездо зимняка на скале на горе Наседкина (Н.Е.К.). С 

15 по 19 июня 2012 на квадрацикле было обследовано примерно 60% 

поверхности острова Шумшу (плато, тундры, морское побережье), и на 

этой площади оказалось 5 пар зимняков (Н.Е.К.). В 1994 году на реке 

Озёрной (Шумшу) было найдено 2 гнезда (Н.Е.К.). Фотографии позво-

ляют установить принадлежность местных зимняков к подвиду B. l. 

kamtschatkensis. Зимняк – обычный на Северных Курилах мигрант 

(главным образом, осенью). Отдельные особи проводят на островах зи-

му; так было зимой 2014/15 в окрестностях Северо-Курильска в районе 

реки Утёсной (С.П.Л.). 

Беркут Aquila chrysaetos. Этот редкий вид, занесённый в Красную 

книгу РФ (2001), осенью в небольшом числе пролетает через Лопатку в 

сторону Курильских островов, причём все наши встречи произошли в 

октябре (Лобков 2004). В это время беркутов эпизодически наблюдают 

на Шумшу и Парамушире. Отдельные беркуты на островах зимуют, 

держатся порой вместе с орланами. 22 февраля 2014 возле Северо-

Курильска сфотографирована птица в переходном наряде (С.П.М.).  

Есть летняя встреча: молодую особь наблюдали в первой декаде июня 

2010 года в горной обстановке, типичной для птиц этого вида. Встреча 

произошла в 12 км от Северо-Курильска среди стлаников и горных 

тундр рядом с поселением камчатских сурков Marmota camtschatica, 

которых впервые привезли на Парамушир в 2003 году (Н.Е.К.). Мы  

оцениваем эту встречу как залёт неполовозрелой особи. 

Канадский журавль Grus сanadensis. Первая информация о за-
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лёте канадского журавля на Северные Курилы: в середине октября 

2009 года на тихоокеанском берегу острова Парамушир наблюдали 

одиночную птицу (Н.Е.К.). 

Серый журавль Grus grus. Залёт годовалой особи, первый для 

Северных Курильских островов, отмечен весной 2014 года (С.П.М.). 1 

мая 2014 на Парамушире был сильный ветер, и на следующий день 

серый журавль появился на участке заболоченной тундры в черте Се-

веро-Курильска вместе с тихоокеанскими чайками Larus schistisagus. 

Журавль кормился и отдыхал на этом небольшом участке до 15 мая, 

пока местные жители не сожгли здесь траву. После этого птица пере-

местилась в другое место в 5-7 км от города. Последний раз этого жу-

равля наблюдали 19 мая. 

Дальневосточный кулик-сорока Haematopus ostralegus osculans. 

Подвид занесён в Красную книгу РФ (2001). Местные жители не-

сколько раз наблюдали кулика-сороку на морских пляжах Парамуши-

ра в конце мая в разные годы. Точные даты назвать не смогли, но 

находки следует рассматривать в качестве залётов на весенней мигра-

ции. Для авифауны Северных Курильских островов – это новый вид. 

Ходулочник Himantopus himantopus. Ещё один новый вид для 

авифауны Северных Курил и также из Красной книги РФ (2001). За-

регистрировано несколько залётов в периоды миграций: во второй по-

ловине мая 2009 года ходулочник добыт в 5-7 км от Северо-Курильска 

в урочище Банжоу (Н.Е.К.); ещё одного ходулочника наблюдали на 

Парамушире в мае 2010 года (С.П.Л.); в октябре 1995 года на Шумшу 

на берегу озера Большое видели две особи вместе. Здесь же одиночку 

видели в сентябре несколькими годами раньше (Н.Е.К.). 

Монгольский зуёк Charadrius mongolus. Известен для Северных 

Курил в качестве мигранта (Велижанин 1973; Нечаев 2005). На самом 

деле в тундрах Шумшу – это малочисленный, но регулярно гнездя-

щийся вид (Н.Е.К.): 20 июня 2010 самку с отвлекающим поведением 

встретили на взлётно-посадочной полосе с участками оголённого грунта 

на Байковском аэродроме. 11 июня 2011 здесь же, в окрестностях Бай-

ково, на свободных от снега участках тундры вновь отмечены монголь-

ские зуйки с отвлекающими демонстрациями. В 2012 году с 15 по 19 

июня, в результате обследования 60% площади Шумшу, эти кулики 

были найдены по всему острову в подходящих местах. Есть также фо-

тография взрослого монгольского зуйка, сделанная летом на берего-

вых валунах Парамушира (С.П.М.). 

Горный дупель Gallinago solitaria. Впервые регистрируется на 

Северных Курильских островах. Добыт 12 октября 2012 в верховьях 

реки Утёсной на отмели ручья (С.П.Л.). 

Бекас Gallinago gallinago. Размножение этого вида лишь предпо-

лагалось для Северных Курильских островов (Велижанин 1973; Нечаев 
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2005), в частности, для Парамушира (Артюхин 2002б). На самом деле – 

это регулярно гнездящийся здесь вид. Токующих бекасов весной и в 

начале лета регулярно наблюдают и слышат в подходящих местах в 

окрестностях (в 6-7 км) Северо-Курильска (Парамушир) и поблизости 

от бывшего села Байково (Шумшу). 11 июня 2011 наблюдали птиц с 

отвлекающими демонстрациями (Н.Е.К.). Близ Северо-Курильска 12 

июня 2014 найдено и сфотографирована гнездо с полной кладкой  

(С.П.Л., Н.Е.К.). 

Большой улит Tringa nebularia. У нас нет сведений о размноже-

нии этого вида, но в последней декаде мая на Парамушире – это обыч-

ный мигрант, держится поодиночке и стаями по 3-5 особей (С.П.М.). 

Фифи Tringa glareola. Гнездится на Шумшу и Парамушире: 20 

июля 2014 возле Северо-Курильска сфотографирована молодая птица 

(С.П.Л.). Во второй половине мая – обычный мигрант, встречающийся 

стаями до 10 особей (С.П.М.). 

Перевозчик Actitis hypoleucos. Этот вид гнездится на Шумшу и 

Парамушире и нередок на весеннем пролёте в последней декаде мая 

(С.П.М.). 

Кулик-воробей Calidris minuta. Новый вид в авифауне Северных 

Курил. Одиночная птица сфотографирована на весенней миграции на 

Парамушире 26 мая 2014 (С.П.М.). Это – ещё одно подтверждение то-

го, что кулики-воробьи в небольшом числе попадаются на миграциях 

вдоль Курильских островов, причём и весной, и осенью. Недавно (Лоб-

ков 2014) мы сообщали о встрече с этим видом на осенней миграции на 

острове Матуа. 

Берингийский песочник Calidris ptilocnemis kurilensis. Об этом 

редком подвиде, занесённом в Красную книгу РФ (2001), практически 

нет новых сведений. 23 июля 2004 Е.Г.Лобков несколько раз наблюдал 

куликов этого вида, взлетавших с кромки морских террас, занятых 

тундрами, и с морских пляжей в то время, пока специально в удобном 

для наблюдений режиме (на высоте 40-60 м и на скорости 80 км/ч) 

пролетал на вертолёте вдоль северо-восточного берега Шумшу. На этом 

основании мы предполагали возможность размножения берингийских 

песочников на данном острове (Лобков 2006а). Это казалось вполне 

реальным, учитывая, что совсем близко, на полуострове Лопатка, была 

найдена размножающаяся популяция этого подвида (Лобков 1986). В 

середине 1980-х годов её численность была оценена в 200-300 пар. С 

тех пор состояние южнокамчатской популяции неизвестно. С 15 по 19 

июня 2012 Н.Е.Колотилин специально обследовал остров Шумшу в 

поисках этого вида. На квадрацикле им было осмотрено 60% площади 

острова, но берингийские песочники не обнаружены. 25 июля 2014 мы 

вновь пролетели на вертолёте вдоль северо-восточного берега Шумшу, 

на этот раз песочников не видели. Быть может, этот вид населяет от-
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дельные места на Парамушире: 12 июня 2009 он был отмечен (4 особи 

вместе) на мысе Васильева (Артюхин 2009). 

Дальневосточный кроншнеп Numenius madagascariensis. Как и 

раньше (Велижанин 1973), этот вид, занесённый в Красную книгу РФ 

(2001), и сейчас является на Северных Курилах редким мигрантом: к 

уже известной находке на Парамушире (Артюхин 2002б) добавим ещё 

две встречи: 23 мая 2010 (тундры в окрестностях Северо-Курильска) и 

в августе 2009 на морском пляже (С.П.Л.). 

Тихоокеанский чистик Cepphus columba. В Первом и Втором Ку-

рильских проливах чистики зимуют стайками по 5-10 особей (Н.Е.К.), 

не образуя больших скоплений. 

Большая конюга Aethia cristatella. Зимуют, главным образом, в 

Первом Курильском проливе рассеянными стайками по 5-15 особей 

(Н.Е.К.). Крупных скоплений этого вида не наблюдают. 

Сизый голубь Columba livia. Поздней осенью более 10 лет назад 

(год точно установить не удалось) зарегистрирован залёт в бывшее село 

Байково (Н.Е.К.). В городе Северо-Курильске домашних голубей нет, 

так что он мог, скорее всего, залететь со стороны Камчатки, где обычен 

во многих посёлках, а в Елизово и Петропавловске-Камчатском в 

настоящее время многочислен. Нельзя не предполагать возможности, 

кроме того, залётов голубей, которых моряки порой берут с собой в пла-

вание или которых специально выпускают с судов в открытых водах 

Тихого океана и Охотского моря для оценки навигационных способно-

стей этих птиц. Такие случаи на Камчатке хорошо известны. 

Белая сова Nyctea scandiaca. Известно (Подковыркин 1956), что 

белые совы обычно появляются на Северных Курильских островах на 

осенне-зимних кочёвках, а в некоторые годы часть птиц способна оста-

ваться на лето. В последние десятилетия массовых налётов белых сов 

не отмечалось. Лишь эпизодически одиночные особи проводят зиму на 

Шумшу, в частности, белая сова отмечена там 7 февраля 2011 (Н.Е.К.). 

Ястребиная сова Surnia ulula. В литературе известна только од-

на, причём зимняя (20 февраля 1920), находка ястребиной совы на  

Парамушире (Yamashina 1931). У нас есть сведения об ещё одном  

зимнем залёте этого вида на Парамушир: в марте 2013 года (С.П.Л.). 

Удод Upupa epops. Новый вид в авифауне Северных Курильских 

островов. Залёт удода зарегистрирован осенью 2013 года в окрестно-

стях Северо-Курильска. С 14 по 25 сентября на сухой щебнистой доро-

ге посреди кустарников несколько раз наблюдали и фотографировали 

одиночную птицу (С.П.Л.), а потом 26 сентября в 3 км от города виде-

ли двух особей невдалеке одна от другой (Н.Е.К.). 

Малый острокрылый дятел Dendrocopos kizuki. В зарослях оль-

хового стланика в окрестностях Северо-Курильска 23 июля 2004 виде-

ли взрослую птицу и с ней двух молодых (Е.Г.Л.). Молодые опреде-
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лённо вывелись где-то неподалёку на Парамушире. Это удивительная 

находка, новая для Северных Курильских островов. Ближайшее место 

размножения вида известно далеко к югу – на Урупе (Нечаев 2005; 

Нечаев, Гамова 2009.). Поиски малых острокрылых дятлов на Пара-

мушире в последующие годы положительных результатов не дали. 

Всего вероятнее, это было случайное размножение. 

Большой пёстрый дятел Dendrocopos major kamtschaticus. Для 

Северных Курильских островов этот вид ещё не приводился. Вместе с 

тем, эпизодически больших пёстрых дятлов наблюдают зимой в Северо-

Курильске. В частности, они охотно посещают кормушки, развешан-

ные для подкормки мелких воробьиных птиц. В 2012 году дятлы про-

вели в городе практически всю зиму, причём собиралось до 5 особей 

сразу (Н.Е.К.; рис. 3 ). В 2013 году дятлы появились в середине декаб-

ря. На стволах  ольхового стланика на Парамушире можно видеть  

много следов деятельности, которые можно отнести к птицам этого ви-

да. Случаев размножения неизвестно. К весне большие пёстрые дятлы 

исчезают. Погибшая особь (2008) была представлена камчатским под-

видом D. m. kamtschaticus. Таким образом, появление этих дятлов сле-

дует считать залётами с полуострова Камчатка. Мы видели осенью 

большого пёстрого дятла на мысу Лопатка (Лобков 2004). 

 

 

Рис. 3. Большой пёстрый дятел Dendrocopos major, пуночки Plectrophenax nivalis  
и полевой воробей Passer montanus подбирают корм, упавший с кормушки.  

Северо-Курильск, 17 декабря 2012. Фото Н.Е.Колотилина. 

 

Трёхпалый дятел Picoides tridactylus. В литературе известна одна 

находка этого вида в период осенних кочёвок (25 октября 1932) на Па-

рамушире (Yamashina 1933). Одиночный трёхпалый дятел встречен на 

кормушке в декабре 2010 года в Северо-Курильске (Н.Е.К.). 
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Деревенская ласточка Hirundo rustica. Эпизодически размно-

жающийся вид. В 1965-1966 одна пара гнездилась в Северо-Курильске 

(Велижанин 1973). В 2000-х годах местные жители неоднократно ви-

дели деревенских ласточек на Парамушире (Северо-Курильск и его 

окрестности в урочище Банжоу, устье реки Наседкина). В один из се-

зонов 2008-2010 ласточки сделали гнездо в гараже местной больницы 

(С.П.Л.), в дни ремонта гаража это гнездо уничтожили. Вероятно, ха-

рактер обитания деревенских ласточек на Северных Курилах такой 

же, как и на Камчатке, где нет ни одного населённого пункта, где бы 

этот вид размножался регулярно из года в год длительное время. Де-

ревенские ласточки гнездятся в одном селении, потом исчезают, но по-

являются в другом (Лобков 2006б). 

Камчатская белая трясогузка Motacilla (alba) lugens. Обычный 

гнездящийся вид. Отдельные особи задерживаются очень поздно (30 

ноября 2012), а в феврале 2009 года впервые был отмечен случай зи-

мовки одиночной особи в городе Северо-Курильске (Н.Е.К.). На Кам-

чатке в последнее время это тоже случается (Лобков, Бухалова 2006). 

Бурый дрозд Turdus eunomus. С 19 января 2013 в течение недели 

одиночный бурый дрозд посещал кормушку в городе Северо-Курильске 

(Н.Е.К., рис. 4).  Эпизодические зимние встречи с птицами этого вида 

известны и на юге Камчатки (Лобков, Бухалова 2006). 

 

 

Рис. 4. Бурый дрозд Turdus eunomus у кормушки в Северо-Курильске.  
19 января 2013. Фото Н.Е. Колотилина. 

 

Серый сорокопут Lanius excubitor. Для Северных Курильских 

островов этот вид приводится впервые. Осенью 2010 года в окрестно-

стях Северо-Курильска (урочище Банжоу) наблюдали сразу 4 особей-

мигрантов. Одну из птиц удалось сфотографировать (С.П.М.). 

Сорока Pica pica. Как известно, сорок на Северных Курилах нет. 

Случаются лишь очень редкие залёты (Велижанин 1973). Лет 25 назад 

2 сороки провели зиму в Северо-Курильске, но потом исчезли (С.П.М.). 
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Восточная чёрная ворона Corvus orientalis. В 1960-х годах  этот 

вид был редким на гнездовании, а его зимовка не была подтверждена 

(Велижанин 1973). Судя по всему, примерно таким же статус чёрной 

вороны оставался в течение двух-трёх последующих десятилетий. В 

настоящее время в Северо-Курильске весь год держится порядка сотни 

ворон. Они регулярно размножаются, причём численность заметно вы-

росла в последние 4-5 лет и продолжает расти (С.П.Л., Н.Е.К.). Чёрные 

вороны эпизодически бывают осенью на мысу Лопатка (Лобков 2004), 

откуда, видимо, способны перелететь на Шумшу. 

Полевой воробей Passer montanus. Новый вид в авифауне Север-

ных Курильских островов. На Парамушире в Северо-Курильске поле-

вой воробей появился в осенние месяцы в конце 1990-х годов (Н.Е.К.). 

К 2010 году на улицах города встречались стаи по 10-15 особей, зимой 

2011 года – по 30-50 особей. В 2013 году полевой воробей стал весьма 

многочисленным видом. Зимой 2015 года на одной из кормушек соби-

ралось до 100 особей. На Северные Курилы полевой воробей попал, 

вероятнее всего, с Камчатки, где впервые появился в качестве интро-

дуцента в 1978-1979 годах (Лобков 1986), а в 1980-1990-е годы его рас-

пространение на Камчатке приняло характер экспансии, охватив весь 

полуостров (в том числе, его самые южные районы до посёлка Озер-

новский) и Командорские острова (Лобков 2002). 

Сибирский горный вьюрок Leucosticte arctoa. Оседлый вид. Зи-

мой в Северо-Курильске каждый день можно наблюдать их небольшие 

стайки. Вьюрки регулярно посещают кормушки. В июне 2012 года на 

Парамушире в горной обстановке среди камней возле колонии черно-

шапочного сурка сфотографированы два слётка – факт, доказываю-

щий размножение вида. 

Командорский горный вьюрок Leucosticte tephrocotis maxima. 

Новый вид в авифауне Северных Курильских островов. Отмечен залёт 

13 февраля 2014 в город Северо-Курильск: одиночная птица наблюда-

лась на кормушке (Н.Е.К.). 

Дубонос Coccothraustes coccothraustes. На Парамушире известна 

летняя находка (Yamashina 1931), но сведений о размножении дубоно-

са не было. Мы собрали информацию, свидетельствующую о его эпизо-

дическом гнездовании. В конце июля – начале августа 2008 года в Се-

веро-Курильске сфотографировали слётка из выводка в 3-4 молодых 

(Н.Е.К.). Вероятно, размножались дубоносы здесь и на следующий год: 

11 июня 2011 взрослые встречались парами. В 2012-2014 годах дубоно-

сов в Северо-Курильске не было. 
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Популяционная структура и миграционные 

связи малых веретенников Limosa lapponica: 

современные знания и нерешённые вопросы 

П.С.Томкович  

Второе издание. Первая публикация в 2008* 

Малый веретенник Limosa lapponica в противоположность многим 

другим куликам оказался к настоящему времени сравнительно хоро-

шо изученным видом в отношении таксономической структуры и миг-

рационных связей. Прежде предполагалось, что его гнездовой ареал, 

расположенный на севере Евразии и на Аляске, непрерывен (Бутур-

лин 1934; Portenko 1936; Гладков 1951). Однако по мере накопления 

фаунистических сведений постепенно стала вырисовываться пятни-

стая структура ареала (например, Cramp, Simmons 1983; Engelmoer, 

Roselaar 1998) вплоть до её настоящего облика в наших представлени-

ях, т.е. структуры, состоящей по крайней мере из пяти изолированных 

участков ареала в Евразии (Лаппо и др. 2012) и одного дополнитель-

ного на Аляске (McCaffery, Gill 2001). В соответствии с этим увеличи-

валось и число подвидов малого веретенника – последние два новых 

подвида описаны для Сибири 10 лет назад: это подвид Limosa lappo-

nica taymyrensis, населяющий западную половину севера Сибири, и L. 

l. anadyrensis, распространённый на Анадырской низменности на Чу-

котке (Engelmoer, Roselaar 1998). 

Последние десятилетия также шло активное накопление возвратов 

колец от окольцованных малых веретенников и регистраций птиц с 

цветными метками. Это позволило в значительной мере прояснить про-

лётные пути и географические связи малых веретенников, принадле-

жащих некоторым зимовкам, поскольку мечение производилось пре-

имущественно на зимовках и отчасти на путях пролёта (Atkinson 1996; 

Riegan 1999; Underhill et al. 1999; Wernham et al. 2002; Bakken et al. 

2003; Minton 2005; и др.). 

Несмотря на этот значительный прогресс последнего времени в по-

знании структуры ареала, внутривидовой систематики и географии  

миграций малого веретенника, остаются нерешённые вопросы и, похо-

же, что существуют также ошибочные представления в этих областях 

наших знаний. Именно поэтому в данной статье предпринята попытка 

                                      
* Томкович П.С. 2008. Популяционная структура и миграционные связи малых веретенников:  

современные знания и нерешённые вопросы // Достижения в изучении куликов  

Северной Евразии. Мичуринск: 136-140. 
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ревизии наших наиболее общих знаний в отношении популяционной 

структуры и миграционных связей малых веретенников. Основные за-

дачи данной статьи заключаются в том, чтобы обобщить накопленные 

сведения, выявить оставшиеся пробелы в этой области знаний и по 

возможности привлечь к ним внимание коллег для более целенаправ-

ленных исследований. 

Популяционная структура  

и биологические особенности популяций вида в России  

Наряду с упомянутой прерывистостью гнездового ареала малого ве-

ретенника при обобщении накопленных фаунистических сведений для 

«Атласа ареалов гнездящихся куликов Российской Арктики» (Лаппо и 

др. 2012) стали также выявляться различия того или иного рода между 

некоторыми соседними региональными группировками вида. В ряде 

случаев такие различия могут быть косвенными свидетельствами при-

надлежности птиц к разным популяциям, и поэтому они заслуживают 

особого внимания для дальнейшего уточнения популяционной струк-

туры вида. 

Европейская часть ареала вида населена подвидом L. l. lapponica. 

При этом на Кольском полуострове и на островах Белого моря досто-

верные и предполагаемые гнездовые находки малых веретенников  

единичны, и птицы, по-видимому, не гнездятся в настоящей тундре 

(Бианки и др. 1993; и др.). В то же время с восточной стороны Белого 

моря малые веретенники обитают с высокой плотностью в лесотундре, 

проникая как в северную тайгу, так и кустарниковую тундру (Кузякин, 

Леонович 1958; Спангенберг, Леонович 1960). В настоящее время не-

известно, что определяет такие различия в выборе местообитаний и 

плотностных характеристиках, а также неясно, относятся ли птицы 

этого региона к двум популяциям, разделённым горлом Белого моря, 

или всё же представляют собой единую популяцию. 

Поразительное различие обнаружено между двумя большими участ-

ками ареала подвида L. l. taymyrensis в западной половине Сибири. 

Из них юго-западный, целиком расположенный на Западно-Сибир-

ской низменности, охватывает обширные бугристые болота северной 

тайги и лесотундры и лишь краем проникает в южную тундру. В про-

тивоположность этому, второй участок с более северо-восточным про-

стиранием занимает подзоны южных и типичных тундр, на Таймыре 

также лесотундру, гнездовая находка имеется даже в арктической  

тундре Таймыра, а вот в северотаёжную полосу этот участок ареала не 

заходит (Лаппо и др. 2012). Таким образом, есть основания говорить о 

двух географических популяциях малого веретенника в ареале подвида 

L. l. taymyrensis, которые различаются широтным распространением 

на гнездовании и предпочитаемыми местообитаниями. Весьма вероя-
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тен разрыв в ареале вида между участками, населёнными этими по-

пуляциями, в центре и на юге Гыданского полуострова, хотя следует 

признать, что орнитологических исследований в данном районе было 

предпринято крайне мало. 

В восточной половине Сибири было предложено различать  два 

подвида размножающихся малых веретенников – L. l. menzbieri в Яку-

тии и на северо-западе Чукотского автономного округа и L. l. anady-

rensis на Анадырской низменности. Птицы первого подвида охотно 

населяют не только равнины, но и обитают в горных условиях (Артю-

хов 1990; Сыроечковский, Цеклер 1998), тогда как веретенники второ-

го подвида размножаются только на равнине (Кищинский и др. 1983; 

наши наблюдения). Это вместе с фактом изолированности пятна гнез-

дового ареала второго подвида убеждает в их популяционной самосто-

ятельности. Однако относительно вопроса резонности возведения ана-

дырской популяции в ранг самостоятельного подвида было высказано 

сомнение (Tomkovich, Serra 1999). Дело в том, что при описании под-

вида anadyrensis голландские исследователи (Engelmoer, Roselaar 1998) 

объединили все доступные им музейные экземпляры с бассейна Ана-

дыря и Чукотского полуострова, где, помимо местных веретенников,  

бывают на пролёте также птицы подвидов menzbieri и baueri (послед-

ний населяет Аляску). Типовым экземпляром нового подвида также 

был выбран веретенник, добытый за пределами известной в настоящее 

время области размножения вида. Для выяснения вопроса о реально-

сти подвида необходимо было новое, более аккуратное исследование с 

привлечением дополнительных коллекционных материалов. 

Такие дополнительные материалы удалось получить в коллекцию 

Зоологического музея Московского университета в 2005-2006 годах с 

Анадырской низменности и с Аляски. Возможность сравнить гнездо-

вые экземпляры из Якутии, с Анадыря и Аляски привела к предвари-

тельному заключению о том, что между этими выборками существуют 

устойчивые различия в окраске верхней части спины, больших верх-

них кроющих перьев на сложенном крыле и испода крыла. Эти разли-

чия позволяют теперь говорить о том, что веретенники популяции 

Анадырской низменности, действительно, морфологически отличимы 

от птиц соседних подвидов, и поэтому данная популяция вполне за-

служивает подвидового статуса. 

Миграционные связи  

Накопленные сведения о находках колец и птиц с цветными мет-

ками позволили установить следующие факты о миграционных гео-

графических связях популяций малых веретенников. Веретенники, 

зимующие в Новой Зеландии и на востоке Австралии, гнездятся на 

Аляске и относятся к подвиду L. l. baueri (Riegen 1999; Minton 2005). 
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Все птицы, зимующие на северо-западе Австралии, направляются в 

Сибирь к ареалу подвида L. l. menzbieri (Minton 2005). Возвратов ко-

лец, которые указывали бы на места зимовки птиц подвида L. l. ana-

dyrensis, пока нет, но из общих соображений несомненно, что они ис-

пользуют пролётный путь, пролегающий вдоль тихоокеанского побе-

режья Азии. 

Ещё одна хорошая подборка возвратов колец от малых веретенни-

ков имеется по результатам кольцевания в Западной Европе (Atkinson 

1996; Wernham et al. 2002; Bakken et al. 2003; и др.). По этим материа-

лам уже довольно давно было признано, что в Европе встречаются две 

группировки малых веретенников. Птицы европейского подвида L. l. 

lapponica гнездятся на севере Фенноскандии и вокруг Белого моря, а 

зимуют главным образом на побережьях Северного моря. Птицы же 

афросибирского подвида L. l. taymyrensis совершают миграции между 

Западной Африкой и западной половиной Сибири, останавливаясь на 

пути в Западной Европе. 

 

 

Схема миграционных связей с зимовками малых веретенников Limosa lapponica  
из разных участков гнездового ареала вида. Области зимовок указаны по сводке  

«Птицы Западной Палеарктики» (Cramp, Simmons 1983). Стрелки между участками ареала  
означают связь, но не отражают пути миграций соответствующих популяций.  

Знаками вопроса отмечены предполагаемые и неизвестные миграционные связи. 

 

Однако похоже, что реальная ситуация с географией миграцион-

ных связей несколько иная у последнего из упомянутых подвидов, ко-

торый, как было показано выше, состоит из двух гнездовых популяций. 
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Анализ возвратов колец для западной половины Сибири (до реки Ле-

ны), предоставленных московским Центром кольцевания птиц, пока-

зал, что, во-первых, все возвраты, накопленные для этого региона (n = 

21), действительно представлены кольцами только западноевропей-

ских стран. Во-вторых, возвраты ложатся там как в пределах гнездо-

вых ареалов обеих популяций, так и вне их. Вместе с тем, даты полу-

ченных возвратов из юго-западной части региона относятся к 13 мая – 

4 июня (2/3 майских находок при n = 6), а из северо-восточной части – 

к периоду с 29 мая по август (3 или 4 майские находки при n = 14). 

Иными словами, видно, что первая серия возвратов получена исклю-

чительно в период весеннего пролёта, так что из ареала юго-западной 

популяции нет ни одного возврата от местных размножающихся птиц. 

Это даёт основания полагать, что все ныне имеющиеся возвраты за-

падноевропейских колец указывают на полосу весеннего пролёта вере-

тенников, направляющихся к северо-восточному участку ареала под-

вида L. l. taymyrensis. При этом большинство птиц попадает на Тай-

мыр, по-видимому, не пересекая Ямал, а облетая его с юга, о чём сви-

детельствуют не только пункты находок окольцованных птиц, но и ука-

зание на отсутствие регистраций весенних стай малых веретенников 

на Ямале (Данилов и др. 1984). В то же самое время мы пока ничего не 

знаем о миграциях птиц из юго-западной гнездовой популяции этого 

подвида. И всё же можно сделать некоторые предположения. 

Известно, что довольно интенсивный пролёт малых веретенников 

проходит по пролётному пути, соединяющему Западную Сибирь со  

Средним Востоком и Восточной Африкой (например: Хроков 1994). На 

этом пролётном пути известны всего два возврата колец от помечен-

ных веретенников. Один связывает Южную Африку с иранским побе-

режьем Каспийского моря (Underhill et al. 1999), а второй – острова 

Альдабра в Индийском океане близ Мадагаскара с окрестностями го-

рода Баку в Азербайджане (Центр кольцевания птиц, Москва), но при 

этом нет возвратов из области размножения. Скорее всего, этот про-

лётный путь используют малые веретенники самой западной из си-

бирских гнездовых популяций. Отсутствие возвратов европейских ко-

лец с пролётного пути, связывающего Сибирь с Восточной Африкой, 

указывает на то, что две популяции подвида L. l. taymyrensis, исполь-

зующие разные пролётные пути, вполне хорошо изолированы друг от 

друга. 

Заключение  

По результатам изложенного становится ясно, что все пять подви-

дов малого веретенника, населяющие север Евразии, реальны. Пятни-

стая структура гнездового ареала вида, несомненно, способствует под-

держанию популяционной структуры у этого кулика. В пределах под-
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вида taymyrensis отчётливы две, по-видимому пространственно изоли-

рованные популяции, различающиеся некоторыми биологическими 

характеристиками и предположительно разными путями миграций. 

Нельзя исключить того, что более западная из них заслуживает стату-

са отдельного дополнительного подвида. Вопрос о представленности 

европейского подвида lapponica одной или несколькими популяциями 

остаётся открытым. В настоящее время известна география миграций 

для четырёх популяций малого веретенника, высказано предположе-

ние о путях миграции и области зимовки ещё одной гнездовой попу-

ляции (юго-западной в гнездовом ареале подвида taymyrensis) и пока 

нет идей относительно области зимовки ещё одной популяции (подвид 

anadyrensis). Эти представления отражены в схематичной форме на 

рисунке. Указанные нерешённые вопросы требуют дальнейшего изу-

чения с помощью как кольцевания и анализа ДНК, так и накопления 

научных коллекций. 

Данный анализ был простимулирован работой над «Атласом ареалов гнездящихся 

куликов Российской Арктики» по гранту Посольства Королевства Нидерландов в 

Москве. Необходимые сведения о возвратах колец любезно предоставлены С.П.Харито-

новым из базы данных московского Центра кольцевания птиц ИПЭЭ РАН. Необходимые 

для анализа коллекционные экземпляры малых веретенников собраны на Чукотке Е.А. 

Кобликом, Я.А.Редькиным и Н.Н.Якушевым, работавшими в составе Арктической экс-

педиции ИПЭЭ РАН под руководством Е.Е.Сыроечковского младшего, а в добыче и обес-

печении доставки экземпляров птиц с Аляски неоценимую помощь оказал Dr. Robert E. 

Gill, Jr. Всем этим людям я выражаю искреннюю благодарность. 
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Многолетний мониторинг состояния  

популяции вальдшнепа Scolopax rusticola  

в Ленинградской области 

В.Г.Высоцкий, И.В.Ильинский  

Второе издание. Первая публикация в 2012* 

Основная часть области гнездования вальдшнепа Scolopax rusticola 

находится в России, а места зимовок – преимущественно в Западной 

Европе. Вальдшнеп является важным охотничьим видом в европейских 

странах, в большинстве из которых сезон охоты приходится на осенние 

и зимние месяцы. На зимовках в конце ХХ века ежегодно добывали 3-

4 млн. птиц (Ferrand, Gossmann 2001). В начале XXI века в странах 

Европейского Союза отстреливают как минимум 2.7 млн. вальдшнепов 

                                      
* Высоцкий В.Г., Ильинский И.В. 2012. Долговременный мониторинг состояния популяции  

вальдшнепа (Scolopax rusticola) в Ленинградской области // Современные проблемы  

природопользования, охотоведения и звероводства 1: 512-513. 
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в год (Hirschfeld, Heyd 2005). По количеству легально добываемых птиц 

в Западной Европе вальдшнеп находится на пятом месте после фазана 

Phasianus colchicus, вяхиря Columba palumbus, кеклика Alectoris spp. 

и кряквы Anas platyrhynchos (Hirschfeld, Heyd 2005). В России попу-

лярна весенняя охота на вальдшнепа, на которую приходится основная 

часть годовой добычи, составляющей около 200 тыс. особей (Блохин и 

др. 2005). Общая численность вида оценивается в 10-26 млн. особей 

(BirdLife International 2012), которая, очевидно, испытывает значи-

тельное воздействие со стороны охоты. В европейской части России от-

мечается умеренное сокращение численности вальдшнепа (Мищенко 

2004). Соответственно, мониторинг состояния популяций этого вида 

весьма актуален. Мониторинг численности вальдшнепа из-за его 

скрытного образа жизни представляет собой сложную задачу, а неко-

торые традиционные методы ведения мониторинга, как показал наш 

опыт, нуждаются в критическом переосмыслении. 

Материал  и методика  

Изучение вальдшнепа в Ленинградской области было начато 1994 году в рам-

ках французско-российского проекта и осуществляется без перерыва 18 лет сотруд-

никами Санкт-Петербургского университета и Зоологического института РАН. Ос-

новным методом исследований является анализ данных кольцевания. Ежегодно с 

конца августа по начало ноября птиц для кольцевания отлавливают в ночное 

время на полях и пастбищах по французской методике (Gossmann et al. 1988) с 

использованием лампы-фары и большого сачка. Эта методика была нами сущест-

венно модифицирована, что позволило заметно увеличить её эффективность. Всего 

за 1994-2011 годы окольцовано 2670 вальдшнепов, от которых получено 345 возвра-

тов колец от добытых охотниками птиц из разных точек зимовочной и гнездовой 

частей ареала. При кольцевании по особенностям оперения (Key of... 2002) опре-

делялся возраст птиц: молодые (родились в данном текущем году) или взрослые 

(старше одного года) и проводилось 4-5 стандартных измерений. Доля молодых 

птиц в осенних отловах является относительным показателем (индексом) успеш-

ности размножения вальдшнепа в данном сезоне и используется для мониторинга. 

Судя по возвратам колец в период размножения (Высоцкий, Ильинский 2008; 

Vysotsky, Ijinsky 2008), окольцованные осенью вальдшнепы, принадлежат геогра-

фической популяции северо-запада России. 

Годовая выживаемость принадлежит к числу фундаментальных демографиче-

ских параметров и совместно с продуктивностью определяет динамику численно-

сти птиц того или иного географического региона. Можно с хорошей точностью 

оценить региональную годовую выживаемость по сообщениям о добытых охотника-

ми окольцованных птицах. Для анализа данных такого типа созданы (Williams et 

al. 2002) специальные стохастические демографические модели (модели Себера и 

Брауни). Они были разработаны в Северной Америке, где широко применяются для 

анализа и управления популяциями охотничье-промысловых птиц. Мы впервые в 

России применили эти модели для оценки выживаемости вальдшнепа (Vysotsky, 

Iljinsky 2004; 2007). В осенний период одновременно с отловом и кольцеванием 

проводился учёт численности вальдшнепа. Его результаты стандартизированы на 

единицу затраченного усилия по обнаружению птиц: число всех увиденных птиц 

(контактов), делённое на затраченное время в часах. Этот показатель использует-
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ся в разных странах в качестве индекса численности вальдшнепов. Всего в 1994-

2011 годах за 2685 ч учётов было зарегистрировано 8362 контакта. 

Результаты и обсуждение  

По нашему мнению, хорошим способом мониторинга состояния по-

пуляций вальдшнепа является кольцевание с последующим анализом 

возвратов колец по демографическим моделям. Включение в модели 

различных поясняющих переменных позволит объяснить причины из-

менения выживаемости. Модели Брауни также позволяют вычислять 

относительную частоту возвратов колец от добытых птиц (f, recovery 

rate), которая является логически обоснованным относительным пока-

зателем охотничьего изъятия. Основанный на информационно-теоре-

тическом подходе (Williams et al. 2002) выбор наилучшей модели из 23 

исходных показал, что данные лучше всего описываются моделью, в 

которой параметр f зависит от возраста птиц и является постоянным 

(то есть не зависящим от года). Для взрослых вальдшнепов f = 0.053 

(SE = 0.006), что существенно ниже, чем у первогодков, для которых 

f = 0.087 (SE = 0.007). Из этого следует, что первогодки подвержены 

повышенному охотничьему изъятию по сравнению с взрослыми. Кон-

стантное значение параметра f служит указанием на то, что охотничий 

пресс был постоянным для периода 1994-2010 годов. 

Анализ возвратов колец по демографическим моделям показал, что 

выживаемость вальдшнепа северо-запада России существенно изменя-

ется по годам и зависит от климатических условий на местах зимовки 

(Vysotsky, Iljinsky 2004, 2007). Не обнаружено долговременных тен-

денций к снижению выживаемости за 1994-2010 годы. Показано, что 

годовая выживаемость взрослых птиц немного выше, чем первогодков. 

Разработан способ краткосрочного предсказания снижения выживае-

мости (и, соответственно, численности) вальдшнепа из-за неблагопри-

ятных погодных условий на зимовках (Vysotsky, Iljinsky 2004). 

Установлено, что для 1994-2011 годов на северо-западе российской 

части ареала успешность размножения вальдшнепа существенно из-

менялась по годам и имеет общую тенденцию к снижению. Низкой 

успешность размножения была в 1998, 2002, 2010 годах, высокой – в 

1994, 1995, 1999, 2000, 2001 и 2011 годах. В среднем за все годы на од-

ного взрослого вальдшнепа отлавливалось 2.3 молодых. Катастрофи-

чески низкой (45% молодых птиц в отловах, т.е. в среднем 0.8 молодых 

на одну взрослую) успешность размножения была в 2010 году из-за су-

хого лета и лесных пожаров (Vysotsky, Iljinsky 2010). Необходимо за-

метить, что доля молодых вальдшнепов в отловах выше, чем в природе 

из-за того, что поймать молодую птицу легче взрослой. Для правиль-

ной оценки соотношения возрастных групп необходимо раздельно вы-

числять вероятность отлова молодых и взрослых птиц. 
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Согласно результатам учётов в ночное время, максимальной чис-

ленность вальдшнепа на северо-западе России была в 1994-1995 годах, 

минимальной – в 2002-2003, а в 2006-2011 годах она была относительно 

постоянной и близкой к среднему многолетнему уровню. Важной зада-

чей на будущее станет разделение процесса кольцевания и учёта птиц, 

так как учёт должен проводиться по специально разработанному пла-

ну и не только в тех местах, где ожидается высокая численность вальд-

шнепов, необходимая для их результативного кольцевания. 

Анализ находок колец от добытых птиц показал, что зимовка валь-

дшнепов северо-запада России находится преимущественно во Фран-

ции (63% находок колец), Великобритании (12%), Италии и Испании 

(по 8%), т.е. в странах, где традиционно ведётся интенсивная охота. 

Возврат колец с вышеперечисленных мест зимовок у вальдшнепов се-

веро-западной популяции намного выше, чем у птиц из Центрального 

региона Европейской России. Установлено, что при одинаковом сред-

нем направлении миграции у молодых и взрослых вальдшнепов, мо-

лодые особи летят зимовать достоверно дальше взрослых (Vysotsky, 

Iljinsky 2008). Это опровергает распространённое мнение о верности 

вальдшнепов местам зимовок, которая может быть свойственна отдель-

ным особям, а не большинству птиц. Установленная закономерность 

хорошо объясняет повышенную долю первогодков, наблюдаемую в от-

дельных частях зимовочного ареала. 

Кольцевание вальдшнепов было бы невозможно без участия остальных членов рабо-

чей группы: В.АБузуна, М.В.Верёвкина, В.И.Головань, А.В.Кондратьева, В.Г.Пчелинцева, 

А.Л.Стрехнина, В.А.Фёдорова, Д.В.Чистякова, а также Y.Ferrand, F.Gossmann, L.Bar-

bier (ONCFS, Франция). Мы благодарны за помощь в получении возвратов колец сотруд-

никам Московского Центра Кольцевания. Изучение вальдшнепа финансировалось Office 

National de la Chasse et de la Fauna Sauvage, Франция. Анализ данных был частично 

поддержан Программой ООБ РАН «Биологические ресурсы России». 
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Зимовка черныша Tringa  

ochropus в Харьковской области 

М.В.Баник, С.В.Кочанов  

Второе издание. Первая публикация в 1994* 

Незамерзающие в течение всей зимы ручьи и реки создают условия, 

в которых становится возможной зимовка целого ряда видов птиц. К 

ним может быть отнесён черныш Tringa ochropus, недавно зарегист-

рированный в качестве редкого зимующего вида Харьковской области. 

Осенний пролёт этого кулика, как и других видов рода Tringa (при 

миграционном пике в августе) заканчивается у нас рано – в начале 

сентября. По Н.Н.Сомову (1897), средняя дата последней встречи вида 

приходится на 12 сентября, крайние – 5-18 сентября (n = 8). Последние 

пролётные черныши в 1992 и 1993 годах отмечены, соответственно, 11 

сентября и 31 августа. Вместе с тем известны случаи, когда черныши 

задерживаются в подходящих местах и встречаются значительно позд-

нее. В Сумской области одиночную птицу видели у ручья в окрестно-

стях села Стецковка 18-19 ноября 1986 (Лебiдь та iн. 1992). В Харьков-

ской области мы наблюдали 19 октября и 2 ноября 1993, соответствен-

но, 2 и 3 черныша на канале вблизи мелководного рыборазводного 

пруда между озером Лиман и селом Андреевка. 

                                      
* Баник М.В., Кочанов С.В. 1994. Зимовка черныша в Харьковской области  

// Птицы бассейна Северского Донца. Харьков, 2: 54. 
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Зимовка черныша в соседней Сумской области отмечалась лишь 

однажды: 19-24 февраля 1984 одиночная птица наблюдалась на месте 

сброса промышленных стоков Сумского рафинадного завода (Лебiдь та 

iн. 1992). В Харьковской области зимующие кулики этого вида встре-

чены в зимние сезоны 1991/92, 1992/93, 1993/94 годов. Во всех случаях 

птицы держались на участке реки Уды, длиной не более 2.5 км, перед 

железнодорожным мостом у станции Жихорь. В этом месте река, силь-

но петляя, образует заливчики с плоскими, кое-где топкими берегами 

и многочисленными отмелями, которые не покрываются льдом и сне-

гом в течение всей зимы. 23 февраля 1992, 25 января и 21 февраля 

1994 мы отмечали здесь одиночных чернышей, а 27 декабря 1992 

встретили 2 особи этого вида. 
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О встречах рыжей цапли Ardea purpurea,  

белого гуся Anser caerulescens и краснозобого 

конька Аnthus cervinus в Киргизии 

А.Т.Давлетбаков, А.Н.Остащенко  

Второе издание. Первая публикация в 2010* 

Ardea purpurea. На юго-восточном берегу озера Иссык-Куль, в 

15 км южнее города Балыкчи (Рыбачье), 14 июля 2009 зарегистриро-

вана одна рыжая цапля. Совместно с группой любителей птиц из 

Щвейцарии наблюдали за цаплей около 30 мин. Она держалась среди 

зарослей тамарикса, затем полетела в северо-западном направлении и 

скрылась из виду. 

Anser caerulescens. На побережье озера Иссык-Куль в Тюпском 

заливе у села Сары-Булун 27 октября 2008 встречен один белый гусь. 

При нашем приближении к озеру птица взлетела, медленно кружась 

набрала высоту и полетела в восточном направлении. 

Аnthus cervinus. Отмечен 12 июля 2008 на северном макросклоне 

Киргизского хребта на перевале Тоо-Ашу на высоте около 2900 м н.у.м., 

где 3 краснозобых конька кормились на обочине дороги. 

  
                                      

* Давлетбаков А.Т, Остащенко А.Н. 2010. О встречах рыжей цапли, белого гуся  

и краснозобого конька в Кыргызстане // Selevinia: 187. 


