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Очень тяжело сознавать, что западносибирская (обская) популяция 

стерха Grus leucogeranus, которая мигрирует через Тургайскую лож-

бину, Среднюю Азию, дельту реки Волги, побережье Каспийского моря 

и зимует двумя разобщёнными группами в Индии и Северном Иране, 

несмотря на огромные усилия коллег из России и других стран, посте-

пенно угасает. 

На зимовках в Индии, в национальном парке Кеоладео-Гхана в 

1984-1985 годах отмечены 41 стерх, в 1988-1989 – 23, в 1989-1990 – 17 

птиц. Предположительно, ещё 12-13 стерхов тогда зимовали в Иране у 

южных берегов Каспия (Landfried 1990). Позднее, в феврале 1996 года 

в Иране отмечено 9 стерхов (Rinne et al. 1996), в 2007 году – всего 3 

птицы, а через год и на протяжении последних пяти лет – «только 

один взрослый дикий стерх по имени Омид (Надежда)» (Вуосало Тава-

коли 2014; «Наслука», 17-23 декабря 2014). 

Особую угрозу для стерхов, ставшей главной причиной сокращения 

численности этих птиц, представляла охота (Roberts, Landfried 1987). 

Она велась на стерхов на путях миграции, особенно в Афганистане и 

Пакистане (члены племени патанов), в долине реки Пенджаб в Индии 

и в Южном Казахстане. 30 лет  назад  в Северо-Западном Пакистане, 

в долине реки Куррам с помощью подсадных птиц каждый год охотни-

ки добывали 1500-2000 серых журавлей Grus grus, красавок Anthro-

poides virgo и стерхов, которых использовали в пищу, продавали или 

содержали в неволе (около 3000 птиц). В XIX веке в Индии было из-

вестно свыше 20 мест зимовок стерхов, больше всего их зимовало в бас-

сейне реки Ганг на территории штата Уттар-Прадеш. Жители этого 

штата хорошо знали белого журавля, но в январе 1983 года стерхов 

здесь не обнаружили (Sauey et al. 1987). В прошлом большинство за-

падноевропейских зоопарков получали стерхов не из России, а брали 

на зимовках в Индии (Мензбир 1900). Не исключено, что это практи-

ковалось иностранными  зоопарками и в последние полвека. Зимовки 

стерха в Индии утрачивают свою привлекательность для птиц из-за 

беспокойства, вызванного толпами местных жителей и туристами, а 
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также из-за выпаса тысяч домашних животных (буйволов, свиней) и 

диких копытных, загрязнения сточными водами и эвтрофикации водо-

ёмов и влияния других негативных антропогенных факторов (Sauey 

1987; Landfried 1987, 1990). 

В то же самое время и места гнездования обской популяции стерха 

в бассейне рек Конда и Малая Сосьва нуждаются в принятии срочных 

мер по охране (Лыхварь, Петункин 1988). Ежегодно часть птиц гибнет 

от рук браконьеров, а в организованный Куноватский заповедник ме-

ста гнездовий стерхов не вошли (Брауде 1988). В такой ситуации, не-

смотря на огромную многолетнюю работу, полную отдачу и профессио-

нализм коллег из Питомника редких видов журавлей Окского запо-

ведника, ежегодный выпуск в местах гнездования (Ямало-Ненецкий 

автономный округ), пролёта (Белозерский заказник, Тюменская об-

ласть, Астраханский заповедник) и зимовок (Иран, Индия) (Кашенце-

ва, Постельных 2005) 10-20 выращенных в неволе стерхов (Archibald, 

Mirande 1999), не могут увеличить популяцию вида, потому что боль-

шинство из них, если не все, к сожалению, погибают. 

Ныне стерх считается одним из самых редких видов птиц мира. В 

прошлом белый журавль гнездился в низовьях Урала, верховьях То-

бола, в северных частях Сырдарьинского бассейна, в районе Барнаула 

и Троицкосавска, в бассейне Вилюя, в районе Якутска, в Приамурье и 

местами в тундре между Яной и Колымой (Бутурлин 1935). 

Надо добавить, что восточносибирская (якутская) гнездовая попу-

ляция стерха является более или менее стабильной. С 1998 по 2010 год 

её среднегодовая численность на зимовках в Китае (на 64 озёрах, рас-

положенных вокруг природного заповедника «Озеро Поян») составля-

ла 3108±849 особей с максимумом в 4004 стерха зимой 2002 года (Shan 

Ji-hong et al. 2012), а 9-12 декабря 2013 на трёх озёрах этого заповед-

ника были учтены соответственно 495 + 333 + 1400 стерхов (Бысыкато-

ва, Гермогенов 2014). 

О необходимости искать иные пути сохранения стерха мы сообща-

ли ещё два  десятка лет назад, а также докладывали на Первом сове-

щании государств, имеющих отношение  к охране стерха (Москва 15-

18 мая 1995) (Nankinov 1995a,b). Тогда суть наших предложений со-

стояла в том, что Балканский полуостров является одним из исконных 

и самых западных мест  зимовки стерха, и возрождённые балканские 

зимовки станут более надёжными, чем иранские и индийские, связан-

ные с рискованным пролётом птиц через Иран, Афганистан и Паки-

стан, где на стерхов охотятся, продают их и употребляют в пищу. 

Многие факты свидетельствуют о существовании в прежние време-

на европейских гнездовий стерха, о совместных европейских путях ми-

грации стерха и серого журавля, а также указывают на существование 

прежде зимовок стерха в Балканских странах, на Ближнем Востоке и, 
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возможно,  даже в Северной Африке. Ещё раньше исследователи обра-

щали внимание на появление стерхов западнее Уральских гор и Кас-

пийского моря, говорилось о том, что стерха «несколько раз убивали и 

в Европе» (Брэм 1896, т. 2, с. 590). На территории Камского края (на 

реке Кама, у Чердыни, в окрестностях Уфы и на острове Середыш близ 

Жигулевского заповедника в июле 1939 года) стерх изредка встречался 

летом (Сушкин 1897; Судиловская 1951; Попов 1977). П.С.Паллас и 

С.Г.Гмелин сообщают об этой птице в дельте Волги в 1773 и 1774 годах 

(Бутурлин 1935). В XVIII и XIX веках стаи пролётных стерхов в дельте 

Волги достигали 300 особей, близ Астрахани производился отлов птиц, 

из Астрахани стерхов доставляли к царскому двору ещё в 1737 году 

(Луговой 1963; Кириков 1966). Дельта Волги – единственное место в 

Западной Палеарктике, где до недавнего времени стерх регулярно 

встречался в небольшом числе на весеннем и осеннем пролётах (Руса-

нов, Чернявская 1976). Сравнительно часто стерх появлялся на запад-

ном побережье Каспийского моря, иногда залетал и на Кавказ. Про-

лётные стаи встречались во второй половине февраля возле Ленкора-

ни, у Дербента и Аграханского полуострова (Судиловская 1951; Пор-

тенко 1958). 14 марта 1928 его добывали в окрестностях Махачкалы 

(Дюков 1928). Около 15 лет тому назад стерх относился к редким про-

лётным видам, ежегодно мигрирующим вдоль дагестанского побере-

жья Каспийского моря. На пролёте обычно отмечали одиночные особи, 

пары или группы численностью до 4-5 экз. и лишь однажды – стаю из 

12 особей (Вилков 2002). В ХХ веке стерха встречали на осеннем про-

лёте в окрестностях Днепропетровска (11 сентября 1906 – трёх птиц) и 

на северном побережье Азовского и Чёрного морей. Его добывали в 

районе Ростова-на-Дону, а в ноябре 1974 года 4 стерха летели вместе с 

серыми журавлями над Лебяжьими островами (Вальх 1911; Кистяков-

ский 1957; Костин 1983). Через южную Россию над Чёрным морем и до 

азиатской Турции вместе с серыми журавлями летел и молодой стерх, 

выращенный в Окском заповеднике и сбежавший из Питомника для 

редких журавлей в конце августа 1996 года. Он был обнаружен в мае 

1997 года на южном побережье Чёрного моря, восточнее города Сино-

па в Турции (Кашенцева, Ильяшенко 2001). 

В прошлом  стерхи были хорошо известны в Турции, люди узнавали 

их по голосу и говорили, что они очень осторожны и пугливы (Kas-

parek 1987). Тогда же стерха отмечали в трёх местах на равнинах Эр-

зерума и на болотах близ реки Карасу. В сентябре 1854 года Н.Sand-

with (1856) встретил две стаи стерхов из 4-5 и 20 особей и добыл одну 

птицу. Спустя 25 лет, в апреле 1879 года, в окрестностях города Анка-

ры C.Danford (1880) видел большую стаю, летящую вдоль реки, и стаю 

из около 100 птиц, кормящуюся на капустном поле. Предполагаемый 

гибрид серого журавля и стерха наблюдали  в группе из 50 серых жу-
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равлей 25 мая 1985 у деревни Мурат область Буланык, находящейся 

севернее озера Ван (Davidson 1985). 

В последние десятилетия появились сообщения о том, что стерхи 

встречались и южнее, на Ближнем Востоке – в Иордании: в 1970-х го-

дах и 2 февраля 2001 в 35 км северо-западнее Азрака (в восточной пу-

стыне Иордании) наблюдали трёх взрослых стерхов, отдыхающих на 

мелководье (Hamidan 2003). 

В далёком прошлом именами стерх, стърхъ, стъркъ в Болгарии 

называли белого журавля, который почти до конца XIX века зимовал 

на Балканах. Предполагаем, что на серебряном бокале (I-II век н. э.), 

найденном при раскопках во фракийском кургане у города Люлебур-

гас (ныне европейская часть Турции) (Mansel 1939), изображён стерх. 

На не полностью сохранившемся рисунке хорошо видно тёмное (крас-

ное) пятно на птичьей голове. Слова стерк, страк, означающие «звез-

да», встречались в болгарском языке в XII веке (Добрев и др. 2008). В 

юго-западной Болгарии, где сохранился архаичный болгарский язык, 

существует населённый пункт Стъркоо (Шклифов 1973). 

Большую стаю стерхов наблюдали 9 января 1846 на Балканах, в 

Восточной Македонии (Drummond 1846). С 18 по 25 сентября 1889 во 

время массового осеннего пролёта серых журавлей над болгарским го-

родом Сливница (западнее Софии), в одной из стай находился и белый 

журавль («Ловец», 1889, т. 9, с. 5; Нанкинов 1982). Несколько лет спу-

стя в болгарском журнале «Природа» (1896, т. 3, с. 48) появилось сооб-

щение о том, что 9 марта 1896 в окрестностях Софии наблюдали Grus 

leucogeranus. Предполагаем, что пара «альбиносов белых аистов», ко-

торые были замечены в начале февраля 1999 года в местности Длин-

ный Луг в окрестностях Велико Тырново (Денева 1999), были взрос-

лыми стерхами. Дело в том, что во время кормёжки (при сложенных 

крыльях), а также если на птиц смотреть издалека и сбоку, чёрные 

концы первостепенных маховых перьев у стерха не заметны. Тогда эти 

птицы выглядят совсем белыми. В подобной ситуации у кормящихся 

на лугу белых аистов Ciconia ciconia вся задняя половина тела чёрная 

(поэтому одно из имён белого аиста в украинском языке – «черногуз») 

(Браунер 1894; Смогоржевский 1979). О «белых журавлях», встречен-

ных в горах Родопы, мы слышали и в вечерних новостях болгарского 

телеканала БТВ 19 января 2002. 

Главной причиной исчезновения стерха в Западной Палеарктике 

(наряду с глобальными негативными факторами, влияющими на вид в 

целом), была деградация местообитаний (уничтожение или отравле-

ние ядохимикатами мелких водоёмов глубиной до полуметра, богатых 

корневищами и клубнями водных растений), быстрая урбанизация  

ландшафта, усиление фактора беспокойства. Самые последние иссле-

дования (Sun Zhi-Yong et al. 2010; Дегтярёв и др. 2013) показывают, 
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что питание стерха очень разнообразно и большую часть времени пти-

цы проводят на мелководье, густо поросшем травой, где имеется много 

корневищ водяных растений, моллюсков, насекомых, рыб и другой 

пищи. Разворот распущенных крыльев стерха в горизонтальную плос-

кость при преследовании рыбы нам представляется приспособлением, 

позволяющим ему выгонять рыбу на более мелководные участки. 

Во время сезонных миграций и зимовок стерх проникал и, возмож-

но, всё ещё проникает (вместе с серыми журавлями) в ряд районов За-

падной Палеарктики (Nankinov 1995a,b): дельты Урала и Волги, Кам-

ский край, побережье Каспийского моря и Кавказ, Украину и северное 

побережье Азовского и Чёрного морей, Малую Азию и на Балканский 

полуостров. Осенью некоторые птицы, летящие из Западной Сибири, 

пересекают реки Урал и Волга. Потом одни из них следуют вдоль за-

падного берега Каспийского моря в сторону Ирана, а другие поворачи-

вают на юго-запад к Азовскому морю, в Крым, на Дунай и во внутрен-

ние районы Балканского полуострова. С побережье Азовского моря и 

из Крыма часть мигрантов летит на юг, через акваторию Чёрного мо-

ря, а другие, ещё не достигнув Южного Каспия, поворачивают на за-

пад. И те, и другие останавливаются у водоёмов Турции. Весной боль-

шинство из этих стерхов, наверное, возвращается в Западную Сибирь 

через дельту Волги, так как весенний пролёт вида там более регуляр-

ный и многочисленный, чем осенний. Однако некоторые из неполо-

возрелых особей не продолжают свой путь на северо-восток к гнездовь-

ям, а летят к верховьям Днепра, Волги и Камы. В этом направлении, к 

тундре европейской части России, обитание стерха (вдоль побережья 

Чёшской губы – залива Баренцева моря между восточным берегом по-

луострова Канин и материком) было известно ещё в конце XVIII века и 

там же, в сильно заболоченных (и редко посещаемых даже оленевода-

ми) местах 18 июля 1993 была отмечена пара стерхов (Калякин 1996). 

Европейская альтернатива сохранения стерха означает возрожде-

ние с помощью серого журавля, во-первых, самых западных гнездовий 

стерха, расположенных в сильно заболоченных и слабо посещаемых 

людьми районах тундры и лесотундры Европейской России (где летом 

отсутствуют даже стада северных оленей), а также восстановить уже 

погибающую западносибирскую (обскую) популяцию вида. Во-вторых, 

восстановить европейские пути миграции стерха, которые бы совпада-

ли с путями сезонных перелётов серого журавля. В-третьих, возродить 

зимовки стерха на территории Балканских стран, а также в странах 

Ближнего Востока и Северной Африки. Если бы в 1990-е годы, когда 

мы настаивали на восстановлении европейских гнездовий, путей ми-

грации и зимовок стерха (Nankinov 1995a,b), были проведены соответ-

ствующие крупномасштабные мероприятия, то сейчас (уверен!) стерхи 

уже размножались бы в европейской тундре, мигрировали бы вместе с 
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серыми журавлями через Европу и зимовали на Балканах, в среди-

земноморских странах, на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Мы 

уже подробно бы знали места их европейских гнездовий, пути сезон-

ных миграций, места остановок, предпочитаемые зимние угодья, про-

слеживали бы ежегодную численность птиц, выявляли бы негативные 

факторы (беспокойство, загрязнение или деградация водно-болотных 

угодий и др.) и смогли бы организовать более эффективную охрану  

стерха. Известно, что подобный метод формирования новых популяций 

у журавлей уже был результативно опробован в Северной Америке 

при подкладке яиц американского журавля Grus americana в гнёзда 

канадского журавля Grus canadensis (Wennrich 1980). 

Всё это можно было бы осуществить на основе разработанной ещё в 

1970-е годы операции «Стерх» (Флинт 1979). Суть этой операции за-

ключалась в создании новой оседлой популяции стерха в достаточно 

безопасном месте. Для этого нужно: изъятие из гнёзд стерхов по одно-

му яйцу (второй птенец в природе чаще всего обречён на гибель) и 

подкладывание яиц в гнёзда серых журавлей. Стерхи, которые были 

выращены серыми журавлями, освоят новые пролётные пути, будут 

пользоваться проверенными годами серыми журавлями безопасными 

местами концентрации и новыми местами гнездования. Например, 

перед началом осенней миграции над Чёрным морем серые журавли 

(около 8-9 тыс. экз.) обычно концентрируются на Западном Сиваше 

(Гринченко 1988). Главная трудность практической реализации этой 

идеи – несовпадение сроков гнездования стерха и серого журавля, ко-

торую можно преодолеть, если получать яйца от стерхов, размножаю-

щихся в неволе, т.к. регулируя длину светового дня начало кладки 

можно приурочить к нужной дате. Доказано, что в неволе самка стерха 

может отложить до 7 яиц, а в насиживании участвует и самец (Gan 

Shensyun et al. 1986). В конце инкубации собранные в условиях неволи 

яйца стерхов перевозят в специальном контейнере-термостате и под-

кладывают в гнёзда серых журавлей. Только в европейской части Рос-

сии гнездится от 16 тыс. (Маркин 2008) до 20 тыс. (Prange 1997) пар 

серых журавлей. Не менее трёх очагов размножения общей численно-

стью 55-95 пар при устойчивом росте численности и расселении суще-

ствует на юге Европейской России (Белик 2002), а в Харьковской, До-

нецкой, Луганской и Днепропетровской областях с 2000 по 2014 год 

численность территориальных пар серого журавля снизилась с 140-177 

до 54-73 (Горлов 2014). О подобных планах (яйца стерха подложить в 

гнёзда серых журавлей, гнездящихся в этом регионе и зимующих в 

Турции, чтобы из выведшихся птенцов постепенно сформировалась 

новая гнездовая популяция в новом регионе) в своё время сообщали и 

коллеги из немецкого орнитологического парка Вальсроде (Wennrich 

1980), но они так и не были осуществлены. 
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В Болгарии и вообще на Балканах, где существует густая сеть озёр, 

болот, водохранилищ и рыборазводных прудов, наряду с благоприят-

ным климатом и, особенно, при наличии толерантного отношения ко-

ренного населения к белым птицам, условия для сохранения стерха во 

время сезонных миграций и на зимовках (с конца октября и до конца 

марта) будут намного лучше, чем в Пакистане, Афганистане, Индии и 

Иране. Тысячелетиями у древних фракийцев на Балканах, а позднее 

у всех славянских народов  белые аисты и вообще крупные белые пти-

цы считались священными и их охраняли. Эти птицы воспринимались 

как символы солнца, небесных просторов, были олицетворением добра, 

носителями надежды (Нанкинов 2010). По утверждению Плутарха, 

для фракийцев белый аист был тотемным  животным и за его убийство 

виновнику грозила смертная казнь (Hornberger 1967). В начале XIX 

века на Балканах белых аистов было так много, что французский пу-

тешественник Ами Буе (Boue 1840) пишет в своём дневнике: «Во Фра-

кии имеются деревни, где каждый дом украшен аистиным гнездом». 

Об отношении болгар к белым аистам и вообще к белым птицам пишут 

некоторые западноевропейские исследователи. «За убийство белого 

аиста консул одной великой страны с особым влиянием в Ориенте 

(вместе с его товарищами) был хорошенько побит разозлёнными бол-

гарскими крестьянами, которые заперли его в свинарнике, откуда он 

был освобождён после дипломатического вмешательства» (Arndt 1925). 

И ныне, несмотря на «прогресс», в Болгарии белые птицы охраняются 

традициями и законами, их не убивают и не употребляют в пищу. По-

пуляция белого аиста в Болгарии – одна из самых многочисленных в 

Европе. Более того, белые аисты уже постоянно зимуют в Болгарии. 

Здесь имеются хорошо сохранившиеся водно-болотные угодья, где стерх 

сможет зимовать вместе с аистами, а также с большими и малыми бе-

лыми цаплями Casmerodius albus и Egretta garzetta (Nankinov 1994). 

В заключение можно сказать, что процессы катастрофического па-

дения численности стерха за последние столетия и прежде всего вы-

мирание европейской и западносибирской популяции привели к тому, 

что этот вид перестал отмечаться в некоторых странах Западной Па-

леарктики, где встречался раньше. Правда, отдельные особи, пары или 

небольшие стаи время от времени появляются на старом пути пролёта, 

рождая сенсации и споры. Стерхов можно ожидать встретить в Европе 

не только во время сезонных миграций и на зимовке, а круглый год, 

так как эти птицы начинают гнездиться в возрасте 6-7 лет, а неполо-

возрелые особи задерживаются летом вдали от гнездовых мест. Они 

мигрируют самостоятельно или в общих стаях с серыми журавлями, 

так что на значительном протяжении их пролётные пути совпадают. 

У каждого народа традиции формируются и сохраняются на про-

тяжении многих веков исторического развития. Они прочны, консер-
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вативны, передаются из поколения в поколение и трудно подвергают-

ся изменениям. В деле охраны природы традиции являются великим 

фактором, они играют важную роль и их всегда надо учитывать. Нель-

зя вкладывать большие человеческие и финансовые ресурсы в дело 

охраны определённого биологического вида, не учитывая при этом 

традиции и социальный статус людей, от которых, в конечном счёте, 

этот вид животного зависит. На живущих в бедности людей, веками 

охотившихся на определённых животных, не оказывают никакого воз-

действия эфемерные рекламные акции и образовательные программы. 

Эти люди не будут выполнять никакие законы, запрещающие им охо-

ту, даже если эти законы имеют международный статус. Балканские 

зимовки стерха, бесспорно, будут гораздо более надёжными, чем иран-

ские, афганские, пакистанские и индийские. По крайней мере, на Бал-

канах не распространена охота на белых журавлей, нет и обычая от-

лова стерхов с подсадными птицами, журавли не содержатся в неволе 

с целью торговли или использования их в пищу. Тысячелетиями 

большие белые птицы были священными для древних фракийцев и 

славян, что подтверждается их вековыми традициями, нормами пове-

дения, моральными ценностями, верованиями и обычаями. 
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В течение последних 30 лет наблюдается значительное увеличение 

численности европейской популяции большой белой цапли Casmero-

dius albus с расширением её областей гнездования и зимовки. Этот 

процесс охватывает и страны региона Балтийского моря. С 1980-х го-

дов отмечается быстрый рост числа встреч данного вида в Финляндии 

и Швеции, где в 2012 году большие белые цапли гнездились на остро-

ве Готланд (Ławicki 2014). В 2000 году впервые отмечено гнездование 

большой белой цапли в Латвии, а с 2004 года наблюдается резкое уве-

личение популяции C. albus в этой стране (Celmiņš 2004; Ławicki 2014). 

В том же 2004 году наблюдался скачкообразный рост числа залётных 
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особей в Эстонии, а в 2008 году в районе Тарту установлено гнездова-

ние большой белой цапли (Ławicki 2014; Linnuharulduste… 2015). 

Залёты большой белой цапли в Ленинградскую область в послед-

нем десятилетии начались со стороны восточной части Финского зали-

ва и происходят всё чаще. Одиночная особь встречена А.В.Богуслав-

ским (2010) возле посёлка Большая Ижора 3 сентября 2004, на южном 

берегу Лужской губы большую белую цаплю наблюдал В.И.Головань 

(2011) 27 мая 2011, в верховьях Оредежа пару наблюдал В.М.Поляков 

(2015) 23 мая 2015. Отмечались залёты этих цапель и на восток Ле-

нинградской области (Ковалев 2001, 2013). По данным многолетних 

исследований С.А.Коузова, с 2009 года большие белые цапли стали 

ежегодно встречаться на западном берегу Кургальского полуострова, 

при этом с 2011 года они начали проводить здесь лето (Коузов 2015). 

Государственный природный комплексный заказник «Раковые озё-

ра» расположен в центральной части Карельского перешейка, в 40 км 

к юго-востоку от Выборга, и представляет собой систему зарастающих 

мелководных озёр и низинных болот. Встреч большой белой цапли  

здесь до сих пор не отмечалось. 

28 и 30 апреля 2015 года одиночная большая белая цапля наблю-

далась на озере Малое Раковое. Она была сфотографирована летящей 

вдоль речки Холодный ручей и кормящейся на берегу реки Пчелинки 

перед её слиянием с рекой Булатной. 3 и 4 мая возле Холодного ручья 

были отмечены и сфотографированы две пролетавшие белые цапли. 

До 15 мая наблюдения не проводились, а 16 мая вновь был сделан 

снимок большой белой цапли в том же самом месте. Приведённые 

наблюдения позволяют включить Casmerodius albus в список птиц за-

казника «Раковые озера» в качестве залётного вида. 

 

 

Большая белая цапля Casmerodius albus. Озеро Малое Раковое, Холодный ручей.  
4 мая 2015. Фото К.Г.Шатенёва. 
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Большая белая цапля Casmerodius albus. Озеро Малое Раковое, Холодный ручей.  
30 апреля 2015. Фото Е.Н.Барабановой.  

 

Большая белая цапля Casmerodius albus. Озеро Малое Раковое, Холодный ручей.  
28 апреля 2015. Фото Е.Н.Барабановой. 
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Белощёкая казарка Branta leucopsis – северный вид с разорванным 

ареалом, зимующий в западной Европе (Птушенко 1952). Ещё недавно 

она входила в число очень редких птиц и во многих странах подлежа-

ла охране. Однако в конце ХХ века её численность начала быстро рас-

ти, и к настоящему времени этот вид перешёл в разряд обычных и да-

же многочисленных (Larsson, Forslund 1994; Madsen et al. 1999; Fox et 

al. 2010; и др.). 

Во внутренних районах Карелии белощёкую казарку не встречали 

до конца 1980-х годов (Зимин и др. 1993). В заповеднике «Кивач» про-

лёт отдельных стай и остановки одиночных птиц наблюдают не еже-

годно с 1989 года во второй половине мая – начале июня и дважды – в 

октябре (Яковлева 2006). На местах весенних скоплений гусеобразных 

под Олонцом в восточном Приладожье до 1994 года отмечали лишь 

единичные встречи, в последующие годы – экспоненциальный рост 

численности: в пик пролёта в 2009 году только за один автомобильный 

учёт регистрировали до 11.5 тыс. особей (Зимин и др. 2007; Лапшин и 
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др. 2010). В Прионежье на сельскохозяйственных угодьях в пойме реки 

Шуя под Петрозаводском в мае 2006-2008 годов за день насчитывали 

до 1090 птиц (Артемьев и др. 2010). 

По мере роста численности появились гнездовые поселения бело-

щёких казарок на путях их миграции в Эстонии и Финляндии (Мик-

кола-Роос 2006). Зарегистрированы случаи гнездования отдельных 

пар в восточной части Финского залива и на Ладожском озере (Гагин-

ская и др. 1997; Коузов, Кравчук 2008; Е.В.Михалёва, устн. сообщ.). 

На Онежском озере в гнездовое время белощёкую казарку впервые 

отметили 5 июня 2007 на небольшом (0.48 га) каменистом острове 

Гарницкий, расположенном в открытом озере у входа в Кижские шхе-

ры, в смешанной колонии чаек (30-40 пар сизых Larus canus, 50 пар 

серебристых L. argentatus, 8-9 пар клуш L. fuscus). Поведение птицы 

было необычным. Она постоянно держалась рядом с одной и той же 

серебристой чайкой (в 3-5 м), с ней взлетала, кружилась, начинала го-

готать в воздухе, когда теряла её из вида, вместе с чайкой опустилась 

на остров после нашего отплытия. 

 

 

Рис. 1. Остров Дедова плешь – место гнездования белощёких казарок Branta leucopsis.  
Ламбинские острова, Онежское озеро. 10 июня 2015. Фото авторов. 

 

Других встреч не было до 10 июня 2015, когда  пару белощёких ка-

зарок обнаружили у Ламбинских островов – небольшого архипелага 

на юго-западной окраине Кижских шхер. Этот архипелаг состоит из 

пяти островов, почти вплотную примыкающих к юго-западному побе-

режью протяжённого, покрытого лесом острова Большой Леликовский. 

Казарки гнездились на самом маленьком из них – острове Дедова 

плешь (рис. 1) – монолитной скале длиной 110 м и шириной 70 м 
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(~ 0.5 га), находящейся в 0.2 км к северу от наиболее крупного из ост-

ровов этой группы Большого Ламбинского. На этом островке, возвы-

шающемся над водой на 15 м, располагается самая крупная в шхерах 

смешанная колония чайковых птиц. Серебристые чайки гнездятся, в 

основном, на вершине острова и крутом обрывистом западном склоне, 

клуши – у его подножья на юго-восточной оконечности, сизые чайки – 

на северо-восточном склоне, покрытом травяной растительностью. 

 

 

Рис. 2. Гнездо белощёкой казарки Branta leucopsis. Остров Дедова плешь,  
Онежское озеро. 10 июня 2015. Фото авторов. 

 

Гнездо белощёких казарок располагалось в поселении серебристых 

чаек недалеко от вершины острова на самом верхнем карнизе запад-

ного склона, обращённого к открытому озеру. Его лоток сформирован 

из различных сухих растительных остатков с небольшими вкраплени-

ями свежих стеблей растущей рядом камнеломки и отдельных серых 

пушинок (рис. 2). В целом гнездо белощёких казарок напоминало 

чаячье, но было крупнее и с более массивным и высоким валиком. В 

гнезде 10 июня в 12 ч 30 мин находилось одно, вероятно, недавно от-

ложенное и ещё не остывшее яйцо светло-оливкового цвета. Когда спу-

стя час мы вновь проплывали мимо скалы, обе птицы уже вернулись 

на остров и стояли над гнездом на его вершине. 
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Дальневосточный кроншнеп Numenius madagascariensis на Чукот-

ском полуострове – редкий залётный вид. Известна лишь одна под-

тверждённая встреча дальневосточного кроншнепа на северо-востоке 

Чукотского полуострова (Томкович 1983). 

11 июня 2015 дальневосточный кроншнеп был встречен нами меж-

ду нежилым посёлком Урелики и мысом Пузина на побережье бухты 
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Эмма (64°23'46.1" с.ш., 173°14'43.4" з.д.). Птица беспокоилась, долго 

перелетала (кружилась) вдоль береговой полосы бухты (рис. 1), затем 

села на искусственную косу на берегу внутреннего водоёма (рис. 2). 

 

 

Рис. 1. Дальневосточный кроншнеп Numenius madagascariensis перелетает  
над побережьем бухты Эмма. 11 июня 2015. Фото М.А.Антипина. 

 

Рис. 2. Дальневосточный кроншнеп Numenius madagascariensis на искусственной косе  
внутреннего водоёма около бухты Эмма. 11 июня 2015. Фото М.А.Антипина. 
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Упоминаний о встрече дальневосточного кроншнепа местными жи-

телями на территории Провиденского района нет. 
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Гнездо ополовника Aegithalos caudatus – весьма искусное сооруже-

ние, имеющее яйцевидную или эллипсоидальную форму с лётным от-

верстием или укороченной трубкой в верхней боковой части (Воинст-

венский 1954; Птушенко, Иноземцев 1968; Ильичев и др. 1987; Михеев 

1996). Его стенки представляют собой неоднородный слой материала, 

состоящий из «сети растительных волокон и тяжей паутины, густо вы-

тканных клочками мха, лишайника, растительной ваты, паутины, ко-

конов насекомых с примесью листочков, сухих травинок, хвои, летучек 

семян» (Воинственский 1954), или «сетеобразного сплетения из паути-

нок, тонких волоконец расщипанных коконов бабочек, в которое искус-

но вплетены кусочки древесных мхов, лишайников с примесью хвои-

нок, древесных почек, их чешуек с добавлением к ним бересты или  

растительного пуха» (Птушенко, Иноземцев 1968). В описаниях гнёзд, 

найденных в разных частях ареала, также содержатся сведения об ис-

пользовании ополовниками материалов растительного и животного 

происхождения (Федюшин, Долбик 1967; Ивлиев, Соколов 1978; Иль-

ичев и др. 1987; Васильченко 2004; Березовиков, Левинский 2007; Ку-

лагин 2008; Кныш, Статива 2009; Беляев, Березовиков 2013; Рябицев 

2014; Mcgowan et. al. 2004). В одном случае есть указание о присутст-

вии в материале гнезда ниток (Березовиков, Левинский 2007). Строе-

ние гнёзд ополовников и особенности изготовления наружного слоя из 

натуральных материалов детально описаны А.В.Бардиным (2008). 
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Как известно, одни виды птиц охотно используют искусственные 

материалы, которые по своим механическим свойствам подходят для 

строительства гнёзд, другие – в значительно меньшей степени, третьи 

не делают это почти никогда (Мальчевский 1959; Михеев 1996). Ис-

пользование синтетического материала ополовниками для строитель-

ства гнезда в литературе ещё не отмечалось. 

В Москве на территории Щукинского полуострова в Москворецком 

парке 27 апреля 2015 мною было обнаружено гнездо ополовника, рас-

полагавшееся на упавшем сухом дереве на высоте 1.6 м, с кладкой из 7 

яиц, из которых одно было разбито. Размеры чисто-белых с красно-бу-

рым венчиком у тупого конца яиц (n = 6): длина 14.62-15.14, ширина 

11.01-11.26 мм. Гнездо было брошено ополовниками, вероятно, в ре-

зультате проведения работ по расчистке территории от валежника и 

хвороста. Оно было незначительно деформировано в верхней части и 

имело два отверстия размером 20×30 и 40×60 мм. Гнездо опиралось на 

ствол основанием 100×130 мм и примыкало боковой стенкой к наклон-

ной ветви. Собственно гнездо имело овальную форму диаметром 100 и 

высотой 125 мм (рис. 1 и 2). 

 

 

Рис. 1. Гнездо ополовника Aegithalos caudatus. Вид спереди. 27 апреля 2015. Фото автора. 

 

Осмотр строения стенок гнезда и исследование материала с помо-

щью газовой горелки показал, что оно сделано из синтетического ма-

териала, похожего на синтепон, с вкраплениями зелёного мха и обли-

цовано лишайником (рис. 3 и 4). В нескольких метрах от гнезда была 
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обнаружена старая куртка с разрывами, из которых торчал синтепон, 

аналогичный материалу, использованному ополовниками для строи-

тельства гнезда. Очевидно, найденное гнездо было сооружено в основ-

ном из этого материала, находившегося поблизости в изобилии. 

 

 

Рис. 2. Гнездо ополовника Aegithalos caudatus. Вид сбоку. 27 апреля 2015. Фото автора. 

 

 

Рис. 3. Увеличенный фрагмент гнезда ополовника Aegithalos caudatus,  
свитого из синтетических волокон. Фото автора. 
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Рис. 4. Увеличенный фрагмент гнезда ополовника Aegithalos caudatus,  
свитого из синтетических волокон. Фото автора. 

 

Использование ополовниками синтетических волокон в местности с 

высокой антропогенной нагрузкой, вероятно, было обусловлено недо-

статком природного материала, обычно применяемого этим видом для 

строительства гнезда. Дефицит гнездового материала является одним 

из факторов, заставляющим многие виды птиц искать нестандартные 

решения для реализации гнездостроительного инстинкта вплоть до 

его воровства из других гнёзд, в частности, гнёзд ополовников, что уже 

рассматривалось в орнитологической литературе (Бардин 2008). 
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Во время посещения большого пруда в 2 км севернее 5-й ГЭС у по-

сёлка Дружба, расположенного в 20 км от города Бишкек, 11 июня 

2015 наблюдалось несколько майн Acridotheres tristis, совершающих 

поисковые полёты над поверхностью воды, как это обычно делают дру-

гие птицы, охотящиеся за мелкой рыбой. Не исключено, что они за ней 

и охотились. Несколько дней назад на подобное явление мы уже обра-

тили внимание на одном из прудов по реке Чу у посёлка Кордай. 

После каждого такого полёта птицы возвращались на берег и уса-

живались на спины пасущихся коров. Отдохнув и осмотревшись, май-

ны слетали кормиться на землю тут же среди коров или вновь устрем-

лялись в полёт над акваторией пруда. Одна из вернувшихся птиц, как 

всегда усевшаяся на корову, держала в клюве небольшого сеголетка 

озёрной лягушки Rana ridibunda (рис. 1 и 2). Каким образом она его 

поймала – схватила с водной поверхности или вдоль уреза воды, уста-

новить не удалось, но лягушата были многочисленны всюду на пруду, 

поэтому это могло произойти, где угодно. 
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Рис. 1. Майна Acridotheres tristis, отдыхающая на спине коровы.  
Чуйская долина. 11 июня 2015. Фото И.Р.Романовской. 

 

Будучи всеядной, майна в зависимости от времени года использует 

разные корма: насекомых, плоды садовых культур, семена культурных 

злаков и пищевые отходы (Юдин 1940; Иванов 1969; Гаврилов 1974; 

Ковшарь 1994; Шерназаров 1995). Недавно отмечен факт ловли майной 

рыбы на городском пруду (Березовиков 2015). Однако случаев поеда-

ния майной лягушек нам не известно, как по собственным наблюде-

ниям, так и по литературным данным. В.Д.Крестьянинов (1956), изу-

чавший биологию озёрной лягушки на прудах Узбекистана, также не 

упоминает майну среди её врагов. Всё это свидетельствует о том, что 

это новое трофическое явление и майна успешно начала осваивать но-

вые доступные животные корма и, вероятно, будет со временем специа-

лизироваться на добыче лягушат. Примечательно, что год назад в этих 

же местах добывать сеголетков R. ridibunda стали и гнездящиеся на 

Чуйском канале зимородки (Романовская, Березовиков 2014). 
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Рис. 2. Майна Acridotheres tristis с пойманной озёрной лягушкой Rana ridibunda.  
Чуйская долина. 11 июня 2015. Фото И.Р.Романовской. 

Л и т е р а т у р а  

Березовиков Н.Н. 2015. Майна Acridotheres tristis ловит и ест рыбу на городском пруду 

Алматы // Рус. орнитол. журн. 24 (1109): 612-613. 

Гаврилов Э.И. 1974. Семейство Скворцовые – Sturnidae // Птицы Казахстана. Алма-

Ата, 4: 15-40. 

Иванов А.И. 1969. Птицы Памиро-Алая. Л.: 1-448. 

Ковшарь А.Ф. 1994. К биологии майны (Acridotheres tristis L.) в высокогорье Тянь-Шаня 

// Selevinia 2 (3): 68-74. 

Крестьянинов В.Д. 1956. Биология озёрной лягушки и её значение в прудовом рыбном 

хозяйстве // Тр. Ин-та зоол. и паразитол. АН УзбССР 5: 3-46. 

Романовская И.Р., Березовиков Н.Н. 2014. Успешная охота зимородка Alcedo atthis за 

озёрными лягушками Rana ridibunda на Чуйском канале // Рус. орнитол. журн. 23 

(1046): 2812-2815 

Шерназаров Э. 1995. Семейство Скворцовые Sturnidae // Птицы Узбекистана. Ташкент, 

3: 108-122. 

Юдин Н.М. (1940) 2009. Майна, или афганский скворец Acridotheres tristis. Его биоло-

гия и распространение в Средней Азии // Рус. орнитол. журн. 18 (526): 2007-2017. 

  



Рус. орнитол. журн. 2015. Том 24. Экспресс-выпуск № 1152 2033 
 

ISSN 0869-4362 

Русский орнитологический журнал 2015, Том 24, Экспресс-выпуск 1152: 2033-2037 

К авифауне Курильских островов 

Ю.Б.Артюхин 

Второе издание. Первая публикация в 2002* 

Во время проведения учётов морских колониальных птиц на Курильских 

островах с 27 июня по 10 августа 2000 и с 25 июня по 20 июля 2001 (см. Ар-

тюхин и др. 2001), а также при кратковременном посещении острова Экарма 

12-14 августа 2002 мы попутно собрали сведения о распространении птиц 

некоторых других видов на различных островах Курильской гряды. Эти све-

дения несколько дополняют или конкретизируют уже известные опублико-

ванные материалы по фауне птиц Курильских островов. 

Белоклювая гагара Gavia adamsii. Дважды наблюдали одиноч-

ных неполовозрелых птиц: 27 июля 2000 у северного побережья остро-

ва Парамушир на выходе из Второго Курильского пролива в Охотское 

море и 9 июля 2001 в средней части Южно-Курильского пролива на 

пути от Южно-Курильска к островам Осколки. 

Серощёкая поганка Podiceps grisegena. Отмечена 4 августа 2000 

на острове Кунашир – одиночная особь на воде в заливе Измены у за-

падного побережья полуострова Весловского. 

Серая цапля Ardea cinerea. В 2000 году на крайнем юге Куриль-

ской гряды неоднократно наблюдали одиночных птиц, державшихся 

на морском побережье: 4 августа у села Головнино на Кунашире на-

считали 11 особей, 8 августа на островах Хабомаи отметили 3 особи на 

острове Зелёном, 4 – на острове Юрий и 2 – на острове Танфильева. 

Белошей Philacte canagica. Во время обследования 28 июня 2000 

южного побережья острова Шумшу отмечены 2 особи, находившиеся 

около уреза воды в небольшой бухте к востоку от мыса Шумного. При 

появлении моторной лодки птицы улетели вдоль береговой линии в 

восточном направлении. 

Американская синьга Melanitta americana. 13 июля 2000 на ост-

рове Онекотан наблюдали 5 особей вместе с 5 горбоносыми турпанами 

Melanitta deglandi у мыса Ягодного и ещё 3 – у мыса Лисьего. 4 августа 

2000 на юго-восточной стороне острова Кунашир от мыса Весло до мы-

са Пузанова в прибрежной зоне отмечены 5 стай линных птиц из 500, 

500, 200, 50 и 30 особей. 

Большой крохаль Mergus merganser. 1 июля 2000 отметили взрос-

лого самца, пролетевшего в бухте Шелихова на остров Парамушир. 

                                      
* Артюхин Ю.Б. 2002. К авифауне Курильских островов  

// Биология и охрана птиц Камчатки 4: 111-113. 
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Зимняк Buteo lagopus. В 2000 году нашли этот вид на гнездовании 

в следующих пунктах: 1 июля в районе бухты Шелихова на Параму-

шире (птица парила над берегом, атаковала пролетавшего мимо воро-

на Corvus corax), 13 июля в бухте Муссель на острове Онекотан (птица 

на берегу проявляла активное беспокойство при нашем появлении); 14 

июля на мысе Мару на острове Харимкотан (взрослая птица с птенца-

ми в гнезде, расположенном на выходах скал на береговом обрыве). 

Кроме того, наблюдали одиночных птиц, характер пребывания кото-

рых не установлен: 27 июня на обрыве в районе мыса Хитрого на ост-

рове Атласова, 6 июля на берегу у мыса Полуденного на острове Ма-

канруши, 6 июля в полёте над обрывами на северной оконечности ост-

рова Онекотан. 

Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla. В 2000 году птиц этого вида 

многократно наблюдали на морских побережьях Южных Курильских 

островов. На острове Уруп 29 июля при обследовании охотоморской 

стороны (от бухты Новокурильской до мыса Ван-дер-Линд) их видели в 

районе мыса Тигрового (2 ad поодиночке), у скалы Парус (2 ad – воз-

можно, гнездовая пара), на мысе Шаутен (1 imm), на мысе Галины (1 

ad), у скалы Одинокой (1 ad в полёте), на мысе Васин (2 ad держались 

на скалистом гребне, где, возможно, гнездились). На охотоморском по-

бережье Итурупа (от мыса Бешеного до мыса Клык), где мы работали в 

период с 30 июля по 3 августа, орланов-белохвостов наблюдали в бухте 

Зевок (1 ad в полёте), на мысе Медвежьем (1 ad), около устья ручья Се-

верный Чирип (1 ad), в районе мыса Виноградного (2 ad на кекуре), на 

мысе Куйбышевском (1 ad), в устье реки Тростниковой (1 ad), на за-

падной стороне полуострова Атсонупури (1 ad в полёте), на мысе Каба-

ра (1 ad), в глубине залива Львиная Пасть (1 ad в полёте), на острове 

Камень-Лев (2 ad кружились над островом). На всём побережье остро-

ва Кунашир 4 августа птиц отметили в районе мыса Крупноярова (1 

особь), около устья реки Андреевки (1 ad в полёте), в районе мыса Пу-

занова (2 ad поодиночке), на восточной стороне полуострова Веслов-

ского (1 ad и 2 imm у выброшенной на пляж мёртвой рыбины), на ост-

рове Близком (1 imm), в 3 км южнее мыса Круглого (1 особь), у мыса 

Столбчатого (1 ad в полёте), у мыса Красный Утёс (1 ad в полёте), в  

3 км южнее мыса Белый Утёс (1 ad), в районе мыса Докучаева (3 ad  

поодиночке на расстоянии 1-2 км друг от друга). На островах Хабомаи 

8 августа белохвосты наблюдали на острове Полонского (1 особь), на 

островах Лисьих (1 ad), на островах Шишки (1 ad), на острове Зелёном 

(4 особи, в том числе 1 imm и вместе 2 ad), на островах Демина (l и 2 

ad), на острове Юрий (1 особь), на острове Танфильева (1 imm, 2 ad). 

На всём побережье Шикотана 9 августа птиц видели в бухте западнее 

мыса Непокорного (1 ad в воздухе), на острове Грига (1 imm), в бухте 

Церковной (1 пролетевшая особь и 2 ad, кружившие вместе над остро-
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вами Девятый Вал и Айвазовского), на участке между островом Айва-

зовского и мысом Волошина (2 ad поодиночке), в бухте севернее мыса 

Углового (1 ad в полёте), на западном мысу бухты Крабовой (2 ad). 

Кулик-сорока Haematopus ostralegus. 29 июля 2000 одна птица на 

мысе Антипина, остров Уруп, беспокойно покрикивала на берегу, реа-

гируя на появление нашей лодки. 

Американский пепельный улит Heteroscelus incanus. 13 августа 

2002 на острове Экарма в районе мыса Лютого отмечена взрослая  

особь, которая держалась около уреза воды среди крупных валунов. 

Достоверность определения основана на характерных для этого вида 

криках, издаваемых птицей, и на анализе сделанных фотографий. 

Плосконосый плавунчик Phalaropus fulicarius. В 2000 году 7 ав-

густа в прибрежной зоне Кунашира на участке протяжённостью 11 км 

между мысами Ремонтным и Южно-Курильским насчитали с лодки 32 

плосконосых плавунчика (по 1-12 особей) в учётной полосе шириной 

200 м. На следующий день группу из 20 птиц отметили в проливе у 

южного побережья острова Полонского. В 2001 году во время проведе-

ния морских учётов с борта судна неоднократно отмечали мигрирую-

щих плосконосых плавунчиков: 10 июля в сумме 26 особей (по 1-7) во 

время двух переходов через пролив Екатерины между северо-восточ-

ным побережьем Кунашира и южной оконечностью Итурупа (средняя 

плотность распределения вида составила 0.74 особей на 1 км2), 20 

июля 2 группы из 4 и 10 особей в проливе Лужина между островами 

Парамушир и Анциферова. Во всех этих случаях мы наблюдали пла-

вунчиков с близкого расстояния, поэтому смогли достоверно опреде-

лить вид. Тем более, что среди этих птиц преобладали только начина-

ющие линять особи, с большим количеством характерного рыжего опе-

рения, оставшегося от брачного наряда. Кроме того, правильность опре-

деления подтверждена сделанными фотографиями. Плосконосый пла-

вунчик регулярно мигрирует в дальневосточных водах, но, будучи бо-

лее пелагическим, чем круглоносый плавунчик Phalaropus lobatus 

(Шунтов 1998), этот вид чрезвычайно редко регистрировался на остро-

вах Курильской гряды. Например, его вообще нет в списке птиц Юж-

ных Курильских островов (Нечаев, Фудзимаки 1994). Наши наблюде-

ния показывают, что плосконосые плавунчики мигрируют и в непо-

средственной близости от этих островов. Скорее всего, их просто про-

пускали среди более многочисленных круглоносых плавунчиков. 

Бекас Gallinago gallinago. 29 и 30 июня 2000 на окраине Северо-

Курильска (Парамушир) в заболоченной осоковой низине между пор-

том и жилым районом слышали активно токующего самца, что кос-

венно указывает на гнездование этого вида. 

Дальневосточный кроншнеп Numenius madagascariensis. Отме-

чен 5 июля 2000 на мысе Васильева острова Парамушир. 
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Короткохвостый поморник Stercorarius parasiticus. Как извест-

но (Велижанин 1977), на острове Топорков (близ острова Матуа) нахо-

дится самая южная колония этого вида. Во время её обследования 20 

июля 2000 мы насчитали 15 короткохвостых поморников (все тёмной 

морфы), но только некоторые из них демонстрировали гнездовое пове-

дение. Судя по этому признаку, на тундровых участках в центральной 

части острова размножалось не менее 3 пар поморников. У двух из них 

обнаружено по 1 пуховому птенцу (один – в 7 м от гнездовой лунки). 

Серокрылая чайка Larus glaucescens. В период с 30 июня по 11 

июля 2000 в порту Северо-Курильска и его окрестностях неоднократно 

встречали птиц этого вида (взрослых в брачном наряде, 2- и 3-летних) 

среди многочисленных здесь тихоокеанских чаек Larus schistisagus. 

Кроме того, в этом же году одиночных взрослых серокрылых чаек на-

блюдали 12 июля в Четвёртом Курильском проливе у острова Онеко-

тан и 24 июля дважды в районе бухты Кратерной на острове Янкича. 

Неполовозрелых птиц в возрасте 2 и 3 лет отметили 26 июля 2000 в 

бухте Броутона на острове Симушир (2 особи) и 3 июля 2001 в проливе 

Надежды (1 особь). Во время посещения в 2002 году острова Экарма 

мы наблюдали на северной стороне острова взрослую птицу, которая 

держалась на одном и том же месте вечером 12 и утром 13 августа. 

Она не проявляла видимого беспокойства, подобно гнездящимся ря-

дом тихоокеанским чайкам, но и не покидала этот участок берега, не-

смотря на неоднократные появления на нём людей. 

Сизая чайка Larus canus. В 2000 году 9 июля на мысе Озёрном 

острова Парамушир отмечена группа из 12 особей (в основном в 2- и 3-

летнем возрасте) и 28 июля – 1 взрослая птица у острова Брат Чирпо-

ев, острова Чёрные Братья. 

Крапивник Troglodytes troglodytes. В 2000 году активно поющие 

самцы отмечены 27 июля на острове Атласова, 17-18 июля на острове 

Экарма, 23 июля на острове Янкича. 13 августа 2002 на острове Экар-

ма песен крапивников уже не было слышно; на каменистой лайде пре-

обладали самостоятельные молодые птицы (отмечен только один ещё 

не распавшийся выводок, в котором родители продолжали подкармли-

вать слётков). 

Охотский сверчок Locustella ochotensis. 1 июля 2001 на скале 

Долгой, острова Ловушки, наблюдали охотского сверчка, судя по пове-

дению, не гнездящегося. По заключению М.В.Калякина (ЗМ МГУ) и 

В.А.Нечаева (БПИ ДВО РАН) после просмотра фотоизображений этой 

птицы, данная особь имела некоторые признаки певчего сверчка Lo-

custella certhiola – более яркие пятна на спине и чисто-белые пятна на 

вершинах рулевых. Птицы с подобной окраской гнездятся на Север-

ном Сахалине, в низовьях Амура и на Охотском побережье материка, в 

зоне гибридизации между охотским и певчим сверчками. 
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Обыкновенная чечётка Acanthis flammea. Голоса чечёток слы-

шали в 2000 году 5 июля в бухте Океанской на острове Парамушир в 

приморских кустарниковых зарослях и 23 июля в бухте Кратерной на 

острове Янкича на склоне, заросшем злаками. 
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Три яйца в кладке козодоя  

Caprimulgus europaeus 

М.В.Матанцева, С.А.Симонов  

Второе издание. Первая публикация в 2011* 

Полная кладка обыкновенного козодоя Caprimulgus  europaeus со-

держит, как правило, 2 яйца; кладки с 3 яйцами встречаются исклю-

чительно редко (Ковшарь 2005). Мы наблюдали случай насиживания 

козодоем трёх яиц в июле 2011 года в Олонецком районе Карелии. 

Предполагается, что ещё одно или два яйца подкладываются другой 

самкой (Holyoak 2001). 
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