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В статье приводится информация о встречах 7 новых для Южных 

Курил и 25 редких и залётных видов птиц, отмечавшихся в 2008-2015 

годах на островах Кунашир и Шикотан. Информация собрана во время 

плановых, а также кратковременных орнитологических учётов, прово-

димых в рамках среднесрочной программы работ в сфере научных ис-

следований и экологического мониторинга заповедника «Курильский». 

Малая поганка Tachybaptus ruficollis poggei Reichenow, 1902. Ред-

кий гнездящийся вид. Две птицы регистрировались на озере Веслов-

ское 24 сентября 2009, на пруду в посёлке Головнино – с 22 апреля 

2011 по 26 октября 2011 (одновременно до 7 птиц: 2 взрослые, 5 моло-

дых), на озере Песчаное 19 ноября 2010 – 1 птица, на мысе Весло 8 мая 

2012 – 2 птицы. Ранее малая поганка отмечалась и на островах Малой 

Курильской гряды: Юрий и Танфильева (Нечаев 1969). 

Черношейная поганка Podiceps nigricollis C.L.Brehm, 1831. Ред-

кий вид, отмечающийся в период сезонных миграций. Впервые досто-

верно отмечен на южных Курильских островах 19 ноября 2011 на озере 

Песчаное (остров Кунашир). В 2009-2010 годах инспекторы по охране 

территории заповедника «Курильский» сообщали о встречах птиц, по 

описанию похожих на черношейную поганку – осенью на озере Горя-

чее. За весь период наблюдений вид регистрировался только осенью 

(рис. 1). Самая ранняя встреча – 21 сентября 2013 в устье реки Серно-

водки. Предположительно, птицы могут держаться на озере Песчаное 

до конца первой декады декабря. Наибольшее число – 220 особей от-

мечено на Песчаном 6 ноября 2012. 

Кваква Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758). Впервые птица этого 

вида встречена на южных Курильских островах 31 июля 2014 (рис. 2). 

Кваква сидела на берегу реки Серебрянки (посёлок Южно-Курильск) 

около автомобильной дороги. 
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Рис. 1. Черношейная поганка Podiceps nigricollis на озере Песчаное (Кунашир).  
18 ноября 2013. Фото М.А.Антипина. 

 

 

Рис.2. Кваква Nycticorax nycticorax над рекой Серебрянкой  
в Южно-Курильске, 31 июля 2014. Фото М.А.Антипина. 

 

Египетская цапля Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758). Редкий залёт-

ный вид. Пара египетских цапель отмечалась 9 июня 2011 в районе 

посёлка Отрадное (рис. 3). Одна ослабленная птица была подобрана 

пограничниками в Южно-Курильском проливе 12 мая 2014, 17 июня 

2015 две особи встречены в устье реки Филатова на Кунашире. До  

1992 года египетская цапля регулярно регистрировалась на Кунашире 

и Шикотане с апреля по октябрь, в августе-сентябре 2002 одна особь 

держалась в районе села Лагунное на Кунашире (Ушакова 2004). 

Восточная белая цапля Casmerodius (albus) modestus (J.E. Gray, 

1831). Залётный, регулярно встречающийся вид. За период наблюде-

ний регистрировалась на Кунашире (рис. 4) и Шикотане (рис. 5) каж-

дый год. Крайние даты встреч: 2 апреля 2013 на реке Серебрянке в 

Южно-Курильске, 23 ноября 2012 – там же. Больше всего встреч заре-
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гистрировано в 2012 (всего 17 встреч: в июне, июле, сентябре, ноябре), 

а также в 2013 году (всего 16 встреч: в апреле, мае, июне, августе). 

Чаще всего восточных белых цапель отмечали на Кунашире в районе 

среднего течения русла реки Серебрянки, на Шикотане – в бухтах 

Анама и Отрадная. Самое больше число одновременно встреченных 

птиц – пять – зарегистрировано 18 апреля 2013 в районе реки Сереб-

рянки (Кунашир). Значительная часть информации о встречах вида, 

собираемых инспекторами на Шикотане и островах Малой Курильской 

гряды, не поступает в базы данных. 

 

 

Рис. 3. Египетские цапли Bubulcus ibis в районе посёлка Отрадное на Кунашире.  
9 июня 2011. Фото М.А.Антипина. 

 

 

Рис. 4. Восточные белые цапли Casmerodius modestus в среднем течении реки Серебрянка  
на окраине Южно-Курильска. 13 ноября 2012. Фото М.А.Антипина. 
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Рис. 5. Восточная белая цапля Casmerodius modestus в селе Крабозаводское  
(остров Шикотан). 31 мая 2013. Фото А.А.Яковлева 

 

Чёрная казарка Branta (bernicla) nigricans (Lawrence, 1846). 

Встречается на Кунашире регулярно в период сезонных миграций. 

Отмечены первые случаи пребывания чёрных казарок зимой в заливе 

Измены и на озере Весловское: 25 января 2014 (Антипин 2014), 7 фев-

раля 2015. В летний период одна птица отмечалась единственный раз – 

18 июня 2015 на озере Весловское. Крайние даты наблюдений на Ку-

нашире, Шикотане и островах Малой Курильской гряды с 1987 по 2015 

год: с 25 марта – 12 мая, с 7 сентября – 24 декабря. Наибольшая чис-

ленность в акватории полуострова Весловский (594 особи) отмечены 11 

апреля 2015, 522 особи зарегистрированы там же 3 мая 2014. 

Касатка Anas falcata Georgi, 1775. Редкий вид, встречающийся в 

период сезонных миграций. Впервые на территории России отмечена в 

зимний период 7 февраля 2015 в районе озера Весловское – всего 5 

особей (рис. 6). Одиночные птицы ранее отмечались на этом озере 6 

мая 2012, в районе устья реки Ночки – 9 мая 2013. Группа из 3 самцов 

и 4 самок кормилась в бухте Отрадная на острове Шикотан 5 июня 

2013. Ранее касатка отмечалась: на озере Горячее – 20 июня 1988, 

вблизи устья реки Саратовской – 16 июля 1988 (Годовой отчёт 2002). 

Луток Mergellus albellus Linnaeus, 1758. Редкий вид, встречающий-

ся в период сезонных миграций. Регистрировался только на Кунаши-

ре. Крайние даты встреч лутка за весь период исследований: 7 апреля 

2012, 22 апреля 2011, 2 октября 2011, 1 декабря 2010. Основные места 

встреч: озёра Глухое и Песчаное, река Серноводка, озеро Весловское 

(Кунашир). Наибольшее число одновременно встреченных птиц (до 8 
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особей) отмечено 18 ноября 2011 и 18 ноября 2013 на озере Песчаное. 

До этого последняя встреча лутка на Кунашире описывается только 

Нечаевым (1969). 
 

 

Рис. 6. Касатки Anas falcata над озером Весловское (остров Кунашир).  
7 февраля 2015. Фото М.А.Антипина. 

 

Малый перепелятник Accipiter gularis (Temminck et Schlegel, 

1844). Редкий гнездящийся вид. 17 июня 2013 беспокоящаяся пара  

встречена в ельнике в окрестностях села Крабозаводское на Шикотане 

(рис. 7). Ранее этот вид на этом острове не регистрировался (Нечаев 

1969). Одиночные птицы наблюдались на Кунашире 26 сентября 1984 

в устье реки Лесной, 30 сентября 1984 в долине реки Илюшина (Годо-

вой отчёт 2002). 
 

 

Рис. 7. Беспокоящийся малый перепелятник Accipiter gularis 17 июня 2013. Фото А.А.Яковлева. 
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Немой перепел Coturnix japonica Temminck et Schlegel, 1849. 

Редкий залётный вид. 1 июня 2013 одна птица отмечена на полуостро-

ве Димитрова (остров Шикотан), 4 мая 2015 встречены 2 особи (рис. 8) 

в основании полуострова Весловский на Кунашире. 

 

 

Рис.8. Немой перепел Coturnix japonica, встреченный на полуострове  
Весловский (Кунашир) 4 мая 2015. Фото И.Г.Бобыря. 

 

Водяной пастушок Rallus aquaticus Linnaeus, 1758. Впервые от-

мечен на острове Полонский (Малая Курильская гряда) 10 мая 2002 

(Ушакова 2003). На Шикотане 3 июня 2013 одиночная особь вспугнута 

с заболоченного луга на окраине села Крабозаводское, токующий ночью 

самец встречен на окраине посёлка  Малокурильское 16 июня 2013. 

Лысуха Fulica atra Linnaeus, 1758. Редкий гнездящийся вид. Край-

ние даты встреч на Кунашире за период исследований: 12 апреля 2010, 

29 ноября 2014. Молодых нелетающих птиц встречали на пруду в по-

сёлке Головнино, а также на пресных озёрах в районе мыса Весло. По 

сообщению охотников, лысухи периодически отмечались и на Шико-

тане около села Крабозаводское. Скопления лысух (до 50 особей) еже-

годно отмечается на озере Песчаное (Кунашир) в первой и второй де-

кадах ноября (рис. 9). Первый факт встречи и гнездования лысухи на 

южных Курильских островах зарегистрирован в августе 1997 года в 

посёлке Головнино (Годовой отчёт 2002). Позже, 5 октября 2000, одну 

птицу отмечали в устье реки Серноводки (Годовой отчёт 2002). 

Малый зуёк Charadrius dubius Scopoli, 1786. Редкий пролётный 

вид (Нечаев, Фудзимаки 1994). 3 и 4 июля 2013 пара зуйков (рис. 10) 

встречена в кальдере Головнина на берегу озера Кипящее (Кунашир). 

При приближении птицы беспокоились, наблюдалось отвлекающее 

поведение, что свидетельствует о возможном гнездовании. 5 июня 2014 

одна птица отмечалась на морском побережье в районе дачного посёлка 
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Третьяково (Кунашир). Ранее одна птица регистрировалась 25 апреля 

2002 в нижней части посёлка Южно-Курильск, 25 мая 2002 у устья ре-

ки Песчанки кормились 4 птицы (Ушакова 2004). 
 

 

Рис. 9. Лысухи Fulica atra 18 ноября 2013 на озере Песчаное (Кунашир). Фото М.А.Антипина. 

 

 

Рис. 10. Малый зуёк Charadrius dubius на берегу озера Кипящее (Кунашир).  
4 июля 2013. Фото А.А. Яковлева. 

 

Ходулочник Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758). Редкий про-

лётный вид, отмечающийся в весенний и летний периоды. Самая ран-

няя весенняя дата встречи за время исследований – 26 апреля 2014 в 

среднем течении реки Серебрянки, самая поздняя летняя – 21 августа 

2011 в устье этой реки. Ходулочник отмечался на Кунашире в 2010-



2808 Рус. орнитол. журн. 2015. Том 24. Экспресс-выпуск № 1175 
 

2012 и 2014 годах. В указанный период регистрировались только оди-

ночные особи. Места встреч на острове Кунашир – как правило, при-

устьевые участки рек: Серебрянка (рис. 11), Серноводка, Саратовская, 

Белкина. Ранее на Кунашире ходулочника отмечали: 26 апреля 2002 в 

районе мыса Алехинский (Ушакова 2004), 4 мая 2005 на полуострове 

Весловский (2 особи), 20 мая 2006 в устье Серноводки (Летопись 2005, 

2006). 

 

 

Рис. 11. Ходулочник Himantopus himantopus в устье реки Серебрянки. 10 мая 2014. Фото М.А.Антипина 

 

Кулик-сорока Haematopus ostralegus osculans Swinhoe, 1871. Пред-

положительно, кулик-сорока (2 особи) встречен 5 мая 2012 в устье реки 

Саратовской (по сообщению инспектора В.Е.Карпова). 18 июня 2015 на 

полуострове Весловский  встречена 1 особь. Ранее вид регистрировался 

на Кунашире 8-24 июня 1982 (Нечаев, Фудзимаки 1994). 

Турухтан Philomachus pugnax (Linnaeus, 1758). Редкий вид, встре-

чающийся в период сезонных миграций. За период наших исследова-

ний наблюдался дважды: 8 сентября 2011 одна птица отмечена на  

озере Весловское, 21 августа 2012 группа из 6 птиц кормилась на мысе 

Весло на Кунашире. Ранее (17 сентября 1986) один турухтан был до-

быт на острове Шикотан (Дыхан 1990). 

Дальневосточный кроншнеп Numenius madagascariensis (Lin-

naeus, 1758). Редкий вид, встречающийся в период сезонных мигра-

ций. Отмечен за период исследований один раз – 20 сентября 2013 в 

районе мыса Весло наблюдались 2 особи. 
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Восточная тиркушка Glareola maldivarum J.R. Forster, 1795. Вид, 

ранее не отмечавшийся на Кунашире и Шикотане, но периодически 

встречающийся на северном Хоккайдо (Brazil 1991). 26 мая 1934 отме-

чался на Итурупе (Yamashina 1941). Одна молодая птица регистриро-

валась с 16 по 19 августа 2009 на песчаном пляже в районе устья реки 

Тятина. Взрослая птица встречена 7 июля 2010 (Летопись 2010) неда-

леко от устья реки Филатова. Птица определена по фотографии (фото-

архив В.Д.Медыниной). 

Серокрылая чайка Larus glaucescens J.F. Naumann, 1840. Редкий 

вид, встречающийся в период сезонных миграций. Зимует в акватории 

Южных Курил. За время наблюдений одиночные чайки регистриро-

вались нами 14 февраля 2013 в порту Южно-Курильска, 26 мая 2013 

(рис. 12) на побережье в окрестностях Южно-Курильска, 5 октября 2013 

на мысе Четверикова (Кунашир), 6 декабря 2014 на береговой полосе 

Тофицкого рейда (Кунашир). 8 января 2014 в проливе между острова-

ми Зелёный и Полонского отмечено 4 птицы. Ранее серокрылая чайка 

регистрировалась 14 апреля 1991 на полуострове Весловский, 12 мая 

1991 в устье реки Головнина на острове Кунашир. 10 птиц отмечено в 

бухте Головнина 25 марта 1992 (Годовой отчёт 2002), там же одна пти-

ца отмечена 11 марта 2002. 

 

 

Рис. 12. Серокрылая чайка Larus glaucescens отдыхает на морском побережье  

в окрестности Южно-Курильска (Кунашир) среди тихоокеанских чаек  
L. schistisagus и молодых бургомистров L. hyperboreus. 26 мая 2013. Фото А.А.Яковлева. 
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Белощёкая крачка Chlidonias hybridus javanicus (Horsfield, 1822). 

На южных Курильских островах отмечена впервые 23 июня 2014 

(рис. 13). Птица вылавливала водных беспозвоночных в луже около 

посёлка Отрадное на Кунашире. Одна птица встречена 26 августа 

2014 (рис. 14) на пресных озёрах в районе мыса Весло на Кунашире. 
 

 
Рис. 13. Белощёкая крачка Chlidonias hybridus javanicus вылавливает беспозвоночных  

в луже около посёлка Отрадное на Кунашире. 23 июня 2014. Фото М.А.Антипина. 

 

 
Рис.14. Белощёкая крачка Chlidonias hybridus javanicus на мысе Весло.  

26 августа 2014. Фото М.А.Антипина. 

 

Ошейниковая совка Otus bakkamoena semitorques Temminck et 

Schlegel, 1844. Редкий гнездящийся, частично оседлый вид. Подтвер-
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ждено гнездование вида на острове Шикотан 23 апреля 2013 (Антипин 

2014а). Токующую совку отмечали в районе мыса Алехина 23 апреля 

2010. В осенне-зимний период одиночные птицы отмечались в Южно-

Курильске: 3 февраля 2012, 28 ноября 2014. Ранее на Кунашире ошей-

никовая совка отмечалась в районе мыса Четверикова (май-июнь 1986), 

около мыса Алехина (в первой декада июля 1986, в июне 1991 года), в 

кальдере вулкана Головнина (30 мая 1991, в августе 1992, 27 сентября 

2000) (Годовой отчёт 2002). 

Удод Upupa epops Linnaeus, 1758. Редкий залётный вид. Одна 

особь регистрировалась 12 апреля 2010 на полуострове Весловский, 22 

ноября 2011 и 12 апреля 2012 в районе Южно-Курильска. Ранее удод 

отмечался единожды на острове Шикотан 4 апреля 1987 (Дыхан 1990). 

 

 

Рис.15. Вертишейка Jynx torquilla в селе Крабозаводское.  
1 июня 2013. Фото А.А.Яковлева. 

 

Вертишейка Jynx torquilla japonica (Bonaparte, 1850). Редкий 

гнездящийся вид, встречающийся на островах Кунашир и Шикотан 

(Нечаев, Фудзимаки 1994). За период наших исследований вертишей-

ка встречена на Кунашире только в 2013 и 2014 годах. С 28 мая по 6 

июня 2013 токующего самца наблюдали в нижней части Южно-Ку-

рильска. 5 июня 2013 токующего самца видели в районе кордона «Тя-

тинский» недалеко от устья реки Тятина. 13 сентября 2013 одна вер-

тишейка отмечена в районе кордона «Ивановский» (43°50'23.36" с.ш., 

145°24'40.81" в.д.), 14 июля 2014 одна птица держалась в районе кор-

дона «Саратовский», недалеко от устья Саратовской, 17 августа 2014 

одна птица отмечена в районе озера Глухое. На Шикотане в июне 2013 

года вертишейка была относительно обычна (рис. 15), кочующие птицы 

встречались в различных частях острова. Первая встреча 29 мая 2013 

в долине реки Горобец, 1 июня 2013 токующие 2 самца встречены в 

Крабозаводском на опушках ольховников. Большинство встреченных 
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вертишеек держались среди ольховника в долинах речек и в одиноч-

ных елях в горной части. 21 июня 2013 птица токовала на мысе Анама 

среди скал и зарослей можжевельника Саржента. В более ранних ор-

нитологических отчётах заповедника «Курильский» есть информация 

о встрече нескольких токующих самцов в районе Южно-Курильска в 

июне-июле 1983 года (Годовой отчёт 2002). 

Рыжепоясничная ласточка Cecropis daurica (Laxmann, 1769). На 

южных Курильских островах отмечена впервые. Всего зарегистриро-

вано три встречи, вероятно, одной и той же птицы: 5, 25 и 27 июня  

2013 (рис. 16) в селе Кравозаводское на Шикотане. Птица кормилась в 

стае с деревенскими ласточками Hirundo rustica. 

 

 

Рис.16. Рыжепоясничная ласточка Cecropis daurica в селе Крабозаводское.  
27 июня 2013. Фото А.А.Яковлева. 

 

Серый сорокопут Lanius excubitor Linnaeus, 1758. Редкий вид, 

встречающийся в период сезонных миграций. Одна особь отмечена 1 

декабря 2010 недалеко от посёлка Третьяково на Кунашире. Ранеe, 

зимой 1990/91 года, указывается встреча серого сорокопута в районе 

кордона «Тятинский», недалеко от устья Тятины (Годовой отчёт 2002). 

Краснощёкий скворец Sturnia philippensis (J.R.Forster, 1781). 

Малочисленный гнездящийся вид (Нечаев, Фудзимаки 1994). 26 мая 

2014 одна птица наблюдалась  на окраине Южно-Курильска. 5 июня 

2013 (рис. 17) в Крабозаводском (Шикотан) 4 краснощёких скворца об-

следовали деревянные строения и столбы. Ранее, в 1991, эти скворцы 
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регистрировались в посёлке Головнино: 17 мая – 2 птицы, 20 мая – 3 

птицы, 21 мая – 1 птица. 4 июня 1991 отмечено гнездование пары 

краснощёких скворцов в Головнино, где 4 июля отмечены птенцы (Го-

довой отчёт 2002). 

 

 

Рис.17. Краснощёкие скворцы Sturnia philippensis в поисках мест гнездования  
в селе Крабозаводское (Шикотан). 5 июня 2013. Фото А.А.Яковлева. 

 

 

Рис. 18. Обыкновенный скворец Sturnus vulgaris в группе серых скворцов Sturnus cineraceus  
на окраине посёлка Отрадное. 24 апреля 2014. Фото М.А.Антипина. 

 

Обыкновенный скворец Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758. Впер-

вые отмечен на южных Курильских островах 24 апреля 2014 (рис. 18) 

недалеко от посёлка Отрадное на Кунашире. Птица держалась в стае 

серых скворцов Sturnus cineraceus. 

Грач Corvus frugilegus Linnaeus, 1758. Редкий случайно залётный 

вид. Три кормящиеся птицы были встречены на проталинах в центре 
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Южно-Курильска 13 марта 2014 (рис. 19). Впервые грачи (всего 150 

особей) на Кунашире были отмечены 26 марта 2002 (Ушакова 2004). 

Короткопалый бюльбюль Microscelis amaurotis (Temminck, 1830). 

Редкий залётный вид. Одиночная птица встречена инспектором запо-

ведника В.М.Ольшевским 28 января 2008 в районе рыборазводного 

ручья (южный берег озера Песчаное). Птица определена по фотогра-

фии. Ранее, 8 июля 1991, две птицы регистрировались в том же районе 

(Годовой отчёт 2002). С января по апрель 2003 года короткопалые бюль-

бюли регулярно регистрировались в окрестностях рек Саратовская и 

Андреевка, а также на мысе Ивановский (Ушакова 2004). 

 

 

Рис.19. Грач Corvus frugilegus кормится на первых проталинах 13 марта 2014  
в центре Южно-Курильска. Фото М.А.Антипина. 

 

Сибирская горихвостка Phoenicurus auroreus (Pallas, 1776). Ред-

кий залётный вид. Один токующий самец отмечен 2 июля 2014 на 

прибрежном участке экологической тропы «Столбовской» (44°00'45" с.ш., 

145°40'42" в.д.). Ранее горихвостка регистрировалась 7 августа 2002 в 

окрестностях фумарольного поля вулкана Менделеева и 9 октября 2002 

в окрестностях 13-го км автомобильной дороги «Южно-Курильск – Го-

ловнино» (Ушакова 2004). 

Дубонос Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758). Малочис-

ленный гнездящийся вид (Нечаев, Фудзимаки 1994). За период иссле-

дований одна птица отмечалась в районе посёлка Головнино (Куна-

шир)12 мая 2010. Высокая численность дубоносов (до 50 особей в груп-

пе) наблюдалась в Южно-Курильске весной 2013 года с 26 марта по 28 
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мая (рис. 20). На Шикотане одиночная птица кормилась в Крабозавод-

ском 29 мая 2013. До этого на Кунашире два дубоноса наблюдались 4 

июля 1983 на сопке Вишневой, 9 октября 1984 отмечена группа из 4 

особей у озера Серебряное (Годовой отчёт 2002). 

 

 

Рис. 20. Группа дубоносов Coccothraustes coccothraustes кормится около  
жилых домов в Южно-Курильске. 29 марта 2013. Фото А.Гриценко. 

 

 

Рис. 21. Лапландский подорожник Calcarius lapponicus на мысе Весло (Кунашир).  
6 ноября 2013. Фото М.А.Антипина. 

 

Лапландский подорожник Calcarius lapponicus (Linnaeus, 1758). 

На Кунашире зарегистрирован впервые. Две особи встречены на мысе 

Весло 6 ноября 2013 (рис. 21). Ранее лапландский подорожник отме-
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чался только на Итурупе (Yamashina 1939). На северном Хоккайдо по-

дорожник регистрируется регулярно, преимущественно осенью (Brazil 

1991). 

Авторы выражают благодарность сотрудникам заповедника «Курильский», помо-

гавшим в сборе материала: В.М.Ольшевскому, В.Е.Карпову., С.Е.Карпенко, а также 

В.Д.Медыниной, А.И.Лунеговой, В.А.Тихоновой и Е.А.Лаврушко за помощь в обработке 
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В июле-сентябре 1979 и 1982 годов на водоёме-накопителе Сорбу-

лак (Алматинская область) мной был собран небольшой материал по 

кормодобывательному поведению белохвостого песочника Calidris tem-

minckii. Cуммарное время проведённых наблюдений составило около 

180 мин, в течение 37 мин прослежена интенсивность кормодобыва-

ния куликов. Наблюдения проводились с расстояния в 10-15 м от кор-

мящихся птиц с использованием 8-кратного бинокля и секундомера. 

Кормовыми биотопами белохвостым песочникам служат травяни-

стые и грязевые мелководья, где они бродят на глубинах до середины 

цевки – середины голени, урез воды, толстый слой плавающих водо-

рослей, реже – сухой берег среди невысокой травы в 1-2 м от воды. 

Сходные места кормёжки белохвостых песочников отмечены мной 

и на Кургальджинских озёрах в 1969-1972 годах. По литературным 

данным, эти песочники предпочитают солончаковые и илистые, реже 

песчаные берега озёр и рек, сырые луговины (Шнитников 1949; Дол-

гушин 1962; Козлова 1962). 

Пищу добывают зондированием грязи или слоя водорослей, с по-

верхности водорослей и склёвывая с растений, а также с поверхности и 

из толщи воды, погружая клюв на треть, наполовину и даже полно-

стью (табл. 1). Наблюдались песочники, собирающие корм в ямках от 

копыт коров и на луже у дороги. Зондирование осуществляется как ра-

зовое, так и многократное, путём погружения клюва по 2-4 раза в одно 

место, вибрируя им как отбойным молотком. При этом клюв втыкается 

в субстрат наполовину, целиком и до уровня глаз, как прямо перед со-

бой, так и под разными углами – вперёд, вбок, под себя. По Е.В.Коз-

ловой (1962), белохвостые песочники часто схватывают открыто дер-

жащуюся добычу, реже извлекают её из грунта, а также ловят её в по-

верхностных слоях воды, нередко погружаясь по брюшко. Ф.Ф.Карпов 

(1995) однажды наблюдал кормовой приём «кошение воды», характер-

ный для шилоклювок Recurvirostra avosetta. 

Интенсивность кормодобывания в среднем составляет 71.4 (от 21 до 

130) клевков в минуту. В июле и августе она составляла 69.3, в сентяб-

ре – 79.1 кл./мин. Наибольшую активность кулики проявляют в вечер-
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ние и утренние часы (86.3 и 77.4 кл./мин, соответственно). Днём ин-

тенсивность кормодобывания не превышала 60.6 кл./мин. В штиль и 

сильный ветер кормовая активность мало различалась (табл. 2), хотя 

при ветре кулики более суетливы и пробегают иногда от 3 до 10 м без 

остановки. Обычно между клевками птицы делают от 1 до 3-4 шагов, 

проходя в минуту 0.5-1 м. Одна особь кормилась в течение 2 мин на 

участке в 1 м2. По Ф.Ф.Карпову (1995), интенсивность кормодобывания 

в среднем составляет 64.3 кл./мин. 

Таблица 1. Места добывания корма  
белохвостыми песочниками Calidris temminckii 

Место кормёжки Число клевков % 

С поверхности грязи и водорослей 1372 51.9 

Зондирование грязи и водорослей 620 23.5 

С поверхности воды 514 19.4 

Из толщи воды 137 5.2 

Итого: 2643 100 

Таблица 2. Интенсивность кормодобывания  
 у белохвостых песочников Calidris temminckii 

Параметры 
Количество Клевков/мин 

Минут Клевков min-max Среднее 

1. Июль 11 762 47-93 69.3 

    Август 18 1248  21-130 69.3 

    Сентябрь 8 633 38-109 79.1 

2. Утро (7-10 ч) 7 542 57-93 77.4 

    День (12-16 ч) 19 1152 21-93 60.6 

    Вечер (17-20 ч) 11 949 40-130 86.3 

3. Штиль, слабый ветер 25 1754 21-130 70.2 

    Сильный ветер 12 889 38-93 74.1 

Итого: 37 2643 21-130 71.4 

 

Эффективность кормодобывания белохвостых песочников не про-

слежена из-за мелких размеров кормовых объектов. Наблюдался один 

песочник, который вытянул из грязи червя длиной 1 см и сразу же 

проглотил его, не ополаскивая в воде. 

На Кургальджине мною исследовано содержимое 8 желудков бело-

хвостых песочников, в которых найдены остатки насекомых, в основ-

ном жесткокрылых Coleoptera. В одном желудке присутствовали жуки-

водолюбы Hydrous sp., в другом – 29 личинок водолюбов Hydrophilidae, 

в третьем – остатки моллюска-катушки Planorbidae. В двух желудках 

обнаружены семена околоводных растений: осоки Carex sp. и рдеста 

Potamogeton sp. Во всех пробах были гастролиты – от 6 до 50 шт. 

По литературным данным (Долгушин 1962; Козлова 1962; Cramp, 

Simmons 1983), белохвостые песочники едят насекомых и их личинок, 
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мелких моллюсков, червей и ракообразных. На озере Эльтон основу их 

рациона составляют личинки и куколки комаров-звонцов (Околелов и 

др. 2008). На юго-востоке Казахстана песочники кормились личинка-

ми и имаго солоноводных мух, хирономидами и клопами-гребляками, 

а также семенами горца и мари (Карпов 1995). 

Кормятся белохвостые песочники поодиночке или разрозненными 

группами по 2-5 особей, часто в смешанных стайках с краснозобиками 

Calidris ferruginea, куликами-воробьями Calidris minuta, песчанками 

Calidris alba, грязовиками Limicola falcinellus, малыми Charadrius du-

bius и морскими Ch. alexandrinus зуйками, фифи Tringa glareola, круг-

лоносыми плавунчиками Phalaropus lobatus. 
 

 

Белохвостый песочник Calidris temminckii.  
Озеро Сорбулак. Фото В.Федоренко. 

 

Иногда наблюдались конфликты между конспецифичными особя-

ми при приближении их на 1-3 м друг к другу. Так, один песочник 

прогнал другого, кормившегося от него в 3 м, пробежав в его направ-

лении около 2 м, после чего преследуемый перелетел через «хозяина 

участка» и сел на его место. В нескольких случаях только что подле-

тевшие кулики сразу прогоняли уже кормившуюся там особь. В начале 

августа наблюдалась драка двух взрослых птиц: стоя друг против дру-

га, они с писком делали наскоки, раскрыв поднятые вверх крылья.  

Агрессивное поведение белохвостых песочников друг к другу неодно-

кратно наблюдал Ф.Ф.Карпов (1995). В то же время С.Н.Ерохов (устн. 

сообщ.) однажды в августе видел, как один белохвостый песочник вы-

прашивал корм у другого, как птенец у родителя. 

Межвидовые конфликты с участием белохвостых песочников на-

блюдались редко. Однажды кулик-воробей отогнал белохвостого пе-

сочника, приблизившегося к нему на 1 м. В середине сентября двух 

песочников поочерёдно изгонял со своего кормового участка агрессив-

ный красношейка Calidris ruficollis, не давая одному приблизиться на 

0.5-7 м, а другому даже приземлиться (Хроков и др. 1980). Подчинённое 
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положение белохвостых песочников во время межвидовых конфликтов 

отмечает и Ф.Ф.Карпов (1995). С другими видами куликов конфликт-

ных ситуаций не возникало, птицы кормились порой бок о бок, в 5-

10 см друг от друга. Отмечена реакция белохвостого песочника на вне-

запное появление пролетающего болотного луня Circus aeruginosus: 

кулик втянул голову, переднюю часть тела прижал к земле, а заднюю 

поднял вверх. Эта особь кормилась в течение 20 мин, затем 3 мин у 

неё ушло на отдых и чистку оперения. 
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Встреча гаршнепа Lymnocryptes  

minimus в Мордовии 

О.В.Ерёмин, С.Н.Спиридонов  

Второе издание. Первая публикация в 2011* 

В Мордовии гаршнеп Lymnocryptes minimus – редкий пролётный, 

занесённый в Красную книгу вид. В конце XIX – начале XX веков у се-

верных границ Мордовии гнездился и был обычен на пролёте (Жит-

ков, Бутурлин 1906). В середине ХХ века южная граница ареала, ве-

роятно, сместилась к северу (Морозов 2003). За последние 100 лет в 

Мордовии достоверно отмечался дважды на осеннем пролёте. В 1968 

году одна птица разбилась о провода ЛЭП около Мордовского запо-

                                      
* Ерёмин О.В., Спиридонов С.Н. 2011. Встреча гаршнепа (Lymnocryptes minimus) в Мордовии  

// Тр. Мордовского заповедника им. П.Г.Смидовича 9: 282-283. 
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ведника (Гришуткин 2001) и в 1990-х годах гаршнеп добывался в Ду-

бенском районе (Лысенков и др. 2005). 

21 апреля 2010 гаршнеп впервые в Мордовии достоверно отмечен 

на весеннем пролёте. Во время охоты на бекасов Gallinago gallinago 

подняли на крыло пару гаршнепов, сидевших в 10-15 м друг от друга. 

Один из них случайно застрелен. Птица резко отличалась от бекасов 

своим прямолинейным полётом и размерами, человека подпустила на 

2-3 м. В тот же день на этом лугу поднимали ещё двух гаршнепов. 

Гаршнепы придерживалась заболоченного луга (около 3 га) с мно-

жеством осоковых кочек в 0.5 км к западу от села Нагорное Шенино 

Краснослободского района (54°19' с.ш., 43°51' в.д.). Луг расположен в 

пойме реки Мокши в 6 км от русла реки. С северной, западной и юж-

ной сторон он ограничен мелиоративными каналами с системой шлю-

зов, с восточной стороны примыкает к возвышенности. В марте-апреле 

луговина частично заливается талыми водами, но к маю уже полно-

стью высыхает. На момент добычи гаршнепа луг был на 1/3 залит во-

дой. Из воды торчали кочки с болотной и луговой растительностью. 22 

апреля 2010 там же держалось ещё три гаршнепа. 

Видовой состав птиц на лугу, где отмечены гаршнепы, был весьма 

разнообразен. Из утиных отмечены крупные скопления крякв Anas 

platyrhynchos и чирков-трескунков Anas querquedula. Из куликов до-

минировали бекасы Gallinago gallinago, которые отмечались постоян-

но в разных частях луговины, а также большой улит Tringa nebularia, 

черныш Tringa ochropus, чибис Vanellus vanellus. Регулярно отмеча-

лась озёрная чайка Larus ridibundus. Из хищных птиц отмечены кор-

шун Milvus migrans, перепелятник Accipiter nisus, канюк Buteo buteo. 

Из воробьиных встречены полевой жаворонок Alauda arvensis, желто-

головая трясогузка Motacilla citreola, сорока Pica pica, серая ворона 

Corvus cornix, чёрный дрозд Turdus merula, деряба Turdus viscivorus, 

варакушка Luscinia svecica, ремез Remiz pendulinus, щегол Carduelis 

carduelis, камышовая овсянка Schoeniclus schoeniclus. 
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Материалы по новым и малоизученным  

видам птиц Ханкайского заповедника 

Е.А.Волковская-Курдюкова 

Второе издание. Первая публикация в 2004* 

Материал собран в 2002-2003 годах на многочисленных учётных 

маршрутах на территории и в буферной зоне государственного заповед-

ника «Ханкайский», в восточной, южной и северно-восточной частях 

Приханкайской низменности (Спасский, Хорольский, Ханкайский 

и Кировский районы края). В результате этой работы нами были обна-

ружены два новых вида птиц для Ханкайского заповедника (Глущенко 

1997): красноногий погоныш и японская зарянка; изменён статус ещё 

трёх: пятнистого сверчка, толстоклювой пеночки и индийской кукуш-

ки; расширены границы гнездового ареала в пределах Приханкайской 

низменности и, в частности, заповедника у сибирского конька и индий-

ской камышевки; получены новые данные о пролёте чёрного журавля. 

Красноногий погоныш Porzana fusca. Ранее достоверно на тер-

ритории заповедника не отмечался (Глущенко 1997). Одна птица от-

мечена нами 18 сентября 2002 поздним вечером (в сумерках, около  

19 ч) по характерному крику в окрестностях озера Корейское (Киров-

ский район). Вид внесён в Красную книгу России. 

Японская зарянка Luscinia akahige. В Приморском крае единст-

венная встреча с этим видом известна для Сихотэ-Алинского заповед-

ника (Волошина и др. 1999). Самец в необношенном оперении с остат-

ками чешуйчатого рисунка на груди и боках тела встречен нами 10 

мая 2003 в зарослях ивы на ирригационном канале (недалеко от воен-

ного авиационного полигона) между сёлами Сосновка и Лебединое  

(Спасский район). 

Сибирский конёк Anthus gustavi menzbieri Shulpin, 1928. Грани-

цу гнездового ареала вида проводят вдоль восточного побережья озера 

Ханка до устья реки Сунгача (Глущенко 1981; Назаров 1981). По-

видимому, этот же подвид (конёк Мензбира) обитает в Среднем При-

амурье (Смиренский 1979 – цит. по: Назаров 1989). В Китае известно 

гнездование A. g. menzbieri на северном побережье озера Ханка (Cheng 

1976). Сибирский конёк отмечен нами 10 июня 2003 по плавневым бо-

лотам вдоль русла реки Белой, притока Сунгачи (Кировский район). 

                                      
* Волковская-Курдюкова Е.А. 2004. Материалы по новым и малоизученным видам птиц  

государствен-ного Ханкайского заповедника // Научные исследования в заповедниках Дальнего Во-

стока: Материалы 6-й Дальневост. конф. по заповедному делу. Хабаровск: 67-70. 
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На маршруте по краю плавневых болот здесь было учтено 3 поющих 

самца на 2.84 км. 

В восточной части Приханкайской низменности в настоящее время 

отмечена тенденция расселения сибирского конька на соседствующие с 

болотами многолетние залежи (брошенные уже около 12 лет), распо-

ложенные на рисовых системах, заросших преимущественно вейника-

ми и напоминающие сырые вейниково-разнотравные луга. Найденное 

здесь 4 июня 2003 гнездо с 5 голыми птенцами располагалось под на-

весом полёгшего прошлогоднего вейника на участке выгоревшего пят-

нами травостоя. Численность A. g. menzbieri здесь в мае 2003 года со-

ставила 13 поющих самцов на 4 км маршрута. В северо-восточной ча-

сти низменности в таких же по структуре и положению биотопах этот 

конёк не наблюдался, вероятно, в виду того, что здесь сплошные мас-

сивы полёгшего вейника не были затронуты пожарами. 

Индийская камышевка Acrocephalus agricola tangorum La Touche, 

1912. Известный район обитания этого вида: восточное и южное побе-

режье озера Ханка (Глущенко 1981). В последние годы отмечается тен-

денция экспансии в северном направлении у трёх разных подвидов 

индийской камышевки от Северо-Запада России до Дальнего Востока 

(Антонов и др. 2003; Фефелов 2003). В северо-восточной части озера 

Ханка, в охранной зоне заповедника, поющий самец отмечен нами 11 

июня 2003 в небольшом участке тростника на затянутых преимуще-

ственно дальневосточным вейником чеках давно недействующей рисо-

вой системы, под плавневыми болотам вдоль русла реки Белой, прито-

ка Сунгачи (Кировский район). 

В восточной части Приханкайской низменности также заметна тен-

денция заселения индийской камышевкой не только густых массивов 

тростника, но и относительно разреженных заболоченных вейниково-

тростниковых зарослей. Так, 2 июня 2003 в подобной обстановке под 

селом Лебединное (охранная зона заповедника, Спасский район), при-

мерно на 1 км маршрута было встречено 4 поющих самца. 

Индийская кукушка Cuculus micropterus. Редкий пролётный и 

летующий вид Ханкайского заповедника (Глущенко 1997), возможно, 

размножается здесь. Поющий самец отмечался нами 10-11 июня 2003 

в окрестностях села Павло-Федоровка (Кировский район) в подходя-

щих для гнездования стациях, где отмечена высокая численность си-

бирского жулана Lanius cristatus – вида-воспитателя индийской ку-

кушки (Нейфельдт 1959, 1963; Neufeldt 1966). Численность жулана 

здесь составляла 27/2-61/8 пар/км2, или 4-9/1 пар/1 км маршрута. 

Пятнистый сверчок Locustella lanceolata. В Южном Приморье 

распространён крайне неравномерно – в виде изолированных популя-

ций и мелких поселений в горных заболоченных лиственничных лесах 

и прилежащих к ним заболоченных вейниковых редколесьях (Наза-
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ренко 1971). В заповеднике рассматривается как летующий вид (Глу-

щенко 1997). Нами получены серьёзные основания предполагать воз-

можность гнездования пятнистого сверчка на некоторых, локальных 

участках Приханкайской низменности. Так, 18 июня 2003 при обсле-

довании пойменных осоково-вейниковых и вейниково-разнотравных 

лугов среднего течения реки Мельгуновки (Ханкайский район) обна-

ружено довольно многочисленное поселение этого вида, где в подхо-

дящих местообитаниях в среднем учтено 2.6 поющих самца на 1 км 

маршрута (в общей сложности, найдено 18 разных самцов). В пользу 

возможного гнездования говорит встреча беспокоившейся на ограни-

ченном участке пары сверчков. Кроме того, при повторном посещении 

этого района 6-8 июля 2003 мы нашли сверчков на тех же самых инди-

видуальных участках. Все три дня наших работ поющие самцы отме-

чались на одних и тех же территориях и у них была хорошо выражена 

суточная ритмика пения. Пятнистые сверчки в этом районе населяли 

довольно своеобразные биотопы – участки сырого вейниково-разнотрав-

ного с осокой луга, где вейник узколистный формировал не сплошные 

травостои, а был представлен в виде отдельных куртин, чередующихся 

с такими же по площади участками разнотравья, в отличие от певчего 

сверчка Locustella certhiola, который более тяготел к сплошным вейни-

ковым зарослям у реки. Наличие разреженной древесно-кустарнико-

вой растительности на участках пятнистых сверчков не играло опре-

деляющей роли, местами она была представлена лишь отдельными 

низкорослыми кустиками спиреи. 

Толстоклювая пеночка Phylloscopus schwarzi. В бассейне озера 

Ханка известна как немногочисленный гнездящийся вид лишь для до-

лины верхнего течения реки Комиссаровки (Глущенко и др. 1995).  

Толстоклювая пеночка найдена нами довольно обычной летом в сред-

нем течении реки Мельгуновки (Ханкайский район) (1.5 поющих сам-

ца на 1 км маршрута), где населяет опушки ивовых и прочих древесно-

кустарниковых зарослей вдоль водотоков в типичном агроландшафте. 

Эти местообитания более характерны для бурой пеночки Ph. fuscatus, 

которая в действительности здесь и преобладает (5.4 поющих самца на 

1 км маршрута). 

Чёрный журавль Grus monacha. Для территории Ханкайского 

заповедника рассматривается как случайных пролётный вид (Глущен-

ко 1997), известны единичные встречи. 20 мая 2002 один чёрный жу-

равль в стае из 32 даурских Grus vipio и стая из 7 чёрных журавлей 

наблюдались нами (совместно с Ю.Н.Глущенко) кормящимися на ри-

совых чеках под селом Лебединое (буферная зона заповедника, Спас-

ский район). 23 мая 2002 летящая стая из 4 чёрных журавлей отмече-

на под селом Новосельское (Спасский район). 2 и 3 июня 2003 один 

чёрный журавль в стае из 34 даурских наблюдались на кормёжке на 



Рус. орнитол. журн. 2015. Том 24. Экспресс-выпуск № 1175 2825 
 

брошенных рисовых полях под селом Сосновка (Спасский район). Ещё 

три чёрных журавля встречены 2 июня 2003 кормящимися на залитых 

рисовых чеках под селом Лебединое. 
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Первая регистрация сирийского дятла 

Dendrocopos syriacus на востоке  

Тамбовской области 

А.Н.Гудина 

Второе издание. Первая публикация в 2010* 

В Центральном Черноземье расселяющийся на восток сирийский 

дятел стал более или менее обычным, в том числе на гнездовании,  

только в Воронежской области (Белик 1999; Барышников 2001; Венге-

ров, Смирнов 2002; и др.). Вместе с тем, в Воронежском заповеднике 

этот вид зарегистрирован только 15 июня 2005 (Венгеров, Лихацкий 

2008). В Курской области сирийский дятел впервые отмечен 23 августа 

2005 в Обоянском районе (Власов 2005), в Центрально-Чернозёмном 

заповеднике – 14 апреля 2007 (Власов, Миронов 2008). В Липецкой 

области эта птица впервые обнаружена 5 февраля 2005 в городе Грязи 

(Сарычев 2009). Этот город находится всего в 10 км от границы с Там-

бовской областью. Однако на территории Тамбовщины сирийский дя-

тел пока ни разу встречен не был (Лада, Соколов 2007). 

30 января 2010 пара сирийских дятлов встречена нами в районном 

посёлке Инжавино. В первый после сильных крещенских морозов тёп-

лый день птицы в течение нескольких часов (примерно с 13 до 16 ч) 

держались в одном из приусадебных садов на Ленинградской улице. 

Самец периодически вылетал из сада с сохранившимися плодами  

фруктовых деревьев (яблоки или сливы) и долбил их, усаживаясь на 

уличном столбе. До 8 февраля 2010 (включительно) эти дятлы почти 

ежедневно наблюдались в радиусе 150 м от места первой встречи. 
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Фауна куликов окрестностей Анадыря  

в период весенних миграций 

Д.В.Наумкин, Е.В.Голубь 

Второе издание. Первая публикация в 2012* 

Окрестности Анадыря в настоящее время остаются недостаточно  

изученными в орнитологическом отношении, особенно по сравнению с 

другими регионами крайнего Северо-Востока России: Чукотским полу-

островом и северным побережьем Чукотки в районе Колючинской гу-

бы. Наиболее детальные и продолжительные орнитологические иссле-

дования этой территории связаны с именем Л.А.Портенко (1939), они 

относятся к 1930-м годам. В дальнейшем окрестности Анадыря посе-

щались орнитологами в основном эпизодически, информация о кули-

ках, встреченных здесь, представлена в ряде работ (Кирющенко 1973; 

Колонин 1980; Кищинский, Томкович, Флинт 1983; Кречмар, Андреев, 

Кондратьев 1991; Дорогой 1993, 1994, 1997; Сыроечковский-мл. и др. 

2004). Наши наблюдения в какой-то степени дополняют имеющуюся 

информацию и характеризуют фауну куликов в миграционный период 

на рубеже веков – они проводились в мае-июне 1996-2001 годов. 

                                      
* Наумкин Д.В., Голубь Е.В. 2012. Фауна куликов окрестностей г. Анадыря в период весенних  

миграций // Вестн. Перм. ун-та. Биол. 1: 13-17. 
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Материал  и методы исследований  

Район наблюдений – ближайшие окрестности города Анадыря, администра-

тивного центра Чукотки. Он включает нижнее течение реки Казачки от устья до 

водохранилища, побережье Анадырского лимана, близлежащие сопки Михаила и 

Дионисия. Основной тип растительности здесь – заболоченные кочкарные осоково-

пушицевые тундры с фрагментами сухих мохово-лишайниковых и щебнистых 

тундр по возвышенным местам и зарослями ольхи и ив на склонах сопок и на по-

бережье лимана. Широко распространены ягодные кустарнички (голубика, мо-

рошка, шикша, арктоус). В пойме Казачки многочисленны термокарстовые озёра с 

арктофилой и водяной сосенкой. В целом пригородные тундры подвержены за-

метной антропогенной трансформации (Наумкин, Голубь 2009). 

Кулики составляют значительную часть местного населения птиц как в ми-

грационные, так и в репродуктивный периоды. В весеннее время некоторые мно-

гочисленные стайные виды – камнешарка, турухтан, чернозобик – становятся осо-

бенно заметным элементом природной среды пригородных ландшафтов. За время 

наблюдений нами были отмечены встречи 20 видов. Для 11 из них в районе ис-

следований установлено или предполагается гнездование. 

Птиц учитывали визуально, с помощью 7-10-кратных биноклей, в оптималь-

ных для этого погодных условиях. Некоторые виды отмечены по голосам. Оценки 

численности в большинстве случаев абсолютные – приводится количество одно-

временно наблюдаемых особей. Пересчёт численности на единицу площади мы не 

производили. Наблюдения вели с первой декады мая до конца июня. Наиболее 

ранние учёты выполнены 9 мая 1997, наиболее поздние – 30 июня 1996. Большин-

ство учётов проведены в последние числа мая и в самом начале июня. Гнездова-

ние в большинстве случаев лишь предполагается по косвенным признакам, либо 

подтверждено литературными данными; гнездовой сезон наблюдениями почти не 

охвачен по независящим от нас причинам (поэтому данная работа отнюдь не пре-

тендует на исчерпывающую полноту информации). Общее время наблюдений со-

ставило около 100 ч. Русские и латинские названия, порядок перечисления видов 

даны по: Коблик, Редькин, Архипов 2006. 

Результаты исследований  

Тулес Pluvialis squatarola. По наблюдениям Л.А.Портенко (1939), 

тулес в окрестностях Анадыря был редок, единично встречался в при-

брежных тундрах. То же значительно позднее отмечал С.П.Кирющенко 

(1973). Мы видели тулеса лишь однажды – 1 июня 2000 одиночная 

птица пролетела над окружной дорогой на окраине города (совмест-

ные наблюдения с П.С.Томковичем). 

Бурокрылая ржанка Pluvialis fulva. Обычный на пролёте, немно-

гочисленный гнездящийся вид. Статус пребывания на описываемой 

территории не изменился с 1930-х годов (Портенко 1939). Гнездится в 

окрестностях посёлка Шахтёрский (Кирющенко 1973), у сопки Диони-

сия, ежегодно встречается на окраинах Анадыря. Наиболее ранняя 

встреча – токующая птица отмечена 18 мая 1997, а уже 25 мая 1997 на 

правобережье реки Казачки (между рекой и морским берегом) наблю-

дали стайки до 10 птиц. В 1998 году ржанки впервые отмечены лишь 

31 мая в количестве 4-5 пар, в 2000 – только 1 пара 1 июня. 
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Галстучник Charadrius hiaticula. Немногочисленный гнездящий-

ся вид (Кречмар, Андреев, Кондратьев 1991). Обычно наблюдали па-

ры. Как правило, они появляются в последних числах мая: в 1998 го-

ду – 27 мая, в 1999 – 23 мая, в 2000 – 23-24 мая. Гнездится у подножия 

сопки Дионисия – 28 июня 1997 встретили активно отводящую птицу. 

Монгольский зуёк Charadrius mongolus. Малочисленный, веро-

ятно, гнездящийся вид. Встречается не ежегодно. 30 июня 1996 пара 

зуйков активно отводила от гнезда, расположенного где-то на склоне 

насыпи окружной дороги на окраине города. Здесь же в последующие 

годы держались отдельные птицы и пары (наблюдения 23 мая 1998, 

24 мая 2000 и 1 июня 2000). 

Камнешарка Arenaria interpres. Обычный гнездящийся, в отдель-

ные годы многочисленный вид. Первое появление камнешарок у Ана-

дыря отмечено 28 мая 1997, 26 мая 1998, 27 мая 1999, 1 июня 2000. В 

1997 году мы наблюдали лишь единичных птиц, держащихся в стай-

ках турухтанов. В 1998-1999 годах камнешарки были самыми много-

численными из пролётных куликов. Кормящихся птиц ежедневно  

можно было видеть возле бывших ферм, в пойме реки Казачки, в селе 

Тавайваам по замусоренным местам. Способность этого вида кормить-

ся на свалках отмечена в литературе (Рябицев 2001). Они держались 

стайками до 30-40 особей, общее число встреченных за часовую экскур-

сию достигало 150. Как и турухтаны, камнешарки использовали в ка-

честве укрытий от непогоды территории складов металлолома и ГСМ. 

Фифи Tringa glareola. Немногочисленный гнездящийся вид. Л.А. 

Портенко (1939) не встречал его у Анадыря, С.П.Кирющенко (1973)  

изредка отмечал единичных птиц в окрестностях посёлка Шахтёрский. 

Мы наблюдали токующих самцов в 1999-2000 годах непосредственно в 

городе. 8 июня 2000 в пойме реки Казачки отмечено токование сразу 

12 птиц. Выводок с пуховыми птенцами встречен на берегу водохра-

нилища 5 июля 2001. 

Сибирский пепельный улит Heteroscelus brevipes. Редок на ве-

сеннем пролёте. Единичные особи встречены у посёлка Шахтёрский 

(Кирющенко 1973). Мы видели одну птицу на реке Казачке в черте го-

рода (в районе сброса сточных вод) 7 июня 1997, ещё пару птиц – там 

же 31 мая 1998. 

Перевозчик Actitis hypoleucos. Литературных данных об этом виде 

нет. Единственная встреча – 1 июня 2000 на окраине города, на мел-

ких озерках у Анадырской ТЭЦ (совместные наблюдения с П.С.Том-

ковичем). В 2000 году отмечен в Беринговском районе Чукотки в 

окрестностях посёлка Мейныпильгыно (Голубь, Голубь 2001). 

Мородунка Xenus cinereus. Редкий пролётный вид. Пару мороду-

нок наблюдали только один раз – 6 июня 1998. Мородунки кормились 

возле заброшенных ферм на окраине города. 
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Плосконосый плавунчик Phalaropus fulicarius. Л.А.Портенко 

(1939) отмечал, что у Анадыря этот вид значительно превосходит по 

численности круглоносого плавунчика (!). В 1970-х годах С.П.Кирю-

щенко (1973) счёл его обычным на гнездовании у посёлка Шахтёрский. 

Гнездовой статус для этого кулика в районе наших наблюдений пред-

полагали А.В.Кречмар, А.В.Андреев и А.Я.Кондратьев (1991), они под-

чёркивали, что его численность намного ниже, чем у круглоносого  

плавунчика. Мы видели плосконосого плавунчика вообще лишь одна-

жды – 6 июня 1998. Одиночная самка держалась в стае круглоносых 

плавунчиков. Гнездование не отмечено. 

Круглоносый плавунчик Phalaropus lobatus. Обычный много-

численный гнездящийся вид. Прилёт отмечен 1 июня 1997, 22 мая 

1998, 27 мая 1999, 1 июня 2000. Первыми появляются самки, они дер-

жатся небольшими стайками, токуют, дерутся между собой. Спарива-

ние наблюдали 8 июня 1997, две самки старались отогнать друг друга 

от выбранного ими самца. К 20-м числам июня самки объединяются в 

стайки (до 20-25 особей) и кочуют по пригородным озёрам. Встречен-

ные в это время самцы проявляли беспокойство и активно отводили. 

Турухтан Philomachus pugnax. По данным Л.А.Портенко (1939), 

под Анадырем турухтан не гнездится. Позднее С.П.Кирющенко (1973) 

нашёл его вполне обычным на гнездовании на северном берегу Ана-

дырского лимана (окрестности посёлка Шахтёрский). Мы наблюдали, 

главным образом, пролётных птиц, но во второй декаде и в конце  

июня встречались, очевидно, местные, загнездившиеся особи. В целом 

на весеннем пролёте у Анадыря турухтан – один из самых обычных, 

многочисленных и заметных куликов. 

Первые птицы появляются в окрестностях города в последней де-

каде мая (28 мая 1997, 23 мая 1998, 25 мая 1999, 23 мая 2000). Как 

правило, в смешанных стайках резко преобладают самки; самцы обыч-

но держатся отдельными группами или одиночно. Активный ток начи-

нается, по наблюдениям 1997-1998 годов, в конце первой декады июня, 

в это время на сухих возвышенных участках тундры можно видеть до 

10-15 токующих самцов. 

Турухтаны хорошо адаптировались к антропогенным изменениям 

пригородных ландшафтов. Сразу после прилёта они держатся на окра-

инах и в черте города, используя в качестве кормовых угодий забро-

шенные фермы, развалины бараков, свалки, район сброса в реку Ка-

зачку городских стоков. Во время непогоды птицы прячутся в разва-

линах, гаражах, на территории складов металлолома и ГСМ. Как 

следствие этого, изменилось и отношение куликов к людям и собакам – 

по сравнению с другими видами, турухтаны значительно менее осто-

рожны и пугливы. 

Песочник-красношейка Calidris ruficollis. Л.А.Портенко (1939) 
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отмечал гнездование этого вида у Анадыря и считал его, наряду с чер-

нозобиком, самым многочисленным из куликов. В настоящее время 

красношейка в районе исследований встречается редко. Мы видели  

единичных особей только 9 мая 1997, 29 мая 1997 и 31 мая 1998. (24 

мая 2000 встречались стайки по 8-10 особей, предположительно этого 

вида). Обычно кулички держались в стаях чернозобиков. Гнездование 

не установлено. 

Длиннопалый песочник Calidris subminuta. В окрестностях Ана-

дыря один экземпляр был добыт в 1930 году (Белопольский 1934). По 

данным И.В.Дорогого (1993, 1994), этот вид гнездился в 1991-1993 го-

дах в окрестностях анадырского аэропорта, что является наиболее се-

верной точкой современного репродуктивного ареала. Одну птицу мы 

видели на окраине Анадыря 1 июня 2000 (совместные наблюдения с 

П.С.Томковичем). 

Белохвостый песочник Calidris temminckii. Обычный многочис-

ленный гнездящийся вид, предпочитающий урбанизированные терри-

тории природным биотопам. Гнездование белохвостых песочников в 

черте Анадыря отмечал ещё Л.А.Портенко (1939), с тех пор этот вид 

занял прочные позиции в составе городской орнитофауны. По нашим 

наблюдениям, в гАнадыре белохвостые песочники появляются в конце 

мая (29 мая 1997, 27 мая 1998, 25 мая 1999, 23 мая 2000). Практически 

сразу по прилёту начитается ток, разгар которого приходится на пер-

вую декаду июня. Во время тока кулики очень активны, поющих сам-

цов можно видеть в любое время суток в воздухе, на столбах или на 

крышах зданий. К 22-25 июня ток затухает. Гнездование белохвостых 

песочников в городе локально, приурочено к пустырям на месте сне-

сённых старых домов, среди завалов строительного мусора и постоян-

ных или временных луж и водотоков. В таких местах образуются по-

вышенные концентрации птиц – до 10-15 пар. 

Чернозобик Calidris alpina. Обычный гнездящийся вид (Портен-

ко 1939; Кирющенко 1973; Дорогой 1997). Ежегодно встречается в 

ближайших окрестностях города. Птицы держатся стайками до 30-40 

особей. Первые встречи – 7 июня 1997, 26 мая 1998, 27 мая 1999, 1 

июня 2000. В июне наблюдали уже активно токующих птиц, после 10 

июня стайки распадаются на отдельные пары. 

Дутыш Calidris melanotos. Л.А.Портенко (1939) не отмечал этот 

вид, С.П.Кирющенко (1973) нашёл его многочисленным на гнездова-

нии в окрестностях посёлка Шахтёрский, а Г.В.Колонин (1980) – в 

окрестностях Анадыря. 1 июня 2000 на окраине города мы слышали 

голоса этих куликов и видели одну пару. 

Бекас Gallinago gallinago. Немногочисленный гнездящийся вид. 

Л.А.Портенко (1939) обращал внимание на его отсутствие в примор-

ских тундрах низовий реки Анадырь, однако уже с 1970-х годов бекас 
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был здесь обычен на гнездовании (Кирющенко 1973; Колонин 1980; 

Дорогой 1997). В окрестностях города мы отмечали токующих самцов 

ежегодно, но всегда в очень небольшом количестве. Так, в 1997 году 

были отмечены только две особи – 29 мая и 1 июня, в 1998 – первая 

встреча 23 мая, затем 31 мая, в 2000 – также 23 мая, 1 и 8 июня. По-

добно белохвостым песочникам, бекасы могут токовать прямо в городе, 

среди многоэтажной застройки, рядом с дорогами, но, по сравнению с 

песочниками, они очень малочисленны. 

Средний кроншнеп Numenius phaeopus. Немногочисленный 

гнездящийся вид. Гнездовая колония существует в районе сопки Дио-

нисия (данные Е.В.Голубь, 1996 год). На окраинах и в черте города 

этих куликов мы не видели. 

Американский бекасовидный веретенник Limnodromus scolo-

paceus. Л.А.Портенко (1939) отмечал гнездование этого вида у Анады-

ря. С.П.Кирющенко (1973) нашёл его обычным в окрестностях посёлка 

Шахтёрский. По нашим наблюдениям, американский бекасовидный 

веретенник встречается на окраинах Анадыря нерегулярно, а числен-

ность птиц значительно колеблется. В 1997 году были отмечены всего 

три особи, а в 1998 году веретенники встречались стайками по 10-15 

птиц в период с 27 мая по 10 июня. В 1999-2000 годах отмечены лишь 

единичные кулики. Гнездования мы не наблюдали. 

В литературе содержатся сведения ещё о некоторых видах куликов, 

встреченных в окрестностях Анадыря в разные годы (см. таблицу). 

Видовой состав куликов, отмеченных в окрестностях Анадыря  
(по литературным данным) 

Вид Статус пребывания Источник информации 

Pluvialis dominica Гнездящийся Сыроечковский-мл. и др., 2004 

Eudromias morinellus Гнездящийся Портенко, 1939; Кирющенко, 1973 

Tringa erythropus Не определён Портенко, 1939; Кирющенко, 1973 

Heteroscelus incanus Не определён Белопольский, 1934 

Eurynorhynchus pygmeus Гнездящийся Портенко, 1939; Дорогой, 1993;  
Андреев, 2008 

Calidris minuta Не определён Дорогой, 1993 

Calidris bairdii Пролётный Кирющенко, 1973 

Calidris acuminata Пролётный Портенко, 1939 

Calidris tenuirostris Гнездящийся (косвенные данные) Портенко, 1939; Тархова, Тархов, 1962 

Calidris canutus Гнездящийся Портенко, 1939; Дорогой, 1993 

Calidris mauri Пролётный, гнездящийся (!) Дорогой, 1993; Лаппо и др., 2003 

Gallinago stenura Не определён Кирющенко, 1973 

Limosa lapponica Гнездящийся Портенко, 1972; Тархова, Тархов, 1962 

 

Таким образом, общий список куликов, встречающихся под Анады-

рем, с учётом литературных данных, включает 33 вида. Среди них пре-

обладают пролётные виды и те, статус пребывания которых в районе 
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исследований пока не определён. Некоторые: хрустан Eudromias mori-

nellus, американский пепельный улит Heteroscelus incanus, лопатень 

Eurynorhynchus pygmeus, бэрдов песочник Calidris bairdii, острохво-

стый песочник C. acuminata, перепончатопалый песочник C. mauri, – 

внесены в Красную книгу Чукотского автономного округа (2009). Из 

них в окрестностях города гнездятся лишь хрустан (Портенко 1939; 

Кирющенко 1973) и лопатень. Последний, возможно, исчез, поскольку 

сейчас наблюдается резкое сокращение численности и области гнездо-

вания этого уникального вида (Сыроечковский-мл., Лаппо 2010). 

Мы благодарны сотрудникам Чукотского филиала ФГУП «ТИНРО-центр» Г.П. 
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смотр рукописи и критические замечания. Особая благодарность П.С.Томковичу (Зо-
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Первая находка длиннохвостой неясыти  

Strix uralensis на гнездовании  

в ленточных борах Казахстана 

Ф.Ф.Карпов, A.C.Левин  

Второе издангие. Первая публикация в 2006* 

В Казахстане гнездование длиннохвостой неясыти Strix uralensis 

было известно только для Юго-Западного Алтая (Хроков, Березовиков 

1990; Березовиков и др. 1992) и в Калбе (Егоров, Борисов 1979). В Во-

сточно-Казахстанской области (50°45.39' с.ш., 80° 50.73' в.д.) 24 мая 

2005 в старом сосновом бору недалеко от опушки мы нашли гнездо S. 

uralensis. Оно располагалось в сосновой «метле» на высоте 6-7 м. Из 

гнезда выпал (и разбился) 2-нед. совёнок. Взрослая сова пыталась его 

кормить, рядом с птенцом лежала мёртвая полёвка. При первой по-

пытке поднять совёнка незамеченная до этого взрослая птица внезап-

но атаковала, нанеся весьма ощутимый удар по голове. Длиннохво-

стая неясыть считается одной из самых агрессивных птиц, поэтому при 

работе у гнезда этой совы следует принимать меры предосторожности. 
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