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Platalea leucorodia в Республику Алтай 
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Иван Александрович Беляев. Барнаул. E-mail: ivan.belyaev@gmail.com 
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Обыкновенная колпица Platalea leucorodia – редкий залётный вид 

на юге Западной Сибири. Для территории Республики Алтай известно 

четыре таких случая: один в XIX веке, два в 1960-х годах (Ирисова 

2007), а также весьма недавний залёт на Телецкое озеро 31 июля 2006 

(Митрофанов 2012). 

Известно, что ближайшие места гнездования вида находятся в Уб-

сунурской котловине (Gombobaatar, Monks 2011), в прилежащих к Ал-

таю территориях Казахстана вид, вероятнее всего, уже не гнездится 

(Белик 2011). 

Нами 3 молодые колпицы наблюдались в Чуйской степи 12 и 17 

августа 2015 (рис. 1 и 2). В обоих случаях эти птицы держались вместе 

с серыми цаплями Ardea cinerea на озёрах, заросших по берегам трост-

ником, при вспугивании следовали за одной из цапель, перелетали 

достаточно далеко. 

 

 

Рис.1. Молодая колпица Platalea leucorodia в полёте. 17 августа 2015. Фото А.Эбеля. 
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Рис. 2. Группа из 3 колпиц Platalea leucorodia на озере в Чуйской степи. 17 августа 2015. Фото А.Эбеля. 

 

Кроме того, о встречах молодой колпицы на окраинах Кош-Агача 

16 и 24 августа нам сообщила специалист Сайлюгемского националь-

ного парка Мая Ерленбаева (был предоставлен подтверждающий фо-

томатериал). Птица также держалась рядом с серыми цаплями. 

Дополнительно хотелось бы сообщить о наблюдении двух взрослых 

колпиц 5 августа у села Яйлю (Телецкое озеро), сделанное Вадимом 

Грановским (предоставлен подтверждающий фотоматериал). Птицы, 

кружа, перемещались в северную часть озера. 

Таким образом, можно говорить об одновременном залёте в Рес-

публику Алтай в августе 2015 года как минимум двух групп колпиц. 

Хотелось бы дополнить эту информацию ранее не публиковавши-

мися сведениями, которые нам сообщил А.В.Грибков: в первых числах 

мая 2004 года на кордоне «Чодро» Алтайского заповедника в долине 

реки Чулышман после сильной непогоды со снегопадом были встрече-

ны 3 колпицы, кормившиеся на суваках (оросительных канальцах) на 

покосных лугах. Птицы были сильно ослаблены, подпускали к себе 

людей и собак на несколько метров. 
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Как и все прочие представители рода настоящих синиц Parus, во-

сточная синица P. minor Temminck et Schlegel 1848 является типич-

ным дуплогнездником. Для размещения гнезда она выбирает естест-

венные ниши, пустующие дупла дятлов и морозобойные трещины в 

стволах деревьев различных пород; в порядке исключения гнездится в 

земляных нишах на склоне; при случае, весьма охотно занимает ис-

кусственные гнездовья, а также различные ниши в постройках и кон-

струкциях, не зависимо от материала, из которого они сделаны: дере-

во, металл, бетон и т.д. (Нечаев 1969, 1991; Литвиненко, Шибаев 1971; 

Панов 1973; Поливанов 1981; Кисленко и др. 1990; Бабенко 2000; Пу-

кинский 2003; Назаров 2004; Глущенко и др. 2006). 

Летом 2015 года мы проводили интенсивные поиски гнёзд разных 

видов птиц в сопковых дубняках крайнего юго-запада Приморского 

края, расположенных в 6-15 км к северу от посёлка Хасан. Древесная 

растительность пологих склонов сопок здесь представлена главным об-

разом двумя видами дубов – монгольским Quercus mongolica и зубча-

тым Q. dentata, с небольшой примесью берёз Betula spp., лип Tilia spp. 

и ряда других исключительно лиственных пород. Подлесок составлен 

преимущественно леспедецей двухцветной Lespedeza bicolor и лещи-

ной разнолистной Corylus heterophylla. При обследовании этой терри-

тории мы нашли два гнезда восточной синицы, устроенные в прошло-

годних гнездовых постройках двух других видов воробьиных птиц. 

Первое из таких гнёзд, найденное 5 июня 2015, располагалось в 

прошлогоднем гнезде сизого дрозда Turdus hortulorum, которое было 

построено в тройном развилке основного ствола монгольского дуба на 

высоте 2.5 м над землёй (рис. 1). При этом гнездо синицы размещалось 

в лотке гнездовой постройки дрозда, полностью заполняя его, но ни-

сколько не возвышаясь над его бортами (рис. 2). 
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Рис. 1. Общий вид прошлогоднего гнезда сизого дрозда Turdus hortulorum, в котором  
загнездились восточные синицы Parus minor. Крайний юго-запад Приморского края,  

окрестности посёлка Хасан. 6 июня 2015. Фото В.Н.Сотникова. 

 

 

Рис. 2. Расположение гнезда сизого дрозда Turdus hortulorum, в котором загнездились восточные  
синицы Parus minor. Окрестности посёлка Хасан. 5 июня 2015. Фото В.Н.Сотникова. 
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Гнездо было типичным для данного вида синиц в случае размеще-

ния его в просторной нише: основание состояло из небольшого количе-

ства зелёного мха, а лоток выстлан достаточно толстым слоем шерсти 

(подпуши) и остевых (трубчатых) волос, предположительно принадле-

жавших сибирской косуле Capreolus pygargus. В стенку лотка был 

также вмонтирован сплетённый фрагмент синтетического волокна  

красного цвета (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Гнездо с кладкой восточной синицы Parus minor, размещённое в прошлогоднем гнезде  
сизого дрозда Turdus hortulorum. Крайний юго-запад Приморского края,  

окрестности посёлка Хасан. 5 июня 2015. Фото В.Н.Сотникова. 

 

Диаметр гнезда составил 85 мм, диаметр лотка – 50 мм, глубина 

лотка – 40 мм. Гнездо содержало неполную кладку, состоящую из 4 

ненасиженных яиц восточной синицы, имевших размеры 17.3×12.3, 

16.9×12.1, 16.0×12.4 и 16.8×12.7 мм. Масса яиц составила, соответст-

венно, 1.4, 1.3, 1.4 и 1.5 г. 

Второе гнездо восточной синицы, которое было обнаружено 6 июня 

2015, располагалось в слабо деформированном прошлогоднем гнезде 

сибирского жулана Lanius cristatus, устроенном в приконцевой мутовке 

боковой ветви зубчатого дуба на высоте около 2 м над землёй (рис. 4). 

В отличие от первого гнезда, оно вовсе не имело моховой основы 

(так поступают синицы, строящие гнездо в сравнительно небольших 
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нишах) и было целиком построено из шерсти и подпуши енотовидной 

собаки Nyctereutes procynoides. Гнездо содержало кладку из 5 ненаси-

женных яиц восточной синицы, имевших размеры 17.1×12.0, 16.5× 

12.7, 16.9×13.0, 16.1×12.8 и 16.4×13.2 мм.  

 

 

Рис. 4. Гнездо с кладкой восточной синицы Parus minor, размещённое в прошлогоднем гнезде  
сибирского жулана Lanius cristatus. Крайний юго-запад Приморского края,  

окрестности посёлка Хасан. 6 июня 2015. Фото А.В.Вялкова. 

 

Судя по срокам находки и содержимому гнёзд, это были повторные 

кладки, поскольку, судя по опыту наших работ в южных районах  

Приморского края, насиживание первых кладок у восточной синицы 

обычно начинается уже во второй декаде мая, а вторых – лишь в по-

следних числах июня или в июле. 

Основной предпосылкой к гнездованию восточной синицы в пусту-

ющих гнёздах других птиц, безусловно, является дефицит подходящих 

для гнездования ниш. Следует отметить, что в данном местообитании 

гнездятся по меньшей мере 4 вида дятлов: седой Picus canus, белоспин-

ный Dendrocopos leucotos, большой пёстрый D. major и малый остро-

крылый D. kizuki, но все они имеют сравнительно невысокую числен-

ность, чтобы обеспечить определённый запас пустующих дупел для  

удовлетворения нужд потенциальных дуплогнёздников. Среди по-

следних в данном месте, помимо восточной синицы, гнездятся также 

болотная гаичка Parus palustris, обыкновенный поползень Sitta euro-

paea и желтоспинная мухоловка Ficedula xanthopygia. Последний из 
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перечисленных видов прилетает довольно поздно, однако несмотря на 

это он тоже конкурирует за дупла с синицами, гнездящимися повторно. 

Численность всех дуплогнездников в указанном районе невысока, 

но это, вероятно, тоже в значительной степени связано с дефицитом 

ниш, подходящих для устройства гнёзд. Следует особо подчеркнуть, 

что на исследуемом участке полностью отсутствовали какие-либо по-

стройки человека, которые могли бы в той или иной степени воспол-

нить этот дефицит. Ещё одной причиной возникновения острой конку-

ренции за пригодные для гнездования ниши могла послужить повы-

шенная численность болотной гаички и восточной синицы в 2015 году. 

Это следует из устного сообщения О.А.Бурковского, который в течение 

ряда последних лет ведёт интенсивные исследования птиц в смежном 

районе (окрестности посёлка Зарубино), расположенном в 35-40 км (по 

прямой) к северо-востоку от района наших наблюдений. Но при этом, 

как упомянул этот исследователь, на участке его наблюдений сравни-

тельно высока плотность гнездования большого пёстрого дятла, чего 

мы не можем сказать об окрестностях посёлка Хасан. 

По нашему мнению, описанные случаи гнездования восточной си-

ницы в нежилых гнёздах других видов воробьиных, следует расцени-

вать как проявление высокой экологической пластичности в выборе 

необходимых для гнездования ниш. Если данное явление со временем 

получит широкое распространение, это откроет хорошие перспективы 

для повышения численности местной гнездовой группировки синиц, 

поскольку плотность гнездования сибирского жулана в данном районе 

очень высока, хотя численность сизого дрозда здесь незначительная. 

При этом, однако, не надо забывать, что процент разоряемых гнёзд си-

бирского жулана здесь также очень высок (это подтверждается как на-

шими наблюдениями, так и устными сообщениями Г.Н.Бачурина и 

Н.Н.Балацкого, изучавшими птиц в данном районе, в том числе и ле-

том 2015 года). По указанной причине переход к массовому гнездова-

нию синиц в старых гнёздах этих птиц может либо не состояться, либо 

оказаться своеобразной «экологической ловушкой». В заключение от-

метим, что проследить судьбу найденных нами гнёзд восточной сини-

цы в гнёздах сибирского жулана и сизого дрозда нам не удалось. 
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В составе кормов синей птицы Myophonus caeruleus в гнездовое 

время преобладают жуки, клопы, саранчовые, веснянки, гусеницы со-

вок, моллюски, слизни. В качестве дополнительной пищи синие птицы 

ловят и поедают мелкую рыбу и алайских гологлазов Asymbblepharus 

alaicus (Иванов 1940, 1969; Попов 1959; Бородихин 1960; Пэк, Федя-

нина 1961; Ковшарь 1966, 1970). Наблюдались также случаи успеш-

ных поимок мышей и полёвки, причём, последнюю птица умертвила 

ударами о камень (Иванов 1940; Ковшарь 1966). Однако случаев по-

едания синими птицами земноводных и, в частности, озёрных лягушек 

Rana ridibunda, не известно. Это обстоятельство объяснялось довольно 

просто – места обитания этих видов почти не перекрывались и были 

значительно разобщены в вертикальном диапазоне. Озёрная лягушка 

до последнего времени была распространена в основном на подгорных 

равнинах Тянь-Шаня на высотах до 1000 м над уровнем моря и лишь 

местами по широким межгорным долинам в сельскохозяйственных 

ландшафтах и степном поясе проникала до 1400 м, в основном благо-

даря строительству каналов, водохранилищ и прудов. Синяя птица 

живёт в лесном поясе по бурным горным речкам и ручьям в интервале 

высот от 1100 до 2700 м, в местах, практически не пригодных для оби-

тания R. ridibunda. 
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Рис. 1. Синяя птица Myophonus caeruleus, отдыхающая после поедания озёрной лягушки Rana ridibunda.  
Река Кашка-Суу, Киргизский хребет. 28 июня 2015. Фото И.Р.Романовской. 

 

Ситуация стала существенно меняться в последние десятилетия, 

когда озёрная лягушка проявила яркую тенденцию к расширению 

своего ареала, а в горных районах от Тянь-Шаня до Тарбагатая стала 

проникать вверх по ущельям хребтов значительно выше известных 

ранее пределов (Березовиков и др. 2001; Дуйсебаева и др. 2005). С та-

ким явлением нам довелось столкнуться и в среднем течении реки  

Кашка-Суу на северном склоне Киргизского хребта, в 6 км южнее села 

Кашка-Суу, расположенного в Байтикской впадине (30 км южнее го-

рода Бишкек). В этих местах на высоте около 2000 метров над уровнем 

моря река течёт по глубокому труднодоступному скальному ущелью в 

поясе арчового леса. В июне 2015 года здесь было выявлено два жилых 

гнезда синей птицы, расположенных в 300 м друг от друга (Романов-

ская 2015). Во время посещения этого места 28 июня в ущелье между 

этими гнёздами удалось наблюдать и сфотографировать факт поимки 
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и поедания синей птицей сеголетка озёрной лягушки. Произошло это у 

места впадения в речку ручья, где на узкой полоске берега у подножия 

скал образовался миниатюрный заболоченный участок, который и за-

няли проникшие сюда лягушки. Взрослая синяя птица, держа схвачен-

ного и убитого ею лягушонка клювом поперёк туловища, перелетела с 

этой осоково-моховой лужайки на соседние камни и с большими уси-

лиями проглотила лягушку, держа головой вперёд (рис. 1-3). 

 

 

Рис. 2. Синяя птица Myophonus caeruleus с пойманной озёрной лягушкой Rana ridibunda.  
Река Кашка-Суу. Киргизский хребет. 28 июня 2015. Фото И.Р.Романовской. 

 

 

Рис. 3. Синяя птица Myophonus caeruleus во время заглатывания озёрной лягушки.  
Река Кашка-Суу. 28 июня 2015. Фото И.Р.Романовской. 

 

Этот случай удивителен не только тем, что ранее подобный вид 

корма не регистрировался в питании синей птицы, но и нахождением 
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озёрной лягушки на высоте выше известных прежде пределов в не-

проходимом ущелье, где река представляет собой бурный поток, про-

ходящий через скальные теснины и каменные завалы. 
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В последние годы продвижение сирийского дятла Dendrocopos sy-

riacus в северном и восточном направлениях от основной области его 

распространения успешно продолжается. В ближайших регионах, рас-

положенных к западу и югу от Пензенской области, сирийский дятел 

был обнаружен в зимнее и гнездовое время в Воронежской (Барышни-

ков 2001; Венгеров, Смирнов 2002) и Саратовской областях (Завьялов 

и др. 2007; Завьялов и др. 2008; Мельников, Беляченко 2015; Беля-

ченко, Мельников 2012). Анализируя динамику его распространения в 
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Нижнем Поволжье, Е.В.Завьялов с соавторами (2008) проводил пред-

полагаемую северо-восточную границу распространения этого вида в 

2007 году на территории Пензенской области по линии: верховья реки 

Хопёр – посёлок Старая Купатка. В Липецкой и Тамбовской областях 

сирийский дятел встречен зимой в 2005 и 2010 годах соответственно 

(Сарычев 2009; Гудина 2015), а в 2011 году обнаружен на гнездовании 

вблизи Мичуринска на западе Тамбовской области (Родимцев, Лоша-

кова 2014). Недавно на значительном удалении от восточных границ 

Пензенской области к северо-востоку, в Винновской роще города Уль-

яновска, самца сирийского дятла 26 октября 2013 наблюдал и сфото-

графировал А.Н.Москвичёв (сайт: volgabirds.ru). 

Таким образом, к 2015 году места встреч сирийского дятла были за-

регистрированы у западных, южных и восточных границ Пензенской 

области, что делало ожидаемым его встречу и на этой территории. Ве-

чером 5 июля 2015 в музее-заповеднике «Тарханы» (Лермонтово, Бе-

линский район) близ храма Архангела Михаила на деревянном столбе 

мною встречен и сфотографирован дятел, видовая принадлежность ко-

торого не была в тот момент однозначно установлена (см. рисунок). 

 

   

Молодой сирийский дятел Dendrocopos syriacus в посёлке Лермонтово.  
Белинский район Пензенской области. 5 июля 2015. Фото автора. 

 

К сожалению, условия освещения и значительное расстояние до 

объекта не позволили получить фотографии хорошего качества, доста-

точные для идентификации вида на месте. Позднее, при компьютер-

ной обработке фотографий удалось установить, что это был сирийский 

дятел. По мнению эксперта, ряд признаков указывает на молодую 

особь этого вида. Встреча молодой птицы в гнездовой период с  

большой вероятностью даёт основание предполагать гнездование си-

рийского дятла в Пензенской области. 
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Находка сирийского дятла была принята Фаунистической комис-

сией Мензбировского орнитологического общества 3 сентября 2015. 

Автор выражает искреннюю благодарность эксперту Фаунистической комиссии 

Мензбировского орнитологического общества Евгению Александровичу Коблику за по-

мощь в определении вида. 
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Прочитав заметку В.М.Храброго (2015) о встрече стаи поползней 

Sitta europaea в сентябре, решил поделиться своими наблюдениями. 

Из литературы известно, что поползни держатся либо парами, либо 

вообще поодиночке и стай не образуют (Бардин 1983, 2006). Выводки, 
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вылетевшие из гнёзд, распадаются через 1-2 недели после вылета, мо-

лодые широко расселяются и уже в июне – начале июля оседают на 

постоянных территориях, образуя пары. Я наблюдал в парке Красного 

Села 5 поползней на одном дереве 1 августа 2015 года. Похоже, что 

это, все-таки, был поздний выводок. Все птицы были мелкими, окра-

шены неброско – никаких рыжих тонов нет. Второй раз я увидел груп-

пу поползней 23 августа 2015 на красносельском кладбище. Не менее 

5 птиц перелетали по деревьям, обследуя стволы. Я обратил внима-

ние, что их окраска довольно тусклая, нет ярких тонов. Возможно, это 

S. e. аsiatica, периодически залетающие в наши края (Храбрый 2015). 

Вместе с поползнями держалось 5-6 больших синиц Parus major. 
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При посещении затопленных торфяных карт у деревни Замошье 

(58°23′24″ с.ш. 29°46′37″ в.д., Запольская волость, Плюсский район, 

Псковская область) в августе 2015 года встречены следующие редкие 

птицы. 

Pandion haliaetus. 12 августа 2015 одиночная скопа охотилась 

над затопленной картой. 

Haliaeetus albicilla. 28 августа 2015 над лесом одиночный орлан-

белохвост был атакован двумя серыми цаплями Ardea cinerea. 

Phalacrocorax carbo. 28 августа 2015 одиночный большой баклан 

плавал по затопленной торфяной карте. 
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Зимнее размножение большого баклана 

Phalacrocorax carbo и серой цапли  

Ardea cinerea в Узбекистане 

Э.Шерназаров 

Второе издание. Первая публикация в 1991* 

В результате образования сбросных водоёмов большой баклан Pha-

lacrocorax carbo и серая цапля Ardea cinerea расширили область гнез-

дования в южном направлении по долинам Амударьи и Сырдарьи. В 

1990 году на озере Айдаркуль (Центральный Узбекистан) впервые за-

регистрировали зимнее размножение большого баклана. 16 марта на 

колонии обнаружили гнёзда с птенцами в возрасте 2 недели. Через 2 

дня на другом участке отмечали нелётных птенцов старше месячного 

возраста. 19-20 марта на двух участках насчитали 466 и 1718 гнёзд с 

птенцами, что составляет соответственно 11.7 и 26.5% общего количе-

ства гнездящихся пар за сезон на каждом участке. Учитывая возраст 

птенцов, можно считать, что бакланы приступили к размножению в 

середине января. 

Серая цапля на озере Айдаркуль обычно к размножению присту-

пает в первой декаде марта, но в разные годы сроки начала откладки 

яиц колеблются в пределах 15-20 и более дней. 23 марта 1982 обнару-

жены гнёзда серой цапли с незаконченными кладками, к концу меся-

ца больше половины гнездящихся птиц насиживали полные кладки. В 

1984 году цапли приступили к размножению на 10-15 дней позже. В 

1986 и 1989 годах в конце мая птенцов зарегистрировали во всех гнёз-

дах. В 1990 году серые цапли приступили к размножению очень рано: 

16 марта в 7 из 26 просмотренных гнёзд зарегистрировали птенцов в 

возрасте 3-4 сут. Откладка первых яиц в 1990 году произошла 14-15 

февраля, т. е. серые цапли к гнездованию приступили в конце января – 

начале февраля. 

Зимнее размножение большого баклана и серой цапли на водоёмах 

Средней Азии отмечено впервые и только на озере Айдаркуль – круп-

ном сбросовом озере, освоенном птицами для гнездования. 

  
                                      

* Шерназаров Э. 1991. Зимнее размножение большого баклана и серой цапли в Узбекистане  

// Материалы 10-й Всесоюз. орнитол. конф. Минск, 2, 2: 295. 
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К фенологии гнездования большого баклана 

Phalacrocorax carbo в Краснодарском крае 

М.А.Динкевич, Р.А.Мнацеканов  

Второе издание. Первая публикация в 2005* 

Большой баклан Phalacrocorax carbo – самый распространённый и 

многочисленный вид среди пяти представителей веслоногих Pelicanii-

formes в Предкавказье. Поэтому с развитием прудового рыбоводства в 

Краснодарском крае изучению биологии, распространения и хозяй-

ственного значения этого вида, являющегося облигатным ихтиофагом, 

уделялось большое внимание (Ломадзе 1967, 1973, 1976; Очаповский 

1967; Емтыль 1986; Хохлов, Емтыль 1990; Емтыль, Улитина 1991; 

Мнацеканов и др. 1994; Емтыль и др. 1996). Но данные по фенологии 

его размножения в региональной литературе немногочисленны (Ло-

мадзе 1976). Обобщённые сведения по биологии и экологии большого 

баклана содержатся в сводке, посвящённой птицам Северного Кавказа 

(Казаков и др. 2004). 

Наблюдения проводились на озере Ханское в Восточном Приазовье 

(Ейский район Краснодарского края) в третьей декаде апреля 2000 го-

да. В ходе обследования островов озера Ханское 24 апреля 2000 нами 

были собраны новые данные по фенологии гнездования большого ба-

клана в Краснодарском крае и в Предкавказье в целом. 

Численность большого баклана на Ханском озере достигает 1000-

1300 пар. Основная же масса птиц гнездится на самом большом острове 

Подкова. Во время обследования небольших колоний в большинстве 

гнёзд находились кладки различной степени насиженности. В двух 

крупных колониях преобладали птенцы, большинство из которых бы-

ли хорошо оперены и достигали размеров взрослых птиц. При нашем 

приближении птенцы покидали свои гнёзда и активно пробирались к 

воде. Примерно половина из них (птенцы более старшего возраста) под-

лётывала, направляясь к воде в противоположную от нас сторону. 

Согласно имеющимся данным (Казаков и др. 2004), большой бак-

лан в Предкавказье (дельты Дона и Кубани) приступает к откладке 

яиц не раньше конца марта – начала апреля. Процесс насиживания 

яиц продолжается 27-30, в среднем 28 сут. Вылупление первых птен-

цов в Приазовье отмечено в третьей декаде апреля – начале мая. В 

возрасте 4 недель птенцы полностью оперены, в 7 недель начинают 

                                      
* Динкевич М.А., Мнацеканов Р.А. 2005. К фенологии гнездования большого баклана  

в Краснодарском крае // Стрепет 3, 1/2: 115-117. 
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перепархивать, а в 8-8.5 недель покидают гнёзда. Первые лётные мо-

лодые в дельтах Дона и Кубани зарегистрированы в первой-второй де-

кадах июня, а массовой вылет – в середине июня – начале августа. 

Таким образом, возраст самых старших птенцов на Ханском озере 

можно оценить в 7-7.5 недель, то есть их вылупление происходило в 

2000 году в последних числах февраля – первых числах марта. А от-

кладка яиц, учитывая продолжительность насиживания, началась в 

самом конце января – начале февраля. Соответственно, гнездовой пе-

риод большого баклана в 2000 году был сдвинут к началу года при-

близительно на 2 месяца. 

Очевидно, столь раннему гнездованию большого баклана способ-

ствовали благоприятные условия зимовки, так как январь и февраль 

2000 года были в Приазовье очень тёплыми. Косвенным подтвержде-

нием служит также зимовка на Ханском озере большого количества 

кудрявых пеликанов Pelecanus crispus (60-70 птиц из 55 пар, отмечен-

ных на гнездовании в 1999 году). 

Подобный случай столь необычного раннего размножения большо-

го баклана был также отмечен в 1990 году на озере Айдаркуль в Узбе-

кистане, где птицы приступили к размножению в середине января  

(Шерназаров 1991). 

Таким образом, в Предкавказье при определённых благоприятных 

погодных условиях большой баклан может приступать к гнездованию 

в значительно более ранние сроки – в конце января – начале февраля. 

Вылупление его птенцов происходит в этих случаях в конце февраля – 

начале марта, а их вылет – в конце апреля – начале мая. Это явление 

необходимо учитывать при подготовке мероприятий, направленных на 

снижение негативного влияния большого баклана на промысловую  

ихтиофауну водоёмов региона. 
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О необычных поселениях деревенской Hirundo 

rustica и городской Delichon urbica ласточек 

И.А.Кривицкий, А.С.Надточий, А.Б.Чаплыгина  

Второе издание. Первая публикация в 1994* 

Современные изменения городской среды формируют новое отно-

шение птиц к окружающей обстановке, вынуждая их утрачивать ха-

рактерные черты биологии, изменять распространение и размещение 

в пределах ареала. Хрестоматийный пример: деревенские ласточки 

Hirundo rustica, селившиеся в крупных городах, таких как Харьков 

конца прошлого столетия, пока в них существовал гужевой транспорт 

и население держало скот, 40-50 лет назад, будучи лишены привыч-

ных помещений и соответствующего материала для постройки гнёзд 

(сена), – покинули город. В условиях современных населённых пунк-

тов касатки нередко демонстрируют поразительную лабильность в 

устройстве гнёзд и их размещении. Сейчас уже не вызывает удивле-

ния сооружение гнезда в кабине работающего трактора, под дном ку-

зова автомобиля и т.п. Однако, случаи гнездования сугубо синантроп-

ной птицы вне поселений человека всегда небезынтересны. Так, ка-

                                      
* Кривицкий И.А., Надточий А.С., Чаплыгина А.Б. 1994. По поводу неспецифичных поселений 

деревенской и городской ласточек // Птицы бассейна Северского Донца 2: 42-43. 
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сатка построила гнездо на толстой свисающей ветви тополя на месте, 

где при подготовке ложа будущего Печенежского водохранилища бы-

ли разрушены строения на берегу Северского Донца, в том числе и те, 

на которых гнездились ласточки. Более 15 лет известно поселение ка-

саток под железобетонным мостом через Северский Донец близ села 

Задонецкое в Змиевском районе на Харьковщине. В 1991 году недале-

ко от этого места птицы загнездились на плавучих понтонах. Одно  

гнездо было построено на понтонном ограждении места купания на 

пляже пионерлагеря «Белое Озеро» и располагалось в 35 см от воды. 

Кладка состояла из 4 яиц; 4 птенца успешно покинули гнездо 29 июля. 

Поселение из 12 гнёзд на понтонном мосту через Северский Донец в 

районе села Коробов Хутор размещалось на соединениях понтонов и 

под настилом моста в 140 см над водой. Птицы успешно гнездились 

здесь, несмотря на сильный шум, тряску, вызванные постоянным дви-

жением автотранспорта и пешеходов. В начале июля в 7 гнёздах были 

кладки (в 2 гнёздах по 2 яйца, в 5 – по 4). Из всех яиц вылупились 

птенцы, покинувшие гнезда в конце июля – начале августа. В 1992 го-

ду в этом поселении было 6 жилых гнёзд с кладками из 5-6 яиц. В этом 

же году рядом с понтонным мостом было начато строительство железо-

бетонного, в 1993 году, с вводом его в эксплуатацию, понтонный был 

снят. Ласточки заселили новый мост (8 пар). Сам факт поселения ка-

саток вне населённого пункта интересен тем, что явление это не при-

обрело массового характера. Число пар, загнездившихся на понтонной 

переправе, а затем на новом мосту, было относительно стабильно, без 

тенденции к увеличению, из чего можно сделать вывод о невысокой 

степени колониальности у этого вида. Массовые поселения в животно-

водческих фермах надо воспринимать как вынужденное явление. 

Второй вид ласточек – воронок Delichon urbica, типичный урбофил, 

в последние десятилетия претерпевает трудности, сопряжённые с вы-

сокой степенью загазованности городской атмосферы, обедняющей воз-

душный планктон, а также с современными приёмами градострои-

тельства, практически неприемлемыми для устройства гнёзд. В ре-

зультате на окраинах городов появились мощные колонии воронков с 

численностью в сотню и более гнёзд, расположенных вплотную друг к 

другу, под навесами магазинных витрин и других подобных сооруже-

ний. Общая тенденция гнездования повторяет здесь приёмы гнездо-

строения воронка в естественных условиях – под уступами скал, в пе-

щерах. Подобные колонии появились и за пределами города, на раз-

личных сооружениях технического назначения. С 1970-х годов коло-

ния из двух десятков слившихся в монолит гнёзд существовала на  

шлюзовых надстройках Вяловского водохранилища (в системе прито-

ков Северского Донца). В эти же годы крупная колония городских ла-

сточек образовалась под полотном большого моста через Северский 
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Донец на автотрассе Харьков–Балаклея. Удалённая от ближайшего 

города на 5 км, колония пребывает в благополучном состоянии уже 

много лет. В 1986 году в ней было 208 гнёзд, а в 1988 – 350. Конструк-

ции бетонных пролётов моста удобны для сооружения гнёзд, а обшир-

ная заливная пойма обладает необходимой кормовой базой. Немало-

важным представляется отсутствие конкуренции со стороны воробьёв, 

недоступность гнёзд хищникам. Несмотря на непрерывный шум и виб-

рацию моста, вызванные интенсивным движением транспорта, птицы 

не проявляют признаков беспокойства и колония успешно существует. 

Появление колоний вдали от населённых пунктов можно расценивать 

как начало этапа «выселения» воронка за пределы города. В эпоху ста-

новления этого вида как урбофила город привлёк горную птицу ка-

менными зданиями – аналогами скального ландшафта, обилием си-

нантропных насекомых (непременная черта старых, малообустроенных 

в санитарном отношении городов). 

Современный город не может служить оптимальной средой для ур-

банизированной орнитофауны, о чём красноречиво свидетельствует  

ощутимая в последние десятилетия иммиграция воронка, домового  

воробья Passer domesticus, грача Corvus frugilegus, а в более ранние 

годы – деревенской ласточки, хохлатого жаворонка Galerida cristata, 

галки Corvus monedula, ворона Corvus corax. 
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Экология гнездования пеночек Phylloscopus 

collybita, Ph. trochilus, Ph. sibilatrix и Ph. 

trochiloides в Березинском заповеднике 

Л.П.Шкляров, К.Д.Ставровский  

Второе издание. Первая публикация в 1991* 

В 1987-1990 годах в Березинском биосферном заповеднике прово-

дили исследования по экологии гнездования малоизученных в Бело-

руссии видов пеночек: теньковки, веснички, трещотки и зелёной. 

Пеночка-теньковка Phylloscopus collybita в заповеднике обычна, но 

немногочисленна. Прилетают теньковки со второй декады апреля. 

Гнездятся в спелых ельниках и смешанных лесах с хорошо развитым 

                                      
* Шкляров Л.П., Ставровский К.Д. 1991. Экология гнездования пеночек в Березинском  

заповеднике // Материалы 10-й Всесоюз. орнитол. конф. Минск, 2, 2: 297-298. 
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подростом и подлеском. Выявлено 18 гнёзд. Гнёзда располагались на 

земле (50%), а также на молодых елях (38.9%) и на кучах хвороста  

(11.1%) на высоте 0.15-0.40 м от земли. Первые кладки появляются в 

третьей декаде мая. Число яиц колеблется от 4 до 7, чаще их 6 (35.3%), 

в среднем 5.3. Отход яиц составляет 15.6%, птенцов – 10.5%. В услови-

ях северной Белоруссии у теньковки обычно 2 цикла размножения. 

Пеночка-весничка Phylloscopus trochilus обычна, прилёт её начи-

нается с третьей декады апреля. Гнездится в различных биотопах, 

предпочитая зарастающие вырубки, гари, опушки леса, поймы рек.  

Яйца откладывает с середины мая. Обследовано 22 гнезда. Величина 

кладки колеблется от 4 до 7 яиц, чаще состоит из 6 (50.0%) и 7 (22.5%) 

яиц, в среднем – 5.8 яйца. Насиживание длится 12-14 дней. Отход яиц 

составляет 14.9%, птенцов – 15.6%. 

Пеночка-трещотка Phylloscopus sibilatrix наиболее многочисленна. 

Первые трещотки появляются в третьей декаде апреля. Несмотря на 

ярко выраженную эвритопность, этот вид отдаёт предпочтение зрелым 

осветлённым соснякам с развитым травяным и кустарничковым по-

кровом. Пик кладки яиц приходится на третью декаду мая – первую 

декаду июня. Осмотрено 37 гнёзд. Количество яиц в гнезде от 3 до 7, в 

среднем 5.7. Обычно кладки состоят из 6 (51.4%) или 5 (27.0% ) яиц и 

редко из 4 (2.7%) или 3 (5.4%) яиц. Насиживание продолжается 11-

13 сут. Отход яиц составляет 28.5%, птенцов – 13.4%. Слётки оставля-

ют гнездо на 12-е сут. В июне выявлены повторные кладки. 

Зелёная пеночка Phylloscopus trochiloides редка. За 4 года исследо-

ваний обнаружены только 2 гнезда с кладками из 5 и 7 яиц (9 июня 

1988 и 2 июня 1989). Гнёзда находились в спелом ельнике-черничнике 

и смешанном лесу с преобладанием осины, берёзы, ольхи. В обоих био-

топах хорошо развит травяной и кустарничковый покров. В первой 

кладке из 5 яиц вылупилось 4 птенца (1 яйцо – «болтун»), во второй 

вылупление было полное. Птенцы находились в гнезде 12 дней. 

  


