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До 1990-х годов белощёкая казарка Branta leucopsis крайне редко 

появлялась на территории Ленинградской области во время сезонных 

миграций (Мальчевский, Пукинский 1983, 2007). Основное русло её 

пролёта проходило несколько севернее, через Финляндию, у южного 

берега Финского залива стаи белощёких казарок появлялись гораздо 

западнее Ленинградской области в центральной и западной части эс-

тонского побережья (Лейто 1983). Основным местом длительных стоя-

нок этих птиц в восточном секторе Балтики до последнего времени 

были острова и побережья западной Эстонии (Leito 1996). 

Заметное увеличение численности белощёких казарок на весеннем 

и осеннем пролёте стало отмечаться с начала 1990-х годов (Vassiljeva 

2001; Коузов 1995). К середине этого десятилетия она стала одним из 

многочисленных мигрантов (Коузов 1995) и отмечены первые случаи 

гнездования вида на островах у северного побережья Финского залива 

(Гагинская и др. 1997). В первом десятилетии XXI века белощёкая ка-

зарка стала одним из самых массовых мигрантов региона, по числен-

ности она в несколько раз стала преобладать над чёрной казаркой 

Branta bernicla (Bojarinova, Bublichenko 2001; Антипин, Носков 2006, 

Гагинская и др. 2006; Рымкевич и др. 2006; Коузов 2009, 2010, 2011). 

Кургальский полуостров является одним из мест массового пролёта 

белощёкой казарки (Коузов 1995, 2008, 2009, 2010, 2011), известен 

один случай её гнездования здесь в 2006 году (Коузов, Кравчук 2008). 

Через Кургальский полуостров основная масса стай белощёкой ка-

зарки весной следует из Эстонии вдоль его западного берега и далее 

отлетает в сторону островов Мощный, Малый и Сескар (Коузов 2009, 

2010, 2011), откуда, вероятно, следует к архипелагу Берёзовые острова 

и к Выборгскому заливу, где этот вид также является одним из самых 

массовых мигрантов (Бузун 2001; Коузов, Кравчук 2010). 

Кратковременные остановки небольших групп казарок в прибреж-

ной зоне Кургальского полуострова во время миграций регулярно от-

мечались с начала 1990-х годов (Коузов 1995). В 2008 году наблюда-
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лось крупное скопление белощёких казарок в урочище Кирьямо, где 

стаи казарок, численностью от 10 до 50 птиц начали скапливаться на-

чиная с третьей декады апреля. 29 апреля здесь держалось 520 птиц, а 

18 мая, в период самого массового пролёта – 1250 птиц (Коузов 2010). 

 

 

Рис. 1. Фрагмент стаи белощёких казарок Branta leucopsis, ночующей на песчаной косе  
у острова Кехвитлуда на Кургальском рифе. 19 мая 2015. Фото автора. 

 

В 2015 году отдельные группы отдыхающих белощёких казарок 

общей численностью до 35 птиц были отмечены 29 апреля в урочище 

Кирьямо и на Кургальском рифе. При обследовании островов этого 

рифа 19 мая 2015 на песчаной косе, образовавшейся с 2009 года в 100 м 

к востоку от каменистого островка Кехвитлуда (средняя часть рифа) в 

7 ч 10 мин обнаружена массовая ночёвка белощёких казарок числен-

ностью до 1500 птиц (рис. 1). Спящие казарки держались очень плот-

ной группой на мористом крае косы. Коса находилась в 1500-1700 м от 

берега. После пробуждения птицы рассредоточились на кормёжку на 

ближайших мелководьях и островке Кехвитлуда. С 9 ч 15 мин до 10 ч 

45 мин три стаи общей численностью до 280-310 птиц поднялись со 

стоянки и отлетели в северо-восточном направлении в сторону острова 

Сескар (рис. 2). При дальнейшем обследовании архипелага на остро-

вах Кургальская Рейма и Херкалуда были обнаружены ещё группы 

отдыхающих и кормящихся белощёких казарок общей численностью в 

486 особей (рис. 3). Вечером 20 мая 2015 на восточном мысу острова 

Реймосар в Нарвском заливе отмечено 320 отдыхающих птиц, в 9 ч 

20 мин утра 21 мая 115 птиц отлетело со стоянки в северном направ-

лении. Но в период с 17 ч 45 мин до 21 ч к оставшимся птицам подсели 

ещё три стаи казарок, численностью 160 птиц. Общее число белощёких 

казарок в скоплении возросло до 360-365 птиц. 22 мая при обследова-

нии урочища Кирьямо обнаружено скопление из 750 белощёких каза-

рок, здесь же держалось 12 чёрных казарок, 50 белолобых Anser albif-

rons и 35 серых A. anser гусей. 
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Рис. 2. Стая белощёких казарок Branta leucopsis, отлетающая со стоянки  
на Кургальском рифе 19 мая 2015. Фото автора. 

 

Рис. 3. Часть стаи белощёких казарок Branta leucopsis, кормящихся  
на островке Кургальская Рейма. 19 мая 2015. Фото автора. 

 

В последние годы миграционные стоянки белощёких казарок по-

явились также на островах центральной части Финского залива: Мощ-

ном – до 500 птиц весной (Коузов, Лосева 2014) и до 650-800 осенью, на 

архипелаге Большой Фискар – до 250 птиц весной (Коузов, Лосева 
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2014), острове Большой Тютерс – 80-100 особей весной и острове Ма-

лый Тютерс – 150-200 птиц весной. Небольшие группы отдыхающих 

белощёких казарок отмечаются на банках Лужской губы (Коузов, Лосе-

ва 2014) и на архипелаге Сескар. Кроме того, кратковременные оста-

новки белощёких и чёрных казарок на днёвку наблюдаются в начале 

октября на открытой морской акватории между островами Соммерс и 

Мощный, где в отдельные дни в утренние часы можно видеть скопле-

ния до 600-700 птиц. Всё это вместе с вышеприведёнными данными 

говорит о расширении зоны стоянок белощёкой казарки в восточной 

части Балтийского моря, что связано с общим ростом численности вида 

и расширением области его гнездования (Forslund, Larsson 1991; Fil-

chagov, Leonovich 1992; Ganter et al. 1999; Alerstam et al. 2009; Rakhim-

berdiev et al. 2011). 
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Ополовник Aegithalos caudatus – редкий гнездящийся вид Ставро-

польского края. На гнездовании более обычен в предгорьях, но при 

этом наблюдается активное заселение видом участков древесной рас-

тительности в окрестностях города Ставрополя (Хохлов, Ильюх 2005). 

Правда, исследования последних лет не подтверждают этого, и ополов-
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ник вообще не приводится для гнездовой фауны птиц лесов Ставро-

польской возвышенности (Костенко 2012). Не встречался этот вид на 

Ставропольском плато и в 1970-х годах (Лиховид 1977). По данным 

других исследователей, изучавших орнитофауну лесов Ставропольской 

возвышенности, ополовник встречается здесь редко и известен по еди-

ничных наблюдениям в весенне-летний период (Казаков, Белик 1996; 

Костенко, Маловичко 2011).  

 

 

Гнездо ополовника Aegithalos caudatus с птенцами. Село Сенгилеевское,  
Шпаковский район, Ставропольская возвышенность. 13 апреля 2015. 

 

В Ставропольском крае гнездование ополовника известно по на-

ходкам двух гнёзд, в каждом из которых было по 9 яиц. Одно найдено 

в окрестностях Пятигорска, другое в Ставрополе. Кладки в осмотрен-

ных гнёздах были в конце апреля и начале мая. Указывается, что к 

откладке яиц на территории Ставропольского края ополовники при-

ступают в апреле (Ильюх, Хохлов 2006). В связи с этим представляется 

интересным случай необычно раннего гнездования длиннохвостой си-

ницы на Ставропольской возвышенности. 

13 апреля 2015 в селе Сенгилеевское Шпаковского района мы 

нашли гнездо ополовника с птенцами. Птицы устроили гнездо на са-

мом краю гледичиевой лесополосы, примыкающей к небольшому ис-

кусственному лесному массиву на южном берегу Егорлыкского водо-
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хранилища. Стоит отметить, что гнездовое дерево росло в нескольких 

метрах от въезда на территорию туристической базы. Гнездовая по-

стройка располагалась на девятиметровой гледичии трехколючковой 

Gleditsia triacanthos в 1.7 м от поверхности земли. Основание гнезда и 

его стенки были вплетены в колючки, а задней стенкой постройка со-

прикасалась со стволом дерева (см. рисунок). Снаружи в гнездо были 

вплетены многочисленные кусочки лишайников. Надо отметить, что 

такая отделка гнезда в данном случае демаскировала его. Лоток и 

внутренняя часть гнезда были обильно устланы перьями. 

На момент осмотра в гнезде находилось 9 птенцов в возрасте 4-5 

дней и 1 яйцо-болтун чисто белого цвета размерами 15.0×11.4 мм. 

Взрослые птицы во время нахождения рядом с гнездом людей держа-

лись тихо в кронах соседних деревьев и практически не выдавали сво-

его присутствия. В 5 м от гнезда ополовников располагалось гнездо 

чёрного дрозда Turdus merula с 5 яйцами. Высота и характер располо-

жения гнезда дрозда соответствовал таковой у длиннохвостых синиц. 

Учитывая время, необходимое на постройку гнезда, которое у опо-

ловников занимает по разным данным от 10 дней до 3 недель (Коблик 

2001; Комаров и др. 2006), а также величину кладки и срок насижива-

ния (до 17 дней), путём обратного отсчёта можно установить, что нача-

ло гнездового периода у данной пары ополовников пришлось на конец 

февраля – первую декаду марта. 

Стоит отметить, что весна в этом году выдалась ранняя и с конца 

февраля дневная температура воздуха в данной местности не опуска-

лась ниже нуля, что, видимо, и побудило птиц к гнездованию. Факты 

раннего гнездования, видимо, имеют место у отдельных пар в населе-

нии вида. Так, наряду с находкой гнезда ополовника на Ставрополь-

ской возвышенности в других популяциях на юге России гнездование 

этого вида наблюдалось в обычные сроки. Например, 27 апреля 2015 

на протоке Ямной Икрянинского района Астраханской области встре-

чена пара птиц со строительным материалом, а 29 июля 2015 в пойме 

реки Хасаут у одноименного посёлка (Карачаево-Черкессии) наблюда-

лись ещё не распавшиеся выводки, возможно, и из повторных кладок. 

Таким образом, наблюдается процесс дальнейшего расселения опо-

ловника в Центральном Предкавказье и заселение этой птицей искус-

ственных лесных насаждений в пределах населённых пунктов. 
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Серощёкая поганка Podiceps grisegena считалась П.П.Сушкиным 

(1897) местами довольно обычной. С.В.Кириков (1952), проводя свои 

работы в первой половине XX века на территории Зауралья республи-

ки и в горах ниже широтного течения реки Белой встретил её лишь 

один раз на осеннем пролёте в 1929 году. Во второй половине ХХ века 

В.Д.Ильичёв и В.Е.Фомин (1988) впервые зарегистрировали этот вид 

на территории Зауралья республики в Абзелиловском и Учалинском 

районах. В начале XXI века здесь насчитывалось до 200-300 особей 

этого вида (Валуев, Валуев 2004; Валуев 2008). В горах серощёкая по-

ганка с 1929 года не встречалась (Валуев 2008а). 

В Предуралье серощёкая поганка чрезвычайно редка. Здесь она 

регистрировалась в конце XX века на озёрах Асли-куль (Давлеканов-

ский район) и Шингак-куль (Чишминский район) В.Д.Ильичёвым и 

В.Е.Фоминым (1988); а в XXI веке – в Фёдоровском (Валуев 2004) и 

Кармаскалинском (Валуев 2004а) районах. 7 сентября 2015 одиночная 

серощёкая поганка наблюдалась в Уфимском районе (на границе с 

Кармаскалинским) в окрестностях деревни Искино (см. рисунок). При 

этом нужно заметить, что весной и в репродуктивный период этот вид 

на этом озере не встречался (Валуев 2015). 
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Молодая серощёкая поганка Podiceps grisegena. 
Окрестности деревни Искино, Уфимский  

район. 7 сентября 2015. 

 

Следует отметить, что в Предуралье в XXI столетии регистрирова-

лись только молодые серощёкие поганки. Взрослые встречались толь-

ко в Зауралье. Какого возраста серощёких поганок встречали В.Д.Иль-

ичёв и В.Е. Фомин (1988), неизвестно. 

Таким образом, Podiceps grisegena за последние 100 лет, практиче-

ски исчезнув с территории Предуралья Башкирии и частично освоив 

озёра восточнее Урала, остаётся наиболее редким видом республики. 
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При обработке голосов птиц Южного Приморья, собранных нами в 

апреле-мае 2015 года, были выделены 215 и детально изучены 168  

фрагментов, принадлежащих кукушкам 4 видов: Cuculus canorus – 98, 

C. optatus – 33, C. micropterus – 25 и C. poliocephalus – 5. Кроме этого 

выявлено 8 фрагментов очень необычной песни Cuculus sp. (в окрест-

ностях деревни Меркушовка, 17 и 19 мая 2015), не подходящих ни к 

одному из перечисленных видов (см. рисунок). 
 

 

Сонограммы токования Cuculus canorus, C. optatus и предположительно C. canorus × C. optatus. 

 

Анализ сонограммы кукования этой птицы показал наличие при-

знаков как C. canorus, так и C. optatus, а именно: 1) Несущая главная 

частота от 675 до 950 кГц, как у C. canorus. 2) Нижние несущие часто-

ты 450 кГц, как у C. optatus. 3) Темп кукования 10-12 дуплетов за 10 с, 

как у C. canorus и C. optatus. 
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Как видно из сонограммы, в песне C. canorus нет нижних несущих, 

а в песне C. optatus верхние гармоники (едва намечены) прямые, как и 

несущие основной сигнал. У «гибридной» песни и верхние (не прямые), 

и нижние несущие частоты ясно выражены. При этом верхние частоты 

более дифференцированы, чем нижние. Совершенно отчётливо наблю-

дается сложение песен обоих видов. На слух песня очень необычна и 

напоминает кукование обоих видов одновременно. 

Поскольку, ареалы обоих видов кукушек полностью перекрывают-

ся, уместно предположить вероятность случайной гибридизации. Как 

нам приватно сообщил специалист по C. optatus И.В.Кузиков, по пово-

ду гибридизации двух указанных видов известно только сообщение 

В.А.Хлебникова (1908) о встрече им кукушки с признаками глухой и 

обыкновенной Между тем, по нашим опросам охотников Приморья, 

такие случаи ими наблюдаются (на слух), хотя и редко. Вопрос остаётся 

открытым, т.к. сведений о гибридах обыкновенной и глухой кукушек в 

обзорах нет (Eugene et al. 2006; Johannes et al. 2006).  

Л и т е р а т у р а  

Хлебников В.А. 1908. О нахождении кукушки, близкой к Cuculus intermedius Vahl., в 

Казанском у. Казанской губ. // Проток. заседаний Общ-ва естествоиспыт. при Им-

ператор. Казан. ун-те. 1906-1907. 38, прил. 240: 1-2. 

McCarthy E. M. 2006. Handbook of Avian Hybrids of the World. Oxford Univ. Press: 1-583. 

Erritzøe J., Mann C.F., Brammer F., Fuller R.A. 2012. Cuckoos of the World: Helm Identi-

fication Guides. A&C Black: 1-544. 

  
ISSN 0869-4362 

Русский орнитологический журнал 2015, Том 24, Экспресс-выпуск 3473: 3473-3475 

Нахождение среднего кроншнепа Numenius 

phaeopus в Семипалатинском Прииртышье 

А.С.Фельдман, Н.Н.Березовиков  

Александр Сергеевич Фельдман. Средняя школа № 28, г. Семей, Восточно-Казахстанская область,  

    071400, Казахстан. E-mail: papafe@mail.ru 

Николай Николаевич Березовиков. Отдел орнитологии и герпетологии, Институт зоологии,  

    Министерство образования и науки, проспект Аль-Фараби, 93, Алматы, 050060, Казахстан.  

    E-mail: berezovikov_n@mail.ru 

Поступила в редакцию 26 сентября 2015 

В ХХ веке в Семипалатинском Прииртышье среднего кроншнепа 

Numenius phaeopus ни разу не находили (Хахлов, Селевин 1928; Селе-

вин 1929, 1930; Залесский, Залесский 1931; Сушкин 1938; Долгушин 

1962, 2004; Панченко 1968), что свидетельствует о том, что в этой части 
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долины Иртыша он практически не встречался во время миграций, а 

его пролётные пути пролегали в стороне. Ближайшее место встречи 

этого вида, зарегистрированной недавно, находится на Иртыше между 

городами Усть-Каменогорск и Семей (Семипалатинск), где двух сред-

них кроншнепов видели 8 августа 2012 в верхней части Шульбинского 

водохранилища у села Азово (Березовиков 2012). 
 

 

Средние кроншнепы Numenius phaeopus на берегу озера Кереванколь. 30 мая 2015. Фото А.С.Фельдмана. 

 

За период регулярных поездок в Семипалатинском Прииртышье в 

2013-2015 годах этого кулика нам удалось встретить только один раз 

на озере Кереванколь (50°06'27.7'' с.ш., 80°39'59.3'' в.д.) в степной до-

лине реки Чар, где 30 мая 2015 наблюдали двух средних кроншнепов, 

кормившихся на заболоченном осоковом побережье, поросшем мелким 

тростником (см. рисунок). На основании данной встречи, дополняющей 

список орнитофауны Семипалатинского Прииртышья, среднего крон-

шнепа можно считать редким пролётным видом этой территории. 
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Летнее нахождение свиристеля Bombycilla 

garrulus в Заилийском Алатау 
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Второе издание. Первая публикация в 2003* 

С осени и до весны свиристели Bombycilla garrulus в Казахстане 

встречаются во многих местах. Зимой держатся преимущественно 

в лесах и зарослях кустарников по долинам рек, наблюдаются в садах 

городов и посёлков. Отлёт происходит в марте и первой половине ап-

реля. Последние особи отмечаются иногда в первых числах мая (Дол-

гушин 1970). Для окрестностей Большого Алматинского озера извест-

ны летние встречи 35-летней давности, когда пары свиристелей встре-

чались с 13 мая по 9 июня 1968 (Нейфельдт и др. 1978). 

Во время сопровождения группы бёрдвотчеров из Англии в Боль-

шом Алматинском ущелье (Заилийский Алатау, Северный Тянь-Шань) 

2 июня 2003 мы встретили орнитологических туристов, также при-

бывших из Великобритании, которые в этот день видели свиристеля у 

верхней границы елового леса в районе обсерватории. На следующий 

день эту птицу встретил Эндрю Марк Дэйтон из нашей группы и сфо-

тографировал её. Утром 4 июня эту же птицу удалось увидеть и мне. 

Свиристель сидел на вершине молодой ели и чистил оперение. 

Л и т е р а т у р а  

Долгушин И.А. 1970. Семейство Свиристелевые – Bombycillidae // Птицы Казахстана. 

Алма-Ата, 3: 400-404. 

Нейфельдт И.А., Леонович В.В., Малышевский Р.И. 1978. Заметки о птицах окрест-

ностей Большого Алматинского озера (Заилийский Алатау) // Тр. Зоол. ин-та АН 

СССР 68: 228-267. 

  
                                      

* Джаныспаев А.Д. 2003. О летнем нахождении свиристеля в Заилийском Алатау  

// Каз. орнитол. бюл.: 184. 
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К орнитофауне Колтушских высот 

(Ленинградская область) 

Е.В.Лукина, Г.А.Носков  

Второе издание. Первая публикация в 1966* 

Колтушские высоты представляют из себя камовую возвышенность, 

расположенную в Приневской низменности в 10-15 км к востоку от го-

рода Ленинграда. Высота их над окружающей местностью не превы-

шает 50 м, а площадь составляет около 70 км2. Леса, главным образом 

боры-брусничники и верещатники, сохранились на вершинах холмов и 

на более крутых склонах. Пологие же склоны и платообразные участ-

ки почти полностью распаханы или превращены в сенокосы. Кое-где 

встречаются заросли серой ольхи и участки берёзово-осинового мелко-

лесья. Вся возвышенность довольно сильно заселена и застроена. В 

целом вышеописанный ландшафт достаточно резко отличается от при-

легающей низменности, заросшей смешанным мелколесьем. Состав 

орнитофауны этой местности также имеет ряд характерных черт и за-

служивает особого внимания. 

Гнездовая орнитофауна района исследований насчитывает при-

мерно 90 видов. Среди экологических групп преобладают виды так 

называемого «культурного» ландшафта, а также опушечно-кустарни-

ковые птицы. Довольно многочисленными являются представители  

открытых стаций, в то время как лесные виды заметно уступают по 

своему разнообразию и по числу представителей. Фоновыми видами в 

период гнездования являются чибис Vanellus vanellus, береговушка 

Riparia riparia, деревенская Hirundo rustica и городская Delichon urbi-

ca ласточки, грач Corvus frugilegus, луговой чекан Saxicola rubetra, бе-

лобровик Turdus iliacus, рябинник Turdus pilaris, весничка Phyllosco-

pus trochilus, садовая Sylvia borin и серая S. communis славки, лесной 

Anthus trivialis и луговой A. pratensis коньки, скворец Sturnus vulgaris, 

обыкновенная овсянка Emberiza citrinella, домовый Passer domesticus 

и полевой P. montanus воробьи, коноплянка Acanthis cannabina, зеле-

нушка Chloris chloris, чечевица Carpodacus erythrinus. 

Особого внимания заслуживает группа видов, гнездящихся на Кол-

тушских высотах, но очень редко или вовсе не встречающихся на гнез-

довье в других местах Ленинградской области. Из числа таких птиц, 

прежде всего, следует указать на садовую овсянку Emberiza hortulana, 

                                      
* Лукина Е.В., Носков Г.А. 1966. К орнитофауне Колтушских высот (Ленинградская область)  

// Материалы 6-й Прибалт. орнитол. конф. Вильнюс: 96-97. 
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довольно многочисленную в окрестностях посёлка Колтуши и деревни 

Красная горка. Здесь эта птица селится на нераспаханных участках 

холмов с мелкими кустарниками или в снегозащитных полосах кустов, 

посаженных вдоль шоссейной дороги. В малинниках, растущих по  

склонам холмов, нередко гнездятся ястребиные славки Sylvia nisoria. 

Отмечено гнездование серой куропатки Perdix perdix, обыкновенной 

горлицы Streptopelia turtur, зелёной пеночки Phylloscopus trochiloides. 

В гнездовой период здесь отмечались и, вероятно, гнездились удод  

Upupa epops и сизоворонка Coracias garrulus, хотя гнёзда у этих двух 

видов найдены не были. Таким образом, в районе исследований ока-

зывается относительно высоким процент гнездящихся южных видов, 

не характерных для центральных и северных районов Ленинградской 

области. 

В периоды весенних и летне-осенних миграций на Колтушских вы-

сотах скапливается большое количество перелётных птиц, которых при-

влекают сюда благоприятные кормовые условия. Наиболее многочис-

ленны в периоды пролёта бывают здесь Vanellus vanellus, Columba 

palumbus, Alauda arvensis, Corvus cornix, C. frugilegus, C. monedula, 

Turdus iliacus, T. philomelos. T. pilaris, T. viscivorus, Sturnus vulgar-

is, Emberiza citrinella, Passer domesticus, P. montanus, Fringilla coelebs, 

F. montifringilla, Acanthis flammea, A. cannabina, Chloris chloris, Pyr-

rhula pyrrhula. 
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К биологии восточного грязовика  

Limicola falcinellus sibirica 

В.Е.Флинт 

Второе издание. Первая публикация в 1973* 

Гнездовая биология восточного грязовика Limicola falcinellus sibiri-

ca Dresser 1876 почти неизвестна. Наши материалы собраны в июне-

июле 1972 года в окрестностях посёлка Берелях Аллаиховского района 

Якутской АССР (нижнее течение реки Индигирки), на границе тунд-

ры и лесотундры. 

Восточный грязовик – стенотопный вид. Все найденные гнёзда рас-

полагались в узкой полосе, где обширная, залитая водой и заросшая 

осокой озёрная котловина (лайда) переходит в сухую кочкарниковую 

                                      
* Флинт В.Е. 1973. К биологии восточного грязовика // Фауна и экология куликов. М., 1: 98-100. 
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тундру и где слабо выражены полигональные структуры. Заселённы-

ми оказались далеко не все подобные участки, и поэтому размещение 

грязовика носит сугубо мозаичный характер при невысокой в целом 

численности. 

Гнездится восточный грязовик полуколониально. Минимальное рас-

стояние между двумя гнёздами было 9 м, обычно же 80-100 м. Самцы 

тесно связаны с определённой небольшой территорией, которую, одна-

ко, не охраняют от других самцов. Каждый самец делает 2-3 гнездовых 

ямки, в одну из которых самка откладывает яйца. Самки в насижива-

нии кладок и вождении выводков участия, по-видимому, не принима-

ют. Во всяком случае, при гнёздах мы наблюдали всегда только одну 

птицу и все они оказались самцами; самки же вообще в период с 12 

июня по 8 июля добыты не были. Судя по окраске яиц, кладки в близ-

ко расположенных гнёздах были отложены разными самками. Часть 

самцов остаётся без кладок, до отлёта держится на гнездовых участках 

и токует. «Колония» состоит из 2-4 гнездовых участков. Токовой полёт 

самцы совершают как поодиночке, так и группами над плоской частью 

лайды. Голос во время токового полёта – негромкое жужжание, отда-

лённо напоминающее трель чернозобика или перекличку чечёток. По 

отношению друг к другу самцы ведут себя исключительно миролюбиво. 

Гнёзда восточного грязовика, как правило, помещаются посреди за-

литого водой полигона на маленькой осоковой кочке или (реже) в кур-

тинке ивняка, окружённой водой. По строению гнёзда исключительно 

однотипны. Это довольно глубокая ямка, выстланная стеблями осоки с 

примесью сухих ивовых листочков. Нижний слой осоки совершенно  

мокрый. Сверху гнездо прикрыто свисающими листьями осоки и мало 

заметно. Глубина гнездовой ямки 8-10 см, внешний диаметр лотка 7-

8 см, внутренний – 5-6 см, глубина лотка 2.5-3 см. 

Всего найдено 6 гнёзд с кладками. 21 июня в одном гнезде яйца 

были не насижены, в другом – слабо насижены. 1 июля найдены нена-

сиженная и сильно насиженная кладки. 4 июля в двух найденных  

гнёздах были сильно насиженные кладки, 8 июля в одном из этих 

гнёзд появились птенцы. Выводки пуховых птенцов были встречены 

также 7 июля. 

Окраска яиц восточного грязовика очень своеобразна. В трёх клад-

ках она типична для западного грязовика: мелкие крапинки сливают-

ся в шоколадно- или буро-коричневый, почти равномерный тон. В трёх 

других кладках, однако, окраска иная. В двух кладках основной фон 

яиц грязно-белый с фиолетовым оттенком. На этом фоне разбросаны 

отчётливо выраженные фиолетово-ржавые резкие отметины, сгущаю-

щиеся у тупого конца. Наконец, яйца третьей кладки по типу сходны с 

упомянутыми, но основной фон скорлупы оливковый. Вес ненасижен-

ных яиц 8.4-9.7 г, сильно насиженных 6.9-8.4 г. 
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При приближении человека к гнезду насиживающая птица выле-

тает на расстоянии 4-8 м, низко летит над травой и садится в 10-15 м, 

издавая тонкий писк, совершенно не похожий на голос взрослого гря-

зовика. С таким же писком она бегает некоторое время в отдалении, а 

затем возвращается на гнездо, почти не обращая внимания на наблю-

дателя. Только в одном случае насиживающий самец вёл себя не-

сколько осторожнее. 
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К вопросу о роли тетеревиных птиц  

в снижении численности вредителей  

сельского и лесного хозяйства 

О.С.Русаков 

Второе издание. Первая публикация в 1972* 

Положительная роль многих воробьиных и других мелких птиц в 

снижении численности вредителей сельского и лесного хозяйства мно-

гократно и широко освещалась в литературе. Что же касается соответ-

ствующей роли тетеревиных птиц, то она освещена недостаточно. Осо-

бенно плохо изучен видовой состав поедаемых вредителей, хотя на эту 

сторону экологии тетеревиных указывал ещё Бихнер (1884).  

В результате анализа 163 зобов и 210 желудков тетерева Lyrurus 

tetrix, собранных в августе-октябре 1958-1966 годов в Ленинградской и 

Псковской областях, выяснилось, что его животные корма представле-

ны в основном взрослыми и личиночными фазами вредных жестко-

крылых, чешуекрылых и перепончатокрылых насекомых. В отдельные 

годы встречаемость насекомых в рационе тетерева колебалась от 43.5% 

до 75.0%. В исключительных случаях в зобах отдельных птиц находи-

лось до 115 экз. вредных насекомых, чаще всего их число варьировало 

от 5 до 15 экз. 

Видную долю насекомых составляла группа видов, приносящих 

большой вред сельскохозяйственным культурам (хлебные пилильщи-

ки Cephus, свекловичная щитоноска Cassida nebulosa, льняная блоха 

Aphthona, зерновая совка Apamea sordens, бабочки-белянки и др.), а 

также вредители лесного хозяйства (сосновая пяденица Bupalus pinia-

                                      
* Русаков О.С. 1972. К вопросу о роли тетеревиных птиц в снижении численности вредителей  

сельского и лесного хозяйства // Тез. докл. 8-й Прибалт. орнитол. конф. Таллин: 100-102. 
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ria, тополевый ленточник Limenitis populi, майский хрущ Melolontha 

hippocastani, ольховый Agelastica alni и осиновый Chrysomela tremula 

листоеды и др.) В рационе тетерева отмечены клеверный Apion, берё-

зовый Byctiscus betulae, гороховый Sitona и другие долгоносики, кре-

стоцветные блошки, козявки, пьявицы, сосновый Monochamus gallo-

provincialis и другие усачи, серый Agrypnus murinus, посевной Agriotes 

sputator и полосатый Agriotes lineatus щелкуны, многие вредные для 

леса, сада и огорода совки и пяденицы. Зарегистрированы представи-

тели вредных прямокрылых, растительноядных клопов и других вре-

доносных насекомых. 

В целом в пище тетерева преобладали насекомые – хортобионты, 

однако заметную часть корма составляли также виды, обитающие на 

кустарниках и под пологом леса. Интересно подчеркнуть, что птицы, 

добытые на полях, в прилегающих к ним кустарниках и на лесных по-

лянах имели в пищеварительном тракте большее количество насеко-

мых, чем те, которые были добыты в сомкнутых лесных насаждениях. 

Анализ 90 зобов и 112 желудков рябчика Tetrastes bonasia, собран-

ных в летне-осенние периоды 1958-1966 годов, выявил множество на-

секомых в составе его пищи, являющихся серьёзными вредителями  

лесных и сельскохозяйственных культур. Видовой состав насекомых, 

встречаемость которых в пище рябчика колебалась по годам от 50.0 до 

71.4%, включал тополевую стеклянницу Paranthrene tabaniformis, сос-

нового пилильщика Diprion pini, берёзового пилильщика Cimbex femo-

ratus, берёзового северного пилильщика Croesus septentrionalis, берё-

зового листового долгоносика Phyllobius argentatus, ивового листоеда 

Chrysomela collaris, соснового жёлтого листоеда Cryptocephalus pini, 

сосновую красно-бурую пяденицу Ellopia fasciaria, сосновую полосатую 

пяденицу Hylaea fasciaria и др. Из сельскохозяйственных вредителей 

отмечены щитоноски, цикадки и различные совки. 

Особенно много насекомых потребляют птенцы тетеревиных птиц, 

пища которых состоит преимущественно из подвижных насекомых. 

Учитывая сказанное, широкое распространение тетеревиных и срав-

нительно высокий уровень их численности, следует признать, что их 

роль в ограничении вредителей сельского и лесного хозяйства доста-

точно велика. Поэтому при решении этого вопроса необходима разум-

ная кооперация усилий охотоведов, зоологов, лесоводов и агрономов 

для определения рациональных путей использования тетеревиных 

птиц, способствующих не только оптимальному выходу продукции охо-

ты, но и реальному ограничению численности вредителей. 
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Материалы по экологии белохвостого песочника 

Calidris temminckii в Кандалакшском заливе 

Белого моря 

В.Д.Коханов 

Второе издание. Первая публикация в 1973* 

Весной прилёт белохвостого песочника Calidris temminckii в район 

Кандалакшского залива происходит в течение последней декады мая 

и начала июня. У острова Великого первые пролётные кулики встре-

чены 18-26 мая, в среднем (за 5 лет) – 23 мая. Весенний пролёт мало 

заметен, так как птицы мигрируют очень рассеяно, в основном по оди-

ночке, редко по 2-3 птицы. Стайки до 5-10 особей встречали в местах 

отдыха и кормёжки, например, около села Ковды. 

На гнездовье около Кандалакши белохвостые песочники появля-

ются весной примерно в те же сроки, что и возле Великого. Первые ку-

лики здесь отмечены 21 мая 1968 и 19 мая 1972. Основной участок, на 

котором регулярно гнездятся белохвостые песочники†, находится на 

окраине города Кандалакши и имеет площадь 6 га. Около половины 

его занимают довольно ровные площадки суходольного луга, а осталь-

ную часть – кучи породы, насыпанные во время прокладки канала. 

Летом участок часто посещают горожане, забегают собаки, регулярно 

пасутся овцы. Таким образом, белохвостый песочник в районе Канда-

лакши – синантропный вид. В 1968-1972 годах на участке учитывали 

по 8-18 гнёзд белохвостого песочника (табл. 1). 

Таблица 1. Изменение числа гнёзд и плотности гнездования  
белохвостого песочника в 1968-1972 годах около Кандалакши  

Параметры 
Годы 

1968 1969 1970 1971 1972 

Число гнёзд 8 10 10 14 18 

Плотность гнездования, гнёзд на 1 га 1.3 1.7 1.7 2.3 3.0 

 

Токование самцов начинается с первого дня прилёта. В плохую по-

году (ветер с дождём или снегом, при заморозках) птицы токуют слабо, 

с большими перерывами. Гнезда белохвостые песочники устраивают 

                                      
* Коханов В.Д. 1973. Материалы по экологии белохвостого песочника в Кандалакшском заливе 

Белого моря // Фауна и экология куликов. М., 1: 66-71. 
† Около Кандалакши найдено ещё два места гнездования одиночных пар белохвостого песочни-

ка, но гнездятся они там не ежегодно. 
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на сухих местах, располагая их, как правило, на суходольном лугу с 

редким разнотравьем. Около 25% гнёзд использовалось по 2-4 года 

подряд. Остальные кулики ежегодно устраивали новые гнёзда, но  

обычно недалеко от старых. 

Начало откладывания яиц отмечено 1-6 июня, в среднем (за 5 лет) 

4 июня. По наблюдениям за 10 гнёздами, птицы ежедневно отклады-

вали по 1 яйцу. В целом во всех гнёздах кладка обычно завершалась 

за 11-15 дней; лишь в 1971 году она растянулась на 22 дня (табл. 2). 

Таблица 2. Продолжительность периода откладки яиц белохвостыми  
песочниками возле Кандалакши в 1968-1972 годах 

Годы 
Число  
гнёзд 

Время откладки Период откладки  
яиц, сут Первого яйца Последнего яйца 

1968 8 5 июня 16 июня 12 

1969 9 6 июня 15 июня 11 

1970 9 1 июня 15 июня 15 

1971 14 6 июня 27 июня 22 

1972 14 4 июня 15 июня 12 

В среднем – 4 июня 18 июня 14 

Таблица 3. Число яиц в гнёздах белохвостого  
песочника возле Кандалакши в 1968-1972 годах 

Число яиц в кладке 2 3 4 

Число гнёзд 2 5 49 

 

Гнездо белохвостого песочника представляет собой выкопанную  

птицами лунку, выстланную в большинстве случаев тонкими сухими 

травинками. Нередко песочники делают 2-3 лунки, но используют под 

гнездо одну из них. Диаметр гнезда (n = 46) 67-104, в среднем 86 мм; 

диаметр лотка (n = 44) 55-80, в среднем 66 мм; глубина лотка (n = 32) 

21-60, в среднем 36 мм. 

В кладке обычно 4 яйца, редко 3 и ещё реже 2 яйца (табл. 3). Сред-

няя величина кладки за все годы (по 56 гнёздам) составила 3.8 яйца и 

колебалась по годам от 3.5 до 4.0 яйца (табл. 4).  

Мы считаем, что обычно в каждое гнездо кулики откладывают по 4 

яйца, но по разным причинам в некоторых из них 1-2 яйца пропадает. 

Это подтверждается находками отдельных яиц белохвостого песочника 

вне гнёзд (2 случая). Размеры яиц (n = 171) 24.6-31.5×17.2-21.8, в сред-

нем 28.2×40.4 мм; вес ненасиженных яиц (n = 36) 5.4-6.5, в среднем 

6.0 г. На восточном берегу Белого моря размеры яиц белохвостого пе-

сочника несколько меньше (Спангенберг, Леонович, I960). 

В гнездовом поведении белохвостых песочников выявлена необыч-

ная для других видов куликов особенность: каждая самка откладывает 
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яйца в два гнезда, одну кладку насиживает самец, другую  – самка. 

Эту особенность впервые отметил О.Хидден (Hildén 1965). Наши не-

большие материалы подтверждают наблюдения Хилдена. В 1968-1969 

годах неоднократно были случаи, когда после окончания кладки ку-

лики не приступали к насиживанию, и мы считали такие гнёзда бро-

шенными. Однако оказалось, что белохвостые песочники начинали 

насиживание через несколько дней после завершения кладки. 

По наблюдениям за четырьмя такими гнёздами, песочники стали 

насиживать кладку через 4-6 дней после её завершения. В 1972 году 

один белохвостый песочник был отловлен и помечен 13 июня на одном 

гнезде, а 27 июня отловлен на другом, где яйца были отложены 7-9 

июня. Второе гнездо было расположено в 40 м от первого. В Финлян-

дии (Hildén 1965) самка спаривалась с двумя самцами и откладывала 

яйца в два гнезда с промежутком в 2-4 дня; первую кладку насиживал 

первый самец, а вторую – самка. Нашими наблюдениями пока не уста-

новлено наличие двух самцов при одной самке. Мы предполагаем, что 

белохвостые песочники живут парами, каждая из которых устраивает 

два гнезда и насиживает две кладки. Это подтверждается учётами 

птиц в районе гнездования: там насчитывали почти столько же кули-

ков, сколько находили гнёзд. Кроме этого, наши выводы подтвержда-

ются наличием гнёзд, где насиживание начиналось через 4-6 дней по-

сле окончания кладки, т.е. после того, как самка откладывала яйца во 

второе гнездо. Гнёзда белохвостых песочников расположены в районе 

гнездования попарно: расстояние между такими гнёздами от 5 до 45 м, 

а между «парами» гнёзд – 30-200 м. После завершения откладки яиц 

во всех гнёздах, т.е. когда птицы заняты насиживанием, встречались 

лишь одиночные белохвостые песочники, по-видимому, потерявшие 

или бросившие кладки. 

В 5 гнёздах вылупление птенцов произошло на 21-й день насижи-

вания. В одном гнезде птенцы вылупились на 22-23-й день. По дан-

ным Хилдена (Hildén 1965), вылупление птенцов у самок происходило 

на 21-22-й день, а у самцов – на 25-30-й день, так как они не сразу 

плотно насиживают кладку. Первые птенцы около Кандалакши отме-

чены 28 июня – 5 июля; в среднем за 5 лет – 1 июля. 

В 2 из 22 гнёзд птенцы вылупились в течение двух суток: на этих 

гнёздах сидели очень осторожные кулики, которые при малейшей тре-

воге покидали кладку. В остальных 20 гнёздах птенцы вывелись в те-

чение суток. Вес однодневных птенцов 4.0-4.6, в среднем 4.3 г (n = 12). 

По мере вылупления птенцов белохвостые песочники выносят скорлу-

пу в клюве и выбрасывают её, обычно на лету, в 30-100 м от гнезда. 

Средняя величина выводка – 3.5 птенца (табл. 4). 

Большая часть отхода яиц (46.2%) объясняется разорением гнёзд; в 

основном кладки были случайно растоптаны людьми или овцами. 



3484 Рус. орнитол. журн. 2015. Том 24. Экспресс-выпуск № 1194 
 

25.6% погибших яиц приходится на «задохликов» и 20.5% – на бро-

шенные кладки. Отход яиц по другим причинам (повреждение наси-

живающей птицей и др.) незначителен. 

Таблица 4. Результаты гнездования белохвостых  
песочников у Кандалакши в 1968-1972 годах  
(без учёта разорённых и брошенных гнёзд)  

Годы 
Число  
гнёзд 

Отложено  
яиц 

Вывелось птенцов В среднем на 1 гнездо 

Абс. % Яиц Птенцов 

1968 8 29 26 90 3.6 3.3 

1969 8 31 28 90 3.9 3.5 

1970 8 28 25 89 3.5 3.1 

1971 14 56 53 95 4.0 3.8 

1972 12 47 43 91 3.9 З.6 

Всего: 50 191 175 91 3.8 3.5 

Таблица 5. Общий отход яиц белохвостого  
песочника у Кандалакши в 1968-1972 годах 

Показатели 
Годы 

Всего 
1968 1969 1970 1971 1972 

Отложено яиц во всех гнёздах 29 35 32 60 59 215 

Отход яиц: Штук 3 7 7 6 16 39 

                   % 10.3 20.0 21.9 10.0 27.1 18.1 

 

В целом (с учётом полностью погибших кладок) отход яиц у бело-

хвостого песочника в Кандалакше составил 18,1% (табл. 5). 

Родители уводят птенцов из гнезда обычно в день вылупления. В 

возрасте одних суток выводок уже способен преодолеть значительное 

расстояние. Так, например, вылупившиеся 3 июля птенцы на следую-

щий день находились в 150 м от гнезда. 

По наблюдениям за 5 выводками, помеченными цветными метка-

ми, птенцы в двух из них начали летать в возрасте 15 дней, а в трёх – 

16 дней. В таком возрасте молодые кулики могли за один приём про-

лететь 30-50 м; в возрасте 17-18 дней они пролетали более 100 м. 

По данным Хилдена (Hildén 1965), в Финляндии молодые белохво-

стые песочники начинали летать на 15-18-й день. 

Первыми к местам зимовок начинают отлетать в начале июля бе-

лохвостые песочники, которые по каким-либо причинам не гнездились 

(бросили или потеряли кладку). Нормально взрослые песочники начи-

нают осеннюю миграцию после подъёма выводков на крыло. Первые 

лётные молодые белохвостые песочники отмечены 14-19 июля, в сред-

нем за 1968-1972 годы – 17 июля. Примерно в это же время стали по-

являться стайки кочующих взрослых куликов. Некоторые белохвостые 
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песочники продолжали проявлять беспокойство у выводков молодых, 

достигших возраста 23 дней. По материалам О.Хилдена (Hildén 1965), 

родители оставляют молодых в возрасте 14-21 дня, что сходно и с на-

шими наблюдениями. 

Сведеняй об осеннем пролёте белохвостых песочников в районе 

Кандалакшского залива мало. Обычно мигрирующие кулики начинают 

встречаться вдали от мест гнездования во второй декаде июля. Близ 

острова Beликого первые пролётные белохвостые песочники отмечены 

11 июля 1969 и 17 июля 1970. Как и весной, на осеннем пролёте эти 

кулики мигрируют поодиночке и малозаметно. Последние пролётные 

особи на Beликом отмечены 19 августа 1967, 29 августа 1969 и 16 авгу-

ста 1972. Однако в районе гнездования у Кандалакши молодых бело-

хвостых песочников наблюдали и позже: 1 сентября 1966, 4 сентября 

1969 и 6 сентября 1972. 
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Белая сова Nyctea scandiaca на Ставрополье 
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Второе издание. Первая публикация в 1986* 

В Ставропольском крае белая сова Nyctea scandiaca является ред-

ким залётным видом. В суровую зиму 1971/72 года в конце первой де-

кады января одна птица была встречена на маршрутном учёте на тер-

ритории совхозя «Рассвет» Изобильненского района. 

  

                                      
* Хохлов А.Н., Бичерев А.П. 1986. Белая сова: краткие сообщения // Редкие, исчезающие  

и малоизученные птицы СССР. М.: 37. 


