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Чёрная камнешарка Arenaria melanocephala (Vigors, 1829) – узко-

ареальный неарктический вид, гнездовой эндемик Аляски. О наличии 

этого вида в авифауне СССР, а затем и России за счёт залётов на Чу-

котку до недавнего времени не было единства мнений, поскольку в 

качестве указаний на залёты рассматривались всего два упоминания о 

давних августовских встречах стай чёрной камнешарки, известные из 

американских источников. Одни отечественные авторы признавали 

эти находки безоговорочно (Бутурлин 1934; Гладков 1951; Степанян 

2003), другие выражали неуверенность в них (например, Pleske 1928), 

а третьи отрицали находки, считая их ошибочными (Козлова 1961; 

Портенко 1972; Лаппо и др. 2012). Поэтому имеет смысл ещё раз на-

помнить о них. 

О первом указании, сделанном Э.В.Нельсоном (Nelson 1983, 1887) 

мне известно только из отечественных публикаций (Pleske 1928; Пор-

тенко 1972). Этот исследователь посетил Чукотку на судне «Корвин» с 

конца июня по конец августа 1881 года, имея возможность посетить 

разные районы полуострова от посёлка Провидения до мыса Шмидта 

и острова Врангеля. Л.А.Портенко отмечал для публикаций Э.В.Нель-

сона «склонность переносить обобщения из опыта, приобретённого в 

полевой работе на Аляске, на частные случаи для нашего побережья», 

а также что он и другие исследователи обратили внимание на «сбив-

чивые неточности, ошибки и опечатки в работах Нельсона» (Портенко 

1972, с. 17). Что касается чёрных камнешарок, то Нельсон видел ма-

ленькие стайки этих птиц 1 августа 1881 вблизи островов Врангеля и 

Геральд, но не обнаружил их вновь на этих островах (Pleske 1928). 

Второе сообщение о встрече чёрных камнешарок на Чукотке имеет-

ся в публикации Дж.Е.Тэйера и А.Бэнгса (Thayer, Bangs 1914), обрабо-

тавших сборы и наблюдения Й.Корена за 1911-1912 годы. Там сказано, 

что стая около 20 чёрных камнешарок наблюдалась в Чаунской губе 

15 августа 1912, и это был единственный случай наблюдения данного 

вида в Сибири за всю поездку. Можно уточнить, что это наблюдение 

сделано на восточном берегу Чаунской губы, где судно, повреждённое 
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штормом, было выброшено на мель и где команда провела почти весь 

август (Артюхин, Шергалин 2013). 

Только в последние десятилетия появились новые сведения о залё-

тах чёрных камнешарок на Чукотку. Одиночная чёрная камнешарка 

встречена 11 июня 1982 в стайке обычных камнешарок Arenaria inter-

pres териологом на острове Врангеля (Стишов и др. 1991), но докумен-

тального подтверждения этой находки, как и в указанных выше слу-

чаях, также нет. Наконец, 7 июня 2002 была добыта взрослая самка 

чёрной камнешарки на арктическом берегу Чукотки возле лагуны 

Эйненеквын (Сыроечковский и др. 2004; Karhu 2004); тушка птицы 

хранится в Зоологическом музее Московского университета. Позже 

находок этого вида не было. 

Как можно видеть, в период интенсивных орнитологических иссле-

дований на Чукотке в ХХ веке регистрации чёрных камнешарок были 

там «штучными», и, если не брать в расчёт две ранние спорные наход-

ки, пролёта этих птиц в стаях никто в регионе не регистрировал. Су-

щественно также напомнить, что согласно современным знаниям,  

взрослые чёрные камнешарки отлетают с мест размножения на Аляс-

ке на зимовки, расположенные на тихоокеанском побережье Северной 

Америки, в июне-июле, а миграция молодых птиц происходит с конца 

июля до сентября (Handel, Gill 2001). Следовательно, две августовские 

находки вековой давности чёрных камнешарок на Чукотке могли при-

надлежать, почти наверняка, лишь молодым птицам. Наряды молодых 

чёрных и обычных камнешарок наиболее сложно различимы (напри-

мер, Hayman et al. 1986). Их видовое определение без добычи экзем-

пляров возможно только с помощью хорошей оптики, которая вряд ли 

была в распоряжении орнитологов-коллекторов век назад. В свете этой 

информации можно лишь согласиться с мнением тех орнитологов, ко-

торые с большим сомнением отнеслись к визуальным наблюдениям 

стай чёрных камнешарок на Чукотке в августе 1881 и 1912 годов. Боль-

ше доверия к весеннему наблюдению A. malanocephala в стае A. inter-

pres на острове Врангеля, когда эти птицы одеты в брачный наряд. Но 

всё же получается, что первым документированным случаем залёта  

чёрной камнешарки на Чукотку следовало бы считать добычу птицы в 

2002 году. Однако, как оказалось, это не так. 

Существует ещё одна регистрация чёрной камнешарки с Чукотки, 

про которую никто из российских орнитологов не знал. В монографи-

ческом очерке про чёрную камнешарку (Handel, Gill 2001) имеется 

упоминание об экземпляре птицы из района мыса Сердце-Камень, ко-

торый был добыт 24 июля 1910 и хранится в Американском музее есте-

ственной истории в Нью-Йорке (American Museum of Natural History, 

AMNH). Как оказалось, это взрослый самец (рис. 1), коллектором кото-

рого числится А.Дунхам (A.H.Dunham – рис. 2). Про этого коллектора 
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нет информации в исторических очерках про изучение птиц Чукотки 

(Портенко 1972; Кищинский 1982; Артюхин, Шергалин 2013), но из-

вестно, что в начале ХХ века он был таксидермистом в городе Ном на 

западе Аляски (Thayer 1909; Wikan 2000). В AMNH хранятся 25 экз. 

птиц этого коллектора, из которых 6 экз. с Чукотки, собранных там 20-

27 июля 2010, включая 2 экз. кулика-лопатня Eurynorhynchus pygmeus 

из района мыса Сердце-Камень от 27 июля. Его сборы имеются также, 

по крайней мере, в Музее естественной истории им. С.Филда (Чикаго, 

шт. Иллинойс) и Музее сравнительной зоологии Гарвардского универ-

ситета (Кембридж, шт. Массачусетс). 

 

 

Рис. 1. Экземпляр Arenaria malanocephala из района мыса Сердце-Камень, Чукотка,  
от 24 июля 1910, хранящийся в Американском музее естественной истории  
(экз. № 751942, American Museum of Natural History). Фото: Peter Capainolo. 
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Рис. 2. Этикетки к экземпляру № 751942 чёрной камнешарки из района мыса Сердце-Камень,  
Чукотка (экз. № 751942, American Museum of Natural History). Фото: Peter Capainolo. 

 

Судя по тому, что в 1910 году на севере Чукотского полуострова 

коллектировали птиц два отряда, и одному из них из-за паковых льдов 

не удалось высадиться у мыса Сердце-Камень (Thayer 1911; Портенко 

1972; Артюхин, Шергалин 2013), то можно лишь предположить, что 

А.Дунхам был коллектором на втором судне, под предводительством 

капитана Франка Кляйншмидта (Frank Kleinschmidt). По экземпля-

рам лопатня, собранным там самим Кляйншмидтом (AMNH и Музей 

естественной истории Э.Карнеги, Питсбург, шт. Пенсильвания; Thayer 
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1911), ясно, что сборы птиц начались у мыса Сердце-Камень 15 июля 

1910, но даты их завершения, к сожалению, неизвестны. Только упо-

мянутая тяжёлая ледовая обстановка позволяет думать, что судно мог-

ло находиться там у берега довольно долго. На основе сведений из кни-

ги С.Викана (Wikan 2000) Ю.Б.Артюхин считает, что капитан Кляйн-

шмидт был весьма посредственным коллектором и занимался в основ-

ном сбором материала от местного населения, и в таком случае для 

коллектирования лопатней на Чукотке ему, конечно, был нужен опыт-

ный специалист, которым, видимо, и стал А.Дунхам. 

Подводя итог, можно заключить, что к настоящему времени из-

вестны документированные залёты двух взрослых чёрных камнеша-

рок на арктическое побережье Чукотского полуострова (24 июля 1910 и 

7 июня 2002), одна вероятная находка на острове Врангеля (11 июня 

1982) и ещё две старые маловероятные августовские встречи предпо-

ложительно молодых птиц в стаях. Молодые особи этого вида пока на 

Чукотке достоверно не отмечены. Полезно также упомянуть, что реги-

страции чёрных камнешарок, помимо Чукотки, пока неизвестны где-

либо ещё в Старом Свете. 

Я признателен Paul R. Sweet и Peter Capainolo, сотрудникам отдела орнитологии 
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Во второй половине ХХ столетия на Иртыше между Семипалатин-

ском, Усть-Каменогорском и Серебрянском орлан-белохвост Haliaeetus 

albicilla не только не гнездился, но и не встречался даже в период ми-

граций. Ближайшие пункты его обитания были известны на Чёрном 

Иртыше в Зайсанской котловине и озере Маркаколь на Южном Алтае, 

а местом регулярной зимовки считалось только озеро Зайсан (Корелов 
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1962; Березовиков, Самусев 2003; Березовиков 2010). Другой пункт 

зимовки орланов находился в 400-500 км юго-западнее – на Алаколь-

Сасыккольской системе озёр между Тарбагатаем и Джунгарским Ала-

тау. В первом десятилетии XXI века общая картина зимнего размеще-

ния орлана-белохвоста на востоке Казахстана существенно изменилась, 

так как орлан стал локально зимовать на всём протяжении Иртыша от 

Зайсана до Семипалатинска. Кроме того, в 2006/07 и 2007/08 годах зи-

мовка была отмечена в среднем течении Бухтармы на Южном Алтае, 

где орланы стали задерживаться на зиму на сельской свалке и ското-

могильнике в окрестностях Катон-Карагая (Стариков, Шершнёв 2008; 

Стариков, Челышев 2012). 
 

 

Рис. 1. Характерное место обитания орлана-белохвоста Haliaeetus albicilla около скоплений  
уток на Иртыше в устье Ульбы. Усть-Каменогорск. 1 декабря  2011. Фото В.Иконникова. 

 

В черте города Усть-Каменогорска в 2005-2010 годах одиночные 

орланы стали зимовать в пойме Иртыша и Ульбы (49°56΄59" с.ш, 82° 

36΄09" в.д.), а в последующие годы здесь уже регулярно наблюдалось 

до 2-3 белохвостов (рис. 1). Зимой 2013/14 года их число увеличилось 

до 6 особей (Стариков 2016). Орланы держались у места массовой зи-

мовки крякв Anas platyrhynchos, гоголей Bucephala clangula и боль-

ших крохалей Mergus merganser в устье Ульбы, среди которых в суро-

вые зимы отмечалась гибель от истощения и обмерзания оперения, что 

привлекало этих хищников (Березовиков 2014). Отдыхающих белохво-

стов неоднократно видели также в роще на Комсомольском острове 

Иртыша (49°56΄16" с.ш, 82°37΄31" в.д.), а один из них даже некоторое 

время оставался на ночёвку в группе старых тополей вдоль пятиэтаж-

ных домов на набережной Ульбы ниже моста в центральной части го-

рода. Зимой 2014/15 года одного-двух белохвостов отмечали также по 

незамерзающему руслу Иртыша ниже плотины Бухтарминской ГЭС у 

города Серебрянска (49°40΄46" с.ш, 83°18΄09" в.д.), в 100 км выше Усть-

Каменогорска. В 2013/14 и в последующие годы белохвосты стали зи-
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мовать у плотины Шульбинского водохранилища (50°24΄02" с.ш, 81° 

04΄82" в.д.) и ниже по реке вплоть до города Семей (Семипалатинск). В 

январе 2014 года ниже шлюзов этого водохранилища держалось 3-4 

белохвоста, в январе 2015 – не менее двух (рис. 2 и 3). 
 

 

 

Рис. 2. Место зимовки орлана-белохвоста Haliaeetus albicilla на Иртыше  
у Шульбинской ГЭС. 21 декабря 2014. Фото А.С.Фельдмана. 

 

Зимой 2015/16 года в окрестностях Семея выявлено 5 постоянных 

пунктов обитания белохвоста. Так, в январе-феврале 2016 года одного 

орлана постоянно наблюдали на свалке бытовых отходов в 8 км юго-

западнее города, где концентрируется основная масса зимующих гра-

чей Corvus frugilegus и серых ворон Corvus cornix. Ещё двух белохво-

стов видели на полигоне птицефабрики на северо-восточной окраине 

города, куда вывозятся различные отходы (рис. 4-6). Здесь обычно 

кормится до 500 городских сизых голубей Columba livia var. domestica, 

привлекающих внимание орланов, которые, видимо, ловят среди них 

больных и ослабленных особей. 
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Рис. 3. Места осенне-зимнего обитания белохвоста Haliaeetus albicilla в пойме Иртыша  
выше городе Семей. 1 декабря 2015. Фото А.С.Фельдмана. 

 

Рис. 4. Взрослый орлан-белохвост Haliaeetus albicilla на свалке птицефабрики.  
Город Семей. 9 февраля 2016. Фото А.С. Фельдмана. 

 

Кроме того, одного или двух орланов периодически наблюдали от-

дыхающими в тополево-ивовой роще на Полковничьем острове (50°24΄ 

03" с.ш, 80°14΄25" в.д.), расположенном на Иртыше в центре города 

Семея. Здесь обычно останавливаются на отдых белохвосты, курсиру-

ющие по Иртышу между городскими свалками Семея и селом Приреч-

ным. Не исключено, что облетая замёрзшее русло Иртыша, где на по-

лыньях и промоинах держатся небольшие группы крякв и больших 

крохалей, они подбирают и поедают уток, погибших от бескормицы и 

морозов (рис. 7). Замечено, что по вечерам они улетали на ночёвку с 
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Полковничьего острова вверх по реке в сторону Приречного, расстоя-

ние до которого по прямой составляет 8 км. В окрестностях этого по-

сёлка, расположенного на левом берегу Иртыша, зимует 3-4 орлана. 

 

 

Рис. 5. Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla у городской свалки.  
Город Семей. 29 ноября 2015. Фото А.С.Фельдмана. 

  

Рис. 6. Орланы-белохвосты Haliaeetus albicilla на свалке птицефабрики.  
Город Семей. 9 февраля 2016. Фото А.С.Фельдмана. 

 

На его окраине находится большая животноводческая ферма, на кото-

рой собирается около 3 тыс. голубей. Кроме того, от Иртыша на 3-5 км 

вглубь прилежащей степи тянутся поля с посевами кукурузы, судан-

ской травы, люцерны, на которых водятся зайцы-русаки Lepus euro-

paeus и серые куропатки Perdix perdix, поэтому орланы в течение зимы 

постоянно здесь охотятся, используя высокие деревья близлежащих 

лесополос в качестве наблюдательных пунктов и мест отдыха (рис. 8). 

По вечерам, как показали наблюдения, они всегда улетают  на ночёв-

ку в высокоствольные тополевые и ивовые рощи на островах Иртыша. 
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Ещё не менее двух белохвостов в этом году зимовало на Иртыше ниже 

Шульбинской ГЭС. Ниже Семея, вплоть до сёл Стеклянка и Глуховка, 

как в пойме Иртыша, так и в прилежащем Семипалатинском бору в 

течение трёх последних зим белохвостов не встречали. Таким образом, 

в долине Иртыша между городом Семей и Шульбинской ГЭС на про-

тяжении 70 км в этом году зимовало не менее 8 орланов-белохвостов. 

 

 

Рис. 7. Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla, поедающий добычу.  
Иртыш у села Приречное. 2 февраля 2014. Фото А.С.Фельдмана. 

 

Рис. 8. Сельскохозяйственные угодья – место зимовки орлана-белохвоста  
Haliaeetus albicilla. Приречное. 7 января 2016. Фото А.С.Фельдмана. 

 

В окрестностях города Семей белохвосты появляются в первой де-

каде ноября и держатся до конца марта. В зимнее время основными 

местами их обитания являются иртышская пойма, сельскохозяйствен-

ные угодья, городские и сельские свалки, животноводческие хозяйства, 

где концентрируются голуби, на питании которыми они явно стали 

специализироваться в последнее время.  Среди объектов их питания 
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важное место занимают зайцы. Дважды нам довелось быть свидетеля-

ми их охот за русаками. 5 января 2016 года на окраине Приречного 

орлан поднял зайца с лёжки на вспаханном и заснеженном поле. Ру-

сак упал на спину и отчаянно отбил атаку лапами. Белохвост с первого 

раза не смог его схватить, поэтому заяц успел спастись, спрятавшись 

под колёсами «фрегата» – поливально-дождевальной установки. Спу-

стя два дня, 7 января, здесь же на пустыре увидели сразу двух бело-

хвостов, активно преследующих русака, который, спасаясь от них, за-

бился в пустоту под бетонным забором скотного двора. Хищники усе-

лись на этот забор и долго сидели, ожидая его появления. Спустя час, 

когда мы вновь посетили это место, то увидели их сидевшими и пое-

давшими добычу на снегу. Заметив приближение людей, они улетели, 

из них один на вспаханное поле, второй –  в лесополосу (рис. 9). На 

снегу остались следы борьбы с  зайцем (рис. 10). 
 

  

  

Рис. 9. Полувзрослый орлан-белохвост Haliaeetus albicilla. 7 января 2016. Фото А.С.Фельдмана. 
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Рис. 10. Место поимки двумя орланами-белохвостами зайца-русака Lepus europaeus.  
7 января 2015. Фото А.С.Фельдмана. 

 

Случаев успешной охоты орланов за утками наблюдать не прихо-

дилось, хотя белохвосты, зимующие ниже бьефа Шульбинской ГЭС, 

обычно держатся около сотенных скоплений крякв на ледяных забере-

гах (рис. 11). Не исключено, что они подбирают с поверхности воды 

мёртвую рыбу, погибшую во время шлюзования  и сплывающую вниз 

по реке. Однажды поздней осенью в заливе Иртыша у Приречного ви-

дели орлана, спикировавшего в воду за увиденной рыбой, и вплавь 

выбравшегося с ней на берег. Охотно орланы кормятся и на падали, в 

числе первых обнаруживая в степи трупы павших домашних живот-

ных и держась около них в течение нескольких дней в сообществах с 

во́ронами Corvus corax, серыми воронами и сороками Pica pica, пока от 

животных не остаётся один скелет. В марте орланы посещают также 

места, где во время оттепелей из-под снега вытаивают животные, по-

гибшие в зимнее время. Замечено, что падаль они чаще всего обнару-

живают по собравшимся около неё сорокам или воронам. 

Таким образом, можно констатировать, что в последние 10 лет в 

Восточно-Казахстанской области сложились небольшие, но устойчивые 

очаги зимовки орлана-белохвоста на Иртыше в окрестностях городов 

Семей, Усть-Каменогорск и Серебрянск. Приурочены они в основном к 

плотинам ГЭС, ниже которых река даже в самые суровые зимы не за-

мерзает на протяжении 15-20 км и где держатся скопления уток. Вме-

сте с тем, орланы стали охотно использовать в качестве мест зимовки 

сельскохозяйственные угодья, свалки в окрестностях городов, птице-

фабрик и животноводческих ферм. При этом у них в стали  отчётливо 
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проявляться синантропные черты, тяготение к антропогенным ланд-

шафтам и новые трофические адаптации, хотя ещё два-три десятиле-

тия назад они избегали близости людей и человеческого жилья. 

 

 

Рис. 11. Орланы-белохвосты Haliaeetus albicilla на ледяных заберегах  
Иртыша у Шульбинской ГЭС. 20 января 2014. Фото А.С.Фельдмана. 

 

Область зимовки орлана-белохвоста значительно расширилась на 

северо-восток и теперь включает Восточно-Казахстанскую область. При 

этом появление зимующих орланов на Иртыше по срокам удивитель-

ным образом совпало с формированием значительных очагов зимовки 

водоплавающих птиц. Это явление произошло на фоне усиливающих-

ся процессов аридизации, участившихся тёплых зим, что, несомненно, 

привело в последнем десятилетии к общему увеличению численности 

белохвостов, зимующих в юго-восточных, южных и западных регионах 

Казахстана. 
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Зимовки водяных птиц на реке Иртыш  

близ Усть-Каменогорска 

С.В.Стариков 

Второе издание. Первая публикация в 2015* 

После строительства в 1952-1953 годах плотины Усть-Каменогор-

ской ГЭС на Иртыше на протяжении почти 30 км образовалось неза-

мерзающее русло, уходящее на 10 км за пределы города до села Укра-

инка. Вскоре этот незамерзающий участок Иртыша стал оказывать 

влияние на состав авифауны Усть-Каменогорска. В конце 1970-х годов 

здесь уже зимовало несколько десятков больших крохалей Mergus mer-

ganser, встречались кряквы Anas platyrhynchos. Стали появляться дру-

гие виды. К ним 4 января 1995 и 8 декабря 2011 добавились встречи 

большой белой цапли (Щербаков 1999; Березовиков 2013). Одиночная 

цапля этого вида успешно провела здесь зиму 2013/2014 года, а 2 мар-

та 2013 впервые встречены шилохвость Anas acuta, луток Mergellus al-

bellus и молодой лебедь-кликун Cygnus cygnus; последний зимовал 

здесь и зимой 2013/14 года. 

В последнее десятилетие на этом участке Иртыша зимовали от 1 до 

4 тыс. уток: преобладали гоголи Bucephala clangula, на втором месте 

были кряквы, на третьем – большие крохали. 

Зима 2013/14 года была тёплой и почти без снега, что создало усло-

вия для зимовки большого числа уток. По результатам учётов, прове-

дённых с 8 по 20 января 2014 на Иртыше в районе Усть-Каменогорска 

в наибольшем числе зимовали гоголи – 6.5 тыс. (80% самцов, 20% са-

мок) и кряквы – 2.8 тыс. (60% самцов, 40% самок); учтены также 200 

больших крохалей (70% самцов, 30% самок). Всего здесь зимовало  

9.5 тыс. уток, что привлекло хищных птиц. Зимой 2013/14 года здесь 

отметили сразу 6 орланов-белохвостов Haliaeetus albicilla (5 взрослых 

                                      
* Стариков С.В. 2015. Зимовки водных птиц на реке Иртыш близ Усть-Каменогорска  

// 14-я Международ. орнитол. конф. Северной Евразии. 1. Тезисы. Алматы: 471-472. 
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и 1 молодой), регулярно встречали 1 тетеревятника Accipiter gentilis и 

2 сапсанов Falco peregrinus. 

Одно из основных мест зимовки располагается в месте слияния Ир-

тыша и Ульбы, практически в центре Усть-Каменогорска. Здесь не-

редко преобладают кряквы, которые, как правило, предпочитают мел-

ководные участки. Ниже нового моста через Иртыш концентрируется 

основная масса крякв и гоголей. На этом участке Иртыша, как и в ме-

сте впадения в него реки Ульбы, имеется множество открытых остро-

вов с обширными мелководьями, служащими уткам для отдыха и но-

чёвки. Здесь же – выходы огромных труб с городскими канализацион-

ными стоками, которые подогревают остывающую воду и несут массу 

взвешенных частиц, которыми кормятся кряквы. 

На ночь утки обязательно слетаются вместе в устье Ульбы и на ост-

рова. Ниже «Понтонного моста» часть уток регулярно пытается ноче-

вать на коренном берегу реки, где расположен большой дачный мас-

сив. Но уток здесь по ночам постоянно беспокоят местные собаки. Судя 

по следам крови и остаткам перьев, их охоты увенчиваются успехом. 

Огромный вред собаки наносят также внезапным беспокойством птиц, 

ночующих на береговом льду, а при падении уровня воды  – и на га-

лечниках. На галечниках оперение брюшка уток нередко примерзает 

к камням. Резко взлетая при нападении собак, утки оставляют на 

гальке большие клочки примёрзших перьев, тем самым оголяя брюш-

ко. Впоследствии эти особи, скорее всего, погибают от переохлаждения 

и достаются орланам-белохвостам. 

При сильных морозах нижний участок русла сокращается, покры-

ваясь льдом. В зиму 2009/10 года Иртыш замёрз снизу почти до центра 

города, остался лишь участок немногим более 10 км ниже ГЭС, с наи-

более сильным течением и значительной глубиной. В эту аномально 

холодную зиму в Усть-Каменогорске морозы достигали минус 46°C, что 

повлекло большую гибель крякв, гоголей и больших крохалей. 

В целом, несмотря на периодически неблагоприятные, а иногда и 

катастрофические зимы популяция зимующих гоголей, крякв и боль-

ших крохалей продолжает увеличиваться, вовлекая в этот процесс  

другие виды птиц. По сведениям местных охотников, подобные зимов-

ки уток, но в меньших масштабах, отмечаются близ Семипалатинска 

ниже плотины Шульбинской ГЭС и у города Серебрянска ниже пло-

тины Бухтарминской ГЭС. 
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Первыми документально доказанными данными о гнездовании са-

довой овсянки Emberiza hortulana в окрестностях Ленинграда могут 

считаться сведения Е.В.Лукиной, которая начиная с 1950-х годов от-

мечала регулярное размножение её вблизи посёлка Колтуши (Лукина, 

Носков 1966). В настоящее время уже известно достаточно большое 

число мест в пределах Ленинградской области, где встречаются птицы 

этого вида в период размножения. 

Складывается впечатление, что садовые овсянки, гнездящиеся в 

Ленинградской области, Южной Карелии (Нейфельдт 1958; Птушенко 

1965) и Лапландии (Бианки 1922), проникли сюда относительно не-

давно (в ХХ столетии) и почти заполнили ранее существовавший зна-

чительный разрыв в ареале между Скандинавией и Финляндией, с 

одной стороны, и Центральной Россией – с другой. При этом «ленин-

градские» птицы в своём происхождении, по-видимому, связаны со 

скандинавско-финским населением этого вида, а не с птицами средней 

полосы Восточной Европы. Такой путь проникновения видов европей-

ского происхождения в северную половину Ленинградской области уже 

предполагался для некоторых форм А.С.Мальчевским (1967). Для са-

довой овсянки косвенным доказательством тому может, по-видимому, 

служить сохраняющийся до сих пор незначительный разрыв в ареале 

между «ленинградскими» и «среднерусскими» птицами на юге Ленин-

градской, в Новгородской и Калининской областях. 

Материал по биологии садовой овсянки собирался нами во Всево-

ложском районе Ленинградской области на Колтушских высотах летом 

1970, 1971 и 1972 годов. Помимо визуальных наблюдений за прилё-

том, биотопическим распределением, гнездованием и поведением в 

послегнездовой период, проводилось кольцевание взрослых и молодых 

птиц. В первые два года работы было окольцовано 67 особей, из них 20 

взрослых и 47 молодых птиц. Последних кольцевали на гнёздах в воз-

расте 6-8 дней. Все птицы, гнездившиеся в последующие после коль-

цевания годы, были обследованы с помощью бинокля с расстояния от 2 

до 10 м с целью обнаружения окольцованных особей. Часть вернувших-

ся окольцованных птиц удалось отловить на гнёздах. 

                                      
* Рымкевич Т.А. 1977. К биологии садовой овсянки в Ленинградской области // Орнитология 13: 67-73. 
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Места гнездования садовой овсянки в разных точках ареала до-

вольно разнообразны, что было отмечено ещё М.А.Мензбиром (1909). 

Это склоны оврагов, балки с луговыми участками, мелкие речные до-

линки, степные холмы, одетые кустами, степные перелески, плодовые 

сады и т.д. Садовая овсянка так же охотно заселяет полезащитные и 

железнодорожные лесные полосы, появляясь здесь уже в первые годы 

их произрастания (Мальчевский 1950; Новиков и др. 1963; Волчанец-

кий, Лисецкий 1968; Ким 1968; и др.). Предпочтение отдаётся местно-

сти с богатым мезо- и микрорельефом. Колтушские высоты представ-

ляют собой именно такой тип ландшафта. Поселения садовых овсянок 

в других местах Ленинградской области оказались приурочены к та-

ким же биотопам. 

Весной садовые овсянки появляются в Ленинградской области в 

конце первой – начале второй декады мая. В 1972 году первые птицы 

появились 11 мая. В первые дни прилёта нами проводился учёт овся-

нок на маршрутах, проходивших по возможным местам их будущего 

гнездования. На маршруте в 5 км, пройдённом 11 мая, было отмечено 

12 птиц (8 самцов и 4 самки), а впоследствии здесь было обнаружено 

20 токовых участков самцов и загнездилось 19 пар садовых овсянок. 12 

мая на другом маршруте отмечено 10 птиц, что составило 62% будуще-

го населения этой территории. Здесь опять преобладали самцы. В тре-

тий день прилёта количество появившихся птиц приблизительно со-

ставляло тот же, что и во второй день, процент от количества загнез-

дившихся впоследствии овсянок. Таким образом, весенний прилёт птиц 

на места гнездования оказывается довольно дружным, и в первые же 

дни появляется более половины гнездящихся особей. 

Прилетевшие птицы распределяются по территории неравномерно, 

так что позднее можно обнаружить два или три гнезда, расположен-

ных друг от друга на расстоянии 100 м, а в отдельных случаях 30-50 м. 

Такие поселения из 3-8 пар отстояли друг от друга на сотни метров или 

на 1-2 км. Наблюдение за распределением птиц по территории Кол-

тушских высот показало, что при постоянном в сравниваемые годы ко-

личестве гнездящихся птиц (около 80 особей) имеются участки, кото-

рые овсянки занимают в один год и не заселяют в другой. Следова-

тельно, неравномерность распределения птиц по территории вызвана 

отнюдь не ограниченностью пригодных для гнездования участков. 

Тем не менее, большая часть участков занимается птицами из года 

в год, а большинство овсянок этих «постоянных» гнездовых террито-

рий, как показало кольцевание, не являются одними и теми же особя-

ми. Так, из 14 птиц, окольцованных на таких «постоянных» участках в 

1971 году, на следующий год только 2 особи (самец и самка) заняли 

свои прежние гнездовые территории. Это даёт основание предпола-

гать, что существование постоянных мест гнездования объясняется их 
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особой привлекательностью. В сочетании со стремлением к поселению 

полуколониального типа этим, по всей видимости, и объясняется груп-

повое гнездование у садовой овсянки. 

Порядок заселения таких «групповых» территорий может быть са-

мым различным. В большинстве случаев в течение первых дней при-

лёта последовательно присоединяются друг к другу несколько самцов, 

занимающих прилегающие близлежащие территории. В пяти случаях 

было отмечено одновременное появление 2-3 самцов. В одном случае 

самка появилась на гнездовом участке раньше самца. В другом – самец 

и самка появились в один и тот же день, причём самка гнездилась  

прежде на этом участке. Эти факты свидетельствуют о том, что самка 

выбирает для гнездования не только самца, но и территорию, которую 

он занимает. 

Три года работы в районе Колтушских высот показали, что числен-

ность существующего здесь локального поселения садовых овсянок, 

как и большинства таких поселений у северной и восточной границ 

распространения этого вида в Ленинградской области, находится на 

постоянном уровне. Для выяснения степени постоянства состава Кол-

тушского поселения в 1970 году было окольцовано 11 молодых птиц, а 

в 1971 – 36 молодых и 20 взрослых особей. В 1971 году в районе коль-

цевания не было обнаружено ни одной из окольцованных птиц. В 1972 

году вернулось 7 окольцованных особей (4 взрослые птицы, 2 молодые. 

Возраст седьмой особи установить не удалось). Поскольку в 1971 году 

было окольцовано около 1/4 из гнездившихся взрослых птиц и 1/3 мо-

лодых, то на следующий год в район кольцевания вернулось около 25 

птиц, что составляет 1/3 общего количества птиц (79 особей), гнездив-

шихся здесь в 1972 году. Хотя среди вернувшихся птиц обнаружено 

больше взрослых особей, количество вернувшихся в район рождения 

молодых оказывается довольно большим при сравнении с данными 

для других видов воробьиных птиц (Новиков и др. 1963; Лапшин 1970). 

Колтушское поселение садовых овсянок существует главным обра-

зом за счёт ежегодного притока птиц со стороны, который составляет 

примерно 2/3 от общего количества гнездящихся здесь особей. Анализ 

распределения окольцованных в предыдущий год птиц по территории 

самого поселения показал, что 2 особи из взрослых птиц заняли преж-

ние гнездовые участки. Как самец, так и самки проявили одинаковую 

степень привязанности к местам предыдущего размножения. Обе вер-

нувшиеся молодые птицы загнездились на расстоянии свыше 2 км от 

места рождения. 

Самцы садовой овсянки поют весь гнездовой период: с момента 

прилёта до конца выкармливания птенцов. Дважды удалось наблю-

дать, как самцы, уже вырастившие своих птенцов, принимались уха-

живать за самками из других пар. Таким образом, вплоть до конца  
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июня большинство птиц находится в состоянии половой активности и 

способны возобновлять даже довольно поздно утерянные кладки. 

Место тока самца может находиться непосредственно около гнезда 

или на расстоянии до 50 м от него. В том случае, если на небольшой 

территории гнездится сразу несколько пар, самец чаще поёт в одной и 

той же точке: это дерево или куст, находящийся обычно рядом с гнез-

дом. В случае гнездования отдельными парами самец может переле-

тать с песней с одного места на другое. Иногда излюбленным местом 

пения бывает электрический столб или провода, камень на склоне хол-

ма, лежащая на земле сухая ветка. Три раза удавалось слышать пение 

птиц в воздухе, однако во всех этих случаях оно было своеобразным 

проявлением волнения. Холостые самцы, как правило, поют интенсив-

нее по сравнению с птицами, образовавшими пары. Они могут менять 

свой токовой участок и обычно исчезают с него раньше, чем птицы с 

птенцами из гнездящихся рядом пар. Холостых самок в Колтушском 

поселении мы не отмечали. 

Поселения полуколониального типа, которые мы наблюдали у са-

довых овсянок, безусловно, могут образовываться только благодаря 

своеобразию их внутривидовых отношений. В гнездовой период враж-

дебность самцов садовой овсянки по отношению к другим самцам вы-

ражена слабо: столкновения между самцами садовых овсянок или с 

гнездящимися рядом обыкновенными овсянками Emberiza citrinella, 

коноплянками Acanthis cannabina, луговыми чеканами Saxicola rubet-

ra происходят, как правило, в непосредственной близости от гнезда. 

Во время беспокойства у гнезда садовые овсянки держатся заметно, 

однако спускаются к гнезду только в том случае, если убеждаются, что 

опасность миновала. Они могут подолгу сидеть на одном и том же ме-

сте, нередко с кормом в клюве, издавая сигнал тревоги – двойной звук, 

состоящий из посвиста и «цикания». Иногда можно слышать и другой 

звук, соответствующий состоянию крайнего волнения. Пикируя на вра-

га, птица издаёт сигнал, похожий на свист прута в воздухе. В других 

ситуациях нередко этому звуку сопутствует резкое подёргивание хво-

стом. Помимо активной защиты потомства, к которой садовые овсянки 

прибегают всё же крайне редко, самка, вспугнутая с гнезда, убегает по 

земле, имитируя раненую птицу. 

Птенцов овсянки выкармливают различными насекомыми, кото-

рых собирают на земле вдали от гнезда (до 200-300 м), но иногда и в 

непосредственной близости от него. Некоторые птицы собирают корм 

на деревьях, для чего в воздухе они как бы зависают над концами вет-

вей, или ловят насекомых на лету. По наблюдениям К.Конрадса (Con-

rads 1969), с которыми совпадают наши данные, птенцов в гнезде и 

слётков кормят оба родителя. Слётки при этом распределены между 

взрослыми птицами так, что одних кормит только самец, а других – 
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только самка. Помимо выкармливания птенцов в этот период на самце 

лежит функция оповещения выводка об опасности. Услышав тревож-

ный сигнал, птенец прижимается к земле, так что обнаружить его не-

возможно. Без родителей же голодный птенец постоянно издаёт звук, 

похожий на «чив», по которому можно без труда его найти. 

Все найденные 36 гнёзд садовых овсянок располагались на земле в 

небольшом углублении почвы. Они были сделаны из сухой травы, 

причём наружный слой гнезда состоял из более грубого материала, а 

внутренний – из мягких и мелких травинок. В выстилке всегда было 

небольшое количество конских и козьих волос. Места расположения 

гнёзд очень разнообразны: это либо склоны песчаного карьера или 

холма (15 гнёзд), вершина (2) или подножие последнего (2), либо более 

или менее ровный платообразный участок местности с более богатым 

микрорельефом (канавы, ямы, небольшие бугры; 17 гнёзд). 

По характеру и степени защищённости все гнёзда сильно различа-

лись между собой. Незащищённых гнёзд было найдено только 3: в не-

глубокой слабозадернованной яме на насыпи шоссе, на склоне холма 

под отдельно растущим кустиком ржи и в редком разнотравье. В двух 

гнёздах успешно вывелись птенцы, последнее было разорено какой-то 

врановой птицей. Остальные 33 гнезда располагались под навесом из 

дёрна в канаве, яме или карьере (7 гнёзд), в основании кустика травя-

нистого растения или у ствола молодого дерева (11), под кучкой хворо-

ста (2) либо были скрыты только густой травой или листвой нависаю-

щей ветки (13 гнёзд). Одно гнездо располагалось в тюле между рядами 

ржи. Такая защита гнезда необходима не только как средство маски-

ровки, но и как укрытие от прямых солнечных лучей и дождя. На од-

ном из гнёзд, отлавливая родителей, мы были вынуждены частично 

уничтожить укрытие гнезда, и через несколько дней все птенцы в 7-

дневном возрасте погибли от переохлаждения во время ночного ливня. 

Большинство найденных нами гнёзд были уже с птенцами, и толь-

ко в 5 гнёздах находились сильно насиженные кладки. Однако, зная 

возраст птенцов, нетрудно определить момент вылупления и прибли-

зительно день откладки первого яйца. Такой расчёт сроков показал, 

что откладка яиц, включая повторные кладки, происходит с конца вто-

рой декады мая до середины июня, а вылупление – с первых чисел 

июня до первых чисел июля. В 1972 году в одном гнезде вылупление 

птенцов из повторной кладки проходило 1 июля. По всей видимости, 

те кладки, вылупление птенцов из которых происходит с середины 

июня, можно считать повторными. Это предположение подтверждается 

тем, что почти все птицы, у которых были обнаружены поздние вывод-

ки, появились в районе гнездования в первые 3 дня прилёта (табл. 1). 

Гибель гнёзд мы наблюдали лишь в 4 случаях. В одном гнезде, о 

котором упоминалось выше, все птенцы погибли от переохлаждения; 
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два других гнезда были уничтожены какими-то врановыми птицами и 

одно, по всей видимости, – человеком. Болтуны были обнаружены в 6 

гнёздах, в 3 других – по 1-2 мёртвых птенца, из которых три погибло 

из-за недостатка корма вследствие холодной и дождливой погоды. В 

третьем гнезде один из птенцов погиб из-за воспаления в углах рта. 

Таблица 1. Соотношение сроков прилёта  
со сроками размножения у садовой овсянки  

Дата вылупления птенцов  
в обнаруженных в 1972 г. гнёздах 

Появление птиц в районе гнездования  
в первые 3 дня прилёта 

5-6 июня + 

5-6 июня + 

8 июня + 

8 июня + 

9-10 июня + 

11-12 июня + 

12-13 июня + 

14-15 июня – 

22-23 июня + 

23-24 июня + 

26 июня + 

27-28 июня + 

1 июля + 

Таблица 2. Зависимость количества птенцов в гнезде  
от сроков размножения у садовой овсянки  

Число птенцов  
в гнезде 

Количество гнёзд, в которых вылупление происходило: 

Июнь Июль 

1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 1-5 

6 – 2 – – – – – 

5 4 3 3 2 – – – 

4 1 3 2 – 1 1 2 

3 – – 1 1 – – – 

2 – – – – 1 – – 

1 1 – – – – – – 

 

В большинстве гнёзд бывает по 4 или 5 птенцов (табл. 2). Среди 

гнёзд, вылупление в которых приходилось на последнюю декаду июня 

и начало июля, т.е. в предположительно повторных кладках, число  

птенцов никогда не превышало четырёх. 

В гнёздах, находившиеся под нашим наблюдением, не потревожен-

ные птенцы сидели до 9-10-дневного возраста, хотя и способны поки-

дать гнездо начиная с 8-го дня жизни. В одном гнезде нами были об-

наружены птенцы в возрасте 12 дней. 

Несколько первых дней после оставления гнезда выводок не ухо-

дит от него далеко. Покинувшие гнездо слётки продолжают долго си-
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деть на одном месте в 10-50 м от гнезда. На одном из гнездовых участ-

ков были отмечены 18-дневные слётки, хорошо перелетавшие с дерева 

на дерево, но родители продолжали кормить их и волноваться при по-

явлении человека. На другом гнездовом участке ту же картину мы  

наблюдали на 21-й день после вылупления птенцов. Однако чаще вы-

водок покидает гнездовой участок несколько раньше: на 15-17-й день 

жизни птенцов, когда молодые начинают хорошо летать. 

После того как родители перестают кормить птенцов и те переходят 

к самостоятельной жизни, садовые овсянки ведут себя крайне скрытно. 

Через несколько дней после распадения выводка и у взрослых и у мо-

лодых птиц начинается линька. Во второй половине лета, несмотря на 

ежедневные экскурсии по местам гнездования садовых овсянок, лишь 

один раз (6 июля) нам удалось увидеть одну особь, которая молча  

вспорхнула с земли на ветку куста и, обнаружив человека, так же мол-

ча улетела и села где-то на лугу. При просмотре коллекций Зоологи-

ческого института АН СССР мною обнаружено всего две птицы в осен-

нем пере, что опять-таки подтверждает скрытный образ жизни садо-

вых овсянок в послегнездовой период. Е. и В. Штреземан (Stresemann, 

Stresemann 1969) также отмечают, что в послегнездовой период и пе-

риод осенней линьки птицы держатся очень незаметно на картофель-

никах и полях с другими овощными культурами. 

Молодые птицы из последних выводков, содержавшиеся нами в  

вольерах на открытом воздухе, закончили линьку в третьей декаде ав-

густа. За несколько дней до окончания линьки они начали накапли-

вать подкожные жировые запасы, а через 3-4 дня после окончания 

линьки жира у них уже было много, и примерно с того же времени они 

стали проявлять явное миграционное беспокойство. Видимо, в природе 

наши птицы отлетают примерно в эти же сроки. Интересно, что пролёт 

в южной Финляндии, который в 1969 году наблюдал О.Хилден (Hildén 

1971), проходил с 22 по 30 августа, т.е, примерно в это же время. 
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Численность и размещение фламинго 

Phoenicopterus roseus у северного  

и северо-восточного побережий Каспия 

Г.М.Русанов, Г.А.Кривоносов, Е.И.Анисимов  

Второе издание. Первая публикация в 1991* 

Мелководья у северного и северо-восточного побережий Каспия из-

вестны как местообитания фламинго Phoenicopterus roseus летом и в 

периоды сезонных миграций. Наблюдения за размещением и числен-

ностью фламинго проводятся здесь эпизодически, так как район обши-

рен и труднодоступен для наземного обследования. Наиболее эффек-

тивным методом получения информации о численности, размещении 

и характере пребывания фламинго на Каспии остаётся авиационное 

обследование (Кривоносов и др. 1977; Пославский и др. 1977; Ланкин 

1981). 

Материалом для настоящего сообщения послужили результаты се-

рии авиаучётов, проведённых в 1976-1983 годах на маршрутах от 

дельты Волги на западе до Каратона и Прорвы на востоке. Для срав-

нения использовались результаты обследования прибрежных морских 

                                      
* Русанов Г.М., Кривоносов Г.А., Е.И.Анисимов Е.И. 1991. Численность и размещение фламинго  

у северного и северо-восточного побережий Каспия // Редкие птицы и звери Казахстана. Алма-Ата: 76-78. 
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мелководий Волго-Уральского междуречья с плавсредств в июне 1971 

года и северо-восточного района моря с 1972 года. В сообщении приво-

дятся сведения о встречах фламинго в дельте Волги и на дагестанском 

побережье Каспия, поскольку эти наблюдения позволяют полнее осве-

тить пути и характер их миграций. 

Как видно из таблицы, с конца июня до сентября крупные скопле-

ния фламинго держатся на мелководьях Волго-Уральского междуре-

чья. Местом наибольшей концентрации птиц в 1982 году служила ак-

ватория от Шагалы-косы на востоке до Забурунской косы на западе. 

Фламинго держались скоплениями до 6000 особей. В сентябре были 

отмечены крупные скопления молодых птиц, По-видимому, формиро-

вание их в этом районе побережий Каспия происходит со второй поло-

вины июня, так как при детальных обследованиях в более ранние сро-

ки здесь обнаруживали группы, содержащие не более нескольких де-

сятков птиц. 

Численность фламинго у северного и северо-восточных побережий Каспия  
по данным авиаучётов 

Дата Район основной концентрации 
Число  
птиц 

Наблюдатели 

Волго-Уральское междуречье 

17.07.1976 Западнее Забурунской косы 1550 Зубрилкин 

30.06.1977 Акватория между Забурунской и Маслинской косами 15000 Герштанский 

5.08.1978 Михайловская яма – Мартышечья коса 19300 Зубрилкин 

28.08.1982 Акватория между Дементьевской и Маслинской косами 1020 Анисимов 

22.07.1983 Севрюжья коса 34 Русанов, Кривоносов 

16.09.1983 Устье р. Урал – Забурунская коса 54000 Русанов, Анисимов 

Устье Урала - Прорва 

5.08.1978 Пешной – Каратонские шалыги 50 Зубрилкин 

8.09.1982 Пешной - Эмба 10000 Анисимов 

24.09.1982 Ремонтные шалыги - Теренузек 20400 Русанов 

13.10.1982 Пешной – Гогольская коса 2500 Русанов 

23.06.1983 Гогольский култук –  Суендыковские шалыги 17370 Русанов, Кривоносов 

21.07.1983 Гогольский култук –  Каратонские шалыги 9240 Русанов, Кривоносов 

15.09.1983 Ракушинские и Каратонские шалыги 19000 Русанов, Анисимов 

 

Авиаучёты, проведённые на мелководьях Северо-Восточного Кас-

пия в 1978 и 1983 годах, показали большую привязанность фламинго 

к участку побережья от Ракуши на севере до траверза Каратона на 

юге. В августе 1978 года лишь одна стайка фламинго держалась у по-

луострова Пешной, далее до Каратонских шалыг этих птиц не было. В 

течение сентября 1982 года районом постоянного пребывания фла-

минго служило мелководье между устьями Урала и Эмбы. В конце сен-

тября местом массовых скоплений, достигавших восточнее урочища Ра-

куша 10000 особей, были мелководья между Ремонтными шалыгами и 

урочищем Теренузек. Далее на юг, до Прорвы, фламинго не встреча-
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лись. К середине октября численность птиц здесь резко сократилась. 

По свидетельству пилотов Гурьевского авиаотряда, они откочевали не 

к югу, а на мелководья между устьями Волги и Урала. С июня по сен-

тябрь 1983 года значительные скопления фламинго держались на при-

брежных мелководьях от Гогольского култука до Каратонских шалыг. 

Отдавая предпочтение Волго-Эмбинскому междуречью, фламинго 

явно избегают опреснённого Волгой западного района Северного Кас-

пия. Проникновение их в дельту Волги ограничивается её восточной 

частью (Денгизский район Гурьевской области), смежной с морскими 

мелководьями. За последние 20 лет на остальной территории дельты 

зарегистрированы всего четыре залёта одиночных птиц. 

Осенняя миграция фламинго проходит вдоль северо-восточного и 

восточного побережий моря, при этом на западный берег птицы попа-

дают, пересекая море в районе Мангышлак-Дагестанского побережья. 

Это показывают наблюдения пилотов, регистрировавших фламинго в 

открытом море северо-восточнее города Дербента. Весной миграция 

идёт по тому же пролётному пути в противоположном направлении, о 

чём свидетельствуют отдельные встречи фламинго в низовьях Терека 

у села Крайновка (Луговой 1963) и остановки стай на некоторых озё-

рах Дагестана, расположенных близ моря. Так, по сообщению И.Гур-

лева, на озере Аджи, в 35 км севернее Дербента, с середины до конца 

марта 1980 года держалась стая из 70 фламинго; в первые дни марта в 

стае было около 100 птиц. В дельте Волги на весеннем пролёте фла-

минго не отмечены. 

Изложенные материалы, а также сообщения о гнездовании фла-

минго в северо-восточном районе Каспия (Ланкин 1981) указывают на 

существенную роль прибрежных мелководий моря в жизни вида и 

необходимости сохранения их при разработке мероприятий по хозяй-

ственному освоению региона. Целесообразно проводить систематиче-

ские наблюдения за состоянием численности фламинго и других ред-

ких и ценных птиц на труднодоступных мелководьях Каспия с при-

влечением специалистов, использующих в своей работе авиацию. 
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Зимние встречи синей птицы Myophonus 

caeruleus в Заилийском Алатау 

А.Б.Жданко 

Второе издание. Первая публикация в 2006* 

В зимний период 2005-2006 года синяя птица Myophonus caeruleus 

была отмечена в двух ущельях Заилийского Алатау. 1 декабря 2006 в 

Каскеленском ущелье (1700 м н.у.м) у реки встречена одиночка. 19 и 

27 ноября 2005 и 25 января 2006 в Малом Алматинском ущелье на 

речке Кимасар (1700 м н.у.м) встречены одиночные птицы. На реке 

Малая Алматинка (1500 м н.у.м) на протяжении всего осенне-зимнего 

сезона 2006/06 года слышны были песни и постоянно наблюдались две 

особи вдоль реки в одном и том же месте: 22 и 31 декабря 2005, 2, 8, 15 

и 27 января 2006. Вспугнутые синие птицы улетали на некоторое вре-

мя, но затем возвращались и вновь прятались в небольшую пещерку 

под речным перекатом. 
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Данные о гнездовании ушастой совы Asio otus  

в Санкт-Петербургской губернии 

В.Л.Бианки 

Второе издание. Первая публикация в 1907† 

Благодаря любезности A.О.Гаген-Торна является возможным не 

только установить факт гнездования ушастой совы Asio otus в Санкт-

Петербургской губернии, но и привести более точные данные о време-

ни размножения этого вида. В апреле 1906 года А.О.Гаген-Торну по-

счастливилось обнаружить гнездование ушастой совы в 11 вёрстах от 

Санкт-Петербурга, на правом берегу Невы, в селу г-на Чернова, рас-

положенном против села Александровского (Обуховского сталелитей-

ного завода). Она гнездилась на большой ели, около 5 сажен от земли, 

в старом гнезде, по-видимому, вороны. В день находки, 16 апреля, в 

                                      
* Жданко А.Б. 2006. Зимние встречи синей птицы в Заилийском Алатау // Каз. орнитол. бюл.: 151. 
† Бианки В.Л. 1907. Данные о гнездовании Asio otus (Linn.) в С.-Петербургской губернии  

// Ежегодн. Зоол. музея Акад. наук 11: V. 
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гнезде было 2 яйца; 23 апреля число яиц достигло 5; 11 мая вылупи-

лись два птенца, а к 19 мая остальные; 26 мая два из птенцов были 

вынуты для воспитания. К 20 июня эти два птенца телом были лишь 

немного меньше, чем взрослая птица, но в покрове преобладал ещё 

пух. 
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Необычное гнездование серой неясыти  

Strix aluco на Карельском перешейке 

Н.О.Оленев 

Второе издание. Первая публикация в 1949* 

На Карельском перешейке на берегу озера Ваммельярви [ныне 

Гладышевское] в Мустамяках [ныне Горьковское] мы наблюдали ред-

кий случай гнездования серой неясыти Strix aluco в водосточной трубе 

двухэтажного деревянного жилого дома, который был расположен ря-

дом с рощей высокоствольных деревьев (сосны, берёзы, ели, дуба). Во-

досточная труба была железная, открытая сверху. Гнездо находилось в 

её верхней воронкообразной части, диаметром в 40 см. 

В первые ночи, проведённые в этом доме, с начала июня нас очень 

беспокоил крик неясыти. Благодаря светлым ночам мы заметили сна-

чала одну, а затем двух крупных сов, часто летающих или садившихся 

на деревья. Вскоре было установлено, что совы садятся на водосточную 

трубу дома, где, как позднее выяснилось, находилось гнездо с птенца-

ми. Ночью, около 22 ч, а иногда и рано утром птенцам время от време-

ни доставлялся корм – мышевидные грызуны, приносимые совой в 

клюве или в лапах. 14 июня в 22 ч. 30 мин при кормлении птенцов до-

ставленная в гнездо полёвка упала на землю; она только что была 

поймана совой и ещё не успела остыть. Эта рыжая полёвка Evotomys 

glareolus тотчас была взята нами и осмотрена на присутствие наруж-

ных паразитов. На ней мы обнаружили клещей – Ixodes ricinus L. в 

фазе личинки. Для исследования мы взяли 35 личинок клещей раз-

личной упитанности, из которых несколько непитавшихся экземпля-

ров сидели на кончиках ушей полёвки. 

17 июня совы были добыты для коллекции. В осмотренном гнезде 

оказалось 3 довольно крупных птенца, у которых среди пуха пробива-

лись перья. Один из птенцов был значительно меньше двух остальных. 

                                      
* Оленев Н.О. 1949. Необычайное гнездование неясыти // Природа 5: 61. 
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Птенцы сидели в гнезде на утрамбованной подстилке из перегнивших 

остатков мелких веточек, частей грызунов и экскрементов самих птен-

цов. Подстилка гнезда при просмотре оказалась влажной, чёрного цве-

та, дурно пахнущей. При взрыхлении её выяснилось, что она обильно 

населена быстро двигающимися беловатыми личинками мух. 

Приходится удивляться, как неудачно было выбрано совой это ме-

сто для гнездования, так как водосточная железная труба дома днём 

нагревается от солнца, ночью же охлаждается. Кроме того, гнездо было 

совершенно не защищено сверху чем-либо, и птенцы подвергались воз-

действию всех атмосферных осадков. 
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Грязовик Limicola falcinellus  

в окрестностях Киева 

А.П.Данилович  

Второе издание. Первая публикация в 1949* 

Сведений о пролёте на Украине грязовика Limicola falcinellus не-

много. В окрестностях Киева этот интересный куличок встречается 

редко и далеко не каждый год. 

25 августа 1947 возле Киева происходил оживлённый пролёт мно-

гих видов северных куликов. На одной из отмелей Днепра (между 

верхним железнодорожным мостом и устьем Десны) стайками бродили 

различные песочники (главным образом чернозобики Calidris alpina) 

и отдельно от них возле маленькой лужицы держалась парочка грязо-

виков. Птицы были очень доверчивы и подпустили меня на несколько 

шагов. Добытый экземпляр оказался необыкновенно жирным. Его  

размеры: крыло 97 мм; хвост 32 мм, клюв от оперения лба 28.5 мм, 

плюсна по диагонали от места скрепления с голенью сзади до основа-

ния среднего пальца спереди 21 мм. У только что добытой птицы цвет 

ног грязно-жёлтый. 

  

                                      
* Данилович А.П. 1949. Кулик-грязовик в окрестностях Киева // Природа 5: 61. 


