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В целом бассейн реки Воркуты ранее не был обследован орнитоло-

гами. Имеющиеся работы описывают некоторые районы в пределах 

черты города Воркуты (Гладков 1962; Успенский 1965; Лобанов 1978, 

1982; Костин, Шубин 1983; Минеев 1978, 1988; Морозов 1987а,б, 1988, 

1991, 1997, 2003, 2005) и некоторых населённых пунктов Воркутинского 

района (Бутьев, Костин 1997; Галушин и др. 1981; Минеев, Минеев 

2011). 

Река Воркута протекает в воркутинском районе Республики Коми 

(восток Большеземельской тундры) и является одним из крупных (дли-

на около 150 км) притоков реки Усы. Пойма Воркуты неширокая, с не-

большим числом пойменных озёр и водоёмов в окружающей тундре. 

Течение реки быстрое, с множеством перекатов, в местах прохождения 

гряд – бурное. На реке имеются искусственные разливы, созданные для 

защиты от паводков железной дороги (проходит вдоль русла реки на 

большом протяжении) – здесь течение медленное. Ложе реки преиму-

щественно каменисто-валунное, по берегам произрастают ивняки, осо-

ка и белокопытник холодный Nardosmia frigida. В верхнем и среднем 

течении преобладает крупноерниковая тундра, в низовьях появляются 

елово-берёзовые редколесья. 

Исследования проведены нами 15 июня по 6 июля 2015 в пойме реки Воркуты 

и тундровых местообитаниях (от города Воркуты до устья реки Воркуты) и в сред-

нем течении Усы (от устья Воркуты до железнодорожной станции Сейда). Лодоч-

ными учётами охвачено 110 км русла Воркуты и 40 км русла Усы, проведено 45 км 

наземных учётов в долинах этих рек. Ширина учётной полосы на пешеходных 

маршрутах была дифференцирована: водоплавающие птицы, белая куропатка, 

хищные, чайковые и врановые птицы учитывались в полосе 500 м; средние и 

крупные кулики, дрозды – 300 м; мелкие кулики и воробьиные – 100 м, на водных 

маршрутах ширина учётной полосы соответствовала ширине реки или её долины. 

В ходе исследований получены сведения о видовом составе, характере пребыва-

ния, распределении и численности птиц в бассейнах обследованных рек. Видовые 

названия и порядок перечисления видов приводятся по Л.С.Степаняну (2003). 

Gavia stellata. На реке Воркуте краснозобая гагара встречена до 

нижнего течения: отмечены одиночки и пары совместно с одиночными 

G. arctica, а также группы по 3-4 птицы. На Усе G. stellata не наблю-
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далась. Плотность населения краснозобой гагары в среднем составила 

1.2 особи на 10 км водного маршрута. Наибольшая численность (3.6 

особи на 10 км) отмечена в нижнем течении Воркуты. Предположи-

тельно гнездится. Ранее предполагалось гнездование G. stellata в рай-

оне города Воркуты (Лобанов 1978), хотя вид тогда не был отмечен. 

Gavia arctica. В 1958 году прилёт первых чернозобых гагар в 

окрестностях города Воркуты зарегистрирован 24 июня (Успенский 

1965). Летом 2015 года эта гагара встречена нами на протяжении все-

го маршрута по Воркуте и Усе. Обычный гнездящийся вид. Наблюда-

ли одиночных, пары и группы до 6 особей; скопления были отмечены 1 

июля на Усе. Плотность населения птиц в верхнем течении Воркуты 

была равна 0.8, в среднем течении 2.9, в низовьях – 0.3, в среднем со-

ставив 1.3 ос./10 км учётного маршрута. На Усе плотность населения 

чернозобой гагары составила 3.5 ос./10 км. 

Anser erythropus. В районе города Воркуты пискулька отмечена 

на весеннем пролёте (Успенский 1965; Лобанов 1978). 

Anser fabalis. В верхнем течении реки Воркуты гуменник не от-

мечен, в среднем течении численность была равна 1, в низовьях – 5.1, 

в среднем – 2.02 ос./10 км водного маршрута; на Усе – 0.6 ос./10 км. На 

пляжах с зарослями ивняка и водотоках встречены одиночные, пары и 

стаи (до 14 особей) гусей. Выводки встречены в низовьях Воркуты и на 

Усе. В выводках было от 3 до 5, в среднем (n = 4) 3.8 гусёнка. В отме-

ченном 25 июня выводке гусятам было 3-4 дня, на Усе в выводке, от-

меченном 1 июля, гусята были примерно такого же возраста. 

Cygnus cygnus. Одиночный кликун отмечен в среднем течении 

реки Усы. Ранним утром 30 июня 2015 птица летела вниз по течению. 

Cygnus bewickii. Пара малых лебедей отмечена во второй поло-

вине дня 21 июня 2015 в верхнем течении Воркуты. Птицы летели на 

высоте 80-100 м на северо-восток. 

Tadorna ferruginea. Пара огарей отмечена 31 мая 1988 на реке 

Воркуте близ устья реки Безымянки. В пойме Воркуты пара отмечена 

2 июня 1988 напротив устья реки Аячьяха, а 5 июня 1988 одиночный 

огарь зарегистрирован у посёлка Октябрьский (Морозов 1991). 

Anas platyrhynchos. В окрестностях города Воркуты ежегодные 

залёты крякв (по 1-7 особей) регистрировали летом и осенью (Лобанов 

1982; Морозов 1987б). Гнездится. Выводки и небольшие стайки крякв 

отмечены на реке Воркуте в августе1973 года (Минеев 1987). Летом 

2015 года одиночки и пары крякв встречались на Воркуте до самых 

низовьев. Плотность населения кряквы в верхнем течении Воркуты 

составила 0.8, в среднем – 0.4, в нижнем течении – 0.3 и в среднем со-

ставила 0.5 ос./10 км. 

Anas crecca. Немногочисленный вид. Возможно, гнездится в пой-

ме реки и на озерках лужах. Встречались одиночные, пары и стайки 
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(до 3 особей) птиц. В верховьях Воркуты численность свистунка 1.0, на 

Усе – 0.8 ос./10 км. 

Anas penelope. Возможно, гнездится. Встречены одиночные особи, 

пары и стайки (4-7 особей) птиц. Плотность населения свиязи в верх-

нем течении Воркуты 0.1, в среднем течении – 3.8, в нижнем – 1.1, в 

среднем составила 1.7 ос./10 км. В среднем течении Усы численность 

свиязи была равна 0.5 ос./10 км. 

Anas acuta. Малочисленный вид. Возможно, гнездится. Одиноч-

ная самка шилохвости отмечена в среднем течении Воркуты. 

Anas querquedula. С.М.Успенский (1965) наблюдал пару трескун-

ков 13 июня 1957 на разливе ручья под городом Воркутой. Одиночные 

трескунки отмечены нами 22 июня 2015 в верхнем течении Воркуты. 

Anas clypeata. Брачные пары широконосок отмечены в бассейне 

реки Воркуты 5-6 июня (Морозов 1987а). 

Aythya ferina. На реке Воркуте (район одноимённого города) оди-

ночных самцов красноголовой чернети наблюдали 20 мая 1990 и 9 

июня 1992 (Морозов 1997). 

Aythya fuligula. На реке Воркуте первых хохлатых чернетей на-

блюдали 26 мая – 1 июня, относительно интенсивный пролёт – с 27 

мая по 18 июня (Морозов 1987а). Гнездится. Во время наших исследо-

ваний летом 2015 года встречались одиночные, пары и однополые 

группы (до 3 особей) самцов и самок. Птицы часто держались вместе со 

стайками средних крохалей. Плотность населения хохлатой чернети в 

верхнем течении Воркуты была равна 1.3, в среднем течении 4.2, в 

нижнем течении – 3.2 и в среднем составила 2.9 ос./10 км. В среднем 

течении Усы численность этих уток составила 0.3 ос./10 км. 

Aythya marila. Под городом Воркутой первых пролётных морских 

чернетей отметили 16 июня 1957 (Успенский 1965). Летом 2015 года 

пара отмечена 21 июня в верхнем течении Воркуты. 

Clangula hyemalis. Возможно, гнездится. Были отмечены оди-

ночные самки и пары птиц. Плотность населения морянки в верхнем 

течении Воркуты была равна 0.8, в среднем течении 0.3, в нижнем – 

0.3 и в среднем составила 0.5 ос./10 км. На Усе морянки не отмечены. 

Bucephala clangula. Встречены одиночные и группы до 3 гого-

лей, в среднем течении Воркуты (1.3, численность в среднем для реки 

составила 0.4 ос./10 км). Мигрирующие вверх по реке гоголи отмечены 

23 июня 2015. 

Melanitta nigra. Одиночные самцы и самки синьги зарегистриро-

ваны в среднем и нижнем течении Воркуты (0.3 ос./10 км), в среднем 

для реки – 0.2 ос./10 км. Стая из 25 уток, пролетающая вверх по Усе, 

отмечена 27 июня. 

Mergus albellus. Стая из 14 самок лутка отмечена 24 июня в сред-

нем течении Воркуты. Птицы летели вверх по течению реки. 
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Mergus serrator. Наиболее многочисленный вид водоплавающих 

птиц. Встречались одиночные, пары и стайки (4-14 особей). Вероятно, 

гнездится. Плотность населения среднего крохаля в верхнем течении 

Воркуты 3.0, в среднем течении 24.2, в нижнем – 14.2 и в среднем со-

ставила 13.8 ос./10 км. В среднем течении Усы численность крохаля 

была равна 21 ос./10 км. 

Circus cyaneus. Прилёт полевого луня в окрестностях города Вор-

куты происходил 17-19 мая и 27-30 мая (Морозов 1987а). В окрестно-

стях города гнездо луня размещалось на бугре среди ерниковой тунд-

ры, 26 июля в нём находилось 4 разновозрастных птенца (Успенский 

1965). В пойме нижнего течения Воркуты охотившийся самец полевого 

луня зарегистрирован 25 июня 2015. Полевой лунь указан обычным в 

среднем течении Усы (Галушин и др. 1981), но летом 2015 здесь не 

наблюдался. 

Buteo lagopus. Обычный гнездящийся вид. Численность зимняка 

в верховьях Воркуты равнялась 1.9, в среднем течении 0.4, в нижнем – 

0.3, в среднем составила 0.8 ос./10 км. Численность мохноногого каню-

ка в бассейне среднего течения Усы была равна 0.3 ос./10 км. Из обще-

го числа отмеченных птиц 25% были светлой морфы. Гнёзда найдены 

21 и 22 июня в верхнем течении Воркуты. Одно располагалось на вы-

соте 8 м на песчано-глинистом обрывистом берегу реки высотой 14 м. 

Гнездо было сделано из сучьев ивы. Другое гнездо располагалось на 

верхней платформе брошенной геологоразведочной буровой (высотой 

22.5 м), среди крупноерниковой ивняково-мохово-кустарничковой хол-

мистой тундры в 200 м от берега реки. Гнездо скрывалось за трелёвоч-

ной будкой, насиживающая птица вела себя очень скрытно и взлетела 

только после постукиваний по стойкам буровой. Вероятно, насижива-

ние подходило к завершению или в гнезде уже были недавно вылу-

пившиеся птенцы. 

Haliaeetus albicilla. 25 июня в низовьях Воркуты взрослый ор-

лан-белохвост сидел в развилке ели на возвышенном берегу. 

Falco columbarius. В окрестностях города Воркуты прилёт прохо-

дил 25 мая – 3 июня, при этом 23-29 мая некоторые птицы были уже 

на гнездовых участках и сформировали брачные пары (Морозов 1987а). 

Дербник отмечен в верхнем течении Воркуты (1.1) и в среднем тече-

нии Усы (0.3 ос./10 км). Птиц с гнездовым поведением наблюдали 22 

июня на высоких и обрывистых берегах верховьев Воркуты; гнездовая 

пара отмечена 1 июля 2015 в лесной елово-берёзовой колке на возвы-

шенном берегу Усы. 

Falco vespertinus. Одиночный самец кобчика отмечен 12 августа 

1973 в сельскохозяйственных угодьях около г. Воркуты (Минеев 1988). 

Falco tinnunculus. Около железнодорожной станции Песец в 1982 

году пустельга найдена на гнездовье (Костин, Шубин 1983). 5 июня и 5 
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сентября 1982 одиночные самки отмечены в окрестностях города Вор-

куты, в 1983 году здесь отмечены гнездящиеся птицы (Морозов 1987б, 

1997). 

Lagopus lagopus. В районе исследований в 2015 году белая куро-

патка была немногочисленна на гнездовье. Плотность населения птиц 

в верховьях Воркуты была равна 0.9, в низовьях 1.0 ос./10 км. В сред-

нем численность куропатки в бассейне Воркуты составила 0.6, в сред-

нем течении Усы – 3.9 ос./10 км. Низкая численность белой куропатки, 

вероятно, связана с общим трендом снижения плотности птиц на севе-

ро-востоке европейской части России, а также антропогенным факто-

ром (вытаптывание гнёзд стадами северных оленей, незаконная добы-

ча в период размножения). Куропатки из восточной части Большезе-

мельской тундры при многоснежье мигрируют в бассейны рек Боль-

шая Роговая, Сейда, Воркута и Уса (Скробов 1975). 

Pluvialis apricaria. Гнездящийся вид. Одиночные, пары и стайки 

(3-5 особей) золотистых ржанок встречались в холмистой мохово-лишай-

никово-кустарничковой тундре и в пойме реки. Плотность населения в 

верхнем течении Воркуты 3.4, в среднем течении 3.6, в нижнем – 2.0 и 

в среднем составила 3.0 ос./10 км. 

Charadrius hiaticula. Гнездящийся вид. Отмечен в верхнем (0.3) 

и нижнем течении Воркуты (0.7), в среднем плотность населения гал-

стучника составила 0.3 ос./10 км. 

Charadrius dubius. Одиночный малый зуёк отмечен 23 мая 1991 

в долине реки Воркуты у посёлка Южный (Морозов 1997). 

Eudromias morinellus. Осенний отлёт молодых хрустанов в рай-

оне города Воркуты наблюдали с 12 августа по 6 сентября (Морозов 

1987а). 

Arenaria interpres. Одиночных камнешарок наблюдали 11 июня 

1958 на пролёте в окрестностях города Воркуты (Успенский 1965). Оди-

ночные особи, пары и стайки до 6 особей отмечены здесь 6 июня 1982, 

6-16 июня 1983, 11 июня 1984 и 5-13 июня 1985 (Морозов 1987а). 

Haematopus ostralegus. Одиночный кулик отмечен 24 июня 2015 

в среднем течении Воркуты (рядом с железнодорожной станцией Пе-

сец). Ранее одиночный кулик-сорока зарегистрирован 2 июня 1986 

около станции Седловая (Морозов 1988). 

Tringa glareola. В окрестностях города Воркуты первые фифи от-

мечены 7 июня, массовый пролёт происходил 11-12 июня (Успенский 

1965). В районе исследований широко распространённый, гнездящий-

ся вид. Численность фифи в верхнем течении Воркуты 12.5, в среднем 

течении 0.6, в нижнем течении 4 и в среднем составила 5.7 ос./10 км. В 

среднем течении Усы численность фифи 3.3 ос./10 км. 

Tringa nebularia. Немногочисленный гнездящийся вид. Большой 

улит отмечен нами летом 2015 года в нижнем течении реки Воркута 
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(0.6) и в среднем течении Усы (1.6 ос./10 км). Птицы с гнездовым пове-

дением отмечали на Усе. Большого улита несколько раз наблюдали 27 

июня 1984 среди елово-берёзового редколесья у деревни Никита (бас-

сейн Усы). Из этого же района в пойме Усы 25 июня 1969 добыт экзем-

пляр, хранящийся в Воркутинском краеведческом музее (Морозов  

1988). Большой улит встречен 23-25, 31 мая, 3-17, 30 июня и 2 июля (в 

1989, 1991-1993 годах) в бассейнах Усы и Воркуты (Морозов 1997). 

Tringa erythropus. В окрестностях города Воркуты щёголь обычен 

на гнездовье среди холмистой мохово-лишайниковой тундры на комп-

лексных болотах. Первые птицы появились здесь 27 мая – 9 июня. 

Одиночные, вероятно, мигрирующие взрослые самцы отмечены в вер-

ховьях Воркуты 5-14августа (Морозов 1987а). 

Actitis hypoleucos. Одиночные перевозчики и пары встречались в 

верхнем (0.6) и нижнем (0.7 ос./10 км) течении Воркуты. В среднем 

плотность населения перевозчика была равна 0.2 ос./10 км. Гнездится 

в южной крупноерниковой кустарниковой тундре около города Ворку-

ты. Выводки найдены 1 августа близ этого города в устье ручья Безы-

мянного (Гладков 1962). В этом же месте выводки отмечены 13 июля – 

4 августа 1983 и 21 июля 1985 (Морозов 1987б). 

Xenus cinereus. Многочисленный гнездящийся вид. Одиночные, 

пары и стайки птиц (4-8 особей) встречались по берегам и в пойме ре-

ки. Плотность населения мородунки составила 0.1 ос./км2. Числен-

ность мородунки в верхнем течении Воркуты 10.2, в среднем течении – 

11.9, в нижнем – 21 и в среднем составила 14.4 ос./10 км. В среднем те-

чении Усы численность мородунки 11.5 ос./10 км. В выводке, найден-

ном 2 июля в среднем течении Усы, было 2 птенца в возрасте 1-2 сут. 

Н.А.Гладков (1962) находил гнездящихся птиц под городом Воркутой, 

а молодые уже способные летать птицы встречены 1 августа на ручье 

Безымянном около этого города. 

Philomachus pugnax. Начало весенней миграции турухтана от-

мечено в окрестностях города Воркуты 11 июня 1958 (Успенский 1965). 

Птицы летят руслом одноимённой реки. 

Calidris minuta. Пролётные стаи куликов-воробьёв вместе со ста-

ями пуночек, лапландских подорожников и рогатых жаворонков отме-

чены 5 июня 1958 в окрестностях города Воркуты (Успенский 1965). 

В.В.Морозов (1987а) регистрировал под городом пролётные стаи (3-35 

особей) с 5 по 16 июня. Осенний пролёт выражен слабо. 

Calidris temminckii. В окрестностях города Воркуты пролётные 

белохвостые песочники отмечены 7 июня (Успенский 1965); 31 июля и 

1 августа здесь встречены самостоятельные молодые (Гладков 1962). 

Calidris ferruginea. В тундре близ города Воркуты стаи краснозо-

биков (22-33 особи), летящих на север, наблюдали 5-19 июня 1983-1985 

(Морозов 1987б). 
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Calidris alpina. В пойме реки Воркуты одиночные и стайки (3-12 

особей) чернозобиков, вместе с куликами-воробьями и золотистыми 

ржанками мигрируют 2-13 июня (Морозов 1987а). 

Lymnocryptes minimus. Токующих гаршнепов наблюдали в 

окрестностях города Воркуты (Успенский 1965), последнюю птицу осе-

нью отметили 7 сентября (Морозов 1987а). 

Gallinago gallinago. Вероятно, гнездится. Первых токующих птиц 

в окрестностях города Воркуты слышали 7 июня 1984 (Минеев, Мине-

ев 2012).Обыкновенный бекас отмечен в верхнем (0.3) и нижнем (0.8) 

течении реки Воркуты, в среднем плотность населения этих куликов 

составила 0.4 ос./10 км. 

Gallinago stenura. Многочисленный гнездящийся вид. Под горо-

дом Воркутой впервые ток азиатского бекаса отмечен 13 июня 1958, в 

последующие дни регистрировались группы (до 4-5 особей) токующих 

куликов (Успенский 1965). Во время исследований в 2015 году токую-

щие самцы регистрировались практически на каждом пойменном ив-

няково-разнотравном лугу с зарослями древовидной ивы. Нами было 

отмечено 25 мест токования азиатского бекаса, но вероятно, их намного 

больше. Пять раз в разных точках бассейна Воркуты наблюдались то-

ка нескольких (2-5 птиц) бекасов одновременно, на одном и том же ме-

сте. Птицы держались друг от друга на расстоянии 1.5-2 м, одновре-

менно проходили круги на высоте 50-60 м и одновременно пикирова-

ли. На ивняково-разнотравном лугу с каменисто-галечными площад-

ками при впадении Воркуты в Усу подчас одновременно токовало от 1 

до 5 бекасов, но большую часть времени они токовали на соседних 

площадках поодиночке. Наиболее активно ток проходил в утренние 

(от 3 до 8 ч) и вечерние (с 17 ч 45 мин до 20 ч 30 мин) часы. Птицы 

также токовали в течение дня (с 9 ч 00 мин до 16 ч 11 мин), но менее 

динамично. Продолжительность тока составляла от нескольких минут 

до более чем 0.5 ч. При похолодании птицы токовали менее оживлён-

но, часто просто проходя круги без характерного пикирования, просто 

присаживаясь в кусты с похрюкиванием. Плотность населения азиат-

ского бекаса в верхнем течении Воркуты 1.6, в среднем течении 4.7, в 

нижнем – 3.4 и в среднем составила 3.2 ос./10 км. В среднем течении 

Усы – 3.4 ос./10 км. 

Gallinago media. Под городом Воркутой 13 июня 1958 дупеля ак-

тивно токовали в смешанных группах (50-100 особей) самцов и самок. 

С меньшей интенсивностью птицы токовали в конце июня (Успенский 

1965). В ходе исследований летом 2015 года дупель не отмечен. 

Numenius phaeopus. Гнездящиеся средние кроншнепы отмечены 

в окрестностях города Воркуты и в долине реки Усы (Лобанов 1978; 

Морозов 1987а). Полные ненасиженные кладки обнаружены 9 июня 

1983 и 12 июня 1982, вылупление происходило 15-16 июля 1982, 4-6 
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июля 1983, 29-30 июня 1984 и 12-13 июля 1985 (Морозов 1987а). В 2015 

году в бассейне Воркуты встречены одиночные, пары и стайки (до 3 

особей). Средний кроншнеп гнездится в холмистых мохово-кустарнич-

ковых увлажнённых тундрах. Плотность населения в верхнем течении 

Воркуты 1.8, в среднем – 4.3, в нижнем – 2.3; в среднем она составила 

2.8 ос./10 км. В среднем течении Усы численность среднего кроншнепа 

составила 0.8 ос./10 км. 

Limosa lapponica. Пара малых веретенников отмечена 26 июня 

2015 в нижнем течении Воркуты. Птицы мигрировали на юго-юго-

восток на высоте 100 м. Стайка из 5 малых веретенников отмечена 30 

июня в среднем течении Усы. Птицы летели вверх по реке. Одиноч-

ный малый веретенник вместе с 3 золотистыми ржанками отмечен 3 

июня 1985 у железнодорожной насыпи возле станции Юнь-Яга (Моро-

зов 1988). 

Stercorarius parasiticus. Встречены во время весенней миграции 

в окрестностях города Воркуты 3-9 июня. Здесь же 6 июля 1982 найде-

но гнездо с птенцом и проклюнутым яйцом. На том же болоте 21 июля 

1983 найден птенец (Морозов 1987а). 

Stercorarius longicaudus. Обыкновенный вид. Возможно, гнез-

дится. Встречались одиночные, пары и группы от 3 до 11 особей. Ко-

чующие группы длиннохвостых поморников (3-7 особей) в конце июня-

начале июля перемещались (на высоте от 50 до 500 м) в основном на 

северо-запад и северо-восток долиной реки. Плотность населения в 

верхнем течении Воркуты 0.3, в среднем течении 3.3, в нижнем – 0.5 и 

в среднем была 1.4 ос./10 км. В среднем течении Усы – 6.1 ос./10 км. 

Larus minutus. Малая чайка обнаружена на гнездовье в верхнем 

течении Воркуты в окрестностях одноимённого города. На зарастаю-

щем озере около посёлка Мульда 30 июня 1986 наблюдали пару у 

гнезда с 2 яйцами (Морозов 1991, 1997, 2003). Одиночная малая чайка 

зарегистрирована 1 июля 2015 в среднем течении Усы неподалёку от 

места впадения в неё Воркуты. 

Larus ridibundus. На Воркуте (район города Воркуты) 16 июля 

1977 отмечены 3 озёрные чайки вместе с серебристыми чайками (Ло-

банов 1982). В этом же районе на отмелях Воркуты одиночные озёрные 

чайки вместе с сизыми отмечены 6 июля 1983. Перелетающие к северу 

стаи (3 и 11 особей) наблюдали 25 июня 1983 и 13 июня 1984 (Морозов 

1987б). Три взрослые птицы зарегистрированы 9 июня 1989, одиноч-

ная – 9 июня 1991 (Морозов 1997). 

Larus argentatus. Кладка из 3 яиц серебристой чайки найдена 21 

июня 1958 в окрестностях города Воркуты (Успенский 1965). В 2015 

году в бассейне Воркуты встречены одиночные, пары и стаи от 3 до 25 

серебристых чаек. Стаи отмечены в верхнем течении Воркуты, в самой 

большой было 96 птиц. Чайки сидели на каменисто-валунном берегу 
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вместе с сизыми чайками. Из 96 особей 16 были неполовозрелыми. В 

верхнем течении Воркуты численность серебристых чаек 6.3, в сред-

нем течении  0.6,  в нижнем – 3.9 и в среднем составила 3.6 ос./10 км. В 

среднем течении Усы – 1.1 ос./10 км. 

Larus hyperboreus. В окрестностях города Воркуты первые бурго-

мистры отмечены 9 мая, одиночные особи и стаи (до 40 особей) на раз-

водьях реки Воркуты – 26 мая – 12 июня (Морозов 1987а). 

Larus canus. Весенняя миграция сизых чаек под городом Ворку-

той зарегистрирована 24 мая – 11 июня. Летом стаи (3-40 особей) дер-

жатся на реке возле города и посёлков. 14 и 27 июня 1984, 14 и 24 

июня 1985 найденные гнёзда (окрестности города) содержали по 3 

слабонасиженных яйца. Птенцы отмечены 4 июля 1982. 20 июля они 

были почти с родителей, но не летали. Семьи с 2-3 лётными молодыми 

наблюдали 21 августа 1983 и 17 августа 1985. Последние отлетающие 

птицы отмечены 10 сентября – 1 октября (Морозов 1987а). В 2015 году 

встречались одиночные, пары и стаи (3-17 особей). Гнёзда сизой чайки 

найдены 23 и 24 июня в среднем течении Воркуты. Одно было разме-

щено на искусственном каменистом полуостровке на одном из «водо-

хранилищ», другое – на небольшом (10×3 м) островке. Сделано гнездо 

из сухой травы и ветоши. Хотя кладка погибла от паводка, чайки вели 

себя беспокойно и совершали пикирования. Плотность населения си-

зой чайки в верхнем течении Воркуты 10.6, в среднем течении 20.4, в 

нижнем – 12 и в среднем составила 14.3 ос./10 км. В среднем течении 

Усы этот показатель составил 11 ос./10 км. 

Sterna hirundo. Одиночные птицы и небольшие стайки (3-5 осо-

бей) встречены в низовьях Воркуты совместно с полярными крачками. 

В среднем течении Усы плотность населения речной крачки составила 

9 ос./10 км. 

Sterna paradisaea. Первая мигрирующая одиночная полярная 

крачка под городом Воркутой отмечена 6 июня 1958 (Успенский 1965). 

В районе исследований встречались одиночные, пары и стаи (3-12 осо-

бей). В нижнем течении Воркуты 25 июня отмечена стая из 50 поляр-

ных крачек. Летом 2015 года плотность населения полярной крачки в 

верхнем течении Воркуты 14.3, в среднем течении 11.4, в нижнем – 

10.8, в среднем ‒ 12.2 ос./10 км. В среднем течении Усы –17.8 ос./10 км. 

Columba oenas. Одиночный клинтух отмечен 27 мая 1986 в дель-

те реки Аячьяхи у посёлка Северный (Морозов 1991). 

Columba livia. Оседлый вид города Воркуты (Лобанов 1978; Ми-

неев, Минеев 2012), станции Сейда (Минеев, Минеев 2011). Летом 

2015 года сизые голуби также отмечены в Сейде. 

Streptopelia turtur. Одиночная горлица отмечена 26 мая 1986 у 

посёлка Октябрьский (Морозов 1991). 

Cuculus canorus. В окрестностях железнодорожной станции Пе-
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сец активно токовавший самец обыкновенной кукушки и самка встре-

чены 4 июня 1991 (Морозов 1997). 

Cuculus saturatus. Самец глухой кукушки отмечен 25 июня 2015 

в прибрежных зарослях ивняка в низовьях Воркуты в районе забро-

шенного совхоза Лек-Воркута. Некоторое время птица следовала за 

лодками исследователей. Вероятно, размножается. 

Nyctea scandiaca. Под городом Воркутой мигрирующих белых сов 

наблюдали 29 мая 1983 и 25 мая – 6 июня 1984 (Морозов 2005). 

Asio otus. Гнездование ушастой совы зарегистрировано в окрестно-

стях города Воркуты возле посёлка Аяч-Яга (Морозов 1987б). 

Asio flammeus. По опросным сведениям, болотная сова – обычный 

вид в среднем течении Усы. 

Aegolius funereus. По опросным данным, мохноногий сыч гнез-

дится в елово-берёзовых колках в среднем течении Усы. 

Surnia ulula. Гнездо ястребиной совы найдено 17июня 1985 в 

елово-берёзовом редколесье в месте впадения Лагорты в реку Юнь-Яга 

(Бутьев, Костин 1997). 

Strix nebulosa. Бородатая неясыть регулярно встречается под го-

родом Воркутой. Крупная инвазия сов отмечена в октябре 1974 года 

(Лобанов 1978, 1982). 

Dendrocopos major. Большой пёстрый дятел встречен в июне и 

августе 1974 года в городском парке и в аэропорту Воркуты (Минеев, 

Минеев 2012). В окрестностях посёлка Юр-Шор и города Воркуты эти 

дятлы встречены 4 августа 1977 (Лобанов, 1982). По опросным дан-

ным, гнездится в елово-берёзовых колках в среднем течении Усы. 

Picoides tridactylus. Взрослая самка добыта 6 сентября 1991 в 

ивовом пойменном лесу по реке Воркуте (Морозов 1997). 

Riparia riparia. Гнездящийся вид. Встречены стайки от 4 до 14 

береговушек. Найденные три колонии располагались в песчано-гли-

нистых обрывистых (высотой 3-4 м) берегах и насчитывали от 16 до 25 

гнездовых нор. Плотность населения в верхнем течении Воркуты 3.9, в 

среднем течении 4.0, в нижнем течении 6.8 и в среднем 5.5 ос./10 км. В 

среднем течении Усы – 6.8 ос./10 км. 

Hirundo rustica. Одиночная деревенская ласточка наблюдалась 2 

августа 1986 у посёлка Заречный (Морозов 1991). 

Melanocorypha yeltoniensis. В районе города Воркуты (посёлок 

Воргашор) взрослая самка чёрного жаворонка держалась 2 сентября 

на поле горохово-овсяной смеси (Морозов 1997). 

Eremophila alpestris. Пролётные стаи рогатых жаворонков вместе 

с куликами-воробьями, пуночками и лапландскими подорожниками 

отмечены 5 июня 1958 в окрестностях Воркуты (Успенский 1965). 

Alauda arvensis. Пары и одиночные полевые жаворонки встрече-

ны 30 июня 1977 близ Воркуты (Лобанов 1982). Поющие самцы неод-
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нократно наблюдались в окрестностях этого города летом 1985-1987 и 

1989-1991 годов (Морозов 1991, 1997). Поющих самцов и пары наблю-

дали в июне-июле 1978 и 1980 в предтундровых редколесьях бассейна 

Усы (Бутьев, Костин 1997). 

Anthus pratensis. Гнездится на востоке Большеземельской тунд-

ры в районе реки Сырь-Яга и около города Воркуты (Гладков 1962; 

Лобанов 1978). В 2015 году ток лугового конька отмечен в пойме верх-

него и среднего течения Воркуты. Численность в бассейне Воркуты ва-

рьировала от 0.6 до 0.7, в среднем 0.54 ос./10 км. 

Anthus cervinus. В окрестностях города Воркуты первые красно-

зобые коньки отмечены 7 июня 1958 (Успенский 1965). Плотность  

населения летом 2015 года в верхнем течении Воркуты 1.1, в среднем 

течении 1.3 и в среднем составила 0.8 ос./10 км. 

Motacilla flava. Жёлтая трясогузка гнездится в окрестностях го-

рода Воркуты (Морозов 1987б, 1997). В 2015 году не отмечена. 

Motacilla citreola. В окрестностях Воркуты желтоголовые трясо-

гузки появились 7 июня, массовая миграция проходила 10-12 июня 

1958 (Успенский 1965). 

Motacilla alba. Белая трясогузка встречается в мохово-кустарич-

ково-травяной тундре поблизости или в зарослях ивняков, по берегам 

рек, ручьёв и озёр. Плотность населения в верхнем течении Воркуты 

0.5, в среднем течении 2.4, в низовьях – 1,5, в среднем 1.5 ос./10 км. В 

среднем течении Усы – 4.4 ос./10 км. 

Perisoreus infaustus. Кукша отмечена 6 августа 1976 в прирусло-

вых ельниках по реке Воркуте и 16 июля 1978 в мелкобугристой ерни-

ковой тундре в окрестностях города Воркуты (Лобанов 1978, 1982). По 

опросным данным, гнездится в елово-берёзовых редколесьях в среднем 

течении реки Усы. 

Pica pica. Сорока гнездится в окрестностях города Воркуты. Клад-

ки найдены в 1983-1985 годах (Морозов 1987а). Летом 2015 года встре-

чена в пойме на всем протяжении реки Воркуты. Плотность населения 

в верхнем течении 0.8, в среднем течении 0.4, в нижнем – 0.3 и в сред-

нем составила 0.5 ос./10 км. 

Corvus monedula. Одиночная галка в стае серых ворон зареги-

стрирована 28 мая 1989 в районе шахты «Северная» (Морозов 1997). 

Corvus frugilegus. В окрестностях города Воркуты грач отмечен в 

1986, с 1988 года гнездится у посёлка Аяч-Яга (Морозов 1991). 

Corvus cornix. Серая ворона отмечена на гнездовании в окрестно-

стях города Воркуты (Морозов 1987а), вероятно, гнездится и по всей 

пойме одноимённой реки. В 2015 году здесь встречались одиночные, 

пары и группы из 3 птиц. Наибольшая численность серой вороны от-

мечена в верхнем течении реки (10.8), в среднем течении она была 

равна 5.6, в нижнем – 2.8, в среднем была равна 6.4 ос./10 км. В сред-
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нем течении Усы плотность населения серой вороны была 6.4 ос./10 км. 

Corvus corax. В пойме реки Воркуты и окружающей тундре в 2015 

году встречены одиночные, пары и семейные группы (до 3 особей) во-

рона. 22 июня в верховьях реки отмечен ворон, который играл с пой-

манной маленькой птицей. В полете он бросал её с высоты и ловил 

около земли. Так повторялось многократно. 24 июня был отмечен во-

рон с яйцом в клюве, его атаковала сизая чайка. Плотность населения 

ворона в верхнем течении Воркуты 1.1, в среднем течении 1.8, в ниж-

нем – 0.5 и в среднем составила 1.1 ос./10 км. В среднем течении Усы – 

0.3 ос./10 км. 

Bombycilla garrulus. Свиристели (по 2-23 особи) отмечены под 

Воркутой в 1982, 1984 и 1985 годах в изолированных ивовых лесах и 

по берегам одноимённой реки среди можжевельника (Морозов 1987б). 

В 2015 году одиночные свиристели и пары встречены в среднем тече-

нии Воркуты (0.7) и среднем течении Усы (1.1 ос./10 км). Возможно, 

гнездится в елово-берёзовых редколесьях. 

Prunella montanella. Сибирская завирушка гнездится у города 

Воркуты (Успенский 1965; Морозов 1987а). Гнездо с 2 яйцами найдено 

19 июня 1958 (Успенский 1965). В 2015 году поющие самцы отмечены 

в среднем (0.6) и нижнем (0.7 ос./10 км) течении Воркуты. Самка с 

кормом в клюве встречена 26 июня в вечерние часы в ивняке у воды в 

низовьях реки Воркуты. 

Acrocephalus schoenobaenus. Под Воркутой первые камышевки-

барсучки отмечены 22 июня 1958 (Успенский 1965). Летом 2015 года 

плотность населения в верхнем течении Воркуты была 3.6, в среднем 

течении 6.5, в нижнем – 2.7 и в среднем составила 4.2 ос./10 км. 

Sylvia atricapilla. В 2015 году песни черноголовой славки отме-

чались на всём протяжении маршрута по реке Воркуте. 

Phylloscopus trochilus. Многочисленный гнездящийся вид. Плот-

ность населения веснички в верхнем течении Воркуты 31.9, в среднем 

течении 30.0, в нижнем – 14.0, в среднем составила 25.2 ос./10 км. В 

среднем течении Усы – 16.7 ос./10 км. 

Phylloscopus collybita. Многочисленный гнездящийся вид. Плот-

ность населения теньковки в верхнем течении Воркуты 6.7, в среднем 

течении 5.9, в нижнем – 6.5, в среднем 6.4 ос./10 км. В среднем тече-

нии Усы – 5.0 ос./10 км. 

Phylloscopus borealis. Наряду с весничкой, таловка является фо-

новым видом. Её численность в верхнем течении Воркуты 19.6, в сред-

нем течении 24.8, в нижнем – 17.9, в среднем 20.8 ос./10 км. В среднем 

течении Усы – 13.6 ос./10 км. 

Saxicola torquata. Поющий самец отмечен 3 июля 2015 в среднем 

течении реки Усы  в устье реки Сейды. 

Phoenicurus phoenicurus. Под городом Воркутой (посёлок Ворга-
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шор) обыкновенная горихвостка встречена 1 июня 1978 (Лобанов 1982). 

В 2015 году горихвостка отмечена в верхнем и нижнем течении реки 

Воркуты, а также в среднем течении Усы. Плотность населения в бас-

сейне Воркуты 0.1, в среднем течении Усы – 0.5 ос./10 км. В районе по-

сёлка Сейда 3 июля отмечена пара горихвосток со слётками. 

Luscinia svecica. Численность варакушки в верхнем течении Вор-

куты 0.1, в среднем течении 2.4, в нижнем – 1.4 и в среднем составила 

1.2 ос./10 км. 

Turdus pilaris. Плотность населения рябинника верхнем течении 

Воркуты 9.7, в среднем течении 4.8, в нижнем – 0.2 , среднем состави-

ла 4.8 ос./10 км. В среднем течении Усы – 3.8 ос./10 км. 

Turdus iliacus. Встречается повсеместно. Численность белоброви-

ка верхнем течении Воркуты 8.6, в среднем течении 8.8, в нижнем – 

17.4 и в среднем составила 11.6; в среднем течении Усы – 4.9 ос./10 км. 

Parus montanus. Пару пухляков наблюдали 23-28 сентября 1974 в 

парке культуры города Воркуты (Лобанов 1982), у посёлка Воргашор 

две особи встречены 27 августа 1990 (Морозов 1997). 

Parus ater. Московки, парами и стайками по 3-6 особей встреча-

лись 13-22 июля в пойменных ивняках реки, в городском парке Ворку-

ты этих птиц наблюдали 26 сентября 1983 (Морозов 1987б). 

Parus major. Поющие большие синицы отмечены 1 июля 2015 

в среднем течении реки Усы. 

Sitta europaea. В городском парке Воркуты одиночный поползень 

встречен 19 сентября 1968 (Лобанов 1982), 27 сентября 1983 отмечены 

две птицы (Морозов 1987б). 

Passer domesticus. Синантропный вид, круглогодично населяет 

город Воркуту и населённые пункты в Воркутинском районе (наши 

данные; Успенский 1965, 1969; Лобанов 1978). Обычный гнездящийся 

вид станции Сейда (Минеев, Минеев 2011). 

Passer montanus. Одиночных полевых воробьёв и пары отмечены 

в городе Воркуте и посёлка Воргашор (Морозов 1997). 

Fringilla coelebs. В ивняке на пойменной террасе реки Воркуты 

(посёлок Рудник, г. Воркута) одиночные самцы зяблика отмечались 28 

мая и 3 июня 1984 (Морозов 1987б). В окрестностях города зяблик за-

регистрирован 28 мая 1989 и 25 мая 1990 (Морозов 1997). 

Fringilla montifringilla. Ранее гнездование юрка уже отмечали в 

окрестностях Воркуты (Лобанов 1978; Морозов 1987а). В 2015 году 

юрок был многочисленным видом исследованного региона. Плотность 

населения в верхнем течении Воркуты 37.5, в среднем течении 36.8, в 

нижнем течении 19.4 и в среднем составила 31.2 ос./10 км. В среднем 

течении Усы – 14.2 ос./10 км. 

Carduelis carduelis. В конце августа 1985 года В.В.Плотников 

отметил двух щеглов возле города Воркуты (Морозов 1991). 
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Acanthis flammea. Численность обыкновенной чечётки в верхнем 

течении Воркуты была равна 1.7, в среднем течении 2.9, в низовьях 

реки 2.5, в среднем составила 2.4 ос./10 км. В среднем течении Усы – 

1.1 ос./10 км. 

Carpodacus erythrinus. Весной в районе города Воркуты первые 

птицы появились 4-12 июня (Морозов 1987а). В окрестностях этого го-

рода чечевица была найдена на гнездовании (Лобанов 1982; Морозов 

1987а). Летом 2015 года в верховьях Воркуты численность чечевицы 

была 1.1, в среднем течении 0.6, в низовьях – 2.0, в среднем составила 

1.2 ос./10 км. В среднем течении Усы – 0.5 ос./10 км. 

Pinicola enucleator. Трёх щуров наблюдали 26 июня 1978 на бе-

регу реки Воркуты в прирусловых ивняках в районе одноимённого го-

рода (Лобанов 1982), там же 12 июня 1983 отметили самку среди мож-

жевельника на берегу ручья (Морозов 1987б). 

Pyrrhula pyrrhula. Ранее зарегистрированы многочисленные за-

лёты снегирей (пар, самцов и самок) в окрестности Воркуты (Морозов 

1987б, 1997). В 2015 году численность обыкновенного снегиря в верхо-

вьях Воркуты была равна  3.4, в среднем течении реки 1.3, в нижнем – 

0.7, в среднем 1.8 ос./10 км. Возможно, гнездится. 

Emberiza schoeniclus. Тростниковая овсянка отмечена в окрест-

ностях Воркуты (Лобанов 1978). В 2015 году встречалась в верхнем 

(0.6) и среднем (3.1) течении Воркуты. Плотность населения птиц в 

среднем равна 1.2 ос./10 км. 

Emberiza pallasi. Прилёт первых полярных овсянок в окрестности 

Воркуты отмечен 6-10 июня. Плотность населения вида здесь в июле 

1981 года составила 5.8-9.4, в июле 1982 – 3.4-7.6, в июле 1983 – 6.4-

17.3 особи на 1 км2. (Морозов 1987а). 

Emberiza pusilla. Обыкновенный гнездящийся вид. По данным 

2015 года, плотность населения овсянки-крошки в верхнем течении 

реки Воркуты 1.7, в среднем течении 7.2, в нижнем течении 4.0, в 

среднем 4.3 ос./10 км. 

Calcarius lapponicus. Лапландский подорожник – обыкновенный 

гнездящийся вид тундровых местообитаний. Под Воркутой кладки по-

дорожника встречались с 20-х чисел июня (Успенский 1965). Появле-

ние птенцов происходило с 5 июля, вылет из гнёзд – с конца второй до 

середины третьей декады июля (Гладков 1962). Во время исследова-

ний в 2015 году в поймах рек Воркута и Уса не отмечен. 

Plectrophenax nivalis. Под Воркутой пролётных и, вероятно, по-

следних пуночек отметили 12 мая (Минеев, Минеев 2012). 

Заключение  

В ходе исследований с 15 июня по 6 июля 2015 в бассейне Воркуты 

и в среднем течении Усы зарегистрировано 72 вида птиц Из них гнез-
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дование установлено для 31 вида, возможно гнездится ещё 24 вида, 

характер пребывания 1 вида не выяснен. В пойме Воркуты отмечено 

пребывание 62 видов, на реке Усе ‒ 40. В целом для бассейнов обсле-

дованных рек плотность населения птиц составила 210.8 ос./10 км. 

(для Воркуты 224.1, а для средней Усы – 171.6 ос./10 км). В верхнем 

течении Воркуты численность птиц была равна 221.3, в среднем тече-

нии – 256.6. в нижнем течении – 196.3 ос./10 км. Наибольшая плот-

ность в бассейне Воркуты характерна для среднего крохаля (13.8), мо-

родунки (14.4), сизой чайки (14.3), полярной крачки (12.2), веснички 

(25.2), таловки (20.8), белобровика (11.6) и юрка (31.2 ос./10 км). В пой-

ме Усы наибольшая плотность населения была у среднего крохаля (21), 

мородунки (11.5), сизой чайки (11), речной крачки (9), полярной крач-

ки (17.8), веснички (16.7), таловки (13.6) и юрка (14.2 ос./10 км). 

По результатам наших исследований и литературным источникам 

в бассейнах рек Воркута и Средняя Уса зарегистрировано 118 видов 

птиц. Из них гнездование установлено для 58 видов, возможно гнездо-

вания ещё 24 видов, пролётные – 19, залётные –21 вид. Для исследо-

ванного района общими видами птиц, обнаруженных предыдущими 

исследователями и нами летом 2015 года, являются 43 вида. 

Предшествующими исследователями не зарегистрировано 35 видов 

отмеченных нами: краснозобая гагара, гуменник, кликун, малый ле-

бедь, чирок-свистунок, свиязь, шилохвость, морянка, гоголь, синьга, 

луток, средний крохаль, зимняк, орлан-белохвост. золотистая ржанка, 

галстучник, длиннохвостый поморник, речная крачка, глухая кукуш-

ка, болотная сова, мохноногий сыч, береговушка, белая трясогузка, во-

рон, черноголовая славка, весничка, теньковка, таловка, черноголо-

вый чекан, варакушка, рябинник, белобровик, большая синица, обык-

новенная чечётка и овсянка-крошка. 

Нами не отмечены 46 видов, зарегистрированных предыдущими 

исследователями: огарь, пискулька, широконоска, красноголовая чер-

неть, кобчик, пустельга, малый зуёк, хрустан, камнешарка, щёголь, ту-

рухтан, кулик-воробей, белохвостый песочник, краснозобик, чернозо-

бик, гаршнеп, дупель, короткохвостый поморник, озёрная чайка, бур-

гомистр, клинтух, обыкновенная горлица, обыкновенная кукушка, бе-

лая сова, ушастая сова, ястребиная сова, бородатая неясыть, трёхпалый 

дятел, деревенская ласточка, чёрный жаворонок, рогатый жаворонок, 

полевой жаворонок, жёлтая трясогузка, желтоголовая трясогузка, гал-

ка, грач, пухляк, московка, поползень, полевой воробей, зяблик, ще-

гол, щур, полярная овсянка, лапландский подорожник и пуночка. 
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С 1 января по 12 февраля 2013 мы проводили наблюдениях за 

птицами на Мадагаскаре (рис. 1). В состав экспедиции входили: Аль-

берт Аркадьевич Ластухин, Александр Ричардович Лаптев и Андрей 

Геннадьевич Степанов. Основной задачей экспедиции была запись го-

лосов птиц для последующего анализа в различных аспектах. Другие 

данные собирались как составная часть основной цели. При наблюде-

ниях на морских побережьях в разных частях острова (рис. 2) мы отме-

тили существенную разницу в составе орнитофауны и особенно в раз-

нообразии и количестве куликов. 
 

 

Рис. 1. Маршрут экспедиции по Мадагаскару. 
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Рис. 2. Пункты наблюдений за куликами: 1, 2 – Юго-западный берег. Долина реки Онилахи.  
3, 4 – Юго-западный берег. Берег около г. Толеар. 5, 6 – Южный берег, 8 км от города Порт-Дафин.  

6, 7- Восточный берег. Окрестности г. Манакара. 

 

Орнитологические исследования включали следующие методы: по-

левые наблюдения по всему маршруту с помощью биноклей; запись 
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голосов всех встреченных на маршрутах птиц на цифровой диктофон; 

фотографирование птиц в природе; запись описаний характерных  

внешних признаков птиц на диктофон непосредственно во время на-

блюдений за ними. 

Всего нами отмечен 131 вид птиц, в том числе 13 видов куликов 

(см. таблицу) из 36 видов этих птиц, зарегистрированных на острове, 

включая случайно залётных (Langrand 1990; Lepage 2015). 

Распределение куликов по различным частям острова Мадагаскар на зимовках  

Вид Статус 
Пункты 

наблюдений 
(рис. 1) 

Регионы острова 

Запад Юг Восток 

Pluvialis squatarola Обычный зимующий 7 + – – 

Charadrius hiaticula Зимующий 7, 8, 10 ++ + – 

Charadrius pecuarius Резидент 8 + – – 

Charadrius marginatus Резидент 10 – + – 

Charadrius mongolus Редкий зимующий 10 – + – 

Charadrius leschenaultii Зимующий 7 + – – 

Charadrius tricollaris Резидент 8 + – – 

Limosa lapponica Зимующий 7 +  – – 

Numenius phaeopus Обычный зимующий 7, 8, 10 ++ + – 

Tringa nebularia Зимующий 7, 8, 13 ++ – + 

Arenaria interpres Зимующий 8 + – – 

Calidris alba Зимующий 7, 10 + +  – 

Calidris ferruginea Обычный зимующий 7, 8 ++ – – 

Всего   11 5 1 

 

Тулес Pluvialis squatarola (Linnaeus, 1758). Встречен только на за-

падном берегу южной части острова, на побережье в черте города То-

леар (Toliara, -23.3347, 43.6267) 16 и 20-21 января. Накануне вечером 

15 января был высокий прилив. На побережье птиц практически не 

было. На следующий день в обед начался сильный отлив, освободив 

большие площади песчаного мелководья на сотни метров, среди кото-

рых образовались многочисленные косы и лагуны. Тут же появились 

большие стаи разнообразных птиц, среди которых звонкими криками 

выделялись тулесы. Они держались среди других птиц: крачек Tha-

lasseus bengalensis, цапель Butorides striata, фламинго Phoenicopterus 

roseus и куликов: Charadrius hiaticula, Charadrius leschenaultii, Limosa 

lapponica, Numenius phaeopus, Tringa nebularia, Arenaria interpres, – 

по одному или небольшими группами. Самая крупная стайка состояла 

из 18 тулесов. Придерживались самой кромки отлива. Так кормились 

до конца дня. Вечером и в сумерках можно было слышать их громкие 

голоса. Несколько южнее, в 26 км от Толиара, 18-19 января в устье ре-

ки Онилай (Onilahy) на илистых пресноводных отмелях среди множе-

ства куликов тулес встречен не был, как и во всех остальных пунктах 

наших наблюдений. На этом основании можно сделать вывод, что ту-
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лесы небольшими стайками от одиночек до 18 птиц кормятся у кромки 

Мозамбикского пролива во время отлива на солёных отмелях. На прес-

новодных отмелях в устьях рек в то же время их не было. Тулесы ак-

тивно перекликаются как днём, так и ночью. Общее число наблюдав-

шихся нами птиц в середине января можно оценить в 40-50 особей в 

окрестностях города Толиар на 3 км побережья. 

Галстучник Charadrius hiaticula Linnaeus, 1758. Встречен на за-

падном берегу острова в черте города Толеар 16 и 20-21 января; на 

южном побережье 25 января в окрестностях посёлка Манамбаро (Ma-

nambaro, Taolanaro, Toliara, -25.0676, 46.9363). Они кормились среди 

других встреченных тут же видов: Th. bengalensis, B. striata, Ph. roseus, 

Ch. hiaticula, Ch. leschenaultii, L. lapponica, N. phaeopus, T. nebularia, 

A. interpres, Calidris ferruginea по одному или парами. Стаек галстуч-

ников не наблюдали. Южнее, в 26 км от Толиара, 18-19 января в устье 

реки Онилай на илистых пресноводных отмелях одна пара заняла не-

большой участок и кормились на нём, не отлетая далеко. На южном 

побережье острова 25 января видели всего одну птицу. Она кормилась 

на морском побережье на песке среди выброшенных водорослей и мор-

ского хлама. По-видимому, галстучники, прилетев на остров стайками 

(в Чувашии, например, они весной и осенью пролетают всегда стайка-

ми из 8-30 особей), далее рассеиваются по парам или поодиночке. 

Кормятся у кромки Мозамбикского пролива во время отлива на солё-

ных отмелях, а также и на пресноводных илистых плёсах в устьях рек. 

Общее число наблюдаемых нами птиц в середине января можно оце-

нить в 5-10 особей в окрестностях Толиара на 3 км побережья. На юге 

острова в окрестностях Манамбаро видели всего одного галстучника. 

Зуёк-пастух Charadrius pecuarius Temminck, 1823. Встречен толь-

ко на западном берегу острова в 26 км южнее Толиара 18-19 января в 

устье реки Онилай на илистых пресноводных отмелях. Они кормились 

среди других околоводных видов: Casmerodius albus, Ardea cinerea, 

Ardea humbloti, Ardea ardesiaca, Egretta dimorpha, Ph. roseus, Ch. hia-

ticula, L. lapponica, N. phaeopus, T. nebularia, C. ferruginea небольшой 

стайкой из 9 птиц. Кормовой участок представлял собой увлажнённый 

и местами трещиноватый от жары илистый берег поймы с растущей 

местами травой. Стайка передвигалась в общем направлении, когда 

передние уходили вперёд, задние старились их догнать или перегнать. 

На этом основании можно сделать вывод о том, что зуёк-пастух кор-

мится на пресноводных илистых полусухих плёсах в устьях рек. Общее 

число наблюдаемых нами птиц в середине января в устье реки Они-

лай можно оценить в 10 особей. 

Белолобый зуёк Charadrius marginatus Vieillot, 1818. Встречен 

только раз на южном побережье острова 25 января в окрестностях по-

сёлка Манамбаро. Одна птица кормились среди других видов куликов: 
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Рис. 3. Кулики на зимовке на Мадагаскаре: 1 – Arenaria interpres, 2 – Calidris alba, 3 – Numenius phaeopus,  
4 – Limosa lapponica, 5 – Charadrius leschenaultii, 6 – Charadrius mongolus, 7 – Tringa nebularia,  

8 – Pluvialis squatarola. Фото автора. 

 



1018 Рус. орнитол. журн. 2016. Том 25. Экспресс-выпуск № 1264 
 

Ch. hiaticula, Charadrius mongolus, N. phaeopus, Calidris alba. Кормо-

вой участок – песчаный берег в устье пресноводного залива, впадаю-

щего протокой в морской прибой. Птица бегала по песку вслед за от-

ступающей волной и выхватывала принесённую ею съедобную мелочь. 

Птица ювенильной окраски. На этом основании можно сделать вывод 

о том, что белолобый зуёк в исследуемом районе редок, кормится на 

пресноводных плёсах в устьях рек или на морском побережье. 

Монгольский зуёк Charadrius mongolus Pallas, 1776. Встречен на 

южном побережье 25 января в окрестностях посёлка Манамбаро. Дер-

жался на песчаном берегу в устье пресноводного залива, впадающего 

протокой в море. Птица в зимнем наряде кормилась на отмелях во 

время отлива. Видели всего одну птицу, державшуюся вместе с C. alba. 

Толстоклювый зуёк Charadrius leschenaultii Lesson, 1826. Встре-

чен только на западном берегу Мадагаскара в черте города Толеар 16 

января. Пара этих зуйков держалась среди Ph. roseus, Ch. hiaticula, L. 

lapponica, N. phaeopus, T. nebularia, A. interpres, C. ferruginea. Стаек не 

наблюдали. Обе встреченные особи были в зимнем наряде Кормились 

на песчаном берегу во время отлива, близко к урезу воды. Общее число 

наблюдаемых нами птиц в середине января можно оценить до 5 особей 

в окрестностях Толиара на 3 км побережья. 

Трёхполосый зуёк Charadrius tricollaris Vieillot, 1818. Встречен 

только на западном берегу острова в 26 км южнее от Толиара 19 янва-

ря в устье реки Онилай. Пара зуйков ненадолго остановилась на не-

большом пресноводном водоёме возле скалистого побережья. Водоём 

мелкий – скорее лужа с зелёной от водорослей водой. Немного поковы-

ряли грунт и жухлую сырую растительность прямо у уреза воды, а за-

тем улетели в сторону русла реки. 

Малый веретенник Limosa lapponica (Linnaeus, 1758). Встречен 

только на западном берегу острова в черте города Толеар 16 и 20 ян-

варя. Веретенники держались парами или поодиночке среди других 

птиц. Стаек не наблюдали. Кормились на песчаных отмелях. Корм до-

бывали в очень мелких лужах, оставшихся после отлива. Все были в 

зимнем наряде. На этом основании можно сделать вывод о том, что 

малый веретенники, прилетев на остров стайками, далее рассеивают-

ся. Общее число наблюдавшихся нами птиц в середине января можно 

оценить в 5-10 особей в окрестностях Толиара на 3 км побережья. 

Средний кроншнеп Numenius phaeopus (Linnaeus, 1758). Встре-

чен на западном берегу острова в черте города Толеар 16 и 20-21 янва-

ря; южнее в 26 км от Толиара 18-19 января в устье реки Онилай и на 

южном побережье 25 января в окрестностях посёлка Манамбаро.  

Кроншнепы держались среди других птиц по одному, парами  или 

стайками, самая большая из которых насчитывала 26 птиц. Южнее, в 

26 км от Толиара, 18-19 января в устье реки Онилай мы насчитали в 
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стае 23 птицы. Здесь в полдень часть средних кроншнепов пряталась 

от жары под кронами мангровых кустов между их воздушных корней. 

Основное место кормёжки находилось у кромки Мозамбикского проли-

ва во время отлива на солёных отмелях. Удалось заметить и главный 

предмет добычи – мелкие (панцирь 20-30 мм) крабы. Их скопления 

насчитывают от 60 до 120 и более особей на 1 м2. При приближении 

опасности они тут же зарываются в песок. Кроншнепы без видимых 

усилий погружают в песок клюв и вытаскивают крабов. Общее число 

наблюдаемых нами средних кроншнепов в середине января можно 

оценить в 50-60 особей в окрестностях Толиара на 3 км побережья. На 

южном побережье острова 25 января видели всего одну птицу. Уместно 

отметить, что на юго-восточном побережье соседнего с Мадагаскаром 

острова Маврикий А.Н.Ширяев сфотографировал одиночного среднего 

кроншнепа в районе пляжа Le Chaland 26 января 2014. Можно сде-

лать вывод о том, что средний кроншнеп находит на западном побе-

режье очень благоприятные условия для зимовки. Местное население, 

на них почему-то не охотится. Общее число наблюдавшихся нами птиц 

в середине января можно оценить в 50-60 особей в окрестностях Толи-

ара на 3 км побережья. 

Большой улит Tringa nebularia (Gunnerus, 1767). Встречен на за-

падном берегу острова в черте города Толеар 16 и 20-21 января; южнее, 

в 26 км от Толиара, 18-19 января в устье реки Онилай. Одиночная 

пролётная птица встречена 1 февраля (единственный вид кулика на 

восточном берегу) над пресноводными болотами Манантенины (Ma-

nantenina, Taolanaro, Toliara, -24.272, 47.314) (рис. 1, пункт 12). Встре-

чались среди находившихся тут же других видов околоводных птиц 

поодиночке, парами или стайками (до 7 особей). В 26 км к югу от То-

лиара 18-19 января в устье реки Онилай мы видели стайку из 5 птиц. 

Все были в зимнем наряде. Кормятся большие улиты у кромки Мозам-

бикского пролива во время отлива на солёных отмелях, в основном 

находясь в воде около мелких островков с водорослями. В устьях прес-

новодных рек они находят корм в неглубоких протоках на илистых  

участках. Общее число птиц в середине января можно оценить в 25-30 

особей в окрестностях Толиара на 3 км побережья. 

Камнешарка Arenaria interpres (Linnaeus, 1758). Встречена только 

на западном берегу острова в черте города Толеар 16 января. Три кам-

нешарки держались среди других птиц. Кормятся у кромки Мозамбик-

ского пролива во время отлива на солёных отмелях. 

Песчанка Calidris alba (Pallas, 1764). Встречена на западном бе-

регу острова в черте города Толеар 16 и 20-21 января и на южном по-

бережье 25 января в окрестностях посёлка Манамбаро. Песчанки дер-

жались парами и небольшими стайками до десятка птиц. Кормятся у 

кромки прибоя и на отмелях. Также собирают корм после набежавших 
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волн и на морском побережье. Общее число наблюдаемых нами птиц в 

середине января в окрестностях города Толеар можно оценить в 15 

особей на 3 км побережья. 

Краснозобик Calidris ferruginea (Pontoppidan, 1763). Встречен на 

западном берегу острова в черте города Толеар 16 и 20-21 января и в 

26 км к югу от Толиара 18-19 января в устье реки Онилай. Краснозо-

бики были повсюду среди других птиц и держались стайками. Кормят-

ся у кромки Мозамбикского пролива во время отлива на солёных от-

мелях. В устьях пресноводных рек также находят корм в неглубоких 

протоках на илистых участках, иногда зарастающих травой, но всегда 

влажных. В устье реки Онилай мы насчитали стаю более чем из 300 

краснозобиков. 

Заключение  

На южном Мадагаскаре из куликов Северной Азии выявлены сле-

дующие зимующие виды: Pluvialis squatarola, Charadrius hiaticula, 

Charadrius mongolus, Charadrius leschenaulti, Limosa lapponica, Nume-

nius phaeopus, Tringa nebularia, Arenaria interpres, Calidris alba, Calid-

ris ferruginea – всего 10 видов (76.9%). В трёх пунктах найдены: Ch. 

hiaticula, N. phaeopus, T. nebularia, в двух пунктах – C. alba, C. ferrugi-

nea, остальные – только в каком-либо одном. Самый многочисленный 

вид – краснозобик – наблюдали более 500 раз. Самый редкий – мон-

гольский зуёк – встречен единственный раз. 

Как видно, запад, юг и восток южной части Мадагаскара имеют 

разную привлекательность для куликов, как зимующих, так и местных 

(см. таблицу). В западной части у берега Мозамбикского пролива встре-

чены 11 видов из 13, или 84.6%. Примерно в эти же сроки (21 января 

2011) в 10 км севернее Толиара (Ambondrolava, 23°15’41” ю.ш., 43°37’ 

42” в.д.) было выявлено 14 видов куликов (Charlie et al. 2012). Из них в 

нашем списке отсутствуют Rostratula benghalensis, Himantopus himan-

topus, Charadrius thoracicus, Actitis hypoleucos. На южном берегу отме-

чено 5 видов, или 38.5%, а на восточном – всего 1, или 7.7%. На всех 

остальных внутренних озёрах и реках кулики нами не встречены, ве-

роятно, из-за их скрытности и малого количества (Long et al. 2008). 

Причина указанных различий в разном климате. Восточный берег 

гористый, постоянно влажный, с первичными тропическими дожде-

выми лесами, большими сильно заросшими болотами и реками. Берег 

Индийского океана песчаный, круто обрывается в глубину. Западный 

берег, наоборот, хоть и гористый, но менее влажный, изобилует отме-

лями и песчаными косами. Южный берег носит переходный характер. 

Всё это отражается на возможности добывания корма куликами. 

Выражаю искреннюю благодарность моим постоянным спутникам в экспедициях 

А.Р.Лаптеву, А.Г.Степанову; М.А. и О.А. Lastukhin за помощь в обеспечении фото, аудио 
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записывающей техникой и литературой; Е.А.Коблику, П.С.Томковичу и А.Ф.Ковшарю 

за полезные консультации и определение некоторых видов. 
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Встречи некоторых редких хищных птиц  

и сов в Закарпатской области 

В.Н.Глеба 
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Поступила в редакцию 23 января 2016 

В этом сообщении приводятся сведения о встречах некоторых ред-

ких видов хищных птиц и сов, включённых в Красную книгу Украины. 

Наблюдения проводились на территории Виноградовского, Берегов-

ского и Хустского районов Закарпатской области и охватывают период 

с 1998 по 2015 год с перерывом с 2004 по 2007. 

Осоед Pernis apivorus. Пару осоедов, парящих над восточными 

склонами Чёрной горы возле села Малая Копаня (Виноградовский  

район) наблюдали 2 мая 2014 (рис. 1). Птицы прилетели сюда с запада 

вдоль русла Тисы. Через некоторое время осоеды направились вглубь 

горной гряды. 

Чёрный коршун Milvus migrans. 14 июля 1998 коршун парил над 

лесом на окраине каменного карьера возле села Рокосово Хустского 

района. 20 ноября 2009 одна особь пролетела вниз по течению Тисы, 

возле посёлка Королёво Виноградовского района. Коршуна преследо-

вали два во ́рона Corvus corax. Ещё одна встреча с одиночным коршу-

ном произошла 13 сентября 2011. Коршун пролетал вниз по течению 

на том же участке реки, что и предыдущая особь. На этот раз за хищ-

ником погнались с криком 3 серые вороны Corvus cornix, отделившие-

ся от стаи, которая перелетала через речку. В двух последних случаях 
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именно вороновые, преследующие хищника с криком, дали наблюда-

телю возможность заметить коршуна. Единственная встреча на весен-

ней миграции произошла в апреле 2011 на том же участке. Коршун 

перелетел Тису и полетел через Королёво в юго-восток. 
 

 

Рис. 1. Взрослый осоед Pernis apivorus, парящий над склонами  
Чёрной Горы возле села Малая Копаня. 2 мая 2014. Фото автора. 

 

Луговой лунь Circus pygargus. В апреле 2010 года взрослый самец 

отмечен над берегом Тисы возле Королёво. 9 сентября 2011 над боло-

тистым рукавом Тисы у Королёво отмечена пролетающая молодая  

особь. 31 марта 2015 на Сальве встречен взрослый самец, перелетав-

ший пруды. 12 сентября 2015 на полях в окрестности Королёво проле-

тел охотящийся низко над землёй самец (рис. 2). 
 

 

Рис. 2. Самец лугового луня Circus pygargus, охотящийся над полями  
около посёлка Королёво. 12 сентября 2015. Фото автора. 

 

Сплюшка Otus scops. Пение сплюшки отмечено в июне 2015 года 

на территории одного из детских садов Королёво. Совка держалась на 

старой усыхающей птичьей черешне. Голос сплюшки был слышен на 

протяжении первой недели месяца и записан нами на диктофон. 
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Длиннохвостая неясыть Strix uralensis. Единственная встреча с 

уже летающим слётком состоялась 18 июля 1998 в буковом лесу около 

села Черна Виноградовского района. При приближении наблюдателя 

неясыть перелетала недалеко, подпуская человека на 20-30 м. За год 

до этого в этом лесу ураганный ветер повалил немало деревьев. 

Сипуха Tyto alba. Зимой 2002/03 года одна мёртвая особь (возмож-

но, поражённая электрическим током) висела проводах ЛЭП вдоль 

железной дороги около села Батрадь Береговского района. 15 ноября 

2010 на железнодорожной станции в селе Батево (Береговой район) 

встречена одна сипуха. Она летела из села в поле через железнодо-

рожные пути. Хотя уже были сумерки, сову хорошо удалось рассмот-

реть в свете прожектора, освещающего привокзальные строения. 
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Случай гнездования филина  

Bubo bubo в Сумском Полесье 

В.М.Малышок, Н.П.Кныш  

Второе издание. Первая публикация в 2000* 

29 марта 1991 вблизи села Калиевка Шосткинского района Сум-

ской области В.М.Малышком было обнаружено гнездо филина Bubo 

bubo. Гнездовой биотоп: участок старого высокоствольного смешанного 

леса (суборь) в окружении лугов, полей, небольших болот и кустарни-

ков. Гнездо находилось на земле возле большого дуба, в неглубокой 

ямке с прошлогодней травой. Кладка из двух слабо насиженных яиц 

(59.8×49.2 мм – 69.5 г; 60.0×48.1 мм – 71.2 г) была изъята и сейчас хра-

нится в оологической коллекции В.М.Малышка. 

Важно отметить, что эта находка даёт существенную коррективу 

современным представлениям о статусе вида в Левобережном Полесье 

(Гаврись 1999), согласно которым последние случаи гнездования фи-

лина отмечены в середине 1960-х годов в Свесском лесничестве Ям-

польского района Сумской области (Матвеенко 1971). Кстати, эту ссыл-

ку на «случаи гнездования» можно подвергнуть сомнению, поскольку в 

цитируемой работе М.Е.Матвеенко (1971) сообщается лишь о факте 

добычи филина в 1963 году в лесах Ямпольского лесхоззага и что чу-

чело его хранится в красном уголке Свесского лесничества. Нам из-

вестно, что первоначальная информация об этом исходила от охотоведа 

                                      
* Малышок В.М., Кныш Н.П. 2000. Случай гнездования филина в Сумском Полесье // Беркут 9, 1/2: 125-126. 
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Ямпольского лесхоззага Г.О.Петли. Известно также, что другие иссле-

дователи ни разу не указывали на пребывание вида в регионе (Же-

жерiн 1962; Афанасьев 1998; Кузьменко 1998). 

Таким образом, эта находка есть первое документированное под-

тверждение гнездования филина в Сумском Полесье в XX веке. 
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Новые данные по численности и распределению 

скопы Pandion haliaetus и орлана-белохвоста 

Haliaeetus albicilla на крупных водоёмах  

Северо-Запада России 

М.В.Бабушкин, А.В.Кузнецов  

Второе издание. Первая публикация в 2015* 

Исследования 2010-2014 годов охватили западную часть Вологод-

ской, север Ярославской и юго-запад Архангельской областей, а также 

южную и центральную часть республики Карелия. Эти учёты позво-

лили отметить изменения численности скопы Pandion haliaetus и ор-

лана-белохвоста Haliaeetus albicilla за последние 10-15 лет. 

Рыбинское водохранилище. В Дарвинском заповеднике и его 

охранной зоне (на полуострове в центре водохранилища) ежегодно гнез-

дится 50-55 пар скопы и 35-38 пар орланов. За их пределами гнездятся 

                                      
* Бабушкин М.В., Кузнецов А.В. 2015. Новые данные по численности и распределению скопы  

и орлана-белохвоста на крупных водоёмах Северо-Запада России // 14-я Международ. орнитол.  

конф. Северной Евразии. 1. Тезисы. Алматы: 48-50. 
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ещё 30-35 пар скопы и 20-22 пары орланов. Таким образом, на всём 

побережье северной части водохранилища обитает 80-90 пар скопы и 

55-60 пар орланов. Современные данные по их численности на юге во-

дохранилища отсутствуют. 

Шекснинское водохранилище. Численность скопы на северном 

его побережье, в пределах национального парка «Русский Север», за 

последние 10 лет возросла с 7 до 17 пар. На западном и восточном по-

бережьях найдены ещё 6 пар этого вида. В настоящее время на водо-

хранилище обитает 22-25 пар скопы и 12-15 пар орланов. 

Озеро Белое. В 2011 году в юго-восточной части озера, в истоке 

Шексны найдена ранее неизвестная группировка скопы из 5 гнёзд, 

три из которых располагалось на опорах заброшенной ЛЭП. Ещё 5  

гнездовых участков скопы обнаружено на восточном и западном побе-

режье озера. На западном берегу озера ранее обитало 6-8 пар орланов, 

а ныне гнездится 10-11 пар. 

Озеро Воже. В 2011 году выявлен рост численности скопы до 9-11 

пар и орлана – до 11-13 пар. Их гнездовые участки приурочены к наи-

более труднодоступным частям побережья. 

Юго-восточное побережье Онежского озера. В 2014 году об-

следовали южное побережье озера, где по сравнению с началом 2000-х 

годов гнездовая численность скопы возросла до 10 пар, а орлана – до 

7-9 пар. 

Водлозеро. На побережье озера и по реке Илексе в 2012 году об-

наружено 14 гнездовых участков орлана. По сравнению с началом 

2000-х годов, его численность практически не изменилась. В настоя-

щее время в Водлозерском национальном парке обитают не менее 20-

24 пар орланов. Численность скопы возросла до 14-15 гнездовых пар. 

Выгозеро. В 2014 году выявлено 12-14 гнездовых участков скопы 

и 7-9 участков орлана на южном и восточном побережьях озера. 

В связи с большей доступностью водного транспорта, количество 

отдыхающих на воде существенно возросло, и они стали проникать в 

отдалённые участки водоёмов, где расположены гнездовые участки 

редких птиц. Индустрия туризма интенсивно осваивает прибрежную 

зону, в которой прокладываются дороги и строятся новые базы отдыха, 

кемпинги и причалы. Но при этом не отмечается снижения численно-

сти скопы и орлана, а наблюдается даже некоторый рост их популяций, 

что свидетельствует о возрастании взаимной толерантности человека и 

крупных рыбоядных хищников на Северо-Западе России. 
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Особенности осеннего пролёта горлиц 

Streptopelia decaocto, S. turtur, S. orientalis  

и S. senegalensis на перевале Чокпак  

в предгорьях Западного Тянь-Шаня 

С.Х.Зарипова, А.Э.Гаврилов  

Второе издание. Первая публикация в 2015* 

На перевале Чокпак (предгорья Западного Тянь-Шаня) встречается 

4 вида горлиц: кольчатая Streptopelia decaocto, обыкновенная S. turtur, 

большая S. orientalis и малая, или египетская S. senegalensis. Всего в 

августе-октябре 1966-2012 годов во время визуальных учётов встрече-

ны 4086, стационарными ловушками отловлены 4238 и, кроме того, 

добыты 1743 горлицы. Наибольшая численность отмечена у большой 

горлицы (окольцованы 3863, учтены 3793, добыты 1614 особи), которая 

составила 92.1% от общего числа зарегистрированных горлиц. Число 

отмеченных обыкновенных горлиц (окольцованы 320, учтены 232 и 

добыты 106) оказалось гораздо ниже и составило 6.5%. Малая и коль-

чатая горлицы составили всего по 0.7% от общего числа горлиц. 

Начало осенних подвижек отмечено в августе. На перевале первых 

больших и обыкновенных горлиц регистрировали во время визуаль-

ных учётов 15 августа. Малую горлицу отмечали 20 августа, а кольча-

тую – 28 августа. В среднем первыми начинают мигрировать обыкно-

венные горлицы, затем большие и кольчатые, последними – малые. 

Срединные даты их пролёта, в порядке перечисления видов – 8 сен-

тября, 15 сентября, 22 сентября и 5 октября. 

Взрослые птицы всех видов горлиц мигрируют несколько раньше 

молодых. Наиболее значимые различия отмечены между срединными 

датами пролёта взрослых (7 сентября) и молодых (12 сентября) особей 

обыкновенной и малой (3 и 10 октября, соответственно) горлиц. У боль-

шой горлицы эти различия (15 и 17 сентября) незначительны. Взрос-

лых кольчатых горлиц отлавливали 5 августа (2 особи), 17 августа (3) 

и 25 августа (6), а одиночных молодых – 15 сентября и 20 октября. 

По данным возвратов колец выяснено, что через перевал Чокпак 

мигрируют обыкновенные горлицы, гнездящиеся в Киргизии и Казах-

стане, большие горлицы – из Западной Сибири и Казахстана. Для 

кольчатой и малой горлиц характерны перемещения на небольшие 

                                      
* Зарипова С.Х., Гаврилов А.Э. 2015. Особенности осеннего пролёта горлиц на перевале Чокпак (Шак-пак)  

в предгорьях Западного Тянь-Шаня // 14-я Международ. орнитол. конф. Северной Евразии. 1. Тезисы.  

Алматы: 198-199. 
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расстояния (до 200 км), но тем не менее их осеннее движение на пере-

вале Чокпак имеет хорошо выраженный характер. 

Выявленные различия в сроках миграции данных видов горлиц и 

их возрастных групп через перевал Чокпак связаны, на наш взгляд, с 

пролётом (или кочёвкой) одной (у малой и кольчатой) или нескольких 

(у большой и обыкновенной горлиц) популяций. Незначительные раз-

личия пролёта взрослых и молодых особей большой горлицы, вероят-

но, связаны с прохождением через перевал как минимум трёх популя-

ций, населяющих территории Казахстана, Киргизии и России, сроки 

миграций которых накладываются друг на друга. 
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Встречи некоторых редких видов птиц  

в Среднем Приднепровье 

A.A.Матус 

Второе издание. Первая публикация в 2002* 

Gavia arctica. 22 июня 1999 одна кочующая чернозобая гагара в 

течение нескольких часов кормилась на Днепре возле усадьбы Канев-

ского заповедника (Черкасская область). 

Ciconia nigra. 29 июля 2000 наблюдалась группа из 2 взрослых и 

3 молодых чёрных аистов во внутреннем заливе острова Круглик в 

Каневском заповеднике. 

Stercorarius longicaudus. Один взрослый длиннохвостый помор-

ник наблюдался 17 декабря 2001 в районе парка «Дубовая роща» в го-

роде Запорожье в стае чаек-хохотуний Larus cachinnans, летящих с 

кормёжки. 

Larus ichthyaetus. 2 июня 2001 черноголовый хохотун отмечен 

вместе с хохотуньями на трупе толстолобика в верхней части острова 

Круглик (Каневский заповедник). 

Emberiza aureola. 12-16 мая 2002 поющий самец дубровника на-

блюдался в Лесном массиве в городе Киеве, впоследствии исчез. 

  
                                      

* Матус A.A. 2002. Встречи некоторых редких видов птиц в Среднем Приднепровье // Беркут 11, 1: 26. 


