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В 2016 году в ходе экспедиционных работ на территории Западно-

Казахстанской области республики Казахстан мы обнаружили 14 мая 

гнездящуюся пару орланов-долгохвостов Haliaeetus leucoryphus (Pallas, 

1771) в 30 км от посёлка Бисен Бокейординского района на склоне 

балки, впадающей в озеро Аралсор у сухого пруда (рис. 1, 2). В 2014 

году мы устраивали стоянку в том же месте в это же время, но кроме 

степных орлов Aquila nipalensis и курганников Buteo rufinus никаких 

других крупных хищных птиц не встречали. Гнездо орланов-долго-

хвостов располагалось в 120 м от нашего лагеря на дереве лоха в 3.5-

4.0 м над землёй (рис. 3, 4). По балке на протяжении 200 м росли ред-

ко расположенные деревья лоха. 

 

 

Вид на озеро Аралсор в окрестностях гнезда орлана-белохвоста. 15 мая 2016. 
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Рис. 2. Степь с пасущимися сайгаками Saiga tatarica  
в окрестностях гнезда орлана-долгохвоста. 15 мая 2016. 

 

Рис. 3. Гнездо орлана-долгохвоста Haliaeetus leucoryphus на дереве лоха. 18 мая 2016. 

 

Мы проработали на этой стоянке до 20 мая, самка орлана-долго-

хвоста практически все время находилась в гнезде (рис. 5), а самец по-

стоянно кружил над степью и периодически присаживался на гнездо, 

принося самке корм. 
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Рис. 4. Гнездо орлана-долгохвоста Haliaeetus leucoryphus на дереве лоха. 17 и 18 мая 2016. 
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Рис. 5. Самка орлана-долгохвоста Haliaeetus leucoryphus на гнезде. 17 мая 2016. 

 

   

Рис. 6. Орланы-долгохвосты Haliaeetus leucoryphus в полёте у гнезда. 17 мая 2016. 
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Поблизости от места нашей стоянки жилых летовок и зимовок жи-

вотноводов не было, но по степи бродили табунки лошадей и неболь-

шие стада коров. В 2016 году в окрестностях были многочисленными 

малые суслики Spermophilus pygmaeus. Следует отметить, что обыч-

ные здесь в холодный период года стада сайгаков Saiga tatarica ко 

времени нашего приезда уже откочевали к северу в район российско-

казахстанской границы. За всё время наших экскурсий мы видели 

лишь 4 самцов этого вида (рис. 2). Следует отметить, что зайцы весной 

этого года были в степи весьма обычными, часто встречались огари 

Tadorna ferruginea, реже пеганки Tadorna tadorna. Таким образом, кор-

мовая база в районе гнездования пары орланов-долгохвостов была до-

статочно обильной. Следует отметит, что Горькая речка, впадающая в 

Аралсор, и в которой водится рыба, находится в пределах гнездовой 

территории обнаруженной нами пары долгохвостов. 
 

 

Рис. 7. Орлан-долгохвост Haliaeetus leucoryphus при заходе на гнездо. 17 мая 2016. 

 

Нам удалось сделать фотографии, которые позволяют подтвердить 

видовую принадлежность птиц (рис. 5-8). К гнезду мы не приближа-

лись, чтобы не спугнуть птиц, но по всем признакам, самка сидела на 

яйцах. Удалось сделать снимки самки, сидящей на гнезде (рис. 5). 

Следует отметить, что в последние десятилетия данных по гнездо-

ванию орлана-долгохвоста в Волго-Уральском междуречье нет. Низкую 



2394 Рус. орнитол. журн. 2016. Том 25. Экспресс-выпуск № 1305 
 

численность этого вида в Казахстане в 1950-е годы отмечает И.А.Дол-

гушин (1962). О немногочисленности и спорадичности распростране-

ния этого орлана пишет Г.П.Дементьев (1951). Не упоминается о гнез-

довании долгохвоста и в монографии Г.В.Линдемана с соавторами 

(2005), работавшими на этой территории с 1950-х по 2000-е годы. 
 

 

Рис. 8. Орлан-долгохвост Haliaeetus leucoryphus, сидящий на земле  
в степи в окрестностях гнезда. 18 мая 2016. 

 

И.Б.Волчанецкий и Н.П.Яльцев (1934) и И.Б.Волчанецкий (1937) 

отмечают, что в конце 1920-х – начале 1930-х годов гнездящиеся пары 

орланов-долгохвостов встречались по реке Еруслан на участке от села 

Салтово до станции Гмелинка, также обычны эти птицы были по Узе-

ням и на Камыш-Самарских озёрах, где встречались парами, вывод-

ками и одиночками. По данным Н.П.Дубинина (1953), в 1949-1953 го-

дах в долине реки Урал летом бродячие орланы-долгохвосты были 

обычными по всему нижнему течению реки и встречались как по оди-

ночке, так и скоплениями до нескольких десятков особей. 

По данным В.Л.Шевченко (1978), в конце 1950-х – начале 1970-х 

годов численность орлана-долгохвоста резко сократилась, и он редко 

встречался по Уралу и крайне редко в разных местах междуречья. 

Г.В.Линдеман с соавторами (2005) приводят данные о том, что они 

встречали одиночных орланов-долгохвостов в конце сентября – октябре 

в окрестностях озера Эльтон в 1958, 1964, 1978, 1981 и 1982 годах. Ле-
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том одиночные птицы были встречены ими в июне 1968 года близ озе-

ра Соркуль в 90 км восточнее посёлка Джанибек, в августе 1976 года – 

в лесонасаждениях Джанибекского стационара. В июне 1977  года в 

30 км к северо-востоку от Джанибека найден долгохвост, погибший на 

линии электропередачи. Эти же авторы сообщают, что на многочис-

ленных маршрутах в других частях междуречья и в долине реки Урал 

от Уральска до Гурьева орлан-долгохвост встретился им лишь одна-

жды, 5 сентября 1981, в долине Урала у посёлка Кушум. По одной 

птице этого вида они встретили на берегах Эмбы в её нижнем течении 

4 и 5 июля 1991. 

Таким образом, сведения о гнездовании орлана-долгохвоста в сте-

пях и полупустынях Волжско-Уральского междуречья известны лишь 

для конца 1920-х и начала 1930-х годов (Волчанецкий, Яльцев 1934; 

Волчанецкий 1937). Серьёзные исследователи, работавшие на этой 

территории с конца 1940-х годов по настоящее время ни разу не на-

блюдали ни гнездовых пар, ни выводков орлана-долгохвоста (Дубинин 

1953; Шевченко и др. 1978; Линдеман и др. 2005). Наша встреча гнез-

дящихся орланов-долгохвостов является единственной за последние 70 

лет для Волго-Уральского междуречья. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ: грант 16-05-00488 
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Горихвостка-чернушка Phoenicurus ochruros сравнительно недавно 

начала заселять Северо-Запад России. В Ленинградской области она 

впервые зарегистрирована в 1984 году, когда был отловлен годовалый 

самец во время кольцевании птиц на орнитологической станции Ле-

нинградского университета в урочище Гумбарицы на юго-восточном 

берегу Ладожского озера (Иовченко, Носков 2005). На гнездовании она 

впервые обнаружена в 2006 году у южного берега Финского залива в 

окрестностях железнодорожной станции Бронка и в посёлке Бронна 

(Савинич 2010). 
 

 

Рис. 1. Самец горихвостки-чернушки Phoenicurus ochruros. Форелевая башня,  
Извара. Волосовский район Ленинградской области. 5 июня 2016. Фото автора. 

 

В соседней Псковской области горихвостка-чернушка была впервые 

найдена на гнездовании в 2000 году в Пскове и у деревни Велье в Пе-

чорском районе (Струкова 2000; Бардин 2000), а в 2002 году установ-

лено её гнездование на юго-западе области (Фетисов 2002). С тех пор 
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Рис. 2. Заброшенная Форелевая башня в деревне Извара. Стрелкой показано окно, через которое  
горихвостки-чернушки залетали в помещение, где находилось их гнездо. 5 июня 2016. Фото автора. 

 

Рис. 3. Слёток горихвостки-чернушки Phoenicurus ochruros. Извара. 5 июня 2016. Фото автора. 
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чернушка становится всё более обычной птицей и в Псковской области 

(Фетисов 2008; Бардин 2013, 2015), и в Ленинградской (Богуславский 

2010; Иовченко, Занин 2010; Храбрый 2015). Однако на территории 

памятника природы «Музей-усадьба Н.К.Рериха» в деревне Извара (Во-

лосовский район Ленинградской области) горихвостка-чернушка до 

настоящего времени не наблюдалась (Бардин, Стасюк 2014). 

5 июня 2016 в Изваре мною обнаружены гнездо и выводок гори-

хвостки-чернушки в заброшенной Форелевой башне на берегу родни-

кового озера, из которого берёт начало речка Изварка, образующая 

при слиянии с речкой Чёрной реку Лемовжу (см. рисунки). 
 

 

Рис. 4. Самец горихвостки-чернушки Phoenicurus ochruros с кормом для птенцов.  
Форелевая башня, Извара. 5 июня 2016. Фото автора. 

 

Это гнездо располагалось в заброшенном здании Форелевой башни 

на берегу родникового озера, внутри пустующей заколоченной комна-

ты первого этажа. Птицы проникали внутрь через зарешеченное окно, 

не имеющее стёкол. Удалось сфотографировать одного слётка, вспар-

хивавшего на оконную решётку (рис. 3). Ещё несколько слётков прята-

лись в тёмном углу на полу комнаты, громко призывая родителей. Са-

мец и самка кормили выводок, влетая и вылетая в окна здания (рис. 4). 
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Приведены данные о некоторых птицах, встреченных в городе  

Тайынша и на его окраинах. Часть видов заслуживают особого внима-

ния как включённые в Красные книги России и Казахстана. Инфор-

мация по некоторым видам представляет интерес в связи с вопросом 

об изменении границ ареалов. 

Phalacrocorax carbo. 6 августа 2008 над накопителем сточных вод 

(котлованом) севернее Тайынши наблюдался один баклан. Он несколь-

ко раз облетел водоём и улетел в восточном направлении. 

Casmerodius albus. 21 июля 2011 на котловане около 21 ч отды-

хали две большие белые цапли. 

Aythya nyroca. 30 апреля 2010 на временном разливе севернее 

накопителя наблюдались 2 белоглазых нырка (Сорочинский 2016). 
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Circus macrourus. Самец степного луня был встречен 1 мая 2008 

у временного разлива южнее котлована (Сорочинский и др. 2008). 10 

мая 2009 самец наблюдался на водоёме-накопителе. 30 апреля 2010 в 

посадках около котлована учтены 2 птицы. 10 мая 2010 самец наблю-

дался на котловане. 26 мая 2010 там же обнаружены 2 гнезда. Первое, 

с 6 яйцами, найдено в восточной части котлована в зарослях бурьяна, 

в 5 м от воды, на земле. Основной строительный материал гнезда со-

стоял их сухих стеблей бурьяна и соломин злаков. Второе, с 7 яйцами, 

располагалось в западной части водоёма на заломе камыша. Гнездо 

располагалось приблизительно в 4 м от воды и было сделано из сухих 

стеблей камыша. Расстояние между гнёздами около 200 м. Во время 

посещения котлована 17 июня 2010 в «восточном» гнезде  было 5 птен-

цов. «Западное» гнездо оказалось пустым. Вероятно, оно разорено бро-

дячими собаками. 

5 мая 2012 на водоёме-накопителе замечена 1 самка степного луня. 

8 мая 2012 на котловане наблюдался 1 самец. 22 мая 2016 там же бы-

ли учтены самец и самка. Самка с добычей (мелким грызуном) кружи-

ла над зарослями камыша в южной части котлована. Самец с криками 

летал неподалёку. Скорее всего, там находилось гнездо. Однако из-за 

затопления подойти к этому месту было невозможно. 

Gallinula chloropus. 6 августа 2009 на водоёме-накопителе на-

блюдалась одна камышница. Птица выскочила из зарослей камыша, 

пробежала в 5 м от наблюдателя по мелководному плёсу и скрылась в 

более густых камышовых крепях. 

Recurvirostra avosetta. До значительного зарастания котлована 

(примерно до 2009 года) шилоклювка регистрировалась в учётах. Так, 

13 июня 2005 на котловане были учтены 2 птицы. 15 мая 2008 наблю-

дались 8 птиц, кормившихся на временном разливе южнее котлована. 

В тот же день 3 птицы учтены на самом котловане. 6 июля 2008 на 

указанном выше разливе встречены 8 птиц, вероятно, те же, что были 

учтены 15 мая (Сорочинский и др. 2008). С тех пор шилоклювок на 

изучаемой территории не наблюдали. 

Xenus cinereus. 24 мая 2009 на котловане отдыхали 3 мородунки. 

14 июля 2011 там же наблюдалась 1 особь. 

Lymnocryptes minimus. 5 мая 2012 на северной стороне котлована 

из низкого злакового разнотравья был поднят гаршнеп. Птица молча 

вылетела из-под ног и, пролетев метров 30, вновь скрылась в траве. 

Streptopelia decaocto. Впервые на территории Тайынши кольча-

тая горлица отмечена в 1998 году (Березовиков, Ерохов 2000). После-

дующие достоверные встречи с ней зарегистрированы уже в 2000-х го-

дах. Так, в 2011 году 3 птицы встречены в городе, в 2012 по 2 особи за-

мечены 13 января (!) (Сорочинский 2012) и 9 июня на территории го-

рода. 11 августа 2014 на котловане были учтены 2 птицы. 
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Athene noctua. 7 июля 2008 один домовый сыч наблюдался мной в 

полуразрушенном здании на территории города (Сорочинский и др.  

2008). Встреча произошла около полудня. Сыч спокойно сидел в нише 

между несущей балкой и стеной на высоте около 6 м, не проявляя бес-

покойства, и смотрел на наблюдателя. Встреча представляет интерес 

для вопроса о современном распространении домового сыча, причём, 

по новым данным, подвида A. n. noctua (Тарасов 2011). 

Lanius collurio. 11 августа 2014 в акациевой посадке севернее во-

доёма-накопителя наблюдались 2 обыкновенных жулана. 22 мая 2016 

в той же посадке была замечена одна особь. 

Lanius excubitor. 14 октября 2012 одиночный серый сорокопут 

наблюдался в кленовой посадке севернее котлована. 
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О тенденциях изменения численности некоторых 

видов птиц в фауне Бобровского Прибитюжья 

А.Ю.Соколов 

Второе издание. Первая публикация в 2005* 

Регулярные наблюдения в течение последних 15 лет на террито-

рии Бобровского Прибитюжья Воронежской области (включая Хренов-

ской бор) позволяют судить о тенденциях изменения численности не-

которых гнездящихся видов птиц этого региона. 

Большая белая цапля Casmerodius albus. Залёты одиночных птиц 

в Прибитюжье отмечались с 1980-х годов (Соколов 1999а). В 1997 году 

                                      
* Соколов А.Ю. 2005. О тенденциях изменения численности некоторых видов птиц  

в фауне Бобровского Прибитюжья // Стрепет 3, 1/2: 51-56. 
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в окрестностях города Боброва впервые зарегистрировано гнездование 

2 пар (Соколов, Простаков 1997). В настоящее время большая белая 

цапля стала встречаться на территории Бобровского района значи-

тельно чаще – как в поймах рек, так и на искусственных водоёмах. Ле-

том 2004 года 1-2 пары, вероятно, гнездились в пойме реки Битюг в 

окрестностях села Старая Чигла, на границе Аннинского и Бобровско-

го районов Воронежской области. В августе 2005 года предположи-

тельно выводки отмечены в пойме реки Битюг в окрестностях посёлка 

Дугинка (11 августа 2005 – 8 птиц) и в пойме реки Икорец в окрестно-

стях села Юдановка (18 августа 2005 – 6 птиц). 

Огарь Tadorna ferruginea. По данным Н.А.Северцова (1950), в се-

редине XIX века огарь был довольно обычным обитателем Воронеж-

ской губернии. И.И.Барабаш-Никифоров и Л.Л.Семаго (1963) для Боб-

ровского района этот вид не приводят, указывая на его редкость для 

всей Воронежской области. С 1998 года огари (как одиночные птицы, 

так и пары) стали ежегодно отмечаться на территории Бобровского  

района (Соколов и др. 1998). Подавляющее большинство встреч при-

урочено к району, в котором имеется небольшая колония сурков. Од-

нако достоверные случаи гнездования пока не известны. 

Большой подорлик Aquila clanga. С 1987 по 1997 год в пойме ре-

ки Битюг (в окрестностях Хреновского бора) регулярно гнездились 2-3 

пары (Соколов 1999а; Соболев и др. 1999), но при обследовании этой 

территории в 1998 году не было отмечено ни одной пары. Одной из 

причин снижения численности явилось, по-видимому, вытеснение по-

дорликов с гнездовых территорий орланом-белохвостом Haliaeetus albi-

cilla, появившимся на гнездовании в Прибитюжье в 1997 году (Соколов, 

Простаков 1997; Соколов 1999б). Однако летом 2004 года удалось вы-

явить 2 гнездовых участка больших подорликов у северной и южной 

границ Хреновского бора, в непосредственной близости от поймы реки 

Битюг. В 2005 году был обнаружен ещё один вероятный гнездовой 

участок этого орла в пойменном лесу в окрестностях села Шестаково 

Бобровского района. Таким образом, можно говорить о некотором вос-

становлении численности вида в Бобровском Прибитюжье. 

Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla. Длительное время этот вид 

в Прибитюжье не гнездился. Вновь гнездование отмечено в 1997 году 

(Соколов, Простаков 1997). Помимо гнездящейся пары, здесь постоянно 

держались 2-3 неполовозрелые птицы. С 2004 года в пойме реки Би-

тюг на территории Бобровского района известно 2 гнездовых участка. 

Количество неразмножающихся орланов, обитающих в данном районе, 

составляет 4-5 особей. В зимнее время оно может увеличиваться за счёт 

птиц, прикочёвывающих из более северных районов. 

Чеглок Falco subbuteo. Специальных учётов численности данного 

вида в Прибитюжье (в том числе и на территории Хреновского бора) не 
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проводилось, однако визуально было отмечено её значительное сни-

жение, проявившееся в конце 1990-х годов. Состояние населяемых чег-

локом биотопов и его кормовой базы, а также численность основных 

«поставщиков» гнёзд – ворона Corvus corax, канюка Buteo buteo, чёрно-

го коршуна Milvus migrans и других видов существенным образом не 

изменились. Возможной причиной является увеличение численности 

тетеревятника Accipiter gentilis в лесах Прибитюжья, что рассматрива-

ется, в частности, как возможный фактор влияния на популяции таких 

птиц, как европейский тювик Accipiter brevipes, обыкновенная пустель-

га Falco tinnunculus и некоторых других видов (Белик 2003). 

Обыкновенная пустельга Falco tinnunculus. Примерно в то же 

время, что и у чеглока, снижение численности отмечено и у пустельги. 

Раньше этот сокол был довольно обычен на гнездовании в полезащит-

ных лесополосах (в старовозрастных насаждениях плотность составля-

ла 0.8-1.4 пары на 10 км лесополос). Реже отмечалось гнездование в 

других биотопах (например, на окраине пойменной дубравы на лево-

бережье реки Битюг в 1988 году). В 1995 году при сборе оологического 

материала по сороке Pica pica попутно приходилось сталкиваться и с 

гнёздами пустельги. Тогда её численность ещё оставалась на прежнем 

уровне, но затем произошло резкое снижение. Сейчас в прежних ме-

стах обитания случаи гнездования единичны, хотя южнее и юго-вос-

точнее Бобровского района пустельга встречается несколько чаще. 

Клинтух Columba oenas. Ещё в конце 1980-х годов гнездился в 

Хреновском бору, но уже в начале 1990-х годов подтвердить его гнез-

дование не удалось. В течение примерно 10 лет были известны встре-

чи клинтухов только во время пролёта. В 2004 году гнездование пред-

полагалось в нагорной дубраве в окрестностях села Старая Чигла Ан-

нинского района. В июне 2005 года явно местные птицы неоднократно 

наблюдались в пойме реки Битюг в окрестностях посёлка Николо-Вар-

варинка и села Пчелиновка Бобровского района. Там же 13 августа 

2005 встречены выводки. Вероятной причиной исчезновения клинтуха 

в данном районе в конце ХХ века могли стать активные рубки дуба (в 

том числе и дуплистых деревьев, необходимых для гнездования этого 

голубя). В Прибитюжье в это же время перестал гнездиться и другой 

дуплогнездник – сизоворонка Coracias garrulus. Появлению вида на 

гнездовании в настоящее время могло способствовать расселение по 

долине Битюга желны Dryocopus martius, чьи дупла, по данным многих 

авторов (Мальчевский, Пукинский 1983; Никифоров и др. 1989; Котов 

1993), клинтух охотно занимает. 

Желна Dryocopus martius. Первые встречи в Хреновском бору ре-

гистрировали в конце 1970-х – начале 1980-х годов (Нумеров 1996; 

Турчин и др. 1999). Неоднократно этого дятла отмечали здесь в начале 

1990-х годов (Соколов 1999). Факт гнездования впервые был установ-
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лен в 1991 году (Барышников 2001а). Расширение гнездового ареала 

шло, по всей видимости, с востока. Об этом могут свидетельствовать 

несколько фактов: во-первых, летом 1988 года в ходе экспедиции по 

реке Хопер в его пойме на границе Саратовской и Воронежской обла-

стей неоднократно отмечались гнездящиеся пары. Во-вторых, более 

позднее (в 1997 году) появление желны на гнездовании в Усманском 

бору – более северном, чем Хреновской (Венгеров, Лихацкий 1999; Ну-

меров, Венгеров 1999). Наконец, 28 октября 1989 желна была встрече-

на в лесополосе на территории практически безлесного Таловского 

района Воронежской области (примерно в 12 км западнее посёлка Та-

ловая), что в какой-то степени может служить иллюстрацией пути про-

никновения чёрного дятла в Хреновской бор и Прибитюжье. В 1996 

году гнездование желны было отмечено в пойме реки Битюг в окрест-

ностях села Пчелиновка Бобровского района, что примерно на 40 км 

юго-западнее места обнаружения первого гнезда в 1991 году. В насто-

ящее время желна населяет преимущественно пойменные леса При-

битюжья, в меньшей степени – участки лиственного леса в Хреновском 

бору. 

Сирийский дятел Dendrocopos syriacus. Первая достоверная встре-

ча в Прибитюжье имела место в 1991 году (Барышников 2001б), одна-

ко длительное время заметного увеличения численности не наблюда-

лось. В 2004 году на территории города Боброва зафиксировано гнез-

дование 2 пар сирийского дятла: у одной 7 июля 2004 отмечено корм-

ление вылетевшего выводка, судьбу второй пары проследить не уда-

лось (Соколов 2004). В марте 2005 года на обоих прошлогодних гнездо-

вых участках вновь было отмечено токование, а позже – и гнездование. 

Кроме того, 21 апреля 2005 в пойме реки Битюг, фактически на окра-

ине Боброва, встречена ещё одна пара, проявлявшая выраженное тер-

риториальное поведение. Встречи сирийского дятла в осенне-зимнее 

время на территории города Боброва носят регулярный характер; вне 

населённого пункта данный вид не отмечался. 

Черноголовый чекан Saxicola torquata. В Бобровском районе 

впервые отмечен в 1996 году (Соколов, Простаков 1997). В дальней-

шем находки гнездящихся пар регистрировались неоднократно в раз-

личных местах (Соколов 2000). На данный момент известно по край-

ней мере 6 таких точек. Везде черноголовый чекан населяет сходные 

биотопы – пустыри, залежи, днища балок с участками густой поросли 

сорняков (крапивы, лопуха, циклахены дурнишниколистной Cyclachae-

na xanthiifolia). В окрестностях Боброва гнездовые участки двух пар в 

2004 году находились в 600-700 м один от другого. 

Ополовник Aegithalos caudatus. В Бобровском Прибитюжье опо-

ловник зарегистрирован на гнездовании в 1998 году (Соколов и др. 

1999). Особенно активный рост численности гнездящихся птиц отме-
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чен в 2004-2005 годах. В частности, 9 апреля 2005 наблюдалось гнез-

достроение в небольшом пойменном ивняке практически на окраине 

города Боброва. В период с 29 мая по 28 июня 2005 в пойме реки Би-

тюг и на окраинах Хреновского бора встречено 5 выводков длиннохво-

стых синиц (в 2 км севернее Боброва в урочище Сиротина роща, в 

окрестностях посёлков Дугинка, Лушниковка и села Шестаково Боб-

ровского района). Помимо этого, гнездование предполагалось в поле-

защитной лесополосе вдоль трассы Бобров – Верхний Икорец. 

Просянка Miliaria calandra. Достоверные случаи гнездования на 

территории Бобровского Прибитюжья в последние 25-30 лет не реги-

стрировались. С 2003 года в южных районах Воронежской области от-

мечено повышение численности этого вида (Венгеров 2004). Самец, по 

всем признакам из гнездящейся пары, наблюдался 2 июля 2004 на пой-

менном лугу в месте слияния рек Чигла и Битюг, на границе Аннин-

ского и Бобровского районов Воронежской области (Соколов 2004). 10 

июня 2005 территориальный самец просянки встречен в пойме реки 

Битюг на днище балки в 2-2.5 км юго-восточнее села Липовка Бобров-

ского района. 
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(1953), Н.А.Рашкевичем (1957), А.С.Будниченко (1965), В.А.Миноран-

ским (1962а,б), В.С.Петровым и В.А.Миноранским (1962), нами (Каза-

ков 1960, 1962, 1966, 1967) и другими авторами. 

Наши наблюдения и сборы проводились в течение ряда лет (1956-

1968) на территории Неклиновского, Веселовского, Сальского и Проле-

тарского районов Ростовской области. За этот период собрано около 400 

шкурок птиц. Кроме того, мы использовали некоторые материалы ор-

нитологической коллекции кафедры зоологии Ростовского государст-

венного университета. Определение подвидовой принадлежности упо-

мянутых ниже птиц было осуществлено на материалах орнитологиче-

ских коллекций Зоологического музея Московского государственного 

университета и Зоологического института Академии наук СССР. 

Нет необходимости давать физико-географическую характеристику 

исследуемой территории. Она достаточно хорошо освещена в ряде спе-

циальных работ. Ниже мы приводим наблюдения по видам птиц, ред-

ко встречающимся, новым, некоторым обычным, характер распростра-

нения которых до сих пор не был выяснен на исследуемой территории. 

Клинтух Columba oenas. Редко встречаемая на пролёте птица. 14 

ноября 1959 три особи отмечены в дельте Дона, 19 апреля  1962 и 3 ок-

тября 1967 несколько птиц встречено в окрестностях станицы Проле-

тарской (Пролетарский район). 

Вяхирь Columba palumbus. На пролёте многочислен, гнездится 

редко. Весенний пролёт вяхирей начинается в первой декаде апреля и 

продолжается до начала мая. Птицы летят стаями численностью 40-60 

особей. В это время уже можно встретить токующих самцов и пары. 

В летние месяцы токующие самцы и пары птиц встречены нами в 

Ленинском лесхозе (Азовский район). Там же найдено несколько гнёзд. 

Так, 24 мая 1961 в старом дубовом лесу на одном из клёнов второго 

яруса найдена сильно насиженная кладка. Это гнездо располагалось 

на высоте 4 м от земли. Постройка типична. В подобной же стации 8 и 

13 июля 1959 найдено два гнезда, расположенных на дубах на высоте 

8-10 м. В одном из них была сильно насиженная кладка, размеры яиц 

(n = 4): 42.0-41.0×30.6-29.2 мм. В другом гнезде ещё не было яиц, хотя 

самка сидела на гнезде. Характерно, что в двух последних гнёздах хо-

рошо выражен неглубокий лоток с выстилкой из корешков какого-то 

растения. На расстоянии 15-30 м от гнёзд вяхирей найдены гнёзда 

чеглока Falco subbuteo, коршуна Milvus migrans и пустельги Falco tin-

nunculus с кладками и птенцами. 

Осенний пролёт вяхирей начинается здесь в третьей декаде авгу-

ста и продолжается до середины октября. Массовый пролёт приходит-

ся на вторую и третью декады сентября. Осенью в стаях насчитывается 

от 5 до 200 иногда и более особей, но чаще всего их количество колеб-

лется в пределах от 20 до 60. 
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Серый журавль Grus grus. Редкая пролётная птица. Четыре жу-

равля отмечены 28 апреля 1955 В.Э.Мартино (устн. сообщ.) в окрестно-

стях станицы Егорлыкской (Целинский район), 29 особей – 10 апреля 

1964 над Ростовом, 6 сентября 1961 и 6 апреля 1964 3 и 4 особи в  

окрестностях станицы Пролетарской. 

Журавль-красавка Anthropoides virgo. Редкая пролётная птица. 

В юго-восточных районах области редко встречается на гнездовье (Пет-

ров, Миноранский 1962). Шесть особей этого вида отмечены нами 30 

августа 1960 в окрестностях станицы Морской Чулек (Мясниковский 

район), 3 июня 1960 – 1 и 27 августа 1968 – 7 особей в окрестностях 

станицы Пролетарской. О случае гнездования пары красавок в окрест-

ностях села Кулешовки (Азовский район) в 1966 году нам сообщил 

пастух А.И.Панченко. Птицы устроили гнездо в редком тростнике на 

сухой части луговины, граничащей со степью (пашня). Прогоняя здесь 

скот, он регулярно наблюдал за гнездом. 23 августа молодые и взрос-

лые птицы навсегда покинули гнездовую территорию. 

Дрофа Otis tarda. Редкая пролётная птица. Весенние продвиже-

ния дроф начинаются в третьей декаде марта (19 марта 1962 – Пле-

мовцесовхоз № 1, Пролетарский район; 28 марта 1967 – село Пчело-

водное, Аксайский район) и продолжается до конца первой декады ап-

реля. Птицы летят парами и небольшими стаями в восточном направ-

лении. Встречены дрофы там же и в более поздние сроки – 22 апреля 

1962 Н.А.Рашкевич (1957) указывает на гнездование этих птиц в мо-

лодых лесополосах Сальского района. Нами в летний период здесь  

дрофы не встречены. В южных районах области эти птицы зимуют. Так, 

в зимы 1962-1964 годов одиночные дрофы неоднократно были отмече-

ны нами возле станицы Пролетарской, а 1 февраля 1965 – в окрестно-

стях Ростова-на-Дону. 

Стрепет Tetrax tetrax. Отмечен нами один раз, но за пределами 

исследуемой территории (хутор Гапкин, Константиновский район). По 

словам местных жителей, стрепет здесь гнездится. 

Кречётка Chettusia gregaria. Одиночные особи отмечены В.Э.Мар-

тино (устн. сообщ.) летом 1955 года в окрестностях станицы Егорлык-

ской; 4 птицы – 8 августа 1962 и 12 птиц 26 августа 1968 зарегистри-

рованы нами в окрестностях станицы Пролетарской. 

Камнешарка Arenaria interpres. Встречена нами 8 августа 1965 в 

окрестностях города Батайска. 

Серый гусь Anser anser.  Обычен, но не многочислен на пролётах 

в поймах Дона и Маныча. В прошлом довольно широко распростра-

нённый вид, в настоящее время на гнездовье стал большой редкостью. 

Некоторое увеличение его численности отмечает А.Гусев (1968) только 

в местах, где запрещена всякая охота. Микропопуляция серых гусей 

отмечена нами на озере Казинка (Пролетарский район), где, по сведе-
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ниям Ф.Ф.Жолобова, начальника Казинского охотхозяйства, ежегодно 

гнездится 10-15 пар гусей. Гнёзда они устраивают на островах и реже 

на сплавинах. Откладывание яиц начинается в третьей декаде марта. 

Гнездовой период растянут. Так, в гнёздах, построенных на островах 

среди редкого тростника, 27 апреля 1962 из четырёх яиц вылупились 

три птенца, 30 апреля 1962 было 9 слабонасиженных яиц. В этот же 

день было отмечено два выводка с довольно крупными птенцами. 

Выводки с лётными молодыми продолжают встречаться на «род-

ных» водоёмах до наступления летне-осенней охоты на водоплаваю-

щих птиц. В первые же дни охоты серые гуси перелетают на хорошо 

охраняемые водоёмы на Маныче и в низовьях Дона. Например, в пер-

вые две утренние зори такой охоты в 1968 году (25-26 августа) мы учли 

на точечном стационаре в окрестностях станицы Пролетарской более 

600 гусей, летевших на большой высоте вниз по Манычу. На охраняе-

мых территориях эти птицы продолжают встречаться до отлёта. Так, в 

первой декаде октября 1967 года значительные скопления серых гусей 

отмечены нами на территории государственного заказника Калмыц-

кой АССР. 

Пеганка Tadorna tadorna. Обычна, но не многочисленна в средней 

и восточных частях Веселовского, в западной части Пролетарского во-

дохранилища (Петров, Миноранский 1962) и довольно обычна на озере 

Маныч-Гудило. Весенние продвижения этих птиц начинаются здесь в 

начале марта. Небольшие стаи встречаются на протяжении всего ап-

реля. С конца марта и до конца апреля происходят брачные игры, об-

разование и отделение пар. Гнездятся пеганки в норах лис (Казинское 

охотхозяйство), в старых карьерах (окрестности станицы Пролетар-

ской), в обрывах по берегам водоёмов. Выводок с самкой встречен нами 

12 мая 1962 в степи между озером и карьером (окрестности станицы 

Пролетарской). В конце августа, в сентябре там же отмечены стаи пе-

ганок, состоящие из одного-двух выводков. Позже (октябрь 1961-1963) 

встречаются стаи из 150-200 и более особей. 

Кудрявый пеликан Pelecanus crispus. А.Г.Шехов (1956) и В.А.Ми-

норанский (1962б) приводят этот вид для озера Маныч-Гудило. Нами 

пеликаны отмечены в 65 км западнее Чикалдинских островов, на озе-

ре Казинка в апреле и мае 1962-1963 годов. Там же в конце апреля 

1963 года мы наблюдали три впервые загнездившиеся пары. В одном 

гнезде позже был один птенец. В летнее время мы нередко встречали 

пеликанов, кормившихся на Веселовском водохранилище значительно 

западнее станицы Пролетарской. 

Колпица Platalea leucorodia. Редкая, спорадически гнездящаяся 

птица. Н.С.Олейников (1953) указывал на постоянное гнездование кол-

пиц на некоторых водоёмах Маныча. Небольшие колонии этих птиц 

найдены А.И.Гончаровым (устн. сообщ.) весной 1958 года в окрестно-



2410 Рус. орнитол. журн. 2016. Том 25. Экспресс-выпуск № 1305 
 

стях хутора Тузлуково (Багаевский район). Позже, в 1961 году, они там 

не гнездились. Нам известно несколько колоний колпиц на озере Ка-

зинка, в каждой из которых насчитывалось 20-50 гнёзд. 30 апреля 1962 

в колониях были гнёзда: со слабонасиженными кладками из 3-4 яиц, 

свежими кладками из 1-3 яиц, встречались пустые гнёзда, отмечены 

птицы, строящие гнезда. Гнёзда, столбообразные постройки из трост-

ника высотой в среднем 50 см, были уложены на заломленный трост-

ник, лоток выстлан листьями тростника. Размеры яиц (n = 9): 73.2-

66.7×48.0-46.9 мм, в среднем 70.8×47.6 мм. 17 мая 1962 там же уже во 

многих гнёздах были недельные птенцы и сильно насиженные кладки. 

Рядом с одной из колоний колпиков размещалась большая колония 

серых цапель Ardea cinerea, а среди другой колонии встречались гнез-

да серых, рыжих Ardea purpurea, больших белых цапель Egretta alba и 

квакв Nycticorax nycticorax. 

17 июля 1962 мы наблюдали стаи колпиков, кормившихся на озере 

Солёном и других мелководных водоёмах в окрестностях станицы Про-

летарской. Стаи состояли из молодых и взрослых птиц. Позже, в конце 

августа – начале сентября (1962, 1963, 1968), нам нередко приходилось 

наблюдать стаи этих птиц на местах гнездовий. Ещё позже, во второй 

половине сентября, эти птицы отмечались уже редко. 

Каравайка Plegadis falcinellus. Редко встречающаяся птица. Как 

указывает Н.С.Олейников в своей работе (1953) и в работе с соавтора-

ми (1967), каравайки редко гнездились по Манычу. В коллекции ка-

федры зоологии Ростовского государственного университета хранятся 

шкурки молодых и взрослых птиц, добытых на местах гнездовий в 

июне и июле 1948 года в окрестностях хутора Тузлуково. На Маныче 

стайки караваек из 5-6 особей мы отмечали 24 и 30 апреля 1962 только 

на озере Казинка, a 8 августа 1965 – стайки из 10 и 17 особей в окрест-

ностях Батайска. Начиная с 1968 года каравайки стали гнездиться в 

плавнях в окрестностях села Кулешовка. 

Чёрный аист Ciconia nigra. Чучело птицы, добытой осенью 1949 

года в окрестностях станицы Пролетарской, хранится в местной шко-

ле-интернате. Две молодые особи доставлены нам 29 сентября 1968 из 

окрестностей хутора Недвиговки (Мясниковский район). 

Чеглок Falco subbuteo. Обычен и многочислен на весенних и осен-

них пролётах; на гнездовье, вопреки утверждению В.А.Миноранского 

и В.И.Харченко (1967), редок. Весенний пролёт чеглоков начинается в 

первой декаде апреля и продолжается до начала мая. Г.Сарандинаки 

(1909), исследовавший Атаманское лесничество (Ленинский лесхоз), 

считал этот вид здесь пролётным. С.Н.Алфераки (1910) упоминает о 

гнездовании чеглоков в окрестностях Таганрога. В гнездовой период 

чеглоки встречены нами на территории Ленинского лесхоза. По при-

лёте птицы занимают свободные или освобождающиеся гнёзда ворон 
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Corvus cornix, сов, грачей Corvus frugilegus, коршунов, лишь поправляя 

выстилку. С этого момента пара охраняет гнездовой участок. Откла-

дывание яиц начинается в первых числах июня (1 июня 1961, 6 июня 

1965), но случается и позже. Так, 5 июля 1959 найдено гнездо с 3 сла-

бонасиженными яйцами. Размеры яиц (n = 5): 42.8-38.6×35.5-30.8 мм. 

Осенний пролёт чеглоков проходит во второй половине сентября. На 

пролётах встречаются одиночные птицы и стаи, насчитывающие по 10-

80 особей. Г.Сарандинаки (1909) указывал на случаи зимовки здесь 

чеглоков. Нами в зимний период чеглоки не отмечены. 

Канюк Buteo buteo. Среди хищных птиц на весеннем и осеннем 

пролётах – самый многочисленный. На гнездовье, вопреки утвержде-

нию В.А.Миноранского и В.И.Харченко (1967), встречается крайне ред-

ко. Весенний пролёт канюков начинается в третьей декаде марта, наи-

более интенсивно идёт во второй декаде апреля, а заканчивается в  

конце первой декады мая. А.С.Будниченко (1965, 1968) отмечал на  

гнездовье этих птиц в Сальском и Целинском районах. Нами на гнез-

довье канюк обнаружен в Ленинском лесхозе, где 8 июля 1959 в ста-

ром дубовом лесу найдено гнездо с полуоперившимся птенцом. Там же 

в конце мая (1961, 1965), июне и июле (1959) отмечались кормящие  

птенцов особи. Подвидовая принадлежность обитающих здесь канюков 

не выяснена. Осенний пролёт этих птиц проходит с конца августа до 

начала октября. Некоторые особи при наличии пищи задерживаются 

до середины октября (14 октября 1956, 17 октября 1968). 

Сплюшка Otus scops. Несомненно, гнездится на территории Ле-

нинского лесхоза. Эти птицы там часто отмечались нами в мае, июне и 

июле (1959 1961, 1965). Одна особь встречена нами 17 ноября 1957 в 

окрестностях Ростова-на-Дону. 

Ушастая сова Asio otus. Редко гнездящаяся птица. На гнездовье 

эти совы найдены нами в Ленинском лесхозе и в пойменном лесопарке 

в окрестностях Ростова-на-Дону. В гнезде, обнаруженном 23 апреля 

1961, было 6 птенцов и 1 наклюнувшееся яйцо. У самого крупного птен-

ца появились трубки маховых и рулевых перьев. В другом гнезде, най-

денном 2 июня 1967, было 2 свежерасклёванных яйца. В первом слу-

чае совы заняли старое воронье гнездо, во втором – прошлогоднее со-

рочье. В осенний период ушастые совы отмечены нами главным обра-

зом в тех местах поймы Дона и смежных с ней территорий, где наблю-

дались значительные скопления грызунов. На днёвках эти птицы от-

мечены только в густых лесонасаждениях, сильно заросших кустарни-

ком и травой. Количество сов на местах днёвок колебалось от 8 до 70. В 

стаях ушастых сов иногда встречались болотные совы Asio flammeus. 

Скопления сов на днёвках отмечены нами 27 октября и 17 ноября 1959 

на одном и том же участке в лесонасаждениях поймы Дона, в окрест-

ностях Ростова, 28 ноября 1965, 6 декабря 1966, с 26 ноября по 15 де-
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кабря 1967 в лесополосах на границе поймы и поля в окрестностях Ку-

лешовки. В 1968 году первые совы были отмечены здесь в конце сен-

тября. Колебания численности на постоянных местах днёвок связаны, 

вероятно, с миграциями сов в это время (ноябрь-декабрь). Часть сов 

здесь постоянно зимует. Так, после пыльных бурь в феврале 1969 года 

были найдены погибшие, сильно истощённые птицы. 

Большой пёстрый дятел Dendrocopos major. Редкая гнездящаяся 

птица. В весенний период передвижения этих птиц нами не отмечены. 

Значительное количество их найдено на гнездовье только в старых  

участках леса на территории Ленинского лесхоза. Так, в конце апреля 

здесь отмечено гнездостроение, «пение», встречены пары птиц у дупел. 

21 апреля 1961 добыта пара птиц. Состояние гонад таково: семенники 

самца 15×7 мм, фолликулы в яичнике самки 6 мм в диаметре. В конце 

мая (1961) и начале июня (1965) там же было найдено более 20 дупел с 

крупными, почти оперёнными птенцами. Дупла были сделаны в ду-

бах, тополях и ясеневидных клёнах (в одном случае в иве) на высоте от 

30 см до 9 м от земли. 

В осенний период кочующие дятлы были отмечены нами в сентяб-

ре, октябре и ноябре (1956-1966) в различных районах исследуемой 

территории. Одиночная особь зарегистрирована 28 июля 1962 в саду 

на одном из островов Маныча (Пролетарский район). 

А.С.Будниченко (1965) для окрестностей Ставрополя и Велико- Ана-

дольского лесничества приводит подвид D. m. major (Linnaeus, 1758). 

И.Б.Волчанецкий (1959) для Предкавказья называет D. m. tenuirostris 

Buturlin, 1906. Экземпляры, добытые нами в летнее время на терри-

тории Ленинского лесхоза и в равнинных урочищах Краснодарского 

края, ничем не отличаются от просмотренных нами D. m. tenuirostris 

из коллекций ЗИН АН СССР и Зоологического музея МГУ. Дятлы же, 

добытые осенью и зимой в окрестностях Ростова и в северных районах 

области, сходны с дятлами из-под Днепропетровска, Бердянска, Воро-

нежской области (река Битюг), т.е. ближе всего к D. m. candidus (Stre-

semann, 1919). Среди них не оказалось близких сколько-нибудь к ти-

пичным D. m. major. 

Вертишейка Jynx torquilla. Отмечена нами только на пролёте в 

конце апреля. (1954-1968). А.В.Лерхе (1940) указывает на неоднократ-

ное нахождение гнёзд этих птиц в окрестностях Ростова, в Манычском 

лесхозе (Веселовский район). Ни нам, ни В.С.Петрову и Б.А.Нечаеву 

(1962) гнездование вертишейки в указанных местах позже подтвер-

дить не удалось. 

Сойка Garrulus glandarius. Редкая гнездящаяся птица. В весен-

ний период сойки отмечены нами в окрестностях Ростова 23 марта 

1959 (пара птиц) и 11 апреля 1967 (три птицы). Позже, в конце апреля 

1961 года, сойки отмечены в Ленинском лесхозе. 30 мая 1961 здесь же 
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в старом дубовом лесу найдено гнездо сойки с 2 свежими яйцами. Оно 

было расположено в развилке ствола ясеня на высоте 3 м от земли. 

Диаметр гнезда 32 см, диаметр лотка 14 см, высота гнезда 23 см, глу-

бина лотка 8.5 см. Гнездо построено из тонких ветвей, лоток выстлан 

тонкими корешками и стеблями травы. Размеры яиц: 33.4×23.3 и 34.2× 

23.9 мм. В июне и июле 1959 года мы неоднократно наблюдали там же 

выводки соек. 5 июля 1959 была добыта молодая птица с недоросшими 

маховыми и рулевыми перьями. Добытые здесь летом и осенью (сен-

тябрь-ноябрь) экземпляры относятся к подвиду G. g. krynicki Kaleni-

czenko, 1839. 

В осенний период сойки отмечены в сентябре-ноябре (1955, 1958, 

1960, 1968) в различных районах исследуемой территории. Все добы-

тые нами в это время вне Ленинского лесхоза птицы, как и экземпля-

ры из коллекции кафедры зоологии Ростовского университета, добы-

тые Б.А.Нечаевым в осенние месяцы в окрестностях Ростова, относятся 

к номинальному подвиду. На исследуемой территории сойки гнездятся 

ещё и в Манычском лесхозе (Петров, Нечаев 1962). Здесь, согласно 

устному сообщению В.С.Петрова, гнездится G. g. glandarius (Linnaeus, 

1758). Ленинский и Манычский лесхозы лежат на одной широте и 

удалены друг от друга на 130 км. 

Розовый скворец Pastor roseus. Редко встречающаяся и нерегу-

лярно гнездящаяся птица. Это подтверждает анализ известных фау-

нистических очерков. Г.Сарандинаки (1909) считает этот вид залёт-

ным в Приазовье. С.Н.Алфераки (1910) здесь же называет этих птиц 

обычными, даже конкурирующими с обыкновенным скворцом Sturnus 

vulgaris. А.В.Лерхе (1940) приводит розового скворца только для во-

сточных районов Ростовской области. С.Н.Варшавский (1965) считает, 

что в Донских, Сальских и Калмыцких степях розовый скворец гнез-

дится спорадически. В Краснодарском крае (Очаповский 1967) этот  

вид очень редок. Мы располагаем сведениями о гнездовании розового 

скворца в Пролетарском и Константиновском районах (1962-1963). 

Кроме того, стаи этих птиц отмечены нами в июне 1959 года в Азовском 

районе. Характер пребывания их здесь не выяснен. 

Первые стаи розовых скворцов встречены в конце апреля. Массо-

вый пролёт приходится на середину мая. В третьей декаде мая не-

большие стаи розовых скворцов продолжают продвижение. К гнездо-

строению птицы приступают сразу после прилёта. Место для выбора 

гнёзд не всегда типично. В Пролетарском районе мы встречали коло-

нии этих птиц в карьерах, в обрывах по берегам водоёмов, в кучах кам-

ней и кирпичей, сложенных на местах строительства в сёлах и кирпич-

ных заводов, в соломенных крышах ферм, в пиломатериалах. А в Кон-

стантиновском районе одна колония отмечена даже в штабеле леса на 

порубке. Полные кладки отмечены уже в конце второй декады мая. В 
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третьей декаде июня в массе появляются слётки. Птицы покидают ко-

лонии и начинают кочевать, Кочующие стаи розовых скворцов отмече-

ны нами в июле и августе во многих районах исследуемой территории. 

Отлетают розовые скворцы не позднее середины сентября. 

Мы очень признательны А.М.Судиловской, С.В.Луцкой, Л.С.Степаняну, К.А.Юдину, 

Л.А.Портенко, Б.В.Некрасову за помощь в этой работе. 
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Гнездование некоторых видов водоплавающих 

птиц в северной части острова Вайгач и на 

близлежащих островах 

Т.С.Пономарёва  

Второе издание. Первая публикация в 1994* 

Наблюдения проводили в июле 1991 года на северном и северо-

западном побережье острова Вайгач и на островах в губе Долгой. Изу-

чали летнее распределение, численность, гнездование белощёкой ка-

зарки Branta leucopsis, обыкновенной гаги Somateria mollissima, гаги-

гребенушки Somateria spectabilis, малого лебедя Cygnus bewickii, гу-

менника Anser fabalis. 

Северная часть острова Вайгач имеет холмистый, местами почти 

горный рельеф с многочисленными выходами скал, щебнистыми водо-

раздельными плато, глубокими каменистыми каньонами, прорезан-

ными речками и ручьями. Повсюду разбросано множество озёр с боло-

тистыми или скалистыми берегами. Русла рек и ручьёв также местами 

заболочены. Береговая линия изрезанная. Берега обрывистые, скали-

стые или же пологие, в виде галечниковых бухт и пляжей. Раститель-

ность скудная, мохово-лишайниковая, по долинам рек и ручьёв – бо-

лее разнообразная, с примесью злаково-осокового разнотравья. Остро-

ва в губе Долгой в большинстве своём скалистые, приподнятые, с та-

кой же скудной растительностью, как на побережье Вайгача. Размеры 

их от 1-2 до 15-20 га. 

1991 год был средним по погодным условиям и по фенологии. Од-

нако в силу определённого соотношения ветров и течений в Карских 

                                      
* Пономарёва Т.С. 1994. Гнездование некоторых видов водоплавающих птиц в северной части острова Вайгач 

и на близлежащих островах // Бюл. МОИП. Отд. биол. 99, 6: 66-69. 
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Воротах сложилась необычная ледовая обстановка. В начале июля  

пролив ещё был забит льдами (8-10 баллов, по данным ГМС посёлка 

Амдерма). В связи с этим подход к северной части острова был затруд-

нён до начала второй декады июля, что и определило сроки проведе-

ния исследований. 

Белощёкая казарка Branta leucopsis. Обычный вид на побережье 

и близлежащих островах. В начале второй декады июля на Вайгаче 

было много выводков с маленькими пуховичками. Гнёзда встречались 

в небольшом числе, главным образом на островах губы Долгой. Яйца 

были сильно насижены, свежие кладки отмечены единично. Бо ́льшая 

часть гнёзд размещалась в скалах и на карнизах (6 шт., или 50%), вы-

ступах одиночных камней (4, или 33.3%), на небольших земляных пло-

щадках крутых берегов (2, или 16.7%). На Вайгаче гнёзда белощёкой 

казарки располагались и вдали от морского побережья, в скалистых 

речных каньонах или в скалах-останцах, на недоступных скальных 

площадках. Выводки встречались здесь чаще всего в устьях речек и 

ручьёв, на влажных лугах, куда они собирались на кормёжку. Так, 12 

июля на маршруте длиной около 10 км по берегу моря отмечено 17, a 

13 июля – 23 выводка. Среднее число птенцов в выводках – 3.7±0.27, с 

разбросом от 2 до 6. По ориентировочной оценке, соотношение раз-

множающихся и неразмножающихся птиц было в среднем 1:2. Размер 

кладок варьировал от 3 до 6 яиц, в среднем 4.15±0.4. Общее число вы-

водков, отмеченное нами в северной части острова Вайгач от мыса Во-

роний нос до устья реки Зелёной, – около 150, а взрослых птиц – 800-

900. Бо́льшая часть казарок в стаях была с выводками. На пяти обсле-

дованных островах в Долгой губе обнаружено 14 выводков с пухович-

ками и 4 гнезда с насиженными яйцами. 

У северной и северо-западной оконечности острова Вайгач распо-

ложено около 100 островов, сходных между собой по характеру релье-

фа и типу растительности. Большинство из них, видимо, пригодны для 

гнездования белощёкой казарки. Таким образом, общее число казарок 

на островах у северного и северо-западного побережья острова Вайгач 

может составлять около 400 пар, а численность всей гнездовой груп-

пировки в северной части Вайгача и в его прибрежной зоне, по нашим 

оценочным данным, должно приближаться к 2 тыс. особей. Исходя из 

этого, мы считаем данные А.А.Романова (1989) для всего острова Вай-

гач (2.5-3 тыс. особей) явно заниженными. На наш взгляд, более соот-

ветствуют действительности данные В.Н.Калякина (1986), оцениваю-

щего общую численность белощёкой казарки на этом острове в 10-

25 тыс. особей. 

Основными врагами кладок и выводков казарок на островах явля-

ются крупные чайки (бургомистр Larus hyperboreus, серебристая Larus 

argentatus s.l.), а из четвероногих хищников – песец Alopex lagopus. 
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Однако, судя по соотношению среднего числа птенцов в выводках и 

среднего числа яиц в кладках, отход потомства в целом невелик.  

Раньше большой урон гнездовой популяции белощёкой казарки нано-

сило браконьерство местных жителей. В последнее время в северной 

части острова Вайгач произошло ослабление антропогенного пресса в 

связи с отсутствием здесь постоянных поселений и уходом временных 

жителей. Если такая ситуация не изменится, в дальнейшем можно 

ожидать увеличения численности этой птицы на острове. 

Обыкновенная гага Somateria mollissima. На острове Вайгач оби-

тает номинальный подвид обыкновенной гаги S. m. mollissima. Край-

ним восточным пределом распространения его являются юго-западная 

оконечность острова, северо-запад Югорского полуострова и устье 

Югорского шара (Успенский 1958; Степанян 1975). В северной части 

Вайгача обыкновенная гага редка, встречаются лишь единичные гнёз-

да в прибрежной части острова. Очевидно, это является результатом 

многолетнего сильного антропогенного пресса, который стал снижать-

ся только в последние годы в связи с уменьшением населённости ост-

рова, особенно в его северной части. В то же время на мелких остров-

ках в губе Долгой обыкновенная гага – обычный фоновый вид. Так, на 

одном из островов группы Рагозина (площадь около 15 га) было обна-

ружено 38 гнёзд гаги. Наибольшее число их располагалось совершен-

но открыто, на щебнистых участках тундры со скудной растительно-

стью или вовсе без неё (20, или 30%). Почти равное количество гнёзд 

размещалось среди камней (16, или 22.2%) и на участках с тундровой 

растительностью (17, или 23.9%). Меньше в плавнике (10, или 15%), на 

песчаных и галечниковых отмелях (3, или 4.5%), на приморском лугу 

(1, или 1.5%). В середине июля в гнёздах гаги были в основном сильно 

насиженные яйца. Из некоторых гнёзд птенцы уже ушли. Среднее чис-

ло яиц в кладках – 4.04±0.15 при разбросе от 2 до 6. 

Следует отметить, что гаги на островках ведут себя спокойно. На-

седки подпускают человека близко, сходят неохотно, уходят от гнезда 

недалеко, а обратно возвращаются быстро. Такое поведение, даже с 

учётом степени насиженности яиц, отличается от поведения часто  

вспугиваемых гаг на неохраняемых островах Белого моря. В окрестно-

стях Вайгача гаги были явно непуганными. Кроме отсутствия на севе-

ре острова постоянных поселений, это объясняется недоступностью с 

моря в 1991 году его северного побережья из-за неблагоприятной ле-

довой обстановки. 

Основные враги гагачьих кладок, как и повсюду, – крупные чайки, 

на островах – бургомистр и серебристая, а на самом Вайгаче – ещё и 

песец. На каждом острове отмечено по 2-4 разорённых гнезда (в сред-

нем около 14% всех гнёзд). В целом состояние гагачьих поселений на 

островах у северного побережья Вайгача в настоящее время в связи с 
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ослаблением антропогенного пресса опасений не вызывает. Оценка 

прежних данных по численности обыкновенной гаги здесь (Карпович, 

Коханов 1967) и попытка экстраполяции наших данных на другие, 

пригодные для обитания вида острова, даёт прикидочную цифру 2-

2.5 тыс. пар. В случае дальнейшего ослабления антропогенного воз-

действия численность обыкновенной гаги в указанном районе может 

возрасти за счёт освоения новых островов и возвращения птиц на по-

бережье самого Вайгача. 

Гага-гребенушка Somateria spectabilis. Численность вида на ост-

рове Вайгач низка. Встречаются единичные гнёзда в тундре. Так, 12 

июля 1991 нами отмечено два гнезда во влажной мохово-осоковой 

тундре, на заболоченном понижении рельефа. В гнёздах были яйца (5 

и 7). Обе самки сидели очень плотно, подпустили вплотную. На мел-

ких островках северного побережья Вайгача гага-гребенушка не обна-

ружена. 

Малый лебедь Cygnus bewickii. Обычная птица для северной ча-

сти острова Вайгач. В заболоченных и влажных тундрах здесь, а также 

вблизи озёр встречалась регулярно. В подходящих для обитания ме-

стах плотность малого лебедя составляла 4-7 птиц и 0.5-0.7 пары на 

1 км2. Это выше, чем отмеченная нами плотность на острове Долгий в 

1990 году (Пономарёва 1991) и примерно соответствует плотности вида 

в Малоземельной тундре, составлявшей 2.9-8.5 ос./км2 (Минеев 1987). 

В середине июля у большинства размножавшихся птиц были вы-

водки с пуховыми птенцами средних размеров. Нами обнаружено толь-

ко одно гнездо малого лебедя в заболоченной тундре. В гнезде было 

два маленьких птенца, на которых сидела самка. Увидев человека, она 

заранее сошла с гнезда и стала уползать, стелясь по земле и распуская 

крылья. Довольно велика неразмножавшаяся часть популяции. Соот-

ношение размножавшихся и неразмножавшихся птиц составило, по 

нашим подсчётам, примерно 1:4. Кое-где (на влажных лугах, в дельтах 

рек и ручьёв) можно было наблюдать скопления кормящихся малых 

лебедей численностью до 100 птиц. Холостые птицы вели себя менее 

осторожно, чем птицы с выводками, и подпускали человека на 150-

200 м, тогда как при птенцах лебеди начинали проявлять беспокой-

ство и уходить уже за 500-600 м. 

Гуменник Anser fabalis. Самый многочисленный вид водоплава-

ющих птиц на севере Вайгача. Стаи взрослых птиц и выводки посто-

янно встречались в тундре и в окрестностях озёр. В среднем плотность 

гуменника в подходящих местах составляла 18 птиц и 2.3 выводка на 

1 км2. Соотношение размножавшейся и неразмножавшейся частей по-

пуляции ориентировочно равнялось 1:6. В середине июля в большей 

части выводков были уже крупные птенцы с пробивающимися пень-

ками маховых. Гнёзд с яйцами мы не застали. 
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О зимовке вяхиря Columba palumbus  

на юго-востоке Казахстана 

И.А.Бевза 

Второе издание. Первая публикация в 2005* 

Вяхирь Columba palumbus появился в Карачингильском охотничь-

ем хозяйстве в последние 6 лет и стал обычным гнездящимся фоновым 

видом (Казахстанский орнитологический бюллетень 2004, с. 69). Зим-

ние встречи вяхирей стали отмечаться в охотхозяйстве в последние  

три года. Зимой 2003/04 года в зарослях джиды (лоха) держались стаи 

до трёх десятков, зимой 2004/05 – до 80 птиц. В декабре 2005 года не-

однократно отмечался десяток вяхирей вместе со стаей клинтухов Co-

lumba oenas. Также необычность зимовки вяхирей в Карачингиле от-

метил Б.П.Анненков. 

  

                                      
* Бевза И.А. 2005. О зимовке вяхиря на юго-востоке Казахстана // Каз. орнитол. бюл.: 203. 


