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В предыдущем сообщении мы писали о факте гнездования орлана-

долгохвоста Haliaeetus leucoryphus около солёного озера Аралсор (Опа-

рин и др. 2016). Мы наблюдали пару орланов возле гнезда и птиц, си-

дящих на гнезде, с 14 по 20 мая 2016. В этот период на гнезде в основ-

ном находилась самка, а самец охотился в окрестностях гнезда и при-

носил самке корм. Ввиду редкости орлана-долгохвоста и уникальности 

гнездовой находки, мы не подходили близко к гнезду. Сидела ли сам-

ка на яйцах или в гнезде были вылупившиеся из яиц птенцы, мы ска-

зать не можем. 

В июне 2016 года мы совершили ещё одну поездку в это место и по-

вторили наблюдения за гнездящимися орланами-долгохвостами. 21 

июня незадолго перед закатом мы застали самку орлана на гнезде. 

Удалось хорошо рассмотреть её в трубу с 30-кратным увеличением и 

просветлённой оптикой. Хорошо была видна светло-палевая голова 

птицы, синеватый клюв и тёмное оперение тела, она сидела головой к 

нам. Увидев нас, птица покинула гнездо. 

Утром 22 июня мы увидели на краю гнезда пухового птенца, у ко-

торого на крыльях появились тёмные перья. Дистанция наблюдения 

составляла 250 м. Нам удалось сделать снимки птенца в разное время 

(рис. 1). Примерно через час от начала наблюдения из кроны соседнего 

дерева вылетела самка и села к птенцу на гнездо. Мы сфотографиро-

вали самку с птенцом (рис. 2), а также момент взлёта самки с гнезда 

(рис. 3). На этой фотографии хорошо видна голая цевка птицы – харак-

терный признак рода Haliaeetus. 

В течение дня до заката большую часть времени пара орланов па-

рила в окрестностях гнезда, то поднимаясь высоко вверх, то спускаясь 

низко к земле. Мы сделали снимки птиц в полете (рис. 4-6). В середине 

дня появилась вторая пара орланов; весной мы наблюдали этих птиц, 

но из-за отсутствия подзорной трубы не смогли надёжно определить их 

с большого расстояния. На этот раз мы наблюдали, как хозяева гнезда 
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прогоняли их с характерными резкими криками, когда те, снизившись, 

оказались в ближайших окрестностях гнезда. 
 

 

Рис. 1. Птенец орлана-долгохвоста Haliaeetus leucoryphus на гнезде. 
Окрестности озера Аралсор. 22 июня 2016, 16 ч 23 мин. Время московское. 

 

Рис. 2. Самка орлана-долгохвоста Haliaeetus leucoryphus с птенцом на гнезде.  
Окрестности озера Аралсор. 22 июня 2016, 7 ч 16 мин. 
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Фото 3. Самка орлана-долгохвоста Haliaeetus leucoryphus в момент взлёта с гнезда  
и сидящий на гнезде птенец. 22 июня 2016, 7 ч 16 мин. 

 

Фото 4. Парящий в районе гнезда орлан-долгохвост Haliaeetus leucoryphus.  
Окрестности озера Аралсор. 22 июня 2016, 12 ч 53 мин. 
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Рис. 5. Парящий в районе гнезда орлан-долгохвост Haliaeetus leucoryphus.  
Окрестности озера Аралсор. 22 июня 2016, 12 ч 53 мин. 

 

Фото 6. Пикирующий на гнездо орлан-долгохвост Haliaeetus leucoryphus  
Окрестности озера Аралсор. 22 июня 2016, 12 ч 53 мин. 

 

Днём 22 июня во время исчезновения орланов из поля зрения мы 

подходили под дерево, на котором располагалось гнездо, но ни перьев, 

ни погадок под ним не было. Наблюдения проводили до утра 23 июня. 
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В фундаментальных отечественных сводках отсутствует информа-

ция о постэмбриональном развитии птенцов орлана-долгохвоста (Де-

ментьев 1951; Гаврин и др. 1962). В доступной нам англоязычной ли-

тературе мы также не нашли таких данных. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ: грант 16-05-00488 
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Чёрный аист Ciconia nigra сравнительно давно известен из Армении 

и сопредельных территорий Турции и Азербайджана. Ранние опубли-

кованные находки вида отсюда относятся в основном к пролётным осо-

бям, хотя имеются и единичные встречи взрослых птиц в весенне-лет-

ний период, а также наблюдение лётной молодой птицы (Сатунин 1907; 

Ляйстер, Соснин 1942; Даль 1954). 

Ляйстер и Соснин (1942) относили чёрного аиста к гнездящимся 

видам Армении, не имея, однако, фактов гнездования вида в респуб-

лике. Так же и Спангенберг (1951), говоря о гнездовании «редких пар» 

в буковых лесах в районе города Кировакан (ныне город Ванадзор, 

Лорийская область), вероятно, имел ввиду предположительное гнездо-

вание вида в этих местах на основе регистраций встреченных им здесь 

лётных особей. По крайней мере, в своей ранее опубликованной статье 
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о редких птицах этого района («Делижанского ущелья») автор о чёрном 

аисте ничего не пишет (Спангенберг 1948), и ни Даль (1954), ни При-

клонский (2011) в своих очерках о чёрном аисте сведений Спангенбер-

га (1951) о гнездовании вида в Армении не упоминают. 

Регистрации чёрного аиста Ciconia nigra в Армении  
в 1998-2016 годах (* - В.Ю.Ананян) 

№ Дата Число птиц Район Источник 

1 24.04.2000 1 мигрирующий с. Цовагюх, басс. оз. 
Севан, Гегаркуник 

*, М. Марегаспарян, К. Агбабян 

2 15.05.2001 1 парит с мигрирующими 
сарычами 

с. Меградзор, Котайк *, Klaus Drissner 

3 9.06.2002 3 особи кормятся вечером  
на косе водохранилища 

Спандарянское вдхр.,  
Сюник 

*, Jaap Eerdmans, Han Buckx,  
Peter de Rouw, Rienk Geene 

4 18.03.2004 1 парит над горой Овк Иджеванский хребет,  
с. Агарцин, Тавуш 

* 

5 1.09.2004 3 взрослых и 1 молодая 
особь кормятся на вдхр. 

Апаранское вдхр.,  
Арагацотн 

*, Nerses Kazanjian 

6 6.09.2005 Группа из 7 особей Апаранское вдхр., 
Арагацотн 

*, Rafael Galvez 

7 11.09.2005 2 взрослых и одна 
молодая особь на берегу 
вдхр-а 

оз. Арпи, Ширак *, Rafael Galvez 

8 21.07.2006 1 особь на берегу вдхр. Толорсское вдхр.,  
Сюник 

наши данные 

9 2.08.2006 1 особь в полёте с. Айреняц, Ширак * 

10 19.09.2006 1 особь на берегу вдхр. Спандарянское вдхр.,  
Сюник 

*, Philippe Pillard (ASPB) 

11 22.09.2006 8 особей на берегу вдхр. оз. Арпи, Ширак *, Philippe Pillard (ASPB) 

12 5.08.2008 1 особь в полёте ущ. р. Ахурян, Ширак * 

13 14.05.2010 1 особь в полёте Спандарянское вдхр.,  
Сюник 

Nigel Redman (Birdquest),  
The Caucasus & Armenia tour report 2010 

14 8.08.2010 1 особь оз. Арпи, Ширак S. & E. Durand, Armenie 2010 trip report 

15 4.05.2013 4 особи парят над  
государственной границей 

Джогазское вдхр.,  
Тавуш 

Garry Armstrong, Dermot Breen, Wilton Far-
relly, Paul French, Ian Graham, David Steele, 
Georgia & Armenia trip report 2013 

16 5.09.2015 1 особь Спандарянское вдхр.,  
Сюник 

Marc Bastardot, Alexis Pochelon, Yann Rime, 
Fabian Schneider (устн. сообщ.) 

17 1.05.2016 3 особи, 2 из которых в 
демонстративном полёте 

Ущелье р. Ахурян, 
Ширак 

*, Steffen Schülein, Wolf Meinken 

18 25.05.2016 1 особь охотится на пруду с. Татев, Сюник Наши данные 

19 9 и 
26.05.2016 

2 взрослые особи у гнезда  
с птенцами 

с. Хндзореск, Сюник Наши данные 

20 27.05.2016 1 особь охотится  
в ущелье р. Воротан 

с. Татев, Сюник Наши данные 

21 20.06.2016 1 особь в полетё  
в ущелье р. Воротан 

с. Татев, Сюник Наши данные 

 

Таким образом, сообщения о гнездовании чёрного аиста в Армении 

оставались неподтверждёнными вплоть до 1995 года, когда Валерий 

Анатольевич Бузун наблюдал взрослую пару на гнезде в лесной зоне 

северо-восточной Армении (Adamian, Klem 1999). Никаких дополни-

тельных сведений об этом гнезде авторами, к сожалению, не опубли-

ковано. Другое гнездо чёрного аиста было найдено в 1997 году в ска-

листой части ущелья реки Ахурян в горно-степной зоне северо-запад-
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ной части республики. Для второго гнезда описана попытка гнездова-

ния: в течении второй половины мая 1997 года здесь несколько раз 

наблюдались взрослые птицы, насиживавшие единственное яйцо, од-

нако через месяц гнездо оказалось пустым (Adamian, Klem 1999). 

В последующие годы чёрный аист регистрировался в Армении на 

пролёте и, вероятно,  послегнездовых кочёвках, встречаясь одиночка-

ми или небольшими группами (см. таблицу). 

 

 

Рис. 1. Черные аисты Ciconia nigra в демонстративном полете в ущелье реки Ахурян.  
Ширакская область, Армения. 1 мая 2016. Кадры из видеозаписи В.Ю.Ананяна. 

 

В 2016 году в северо-западной Армении три чёрных аиста наблю-

дались примерно в 9 км к северу от местоположения вышеупомянутого 

гнезда, найденного в 1997 году, в ущелье той же самой реки (таблица, 

№ 17). Одна из птиц охотилась на берегу реки и вскоре исчезла в юж-

ном направлении. Две другие наблюдались в полёте, при котором од-

на птица налетала на другую в демонстративных позах со свисающи-

ми ногами, полусогнутой шеей и разинутым клювом, при этом вторая 

особь летала с согнутыми и прижатыми к брюху ногами (рис. 1; Ana-

nian 2016а). Были ли эти аисты разнополыми и являлось ли это демон-

страцией брачного или территориального поведения, осталось неиз-
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вестным, однако данное наблюдение позволяют предположить гнездо-

вание в 2016 году по крайней мере одной пары чёрных аистов в уще-

лье реки Ахурян. 

До начала 2000-х годов в Сюникской области Армении, занимаю-

щей всю юго-восточную часть республики, чёрный аист не регистриро-

вался, за исключением единственной встречи одной особи в декабре 

1995 года на реке Аракс на границе с Ираном (Adamian, Klem 1999). В 

связи с этим примечателен ряд находок вида в этой части Армении, 

особенно весенне-летних, приведённых в таблице (№№ 3, 8, 10, 13, 16, 

18, 20, 21). Всех их объединяет местонахождение вдоль основной вод-

ной артерии юго-восточной Армении – реки Воротан, с ущельем, изо-

билующим открытыми водными площадями, неприступными скаль-

ными стенками и хорошо выраженными в южной части русла горными 

широколиственными лесами. Возможно, эти находки свидетельствуют 

о постепенном расселении чёрного аиста в горных областях Южного 

Кавказа. 
 

 

Рис. 2. Местообитания чёрного аиста Ciconia nigra в южной Армении.  
Сюникская область, 26 мая 2016. Фото В.Ю.Ананяна. 

 

В частности, к нам поступили сведения о гнездовании чёрного аиста 

в ущелье одного из северных притоков реки Воротан в окрестностях 

села Хндзореск. Местный фермер Размик Абрамян сообщил о своих 

ежегодных наблюдениях гнездящихся здесь чёрных аистов начиная с 
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1995 года. По словам фермера, в 2007 и 2009 годах птицы гнездились в 

другом гнезде, найденном им в том же ущелье примерно в 50 м от пер-

вого, однако в последующие годы аисты вновь наблюдались в первом 

гнезде. Это основное гнездо птицы ежегодно заселяют по сей день за 

исключением двух указанных годов. 

Местность представляет собой наклонное вулканическое нагорье, 

изрезанное ущельями и богатое обнажениями скал и останцами при-

чудливой формы, сформированными туфовыми и другими породами. 

Пологие склоны нагорья и открытые части ущелий мозаично и места-

ми довольно густо покрыты участками широколиственного леса и за-

рослями кустарников. В обрывистых стенках ущелий имеются много-

численные ниши, гроты и полки, предоставляющие удобные условия 

для гнездования хищных и других птиц. Абсолютные высоты в данной 

местности варьируют от 610 до 1700 м н.у.м. (рис. 2). 

По словам Р.Абрамяна, аисты появляются на гнездовом участке с 

середины марта – начала апреля и держатся здесь до середины сен-

тября. Наблюдения фермера за содержимым двух гнёзд носило случай-

ный характер. Ранее кладки наблюдались лишь в 2008 году (5 яиц) и 

2011 году (4 яйца), в обоих случаях 1 мая, причём яйца имели грязно-

ватую, тёмную скорлупу, что являлось показателем их значительной 

насиженности. 

В 2016 мы имели возможность несколько раз посетить основное 

гнездо и наблюдать развитие птенцов (рис. 3) (Ananian 2016b). Гнездо 

находится на стенке узкого ущелья, ближе к её верхней части, и недо-

сягаемо для наземных хищников как сверху, так и снизу. Свободное 

пространство над гнездом ограничено узостью ущелья и кронами рас-

тущих по его краю деревьев, так что аистам при подлёте к гнезду при-

ходится проявлять известную манёвренность. В последней мы смогли 

убедиться, наблюдая за воздушными играми и взаимными преследо-

ваниями одного из чёрных аистов канюком Buteo buteo. Гнездо распо-

лагается на полке в углублении стенки. Гнездовая постройка массив-

ная, толстые ветки наружных стенок обильно покрыты помётом птиц, 

что свидетельствует о давности гнезда. Лоток выстлан мхом и кажется 

плотно утрамбованным. 

В 2016 кладка состояла из 5 яиц, одно из которых в бинокль каза-

лось заметно меньше остальных. Два яйца, в том числе и мелкое, ока-

зались болтунами. Судя по косвенным признакам, вылупление про-

изошло, вероятно, 1-2 мая. Учитывая характер откладки яиц чёрным 

аистом через день и срок насиживания в 28-32 дня (Спангенберг 1951; 

Приклонский 2011), начало кладки в этом году было приурочено к 30 

марта – 4 апреля. При посещении гнезда 9 мая птенцы почти непо-

движно лежали, сбившись в кучу в центре лотка у ног родителя. 26 мая 

птенцы были заняты перебиранием пуха, лежали на дне гнезда либо 
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сидели, опершись на цевки. Иногда один из птенцов вставал на ноги и 

задом пятился к краю гнезда для испражнения. Один из родителей 

неотлучно находился в гнезде с птенцами, внимательно следя за на-

блюдателями; второй держался поблизости, летая над ущельем и вре-

менами присаживаясь на скалы. 4 июня яйца-болтуны всё ещё оста-

вались в гнезде с заметно подросшими птенцами. Взрослые аисты на-

блюдались поблизости, не боясь оставлять птенцов одних. К сожале-

нию, нам не удалось видеть кормления птенцов в этом гнезде. 
 

 

Рис. 3. Гнездо чёрного аиста Ciconia nigra с птенцами. Около птенца, находящегося ближе  
к центру лотка, между цевками заметно яйцо-болтун. Сюникская область,  

Армения. 26 мая 2016. Фото В.Ю. Ананяна. 

 

По сути, наши наблюдения – это первый документированные слу-

чаи размножения чёрного аиста в Армении и его многократного гнез-

дования в отдельной части республики. 

Таким образом, чёрный аист в Армении нередко встречается на ве-

сеннем и осеннем пролёте, хоть и всегда в незначительном числе. Од-

нако на гнездовье он является чрезвычайно редким и нуждается в 

строгой охране. 

Авторы выражают благодарность Размику Абрамяну за сообщения о гнездах черно-

го аиста, а так же офису WWF-Армения за оказанную техническую поддержку при по-

сещении гнездовья 26 мая 2016. 
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Серая утка Anas strepera в Мурманской области 

Е.Л.Толмачева, Е.В.Шутова  

Второе издание. Первая публикация в 2012* 

В Евразии гнездовой ареал серой утки Anas strepera охватывает 

степную, лесостепную и южную часть лесной зоны (Cramp, Simmons 

1977; del Hoyo et al. 1992). Севернее нерегулярно гнездятся отдельные 

пары, а случайные залёты регистрируют вплоть до побережий Норвеж-

ского (Hagemeijer, Blair 1997) и Баренцева морей (Бианки и др. 1993). 

Для крайнего северо-запада России это очень редкий залётный вид. 

В Мурманской области с 1969 года (до этого времени вид здесь не 

отмечали) зарегистрировано всего 5 встреч серой утки. В Кандалакш-

ском заливе Белого моря она впервые отмечена 19 мая 1969 в районе 

острова Великий (66°34'11'' с.ш., 33°24'30'' в.д.), где несколько дней 

держалась пара серых уток. В этом же районе серая утка встречена 14 

мая 1971 (Бианки и др. 1993). В 2008 году одиночного самца видели 1 

июня в вершине Кандалакшского залива недалеко от посёлка Лувеньга 

(67°06'26'' с.ш., 32°40'41'' в.д.). Он держался вместе с кряквами на мор-

ской лагуне между материком и островами Лувеньгского архипелага. 

С 11 по 20 мая 2012 пару серых уток наблюдали в лагуне Савино Ка-

                                      
* Толмачева Е.Л., Шутова Е.В. 2012. Серая утка в Мурманской области // Казарка 15, 2: 104-105. 
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нозеро (67°09'35'' с.ш., 32°22'36'' в.д) в черте города Кандалакши. Всё 

это время серые утки держались обособленно от речных уток других 

видов, изредка к ним присоединялась пара широконосок Anas clypeata. 

Наиболее северная точка регистрации вида – Айновы острова (69° 

50'17'' с.ш., 31°34'16'' в.д.) в Баренцевом море. Здесь серую утку наблю-

дали с 27 мая по 4 июня 1989 (Бианки и др. 1993). 

Поскольку в отдельных случаях в мае – начале июня серые утки 

встречались парами, можно предположить, что на юге Мурманской 

области возможны единичные случаи их гнездования. Они известны в 

Исландии (Scott, Rose 1996) и Скандинавии (Hagemeijer, Blair 1997), 

намного севернее основного ареала. В Ботническом заливе гнездова-

ние зарегистрировано севернее 65° с.ш., а в Норвегии на Лофотенских 

островах и островах Вестеролен – на широте 68-69° с.ш. (Hagemeijer, 

Blair 1997). 
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Встреча рогатого жаворонка Eremophila alpestris 

на юго-западном побережье Камчатки 

Ю.Н.Герасимов, Р.В.Бухалова  

Второе издание. Первая публикация в 2010* 

Рогатый жаворонок Eremophila alpestris населяет тундровую зону 

Евразии от Скандинавии до среднего течения реки Амгуэм на Чукот-

ском полуострове. На Дальнем Востоке, кроме того, гнездится в горной 

тундре некоторых хребтов, расположенных к западу от Охотского моря 

                                      
* Герасимов Ю.Н., Бухалова Р.В. 2010. Встреча рогатого жаворонка Eremophila alpestris  

на юго-западном побережье Камчатки // Биология и охрана птиц Камчатки 9: 109. 
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(Нечаев, Гамова 2009). Сезонные миграции идут континентальными 

путями, поэтому на побережьях Тихого океана и Охотского моря этот 

вид отмечается очень редко (Нечаев 1969, 1991; Кищинский 1980; Bra-

zil 1991). До настоящего времени было известно лишь о двух регистра-

циях одиночных рогатых жаворонков на территории Камчатки – 13 мая 

1960 близ устья реки Апука и 24 января 1991 на Курильском озере 

(Кищинский 1980; Артюхин и др. 2000). 

Вечером 25 апреля 2009 одиночный рогатый жаворонок подлетел с 

западного направления и сел на косу, отделяющую устьевую часть реки 

Большой от Охотского моря (52°30' с.ш., 156°18' в.д.). У нас была воз-

можность наблюдать за кормящейся на косе птицей с близкого рассто-

яния в бинокль и 28× полевую трубу до наступления темноты. 
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Орнитологические наблюдения  

в Алакольской котловине в 2004 году 

Н.Н.Березовиков, Ю.П.Левинский  

Второе издание. Первая публикация в 2004* 

Основные наблюдения за птицами в течение года проводились в 

дельте Тентека (Алакольский заповедник) и в пойменном лесу Тенте-

ка на западной окраине города Ушарал Алакольского района Алма-

тинской области. Периодически совершались выезды на северное и 

западное побережья Алаколя (Рыбачье, Заячья губа, Горький ключ, 

Чёрная коса, Акши). Обследование островов озера Алаколь (Писки,  

Средний, Улькен Аралтобе, Кондарал) проведено с 10 по 12 июня. По-

                                      
* Березовиков Н.Н., Левинский Ю.П. 2004. Орнитологические наблюдения в Алакольской котловине в 2004 г. 

// Каз. орнитол. бюл.: 72-79. 
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ездка на озеро Жаланашколь и в Джунгарские ворота до станции До-

стык (Дружба) осуществлена 19-21 октября. 

С 9 по 12 мая на 15 основных водоёмах дельты Тентека на площа-

ди около 5 тыс. га учтено в общей сложности 6703 особи 42 видов водо-

плавающих и околоводных птиц. Из числа водоплавающих птиц (2473 

особи) преобладали нырковые утки – 1705 особей (69%), в том числе 

красноносый нырок Netta rufina (1300), красноголовая чернеть Aythya 

ferina (287), белоглазая чернеть Aythya nyroca (118) и хохлатая чернеть 

Aythya fuligula (6 особей). Речных уток было сравнительно мало – 270 

особей (11%), в том числе серая утка Anas strepera (127), кряква Anas 

platyrhynchos (102), свистунок Anas crecca (18), трескунок Anas quer-

quedula (13) и широконоска Anas clypeata (1). В небольшом числе от-

мечались поганки – большие Podiceps cristatus, черношейные Podiceps 

nigricollis и серощёкие Podiceps grisegena (258, 144 и 6), серые Ardea 

cinerea и большие белые Casmerodius albus цапли (81 и 40), кваквы 

Nycticorax nycticorax (246), выпи Botaurus stellaris (9), волчки Ixobrychus 

minutus (12), лысухи Fulica atra (206), серые гуси Anser anser (79), ле-

беди – кликуны Cygnus cygnus и шипуны Cygnus olor (16 и 51), серые 

журавли Grus grus и красавки Anthropoides virgo (4 и 2), камышницы 

Gallinula chloropus и пастушки Rallus aquaticus (19 и 2), кудрявые 

Pelecanus crispus и розовые Pelecanus onocrotalus пеликаны (370 и 123 

особи). Сравнительно обычен на всех озёрах и протоках был большой 

баклан Phalacrocorax carbo (1365 особей). Чайковые на водоёмах соста-

вили 1611 особей (24%), в том числе озёрная чайка Larus ridibundus 

(818), хохотунья Larus cachinnans (232), черноголовый хохотун Larus 

ichthyaetus (75), малая чайка Larus minutus (10), чёрная крачка Chli-

donias niger (283), речная крачка Sterna hirundo (144), белокрылая 

крачка Chlidonias leucopterus (46) и малая крачка Sterna albifrons (3 

особи). Куликов, как и в предыдущие годы, было мало (78 особей), в  

том числе средний кроншнеп Numenius phaeopus (48), чибис Vanellus 

vanellus (14), большой кроншнеп Numenius arquata (7), перевозчик Ac-

titis hypoleucos (5), травник Tringa totanus (2), черныш Tringa ochropus 

(2). Основное поселение колониальных птиц (кудрявый пеликан, боль-

шой баклан, кваква, серая и белая цапли) в дельте Тентека находи-

лось на труднодоступной Бакланьей курье. Перестала существовать 

многолетняя колония кудрявых пеликанов, больших бакланов и кол-

пиц Platalea leucorodia на Пеликаньей курье. Основными местами гнез-

дования водоплавающих птиц сейчас являются озёра Карамойын, Бай-

бала, Бакланья Курья, Майкуга, тогда как озёра Большой и Малый 

Каратентек, Большое и Малое Опытное, Долгая Курья, Жалыколь и 

Онагаш характеризовались низкой численностью водно-болотных птиц. 

По сравнению с 1999-2002 годами, в последние два года бросается в 

глаза резкое снижение численности выпи и волчка, пастушка, а брач-
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ных голосов малого погоныша Porzana parva и погоныша-крошки Por-

zana pusilla мы уже не слышали второй сезон учётов, хотя весной 2002 

года они отмечались здесь достаточно часто. 

В ходе выполнения проекта ГЭФ/ПРООН «Комплексное сохране-

ние приоритетных глобально значимых водно-болотных угодий как 

мест обитания мигрирующих птиц. Оценка экологического состояния 

экосистем и фауны водно-болотных угодий (дельта реки Урал и приле-

гающее побережье Каспийского моря, Тенгиз-Кургальджинской и Ала-

коль-Сасыккольской систем озер) в пределах границ ВБУ междуна-

родного значения и разработка мер по их сохранению» с 15 сентября 

по 24 октября проведено орнитологическое обследование озёр Алаколь, 

Сасыкколь, Кошкарколь, Уялы, Коржинколь, Жаланашколь и внут-

ренних водоёмов дельты реки Тентек. В ходе исследований выявля-

лись важнейшие места осенней концентрации мигрирующих водопла-

вающих и околоводных птиц и в 63 пунктах на площади 231 км2 вы-

полнены количественные учёты. Суммарно на водоёмах во второй по-

ловине сентября – первой половине октября учтено 26363 особи 44 ви-

дов водно-болотных птиц. На заповедных озёрах дельты Тентека (учёт-

ная площадь 32 км2) средняя численность птиц составила 185 особей 

на 1 км2. Основной фон населения птиц составляли: лысуха – 2228 

особей (37.6%), серая утка – 2090 (35.3%), а также чирок-свистунок – 

309, большой баклан – 298, кудрявый пеликан – 119, большая поган-

ка – 110, большая белая цапля – 84, огарь Tadorna ferruginea – 75, 

озёрная чайка – 70, красноголовая чернеть – 68, белоглазая чернеть – 

55 особей и др. В заливах северной и западной частей озера Алаколь 

(166 км2) средняя численность водоплавающих и околоводных птиц 

составляла 113 ос./км2. Доминировали лысуха – 12350 особей (65.7%) и 

красноносый нырок – 3388 (23.0%). Из числа других фоновых видов 

встречался серый гусь Anser anser (915), большой баклан (755), хохоту-

нья (511), чеграва Hydroprogne caspia (145), речная крачка (136), крас-

ноголовая чернеть (132), серая утка (111), кряква (109), черноголовый 

хохотун (65), большая поганка (60) и др. На плёсах озёр Уялы, Кош-

карколь и Коржинколь (12 км2) водоплавающие и околоводные птицы 

концентрировались в небольшом числе: лысуха (567 особей), красного-

ловая чернеть (255), хохотунья (30), большая поганка (23), белоглазая 

чернеть (14), большая белая цапля (13), малая поганка Tachybaptus 

ruficollis (13), серая цапля (10), красноносый нырок (10 особей) и др. 

Ещё меньше птиц было 20-21 октября на озере Жаланашколь(6 км2): 

красноголовая чернеть (195 особей), большая поганка (17), лебедь-

шипун (7), серая цапля (3), большая белая цапля (2) и гоголь Buce-

phala clangula (1 особь). 

В целом 2004 год характеризовался ранней весной, жарким летом 

и тёплой затяжной осенью. Миграция водоплавающих птиц в течение 
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сентября и октября была слабо выраженной. По сравнению с преды-

дущими годами численность лысухи в заливах северной и западной  

частей Алаколя была ниже прежней примерно в 3 раза. Между устья-

ми Урджара, Горького ключа и посёлком Акши на протяжении 50 км 

во второй половине сентября и первой половине октября держалось 

всего лишь 5-6 тыс. лысух. Сравнительно меньше, чем обычно, было 

здесь и красноносого нырка – до 3 тыс. особей. Осенняя численность 

красноголового нырка, серой утки, кряквы и других уток была низкой. 

Ниже приводим краткий обзор собранных материалов по размеще-

нию и численности на Алаколь-Сасыккольской системе озёр 48 видов 

птиц, отмеченных в этом сезоне. 

Чернозобая гагара Gavia arctica. На водоёмах дельты Тентека не 

обнаружена. На озере Алаколь 10 июня одиночка отмечена на острове 

Улькен Аралтобе, а брачная пара 11 июня наблюдалась у острова  

Средний. 

Малая поганка Tachybaptus ruficollis. На мелководных разливах с 

тростниками вдоль трассы между посёлками Алаколь и Уялы 14 ок-

тября – 5, на озерке Коржинколь 16 октября – 8 особей. 

Черношейная поганка Podiceps nigricollis. Обычна в дельте Тен-

тека, где основные колонии сосредоточены на озёрах Карамойын и Бай-

бала (71 и 56 особей), на остальных водоёмах учитывалось по 1-2 паре 

(17 особей). В восточной части озера Байбала в колонии озёрных чаек 

среди сплавин 13 апреля держалось 32 поганки, уже приступивших к 

строительству гнёзд; 11 мая здесь осмотрено 3 строящихся гнезда, в 2 

кладках содержалось по 1 яйцу, в 6 по 2, в 8 по 3 яйца. Здесь же 3 июня 

в некоторых гнёздах уже были пуховые птенцы. На озере Карамойын 

23 апреля в трёх кладках было по 1 яйцу и в 2 готовых гнёздах яиц 

ещё не было. На дельтовом озере Тастюбе 16 июня отмечен выводок из 

4 полуоперённых птенцов. 

Красношейная поганка Podiceps auritus. В дельте Тентека на 

озере Жалыколь 12 октября отмечено 2 особи. 

Серощёкая поганка Podiceps grisegena. Изредка встречалась на 

водоёмах дельты Тентека, главным образом на озере Карамойын (5 осо-

бей). Кроме того, 26 июля одиночка встречена в западной части Ала-

коля между Акши и Чёрной косой, 14 октября двух отметили на озере 

Уялы. 

Большая поганка Podiceps cristatus. В дельте Тентека сравнитель-

но обычна. Во время майского учёта встречена на озёрах Карамойын 

(22), Байбала (33), Бакланья, Пеликанья и Долгая курьи (7, 2 и 19), 

Опытное и Закрытое (12), по Туюксу, Тастюбе, Онагашу и Жалыколь 

(73), по Каратентеку (77) и вдоль кромки Сасыкколя (13 особей). На 

озере Байбала 2 апреля отмечены пары, уже начавшие строительство 

гнёзд, 10 апреля у большинства пар были строящиеся гнёзда, 10 мая в 
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двух гнёздах осмотрены кладки с 3 и 4 яйцами; 11 мая в 5 гнёздах со-

держалось по 1, 2, 3, 4 и 5 яйца. На озере Карамойын 16 апреля най-

дено гнездо с 1 свежим яйцом, 22 апреля в 10 гнёздах содержалось по 

одному яйцу и 7 готовых гнёзд были ещё без яиц; 10 мая – в одном 

гнезде было 3 яйца. На озере Бакланья курья 12 мая встречено 3 па-

ры, у одной из них в купаке осмотрена кладка с 2 яйцами. В западной 

части озера Алаколь в урочище Чубар-Тюбек 26 июля отмечена пара с 

2 пуховичками. 

Розовый пеликан Pelecanus onocrotalus. Основная колония нахо-

дится в восточной части озере Сасыкколь на озёрах «Тысячи». При по-

сещении этих озёр 1-2 октября М.Камиланов (устн. сообщ.) наблюдал 

свыше 300 молодых пеликанов, которые кругами поднимались высоко 

вверх и совершали тренировочные полёты. На кормёжку с весны до 

осени пеликаны регулярно прилетают в дельту Тентека и концентри-

руются в местах нереста рыбы. Наиболее значительные кормовые скоп-

ления наблюдали на мелководьях вдоль протоки Туюксу – 28 апреля 

(45 особей), 5 и 7 июня (62 и 100), 16 июля (1250), 5 августа (97 особей), 

в урочище Тогызтубек – 5 августа (25), 7 сентября (83), на озере Кара-

мойын – 27 июля (250), 2 августа (65), на озере Байбала – 8 августа 

(50), на озере Онагаш – 7 августа (300), на озере Миялы – 5 и 17 авгу-

ста (76 и 34), на озере Малый Каратентек – 4 октября (31 шт.). При 

объезде островов Алаколя 10-12 июня, 26 июля, 20-22 августа пеликаны 

в северной и западной частях озера отсутствовали. На островах уро-

чища Чубар-Тюбек не гнездились из-за подъёма уровня воды и пере-

мывания волнами песчаных кос. 

Кудрявый пеликан Pelecanus crispus. В дельте Тентека на Ба-

кланьей курье 8 апреля в гнёздах пеликанов содержались кладки по 

2-3 яйца; 12 мая здесь обнаружено 150 гнёзд, расположенных на об-

ширном плёсе с зарослями кувшинок и глубинами 1.2-1.5 м. Гнёзда 

располагались на кочках и сплавинах группами от 2-4 до 20-30 штук, 

местами в окружении многочисленных бакланьих гнёзд. При осмотре 

12 мая в 42 гнёздах содержались яйца разной степени насиженности, 

в т.ч. наклюнутые (в 4 по одному, в 38 по два яйца), в 11 находилось по 

одному яйцу и одному вылупившемуся птенцу, в 43 гнёздах было 76 

голых птенцов (от пуховичков в возрасте 3-5 сут до размеров вороны), в 

34 гнёздах было 60 птенцов в белом пуху величиной с пеганку. В 18 

гнёздах содержалось по одному и в 59 – по два птенца. Колония пели-

канов на озере Пеликанья курья из-за повышенного фактора беспо-

койства со стороны проникающих рыбаков и выставляющих здесь сети 

практически исчезла. При осмотре 10 мая в этой колонии оставалось 

лишь 2 гнезда, при этом в одном содержалось 2 насиживаемых яйца, в 

другом было 1 холодное яйцо, а в 1.5 м в стороне лежало ещё одно бро-

шенное яйцо. При обследовании северной и западной частей озера Ала-
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коль на острове Средний 10 и 11 июня держалось 7 и 6 особей, на ост-

рове Писки – 4; 12 июня они встречены в заливе Горького ключа (4), 

на острове Кондарал (5) и на песчаной косе Карасу (53 шт.), однако их 

гнёзд здесь не обнаружено. Здесь же 26 июля на острове Кондарал 

находилось 20 взрослых пеликанов, а на Чёрной косе – 4 особи. В сен-

тябре и октябре кудрявый пеликан встречался в основном на озёрах 

дельты Тентека. На Алаколе был редок. Так, 20-21 сентября на водном 

маршруте между Заячьей губой и посёлком Акши (50 км) отметили 

лишь двух пеликанов на песчаных косах Карасу. 

Большой баклан Phalacrocorax carbo. В дельте Тентека в много-

летней колонии на Пеликаньей курье бакланы в этом году из-за ча-

стого беспокойства перестали гнездиться и переселились на соседнюю 

Бакланью курью, на которой учтено в общей сложности 460 гнёзд. Ос-

новная их масса располагалась на купаках и кочках, однако в восточ-

ной части озера 192 гнезда были устроены группами от 5-17 до 22-55 

штук на высоте 30-50 см на прогнувшихся до воды и белых от помёта 

кустах тальника. В смешанных поселениях с пеликанами встречалось 

по 40 и 100 бакланьих гнёзд. При посещении колонии 8 апреля в гнёз-

дах уже содержались полные кладки; 12 мая  в 4 кладках было по 3, 4, 

4 и 4 яйца, в 4 гнёздах происходило вылупление (10 птенцов и 7 яиц), 

в 35 гнёздах содержалось 135 голых птенцов, из них в одном два, в се-

ми по три, в 23 по четыре, в четырёх по пять штук. Ещё в 180 гнёздах 

находились оперяющиеся птенцы. При обследовании северной и за-

падной частей Алаколя 10-11 июня в колонии на южной оконечности 

острова Средний отмечено 200 бакланов на гнёздах, в западной части 

острова гнёзда в двух колониях на скалах были пустые. В юго-восточ-

ной части острова Большой Каменный (Улькен Аралтобе) отмечено 

лишь 39 жилых гнёзд бакланов. На острове Кондарал (Чубар-Тюбек) 

12 июня держалось 100, 26 июля – 350; в урочище Карасу 11 сентября – 

750, между посёлками Камыскала и Акши (50 км) 18-22 сентября – 

530, 13-14 октября – 225 особей. 

Кваква Nycticorax nycticorax. В дельте Тентека в мае учтено 246 

квакв, из них 178 на озере Бакланья курья и 65 по протокам Туюксу и 

Каратентек. На Бакланьей курье 9 апреля в двух кладках было по 3 и 

5 яиц. 

Большая белая цапля Casmerodius albus. В дельте Тентека на 

озере Круглое 15 апреля встречено 3 гнездовых пары, на озере Кара-

мойын в заломах старого тростника 23 апреля обнаружена колония из 

4 гнёзд с кладками, 11 мая в одной из них было 3 пуховичка. На Ба-

кланьей курье 12 мая учтено не менее 3 пар. В западной и северной 

частях озера Алаколь 10-12 июня белые цапли отмечены на острове 

Писки (11) и в устье Горького ключа (3 особи). 

Серая цапля Ardea cinerea. В дельте Тентека на озере Байбала 10 
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апреля у серых цапель наблюдалось строительство гнёзд, на озере Ка-

рамойын 23 апреля в 8 гнёздах на заломах тростника содержались 

кладки по 6 яиц; 10 мая в одном из гнёзд было 4 пуховых птенца ве-

личиной с чирка-свистунка. На озере Бакланья курья 12 мая учтено 

не менее 10 пар, а на заломах тростника осмотрено 3 гнезда с 2, 2 и 3 

пуховыми птенцами в возрасте около 3 сут. В западной и северной ча-

стях озера Алаколь 10-12 июня встречена в устье Катынсу (2), на ост-

рове Писки (4), в устье Горького ключа (1) и у мыса Карасу (5 особей). 

Колпица Platalea leucorodia. В этом году колпицы окончательно 

перестали гнездиться в колониях на Пеликаньей и Бакланьей курьях, 

что, вероятнее всего, связано с беспокойством и регулярным изъятием 

птенцов из гнёзд браконьерами в предыдущие три года. Единственную 

гнездовую пару отметили 27 апреля на труднодоступном участке за-

топленных тростников у острова Ширяев. Кроме того, на протоке Туюк-

су 5 июня встретили одиночку, а 26 октября – двух птиц. 

Чёрный аист Ciconia nigra. В западной части дельты Тентека 

между Актекеном и Байбалой одиночку видели 1 апреля. В самых ни-

зовьях Тентека (урочище Кокпекты) двух одиночек встретили 17 апре-

ля и 14 июня, двух аистов – 6 сентября. В пойме Тентека на окраине 

Ушарала одиночки отмечены 2 апреля и 4 июля, у посёлка Инталы 

ниже плотины Тентека 14 апреля наблюдалась стая из 15 особей. На 

мелководьях острова Ширяев 14 сентября держалось миграционное 

скопление из 18 чёрных аистов, а на озере Кугумбай 20 сентября – 1. 

Фламинго Phoenicopterus roseus. Очередной случай залёта в этом 

году был зафиксирован на озере Жаланашколь, на берегу которого в 

первой декаде мая найдены голова и клюв фламинго, убитого нака-

нуне охотниками. 

Серый гусь Anser anser. В дельте Тентека на протоке Туюксу и 

прилежащих озёрах 24 апреля учтено 7 пар, 13 и 15 июня отмечено 2 

выводка с 5 пуховичками и 3 птенцами величиной с крякву. На Бак-

ланьей курье 8 и 9 апреля держалось 40 гусей, в 4 осмотренных гнёз-

дах содержались кладки по 5 и в одном 7 насиженных яиц. Здесь же 

12 мая встречено 2 стаи по 26 и 15 особей, а также 3 пары. В гнезде, 

устроенном на кочке в колонии пеликанов, содержалось 5 яиц. Ещё в 

двух гнёздах птенцы уже вылупились и покинули его; в одном остава-

лось яйцо, которое ещё насиживала самка. В западной части озера Ала-

коль в урочище Карасу 11 сентября учтено 880, между Горьким клю-

чом и Карасу 18 и 21 сентября – 200 и 37 особей, на Чёрной косе 20 и 

21 сентября – 335 и 430 гусей. 

Гуменник Anser fabalis. В дельте Тентека 11 октября наблюдали 

транзитные стаи по 16 и 26, 12 октября – 53 особи, пролетевшие на юг. 

Лебедь-шипун Cygnus olor. В дельте Тентека на озере Байбала 4 

апреля держалось скопление из 52 особей (в основном шипун), 10 ап-
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реля – 30, на озере Круглое 10 апреля – 115 лебедей, 15 апреля оста-

лась только пара. На озере Карамойын в гнезде на купаке 15 и 22 ап-

реля осматривалась насиживаемая кладка из 6 яиц, на озере Байбала 

17 сентября отмечен поздний выводок с 1 птенцом величиной с гуся. 

На протоке Туюксу и прилежащих озёрах 24 апреля учтено 7 пар ши-

пунов. На Алаколе впервые с 1999 года отмечено размножение одной 

пары шипунов на острове Улькен Аралтобе, где 10-11 июня встречена 

пара с одним пуховичком. В лагунах у острова Писки 11 июня держа-

лось линное скопление из 47 взрослых птиц (единственное в северной 

и западной частях озера). В урочище Чубар-Тюбек 23 августа отмечена 

стая из 15 особей. Во второй половине сентября – первой половине ок-

тября на Алаколе шипун встречался единично. 

Лебедь-кликун Cygnus cygnus. В дельте Тентека на полынье Бай-

балинской протоки наблюдался 27 февраля (пара), 5 марта (18 особей), 

6 марта (5), в урочище Кокпекты – 25 марта (1 особь). На отмелях уро-

чища Косенко встречен 28 апреля (2), на озёрах Тогызтубека – 18 мар-

та (2), 5-6 августа (2), 20 августа (2), 15, 16 и 29 сентября (5, 2 и 6), на 

острове Ширяева – 8 августа (2), на озере Опытное – 6 октября (34), на 

озере Малый Каратентек – 2 сентября (2), на озере Большой Каратен-

тек – 22 октября (9, в том числе 5 молодых), на протоке Туюксу – 28 ок-

тября (37) и 13 ноября (11 особей). На озере Карамойын 2 августа от-

мечен выводок с 3 птенцами, в урочище Туюксу 6 августа пара с 5 мо-

лодыми. На озере Алаколь летние и осенние скопления отсутствовали. 

Малый лебедь Cygnus bewickii. В дельте Тентека на озере Кара-

мойын 27 сентября встречена группа из 3 особей. 

Белоглазая чернеть Aythya nyroca. Сравнительно обычна в дель-

те Тентека, где максимальная плотность населения отмечена на озере 

Бакланья курья (39 особей на 3 км водного маршрута). С 9 по 12 мая 

на дельтовых озёрах учтено 39 брачных пар, 4 группы по 3 самца и 27 

одиночек, состоящих в основном из селезней. Первый выводок с пухо-

вичками встречен 7 июня в низовьях Тентека (Кокпекты), на протоке 

Туюксу 13 июня отмечена самка с 5 пуховичками. На озере Кара-

мойын 25 августа учтено 20 особей, на озёрах в урочище Тогызтубек 29 

сентября – 50 особей. В западной части Алаколя на протоке у Горького 

ключа 12 июня учтено 4 особи; в заливе Майбирюк 22 августа – 9 осо-

бей, на озере Уялы у одноименного посёлка 24 сентября – 14 молодых 

птиц. 

Савка Oxyura leucocephala. В дельте Тентека на озере Байбала 4 

апреля отмечена самка, на озере Карамойын 10 июня – одиночка. На 

лагунном озерке острова Большой Каменный (Улькен Аралтобе) на 

озере Алаколь 11 июня держалось 3 самца и 8 самок, в том числе одна 

из них с 9 пуховичками. В западной части Алаколя в заливе Майби-

рюк 22 августа встречена группа из 4 взрослых савок. 
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Степной лунь Circus macrourus. В дельте Тентека на гнездовании 

не обнаружен. До 3 пар гнездится у северного подножия горы Сайкан 

На правобережье Тентека между городом Ушарал и посёлком Инталы 

в зарослях спиреи около дачного посёлка 10 мая найдено гнездо с 1 

свежим яйцом. 

Змееяд Circaetus gallicus. Одиночный наблюдался 16 сентября в 

самых низовьях Тентека (урочище Кокпекты) на сенокосных и солодко-

вых лугах с редкими ивами. Другой отмечен 24 сентября на телеграф-

ной линии в полынной степи между озёрами Уялы и Кошкарколь. 

Степной орёл Aquila nipalensis. На пустынной равнине, прилега-

ющей к дельте Тентека, 9 мая в урочище Актекен отмечен 1, а 7 сен-

тября в урочище Тогызтубек видели 10 орлов. 

Могильник Aquila heliaca. В южной части озера Алаколь в каме-

нистых предгорьях Джунгарского Алатау, в 3 км южнее посёлка Кок-

тума, 21 октября наблюдали группу из 3 молодых могильников. 

Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla. В дельте обитает 4 пары, из 

них две в самых низовьях Тентека и по одной на озёрах Малый Жалы-

коль и Тастюбе. На последнем 29 июля у гнезда держалось 2 взрослых 

с 1 молодым. В западной части озера Алаколь в урочище Жайпак 20 

сентября отмечен одиночный орлан. 

Балобан Falco cherrug. Во время поездки 19-21 октября по дороге 

между городом Ушарал и станцией Достык (Дружба) на 330 км пути 

по подгорной каменистой пустыне вдоль западного и южного побере-

жья Алаколя зарегистрировано лишь 4 одиночных балобана (село Жай-

пак, низовья рек Жаманты и Ыргайты, озеро Жаланашколь).  

Фазан Phasianus colchicus mongolicus. Малочислен как в поймен-

ных лесах нижнего течения Тентека, так и в самой дельте реки. Меж-

ду городом Ушарал и посёлком Инталы в зарослях кустарников около 

дачного посёлка на правом берегу Тентека 10 мая отмечен выводок из 

10 пуховичков. В низовьях Тентека в урочище Косенко 25 июня обна-

ружено 2 выводка с 9 и 12 крупными пуховыми птенцами, а в урочище 

Каскыржота 3 августа отмечен выводок из 19 молодых. 

Серый журавль Grus grus. В дельте Тентека на Ширяевом остро-

ве у озера Байбала 3 апреля в заломах тростника найдено гнездо с 1 

свежим яйцом. Здесь же 4 и 8 августа отмечены группы по 2 и 6 осо-

бей. На озере Карамойын 6 мая встречена группа из 3 особей, а 19 мая 

выводок с 2 пуховыми птенцами. Кроме того, серые журавли наблюда-

лись 13 мая и 14 июня в урочище Миялы (2 и 2), 16 июня на озере Тас-

тюбе (2), 2-3 июля в урочищах Актекен, Туюксу и Кокпекты (3, 3, 3 и 3 

особи). На озере Алаколь 26 июля отмечена группа из 6 взрослых жу-

равлей на Чёрной косе. Мигрирующие на юго-запад стаи наблюдались 

26 и 30 августа (350 и 347), 1 и 16 сентября (13 и 60), 9, 10, 14 и 17 ок-

тября (250, 26, 30 и 143 особи), 10 и 14 октября (26 и 30 особей). 
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Журавль-красавка Anthropoides virgo. По окраинам дельты Тен-

тека наблюдался 3 и 9 мая у оз. Байбала (3 и 2), 18 июня в урочище 

Аккудук (2), 2 июля в урочищах Актекен и Туюксу (3 и 3), 2 и 22 авгу-

ста у озера Карамойын (2 и 4), 28 августа у кордона Тогызтубек (7 осо-

бей). На Ширяевом острове отмечены 28 апреля и 23 июня (2 и 2), 16 

июля и 3 августа (2 и 2 особи). Многотысячные миграционные скопле-

ния красавок 26 апреля держались на полях между посёлками Инта-

лы и Бесколь, а 3 и 9 мая в дельте Тентека отмечены транзитные миг-

ранты (17 и 42 особи). В западной части озера Алаколь 26 июля и 24 

августа на Чёрной косе и в урочище Чубар-Тюбек держалась отдыха-

ющие стаи по 14 и 10 красавок. 

Дрофа Otis tarda. Весной пролетающие в восточном направлении 

дрофы в дельте Тентека наблюдались 6 марта и 1 апреля (3 и 4 особи). 

В западной части дельты между Актекеном и Байбалой они встречены 

16 и 17 апреля (2 и 2 особи). На полупустынных участках острова Ши-

ряев с 15 по 27 апреля держалось 4 пары дроф, 28 апреля – 2, 7 июля – 

4 особи. У озера Карамойын 17 и 22 августа отмечены группы по 4 и 6 

особей. Осенью в западной части Алакольской котловины наблюдались 

значительные миграционные скопления дрофы, часть которых оста-

лась здесь на зимовку. Так, в урочище Тогызтубек 20 августа отметили 

двух, 7 сентября – группу из 14 особей, в том числе 6 молодых. Между 

Тогызтубеком и Башиком 10 октября охотники видели около 20 дроф. 

На подгорной равнине ниже выхода Тентека из ущелья 29 сентября 

отмечено скопление около 40 дроф, из числа которых охотники с авто-

мобиля отстреляли двух птиц. Между посёлками Бесколь и Инталы на 

убранных полях сои, подсолнечника и пшеницы 13 ноября кормилось 

около 20 дроф. На острове Ширяев в дельте Тентека 18 ноября в запад-

ном направлении пролетело 57 дроф. В северных предгорьях Джун-

гарского Алатау в урочище Кугурюм (перевал Сайкан) 6 декабря на 

поле кормилось 2 особи. В песках Таскаракумы 9 декабря в низовьях 

реки Шиликты отмечена стая из 12 особей. 

Стрепет Tetrax tetrax. В текущем году встречался в основном за-

паднее дельты Тентека на равнине между разъездом № 8 и Актеке-

ном, где находятся обширные площади пастбищных и сенокосных уго-

дий. На этом участке наблюдался 10 июня (2 ос.), 16 июня (1 самец и 2 

самки), 20 июня (1), 9 августа (1), 25 августа (1) и 3 сентября (1). Меж-

ду озером Карамойын и бывшим посёлком Жарсуат 26 сентября встре-

чена группа из 4 стрепетов. 

Дрофа-красотка Chlamydotis undulata. Весной первые одиночки 

встречены 2 и 4 апреля (Тогызтубек и Туюксу). В западной части дель-

ты Тентека между Актекеном и Байбалой джек наблюдался 17 апреля 

(1), 4 мая (1), 6 мая (3), 9 мая (1 самец). На солончаковой равнине вдоль 

озера Карамойын 27 июля отмечена самка с 2 молодыми, 7 сентября 
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выводок из 3 особей, 27 сентября – одиночка. На пустынной равнине 

между разъездом № 8, озером Карамойын и Жарсуатом (30 км) 7 сен-

тября встречено 3 группы по 3, 3 и 6 особей. На солончаках острова 

Ширяев 27 апреля держалось 2, а 4 ноября – 3 красотки. На северном 

побережье Алаколя между посёлками Алаколь и Рыбачье одиночку 

видели 2 августа. 

Вальдшнеп Scolopax rusticola. В последние два года стал встре-

чаться в весеннее и летнее время в густом пойменном лесу Тентека за-

паднее города Ушарал, где можно предполагать гнездование. Двух 

вальдшнепов подняли здесь 23 июня. 

Луговая тиркушка Glareola pratincola. При обследовании озера 

Алаколь 10-12 июня на островах Средний, Писки и Кондарал тиркуш-

ки отсутствовали на гнездовании, на острове Улькен Аралтобе держа-

лось 38 особей, в устье Горького ключа – 19. В дельте Тентека колони-

альные поселения перестали существовать. 

Черноголовый хохотун Larus ichthyaetus. В колонии на острове 

Средний 11 июня держалось 1500 взрослых чаек и 3000 птенцов (2500 

полуоперённых, 450 крупные пуховики и несколько десятков ещё ма-

леньких пуховичков). В западной части Алаколя на песчаном острове 

Кондарал 12 июня учтено 842 особи (100 птенцов), 26 июля – 250 хохо-

тунов, 13 октября у Горького ключа отмечено скопление из 22 хохоту-

нов, а 14 октября в Заячьей губе держалась стая из 38 особей, в том 

числе 7 молодых. 

Реликтовая чайка Larus relictus. На острове Средний 11 июня на 

вершине каменистой сопки, где чайки гнездились в предыдущие годы, 

найдено 3 характерных гнезда с перьевой выстилкой, но без яиц. Са-

мих чаек на островах в течение двух суток встретить не удалось и лишь 

на следующий день на острове Кондарал (Чубар-Тюбек) видели группу 

из 7 взрослых птиц, летающих в поисках корма. 

Озёрная чайка Larus ridibundus. В дельте Тентека в восточной 

части озера Байбала на сплавинах 10-13 апреля сформировалась ко-

лония до 600 особей и наблюдалось дружное строительство гнёзд. При 

осмотре 11 мая колония располагалась 2 группами по 100 и 150 пар. 

Из 199 осмотренных гнёзд шесть были пустые, в 21 содержалось по од-

ному яйцу, в 32 по два, в 140 – по три яйца. В одной кладке из 3 яиц 

уже начался наклёв птенцов, в другой содержалось 2 только что вылу-

пившихся птенца и одно наклюнутое яйцо. Первые слётки в этой коло-

нии отмечены 12 июня. Другая колония из 30 пар найдена 28 апреля 

на мелководьях вдоль протоки Туюксу в южной части дельты Тентека. 

В западной и северной частях озера Алаколь 10-12 июня единственная 

колония из 250 пар обнаружена на острове Писки. Кроме того, озёрные 

чайки встречены в устьях Катынсу и Горького ключа (4 и 4 особи). 

Хохотунья Larus cachinnans. В дельте Тентека эта чайка гнездится 
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практически на всех крупных водоёмах. На озере Байбала 10 апреля 

на ондатровой хатке осмотрено гнездо с 1 яйцом, а 17 апреля с 3 яйца-

ми; На озере Карамойын 15 апреля учтено 18 гнездовых пар, в 4 клад-

ках было по 1, 2, 3 и 3 яйца. На озере Байбала 20 июня первые молодые 

поднялись на крыло. На озере Алаколь в колонии на острове Средний 

10-11 июня учтено 650 взрослых и 525 полуоперённых птенцов. В коло-

нии хохотуний на острове Кондарал (Чубар-Тюбек) 12 июня учтено 

340 особей. 

Чёрная крачка Chlidonias niger. При объезде островов Алаколя 

10-12 июня оказалось, что чёрная крачка только появилась на озере, 

где только в устье реки Катынсу отмечена группа из 9 особей. 

Белокрылая крачка Chlidonias leucoptera. При осмотре островов 

Алаколя 10-12 июня в устье Урджара встречена группа из 6 особей, на 

острове Писки – 30, в устье Горького ключа – 40 особей. 

Чайконосая крачка Gelochelidon nilotica. На острове Писки 12 

июня держалось 30 пар (гнёзд ещё не было), на острове Большой Ка-

менный (Улькен Аралтобе) 10-11 июня учтено 33 особи, на островах 

Средний и Кондарал они ещё отсутствовали. 

Чеграва Hydroprogne caspia. На островах Большой Каменный (Уль-

кен Аралтобе), Средний и Писки 10-11 июня чегравы отсутствовали, в 

устье Горького ключа 12 июня держалось 80, на острове Кондарал – 2 

особи. В последнем пункте на песчаной косе 26 июля отмечено 100 осо-

бей с птенцами, а 22 августа наблюдались чегравы, насиживающие 

кладки. Осмотрев этот остров 19 и 20 сентября, мы обнаружили на нём 

«детский сад», состоящий из 40 полуоперённых птенцов, сопровождае-

мых 35 взрослыми птицами. 

Речная крачка Sterna hirundo. При обследовании островов Ала-

коля 10-12 июня колонии только начали формироваться. Встречена 

также в устьях Катынсу и Горького ключа (10 и 45 особей), на островах 

Улькен Аралтобе (9) и Кондарал (136), на мысе Карасу (30 особей). На 

Чёрной косе 26 июля обнаружено поселение из 800 крачек. В одной 

колонии из 35 гнёзд в 27 кладках содержалось по 2, в 8 по 3 яйца. В 

другом поселении из 106 гнёзд в 18 кладках содержалось по 3 яйца. 

Малая крачка Sterna albifrons. При объезде островов Алаколя 10-

12 июня встречена лишь в устье реки Катынсу (6) и в заливе Горького 

ключа (4 особи). На Чёрной косе 26 июля отмечено 7 крачек, на остро-

ве Кондарал 22 августа – 8 особей. 

Чернобрюхий рябок Pterocles orientalis. В дельте Тентека про-

лётные отмечены 23 марта (3 особи). В апреле и до 4 мая из прилежа-

щей пустынной равнины на водопой в западную часть дельты Тентека 

иногда прилетали одиночки и пары. Здесь же два рябка появлялись 3 

августа. По трассе Жайпак – Коктума вдоль юго-западного побережья 

Алаколя 9 июня на подгорной каменистой равнине учтено 11 особей. 
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Саджа Syrrhaptes paradoxus. В дельте Тентека мигрирующие сад-

жи наблюдались 24 марта (7), 26 (210), 23 и 26 октября (6 и 126), 6 но-

ября (100 особей). На юго-западном побережье Алаколя между посёл-

ками Акши и Коктума саджа наблюдалась 21 октября (3, 9, 14, 15 осо-

бей). Осенью эти птицы летели на восток. 
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Тростниковая камышевка Acrocephalus 

scirpaceus – воспитатель кукушки Cuculus 

canorus на северо-востоке Украины 

A.C.Надточий 

Второе издание. Первая публикация в 2002* 

По известным находкам яиц и птенцов обыкновенной кукушки Cu-

culus canorus в гнёздах камышевок (Надточий и др. 1991; Балацкий 

1992; Надточий, Кушнарев 1994; Надточий, Чаплыгина 1994; Кныш 

2000) на территории Украины существуют две экологические расы ку-

кушки, паразитирующие на дроздовидной камышевке Acrocephalus 

arundinaceus и болотной камышевке Acrocephalus palustris. 

В 1995 году в Харьковской области зарегистрирован первый случай 

гнездового паразитизма кукушки на тростниковой камышевке Acroce-

phalus scirpaceus. Гнездо тростниковой камышевки на начальной ста-

дии строительства обнаружено в массиве тростника Phragmites australis 

на мелководном болоте в пойме реки Уды (посёлок Песочин Харьков-

ского района) 6 июня 1995. Постройка гнезда была завершена 8 июня, 

а 11 июня в гнезде было 2 яйца камышевок и яйцо кукушки. В после-

дующие дни отложено ещё 2 яйца хозяев. Размеры яиц: тростниковой 

камышевки – 17.4-18.7×13.4-14.0 мм; кукушки – 20.8×14.9 мм. Масса 

яиц (определена на 7-е сутки насиживания с предпоследнего яйца): 

тростниковой камышевки – 1.52-1.75 г; кукушки – 2.87 г (превышает 

среднюю массу яиц хозяев в 1.72 раза). 

Окраска скорлупы яиц тростниковой камышевки: на светлом олив-

ково-зеленоватом фоне равномерно распределяется темно-бурая по-

верхностная пятнистость, образуя сгущение на тупом полюсе; глубин-

ные чёрные пятнышки редко разбросаны по всей поверхности. 

                                      
* Надточий A.C. 2002. Тростниковая камышевка – воспитатель обыкновенной кукушки  

на северо-востоке Украины // Бранта 5: 153-156. 
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Скорлупа яйца кукушки окрашена по типу яиц воспитателя (не-

много светлее за счёт меньшей густоты крапа): основной фон светлый 

оливково-зеленоватый; поверхностный светло-коричневый и бурый 

крап равномерно распределяется по всей поверхности, сгущаясь к ту-

пому полюсу яйца; глубинные чёрные точки редко разбросаны по всей 

поверхности. 

В этом гнезде кукушонок вылупился 23 июня 1995 (инкубацион-

ный период длился 11 сут), покинул гнездо 11 июля. Период выкарм-

ливания кукушонка в гнезде составил 19 дней. 

Второе гнездо тростниковой камышевки с яйцом кукушки обнару-

жено в 1996 году в Харькове (тростниково-рогозовое болото в пойме ре-

ки Харьков). 29 мая 1996 камышевки строили гнездо в массиве рогоза 

узколистного Typha angustifolia. В районе строящегося гнезда находи-

лась кукушка. 2 июня отложено первое яйцо камышевок. При провер-

ке гнезда 10 июня в нём было 3 яйца хозяев и яйцо кукушки, вероятно 

отложенное на второй или третий день. 

Размеры яиц: тростниковой камышевки – 17.5-18.0×13.3-13.7 мм; 

кукушки – 22.1×17.0 мм. Масса яиц (определена на 7-е сутки насижи-

вания с предпоследнего яйца): тростниковой камышевки – 1.44-1.52 г; 

кукушки – 3.18 г (в 2.14 раза больше средней массы яиц хозяев). 

Окраска скорлупы яиц тростниковой камышевки: фон светлый зе-

леновато-сероватый, глубинные светло-бурые, пепельно-бурые размы-

тые пятна и точки и поверхностные темно-бурые пятна разбросаны по 

всей поверхности, сгущаясь в виде «шапочки» на тупом полюсе. Окрас-

ка скорлупы яйца кукушки сходна с яйцами воспитателя: фон светлый 

оливково-голубоватый; мелкий глубинный светло-пепельный и поверх-

ностный бурый крап распределён равномерно по всей поверхности, об-

разует густую «вуаль». Имеются незначительные различия в распре-

делении рисунка и интенсивности окраски яиц паразита и воспитате-

ля. Скорлупа яйца кукушки немного светлее, крап более мелкий и гу-

стой, нет сгущения на тупом полюсе. В окраске яиц камышевок пятни-

стость крупнее, больше темно-бурых пятен, крап расположен реже. 

При осмотре гнезда 12 и 13 июня камышевки насиживали кладку. 

17 июня гнездо оказалось брошенным. Целое яйцо кукушки и три яйца 

камышевок были заплетены слоем травинок, стенки гнезда частично 

разрушены. По нашему предположению, это могла быть «работа» шме-

лей или мыши-малютки Micromys minutus, которые используют гнёзда 

камышевок в качестве основы для своих гнёзд. Такие случаи нами от-

мечались ранее (Надточий 1992; Надточий, Кушнарев 1994). Птенцы в 

этом гнезде должны были вылупиться 14-15 июня. Кладка была нами 

изъята. Масса скорлупы сильно насиженных яиц (были сформированы 

эмбрионы): тростниковой камышевки – 89-92 мг, кукушки – 220 мг (в 

2.43 раза превышает среднюю массу скорлупы яиц хозяев). 
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В обоих гнёздах яйца кукушки очень близки по окраске скорлупы к 

яйцам хозяев, что позволяет считать тростниковую камышевку основ-

ным воспитателем кукушки в данном регионе. Два случая гнездового 

паразитизма кукушки в гнёздах тростниковой камышевки известны 

также для Сумской области (Кныш 1996, 2000). Окраска скорлупы яиц 

кукушки имела сходство с яйцами камышевки. 

Анализ всех находок позволяет сделать вывод о существовании на 

северо-востоке Украины экологической расы кукушки, паразитирую-

щей на тростниковой камышевке. 

Л и т е р а т у р а  

Балацкий H.H. 1992. К изучению обыкновенной кукушки на Украине // Беркут 1: 90-96. 

Кныш Н.П. 1996. Тростниковая камышевка (Acrocephalus scirpaceus) на северо-востоке 

Украины (Сумская область) // Працi Украïнського орнiтологiчного товариства. 

Киïв, 1: 85-93. 

Кныш Н.П. 2000. Кукушка и её воспитатели в лесостепье Сумщины // Беркут 9, 1/2: 60-

73. 

Надточий А.С., Зиоменко С.К., Чаплыгина А.Б. (1991) 2012. Славковые – воспитате-

ли кукушки Cuculus canorus в Харьковской области // Рус. орнитол. журн. 21 (749): 

894-895. 

Надточий A.C. 1992. О феномене взаимоотношений мыши-малютки со славковыми // 

Кавказ. орнит. вестн. 3: 136. 

Надточий А.С., Кушнарёв И.О. (1994) 2015. Экология гнездования камышевок – Acro-

cephalus schoenobaenus, A. palustris, A. scirpaceus и A. arundinaceus – в среднем тече-

нии Северского Донца // Рус. орнитол. журн. 24 (1129): 1262-1265. 

Надточий A.C., Чаплыгина А.Б. 1994. Камышевки – воспитатели обыкновенной ку-

кушки // Жизнь птиц. Одесса, 1/2: 16-17, 26. 

  
ISSN 0869-4362 

Русский орнитологический журнал 2016, Том 25, Экспресс-выпуск 1314: 2719-2720 

Овсянка Янковского Emberiza jankowskii  

на восточном берегу озера Тальми 

С.Д.Кустанович  

Второе издание. Первая публикация в 1976* 

На восточном берегу озера Тальми в Хасанском районе Приморско-

го края на пологих холмах с травянистым покровом, куртинками ку-

стов и отдельными деревьями монгольского дуба 5 июня 1967 я встре-

тил двух отдельных самцов овсянок Янковского Emberiza jankowskii и 

в километре от них к северу, в куртине кустов в вершине ложбины – 

                                      
* Кустанович С.Д. 1976. Краткие сообщения об овсянке Янковского // Тр. Окского заповедника 13: 218. 
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пару. Отдельные самцы были крайне осторожны, ближе 50 м не под-

пускали. Самец из пары сидел на кустике и пел. Самка держалась 

вблизи – кормилась на земле. При самых тщательных поисках обна-

ружить гнездо не удалось. Район изобиловал ошейниковыми овсянка-

ми Emberiza fucata. 
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Редкие виды птиц в зимней авифауне Москвы 

К.В.Авилова, Г.С.Ерёмкин, Б.Л.Самойлов  

Второе издание. Первая публикация в 2008* 

В 1983 году была опубликована статья о зимней авифауне Москвы 

за 1965-1982 годы (Бутьев и др. 1983). За последующий период состав 

зимующих в Москве птиц существенно изменился, особенно в отноше-

нии тех видов, которые связаны с водой и считаются редкими. 

Гоголь Bucephala clangula. С 1985 года на реке Москве регулярно 

отмечали небольшие группы и отдельных птиц: в период с 1985 по 

1989 год – до 5 птиц, с 1990 по 1994 – до 7 и в 1995-1999 – до 18 птиц. 

Морская чернеть Aythya marila. Одна-две птицы не ежегодно 

встречаются на незамерзающем русле Москвы-реки в юго-восточной 

части города. 

Красноголовый нырок Aythya ferina. С 1995 года одиночные 

птицы и небольшие группы иногда зимуют на незамерзающих водоё-

мах Москвы, в основном на Москве-реке. 

Луток Mergellus albellus и большой крохаль Mergus merganser. 

Ежегодно наблюдаются с начала 1990-х годов. 1-3 птицы почти еже-

годно зимуют на реке Москве в юго-восточной части города. 

Свиязь Anas penelope. 1-2 птицы не каждый год встречаются зимой 

на реке Москве. 

Красноносый нырок Netta rufuna. В начале 1990-х годов И.С.Сме-

таниным на реке Сетуни была обнаружена сначала самка красноносо-

го нырка, а затем – гибридная (очевидно, с кряквой) птица. 

Пеганка Tadorna tadorna. Группа пеганок (до 15 птиц) зимовала в 

начале 1990-х годов в юго-восточной части города на незамерзающем 

русле реки Москвы. 

Огарь Tadorna ferruginea. В 1960-е и 1970-е годы пары и небольшие 

                                      
* Авилова К.В., Ерёмкин Г.С., Самойлов Б.Л. 2008. Редкие виды птиц в зимней авифауне Москвы  

// Редкие виды птиц Нечернозёмного центра. М.: 89-91. 
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группы регулярно зимовали на прудах Покровского-Стрешнева и реке 

Москве (у Парка культуры и Коломенского). В последующие годы в го-

роде встречались одиночные птицы, а с 1990 года практически все 

огари, число которых непрерывно растёт, стали собираться на зимовку 

в Московский зоопарк. 

Лебедь-кликун Cygnus cygnus. Отдельные птицы, возможно искус-

ственного разведения, встречались на реке Яузе в конце 1980-х и на-

чале 1990-х годов. В середине ноября 1997 года 9, вероятно, диких 

кликунов были обнаружены В.В.Конторщиковым на реке Москве в 

Строгине. После замерзания основной части русла они переместились 

ниже по течению под Карамышевскую плотину и оставались там до 

начала декабря. 

Чернозобая гагара Gavia arctica. В ходе первого учёта птиц зи-

мой 1984/85 года обнаружена на реке Москве в центре города, у Боль-

шого Каменного моста. 

Черношейная поганка Podiceps nigricollis. В 1993/94 году на реке 

Москве возле стока с очистных сооружений Люблинской станции аэра-

ции зимовали 3 птицы, в 1994/95 – 1 птица. Зимовка связана с форми-

рованием в те годы колонии черношейных поганок на иловых пло-

щадках очистной станции. 

Малая поганка Tachybaptus ruficollis. С зимы 1996/97 года в из-

лучине реки Москвы у МКАД в юго-восточной части города регулярно 

зимуют 1-3 малых поганки. 

Камышница Gallinula chloropus. Одна птица в 1997/98 году бла-

гополучно перезимовала на реке Раменке. В 1999/2000 году попытку 

зимовки 2 камышниц на Среднем Царицынском пруду зарегистриро-

вал П.С.Томкович, но птицы исчезли до наступления весны. 

Большой баклан Phalacrocorax carbo. 22 ноября 1999 одиночная 

птица отмечена на Строгинском затоне реки Москвы. Баклан держал-

ся у незамёрзшего заливчика, где скопилось много рыбы. 

Сокол-сапсан Falco peregrinus. Остаётся очень редкой птицей. По-

сле попытки реакклиматизации, проведённой сотрудниками ВНИИ 

Охраны природы в 1997-1998 годах, стал встречаться несколько чаще. 

Так, сапсан отмечен в январе 1999 года В.А.Зубакиным на реке Ра-

менке, Д.М.Очаговым – недалеко от Ясенева, а В.А.Никулиным – близ 

Братеева. 

Пустельга Falco tinnunculus. В 1960-1970-х годах не зимовала в 

Москве. В последние годы проявляет склонность к зимовке в городе. 

Её, в частности, наблюдали зимой в Крылатском (А.Е.Терехов), близ 

Волгоградского проспекта (М.Н.Иванов) и в начале марта – на полях 

совхоза Коммунарка (Г.С.Ерёмкин). 

Белая куропатка Lagopus lagopus и рябчик Tetrastes bonasia зи-

мой в городе после 1970-х годов не отмечены. 
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Серая куропатка Perdix perdix. Редкий зимующий вид, числен-

ность которого постепенно растёт. Г.С.Ерёмкиным стая примерно из 20 

птиц трижды отмечена зимой в середине 1990-х годов на пустырях близ 

Братеева, зимует также в районе Ново-Косино, где зимой 1999/2000 

года держалась стая из 25-30 куропаток. 

Гаршнеп Lymnocryptes minimus. Обнаружен во время учёта зиму-

ющих водоплавающих птиц А.Л.Мищенко на речке Наверашке в ян-

варе 1992 года. 

Серебристая чайка Larus argentatus. Начала зимовать в Москве 

вместе с сизыми чайками Larus canus в конце 1980-х годов, когда на 

учётах отмечали 8-12 птиц. К 2000 году число зимующих птиц превы-

сило 100. 

Бургомистр Larus hyperboreus. Одна молодая птица несколько 

раз отмечена Г.С.Ерёмкиным на зимовке с 16 января по 13 февраля 

2000 в нижнем течении реки Москвы у Марьина. 

Полярная сова Nyctea scandiaca. Остаётся случайным залётным 

видом. 7 марта 1987 самка белой совы обнаружена Г.С.Ерёмкиным и 

М.П.Коноваловым на сосне в Зябликовском лесу, окрикиваемая при-

мерно пятью десятками ворон Corvus cornix. 

Мохноногий сыч Aegolius funereus. Был и остался редкой нерегу-

лярно зимующей птицей. В частности, 9 января 1990 в долине реки 

Битцы на территории усадьбы Знаменское-Садки Г.С.Ерёмкин наблю-

дал окрикивание сыча большими синицами Parus major. 

Филин Bubo bubo, домовый сыч Athene noctua, воробьиный сы-

чик Glaucidium passerinum и ястребиная сова Surnia ulula в послед-

ние годы в Москве зимой не встречены. 

Зелёный Picus viridis и седой Picus canus дятлы, очевидно, долж-

ны быть исключены из списка зимующих в Москве в связи с общим 

падением их численности в регионе. 

Трёхпалый дятел Picoides tridactylus. В последние годы в город-

ских лесах также не зарегистрирован, хотя говорить о снижении чис-

ленности этого вида было бы несправедливо. 

Желна Dryocopus martius. Редкий зимующий вид. В частности, сам-

ка отмечена в пойме реки Битцы Г.С.Ерёмкиным 9 января 1990. 

Белоспинный дятел Dendrocopos leucotos. Из редкого перешёл в 

категорию регулярно зимующих немногочисленных птиц. Встречается 

как в крупных лесных массивах (Сокольники, Измайлово, Фили-Кун-

цево, Лосиный Остров и др.), так и по долинам рек Битцы, Яузы, Яз-

венки, Шмелевки и др. 

Зимородок Alcedo atthis. По сообщению А.И.Бородина, одна птица 

с декабря 1999 года держалась на незамерзающем русле реки Битцы в 

Знаменском-Садках. В начале марта 2000 года здесь появился второй 

зимородок. Обе птицы исчезли отсюда в середине марта. 
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Серый сорокопут Lanius excubitor. В пределах Москвы встречает-

ся чаще поздней осенью, чем зимой. В период с конца 1980-х до 1990-х 

годов включительно зимой был отмечен Г.С.Ерёмкиным в ближнем 

Подмосковье: дважды – на Верхне-Яузских болотах Лосиного острова и 

несколько раз – у села Остров в долине Москвы-реки. В начале декабря 

1999 года серый сорокопут держался среди разновозрастного ивняка в 

Братеевской пойме. 

Майна Acridotheres tristis. Впервые в Москве появилась в середине 

1960-х годов, очевидно, в результате натурализации клеточных птиц, 

завезённых из Средней Азии. Зимой майны держались на животно-

водческих фермах на окраинах Москвы и в ближнем Подмосковье – 

Гольяново, совхоз им. Ленина, Коммунарка и др. Оседлые группиров-

ки майн долгое время существовали в Солнцеве (Матюхин 1998) и в 

животноводческом комплексе села Беседы. Однако с середины 1990-х 

годов в Беседах майны не встречаются. По сообщению Е.К.Рогова, в 

животноводческом комплексе посёлка Андреевка на окраине Зелено-

града сохранилась оседлая группа майн. В целом численность майн 

сильно снизилась. 

Оляпка Cinclus cinclus. По сообщению А.И.Бородина, одна птица 

отмечена 7 марта 2000 на плотине реки Битцы в Знаменском-Садках. 

Белая лазоревка Parus cyanus. Остаётся очень редким залётным 

видом. Отмечена 8 марта 1996 на бывших Люблинских полях фильт-

рации. 

Тундряная чечётка Acanthis hornemanni. Остаётся очень редкой 

нерегулярно зимующей птицей. После 1982 года один раз отмечена 

Г.С.Ерёмкиным на пустыре у Братеева в стайке обыкновенных чечё-

ток Acanthis flammea. 

Щур Pinicola enucleator. Отмечен зимой 1981/82 года, в последую-

щие годы в Москве не встречался. 

Белокрылый клёст Loxia leucoptera. В 1994/95 году стайка из 15-

20 птиц всю зиму держалась на посадках ели колючей у спортком-

плекса МГУ на Воробьёвых горах. Также отмечали в Москве зимой 

1988/89 года. 
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