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С 17 по 19 января был организован экспедиционный выезд в Ис-

сык-Кульскую котловину для поиска зимующих шахина, сапсана и ба-

лобана. Зима 2015/16 года выдалась сравнительно тёплой. Температу-

ра за время наблюдений колебалась от +5 до -13.5ºС. При этом самая 

низкая температура наблюдалась в районе города Каракол в Восточ-

ном Приссыккулье. Протяжённость автомобильного учётного маршру-

та составила около 900 км. 

Во второй маршрут протяжённостью 800 км был организован с 25 

по 26 января 2016, а также однодневный 100-км маршрут 30 января по 

Чуйской долине для поиска крупных соколов. Кроме них учитывались 

и другие виды зимующих птиц в Чуйской и Иссык-кульской долинах. 

Кроме того, в Иссык-Кульской котловине часть маршрута пролегала 

по долинной части верхней зоны реки Тура-Суу, около 2000 м н.у.м.. 

Поэтому численность сапсана, дербника, мохногого курганника и вос-

точного канюка приводится на всю длину маршрута (1800 км), а про-

чих видов – только на 800 км, если нет особой оговорки. 

Птицы учитывались по обе стороны автомобильного маршрута на ширине тран-

секта в 200 м для птиц крупного и среднего размера, и не более 50 м – для мелких 

воробьиных. Крупные птицы, замеченные далее 100 м от одной из сторон дороги, 

не учитывались, только иногда проверялись, не являются ли они шахином, сапса-

ном или балобаном. Скорость движения автомобиля не превышала 90 км/ч на от-

дельных участках маршрута. При обнаружении птиц скорость сбрасывалась. По 

ходу движения все ближайшие деревья и столбы тщательно осматривались двумя 

учётчиками, сидящими на передних сиденьях машины. При обнаружении птиц 

автомобиль кратковременно останавливался для более точного определения, фото-

графирования и подсчёта их количества. Для многочисленных видов приводится 

доверительный интервал численности. Длина автомобильного маршрута в сумме 
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составила 1800 км (по спидометру). Время учёта ограничивалось с 9:00 до 17:30, 

когда сгущались сумерки, с небольшими перерывами. Мигрирующий кудрявый 

пеликан был зарегистрирован со двора частного дома, вне учётного времени. 

Список, латинские названия и порядок птиц приведён в соответствии со спис-

ком Birdlife International Data Zone, v8.0 (2015). Русские названия приводятся по: 

Коблик, Архипов 2014. Восточный канюк Buteo japonicus (Temminck et Schlegel, 

1844) нами принимается в качестве самостоятельного вида (см.: Rasmusen, Ander-

ton 2005; Касыбеков 2014). 

Alectoris chukar. Кеклик встречен на маршруте дважды. Первой 

была обнаружена стайка в верхней зоне реки Тура-Суу, при этом 

наблюдались, по-видимому, территориальные стычки отдельных осо-

бей друг с другом. Численность стайки была в пределах 20-30 особей. 

Затем одиночная птица была обнаружена в конце маршрута по верх-

ней зоне у берега Тура-Суу. Очевидно, она возвращалась с водопоя. 

Columba livia. Численность сизого голубя колебалась в пределах 

1300-1700 особей. При этом они либо держались на стерне сельскохо-

зяйственных полей, в подавляющем большинстве, либо находились в 

селитебных ландшафтах. Их высокая численность зимой свидетельст-

вует о наличии благоприятной кормовой базы для сапсана, шахина и 

балобана. В местах скопления голубей поиск крупных соколов прово-

дился особенно тщательно. 

Streptopelia decaocto. Численность кольчатой горлицы была срав-

нительно высокой – 50-70 особей. Встречались они исключительно в 

селитебных ландшафтах, где численность их была выше к вечеру. По 

утрам птицы, очевидно, разлетаются по местам кормёжки на полях. 

Streptopelia senegalensis. Численность малой горлицы критиче-

ски низка, встречено только 2 особи в одном из посёлков верхней зоны. 

Ardea alba. Одна летящая большая белая цапля отмечена над 

руслом реки Чу в Чуйской области. 

Pelecanus crispus. Стайка из 5 птиц пролетела 1 февраля 2016 в 

14.00 над центром Бишкека в районе Шампанвинкомбината, практи-

чески над правительственной трассой по направлению строго на север, 

на высоте 100-150 м, в виде правильного треугольника. Ранее пролёт-

ных кудрявых пеликанов встречали в Чуйской долине только в марте 

(Янушевич и др. 1959; Умрихина 1970). 

Ibidorhyncha struthersii. Группа специально выехала на подхо-

дящие для обитания серпоклюва берега Тура-Суу, возле незамерзаю-

щих родников, преодолев на легковой машине достаточно крутой пе-

ревал. Нами серпоклюв не был обнаружен. Однако наша беседа с мест-

ным жителем, ранее специально подготовленным по определению и 

охране от браконьеров этих куликов, указывает, что до 6 особей зимует 

в этой местности и они только временно откочевали из этой долинки. 

Athene noctua. Одного домового сыча встретили сидящим на де-

ревянной опоре линии электропередач верхней зоны (рис. 1). 



Рус. орнитол. журн. 2016. Том 25. Экспресс-выпуск № 1337 3425 
 

 

Рис. 1. Домовый сыч Athene noctua. 25 января 2016. Здесь и далее фото Э.Ш.Касыбекова. 

 

Рис. 2. Орланы-белохвосты Haliaeetus albicilla на берегу озера Иссык-Куль. 25 января 2016. 

 

Asio flammeus. Одиночная болотная сова зарегистрирована на су-

хом разнотравье русла реки. 

Circus cyaneus. Все 3 встреченные самки полевого луня держа-

лись сельскохозяйственных полей и были активно увлечены поиском 

жертв в характерной для луней манере, мягко «стелясь» над стернёй 

на небольшом расстоянии, повторяя неровности рельефа. 

Haliaeetus albicilla. Три взрослых орлана-белохвоста сидели в 

непосредственной близости от реки Чу, а три другие взрослые птицы – 
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на берегу озера Иссык-Куль. Один орлан, встреченный на этом озере, 

имел контрастирующее оперение верха и низа, с более светлой грудью 

и головой, как у типично окрашенного курганника (рис. 2). 

Accipiter nisus. Одиночный самец перепелятника сидел в кроне 

ивы в селе Ала-Баш в верхней зоне. Чуть выше в той же кроне сидели 

4 кольчатых горлицы, не проявлявших особого беспокойства. 

Buteo buteo. Из 8 встреченных канюков, только один был тёмной 

морфы. 

Buteo japonicus. Встречена одна особь в верхней зоне. 

Buteo rufinus. Курганник является наиболее часто встречаемым 

хищником из группы Buteo. Всего встретилась 21 особь (рис. 3), из них 

2-3 птицы – тёмной морфы. 

Buteo hemilasius. На маршруте в 1800 км зарегистрировано 3 мох-

ноногих курганника (рис. 4). 
 

 

Рис. 3. Курганник Buteo rufinus типичной окраски. 26 января 2016. 

 

Falco tinnunculus. Из соколов пустельга встречается чаще всех в 

это время года. На маршруте отмечено 12 особей, поодиночке сидев-

ших на столбах ЛЭП вдоль дороги (рис. 5). 

Falco columbarius. На маршруте встречены 1 самец (рис. 6) и 2 

самки дербника, также по одному державшихся у дороги. 

Falco cherrug. На протяжении 1800 км балобан нами так и не был 

встречен. По оценкам ряда соавторов (Абдраев, Кадыров), живущих в 

данной местности, численность зимующих балобанов в Иссык-Куль-

ской области составляет 10-15 особей, в Чуйской – 20-25. 
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Рис. 4. Мохноногий курганник Buteo hemilasius. 26 января 2016. 

 

Рис. 5. Самец пустельги Falco tinnunculus. 26 января 2016. 

 

Falco peregrinus. На маршруте в 1800 км встречена одна 2-3-лет-

няя птица подвида F.p. peregrinus в окрестностях села Оттук, сидев-

шая на деревянной опоре ЛЭП (рис. 7). Вторая, 5-6 летняя птица от-

мечена вне маршрута благодаря специальному посещению благопри-

ятной стации в городе Каракол. Поэтому в учёт мы её не включили. По 

мнению части авторов данной статьи (Абдраимов, Кадыров), числен-

ность зимующих сапсанов практически равна таковой балобанов. 
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Рис. 6. Самец дербника Falco columbarius. 17 января 2016. 

 

Рис. 7. Сапсан Falco peregrinus в возрасте 2-3 лет. Окрестности села Оттук. 17 января 2016. 

 

Falco pelegrinoides. Шахин не обнаружен на маршруте в 1800 км, 

хотя его обнаружение и было основной целью всех выездов. В окрест-

ностях Каракола была организована специальная экскурсия по местам, 

где шахина обычно встречают на зимовке, но она не принесла ожида-

емых результатов. Вместе с тем, согласно оценкам А.Абдраимова и 

М.Кадырова, в Иссык-Кульской долине зимует 8-10 шахинов, а в Чуй-

ской – 6-8. Очевидно, шахин широко кочует на местах зимовки, не за-

держиваясь надолго на одном месте, поскольку сизые голуби (его ос-

новная добыча) многочисленны зимой в антропогенных ландшафтах и 

встречаются практически повсеместно. 
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Lanius excubitor. Один серый сорокопут спугнут в тугаях у Иссык-

Куля, другой – на небольшом перевале по дороге в верхнюю зону реки 

Тура-Суу. 

Pica pica.Сорока является одной из постоянно встречающихся зи-

мующих птиц вдоль дорог. Не собирается в большие стаи. Только один 

раз замечены 4 птицы, атакующих друг друга. Численность составляет 

30-50 особей. 

Pyrrhocorax pyrrhocorax. Встречено несколько стаек клушиц, 

кормящихся на стерне полей в долине верхней зоны, общая числен-

ность 40-50 особей. 

Corvus monedula. Численность галок, встреченных также в верх-

ней зоне, составляет 7-10 особей. 

Corvus frugilegus. Зимующие грачи постоянно встречались нам 

на маршруте, численность – 140-180 особей. Вечером в сумерках вдоль 

объездной дороги в Чуйской долине, когда не вёлся учёт, была встре-

чена огромная стая грачей, галок и серых ворон численностью в 3000-

5000 особей, собирающихся на ночлег. 

Corvus corone. Чёрная ворона была малочисленной, до 5 особей. 

Corvus cornix. Численность серых ворон составила 47-60 особей. 

Corvus corax. Дважды встречали пары воронов в верхней зоне. 

Одна пара держалась возле павшей собаки вместе с серыми воронами 

и грачами. 

Galerida cristata. Хохлатый жаворонок изредка встречался на 

второстепенных дорогах, на маршруте отмечено 5 птиц. 

Eremophila alpestris. Стайки рогатых жаворонков в 40-50 птиц 

встречались как в верхней зоне, так и в пустынях Западного Приис-

сыкулья, общая численность составила 250-300 особей. 

Acridotheres tristis. Численность майны была на удивление не-

высока, всего 22-25 птиц. 

Turdus merula. Отдельные чёрные дрозды изредка встречались 

вдоль дороги, всего встречено 6 птиц. 

Phoenicurus erythrogastrus. Несколько пар краснобрюхой гори-

хвостки отмечены в зарослях джерганака (облепихи) у реки Джерга-

лан, численностью до 10 особей. 

Cinclus cinclus. Одиночная обыкновенная оляпка кормилась на 

реке Тура-Суу. 

Cinclus pallasi. Чуть ниже по течению той же реки кормилась 

одиночная особь бурой оляпки, немного ниже – ещё одна. Река Тура-

Суу является одной из немногих рек, где встречаются два вида оляпок.  

Passer domesticus. Домовые воробьи изредка встречались вдоль 

поселковых дорог – до 5 особей. 

Passer montanus. Численность полевых воробьёв была заметно 

выше – 500-700 особей. Встречались как в посёлках, так и на полях. 
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Petronia petronia. Стайка каменного воробья из 13-18 особей бы-

ла спугнута с проводов в верхней зоне. 

Carduelis chloris. Зимующие зеленушки (5 особей) были отмече-

ны в джерганачниках у озера Иссык-Куль (рис. 8). 

 

 

Рис. 8. Зеленушка Carduelis chloris на облепихе у озера Иссык-Куль. 18 января 2016. 

 

Miliaria calandra. Просянка – достаточно многочисленная птица 

среднегорья Иссык-Кульской котловины, численность составляет 300-

400 особей. 

Emberiza citrinella. В среднегорье была спугнута стайка обыкно-

венных овсянок из 13-18 птиц. 

Таким образом, зарегистрировано пребывание 39 видов зимующих 

птиц в Иссык-Кульской и Чуйской долинах на автомобильном марш-

руте длиной 1800 км. Увидеть шахина и балобана не удалось. 
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Для Киргизии известен редчайший залёт белощёких крачек Chli-

donias hybrida осенью 1972 года на озеро Иссык-Куль, где около устья 

реки Улахол 14 октября добыта птица из группы в 3 особи, а 18-20 ок-

тября здесь же отмечено ещё две стайки из 4 и 6 особей (Кыдыралиев 

1990). В Чуйской долине эта крачка ранее не регистрировалась, как в 

пределах Киргизии, так и Казахстана (Шнитников 1949; Янушевич и 

др. 1959; Долгушин 1960; Умрихина 1970, 1984). Одиночную белощё-

кую крачку нам удалось встретить 28 августа 2016 в восточной части 

Чуйской долины на пруду в 1.5 км северо-восточнее посёлка Озёрный, 

находящегося севернее города Бишкек (42°52' с.ш., 74°40' в.д.). 
 

 

Рис. 1. Место встречи белощёкой крачки Chlidonias hybrida на пруду у села Озёрное.  
Чуйская долина. 28 августа 2016. Фото И.Р.Романовской. 

 

Белощёкая крачка отдыхала вместе со взрослой речной крачкой 

Sterna hirundo на пнях среди илистой отмели в сообществе слетевшихся 
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на отдых озёрных чаек Larus ridibundus (60) и хохотуний Larus cach-

innans (15 особей). Рядом на мелководье держалось 5 серых цапель 

Ardea cinerea и 11 больших бакланов Phalacrocorax carbo (рис. 1-3). 
 

 

Рис. 2.  Белощёкая крачка Chlidonias hybrida.  
Чуйская долина. 28 августа 2016. Фото И.Р.Романовской. 

 

Рис. 3. Белощёкая Chlidonias hybrida и речная Sterna hirundo крачки.  
Чуйская долина. 28 августа 2016. Фото И.Р.Романовской. 

 

Встреченная белощёкая крачка оказалась взрослой птицей, сме-

няющей брачный наряд на зимний. У неё уже были заметно побелев-

шие лоб, горло, грудь и ярко белые щёки, на фоне которых контрастно 

выделялась чёрная полоса, идущая через глаз от клюва к затылку. По-

светлевшими были также спина и верхние кроющие крыльев. На чёр-

ном брюшке и боках тела появилась белая рябь. Клюв и ноги выгля-

дели сильно потемневшими, точнее, красновато-бурыми. На одной из 

фотографий хорошо виден дефект левой лапки, на которой почти от-

сутствует перепонка между пальцами. 
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Новые находки редких и малоизученных птиц  

в Нижнем Приамурье и Юго-Западном 

Приохотье в 2012 году 

В.В.Пронкевич 

Второе издание. Первая публикация в 2013* 

С 13 по 16 марта 2012 в национальном парке «Анюйский» обследо-

ван 15-км участок среднего течения реки Анюй (между пунктами c 

географическими координатами 49.295791° с.ш., 137.367847° в.д. и 

49.247502° с.ш., 137.263893° в.д. На данном отрезке реки находится 

значительное количество незамерзающих полыней, привлекающих на 

зимовку некоторых птиц водно-околоводного комплекса. 

С 17 по 22 мая 2012 проведено обследование реки Гур на участке от 

места пересечения реки автодорогой Хабаровск – Комсомольск-на-

Амуре (50.049149° с.ш., 137.089182° в.д.) до пункта выше по течению 

посёлка Кенай с координатами 51.96941° с.ш., и 138.70408° в.д. Подъ-

ём по реке осуществлён на надувной лодке с подвесным двигателем. 

Обратный маршрут проведён при пассивном сплаве по течению реки. 

Общая протяжённость обследованного участка русла составила 232 км. 

Двукратное обследование реки Горин на участке от посёлка Горин 

до устья было проведено с 24 по 27 мая 2012. Один из учётов выполнен 

при пассивном сплаве по реке, второй – при подъёме по реке с исполь-

зованием моторной лодки. Общая протяжённость обследованного участ-

ка русла составила 180 км. 

Участки нижнего течения реки Амур от села Сусанино до устья ре-

ки Амгунь (всего 32 км) и реки Амгунь от устья до села Оглонги (всего 

85 км) были осмотрены 7 июля 2012 с моторной лодки, движущейся со 

скоростью 15 км/ч. На Амгуни в результате воздействия аномально 

                                      
* Пронкевич В.В. 2013. Новые находки редких и малоизученных птиц в Нижнем Приамурье и Юго-Западном 

Приохотье в 2012 году // Амур. зоол. журн. 5 (1): 89-93. 
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тёплой воды образовались значительные заморы лососёвых рыб, кото-

рые привлекали на берега водотока хищных птиц. 

С 9 по 21 июля 2012 пешими и мотолодочными маршрутами обсле-

дованы восточное побережье залива Николая, южное и западное побе-

режья залива Константина и побережье залива Ульбанский. Общая 

протяжённость лодочных маршрутов по этим заливам составила 540 км, 

пеших – 65 км. В этот же период обследован 25-км участок нижнего 

течения реки Сыран, впадающей в Ульбанский залив в юго-западной 

части. 

Учёт птиц водно-береговых местообитаний на озере Удыль, пррото-

ке Ухта и реке Пильда был проведён с моторной лодки в период с 18 

по 26 августа 2012. Движение судна проходило вдоль берегов водоёма 

и водотоков с периодическими остановками и осмотром территории в 

бинокль. Общая протяженность маршрутов на Удыль-Кизинской низ-

менности составила около 300 км. 

С 26 сентября по 6 октября 2012 с постоянного наблюдательного 

пункта (ПНП) была проведена оценка миграционного потока птиц, 

движущегося по долине Амура. В качестве стационара использовался 

кордон «Бич-Хоуни», расположенный в Комсомольском заповеднике в 

приустьевой к реке Горин части (50.748020° с.ш., 137.654895° в.д.). 

Погодные условия зимы 2011/12 года в южной части края были 

обычными. В течение января утренние температуры воздуха держа-

лись на уровне -30°, дневные -18-20°С. В конце зимы глубина снежно-

го покрова в лесу достигала 60 см. Несмотря на это, на зимовке под 

Хабаровском отмечены дрозды Науманна Turdus naumanni и бурый 

Turdus eunomus. Первая весенняя песня восточной синицы Parus mi-

nor зарегистрирована 20 января. В очень ранние сроки начался массо-

вый пролёт дрозда Науманна, сибирской чечевицы Carpodacus roseus, 

чижа Spinus spinus и обыкновенной чечётки Acanthis flammea. Нахо-

дясь с 13 по 16 марта в национальном парке «Анюйский», мы еже-

дневно наблюдали до сотни пролётных птиц каждого из этих видов. 

Распускание цветов культурного абрикоса в пригороде Хабаровска от-

мечено 5 мая, тогда как в 2011 году это наблюдалось только 20 мая. 

Египетская цапля Bubulcus ibis. Залёт одиночной птицы в Хаба-

ровский край отмечен 22 мая 2012. Египетская цапля встречена на 

берегу реки Гур в 60 км от её устья. Получены технические фотогра-

фии, позволяющие идентифицировать вид. Это уже второй случай ре-

гистрации египетской цапли в регионе. До этого она отмечена в 120 км 

южнее, в придорожной канаве у автотрассы Хабаровск – Комсомольск-

на-Амуре (Пронкевич и др. 2011). 

Сухонос Cygnopsis cygnoides. 12 июля 2012 восемь летящих сухо-

носов отмечены в заливе Ульбанский Охотского моря у южной оконеч-
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ности косы Бэтти (53.652067° с.ш., 137.496312° в.д.). 16 июля 2012 там 

же, в 1.5 км от приморского луга и в 0.5 км от косы, встречена стая 

плывущих птиц, состоявшая приблизительно из 120 сухоносов. При 

попытке приблизиться к стае 10 птиц поднялись на крыло и улетели, 

оставшиеся гуси, оказавшиеся линными, удалились вплавь. Позже, в 

период с 17 по 19 июля 2012, более мелкие стаи линных сухоносов нам 

приходилось отмечать в 5 км восточнее устья реки Ульбан и вблизи 

устья реки Сыран. На озере Удыль в устье реки Бичи сухонос встречен 

нами дважды: 25 августа 2012 – группа, состоявшая из двух взрослых 

и пяти молодых птиц, и 26 августа 2012 – стая, вероятно, состоявшая 

из двух семейных групп, в которой присутствовало четыре взрослые 

птицы и восемь лётных молодых. Места размножения сухоноса распо-

лагаются в среднем и, возможно, верхнем течении Бичи. В поздне-лет-

ний период семейные группы перемещаются в дельту реки, где фор-

мируются предотлётные стаи. 

Мандаринка Aix galericulata. Во второй половине мая 2012 года 

на 232-км участке реки Гур при подъёме вверх по течению учтено 14 

самцов и пара, а при пассивном сплаве по этому участку – 24 самца. В 

весенний период на обследованном участке реки Горин отмечено пре-

бывание 24 мандаринок, в том числе 16 самцов и 4 пар. Вероятно, вся 

совокупность птиц представляет 20 местных пар. На русле реки в пре-

делах заповедника «Комсомольский» отмечено пребывание 4 террито-

риальных самцов, что предполагает обитание 4 пар. В южной части 

Ульбанского залива Охотского моря самец мандаринки отмечен нами 

в нижнем течении реки Сыран 17 июля 2012. 

Чешуйчатый Mergus squamatus и большой M. merganser кроха-

ли. На незамерзающих полыньях обследованного в марте 2012 участ-

ка реки Анюй чешуйчатый крохаль нами не отмечен. Встречена лишь 

одна самка большого крохаля. По опросным сведениям, полученным 

от инспекторов национального парка «Анюйский», в течение зимнего 

периода 2012 года здесь регулярно регистрировалось 20-30 больших 

крохалей. С 17 по 19 мая 2012 при подъёме вверх по реке Гур на 232-

километровом участке учтено 135 особей чешуйчатого и большого кро-

халя. С 20 по 22 мая 2012 при пассивном сплаве по этому водотоку 

встречено 85 крохалей обоих видов, в том числе 32 чешуйчатых кроха-

ля, 27 больших крохалей и 26 птиц, не определённых до вида. В пери-

од весеннего обследования реки Горин чешуйчатый крохаль был отме-

чен только на участке реки вне территории заповедника «Комсомоль-

ский». При сплаве на лодке отмечено пребывание 3 самцов, а при подъ-

ёме вверх по течению удалось вспугнуть стайку из 12 самцов и одну 

пару крохалей. 

Скопа Pandion haliaetus. Во второй половине мая 2012 года на раз-

ных участках реки Гур отмечено пребывание 4 одиночных скоп. При 
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проведении весеннего учёта на 180-км участке реки Горин при сплаве 

отмечено пребывание 7 особей, а при подъёме по реке – 9. На реке Ам-

гунь 7 июля 2012 на участке от устья до села Оглонги отмечены две 

одиночные скопы, соответственно, в 65 и 70 км от устья. При обследо-

вании восточного побережья залива Николая одна летящая скопа от-

мечена 10 июля 2012 в северной его части у входа в бухту Нерпичья. В 

период с 13 по 15 июля 2012 пара скоп по несколько раз в день фикси-

ровалась в заливе Константина у южной косы. Птицы регулярно носи-

ли рыбу в заболоченный лиственничник, расположенный в 1 км за-

паднее основания косы. В этом же заливе 14 июля 2012 одна летящая 

птица встречена на перешейке Тугурского полуострова. В южной ча-

сти Ульбанского залива Охотского моря 16-17 июля 2012 по одной ско-

пе встречено у косы Бэтти (53.654652° с.ш., 137.493399° в.д.) и на реке 

Сыран в 25 км от устья. За весь период работ на озере Удыль скопа 

нами встречена лишь однажды – 20 августа 2012 в бухте Адоми. 25 

сентября 2012 одна скопа встречена на реке Горин у кордона «Тихая», 

на северной границе заповедника «Комсомольский». В период с 26 

сентября по 6 октября 2012 с ПНП, расположенного в приустьевой ча-

сти реки Горин, ежедневно регистрировали перемещения в юго-за-

падном направлении 1-2 скоп. 

Полевой лунь Circus cyaneus. 27 сентября 2012 два самца полевого 

луня проследовали в южном направлении мимо кордона «Бич-Хоуни», 

расположенного на приустьевом участке реки Горин. 

Пегий лунь Circus melanoleucos. 24 мая 2012 самец пегого луня 

отмечен парящим над кустарничково-моховым болотом в Солнечном 

районе края вблизи посёлка Хальгасо. 

Тетеревятник Accipiter gentilis. В третьей декаде мая на обследо-

ванном участке реки Гур отмечены два одиночных тетеревятника. 27 

мая 2012 на реке Горин два одиночных тетеревятника отмечены в ме-

сте пересечения реки и Хурмулинской лесовозной автотрассы. 22 авгу-

ста 2012 одна особь зарегистрирована в восточной облесённой части 

озера Удыль в бухте Большая. В период с 26 сентября по 6 октября 

2012 с ПНП, расположенного в приустьевой к реке Горин части, зареги-

стрированы перемещения в южном направлении трёх тетеревятников. 

Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla. В позднезимний период 2012 

года на обследованном участке реки Анюй отмечены 4 белохвоста, в 

том числе 3 птицы в окончательном наряде и одна – в промежуточном. 

По опросным сведениям, полученным от инспекторов национального 

парка «Анюйский», эти птицы всю зиму держались на подконтрольном 

отрезке реки. 22 мая 2012 две одиночных взрослых орлана-белохвоста 

отмечены на участке нижнего течения реки Гур между устьями рек 

Юли и Хосо. В последней декаде мая 2012 года на 180-км участке реки 

Горин при сплаве встречены 4 неполовозрелых и 3 взрослых орлана-
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белохвоста, а при подъёме вверх по течению реки – 1 неполовозрелая 

особь и 4 взрослые птицы. В этот же период на территории заповедни-

ка «Комсомольский» в приустьевой к реке Пуйля части обнаружено 

жилое гнездо орлана-белохвоста (50.758388° с.ш., 137.598854 в.д.). 7 

июля 2012 на левобережье нижнего течения Амура на участке от села 

Сусанино до устья реки Амгунь отмечена пара взрослых белохвостов. 

В этот же день на Амгуни на участке от устья до села Оглонги учтено 

19 орланов- белохвостов, в том числе 14 птиц в окончательном наряде 

(среди них 4 особи отмечены в составе пар). За весь период работ на 

Удыль-Кизинской низменности учтено 8 птиц этого вида, в том числе 2 

особи на протоке Ухта и 6 – на оз. Удыль. В осенний период (с 25 сен-

тября по 6 октября 2012) в нижнем течении реки Горин на территории 

заповедника «Комсомольский» зарегистрировано пребывание двух се-

мейных групп орлана-белохвоста, каждая из которых состояла из двух 

взрослых особей и одной молодой. Одна из них отмечена в распадке 

долины реки Горин (50.88455° с.ш., 137.48620° в.д.), другая вблизи 

кордона «Бич-Хоуни». Кроме того, с ПНП отмечены перемещения по 

долине Амура в южном направлении 4 взрослых мигрантов этого вида. 

Белоплечий орлан Haliaeetus pelagicus. На реке Горин в весенний 

период исследований белоплечий орлан нами не был встречен. 7 июля 

2012 на 32-км участке левобережья Амура от села Сусанино до устья 

Амгуни зарегистрировано одно жилое гнездо и 7 белоплечих орланов, 

в том числе 5 птиц в окончательном наряде. В этот же день на 85-км 

участке реки Амгунь от устья до села Оглонги отмечены 26 белопле-

чих орланов, среди которых 13 птиц имели окончательный наряд. 

9 июля 2012 на лодочном маршруте вдоль восточного берега залива 

Николая зарегистрировано 8 белоплечих орланов. 

Из-за неблагоприятных погодных условий, установившихся в пе-

риод наших работ в Ульбанском заливе, здесь было найдено только 4 

гнезда белоплечего орлана, в том числе 2 пустующих – на мысе Уку-

рунру и в устье реки Ульбан. Кроме того, по опросным сведениям 3 

гнезда белоплечего орлана с невыясненным статусом размещаются в 

междуречье Ульбан–Иткан (О.Шпак и А.Парамонов, устн. сообщ.). В 

южной части Ульбанского залива на реке Сыран жилое гнездо, нахо-

дящееся под угрозой неминуемого обрушения, обнаружено нами в 

22 км от устья. Всего на различных участках побережья Ульбанского 

залива учтено 33 белоплечих орлана, в том числе 10 птиц встречены в 

составе пар. На участке морского побережья в заливе Константина от 

мыса Укурунру до перешейка полуострова Тугурский (46 км) отмечено 

6 белоплечих орланов, в том числе 5 половозрелых птиц. 

По литературным данным известно, что в бассейне озера Удыль 

может обитать до 72 пар белоплечего орлана (Бабенко 2000). В резуль-

тате нашего обследования гнездопригодных для этого вида местооби-
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таний удалось выявить 57 гнёзд. Среди них 24 гнезда оказались до-

стоверно заселёнными. Статус ещё 24 гнёзд остался невыясненным. 

Неиспользуемыми птицами обнаружено 9 построек. Наиболее плотно 

гнёзда белоплечего орлана размещены в юго-восточной части водоёма 

на участке от мыса Санга до залива Карасевый. 

В середине сентября 2012 года на реке Горин на территории запо-

ведника «Комсомольский» у мыса Первый Бык два взрослых белопле-

чих орлана отмечены государственными инспекторами ООПТ. Кроме 

того, по непроверенным опросным данным, полученным от местных 

жителей, два гнезда белоплечего орлана располагаются в пределах 

этого заповедника в нижнем течении реки Улами. В осенний период 

наших работ на территории ООПТ один взрослый белоплечий орлан 

был отмечен в приустьевой части реки Горин. 

Сапсан Falco peregrinus. 13 июля 2012 на южной косе в заливе 

Константина Охотского моря отмечен один летящий сапсан. 

Дикуша Falcipennis falcipennis. По опросным сведениям, получен-

ным от опытного охотника А.Хатхила, в летний период 2012 года ди-

куша неоднократно отмечена в лиственничных древостоях, располо-

женных вдоль автодороги село Кольчем – село Солонцы у северо-вос-

точной границы заказника «Удыль». 

Чёрный журавль Grus monacha. Летающего кругами чёрного жу-

равля мы отметили 19 мая 2005 на правобережье реки Гур на лист-

веннично-моховом болоте в 7 км ниже села Уктур (50.34013° с.ш., 

138.37328° в.д.). На этой же реке утром 22 мая 2012 крики двух чёрных 

журавлей отмечены на левом заболоченном берегу в 26 км ниже по-

сёлка Снежный (50.08058° с.ш., 137.91362° в.д.). В гнездовой период 

2012 года чёрный журавль был отмечен в южной части Хабаровского 

края на территории Лазовского района на 184-м км автотрассы Хаба-

ровск – село Долми (устное сообщение научного сотрудника ИВЭП  

ДВО РАН И.Дебелой). Учитывая предыдущую встречу чёрного журав-

ля на этой же трассе во второй половине мая 2011 года (Пронкевич, 

Росляков, Воронов 2011а), можно предположить, что вид является по-

стоянным обитателем моховых болот этого района. 

Кулик-сорока Haematopus ostralegus. Ранее мы сообщали о наход-

ке кулика-сороки на гнездовании в Хабаровском крае в заливе Нико-

лая Охотского моря и о его возможном обитании в других районах Юго-

Западного Приохотья (Пронкевич, Росляков, Воронов 2011б). В 2012 

году это предположение получило дополнительное подтверждение. С 

11 по 17 июля 2012 пара куликов-сорок, проявляющая территориаль-

ную привязанность, отмечена в западной части Ульбанского залива на 

косе Бэтти (53.656519° с.ш., 137.498346° в.д.). Очевидно, эта же пара 

отмечена здесь же 26 июля 2012 зоологами О.Шпак и А.Парамоновым. 

С 12 по 15 июля 2012 пара сильно беспокоящихся куликов-сорок еже-
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дневно регистрировалась нами у оконечности южной косы в заливе  

Константина (54.062207° с.ш., 137.374025° в.д.). Несмотря на то, что 

наши многократные попытки поиска птенцов не увенчались успехом, 

характер поведения птиц свидетельствует о высокой вероятности раз-

множения этих куликов в указанных пунктах. 

Кроме того, О.Шпак и А.Парамоновым пара куликов-сорок, прояв-

ляющих беспокойство, свойственное птицам, находящимся возле птен-

цов, была отмечена 19 августа 2012 в западной части залива Николая 

(53.82983° с.ш., 138.58383° в.д.). Встреча птиц произошла на отмели, 

расположенной между косами Чуминьжа и Нерпичья, на которых в 

2011 году нами были отмечены размножающаяся пара и 6 пар с пред-

полагаемым гнездованием. Таким образом, к настоящему времени из-

вестно о 4 пунктах вероятного размножения куликов-сорок в Юго-За-

падном Приохотье – в заливе Константина (южная коса), в заливе 

Ульбанский (коса Бэтти), в заливе Николая (косы Чуминьжа и Безы-

мянная) и одной точки с документально зарегистрированным гнездо-

ванием вида (коса Нерпичья). 

Охотский улит Tringa guttifer. В заливе Константина 13-14 июля 

2012 при обследовании приморских лугов на участке от южной косы до 

северной части перешейка Тугурского полуострова (всего 15 км) была 

встречена одна взрослая сильно беспокоящаяся птица (54.034952° с.ш., 

137.350946° в.д.). Судя по поведению, птица находилась около птен-

цов. Она с криком летала вокруг наблюдателей и периодически при-

саживалась на ствол дерева, выброшенного морем. В другой точке с 

координатами 54.03597° с.ш. и 137.33195° в.д. был встречен и пойман 

нелётный птенец охотского улита примерно двухнедельного возраста 

(см. рисунок). Он был замечен плавающим в нешироком ручье глуби-

ной 0.5 м, образовавшимся в результате приливных явлений, при этом 

взрослых птиц рядом не было. 

19 июля 2012 в 500 м северо-западнее устья Ульбана (53.531992° с.ш., 

137.318964° в.д.) на приморском лугу встречен одиночный сильно бес-

покоящийся охотский улит, вероятно, находившийся около птенцов. 

Птица с криком летала вокруг наблюдателя и так же, как в предыду-

щем случае, периодически присаживалась на выброшенное морем брев-

но. Минимальная дистанция, на которую позволял подойти улит, со-

ставляла 15 м. Достоверность всех указанных встреч охотского улита 

подкреплена наличием фотоснимков. 

Горный дупель Gallinago solitaria. В середине марта 2012 года на 

15-км участке среднего течения реки Анюй отмечен один горный ду-

пель, кормящийся на мелководной полынье. 

Дальневосточный кроншнеп Numenius madagascariensis. В пе-

риод весеннего обследования реки Горин дальневосточный кроншнеп 

был отмечен дважды: 24 мая 2012 – 5 особей и 25 мая 2012 – 1 птица. 
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Кроншнепы встречены на участке реки в пределах Харпинской впа-

дины. 19 июля 2012 один летящий дальневосточный кроншнеп отме-

чен нами над приморским лугом в южной части Ульбанского залива. 
 

 

  

Нелётный птенец охотского улита Tringa guttifer.  
Залив Константина, Охотское море. 14 июля 2012. 

 

Хохотунья Larus cachinnans. Хохотунья является относительно 

новым видом Хабаровского края, размножение которого стало извест-

ным для озера Удыль (Пронкевич, Олейников 2010; Пронкевич, Рос-

ляков, Воронов 2011а). В конце августа 2012 года на острове Камени-

стый, где располагалась колония этих птиц, вид нами не был обнару-

жен. Вероятно, к моменту нашего посещения острова птицы уже поки-

нули гнездовое поселение. Взрослые хохотуньи отмечены на аквато-

рии озера и протоке Ухта. Суммарно учтены 62 взрослые особи. 

Камчатская крачка Sterna camtschatica. 11 июля 2012 пять кам-

чатских крачек отмечены на приморском лугу у основания косы Бэтти 

в западной части Ульбанского залива. Одиночные птицы, не проявля-

ющие привязанности к определённым участкам, отмечались на разных 

участках побережья заливов Константина, Ульбанского и Николая. 

Пёстрый пыжик Brachyramphus marmoratus. За весь период ра-

бот на Охотском море в 2012 году пёстрый пыжик достоверно нами был 
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отмечен лишь однажды – 21 июля на участке акватории Ульбанского 

залива от мыса Остроконечный до мыса Тукургу, когда была встрече-

на одна птица. Возможно, этот вид недоучитывался нами в результате 

неблагоприятных погодных условий. 

Старик Synthliboramphus antiquus. В течение всего периода работ 

2012 года на Охотском море одиночные птицы и небольшие группы 

ста́риков отмечались нами повсеместно у скалистых берегов морских 

заливов Николая, Ульбанского и Константина. Наиболее высокая плот-

ность птиц зарегистрирована на участке южного побережья залива  

Константина от мыса Укурунру до южной косы (55 птиц на 30 км марш-

рута) и на участке вдоль восточного берега Ульбанского залива от 

устья Иткана до мыса Остроконечный (750 птиц на 40 км маршрута). 

Райская мухоловка Terpsiphone paradisi. В период с 14 июня по 

25 июля райская мухоловка регулярно фиксировалась мной совместно 

с зоологом С.Ивановым в смешанном лиственном лесу заповедника 

«Большехехцирский» на окраине села Бычиха в пригороде Хабаровска 

(48.294700° с.ш., 134.826200° в.д.). При этом по голосам и визуально 

мы отмечали, как минимум, одного самца и пару птиц. Судя по дина-

мике песенной активности самца, прослеженной в течение 40 дней, 

райские мухоловки гнездились на этом участке заповедника, но на  

диктофонную запись видовой песни самец реагировал слабо. До этого 

случая последняя зарегистрированная встреча райской мухоловки на 

территории заповедника «Большехехцирский» произошла 26 августа 

2007, когда молодая птица была случайно поймана в паутинную сеть 

на том же самом месте, где мухоловки были отмечены в 2012 году. 

Автор благодарен В.Рослякову за техническое обеспечение полевых работ на реках 

Гур, Горин и на Охотском море, А.Хатхилу, О.Шпак, А.Парамонову, И.Дебелой, С.Ива-

нову за предоставление информации о встречах редких птиц в 2012 году. 
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В настоящее время семиреченский фазан Phasianus colchicus mon-

golicus (Brandt, 1845) – вполне обычная птица культурного ландшафта 

пригородных территорий Алматы. Более того, он населяет даже неко-

торые зелёные зоны города. Правда, живут эти птицы только в тех из 

них, которые находятся поблизости от их исконных загородных место-

обитаний, каковыми являются Главный ботанический сад, парк имени 

Первого Презента РК и роща Баума (Ковшарь, Скляренко 1988; Ков-

шарь 1994). Там есть все подходящие условия для этого вида, и, кроме 

того, что важно, происходит постоянная «подпитка» особями извне. В 

парках же ближе к центру города, таких как Центральный парк куль-

туры и отдыха и парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев, фазанов нет. 

Поэтому, хотя фазан и входит в состав авифауны города Алматы (Бо-

родихин 1968; Ковшарь, Ковшарь 2008), назвать его настоящей город-

ской птицей трудно. Являясь у нас популярным охотничьим видом, он 

всё ещё с достаточной осторожностью относится к человеку, даже в тех 

местах, где его напрямую не преследуют. 

В настоящей заметке приводятся данные наблюдений за необыч-

ным поведением одного самца семиреченского фазана весной 2013-

2014 годов. 3 апреля 2013 в юго-восточной части Алматы после захода 

солнца в крону старого вяза мелколистного (карагача), растущего в 

одном из дворов частного сектора, из прилегающих к городу предгорий 

прилетел на ночёвку фазан. Птица, не обращая особого внимания на 

яркое уличное освещение, движение и шум людей и транспорта, пере-

ночевала на высоком дереве. С рассветом петух не сразу улетел в горы, 

а слетел вниз и какое-то время ещё кормился в ближайшем палисад-

нике, пока его не потревожили. Через год, судя по поведению, та же 

птица, вновь несколько раз, с 29 марта по 1 апреля 2014, прилетала в 

город на ночёвку, на те же самые карагачи. От своего постоянного ме-

стообитания до места ночёвки фазан пролетал около 0.5 км. Необыч-

ность такого поведения заключается в том, что этот фазан летел в го-

род на ночёвку из тех мест, где для этого имелись, казалось бы, более 

подходящие условия – густо заросший деревьями и кустарником лог и 

минимальный фактор беспокойства. Насест (крупная горизонтальная 

ветка), на котором птица проводила ночь, находился над освещённой 



Рус. орнитол. журн. 2016. Том 25. Экспресс-выпуск № 1337 3443 
 

проезжей частью улицы. Более того, поздно вечером (с наступлением 

темноты) с 1 на 2 апреля рядом с ночующей птицей (всего в 20 м!) на 

соседнем дереве проводили обрезку веток. В течение 2 ч место работы 

было освещено яркой лампой, но ни это, ни  производимый шум, не за-

ставили фазана покинуть свой ночлег. 

Известно, что фазаны на значительной части ареала вида проводят 

жизнь только на земле, но в тугаях и в горных лиственных лесах осе-

нью и зимой иногда ночуют на деревьях (Кузьмина 1977). Е.В.Козлова 

(1975) также отмечает, что лесные фазаны спят на невысоких деревь-

ях, это характерно летом для фазанов кавказских популяций (Гладков 

1952; Потапов 1977). Для семиреченского фазана о ночёвках на дере-

вьях кратко упоминает М.А.Кузмина (1962,1977), причём автор связы-

вает это с переходом птиц осенью и зимой на кормёжку на деревьях. 

Наши наблюдения за фазанами в окрестностях Алматы в зоне яблоне-

вых садов («прилавков»), а также в черте города на территории Глав-

ного ботанического сада в 1990-1992 годах показали, что ночёвки се-

миреченского фазана на деревьях в осенне-зимний период – харак-

терное явление для этого района. Зависимости таких ночёвок от спосо-

бов кормёжки нами отмечено не было (Карпов 1994). 

Рассматриваемый случай интересен ещё и тем, что до этого нам ни 

разу не приходилось отмечать ночёвки семиреченского фазана на де-

ревьях весной. Кроме того, птицы этого подвида, по нашим наблюде-

ниям, обычно приходят к ночёвочному дереву по земле и только потом 

взлетают на него. Мы ни разу не видели, что бы фазаны сразу приле-

тали на ночёвочные деревья, как это описано для талышского подвида 

Ph. c. talishensis (Lorenz, 1888) (Тугаринов, Козлова-Пушкарёва 1938). 
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Информация о встречах берингийской жёлтой трясогузки Motacilla 

tschutschensis J.F.Gmelin 1789 в Иркутской области в литературе прак-

тически отсутствует. Нам удалось найти упоминание лишь о её пролё-

те на Тунгусском орнитогеографическом участке (Гагина 1961), распо-

ложенном на территории Катангского района Иркутской области. 

18 мая 2014 на острове Конном на реке Ангаре в городской черте 

Иркутска нам удалось наблюдать трясогузку, которую отнесли к дан-

ному виду. Птица держалась на небольшом влажном лугу между ку-

стами ивы и насыпью детской железной дороги и подпустила на близ-

кое расстояние, поэтому её удалось хорошо рассмотреть и сфотографи-

ровать. Бросилась в глаза широкая белая бровь и зеленоватая окраска 

спины. 

6 сентября 2014 неподалёку от места первой встречи на илистом 

берегу протоки, отделяющей остров, удалось наблюдать ещё две птицы 

предположительно этого вида. Несмотря на то, что трясогузки находи-

лись на значительном расстоянии, удалось рассмотреть белые брови, 

интенсивный жёлтый цвет на горле и брюшке и серую голову. 

Таким образом, можно считать, что берингийская жёлтая трясогуз-

ка на территории Предбайкалья является редким пролётным видом. 

Во время работ в 2009 году в Катангском районе в средней долине реки 

Чоны в гнездовое время нами этот вид не отмечен (Попов и др. 2009). 

Не встречали его и другие исследователи (Ткаченко 1937; Мельникова 

и др. 1997; Мельников 2000; Саловаров и др. 2009). 
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Дальневосточный аист Ciconia boyciana является редким видом, 

внесённым в 1 категорию Красных книг Российской Федерации (2001) 

и Приморского края (2005). В пределах России размещена основная 

часть его современного ареала, занимающая долину среднего и ниж-

него течения реки Амур, главным образом в пределах Зейско-Буреин-

ской, Средне-Амурской и Приханкайской равнин. В последнем из ука-

занных мест основным фактором, лимитирующим численность этого 

аиста, является дефицит крупных деревьев, необходимых для разме-

щения гнёзд. При этом во второй половине ХХ столетия отмечен по-

степенный переход к его гнездованию на искусственных сооружениях 

(Глущенко 1985). Для размещения гнёзд аистами выбирались как не-

жилые постройки, так и опоры линий электропередач, проходящие 

вблизи кормовых местообитаний, однако, такие гнёзда периодически 

сбрасывались с опор обслуживающим ЛЭП персоналом (Глущенко,  

Мрикот 2000), что явно мешало восстановлению численности данного 

вида. Установка специальных опор для гнездования аистов, начатая 

Ханкайским заповедником ещё в 1994 году, хотя и дала определённый 

положительный эффект (Мрикот 2002; Волковская-Курдюкова 2005; 

Глущенко и др. 2006), но оказалась крайне недостаточной для покры-

тия дефицита мест для размещения гнёзд растущей местной группи-

ровки дальневосточного аиста. 

Таким образом, дополнительное гнездование на опорах ЛЭП могло 

сыграть немалую роль в восстановлении численности дальневосточно-

го аиста. Исходя из этого, целью настоящей работы явилось выяснение 
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современной ситуации с гнездованием этого аиста на опорах ЛЭП в 

западных районах Приморского края. Работа проводилась в рамках 

проекта «Создание электронной базы данных по гнёздам дальнево-

сточного аиста, расположенных на ЛЭП в российской части бассейна 

реки Амур в Приморском крае» на средства Всемирного Фонда Дикой 

природы (грант WWF479/RU009607-13/GLM). 

Полевые работы проводились в июне 2014 года после получения схемы распо-

ложения магистральных электрических сетей. Основным методом являлась про-

кладка автомобильных маршрутов до точек, с которых можно производить осмотр 

местности с применением оптических приборов (бинокль, зрительная труба), а при 

обнаружении признаков размещения гнёзд на опорах ЛЭП применялись пешие 

маршруты с подходом к месту размещения гнезда. Пешие маршруты выполнялись 

и тогда, когда подъехать на автомобиле к месту, с которого просматривается ЛЭП, 

не было возможности. Автомобильными маршрутами было пройдено 2214 км, а 

длина пеших маршрутов составила 34 км. Всего на проведение полевых работ сум-

марно затрачено 10 дней. Каждое обнаруженное гнездо фотографировалось с по-

мощью цифровой фотокамеры, и снимались координаты его местоположения с по-

мощью навигатора системы GPS+ГЛОНАС. Помимо этого, при обследовании тер-

ритории производился опрос местных жителей как в близлежащих населённых 

пунктах, так и встреченных в поле (рыбаки, косари и просто местные жители). 

В районы обследования была включена восточная часть Приханкайской низ-

менности от села Алтыновка и далее на север вдоль водно-болотных угодий до 

границ с Кировским районом; на территории Кировского района обследованы бас-

сейны рек Уссури и Сунгача и далее на север вдоль реки Уссури до Дальнеречен-

ска. В Дальнереченском районе обследованы низовья бассейнов рек Малиновка 

(до села Новотроицкое) и Большая Уссурка (до села Гончаровка). Далее на север 

маршруты пролегали через Лучегорск до границы с Хабаровским краем, захваты-

вая низовье бассейна реки Бикин до посёлка Верхний Перевал. Таким образом, 

район работы охватил около 95% территории, на которой ранее отмечалось гнездо-

вание дальневосточного аиста и около 98% линий ЛЭП, потенциально пригодных 

для размещения гнёзд. 

Всего на обследованной территории на опорах ЛЭП было обнару-

жено четыре жилых гнезда дальневосточного аиста и одно нежилое, 

причём все жилые гнезда оказались сосредоточенными на довольно 

компактной территории, лежащей от села Алтыновка до села Прохо-

ры. Все гнёзда (включая и нежилое, расположенное в бассейне реки 

Большая Уссурка) были расположены на металлических опорах в их 

центральной части, при отсутствии треугольного навершия. Отсюда 

можно было бы сделать поспешный и ошибочный вывод, что аистами 

используются только те опоры, которые имеют плоскую вершину. Опрос 

местных жителей указывал на то, что ранее (по крайней мере, в 2013 

году) гнёзда аистов на опорах ЛЭП существовали в междуречье Боль-

шой Уссурки и Малиновки, однако тщательное обследование данного 

района во время полевых работ показало их отсутствие. В этом районе 

имелись металлические опоры ЛЭП двух типов: с острой вершиной и 

П-образные, что должно подтверждать ранее высказанное мнение о 
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пригодности опор. Всё встало на свои места после того, как в районе 

Лучегорска была встречена ремонтная бригада монтажников. В част-

ном разговоре выяснилось, что зона их ответственности охватывает  

район, лежащий от села Свиягино до Лучегорска. На данном участке 

дальневосточные аисты регулярно пытаются строить гнезда на ЛЭП, 

но обычно ранней весной силами обслуживающего персонала их сбра-

сывают. Поэтому летом 2014 года по всей этой зоне гнёзд аистов на 

опорах мы не обнаружили. При опросе также выяснилось, что гнёзда 

аистами строились как на боковых траверсах, так и на П-образных 

опорах. Однажды обслуживающим персоналом была предпринята по-

пытка специально смонтировать боковую траверсу и на неё перенести 

гнездо с отложенной кладкой, но аисты гнездо бросили. Указывалось и 

на то, что на боковой верхней траверсе подвешивается фазовый про-

вод, именно эти гнезда, по-видимому, доставляют больше всего про-

блем, вызывая срабатывание системы аварийного отключения. 

Обычно гнёзда аистов многолетние, и каждый год они достраива-

ются, в результате чего с годами они становятся всё более крупными. В 

нашем случае лишь одно из осмотренных жилых гнёзд, расположен-

ное у села Алтыновка, имело крупные размеры, а все остальные были 

явно недавней постройки. Рядом с одним из гнёзд были обнаружены 

опоры, на которых висели пугала, а на траверсах располагались мотки 

проволоки, явно предназначенные для отпугивания птиц. Ранее про-

водимые нами наблюдения (1994-2002 годы) свидетельствуют о том, 

что гнёзда располагались и на этих опорах, но ныне отсутствуют. 

Из всего изложенного можно предположить, что гнёзда, располо-

женные на центральной площадке металлической опоры ЛЭП, до-

ставляют меньше проблем, хотя и их, по всей видимости, сбрасывают, 

а возможно, в этой местности просто недостаёт подходящих деревьев 

расположенных вне зоны посещения людьми, и аисты проявляют за-

видную настойчивость, чего не происходит в северных районах При-

морского края, где деревьев хватает, и при беспокойстве птицы пере-

селяются на естественный субстрат. 
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Птицы в борьбе с вредителями сосны 

С.А.Шилова-Крассова 

Второе издание. Первая публикация в 1953* 

На территории Хоперского государственного заповедника (Воро-

нежская область) в августе и сентябре 1951 года проводились наблю-

дения за деятельностью птиц в очаге размножения вредителя сосны 

Pinus sylvestris – сосновой совки Panolis flammea. В это время гусени-

цы уже окуклились в подстилке. Очаг охватывал 20-летние сосновые 

культуры и занимал площадь более 40 га. К августу плотность залега-

ния куколок сосновой совки превышала 60-70 экз. на 1 м2. 
 

 

Гусеница сосновой совки Panolis flammea. 

                                      
* Шилова-Крассова С.А. 1953. Птицы в борьбе с вредителями сосны // Природа 9: 116-117. 
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Куколки сосновой совки Panolis flammea. 

 

Сосновая совка Panolis flammea. 

 

К середине августа в очаге можно было заметить множество птиц, 

особенно чёрных дроздов Turdus merula. Было подсчитано, что на 1 км 

линейного маршрута встречалось в среднем три чёрных дрозда; в сос-

няках, не заражённых сосновой совкой, они ни разу не были обнару-

жены. Реже наблюдались сойки Garrulus glandarius и сороки Pica pica, 

а по опушкам очага – удоды Upupa epops. Однако на первом месте, 

безусловно, стояли чёрные дрозды. Почти ежедневно мы наблюдали, 

как они кормились в очаге, раскапывая подстилку. Нами был прове-

дён учёт переворошённых птицами участков подстилки. Всего было 

обследовано 2800 м2; из них переворошённая птицами подстилка со-

ставляла 335 м2, т.е. 11.9% от всей обследованной площади. Если счи-

тать, что очаг занимает площадь в 40 га, то на территории заражённо-

го совкой участка леса птицы обработали 4.76 га. 
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Для того чтобы выяснить, насколько тщательно птицы выбирают 

куколок сосновой совки из почвы, нами были взяты пробы из подстил-

ки на участках, где кормились птицы, и на нетронутой почве. В пробах 

подсчитывались куколки. На участках с разворошённой птицами под-

стилкой в 12 пробах было найдено 14 куколок (здоровых), т.е. на одну 

пробу приходилось около 1.2 куколки. На контрольных участках, где 

птицы не кормились, в 12 пробах было обнаружено 85 куколок. 

Интересно, что куколок, заражённых паразитами и грибными бо-

лезнями, птицы не уничтожали. Очевидно, выбирая из почвы куколок, 

птицы не трогают больных. Эти наблюдения подтвердились следую-

щими опытами. Нами были заложены 4 пробные площадки, на кото-

рых открыто выкладывались куколки сосновой совки. Через несколько 

дней был произведён подсчёт куколок. Выяснилось, что здоровые ку-

колки были уничтожены птицами более чем на 90%, в то время как ни 

одна заражённая куколка не была расклёвана. 
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Испанская каменка Oеnanthe hispanica  

на полуострове Абрау (Краснодарский край) 

В.П.Белик 

Второе издание. Первая публикация в 2012* 

На Северном Кавказе гнездование испанской каменки Oеnanthe 

hispanica известно только в Дагестане (Панов 1999; Джамирзоев и др. 

2000; Белик и др. 2006), где обитает ориентировочно около 2500-5000 

пар этих птиц с тенденцией к увеличению численности (Белик и др. 

2003; Белик 2005). Мною испанские каменки наблюдались там в апре-

ле-мае 2002 года в котловине Орота в среднем течении реки Аварское 

Койсу (морфы aurita, stapazina, gaddi) и в низовьях реки Рубас (5 сам-

цов фенотипа stapazina). Кроме того, залётные испанские каменки не-

сколько раз отмечались на Черноморском побережье Кавказа в Крас-

нодарском крае. Здесь годовалый самец добыт 14 июня 1970 у Ново-

российска и ещё один самец, завершавший полную линьку оперения, 

добыт 5 августа 1966 у Геленджика (Лоскот 1983). Кроме того, годова-

лый белогорлый самец морфы aurita (=amphileuca) в течение несколь-

                                      
* Белик В.П. 2012. Испанская каменка Oеnanthe hispanica на полуострове Абрау (Краснодарский край)  

// Стрепет 10, 2: 146-149. 
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ких часов наблюдался днём 16 апреля 2005 у береговых обрывов Чёр-

ного моря между Туапсе и посёлкам Агой (Квартальнов 2004). 

Нами годовалый черногорлый самец морфы melanoleuca (=stapa-

zina) с бурыми маховыми, оставшимися от гнездового наряда, встречен 

днём 15 июня 2011 на Абрауском полуострове между Анапой и Ново-

российском на мысу Малый Утриш (см. рисунок). Птица в течение по-

лучаса наблюдений держалась среди развалин каменных строений на 

низменной косе рядом с посёлком Малый Утриш, высматривая с высо-

ких присад добычу на сухих каменистых пустошах. Временами она от-

дыхала, чистила оперение, но никаких токовых демонстраций не со-

вершала. Не исключено, что где-то поблизости находилось её гнездо с 

кладкой. Однако в связи с завершением работ в Утрише проследить в 

дальнейшем за ней мы не смогли. 
 

 

Самец-первогодок Oenanthe hispanica melanoleuca, цветовая морфа «melanoleuca».  
Мыс Малый Утриш. 15 июня 2011. Фото автора. 

 

Ещё один похожий самец, державшийся с самкой, встречен на вы-

соких прибрежных скалах в 1-2 км к западу от посёлка Малый Утриш, 

где располагалось разреженное поселение каменок-плешанок Oenan-

the pleschanka. Хорошо разглядеть этих птиц не удалось, и сделано 

только их предварительное определение. А летом 2006 года в районе 

посёлка Большой Утриш пару похожих птиц, гнездившихся на высо-

кой скале вместе с плешанками, наблюдал также Т.О.Барабашин (устн. 

сообщ.). Плешанки же на прибрежных скалах везде здесь довольно 

обычны, гнездясь на разных участках с плотностью от 1-2 до 4-5 пар на 

1 км берега, т.е. как и на Южном берегу Крыма (Бескаравайный 2007). 

По данным В.В.Кинды с соавторами (2003), на Керченском полуострове 

в Крыму в последнее время наблюдается увеличение численности ис-

панской каменки в связи с формированием там нового очага её гнез-
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дования. Возможно, этим объясняются и участившиеся встречи данно-

го вида на Западном Кавказе. 

Следует отметить, что прибрежные горы на Кавказе почти повсе-

местно покрыты лесом; поэтому каменки, проявляя своеобразную био-

топическую инверсию, вынуждены переходить здесь со склонов гор на 

береговые скалы и нередко даже кормятся на морских пляжах (Квар-

тальнов 2004). Вместе с каменками на береговых клифах между Ана-

пой и Новороссийском гнездится ещё ряд склерофилов: сапсан Falco 

peregrinus, белобрюхий стриж Apus melba, пёстрый каменный дрозд 

Monticola saxatilis, горная овсянка Emberiza cia, до 1960-х годов гнез-

дился воронок Delichon urbica (Петров, Курдова 1961; Волчанецкий и 

др. 1962; Казаков, Белик 1971; Белик 2010; Белик, Бабкин 2010). 

Склерофильный орнитокомплекс Абрауского полуострова во мно-

гом аналогичен гнездовой фауне береговых обрывов соседнего Южного 

берега Крыма (Костин 1983; Бескаравайный 2008; и др.). В то же время 

склерофилы, гнездящиеся на Абрау, изолированы от своих популяций, 

обитающих на Центральном и Восточном Кавказе, значительным раз-

рывом ареала, поскольку в лесистых горах Западного Кавказа практи-

чески нет условий для их обитания (Белик 2010). Поэтому можно по-

лагать, что склерофильные виды птиц полуострова Абрау, а также Та-

манского полуострова (Белик и др. 2009), относятся к крымским попу-

ляциям и имеют с ними общую историю. 

В заключение я искренне благодарю Владимира Михайловича Лоскота за помощь и 

консультации при подготовке данной работы. 
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Японский журавль Grus  

japonensis в Приморье 

Б.К.Шибнев 

Второе издание. Первая публикация в 1976* 

В Приморье гнездование японского журавля Grus japonensis воз-

можно в районе озёр по долине реки Канихеза и по треднодоступным 

марям в районе Силашь-Шаня. 2 мая 1959 мне удалось увидеть трёх 

японских журавлей в районе устья Канихезы (приток Бикина). Они с 

криком летели очень низко над землёй, навстречу очень сильному се-

верному ветру. Ю.Б.Пукинский и Б.К.Шибнев в июне 1969 года наблю-

дали одиночные пролёты белого японского журавля в районе Силань-

Шаня. 

  

                                      
* Шибнев Б.К. 1976. Краткие сообщения о японском журавле // Тр. Окского заповедника 13: 93. 


