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Ещё о восточном воронке Delichon dasypus  
в связи с публикациями Д.С.Люлеевой, 

Л.С.Степаняна и новыми материалами 

А.А.Назаренко  

Александр Александрович Назаренко , Биолого-почвенный институт ДВО РАН,  

проспект 100-летия Владивостока, д. 159, Владивосток, 690022, Россия. E-mail: birds@ibss.dvo.ru 

Поступила в редакцию 18 сентября 2016 

В интересной и важной публикации Д.С.Люлеевой (2016) впервые 

детально рассмотрены полевые признаки восточного воронка Delichon 
dasypus (Bonaparte, 1850): особенности окраски оперения, специфика 

формы и устройства гнёзд, особенности вокализации и стайного пове-
дения, что позволяет с большей достоверностью отличить в природе 

этот вид от Delichon urbicum (Linnaeus, 1758). К сожалению, автор не 
уточняет, в каком объёме она принимает последний вид. В него тради-

ционно и в настоящее время (Dickinson, Christidis 2014, p. 477), вклю-
чается таксон lagopodum (Pallas, 1811) – с чисто белым низом, слабо 
вильчатым хвостом, серовато-оливковыми нижними кроющими крыла 

и гнездом открытого типа. Последнее отмечает А.В.Андреев с соавто-
рами (2006, с. 117). Там же приведена и цветная фотография птицы. 

Сведения о вокализации, видимо, отсутствуют. 
По поводу окраски нижней стороны тела у dasypus в литературе 

имеются некоторые расхождения. Согласно Д.С.Люлеевой (2016, с. 922), 
«нижняя поверхность тела белая от щёк и подбородка до анального от-

верстия. Белая часть оперения имеет дымчато-серый налёт на боках». 
Доминирование белого на нижней стороне хорошо видно на цветных 
фотографиях птиц в этой публикации (Там же, рис. 1, 2, 6). 

У трёх экземпляров птиц, хранящихся в орнитологической коллек-
ции Биолого-почвенного института ДВО РАН (см. Нечаев, Чернобаева 

2006, с. 159), эти части тела чёткого светло-серого цвета, что хорошо 
видно на приведённой иллюстрации (см. рисунок). А.А.Васильченко 

(1987, с. 51) оценивает цвет нижней части как  дымчатый. В некоторых 
определителях (Rasmussen, Anderton 2005, plate 99, №№ 9 и 10; Brazil 

2009, plate 148), эти части оперения у dasypus показаны явно не белы-
ми. По поводу этих расхождений я предполагаю высказаться в конце 
статьи. 

Д.С.Люлеева (2016, с. 909) указывает, что многолетними местами 
её работ в Приморском крае были заповедники: Сихотэ-Алинский, Ла-

зовский и Уссурийский. И здесь уместно вспомнить, что К.А.Воробьёв 
(1954, с. 252) был первым, кто доказал гнездование этого таксона (то-
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гда он имел ранг подвида) на морском побережье у Сихотэ-Алинского 

заповедника. Он также упоминает о 6 экз., добытых Л.М.Шульпиным 
19 и 20 июня 1928 в горной пещере в окрестностях посёлка Тетюхе 

(ныне город Дальнегорск), что также недалеко от  побережья. Кстати, 
это всё, что им было написано о городской ласточке в его монографии 
(см. также: Мекленбурцев 1954, с. 728-729). Совершенно очевидно, что 

в те годы популяция восточного воронка в Уссурийском крае остава-
лась малочисленной и локально распространённой. 

 

 

Окраска нижней стороны тела у Delichon dasypus (№№ 1872, 1868, 7254)  
в сравнении с чисто белым низом у экземпляра формы lagopodum (№ 7255). 

 

В конце июня – начале июля 1979 я имел возможность посетить гор-

ную пещеру «Близнец» – одну из нескольких известных на столовой 
горе – хребте Чандалаз (ныне хребет Лозовый), что южнее Партизан-

ска и примерно в 60 км к западу от Лазовского заповедника. Вход в 
пещеру находился на крутом склоне метров на 20 выше долины ручья. 
Внутри, близ входа, я обнаружил два занятых гнезда (в разных сторо-

нах от входа). По первому впечатлению эти гнёзда выглядели недо-
строенными. Здесь работали палеонтологи с группой старших школь-

ников, и стол для разборки поднятого материала находился у входа, 



Рус. орнитол. журн. 2016. Том 25. Экспресс-выпуск № 1348 3807 
 

поэтому тут постоянно находились люди в движении. Однако каких-

либо беспокойных криков со стороны птиц я не услышал. Это местона-
хождение упоминается в литературе (Нечаев, Гамова 2009, с. 314). 

Далее к западу, в районе заповедника Кедровая Падь, небольшие 
поселения воронков были обнаружены 11 июня 1960 на скальном мас-
сиве Красный утёс и несколько южнее 15 июля 1961 на скалах Синего 

утёса. По определению (Воробьёв 1954; Мекленбурцев 1954), эти посе-
ления должны были принадлежать таксону dasypus, что и было ука-

зано (Назаренко 1971, с. 30; Панов 1973, с. 159). 
Насколько постоянны эти небольшие поселения в данном районе  – 

не совсем ясно, поскольку в последующие годы и в смежном к северу 
районе, на скалах  собственно Шуфанского (Борисовского) плато , по-

добные поселения не наблюдались (устные сообщения В.А.Нечаева и 
А.Б.Курдюкова). Однако поскольку скальные массивы и стены вдоль 
восточного фланга этого плато настолько обширны и труднодоступны, 

то любые альтернативные утверждения пока преждевременны. Однако  
ожидаемое гнездование какого-то воронка на скалистых участках на 

островах в заливе Петра Великого (Лабзюк и др. 1971, с. 66), позднее 
оказалось неподтверждённым (Назаров 2004, с. 148). 

В целом эти данные и новые наблюдения, суммированные Люлее-
вой (2016, с. 918-921), свидетельствуют о том, что эта популяция в Ус-

сурийском крае обитает от морского побережья, а  в полосе предгорий, 
видимо не выше 400-500 м н.у.м. 

В последние десятилетия птицы открывают для себя новую эколо-

гическую среду – крупные инженерные сооружения: мосты, здания 
аэропортов (Люлеева 2016, с. 919). Процесс освоения этой среды и его 

эффекты – рост популяций и их пространственная экспансия – содер-
жат в себе один крайне интригующий момент: о субъектах этого про-

цесса и, главное, об их взаимоотношениях. Я кратко коснусь этого во-
проса в конце статьи. 

            

Значительным контрастом изложенному выше выглядит гипотеза 
Л.С.Степаняна (1990, с. 336; 2003, с. 372) о том, что в пределах конти-

нентальной части ареала, от западного Саяна и до побережья Япон-
ского моря, и к северу предположительно до 54° с.ш., таксон dasypus 

населяет, по-видимому, только верхний пояс гор. 
В течение многих лет я занимался птицами высокогорий юга Даль-

него Востока и работал на многих вершинах Сихотэ-Алиня и горных 

хребтов к северу от него (Назаренко 1979). Для высокогорного ланд-
шафта Сихотэ-Алиня нехарактерны обширные выходы на поверхность 

коренных пород. Единственным исключением является самая высокая 
вершина этой горной системы – Тардоки-Яни, 2077 м н.у.м., располо-

женная в центрально-северной части Сихотэ-Алиня. Я работал на ней 
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в июне – начале июля 1980 года, и на тех прекрасных скалах, которые, 

кстати, начинаются ещё у верхней границы леса, ничего не обнару-
жил – даже белопоясных стрижей Apus pacificus. 

Полным контрастом Сихотэ-Алиню является Баджальский хребет, 
находящийся к северу от Амура, с его многочисленными вершинами, 
превышающими 2200 м н.у.м. и ярко выраженным альпинотипным 

рельефом. Это, прежде всего, так называемые цирки или кары – гран-
диозные скальные структуры с вогнутым простиранием, наследие лед-

никовых эпох. Я работал там в июне и июле 1978 и 1979 годов и спе-
циально обратил внимание на эту специфическую экологическую среду. 

Действительно, на каждом каре существовали поселения белопо-
яснных стрижей. В солнечную тёплую погоду, ближе к полудню, мож-

но было видеть как птицы без единого взмаха широко раскрытых кры-
льев и с полураскрытыми хвостами стремительно носились широкими 
кругами, очевидно, в термиках, постепенно поднимаясь на 200 -300 м 

выше самых высоких вершин. Я работал на карах и у их подножья, и 
близ вершин, и действительно в бинокль было видно, что в воздухе 

много мелких насекомых, но никого, кроме стрижей, у этих каров я не 
обнаружил. 

Баджальский хребет как раз и пересекает 54-ю параллель, а широ-
кая долина реки Амгунь отделяет его от расположенного непосред-

ственного к северу Буреинского хребта, также с элементами альпино-
типного рельефа. Тем не менее, многолетнее изучение птиц Буреин-
ского заповедника показало, что воронок D. urbicum, будучи крайне 

малочисленным, посещает его территорию только в период сезонных 
миграций (Бисеров 2015, с. 33). Судя по цветной фотографии (из дру-

гой публикации этого заповедника), эти птицы с чисто белым низом, и 
потому должны относиться к таксону lagopodum. Ещё далее к северо-

востоку экологические связи этого таксона (фотография птицы приво-
дится) с населёнными пунктами, выходами коренных пород на высо-
ких речных берегах и скальными участками в высокогорьях хорошо 

показаны (Андреев и др. 2006, с. 177). 
Таким образом, гипотеза Л.С.Степаняна (1990, 2003) не находит 

подтверждения. А поскольку пространственный хиатус между восточ-
ной и западной популяциями, видимо, составляет не менее 3  тыс. км 

(ситуация в южном Забайкалье пока не совсем ясна, см. далее), но-
менклатурный и таксономический аспекты этого феномена (Степанян, 

Васильченко 1980) вновь становятся актуальными: scalongei Gagina, 
1962 versus cashmiriensis Gould, 1858? 

Кстати сказать, к югу от этого хиатуса птицы таксона D. dasypus 

никогда не наблюдались и не добывались в периоды сезонных мигра-
ций. Территориально эти миграции у восточной популяции приуроче-

ны к узкой полосе вдоль восточной окраины материковой Азии (Cheng 
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1987, map 321, p. 439), а зимовки – в островной юго-восточной Азии 

(Dickinson, Christidis 2014, p. 477). 
Этот аспект у западной популяции пока совершенно не исследован. 

Судя по упомянутой выше карте (Cheng 1987, p. 439), популяция cash-
miriensis имеет обширное распространение в центральном (непосред-
ственно к югу от Саян и Забайкалья, но по другую сторону пустынно -

степного пояса) и юго-западном Китае и, далее к западу, по всему поя-
су Гималаев (Rusmussen, Anderton 2005, plate 99, p. 208). Основная об-

ласть зимовок этой популяции – центрально-восточная Индия, Банг-
ладеш, Мьянма и запад Таиланда (Dickinson, Christidis  2014, p. 477). 

Где-то там должны зимовать и птицы из средней Сибири. Конечно, 
лучше всего это можно проверить мечением птиц геологгерами. 

Более сложно попытаться выяснить таксономические отношения 
между нашими западными и восточными изолятами на основе как тра-
диционных, так и «молекулярных» признаков. Поскольку генетиче-

ские дистанции в пределах рода Delichon значительны, например, для 
комбинации D. urbicum sensu stricto versus D. dasypus sensu stricto по-

добная дистанция имеет значение 8.5% (Aliabadian et al. 2009, table 1). 
Очевидно, здесь не потребуются большие выборки. Кстати, эта дистан-

ция хорошо объясняет различия в вокализации у данных видов. На 
последнее впервые обратил внимание А.А.Васильченко (1987, с. 52). 

В 1976 году благодаря содействию администрации Читинского гео-
логического управления я получил возможность в течение месяца, с 9 
июня по 9 июля, провести орнитологические исследования в юго-запад-

ной части Хэнтэй-Чикойского нагорья, в том числе с 14 по 24 июня я 
работал в верхнем поясе Кумыльского гольца, 2338  м н.у.м. Это при-

мерно в 70 км к юго-западу от Сохондинского заповедника. 
При визите 21 июня 1976 на небольшой скальный массив, распо-

ложенный на высоте 1800-1900 м н.у.м. (т.е. в пределах верхней гра-
ницы леса), и единственному в пределах доступности от моего лагеря 

на этом гольце (и где меня интересовали, прежде всего, альпийские 
завирушки), я обнаружил небольшое поселение воронков. 

Воронки также обитали (как и «каштановые» касатки Hirundo rus-

tica) в небольшом посёлке Бальджикан, затерянном в глубине горной 
лесостепи близ границы с Монголией и месте моего промежуточного 

пребывания. Здесь обреталось семейство фермеров-животноводов и на-
ходился опорный пункт геологов со взлётно-посадочной полосой: в одну 

сторону можно было только улететь, в другую – передвигаться только 
на вездеходе. Здесь должны были обитать воронки формы lagopodum, 

поскольку южнее, в Хэнтэе, их колонии на скальных выходах ещё в 
поясе лесов были обнаружены в 1924 году Е.В.Козловой (1930, с. 278). 
Было отмечено, что некоторые гнёзда имели короткий трубчатый вход.  

Поскольку коллизии «D. urbicum versus D. dasypus» ещё не существо-
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вало, я даже не включил эти наблюдения в свою публикацию по ито-

гам этой поездки (Назаренко 1978). В шестом томе «Птиц Советского 
Союза» указывалось, как впоследствии оказалось, ошибочно (Баранов, 

Воронина 2015, с. 127), что сибирский воронок в данном регионе может 
обитать и в высокогорьях (Мекленбурцев 1954, с. 726). 

Однако парадоксально другое – Хэнтэй-Чикойское нагорье и Со-

хондинский заповедник оказались совершенно в стороне от тех заме-
чательных находок и обобщений, что были сделаны в последние деся-

тилетия в Саяно-Байкальском регионе в рамках этой проблемы (Сте-
панян, Васильченко 1980; Васильченко 1987; Дурнев и др. 1983; Ба-

ранов, Воронина 2015; и мн. др.). Кстати, D. dasypus со статусом гнез-
дящийся был найден и в прилежащих с юга горах Прихубсугулья (Фо-

мин, Болд 1991, с. 58). Что касается Сохондинского заповедника, то до-
статочно увидеть публикацию Е.Э.Малкова (2002). Лишь Б.В.Щёкин 
(2007, с. 227), которому была известна публикация А.А.Васильченко 

(1987), высказал предположение, что птицы, гнездящиеся на карнизах 
отвесных скал в Сохондинском заповеднике, возможно, являются во-

сточными воронками. 
            

Д.С.Люлеева (2016, с. 912-915) на многолетнем материале убеди-
тельно показала, что по крайней мере осенний пролёт у восточного во-

ронка проходит над горными, лесными территориями. Действительно, 
например, в районе Горно-таёжной станции ДВО РАН, что недалеко к 

востоку от Уссурийска и расположена на платообразной горе в полосе 
предгорий, осенний пролёт хорошо заметен (Назаренко 1971, с. 29-30). 
И эти ласточки могут останавливаться на отдых на крышах домов это-

го посёлка. С этим связан один интригующий момент. Во второй поло-
вине сентября небольшая стая воронков остановилась на отдых на 

крыше двухэтажного дома, а несколько птиц село на большую, прямо-
угольную в сечении дымовую трубу. Одним выстрелом я добыл трёх 

птиц и тушки отправил Александру Ивановичу Иванову в Зоологиче-
ский институт АН СССР. Он определил их как lagopodum. Учитывая 

обширный ареал этого таксона на северо-востоке Азии (см. выше), у 
меня имеются подозрения, что Д.С.Люлеева в основном наблюдала 
пролёт lagopodum, а не dasypus. Либо их смешанные сообщества, что, 

мне кажется, можно увидеть на рисунке 2 на странице 914 её статьи. 
Впрочем, о возможности подобного пишет и она сама в разделе «Пове-

дение во время миграций» (Там же, с. 912). 

Вместо  заключения  

О текущих взаимоотношениях популяций dasypus и lagopo-
dum в бассейне Амура и в Приморье в связи с новой экологиче-

ской реальностью: использованием ими для гнездования круп-
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ных инженерных сооружений – мостов, зданий аэропортов и 

других аналогичных объектов. В предшествующее этим событиям 

время корректная  информация о распространении и среде обитания 

восточного и сибирского воронков на востоке материковой умеренной 
Азии практически отсутствовала (см.: Бабенко 2000, с. 378–379; Неча-
ев, Гамова 2009, с. 313-314). В новой экологической реальности, когда 

численность их популяций возросла, возможности для наблюдений 
стали более благоприятными. Так, по мнению Люлеевой (2016, с. 919), 

на строениях аэропортов Хабаровска и Благовещенска гнездится во-
сточный воронок, во втором случае, величина поселения до 100 гнёзд, 

год наблюдений не указан. На железнодорожном вокзале Хабаровска, 
во время часовых остановок моего транзитного поезда, я в течение ряда  

лет, начиная с 2004, во второй половине июня – начале июля наблю-
дал небольшое сообщество воронков. Судя по издалека слышимым 
«хрюкающим» позывкам (после знакомства с публикацией Люлеевой), 

это, видимо, были не dasypus. На подобной остановке 28 июня 2016 во-
ронки вообще не наблюдались. 

Сообщества ласточек, гнездящиеся на мостах, более удобны для  
наблюдений и сбора материала. По существующей информации, сей-

час такие поселения обнаружены повсеместно от среднего Амура и до 
южных районов Приморского края. Первая задача – выяснить, в какой 

степени эти два таксона (lagopodum и dasypus) включены в эти сооб-
щества и в каких районах. При этом надо знать, что чистые dasypus 
снизу серые, а не белые. Эта ситуация уже а течение ряда лет от-

слеживается одним из сотрудников нашей лаборатории. В том числе 
собирается материал для молекулярно-генетического анализа. 

Между рассматриваемыми таксонами можно ожидать спонтанную 
гибридизацию. В принципе, подобные данные в литературе имеются. 

Так, Р.Н.Мекленбурцев (1954, с. 729) приводит 2 экз. воронков, добы-
тых видимо, на пролёте в Лазовском (тогда Судзухинском) заповедни-

ке с явными признаками гибридов dasypus × lagopodum (тогда исполь-
зовался младший синоним этого таксона – whiteleyi, Swinhoe, 1862). 
Е.В.Козлова (1930, с. 356) комментирует случай гибридизации ворон-

ков из южного Забайкалья, где со второй стороны упоминается таксон 
cashmiriensis. 

Нужно отметить, что форма lagopodum вообще не охвачена молеку-
лярно-генетическими исследованиями (Sheldon et al. 2005; Aliabadian 

et al. 2009). Любопытно, что Е.В.Козлова (1930, с. 238) и Д.С.Люлеева 
(2016, с. 912) придают этому таксону ранг самостоятельного вида. По-

этому таксономическая верификация lagopodum совершенно необхо-
дима: как на основе морфологических и поведенческих (вокализация), 
так и молекулярно-генетических  характеристик. Генетические дистан-

ции – это хорошая интегральная оценка эволюционной близости. 
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Я признателен Марине Владимировне Павленко (Лаборатория эволюционной зоо-

логии и генетики БПИ ДВО РАН)  за помощь в информационном сопровождении этой 

работы и Валентине Николаевне Чернобаевой (Лаборатория орнитологии БПИ ДВО 
РАН),  взявшей на себя труд по техническому оформлению рукописи. 
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Государственный заповедник «Рдейский» расположен на юге Нов-
городской области. Он включает в себя восточную часть Полистово -Ло-
ватской болотной системы – одной из крупнейших болотных систем на 

Северо-Западе России. Первый этап инвентаризации авифауны запо-
ведника завершился в 2013 году опубликованием аннотированного 

списка птиц заповедника (Зуева 2013). В последующие годы к списку 
добавились ещё 16 видов птиц и был уточнён статус некоторых редких 

видов (Архипов 2013, Архипов 2015а, Архипов и др. 2015). В настоя-
щем сообщении мы приводим сведения о ещё 5 новых для заповедника 
видах птиц и уточняем статус ряда видов, отмеченных ранее. 

Новые для Рдейского  заповедника виды птиц,  
зарегистрированные в 2015 -2016  годах.  

Большая белая цапля Casmerodius albus. Несмотря на неодно-

кратные встречи вида в последние годы в Холмском районе Новгород-

ской области (Зуева 2008, Архипов 2015б), до 2016 года регистраций 
этого вида в самом заповеднике не было. Наконец, 11 мая 2016 отме-

чена белая цапля, летавшая над открытым руслом Старой Речки в се-
верной части заповедника. Одновременно эта регистрация является 
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первой регистрацией вида в Поддорском районе Новгородской обла-

сти. На сопредельной территории Полистовского заповедника вид от-
мечали с 2007 года, в том числе стаю в 14 особей в сентябре 2010 (Ше-

мякина, Яблоков 2013). 
Турпан Melanitta fusca. Молодая птица держалась на озере Рогов-

ское 7 октября 2015 отдельно от стай гоголей Bucephala clangula и 

хохлатых чернетей Aythya fuligula. По-видимому, турпан в данном ре-
гионе очень редкий пролётный вид, так как в целом в Новгородской 

области является малочисленным пролётным видом (Коткин 2002), а в 
сопредельном Полистовском заповеднике и его окрестностях этот вид 

пока не отмечали (Шемякина, Яблоков 2013). 
 

 

Рис. 1. Змееяд Circaetus gallicus в полёте у южной границы Рдейского  
заповедника. 15 августа 2016. Фото В.Ю.Архипова. 

 

Змееяд Circaetus gallicus. Несмотря на то, что в картотеке заповед-

ника есть сведения о 7 встречах змееяда в 2002-2007 годах и вид при-
сутствует в публикации о хищных видах заповедника (Леонов 2003), в 

общий список птиц заповедника змееяд оказался не включённым (Зу-
ева 2013). Мы в свою очередь в 2013-2015 годах встретили одиночную 

птицу один раз в мае 2013 года, примерно в 3 км от границы заповед-
ника (Архипов и др. 2015). В мае 2016 года в старом осиновом лесу 

охранной зоны заповедника мы обнаружили крупное  гнездо хищной 
птицы, рядом с которым над кронами деревьев с беспокойными кри-

ками летала пара змееядов. Повторно это место посещалось 29 июня, и 
опять птицы были около гнезда. Мы не осматривали гнездо, так как 
боялись потревожить птиц. 15 августа 2016 мы целый день наблюда-

ли, как пара взрослых змееядов охотится над заброшенными полями 
(рис. 1) примерно в 5 км от места находки гнезда. Затем мы заметили 

и третью, возможно, молодую птицу. Таким образом, наши наблюде-
ния и прежние сведения позволяют включить этот вид в список птиц 
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заповедника как очень редкий гнездящийся. Вид занесён в Красные 

книги Российской Федерации и Новгородской области (Галушин 2000, 
Мищенко 2015а). 

Лапландский подорожник Calcarius lapponicus. Одна птица, из-

давая характерные позывки, пролетела над болотным массивом в се-
верной части заповедника у острова Шнитник 12 апреля 2015. 

Пуночка Plectrophenax nivalis. Стайку из 6 пуночек наблюдали 23 

марта 2015 на ледяной кромке озера Чудское в заповеднике. 

Виды, изменившие свой статус  
на территории заповедника и охранной зоны.  

Серощёкая поганка Podiceps grisegena. Следует исключить из  

списка птиц заповедника. Вид был внесён на основании встречи стаи 

птиц в 20 особей в 2011 году (Зуева 2013). Встреча была подкреплена 
фотографическим материалом. Однако повторное изучение фотосним-
ков показало, что сфотографированы были круглоносые плавунчики 

Phalaropus lobatus. Таким образом, стайка круглоносых плавунчиков, 
а не серощёких поганок держалась на Чудском озере Рдейского запо-

ведника 31 мая 2011. Круглоносый плавунчик, в свою очередь, внесён 
в список птиц заповедника только в 2014 году на основании встречи 

одной особи 3 октября 2014 на осеннем пролёте (Архипов 2015а). 
Большой крохаль Mergus merganser. До 2013 года очень редкий 

пролётный вид. В настоящее время – обычный на осеннем пролёте ми-
грант заповедника (Архипов и др. 2015). В 2014-2016 годах в сентябре-
октябре мы наблюдали стаи и скопления до 130 крохалей на Роговском 

озере. В конце сентября 2014 и в сентябре 2016  года стаи по 20-80 
птиц, летящие в южном направлении, регистрировались над урочищем 

Рог. Гнездовая популяция вида занесена в Красную книгу Новгород-
ской области (Суханова 2015). 

Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla. Внесён в список как очень 

редкий залётный вид на основании всего двух встреч на территории 

заповедника (Зуева 2013). Наблюдения в 2013-2016 годах показали, 
что пара взрослых орланов-белохвостов и молодая птица довольно ре-
гулярно встречается в пределах заповедника у северных его границ 

(Архипов и др. 2015). Встреча 23 марта 2015 над заповедным болот-
ным массивом у Чудской канавы пары, где одна птица была с гнездо-

вым материалом, позволяет предполагать гнездование в непосредст-
венной близости от заповедника. Так что в настоящее время белохвост 

имеет статус редкого, регулярно летующего вида. Вид занесён в Крас-
ные книги Российской Федерации и Новгородской области (Ганусевич 
2000, Мищенко 2015б). 

Щёголь Tringa erythropus. Впервые зарегистрирован в пределах 

заповедника в 2013 году на осеннем пролёте (рис. 2) (Архипов 2013). В 
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2014 щёголь отмечен и на весеннем пролёте – 7 мая всего в 1 км от ме-

ста регистрации в 2013 году на болотном озерке держались 2 птицы. 
Серебристая чайка Larus argentatus. До 2013 года вид с неясным 

статусом (Зуева 2013). В настоящее время – очень редкий пролётный 
вид. 13 апреля 2015 четыре птицы отмечены на Чудском озере на ве-
сеннем пролёте. 

 

 

Рис. 2. Щёголи Tringa erythropus в полёте. Озеро Кривое,  
Рдейский заповедник. 16 августа 2013. Фото В.Ю.Архипова. 

 

Сплюшка Otus scops. Следует исключить из списка птиц заповед-

ника. Вид был внесён на основании двух регистраций по голосу току-
ющих птиц в 2010 году (Зуева 2013). Однако ранний срок регистраций 

(30 марта) и затем внимательное изучение вокализации воробьиных 
сычей в марте 2016 позволяют предположить, что произошла ошибка в 

определении, и в данном случае голоса принадлежали воробьиным 
сычам Glaucidium passerinum. 

Зелёная пересмешка Hippolais icterina. Статус в заповеднике был 

не ясен, с 2007 по 2012 годы вид не отмечен. Мы ежегодно в мае  2013-
2016 годов находили поющих территориальных самцов как в охранной 

зоне, так и на территории заповедника. Три самца в мае 2013 пели на 
острове Меглячовик, один поющий самец найден в березняке  у речки 

Тупичинки близ «Немецкой дороги». Таким образом, зелёную пере-
смешку следует считать немногочисленным, возможно, гнездящимся 

видом лесов заповедника. 
Садовая камышевка Acrocephalus dumetorum. До 2013 года вид с 

неясным статусом (Зуева 2013). Вероятно, гнездится по окраинам бо-

лотного массива и опушкам лесов охранной зоны, на что указывают 
неоднократные встречи поющих территориальных самцов в гнездовой 

период в 2013-2015 годах, в частности: на Роговском озере, реке Редье, 
в урочище Рог и других местах. Таким образом, садовую камышевку 

следует считать немногочисленным возможно гнездящимся видом. 
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Ястребиная славка Sylvia nisoria. Занесена в Красную книгу 

Новгородской области (Денисенкова 2015б). До 2013 вид с неясным 
статусом в списке птиц заповедника. В мае 2015 года поселение из 3 

пар ястребиных славок обнаружено на пересыхающем бобровом пруду 
у деревни Замошье. Поющие  самцы встречались как на заповедной 
территории, так и на сопредельной. Самка с гнездовым материалом 

неоднократно отмечалась на западной стороне пруда, то есть на запо-
ведной территории. Таким образом, в настоящее время ястребиная 

славка – очень редкий гнездящийся вид заповедника. 
Зелёная пеночка Phylloscopus trochiloides. До 2015 года вид с не-

ясным статусом. Вероятно, гнездится в старовозрастных участках леса 
охранной зоны, на что указывают неоднократные встречи поющих тер-

риториальных самцов в гнездовой период в 2013-2015 годах, в частно-
сти, на острове Венишник и по дороге к урочищу Горки Лесовые. Зе-
лёные пеночки появляются в районе обитания во второй половине мая 

и пропускаются при орнитологических обследованиях, проводимых в 
более ранние сроки. 

Желтоголовый королёк Regulus regulus. В списке птиц заповед-

ника указан как редкий пролётный вид (Зуева 2013), что должно быть 

изменено на немногочисленный возможно гнездящийся и обычный 
пролётный вид. Вероятно, гнездится в хвойных лесах охранной зоны и 

заповедника, на что указывают неоднократные встречи поющих тер-
риториальных самцов в гнездовой период в 2013-2015 годах. На осен-
нем пролёте корольки обычны по болотным соснякам и лесным остро-

вам заповедника. 
Обыкновенная горихвостка Phoenicurus phoenicurus. До 2013 

года вид с неясным статусом. В 2013-2015 годах обыкновенные гори-
хвостки неоднократно отмечались в гнездовой период в лесах охран-

ной зоны и заповедника. 28 апреля 2013 в сосняке у «Немецкой доро-
ги» зарегистрирован поющий самец, беспокоящаяся птица отмечена 23 

мая 2015 на дороге к урочищу Горки Лесовые, 6 сентября 2014 двух 
птиц наблюдали на Роговском озере. Таким образом, обыкновенную 
горихвостку следует считать редким возможно гнездящимся видом за-

поведника и охранной зоны. 
Обыкновенная каменка Oenanthe oenanthe. Статус вида в запо-

веднике был не ясен. В 2007-2012 годах каменка не отмечена, а в спи-
сок птиц заповедника внесена на основании рукописи А.Леонова, где 

отсутствовали подробности встречи. Мы наблюдали двух пролётных 
каменок, летевших на запад над заповедником в окрестностях деревни 
Замошье 5 сентября 2014. 

Деряба Turdus viscivorus. Статус вида в заповеднике был не ясен, 

так как в 2007-2012 годах деряба не отмечен. По-видимому, этот вид, 

как и предыдущий, пропускались при учётах птиц. В 2013-2015 годах 
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поющие самцы отмечались в заповеднике на речке Тупичинке, на ост-

ровах Шнитник и Сосновик и в охранной зоне – на острове Венишник, 
в урочище Рог и у деревни Фрюнино. Гнёзд этого дрозда не найдено, 

но можно предполагать гнездование. В апреле и сентябре в заповед-
нике и окрестностях деряба – обычный пролётный вид. 

Певчий дрозд Turdus philomelos. В списке птиц заповедника – 

редкий вид с недоказанным гнездованием. В 2013-2016 годах певчие 
дрозды были обычны в лесах заповедника и охранной зоны. Гнездо с 

кладкой из 5 яиц, расположенное на можжевельнике, найдено 12 мая 
2016 в охранной зоне у деревни Фрюнино. 

Сорока Pica pica. Внесена в список заповедника как вид с неяс-

ным статусом. В 2007-2012 годах встреч вида на территории заповед-

ника не было. В настоящее время обыкновенный летующий вид. В  
2013-2015 годах сороки неоднократно отмечались  в заповеднике по 
речке Тупичинке вплоть до Роговского озера, где в августе 2013 года 

наблюдали сразу трёх птиц. 
Кедровка Nucifraga caryocatactes. Занесена в Красную книгу Нов-

городской области (Денисенкова 2015б). До 2013 года в гнездовой сезон 
на охраняемой территории не отмечалась. В 2013 и 2014 годах кедро-

вок неоднократно отмечали в гнездовой период в лесах охранной зоны 
у южных границ заповедника (Архипов и др. 2015). На осенних кочёв-

ках в 2013-2016 годах этот вид и вовсе оказался довольно обычен по 
лесам и краю болотного массива в южной части заповедника. 

Грач Corvus frugilegus. Статус вида в заповеднике был не ясен, так 

как в 2007-2012 годах грач не отмечен. Мы наблюдали пролётного 
грача, летевшего на запад над заповедником в окрестностях деревни 

Замошье 28 апреля 2013. 
Галка Corvus monedula. Прежде встреч вида на территории запо-

ведника не было. По наблюдениям весной 2013-2014 годов – обычный 
пролётный вид. Галки летят со стороны Псковской области над болот-

ным массивом. Пролётных птиц наблюдали как в южной части запо-
ведника – в районе урочища Рог, речки Тупичинки, озера Роговское, в 
районе Заходской гряды, так и в северной – у деревни Ельно. 

Болотная гаичка Parus palustris. Указана в списке птиц заповед-

ника как редкий вид. По наблюдениям в 2013-2016 годах, в лесах за-

поведника и охранной зоны была вторым видом синиц по обилию по-
сле большой синицы Parus major. Населяет пойменные и приболотные 

ольшаники, лиственные леса других типов, опушки, места прежних 
хуторов и деревень. В 2015 году подтверждено гнездование на запо-
ведной территории. В заповедном осиннике у деревни Андроново 11-12 

апреля наблюдали за строительством гнезда в дупле осины, а 17 мая 
пара выкармливала там птенцов. Прежние исследователи могли про-

пускать этот вид из-за большого сходства с пухляком Parus montanus. 



Рус. орнитол. журн. 2016. Том 25. Экспресс-выпуск № 1348 3819 
 

Московка Parus ater. Введена в список птиц заповедника в 2014 

году (Архипов 2015а) на основании единичных встреч в весенний и 
осенний периоды. Во второй половине лета и осенью 2015  года мы 

наблюдали значительные стаи кочующих московок. Стайки численно-
стью до 50 птиц встречались по окраинам болотного массива вдоль ре-
ки Редья, в окрестностях острова Сосновик и других местах. Выводок с 

тремя плохо летающими короткохвостыми слётками и кормившими их 
родителями отмечен 13 мая 2016 в хвойном лесу в охранной зоне запо-

ведника в окрестностях деревни Фрюнино. 
Обыкновенный дубонос Coccothraustes coccothraustes. Статус ви-

да в заповеднике был не ясен, в 2007-2012 годах не отмечен. По-види-
мому, прежде дубоносы пропускались при учётах птиц. В 2013 -2016 

годах дубонос оказался обычным пролётным и немногочисленным  
возможно гнездящимся видом лиственных лесов заповедника и охран-
ной зоны. Ежегодно весь апрель-май мы отмечали взрослых птиц, а в 

июле и с молодыми в охранной зоне заповедника. В сентябре 2013 года 
пролётные птицы отмечены над Роговским озером. 

Клёст-еловик Loxia curvirostra. Введён в список птиц заповедника 

в 2013 году на основании единственной встречи 9 августа 2013 тран-

зитных особей (Архипов 2013). В 2014-2016 годах мы неоднократно от-
мечали клестов в заповеднике и охранной зоне. Особенно обыкновен-

ны клесты были в 2015 году. 27 января мы наблюдали 2 пары на ост-
рове Домша в заповеднике, самец при этом пел, 22 мая выводок из 4 
лётных птенцов, которых кормили родители, отмечен в сосняке на озе-

ре Роговское. Отдельные стайки поющих птиц и транзитных особей 
также встречали: 7, 8 и 13 апреля в северной части заповедника над 

островом Сосновик, у деревень Иванцево и Ельно, а также 20 и 29 мая 
у восточной границы – у Рдейского озера и на реке Редье. Таким обра-

зом, клёст-еловик должен рассматриваться как обыкновенный пролёт-
ный и редкий возможно нерегулярно гнездящийся вид заповедника. 

Авторы искренне благодарят Н.А. и Л.Ф. Завьяловых за предоставленные наблюде-

ния, а так же остальных сотрудников заповедника «Рдейский» за помощь в настоящей 

работе. 

Л и т е р а т у р а  

Архипов В.Ю. 2013. Дополнения к списку видов птиц Рдейского заповедника // Рус. ор-
нитол. журн. 22 (933): 2946-2948. 

Архипов В.Ю. 2015а. Регистрации новых для Рдейского заповедника видов птиц в 2014 

году // Изучение и охрана природного и исторического наследия Валдайской возвы-

шенности и сопредельных регионов: Материалы межрегион. науч.-практ. конф, по-
свящ. 25-летию национального парка «Валдайский». Вышний Волочёк: 157-158. 

Архипов В.Ю. 2015б. Статус большой белой цапли Casmerodius albus в Новгородской 
области // Рус. орнитол. журн. 24 (1199): 3622-3624. 

Архипов В.Ю., Завьялов Н.А., Завьялова Л.Ф. 2015. Редкие виды птиц в окрестностях 
Рдейского заповедника и города Холма в 2013-2014 годах // Рус. орнитол. журн. 24 

(1117): 853-858. 



3820 Рус. орнитол. журн. 2016. Том 25. Экспресс-выпуск № 1348 
 

Галушин В.М. 2000. Змееяд // Красная книга Российской Федерации. Животные. М.: 

431-432. 

Ганусевич С.А. 2000. Орлан-белохвост // Красная книга Российской Федерации. Живот-

ные. М.: 443- 445. 

Денисенкова Т.В. 2015а. Кедровка // Красная книга Новгородской области. СПб.: 138. 

Денисенкова Т.В. 2015б. Ястребиная славка // Красная книга Новгородской области. 

СПб.: 140. 

Зуева Н.В. 2008. Встречи большой белой цапли Casmerodius albus в Холмском районе 
Новгородской области // Рус. орнитол. журн. 17 (439): 1355-1356. 

Зуева Н.В. 2013. Птицы Рдейского заповедника (аннотированный список) // Тр. заповед-
ника «Рдейский» 2: 46-68. 

Коткин А.В. 2002. Систематический список птиц Новгородской области // География и 

геология Новгородской области. Великий Новгород: 275-290. 

Леонов А.П. 2003.Материалы по фауне хищных птиц и сов Рдейского заповедника // 

Материалы 4-й конф. по хищным птицам Северной Евразии. Пенза: 217-220. 

Мищенко А.Л. 2015а. Змееяд // Красная книга Новгородской области. СПб.: 107. 

Мищенко О.В. 2015б. Орлан-белохвост // Красная книга Новгородской области. СПб.: 111. 

Суханова О.В. 2015. Большой крохаль // Красная книга Новгородской области. СПб.: 104. 

Шемякина О.А., Яблоков М. С. 2013. Птицы заповедника «Полистовский» и сопре-

дельных территорий // Вестн. Псков. ун-та. Сер. Естеств. и физ.-мат. науки 2: 81-
104. 

  
ISSN 0869-4362 
Русский орнитологический журнал 2016, Том 25, Экспресс-выпуск 1348: 3820-3821 

Встречи большой белой цапли Casmerodius albus 

в Новоржевском районе Псковской области 

Э.В.Григорьев 

Эдуард Вячеславович Григорьев. Новоржевский историко-краеведческий музей.  

Деревня Дубровы, Новоржевский район, Псковская область, 182457, Россия.  

E-mail: edik.grigoriev2016@yandex.ru 

Поступила в редакцию 23 августа 2016 

Начиная с 1996 года в Псковской области всё чаще наблюдаются 
большие белые цапли Casmerodius albus, причём число встреч с ними 

резко возросло с 2010 года (Фетисов 2016). Согласно обзору, сделанно-
му С.А.Фетисовым, эти птицы регистрировались в сопредельных с Но-

воржевским районах: Островском, Пушкиногорском, Опочецком, Бе-
жаницком. В Новоржевском районе я впервые видел большую белую 

цаплю 17 мая 2015 – одиночная птица взлетела из зарослей осоки и 
тростника на берегу глухого лесного озера Здраное, расположенного в 
14 км западнее деревни Дубровы. 6 мая 2016 в 15  км восточнее Но-

воржева на озёрах Селецкое и Михалкинское, откуда начинает свой 
исток река Сороть, в двух разных местах вспугнул одиночных больших 
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белых цапель. 18 августа 2016 одна большая белая цапля пролетела в 

южном направлении на небольшой высоте над окраиной деревни Вы-
сокое в 2 км юго-западнее Новоржева. 
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ISSN 0869-4362 
Русский орнитологический журнал 2016, Том 25, Экспресс-выпуск 1348: 3821-3823 

Краткий обзор гусей и казарок  

полуострова Ямал 

В.К.Рябицев 

Второе издание. Первая публикация в 1995* 

Обзор подготовлен на основе исследований автора и его ближай-
ших коллег на Ямале с 1970 года по настоящее время, а также на ос-

нове знакомства с публикациями по птицам этого полуострова. 
Канадская казарка Branta canadensis. Изредка поступают сооб-

щения от местных охотников, в основном с западного и северного побе-

режий, о большом «морском гусе» преимущественно чёрной окраски. 
Пара встречена В.Н.Калякиным на Югорском полуострове. 

Белощёкая казарка Branta leucopsis. Иногда залетает на терри-

торию Ямала. 
Чёрная казарка Branta bernicla. Обычный или многочисленный 

пролётный вид. Казарки летят в основном вдоль Карского побережья, 

весной пересекают полуостров с запада на восток в его северной трети, 
редко – южнее. Гнездятся разреженными колониями по западному по-
бережью, по-видимому, только севернее Байдарацкой губы, а также по 

северному побережью. По личным впечатлениям и свидетельству охот-
ников, численность последние 20-30 лет постоянно растёт. 

По восточному берегу Ямала ранее были известны колонии только 
на крайнем севере Обской губы (остров Холеонго). В устье реки Венуй-

еуояхи (берег лайды около 71° с.ш.) в 1988 году мы нашли объединён-
ную стаю из нескольких десятков взрослых и птенцов. Позднее, по сви-
детельству охотников, казарки размножались там ежегодно. В 1994 

году мы нашли там в начале августа несколько совместно державшихся 

                                        
* Рябицев В.К. 1995. Краткий обзор гусей и казарок полуострова Ямал  
// Бюл. Рабочей группы по гусям Восточной Европы и Северной Азии 1: 164-166. 
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выводков и обследовали до десятка разорённых гнёзд (на Ямале был 

очередной «год хищника»). Гнёзда располагались в разреженной ко-
лонии серебристых чаек Larus argentatus s.l. и бургомистров Larus hy-

perboreus, среди озёр у берега губы, в том числе на месте буровой, ра-
ботавшей 7-8 лет назад, среди едва заросшей разъезженной тундры и 
хлама. Минимальное расстояние между гнёздами – 30-40 м. 

Встречались отдельные пары чёрных казарок с птенцами и во  
внутренних тундрах севера полуострова, до 20 км от губы. 

Краснозобая казарка Rufibrenta ruficollis. Гнездится по рекам и 

речкам с высокими берегами (при наличии сапсанов Falco peregrinus, 

редко – зимняков Buteo lagopus) на пространстве почти от крайнего юга 
полуострова до 70° с.ш. или несколько севернее. В большинстве случаев 

находили отдельные пары с выводками. В среднем течении реки Юри-
бей, на участке с обрывистыми берегами общей длиной около 25 км, с 
переменным успехом, но, видимо, ежегодно, гнездится от нескольких 

до 20-30 пар. Это место постоянного гнездования краснозобых казарок 
известно с 1970-х годов. С 1985 году несколько (до 10-15) пар ежегодно 

гнездятся к востоку от гнездовий на Юрибее  – на реке Нурмаяхе, где 
мы проводили стационарные исследования с 1982 по 1994 год. По 

опросным данным, на этой реке изредка находили гнездящихся птиц 
и в середине ХХ века. По общему впечатлению, за последние 2-3 деся-

тилетия численность вида на полуострове несколько увеличилась и, по 
очень приблизительным оценкам, может составлять в настоящее вре-
мя до нескольких сотен пар. Таким образом, это по-прежнему редкая 

птица. Залёты известны до крайнего севера Ямала. Мест концентра-
ции на линьку в пределах полуострова, видимо, нет. 

Серый гусь Anser anser. Изредка одиночки, пары и стаи залетают 

до Среднего Ямала. Зарегистрированы орнитологами, есть случаи от-

стрела охотниками. 
Белолобый гусь Anser albifrons. Наиболее обычен из гусей. Гнез-

дится на всей территории полуострова, но на крайнем юге редок; обы-
чен (пары в 1-3 км друг от друга) от 68° с.ш. до северного побережья. 
За последние 2-3 десятилетия число гнездящихся пар в целом по тер-

ритории возросло на фоне общего роста «мировой популяции». Но в 
южной половине полуострова гнездовая плотность снизилась  – види-

мо, из-за активного проведения разведочного бурения. На севере Яма-
ла численность белолобых гусей, напротив, в несколько раз увеличи-

лась. За этот же период практически исчезли линные скопления, ра-
нее весьма обычные на Ямале. Мы склонны главной причиной исчез-
новения линников считать интенсивное вертолётное движение на по-

луострове. Линные стаи, в отличие от гнездящихся гусей, очень нетер-
пимы к низко летающему воздушному транспорту. Судя по активной 

летней миграции и её направлению, большие линные скопления этих 
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гусей должны быть на севере Гыдана или восточнее  – на Таймыре. Ве-

сенний пролёт белолобых гусей практически на всем полуострове идёт 
очень оживлённо, и это наиболее обычный и самый популярный объ-

ект весенней охоты. 
Пискулька Anser erythropus. Хотя и справедливо считается весьма 

редкой птицей, на крайнем юге Ямала – это самый обычный из гусей. 

Гнездится по берегам небольших рек, там же иногда встречаются не-
большие группы линяющих птиц. Самые северные находки гнёзд пис-

кульки – среднее течение реки Юрибей, у основных гнездовий красно-
зобой казарки. 

Гуменник Anser fabalis. На гнездовании этот гусь наиболее обычен 

несколько южнее средней части Ямала (около 68-69° с.ш.), где плот-

ность населения примерно соответствует плотности белолобого гуся или  
несколько ниже. На крайнем юге полуострова редок, самые северные 
гнездовые, находки – на крайнем юге арктических тундр, немного се-

вернее 71° с.ш.. Общая численность гнездящихся птиц на полуострове 
за 20-30 лет осталась на том же уровне или немного снизилась, а отме-

ченного у белолобого гуся перемещения мест гнездования к северу у 
этого вида не произошло. Однако ситуация с линниками такая же, как 

у предыдущего вида – они практически исчезли. Летом в потоке стай 
белолобых гусей в сторону Гыдана иногда попадаются гуменники  – 

как одиночки, так и самостоятельные стаи. 

  
ISSN 0869-4362 
Русский орнитологический журнал 2016, Том 25, Экспресс-выпуск 1348: 3823-3826 

Редкие виды птиц, отмеченные в 2012-2013 годах 

в Мордовском государственном природном 

заповеднике и его окрестностях 

С.Н.Спиридонов 

Второе издание. Первая публикация в 2014* 

В 2012-2013 годах были продолжены исследования фауны редких 
видов птиц на территории одной из старейших (основан в 1936 году) 

заповедных территорий России – Мордовского государственного при-
родного заповедника имени П.Г.Смидовича (далее – МГПЗ). Внимание  

было уделено видам, внесённым в Красную книгу Российской Федера-

                                        
* Спиридонов С.Н. 2014. Редкие виды птиц, отмеченные в 2012-2013 гг. на территории Мордовского государ-
ственного природного заповедника и его окрестностей // Тр. Мордовского заповедника 12: 431-434. 
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ции (2001) и Республики Мордовия (2005). Заповедник расположен в 

Темниковском районе Мордовии на площади 32162 га, большую часть 
которой занимают сосновые и смешанные леса. В заповеднике обитает 

более 200 видов птиц (Спиридонов 2011). В 2012-2013 годах исследо-
вания были проведены в западной части МГПЗ с использованием об-
щепринятых методик (Исаков 1952; Гудина 1999). Достоверность гнез-

дования определялась в соответствии с критериями, используемыми в 
странах Европы (Hagemeijier, Blair 1997). Для определения видов и их 

регистрации использовались бинокли и фототехника. 
Черношейная поганка Podiceps nigricollis. В последние годы 

встречи стали регулярными. Одиночные птицы (в двух случаях пары) 
отмечались в 2013 году на торфокарьерах около села Большое Татар-

ское Караево Темниковского района. Поиск гнёзд не проводился. 
Лебедь-кликун Cygnus cygnus. В конце апреля 2013 года два кли-

куна отмечены на торфокарьерах. Птицы плавали в центральной ча-

сти ближайшего к заповеднику карьера. 
Серый гусь Anser anser. В 2012-2013 годах половодье было срав-

нительно высоким и продолжительным. В 2012 году в районе южной 
части заповедника весенний пролёт гусеобразных был относительно 

слабым. Отмечена только одна стая серых гусей, состоящая из 12 осо-
бей в районе южной части озера Вальза. В 2013 году весенний пролёт 

был также плохо выражен. Серый гусь встречен трижды. В конце ап-
реля 6 птиц сидели на разливе близ села Большое Татарское Караево 
и ещё 2 пролётные стаи (6 и 10 птиц) отмечены там же в начале мая. 

Красноголовая чернеть Aythya ferina. Данный вид относится к 

вероятно гнездящимся на территории торфокарьеров около села Боль-

шое Татарское Караево. В 2012 году в апреле-июне на этих прудах ре-
гулярно отмечались птицы с территориальным поведением. У некото-

рых особей наблюдали спаривание. Поиск гнёзд не проводился. В 2013 
году этих уток также наблюдали на торфокарьерах и разливах реки 

Мокши. В конце июня на карьерах отмечена самка с 5 утятами. Всего 
на торфокарьерах гнездилось 2-4 пары. 

Хохлатая чернеть Aythya fuligula. В 2012-2013 годах подтвержде-

но гнездование вида на торфяных карьерах около южной границы за-
поведника. В конце апреля 2012 года были встречены токующие сам-

цы на заросшем водоёме (карьер № 2). В июне там же и на карьере 
№ 3 были встречены самки с отвлекающим поведением. В 2013 году во 

время весеннего пролёта хохлатые чернети встречены на всех трёх ка-
рьерах. В гнездовой период они фиксировались только на карьере № 2 
и № 3. На первом из них на краю колонии чайковых (озёрная чайка 

Larus ridibundus, светлокрылая Chlidonias leucopterus, речная Sterna 
hirundo и чёрная Chlidonias niger крачки) в мае отмечено брачное по-

ведение у двух пар. 
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Полевой лунь Circus cyaneus. В 2012 году одиночные самцы отме-

чались в апреле (окрестности озера Вальза) и на осеннем пролёте в 
конце октября около посёлка Пушта и южной границы заповедника. В 

апреле-июне около озера Вальза отмечалась одиночная самка, которая 
летела в направлении южной части озера Инорка. 

Орёл-карлик Hieraaetus pennatus. В МГПЗ малочисленный гнез-

дящийся вид. В 2013 году отмечен два раза. В конце мая одна птица 
на небольшой высоте охотилась над западной окраиной заповедника 

(кв. 443). В середине августа над карьерами была отмечена также од-
на особь. В каждом случае птицы были светлой морфы. 

Большой подорлик Aquila clanga. В августе 2013 года отмечен 

севернее деревни Романовка над окраиной леса. 
Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla. В 2012-2013 годах в МГПЗ 

размножалась одна пара орланов, используя старое гнездо в районе 
озера Пичерки. Птицы отмечались на озере Пичерки, Инорка, в пойме 

реки Мокши. 10 июня 2013 гнездо было осмотрено Д.А.Денисовым  
(экоцентр «Дронт», Нижний Новгород). В нём находился один вырос-

ший птенец, который во время подъёма человека на гнездо слетел с 
него и, пролетев над заболоченным участком сгоревшего леса около 

100 м, сел в сосняк в прямой видимости от гнезда. Одна из взрослых 
птиц в это время сидела на противоположной стороне болота в 250  м. В 

гнезде были обнаружены шкурка ежа, лапа зайца, несколько чешуй 
карповых рыб (возраст 8-9 лет), перья канюка. 

Серый журавль Grus grus. Около села Бочино Ельниковского  

района в 2012 году на осеннем пролёте неоднократно наблюдались  
скопления журавлей (до 30-40 птиц), которые на ночёвку улетали в 

северном направлении (в заповедник). Весной 2012 года крики жу-
равлей отмечались около озера Вальза (2 пары), в районе южной (1 

пара) и центральной (1-2 пары) части озера Инорка, верхнего пруда 
около посёлка Пушта (1 пара). Кормящиеся журавли отмечались на 

торфокарьерах близ южной границы заповедника. В 2013 году в пойме 
Мокши около озера Вальза кричали 3 журавля в конце мая. 

Поручейник Tringa stagnatilis. Ранее отмечался преимуществен-

но в пойме реки Мокши западнее МГПЗ. В 2013 году пара отмечена на 
торфокарьерах над сплавиной в колонии светлокрылой крачки 27 мая. 

При приближении человека поручейники волновались, летая над ним. 
Большой веретенник Limosa limosa. Отмечен во время весеннего 

пролёта в 2013 году. Одна птица держалась 1 мая на луговине около 
торфокарьеров. В гнездовой период не встречен. 

Зелёный дятел Picus viridis. В конце апреля 2012 года отмечен у 

дупла в 300 м от дороги на озеро Инорка в 438 кв. Как и в 2011 году, 
отмечался около кордона Новенький, где, вероятно, расположен гнез-

довой участок этого вида. 
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Трёхпалый дятел Picoides tridactylus. Малочисленный вид в за-

поведнике. Две птицы отмечены в 427 кв. в середине августа 2013 года 
Они кормились на сухих елях. 

Крапивник Troglodytes troglodytes. Гнездовой участок одной пары 

в 2012 году отмечен около бывшего кордона Долгий Мост среди выва-
лов елей. Птица отмечалась здесь в июне и при двукратном посеще-

нии придерживалась одного и того же участка. Гнездо  не найдено. 
Соловьиный сверчок Locustella luscinioides. В 2012 году подтвер-

ждено обитание этого вида на заброшенных торфяных карьерах около 
села Большое Татарское Караево. В зарослях тростника и ив встречено 

в начале июня 2 пары. В 2013 году там же обитали 2-3 пары. 
Горихвостка-чернушка Phoenicurus ochruros. Одна пара черну-

шек обитала в 2012 году в посёлке Пушта. В конце апреля пение сам-
ца отмечалось на коньке крыши старого здания магазина и противо-
положного жилого дома. В июне вид отмечался там же. 

Болотная гаичка Parus palustris. В 2012 году отмечалась 3 раза. 

В апреле около посёлка Пушта в районе Вальзинского ручья встречено 

3 птицы с гнездовым поведением. В июне около озера Вальза отмечен 
один поющий самец и в июне один самец зафиксирован в 445  кв. около 

лесной поляны. В 2013 году несколько гаичек отмечены в середине 
марта в 1.5 км севернее посёлка Пушта. 

Хохлатая синица Parus cristatus. В 2012-2013 годах в пойменных 

лесных биотопах встречалась регулярно. Встречи птиц зафиксированы 
вдоль реки Пушта, на Вальзинском ручье, на озере Вальза в кварта-

лах 437, 440, 445, 448, 428. 
Обыкновенная пищуха Certhia familiaris. Неоднократно отмеча-

лась во время осенне-зимних кочёвок в районе кордона Долгий Мост, 
посёлка Пушта, Инорской дороги. В гнездовой период встречена около 

кордона Новенький. 
Клёст-еловик Loxia curvirostra. Малочисленный гнездящийся вид. 

В течение всего года клесты встречались (в том числе и молодые пти-
цы) в окрестностях посёлка Пушта и Вальзенского ручья. 
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Редкие пролётные, залётные и летующие виды 
куликов Владимирской области 

В.В.Романов, Ю.А.Быков, М.А.Сергеев 

Второе издание. Первая публикация в 2016* 

Всего на территории Владимирской области отмечено 29 видов ку-
ликов, из них 5 могут считаться обычными или малочисленными гнез-
дящимися, из остальных (редких и очень редких) видов на вторую по-

ловину ХХ – начало XXI веков регулярно или нерегулярно гнездящи-
мися могут считаться 11 видов, также есть сведения о возможном гнез-

довании до этого периода ещё 2 видов (Романов и др. 2014). Остальные 
11 видов куликов, зарегистрированные на территории Владимирской 

области, отмечаются либо как редкие пролётные, залётные или нере-
гулярно летующие. 

Тулес Pluvialis squatarola . Встречен во время пролёта на болоте 

Ольховка-Воскресенское в Петушинском районе в 1990-х годах (Очагов 
и др. 2000). 

Золотистая ржанка Pluvialis apricaria. Редкий регулярно пролёт-

ный вид. В разных частях области частота и регулярность встреч раз-

личается. В середине XIX века золотистая ржанка относительно регу-
лярно отмечался во Владимирском уезде на весеннем и осеннем про-

лёте (Гаврилов 1875). На рубеже XIX-XX веков была добыта летом в 
Покровском уезде Владимирской губернии† (Поляков 1911). На конец 
ХХ – начало XXI века золотистая ржанка достаточно регулярно встре-

чается на севере Владимирского ополья. В окрестностях Суздаля на 
весеннем пролёте отмечаются стаи до 100 и более особей. Дважды до-

бывалась В.А.Сербиным в октябре 1979 года в Юрьев-Польском рай-
оне на убранных полях в окрестностях села Шихобалово: 7 октября 

1979 на убранном картофельном поле, 21 октября 1979  – на стерне  
(коллекция Владимиро-Суздальского музея-заповедника). На терри-

тории относящегося к Мещере и юго-западу Окско-Клязьминского под-
нятия Гусь-Хрустального района, наоборот, за период с конца 1980-х 
годов золотистая ржанка отмечена лишь дважды: 24 августа 2007 про-

лётная стая из 28 птиц наблюдалась на Анопинском водохранилище 
реки Гусь; относительно поздняя встреча двух птиц 26 мая 2012 про-

                                        
* Романов В.В, Быков Ю.А., Сергеев М.А. 2016. Редкие пролётные, залётные и летующие виды куликов  
Владимирской области // Вопросы экологии, миграции и охраны куликов Северной Евразии: материалы 10 -й 

юбилейной конференции Рабочей группы по куликам Северной Евразии. Иваново: 324-327. 
† Т.е. или на территории современной Владимирской области, или в Московской, но относительно недалеко 

от границ Владимирской. 
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изошла на зарастающих торфоразработках Мезиновского болота. На 

территории Нерлинской низменности (Камешковский район) 31 июля 
2005 крики пролётных особей слышались ночью над коллективными 

садами «Новая Жизнь». Золотистая ржанка добыта в октябре 2003 го-
да В.А.Барановым в Камешковском районе, в поле у деревни Ручкино 
(коллекция Ковровского историко-мемориального музея). 

Отмечена на пролёте в низовьях Клязьмы: 20 апреля 2014 в лево-
бережной пойме Клязьмы около 2 км к северу от города Гороховец но-

чью были слышны крики пролётных особей. 
Галстучник Charadrius hiaticula. Редкий пролётный вид. На ру-

беже XIX-XX веков был добыт летом на территории Покровского уезда 
Владимирской губернии (Поляков 1911). 6 сентября 1964 добыт В.А. 

Барановым на правом берегу реки Клязьмы ниже города Коврова, на 
песчаной отмели Ащеринской заводи (коллекция Ковровского истори-
ко-мемориального музея). 2 сентября 2008 стайка из 5-6 особей отме-

чена в окрестностях Владимира на галечниковой отмели посреди во-
дохранилища Содышка. В Гусь-Хрустальном районе галстучник отме-

чен на Мезинском болоте 31 мая 2009. На юго-западной границе Вла-
димирского ополья 14 сентября 2014 на территории Воршанского рыб-

хоза на дне спущенного пруда держалось не менее 3 птиц. 
Ходулочник Himantopus himantopus. Единственная встреча – на 

юго-западе области: 26 мая 2012 на Мезиновском болоте (юго-запад 
Гусь- Хрустального района, охранная зона национального парка «Ме-
щера») на слегка подтопленном фрезерном поле 2 птицы (возможно, 

пара) кормились на илистом грунте. 
Щёголь Tringa erythropus. Одна птица отмечена 9 мая 2015 за-

паднее села Тургенево на берегу подпруженной малой реки Райны (в 
пределах преимущественно спущенного пруда) в окружении лугов. 

Круглоносый плавунчик Phalaropus lobatus. Две встречи на 

территории области в летний период, обе в 2007 году: одна в центре, 

другая на востоке области. Пара отмечена на зарастающих торфяных 
карьерах к юго-западу от села Давыдово (Камешковский район) 5  
июня 2007 (Романов и др. 2014). Одна птица отмечена на территории 

Муромского заказника на озере Уго (Гороховецкий район) 11 июля  
2007 (Костин и др. 2009). 

Кулик-воробей Calidris minuta. Редкий пролётный вид. Добыт 

В.А.Барановым 10 сентября 1966 в Ковровском районе в Клязьминско-

Уводской пойме*. На юго-западной окраине Владимирского ополья на 
прудах рыбхоза «Ворша» (Собинский район) 5 августа 2007 встречено 8 
особей. На Нерлинской низменности на пруду Латырёвского рыбхоза 

(Суздальский район) 9 сентября 2007 отмечен один кулик-воробей. В 

                                        
* Вид добытой птицы был ошибочно определен коллектором как «Crocethia alba». 
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Гусь-Хрустальном районе три встречи на пролёте в окрестностях озера 

Святое: 13 мая 2005 одна птица отмечена у озера Святое в 5 км запад-
нее деревни Маклаки; 9 августа 2015 на этом же озере 2 птицы корми-

лись на песчаной отмели; 12 июля 2009 одна птица наблюдалась в 
устье Бужи в окрестностях деревни Тюрьвищи. 

Белохвостый песочник Calidris temminckii. Редкий пролётный 

вид. Известны встречи в Гусь-Хрустальном районе на весеннем и осен-
нем пролётах – на Анопинском водохранилище реки Гусь на весеннем 

пролёте (13 мая 2002, 4 птицы) и на юго-западе района у озера Святое 
на весеннем и осеннем пролёте (13 мая 2005 – 2 птицы на озере Святое 

в 5 км западнее деревни Маклаки; 7 августа 2010 – одна птица в устье 
реки Бужа в окрестностях деревни Тюрьвищи). 

Краснозобик Calidris ferruginea. На рубеже XIX-XX веков был до-

быт летом в Покровском уезде Владимирской губернии (Поляков 1911). 
На севере Владимирского ополья 9 сентября 2007 отмечена стая не  

менее чем из 45 краснозобиков в Юрьев-Польском районе севернее се-
ла Шихобалово. 

Чернозобик Calidris alpina. Редкий пролётный вид. Упоминается 

Д.П.Гавриловым (1875) среди редких пролётных видов Владимирского 

уезда середины XIX века, причём автор указывает, что этот кулик (по-
мимо золотистых ржанок, а также «песочников») встречается на общем 

фоне «почаще». В XXI веке отмечен на весеннем и осеннем пролёте. В 
Ополье встречен на послегнездовых миграциях в Собинском районе: 5 
августа 2007 – 8 особей на прудах рыбхоза «Ворша», 13 августа 2007 – 

одна особь на берегу пруда южнее села Снегирёво. На Нерлинской 
низменности один краснозобик отмечен на пруду Латырёвского рыбхо-

за 9 сентября 2007 (Суздальский район). В Гусь-Хрустальном районе 
отмечен на весеннем пролёте: 3 птицы наблюдались 26 мая 2012 на 

зарастающих торфоразработках Мезиновского болота. 
Песчанка Calidris alba. Одна птица наблюдалась и была сфото-

графирована К.А.Захаренко (устн. сообщ.) 23 сентября 2007 на правом 
берегу реки Клязьмы в окрестностях города Владимира (у микрорайо-
на Коммунар) на песчаной отмели. 

Малый веретенник Limosa lapponica. На юго-западе Владимир-

ского ополья на отмелях Вежболовского водохранилища (Собинский 

район) 5 августа 2007 держались 12 особей. 
Тулес, золотистая ржанка, галстучник, щёголь, кулик-воробей, бе-

лохвостый песочник, краснозобик, чернозобик, песчанка и малый ве-
ретенник – редкие пролётные или залётные виды. При этом для щёго-
ля, краснозобика, песчанки, малого веретенника и, видимо, тулеса во 

второй половине ХХ – начале XXI века во Владимирской области пока 
известно лишь по одному случаю регистрации. Круглоносый плавун-

чик – редкий нерегулярно летующий и, вероятно, пролётный вид. Хо-
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дулочник – новый вид авифауны Владимирской области, появление 

которого, по-видимому, связано с расширением ареала вида в послед-
ние годы; если тенденция расселения продолжится, в перспективе хо-

дулочник может перейти в категорию регулярно летующих и даже 
гнездящихся. 
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Наблюдения за ночёвочным скоплением 

больших бакланов Phalacrocorax carbo  

в Каневском заповеднике 

В.Н.Грищенко 

Второе издание. Первая публикация в 2002* 

Большой баклан Phalacrocorax carbo начал гнездиться в Канев-
ском заповеднике в 1999 году. В большой колонии серой цапли Ardea 

cinerea на пойменном острове Круглик в Днепре было обнаружено 11 
гнёзд (Грищенко 1999). В 2002 году здесь было уже 39 гнёзд бакланов. 

В 1999 году после вылета птенцов бакланы некоторое время воз-
вращались на ночёвку в колонию. 24 июля здесь было учтено около 60 

особей. Позже на Круглике появилось постоянное место ночёвки бак-
ланов. Птицы выбрали опушку вербового леса на берегу внутреннего 

                                        
* Грищенко В.Н. 2016. Наблюдения за ночёвочным скоплением больших бакланов в Каневском заповеднике // 
Заповідна справа в Україні 8, 2: 63. 
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залива острова метров за 300 от колонии. В 2001-2002 годах бакланов 

здесь собиралось уже раза в два больше, чем могло вывестись в коло-
нии. По-видимому, к каневским птицам присоединились сородичи из 

другой колонии на Каневском или Кременчугском водохранилище. 
Численность больших бакланов на ночёвке была максимальной в ав-
густе-сентябре, а затем постепенно уменьшалась до самого отлёта. В 

2001 году в период наибольшей численности учитывалось около 250 
птиц, в 2002 – около 340. 

Наблюдались две различные стратегии сбора бакланов на ночёвку. 
Обычно птицы слетались отдельными стаями с разных сторон (боль-

шинство их чаще всего летело со стороны Каневского водохранилища). 
Стаи не садились сразу на деревья, а какое-то время кружили вокруг 

места ночёвки. Могли вовсе улететь и появиться позже. Часто стаи объ-
единялись в более крупные и продолжали общий «хоровод» в районе 
гнездовой колонии. Иногда наблюдались совместные стаи с другими 

птицами. Так, 4 октября 2001 в сумерках над основным руслом Днепра 
вниз по течению летел ключ из 8 бакланов и 3 чаек-хохотуний Larus 

cachinnans. Во главе его летела чайка. Поравнявшись с колонией, ба-
кланы свернули на остров, а чайки полетели дальше. 

Второй вариант – предварительный сбор птиц на некотором рас-
стоянии от места ночёвки. Наблюдался он всего несколько раз. 9 авгу-

ста 2001 практически все бакланы собрались на большой песчаной косе  
у острова Шелестов (рядом с Кругликом, ниже по течению) примерно 
за километр от ночёвки. Они здесь отдыхали и сушили оперение всю 

вторую половину дня. В двух случаях такой вариант сбора птиц был 
явно связан с беспокойством у места ночёвки. 

На ночёвку бакланы начинали слетаться обычно за 20-30 мин до 
заката, в среднем за 25.4 ± 3.7 мин (4-61 мин., n = 12). В трёх случаях 

большие стаи бакланов прилетали уже после захода солнца (через 8, 
11 и 26 мин), однако всегда это был «второй заход», когда все или боль-
шая часть прилетевших ранее птиц по какой-либо причине улетали. 

Последние группы бакланов прилетали уже в темноте. Время захода 
солнца определялось по календарю с учётом поправки на долготу и 

широту места наблюдений. 
Утром бакланы разлетались с ночёвки не сразу, обычно ещё не-

сколько часов сидели на деревьях. 

Л и т е р а т у р а  

Грищенко В.М. 1999. Гнiздування великого баклана в Канiвському заповеднику // За-

пов. справа в Украïнi 5, 2: 39-40. 
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О наблюдениях каштановоухих бюльбюлей  
Microscelis amaurotis на Сахалине 

Г.В.Матюшков 

Второе издание. Первая публикация в 2002* 

Каштановоухий, или рыжеухий бюльбюль Microscelis amaurotis 
(Temminck, 1830) распространён на островах Японии (от Хоккайдо до 

Риу-Киу), на острове Тайвань в Китае. На южном Сахалине и острове 
Кунашир в России каштановоухий бюльбюль – редкий залётный вид 

(Дементьев 1954; Нечаев 1969; Нечаев 1991). На Сахалине трёх птиц 
этого вида добыл А.И.Гизенко: 2 самцов – 6 и 12 ноября 1948 в устье 

реки Сусуя и самку – 29 ноября 1948 в окрестностях Южно-Сахалин-
ска. Птиц наблюдали 10 августа, 1 и 7 октября 1950 у посёлка Ново-
александровск в молодом берёзовом лесу с примесью ели, пихты, клё-

на, калины и с покровом из дёрена канадского Cornus canadensis (Ги-
зенко 1955). Одиночную птицу отметил В.А.Нечаев 21 мая 1984 в до-

лине реки Кузнецовки (полуостров Крильон) (Нечаев 1991). Я наблю-
дал двух бюльбюлей с 8 по 18 марта 1987 и одного бюльбюля – с 19 но 

26 марта 1987 в городе Южно-Сахалинске в сквере Сахалинского об-
ластного краеведческого музея (Матюшков 1995). 

С 1993 по 2000 год бюльбюли отмечались мною каждый год с конца 
октября до начала декабря в сквере краеведческого музея Южно -Са-
халинска – чаще 1, реже 2 птицы. Бюльбюли обычно сидели на ветвях 

деревьев (в верхней части кроны), были очень осторожны и при нашем 
приближении перелетали с одного дерева на другое, издавая громкий 

свист. 
В 2001 году я впервые наблюдал двух каштановоухих бюльбюлей в 

сквере музея 5 ноября. С середины ноября 2001 года до начала января 
2002 года у музея держалось постоянно 5 птиц, а с 8 января – только 2 
птицы. Бюльбюли кормились на деревьях ягодами рябины смешанной 

Sorbus commixta, прилетали на установленную в сквере кормушку, где 
поедали хлеб (заглатывали мякоть большими кусками), изюм, мелко 

нарезанное яблоко. 
В течение всего ноября мне удалось наблюдать, как две птицы охо-

тились на выползающих из трещин на стене и из-под черепицы на 
крыше музея мух. Приблизительно к полудню, когда солнце хорошо 

освещало и согревало южную стену и крышу музея, бюльбюли подле-
тали к зданию, садились на стену (на время не более 1  с), на крышу и 

                                        
* Матюшков Г.В. 2002. О наблюдениях каштановоухих бульбулей на Сахалине  
// Вестн. Сахалин. музея 9: 369-370. 
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выклёвывали из трещин на стене и из-под черепицы выползающих 

мух. Позднее, в декабре, в дневное время можно было иногда видеть 1 -
2 бюльбюлей, сидящих на выступах на стене и на крыше музея. 

В декабре-январе каждое утро одна или две птицы прилетали пить 
воду к лужам, образовавшимся при таянии снега на асфальте у колод-
цев (подземных тепловых коммуникаций), недалеко от здания музея. 

Иногда можно было видеть, как бюльбюли залетали на крыши зданий 
и пили талую воду, стекающую по краям крыш. 

Экскурсии, проведённые в ноябре-декабре 2001 и в январе 2002 го-
да (1 раз в каждую декаду месяца) по Южно-Сахалинску с целью на-

блюдения бюльбюлей показали, что в городе в указанные сроки не-
обычно высокая их численность. В середине ноября было отмечено  

около 50 птиц этого вида. В конце ноября их численность возросла, и в 
течение всего декабря и до конца второй декады января бюльбюль был 
в городе обычен и встречался во всех его районах (при движении по 

городу на 1-1.5 км маршрута можно было видеть 1-2 птиц, реже стайку 
из 3 птиц). Вечером 15 января 2002 из сквера музея я наблюдал про-

летающую над городом в направлении городского парка стаю кашта-
новоухих бюльбюлей, состоящую примерно из 30 птиц. К концу января 

(после сильного снегопада, метели и наступившего затем резкого по-
холодания) бюльбюль в городе стал редок. Но около здания краеведче-

ского музея по-прежнему держались две птицы. 
С середины ноября до конца декабря 2001 и в январе 2002 года я 

ежедневно наблюдал от 1 до б птиц в селе Троицкое (южный Сахалин). 

Можно было видеть птиц, кормящихся на земле – в местах сбора быто-
вого мусора, на деревьях рябины и склёвывающих семена на кустар-

нике – свидине белой Cornus alba. А.Я.Козин (устн. сообщ.) наблюдал 
в конце ноября 2001 года в селе Троицкое, как бюльбюли склёвывали 

плоды яблони сахалинской Malus sachalinensis. Примерно в эти же сро-
ки Г.А.Воронов (устн. сообщ.) видел бюльбюлей в посёлке Новоалек-
сандровск. Птицы чаще держались в местах произрастания рябины. 

Бюльбюли с острова Сахалин, описанные как Hypsipetes amaurotis 
septentrionalis Dementiev et Gizenko, 1950 (Дементьев, Гизенко, 1950) 

В.А.Нечаев (1969, 1991) сводит в синонимы Hypsipetes (Microscelis) 
amaurotis hensoni Stejneger 1892, который обитает на островах Хок-

кайдо и Кунашир. В северной Японии каштановоухий бюльбюль – ти-
пичная лесная птица. Обычен и местами многочислен в лиственных и 

смешанных лесах невысоких гор, в городских парках и садах. Гнездо-
вой период – с мая по июль. Гнёзда устраивает на деревьях, хорошо 
скрытые. На острове Хоккайдо бюльбюли перелётны. Откочёвывают 

они на юг зимой стаями (Birds of Japan 1990). Миграция каштаново-
ухих бюльбюлей в ноябре-декабре 2001 года в южную часть Сахалина 

произошла, вероятно, с северной части острова Хоккайдо. Залёты бюль-
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бюлей на Сахалин происходили и раньше, но до 2001 года они были 

единичны, на юге острова не отмечалось такой высокой численности 
этих птиц. В период гнездования каштановоухих бюльбюлей на Саха-

лине не наблюдали. 
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Второе издание. Первая публикация в 2005* 

В то время как состав зимней орнитофауны заповедника «Ханкай-
ский» и Приханкайской низменности в целом изучен достаточно полно 

и насчитывает 96 видов птиц (Глущенко, Нечаев 1992; Глущенко 1997; 
Глущенко, Мрикот 1998), количественные материалы по структуре зим-

него населения птиц в литературе крайне отрывочны и не система-
тичны (Симонов 1999). В связи с этим нами были предприняты иссле-

дования, основной целью которых была оценка количественного соста-
ва зимней орнитофауны. Учётные работы проводились в календарные 

сроки зимы в 2002-2004 годах по общепринятой методике комплекс-
ных маршрутных учётов, предложенной Ю.С.Равкиным и Н.Г.Челин-
цевым (1990), с использованием 8- и 10-кратных биноклей и электрон-

ного шагомера. Исследования велись в основном в охранной зоне за-

                                        
* Волковская-Курдюкова Е.А. 2005. О зимнем населении птиц заповедника «Ханкайский» и сопредельных 

территорий Приханкайской низменности // Результаты охраны, изучения природных комплексов  

Сихотэ-Алиня: материалы науч.-практ. конф., посвящ. 70-летию образования  
Сихотэ-Алинского заповедника. Владивосток: 367-371. 
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поведника, а также на прилежащей к ней территории Приханкайской 

низменности. Маршрутными учётами охвачены участки заповедника: 
«Речной» – кордоны «Лузанова сопка» и «Восточный»; «Журавлиный» – 

главным образом Гайворонская сопка и пойма реки Спасовки; «Мель-
гуновский» – охранная зона с полевым ландшафтом. Суммарная про-
тяжённость пеших учётных маршрутов за это время составила 219  км. 

В данном сообщении рассматриваются несколько выделенных нами 
типов местообитаний: 1) дубовые и разнопородные лиственные леса по 

склонам сопок; 2) пойменный лес по реке Спасовке; 3) комплекс агро-
ландшафтов, находящихся в охранной зоне заповедника и непосред-

ственно примыкающих к ней, представленный, в основном, системой 
рисовых полей; 4) сельский ландшафт, преимущественно село Гайво-

рон. К сожалению, материалов для количественной оценки орнитофа-
уны вейниково-осоковых и тростниковых болот собрано нами пока не-
достаточно и планируется пополнить в будущем. По предварительным 

данным, здесь зимнее население птиц характеризуется наиболее низ-
ким обилием и видовым разнообразием. 

Рассматриваемые местообитания были довольно сходны между со-
бой по числу видов птиц. Небольшие различия средних значений це-
ликом перекрывались значительной временно ́й изменчивостью. Но в 

общем проявляются следующие закономерности: более высокое число 

видов наблюдается в лесном типе местообитаний, варьируя в разные 
временные интервалы двух зимних сезонов от 18 до 25 видов, в сред-
нем составляя 21 вид. Промежуточные значения по этому показателю 

отмечены для сельского ландшафта – от 16 до 23, в среднем 19 видов; 
наименьшие выявлены для открытого ландшафта – от 16 до 23, в сред-

нем 17 видов. Видовое разнообразие населения птиц, выраженное по 
формуле информационного разнообразия Шеннона-Вивера H' (MacAr-

thur, MacArthur 1961), также выделялось высокими и относительно по-
стоянными значениями во всех исследованных нами лесных участках 
(1.76-2.436, в среднем 2.183). Для зимнего населения птиц открытого 

ландшафта характерны промежуточные значения видового разнооб-
разия, но вместе с тем и наиболее высокая его изменчивость (0.477-

2.325, в среднем 1.214; CV = 19.6%). В населённых пунктах сельского 
типа видовое разнообразие было минимальным (0.833-1.354, в среднем 

1.139), главным образом как следствие резко выраженного численного 
доминирования полевого воробья Passer montanus. Суммарная числен-

ность населения птиц отличалась минимальными, но в то же время 
наиболее стабильными показателями в рассмотренных нами лесных 
типах местообитаний (137-262, в среднем 175 ос./км2; CV = 16.9%). Для 

зимнего населения птиц сельского ландшафта были характерны наи-
более высокие показатели суммарного обилия (487-2125, в среднем 

1089 ос./км2; CV = 69%), для открытого ландшафта – промежуточные 
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(109-567, в среднем 280 ос./км2; CV = 80%), в обоих случаях также ха-
рактерной была и очень высокая временна ́я изменчивость. 

В течение зимы число видов птиц менялось незначительно, сохра-

няясь примерно на одном и том же уровне. В то же время суммарная 
плотность закономерно снижалась от декабря к февралю в открытых 
местообитаниях (очевидно, как следствие снижения обеспеченности 

пищей по мере становления более глубокого снежного покрова и др.), 
она сравнительно мало изменялась в сельском и лесном типах ланд-

шафта (обычно минимум численности в обоих случаях приходился на 
январь, вновь возрастая к февралю). 

Если сравнивать структуру зимнего населения птиц лесных масси-
вов, имеющихся на Приханкайской низменности и отличающихся су-

щественной фрагментарностью и изолированностью, с таковой галерей-
ных лесов долины реки Раздольной, то обнаружатся некоторые общие 
закономерности. Как и во всех лесах Южного Приморья, зимой наибо-

лее постоянно высокой численностью выделяются болотная гаичка 
Parus palustris – 28 ос./км2 и поползень Sitta europaea – 15 ос./км2, но 

численность этих видов обычно в два раза ниже, чем на Раздольнен-
ской равнине. То же справедливо и в отношении восточной синицы  

Parus minor, которая во второй половине зимы в основном покидает 
леса, сосредотачиваясь в населённых пунктах. Низкая общая числен-

ность отмечена в Приханковье для сороки Pica pica, большеклювой 
Corvus macrorhynchos и чёрной C. corone orientalis ворон, китайской 
зеленушки Chloris sinica, урагуса Uragus sibiricus. Напротив, практи-

чески не различается зимняя численность белоспинного Dendrocopos 
leucotos и большого пёстрого D. major дятлов, ополовника Aegithalos 

caudatus, пищухи Certhia familiaris, сибирской чечевицы Carpodacus 
roseus, трёх видов снегирей (Pyrrhula pyrrhula, P. griseiventris, P. cine-

racea), одинакова частота регистраций малого острокрылого дятла  
Dendrocopos kizuki, большинство встреч которого приходилось на пер-

вую половину зимы, большого острокрылого дятла Dendrocopos canica-
pillus. Более высокая средняя численность отмечена у фазана Phasia-
nus colchicus и пухляка Parus montanus. Местами, как например на 

Лузановой сопке и на древесных релках среди болот, многочисленна 
белая лазоревка Parus cyanus – 29-44 ос./км2. 

Сельский ландшафт, помимо высокой численности группы синан-
тропных птиц (полевого воробья и сороки), для ряда видов играет роль 

своеобразной «стации переживания» неблагоприятного периода года. 
Сорная растительность на пустующих огородах и по зарослям бурьяна 

привлекает чечёток Acanthis flammea, урагусов, китайских зеленушек, 
болотных гаичек и др. В селе Гайворон, по сравнению с лесными участ-
ками Гайворонской сопки и поймы реки Спасовки, заметно выше чис-

ленность седого дятла Picus canus, ополовника и восточной синицы, 
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обыкновенного дубоноса Coccothraustes coccothraustes, китайской зеле-

нушки. Не различается численность у поползня, болотной гаички,  
пищухи, снегирей. 

В зимнем населении птиц открытых ландшафтов наиболее замет-
ным и богатым видами элементом являются экологические группы  
птиц-миофагов (13 видов), от 84 до 91% суммарного обилия которых 

составляют облигатные птицы-мышееды, и зерноядных воробьиных 
птиц (10 видов). Характерно, что состав и численность птиц этих групп 

сильно варьируют по годам в зависимости от общего характера и на -
правления кочёвок, а главным образом от обеспеченности кормом. Не-

редко у этих видов бывают выраженными и большие локальные раз-
личия в уровне численности на разных участках Приханкайской низ-

менности, связанные с очаговым размещением на зимовках. 
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