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Во время экспедиционной поездки в юго-западной части Киргизии 
с 23 по 26 мая 2016 мной были посещены останцовые горы Балапан, 
расположенные в 15  км юго-западнее города Таш-Кумыр Джалал-

Абадской области. Эта живописная местность расположена на высоте 
900-1000 м над уровнем моря и сложена морскими отложениями  

(рис. 1). Считают, что в мезозое она была одним из заливов древнего 
океана Тетис, который покрывал всю Ферганскую долину. 

 

 

Рис. 1.  Горы Балапан. Киргизия. 25 мая 2016. Фото А.Б.Жданко. 

 

Горы Балапан в виде глинистых гряд и островершинных холмов 
вытянуты с севера на юг примерно на 20 км перпендикулярно реке 

Нарын. По межгорной долине среди них бежит небольшой ручей, ко-
торый весной несёт достаточно много воды красного оттенка. В сухих от-
щелках имеются маленькие родники. Почвы состоят из разноцветных 
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Рис. 2. Обрывы с морскими отложениями. Горы Балапан. 25 мая 2016. Фото А.Б.Жданко. 

 

Рис. 3. Редколесья фисташки Pistacia vera по холмам. Горы Балапан. 26 мая 2016. Фото А.Б.Жданко. 

 

глин с вкраплениями кусков гипса и массой окаменелых крупных и 
мелких моллюсков. Склоны крутые, местами имеются отвесные обры-
вы, весьма подходящие для гнездования хищных птиц (рис. 2). Горы 

покрывают мозаичные редколесья из деревьев фисташки настоящей 
Pistacia vera (рис. 3). Ближе к днищу ущелий попадаются отдельно 

стоящие деревья каркаса Celtis australis и куртины дикого миндаля 
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Amygdalus communis, курчавки Atraphaxis latevirens, шиповника Rosa 

sp., спиреи Spireae hypericifolia, жимолости Lonicera sp. Травянистая 
растительность в основном аридно-петрофильная, состоящая из по-

лынно-злаковых ассоциаций. В одном из ущелий встречены реликто-
вые заросли девясила Inula sp. (рис. 4). Когда посещаешь эти горы, то 
от созерцания окружающего древнего ландшафта возникает ощуще-

ние, что ты находишься в эпохе «живых динозавров». 
 

 

Рис. 4. Заросли девясила Inula sp. в одном из отщелков гор Балапан. 26 мая 2016. Фото А.Б.Жданко. 

 

Рис. 5. Стервятник Neophron percnopterus – характерный обитатель обрывов в горах Балапан.  
25 мая 2016. Фото А.Б.Жданко. 



3844 Рус. орнитол. журн. 2016. Том 25. Экспресс-выпуск № 1349 
 

 

Рис. 6. Сизоворонка Coracias garrulus. Горы Балапан. 25 мая 2016. Фото А.Б.Жданко. 

 

Рис. 7. Чернолобый сорокопут Lanius minor – обычный обитатель зарослей миндаля  
Amygdalus communis в горах Балапан. 24 мая 2016. Фото А.Б.Жданко. 
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Рис. 8. Самец индийского воробья Passer indicus. Горы Балапан. 24 мая 2016. Фото А.Б.Жданко. 

 

Рис. 9. Самка индийского воробья Passer indicus. Горы Балапан. 25 мая 2016. Фото А.Б.Жданко. 

 

Одной из интересных фаунистических находок в горах Балапан 
было жилое гнездо змееяда Circaetus gallicus (Жданко 2016). Из дру-
гих хищных птиц здесь видели белоголового сипа Gyps fulvus, стер-

вятника Neophron percnopterus (рис. 5), канюка Buteo buteo, степную 
пустельгу Falco naumanni. В небольших обрывах встречались кеклики 

Аlectoris chukar, удоды Upupa epops, сизоворонки Coracias garrulus 
(рис. 6), золотистые щурки Merops apiaster, большие скальные поползни 
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Sitta tephronota, каменки-плешанки Oenanthe pleschanka, индийские 

воробьи Passer indicus (рис. 8 и 9). В межгорной долине отмечены хох-
латые жаворонки Galerida cristata, каменки-плясуньи Oenanthe isabel-

lina, маскированная трясогузка Motacilla personata. 
 

 

Рис. 10. Самец туркестанского жулана Lanius phoenicuroides. Балапан. 24 мая 2016. Фото А.Б.Жданко. 

 

Рис. 11. Самка туркестанского жулана Lanius phoenicuroides. Балапан. 25 мая 2016. Фото А.Б.Жданко. 
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Рис. 12. Гнездо туркестанского жулана Lanius phoenicuroides с кладкой из 5 яиц в зарослях  
миндаля Amygdalus communi. Горы Балапан. 23 мая 2016. Фото А.Б.Жданко. 

 

Рис. 13. Гнездо певчей славки Sylvia hortensis. Горы Балапан. 24 мая 2016. Фото А.Б.Жданко. 

 

По кустарниковым зарослям наиболее обычной птицей был турке-
станский жулан, представленный номинальной формой Lanius phoeni-

curoides phoenicuroides Schalow, 1875 (рис. 10 и 11). В одном из ущелий 
в радиусе до 1.5 км было найдено 5 гнёзд этого жулана, располагав-

шихся в густых кустах курчавки, миндаля и шиповника. Одна из кла-
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док содержала 5 яиц (рис. 12). Два гнезда чернолобого сорокопута La-

nius minor осмотрены в миндальниках (рис. 7). В кустах миндаля также 
обнаружено по одному гнезду певчей славки Sylvia hortensis (рис. 13 и 

14) и жёлчной овсянки Emberiza bruniceps с кладками из 5 и 4 яиц. 
Здесь же на крупных, высотой 2.5-3 м, кустах шиповника находились 
колонии индийских воробьёв, а в зарослях тамарикса наблюдался по-

ющий самец южной бормотушки Hippolais rama. 
 

 

Рис. 14. Певчая славка Sylvia hortensis. Горы Балапан. 24 мая 2016. Фото А.Б.Жданко. 

 

В заключение отметим, что в одной из публикаций для урочища 

Балапан нами приведена кашгарская овсянка Emberiza godlewskii de-
colorata (Жданко, Березовиков 2014). Повторный анализ всей серии 

фотоснимков овсянок, снятых 28 марта 2014, показал, что в действи-
тельности за кашгарских овсянок нами были ошибочно приняты гор-

ные овсянки Emberiza cia, о чём ставим в известность коллег. 

Л и т е р а т у р а  
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Поступила в редакцию 28 сентября 2016 

Изучение взаимоотношения птиц со средой обитания в аспекте  

распределения их активности в течение суток было и остаётся акту-
альной проблемой современной орнитологии. Важнейшая роль в каче-

стве природного периодического фактора принадлежит суточным из-
менениям светового режима. Для птиц значение этого фактора осо-

бенно велико, поскольку у большинства видов в различных формах 
деятельности огромное значение имеет зрительная рецепция. Смена 
дня и ночи играет роль сигнального фактора, определяющего начало и 

конец активного периода как у дневных, так и у ночных видов птиц. 
Непосредственным раздражителем, вызывающим начало активности у 

дневных птиц, служит определённая пороговая сила освещения, на -
званная в начале ХХ века «пробуждающей яркостью». Для каждого 

вида «пробуждающая яркость» не остаётся постоянной в течение годо-
вого цикла и, кроме того, отличается индивидуальными особенностя-

ми отношения особей к световым условиям. 

Наблюдения за ночёвкой птиц, за исключением летнего сезона, проводили в 

северо-восточной части Битцевского лесопарка Москвы в 1979-1986 годах. В лет-

ний период исследования велись в Загорском (Сергиево-Посадском) районе Мос-

ковской области. Основные наблюдения и выводы сделаны первым автором, в то 

время как второй автор в свои юные годы в ходе этого исследования приобрёл 

немаловажное ощущение чрезвычайной важности происходящего. 

После облетания листвы осенью и до её полного отрастания весной 

зеленушки Chloris chloris используют для ночёвки еловые массивы, 
которые могут быть удалены на 5 км и более от мест, где эти птицы 

кормятся семенами лопуха Arctium tomentosum. К вечеру разрознен-
ные стайки зеленушек концентрируются в наиболее кормных зарослях 

репейника, из которых постепенно, по мере окончания кормёжки, взле -
тают на верхушки деревьев и летят к месту ночёвки. Первыми к месту 
ночлега парами прилетают самцы, отличающиеся наиболее насыщен-

ными жёлтыми и зелёными тонами оперения, и их самки, имеющие 
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ровную темно-серую с зеленоватым оттенком окраску. Самец из первой 

прилетевшей пары всегда занимает самый верхний побег ближайшей к 
еловому массиву высокой берёзы, а самка садится чуть ниже. Осталь-

ные члены сообщества, прибывающие сначала парами, а затем груп-
пами, возрастающими от 5 до 20 особей, по мере прилёта рассажива-
ются согласно своему рангу на всё более низких ветвях берёзы, на ко-

торой происходит сбор птиц. Последними прилетают самые бледно 
окрашенные самцы и светло-серые с продольными пестринами на бо-

ках самки. Доминантный самец встречает подлетающие стайки сви-
стами «тюви-и», способствующими группированию особей. 

Через некоторое время после сбора всей стаи доминантный самец, 
обследовав постоянное место ночёвки в верхней части кроны самой гу-

стой и высокой приопушечной ели, возвращается на верхушку берёзы. 
Затем в порядке, обратном прилётному, в эту ель залетают отдельными 
группами члены стаи. Молчаливому слёту каждой группы предшест-

вует участившееся до предела щебетание «чикичикичи», завершающе-
еся сигналами «тюви-и» вожака. Регулируя действия стаи, он следит, 

чтобы залёт очередной группы происходил после окончания устрой-
ства предыдущей, и если оно затягивается, издает позывы «тьяц», за-

ставляющие птиц торопливо занимать ночные насесты и замирать на 
них как в случае опасности.  Последней на верхушке берёзы остаётся 

пара, прилетевшая первой. После сигнала «тюви-и» залетает в ноч-
лежную ель самка, а следом за ней и сам доминантный самец. 

Зимой, когда численность стаи не превышала 50 особей, вся она 

размещалась на ночь в одной кроне, но осенью и весной стая, насчи-
тывающая до 100 особей, разделяется на две части, каждая из которой 

под водительством своего вожака собирается и ночует отдельно. 
При сильном ветре, качающем верхушки, зеленушки устраиваются 

на ночлег, широко распределяясь по нижним частям крон приопушеч-
ных елей. 

Утром первым начинает голосовую активность трельками «тири-
рири» или «тилилили» вышедший на ребро еловой ветви доминант-
ный самец. Затем с позывами «чикичик» и «чичик» в порядке, обратном 

прилётному, с места ночёвки происходит периодический отлёт групп 
зеленушек на кормёжку, каждый раз сопровождающийся трельками 

или «тюви-и» вожака, отлетающего со своей самкой со звучными по-
зывами «чик, чичик» последним. 

Весной самые высокоранговые самцы зеленушек начинают и за-
канчивают свою дневную активность пением на приконцевых частях 

еловых ветвей. Голос этих самцов во все сезоны года маркирует свето-
вые рамки потенциальной активности всей стаи в целом. Период вре-
мени, проводимого самыми высокоранговыми особями утром до отлёта 

на кормёжку, всегда вдвое короче периода, проводимого ими у места 
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ночёвки после прилёта с кормёжки. Период свободного от кормёжки 

вечернего времени самых маломощных низкоранговых особей состав-
ляет половину свободного времени самых мощных высокоранговых. 

Интересно отметить, вероятно, не случайную закономерность: период 
свободного вечернего времени самых низкоранговых особей равен пе-
риоду сбора с кормёжки всей стаи. Значительные расходы энергетиче-

ских запасов у низкораногвых молодых особей в ночное время совер-
шенно лишают их резерва времени от начала активности до периода 

кормёжки. 
Во второй половине лета зеленушки, кормящиеся стаями до 120 

особей на плодоносящих посевах дикой редьки Raphanus raphanist-
rum, ночуют в ближайших густых ивовых кустарниках. Поэтому сбор 

всей стаи с кормёжки происходит на наиболее высоких деревьях по-
близости. Затем по команде вожака «тюви-и» на ночлежные кусты от-
правляются сначала стайки по 5-7 особей, включающие одного изда-

ющего «тилилили» взрослого самца, потом по 10-15 особей и одной са-
мой крупной стайкой около 30 особей, состоящей из молодых особей, 

издающих «чав-чав-чав», которые после этого начинают устройство на 
ночлег. Далее перелёт стаек продолжается с убывающим числом осо-

бей в каждой. Последним с верхних ветвей перелетает в кусты и вскоре  
умолкает в них после устройства других старых особей вожак. Утром 

он первым начинает издавать свои трельки, поднявшись на верхние 
ветки куста, с которых улетает на кормёжку последним. 

На рисунке схематично представлен годовой цикл изменения сво-

бодного от кормёжки времени и освещённости при начале и конце су-
точной активности при положительных температурах воздуха самых 

высокоранговых самцов, отражающих рамки активности всей группи-
ровки зеленушек в целом. Так, при положительных температурах в 

период минимальной продолжительности дня свободное время вожака 
от прилёта на места ночёвки до устройства на ночлег составляет около 

60 мин, а у наиболее низкоранговых особей – 30 мин. Свободное время 
утром от начала подачи голоса до отлёта на места кормёжки у наибо-
лее высокоранговых самцов в декабре составляет 30  мин, а у низко-

ранговых оно отсутствует. В весеннее и осеннее равноденствие при по-
ложительных температурах воздуха свободное время вожака от прилё-

та на место ночёвки до устройства на ночлег составляет 120  мин, а у 
наиболее низкоранговых особей – 60 мин. Утреннее свободное время от 

начала подачи голоса до отлёта на места кормёжки у наиболее высо-
коранговых самцов в периоды равноденствий составляет 60  мин, а у 
низкоранговых – всего 10-15 мин. 

В декабре вне зависимости от температуры окружающей среды наи-
более высокоранговые самцы начинают активность при освещённости 

под открытым небом равной 1.2 лог. ед., а заканчивают при 2.2 лог. ед. 
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В период весеннего и осеннего равноденствия, также вне зависимости 

от температуры, наиболее вожаки начинают активность при освещён-
ности под открытым небом равной 1.8, а заканчивают при 2.8 лог. ед. 

 

  

Схема годового цикла изменения свободного от кормёжки времени (А)  
и световых рамок дневной активности (Б) наиболее высокоранговых самцов  

зеленушек при положительных температурах окружающей среды 
А. По оси абсцисс: месяц года, по оси ординат: время в минутах. Ряды: утром – временной период  

от первой подачи голоса до отлёта с места ночёвки; вечером – временной период  

от окончания кормёжки до устройства на ночлег  

Б. По оси абсцисс: месяц года, по оси ординат: десятичный логарифм освещённости  

под открытым небом (лог. ед.). Ряды: начала – освещённость под открытым небом при первой  

подаче голоса; конца – освещённость под открытым небом при последней подаче голоса. 

 
Отрицательные температуры воздуха утреннюю и вечернюю актив-

ность зеленушек, отражающуюся в их реакции на свет, не изменяют, 

но сказываются на кормовой, сокращая период утреннего свободного 
от кормёжки времени на 0.5 мин и вечернего на 1 мин при понижении 

температуры воздуха от 0° на каждый 1°С. 
Утренняя и вечерняя активность самцов зеленушек, отражающая-

ся в расширении рамок дневной активности, начинает повышаться по-
сле зацветания лещины Corylus avellana, когда передовые самки начи-
нают строительство гнёзд. К началу продукции яиц у этих самок при 

зацветании осины Populus tremula и козьей ивы Salix caprea утренние 
и вечерние световые рамки дневной активности их самцов раздвига-

ются на 0.4 лог. ед., а к пику продукции яиц (перед снесением первого 
яйца) и токования, наступающему спустя 4 сут после его начала – ещё 

на 0.5 лог. ед. Таким образом, на пике токования самец начинает ак-
тивность при освещённости равной 1.0, а заканчивает при 2.0 лог. ед. 

Таким образом, за исключением начальных этапов размножения, 
годовой цикл изменения световых рамок дневной активности и сво-
бодного от кормёжки времени при положительных температурах воз-

духа у высокоранговых самцов зеленушек, отражающих рамки актив-
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ности всей группировки в целом, выражается следующими уравнени-

ями. 1) В период от осеннего до весеннего равноденствия: 

Высокоранговые самцы lgE(начала) = 1.8 – 0.004Δtв 

 lgE(конца) = 2.8 – 0.004Δtз 

 t(утреннее) = 60 – 0.1(720 - Д) 

 t(вечернее) = 120 – 0.2(720 - Д) 

Низкоранговые самцы t(вечернее) = 60 – 0.1(720 - Д) 

где: Е(начала) и Е(конца) – освещённость под открытым небом при 

начале и конце активности (лк), lgE – её десятичный логарифм; Δtв и 
Δtз – величина различия во времени восхода и захода Солнца по срав-

нению с равноденствием (мин); t(утреннее) и t(вечернее) – утреннее и 
вечернее свободное время особи при положительных температурах  

(мин); Д – долгота астрономического дня (мин) 
2) В период от весеннего до осеннего равноденствия: 

Высокоранговые самцы lgE(начала) = 1.8 + 0.002Δtв 

 lgE(конца) = 2.8 + 0.002Δtз 

 t(утреннее) = 60 + 0.05(Д - 720) 

 t(вечернее) = 120 + 0.1(Д - 720) 

Низкоранговые самцы t(вечернее) = 60 + 0.05(Д - 720) 

Нам было интересно соотнести полученные по зеленушкам резуль-
таты с аналогичными данными по снегирям Pyrrhula pyrrhula, кото-

рые не собираются перед ночлегом в стаи. У снегирей, кормящихся в 
городе в основном семенами ясеня Fraxinus excelsa, первыми прилета-

ют к месту ночёвки и последними отлетают с него на кормёжку самцы, 
отличающиеся насыщенным красным цветом груди, и самки – насы-

щенным темно-серым цветом. Последними прилетают с кормёжки и 
первыми отлетают на неё самые бледноокрашенные самцы и самки, 
на светло-серых грудках которых заметен розоватый оттенок. 

В отличие от зеленушек, у снегирей именно эти наименее мощные 
особи обозначают своими позывами («фють» – самцы и «фить» – сам-

ки) световые рамки активности популяции в целом, так как более мощ-
ные особи в этих рамках всё своё утреннее свободное от кормёжки вре-

мя и 2/3 вечернего проводят на ночных насестах в молчании. Утреннее 
свободное от кормёжки время наиболее мощных особей снегирей в рам-

ках активности всей популяции, как и у зеленушек, вдвое короче ве-
чернего. Основная масса зимующей группировки снегирей располага-
ет утренним и вечерним свободным временем, составляющим 1/2 часть 

соответствующего свободного времени высокоранговых особей. 
Снегири, которым несвойственен стайный образ жизни, прилетают 

к месту ночёвки поодиночке или мелкими группами по 3 -5 особей и 
рассаживаются на верхушках берёз или елей, возвещая об этом гром-

кими свистами. С этих присад по истечении не более чем 1/3 своего по-
тенциального свободного от кормёжки времени, которое в оттепели 
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или при ясной неморозной погоде используется для пения и поедания 

почек вязов Ulmus sp. уже с декабря, а в марте-апреле – набухших по-
чек женских соцветий козьих ив и осин, снегири разлетаются молча по 

своим индивидуальным местам ночлегам, которые каждая особь, если 
её не побеспокоили, использует постоянно и охраняет от претендентов. 

Снегири предпочитают ночевать в нижней части крон приопушеч-

ного края елового массива, где устраиваются на тонкой оголённой го-
ризонтальной веточке, завешенной густыми сплетениями охвоенных 

веток так, что сверху образуется плотная задерживающая снег крыша, 
а с опушечной стороны имеется лишь небольшой просвет, через кото-

рый птица следит за окружающей обстановкой. Подлетают к своим 
ночным укрытиям снегири всегда с тыльной стороны края ельника и 

затем осторожно пробираются на насест. Так же скрытно они сходят с 
него утром и только отлетев в сторону, оповещают о своём последую-
щем отлёте на кормёжку громкими свистами. Стремясь не выдать свои 

убежища, снегири, насесты которых бывают расположены всего в 1-2 м 
от поверхности снега, позволяют проходить мимо них очень близко, а 

ночью – рассматривать себя при свете фонарика с расстояния в 40  см. 
Световые рамки потенциальной дневной активности всей популя-

ции снегирей и заключённое в них утреннее и вечернее свободное от 
кормёжки время наиболее мощных особей при температуре, большей 

или равной 0°, в период от осеннего до весеннего равноденствия отоб-
ражается уравнениями: 

lgE(начала) = 1.0 – 0.004Δtв 

lgE(конца) = 2.6 – 0.004Δtз 

t(утреннее) = 75 – 0.1(720 - Д) 

t(вечернее) = 150 – 0.2(720 - Д) 

Влияние отрицательных температур воздуха на данные параметры 
у снегирей точно такое же, как у зеленушек. 

Таким образом, как у зеленушек, так и у снегирей самые высоко-
ранговые особи имеют возможность сокращать продолжительность кор-

мёжки с обеих сторон, прилетая на места ночёвки первыми и улетая 
последними. Высокоранговые особи зеленушек всегда используют сво-

бодное время по максимуму, оканчивая активность последними в стае, 
а начиная – первыми. Тогда как наиболее высокоранговые снегири в 

неблагоприятную погоду устраиваются на ночлег значительно рань-
ше, а выходят позже бледно-окрашенных молодых особей. 
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Периодически у орнитолога возникает необходимость более или  
менее точно подсчитать количество птиц в крупной движущейся стае. 
Поскольку стая птиц летит достаточно быстро, сделать это в уме или со 

счётчиком в руках совершенно не реально. Выход – сфотографировать 
стаю, а затем, в камеральных условиях, сделать подсчёт. Если в стаях 

до 100 птиц, то никаких трудностей в подсчётах не возникает, но если 
2 или 3 или 20 тысяч… 

Чем снимать. Камера. Для решения задачи пригодна только зер-

кальная камера (для краткости опускаю обоснование этого тезиса). Мо -

дель зависит от бюджета. Чем больше мегапикселей, тем лучше. Я, 
например, использую Canon EOS 600D. Наличие GPS приятное до-
полнение (чаще в моделях Nikon). Объектив. При съёмке необходимо, 

чтобы стая попала в кадр полностью. При этом расстояние до стаи мо-
жет быть очень различным, поэтому объектив с переменным фокусным 

расстоянием, ZOOM, чем больше диапазон – тем лучше. Наиболее 
бюджетный типа Tamron 18-270 или Sigma 18-300, наименее бюджет-

ный – типа Canon EF 28-300mm f/3.5-5.6L IS USM. При съёмке прио-
ритет выдержке – её желательно покороче. Кадрировать лучше так, 

чтобы стая заняла максимальную площадь кадра, чем Вы сильно об-
легчите дальнейшую работу. Если стая движется быстро, включите се-
рийную съёмку и сделайте от 5 до 10 кадров. Потом на компьютере 

можно будет выбрать кадр, наиболее пригодный для подсчёта. 
Как обрабатывать. Вы скачали снимок или снимки на компьютер. 

Требуется графический редактор, например, Adobe Photoshop или по-
добный (не принципиально). Штатный для Windows – Paint – всё же 

вряд ли подойдёт, хотя… Загрузите нужный снимок и тут же пересо-
храните его с другим именем, чтобы в каком-то случае не испортить 
исходный кадр (рис. 1). Далее увеличиваете на экране фрагмент сним-

ка до состояния, когда отдельные птицы на снимке будут достаточно 
различимы. Включаете кисть, выбираете краску поярче и на ставите 

яркую кляксу на одну птицу, затем на следующую, ближайшую, и т.д. 
При этом размер кисти подбираете сравнимой величины с размером 

птицы. Ставите таким образом, например, 100 клякс. Затем выбираете  



3856 Рус. орнитол. журн. 2016. Том 25. Экспресс-выпуск № 1349 
 

 

Рис. 1 Снимок перед подсчётом. Съёмка с расстояния 700-800 м.  
F = 110 mm. Объектив Sigma 70-300/4.5-5.6 OS DG. 

 

Рис. 2 Снимок после подсчёта числа птиц в крупной стае с нанесённой служебной информацией. 

 

другую, контрастную с первой, яркую краску и ставите следующие, на-
пример, 100 клякс. И так, пока не покроете кляксами всю стаю птиц. В 

результате у Вас должен получиться контрастный рисунок (рис. 2), на 
котором достаточно просто подсчитать количество контрастных пятен, 
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образованных, например, сотней «клякс». Последняя «сотня» окажется 

неполной и составит десятки и единицы птиц. 
Одно из достоинств метода состоит в том, что этот кропотливый труд 

можно прервать в любой момент, просто сохранив сделанные измене-
ния, а затем продолжить. После окончания подсчёта можно написать 
на свободном месте снимка (или в любом месте снимка) необходимую 

дополнительную информацию, например, вид птиц (их порой трудно 
узнать), дату и место (географические координаты) съёмки, и т.д.  
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Серая неясыть Strix aluco – очень редкий вид Тюменской области. 
На данный момент известны единичные встречи и гнездовые находки. 

Так, в 1991 году серая неясыть найдена на гнездовании в окрестностях 
села Горнослинкино Уватского Района (Бобков и др. 1997). В августе 
1991 года под Тюменью встречен полностью оперившийся птенец этой 

совы (Граждан 1998). Одна серая неясыть держалась в декабре 1987 
года у озера Большое Белое (Летопись природы). 

Сидевшую на берёзе серую неясыть встретили в Ишимском районе 
у села Черемшанка 7 декабря 2003. В 1989 году в Ярковском районе 

серая неясыть залетела ночью в открытую форточку школьного класса 
и вскоре погибла от удара о стекло (Баянов 2007). Одиночных сов на-

блюдали у села Новая Заимка Заводоуковского района зимой 2000, 
2003 и 2008 годов (Лумпов 2009) 

Самая последняя встреча серой неясыти произошла 2 октября 2016 

в городе Тобольске. Случайно обнаруженная прохожими сова отдыха-
ла на ветке сосны. О находке мне сообщили знакомые, увидевшие за-

пись в одной из социальных сетей. Автор сообщения рассказала, что 
прогуливаясь с родителями в парке, они случайно увидели сову, сидя-

щую на ветке сосны в одном из парков в Тобольске. Так же очевидцу 
удалось сделать несколько довольно удачных снимков, подтверждаю-
щих видовую принадлежность совы (см. рисунок). 

Как удалось выяснить из опроса местных жителей, сову наблюдают 
в парке уже не первый год.  Это даёт основание предполагать, что на 
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Серая неясыть Strix aluco. Тобольск, Тюменская область. 2 октября 2016. Фото П.Журавлёвой. 

 

территории парка расположен её гнездовой участок. К сожалению, про-

шедшим летом производилась реконструкция парка и были вырубле-
ны все старые дуплистые деревья. Это может сделать невозможным 

дальнейшее гнездование серой неясыти в Тобольске. Что бы повысить 
шансы дальнейшего гнездования и увеличения населения сов, в парке 

и окрестностях Тобольска будут развешены искусственные гнездовья. 

Выражаю благодарность Сергею Орсичу за оперативную информацию о встречах 

сов в Тобольском районе и Полине Журавлёвой за предоставленные фотографии и опи-

сание места и обстоятельств встречи серой неясыти. 
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О наблюдениях новых видов зимующих птиц  
на островах Сахалинской области 

А.И.Здориков 

Второе издание. Первая публикация в 2013* 

Результаты исследований зимней экологии птиц, отмеченных на 
островах Сахалинской области, опубликованы в сводках по птицам  
Сахалина и Курильских островов (Гизенко 1955; Нечаев 1991; Нечаев, 

Фудзимаки 1994), статьях Ю.П.Ерёмина, Г.В.Воронова (1984), А.И.Здо-
рикова (1984), М.Б.Дыхана (1990) и многих других авторов. Несмотря 

на длительный период инвентаризации и изучения островной орни-
тофауны, видовой состав и особенности зимнего обитания птиц на  ост-

ровах Сахалинской области остаются недостаточно исследованными. 
В настоящей статье автор приводит 14 новых видов редких зимую-

щих птиц для островов Сахалинской области, встреченных им за мно-

гие годы фаунистических исследований. 

Серая цапля Ardea cinerea. Сведений о зимних встречах серой  

цапли на островах Сахалинской области в литературе нет. По нашим 
наблюдениям на Сахалине, эта птица является редким зимующим ви-

дом. Одинокая серая цапля дважды наблюдалась нами в Корсаковском  
районе на юге Сахалина с 12 по 16 февраля 1992 на незамерзающих 

протоках и в бетонных каналах Мальковского рыбоводного завода. Эта 
цапля кормилась молодью лососей совместно с орланами-белохвостами 
Haliaeetus albicilla. Видимо, эту же цаплю спустя неделю автор отме-

чал кормящейся на незамерзающей протоке в заказнике «Озеро Доб-
рецкое». Пару серых цапель, перелетающих с очистных сооружений 

Южно-Сахалинска на незамерзающие участки реки Сусуи и обратно, 
автор наблюдал с января по февраль 1996 года. 

Американская чёрная казарка Branta nigricans. Внесена в Крас-

ные книги России и Сахалинской области. В литературе сведений о 

зимних встречах чёрной казарки на островах Сахалинской области нет. 
По нашим наблюдениям в Северо-Курильском районе, эта казарка яв-
ляется редкой зимующей птицей. Одиночная особь наблюдалась 10 

февраля 2013 на охотоморском побережье острова Шумшу, кормящей-
ся с группой зимующих крякв Anas platyrhynchos (рис. 1). 

Чёрная кряква Anas zonorhyncha. Вид внесён в Красную книгу 

Сахалинской области. Сведений о зимних встречах этой утки на Саха-

                                        
* Здориков А.И. 2013. О наблюдениях новых видов зимующих птиц на островах Сахалинской области  
// Вестн. Сахалин. музея 20: 224-228. 
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лине в литературе нет. Отмечалась в качестве зимующего вида на ост-

рове Шикотан (Дыхан 1990а,б). По нашим сведениям, на Сахалине 
является редкой зимующей птицей. Впервые селезня этой утки автор 

наблюдал в стае кряквы Anas platyrhynchos на незамерзающих участ-
ках рек Большой Такой, Залом и Излучная Долинского района с кон-
ца декабря 1986 по март 1987 года. Зимой 1991/92 года на этих участ-

ках отмечены 3 чёрных кряквы, державшиеся в стае крякв. 
 

 

Рис. 1. Чёрная казарка Branta nigricans в группе с кормящимися кряквами Anas platyrhynchos.  
Остров Шумшу. 10 февраля 2013. Фото С.П.Маршука 

 

Беркут Aquila chrysaetos. Внесён в Красные книги Российской Фе-

дерации и Сахалинской области. По данным В.А.Нечаева и Ю.Фудзи-
маки (1994), в зимние периоды на южных Курильских островах беркуты 

образуют скопления на нерестовых реках. По предположению Нечаева 
(1991), эти орлы, вероятно, зимуют на Сахалине. По нашим наблюде-

ниям на юге Сахалина, беркут является редким зимующим видом.  
Наблюдался нами 19 декабря 2007 парящим над сельскохозяйствен-

ными угодьями близ села Новое Макаровского района. В заливе Морд-
винова Корсаковского района летящий беркут замечен нами 24 фев-
раля 2009 в окружении орланов-белохвостов. 

Белоголовый орлан Haliaeetus leucocephalus. На Курильских ост-

ровах редкий залётный и зимующий вид. Внесён в Красную книгу  

Российской Федерации и региональную Красную книгу Камчатского 
края. По данным Ю.П.Ерёмина и Г.В.Воронова (1984), птица, окрас 

которой соответствовал признакам белоголового орлана, наблюдалась 
ими 28 марта и 7 апреля 1982 на реке Тятина, в северо-восточной части 
острова Кунашир. По нашим сведениям, на охотоморском побережье 

острова Шумшу зимой 2006 года между мысами Чибучий и Чакончи 
взрослый белоголовый орлан в сообществе с многочисленными груп-

пами орланов-белохвостов, белоплечих орланов Haliaeetus pelagicus и 
воронов Corvus corax кормилась выброшенными на берег трупами двух 

финвалов Balaenoptera physalus. Очевидно, что этот вид орлана необ-
ходимо внести в региональную Красную книгу. 

Сапсан Falco peregrinus. Внесён в Красные книги Российской Фе-

дерации и Сахалинской области. Данных о зимовках этого сокола на 
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Сахалине в литературе нет. Для южных Курильских островов, вероят-

но, зимующий вид (Нечаева, Фудзимаки 1994). По нашим наблюдени-
ям на Сахалине и Кунашире, сапсан – редкий зимующий вид. Соколы 

появляются вслед за многочисленными стаями бурых дроздов Turdus 
eunomus и других птиц, остающихся зимовать на Сахалине в годы  
массового урожая рябины смешанной Sorbus commixta. В такие зимы 

стаи мелких пернатых и охотящихся на них сапсанов можно наблю-
дать непосредственно в городе Южно-Сахалинске. На Кунашире в до-

лине реки Саратовки 9 февраля 1982 нами наблюдался сапсан, пре-
следовавший бекаса-отшельника Gallinago solitaria. 

Дербник Falco columbarius. В литературе данных о зимовках этого 

сокола на Сахалине нет. На южных Курильских островах он, вероятно, 

зимует (Нечаев, Фудзимаки 1994). По нашим наблюдениям на юге Са-
халина, дербник – редкий зимующий вид. На острове эти соколы по-
являются вслед за многочисленными стаями чечёток Acanthis flammea, 

пуночек Plectrophenax nivalis и других мелких воробьиных птиц. Наи-
большее число зимних встреч дербника отмечено нами на юго -запад-

ном побережье Сахалина в районе населённых пунктов Красногорск, 
Парусное, Ильинское, Пензенское и Новосёлово Томаринского района. 

Этот вид сокола необходимо внести в региональную Красную книгу. 
Очковый чистик Cepphus carbo. На Курильских островах очковый 

чистик – обычный зимующий вид (Нечаев, Фудзимаки 1994). Вероят-
но, зимует вблизи берегов южного Сахалина (Нечаев 1991). По нашим 
наблюдениям на юге Сахалина, небольшие группы этих птиц ежегод-

но зимуют в заливе Анива, у мысов Конабеевка, Анастасии и Крильон, 
а также у мыса Кузнецова на юго-западном побережье острова в Та-

тарском проливе. 
Большая горлица Streptopelia orientalis. В литературе сведений о 

зимних встречах этого вида на островах Сахалинской области нет. По 
нашим наблюдениям на юге Сахалина, в Долинском и Анивском рай-

онах пары и одиночные большие горлицы редко задерживались до 1 -5 
декабря в годы массовых урожаев рябины смешанной. 

Болотная сова Asio flammeus. Вероятно, зимует на островах Са-

халинской области (Нечаев 1991; Нечаев, Фцдзимаки 1994). По нашим 
наблюдениям, зимние встречи болотных сов на юге Сахалина проис-

ходят в годы с высокой численностью мышевидных грызунов: 2007/08 
и 2012/13. Днём совы «мышкуют» на выдувах, вдоль приморских лугов 

побережий, на открытых пространствах полей и у дорог. 
Серый скворец Sturnus cineraceus. Сведений о зимовках этого ви-

да на Сахалине в литературе нет. Отмечен на острове Шикотан 16 де-
кабря 1985 (Дыхан 1990а). По нашим наблюдениям, серый скворец 
является обычной зимующей птицей, обитающей на полигонах бытовых 

отходов в городах южной части Сахалина и редкой зимующей птицей 
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острова Кунашир, где отмечался нами в Южно-Курильске в феврале 

1982 года. 
Короткопалый (каштановоухий, или рыжеухий) бюльбюль 

Microscelis amaurotis. В марте 1987 года Г.В.Матюшков (1995) наблю-
дал бюльбюлей в сквере областного краеведческого музея в Южно-Са-
халинске. С 1993 по 2000 год птицы этого вида отмечались им ежегод-

но в областном центре и сёлах Троицкое и Новоалександровск с конца 
октября до середины января (Матюшков 2002). На Кунашире коротко-

палый бюльбюль отмечался в январе-марте 1963 года (Нечаев 1969; 
Нечаев, Фудзимаки 1994). По нашим наблюдениям на юге Сахалина, 

эта птица является редким зимующим видом. Тушка бюльбюля, добы-
того автором зимой 1987 года на окраине Южно-Сахалинска из стаи, 

хранится в орнитологической коллекции ИМГиГ ДВО РАН. Совместно 
зимующие стайки короткопалых бюльбюлей и бурых дроздов отмеча-
лись нами в зимние периоды 1987/88; 1991/92; 1998/99 и 2011/12 годов 

в областном центре и на окраинах города Анивы. 
 

 

Рис. 2. Бурый дрозд Turdus eunomus, зимующий в Северо-Курильске.  
Зима 2012/13 года. Фото С.П.Маршука. 

 
Дрозд Науманна Turdus naumanni. Сведений о зимовках этого 

дрозда на островах Сахалинской области в литературе нет. По нашим 
наблюдениям, дрозды Науманна периодически зимуют на юге Саха-

лина. Птицы держатся в стаях бурых дроздов. Пять дроздов Науманна, 
питающихся ягодами рябины смешанной, наблюдались нами в сквере 

Чехов-центра города Южно-Сахалинска зимой 2011/12 года. Вид необ-
ходимо внести в Красную книгу Сахалинской области. 

Бурый дрозд Turdus eunomus. На Сахалине и южных Курильских 

островах – редкая зимующая птица (Нечаев 1991; Нечаев, Фудзимаки 
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1994). Сведения о зимовках этого дрозда на северных Курильских ост-

ровах в литературе отсутствуют. По нашим наблюдениям в городе Се-
веро-Курильске на острове Парамушир, бурый дрозд является редкой 

зимующей птицей, где отмечался зимой 2012/13 года (рис. 2). 
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Залёт грачей Corvus frugilegus на Сахалин 

В.Б.Зыков 

Второе издание. Первая публикация в 2002* 

В Сахалинской области зарегистрировано 8 видов из семейства 
врановых Corvidae, 6 из которых регулярно встречаются на террито-

рии области, а 2 других – сорока Pica pica и голубая сорока Cyanopica 
cyanus – известны как залётные виды. Большеклювая ворона Corvus 

macrorhynchos и восточная чёрная ворона Corvus corone orientalis – 

                                        
* Зыков В.Б. 2002. Залёт грачей на Сахалин // Вестн. Сахалин. музея 9: 371. 
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обычные многочисленные птицы. Ворон Corvus corax – достаточно ре-

док на островах (Нечаев 1991), 
В 2001 году список врановых на Сахалине был пополнен ещё од-

ним видом – грачом Corvus frugilegus. Этот вид обитает по всей южной 
части России и на восток доходит до Хабаровска и Благовещенска. 
Грачи одними из первых появляются весной и в большом количестве 

кормятся на начинающих оттаивать полях. Для Сахалина этот вид до-
статочно необычен, поскольку относительно позднее наступление вес-

ны практически не оставляет шансов находить корм на  оттаявших 
участках почвы, а на свалках этот вид (в отличие от ворон) кормиться 

не может. На Сахалине грач зарегистрирован впервые. В конце марта 
2001 года мы наблюдали трёх птиц в течение 10 дней на северной  

окраине города Южно-Сахалинска. Грачи, вероятно, в поисках корма 
садились на поля, бродили по обочинам дорог. 
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Второе издание. Первая публикация в 2014* 

Поронайский заповедник расположен на восточном побережье цент-
рального Сахалина и занимает полуостров Терпения, далеко  выдаю-

щийся в Охотское море. Прибрежная морская акватория и разнообра-
зие сухопутных природных ландшафтов, включая темнохвойные гор-
ные леса и лесотундры, озёра и речные долины, создают здесь благо-

приятные условия для обитания около 200 видов птиц. Несмотря на 
продолжительный период изучения его орнитофауны и опубликован-

ные сообщения (Искандаров 1996; Пирогов 1996, 2001; Пирогов, Ис-
кандаров 1997; и др.), постоянно пополняются сведения о встречах на 

его территории новых и редких видов птиц. Данное сообщение является 

                                        
* Пирогов Н.Г. 2014. Встречи редких залётных видов птиц в Поронайском заповеднике и на сопредельной 

территории (остров Сахалин) // Ареалы, миграции и другие перемещения диких животных:  
материалы Международ. науч.-практ. конф. Владивосток: 250-254. 
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результатом многолетних фаунистических исследований автора. В ре-

зультате на территории заповедника и его окрестностей было установ-
лено присутствие 20 редких залётных видов. Из них в Красную книгу 

России внесено 7, а в Красную книгу Сахалинской области – 8 видов. 
Эти сведения представляют определённый интерес с точки зрения ди-
намики распространения птиц на Сахалине и современных знаний об 

ареалах птиц в целом. 
Белоклювая гагара Gavia adamsii. В прибрежных водах Сахали-

на этот вид периодически отмечается в разные сезоны года. На терри-
тории заповедника белоклювая гагара встречена в прибрежной аква-

тории залива Терпения 10 июня 1998 вблизи устья реки Котиковой. 
Птица летела вдоль берега залива в юго-восточном направлении. 

Средняя белая цапля Casmerodius intermedius. В заповеднике 

этот вид отмечали дважды. В 1990 году в пойме реки Владимировки 
на илисто-песчаной отмели 31 мая кормились две птицы. Ещё одна 

цапля встречена 23 октября 2003 в пойме реки Котиковой. Появление 
птицы совпало с прохождением над центральным Сахалином тайфу-

на, сопровождавшегося штормовым ветром и моросящими осадками. 
На Сахалине это залётный вид. Крайняя северная точка её встречи  – 

озеро Невское (Нечаев 1991). 
Египетская цапля Bubulcus ibis. Залёты этой цапли чаще реги-

стрировались в южных районах Сахалина. Северный предел встреч – 
город Александровск на западном побережье острова (Нечаев 1991). В 
Поронайском заповеднике египетская цапля встречается нерегулярно 

в весенне-летний период на мысе Терпения. Кроме того, 3 июня 1994 
на сопредельной с заповедником территории в 5 км к северу от посёл-

ка Соболиное в лесотундре в истощённом состоянии найден самец. 
Американский лебедь Cygnus columbianus. 1 мая 2011 в охран-

ной зоне заповедника на озере Невское встречен один взрослый аме-
риканский лебедь в группе лебедей-кликунов Cygnus cygnus. На Са-

халине известен ещё один случай наблюдения американского лебедя в 
апреле 1992 года в бухте Лососей залива Анива (Нечаев 1991). Таким 
образом, места встреч американского лебедя продвинулись до цент-

рального Сахалина. 
Тихоокеанская чёрная казарка Branta nigricans. Стаю из семи 

птиц мы наблюдали 2 июня 1993 в охранной зоне заповедника. Птицы 
кормились на мелководье озера Невское. 

Полевой лунь Circus cyaneus. На Сахалине это редкий пролётный 

вид, встречи которого в основном происходили в южных районах ост-
рова (Нечаев 1991; Матюшков 2000а). По нашим наблюдениям, поле-

вой лунь встречается и во время осенней миграции в центральных 
районах острова. Так, в заповеднике одна самка 30 сентября 2010 охо-

тилась над приморским луговым разнотравьем близ мыса Терпения. 
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Пустельга Falco tinnunculus. В заповеднике встречается во все се-

зоны за исключением зимы. В 1994 году одиночные птицы наблюда-
лись 11 июля на южном побережье озера Невское в границах охранной 

зоны заповедника и 30 сентября в горельнике в елово-пихтовом лесу 
Невского участка. В 1997 году пустельга встречена 19 апреля в тундре 
с зарослями кедрового стланика перешейка Лодочный, а 11 мая и 23 

сентября – в охранной зоне Невского участка. В последнем случае пу-
стельга удачно поймала полевого жаворонка Alauda arvensis. В 1998 

году одну птицу наблюдали 3 мая пролетающей в западном направ-
лении над заливом Терпения на удалении от берега до 50  м. Группу 

из трёх птиц наблюдали 6 августа на мысе Терпения: они охотились в 
луговом разнотравье побережья Охотского моря. В охранной зоне Нев-

ского участка 6 мая 2002 одна птица пролетела в северо -западном 
направлении. В 2003 году три пустельги 5 ноября охотились на мел-
ких воробьиных птиц, используя крыши строений в качестве присад. В 

2010 году одну птицу наблюдали 25 сентября вблизи мыса Обширный. 
Птица охотилась в тундре с зарослями кедрового стланика. Таким об-

разом, можно предположить, что на Сахалине пустельга является ред-
ким пролётным видом, встречающимся по всей территории острова. 

Ходулочник Himantopus himantopus. Залётный вид. Его наблю-

дали в южных и центральных районах острова (Нечаев 1991). Вблизи 

заповедника в 2011 году молодого и взрослого ходулочников наблюда-
ли 29 мая в междуречье рек Владимировка и Каменушка. Птицы кор-
мились на лужах у дороги Владимирово-Соболиное (заброшенный ка-

рьер, 4 км от посёлка Владимирово). 
Розовая чайка Rhodostethia rosea. Впервые эту чайку добыли на 

юге Сахалина в мае 1971 года (Воронов, Воронов 1980). Кроме того, ро-
зовых чаек наблюдали вдоль северо-восточного и восточного побере-

жья острова весной 1986 года, а в заливе Мордвинова  – весной 1989 и 
1991 годов (Нечаев 1991; Матюшков 2000б). Первые сведения о встре-

чах розовой чайки на территории заповедника относятся к 1991 году, 
когда группу из 16 птиц наблюдали 1 мая на побережье залива Тер-
пения вблизи устья реки Незабудки. В 2010 году стаю из 88 чаек на -

блюдали 3 декабря в 1.5 км к востоку от кордона Невский в границах 
охранной зоны заповедника на побережье залива Терпения. Птицы 

летели одиночно и небольшими группами по 3-5 особей вдоль берега в 
прибрежной зоне залива Терпения в юго-восточном направлении. Они 

активно кормились в прибойной полосе, на лету склёвывая корм с по-
верхности воды, или изредка присаживались на воду. До 95% птиц в 
стае были взрослые. Пролёт чаек сопровождался прохождением через 

Сахалин циклона со значительным потеплением. Температура возду-
ха 2 декабря находилась на отметке -11°С, а на следующий день (в 

день наблюдений) повысилась до +0.5°С. Прохождение циклона со-
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провождалось юго-восточным ветром до 5-6 м/с и периодическими не-

продолжительными осадками в виде мелкого дождя. В последующем 
розовые чайки отмечались в этом же месте 4 декабря (10, 1 и 9 особей), 

6 декабря (22 и 2 особи) и 7 декабря (1 и 2 особи). В эти даты целена-
правленного пролёта не наблюдалось. Розовые чайки перемещались в 
юго-восточном и западном направлениях, совершая кормовые перелёты 

от пролива Невский в сторону кордона Владимирово и обратно. 
Полярная крачка Sterna paradisaea. На гнездовании впервые об-

наружена на одном из островов озера Невское в 1982 году (Воронов и 
др. 1983). В заповеднике двух птиц наблюдали на мысе Терпения 5 

августа 1998. На гнездовании полярная крачка была найдена в 2008 
году (3 гнезда) и в 2009 (2 гнезда). Птицы гнездились на одном из ост-

ровов в охранной зоне озера Невское. 
Белокрылая крачка Chlidonias leucopterus. Впервые эту крачку 

встретили в 1914 году вблизи посёлка Стародубское (Нечаев 1991). На 

озере Невское, в 10 км к западу от заповедника, двух белокрылых кра-
чек наблюдали 8 июля 1994. Птицы летали над островом, где находи-

лась гнездовая колония речной крачки Sterna hirundo. Установить 
гнездование белокрылых крачек на этом острове не удалось. В охран-

ной зоне озера Невское двух птиц наблюдали 24 июля 2007 вблизи од-
ной из смешанных колоний речной и камчатской Sterna camtschatica 

крачек. В 2013 году одна белокрылая крачка учтена 20 мая в охран-
ной зоне Невского участка в скоплении 28 речных крачек, пролетаю-
щих с озера Невское на залив. 

Удод Upupa epops. На Сахалине удод – залётный вид, которого до-

бывали и наблюдали в разных местах острова в весенне-летний пери-

од (Нечаев 1991). На территории заповедника он нерегулярно появля-
ется во время весенних пролётов и летних кочёвок. Самая ранняя дата 

встречи – 21 апреля 1997. Одну птицу зарегистрировали на берегу за-
лива Терпения вблизи кордона Невский. Кроме того, одиночные птицы 

встречались в следующие сроки: 24 мая 1997 – на территории кордона 
Котиково; 10 июня 2000 – на берегу залива Терпения близ кордона 
Котиково; 21 августа 2010 – вблизи мыса Давыдова Охотского участка; 

18 августа 2011 – на мысе Обширный Охотского участка. Кроме того, в 
Поронайске одиночные птицы встречены 27 апреля и 2 мая 2013. 

Голубой зимородок Alcedo atthis. Редкий гнездящийся вид се-

верных и центральных районов Сахалина (Нечаев 1991). Гнездование 

зимородка на территории заповедника не установлено. Одну птицу мы 
наблюдали 18 мая 2002 в приустьевой части реки Учир. 

Рогатый жаворонок Eremophila alpestris. В заповеднике две пти-

цы встречены 19 апреля 1997 на мысе Терпения. Рогатый жаворонок 
указывается в списке птиц Сахалинского музея, но дата и место добычи  

(встречи) не известны (Нечаев 1991). Наши наблюдения служат под-
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тверждением того, что этот вид встречается на Сахалине и имеет ста-

тус залётного. 
Рыжепоясничная ласточка Hirundo daurica. На территории за-

поведника группу из 4 ласточек наблюдали 14 мая 1993 на террито-
рии кордона Владимирово. Птицы держались вместе с 6 деревенскими 
ласточками Hirundo rustica. Места встреч рыжепоясничных ласточек 

известны в южных районах острова, а крайней северной точкой их ре-
гистрации является мыс Терпения (Нечаев 1991). Наши наблюдения 

сдвигают места возможных встреч этого вида ещё севернее. 
Сибирская горихвостка Phoenicurus auroreus. Залётный вид Са-

халина. Известны встречи на юго-западном и западном побережье от 
полуострова Крильон до посёлка Александровск и на побережье озера 

Невское (Воронов и др. 1983; Нечаев 1991). В заповеднике одиночный 
самец встречен в апреле 1992 года на кордоне Владимирово, а самка  – 
10 июня 2013 на кордоне Нева. На сопредельной с заповедником тер-

ритории одиночные самцы встречались 3 мая 1998 на южном побере-
жье озера Невское вблизи посёлка Коса и 19 апреля 2013 в Поронай-

ске. Таким образом, места встреч сибирской горихвостки охватывают 
южные и центральные районы острова. 

Обыкновенный скворец Sturnus vulgaris. Известен один случай 

залёта в 1988 году на Сахалин (Нечаев 1991). В 2011 году двух сквор-

цов мы наблюдали 11 мая в Поронайске (один из них пел, сидя на ли-
нии электропередач). Рядом с обыкновенными скворцами находились 
два серых скворца Sturnus cineraceus. Группу из 3 обыкновенных сквор-

цов мы наблюдали 4 июня 2014 на территории птичьего городка цент-
ральной усадьбы заповедника, расположенной в Поронайске. Птицы 

залетали внутрь скворечника. Между двумя скворцами наблюдали 
проявления агрессии. 

Каштановоухий бюльбюль Microscelis amaurotis. Залётный вид 

Сахалина. Его наблюдали и добывали в южных районах острова (Не -

чаев 1991; Матюшков 2002). В заповеднике вид не найден, но вероят-
ность залёта его не исключается. На сопредельной территории в 50  км 
от границы Невского участка, в Поронайске два бюльбюля встречены 8 

декабря 2001. В 2002 году одиночные птицы встречались 16 марта, 8 
апреля и 22 апреля. Вероятно, это одна и та же особь, которая держа-

лась в городе, питаясь ягодами рябины. Таким образом, места встреч 
этого бюльбюля на Сахалине продвинулись на север до центральных 

районов. 
Сорока Pica pica. На Сахалине сорока – редкий залётный или  

преднамеренно завезённый вид. Одиночных птиц наблюдали в 1986 и 

1989 годах (Нечаев 1991). На территории заповедника одну сороку 
наблюдали с 10 по 24 июля 2010. Эта особь держалась вблизи жилых и 

хозяйственных построек на мысе Терпения. 
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Грач Corvus frugilegus. Впервые грач на Сахалине был зарегистри-

рован в конце марта 2001 года на северной окраине Южно-Сахалинска  
(Зыков 2002). В последующем статус вида на Сахалине был пересмот-

рен (Зыков, Здориков 2005). В черте Поронайска одну птицу вместе с 
группой большеклювых ворон Corvus macrorhynchos мы наблюдали 10 
апреля 2002. 
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