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Встречи и находки редких видов птиц 

Лазовского заповедника в 2016 году 

В.П.Шохрин 

Валерий Павлинович Шохрин. ФГБУ ОД «Лазовский государственный природный заповедник  

им. Л.Г.Капланова национального парка «Зов тигра». Село Лазо, ул. Центральная, д. 56,  

Приморский край, Россия. E-mail: shokhrin@mail.ru 

Поступила в редакцию 29 ноября 2016 

Основой настоящей публикации послужили данные, полученные в 2016 

году в Лазовском заповеднике и на сопредельной территории Лазовского 

района Приморского края. 

Черноклювая гагара Gavia immer. В окрестностях заповедника 

регистрируется впервые. Одиночная взрослая птица наблюдалась 20 

мая 2016 в бухте Просёлочная, где она плавала в 40 м от берега. При 

встрече сразу бросались в глаза крупные размеры, чёрная голова, бе-

лая грудь и крупный чёрный клюв. В предыдущие дни в бухте отме-

чались чернозобые гагары Gavia arctica, и поэтому при встрече черно-

клювой гагары её размеры и окраску было с чем сравнить. Ранее для 

Приморского края G. immer была известна по единственному экземп-

ляру, встреченному 7 июня 2005 в заливе Петра Великого у мыса Га-

мова (Глущенко и др. 2006). 

Малая поганка Tachybaptus ruficollis. В окрестностях заповедни-

ка – редкий пролётный и гнездящийся вид. В 2016 году специально 

для поиска гнёзд малой поганки 29-30 июня были обследованы озёра 

Чехуненко и Латвия. Гнёзд найти не удалось, но на последнем озере 

наблюдалась одиночная особь этого вида. Осенью, 14 октября 2016, 

одна малая поганка отмечена на озере в окрестностях села Лазо. 

Большая поганка Podiceps cristatus. Редкий пролётный вид. В 

устье реки Киевка 1 апреля встретили 4 птиц. В бухте Кит 8-9 июня 

наблюдались пары и группы чомг, до 21 особи одновременно. 

Китайский волчок Ixobrychus sinensis. Очень редкий залётный 

вид. Один самец встречен 19 мая 2016 в зарослях тростника на забо-

лоченном участке нижнего течения реки Просёлочная (рис. 1). Это 

вторая встреча китайского волчка в окрестностях заповедника. 

Амурский волчок Ixobrychus eurhythmus. Малочисленный про-

лётный, возможно, гнездящийся вид. Одиночные птицы наблюдались 

29 июня и 20 июля на заболоченной протоке в устье реки Киевка. 

Японская кваква Gorsachius goisagi. Редкий залётный вид. Оди-

ночная взрослая птица встречена 15 мая 2016 в долине ключа у кор-

дона Петрова. 
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Белокрылая цапля Ardeola bacchus. Редкий залётный вид. В 2016 

году отмечалась несколько раз. Так, на окраине села Лазо на неболь-

шом озере взрослый самец держался с 7 по 12 мая. Ещё один самец ре-

гистрировался в долине реки Просёлочная 13-20 мая. Самец и самка 

кружили над болотом в бухте Петрова 7 июня, а 13 мая, 21 мая и 2 

июня здесь отмечены одиночные цапли. 
 

 

Рис. 1. Китайский волчок Ixobrychus sinensis. Река Просёлочная. 19 мая 2016. Фото В.П.Шохрина. 

 

Египетская цапля Bubulcus ibis. Малочисленный пролётный и 

летующий вид. В устье реки Проселочная 19 мая 2016 встретили одну 

взрослую птицу. 

Большая белая цапля Casmerodius albus. Малочисленный про-

лётный, редкий летующий и зимующий вид. В последние годы регу-

лярно зимует в окрестностях заповедника. Зимой 2015/16 в долинах 

рек Киевка и Лазовка (окрестности села Лазо) зимовали 3 цапли. В 

2016 году 1-3 птицы регистрировались с 10 марта. В конце марта – мае 

от 1 до 5 птиц отмечали в долине реки Киевка и на морском побережье 

в бухтах Кит, Просёлочная и Петрова. Летом две большие белые цап-

ли наблюдались 29 июня 2016 на озере Латвия и одна – 7 июня в бухте 

Петрова. Последние регистрации в 2016 году в долине реки Лазовка –

18 ноября (3 особи), 22 ноября (2), 24 ноября (4). 
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Южная белая цапля Casmerodius modestus. Малочисленный про-

лётный вид, изредка летует. Одиночная птица наблюдалась 6 июня 

2016 в бухте Петрова. 

Средняя белая цапля Egretta intermedia. Малочисленный про-

лётный вид, изредка наблюдается летом. В 2016 году одиночная цапля 

кормилась 19 апреля на берегу реки Лазовка. Одна-две особи еже-

дневно регистрировались с 13 по 20 мая в долине реки Просёлочная. 

Малая белая цапля Egretta garzetta. Редкий пролётный вид. Две 

особи отмечены 19 мая 2016 в устье Просёлочной, где отдыхали вместе 

с египетской цаплей в стае чернохвостых чаек Larus crassirostris. 

Хохлатый орёл Nizaetus nipalensis. Очень редкий оседлый вид. 

Взрослый самец кружил над сопками 6 июля 2016 в верховьях реки 

Уссури. Молодая птица, схватившая на обочине дороги молодого зай-

ца-беляка Lepus timidus, наблюдалась 8 июля 2016 в окрестностях ме-

теостанции недалеко от устья ключа Березняки, в долине реки Уссури. 

Пятнистая трёхперстка Turnix tanki. Малочисленный пролёт-

ный и гнездящийся вид. В 2016 году 1-2 токующие птицы отмечались 

в июле-августе на высокотравных лугах с зарослями кустарников в  

окрестностях села Лазо. 

Чёрный журавль Grus monacha. Очень редкий залётный вид. 

Встреча с тремя чёрными журавлями зарегистрирована 29 марта 2016 

в окрестностях села Киевка. Птицы держались на лугу на окраине се-

ла и были сняты на видео. 

Красавка Anthropoides virgo. Очень редкий залётный вид. Был 

отмечен 4 и 16 июня 2016 в урочище Америка (долина реки Перекат-

ная) на заросшем поле у границы заповедника (В.Н.Медведев, устн. 

сообщ.). Это вторая регистрация красавки в окрестностях заповедника. 

Белогрудый погоныш Amaurornis phoenicurus. Очень редкий 

пролётный и гнездящийся вид. Один белогрудый погоныш встречен 19 

мая 2016 в долине реки Просёлочная. 

Уссурийский зуёк Charadrius placidus. Обычный, в отдельные 

годы редкий гнездящийся и пролётный вид. На маршруте от села Ка-

менка до устья реки Лазовка (16 км) 26 мая 2016 учтено 9 гнездящих-

ся пар, а позднее найдено 4 гнезда. Вылупление птенцов в двух гнёз-

дах произошло 27 мая и 3 июня 2016. 

Серый чибис Microsarcops cinereus. Редкий залётный вид. Четы-

рёх серых чибисов отметили 14 мая 2016 в бухте Просёлочная. 

Ходулочник Himantopus himantopus. Редкий пролётный вид. В 

2016 году две птицы с 5 по 10 мая держались на небольшом болотце в 

селе Лазо, а 12-14 мая две птицы – на берегу лужи в бухте Петрова. 

Дальневосточный кроншнеп Numenius madagascariensis. Мало-

численный пролётный вид. Одиночную птицу  встретили 26-27 апреля 

2016 в бухте Петрова. 
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Рыжебрюхий дятел Dendrocopos hyperythrus. Это первая регист-

рация вида в окрестностях заповедника и вторая на восточных скло-

нах Сихотэ-Алиня. Одного самца наблюдали 17 мая 2016 в дубняке 

бухты Просёлочная (рис. 2). 
 

 

Рис. 2. Рыжебрюхий дятел Dendrocopos hyperythrus. Бухта Просёлочная, 17 мая 2016. Фото В.П.Шохрина. 

 

Древесная трясогузка Dendronanthus indicus. Редкий пролётный 

вид. Одна птица наблюдалась 16 мая 2016 в ольшанике в бухте Про-

сёлочная (рис. 3). 

Японский сорокопут Lanius bucephalus. Редкий гнездящийся и 

пролётный вид. В бухте Просёлочная первое появление самцов япон-

ских сорокопутов отмечено 15-18 мая 2016. В окрестностях села Лазо 

найдено два гнезда одной пары: первое гнездо 20 июня содержало 6 

средне насиженных яиц, было разорено. Во втором гнезде, обнаружен-

ном 10 июля примерно в 100 м от первого, было 5 слабо насиженных 

яиц. В этом гнезде 22 июля находились только что вылупившиеся 

птенцы, но впоследствии гнездо тоже было разорено. 

Тигровый сорокопут Lanius tigrinus. Редкий гнездящийся и про-

лётный вид. Пара, явно кормившая птенцов, наблюдалась 22  июля 

2016 в колке среди полей. Ещё одна пара тигровых сорокопутов 10-12 
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июня держалась на заброшенном поле в устье ключа Герасимов, но 

потом исчезла и позднее не наблюдалась. 

Обыкновенный скворец Sturnus vulgaris. Редкий залётный вид. 

Одна птица 1 апреля 2016 отмечена на окраине села Киевка вместе с 

20 серыми скворцами Sturnus cineraceus. 
 

 

Рис. 3. Древесная трясогузка Dendronanthus indicus. Бухта Просёлочная. 16 мая 2016. Фото В.П.Шохрина. 

 

Грач Corvus frugilegus. Редкий залётный вид. На окраине села Ла-

зо на поле 10 апреля 2016 кормились 8 грачей. 

Желтобровая овсянка Emberiza chrysophrys. Малочисленный 

пролётный вид. Одиночный самец наблюдался 17 мая 2016 в ольхов-

нике в бухте Просёлочная. 

Встреча двух новых видов птиц увеличивает список орнитофауны 

заповедника до 393 видов. 
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perdix: максимальное значение в России 
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Известно, что серая куропатка Perdix perdix имеет наибольшую ве-

личину кладки среди птиц Европы и Северной Азии. В сводке, посвя-

щённой птицам СССР (Потапов 1987), указывается, что число яиц в 

кладке изменяется от 4 до 28, но в большинстве случаев размах варьи-

рования укладывается в пределы 12-18 яиц. При этом подчёркнуто, 

что крайние варианты встречаются редко и, в частности, в Финляндии 

найдены только 3 гнезда с 28 яйцами. Однако остаётся неясным, ка-

кая наибольшая величина кладки была зарегистрирована в СССР. 

Ранее (Карташев 1952) максимальную величину кладки у среднеевро-

пейской серой куропатки P. p. perdix (Linnaeus, 1758) определяли в 22 

яйца, среднерусской P. p. lucida (Altum, 1894) – 25, сибирской P. p. 

robusta Homeyer et Tancre, 1883 – 26 яиц. 

В Белоруссии чаще всего встречаются кладки с 20-21 яйцом, мак-

симальная величина – 26 яиц; находили и кладки, содержавшие свы-

ше 30 яиц, но они были отложены более чем одной самкой (Никифоров 

2010). По другим регионам бывшего СССР ситуация выглядит следу-

ющим образом. В Сумской области наибольшая обнаруженная кладка 

составляет 23 яйца (Афанасьев 1998; Н.П.Кныш, устн. сообщ.); на Севе-

ро-Западе СССР – 14-18 яиц (Мальчевский, Пукинский 1983); в Цент-

ральном Предкавказье – 11-24 яйца (Ильюх, Хохлов 1999); на северо-

востоке Ставропольского края – 8-24 яйца (Федосов, Маловичко 2015); 

в южных районах Пермской области – 21-24 яйца, известны кладки до 

26 яиц (Сотников 1999). В Липецкой области найдено 4 гнезда: 15, 19, 

19 и 23 яйца (Климов и др. 1998). В Оренбургской (Чкаловской) обла-

сти самая крупная из зарегистрированных кладок содержала 26 яиц 

(Даркшевич 1950), в Воронежской области – 25 яиц (Барабаш-Никифо-

ров, Семаго 1963). В итоге, максимальная зарегистрированная вели-

чина кладки у серой куропатки в бывшем СССР и странах ближнего 

зарубежья составляет от 22 до 28 яиц. В России, возможно, она не пре-

вышала 26 яиц. Находки гнёзд с такими большими кладками проис-

ходят нечасто, поэтому имеет смысл о них сообщать. 

Многими исследователями отмечается, что самка серой куропатки 

сидит на гнезде очень плотно, покидает его только в случае крайней 
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опасности, да и то не всегда. По свидетельству Л.Л.Семаго, наседка 

«позволяет иногда взять себя руками» (Барабаш-Никифоров, Семаго 

1963, с. 44). В ушедший в прошлое период традиционной сельской 

жизни при косьбе травы случалось, в том числе и у автора этой статьи, 

когда куропатка взлетала из-под самой косы, которая могла её ранить 

или повредить кладку. Такое поведение является основной причиной 

относительно небольшого числа гнёзд серой куропатки, осмотренных 

отечественными орнитологами, несмотря на её широкое распростране-

ние и местами довольно высокую численность. Только мечение самок 

радиопередатчиками, осуществлённое, например, во Франции, позво-

лило получить массовый материал по экологии размножения этого ви-

да (Bro et al. 2000). 
 

 

Рис. 1. Расположение гнезда серой куропатки Perdix perdix в лесной полосе.  
Бутурлиновский район Воронежской области. 15 мая 2016. Фото П.Д.Венгерова. 

 

Гнездо серой куропатки с кладкой 27 яиц нам удалось найти 15 

мая 2016 в окрестностях села Патокино Бутурлиновского района Во-

ронежской области (рис. 1). Оно располагалось в разреженной трёх-

рядной полезащитной лесной полосе из молодого ясеня Fraxinus sp., 

проходящей по границе сельскохозяйственного поля и широкой лож-

бины с зарослями тростника Phragmites australis по центру и редким 

кустарником по краям. Обнаружить гнездо помог случай. Примерно в 

70 м от него в старой постройке сороки Pica pica поселилась ушастая 
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сова Asio otus, осмотр 15 мая показал, что здесь шло вылупление птен-

цов. День был прохладный и ветреный, поэтому чтобы птица быстрее 

вернулась и продолжила обогревать кладку и птенцов, запись в поле-

вом дневнике решено было сделать в стороне. Это и было осуществле-

но рядом с ещё неизвестным гнездом серой куропатки, которая, не вы-

держав долгого присутствия человека, стремглав метнулась из-под ног, 

побежала прочь и скрылась в траве, так и не взлетев. 
 

 

Рис. 2. Гнездо серой куропатки Perdix perdix с кладкой 27 яиц. Бутурлиновский район  
Воронежской области. 15 мая 2016. Фото П.Д.Венгерова. 

 

Гнездо размещалось под небольшим деревом среди негустого и не-

высокого напочвенного покрова (рис. 1), позволявшего птице хорошо 

видеть вокруг. Постройка представляет собой округлую, довольно глу-

бокую ямку, выстланную мелкими сухими травинками с добавлением 

перьев. Диаметр гнезда 20 см, диаметр лотка 17, глубина лотка 7.7 см. 

Все яйца одинакового песочного цвета, только одно с заметным зелено-

вато-голубым оттенком (рис. 2); скорее всего, оно было снесено послед-

ним. Подобная нехватка пигмента встречается часто у многих видов 

птиц и считается вполне нормальным явлением (Мянд 1988). Также 

однотипны форма и размеры яиц, мм: 35.6×27.3; 34.9×27.3; 35.4×27.1; 

35.3×26.8; 35×26.9; 36.3×27.5; 35.9×27.6; 35.3×26.9; 34.8×26.5; 35.6×27.3; 

36×26.8; 33.9×26.6; 34.8×26.6; 36.1×26.9; 35.6×27.1; 34.5×26.8; 34.7×25.9; 
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35.2×27.4; 35.3×26.8; 35.3×27.8; 34.9×26.8; 35.5×26.6; 34.9×26.3; 34.9× 

26.7; 35.2×26.7; 36×27; 35.3×26.8. Таким образом, длина яйца составила 

33.9-36.3, в среднем 35.3±0.1 мм; диаметра яйца – 25.9-27.8, в среднем 

26.9±0.1 мм. Коэффициент вариации обоих параметров 1.5%. Это очень 

низкое значение в ряду других видов птиц как для внутрикладковой, 

так и межкладковой изменчивости (Венгеров 2001). Сказанное даёт 

основание полагать, что все яйца в данном гнезде были отложены од-

ной самкой. 

Автор выражает благодарность Н.П.Кнышу, А.Д.Нумерову, А.Б.Чаплыгиной за по-

мощь в поиске литературных источников и предоставление некоторых данных. 
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В течение последних десятилетий численность белощёкой казарки 

Branta leucopsis сильно возросла, она расширила область своего гнез-

дования на побережьях Баренцева моря, стала гнездиться на Балтике, 

а также на местах зимовок – берегах Северного моря в Дании, Герма-

нии, Нидерландах (Forslund, Larsson1991; Feige et al. 2008). Осенние и 

весенние миграции белощёких казарок, гнездящихся в России, прохо-

дят вдоль побережий северных морей Беломорско-Балтийским путём 

(Eichhorn et al. 2006; Литвин 2014). В то же время участились встречи 

этих птиц в глубине материка, в том числе в Западной Сибири и Ка-

захстане (Волков, Тимошенко 2015). Одна из первых встреч в Север-

ном Казахстане зарегистрирована 10 октября 1991 в дельте Нуры на 

Тениз-Кургальджинской системе озёр (Андрусенко 2002). Известны 

регистрации белощёкой казарки в Кустанайской (Ерохов, Березовиков 

2000) и Павлодарской областях (Змиевский 1989). В настоящее время 

этот вид включён в список птиц Казахстана (Ковшарь 2012). 

В Павлодарской области появление белощёких казарок было отме-

чено в разные годы, что является несколько необычным явлением, че-

му и посвящена настоящая статья. Она написана на основе сведений, 

собранных на территории Павлодарского Прииртышья с 1980-1997 го-

дов как более ранними исследователями, так и автором этой работы, а 

также главохотинспекцией, любезно предоставившей ряд сведений. 

Павлодарское Прииртышье расположено на северо-востоке Казах-

стана, климат здесь умеренный, резко континентальный. Средняя  

температура января – минус 15.8°, июля – +21.5°, среднегодовая тем-

пература воздуха +3°С. Среднегодовое количество осадков 303 мм. 

Большая часть Павлодарской области находится в пределах юга 

Западносибирской равнины, в среднем течении Иртыша и в настоя-

щее время занимает площадь 127.5 тыс. км2. Северная часть области 

занята лесостепью, южнее господствуют степи, на границе с Алтай-

ским краем широко развиты сосновые леса (ленточный бор), а в пред-

горьях Баянаульских гор находится небольшая особая горная лесо-

степная зона, связанная с вертикальной зональностью. На юге и юго-
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западе расположены сопки и холмы Центрального Казахского мелко-

сопочника, чередующиеся с обширными котловинами. На юге и юго-

востоке простирается мелкосопочно-горный регион Баянаульского ок-

руга, где гора Кызылтау достигает 1055 м н.у.м. Наконец, вся юго-

западная часть области занята сухими каменистыми степями, откуда 

начинается граница между Экибастузским и Баянаульским районом. 

На правобережье Иртыша расположен административный центр 

области – Павлодар, находящийся на высоте 135 м н.у.м. 

Как уже говорилось выше, белощёкие казарки зимуют на берегах 

Северного моря. Однако регулярные встречи этих птиц на пролёте в 

Павлодарском Прииртышье на протяжении 17 лет позволяют предпо-

ложить о существовании мест их зимовки в Азии. 

Первые встречи белощёкой казарки в Павлодарской области отме-

чены в 1980 году В.В.Змиевским (1989): птицы встречались парами и 

небольшими стаями до десятка особей близ сёл Железенское и Качир-

ское (ныне Каширское) Павлодарского района. Мне удалось наблю-

дать пару белощёких казарок 20 апреля 1993 недалеко от Павлодара. 

В Павлодарском Прииртышье белощёкие казарки держались до 

конца мая: по сообщению бывшего главного охотоведа области А.П.Спи-

ридонова, этих птиц небольшими стаями до десятка особей отмечали 

вблизи села Майкаин Баянаульского района в 20-х числах мая. 

Нерегулярно охотинспекторы отмечали этих казарок на осеннем 

пролёте, который проходил в тех же местах, что и весенний. 

Таким образом, по имеющимся данным, белощёкие казарки в те-

чение 17 лет пролетали по территории Павлодарского Прииртышья с 

верховьев Иртыша, близи села Майкаин (Баянаульский район), т.е. 

отклонялись от маршрута, а в дальнейшем пролетая вниз по течению, 

достигая сёл Железинка и Качиры Павлодарского района, а также за-

городную пойму Иртыша, пролетая по всей южной западносибирской 

оконечности. Однако с 1998 года регулярный пролёт белощёких каза-

рок в пойме Иртыша полностью прекратился, так как их регулярно 

отстреливали, что, по-видимому, и привело к изменению их пролётных 

путей, особенно весной. Последние встречи белощёких казарок в Пав-

лодарском Прииртышья зарегистрированы в 2005 году близ села Бес-

карагай Баянаульского района. 

Необходимо провести специальные исследования, чтобы выяснить 

современную картину пролёта белощёких казарок в Павлодарской об-

ласти и во всём Северном Казахстане. 
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Деревенские ласточки Hirundo rustica, гнездящиеся в Псковской 

области, начинают улетать на места зимовки в Южной Африке с сере-

дины августа, в основном же их отлёт идёт с конца августа по начало 

октября. В Себежском районе наиболее поздняя встреча ласточки да-

тируется 24 октября 1996 (Фетисов и др. 2002). 

В 2002 году я встретил деревенскую ласточку необычно поздно – 19 

ноября. Надо сказать, что ноябрь этого года был аномально тёплым. 

Встреча произошла над 30-летними посадками сосны на окраине де-

ревни Тишково, в 7 км к юго-западу от деревни Дубровы (Новоржев-

ский район Псковской области). Одиночная ласточка летала над сос-

нами и ловила среди «отпотевших» крон проснувшихся от неожидан-

ного тепла различных насекомых. Нужно добавить, что в 2002 году по-

следние деревенские ласточки исчезли в этом районе 28 сентября, а 

запоздавшая птица встречена спустя 52 дня после этого. 

Случаи, когда деревенские ласточки наблюдались в предзимних и 

зимних условиях, уже неоднократно описывались для других регионов 
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(Ляхов, Гусев 2001; Жуков, Няго 2015; Березовиков, Филимонов 2015, 

2016). 
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Вечером 25 ноября 2016 при возвращении с берега озера Иссык-

Куль в город Балыкчи в 17 ч 54 мин у рельсов железнодорожной ли-

нии была замечена отдыхавшая авдотка Burhinus oedicnemus, кото-

рую, несмотря на уже наступившие сумерки, удалось сфотографиро-

вать, после чего она убежала по насыпи (см. рисунок).  Эта встреча во 

всех отношениях необычна в фенологическом плане, так как произо-

шла она фактически уже в ранних зимних условиях. В соседней Чуй-

ской долине и на окружающих озеро хребтах снежный покров устано-

вился 17 ноября, однако на пустынном западном побережье Иссык-

Куля в это время снега не было, как не бывает его здесь обычно в те-

чение всех зимних месяцев. Температура 25 ноября опускалась до ми-

нус 5°С, было пасмурно, на озере стоял штиль, лишь на следующий 

день из Боомского ущелья  подул шквалистый западный ветер. Топкое 

осоковое болото с термальными источниками между озером и железной 
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дорогой было ещё не замёрзшим. Несомненно, это была случайная за-

держка авдотки на осеннем пролёте, так как документированных фак-

тов её зимовки в Средней Азии в литературе отражено не было (Глад-

ков 1951; Митропольский и др. 1990; Митропольский 2007). 
 

 

Авдотка Burhinus oedicnemus. Озеро Иссык-Куль у города  
Балыкчи. 25 ноября 2016. Фото И.Р.Романовской. 

 

Известно, что осенний пролёт азиатской авдотки Burhinus oedicne-

mus harterti Vaurie, 1963 начинается в августе и завершается как пра-

вило в третьей декаде сентября. Наиболее поздние встречи в Казах-

стане зарегистрированы 24 октября (Долгушин 1962), в Узбекистане – 

16 и 18 октября (Митропольский и др. 1990; Даль 1936), в Туркмени-

стане – 25 октября (Дементьев 1952). В Киргизии последние встречи, 

подтверждённые коллекционными экземплярами, произошли 24 сен-

тября 1927 в Чуйской долине на окраине Фрунзе (=Бишкек) и 1 октяб-

ря 1932 – на озере Иссык-Куль (Янушевич и др. 1959).  Таким образом, 

зафиксированная нами встреча авдотки является самой поздней из 

известных для Средней Азии. 
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Тениз-Коргалжынский (Тенгиз-Кургальджинский) регион располо-

жен в центральной части степной зоны Казахстана, примерно в 100 км 

юго-западнее города Астана (Акмолинск, Целиноград). Наблюдения за 

водоплавающими птицами проводились на водоёмах нижнего течения 

реки Нуры (озеро Коргалжын и Биртабан-Шалкар) и реки Куланут-

пес, а также на озёрах старого русла Нуры: Жумай-Майшукырская и 

Жарлыколь-Карасорская система озёр. Воробьиные птицы регистриро-

вались в основном в посёлках Коргалжын и Каражар. 

Большая поганка Podiceps cristatus. Обычные осенние скопления 

чомг на крупных озёрах насчитывают до 2 тыс. особей (Кошкин 2007). 

Крупное скопление, состоящее примерно из 9 тыс. птиц, отмечено око-

ло кордона Каражар на озере Султанкельды 15 октября 2016. 

Розовый пеликан Pelecanus onocrotalus. Редкий залётный, не еже-

годно встречающийся вид. В 2016 году нами отмечался несколько раз: 

дважды по одной птице на территории Коргалжынского заповедника в 

мае и в летний период 10 взрослых 3 июля и 2 молодые птицы 30 авгу-

ста на озере Биртабан. Возможно гнездование. 

Лебедь-шипун Cygnus olor. Обычные скопления этого вида в запо-

веднике содержат 2-3 тыс. особей. Наибольшие скопления в восточной 

части Тениза в начале 1990-х годов – до 10 тысяч, в 2000 году на озере 

Кокай – 4500 (Кошкин 2007). Затем наблюдался спад численности 

шипуна в регионе – до 2-3 тысяч. В 2016 году 6 сентября отмечено 

скопление лебедей-шипунов в дельте реки Куланутпес, в котором на-

считывалось примерно 25 тыс. особей. Причём на остальных неболь-

ших озёрах заповедника шипуны были также обычны, общей числен-

ностью около 600 особей (авиаучёт 29 августа). 

Белощёкая казарка Branta leucopsis. Одна особь отмечена неда-

леко от посёлка Егиндыколь 12 октября (А.Тимошенко, устн. сообщ.). 

По сообщению местного егеря, 7 белощёких казарок отмечались там 

же в середине октября 2015 года. Ранее одна особь в Коргалжынском 

заповеднике регистрировалась 10 октября 1991 (Андрусенко 2002). 
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Савка Oxyura leucocephala. Средняя учитываемая численность в 

регионе составляет 3-5 тыс. особей (Кошкин и др. 2007; Кошкин 2013). 

Необычайно высокая численность савки отмечена нами в учётах 2016 

года, проведённых совместно с сотрудниками Казахстанской ассоциа-

цией сохранения биоразнообразия 16 сентября. Одновременно на двух 

озёрах заповедника – Есей и Саумалколь – было учтено 8 тыс. и 9.3 тыс. 

савок, соответственно. При этом на Саумалколе савки держались вме-

сте с речными утками далеко от берега и учитывались только хорошо 

видимые белоголовые самцы, которые в это время в предотлётных скоп-

лениях обычно составляют до 60-70% от всех особей. Поэтому к 9.3 тыс. 

можно прибавить ещё около 3 тыс. самок с молодняком. Практически в 

это же время (26 сентября) на озере Ащикумколь учтено 900, в дельте 

реки Куланутпес – 2280 самцов, на озере Жарлыколь – 530 савок. Та-

ким образом, на площади около 10 тыс. км2 в середине сентября этого 

года было учтено около 26 тыс. савок. 
 

 

Скопление савок Oxyura leucocephala в заливе озера Есей. Фото А.Е Федулина. 

 

Можно предположить, что общее число савок в регионе осенью 2016 

года было большим, т.к. к концу сентября общая численность этих 

птиц снизилась до 3 тыс., но уже 6 октября вновь возросла до 13 тыс. 

Причём доля самцов в октябрьских скоплениях составляла уже около 

30%. Здесь, скорее всего, мы имеем дело со сменой мигрантов. Итого в 

осенний период 2016 года на территории региона было более 30 тыс. 

савок. Вполне вероятно, что Тениз-Кургалжынский регион для савки 

во время осенней миграции выступает в качестве «бутылочного гор-

лышка», и ширину этого «горлышка» предстоит ещё определить. 

К сожалению, есть информация только по нескольким озёрам Ку-

станайской области (А.Тимошенко, устн. сообщ.), где в это время савок 

почти не видели. Практически нет сведений с северных  областей Ка-

захстана – Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Павлодар-

ской), откуда к нам могли прилететь савки. Определённо можно ска-

зать, что предотлётные скопления этих уток на территории Тениз-Кор-

галжынского региона образуются за счёт прилётных особей, поскольку 
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летом нами савки отмечаются здесь в единичном числе. И приводимые 

в литературе оценки численности савки – мировая в 10-13 тыс. особей 

(BirdLife International, 2000), казахстанская – 10 тыс. (Ерохов 2010), 

российская – 100-230 пар (Сыроечковский, Коблик 2011) – очевидно, 

сильно занижены. А основная причина увеличения числа учтённых в 

регионе савок довольно проста – это увеличение в последние десятиле-

тия частоты посещения и числа обследуемых водоёмов благодаря под-

держке международных проектов (1999- 2007 годы) и Казахстанской 

ассоциацией сохранения биоразнообразия (2013-2016 годы). Анало-

гичная ситуация была с кречёткой Chettusia gregaria, когда в начале 

2000-х годов её мировая численность оценивалась в 200 пар, а после 

работы Проекта «Кречётка» через 10 лет численность этих птиц стала 

оцениваться 15 тыс. особей (данные этого Проекта). 

Стрепет Tetrax tetrax. Ещё 5 лет назад редкая, хоть и гнездящаяся 

птица в регионе, за год здесь регистрировали до 10 птиц. В последние 

годы в сентябре неоднократно встречали скопления до 100 птиц. На 

залежи рядом с посёлком Сыдырбай 23 сентября 2016 отмечена стая 

стрепетов примерно из 700 особей. Фрагмент скопления сфотографи-

рован (сообщение инспектора заповедника Т.Искакова). 

Аномальным можно назвать миграцию дендрофильных воробьиных 

птиц в нашей степной зоне в октябре 2016 года. 

Московка Parus ater. В последние десятилетия отмечали до 10-20 

птиц в год, в этом году – до сотни в день. 

Ополовник Aegithalos caudatus. Не ежегодно с 2003 года отмеча-

лись стайки по 8-10 особей, в 2016 году – по 20-40, иногда до 100 птиц 

можно было наблюдать в одном месте. 

Поползень Sitta europaea. Единично, не каждый год, нами отме-

чается с 2002 года. В октябре 2016 в день можно было увидеть по 2-3 

птицы в одном месте. 

Желтоголовый королёк Regulus regulus. Ранее отмечался еди-

нично, в октябре 2016 – до десятка в день. 

Чиж Spinus spinus. Немногочисленная обычно на пролёте птица, в 

2016 году отмечались стаи до 250 особей. 

Также отмечено несколько видов залётных воробьиных птиц. 

Индийская иволга Oriolus oriolus kundoo (Sykes, 1832), ныне ча-

сто рассматриваемая как отдельный вид. Один самец сфотографиро-

ван датскими бердвотчерами в посёлке Каражар 19 мая 2016. Эта пер-

вая регистрация этой формы в регионе. 

Сойка Garrulus glandarius. Одна птица сфотографирована А.Фе-

дулиным 21 февраля 2016 в посёлке Коргалжын. До этого единствен-

ная встреча сойки в регионе зарегистрирована 18 декабря 1977. 

Черногорлая завирушка Prunella atrogularis. Нами сфотографи-
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рованы три птицы: 14 февраля, 3 и 5 октября 2016. Этот вид отмечает-

ся здесь нами с 2000 года в единичном числе и не каждый год. 

Пустынная славка Sylvia nana. Одна птица сфотографирована 

датским бердвотчером Е.Л.Хансен 20 мая 2016 в посёлке Каражар. 

Ранее пустынная славка отмечалась там же дважды: 9 октября 2002 и 

11 апреля 2007. 

Корольковая пеночка Phylloscopus proregulus. Одна птица сфо-

тографирована А.Тимошенко в посёлке Коргалжын 11 октября 2016. 

До этого корольковая пеночка отмечалась только один раз в посёлке 

Каражар 18 сентября 1999. 

Европейская горихвостка-чернушка Phoenicurus ochruros gibral-

tariensis. До этого нами трижды с 2007 года отмечалась весной (март-

апрель) в посёлке Каражар. Там же 15 октября 2015 А.Кошкиным сфо-

тографирован молодой самец. 2 декабря 2009 самец европейской чер-

нушки наблюдался в посёлке Караменды (бывшая Докучаевка) Наур-

зумского района Кустанайской области (Тимошенко 2009). 

Луговой чекан Saxicola rubetra. Один самец сфотографирован 

А.Кошкиным 3 мая 2016 в посёлке Каражар. Это третья встреча луго-

вого чекана в регионе с 2009 года. 

Каменка-плешанка Oenanthe pleschanka. Самка наблюдалась ав-

стрийским бердвотчером Х.Лабер в посёлке Коргалжын 1 мая 2016. 

Ранее отмечалась не более 10 раз. 
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В последние годы в крупных городах всё чаще стало наблюдаться 

инновационное поведение врановых птиц (Резанов 2010) и сизых го-

лубей (Резанов 2013), связанное с поиском и добыванием кормов ан-

тропогенного происхождения. Определённый интерес представляет 

поведение этих птиц на местах подкормки. В частности, сизые голуби 

Columba livia f. domestica, галки Corvus monedula, серые вороны Cor-

vus cornix, сороки Pica pica стали предпринимать удачные попытки 

кормиться непосредственно из подвесных кормушек для синиц, сде-

ланных из 5-литровых пластиковых бутылок и из литровых пакетов 

из-под молочных продуктов и соков, а не довольствоваться кормом,  

разбросанным полевыми Passer montanus и домовыми P. domesticus 

воробьями и синицами – большой Parus major и лазоревкой P. caeru-

leus. Подвесные кормушки, сделанные из 5-литровых прозрачных пла-

стиковых бутылей (бутылка ПЭТ 5 л) из-под питьевой воды или из 

литровых пакетов из-под сока или молока, и подвешенные на деревья, 

рассчитаны на мелких птиц – синиц и воробьёв. В Москве, собственно, 

эти  птицы и являются основными посетителями таких кормушек. Бо-

лее крупные птицы, такие как серые вороны, галки и сизые голуби, 

обычно кормятся внизу под кормушками, подбирая упавший корм. В 

музее-заповеднике «Коломенское» под одной из кормушек (№ 7, см. 

ниже), вывешенной в кустах на берегу Москвы-реки, помимо голубей, 

галок и полевых воробьёв, кормятся кряквы Anas platyrhynchos (рис. 1). 

В России пластиковые бутылки из полиэтилентерефталата (ПЭТ бутылки) 

начали производить с конца 1990-х. Объединение предприятий «Европласт» – на-

чиная с 1997 года. Собственно прозрачные 5-литровые ПЭТ бутыли для питьевой 

воды в массе вошли в обиход в Москве сравнительно недавно – 5-10 лет назад, 

Широкое их использование в качестве подвесных кормушек наблюдается в послед-

ние годы. В настоящее время практически все кормушки для птиц, развешанные в 

жилых микрорайонах, на бульварах и в  московских парках, изготовлены из ПЭТ 

бутылей, в Интернете есть множество рекомендаций, как это делать. 
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Рис. 1. Сизые голуби Columba livia, галки Corvus monedula, полевые воробьи Passer montanus и кряквы  
Anas platyrhynchos собирают корм под кормушкой № 7. Коломенское. 29 марта 2013. Фото автора. 

 
Под нашими наблюдениями было несколько кормушек. 

Кормушка № 1. Москва, Измайловский проспект. Кусты у домов. Высокий лит-

ровый картонный пакет из-под молока. Подвешен на кусте; вход в кормушку на 

высоте 1.8 м. 

Кормушки №№ 2 и 3. Москва, музей-заповедник «Коломенское», у пешеходной 

дорожки в плодово-ягодных садах. Прозрачные пластиковые 5-литровые бутыли 

(ПЭТ бутылка). Укреплены на стволе  дерева на высоте человеческого роста; вход-

ные «окна» в кормушки на высоте 1.6 м. 

Кормушки №№ 4 и 5. Москва, музей-заповедник «Коломенское», у дорожки в 

плодово-ягодных садах вблизи Дьяковой дороги. Прозрачная 5-литровая ПЭТ бу-

тыль и 2-литровая бутылка. Подвешены на деревьях на высоте 1.5 м. 

Кормушка № 6. Москва, музей-заповедник «Коломенское», у дорожки вдоль 

Голосова (Коломенского) ручья. 2-литровый пакет из-под сока на низком деревце 

на склоне ручья на высоте 1.5 м; вход в кормушку на высоте 1.3 м. 

Кормушка № 7. Москва, музей-заповедник «Коломенское», кустарник на набе-

режной реки Москвы. Тип и расположение кормушки: прозрачная пластиковая 5-

литровая ПЭТ бутыль. Подвешена к ветке дерева на высоте чуть более 1 м; вход 

на высоте 0.7-0.8 м. 

Сизый голубь. Обычно около подвесных кормушек из пластиковых 

бутылок и пакетов голуби кормятся внизу разбросанным кормом, либо 

ожидают подходящего момента, сидя на ветви одного из соседних де-

ревьев (рис. 2). Отмечены случаи непосредственного взятия голубями  

различных цветовых морф корма из таких кормушек. 

20 апреля 2005. 18.00. +5°С. Кормушка № 1. Голубь дикого окраса 

сидел на ветке куста рядом с подвесной кормушкой. Затем он взлетел, 
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пролетел до кормушки и сел на пакет, уцепившись за низ вырезанного 

в нём «окна», служащего входом для мелких птиц. В таком положении, 

с трудом балансируя на крае, голубь выклёвывал корм из пакета. 

7 января 2015, -15°С, солнечно. Кормушки №№ 4-5. Сизый голубь 

(чеканная морфа с белыми маховыми) подбирал корм со снега под кор-

мушкой. За 4-5 мин он не меньше 5-6 раз взлетал и садился на тол-

стую горизонтальную ветвь в 30 см от кормушки, почти на её уровне. С 

этой ветки он три раза подлетал и цеплялся лапами за край бокового 

входа, проделанного в 5-литровой бутыли. Поскольку висящая кормуш-

ка тут же начинала раскачиваться и вертеться вокруг собственной оси, 

голубю, чтобы удержаться и успеть в таком положении взять корм, при-

ходилось балансировать при помощи взмахов крыльями. Несколько 

серых ворон кормились только под кормушкой разбросанным кормом, 

не делая попыток взять корм из самой кормушки. 

23 марта 2015. Кормушки №№ 2-3. Три голубя (сизый, чеканный и 

получеканный) подлетают и садятся на входе в бутыль и клюют корм.  

13 апреля 2015, +12°С, солнечно. Кормушки №№ 2-3.Голубь (че-

канная морфа) сидел на наклонном стволе над кормушкой. Затем под-

летал и садился на вход в кормушку. 
 

  

Рис 2. Сизые голуби Columba livia возле кормушек. Коломенское,  
30 января 2016 и 7 января 2015. Фото автора. 

 

Сорока. С октября 2014 до в середины апреля 2015 года в плодово-

ягодных садах, расположенных в верховьях Голосова оврага (Коломен-

ское), вблизи кормушек №№ 2-3 периодически отмечались 1-2 сороки. 

Возможно, это была пара, которая последние годы гнездилась на по-

росшем густой древесно-кустарниковой растительностью склоне отрога 

Голосова оврага. Постоянными посетителями кормушек были большие 

синицы и полевые воробьи. Днём 11 ноября сорока какое-то время си-

дела на своём сторожевом посту – на вершине берёзы недалеко от кор-
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мушек, а затем слетела вниз на невысокие вишнёвые деревья. В тече-

ние 5 минут сорока 4 раза подлетала к одной из кормушек (рис. 3), 

цеплялась к её краю и, трепеща крыльями, пыталась  удержать рав-

новесие. В конце концов, усевшись удобнее, она брала клювом подсол-

нечное семечко (или несколько – проследить не удалось, т.к. наблюде-

ния велись с расстояния 20-30 м) и тут же слетала на землю. Птица 

держалась осторожно: несколько секунд затрачивала на расклёвыва-

ние корма и улетала в заросли. Через некоторое время, если поблизо-

сти не было людей, она вновь появлялась у кормушки. Кормовая «сес-

сия» была окончательно прервана проходившими по дорожке людьми. 

В течение последующих 30-минутных наблюдений сорока так и не 

прилетела к кормушке. Интересно отметить, что 23 октября у кормуш-

ки, помимо сороки, держались две сойки Garrulus glandarius, однако, 

посещения ими кормушки отмечено не было. 

 

 

Рис. 3. Сорока Pica pica около кормушек №№ 2 и 3. Коломенское, 10 ноября 2014. Фото автора. 

 

В феврале-апреле две сороки также брали корм из кормушки, но 

чаще всего кормились внизу, подбирая упавшие кусочки белого хлеба. 

Так 11 февраля (0°С) за 30 мин наблюдений (16.00-16.30) сорока два-

жды прилетала к кормушке. В одном случае было видно, как птица 

взяла в клюв кусок хлеба из кормушки и улетела с ним. 13 апреля две 

сороки сидели на кустах возле кормушки, а потом кормились внизу на 

земле. Последний раз сороки были отмечены 15 апреля на кустах у 
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кормушки. Птицы были очень осторожны, поэтому наблюдать за ними 

приходилось с большого расстояния. Зимой 2015/16 года сороки также 

держались вблизи кормушки, но попыток взятия корма из пластико-

вой бутыли я не наблюдал. Следует отметить, что у сорок достаточно 

опыта в осматривании продуктовых пакетов, которые раньше, когда не 

у всех были холодильники, вывешивали за окна. В частности, как от-

мечает А.Н.Иванютенко (1989), сороки способны «подвешиваться» к 

сеткам с продуктами, вывешенными за окнами. 

Серая ворона. 13 апреля 2015 ворона сидела на ветви над кор-

мушкой (№№ 2 и 3) из пластиковой бутыли и энергично раскачивала 

её, держа клювом за верхний обрез входа в кормушку (сделана видео-

запись). В результате таких действий птицы часть корма высыпалось 

на землю и ворона, слетев вниз, стала его собирать. Попыток взять 

корм непосредственно из кормушки, как это делала здесь же сорока, 

не отмечено, что, вероятно, связано с более крупными размерами во-

роны, по сравнению с сороками, голубями и галками. 

Галка. 18 февраля 2016, кормушка № 6. Из кормушки брали корм 

полевые воробьи, внизу искали упавший корм несколько голубей, се-

рых ворон и галок. Одна из галок стала предпринимать попытки взять 

корм прямо из кормушки. За 1-2 мин наблюдений она 3-4 раза подле-

тала и цеплялась, балансируя крыльями, к боковому входу в кормуш-

ку (рис. 4). 
 

 

Рис. 4. Галка Corvus monedula пытается удержаться на кормушке № 7.  
Коломенское, 18 февраля 2016. Фото автора. 

 

Сойка. Добывание корма этой птицей непосредственно из подвес-

ных кормушек-бутылей вполне  возможно, поскольку варианты подоб-

ного поведения у неё наблюдаются. Так, сойки, как и сороки, способны 
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«подвешиваться» к пакетам с продуктами, вывешенными за окнами 

(Кривицкий 1989). 25 октября 2015 на садовом участке в городе Коро-

лёве Московской области, находящимся на границы с национальным 

парком «Лосиный остров», я наблюдал, как сойка подцепилась к вы-

вешенному на открытой террасе полиэтиленовому мешку с продукта-

ми и проклевала в нём несколько отверстий. К сожалению, ей при-

шлось прервать это занятие: заметив приближающуюся кошку, сойка 

издала несколько тревожных криков и улетела. Кстати, сойкам в Ло-

сином острове присуща хорошо выраженная привычка кормиться пи-

щевыми отходами на местах пикников. С учётом уже известного пове-

дения, «переключение» птиц с вывешенного продуктового пакета на 

кормушку-бутылку должно произойти без особых затруднений. 

Естественно, что для возникновения той или иной поведенческой 

инновации требуется определённое время. Например, в Девоне (Ан-

глия), где в садах специально для птиц вывешиваются плетёные ме-

шочки с орешками или другим кормом, чёрные вороны Corvus corone, 

сойки и сороки только с 1974 года научились кормиться на подвешен-

ных кусочках сала и земляных орехах (Gush 1978). 

Очевидно, что рассматриваемое инновационное поведение возникло 

только в последние годы. И не только у таких «умных» птиц, как вра-

новые (Зорина 1984, 1993; Воронов и др. 1994), но и у сизых голубей, 

которым обычно отказывают в наличии у них развитых когнитивных 

способностей. Здесь стоит обратить особое внимание на тот факт, что 

попытки взять корм непосредственно из подвесной кормушки у голу-

бей наблюдаются чаще, чем у врановых. Возможно, это связано с более 

длительной историей подкормки голубей. 

Рассматриваемая повадка могла возникнуть в результате подра-

жания синицам и воробьям, которые в урбанизированной среде уже 

давно освоили самые различные варианты подвесных кормушек, а не 

только кормовых столиков. Первыми освоили кормушки из ПЭТ буты-

лей именно синицы, затем воробьи. Что касается голубей и врановых, 

то подобное инновационное поведение может быть оценено на уровне 

индивидуальных специализаций. Основной причиной слабой распро-

странённости такого поведения среди голубей и врановых, вероятно, 

служит малые размеры (как общие, так и входных проёмов) бутылей и 

пакетов, массово используемых в качестве кормушек. 
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Дальневосточный белый аист Ciconia boyciana 

на реке Бее (окрестности бухты Терней) 

В.К.Рахилин 

Второе издание. Первая публикация в 1976* 

На реке Бее (окрестности бухты Терней Японского моря) 12 сентяб-

ря 1956 отмечен одиночный дальневосточный белый аист Ciconia boy-

ciana, а 19 апреля 1957 в районе Тернея наблюдали сразу трёх птиц. 

В период 1957-1960 годов белые аисты ежегодно отмечались на 

пролёте в районе базы Тайваза весной с конца мая и до начала июня и 

осенью – с конца сентября до декабря. Держались здесь они по ключам 

одиночками или парами. К концу сентября 1959 года в районе базы 

Тайваза по парам собралась группа аистов в 6 особей. 

В желудке белого аиста, добытого 8 сентября 1956, были обнаруже-

ны 1 экз. восточного щитомордника Gloydius blomhoffii, дальневосточ-

ная лягушка Rana chensinensis, большая полёвка Microtus fortis, какая-

то рыба, много насекомых (в частности, 28 экз. кузнечиков, 10 листо-

едов, муравьи, жужелицы и др.), кусок верёвки и семена злаков. 

На мой взгляд, представляют интерес промеры двух самок аистов: 

длина тела 1224 и 1145 мм, размах крыльев 2115 и 2200 мм, длина 

крыла 600 и 655 мм, длина хвоста 230 и 238 мм, длина цевки 265 мм, 

длина клюва 207 мм. 

  
                                      

* Рахилин В.К. 1976. Краткие сообщения о дальневосточном белом аисте // Тр. Окского заповедника 13: 34-35. 


