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Два степных средних кроншнепа Numenius phaeopus alboaxillaris 

Lowe 1921 были обнаружены в заливе Мапуту в Мозамбике 10-12 фев-

раля 2016, что стало первой регистрацией в Африке с 1965 года. Их 

пол был предположительно определён как самец и самка; самка оста-

валась в том же районе до 28 февраля, а самец до 24 марта. Этот под-

вид известен плохо и в 1994 году был ошибочно объявлен исчезнув-

шим, но недавно обнаружен на гнездовании в крайне малом числе в 

России. Его история запутана, а систематика неясна. Наблюдатели  

призываются к поиску этой птицы в Африке в летние месяцы Южного 

полушария. 

В начале февраля 2016 года Ross Hughes (далее РХ) и я нашли в 

Мапуту группу больших кроншнепов Numenius arquata, что было на-

шей второй регистрацией этого вида за более чем 5 лет наблюдений за 

птицами в Мозамбике. Желая больше узнать о подвиде N. a. orientalis, 

я изучил статью Корсо с соавторами (Corso et al. 2014) и обнаружил 

иллюстрации N. phaeopus alboaxillaris, подвида среднего кроншнепа, 

типовой экземпляр которого был собран в Мозамбике в городе Иньям-

бане (Inhambane) в 1906 году (Lowe 1921). Поскольку в большинстве 

соответствующих публикаций (Clancey 1996; Turpie 2005) детали были 

скудны, я разместил в Интернете запрос на информацию, но никакой 

реакции не последовало. В заливе Мапуту 10 февраля я кратко оста-

новился, чтобы сфотографировать стаю из 27 средних кроншнепов в 

прилив в месте их концентрации (25°56′29.52′′ ю.ш., 32°37′28.24′′ в.д.). 

Позже в тот же день, просматривая снимки, я обнаружил, к моему 

изумлению, птицу с чисто белым исподом крыльев и крайне светлой 

нижней частью крестца, соответствующую описанию N. p. alboaxillaris. 

Я поделился этими снимками в Интернете и быстро получил отклики 

от J.F.J.Jansen, P.Köhler, T.Prater, П.С.Томковича и В.В.Морозова, ко-

                                      
* Allport G. 2016. Steppe Whimbrels Numenius phaeopus alboaxillaris at Maputo, Mozambique, in February-March 

2016, with a review of the status of the taxon // The Bulletin of the African Bird Club 24, 1: 26-37.  

Перевод с англ.: П.С.Томкович. 
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торые подтвердили определение. Согласно сведениям в литературе, 

этот таксон, неформально называемый «степным средним кроншнепом» 

(Zöckler 1998; British Birds Rarities Committee 2016), крайне редок и 

малоизвестен. 

Я вернулся к тому же месту на следующий день, но не смог найти 

птицу. Однако 12 февраля там же РХ и я обнаружили степного сред-

него кроншнепа, который, несомненно, отличался от первой птицы, 

поскольку был мельче и серее, с более тёмным клювом. После серии 

наблюдений вдоль берега Мапуту во второй половине дня было выяс-

нено, что к месту отдыха куликов в прилив прилетают два степных  

средних кроншнепа. 

Распорядок их жизни удалось выяснить довольно быстро. Обе пти-

цы чаще всего прилетали к месту отдыха на песчаном берегу моря с 

группой из 20-30 N. p. phaeopus. Более мелкая особь кормилась на 

вполне определённой и энергично охраняемой территории в прилив-

но-отливной полосе примерно в 400 м от места отдыха стаи кроншне-

пов, тогда как первая обнаруженная птица кормилась вдоль берега в 

1 км без явной охраны территории. Птицы были взрослыми, судя по их 

совершенно свежему оперению (Cramp, Simmons 1983), и их предпо-

ложительно определили (см. ниже) как самку (рис. 1) и самца (рис. 2). 

Самку последний раз наблюдали 28 февраля (РХ), а самца 24 марта. 

Их видели и фотографировали немногие наблюдатели. 
 

 

Рис. 1. Степной средний кроншнеп Numenius phaeopus alboaxillaris, предположительно взрослая самка.  
Залив Мапуту, Мозамбик, 10 февраля 2016 (Gary Allport). Обратить внимание на вершины крыльев,  

выступающие за обрез хвоста, более контрастный тон оперения, тонкую и отчётливую  
штриховатость груди и чисто-белые, без отметин, брюхо и подхвостье. 
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Описание и определение  

В общем, обе птицы походили на N. p. phaeopus, с которыми они 

могли быть сравнены непосредственно. Однако они имели чисто-белые 

грудь и брюхо, без малейших тёмных ланцетовидных штрихов или га-

лочек на брюхе и на нижних кроющих хвоста; их верх более холодного, 

бледного серовато-бурого цвета. Первая птица по сравнению со второй 

была крупнее, с более длинными и широкими крыльями и молчалива; 

её мы определили как предположительно самку. Её оперение было ме-

нее ярко окрашено, с более буроватыми тонами по сравнению со вто-

рой птицей, и её первостепенные маховые заметно выступали за обрез 

хвоста – черта, которая пока выявлена только у этой птицы (рис. 1). 

Вторая особь, которую мы предположительно посчитали самцом, была 

бледнее и серее большинства присутствовавших там средних кронш-

непов (рис. 2), мельче и с более короткими крыльями, чем у самки, а 

также крайне голосиста и агрессивна, особенно к концу периода на-

ших наблюдений. 
 

 

Рис. 2. Степной средний кроншнеп Numenius phaeopus alboaxillaris, предположительно взрослый самец  
(третий справа) вместе с номинативными средними кроншнепами N. p. phaeopus. Залив Мапуту,  

Мозамбик, 14 февраля 2016 (Gary Allport). Обратить внимание на более крупные размеры  
и более бледное и более серое оперение, чем у прочих соседних кроншнепов. Грудь испещрена  
тёмно-серыми на белом фоне отметинами с границей окрашенной груди выше, чем у остальных.  

Крылья короче, чем у первого alboaxillaris, заканчиваются примерно на уровне обреза хвоста. 

 

Основываясь на фотоснимках, выявлены следующие черты, отли-

чающие двух птиц alboaxillaris от номинативных phaeopus (взрослых в 

свежеперелинявшем наряде): 

1) Подмышечные перья и испод крыла, изначально казавшиеся 

чисто-белыми, имели на фотоснимках у обеих птиц тонкие черноватые 

наствольные штрихи на вершинных 15% длины подмышечных перьев 

(рис. 3-4). Нижние кроющие первостепенных маховых обладали тон-

кими полосами серого цвета. У номинативных phaeopus на подмышеч-

ных перьях чередуются черновато-бурые и белые полосы. 

2) Верхняя часть крестца и низ спины чисто-белые, хотя присут-

ствовал намёк на более тёмные центры в основаниях белых перьев  

спины на некоторых фотоснимках (рис. 5). В нижней части крестца 

имелось немного перьев с узкими тёмными центрами в виде штрихов, 
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заметность которых варьировала, но при близком рассмотрении фото-

снимков их оказалось максимум 3 у самки и 8 у самца (рис. 5-6). На 

верхних кроющих хвоста чередовались чисто чёрные и белые полоски, 

и они отличались от перьев нижней части крестца (эти два участка спу-

таны в некоторых текстах). Средние кроншнепы подвида phaeopus об-

ладали наствольными штрихами в верхней части крестца и большим 

числом ланцетовидных наствольных штрихов и галочек в нижней ча-

сти крестца. 
 

 

Рис. 3. Степной средний кроншнеп Numenius phaeopus alboaxillaris,  
предположительно взрослая самка. Залив Мапуту, Мозамбик, 12 февраля 2016 (Gary Allport).  
Обратить внимание на белые подмышечные перья с тонкими черноватыми наствольными  

штрихами у вершин, узкое окаймление боков полосатостью и на светлый хвост. 

 

3) Внешние перья хвоста были чисто-белыми у самца (рис. 5) и се-

ровато-белыми (с бежевым оттенком при некотором освещении) с бе-

лыми вершинами у самки (рис. 6); у обеих птиц они были исчерчены 

узкими чёрными полосами на внешнем и внутреннем опахалах по 

всей длине. Хвост выглядел крайне бледным, но демонстрировал конт-

раст между более тёмными центральными рулевыми (с бледно-серыми 

и чёрными полосами) и более бледными внешними перьями (рис. 5). В 

противоположность этому, хвосты большинства phaeopus бледно-бурые 

или бурые средней интенсивности, исчерченные сравнительно равно-

мерно чёрными полосами (рис. 5 и 7). Некоторые phaeopus имели блед-

ное внешнее опахало до базальной трети наиболее внешних рулевых 

перьев. 

4) На внешнем опахале 5-го первостепенного махового (при отсчёте 

с внутренней стороны крыла) имелись 5 отчётливых серо-бурых пятен, 
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которые достигали внешнего края опахала. У птиц подвида phaeopus 

не было такой черты, хотя некоторые обладали сходной, но крайне сла-

бо выраженной полосатостью. 

5) Грудь исчерчена тонкими черно-бурыми штрихами на чисто-бе-

лом или серо-белом фоне, при этом испещрённость на груди заканчи-

валась выше, чем у многих, хотя не всех phaeopus (рис. 1, 2, 4 и 7). 

6) Оба alboaxillaris выглядели более грузными, «распухшими», чем 

номинативные phaeopus, и в полёте обладали заметно более широки-

ми и длинными крыльями, с более длинными второстепенными и в 

большей степени похожими на вёсла (paddle-shaped) первостепенными 

маховыми. В покое у самки первостепенные выступали за обрез хвоста. 
 

 

Рис. 4. Степной средний кроншнеп Numenius phaeopus alboaxillaris, предположительно  
взрослый самец. Залив Мапуту, Мозамбик, 21 февраля 2016 (Callan Cohen).  

Обратить внимание чисто белые подмышечные перья и испод крыла  
и белый цвет внешних перьев хвоста. 

 

Ключевые определительные черты обрисованы Lowe (1921) при 

описании типового экземпляра: «подмышечные, кроющие испода кры-

ла и нижние кроющие хвоста были чисто-белыми. Спина и крестец 

были также чисто-белыми без скрытых пятен, как у Numenius phaeo-

pus phaeopus, тогда как передняя сторона шеи и область верха груди 

были испещрены тонкими бурыми пестринами, не столь многочислен-

ными и не простирающимися так же далеко вниз на груди и боках, 

как у типичных N. phaeopus». Изучение типовой серии в Музее естест-

венной истории в Тринге в Великобритании (NHMUK), которую Lowe 
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демонстрировал в 1921 году, показало, что только у одного из 4 экзем-

пляров, голотипа (NHMUK № 1903.10.14.292), крестец не имеет пест-

рин (N.J.Collar, устн. сообщ.; A.J.Prater, в письме от 2016 года). Прочие 

три экземпляра обладают слабой испещрённостью в нижней части 

крестца, сходно с птицами в Мапуту, которые были бы невидимы в по-

левых условиях, но оказались явными на цифровых изображениях вы-

сокого качества. C.S.Roselaar (цит. по: Cramp, Simmons 1983, p. 496) 

дал наиболее детальное описание диагностических признаков, кото-

рые очень хорошо соответствуют характеристикам, отмеченным у птиц 

в Мапуту. Обе птицы также соответствуют иллюстрациям alboaxillaris 

у Corso et al. (2014). 
 

 

Рис. 5. Степной средний кроншнеп Numenius phaeopus alboaxillaris, предположительно взрослый самец.  
Залив Мапуту, Мозамбик, 14 февраля 2016 (Ross Hughes). Обратить внимание на бледную нижнюю  

часть крестца с относительно малым числом тонких наствольных штрихов и черно-белое  
чередование полос на внешних рулевых с более тёмными перьями центра хвоста. 

Поведение  

В дополнение к различиям в оперении и структуре самец демон-

стрировал отличительные признаки поведения: агрессивную позу, в 

которой он опускал голову, разворачивал и поворачивал почти на 90° 

хвост в ответ на попытки клептопаразитизма сероголовой чайки Larus 

cirrocephalus и по отношению к другим кроншнепам, проникавшим на 

кормовую территорию. Этого не наблюдали у других кроншнепов в  

Мапуту, но сходная демонстрация описана для phaeopus возле гнезда 

(Cramp, Simmons 1983). 

Обе птицы вели себя на отдыхе в высокий прилив также иначе, 

чем номинативные phaeopus. Будучи побеспокоенными, все phaeopus 
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взлетали, часто оставляя alboaxillaris гулять в одиночестве: оба часто 

были очень доверчивыми, допускавшими близкое приближение к себе 

людей. Никогда не видели взаимодействие этих двух птиц друг с дру-

гом. Территория самца включала посещаемый публикой пляж, кото-

рый представляет собой религиозное место, часто используемое для 

крещения в мелких бурунах, с десятками или сотнями собирающихся 

там людей. Самец степного среднего кроншнепа полностью игнориро-

вал их, нередко непреднамеренно кормясь буквально в нескольких 

метрах от прихожан. 
 

 

Рис. 6. Степной средний кроншнеп Numenius phaeopus alboaxillaris, предположительно взрослая самка  
(справа) со взрослым средним кроншнепом N. p. phaeopus, что показывают разницу в характере  

окрашенности крестца и хвоста, а также более крупные размеры alboaxillaris.  
Залив Мапуту, Мозамбик, 21 февраля 2016 (Callan Cohen). 

Голос  

Самец часто покрикивал, издавая главным образом «булькающий» 

крик (Cramp, Simmons 1983) или «низкотональную трель» (Skeel 1978), 

но крик был усечён до двух фраз, иногда с дополнительной третьей 

трелью (последняя записана; см. http://www.xeno-canto.org/308217). 

Когда птица реагировала криком на других пролетавших над её тер-

риторией кроншнепов, она издавала значительно более энергичный, 

булькающий крик, состоявший из 3-4 частей: 2-3 трелей, переходив-

ших одна в другую, после которых за короткой паузой следовала более 

отрывисто третья/четвёртая фраза, почти такая же, как полётный крик. 

У большинства номинативных phaeopus «булькающие крики», которые 

пришлось слышать, состояли из серий до 14 фраз; у других кроншне-

пов только крайне редко слышали крик, состоявший из трёх частей с 

паузой и отрывистой фразой в конце. 



1476 Рус. орнитол. журн. 2017. Том 26. Экспресс-выпуск № 1430 
 

Полезно отметить, что средние кроншнепы часто используют «буль-

кающий» крик в области зимовок на юге Африки и в области Индий-

ского океана. Этот крик малоизвестен европейским любителям птиц, 

которым более знаком полётный крик, состоящий из 7 нот на пролёте, 

что вызывает ошибки в определении вида, поскольку «булькающий» 

крик среднего кроншнепа крайне похож на более известную песню  

большого кроншнепа (R.Safford, в письме от 2016 года). 
 

 

Рис. 7. Степной средний кроншнеп Numenius phaeopus alboaxillaris, предположительно взрослый самец 
(справа) со средним кроншнепом N. p. phaeopus. Залив Мапуту, Мозамбик, 21 февраля 2016 (Callan Cohen). 

Обратить внимание на чисто-белый испод крыльев, подмышечных перьев, брюха и подхвостья 
alboaxillaris; а также на более узкие тёмные полосы хвоста и более бледный хвост, узкое окаймление  

боков полосатостью и более «чистый» тон окраски верхней части груди и «лица». 

История таксона  

Хотя наиболее ранние экземпляры были собраны в России и Сред-

ней Азии, таксон был описан по экземплярам, добытым позже на вос-

токе Африки. Описание N. p. alboaxillaris содержится в протоколе обеда 

Клуба британских орнитологов (British Ornithologists’ Club) в апреле 

1921 года, за авторством Перси Лоува (Percy Lowe). Он продемонстри-

ровал четыре экземпляра, которые сейчас хранятся в Тринге: 

1) NHMUK 1882.12.3.2. Добыт в Момбаса, Кения; коллектор: Rev. 

H.F.Buxton. Без даты. 

2) NHMUK 1894.2.19.99. Добыт в Занзибаре, Танзания, «зимой»; 

коллектор: Dr Kirk (по H.Seebohm). Без даты. 

3) NHMUK 1897.2.26.21. Добыт в Мозамбике (без точного места) в 

1897 году; коллектор: W.A.Churchill (британский консул в Мозамбике). 
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4) NHMUK 1903.10.14.292 (голотип). Добыт в Иньямбане, Мозам-

бик, 25 сентября 1906; коллектор: C.H.B.Grant (подарок C.D.Rudd). 

То, что экземпляр, добытый в 1906 году, имеет регистрационный 

номер, начинающийся с «1903» – следствие формирования части боль-

шой коллекции за продолжительный период времени, которая посту-

пала в музей партиями, первая из которых получена в 1903 году; впо-

следствии экземпляры были рассортированы по систематике, а не по 

датам (Sclater 1911, p. 209). Экземпляр был определён Sclater’ом (1912, 

p. 60), который также подтвердил детали добычи. Warren (1966, p. 9) 

указала дату коллекции «25 сент. 1900». Возможно, она неверно про-

читала этикетку экземпляра «00» вместо «06», или была вынуждена 

сделать такую запись по причине противоречия между датой сбора и 

регистрационным номером (R.Prŷs-Jones, в письме от 2016 года). 

При описании типового экземпляра речь шла как о признаках опе-

рения, так и об ограниченном распространении четырёх экземпляров, 

что считалось особенно важным в свете находки Мейнерцхагеном сред-

него кроншнепа размножающимся на острове Флэт (Flat Island), Мав-

рикий, в ноябре 1910 года (Meinertzhagen 1912). Последнюю находку 

редактор журнала «Ibis» посчитал как требующую подтверждения (ре-

дакторская сноска в статье Meinertzhagen 1912, p. 102), и в настоящее 

время она в основном считается сомнительной (R.Safford, устн. сообщ.). 

В свете того, что мы теперь знаем о мошенническом поведении Мей-

нерцхагена (Knox 1993, Cocker 1989, Rasmussen, Collar 1999, Ras-

mussen, Prŷs-Jones 2003, Garfield 2007), основания для осторожности 

действительно существуют. Остров Флэт в настоящее время хорошо 

известен, и там впоследствии не было находок среднего кроншнепа 

(R.Safford, устн. сообщ.). Тем не менее, маврикийская находка не может 

быть полностью отвергнута, поскольку средний кроншнеп, добытый 6 

ноября 1928 на Мадагаскаре, имел два хорошо развитых фолликула в 

яичнике (Lavauden 1932 – по: R.Safford), а также имеются свидетель-

ства (но не доказательства) того, что перевозчик Actitis hypoleucos и 

большой кроншнеп размножаются летом Южного полушария на юге 

Африки (Hockey, Douie 1995). 

Неясно, какую роль сообщение Мейнерцхагена сыграло при описа-

нии alboaxillaris, но вполне возможно, что именно оно стало стимулом 

для Лоува в просмотре экземпляров среднего кроншнепа из восточной 

Африки. Клэнси (Clancey), который лично знал Мейнерцхагена (D.Allan, 

устн. сообщ.), позже писал «Когда Лоув описал форму в 1921, он верил, 

что она размножалась на низменных равнинах Восточной Африки и 

на о. Маврикий» (Clancey 1964a). Если сообщение Мейнерцхагена бы-

ло выдумкой, то это стало примечательным поворотом судьбы. 

Этот описанный таксон не регистрировали в Африке после 1906 го-

да до момента, когда две птицы были застрелены в заливе Дурбан в 
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Южной Африке в 1961 году (Clancey 1964a,b); оба экземпляра хранят-

ся в Дурбанском музее изучения природы (Durban Natural Science  

Museum) (экземпляры с номерами DNSM 1043 и 1044; Allport, Allan 

2016). Впоследствии самка добыта в заливе Микиндани в Танзании 19 

апреля 1965 (RMNH.AVES 31034; Naturalis, Leiden, по: C.S.Roselaar). 

Наконец, имеется недавно определённый экземпляр в виде чучела  

для публики в Музее истории природы (Museu de Historia Natural) в 

Мапуту, без сведений о его добыче, но который, возможно, был добыт 

вместе с 7 средними кроншнепами, датированными 1941-1957 годами 

из залива Мапуту, включая двух птиц, добытых примерно в 1.5 км от 

места наблюдений в 2016 году (Allport et al. 2016). Имеется также фо-

тоснимок, про который заявлено, что на нём изображён данный таксон 

из района Дурбана (Brooke 1974); он свидетельствует о том, что орни-

тологи знали об этой форме кроншнепов в 1970-е годы (J.C.Sinclair, 

устн. сообщ.), но изображение слишком плохого качества, чтобы на нём 

с определённостью определить подвид птицы. 

Таким образом, область распространения alboaxillaris в регионе – 

восток и юго-восток Африки. Про таксон утверждалось, что он встреча-

ется на островах Индийского океана и на Мадагаскаре (например, CMS 

2014), но единственное тому свидетельство происходит от Мейнерцха-

гена (1912) с острова Маврикий (см. выше). С Мадагаскара находок нет 

(Hawkins, Safford 2013). 

Непонятно, когда находки из области размножения были соотнесе-

ны с африканскими экземплярами и описанием типового экземпляра. 

Сведения об экземплярах из России и Средней Азии неполны, а их 

анализ имеется в основном на русском языке. В.В.Морозов (1998, Mo-

rozov 2000) представил наилучшее резюме истории находок и распро-

странения alboaxillaris. Первые экземпляры из азиатских степей были 

собраны вокруг Оренбурга и Самары Эверсманном (1866) в 1861-1862 

годах и Рябининым (Карелин 1875) в 1852-1868 годах (экземпляры в 

Зоологическом институте РАН в Санкт-Петербурге; ЗИН). Русские ор-

нитологи упоминали форму alboaxillaris самое раннее в 1934 году (Бу-

турлин 1934, Гладков 1951, Dementiev, Gladkov 1960), но связь между 

находками из восточной Африки и из Средней Азии и России появи-

лась в широкой литературе только тогда, когда работа Гладкова (1951) 

стала широкодоступной в английском переводе (Dementiev et al. 1966). 

Статус  

О N. p. alboaxillaris никогда не сообщали как об обычном подвиде. 

Наблюдения и добыча экземпляров в степной зоне имели место до 

1974 года (Морозов 1998, Morozov 2000), но по мере усиления обеспоко-

енности в отношении «флагманских» птиц степей, таких как тонко-

клювый кроншнеп N. tenuirostris в 1980-х годах, и интенсификации 
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орнитологических исследований в регионе стало ясно, что alboaxillaris 

в самом деле редок, и в 1994 году он был объявлен вымершим (Белик 

1994). 

Однако в 1997 году при попытках найти тонкоклювого кроншнепа 

обнаружены гнездящимися 5-6 пар alboaxillaris в России к востоку от 

южной оконечности Урала в сырой луговой долине степной зоны (Мо-

розов 1998, Morozov 1997, 2000; В.Морозов в письме от 2016 года). При 

следующем посещении того района в 1998 году, возможно, до 11 пар 

были обнаружены в точке где-то поблизости (Zöckler 1998, Захаров 

2006, по В.Морозову; C.Zöckler в письме от 2016 года). Пойменные луга 

площадью 15 км2 вновь посетили в 1999–2000 годах, и там были обна-

ружены 3-5 размножавшихся пар, в 2001 – 5-6 пар, в 2002 – одна или 

две пары (Захаров 2006, по В.Морозову) и в 2007 году – 8 пар (Морозов, 

Корнев 2009). Ещё пара найдена гнездящейся в Абдулино на северо-

западе Оренбургской области 10 мая 2009 (Морозов, Корнев 2009) близ 

Полибино, где экземпляр с наседным пятном был добыт в мае 1896 го-

да (Карамзин 1901). Это последнее задокументированное наблюдение; 

непонятно, посещал ли кто-либо основное место встреч с тех пор. 

В ходе последующих поисков тонкоклювого кроншнепа 11 птиц, ко-

торых посчитали предположительно alboaxillaris, наблюдали на север-

ном берегу Каспийского моря в группе из 300 средних кроншнепов в 

августе 2010 года (Köhler et al. 2011, 2012). 

Базируясь на этих сведениях, в 2014 году Экспертная рабочая  

группа по кроншнепам (Expert Working Group on Numeniini) для кон-

венции по мигрирующим видам (CMS) оценила мировую численность 

alboaxillaris в 100 или менее особей (CMS 2014), которая, вероятно, со-

кращается, что делает этот таксон наименее известным и редчайшим в 

мире в трибе Numeniini. 

Область гнездования  и фенология  

Мало что известно о гнездовой части ареала alboaxillaris. Сущест-

вуют два доказанных места размножения – возле деревни Баимово в 

Республике Башкортостан, у южного подножия Урала (53°45’ с.ш. 58° 

50’ в.д.; Zöckler 1998, Морозов 1998, Morozov 2000), и в Полибино, око-

ло 400 км западнее. Существуют и другие находки в сезон размноже-

ния, включая экземпляр с наседными пятнами близ Чапаево в Казах-

стане, в 600 км к юго-западу от Баимово (Морозов 1998, Morozov 2000). 

Все регистрации сделаны в степном регионе в сырых местах, в широ-

ких открытых речных долинах, но не в более обширных сухих степях 

(Морозов 1998, Morozov 2000). 

Известный и предполагаемый гнездовой ареал alboaxillaris распо-

ложен к югу от западной части «западносибирского» ареала phaeopus 

(Cramp, Simmons 1983, Томкович 2008). Границы гнездового ареала 
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номинативного phaeopus ещё подлежат уточнению (Томкович 2008, 

Лаппо и др. 2012), но нет каких-либо указаний на перекрывание гнез-

довых ареалов двух форм. Однако ясно, что средние кроншнепы, гнез-

дящиеся в южных тундрах и таёжной зоне, пролетают в каком-то числе 

над местами размножения alboaxillaris по пути к своим местам раз-

множения. Во многих публикациях из Средней Азии имеются ссылки 

на пролёт phaeopus; в наиболее поздней публикации Wassink (2015) 

описал phaeopus как обычный вид на пролёте по всему Казахстану; их 

коллекционные экземпляры обнаружены также в пределах области 

гнездования alboaxillaris на весеннем пролёте (Engelmoer, Roselaar 

1998; табл. 86, замечание 5). 

Фенология размножения может быть ориентировочно определена 

по датам вылупления 25-26 мая 1997 (Морозов 1998, Morozov 2000) 

при учёте сроков насиживания, образования пар и прилёта птиц под-

вида phaeopus в Шотландии и Исландии (Grant 1989, Gunnarson 2010). 

Исходя из этого, можно полагать, что alboaxillaris прилетают на места 

размножения в начале или середине апреля, за 3-4 недели до номина-

тивных phaeopus (Gunnarson 2010). Это соответствует датам добычи 

средних кроншнепов в Казахстане и Туркменистане в середине апреля 

(Engelmoer, Roselaar 1998). На Шетландские острова средние кронш-

непы прилетают около 24-26 апреля – либо в сформированных парах, 

либо самцы прилетают примерно за 4 дня до самок (Grant 1989). Skeel 

(1979) сообщает, что пение начинается с прилётом самок, а образова-

ние пар и откладка яиц на Шетландских островах происходят в тече-

ние 10 дней. Даты пролёта номинативных phaeopus в Средней Азии не 

вполне прояснены, но, вероятно, что эти птицы пролетают через об-

ласть размножения alboaxillaris, когда те формируют территории в по-

следние две недели апреля (Engelmoer, Roselaar 1998). 

Систематическое положение  

История систематики N. p. alboaxillaris не была прямолинейной. 

Некоторые авторы включали этот таксон в подвид phaeopus без объяс-

нений (например, Meinertzhagen 1930, Peters 1934, Mackworth-Praed, 

Grant 1962, Vaurie 1965, Urban et al. 1986). Однако в большинстве сво-

док принята реальность данного подвида (например, Cramp, Simmons 

1983, Hayman et al. 1986, van Gils, Wiersma 1996, van Gils et al. 2016). 

Имеются указания на существование особей с промежуточными 

признаками. Так, В.В.Морозов (1998, Morozov 2000) причислил 26 эк-

земпляров взрослых птиц, сохраняемых в Зоологическом музее Мос-

ковского университета (ЗММУ) и ЗИН, к alboaxillaris; 5 из них имеют 

чисто-белые подмышечные, тогда как остальные имеют «отдельные 

буроватые пестринки». Как сообщалось, у всех 26 экземпляров нижняя 

часть спины и «короткие кроющие хвоста» чисто-белые. Ещё у 8 птиц, 
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которых посчитали «переходными», имелись пятна на подмышечных 

перьях, и у 3 они были также в нижней части спины, но не понятно, 

были ли именно эти признаки использованы для отнесения экземпля-

ров к переходным. 

C.S.Roselaar (цит. по: Cramp, Simmons 1983) утверждал, что «номи-

нативный phaeopus и alboaxillaris, вероятно, интерградируют где-то на 

юго-востоке европейской части СССР, поскольку существуют окрашен-

ные промежуточным образом птицы с лишь слабо испещрёнными под-

мышечными, кроющими испода крыла и боков тела, которые на пере-

лётах встречаются на запад вплоть до центральной Европы». О птицах 

с промежуточными признаками на пролёте в Венгрии сообщалось при 

отсутствии ссылок в тексте на источники сведений вплоть до 1969 года 

(Sterbetz 1995). Однако Engelmoer & Roselaar (1998, p. 208, 211) не 

упомянули о переходных экземплярах; предприняв тщательный ана-

лиз, они внесли бóльшую ясность в признаки alboaxillaris. Они отнес-

ли к этому подвиду птиц как с белыми подмышечными перьями, так и 

тех, у которых «бурые полосы вдоль одного опахала с одной или с двумя 

бурыми полосами на вершине другого опахала».  

Ареалы таксонов среднего кроншнепа  

Средний кроншнеп политипичен, состоит из ступенчатой клины 

таксонов, распространённых в пределах севера Голарктики, с гнездо-

вым распространением в большинстве случаев в зонах тундры и се-

верной тайги к северу от 60° с.ш. (Cramp, Simmons 1983). Систематики 

распознают от трёх (phaeopus, variegatus и hudsonicus) до 6 форм, раз-

множающихся в различных частях тундры и северной тайги. Номина-

тивный phaeopus может включать islandicus и rogachevae (и alboaxil-

laris – см. выше); variegatus последовательно трактуется как отдель-

ный подвид; hudsonicus может включать rufiventris (см.: van Gils et al. 

2016). 

Engelmoer & Roselaar (1998) предприняли в последнее время наи-

более полную и последовательную проверку морфологии и продемон-

стрировали существование клины в размерах средних кроншнепов, 

размножающихся в тундре и тайге, от наиболее крупных на западе, в 

Исландии (N. p. islandicus), Фенноскандии и западе Сибири (phaeo-

pus) (оба подвида улетают в Африку) через variegatus в Восточной Си-

бири (мигрирует в Юго-Восточную Азию и Австралазию), до наиболее 

мелких североамериканских форм, гнездящихся на Аляске (rufiventris) 

и в районе Гудзонова залива (hudsonicus), которые улетают зимовать в 

Южную Америку. Отметим, что недавно описанная и крайне плохо 

известная форма rogachevae из Средней Сибири (Tomkovich 2008; об-

ласть зимовки неизвестна) не была охвачена исследованием рассмат-

риваемых авторов. 
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Прослеживается также некоторая тенденция в окраске. Птицы Ис-

ландии наиболее бледные, и существует усиление полосатости на пе-

рьях испода крыла и подмышечных, а также окрашенности крестца в 

пределах гнездового ареала некоторых подвидов (а именно phaeopus) 

и форм, гнездящихся в тундре и тайге, в виде клины потемнения с за-

пада на восток, с крайним полностью тёмным вариантом у hudsonicus. 

Такая клина в окраске и размерах тундровых и таёжных средних 

кроншнепов отчётлива, но в таксономических работах исключительно 

скудны упоминания о том, как в эти тенденции укладывается форма 

alboaxillaris. В действительности же alboaxillaris представляет собой 

таксон с самыми крупными и светлыми птицами, и имеет область гнез-

дования к югу от всех других таксонов. Таким образом, он расположен 

за пределами клины и на долготе, где более северные западносибир-

ские средние кроншнепы подвида phaeopus (вероятно, они зимуют бок 

о бок с alboaxillaris на востоке Африки) имеют заметно более тёмный 

наряд. Анализируя биометрию, Engelmoer & Roselaar (1998, рис. 96) 

обнаружили, что параметры alboaxillaris «объединились» с парамет-

рами популяций islandicus из Исландии и с Британских островов, так 

что первые из них оказались морфологически менее сходными с эк-

земплярами phaeopus из Казахстана (предположительно пролётными 

птицами на пути к ближайшим более северным западносибирским ча-

стям гнездового ареала), чем с islandicus. 

Сказанное можно суммировать так: на большей части гнездовой 

части ареала средние кроншнепы имеют ступенчато-клинальную из-

менчивость внешних признаков, и разное число распознаваемых под-

видов, которые интерградируют друг с другом более или менее «непре-

рывно» в пределах преимущественно тундрово-таёжного ареала на се-

вере Голарктики. Однако при этом существует дополнительный и от-

дельный удалённый таксон, alboaxillaris, который не укладывается в 

общий тип изменчивости. Кроме того, N. p. alboaxillaris симпатричен с 

phaeopus во время образования пар, что при возможных некоторых 

различиях в голосе указывает на то, что его таксономическое положе-

ние заслуживает дальнейшего внимания исследователей. 

Следующие шаги  

Крайне необходима информация об основах определения степного 

среднего кроншнепа. Первая высококачественная иллюстрация albo-

axillaris опубликована у Corso et al. (2014). К настоящему времени нет 

ни консолидированных сведений о таксоне, ни полного описания его 

полевых признаков. Видовой очерк у Roberts (Turpie 2005), авторитет-

ной работы о птицах Южной Африки, рассматривает alboaxillaris как 

вымерший, предоставив лишь скудные детали и пропустив важные 

публикации, такие как статья Морозова (1997). Упоминание таксона 
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отсутствует у Chittenden et al. (2012) по той же причине (D.Allan, устн. 

сообщ.) и в современных полевых определителях, кроме как у Ayé et al. 

(2012), где есть малоинформативная иллюстрация. До обнаружения 

птиц в Мапуту не было опубликованных фотоснимков в естественных 

условиях, и крайне мало кто из полевых орнитологов имел возможность 

наблюдать этого кроншнепа в природе.  

Птицы в Мапуту возобновили интерес к степному среднему кронш-

непу, и, хочется надеяться, что это приведёт к лучшему пониманию его 

распространения, численности и систематического статуса. Начат ана-

лиз ДНК среднего кроншнепа и других кроншнепов, чтобы детальнее 

изучить последний из упомянутых вопросов. 

Имеется небольшое число свидетельств, указывающих на то, что 

alboaxillaris проводят лето Южного полушария на юге Мозамбика и на 

восточном побережье Южной Африки, при малом числе мест, таких 

как залив Мапуту, которые для них особенно важны (Allport, Allan 

2016, Allport et al. 2016). Принимая во внимание то, что мировая чис-

ленность alboaxillaris в последнее время оценена в 100 или менее осо-

бей (CMS 2014), птицы этого подвида могут обитать на маленьких  

участках побережья, и мы призываем наблюдателей внимательно ис-

кать их, особенно в указанном регионе с сентября по март. Обнаруже-

ние новых птиц – первый важный шаг для изучения и действий по 

охране для гарантии дальнейшего существования этой формы, кото-

рая, несомненно, представляет собой ещё один таксон кроншнепов на 

грани существования (Pearce-Higgins et al. 2017). 

Многие люди помогали в поиске средних кроншнепов в Мапуту. Особенно Callan 

Cohen и Ross Hughes провели много времени в поле и предоставили крайне ценные фото-

снимки, и Felix Koimburi, Mariana Carvalho, Sue и Rob Lindsay-Rae, Bridget Crumpton, 

Jesper Morch, Edith Morch-Binnema и Kate Greany помогли с наблюдениями. Callan Cohen 

посвятил много времени аналитическому осмыслению, что было необычайно ценно. 

Определению и изучению коллекционных экземпляров в большой степени способствова-

ли David Allan, Tony Prater, Robert Prŷs-Jones и Richard Porter (от которого я получил 

Corso et al. 2014), с советами и анализом систематики от Nigel Collar и Lincoln Fish-

pool. Литературой и прочими мыслями поделились Roger Safford, Frank Hawkins, Colin 

Jackson, Владимир Морозов, Павел Томкович, Justin Jansen, Andrea Corso, Graeme Bu-

chanan, John Fanshawe, Mark Cocker, Peter Köhler и Stuart Williams. Моей «главной ко-

мандой» по среднему кроншнепу были Nicola Crockford, Szabolcs Nagy, Phil Atkinson, Rhys 

Green и Nigel Clark. Christoph Zöckler любезно предоставил фотоснимки и другие детали 

наблюдений в России в 1998 году. Владимир Морозов щедро поделился новейшими сведе-

ниями и важными деталями из текстов, доступных только на русском языке. Наконец, 

моя жена Emma Brigham и остальные члены семьи подверглись незапланированному 

шоку от полевой работы продолжительностью в шесть недель. Всем им я благодарен. 
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Обыкновенный скворец Sturnus vulgaris в Магаданской области 

известен по единичным залётам летом 2011 и весной 2015 года на по-

бережье Охотского моря около Магадана (Дорогой 2011, 2015). Летом 

2016 года выводки скворцов отмечены в 2 км к юго-западу от посёлка 

Ола (59°34'15''  с.ш., 151°14'35'' в.д.), что подтверждает факт гнездова-

ния вида на юге Магаданской области (Дорогой 2016). Окрестности 

Олы до 2016 года считались самой северной точкой на Дальнем Восто-

ке, где зарегистрировано появление обыкновенного скворца (Дорогой 

2011). Ранее были отмечены залёты и единичные случаи гнездования 

скворцов в других районах Дальнего Востока, в том числе и на Кам-

чатке (Аббакумов 2015; Рождественский, Курякова 2012; Курякова,  

Рождественский 2015). 

28 мая 2016 первая группа обыкновенных скворцов численностью 

50-60 особей появилась в селе Оротук (62°06'41'' с.ш., 148°29'06'' в.д.), 

которое находится на северо-западе Магаданской области в верховьях 

реки Колымы (см. рисунок). Расстояние от точки предыдущего гнездо-

вания – около 500 км. На следующий день число птиц достигло 120-

150. В следующие дни часть скворцов приступила к постройке гнёзд 

на верхних этажах заброшенных зданий, под балками, на чердаках.  
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Остальные птицы, вероятнее всего, покинули село, но в других распо-

ложенных рядом посёлках и старательских участках их не наблюдали. 

Было найдено 25 гнёзд скворцов, остальные кладки были разорены 

лаской Mustela nivalis и горностаем Mustela erminea, которые обычны 

в селе и живут в основном под хозяйственными постройками. 3 июня 

2016 автор наблюдал, как скворцы успешно обороняли гнездо от пары 

чёрных ворон Corvus corone orientalis. Слётки появились в первых чис-

лах июля. Выводки скворцов держались в окрестностях села, на сено-

косах и огородах до конца августа. 
 

 

Пара скворцов Sturnus vulgaris перед началом гнездования в селе Оротук. Фото В.А.Кузнецова. 

 

За последние 20 лет на территории Магаданской области, прежде 

всего в её континентальной части, произошли существенные измене-

ния местного климата. На 10-12 дней увеличилась продолжительность 

вегетационного периода, возросли суммы среднесуточных температур 

выше 0°, 5° и 10°С, наблюдаются устойчивые положительные тренды 

более раннего наступления фенологических фаз растений и некоторых 

природных явлений (Синельникова, Пахомов 2015). Можно предпо-

ложить, что продвижение обыкновенного скворца на север вглубь кон-

тинента может быть связано с климатическими изменениями. Успеш-

ному гнездованию скворца в антропогенном ландшафте способствует и 

то, что многие посёлки области заброшены или малонаселены, но в  

них сохранились полуразрушенные строения, окружённые заросшими 

огородами, полями, свалками мусора. В таких посёлках нет кошек и 

можно найти множество укрытий для гнёзд. 

Автор благодарит В.А.Кузнецова (Магаданэнерго) за любезно предоставленные ви-

деоматериалы. 
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Во время пребывания 23 и 24 февраля 2013 в Каркаралинском бо-

ру в восточной части Карагандинской области большую часть времени, 

то стихая, то усиливаясь, шли снегопады (рис. 1, 2). Утром 24 февраля 

на территории дома отдыха в сосновом лесу в Тас-Булаке, в 7 км от Кар-

каралинска, среди больших синиц Parus major, посещающих кормуш-

ку, был замечен появляющийся время от времени одиночный ополов-

ник Aegithalos caudatus. Выбрав среди мелко накрошенного хлеба мяг-

кий кусочек, он перепархивал с ним на соседнюю ветку сосны и при-

нимался есть мелкими порциями (рис. 3-5). 

Это наблюдение интересно во многих отношениях, так как ранее 

подобный вид корма в пищевом рационе ополовников не отмечался. 

Известно, что в тёплое время года они кормятся исключительно мел-

кими насекомыми, их яйцами и гусеницами, пауками (Дубинин, То-

ропанова 1956; Мальчевский 1959; Птушенко, Иноземцев 1968; Дол-

гушин 1972; Ивлиев, Соколов 1978; Кучин 1982; Мальчевский, Пукин-

ский 1983; Рябицев 2008). Осенью ополовники продолжают питаться 
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насекомыми, преимущественно тлями и кокцидами (Поспелов 1955). 

Зимой переключаются на питание семенам берёзы и ольхи, но доля 

беспозвоночных остаётся по-прежнему высокой. 
 

 

Рис. 1. Каркаралинский бор. 23 февраля 2013. Фото И.С.Таболиной. 

 

Рис. 2. Место наблюдений за синицами в сосновом лесу.  
Тас-Булак. 23 февраля 2013. Фото И.С.Таболиной. 

 

По многолетним наблюдениям в котловине озера Маркаколь на  

Южном Алтае зимой ополовники встречались в основном кормящими-

ся семенами на ветвях берёзы бородавчатой Betula pendula, реже их 

видели осматривающими в поисках беспозвоночных кору на стволах 

деревьев. Имеются сведения, что в осенне-зимнее время растительные 

корма могут составлять в корме этого вида всего лишь 6% (Ивлиев,  

Соколов 1978). Объяснять отмеченный факт поедания ополовником 
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хлеба только недостатком других кормов вряд ли целесообразно, так 

как в сосновом лесу было достаточно берёз. Однако то, что эта птица, 

обычно живущая зимой в стаях, держалась в одиночку, позволяет 

предполагать, что она, скорее всего, была больна и не могла вести ак-

тивный поиск корма. Поэтому и задержалась у кормушки, где всегда 

имелось достаточное количество калорийной пищи. 
 

  

Рис. 3. Ополовник Aegithalos caudatus на кормушке во время кормёжки хлебом.  
Каркаралинский бор. Тас-Булак.  24 февраля 2013. Фото И.С.Таболиной. 

 

К сказанному можно добавить, что под Санкт-Петербургом в Пав-

ловском парке Т.П.Дьяконова неоднократно наблюдала случаи, когда 

ополовники ели белый хлеб, который посетители парка предлагали 

птицам (А.В.Бардин, устн. сообщ.). 
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Новое местонахождение колонии чернохвостой 

чайки Larus crassirostris в Южном Приморье 

А.А.Лаптев 

Второе издание. Первая публикация в 1990* 

При осмотре 15 июня 1986 острова Скалы, расположенного в бухте 

Киевка (Лазовский район) в 500 м от старого устья одноименной реки, 

нами обнаружена колония чернохвостой чайки, насчитывающая 51 

гнездо. Площадь этого небольшого острова составляет 1.5 га, высота 

скал достигает 16.6 м; пологая вершина, заросшая травянистой расти-

тельностью и кустарником, представляет удобное (место для гнездова-

ния чаек. У подножия острова на гальке, в 1-3 м от береговой полосы 

среди редкой прибрежной растительности располагалось 19 гнёзд; 5 

гнёзд найдено на карнизах склонов, 27 – на вершине. Во время наше-

го посещения в гнёздах находились сильно насиженные кладки. В 5 из 

них было по 3 яйца, в 34 – по 2, в 11 – по 1, в 1 – яйцо и однодневный 

птенец. 

Колония существовала здесь и в 1985 году. При посещении острова 

в середине августа нами были обнаружены пустые гнёзда и многочис-

ленная скорлупа яиц чернохвостой чайки. Вероятно, первые, неудав-

шиеся попытки гнездования в бухте Киевка на другом, очень низком 

островке зафиксированы в 1983 и 1984 годах (Коломийцев 1987). В це-

лом эта новая колония находится в 100 м к востоку от известных мест 

гнездования данного вида в заливе Петра Великого (Шибаев 1987). 

На данном островке гнездятся также скалистый голубь Columba 

ripestris, белопоясничный стриж Apus pacificus и камчатская трясогуз-

ка Motacilla lugens. 
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О нахождении среднего поморника  

Stercorarius pomarinus в Армении 

К.А.Айрумян, М.С.Адамян, Н.А.Маргарян 

Второе издание. Первая публикация в 1968* 

До настоящего времени залёты среднего поморника Stercorarius 

pomarinus в южную полосу СССР были мало известны. Ещё не дока-

занными остаются его залёты на Чёрное и Каспийское моря. О залёте 

этой птицы на Крымский полуостров есть упоминание Шатилова, от-

носящееся к 1874 году (Дементьев 1951). 

В Армении средний поморник впервые был отмечен на озере Севан 

17 августа 1966 лаборантом Зоологического института АН Армянской 

ССР В.Ш.Акопяном. Птица держалась в стае армянских чаек Larus 

argentatus armenicus, отдыхающих на западном берегу озера (окрест-

ности села Лчашен). Затем в окрестностях села Норадуз в первых чис-

лах октября местными рыбаками был добыт средний поморник и пе-

редан сотрудникам Севанской гидробиологической станции. Во время 

нашей экспедиции на озеро Севан 11 октября были отмечены ещё два 

средних поморника, которые также держались в небольшой стае ар-

мянских чаек. Один из средних поморников был добыт старшим лабо-

рантом Р.А.Рафаеляном. 

Как наблюдавшиеся нами птицы, так и добытые экземпляры были 

в молодом наряде, в оперении которых преобладала буроватая или 

пепельно-серая окраска с охристыми каёмками перьев. Промеры до-

бытой молодой самки таковы, мм: длина тела 370, длина крыла 385, 

размах крыльев 1240, длина хвоста 165, длина цевки 53, длина клюва 

36; вес – 600 г. 

Факт нахождения среднего поморника в Армении позволяет счи-

тать, что эта птица может залетать также в бассейны Чёрного и Кас-

пийского морей. 

Судя по литературным данным, наиболее ранняя кладка среднего 

поморника отмечена 9 июня, а насиживание длится около месяца. По-

этому встреченные нами особи и добытые экземпляры не могут яв-

ляться птенцами рождения текущего года, так как к 17 августа их воз-

раст не превышал бы сорока дней, а лётными они становятся лишь не-

задолго до этого. Кроме того, сравнение взятых промеров с имеющими-

ся в литературе говорит о том, что мы имеем дело с уже конституцио-

нально сформировавшимися особями, достигшими пропорций взрос-

                                      
* Айрумян К.А., Адамян М.С., Маргарян Н.А. 1968. О нахождении среднего поморника в Армении  

// Орнитология 9: 335-336. 
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лой птицы. Все это даёт основание утверждать, что отмеченные особи 

не могли быть рождены в текущем году. Отсюда же следует, что поло-

возрелыми средние поморники становятся не ранее как на третьем го-

ду жизни. Отмеченный факт говорит о том, что отлёт негнездящихся 

особей на зимовку начинается значительно раньше отлёта молодняка 

текущего года и старых птиц. 

Тушка добытой птицы хранится в коллекции Зоологического ин-

ститута АН АрмССР. 
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Цапли в Ольгинском районе  

Приморского края 

В.И.Лабзюк 

Второе издание. Первая публикация в 1990* 

Сообщение обобщает результаты многолетних наблюдений за цап-

лями в Ольгинском районе Приморского края; некоторые данные опуб-

ликованы автором ранее. 

Амурский волчок Ixobrychus eurhythmus. Малочисленный гнез-

дящийся вид. Встречается на сырых лугах у озёр, болот, ручьёв в бас-

сейне реки Аввакумовки. Гнездо с пятью 2-3-дневными мёртвыми 

птенцами найдено 25 мая 1984; в середине июня гнездо с 4 яйцами 

обнаружено в устье Аввакумовки. 

Японская выпь Gorsachius goisagi. Одна птица встречена в верх-

нем течении Аввакумовки у села Михайловка 14 сентября 1977; 4 осо-

би – в устье Аввакумовки 23 мая 1980; одиночка ловила рыбу в устье 

ручья (верховья Васильковки) 7 июня 1984. 

Кваква Nycticorax nycticorax. Взрослая птица встречена в устье ре-

ки Аввакумовки 27 июня 1976. 

Зелёная кваква Butorides striatus. Обычный гнездящийся вид всех 

рек и ключей. В конце апреля и в мае на морском побережье одиночки 

и группы до 6-8 птиц в сумерках кормятся у уреза воды. 

                                      
* Лабзюк В.И. 1990. Цапли в Ольгинском районе Приморского края // Экология и распространение птиц юга 

Дальнего Востока. Владивосток: 75-76. 
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Белокрылая цапля Ardeola bacchus. В течение мая одиночки 

встречаются обычно y ручьёв, впадающих в море. Две группы (3 и 6  

особей) прилетели со стороны открытого моря 23 мая 1980. 

Египетская цапля Bubulcus ibis. Появляется в первых числах мая. 

Одиночки или стайки из 4-10 особей и более держатся до середины ав-

густа. Иногда образуют временные группы до 18 птиц и более; моло-

дые цапли чаще держатся одиночно. Охотно кормятся среди пасущих-

ся коров; на берегах водоёмов встречаются реже; не залетают далее 10-

15 км от морского побережья. Попытки к гнездованию не отмечены. 

Большая белая цапля Casmerodius albus. В район залива Ольги 

прилетает в начале мая; наиболее раннее появление 5 мая 1974. Оди-

ночки, реже пары или тройки держатся на мелководных водоёмах, сы-

рых лугах, болотах отдельно от других видов цапель. Наиболее позд-

ние встречи в сентябре. Попытки гнездованию отмечены 18 мая 1979 и 

8 июня 1983 – 3 и 4 гнезда были построены рядом с колонией серой 

цапли, но в обоих случаях брошены по неизвестной причине. 

Средняя белая цапля Egretta intermedia. Одиночки, пары, редко 

группы до 8 особей появляются в начале мая. Держатся обособленно 

на солоноватых водоёмах, болотах и лугах у морского побережья. Оди-

ночки встречаются до сентября. Попытка к гнездованию отмечена 

только однажды. 

Малая белая цапля Egretta garzetta. В районе заливе Ольги одна 

птица впервые отмечена в сентябре 1973 года. С 1984 года появляется 

здесь регулярно в третьей декаде апреля и начале мая. Одиночки или 

группы до 5 особей объединяются в стайки, которые кочуют вдоль мор-

ского побережья и ненадолго поднимаются вверх по рекам до 60-80 км 

от моря. Предпочитают пресные водоёмы, реже встречаются на солёных 

или солоноватых. Попыток к гнездованию не отмечено. 

Желтоклювая цапля Egretta eulophotes. Появляется в конце ап-

реля – начале мая и держится до конца июля у солоноватых, реже 

пресных водоёмов. Обычно встречаются одиночки и пары, очень редко 

стайки (6 птиц – 19 мая 1984, 9 птиц – 4 июня 1985), которые кочуют 

вдоль морского побережья. В 1987 году 2 цапли встречены 16 июля; 

одна из них была больная, найдена мёртвой через день. В конце мая 

1988 года 2 птицы держались на берегу залива. 

Серая цапля Ardea cinerea. Небольшая колония этого вида распо-

лагалась на правом берегу в приустьевой части Аввакумовки до 1935 

года, но её ежегодно разоряли жители посёлка. Поэтому цапли пере-

селились в южную часть залива Ольги, где устроили гнёзда на лист-

венницах, разбросанных по склону сопки. Здесь колония стала объек-

том нападения гималайского медведя Ursus thibetanus и харзы Martes 

flavigula – из 50-70 гнёзд только в 10-15, а чаще в 4-5 гнездование за-

канчивалось благополучию. В 1950 году серая цапля уже не гнезди-
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лась в окрестностях залива Ольги. В 1973 году первые 16 гнёзд вновь 

отмечены на участке, где цапли гнездились до 1935 года; в дальней-

шем число гнёзд в колонии ежегодно увеличивалось: 32 – в 1974 году, 

46 – в 1975, 54 – в 1976, 71 – в 1977, 102 – в 1978, 115 – в 1979, 131 – в 

1980, 139 – в 1981, 189 – в 1982, 203 – в 1983; 245 – в 1984, 302 гнезда –

в 1985 году. В 1987 году в колонии учтено 286 гнёзд; кроме того, 2 

гнезда найдено в 8 км от основной колонии и 6 гнёзд на деревьях ска-

листого берега обнаружено в 15 км. В мае 1979 года колонии серых 

цапель дважды посещал гималайский медведь, который сбросил на 

землю 65-70 гнёзд и 23 разрушил на деревьях. В 1988 году в основной 

колонии было 205 гнёзд, в 4 км от неё –  7, в 6 км от основной колонии 

было 2 гнезда (оба разорены воронами), в 10 км – 11 и приблизительно 

в 10 км в противоположном направлении – 3 гнезда, в 12 км от основ-

ной образовалась колония из 22 гнёзд. 

В мае 1985 года Ольгинский райисполком объявил колонию серой 

цапли памятником природы местного значения. 
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Состояние численности некоторых птиц  

на Зейско-Буреинской равнине 

Н.С.Панькин 

Второе издание. Первая публикация в 1990* 

Наблюдения, послужившие основой для настоящей статьи, прове-

дены в 1964-1986 годах на юге Зейско-Буреинской равнины и Амуро-

Зейского плато. Эта территория наиболее распахана, здесь продолжа-

ются мелиоративные работы, прокладываются новые дороги и линии 

электропередач, сооружаются водохранилища. Количественные учёты 

хищных птиц проведены на 16585 км автомобильных маршрутов. Пе-

шими .маршрутами пройдено более 1200 км. 

Чёрный коршун Milvus migrans. Входит в группу доминирующих 

хищников равнины. Его численность за последние 20 лет не претерпе-

ла значительных изменений, фактически осталась на прежнем уров-

не – в среднем 1.2 особи на 100 км маршрута. Но если в прошлом кор-

шун был распространён на равнине почти повсеместно, чаще встречаясь 

                                      
* Панькин Н.С. 1990. Состояние численности некоторых птиц на Зейско-Буреинской равнине  

// Экология и распространение птиц юга Дальнего Востока. Владивосток: 66-68. 
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в долинных ландшафтах, то в настоящее время он обычен на гнездо-

вании только по долинам больших и малых рек и приозёрным пони-

жениям, где ещё сохранилась древесная растительность и более устой-

чива кормовая база. Коршун – полифаг, в его пищевом спектре важное 

место занимают грызуны, птицы, падаль и рыба, в основном погибшая 

во время зимних заморов. Колебания численности по годам не имеют 

чёткой корреляции с уровнем численности грызунов. Строительство 

искусственных водохранилищ будет, видимо, благоприятным для  

коршуна, однако при условии сохранения и расширения лесонасажде-

ний на равнине. 

Пегий лунь Circus melanoleucos. Относится к числу доминирующих 

пернатых хищников. В последние 15 лет наблюдается устойчивая тен-

денция сокращения численности: так, средние показатели в 1968-1971 

годах составляли 3.0, в 1973-1980 – 2.8, а в 1981-1986 – 2.2 птицы на 

100 км автомобильных маршрутов. Распределение гнездящихся пар 

стало крайне неравномерным. Лунь занимает луговые участки, нерас-

паханные склоны долин малых рек и (временных водотоков, заболо-

ченные понижения среди полей, а таких местообитаний становится всё 

меньше. На полях не гнездится, и можно проехать десятки километ-

ров, не встретив ни одной пары. Колебания численности по годам тес-

но связаны с уровнем численности мышевидных грызунов, составля-

ющих основу питания луня. Причины падения численности – сплош-

ная распашка территорий, уничтожение луговых клиньев и переувлаж-

нённых низин среди полей, интенсивное использование долин малых 

рек под пастбища и сенокосы, выжигание растительности. 

Восточный болотный лунь Circus spilonotus. Гнездится в высо-

котравье по долинам рек, в тростниковых зарослях по берегам озёр и 

болот. Распределение по территории неравномерное, спорадическое. 

Показатели численности за последние 15 лет возросли почта вдвое. B 

1980-1986 годах они составляли около 0.5 луней на 100 км, колеблясь 

по годам от 0.2 до 2.2. Причины колебаний не выяснены. 

Большой подорлик Aquila clanga. Все годы наблюдений на юге 

равнины был малочисленным. Гнездится в долинных лесах Архарин-

ской низменности, в бассейне верхнего и среднего течения реки Томь. 

В низовьях Буреи гнездилось 6-11 пар. В центральных районах рав-

нины встречается изредка во время пролёта. 

Беркут Aquila chrysaetos. Регистрируется изредка на равнине 

только в холодный сезон года. Гнездится в таёжных районах, общая 

численность не известна. В ноябре 1986 года в Мазановском районе 

найден замёрзший беркут, попавший лапой в петлю, поставленную на 

зайца. 

Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla. Редкая птица, численность 

не известна. На юге равнины изредка встречается во время сезонных 
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миграций по долинам Амура, Зеи, Томи и у больших озёр. Гнездится в 

таёжных районах, а одна пара много лет занимала гнездовой участок 

на восточной окраине Архаринской низменности (С.М.Смиренский, 

устн. сообщ.). 

Ястребиный сарыч Butastur indicus. В последние годы не регист-

рировался, однако до 1972 года известны встречи из пределов Хин ган-

ского заповедника и низовий Буреи. 

Сапсан Falco peregrinus. Чрезвычайно редок. Встречается не еже-

годно, преимущественно на пролёте весной и осенью. В гнездовой пе-

риод отмечен на Архаринской низменности. На 100 км автомобильных 

маршрутов в 1981-1986 годах (в мае) приходилось в среднем 0.06 особи. 

Бородатая куропатка Perdix dauurica. В недалёком прошлом 

была весьма обычной птицей, гнездившейся на юго-восточной окраине 

Амуро-Зейского плато и спорадически на Зейско-Буреинской равнине. 

Заселяла кустарниковые заросли по окраинам полей, бурьянники по 

межам, молодые лесопосадки. В 1960-1970 годах была многочислен-

ной. Так, в окрестностях города Благовещенска весной можно было с 

одной точки услышать 3-4 самцов, токующих на сопках. В снежный пе-

риод за дневную экскурсию можно было встретить на полях или в ку-

старниках 3-5 стай численностью от 3-7 до 16-20 куропаток. В отдель-

ных стаях насчитывалось до 30-40 птиц. Постоянно встречались их 

следы и места кормёжки или ночёвок на снегу. 

Резкое падение численности бородатой куропатки замечено с сере-

дины 1970-х годов (1974-1976). Если до 1972 года куропатки и их сле-

ды регистрировались постоянно и птицы были нередкой добычей мох-

ноногого курганника Buteo hemilasius и тетеревятника Accipiter genti-

lis, то теперь они не обнаруживались в числе жертв, приносимых на 

гнёзда названными хищниками, а их следы зимой встречались очень 

редко, не ежегодно. В последние же 6-8 лет (куропатки в окрестностях 

Благовещенска вообще не встречались ни автору, ни другим сотруд-

никам кафедры зоологии пединститута, несмотря на настойчивые по-

пытки их обнаружить. 

Только в ноябре 1986 года на поле в окрестностях Благовещенска 

вновь после длительного перерыва встречены следы 9 бородатых ку-

ропаток, а стая из 12-15 птиц обнаружена на равнине в окрестностях 

села Владимировка старшим охотинспектором Управления охотничье-

промыслового хозяйства Ю.И.Кириченко. Причины быстрого сокраще-

ния и почти полного исчезновения бородатой куропатки различны: на 

равнине – уничтожение местообитаний в связи со сплошной распаш-

кой и мелиорацией территории, выжиганием прошлогодней раститель-

ности; на плато главная причина, видимо, кроется в широком приме-

нении минеральных удобрений и пестицидов в сельском хозяйстве.  

При этом гранулированные удобрения (аммиачная селитра, суперфос-
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фаты, мочевина, аммофоска и др.) рассеивались открыто как осенью, 

так и в течение зимы на поверхность снега и лежали до марта. Хотя у 

нас нет прямых доказательств массовой гибели куропаток от ядохими-

катов (нет актов и анализов, запротоколированных соответствующими 

организациями), однако настораживает совпадение по времени резко-

го падения численности и исчезновения куропаток с началом интен-

сивной химизации сельского хозяйства, при которой допускалось мно-

жество и нарушений правил хранения и применения удобрений и 

ядохимикатов. 

Немой перепел Coturnix japonica. В настоящее время малочислен, 

хотя до 1970-x годов был обычной, местами многочисленной птицей, 

гнездившейся повсюду на луговых участках. Резкое сокращение чис-

ленности совпадает по времени с таковой у бородатой куропатки. При-

чины – деградация местообитаний и, видимо, ядохимикаты. 

Итак, в антропогенных ландшафтах равнины естественные место-

обитания птиц под влиянием хозяйственной деятельности человека 

испытывают постоянную трансформацию, зачастую деградируют. Ве-

лико и влияние фактора беспокойства. Всё это сказывается на состоя-

нии популяций птиц, особенно редких, и обусловливает необходимость 

постоянного контроля за состоянием их численности. 
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О расширении ареала зяблика Fringilla coelebs 

В.И.Безбородов 

Второе издание. Первая публикация в 1968* 

Как сообщается в сводке «Птицы Советского Союза» (Бёме 1954),  

восточная граница зяблика Fringilla coelebs проходит вблизи Томска. 

В сообщениях К.А.Юдина (1952), Т.А.Кима (1957), P.Л.Наумова и Т.А. 

Бурковской (1959) говорится, что зяблик встречен в 100 км восточнее 

Красноярска. Н.Г.Скрябиным и К.П.Филоновым (1962) этот вид 12 ок-

тября 1958 отмечен как залётный на северо-восточном побережье озе-

ра Байкал у посёлков Томпа и Давша. 

За последние 5 лет нами зяблик отмечен несколько раз в Иркут-

ской области. 13 октября 1961 встречена одна птица в пойменных кус-

тарниках вблизи посёлка Вдовино Иркутского района. С 11 по 14 июня 

                                      
* Безбородов В.И. 1968. О расширении ареала зяблика // Орнитология 9: 336. 
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1965 около посёлка Гадолей Тулунского района несколько громко по-

ющих самцов держались около самок на небольшом участке. Этот уча-

сток представляет собой типичную гнездовую станцию: высокостволь-

ный ельник с примесью сосны и берёзы, с густым подлеском из черё-

мухи, тальника, боярышника и шиповника. Судя по поведению, пти-

цы занимали свои гнездовые участки. К сожалению, гнёзда найти не 

удалось, так как возможности для дальнейших наблюдений не пред-

ставилось. 

Стая зябликов из 9 особей, в которой были самцы и самки, отмече-

на 17 сентября 1966 в посёлке Малая Елань Иркутского района (18 км 

от Иркутска). Птицы в течение короткого времени держались в густых 

кустах черёмушника вблизи воды. 2 октября 1966 добыта самка в за-

рослях тальника и черёмухи в 2 км от посёлка Вдовино Иркутского 

района (15 км от Иркутска). На осеннем пролёте зяблики неоднократно 

отмечались под Иркутском опытными птицеловами, отлично знающи-

ми его песню и окраску. 

Таким образом, наши наблюдения подтверждают предположение 

К.А.Юдина (1952) и Т.А.Кима (1957) о расширении ареала зяблика на 

восток. В настоящее время этот вид достиг пределов Иркутской обла-

сти и является для неё, очевидно, гнездящимся. 
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