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Мониторинг орнитофауны Кировской области по разным направ-

лениям продолжается ежегодно. Постепенно накапливаются данные 

по отдельным видам, уточняется их статус, появляются новые сведе-

ния о распространении, численности и гнездовой биологии. Особый 

интерес уделяется редким, охраняемым, слабоизученным и краеаре-

альным видам. За исключением некоторых случаев, излагаемый ма-

териал собран в 2016–2017 годах. 

Большой баклан Phalacrocorax carbo. С территории области (Вят-

ской губернии) в XX веке было известно три случая залёта одиночных 

птиц (Плесский 1929; Сотников 1995). Три баклана встречены 22 июля 

2017 на пруду в селе Парфёновщина Куменского района (река Кыр-

мыжка) и, судя по окраске (белое брюхо), были неполовозрелыми. Пти-

цы сидели на сухих деревьях, чистились и сушили крылья. 26 июля 

бакланы были там же, отдыхая на торчащих из воды корягах, а через 

несколько дней исчезли. Мы предполагаем, что эти птицы залетели 

сюда ещё весной и провели здесь всё лето. 

Волчок Ixobrychus minutus. В 2013 году в затопленном карьере у 

посёлка Стрижи Оричевского района было найдено первое в области 

гнедо волчка (Сотников и др. 2014). В последующие годы (2014-2016) в 

летние месяцы летящие одиночные птицы и пары, а также токование 
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волчков в этом затопленном карьере отмечались довольно регулярно. 

Краснозобая казарка Branta ruficollis. Этот редкий вид на тер-

ритории области регистрируется очень нерегулярно. Последний раз 

краснозобые казарки наблюдались в Юрьянском районе в 2004 году 

(Сотников и др. 2009). Одиночная летящая птица отмечена 27 октября 

2016 над прудом у деревне Бобровы Даровского района. 

Короткоклювый гуменник Anser brachyrhynchus. Впервые в об-

ласти этот гусь добыт 3 мая 1992 (Сотников, 1999). Второй залёт заре-

гистрирован в 2017 году. Одна птица из пары была добыта 8 мая в Зу-

евском районе (Пиминов, Долгих 2017; есть фото). Гусь был отпрепа-

рирован и в настоящее время шкурка хранится в коллекции Киров-

ского городского зоологического музея. 

Малый лебедь Cygnus bewickii. Одну птицу видели в небольшой 

(6 особей) стае лебедей-кликунов Cygnus cygnus в Зуевском районе 26 

апреля 2016; птицы летели в восточном направлении вдоль поймы ре-

ки Чепцы. 

Красноносый нырок Netta rufina. В области было известно три 

случая появления этих уток, при этом два из них – зимние (Сотников 

1999; Сотников и др. 2014). В августе 2005 года самец этого вида был 

добыт у деревни Бесово Немского района (М.Г.Романец, устн. сообщ.). 
 

 

Рис. 1. Гнездо сапсана Falco peregrinus. 15 апреля 2017. Урочище Тяптичи,  
скалы на берегу реки Немда, Советский район. Фото В.В.Пономарёва. 

 

Сапсан Falco peregrinus. Весной 2017 года мы посетили известное 

гнездо в урочище Тяптичи на скалах на берегах реки Немды в Совет-

ском районе. В той же нише, что и в 2016 году, 15 апреля самка наси-

живала 4 яйца (рис. 1). В 2017 году нами было выявлено ещё одно по-
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тенциальное место гнездования сапсана на территории области: у не-

жилой деревни Атары Советского района 9 августа наблюдали не рас-

павшийся выводок из двух летающих птенцов в сопровождении взрос-

лой птицы. По правому берегу реки Вятки в этом месте есть небольшие 

скальные выходы известняка, пригодные для устройства гнезда. 

Водяной пастушок Rallus aquaticus. Редкий гнездящийся пере-

лётный вид области. Осенний отлёт происходит в сентябре – начале 

октября (Сотников 1999). На реке Кобре ниже плотины пруда у дерев-

ни Бобровы Даровского района одиночного пастушка наблюдали 1-6 

декабря 2016. Взрослая птица кормилась у кромки воды в зарослях 

осоки под береговыми обрывами на подтопленных кочках (рис. 2). Это 

первый случай попытки зимовки пастушка в Кировской области. 
 

 

Рис. 2. Водяной пастушок Rallus aquaticus. Река Кобра у деревни Бобровы,  
Даровский район. 6 декабря 2016. Фото С.Ф.Акулинкина. 

 

Стерх Grus leucogeranus. По сообщению охотоведа А.Ф.Эсаулова, в 

начале мая 1998 года в пойме реки Юг, в 3 км к северо-западу от села 

Шолга Подосиновского района, видели «белого» журавля в группе с 

двумя серыми журавлями Grus grus. Птицы сели на луговину непода-

лёку от охотничьего скрадка, что позволило их рассмотреть. При рас-

спросе охотоведа выяснилось, что журавль был не чисто белый, а с ры-

жеватым оттенком, то есть очень похожим на годовалого стерха. 

Гаршнеп Lymnocryptes minimus. Токование гаршнепа слышали 

рано утром 11 июня 2016 в пойме реки Вятки в 1 км к западу от де-

ревни Новожилы (Оричевский район). 

Черноголовый хохотун Larus ichthyaetus. Залёт хохотуна в Ки-

ровскую область регистрировался ранее только однажды – 21 мая 1996 

в рыбхозе «Филипповка» в Кирово-Чепецком районе (Сотников 2002). 

Над старичным озером на окраине посёлка Аркуль Нолинского района 

взрослый черноголовый хохотун отмечен 29 мая 2016. 
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Хохотунья Larus cachinnans, барабинская чайка L. barabensis. 

Не углубляясь в проблему систематики Larus argentatus sensu lato, 

скажем, что к концу ХХ века на территории области были зарегистри-

рованы три вида: серебристая чайка L. argentatus, халей L. heuglini и 

хохотунья L. cachinnans. Только одна  из них – хохотунья – гнездится в 

Кировской области с 1994 года (Сотников 2002). В последние  десяти-

летия произошла дальнейшая «эволюция» в концепции объёма вида и 

из кластера «хохотунья» в качестве отдельного вида была выделена 

«барабинская чайка, или мартын». При этом в ареал барабинской чай-

ки оказалась включена почти вся территория Кировской области, при 

полном отсутствии здесь хохотуньи (Рябицев 2008). Мы предприняли 

попытку разобраться в этой ситуации, тем более, что у нас есть коллек-

ционные материалы. Анализ этих материалов (чучела, тушки, рас-

правленные крылья, кладки яиц) позволяет нам говорить, что в Киров-

ской области живут и гнездятся оба этих вида (рис. 3, 4). 
 

 

Рис. 3. Крыло хохотуньи Larus cachinnans. Взрослая самка. Рыбхоз «Филипповка»,  
Кирово-Чепецкий район. 26 апреля 2000. Фото В.Н.Сотникова. 

 

Рис. 4. Крыло барабинской чайки Larus barabensis. Взрослая самка.  
Рыбхоз «Филипповка», Кирово-Чепецкий район. 23 июля 2006. Фото В.Н.Сотникова. 
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В конце ХХ – начале ХХI веков было известно лишь одно место 

нерегулярного размножения больших белоголовых чаек – рыбхоз «Фи-

липповка» в Кирово-Чепецком районе (Сотников 2002). В 1994 году там 

найдено гнездо барабинской чайки, в 2000 году – хохотуньи, а в 2006 

году отмечено размножение по одной паре обоих видов. В 2017 году на 

берегу искусственного озера Карьеры у посёлка Стрижи в Оричевском 

районе было обнаружено гнездо с тремя сильно насиженными яйцами 

(рис. 5, 6). Просмотр сделанных там фотографий показал, что гнездо 

принадлежит паре хохотуний. Но над озером была замечена ещё одна 

крупная чайка, которая по комплексу признаков (окраска спины, ри-

сунок на маховых крыла), скорее всего, была барабинской чайкой. 
 

 

Рис. 5. Гнездо хохотуньи  Larus cachinnans. Озеро Карьеры  
у посёлка Стрижи, Оричевский район. 21 мая 2017. Фото В.В.Пономарёва. 

 

Рис. 6. Пара хохотуний Larus cachinnans. Озеро Карьеры у посёлка Стрижи,  
Оричевский район. 27 мая 2017. Фото А.М.Цветковой. 
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Параметры яиц хохотуньи: масса (n = 3), г: 84.8-88.2, в среднем 

86.7; размеры (n = 7), мм: 68.8-76.0×47.0-50.2, в среднем 71.4×48.3. Па-

раметры яиц барабинской чайки: масса (n = 3), г: 76.8-80.4, в среднем 

78.8; размеры (n = 3), мм: 65.0-67.5×46.0-47.8, в среднем 66.6×47.1. 

Вяхирь Columba palumbus. Обычный гнездящийся перелётный вид 

области. Прилетает в конце марта – первой половине апреля, улетает 

в сентябре-октябре (Сотников, 2002). Первая зимовка зарегистрирована 

в 2008/09 году в деревне Бобровы Даровского района. У животновод-

ческой фермы два вяхиря встречены 25 октября. Там же одиночный 

голубь держался вместе с галками с 9 января по 6 февраля 2009. До-

бытая птица оказалась самкой, в её зобе были только зёрна овса. 

Белая сова Nyctea scandiaca. Эта сова обычно появляется на тер-

ритории области в октябре-ноябре и проводит здесь всю зиму. Иногда 

они регистрируются раньше – в сентябре и даже в конце августа. Слу-

чай наблюдения этой совы в конце августа отмечен в 1927 году (Плес-

ский 1976). И вот через 90 лет полярная сова была встречена в конце 

августа 2017 года у деревни Шадрино в Опаринском районе (северо-

запад Кировской области) (И.В.Анисимов, устн. сообщ.). 
 

  

Рис. 7. Птенцы ястребиной совы Surnia ulula. Деревня Блохичи,  
Даровский район. Июнь 2017 года. Фото Р.Т.Жениховой. 

 

Ястребиная сова Surnia ulula. В 2016 году мы опубликовали ста-

тью «Новый факт гнездования ястребиной совы Surnia ulula в Киров-

ской области» (Акулинкин, Сотников 2016в). В Даровском районе в 

апреле 2014 года наблюдали две пары этих сов и у одной из них было 

найдено гнездо. Вторая пара из района наблюдения исчезла, но в 2017 

году от местных жителей мы узнали, что она переместилась на 2 км в 

деревню Блохичи и загнездились на вершине сломанного тополя (пня) 

на высоте всего 3 м. Тополь стоял на обочине улицы, и насиживающая 

птица была хорошо видна. Размножение было успешным, и слётки по-
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кинули гнездо в первой половине июня. Селяне охраняли птенцов от 

кошек и собак, и в результате три птенца поднялись на крыло (рис. 7; 

(В.Н.Женихов, устн. сообщ.). 

Сипуха Tyto alba. Впервые о встрече этого вида в Поволжье сооб-

щил В.А.Аникин (1988). При личной переписке выяснилось, что он на-

блюдал сипуху «очень хорошо и довольно долго в Артёмовских лугах 

под г. Горький, кажется в 1973 году». Второй случай залёта был за-

фиксирован в Ульяновской области в апреле 1988 года (Бородин и др. 

2005). В сентябре 2001 года ослабевшая, но ещё живая сипуха была 

подобрана А.Ю.Огневым на зернотоке в деревне Иванцево Белохолу-

ницкого района (северная половина Кировской области). Он описывает 

сову так: «чуть больше болотной совы, сверху рыжая, снизу – белая, 

лицевой диск похож на сердце». Из умершей птицы таксидермистом  

Р.Х.Гильмутдиновым было изготовлено чучело. Он также хорошо знает 

определительные признаки сипухи и уверенно подтверждает, что это 

была именно она. Осмотреть чучело птицы нам не удалось, так как 

оно вскоре было продано в Москву. 

Ворон Corvus corax. Мы уже описывали случай гнездования воро-

нов на чердаке заброшенного дома в Кирово-Чепецком районе (Сотни-

ков и др. 2016). Пара воронов ежегодно гнездится на металлических 

балках под крышей большого недействующего ангарного цеха завода 

на окраине посёлка Стрижи Оричевского района. Первое их гнездо там 

найдено в 2008 году, а в 2017 на металлических конструкциях находи-

лись новое жилое гнездо и ещё два прошлых лет постройки (рис. 8). 
 

  

Рис. 8. Гнездо ворона Corvus corax и место его гнездования. Посёлок Стрижи,  
Оричевский район. 27 марта 2017. Фото В.В.Пономарёва. 

 

Горихвостка-чернушка Phoenicurus ochruros. В Кировской обла-

сти регистрируется с 2003 года, а в 2015 году найдено гнездо (Сотни-

ков 2008; Акулинкин и др. 2016б). Расселение чернушки, вероятно, 

продолжается, так как 9 апреля 2016 поющий самец наблюдался в го-

роде Кирове (Ю.Н.Утробин, устн. сообщ.). 
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Оляпка  Cinclus cinclus. На водосбросах трёх прудов на речках Да-

ровского района (Кобра, Даровка, Пиксур) ежегодно зимует до десятка 

оляпок. Наблюдения за ними проводились там в 1997-2016 годах. Бы-

ли выявлены три способа охоты в местных зимних условиях: на глубо-

ких местах оляпки ныряют до дна, оставаясь под водой несколько се-

кунд; на мелководье птицы плавают по поверхности, а корм разыски-

вают, опустив голову в воду (рис. 9, слева); при глубине 1-3 см (по брю-

хо) они бродят по дну, часто склёвывая какой-то мелкий корм (рис. 9, 

справа). Отмечено использование лап, наподобие вороны, при извле-

чении личинки ручейника из домика. Перед этим оляпка долго бьёт 

ручейника о камень или корягу. 
 

  

Рис. 9. Оляпка Cinclus cinclus. Река Кобра у деревни Бобровы,  
Даровский район. 6 декабря 2016. Фото С.Ф.Акулинкина. 

 

Пёстрый дрозд Zoothera varia. Этот вид в области регистрировал-

ся дважды: 20 мая 1999 в Котельничском районе (Кондрухова 2003) и 

23 мая 2001 в Верхнекамском (Сотников 2002). Было высказано пред-

положение, что пёстрый дрозд расселяется по территории области и 

Волжско-Камского края (Сотников 2008). Это предположение подтвер-

ждается последними данными. На берегу реки Юг у деревни Низов-

ское в Подосиновском районе 12 октября 2010 в стае рябинников Tur-

dus pilaris наблюдался одиночный пёстрый дрозд. Вечером 21 мая 2015 

его пение было отмечено на окраине деревни Бобровы в Даровском 

районе. В центре Бобинского бора в окрестностях Кирова ранним утром 

7 мая 2017 отмечена песня пёстрого дрозда. Неожиданно много пою-

щих самцов было отмечено в вечерних сумерках, ночью и утром 21-22 

мая 2017 в Афанасьевском районе (восток области). Птицы держались 

в водораздельных елово-берёзово-осиновых лесах с участками вырубок. 

На маршруте длиной 9 км учтено 6-7 поющих пёстрых дроздов. Песню 

пёстрого дрозда слышали также в глубоких сумерках вечером 12 июня 
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2017 в смешанном берёзово-сосново-еловом лесу в 4 км к югу от села 

Полом (Белохолуницкий район). 

Князёк, или белая лазоревка Parus cyanus. Эта синица в Киров-

ской области встречается очень редко и нерегулярно (Сотников 2008; 

Сотников и др. 2016). На кормушке в посёлке Мотоус Зуевского района 

(восток области) 3 марта 2017 С.Ф.Стреляный наблюдал и сфотогра-

фировал князька. 

Серый снегирь Pyrrhula cinerea. Залётный вид в Кировской обла-

сти (Сотников 2008). После 1937 года, когда самка этого вида была пой-

мана в городе Кирове, от местных птицеловов поступали сообщения о 

встречах и поимках каких-то «серых (светлых) снегирей», но орнитоло-

ги их не осматривали. У Кирова серые снегири пойманы 16 и 23 нояб-

ря 2017 (Д.А.Крылов, устн. сообщ.) 
 

 

Рис. 10. Гнездо клеста-еловика Loxia curvirostra. Окрестности деревни Бобровы,  
Даровский район. 18 марта 2017. Фото С.Ф.Акулинкина. 

 

Клёст-еловик Loxia curvirostra. Зимой 2014/15 года в Кировской 

области при обильном урожае семян ели отмечено массовое гнездова-

ние клестов-еловиков (Акулинкин и др. 2016а). Следующей зимой в 

лесах царила «клестовая тишина», а зимой 2016/17 года при умерен-

ном урожае семян ели мы опять стали находить их гнёзда. Гнёзда рас-

полагались на елях высотой 7-18 м, обычно в 1-2 м от вершины. Было 
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осмотрено 12 гнёзд. Самки строили их с начала февраля по начало 

апреля. Несколько гнёзд оказалось брошено до окончания строитель-

ства, в двух случаях найдены повторные гнёзда. Завершённые кладки 

ненасиженных яиц обнаружены в период с 6 марта по 5 апреля. Пол-

ные кладки состояли из 2-4 яиц, в среднем (n = 7) – 3.3 яйца (рис. 12). 

Размеры яиц (n = 23), мм: 18.7-24.2×14.8-17.8, в среднем 21.90×15.94; 

масса, г: 2.1-3.2, в среднем 2.87. Первые слётки отмечены 19 марта. 

Овсянка-крошка Ocyris pusillus. Этот, ранее редкий пролётный 

вид Кировской области (Сотников 2008), теперь регулярно отмечается 

в период осенней миграции (Сотников и др. 2014). В окрестностях го-

рода Кирова в 2016-2017 годах птицеловы ловили их в период с 23 ав-

густа по 20 октября. 

С учётом 4 новых видов (малый лебедь, стерх, барабинская чайка, 

сипуха), на конец 2017 года фауна птиц Кировской области насчиты-

вает 310 видов. 

Авторы выражают благодарность И.В.Анисимову, Р.Х.Гильмутдинову, В.Н. и 

Р.Т.Жениховым, Д.А.Крылову, А.Ю.Огневу,  М.Г.Романцу, С.Ф.Стреляному, Ю.Н.Утро-

бину, А.Ф.Эсаулову за предоставленную информацию, Я.А.Редькину за помощь в опреде-

лении чаек (хохотунья, барабинская), А.П.Нуртдиновой, Е.И.Ворончихину за помощь в 

оформлении статьи. 
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Экологическая пластичность, склонность к синантропизации, ант-

ропофильность являются важнейшими элементами экологии врано-

вых, обеспечивающими им процветание и широкое распространение. 

Однако эта группа была малозаметна в процессах изменения фауны 

Якутии, которая за последние 50 лет пополнилась несколькими гнез-

дящимися, расселяющимися и десятками залётных видов (Егоров и др. 

2002; Дегтярёв 2007; Вартапетов и др. 2008; Находкин и др. 2008; Дег-

тярёв, Антонов 2011; Тирский 2009, 2012; Егоров 2013; Degtyarev 2015; 

Шемякин 2017; Шемякин, Исаев 2017). 

До настоящего времени список гнездящихся видов врановых со-

ставляли ворон Corvus corax, чёрная ворона Corvus corone orientalis, 

грач Corvus frugilegus, кукша Perisoreus infaustus, сойка Garrulus glan-

darius, кедровка Nucifraga caryocatactes. Ворон и восточная чёрная во-

рона имеют сплошное распространение в таёжной зоне и формируют 

синантропные группировки и сезонные скопления, которые, как пра-

вило, связаны с полигонами захоронения твёрдых бытовых отходов.  

Заметное тяготение к окрестностям населённых пунктов в сельской 
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местности наблюдается у грача. Кукша, сойка и кедровка, хотя и про-

являют антропофильность, устойчивых связей с освоенными человеком 

территориями не имеют. Области гнездования перечисленных видов в 

Якутии в основном стабильны, лишь грач освоил новые участки оби-

тания по долинам Лены и Вилюя (Ларионов 2017), а ворон проник в 

дельту Лены (Поздняков 2015). По реке Лене до дельты регистрирова-

лись и неоднократные залёты кукши, кедровки и чёрной вороны, тесно 

связанных с древесной растительностью, которая в виде островков лист-

венницы Каяндера Larix cajanderi распространена по долине Лены до 

7235 с.ш. (Перфильева 1985; Поздняков, 2015). 

Особое место среди врановых занимает сойка, гнездящаяся в юго-

западной части Якутии (Воробьёв 1963). Очевидно, что она имеет по-

тенциал к расселению, который реализовался в крайне незначитель-

ной степени, хотя в 1962 году наблюдалась массовая инвазия этого ви-

да по всей Центральной Якутии, в последующие годы (1963-1965) – ре-

гулярные залёты по Вилюю (Андреев 1987) и в Центральную Якутию 

(1970, 1971, 1976, 1977, 1979 годы) (Ларионов и др. 1972, 1980, 1991;  

Андреев 1987). Наиболее дальний залёт в северо-восточном направле-

нии отмечен в верховьях Индигирки (Красная книга… 1987). С 1990-х 

годов ни одного наблюдения сойки даже в бассейне реки Вилюй не за-

регистрировано. Единственным районом, куда сойка расселилась, яв-

ляется бассейн нижнего течения реки Олёкмы, где, судя по наблюде-

ниям в Олёкминском заповеднике, она в настоящее время наблюдает-

ся постоянно (Ревин, Тирский 2010), но гнездование её не установлено. 

В 2000-е годы фауна гнездящихся врановых пополнилась сорокой 

Pica pica. В 2007 году пара, пытавшаяся загнездиться, наблюдалась в 

селе Кочегарово (долина реки Лены, 100 км выше Олёкминска) (А.Е. 

Пшенников, устн. сообщ.). В Олёкминском заповеднике и на прилега-

ющих территориях осенью регистрировались одиночные сороки, кото-

рые, кочуя по тайге, попадали в капканы с приманкой на пушного зве-

ря, задерживались около охотничьих зимовий, а в конце 2000-х годов 

на метеостанции Джикимда в начале мая регистрировались 2-3 особи, 

исчезавшие через несколько дней или недель (Ревин, Тирский 2010; 

Архипов, Кондрашов 2011). 

На юго-западной окраине Якутии, в посёлках Витим и Пеледуй в 

конце марта 2011 года сороки встречались повсеместно, в том числе 

стаями по 3-5 особей, но в городе Ленске (200 км ниже по течению Ле-

ны) ни одной особи не наблюдалось и местным жителям сорока была 

не известна. Севернее, в бассейне Вилюя, по опросным данным оди-

ночные сороки зимовали в селе Тас-Юрях в конце 1990-х годов, в по-

сёлке Светлый – в 2015-2016 годах, в городе Мирном 5 особей наблю-

дали зимой 2016/17 года. Неоднократно сороку видели в мае в районе 

Сунтарской излучины, в том числе зимовавшую одиночную особь в селе 
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Вилючан (Хордогой) в начале 2000-х годов и пару – в окрестностях села 

Сунтар 9 мая 2003. В апреле 2016 года в селе Тойбохой местные жители 

наблюдали каждое утро одну или две сороки, которые исчезли в конце 

апреля. По-видимому, эти особи переместились в село Сунтар, где они 

обнаружились в начале мая в юго-западной и северной частях Сунта-

ра (рис. 1), а затем всё лето держались в его окрестностях – в неболь-

шом селе Устье, и остались зимовать. С октября до середины марта они 

совершали ежедневные перелёты из Устья в Сунтар, обязательно воз-

вращаясь вечером на ночёвку. Держались в основном поодиночке. 
 

 

Рис. 1. Сорока Pica pica. Село Устье. 22 июня 2017. 

  

Рис. 2. Гнездо сороки Pica pica на сосне обыкновенной Pinus sylvestris  
и нелётный птенец сороки у гнезда. Село Устье. 22 июня 2017. 
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В 2017 году в селе Устье 22 июня 2017 обнаружено гнездо сорок. 

Оно располагалось в 60 м от чайной, автотрассы и жилой застройки в 

глубине небольшой сосновой рощи, на зрелой сосне на высоте около 

6 м. Крупное, рыхлое, просвечивающее гнездо было построено из сухих 

сучьев (рис. 2). В гнезде находились 3 оперившиеся птенца с недорос-

шими маховыми. После вылета из гнезда выводок держался обособ-

ленно от взрослых, однако раним утром и вечером молодые наблюда-

лись вместе с родителями. С выпадением снега и с похолоданием пе-

релёты сорок в село Сунтар вновь возобновились. 

С 2013 года пара сорок появилась и зимует в селе Тас-Юрях (бас-

сейн верхнего течения Вилюя, 90 км на юг от Мирного). В 2016 и 2017 

годах сороки предпринимали безуспешные попытки размножения, 

устроив гнездо на сосне на окраине села (А.В.Максимова, устн. сообщ.).  

Для остальной территории Якутии известны лишь две регистрации 

одиночных залётных сорок (скорее всего, камчатской популяции): в село 

Колымское (нижнее течение Колымы) в мае 1993 года (Андреев и др. 

2015) и в посёлок Усть-Мая (среднее течение Алдана) 22-24 мая 2014. 

Помимо гнездящихся видов врановых, в Якутии зарегистрированы 

и 4 залётных вида этого семейства. 

Голубая сорока Cyanopica cyanus. Единственная регистрация – 

одиночный сеголеток 20 сентября 1974 недалеко от Олёкминска (Нос-

ков, Гагинская 2017). 
 

 

Рис. 3. Даурская галка Corvus dauuricus. Низовья реки Мая,  
гидропост «Чабда». 10 мая 2016. Фото И.Д.Павлова. 

 

Даурская галка Corvus dauuricus. Регулярно отмечалась в районе 

Олёкминска и бассейне Олёкмы, в том числе в селе Тяня 4 особи  

встречены 6 мая 1956 (Дементьев 1937; Портенко 1954; Воробьёв 1963). 

В бассейне среднего Вилюя даурская галка наблюдалась трижды в  
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мелких стаях чёрных ворон: 24 апреля 1978 в районе села Эльгяй (Ан-

дреев 1987), 10 мая 2007 и 21 апреля 2015 в селе Сунтар и его окрест-

ностях. В 2016 году одиночная особь отмечена в низовьях реки Мая у 

гидропоста «Чабда» 10-15 мая (рис. 3). 

Галка Corvus monedula. Одиночная особь в стае грачей наблюда-

лась в районе гидропоста «Чабда» 20-26 мая 2007. 

Серая ворона Corvus cornix. В конце августа 1975 года стая из 5 се-

рых ворон наблюдалась в пойме реки Адыча (приток Яны) в 100 км от 

устья (Лабутин, Гермогенов 1990). Сообщается также о залётах галок в 

междуречье Оленька и Анабара (Находкин и др. 2008). Областью до-

кументированных неоднократных залётов является  район Сунтарской 

излучины на Вилюе: В 1938 и 1967 годах – в селе Эльгяй, в 1941 (две 

птицы) – в селе Нюрба, в 1969-1970 (зимовка) – в селе Арылах (Андреев 

1987). В феврале 2000 года одна серая ворона обнаружена в селе Сун-

тар; по сообщению местного жителя Н.Н.Тарасова, ворон было две, они 

придерживались елового массива среди жилой застройки и в морозные 

дни залетали даже в один из небольших коровников «погреться», но 

весной исчезли. В ноябре 2008 года одиночная серая ворона ежеднев-

но встречалась в центре Сунтара в квартале многоквартирных домов, 

где кормилась в мусорных контейнерах. 26 июня 2017 одиночная птица 

наблюдалась на окраине села. 

Таким образом, по состоянию на 2017 год семейство врановых пред-

ставлено в Якутии 11 видами. В 2000-х годах список врановых попол-

нился двумя новыми видами, в том числе сорокой, которая пока фор-

мирует одиночные синантропные гнездовья при оседлом характере 

пребывания. Существенного перераспределения или приращения гнез-

довых ареалов в течение в ХХ веке и текущем столетии не произошло. 

Публикация подготовлена в рамках проекта ИБПК СО РАН АААА–А17–11702011 

0058–4: «Структура и динамика популяций и сообществ животных холодного региона 

Северо-Востока России в современных условиях глобального изменения климата и ан-

тропогенной трансформации северных экосистем: факторы, механизмы, адаптации, 

сохранение» (2017–2020 гг.). 
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Князёк Parus cyanus – редкий вид российской орнитофауны, зане-

сённый в Красную книгу РФ (Бутьев 2001), в Приложение 2 Бернской 

Конвенции об охране дикой фауны и флоры и природных сред обита-

ния в Европе. В связи с этим любые сведения о распространении, био-

логии и экологии этого вида представляют особую научную ценность. 

Северная граница распространения князька проводилась только до 

Вологодской области (Бутьев 2001) или до Горьковской (ныне Нижего-

родской) области, до 58° с.ш. (Воинственский 1954). Однако мы встре-

чали князька в разных частях устьевой области Северной Двины (64° 

30' с.ш. и выше), в том числе в окрестностях Северодвинска (Андреев 

2007, 2010), а в 2013 году впервые зарегистрировали гнездование этого 

вида в южных окрестностях Архангельска (Андреев 2013). 
 

 

Рис. 1. Князёк Parus cyanus. Окрестности Северодвинска.  
5 мая 2017. Фото В.М.Спицына. 

 

Весной и летом 2017 года мы вели орнитологические наблюдения в 

окрестностях Северодвинска, расположенного на берегу Двинского за-

лива Белого моря в устьевой области Северной Двины. Во время экс-

курсии 5 мая в болотистом мелколесье из берёзы, ольхи, ивы на северо-
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восточном берегу озера Новое была встречена пара князьков (рис. 1). 

Белые лазоревки, как обычно, быстро перемещались и перелетали. В 

тот же день был встречен князёк, летающий вместе с большой синицей 

Parus major в зарослях ивы вдоль дороги (64º34'04'' с.ш., 39º54'20'' в.д.). 

Наши поиски возможного гнезда в этом месте во время следующих экс-

курсий оказались безрезультатными. 
 

 

Рис. 2. Князёк Parus cyanus. Окрестности Северодвинска. 7 июня 2017. Фото В.А.Андреева. 

 

Во время экскурсии 7 июня в 400 м северо-западнее места первой 

встречи князька, на берегу небольшого безымянного озера в ивняке с 

тростником мы снова увидели князька (рис. 2). Он так же, как и при 

первой встрече, внезапно исчез из поля зрения, а наши поиски гнезда 

не увенчались успехом. Мы, однако, предполагаем, что гнездование 

князька здесь возможно. 
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Как известно, осенняя миграция теньковки Phylloscopus collybita в 

Ленинградской области очень растянута и сильнее всего выражена во 

второй и третьей декадах сентября; некоторые особи задерживаются 

даже до конца октября (Мальчевский, Пукинский 1983). В упомянутой 

монографии самая последняя встреча этой пеночки под Ленинградом 

датирована 18 октября 1967. Для юго-восточного Приладожья (Гумба-

рицы) приводится отлов теньковки в рыбачинские ловушки 25 октября 

1969 (Носков и др. 1981). Для этого же района Н.В.Лапшин (2000) со-

общает о ещё более поздней встрече – 31 октября. В Московской области 

последние теньковки наблюдались 30 октября (Птушенко, Иноземцев 

1968), в Эстонии – 5 ноября (Veroman1994). 

Мне довелось встретить пеночку-теньковку в Санкт-Петербурге не-

обычно поздно – 27 ноября 2017. Между 15 и 16 ч одиночная птица 

держалась в группе тополей в парке «Василеостровец» на Васильев-

ской острове. Время от времени она громко пела (нужно заметить, что 

осеннее пение вообще характерно для этого вида). Во время наблюде-

ния температура воздуха была +2°С, ветер слабый, временами про-

глядывало солнце. Снега ещё нет. 

Л и т е р а т у р а  

Лапшин Н.В. 2000. Биология теньковки Phylloscopus collybita в Карелии // Рус. орнитол. 

журн. 9 (90): 3-27. 

Мальчевский А.С., Пукинский Ю.Б. 1983. Птицы Ленинградской области и сопре-

дельных территорий: История, биология, охрана. Л., 2: 1-504. 

Носков Г.А., Зимин В.Б., Резвый С.П., Рымкевич Т.А., Лапшин Н.В., Головань В.И. 

1981. Птицы Ладожского орнитологического стационара и его окрестностей // Эколо-

гия птиц Приладожья. Л.: 3-86. 

Птушенко Е.С., Иноземцев А.А. 1968. Биология и хозяйственное значение птиц Мос-

ковской области и сопредельных территорий. М.: 1-461. 

Veromann H. 1994. Chiffchaff Phylloscopus collybita (Vieill.) // Birds of Estonia: Status, Dis-

tribution and Numbers. Tallinn: 201. 

  



5232 Рус. орнитол. журн. 2017. Том 26. Экспресс-выпуск № 1537 
 

ISSN 0869-4362 

Русский орнитологический журнал 2017, Том 26, Экспресс-выпуск 1537: 5232-5234 

Черношейная каменка Oenanthe finschii –  

новый вид в фауне птиц Киргизии 

И.Р.Романовская  

Ирина Рашитовна Романовская. Бульвар Эркиндик, 20, школа-гимназия № 6,  

г. Бишкек, Кыргызстан 

Поступила в редакцию 26 ноября 2017 

В списках птиц Кыргызстана черношейная каменка Oenanthe fin-

schii (Heuglin, 1869) до последнего времени отсутствовала. Ближайшие 

места её гнездования известны в юго-западной части Памиро-Алая в 

Таджикистане (Иванов 1940, 1969) и в хребтах Нуратау и Мальгузар, 

являющихся северо-западными отрогами Туркестанского хребта в Уз-

бекистане (Мекленбурцев 1937; Степанян 1990). 

 

 

Рис. 1. Горы Бели-Сынык. Вдали Туркестанский хребет, ещё покрытый снегом.  
30 апреля 2017. Фото автора. 

 

Во время посещения Баткенской области Кыргызстана мной была 

совершена экскурсия в пустынные горы Бели-Сынык, лежащие юго-за-

паднее Ферганской долины и в 20 км северо-западнее посёлка Самар-

кандик (40°05,39' с.ш., 70°37.15' в. д.). Южнее гряды этих гор возвыша-

ется Туркестанский хребет, тянущийся с востока на запад и относящий-

ся к Гиссаро-Алайской горной системе (рис. 1, 2). 
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Рис. 2. Горы Бели-Сынык. Место встречи черношейной каменки Oenanthe finschii.  
30 апреля 2017. Фото автора. 

 

В этих сильно опустыненных и живописных горушках с обнажени-

ями пестроцветных глин 30 апреля 2017 мной был встречен и сфото-

графирован яркий самец Oenanthe finschii (рис. 3). Время года и био-

топ позволяют предполагать, что это была местная птица, тем более в 

Памиро-Алае на этот срок как раз приходится разгар её размножения 

(Иванов 1969). Дальнейшее обследование этих гор позволит уточнить 

и документально подтвердить характер пребывания черношейной ка-

менки в западной части Киргизии. 

Выражаю искреннюю признательность всем орнитологам, подтвердившим видовую 

принадлежность черношейной каменки и оказавшим помощь в подготовке заметки. 
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Рис. 3. Самец черношейной каменки Oenanthe finschii. Горы Бели-Сынык.  
Баткенская область Кыргызстана. 30 апреля 2017. Фото автора. 
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О некоторых редких и малоизученных птицах 

Еврейской автономной области  

(Хабаровский край) 

С.М.Смиренский, E.М.Смиренская  

Второе издание. Первая публикация в 1980* 

Большая выпь Botaurus stellaris. 30 и 31 мая 1975 две птицы дер-

жались в тростниках на небольшой старице у села Бабстово. 1 июня 

1977 крик выпи мы слышали в ивняках на берегу реки Биджан в 30 км 

выше села Новотроицкое. 

Дальневосточный аист Ciconia boyciana. Весьма характерный, 

но немногочисленный обитатель. Основные гнездовья сосредоточены 

по рекам Ин, Аур, Тунгуска, Бирушка. Отдельными парами гнездится 

и в других районах. В поисках корма аисты нередко залетают на окра-

ины населённых пунктов. Так, несколько птиц можно было регулярно 

наблюдать в 1977 году на старицах у сёл Ленинское и Русская Поляна, 

около города Биробиджана. 

Огарь Tadorna ferruginea. Встречается не каждый год, хотя, по сло-

вам местных охотников, изредка наблюдаются выводки. 12 июня 1977 

мы дважды в течение дня наблюдали одиночную птицу на одном и 

том же участке поля неподалёку от села Бабстово. 

Хохлатый осоед Pernis ptilorhyncus.  Ни разу не встречен летом в 

открытых ландшафтах южной части области. Однако в лиственнични-

ках в 20 км к северу от Биробиджана одиночки и пары отмечались 

ежедневно с 17 по 21 июня 1977. 

Даурский журавль Grus vipio. С 8 по 11 мая 1975 на заболочен-

ных лугах у села Бабстово держалась пара и 2 одиночные птицы. 27 

мая 1977 одиночная птица кормилась неподалёку от станции Ленин-

ское. 18 июля 1978 здесь найдено гнездо (диаметр 80 см, высота 15 см) 

с яйцом (91.5×1.60) и 1-2-дневным птенцом. 

Чёрный журавль Grus monacha. 20 июня 1977 пара чёрных жу-

равлей с птенцами встречена в 20 км к северо-востоку от станции Кир-

га на лиственничной мари. Птицы с тревожными криками подлетели 

к нам метров на 20 и, сделав круг, опустились неподалёку. При нашем 

приближении они неторопливо отошли в сторону, а затем отлетели в 

лиственничник, но после нашего ухода вскоре возвратились. Сообще-

ние В.Д.Яхонтова (1976) о встрече здесь даурских журавлей представ-

                                      
* Смиренский С.М., Смиренская E.М. 1980. О некоторых редких и малоизученных птицах  

Еврейской автономной области (Хабаровский край) // Орнитология 15: 205-206. 
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ляется нам ошибочным, так как характер местности не подходит для 

обитания этого вида. Местные охотники рассказали нам о находке в 

1976 году гнезда чёрных журавлей на небольшой лиственничной мари 

в 8 км к югу от станции Кирга. 

Японский журавль Grus japonensis. 10 мая 1975 найдено гнездо 

(совместно с E.Н.Курочкиным и В.Г.Бабенко) с 1 яйцом на заболочен-

ном лугу у села Бабстово. Луг размером 150-200×700-800 м окружён со 

всех сторон полями и выпасами. Диаметр гнезда 150×140 см, высота –

21, диаметр лотка – 19, высота – 2 см. Размеры яйца 99.0×70.05 мм; 

масса яйца 243 г. Птицы были встречены здесь снова 30 мая 1975, но 

гнездо, судя по их поведению, было разорено. 

Малая кукушка Cuculus poliocephalus. 6 июня 1977 в течение дня 

был слышен крик одиночного самца на небольшой сопке в долине 

среднего течения реки Биджан. К вечеру птица перелетела в поймен-

ный лес. 

Рыбный филин Ketupa blakistoni. За время работы в среднем те-

чении реки Помпеевки (с начала мая до начала июля 1976 года) нам 

трижды (19, 28 и 30 мая 1976) удалось слышать характерный дуэт рыб-

ных филинов. Судя по поведению, это были холостые птицы, но нали-

чие подходящих условий (обилие рыбы и крупных дуплистых деревь-

ев) позволяет предположить возможность их гнездования здесь. 

Ястребиная сова Surnia ulula. Пара ястребиных сов встречена 17 

июня 1977 в 20 км к северо-востоку от станции Кирга. Птицы активно 

охотились за мышевидными грызунами в лиственничнике, нарушен-

ном рубками. Временами они куда-то улетали с добычей, но найти 

гнездо не удалось. 

Бородатая неясыть Strix nebulosa. Достоверно отсутствует в от-

крытых ландшафтах юга области. Этот вид ни разу не встречен и в Ма-

лом Хингане. В нарушенных рубками лиственничниках и на листвен-

ничных марях в 20 км к северо-востоку от станции Кирга на маршруте 

в 5 км встречены 3 пары бородатых неясытей. Птицы активно охоти-

лись и в середине дня, особенно при пасмурной погоде. 

Иглоногая сова Ninox scutulata. Немногочисленная птица Малого 

Хингана, где придерживается пойменных широколиственных лесов. 

Синяя мухоловка Cyanoptila cyanomelana. Немногочисленная 

спорадично распространённая птица Малого Хингана. На гнездовье 

приурочена главным образом к нижним течениям рек, впадающих в 

Амур. Гнёзда найдены по скалистым обрывчикам, в корнях упавших 

деревьев, в неглубоких полудуплах. 

Короткохвостка Urosphena squameiceps. Обычная птица Малого 

Хингана. На гнездовании приурочена к захламлённым участкам леса 

с густым подлеском (обычно по днищам распадков). 

Дроздовидная камышевка Acrocephalus arundinaceus orientalis 
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(Temminck et Schlegel, 1847). Распространена в области спорадично и 

общая численность невелика, хотя там, где имеются подходящие усло-

вия, селится с большой плотностью. Гнёзда приурочены исключительно 

к молодым ивовым зарослям, причём птицы занимают только те участ-

ки, где к зарослям примыкают открытые места с лугами и болотами. 

Клинохвостый сорокопут Lanius sphenocercus. Распространён в 

области спорадично. Гнездится по краям рёлок или на отдельных ку-

стах среди остепнённых лугов и полей. Гнездиться начинает рано. Так, 

в 3 гнёздах, найденных у села Бабстово, было: 8 мая – 6 птенцов в воз-

расте 3 дней; 10 мая – 7 трёхдневных птенцов; 12 мая 1975 – 8 сильно 

насиженных яиц. Здесь же птицы гнездились и в 1977 году. Кроме то-

го, пары клинохвостых сорокопутов встречены 10 июня 1977 у сёл Но-

вотроицкое и Дежнево. 

Камышовая овсянка Emberiza schoeniclus. Найдена в тростниках 

на небольшой старице у села Бабстово. В 1975 году здесь гнездилось 

свыше 10 пар на маршруте в 2 км. В 1977 году тростники почти нацело 

выгорели от палов, но 12 мая 1977 здесь встречено 8 пар. 

Домовый воробей Passer domesticus. Приурочен к городам и наи-

более крупным сёлам области, расположенным преимущественно вдоль 

железной дороги (Биробиджан, Смидовичи, Облучье, Ядрино). Вдали 

от железной дороги воробьи появились впервые недавно (Пашково). 
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Залёт кудрявого пеликана Pelecanus  

crispus на территорию Пермского края 

А.И.Шепель 

Второе издание. Первая публикация в 2011* 

Кудрявого пеликана Pelecanus crispus наблюдал у посёлка Жабреи 

Пермского района (57°57' с.ш., 56°42' в.д.) местный житель А.Б.Митя-

шин (есть фото). Птица держалась на Сылвинском заливе 28-29 июня 

2011, затем улетела. Это второй случай залёта пеликана в Пермское 

Прикамье. Первый был в 1949 году, когда птиц (сколько, не указано) 

наблюдали летом на реке Шакве в Кунгурском районе, одна особь бы-

ла добыта и некоторое время находилась в экспозиции краеведческого 

музея города Кунгура (Николаев 1951, 1958; Наумкин 2001). 

                                      
* Шепель А.И. 2011. Залёт кудрявого пеликана на территорию Пермского края // Материалы  

к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири 16: 141. 
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Новые данные о залётах птиц на территорию 

Верхнепечорского Предуралья 

Н.Д.Нейфельд, В.В.Теплов, М.М.Курбанбагамаев  

Второе издание. Первая публикация в 2012* 

В предлагаемом сообщении мы приводим наиболее интересные 

сведения о первых или очень редких повторных залётах некоторых 

птиц в верховья реки Печоры, зарегистрированных за два последних 

года. Достоверность полученных опросных данных оценивалась нами 

в ходе личного общения с респондентами. 

Кудрявый пеликан Pelecanus crispus. Недавно опубликована ин-

формация (Шепель 2011) о залёте кудрявого пеликана в конце июня 

2011 года на сопредельную территорию Пермского края. В том же го-

ду, менее месяца спустя, появление пеликана отметили в 500 км се-

вернее – на юго-востоке Республики Коми в нижнем течении реки 

Илыч. Несколько дней во второй половине июля одиночная птица дер-

жалась в пойме реки в районе устья правобережного притока Сарью 

(62°39' с. ш., 57°59' в. д.). Здесь её неоднократно наблюдали во время 

сенокоса многие жители посёлка Приуральск и деревни Еремеево.  

Данная регистрация вида – первая для района исследований. 

Волчок Ixobrychus minutus. Одиночную особь наблюдали 18-19 мая 

2012 в верховьях Печоры в урочище Средние Ключи (62°00' с.ш., 58° 

68' в.д.) инспекторы охраны заповедника В.Н.Кудрявцев и А.Н.Во-

ронин. Птицу заметили сидящей на прибрежных кустарниках, под-

топленных паводком, и сделали несколько фотографий. Поначалу вол-

чок подпускал лодку с людьми на расстояние в несколько метров, за-

тем вёл себя более осторожно, перелетая при приближении наблюда-

                                      
* Нейфельд Н.Д., Теплов В.В., Курбанбагамаев М.М. 2012. Новые данные о залётах птиц на территорию 

Верхнепечорского Предуралья // Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье  

и Западной Сибири 17: 119-121. 



Рус. орнитол. журн. 2017. Том 26. Экспресс-выпуск № 1537 5239 
 

телей на противоположный берег. Современная северная граница об-

ласти гнездования вида в Предуралье проходит примерно в 600 км 

южнее истоков Печоры (Рябицев 2008). Ранее залёты одиночных волч-

ков в район Печоро-Илычского заповедника отмечали в 1975 и 1986 

годах (Бешкарёв 1989). 

Камнешарка Arenaria interpres. Одиночную птицу на каменистом 

берегу Печоры у посёлка Якша 23 июня 2012 наблюдал и сфотографи-

ровал зоолог заповедника С.М.Сокольский. Здесь же она держалась 

ещё в течение нескольких дней, затем улетела. В бассейне Печоры 

камнешарка не гнездится, а ближайшие места размножения известны 

северо-западнее и восточнее её дельты – в тундре у побережья север-

ных морей и на арктических островах (Рябицев 2008). В прошлом по-

явление двух камнешарок в районе заповедника отмечали только в  

сентябре 1990 года (Бешкарёв, Теплов 1993). 

Золотистая щурка Merops apiaster. 17 июня 2011 в верховьях ре-

ки Илыч на кордоне Верхняя Ваджега (63°02' с.ш., 58°33' в.д.) пару зо-

лотистых щурок наблюдал инспектор охраны заповедника В.В.Лужин-

ский. В течение нескольких часов птицы держались около жилого до-

ма, отдыхали, присаживаясь на провода антенны радиосвязи, охоти-

лись в воздухе на насекомых над прилегающим высокотравным лугом, 

затем улетели вверх по Илычу. Пункт наблюдения находится на юж-

ной окраине северной подзоны тайги в полосе предгорных темнохвой-

ных лесов. Очевидно, это были бродячие особи, кочующие далеко за 

границами современного гнездового ареала, который в Предуралье не 

выходит за пределы подтаёжных лесов (Рябицев 2008). Ранее данный 

вид в районе исследований не отмечали. 
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