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О распространении полевого конька  

Anthus campestris в Закарпатской области 

В.Н.Глеба 

Василий Николаевич Глеба. Украинское общество охраны птиц,  

ул. Центральная, д. 148, пгт. Королёво, Виноградовский район,  

Закарпатская область, 90332, Украина. Е-mail: glebasileus@mail.ru 

Поступила в редакцию 10 февраля 2018 

Полевой конёк Anthus campestris является гнездящимся видом птиц 

в Закарпатской области Украины (Потиш 2009). Обитает на открытых 

местах низменности, с разреженной растительностью, а также на ви-

ноградниках. Согласно недавним исследованиям, численность полевого 

конька в некоторых местах низменности резко снизилась почти в де-

сять раз (Луговой, Мателешко 1996). И это при том, что в начале ХХ 

века вид также считался редким на гнездовании (Грабар 1997). В свя-

зи с этим полевого конька можно относить к редким видам птиц За-

карпатской области, заслуживающий охраны на региональном уровне 

(Луговой, Потиш 2004). 

В этом сообщении приводятся наши данные о встречах полевых 

коньков в гнездовой период на Закарпатской низменности. Исследо-

вания проводились в Виноградовском районе в период с 1996 по 2017 

год с перерывом с 2004 по 2007 год. 
 

 

Рис. 1. Место обитания полевого конька Anthus campestris вдоль железной  
дороги возле посёлка Королёво. 17 июля 2012. Фото автора. 

 

Все немногочисленные встречи полевых коньков произошли на не-

большом участке открытых пространств, представленных сельскохо-
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зяйственными угодьями, пастбищами, пустырями. Эта территория на-

ходится в треугольнике между посёлками Королёво, Черна и Гудя. 

В большинстве случаев мы обнаруживали птиц сидящими на про-

водах ЛЭП вдоль автомобильных или железнодорожных дорог между 

указанными населёнными пунктами. 
 

 

Рис. 2. Самец полевого конька Anthus campestris на гнездовом участке.  
Окраина посёлка Королёво. 3 мая 2013. Фото автора. 

 

Рис. 3. Молодой полевой конёк Anthus campestris.  
Окраина посёлка Королёво. 21 июня 2014. Фото автора. 

 

Впервые одиночный полевой конёк отмечен 30 мая 1999 на южной 

окраине Королёво. В этом же году ещё один самец трижды встречен на 

ЛЭП вдоль автодороги Черна–Гудя (30 июня, 4 и 8 июля 1999) на од-

ном и том же участке дороги. В 2000 году на этом же приграничном 
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участке дороги вновь наблюдались одиночные полевые коньки, сидя-

щие на проводах (9 мая и 23 июля). 8 мая 2002 две птицы наблюда-

лись на ЛЭП вдоль автодороги Королево–Дубовинка. 

На протяжении мая-июня 2012-2015 годов, полевые коньки (одна 

пара) отмечались только в одном месте на южной окраине посёлка Ко-

ролёво, вдоль железнодорожного пути на отрезке Королево – Дяково 

(рис. 1). Самца легко можно было обнаружить сидящим на столбах ЛЭП 

(рис. 2). Птица ходила вдоль железнодорожной насыпи в поисках пи-

щи или отдыхала, сидя на земле. 21 июня 2014 на полевой дороге 

нами отмечен молодой полевой конёк, который искал пищу на обочине 

(рис. 3). В это время одна взрослая птица сидела на проводах, прохо-

дящих над этой дорогой. 17 мая 2015 один взрослый полевой конёк ло-

вил насекомых, бродя по участку с негустой травой. 
 

 

Рис. 4. Самец полевого конька Anthus campestris. Окраина села Черна.  
Виноградовский район Закарпатской области. 10 июня 2017. Фото автора. 

 

В июне 2017 года одного самца отмечали на ЛЭП вдоль автодороги 

при въезде в село Черна со стороны Королёво (рис. 4). 

Таким образом, можно предположить, что на исследуемом участке 

гнездятся две-три пары полевых коньков. 

Л и т е р а т у р а  
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К распространению зимородка  

Alcedo atthis в Омской области 

Т.Ю.Колпакова 

Татьяна Юрьевна Колпакова. Кафедры биологии и биологического образования,  

Омский государственный педагогический университет. E-mail: tkolpakov@mail.ru 

Поступила в редакцию 6 февраля 2018 

Обыкновенный зимородок Alcedo atthis  занесён в Красную книгу 

Омской области (3-я категория). Здесь это гнездящийся перелётный 

вид. В небольшом числе он встречался на территории области, вероят-

но, издавна. Так, зимородок был добыт в конце XIX века А.А.Морозо-

вым (1898) в Омском уезде. В начале XX века О.Фиш (Finsch 1909) пи-

сал об 1 экз. зимородка в музее И.Я.Словцова. Однако в течение по-

следующих почти 70 лет никаких сведений о зимородке в Омской об-

ласти в литературе не появлялось. Позднее о встречах зимородка и его 

гнездовании в окрестностях Омска упоминается в ряде работ (Мило-

видов, Шевырногов 1977; Якименко 1998; Соловьёв 2005; Одинцев и 

др. 2013). Например, гнездование одной пары отмечено на речке За-

марайке (Миловидов, Шевырногов 1977). С.А.Соловьёв (2005) встретил 

зимородка в июне 1980 года на правом берегу Иртыша в окрестностях 

посёлка Чернолучье. В.В.Якименко (1998) наблюдал зимородка в июне 

1989 года в пойме Иртыша в парковой зоне Омска, в первой декаде 

июля 1998 года найдено гнездо с кладкой из 5 яиц на одном из остро-

вов Иртыша в пригороде Омска. 

В Омском Прииртышье северная граница ареала зимородка дохо-

дит до 57-й параллели (Маловичко, Константинов 2000), залетают эти 

птицы до северной тайги (Рябицев 2008). 

Одиночные зимородки наблюдались на берегу Иртыша в районе 

села Екатерининское, в 20 км выше Тары по Иртышу, и в районе по-

сёлка Князевка, в 80 км к северу от Тары (Якименко 1998). В 2003 году 

в конце июня мы в течение двух дней наблюдали охоту зимородка на 
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реке Уразай в окрестностях села Атак Тарского района Омской обла-

сти (56°48' с.ш. и 74°38' в.д.). 

На юге Омской области зимородок также распространён не равно-

мерно. Так, в мае 2012 года было встречено несколько особей, «рыба-

чащих» на Иртыше в окрестностях посёлка Голубинка Таврического 

района (Одинцев и др. 2013). В июне 2012 года в Черлакском районе в 

3 км от посёлка Большой Атмас (54°03' с.ш. и 74°56' в.д.) вдоль обрыви-

стого берега протоки Иртыша длиной 1.3 км замечены на гнездовании 

5-6 пар (Одинцев и др. 2013). Гнездовые норы располагались на обры-

вистом берегу на высоте от 3 до 10 м от уровня воды, в 100-200 м одна 

от другой. Нежилых нор было значительно больше, чем заселённых, 

что позволяет предположить многолетнее гнездование зимородка на 

этой территории. 
 

 

Рис. 1. Место расположения гнезда зимородка у посёлка Чернолучье. Июнь 2012 года. 

 

В июне 2011 года в окрестностях посёлка Чернолучье удалось не 

только наблюдать низко летящую над старицей Иртыша птицу, но и 

обнаружить жилое гнездо с кладкой из 7 яиц (55°14' с.ш. и 73°01' в.д.). 

В июне 2012 года в 5 м от старой, выше, обнаружена новая гнездова-

ния нора с 5 яйцами (рис. 1-3). А в 300 м располагалась ещё одна жи-

лая нора (Одинцев и др. 2013). В 2013 году в ходе работ по оценке чис-

ленности этого вида в Чернолучинской рекреационной зоне сделано 

несколько интересных наблюдений. На постоянном маршруте обнару-

жена всего одна жилая нора вместо трёх, существовавших ранее (одна 

была разрушена высоким уровнем воды в 2013 году, другая пустовала). 
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Здесь же отмечены две «ложные» норы. Интересно, что зимородки по-

вторно заселили одну из ранее существовавших нор (Одинцев, Колпа-

кова 2015). 
 

 

Рис. 2. Жилая нора зимородка Alcedo atthis. Чернолучье. Июнь 2012 года. 

 

Рис. 3. Кольцевание зимородка Alcedo atthis. Чернолучье. Июнь 2012 года. 

 

В июне 2017 года охотящийся зимородок обнаружен в черте города 

Омска, на территории природного парка Птичья гавань и в парке  

имени 30-летия Победы у протоки Иртыша. Последняя встреча зимо-

родка была 12 сентября 2017 в Птичьей гавани, когда наблюдали пти-

цу, сидевшую на ветке ивы, склонившейся над водой. 
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Как редкая птица окрестностей Санкт-Петербурга камышница 

Gallinula chloropus известна с конца XIX века, но заметное увеличение 

её численности стало происходить лишь с конца 1960-х годов (Иовченко 

2015). При этом у камышницы наблюдается всё более выраженная си-

нантропизация, она часто живёт и размножается на водоёмах города и 

пригородов. В этом отношении она сходна с другим водоплавающим 

видом пастушковых птиц – лысухой Fulica atra. 

Наличие в городе незамерзающих участков водоёмов и водотоков, а 

также привыкание к питанию хлебом, которым горожане регулярно 

подкармливают уток, способствовали тому, что некоторая часть лысух 



990 Рус. орнитол. журн. 2018. Том 27. Экспресс-выпуск № 1574 
 

и камышниц стала оставаться в городе на зиму. Зимовка лысухи впер-

вые наблюдалась на озёрах в парке Гатчины в 2005/06 году (Чирин-

скайте 2007). В последующие годы эти птицы зимовали здесь уже по-

стоянно (Нецепляева 2007; Ингинен и др. 2010). Позднее зимующие 

лысухи стали отмечаться и в разных частях Петербурга (Богуславский 

2010; Храбрый 2015). Зимующая камышница впервые была найдена в 

нашем городе в 2008/09 году на речке Красненькой (Иовченко 2015). 

Второй раз две зимующие камышницы обнаружены К.Д.Мильто (2017) 

в 2016/17 году в Красносельском районе города – в начале Дудергоф-

ского канала, наполняемого тёплыми сточными водами. На этом не-

замерзающем участке ежегодно зимуют водяные птицы. 
 

 
Рис. 1. Место зимовки уток и камышниц в начале Дудергофского канала. 

 

В эту зиму начало Дудергофского канала в Полежаевском парке-

было обследовано 16 и 26 января и 8 февраля 2018 (рис. 1). Здесь ка-

нал заболочен, обрамлён зарослями тростника и ив. По берегам часто 

гуляют люди, подкармливающие зимующих птиц. Больше всего здесь 

крякв Anas platyrhynchos и сизых чаек Larus canus. Примерно там же, 

где и зимой 2016/17 года (Мильто 2017), держалась одна взрослая ка-

мышница (рис. 2, 5) и две молодых, видимо, из позднего выводка (воз-

можно, молодых было больше). Взрослая и одна молодая птицы в ос-

новном скрывались в зарослях тростника (рис. 3), хотя к людям отно-

сились спокойно. Вторая молодая часто посещала место прикормки  

уток на северном берегу канала (рис. 4). Схватив кусочек хлеба, она 

спешила к остальным камышницам. Интересно, что взрослая птица 

часто выпрашивала корм у молодой, бегая за ней. Было замечено, что 

молодая камышница кормила взрослую, а также чистила её оперение. 

Когда бросали хлеб в тростники, то взрослая и молодая камышницы 

быстро его находили и съедали, опережая подплывающих крякв. 
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Рис. 2. Взрослая камышница Gallinula chloropus в начале Дудергофского канала. 
16 января 2018. Фото Ю.Б.Ашмариной. 

 

Рис. 3. Молодая камышница Gallinula chloropus скрывается в тростниках.  
Начало Дудергофского канала. 8 февраля 2018. Фото Ю.Б.Ашмариной. 

 

Кроме крякв, сизых чаек и камышниц, здесь держались пара чир-

ков-свистунков Anas crecca (только 26 января, рис. 6) и селезень серой 

утки Anas strepera (рис. 7). Свистунок встречается зимой в Петербурге 

редко (Богуславский 2011; Храбрый 2015), поэтому данная встреча за- 
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Рис. 4. Молодая камышница Gallinula chloropus спешит к месту, где люди кормят крякв.  
Начало Дудергофского канала. 8 февраля 2018. Фото Ю.Б.Ашмариной. 

 

Рис. 5. Взрослая камышница Gallinula chloropus кормится на мелководье рядом с самкой кряквы  
Anas platyrhynchos. Начало Дудергофского канала. 16 января 2018. Фото Ю.Б.Ашмариной. 

 

служивает упоминания. Серая утка начала заселять Ленинградскую 

область и территорию Санкт-Петербурга примерно 20 лет назад, резко 

увеличив в эти годы свою численность (Иовченко и др. 2013; Иовченко 
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2014). Впервые на зимовке в Петербурге она отмечена в 2013/14 году 

на речке Красненькой (Строилов 2014), а зимой 2015/16 года – на реке 

Фонтанке (Богуславский 2016). Зимой 2016/17 года К.Д.Мильто (2017) 

наблюдал самца серой утки в начале Дудергофского канала. 
 

 

 

Рис. 6. Пара чирков-свистунков Anas crecca. Начало Дудергофского канала.  
26 января 2018. Фото Ю.Б.Ашмариной. 
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Рис. 7. Самец серой утки Anas strepera. Начало Дудергофского канала.  
16 января 2018. Фото Ю.Б.Ашмариной. 

 

Рис. 8. Селезень, предположительно гибрид кряквы Anas platyrhynchos и серой утки Anas strepera.  
Начало Дудергофского канала. 16 января 2018. Фото Ю.Б.Ашмариной. 

 

В заключение отметим, что среди уток встречен селезень, который 

был, предположительно, гибридом кряквы и серой утки (рис. 8). 
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Поступила в редакцию 14 февраля 2018 

Во время 30-градусных морозов 30 января 2018 один из сизых го-

лубей Columba livia var. domestica, живущих на чердаке двухэтажного 

офиса Алакольского заповедника в городе Ушарал Алматинской обла-
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сти, был обнаружен замёрзшим на металлическом корпусе кондицио-

нера с наружной стороны стены здания. Вскоре заметили, что к нему 

прилетела большая синица Parus major и после осмотра принялась 

расклёвывать бока его головы, начав с глаз. Весь следующий день она 

периодически кормилась на нём, переключившись с головы на спину, 

на которой вначале выщипала перья, а затем расклевала кожу. В пер-

вой половине дня 1 февраля она продолжала кормиться, выклевав на 

спине значительный участок тканей вплоть до костей. Утром 5 февра-

ля при 20-градусном морозе на голубе кормилось уже две больших си-

ницы, также на его спине, основная часть которой была ощипана от 

перьев и расклёвана. В последующие три дня они продолжали появ-

ляться и кормиться вдвоём. 9 февраля труп голубя упал в сугроб и его 

утащила собака. После этого синицы перестали посещать это место. 

В литературе имеются указания, что большие синицы в зимнее 

время охотно кормятся на трупах погибших животных и используют  

остатки добычи хищников (Бардин 1983). В годы работы в Маркаколь-

ском заповеднике один из авторов был свидетелем, когда большие си-

ницы совместно с седым дятлом Picus canus кормились на ободранной 

туше рыси Lynx lynx, лежавшей около недели в сугробе около Музея 

природы. 
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Ещё раз о встрече «колибри» в Южном Приморье 

В.А.Харченко, Л.А.Федина  
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Поступила в редакцию 9 февраля 2018 

Осенью 2017 года в научный отдел Уссурийского заповедника об-

ратились жители Владивостока, утверждавшие, что им удалось наблю-

дать в одном из городских скверов колибри и даже с помощью смарт-

фона сделать видеозапись этой экзотической птицы. Со слов очевидцев, 

птица совершенно не боялась людей, зависая напротив головок цветов, 

длинным клювом собирала нектар. Она находилась на расстоянии вы-

тянутой руки и можно было разглядеть перья на хвосте (рис. 1). 
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Рис. 1. Языкан обыкновенный Macroglossum stellatarum. Владивосток.  
2 октября 2017. Кадры из видеоролика Е.Свиновой. 
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Нам уже приходилось сталкиваться с заявлениями о встречах ко-

либри и в Уссурийске, но видео- или фотоматериалы в качестве дока-

зательств наблюдатели предъявить не могли. Обсуждая ранее этот во-

прос с коллегами из лаборатории орнитологии Биолого-почвенного ин-

ститута (Владивосток), которые также не первый год слышали такие 

заявления, мы пришли к выводу, что это – языкан обыкновенный, или 

большехоботник звездчатый Macroglossum stellatarum – бабочка из 

семейства бражников Sphingidae. 

В отличие от большинства бражников, которые являются ночными 

бабочками, обыкновенный языкан активен днём и в сумерках. Пред-

почитает пасмурную и прохладную погоду, так как плохо переносит 

жару, раннее утро и вечер. Это крупные насекомые с большим, вере-

тенообразным телом и узкими крыльями. Длина тела бабочки состав-

ляет всего 2-2.5 см, размах крыльев – 4-5 см. Передние крылья, длин-

ные и узкие, тёмного цвета – серые или коричневые. Задние крылья и 

нижняя сторона передних – оранжевые (рис. 2). 
 

 

Рис. 2. Языкан обыкновенный Macroglossum stellatarum.  
По: Гомыранов, Полевод 2016. 

 

Бражник летает с высокой скоростью – до 50 км/ч – с низким гуде-

нием. Как и колибри, не садится на цветок, а зависает над ним в воз-

духе. При этом тело бабочки замирает в неподвижности, а крылья ра-

ботают с такой огромной скоростью, что человеческому глазу сложно 

уследить за их движением. Чёрные волоски на конце туловища браж-

ника очень напоминаю птичий хвост, что придаёт ещё большее сход-

ство с птицей. Привлекают языкана растения с сильным ароматом и 

большим количеством нектара. Бабочка встречается в хорошо прогре-

ваемых биотопах, по опушкам лесов, может залетать в сады, городские 

парки. Вид способен к дальним миграциям. Развиваются два поколе-

ния в год. Первое поколение языканов (лёт проходит с начала мая до 

середины июля) состоит в основном из особей, прилетающих с юга, а 

часть бабочек второго поколения (лёт – с конца августа до конца ок-

тября) осенью мигрирует на юг. 
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Обыкновенный языкан – теплолюбивая бабочка, но адаптирова-

лась и к более умеренным условиям. Распространение вида: вся Евро-

па (кроме севера), Северная Африка, Северная Индия, Монголия, весь 

Корейский полуостров, Северо-Восточный Китай, Японские острова. В 

Юго-Восточной Азии отсутствует. В европейской части России доходит 

на севере до Карелии и Коми. Отмечены популяции в Крыму, на Кав-

казе. В азиатской части России обитает на Алтае, на юге Сибири, Яку-

тии и Амурской области, в Хабаровском и Приморском краях, на ост-

рове Сахалин. В северных регионах встречаются только мигрирующие 

особи, залёты отмечены до Якутска (Бражник... 2017; Семейство... 2017; 

Языкан... 2017; Pittaway, Kitching 2018). 

Выражаем искреннюю благодарность Е.Свиновой за предоставленный видеомате-

риал. 
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Новые находки куликов в Запорожской области 

В.И.Лысенко 

Второе издание. Первая публикация в 1983* 

Исландский песочник Calidris canutus. Встречен на отмелях Мо-

лочного лимана. Добыт 22 сентября 1976 из стайки в 8 особей у села 

Кирилловка Акимовского района. 

Золотистая ржанка Pluvialis apricaria. На осеннем пролёте золо-

тистая ржанка встречается на побережье Молочного лимана и устье 

                                      
* Лысенко В.И. 1983. Новые находки куликов в Запорожской области // Орнитология 18: 168. 
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балки Атманай. Добыта 18 октября 1976 у села Кирилловка Акимов-

ского района. 

Хрустан Eudromias morinellus. Добыт 18 октября 1976 у села Ки-

рилловка Акимовского района. Небольшие стайки этих птиц ежегодно 

встречаются в октябре на лугах у села Солёное Акимовского района. 
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Розовая чайка Rhodostethia rosea  

на северо-востоке СССР 

В.А.Остапенко, С.Ф.Бегунов, Г.Н.Фомичёва  

Второе издание. Первая публикация в 1983* 

Тяжёлая ледовая обстановка сложилась в восточной части Арктики 

осенью 1979 года. Это, вероятно, и повлияло на возникновение скоп-

лений розовых чаек Rhodostethia rosea в несвойственных им ранее ме-

стах. В первых числах октября розовые чайки появились у города Пе-

века. Они держались на ещё не замёрзших полыньях, опоясывающих 

Певекский полуостров, а также у пирса морского порта, где ещё ма-

неврировали суда. Основная масса птиц находилась здесь в течение 

первых двух декад октября, и лишь единичные особи отмечены в кон-

це месяца. Максимальная численность чаек приближалась к 150 экз. 

Судя по окраске, здесь были особи всех возрастов – от сеголеток до по-

ловозрелых. У некоторых розовых чаек ещё не закончилась после-

брачная линька. 

Чайки были чрезвычайно доверчивы к людям и подпускали к себе 

наблюдателя на расстояние до 1 м, много двигались, плавая в поисках 

корма. Большую часть дня они проводили в кормлении с короткими 

перерывами на 15-20 мин. Наблюдались постоянные территориальные 

конфликты на местах кормления, прослеживалось иерархическое со-

подчинение особей в отдельных полыньях. При сильном ветре чайки 

выстраивались на льду у кромки воды цепочками по 6-7 птиц, ориен-

тируясь головами против ветра. 

В первой половине октября несколько стай розовых чаек наблюда-

ли местные оленеводы в верховьях реки Анадырь (О.П.Зайченко, устн. 

сообщ.). Птицы летели в сторону города Анадыря, т.е. на юго-восток. В 

это же время розовых чаек видели в посёлке Биллингс, а также значи-

                                      
* Остапенко В.А., Бегунов С.Ф., Фомичёва Г.Н. 1983. Розовые чайки на северо-востоке СССР  

// Орнитология 18: 199. 
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тельно севернее – на дрейфующей станции «Северный Полюс – 22», 

примерно на 75° с.ш. В 20-х числах октября розовых чаек вновь на-

блюдали в 150 км от берега моря, в районе поселков Майский и Ком-

сомольский. Нескольких птиц видели сидящими на обочине автотрас-

сы Певек–Комсомольский примерно 15 ноября. Интересно отметить, 

что местные жители материковой части Чукотки, сообщившие нам о 

своих наблюдениях, ранее не встречали розовых чаек в этих районах. 
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Распространение поганок  

в Московской области в 1977-1981 годах 

А.Л.Мищенко, Е.Н.Букварёва  

Второе издание. Первая публикация в 1983* 

В результате исследования в 1977-1981 годах ряда водоёмов Мос-

ковской области был собран материал о распространении и гнездова-

нии пяти видов поганок. 

Чомга Podiceps cristatus. Сейчас чомга – обычный гнездящийся вид 

Теряевских прудов в Волоколамском районе (Бутьев 1978) и на прудах 

всех рыбхозов Московской области, за исключением прудов ВНИИПРХ 

(Дмитровский район). Большинство гнёзд располагалось в колониях 

озёрной чайки Larus ridibundus. На прудах рыбхозов «Егорьевский», 

«Сенеж», «Клинский» и «Ленинский» (Пушкинский район) летом 1980 

года, по приблизительным оценкам, гнездилось соответственно 15, 15, 

20 и 1 пара. На озере Карасово (Шатурский район) 21 мая 1977 было 

найдено свежее, но ещё пустое гнездо; в тот же день на озере наблюда-

лось 6 чомг. На озере Нерское (Дмитровский район) 4 июня 1981 най-

дены 4 гнезда с неполными кладками. Таким образом, в настоящее 

время в Московской области гнездится не менее 400 пар чомги. 

Черношейная поганка Podiceps nigricollis. В 1979 году на запол-

ненном водой старом торфяном карьере близ посёлка Вождь Пролета-

риата (Егорьевский район) 25-27 мая наблюдали 6 поганок, а с 11 по 

18 июня ежедневно отмечали 3 птиц в крупной (более 2000 пар) коло-

нии озёрной чайки, причём 2 из них имели по 1 птенцу. 28 мая 1980 

18 птиц наблюдали в колонии озёрной чайки (примерно 600 пар) на 

одном из прудов рыбхоза «Бисерово», в 5 проверенных гнёздах было 4, 

                                      
* Мищенко А.Л., Букварёва Е.Н. 1983. Современное распространение поганок в Московской области  

// Орнитология 18: 169-170. 
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4, 4, 2 и 4 слабо насиженных яйца. 5 июня 1981 мы нашли здесь 10 

гнёзд с ненасиженными кладками. 

В рыбхозе «Егорьевский» на небольшом пруду 1 июня 1980 было 

найдено гнездо черношейной поганки с 4 яйцами, расположенное по 

соседству с гнездом малой чайки Larus minutus и 2 гнёздами речной 

крачки Sterna hirundo. В рыбхозе «Нара» в 1980 году гнездилась пара 

этих поганок на сильно заросшем пруду в колонии озёрной чайки (бо-

лее 400 пар). В 1981 году на этом пруду благополучно вывели птенцов 

уже 3 пары поганок. На одном из прудов рыбхоза «Лотошинский» в 

1980 году гнездились 2-3 пары черношейных поганок (в колонии озёр-

ной чайки, насчитывавшей более 300 пар). 19 августа встречены взрос-

лая птица с птенцом и ещё 4 птицы. 24 июня 1981 здесь отмечено 8 

пар, 2 из которых уже имели выводки. Взрослая поганка с крупным, 

но ещё нелётным птенцом встречена 27 июля на другом пруду, также 

в колонии озёрных чаек. В рыбхозе «Осенка» 30 июня 1980 в районе 

колонии озёрной чайки (примерно 500 пар) В.А.Зубакиным встречены 

3 одиночные поганки, пара и пара с 2 птенцами. 

Красношейная поганка Podiceps auritus. 21 июня 1980 гнездо с 5 

слабо насиженными яйцами найдено на пруду Дятловского участка 

рыбхоза «Клинский» в небольшой колонии чёрных крачек Chlidonias 

niger. 22 июня гнездо с 4 яйцами обнаружено на пруду участка «Яуза» 

того же рыбхоза в смешанной колонии чайковых птиц. В этот же день 

здесь были встречены 3 одиночные красношейные поганки и пара с 3 

пуховичками. 20 июня 1981 мы встретили на этом пруду 3 поганок и 

нашли гнездо с 3 ненасиженными яйцами. На одном из прудов рыбхо-

за «Лотошинский» 19 июля 1980 было насчитано 19 красношейных по-

ганок. Всего здесь в 1980 году, вероятно, гнездилось 4-5 пар красно-

шейных поганок. 27 июля 1981 мы учли на этом пруду 5 выводков: в 4 

было по 1 птенцу,  в 1 – 2 птенца. 

Серощёкая поганка Podiceps grisegena. 25 мая 1981 мы встретили 

одиночную птицу на пруду рыбхоза «Лотошинский». 2 августа 1981 

взрослая серощёкая поганка с 2 пуховичками была отмечена на пруду 

рыбхоза «Бисерово» в небольшой колонии озёрных чаек. 14 июля мы 

наблюдали, как она носила корм в одну и ту же куртину тростников. 

Малая поганка Tachybaptus ruficollis. 3 июля 1981 гнездо малой 

поганки с 2 ненасиженными яйцами найдено в крупной разреженной 

колонии чёрных крачек на одном из прудов рыбхоза «Клинский». 

Обращает на себя внимание тесная связь мест гнездования всех 

видов поганок с колониями чайковых птиц. 

Авторы благодарны В.А.Зубакину, любезно предоставившему собственные неопуб-

ликованные данные, а также Е.А.Шварцу, Е.Э.Стоцкой и другим членам сектора «Фау-

на» дружины биофака МГУ по охране природы, принимавшим участие в работе. 
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Некоторые черты поведения бекаса  

Gallinago gallinago в период размножения 

А.Мачикунас 

Второе издание. Первая публикация в 1983* 

Во время токования самцов бекаса Gallinago gallinago наряду с ха-

рактерным полётом наблюдалось продолжение токования на земле, 

возле самки. Самец после активного токования в воздухе планирую-

щим полётом опускался на землю, в 2-3 м от самки. Самец прибли-

жался к ней, издавая громкие звуки «так-так-так-так». Самка в это 

время ведёт себя спокойно, а самец за все случаи наблюдения ни разу 

не приблизился к ней вплотную. После этого ритуала обе птицы ино-

гда улетали, но чаще всего самка оставалась. 

Во время насиживания самец держится поблизости от гнезда, хотя 

и не участвует в насиживании. В этих случаях он замечает опасность и 

взлетает значительно раньше, нежели вспугнутый на кормёжке, где 

бекасы подпускают наблюдателя на расстояние 1 м и ближе. Потрево-

женный у гнезда самец в полете издаёт резкий тревожный звук «тэк-

тэк». Услышав тревожный звук самца, самка беспокоится, но продол-

жает оставаться в гнезде. Когда наблюдатель обнаруживает гнездо с 

насиженными яйцами или только что вылупившимися птенцами и 

вспугивает самку, самец чередует токовой полёт с полётом, явно вы-

ражающим тревогу. Птица, издавая тревожный звук «тэк-тэк», с вы-

соты устремляется вниз, почти достигая поверхности земли, и опять 

взлетает. Наиболее чётко вышеописанная реакция самца наблюдается 

при 2-3-дневном возрасте птенцов. 

  

                                      
* Мачикунас А. 1983. Некоторые черты поведения бекаса в период размножения // Орнитология 18: 198-199. 


