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При проведении учётов морских птиц и млекопитающих на Кури-

лах в июне-августе 2000 года (Артюхин и др. 2001) по причине плохих 

погодных условий нам удалось обследовать остров Уруп только с охо-

томорской стороны. С лодки, двигавшейся вдоль береговой линии, 29 

июля на участке от бухты Новокурильской до мыса Ван-дер-Линд мы 

зарегистрировали 9 орланов-белохвостов в 6 пунктах (см таблицу и ри-

сунок 1). Причём на берегу на траверзе скалы Парус и на мысе Васина 

наблюдали по паре взрослых птиц и предположили возможность их 

гнездования (Артюхин 2002). Однако из-за большого расстояния даже 

в бинокль мы не смогли рассмотреть их гнёзда. Нечто похожее на 

гнездовую постройку из сухих сучьев присутствовало на верхней кром-

ке скалистого гребня на мысе Васина, но мы не готовы утверждать, что 

это было жилое гнездо орланов. Добавим, что в 2017 году при пешем 

обследовании мыса Васина мы не видели здесь ни орланов, ни их ста-

рого гнезда. 

На основании наших предположений В.А.Нечаев (2005) включил 

остров Уруп в область гнездования орлана-белохвоста на Курилах и, 

судя по всему, вслед за ним В.Б.Мастеров (2016) отразил эти предпо-

лагаемые места размножения вида на картографической основе в но-

вой редакции «Красной книги Сахалинской области». 

При следующем посещении Урупа в 2003 году у нас была возмож-

ность осмотреть морское побережье лишь на крайнем северо-востоке 

(29 июня – островки Чайка, Близнецы и Таира на полуострове Каст-

рикум) и на южной оконечности острова (30 июня – от мыса Кузиноты 

до скалы Утиной в заливе Щукина). Результаты орнитологических на-

блюдений в эти дни были опубликованы только по морским колони-

альным птицам (Артюхин 2003). Сейчас хотим дополнить эту инфор-

мацию данными о встречах орлана-белохвоста на обследованных тогда 

участках побережья. Эти сведения не потеряли своей актуальности. 
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Рис. 1. Пункты регистрации орлана-белохвоста Haliaeetus albicilla на побережье острова Уруп  
в 2000-2017 годах. Красными точками обозначены находки гнёзд, жёлтыми – места  

предполагаемого гнездования, белыми – места наблюдения птиц без признаков гнездования. 

 

В первый день работ мы видели взрослого орлана-белохвоста (но 

без признаков гнездования) на самом крупном кекуре из островов Та-

ира, который в 2017 году получил наименование «Остров Громыко». 

На следующий день – и это главное – мы обнаружили жилое гнездо 

орлана на мысе Кузиноты, расположенном на тихоокеанском побере-

жье острова Уруп. Оно находилось на самом южном кекуре этого мыса 

(скала примерно 30 м высотой, конусовидной формы, столбчатой струк-

туры, с задернованной «шапкой»). На лодке мы приблизились к нему 

вплотную и отчётливо видели край гнездовой постройки, на которой 

находились пара родителей и птенец размером в 3/4 взрослой птицы. 

При нашем приближении один из родителей перелетел на склон ко-

ренного берега, а второй оставался на гнезде вместе с птенцом. 

Данная находка является первым подтверждением размножения 

орлана-белохвоста на Урупе. В литературе единственное упоминание 

о гнездовании вида на этом острове мы обнаружили только у А.И.Ги-

зенко (1955) со ссылкой на сводку С.Бергмана (Bergman 1935). Однако 

это цитирование является ошибочным, так как в тексте оригинала речь 

идёт о соседнем острове Итуруп. 
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Результаты учётов орлана-белохвоста Haliaeetus albicilla  
на острове Уруп в 2000-2017 годах 

Дата № Место 
Координаты, ° Число  

особей 
Статус 

Широта Долгота 

29.07.2000 2 Мыс Тигровый 150.329 46.225 2 ad  

29.07.2000 3 Берег у скалы Парус 150.204 46.176 2 ad ? 

29.07.2000 7 Мыс Шаутен 150.074 46.093 1 imm  

29.07.2000 8 Берег у острова Кувшин 149.924 46.001 1 ad  

29.07.2000 11 Скала Одинокая 149.576 45.754 1 ad  

29.07.2000 13 Мыс Васин 150.084 45.907 2 ad ? 

29.06.2003 20 Остров Громыко 150.588 46.227 1 ad  

30.06.2003 17 Мыс Кузиноты 149.529 45.569 2 ad, 1 juv + 

15.07.2009 1 Бухта Новокурильская 150.329 46.225 2 ad  

21.06.2009 1 Бухта Новокурильская 150.329 46.225 2 ad  

21.06.2009 10 Рейд Открытый 149.785 45.879 4 ad & imm  

22.07.2016 9 Мыс Ключевой 149.859 45.922 1 ad  

22.07.2016 12 Мыс у  реки Кама 149.475 45.647 1 imm  

15.07.2016 14 Берег у скалы Колокол 149.451 45.612 2 ad  

15.07.2017 15 Скала Колокол 149.451 45.612 1 ad, 1 juv + 

15.07.2017 16 Скала в бухте Катаева 149.438 45.603 1 ad, 1 juv + 

18.07.2017 18 Бухта Алеутка 150.172 45.933 1 ad ? 

19.07.2017 19 Мыс Кастрикум 150.557 46.216 1 ad  

23.07.2017 4 Мыс Ирина 150.162 46.102 1 ad  

23.07.2017 5 Западный мыс бухты Ирина 150.162 46.102 1 imm  

23.07.2017 6 Мыс Обвальный 150.114 46.092 1 ad  

Примечания: Номера пунктов регистраций соответствуют таковым на рисунке 1.  

Статус:  + – находка гнезда, ? – предполагается гнездование,  – без признаков гнездования. 

 

При следующем посещении Урупа в июне 2009 года (Артюхин 2009) 

мы совершили кратковременные пешие экскурсии в нескольких ме-

стах по охотоморской стороне острова, где наблюдали одиночных ор-

ланов-белохвостов, не проявлявших территориального поведения: по 2 

особи 15 и 21 июня в бухте Новокурильской и 4 особи 21 июня на побе-

режье рейда Открытого (таблица). 

Впервые полный учёт орлана-белохвоста на всем побережье Урупа 

был выполнен нами в 2017 году попутно с мониторинговыми исследо-

ваниями морских млекопитающих, которые мы проводим здесь каждое 

лето начиная с 2013 года (Корнев и др. 2017). В 2017 году учётные ра-

боты выполняли на надувной лодке с подвесным мотором в период с 

15 по 23 июля. Маршрут начинался в заливе Щукина в направлении 

мыса Ван-дер-Линд, далее проходил вдоль тихоокеанского побережья 

до мыса Кастрикум и островов Таира и затем по охотоморской стороне 

острова в исходную точку. 

В самом начале учёта 15 июля в заливе Щукина мы обнаружили 

жилое гнездо орланов-белохвостов. Оно располагалось на скале Коло-

кол – приметном останце характерной формы, возвышающемся на 25 м 
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на рифе в 2.4 км к востоку от скалы Утиной и в 370 м от берега залива. 

Гнездо из сучьев берёзы Betula ermanii, кедрового стланика Pinus pu-

mila и стеблей крупнотравья было построено птицами на вершине 

скалы, в нём находился крупный птенец (рис. 2) и рядом – взрослая 

птица. В дальнейшем мы неоднократно наблюдали орланов на этой 

скале, так как базировались в заливе Щукина и отсюда каждый раз 

начинали лодочные маршруты. На Колоколе мы установили фоторе-

гистратор, направив его на залёжку антуров Phoca vitulina stejnegeri с 

южной стороны скалы (рис. 3), который работал с 15 по 25 июля, но 

орланы ни разу не попали в кадр. Добавим, что ровно годом раньше 

мы встретили двух взрослых орланов-белохвостов на коренном берегу 

Урупа напротив скалы Колокол (рис. 4), но на самой скале гнезда не 

видели. 
 

 

Рис. 2. Гнездо с птенцом орлана-белохвоста Haliaeetus albicilla на скале Колокол  
в заливе Щукина. Остров Уруп. 15 июля 2017. Фото С.П.Маршука. 

 

В первый день учётных работ, 15 июля, мы нашли ещё одно гнездо 

орлана-белохвоста – в 2.7 км к юго-западу от первого, на безымянной 

скале в северной части бухты Катаева (1.5 км к северо-востоку от мыса 

Ван-дер-Линд). Гнездовая постройка была хорошо видна с внутренней 

стороны бухты. Как и в предыдущем случае, на скале сидели взрослая 

и молодая птицы (рис. 5). 

Далее по тихоокеанской стороне острова 18 июля мы обнаружили 

взрослого орлана-белохвоста, сидевшего на прибрежной скале на входе 

в бухту Алеутка. В этом месте мы остановились до утра следующего 

дня и неоднократно наблюдали, как орлан пролетал вдоль реки и са-

дился где-то в южной части бухты, откуда примерно с одной и той же 
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точки доносились его крики. Птицу сфотографировать не удалось, по-

скольку она вела себя очень осторожно, и мы не смогли осмотреть ме-

сто присады этого орлана из-за сильного тумана и невозможности прой-

ти по берегу к предполагаемому гнезду из-за непропуска и высокого 

прилива. 
 

 

Рис. 3. Установка фоторегистратора на скале Колокол, на вершине – гнездо  
орлана-белохвоста Haliaeetus albicilla. Уруп. 15 июля 2017. Фото С.П.Маршука. 

 

Рис. 4. Орланы-белохвосты Haliaeetus albicilla на берегу острова  
Уруп напротив скалы Колокол, 15 июля 2016. Фото С.И.Корнева. 

 

На следующий день, 19 июля 2017, мы продолжили учёт до мыса 

Кастрикум, где в 1.8 км юго-западнее его оконечности на остроконеч-
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ной скале высотой около 20 м встретили ещё одного взрослого орлана, 

но без признаков гнездования. 
 

 

Рис. 5. Взрослый и молодой орланы-белохвосты Haliaeetus albicilla  
у гнезда на безымянной скале в северной части бухты Катаева.  

Уруп. 15 июля 2017. Фото С.И.Корнева. 

 

Учёт по охотоморской стороне острова Уруп мы завершили 23 июля 

2017 и во время его проведения трижды наблюдали одиночных орла-

нов-белохвостов в центральной части берега залива Наталии (рис. 1, 

таблица). Ни у одного из них мы не отметили территориального пове-

дения. Далее до залива Щукина мы не встретили ни одного орлана. 

Однако следует отметить, что на заключительном отрезке учётного  

маршрута усилился отжимной ветер и пошёл сильный дождь, поэтому 

значительная часть береговой линии южнее рейда Открытого осмот-

рена нами довольно бегло с большого расстояния, так как не всегда 

была возможность подойти близко к берегу. Добавим, что в этой части 

побережья Урупа летом 2016 года мы видели одиночных орланов-бе-

лохвостов у мыса Ключевого и в районе устья реки Кама (рисунок 1, 

таблица). 
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Сапсан Falco peregrinus – редкий гнездящийся и перелётный вид в 

Катон-Карагайском национальном парке (Стариков 2006). Первый слу-

чай его гнездования в Бухтарминской долине на Южном Алтае был 

установлен в верхнем течении Бухтармы в 1 км ниже села Берель, где 

21 июля 2001 на уступах утёса у реки наблюдали докармливаемого 

слётка (Березовиков, Рубинич 2012). В среднем течении этой реки у 

сёл Коробиха и Барлык в мае 2009 и 2014 годов найдено два гнезда 

сапсанов с кладками по 4 яйца (Челышев 2014). 

Весной 2017 года на левобережье Бухтармы в распадке на север-

ном склоне Бухтарминского хребта напротив села Барлык (бывшее 

Печи, 49°19' с.ш., 85°08' в.д.) установлено пребывание территориаль-

ной пары сапсанов. Сокола регулярно прилетали в село и на зерноток 

и после охоты за голубями улетали в горы, покрытые густым берёзово-

осиновым лесом (рис. 1). 

Найденное гнездо у этой пары располагалось в верхней части этого 

распадка на крутом склоне юго-восточной экспозиции с многочислен-

ными выходами камней и скальных пород. Находилось оно на высоте 

1040 м н.у.м., тогда как Бухтарма протекает на высоте 610 м н.у.м. От 

гнезда открывался хороший обзор на всю долину и лежащую внизу 
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деревню, расстояние до которой составляло около 1.5 км. Гнездо было 

устроено у основания одной из таких скал высотой 8-10 м в нише глу-

биной до 1.5 м и шириной 2 м. В этой нише имелась каменистая пло-

щадка до 30-40 см в диаметре в окружении камней, лежащих в форме 

почти правильного круга. В её центре имелось углубление лотка, за-

полненное мелким щебнем. Подходы к гнезду снизу загромождены ва-

лунами, ветками, густо заросли кустарниками и высокотравьем. Ниже 

находился осинник и крупнообломочный курумник. Место практиче-

ски не посещаемое людьми и скотом, что обеспечивало соколам доста-

точно спокойное существование в течение всего гнездового периода 

(рис. 2-4). 
 

 

Рис. 1. Северный склон Бухтарминского хребта и ущелье, где находилось  
гнездо сапсана Falco peregrinus. Внизу село Барлык и зерноток – место охоты  

соколов на голубей. 16 июня 2017. Фото А.Габдуллиной. 

 

Рис. 2. Гнездовая скала сапсанов Falco peregrinus за осинником. 24 июля 2017. Фото А.Габдуллиной. 
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Рис. 3. Место расположения гнезда сапсана Falco peregrinus под скалой.  
13 июня 2017. Фото А.Габдуллиной. 

 

Рис. 4. Полная кладка сапсана Falco peregrinus из 3 яиц. 17 мая 2017. Фото С.Казбекова. 
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Рис. 5. Яйцо и два вылупившихся птенца сапсана Falco peregrinus. 6 июня 2017. Фото Г.Аманбаевой. 

 

Рис. 6. Гнездо сапсана Falco peregrinus с пуховыми птенцами. 13 июня 2017. Фото А.Габдуллиной. 

 

При первом осмотре 15 и 17 мая в гнезде насиживалась полная  

кладка из 3 яиц охристо-беловатой окраски с коричневыми крапинами 

и пятнами по всему фону (рис. 4). При следующем осмотре 6 июня в 
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нём находилось одно яйцо и два вылупившихся птенца (рис. 5), а 13 

июня – 3 пуховичка недельного возраста (рис. 6). 

С целью изучения суточной активности сапсанов в этом гнезде c 13 

июня по 15 июля была установлена фотоловушка Bushnell, прорабо-

тавшая с перерывами 15 сут. Причиной этому была карта памяти объ-

ёмом 8 Гбайт, слишком быстро заполнявшаяся из-за частой подвижно-

сти птенцов. Всего было получено 23782 фотографии, что позволило 

уточнить многие детали гнездовой жизни этих соколов. 
 

 

Рис. 7. Самка сапсана Falco peregrinus у гнезда с пуховыми птенцами. 13 июня 2017. 

 

На кадрах фотоловушки, отснятых 13-16 июня, видно, что самка 

постоянно находилась около пуховых птенцов (рис. 7). Она разделыва-

ла принесённую добычу, кормила и обогревала птенцов как днём, так 

и ночью (рис. 8-11). 4-5 июля крупные птенцы в месячном возрасте 

были ещё покрыты пухом. У них уже отросли маховые и рулевые. Кис-

точки перьев появились на нижней и верхней сторона тела, но они 

были скрыты густым пухом. Самка продолжала кормить птенцов, но 

они уже могли сами поедать добычу, предварительно ощипанную и 

расчленённую взрослой птицей. Птенцы уже ходили по гнезду и вы-

бирались из тенистой ниши на его солнечную сторону (рис. 12). В этом 

возрасте стала заметна разница в величине младшего птенца по срав-

нению с двумя старшими, отстававшего в развитии примерно на 3 сут. 
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Рис. 8. Самка сапсана Falco peregrinus кормит птенцов недельного возраста. 14 июня 2017. 

 

Рис. 9. Самка сапсана Falco peregrinus обогревает птенцов ранним утром. 16 июня 2017. 
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Рис. 10. Самка сапсана Falco peregrinus греет птенцов. 14 июня 2017. 

 

Рис. 11. Вечерний отдых самки сапсана Falco peregrinus с птенцами. 14 июня 2017. 
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Рис. 12. Птенцы сапсана Falco peregrinus в  месячном возрасте. 5 июля 2017. 

 

Рис. 13. Оперённые птенцы сапсана Falco peregrinus с остатками пуха. 10 июля 2017. 

 

После 10 июля птенцы были уже покрыты перьями, но большие 

пучки белого пуха ещё сохранялись на затылке, спине, крыльях, голе-

нях, кое-где на груди и брюхе (рис. 13). В это время у них шёл рост ма-

ховых и рулевых перьев и уже отчётливо сформировались многие де-

тали юношеской окраски: жёлтые цевка и лапы с чёрными когтями, 

тёмное надклювье, светло-голубые восковица и кольцо вокруг чёрных 
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глаз. На щеках выделялось большое охристо-желтоватое пятно. Охри-

стой была и надбровная полоса, а за глазом появилась широкая чёр-

ная полоса. Уже была заметна и чёрная полоска «усов». На конце хво-

ста имелась широкая охристая полоса. Беловато-охристая грудь, брюхо 

и бока тела были покрыты продольными бурыми пестринами. Тёмно-

бурые перья на верхней стороне тела и крыльях имели широкие охри-

стые каёмки. 

В возрасте 30-35 суток птенцы уже часто бродили по всей гнездовой 

площадке и выбирались на её край. Опираясь на хвост, они подолгу 

сидели в вертикальной позе на каменных уступах и грелись на солн-

це, время от времени принимаясь усиленно махать крыльями или чи-

стить клювом оперение на брюшке и боках тела. Камера зафиксирова-

ла случаи, когда птенец брал в клюв мешающую ветку, приподнимал 

и отбрасывал её. В некоторых случаях зафиксировано, как он рассмат-

ривал и брал в клюв отдельные кости. 
 

 

Рис. 14. Самка сапсана Falco peregrinus принесла птенцам серую крысу Rattus norvegicus. 15 июня 2017. 

 

Анализ кадров фотоловушки показал, что сапсаны приносили в 

гнездо корм по 2, реже по 3 раза за сутки. При этом во время выкарм-

ливания птенцов они охотно ловили и приносили в гнездо восточных 

чёрных ворон Corvus corone orientalis, которые обычны по берегам ре-

ки Бухтармы. Примечательно, что вылупление птенцов у сапсанов в 

первой декаде июня совпало с вылетом из гнёзд молодняка этих ворон. 

С середины июня выводки ворон сбиваются в стаи до 20-50 особей и 
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держатся на сенокосных лугах, что позволяет соколам при необходи-

мости без труда добывать их для питания в течение лета. 

Для крупных пуховых, уже начинающих оперяться птенцов, взрос-

лая птица вначале разрывает кожу на ощипанных груди и брюхе во-

роны, после чего птенцы окружают добычу и начинают есть самостоя-

тельно. Для того, чтобы насытиться выводку из 3 полуоперённых или 

оперённых птенцов, было достаточно одной вороны, от которой остава-

лись лишь одни обглоданные кости и фрагменты скелета. Кроме того, 

среди принесённой добычи зафиксирована серая крыса Rattus norvegi-

cus (рис. 14), седой дятел Picus canus и кукушка Cuculus canorus. В од-

ном случае самка принесла с Бухтармы жёлтого пуховичка кряквы 

Anas platyrhynchos в возрасте не более недели.  Вероятнее всего, он 

был схвачен после неудачной попытки поймать утку от выводка. В од-

ном случае, 10 июля, принесённого сизого голубя Columba livia птен-

цы поедали с 13 ч 30 мин до 14 ч 16 мин, при этом основную часть мя-

са съели в течение 20 мин, остальное время занимались ощипыванием 

остатков мяса с отдельных костей. При этом птенец, завладев костью, 

отворачивался от остальных и, закрывая пищу раскрытыми крылья-

ми, ел один. 
 

 

Рис. 15. Слёток сапсана Falco peregrinus на гнездовом участке.  
24 июля 2017. Фото А.Габдуллиной. 

 

При посещении гнезда для снятия фотоловушки 17 июля два опе-

рённых птенца вылетели при нашем приближении, а третий, млад-

ший, остался в гнездовой нише и активно защищался. Взрослый со-

кол, летавший поблизости, вёл себя весьма агрессивно, пикируя на 

людей и имитируя удар по голове. 24 июля все три уже летающих мо-

лодых сапсанов держались у гнездовой скалы и отдыхали сидя на вет-

вях осин (рис. 15). Таким образом, продолжительность их пребывания 

в гнезде составила 31-32 сут. 
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Рис. 16. Взрослый сапсан Falco peregrinus на наблюдательном пункте.  
Озеро Язёвое. 3 сентября 2017. Фото И.П.Рекуц. 

 

Рис. 17. Озеро Язёвое – место обитания сапсана Falco peregrinus. 10 октября 2017. Фото  А.Проскурякова. 

 

Кроме этой пары, ещё одна пара сапсанов зимовала в этом году в 

посёлке Катон-Карагай, а затем весной и летом периодически приле-

тала сюда с ближайших гор для охоты за голубями (Ф.И.Шершнёв, 

личн. сообщ.). Третий пункт обитания ещё одной пары сапсанов уста-

новлен на озере Язёвое, где 3-4 сентября по кедрам на горном склоне 

держалась семья из 3-4 особей, в которой доросшие молодые ещё про-

должали громко требовать у родителей корм (рис. 16, 17). 



1024 Рус. орнитол. журн. 2018. Том 27. Экспресс-выпуск № 1575 
 

Выражаем свою благодарность государственному инспектору Катон-Карагайского 

национального парка Самиру Казбекову, мастеру леса Нургали Доржанову, младшему 

научному сотруднику отдела науки Гульжаз Аманбаевой, жителю села Барлык Алек-

сандру Бердюгину за помощь в наблюдениях, а также И.П.Рекуц за информацию о вы-

водке сапсана на озере Язёвое.  

Л и т е р а т у р а  

Березовиков Н.Н., Рубинич Б. 2012. Орнитологические находки в Восточном Казах-

стане // Рус. орнитол. журн. 21 (742): 685-697. 

Стариков С.В. 2006. Аннотированный список птиц Катон-Карагайского национального 

парка и прилегающих территорий Алтая // Тр. Катон-Карагайского национального 

парка. Усть-Каменогорск, 1: 147. 

Челышев А.Н. 2014. Новые случаи гнездования сапсана Falco peregrinus в Бухтармин-

ской долине на Южном Алтае // Рус. орнитол. журн. 23 (1002): 1549-1553. 

  
ISSN 0869-4362 

Русский орнитологический журнал 2018, Том 27, Экспресс-выпуск 1575: 1024-1043 

Чайки и крачки Lari города Барнаула  

и его окрестностей (Алтайский край) 

О.Я.Гармс 

Олег Яковлевич Гармс. Тигирекский государственный природный заповедник,  

ул. Никитина, д. 111, Барнаул, 656043, Россия. E-mail: gebler@inbox.ru 

Поступила в редакцию 16 февраля 2018 

Данное сообщение является продолжением фаунистического обзо-

ра птиц Барнаула, которое представлено рядом публикаций (Гармс 

2017а,б,в,г), в которых можно найти краткое описание методики ис-

следования, местоположения Барнаула (53°20'50'' с.ш. 83°46'42'' в.д.), а 

также упоминаемых в сообщении некоторых пунктов и урочищ. Про-

ведён обзор литературных источников. Более или менее регулярные 

наблюдения по общепринятым методикам проводились с 2009 по 2017 

год в малоэтажной (усадебной) и перемежающейся застройке центра 

(старого) города; районах многоэтажной застройки; пойме Оби в черте 

города с востока и севера от него (Затонский, Велижанинский и Гор-

ский участки); пойме речки Барнаулки в пределах города; пригород-

ном ленточном бору; парках; пригородных садах; на городских пусты-

рях; магистралях (крупные оживлённые транспортные артерии горо-

да). Также нерегулярные наблюдения проводились в пригородной ле-

состепи (на Гоньбинском и Власихинском её участках). В очерках упо-

минается город Новоалтайск (53°20'50'' с.ш. 83°56'00'' в.д.) в непосред-

ственной близости от Барнаула, расположенный на другой (правой) 

стороне реки Оби. Кроме поймы Оби, некоторые виды чаек и крачек 
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встречаются в пригородной агролесостепи, очень редко в городских 

парках и над застроенной частью города. 

 

Черноголовый хохотун Larus ichthyaetus. В наше время иногда 

(очень редко) отмечаются залёты бродячих черноголовых хохотунов у 

Барнаула летом и весной. В 1920-е годы А.П. и Г.А. Велижанины для 

старого Барнаульского округа отмечали: «Несколько раз черноголовый 

хохотун наблюдался в июне и июле на степных озёрах», т.е. за преде-

лами современного Барнаульского округа (Велижанины 1929, с. 9). В 

дальнейшем только в конце 1980-х – начале 1990-х годов на одном из 

учётных маршрутов в бассейне нижней Барнаулки отмечался залёт 

черноголового хохотуна во второй половине августа (Плотников 2000). 

В целом для Верхнего Приобья в 1990-е годы указывалось: «изредка 

встречаются бродячие птицы черноголового хохотуна» (Ирисова и др. 

1999, с. 101). В наше время лишь однажды, 11 мая 2015, в Затонской 

пойме Оби у Барнаула видели черноголового хохотуна (А.Л.Эбель,  

устн. сообщ.). 

Малая чайка Larus minutus. Редко, но регулярно малая чайка 

встречается сегодня у города на пролётах весной и осенью в пойме Оби 

и на прудах пригородной лесостепи. Ещё реже бродячие особи попа-

даются летом. В 1920-е годы для старого Барнаульского округа Вели-

жанины (1929) отмечали малую чайку как многочисленный на гнездо-

вании и на пролётах весной и осенью вид. В 1970-е годы из всех круп-

ных городов Западной Сибири гнездование малой чайки указывалось 

только для Омска (Миловидов 1980). В конце 1980-х – начале 1990-х 

годов эта чайка отмечалась на одном из учётных маршрутах в бассей-

не нижней Барнаулки как чрезвычайно редкий вид (0.001 ос./км2 и 

менее) в первой половине июля (здесь и далее оценки относительной 

численности, приводимые В.Н.Плотниковым (2000), пересчитаны им 

на всю территорию города Барнаула и его ближайших окрестностей, то 

есть характеризуют обилие на объединённый квадратный километр 

изучаемой территории, а не того биотопа, где обитает данный вид). В 

1986 и 1987 годах малая чайка в Барнауле упоминалась Никитиным 

(1991) как вид, встречающийся на водоёмах (без уточнений). В 1990-е 

годы для Верхнего Приобья малая чайка указывалась на пролёте, а 

также были известны редкие летние встречи бродячих птиц; в 1996 

году 10 пар гнездились у села Верх-Озёрное к западу от Быстрого Ис-

тока, примерно в 90 км к югу от Барнаула (Ирисова и др. 1999). 

В последние годы малая чайка встречалась у Барнаула в долине 

Оби: 13 мая 2010 в пойме Оби под Туриной горой на Подгорном озере 

была отмечена птица в промежуточном наряде. 8-9 августа 2011 ма-

лые чайки наблюдались на осеннем пролёте в пойме Оби у города,  

птицы ловили кузнечиков и кобылок в зарослях у воды; 17 мая 2013 
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здесь же наблюдался весенний пролёт малых чаек (Эбель 2015). 12 

апреля 2015 в Затонской пойме Оби на луже встречена отдыхающая 

стая малых чаек в 15 особей; 2 мая двух птиц видели в заводи талой 

воды в районе села Кислуха на правом (противоположном от города) 

берегу Оби (А.Л.Эбель, Н.В.Бредихина, устн. сообщ.). 15 мая 2009 на-

блюдалась крупная стая (порядка 50 особей) в пригородной лесостепи 

(Гоньбинский участок) над прудами рыбхоза у посёлка Казённая за-

имка (Гармс, Эбель 2011б). 

Озёрная чайка Larus ridibundus. В настоящее время обычный, но 

немногочисленный гнездящийся вид у Барнаула. На Горском участке 

пригородной поймы Оби она образует (не ежегодно) летние «клубы» 

преимущественно из молодых птиц второго и третьего календарных 

лет жизни, не участвующих в размножении. Этому способствуют отно-

сительно благоприятные защитные условия обширных действующих 

зольных накопителей (отстойников) ТЭЦ для отдыха, а также город-

ских канализационных полей фильтрации для добывания корма. 

В 1924 году озёрные чайки наблюдались под Барнаулом весной в 

Велижанинской пойме 23 и 24 апреля на плавучих льдинах (Велижа-

нин 1924). В целом в 1920-е годы для старого Барнаульского округа 

озёрная чайка указывалась как многочисленный на гнездовании и на 

пролётах весной и осенью вид (Велижанин, Велижанин 1929). Встре-

чалась она по берегам Оби в пределах города в 1970-е годы (Ирисова, 

Божко 1979), но из городов Западной Сибири гнездование её тогда 

упоминалось только для Омска (Миловидов 1980). В конце 1980-х – на-

чале 1990-х годов эта чайка отмечалась на учётных маршрутах в бас-

сейне нижней Барнаулки как очень редкий вид (0.01-0.09 ос./км2) со 

второй половины апреля до середины сентября, одна особь встречена в 

первой половине октября (Плотников 2000). В конце 1990-х и начале 

2000-х годов в апреле, мае и сентябре озёрная чайка пролётом отмеча-

лась над ботаническим садом Алтайского университета (ЮСБС) в лен-

точном бору у посёлка Южный (Плотников 2010). В Новоалтайске она 

обычна на пойменном лугу Оби, откуда нередко залетает в город. Пять 

молодых озёрных чаек кормились 22 июля 1995 на искусственном рус-

ле, отведённом от реки Чесноковки; в 2011 году последняя встреча 

озёрной чайки здесь осенью произошла 15 октября (Ирисова и др. 

2012). В целом для Верхнего Приобья в 1990-е годы озёрная чайка 

указывалась как немногочисленная гнездящаяся птица обской поймы 

(Ирисова и др. 1999). 

Прилёт и пролёт. В последние годы первое появление озёрной чай-

ки у Барнаула весной отмечалось 8 апреля 2009, 17 апреля 2010, 11 

апреля 2011, 12 апреля 2014, 18 апреля 2015, 27 марта 2016, 16 апре-

ля 2017. В среднем – 11 апреля. Дальнейший прилёт и пролёт чаек 

продолжался, как правило, ещё неделю-две. Так, например, 17 апреля 
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2010 в Затонской пойме Оби в устье реки Лосихи при наблюдении с 

7:00 до 9:00 видели на пролёте 3 озёрных чайки; 22 апреля здесь же 

видели небольшую стаю озёрных чаек вместе с сизыми; 29 апреля в 

этом же месте видели пару пролётных озёрных чаек. В период прилёта 

и пролёта встречаются только взрослые половозрелые птицы. Моло-

дёжь второго календарного года появляется заметно позднее. Так, мо-

лодые чайки на прудах в пригородной лесостепи в 2009 году были от-

мечены только 15 мая; в 2010 году они появились в Горской пойме 29 

мая; в 2011 году здесь же 11 мая все озёрные чайки были взрослыми 

(54 особи), а 5 июня (при наблюдении порядка 200 особей) здесь уже 

было много молодёжи возраста второго календарного года. 

Распространение. Озёрная чайка в Барнауле обитает в пригород-

ной пойме Оби (Горский, Велижанинский и Затонский её участки).  

Иногда она также встречается (залетает, кормится) на прудах малых 

рек на Гоньбинском участке пригородной агролесостепи. 

Так, в 2009 году в Затонской части поймы Оби у Барнаула начиная 

с 8 апреля в течение лета постоянно наблюдались отдельные птицы, 

иногда пары. В этом же году 15 мая в Гоньбинской пригородной лесо-

степи видели большое скопление чаек (совместно с барабинскими чай-

ками) на маточных прудах рыбхоза у посёлка Казённая заимка, в том 

числе много молодых птиц (Гармс, Эбель 2011б). В 2010 году с 17 ап-

реля у Затона появились три птицы; 22 апреля – небольшие группы. 

23 апреля 20 птиц видели на льду озера в Горской пойме; 2 мая там 

же держалось 14 чаек, все на Подгорном озере (льда уже не было), к 6 

мая здесь осталась пара, которая наблюдалась также в этом месте 13 и 

21 мая. 25 июня в Горской пойме насчитали порядка 60 птиц, чайки 

распределялись примерно поровну в двух зольных отстойниках (в од-

ном более или менее рассредоточено кормились залетающими сюда 

насекомыми, во втором сидели в плотном клубе); 9 июля здесь было 

также порядка 60 взрослых и молодых (прошлого года) птиц. С 10 июля 

появилось много молодых (сеголетков) озёрных чаек текущего года  

рождения; 7 октября в Горской пойме озёрные чайки (в большинстве 

своём молодые птицы) кормились на обмелевших протоках (Гармс,  

Эбель 2011б). В 2009-2017 годах молодые озёрные чайки в возрасте 

второго календарного года наблюдались всегда позднее – после прилё-

та и пролёта взрослых птиц (Гармс, Эбель 2011а,б; Гармс 2016; И.А.Бе-

ляев, Н.В.Бредихина, В.Я.Маер, А.Л.Эбель, устн. сообщ.). Так, в 2009 

году 29 мая в Горской пойме насчитали 30 птиц, все держались в золь-

ном накопителе, появились птицы второго календарного года. Столько 

же их было здесь и 3 июня. 11 и 14 июня в этом же месте было порядка 

80 птиц (также разного возраста); в 2011 году их впервые видели толь-

ко 5 июня (составляли 13% в группе озёрных чаек из 92 особей), а в 

2014 – 9 мая. Закономерностей по годам в сроках прилёта (кроме более 
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позднего их прибытия по сравнению с взрослыми птицами), динамике 

численности в течение лета у птиц второго календарного года не на-

блюдалось. 

Заметки по гнездованию. Вскоре после прилёта озёрные чайки (с 

середины апреля) разбиваются на пары и к концу апреля встречаются 

преимущественно парами. Летом 1999 года 2 гнезда озёрной чайки 

найдено в Горской пойме Оби в зольном отстойнике ТЭЦ в смешанной 

колонии, состоявшей из нескольких десятков гнёзд речной крачки и 

нескольких гнёзд сизой чайки (Ирисова 2011). С 10 июля 2010 в Гор-

ской пойме появилось много молодых (сеголетков) озёрных чаек (Гармс, 

Эбель 2011б). 5 июля 2014 на полях фильтрации в Горской пойме на-

считали порядка 200 озёрных чаек, среди которых было много моло-

дых птиц из выводков этого года. 26 июня 2011 и 24 июня 2016 в Гор-

ской пойме уже было много лётных молодых птиц. Это означает, что 

их появление из яиц приходилось на конец мая, а начало насижива-

ния – на конец апреля и самое начало мая. 

Отлёт. Обычно отлёт и пролёт осенью происходит до половины сен-

тября, в некоторые годы чайки встречаются ещё в первой половине ок-

тября. В 2009 году последняя озёрная чайка осенью в Затонской пойме 

наблюдалась 12 октября; в 2010 году 7 и 11 октября здесь же шёл ак-

тивный пролёт (Гармс, Эбель 2011б). 

Численность. В течение апреля численность озёрной чайки в пойме 

Оби у Барнаула возрастает от единичных встреч в первой половине 

месяца до характеристик обычного и довольно многочисленного вида 

во второй его половине за счёт пролёта. С началом гнездового периода 

в самом конце апреля и начале мая количественные показатели этой 

чайки, как правило, едва превышают отметку «обычного вида» (более 9 

особей на 1 км2). С началом июня, когда на гнёздах ещё идёт насижи-

вание, численность озёрной чайки резко возрастает (49-90 ос./км2) за 

счёт прикочёвки птиц в возрасте второго календарного года (возможно, 

и старше). Особенно это заметно на Горском участке пригородной пой-

мы Оби, где чаек привлекают почти лишённые растительности широ-

кие пространства действующих зольных накопителей ТЭЦ с хорошим 

обзором (пустынный ландшафт) и наличием открытой воды. В даль-

нейшем (конец июня, июль) становление на крыло относительно не-

многочисленных молодых птиц из выводков текущего года не приво-

дит здесь к заметному росту численности озёрной чайки (78 ос./км2). 

Уже в течение августа встречи с ней становятся всё реже (2-6 ос./км2), а 

в сентябре и первой половине октября они спорадичны. По годам чис-

ленность неустойчива и может колебаться в довольно широких преде-

лах, что, по-видимому, определяется кочевым образом жизни молодых 

птиц в первые 2-3 года жизни, которые в середине лета часто состав-

ляют большинство в населении озёрных чаек в пригородной пойме. 
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Халей, или восточная клуша Larus heuglini. Залётный вид у 

Барнаула. В прошлые годы халей не упоминался здесь в наблюдениях 

орнитологов. 15 мая 2009 эту чайку заметили на прудах реки Серед-

чихи в Гоньбинской пригородной лесостепи. 4 апреля 2010 видели по-

рядка 24 халеев, птицы пролетали над поймой, отдыхали в зольном 

накопителе ТЭЦ. 17 апреля 2010 там же отмечено две птицы, по всей 

видимости, на пролёте. 12 октября 2013 в Горской пойме среди чаек 

формы L. barabensis наблюдались L. h. heuglini (выделявшиеся значи-

тельно более тёмными мантиями). 29 марта 2014 (было мало открытой 

воды) пара халеев отмечена в Горской пойме. За пределами Барнаула: 

25 июня 2011 халея видели на озере Горькое (юго-восточная часть Ку-

лундинской равнины) (Эбель 2015). 

Барабинская чайка, или мартын Larus barabensis. В начале XX 

века у Велижаниных (1929) эта чайка упоминается для Барнаульского 

округа как многочисленный на гнездовании и пролётах весной и осе-

нью вид. В соответствии с номенклатурой того времени, она указыва-

лась под названием Larus argentatus cachinnans Pall. (хохотунья) (Ве-

лижанин, Велижанин 1929). Систематика серебристой чайки с её мно-

гочисленными подвидами (другое мнение – самостоятельными видами) 

до сих пор детально не разработана. Здесь мы придерживаемся при-

нятого в современной фаунистической литературе наименования этой 

характерной чайки юга Западной Сибири – барабинская чайка (мар-

тын) (Рябицев 2008, 2014). Правомерность такой идентификации (хо-

хотунья у Велижаниных = барабинская чайка в современной номен-

клатуре), в частности, подтверждается в работе Г.Х.Иогансена (1960), в 

которой и было предложено разделение хохотуньи и «степной» формы 

чайки юга Западной Сибири, а также наименование для последней: 

„Sie gehört faktisch zur cachinans-Gruppe und wurde früher allgemein 

mit diesem Namen bezeichnet, und sie ist auch mit dieser durch gleitende 

Übergänge verbunden. ...Ich schlage daher einen Namen für die west -

sibirische Steppenform vor, und zwar Larus argentatus barabensis, da sie 

in der Barabasteppe besonders häufig ist und hier auch die charakte-

ristischen Kennzeichen am besten aufweist“ (Она – чайка юга Западной 

Сибири –  фактически принадлежит к группе  хохотуний и обознача-

лась ранее под этим общим именем, будучи связанной с хохотуньей 

плавным переходом. Поэтому я предлагаю для западносибирской  

степной формы имя Larus argentatus barabensis, так как она особенно 

обычна для Барабинской степи, и здесь наилучшим образом выраже-

ны её характерные признаки – прим. О.Я. Гармс) (Johansen 1960, 

s. 325). 

В настоящее время барабинская чайка является обычным гнездя-

щимся и нередко многочисленным летующим видом у Барнаула на 

Горском участке пригородной поймы Оби. Она тяготеет здесь к техно-
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генному ландшафту действующих зольных накопителей городских  

ТЭЦ, где ежегодно образует летние «клубы» преимущественно из мо-

лодых птиц второго и третьего календарных лет жизни, не участвую-

щих в размножении. Здесь же находятся места гнездования этой чай-

ки. Самая многочисленная чайка у Барнаула. 

В 1970-е годы С.П.Миловидов (1980) для городов Западной Сибири 

относил эту чайку к «транзитным» видам, периодически пересекающим 

город, но редко останавливающимся для отдыха и кормёжки. В конце 

1990-х и начале 2000-х годов в марте-октябре барабинская чайка от-

мечалась пролётом над ботаническим садом Влтайского университета 

в бору у посёлка Южный; пролётный, летующий и кочующий вид для 

Барнаула, по мнению Плотникова (2010). 

Прилёт и пролёт. У А.П.Кучина (2004) есть упоминание прилёта 

барабинской чайки на Оби у села Рассказиха под Барнаулом 15 апре-

ля 1995. В последние годы первых барабинских чаек у Барнаула ви-

дели: 11 апреля 2010, 7 апреля 2011, 29 марта 2014, 26 марта 2015, 19 

марта 2016, 1 апреля 2017. Таким образом, в настоящее время средняя 

дата прилёта барабинской чайки весной у Барнаула приходится на 31 

марта. Это относится к взрослым половозрелым птицам. Прикочёвка 

молодых птиц второго и третьего календарных лет жизни происходит 

намного позднее. Так, в 2010 году они отмечены только 29 мая (птицы 

второго и третьего календарных годов составляли половину всех встре-

ченных в этот день барабинских чаек) и продолжали прибывать в те-

чение июня. Так, 11 июня количество молодых птиц заметно возросло. 

В 2011 году первые молодые птицы стали отмечаться с 11 мая, то есть 

спустя месяц после прилёта взрослых. 

Распространение. Иногда барабинскую чайку можно увидеть в цент-

ре города пролётом. Как правило, это одиночные особи, летящие тран-

зитом на большой высоте над районами усадебной застройки (напри-

мер, 13 апреля 2011). Никогда до настоящего времени она не задер-

живалась в застроенной части города. По долине реки Барнаулки в 

пределах города и особенно в районе устья этой реки при впадении её 

в Обь (в том числе, в районе речного вокзала) барабинская чайка встре-

чается более или менее регулярно одиночными особями, реже неболь-

шими группами (так, 23 июля 2009 здесь видели 3 чайки; 6 и 24 авгу-

ста – по 1; 7 июля 2010 – также 1 чайку). Также барабинскую чайку 

иногда (нерегулярно) в небольшом числе можно увидеть в пригород-

ной лесостепи (особенно на Гоньбинском её участке), прилегающей к 

пойме Оби, на искусственных прудах по малым рекам. 

Безусловно, основным местом обитания барабинской чайки у Бар-

наула является пригородная пойма Оби, где в летний период она по-

стоянно встречается во всех трёх её больших участках вокруг города 

(Затонском, Горском и Велижанинском). Гнездование этой чайки на-
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блюдалось только на Горском участке, что, конечно, не исключает вы-

ведения ею птенцов и в других районах пригородной поймы. Скопле-

ния («клубы») летующих чаек, к которым в середине лета присоединя-

ются отгнездившиеся особи со своими выводками, наблюдались также 

только в техногенном ландшафте Горской поймы. 

Заметки по гнездованию. 29 мая  2010 в Горской пойме на острове 

(недоступен, наблюдения велись на большом расстоянии в бинокль) в 

действующем зольном накопителе ТЭЦ среди разреженных куртин 

бурьяна замечено гнездование нескольких пар барабинских чаек; 3 

июня здесь насиживали как минимум 2 пары чаек. 11 июня в этом же 

месте у 3-5 пар появились птенцы; 14 июня родители с птенцами про-

должали держаться в колонии (Гармс, Эбель 2011а,б). Гнёзда не осмат-

ривались из-за их недоступности. В 2011 году на месте прошлогодней 

колонии чайки парами (всего 14 птиц) стали появляться с 19 апреля. 1 

и 11 мая здесь в колонии птицы насиживали в 4 гнёздах (возможно, их 

было немного больше). 5 июня в этом месте чаек на гнёздах не обна-

ружено (компания молодых людей развлекалась стрельбой по чайкам 

прямо из машин с дамбы накопителя). В последующем гнездование 

здесь в этом году не возобновилось. В 2017 году 10 апреля 2 пары мар-

тынов держались на месте старой гнездовой колонии в центре дейст-

вующего зольного накопителя; 20 апреля здесь было 3 пары чаек; 28 

апреля наблюдалось спаривание; 9 мая в этом месте держалось 4-5 

пар. Реконструкция гнездового периода в 2017 году на основании на-

блюдаемого явления (спаривание) выглядит следующим образом: 28 

апреля – 4 мая откладка яиц, начало насиживания; 29-31 мая, а также 

в начале июня в более поздних гнёздах появляются птенцы; примерно 

с середины июля происходит становление молодых птиц на крыло. По 

всей видимости, постоянное место гнездовой колонии, которое наблю-

дается в течение 7 лет в зольном отстойнике, свидетельствует о воз-

вращении взрослых птиц на гнездование на прошлогодние места. 

Отлёт. Отлёт и окончание осеннего пролёта барабинской чайки у 

Барнаула обыкновенно приходится на вторую половину октября. В 

2009 году последняя дата наблюдения за этой чайкой пришлась на 23 

октября; в 2010 – на 25 октября. В 2013 году последнюю барабинскую 

чайку видели 12 ноября над незамёрзшим действующим зольным на-

копителем. Это на сегодняшний день наиболее поздняя осенняя дата 

её встречи у Барнаула. 

Численность. Редкие случаи появления барабинской чайки в до-

лине городской части реки Барнаулки и особенно над застроенной ча-

стью города обусловливают её немногочисленность в этих местах (на-

пример, 23 июля 2009 – 6 ос./км2; 6 и 24 августа – 2; 7 июля 2010 – 0.6). 

Совсем иная картина в пойме Оби, в особенности на её участке близ 

урочища Турина Гора (Горская пойма). Для барабинской чайки  на 
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Горском участке пригородной поймы Оби характерно образование  

«клубов» – в той или иной мере плотных скоплений взрослых птиц и 

летующей здесь молодёжи в возрасте второго и третьего календарных 

годов, а также (в конце лета, осенью) вставших на крыло сеголетков. 

По усреднённым данным за 2009-2017 годы, во второй половине марта 

численность барабинской чайки в пойме ещё невелика (2 ос./км2), но 

уже в первой половине апреля она здесь многочисленна (25 ос./км2), а 

в дальнейшем до июня количество этих чаек относительно стабильно с 

небольшим повышением в конце этого месяца (12-40 ос./км2). В июле 

население чаек нарастает (137-304 ос./км2); в августе – стабилизирует-

ся на более низком уровне (180-194 ос./км2); в сентябре – новое повы-

шение (до 243 ос./км2) и в дальнейшем идёт постепенное убывание до 

второй половины октября (50 ос./км2). Таким образом, за период пре-

бывания барабинской чайки в нашей местности можно видеть 3 «пика» 

её численности: в первой половине апреля (массовый прилёт и про-

лёт), в июле (прикочёвка птиц в возрасте второго календарного года и 

становление на крыло сеголетков), сентябрь (осенний пролёт). 

Скоплениям барабинской чайки в Горской пойме (образованию 

здесь «клубов») способствует обширный пустынный, но в то же время в 

той или иной мере обводнённый техногенный ландшафт, состоящий из 

нескольких накопителей зольных отходов с городских ТЭЦ, который 

обеспечивает хорошие защитные условия для этой крупной чайки в 

периоды её отдыха, линьки взрослых птиц и подрастания сеголетков 

до их становления на крыло. Здесь же в пойме Оби расположены поля 

фильтрации городской КНС, а немного далее в складках коренного 

берега Оби находится городская свалка, которые в какой-то мере обес-

печивают кормовую базу для чаек. Отдельного внимания заслуживает, 

на наш взгляд, динамика соотношения численности взрослых и моло-

дых особей у барабинской чайки. Так, в 2010 году 29 мая отмечено 

первое появление особей второго и третьего календарных лет (полови-

на всех птиц). 11 и 14 июня в Горской пойме насчитали порядка 60 

птиц в зольном отстойнике. При этом количество особей второго и тре-

тьего календарных годов заметно возросло. 8 августа в этом месте на-

считали 195 чаек: 45 (23%) взрослых птиц, 100 (51%) – двух- и трёхле-

ток и 50 (26%) –сеголетков (1:2.2:1.1). 24 августа это же возрастное со-

отношение чаек составило: 310 (58%), 185 (35%), 41 (8%). 13 сентября в 

«клубе» соотношение возрастного состава было: 100 (38%), 136 (52%) и 

24 (9%). 29 сентября: 100 (40%), 133 (53%) и 17 (7%). 9 октября: 97 (40%), 

129 (53%) и 17 (7%). 25 октября здесь было всего 12 птиц одной груп-

пой: 4 (33%) взрослых, 7 (58%) молодых и один (8%) сеголеток. В 2011 

году 23 августа здесь насчитали порядка 460 барабинских чаек;  соот-

ношение взрослых и молодых птиц разного возраста было 5:1. 12 сен-

тября возрастной состав в «клубе» был следующим: 420 (71%) взрослых, 
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120 (20%) молодых и 50 (8%) сеголетков. 25 июля 2015 скопление бара-

бинских чаек (порядка 300 особей), как обычно, наблюдалось в золь-

ном накопителе в Горской пойме, сеголетков среди птиц было не более 

5%, также в скоплении были птицы в возрасте второго и третьего ка-

лендарных годов. 27 июля 2017 в скоплении чаек из 865 особей у водо-

ёма в зольном накопителе было 103 сеголетка – 12% от всех птиц. 

В немногочисленных имеющихся парах дат за разные годы (25 и 27 

июля 2015 и 2017, 23 и 24 августа 2010 и 2011, 12 и 13 сентября в те же 

годы) совпадения возрастной динамики барабинской чайки не наблю-

далось, что, по всей видимости, обусловлено преимущественно коче-

вым образом жизни преобладающей части населения барабинской  

чайки (особенно птиц второго и третьего календарных годов) в период 

её пребывания в нашей местности. Относительно большое количество 

сеголетков 27 июля 2017 в зольном отстойнике, по-видимому, было ре-

зультатом концентрации их здесь (вместе с отгнездившимися взрослы-

ми) из других районов обской поймы после становления на крыло. 

Хохотунья Larus cachinnans. В 1920-е годы Велижанины (1929) для 

старого Барнаульского округа отмечали хохотунью как многочислен-

ный на гнездовании и пролётах весной и осенью вид, что, скорее всего, 

надо относить, согласно современной номенклатуре, к барабинской 

чайке (см. очерк о барабинской чайке). В конце 1980-х – начале 1990-х 

годов на учётных маршрутах в бассейне нижней Барнаулки залётную 

хохотунью Плотников (2000) отмечал как очень редкий вид (0.01-0.09 

особи на 1 км2) с апреля до половины сентября (не исключено, по на-

шему мнению, что часть этих наблюдений относится также к барабин-

ской чайке). В 1990-е годы в Верхнем Приобье отмечались эпизодиче-

ски встречающиеся летом бродячие хохотуньи (Ирисова и др. 1999). В 

1999 году в городской пойме Оби под Туриной горой в районе очистных 

сооружений на берегу зольного отстойника хохотунья найдена на гнез-

довье. Летом этого года 2-3 пары гнездились здесь на периферии сме-

шанной колонии, состоявшей из нескольких десятков гнёзд речной 

крачки, нескольких гнёзд сизой и двух гнёзд озёрной чаек (Ирисова 

2011). Пара хохотуний (нет уверенности в определении) отмечалась 

здесь же 18 апреля 2015. В целом необходимо отметить, что все изло-

женные здесь сведения по хохотунье у Барнаула вызывают сомнения. 

По нашему мнению, большинство из них (в том числе гнездовая на-

ходка) относятся к барабинской чайке. 

Сизая чайка Larus canus. В настоящее время это немногочислен-

ный гнездящийся и обычный летующий вид в пригородной пойме у 

Барнаула. В прошлом Г.А.Велижанин (1924) наблюдал пролёт сизых 

чаек над Обью во время вскрытия реки 15 апреля. 23 и 24 апреля сизые 

чайки им же замечены на плавучих льдинах в Велижанинской пойме 

(Велижанин 1924). В целом в 1920-е годы для старого Барнаульского 
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округа сизую чайку отмечали как малочисленный на гнездовании и 

многочисленный на пролётах весной и осенью вид (Велижанин, Ве-

лижанин 1929). Сизая чайка встречалась по берегам Оби в пределах 

города в 1970-е годы (Ирисова, Божко 1979). С.П.Миловидовым (1980) 

в те же годы она отнесена к «транзитным» видам (периодически пере-

секающим город, но редко останавливающимся для отдыха и кормёж-

ки) для городов Западной Сибири. По результатам своих наблюдений 

в 1986 и 1987 годах в Барнауле В.Г.Никитин (1991) упоминал сизую 

чайку как вид, встречающийся на водоёмах (без уточнений). В конце 

1980-х – начале 1990-х годов В.Н.Плотников (2000) отмечал на учёт-

ных маршрутах в бассейне нижней Барнаулки сизую чайку как ред-

кий вид (0.1-0.9 ос./км2) с апреля до середины сентября. В конце 1990-х 

и начале 2000-х годов в апреле-сентябре пролётные сизые чайки отме-

чались над ботаническим садом университета в бору у посёлка Юж-

ный; в целом для Барнаула сизая чайка указывалась как пролётный, 

летующий и кочующий вид (Плотников 2010). В Новоалтайске сизая 

чайка встречалась в течение лета 2011 года; последняя встреча – 7 ав-

густа (Ирисова и др. 2012). 

Прилёт и пролёт. В 2009 году первые сизые чайки у Барнаула от-

мечены 7 апреля в районе Затона. В 2010 году 11 и 17 апреля в пойме 

Оби под Туриной горой видели несколько сизых чаек; 15 апреля в За-

тонской пойме в устье реки Лосихи при наблюдении с 7:00 до 9:00 ре-

гистрировали на пролёте несколько сизых чаек; 17 апреля в этом же 

месте в то же время замечены только 2 пролётные чайки. В 2014 году 

первые сизые чайки обнаружены 29 марта в Горской пойме (4 птицы). 

В 2016 году прилёт здесь же был отмечен 27 марта (2 птицы) (Гармс 

2016). 31 марта 2016 сизую чайку впервые этой весной видели у Бий-

ска. В 2017 году первых сизых чаек снова видели в Горской пойме 1 

апреля (3 пары на месте бывшей колонии). В среднем за ряд послед-

них лет дата весеннего прилёта сизой чайки в пойму Оби у Барнаула 

приходится на 3 апреля. Молодые птицы в возрасте второго календар-

ного года прикочёвывают, как правило, на месяц позже (например, 12 

мая 2014). 

Распространение. Сизая чайка гнездится в пригородной пойме Оби 

у Барнаула, что наблюдалось на Горском и Затонском её участках. По 

всей видимости, также нет оснований сомневаться в её гнездовании и 

на Велижанинском участке поймы. В этих же местах она встречается 

на пролёте весной и осенью. 

Заметки по гнездованию. Сизая чайка у Барнаула гнездится, как 

правило, на пологих берегах у стоячих водоёмов, а также на высоких 

пнях. Летом 1999 года нескольких гнёзд сизой чайки найдено в Гор-

ской пойме в зольном отстойнике ТЭЦ в смешанной колонии, состояв-

шей из нескольких десятков гнёзд речной крачки и двух гнёзд озёрной 
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чайки (Ирисова 2011). С 8 апреля 2009 у песчаного карьера в Затон-

ской пойме держалась пара сизых чаек, которая пыталась загнездить-

ся на высоком пне (готовое гнездо обнаружено 8 мая); гнездование не 

состоялось из-за высокого фактора беспокойства, но пара птиц держа-

лась здесь до 1 июля и вела себя, как на гнездовой территории; 17 ап-

реля 2010 здесь снова появилась пара на старом месте у песчаного ка-

рьера, которая несколько позднее повторила попытку гнездования на 

другом пне (Гармс, Эбель 2011б). 16 мая пара у Затона держалась у  

гнезда, которое было заметно подправлено, но ещё пустовало (также 

располагалось на пне). На следующий год на этом же участке поймы 

Оби 15 апреля снова отмечено начало строительства гнезда на пне 

(высотой около 2 м) среди песчаного карьера, где попытки гнездования 

наблюдались и ранее (А.Л.Эбель, устн. сообщ.). 11 мая 2011 в Горской 

пойме обнаружены два гнезда на корягах посреди воды в зольном от-

стойнике. В 2012 в Затонской пойме на том же месте, что и в преды-

дущие годы, 6 мая гнездо было готово, но кладки ещё не было; 16 мая 

чайки здесь уже насиживали 3 яйца. 3 мая 2014 в Горской пойме от-

мечено 4 гнезда сизых чаек на пеньках среди воды (птицы сидели на 

гнёздах) и здесь же 4-5 гнёзд располагались на отмели в зольном от-

стойнике; отмечена также группа – с десяток бродячих птиц; 9 мая 

здесь в одном из ближайших к дороге гнёзд видели яйца (насижива-

ние); 17 мая количество насиживающих птиц в колонии на отмели 

увеличилось, кроме этого, найдено гнездо на дереве с обломанной  

вершиной на высоте около 5 м. В 2015 году 26 апреля в Горской пойме 

наблюдалось примерно 20 сизых чаек, в том числе пары на гнёздах; 11 

мая – насиживание; 25 июля у гнездовой колонии сизой чайки видели 

молодых птиц (сеголетков). В 2016 году 17 апреля из встреченных 

здесь же примерно 30 особей большинство держалось парами, гнездо-

вые участки на пнях и отмелях были заняты; 20 мая здесь отмечено 5 

насиживающих пар. По имеющимся материалам реконструкция гнез-

дового периода сизой чайки у Барнаула выглядит следующим обра-

зом: гнездовые участки птицы занимают почти сразу по прилёте (т.е. 

во второй половине апреля), но откладка и насиживание яиц начина-

ются, как правило, в самом конце апреля и в первых числах мая (гото-

вые, но ещё пустующие гнёзда находили 6 и даже 16 мая). Насижива-

ние происходит в мае. В начале июня, а в поздних гнёздах до середи-

ны этого месяца, появляются птенцы. Становление молодых на крыло 

через 30-40 дней после их появления на свет происходит соответствен-

но в середине и в конце июля. 

Интересно отметить в сравнительном плане, что на галечнике реки 

Песчаной у села Сычёвка Смоленского района (Предалтайская равни-

на) 30 мая 2005 в небольшой колонии сизых чаек (не менее трёх гнёзд) 

часть птенцов уже вывелась, а в одном гнезде шло вылупление. В на-
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чале июля 2012 года и 25-27 июня 2014 в скоплениях сизых чаек на 

озере Горькое (в юго-восточной части Кулундинской равнины) держа-

лись уже хорошо летающие молодые птицы этого года (Эбель 2015). От 

Барнаула оба указанных пункта находятся примерно в 120-140 км к 

югу (по меридиану). 

Отлёт. Осенью сизые чайки встречаются у Барнаула, как правило, 

до середины и реже – до конца сентября. Иногда пролётные птицы мо-

гут встречаться и позднее. Осенью 2009 года последние сизые чайки 

наблюдались 19 октября; в 2010 – 11 октября (несколько птиц над За-

тонской поймой) (Гармс, Эбель 2011б). В 2013 году последние сизые 

чайки отмечены 4 ноября. 

Численность. Так же, как у барабинской, у сизой чайки молодые в 

возрасте второго календарного года и, возможно, более старшего воз-

раста, не участвующие в гнездовании, летуют в пригородной пойме 

Оби (Горский участок). Часто они образуют «клубы» в зольных отстой-

никах совместные с барабинскими чайками, но скопления их здесь не 

бывают столь многочисленными. К ним же присоединяются по завер-

шению периода гнездования взрослые птицы и сеголетки. Наибольшее 

количество сизых чаек, которое здесь однажды было насчитано в «клу-

бе» – около 100 особей. Средняя численность сизой чайки с 2009 по 

2017 год на Горском участке пригородной поймы Оби по месяцам со-

ставляла: во второй половине марта – 2 ос./км2, в апреле по нарастаю-

щей в течение месяца – 3-8; в мае по нисходящей – 8-2; в июне снова 

возрастает в течение месяца – 6-20; в июле – 10; в августе – 5-4; в сен-

тябре – 2-0.4 и в первой половине октября – 0.2 ос./км2. На других 

участках пригородной поймы Оби (Затонском и Велижанинском), где 

сизая чайка, как правило, не образует существующих более или менее 

длительное время «клубов», численность этих птиц, по нашей оценке, 

существенно ниже.  

Чёрная крачка Chlidonias niger. В настоящее время чёрная крач-

ка довольно редкий гнездящийся вид у Барнаула. Встречи её здесь бо-

лее или менее регулярны, но малочисленны. Велижанины (1929) в 

1920-е годы считали чёрную крачку многочисленной на гнездовании и 

на пролётах весной и осенью птицей. В 1970-е С.П.Миловидов (1980) 

из городов Западной Сибири упоминал гнездование чёрной крачки 

только для Омска. В конце 1980-х – начале 1990-х годов В.Н.Плотников 

(2000) отмечал на учётных маршрутах в бассейне нижней Барнаулки 

чёрную крачку как очень редкий вид (0.01-0.09 ос./км2) с мая до нача-

ла сентября. В 1986 и 1987 годах чёрная крачка  упоминалась как вид, 

встречающийся на водоёмах (без уточнений) Никитиным (1991). В кон-

це 1990-х и начале 2000-х годов в апреле, мае и сентябре пролётные и 

кочующие чёрные крачки иногда отмечались над ботаническим садом 

университета в бору у посёлка Южный (Плотников 2010). В последние 
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годы встречи чёрной крачки у Барнаула немногочисленны. В 2009 го-

ду отмечалось её гнездование у села Фирсово (Затонский участок пой-

мы Оби) совместно с белокрылой крачкой. 19 июня 2009 и 24 июня 

2010 чёрную крачку видели в стае белокрылых, птицы кормились на-

секомыми на лугу у села Фирсово (А.Л.Эбель, устн. сообщ.). 5 июня 2011 

в пригородной пойме Оби под Туриной горой было отмечено 5 чёрных 

крачек над полями фильтрации. 

Белокрылая крачка Chlidonias leucopterus. В наше время встре-

чи белокрылой крачки у Барнаула в течение тёплого времени года не-

регулярны. Это немногочисленный гнездящийся вид в пригородной 

пойме Оби. Численность (соответственно и постоянство летних встреч) 

заметно варьирует по годам. 

Велижанины (1929) в 1920-е годы считали белокрылую крачку 

многочисленным на гнездовании и на пролётах весной и осенью ви-

дом. В 1970-е годы из городов Западной Сибири С.П.Миловидов (1980) 

гнездование белокрылой крачки для Барнаула не упоминал (только 

для Омска). В конце 1980-х – начале 1990-х годов на учётных маршру-

тах в бассейне нижней Барнаулки белокрылую крачку указывали как 

редкий вид (0.1-0.9 ос/км2) со второй половины мая до второй полови-

ны сентября (Плотников 2000). В 1986 и 1987 годах у Барнаула бело-

крылая крачка упоминалась как вид, встречавшийся на водоёмах – 

без уточнений (Никитин 1991). В конце 1990-х и начале 2000-х годов в 

апреле, мае и сентябре эта крачка отмечалась над ботаническим садом 

Алтайского университета в ленточном бору как пролётная и кочующая 

птица (Плотников 2010). В 1990-е годы указывалось, что белокрылая 

крачка гнездится во многих пунктах Верхнего Приобья, но распро-

странение её здесь довольно спорадично; немногочисленна (Ирисова и 

др. 1999). 

Некоторые встречи в последние два десятка лет у Барнаула: 7 июня 

1995 в Новоалтайске около десятка белокрылых крачек кормились на 

небольшом водоёме у старицы реки Чесноковки; здесь же 17 июля 2011 

видели 3 птицы (Ирисова и др. 2012). В 2009 году первые белокрылые 

крачки весной появились 27 мая у Затона (небольшая стая); до 15 

июня они постоянно попадались здесь же; 19 июня – в районе посёлка 

Чистые пруды (село Фирсово) отмечено скопление (не менее 50 особей), 

птицы кормились насекомыми на мокром лугу. Здесь же в этом году 

отмечалось их гнездование (Затонская пойма). В 2010 году 14 июня 

белокрылых крачек встречали в Горской пойме; 23 июня на лугу у се-

ла Фирсово более 30 белокрылых крачек кормились на лету насеко-

мыми (Гармс, Эбель 2011а,б). В 2011 году первые белокрылые крачки 

весной отмечены 13 мая; на юго-востоке Кулундинской равнины у села 

Новоегорьевское в Егорьевском районе массовый пролёт отмечался 14 

мая 2014 (Эбель 2015). 
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Чеграва Hydroprogne caspia. А.П.Велижанин наблюдал чеграву в 

июле 1919 года. Несколько раз эта птица  встречалась ему весной и 

летом: 16 мая 1925 и 9 июня и 29 июля 1926. Осенью только однажды: 

17 сентября 1926. Во всех случаях птицы были замечены в долине ре-

ки Оби у Барнаула (Велижанин 1928). В целом Велижанины (1929) в 

1920-е годы для старого Барнаульского округа считали чеграву мало-

численным на пролётах весной и осенью видом в долине Оби. В наше 

время чеграва в пригородной пойме Оби у Барнаула не отмечалась. 

Речная, или обыкновенная крачка Sterna hirundo. В наше вре-

мя обычная и немногочисленная (в разные годы) гнездящаяся птица в 

пригородной пойме Оби у Барнаула. В 1920-е годы Велижанины (1929) 

отмечали речную крачку как многочисленный на гнездовании и на 

пролётах весной и осенью вид. В пригородной пойме Оби она встреча-

лась и в 1970-е годы (Ирисова, Божко 1979). В 1970-е из городов Запад-

ной Сибири гнездование речной крачки упоминалось только для Ом-

ска (Миловидов 1980). В конце 1980-х – начале 1990-х годов в целом 

для территории города Барнаула речную крачку указывали как ред-

кий вид (0.1-0.9 ос./км2) с мая до половины сентября (Плотников 2000). 

В 1990-е годы речная крачка была обычна в Новоалтайске, встреча-

лась здесь на обском лугу и в пойме реки Чесноковки; отдельные особи 

залетали в застроенную часть Новоалтайска; 22 июля 1995 около 15 

молодых и взрослых птиц ловили рыбу на искусственном русле Чесно-

ковки (Ирисова, Кораблёва 1995; Ирисова и др. 2012). В конце 1990-х и 

начале 2000-х годов в апреле-сентябре речная крачка у Барнаула ука-

зывалась как пролётный, летующий и кочующий вид, отмечалась она 

тогда и над ботаническим садом Алтайского университета в ленточном 

бору (Плотников 2010). Летом 1999 года колония речной крачки в не-

сколько десятков гнёзд найдена на Горском участке поймы Оби в золь-

ном отстойнике ТЭЦ. Здесь же было несколько гнёзд сизой чайки и 

два гнезда озёрной чайки (Ирисова 2011). 

Прилёт. В 2009 году первые речные крачки отмечены 15 мая на 

ручье Ляпихе в Гоньбинской пригородной лесостепи; в 2010 году это 

произошло 18 мая в Затонской пойме; в 2011 – 11 мая на полях филь-

трации в Горской пойме; в 2014 – 9 мая там же; в 2015 – 11 мая в За-

тонской пойме; в 2016 – 13 мая у Новоалтайска. Средняя дата прилёта 

весной речной крачки у Барнаула за несколько последних лет прихо-

дится на 13 мая. 

Распространение и некоторые сведения по гнездованию. Речная 

крачка встречается в пригородной лесостепи у Барнаула (на Гоньбин-

ском и Власихинском её участках). Так, 15 мая 2009 её видели на реч-

ке Ляпихе; 16 мая она отмечалась на прудах у Новомихайловки (две 

пары вели себя очень агрессивно) (Гармс, Эбель 2011б). Иногда (очень 

редко) речная крачка залетает и в городские парки. Так, 16 мая 2009 в 
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парке «Юбилейный» видели две крачки над рекой Пивоваркой. Ос-

новным биотопом для речной крачки у Барнаула является пойма Оби 

(все три её пригородных участка: Горский, Велижанинский и Затон-

ский). В 2009 году 27 мая на большой луже у Затона пара крачек пы-

талась построить плавучее гнездо, но сильный в тот день ветер разру-

шил его (А.Л.Эбель, устн. сообщ.). 12 июля под Туриной горой видели 

две птицы; 20 июля здесь было 2 взрослых и 4 молодых крачки. В 2010 

году 18 мая в Затонской пойме видели 2 и 3 речных крачки (прилёт и, 

вероятно, пролёт); 24 мая здесь же отметили одну речную крачку; 6 

июня в Горской пойме встречена одна особь, а 14 июня в осушённом 

зольном отстойнике обнаружена колония крачек в 5-6 пар (насижива-

ние) (Гармс, Эбель 2011а). 9 июля на Подгорном озере под Туриной го-

рой отмечены 2 взрослые и 2 молодые хорошо летающие птицы, взрос-

лые крачки отгоняли коршуна Milvus migrans. 10 июля также в Гор-

ской пойме видели птенцов (примерно, недельного возраста); 1 августа 

здесь же держалась только одна пара и в зольном отстойнике несколь-

ко пар (А.Л.Эбель, устн. сообщ.). 8 августа в этом месте видели 5 птиц. 

11 августа в городе у Оби в посёлке Ильича взрослые речные крачки 

ещё подкармливали молодых, 14 августа под Туриной горой в колонии 

на отстойнике у пары крачек замечен птенец в 2/3 величины взрослой 

птицы (Гармс, Эбель 2011б). В 2011 году 11 мая 5 крачек видели на 

полях фильтрации Горской поймы. 5 июня на Подгорном озере и на 

полях фильтрации всего зарегистрировано 9 особей. 26 июня здесь же 

видели 4 птицы. В 2014 году 9 мая две крачки видели в Горской пой-

ме; 12 мая здесь было две пары; 15 мая в Затонской пойме наблюда-

лось 5-6 пар речных крачек (токовые полёты); 17 мая в Горской пойме 

видели пару и одиночную крачку; здесь же 5 июля 5 пар речных кра-

чек сидели на гнёздах, в том числе некоторые пары заняли пни, на ко-

торых в прошлые годы гнездились сизые чайки (А.Л.Эбель, И.А.Беля-

ев, устн. сообщ.). В 2015 году в Затонской пойме речных крачек на-

блюдали с 11 мая (2 пары); 12 июня одиночные крачки встречались 

здесь пять раз; 25 июля в Горской пойме видели порядка десяти взрос-

лых крачек; 1 августа здесь замечена пара крачек с пуховичком; 7 ав-

густа – только пара взрослых птиц (А.Л.Эбель, И.А.Беляев, устн. со-

общ.). В 2016 году речную крачку у Новоалтайска  видели с 13 мая 

(Д.Н.Соломахин, устн. сообщ.); 20 мая в Горской пойме видели пару 

речных крачек, занявшую гнездо (А.Л.Эбель, устн. сообщ.). 

Реконструкция гнездового периода речной крачки у Барнаула вы-

глядит следующим образом. Начало гнездования (откладка яиц) при-

ходится на последнюю декаду мая (самое раннее занятие гнёзд видели 

20 мая), насиживание – с первой декады июня по начало июля (10 

июля видели птенцов примерно недельного возраста), становление  

молодых на крыло происходит в конце июля, начале августа. В то же 



1040 Рус. орнитол. журн. 2018. Том 27. Экспресс-выпуск № 1575 
 

время встреча 9 июля в Горской пойме уже лётных молодых речных 

крачек свидетельствует о более ранних сроках гнездования у части 

птиц, практически через неделю после прилёта. Нелётных молодых из 

поздних выводков встречали ещё 14 августа и однажды отмечена пара 

с пуховичком 1 августа. 

Численность. Речная крачка обычный, но немногочисленный вид у 

Барнаула. Учёты её населения в пригородной пойме Оби проводились 

в основном на Горском участке, реже – в Затонском. Средняя числен-

ность речной крачки за 2009-2017 годы по месяцам: в течение мая ко-

личество крачек увеличивалось – 5-10 ос./км2, в июне – 5-3; в июле – 6-

7; в августе – 4-2, в первой половине сентября – 0.5 ос./км2. 

Малая крачка Sterna albifrons. В настоящее время редкий у Бар-

наула эпизодически гнездящийся в пригородной пойме реки Оби вид. 

В прошлом эта крачка, по свидетельству Г.А.Велижанина (1928, с. 18), 

«не представляла редкости и гнездилась на песчаных отмелях реки 

Оби и её протоках» (А.П.Велижанин 1925; Г.А.Велижанин 1928). В це-

лом Велижанины в 1920-е годы считали малую крачку многочислен-

ным на гнездовании и на пролётах весной и осенью видом (Велижа-

нин, Велижанин 1929).  

В наше время летом 1997 и 1998 годов малая крачка встречалась 

среди других крачек у Барнаула, возможно, гнездилась здесь; в целом 

редка в Верхнем Приобье (Ирисова и др. 1999). В конце 1990-х и нача-

ле 2000-х годов в мае малая крачка отмечалась над ботаническим са-

дом Алтайского университета как пролётный вид (Плотников 2010). 

Летом 1999 года орнитологом Н.Л.Ирисовой установлено гнездование 

малой крачки в Горской пойме у Барнаула. В зольном отстойнике ТЭЦ 

в колонии речной крачки из 35-40 пар держалась пара малых крачек. 

На самом краю колонии найдено гнездо, в котором 30 мая шло наси-

живание, а 9 июня были пуховички (Ирисова 2011). В последующие 

несколько лет колония малой крачки здесь имела диффузный харак-

тер с расстоянием между гнёздами от 10 до 30 м. В кладках 2-4 яйца. 

Откладка яиц здесь наблюдалась в конце первой – начале второй де-

кады июня, массовое появление птенцов происходило в первых числах 

июля. Насиживание длилось 18-22 дня. Молодёжь поднималась на 

крыло в возрасте 15-21 дня. В 1999 и 2000 годах гнездилось лишь по 

одной паре птиц. В 2001 и 2002 годах в этих же местах гнездилось не 

менее чем по 50 пар. После 2002 года гнездование малой крачки в Гор-

ской пойме не наблюдалось (Ирисова 2003, 2006, 2016). В 2010 году 3 

июня отмечена пролётная пара этих крачек в Затонской пойме (Гармс, 

Эбель 2011а,б). 

Кроме Барнаульского округа, малая крачка эпизодически встреча-

ется в левобережной части Алтайского края – Благовещенском, Слав-

городском, Бурлинском, Волчихинском, Баевском и Егорьевском райо-



Рус. орнитол. журн. 2018. Том 27. Экспресс-выпуск № 1575 1041 
 

нах. В двух последних доказано гнездование этого вида, возможно, не-

регулярное (Ирисова, 2016). 

Заключение  

В окрестностях Барнаула на сегодняшний день обнаружено обита-

ние (вместе с залётными) 12 видов чайковых. В первой четверти ХХ 

века список чаек Барнаула существенно не отличался от современного 

(Велижанин, Велижанин 1929). Отсутствие в нём барабинской чайки 

объясняется тем, что такой таксон стал выделяться позже и до насто-

ящего времени не является устоявшимся в систематической номенкла-

туре подотряда чаек. По этой же причине сведения Велижаниных, от-

несённые ими к хохотунье, сегодня, по нашему мнению, следует счи-

тать принадлежащими барабинской чайке. 

К настоящему времени у Барнаула гнездятся озёрная, барабинская 

и сизая чайки, а также крачки – чёрная, белокрылая, речная и малая 

(58% всех видов чайкавых, встречающихся у Барнаула). Указание на 

гнездование хохотуньи (Ирисова 2011), возможно, также относится к 

барабинской чайке и нуждается в проверке. Малая чайка отмечалась 

только на сезонных пролётах, и четыре вида являются залётными – 

черноголовый хохотун, халей, хохотунья, чеграва. 

Необходимо отметить, что многие чайковые птицы, которые ранее 

считались многочисленными на гнездовании и/или пролётах, теперь 

являются в лучшем случае обычными, а чаще всего они стали мало-

численными и редкими. 

В Красную книгу Алтайского края (три издания: 1998, 2006 и 2016) 

из списка чайковых птиц, обитающих или встречавшихся у Барнаула, 

включены три вида: черноголовый хохотун, чеграва, малая крачка  

(25% от всех видов, отмеченных здесь к настоящему времени). Причём 

малая крачка, найденная здесь Н.Л.Ирисовой на гнездовании в 1999 

и ряде следующих лет, в последнее время не обнаружена. 
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В последних сводках, характеризующих современное распростра-

нение птиц в России (Степанян 1990; Рябицев 2014), северная сплош-

ная граница ареала толстоклювой камышевки Phragamaticola aedon 

(Pallas, 1776) в Восточной Сибири указана по линии 55-56° с.ш. Из-

вестны также гнездовые находки этого вида значительно севернее: в 

окрестностях Якутска четыре десятилетия назад (Поздняков 1991) и в 

центральной части Красноярского края более 30 лет назад (Рогачёва и 

др. 2008). 

В последние годы толстоклювая камышевка была найдена мной в 

северном Забайкалье на территории Иркутской области. В 2016 году 

встреча одиночной особи произошла в Витимском заповеднике. Миг-

рирующая птица с 21 по 24 августа держалась в кустарниках на пра-

вом берегу Оронской протоки (57°11' с.ш., 116°26' в.д.). Толстоклювая 

камышевка кормилась и отдыхала в зарослях спиреи иволистной Spi-

raea salicifolia, ив Salix и высокостебельных трав, заняв участок пло-

щадью не более 300 м2. Для забайкальской части Иркутской области 

это была первая регистрация вида. 

В 2017 году в ходе орнитологического обследования территории го-

рода Бодайбо в его северо-восточной части (57°52' с.ш., 114°14' в.д.) об-

наружено поселение толстоклювых камышевок из 6 пар, ещё 1 пара 

гнездилась на значительном удалении от них. Поселение охватывало 

территории дачных кооперативов и прилегающие разнотравные луга с 

кустарниками. Его общая площадь составила около 75 га. Пары раз-

мещались в сотнях метров одна от другой. На лугах птицы занимали 

довольно обширные заросли рябинника рябинолистного Sorbaria sorbi-
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folia, на дачных участках селились в посадках различных кустарников 

с деревьями, предпочитая также рябинник. Отдельная пара заняла 

хорошо увлажнённый участок с осоковым кочкарником и ивовыми ку-

старниками в примерно 1 км от поселения, ближе к жилой застройке 

города. 

Первые самцы прилетели 9-10 июня, а возможно, и днём раньше. В 

эти дни произошло значительное повышение максимальной (дневной) 

температуры воздуха с +16° 8 июня до +26° 10 июня и далее до +32°C 

13 июня. В предыдущие дни, 6 и 7 июня, эти максимумы составляли 

соответственно +10° и +8°C. Начало пения (двух птиц) зарегистриро-

вано 10 июня, на следующий день в поселении пели 3 камышевки. Во 

время пения самцы держались в основном скрытно, в ветвях кустар-

ников и нижних частях крон деревьев, но временами при отсутствии 

беспокойства вылетали на верхние ветви деревьев и высоких кустов. 

По наблюдениям над двумя самцами, песня начиналась часто негром-

ко, птица запевала скрытно, но с возрастанием возбуждения пение  

становилось громче, и самец перебирался выше в кроне, на пике воз-

буждения садясь иногда почти открыто на сухие ветви. 

Самки прилетели 17 июня; возможно и раньше, но 14 июня их ещё 

не было, а в следующие 2 дня погода не благоприятствовала их появ-

лению (было пасмурно, шли дожди, максимальные температуры воз-

духа были +11° и +16°C). К этому времени все самцы поселения уже 

были на своих участках. 17 июня они не пели, но активно ухаживали 

за самками. В этот же день отмечен прилёт поселившейся отдельно па-

ры. В парах при ухаживании самец перемещался вслед за самкой в 

густом переплетении ветвей кустарников и издавал негромкие жур-

чаще-бормочущие звуки. В дальнейшем пение камышевок стало зна-

чительно менее активным, чем в первые дни после прилёта; в конце 

июня (отмечено с 27 числа) оно прекратилось вовсе. 

Поиск гнёзд в густых кустарниковых зарослях привёл бы к силь-

ному беспокойству птиц. А поскольку возраст поселения не был изве-

стен и не было ясно, насколько поселение устойчиво в данных услови-

ях, решено было отказаться от поиска. Судя по тому, что птицы стали 

вести себя очень скрытно, в конце июня уже происходила откладка яиц. 

Затем на две недели наблюдения были прерваны. А 15 июля самки и 

самцы в парах уже вместе добывали корм для птенцов. Одна птица в 

течение часа собирала в траве и носила по 1-2 голых зелёных гусениц 

длиной не более 4 см. У одной пары, беспокоившейся на территории 

двух соседних дачных участков с густыми зарослями рябинника и оди-

ночными деревьями берёзы Betula platyphylla, рябины Sorbus aucupa-

ria и ив, утром 18 июля встречены покинувшие гнездо птенцы. Непо-

средственно видели двух слётков, но, судя по поведению родителей, их 

было не менее трёх. При моём нахождении в нескольких метрах от 
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слётка пара проявляла сильное беспокойство (рис. 1), слёток же ста-

рался забраться повыше в крону дерева и затаиться там (рис. 2). 
 

 

Рис. 1. Толстоклювая камышевка Phragamaticola aedon с кормом для слётка.  
Бодайбо, 20 июля 2017. Фото автора. 

 

Рис. 2. Слёток толстоклювой камышевки Phragamaticola aedon.  
Бодайбо, 20 июля 2017. Фото автора. 
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В ходе наблюдений осенней миграции птиц в долине реки Витим 

на территории Витимского заповедника одиночная толстоклювая ка-

мышевка отмечена 27 августа 2017 у кордона Амалык (57°31' с.ш., 116° 

33' в.д.). Птица держалась в зарослях ивовых кустарников, берёзового 

подроста и высокотравья на опушке смешанного леса. Поскольку миг-

ранты стали регистрироваться лишь в последние годы, резонно пред-

положить, что и на гнездовании в городе Бодайбо толстоклювая камы-

шевка появилась совсем недавно. 
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Длительное насиживание пустого гнезда  

парой серых цапель Ardea cinerea 

Е.Э.Стоцкая 

Второе издание. Первая публикация в 1983* 

Наблюдения проведены в 1980 году на острове Фуругельма в юго-

западной части залива Петра Великого Японского моря, в 110 км к 

юго-западу от Владивостока (Дальневосточный государственный мор-

ской заповедник). В колонии были учтены 554 гнезда серых цапель 

Ardea cinerea, из них 24 гнезда располагались на низкорослых кустар-

никах, 2 – на деревьях, остальные – на земле и уступах скал. У одной 

пары, занимавшей гнездо, расположенное на гребне скалы на пери-

ферии колонии, с 9 по 15 мая партнёры активно подстраивали гнездо, 

а 15, 17 и 19 мая наблюдались спаривания. У цапли, занимающей при 

спаривании положение самца, клюв был оранжевого цвета, а у её парт-

нёра – жёлтого. В других парах, где размножение шло нормально, во 

время образования пары и постройки гнезда клювы птиц были пиг-

ментированы ярче – от ярко-оранжевого до красного цвета (у самки 

обычно окраска менее интенсивная, чем у самца). 

                                      
* Стоцкая Е.Э. 2018. Длительное насиживание пустого гнезда парой серых цапель // Орнитология 18: 204. 
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Яйца отложены не были, но цапли насиживали пустое гнездо до 13 

июля. Партнёры сменялись на гнезде довольно редко: с 7 июня по 12 

июля за 255 ч наблюдений произошло 9 смен. В норме, т.е. при нали-

чии яиц в гнезде, цапли сменяют друг друга 2 раза в сутки. До 3 июля 

при сменах партнёры выполняли полную церемонию взаимного при-

ветствия, характерную для этого вида (когда в гнезде появляются птен-

цы, церемония приветствия постепенно исчезает, проявляясь всё в 

меньшей степени). Обычно насиживание кладки длится 25-27 дней. В 

описываемом случае после последнего спаривания птицы насиживали 

гнездо на протяжении 54 дней, а в общей сложности провели у гнезда 

не менее 65 дней. Интересно, что другая пара серых цапель насижи-

вала кладку из 3 неоплодотворённых яиц в течение 55 дней (их гнездо 

также располагалось на земле, на периферии колонии). 

По-видимому, в случае, когда цапли насиживали пустое гнездо, 

либо обе птицы были одного пола, либо одна из них была бесплодной. 

Возможно, бесплодие наступило от старости, так как партнёры имели 

полный взрослый наряд, а их гнездо было довольно массивным. Из-

вестно, что пары у цапель сохраняются пожизненно, из года в год пти-

цы используют одно и то же гнездо, регулярно подстраивая его. 
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Фауна куликов Печоро-Илычского заповедника 

Н.А.Рубинштейн 

Второе издание. Первая публикация в 1983* 

С 1971 по 1975 год в боровой и предгорной зонах Печоро-Илычского 

заповедника отмечено 9 видов куликов: галстучник Charadrius hia-

ticula, чибис Vanellus vanellus, черныш Tringa ochropus, большой улит 

Tringa nebularia, перевозчик Actitis hypoleucos, мородунка Xenus cine-

reus, бекас Gallinago gallinago, вальдшнеп Scolopax rusticola и средний 

кроншнеп Numenius phaeopus. В заповеднике в этот же период были 

отмечены ещё 4 вида: большой кроншнеп Numenius arquata, фифи 

Tringa glareola, турухтан Philomachus pugnax, кулик-воробей Calidris 

minutus, причём последние 2 вида только на пролёте. Жилые гнёзда и 

выводки, а также активное токование или беспокойство взрослых птиц 

подтверждают гнездование 5 видов: чибиса, черныша, большого улита, 

перевозчика и среднего кроншнепа. 

                                      
* Рубинштейн Н.А. 1983. Фауна куликов Печоро-Илычского заповедника // Орнитология 18: 179-180. 
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По данным E.Н.Тепловой (1957), чибис в заповеднике наблюдался 

только на весеннем пролёте. В настоящее время 2-3 пары чибисов ре-

гулярно гнездятся на Гусином болоте (площадь 100 га) в окрестностях 

Якши. 23 июня 1971 найдено гнездо чибиса с только что вылупивши-

мися птенцами. 

Средний кроншнеп, по данным E.Н.Тепловой, также ранее в запо-

веднике не гнездился. Теперь на Гусином болоте регулярно гнездятся 

3-4 пары (26 июня 1972 встречены птенцы в возрасте 5-7 дней), а в ба-

гульниково-сфагновых сосняках борового района его гнездовая плот-

ность составляет 0.2 ос./км2. Селится средний кроншнеп только на до-

статочно обширных болотах и в заболоченных сосняках. 

Большой улит распространён довольно равномерно по всей обсле-

дованной территории с плотностью 0.1-0.4 ос./км2, однако предпочита-

ет багульниково-сфагновые боры, небольшие болотца среди зелено-

мошно-беломошных боров, молодые вторичные сосново-берёзовые леса 

по заболоченным вырубкам и гарям. Обширных открытых болот боль-

шой улит избегает. 

Перевозчик – один из самых обычных видов куликов. Встречается 

преимущественно вдоль реки Печоры, где в пойме на одном из остро-

вов площадью 20 га его плотность летом 1973 и 1974 годов достигала 

20 ос./км2. В глубине лесных массивов перевозчики ни разу обнаруже-

ны не были. Две полные кладки найдены 21 и 24 июня, гнездо с 1 яй-

цом – 14 июня. Все гнёзда располагались на берегу Печоры в 10-15 м 

от воды. 

Черныш – обычный гнездящийся вид Печоро-Илычского заповед-

ника. Более регулярно встречается в темнохвойном предгорном рай-

оне, где вдоль рек Шайтановка и Шижим зарегистрировано в среднем 

0.3-0.9 пар на 1 км берега. В лесных массивах плотность черныша ко-

леблется от 0.1 (зеленомошный ельник) до 0.7 ос./км2 (разнотравный 

ельник). Наивысшей плотности популяция черныша достигает на за-

болоченных участках молодых вырубок – 1.6 ос./км2. 

Остальные кулики встречены единично. 31 мая 1972 на берегу Пе-

чоры в Якше держались 2 галстучника; 9 июня 1975 в окрестностях 

Якши слышали токовой крик мородунки; в июне 1975 года здесь же 

несколько раз зафиксирован тянущий вальдшнеп; 9 июня 1971 над бо-

лотом неподалёку от Якши токовал бекас. 

По «Книге природы Печоро-Илычского» заповедника, галстучник 

на пролёте в 1972-1975 годах отмечался регулярно, мородунка – в 1973 

и 1975, вальдшнеп – в 1973-1975, бекас – в 1972-1975 годах. 

Таким образом, наши материалы подтверждают мнение о расселе-

нии на северо-востоке Европы чибиса и среднего кроншнепа к северу, 

что обнаружено также А.А.Естафьевым (1977) для других районов Коми 

АССР. 
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О находке ходулочника Himantopus  

himantopus в Харьковской области 

А.С.Лисецкий, А.Н.Гудина  

Второе издание. Первая публикация в 1983* 

В 1979 году экспедицией кафедры зоологии позвоночных Харьков-

ского университета была обнаружена колония ходулочников Himan-

topus himantopus на озере Капинерное в пойме реки Орель у села За-

речное Зачепиловского района. Колония размещалась на двух участ-

ках: на небольшом площадью 0.2 га островке и на коренном берегу. 

Всего в первых числах июня было найдено 25 гнёзд: 19 на островке и 6 

на берегу. Примечательно, что в гнёздах, расположенных на берегу, 

содержались кладки из 4 яиц. На островке же во многих кладках было 

по 6-8 яиц. 

В 1980 году прилёт 18 птиц отмечен 2-6 мая. Птицы кормились по 

всему побережью озера, а через несколько дней начали концентриро-

ваться в районе острова. Гнездилось не более 6 пар. Три гнезда найде-

ны в смешанной колонии, где кроме ходулочников гнездились чибисы 

Vanellus vanellus, пара больших веретенников Limosa limosa и пара 

речных крачек Sterna hirundo. К постройке гнёзд и откладке яиц хо-

дулочники приступили во второй декаде мая. 23 мая во всех гнёздах 

были полные кладки (в 2 по 6 яиц, в 1 – 4). Частично это можно объяс-

нить постоянным вторжением в колонию линяющих на этом озере се-

рых гусей Anser anser. Они здесь отдыхают и кормятся, попутно разо-

ряя гнёзда ходулочников. Сказанное также объясняет дестабилизацию 

ритма гнездования, в результате которой в колонии в 1979 году наблю-

дались одновременно и ещё не полные кладки, кладки с чужими яй-

цами, бегающие пуховички. 

Гнёзда ходулочников, найденные в 1980 году, представляли собой 

маленькое углубление в почве с обильной выстилкой из сухой травы. 

                                      
* Лисецкий А.С., Гудина А.Н. 1983. О находке ходулочника в Харьковской области // Орнитология 18: 167-168. 
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Гнёзда с 6 яйцами были несколько удлинены и имели размеры 17×14 

и 14×13 см. Глубина лотка составляла около 1 см. Гнёзда располага-

лись среди зарослей бекмании обыкновенной и триостренника морско-

го. Размеры яиц, мм: 44.0-48.0×30.1-32.4, в среднем 46.8×31.5 (n = 12). 

Продолжительность насиживания одной птицей 15-45 мин n = 10). На 

озере ходулочники держались до первых чисел августа, после чего при-

ступили к кочёвкам. Нами последние особи отмечены 23 августа. По 

опросным сведениям, ходулочники задерживаются в пойме Орели до 

первых чисел октября. 
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О гнездовании куликов в Запорожской области 

В.И.Лысенко 

Второе издание. Первая публикация в 1983* 

Материалы по распределению и численности куликов в Запорож-

ской области собраны в 1968-1978 годах. 

Авдотка Burhinus oedicnemus до 1955 года постоянно гнездилась 

на песчаных «кучугурах» поймы Днепра. После затопления чаши Ка-

ховского водохранилища на гнездовании исчезла. Спорадически гнез-

дится сейчас на песчаных участках поймы реки Молочной и на запад-

ном берегу Молочного лимана. Общая численность не превышает 4-5 

пар. 

Малый зуёк Charadrius dubius гнездится на Азовском побережье 

(лиман Молочный, косы Обиточная и Федотова) и островах Каховского 

водохранилища, причём на морском побережье гнёзда обычно распо-

ложены в колониях речных Sterna hirundo и малых S. albifrons кра-

чек. Общая численность не превышает 50-60 пар. 

Морской зуёк Charadrius alexandrinus на гнездовании встречает-

ся исключительно на северном побережье Азовского моря и в дельтах 

малых рек, впадающих в Азовское море, и лиманах Молочной и Ут-

люкский. Гнёзда расположены на песчано-ракушечных пляжах, реже 

глинистых или иловых отмелях, обычно в гнездовых колониях малых 

и речных крачек или по периферии колоний более крупных чайковых. 

Численность составляет 2500-3000 пар. 

Чибис Vanellus vanellus гнездится на всех степных речках, на по-

бережье лиманов и подах кос Азовского моря, но наиболее многочис-

                                      
* Лысенко В.И. 1983. О гнездовании куликов в Запорожской области // Орнитология 18: 168. 
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лен в пойме рек Большой и Малый Утлюки и северной части Утлюк-

ского лимана. Общая численность 550-600 пар. 

Ходулочник Himantopus himantopus гнездится в поймах Большо-

го и Малого Утлюков, на западном берегу залива Сивашик Утлюкско-

го лимана, в поймах рек Молочной, Корсак и на подах Обиточной ко-

сы. За последнее десятилетие численность увеличилась и сейчас со-

ставляет 45-50 пар. 

Шилоклювка Recurvirostra avosetta встречается исключительно 

на северном побережье Азовского моря. Большие колонии этих птиц 

находятся на Молочном лимане, где в отдельные годы учитывалось до 

250 гнёзд. Колонии по 15-30 пар расположены на побережье Утлюк-

ского лимана, в дельтах рек Большой Утлюк, Тощенак, Молочная, 

Корсак, на косе Обиточной. Общая численность шилоклювки состав-

ляет около 350-400 пар. 

Кулик-сорока Haematopus ostralegus обычен на гнездовании на 

песчаных косах реки Днепр, островах Каховского водохранилища и по-

бережье Азовского моря, однако численность его низка и оценивается 

в 80-90 пар. 

Травник Tringa totanus обычен на гнездовании на побережье Мо-

лочного и Утлюкского лиманов, косе Обиточной и в дельтах рек Кор-

сак, Арабки, Большой Утлюк. Численность гнездящихся травников 

уменьшилась до 600 пар. 

Перевозчик Actitis hypoleucos обычен на гнездовании на островах 

Каховского водохранилища и в пойме Днепра. Численность около 50 

пар. 

Степная тиркушка Glareola nordmanni гнездиться на побережье 

Утлюкского и Молочного лиманов, косе Обиточной, в дельтах рек Боль-

шой Утлюк, Молочной, Арабки и Тощенак. Численность гнездящихся 

птиц уменьшилась до 150-170 пар. 

  


