
 



  Русский орнитологический журнал, 2018 
Дата опубликования: 21 июля  2018 

 

Р у с с к и й  о р н и т о л о г и ч е с к и й  ж у р н а л  

T h e  R u s s i a n  J o u r n a l  o f  O r n i t h o l o g y  
Издаётся  с  1992  года  

Т о м  X X V I I  

Экспресс -выпуск   Express-issue 

2018 № 1645 
СОДЕРЖАНИЕ  

3551-3559 Зимовка лебедей-кликунов Cygnus cygnus в Приозерске 

(Карельский перешеек). И . Б . С К В О Р Ц О В А ,  

А . В . Б А Р Д И Н  

3559-3562 Первая документированная встреча одуэновой чайки  

Larus audouinii в России. А . М . Н А У М О В  

3562-3566 Орнитофауна памятника природы  

«Геолого-геофизический полигон Шуони-Куэтс»  

(Печенгский район, Мурманская область). 

И . В . З А Ц А Р И Н Н Ы Й ,  У . Ю . Ш А В Р И Н А ,  

М . П . Л У К Ь Я Н О В  

3566-3567 О колониальном гнездовании степного луня Circus 

macrourus в Нижегородской области. П . М . Ш У К О В  

3567-3569 Гнездо горной трясогузки Motacilla cinerea в чайнике. 

Н . Н . Б Е Р Е З О В И К О В  

3569-3571 Первая зимняя встреча серого журавля Grus grus  

в Краснодарском крае. Ю . В . Л О Х М А Н ,  

А . В . С О Л О Х А  

3571-3578 Редкие виды птиц в нижнем течении реки Клязьмы  

во Владимирской области. О . Н . В О Л О Ш И Н А  

3578-3581 О пролёте гаршнепа Lymnocryptes minimus  

в Нижнем Поволжье. В . П . Б Е Л И К ,  

В . Н . П И М Е Н О В  

 
Редактор и издатель А.В.Бардин 

Кафедра зоологии позвоночных 

Биолого-почвенный факультет 

Санкт-Петербургский университет  

Россия  199034  Санкт-Петербург 



  The Russian Journal of Ornithology, 2018 

 

Р у с с к и й  о р н и т о л о г и ч е с к и й  ж у р н а л  

T h e  R u s s i a n  J o u r n a l  o f  O r n i t h o l o g y  
Published from 1992 

V o l u m e  X X V I I  

Express-issue  

2018 № 1645 
CONTENTS 

3551-3559 Wintering of whooper swans Cygnus cygnus in Priozersk  

(Karelian Isthmus). I . B . S K V O R T S O V A ,  

A . V . B A R D I N  

3559-3562 The first documented registration of the Audouin's gull  

Larus audouinii in Russia. A . M . N A U M O V  

3562-3566 Ornithofauna of the nature monument «Geological  

and geophysical polygon Shuoni-Kuets» (Pechenga Raion, 

Murmansk Oblast). I . V . Z A T S A R I N N Y ,  

U . Y u . S H A V R I N A ,  M . P . L U K Y A N O V  

3566-3567 On the colonial nesting of the pallid harrier Circus macrourus 

in the Nizhny Novgorod Oblast. P . M . S H U K O V  

3567-3569 Nest of the grey wagtail Motacilla cinerea in a kettle. 

N . N . B E R E Z O V I K O V  

3569-3571 The first wintering sighting of the Eurasian crane Grus grus 

in the Krasnodar Krai. Y u . V . L O K H M A N ,  

A . V . S O L O K H A  

3571-3578 Rare bird species of the Klyazma River valley  

in the Vladimir Oblast. O . N . V O L O S H I N A  

3578-3581 On passage of the jack snipe Lymnocryptes minimus  

in Lower Volga Area. V . P . B E L I K ,   

V . N . P I M E N O V  

 
A.V.Bardin, Editor and Publisher 

Department of Vertebrate Zoology 

St. Petersburg University 

St. Petersburg 199034 Russia 



Рус. орнитол. журн. 2018. Том 27. Экспресс-выпуск № 1645 3551 
 

ISSN 0869-4362 

Русский орнитологический журнал 2018, Том 27, Экспресс-выпуск 1645: 3551-3559 

Зимовка лебедей-кликунов Cygnus cygnus  

в Приозерске (Карельский перешеек) 

И.Б.Скворцова, А.В.Бардин  

Ирина Борисовна Скворцова. Приозерск, Ленинградская область, Россия.  

E-mail: ira-vesta@yandex.ru 

Александр Васильевич Бардин. SPIN-код: 5608-1832. Кафедра зоологии позвоночных,  

биологический факультет, Санкт-Петербургский государственный университет,  

Университетская набережная, 7/9, Санкт-Петербург, 199034 Россия. E-mail: ornis@mail.ru 

Поступила в редакцию 16 июля 2018 

В 1983 году А.С.Мальчевский и Ю.Б.Пукинский (1983) писали, что 

лебедь-кликун Cygnus cygnus, по-видимому, совсем перестал гнездить-

ся в Ленинградской области, и их прогноз относительно будущего этого 

вида в регионе был весьма пессимистичным. Однако уже в конце 1990-х 

годов появились сообщения о находках гнездящихся кликунов на Ла-

дожском озере (Михалёва 1997; Высоцкий 1998) и на озере Вялье (Го-

ловань, Кондратьев 1999). В 1999 году кликуны пытались гнездиться 

на Раковых озёрах на Карельском перешейке, а в 2004 году там заре-

гистрировано их успешное размножение (Иовченко 2011). Всё это сви-

детельствует о том, что вид, если и исчезал, то вновь появился на гнез-

довании в области, лежащей, как считалось, на южной границе гнез-

довой части ареала вида в северо-западной России (Иванов 1976). 

В 1970-е годы очаги размножения лебедя-кликуна весьма неожи-

данно появились в прибалтийских станах, постепенно захватывая всё 

новые территории (Snow et al. 1998; Brazil 2010). В 1973 году гнездова-

ние кликуна впервые обнаружено в Восточной Польше (Kawenczynski 

et al. 1976; Sikora et al. 2012), Литве (Švažas et al. 1997) и Латвии (Бау-

манис, Липсберг 2014; Boiko, Kampe-Persson 2010; Boiko et al. 2014), в 

1979 году – в Эстонии (Luigujõe et al. 2002). С 2002 года лебедь-кликун 

известен на гнездовании в Брестской области Белоруссии, с 2008 го-

да – в Витебской (Абрамчук и др. 2003; Винчевский, Ясевич 2014; Бог-

данович 2015). Из Псковской области первые сведения о возможном 

гнездовании кликуна появились в 1990-е годы, но достоверно зареги-

стрированные случаи размножения известны только с начала XXI ве-

ка (Фетисов 2005, 2014). В Полистовском заповеднике его гнездование 

наблюдается с 2010 года (Шемякина, Яблоков 2013), а в сопредельном 

Рдейском заповеднике на территории Новгородской области выводок 

был встречен в 2004 году, а первое гнездо найдено в 2010 (Зуева 2011; 

Архипов и др. 2015). В Себежском национальном парке выводок на-

блюдался в 2011, а первое гнездо найдено в 2012 году (Фетисов 2014). 

В 2018 году гнездо лебедя-кликуна найдено в Новоржевском районе 
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(Григорьев 2018). Неуклонное увеличение численности лебедей-клику-

нов прибалтийской гнездовой группировки позволяет предполагать 

возможность проникновения их в будущем и в Ленинградскую область 

с юго-запада. Примечательно, что в это же время, с 1980-х годов, про-

исходило заселение Псковской и Ленинградской областей ещё одним 

видом лебедя – шипуном Cygnus olor (Бузун, Мераускас 1993; Фетисов 

и др. 1998; Бузун, Храбрый 2017; Фетисов и др. 1998; Коузов 2016). 

Севернее Ленинградской области, в Карелии, также наблюдается 

рост численности гнездящихся лебедей-кликунов и заселение ими всё 

более южных районов (Hokhlova, Artemyev 2002; Яковлева 2008). Вос-

точнее, в Дарвинском заповеднике на северо-западном берегу Рыбин-

ского водохранилища, кликуны начали гнездиться в 1983 году. Сейчас 

там сформировался очаг высокой численности вида, откуда лебеди рас-

селяются и на другие территории (Кузнецов, Бабушкин 2012). Таким 

образом, можно ожидать пополнения группировки гнездящихся кли-

кунов Ленинградской области также с севера и востока 

Как хорошо видно на примере заселение лебедем-кликуном Псков-

ской области, в эти годы, кроме регулярного появления этих птиц на 

весеннем и осеннем пролёте, резко возросло число летующих не раз-

множающихся особей, а также зимующих лебедей (Фетисов 2005, 2014, 

2016). Эпизодические зимовки отдельных кликунов на незамерзаю-

щих участках водоёмов были известны давно. Однако в настоящее  

время в Псковской области стали формироваться их регулярные зи-

мовки. Например, одним из таких мест является незамерзающая бла-

годаря впадению ключей часть Городищенского озера в Изборске (Ан-

дреев 2014; Бардин 2015, 2016). Лебеди-шипуны начали гнездиться 

здесь в 1984 году и сразу же стали оставаться на зиму вместе с много-

численными кряквами Anas platyrhynchos. С зимы 2011/12 года здесь 

вместе с шипунами стали регулярно зимовать и лебеди-кликуны. 

В Ленинградской области отдельные случаи зимовок кликуна так-

же отмечались издавна, но всегда были редким событием (Мальчев-

ский, Пукинский 2007). Поэтому образование регулярной зимовки ле-

бедей-кликунов в городе Приозерске на Карельском перешейке за-

служивает особого внимания. 

Через Приозерск из озера Вуокса в Ладожское озеро течёт северный 

рукав реки Вуоксы. У моста рядом с крепостью Корела (61°01'45" с.ш., 

30°07'15" в.д.) он имеет бурное течение и зимой не замерзает даже в 

сильные морозы. Лебеди-кликуны начали зимовать здесь около 10 лет 

назад. Сначала их было 6-10, но с каждым годом становилось всё 

больше. Зимой 2017/18 года в Приозёрске держалось более 30 лебедей. 

Это были и белые взрослые птицы, часто державшиеся парами, и мо-

лодые с серым оперением. Место, где обычно держатся лебеди, нахо-

дится между двух мостов: пешеходным и автомобильным, набережной 
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и островками Вуоксы. Интенсивная городская жизнь, видимо, не сму-

щает лебедей и в сильные морозы можно постоянно наблюдать, как 

они добывают со дна реки водные растения или сидят группами на 

льду (рис.1-4). В отличие от крякв, которые назойливо выпрашивают у 

людей пищу, лебеди ведут себя более осторожно, не подплывают близ-

ко к берегу и сторонятся людей. 
 

 

 

Рис. 1. Зимующие лебеди-кликуны Cygnus cygnus на реке Вуоксе в Приозерске.  

22 февраля 2018. Фото И.Б.Скворцовой. 
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Рис. 2. Зимующие лебеди-кликуны Cygnus cygnus на реке Вуоксе в Приозерске.  

22 февраля (верхний снимок) и 23 января 2018. Фото И.Б.Скворцовой. 

 

Кликуны держатся на Вуоксе с декабря по март. Летом их не видно. 

Осенью и весной над городом пролетают стаи мигрирующих лебедей. 
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Зимой 2017/18 года произошёл такой случай. В начале марта стоя-

ли очень сильные морозы, и один из лебедей во время отдыха примёрз 

ко льду маховыми перьями и оперением груди. Птица вторые сутки 

находилась льдине далеко от берега и обессилела, пытаясь оторваться 

ото льда и отбиваясь от нападавших воронов Corvus corax. Неравно-

душные местные жители не смогли оставить птицу в беде. Один из них 

на байдарке добрался до льдины и освободил пленницу. Лебедь (это 

оказалась самка) настолько ослаб в борьбе со льдом, что пришлось его 

взять домой, накормить, обогреть, а затем переправить в Центр помо-

щи диким животным «Велес». 
 

 

 

Рис. 3. Зимующие лебеди-кликуны Cygnus cygnus на реке Вуоксе в Приозерске.  

23 января (верхний снимок) и 4 марта 2018. Фото И.Б.Скворцовой. 



3556 Рус. орнитол. журн. 2018. Том 27. Экспресс-выпуск № 1645 
 

 

 

Рис. 4. Зимующие лебеди-кликуны Cygnus cygnus на реке Вуоксе в Приозерске.  

22 февраля (верхний снимок) и 23 января 2018. Фото И.Б.Скворцовой. 

 

В заключение добавим, что зимой 2017/18 года на реке Вуоксе в 

Приозерске среди лебедей держался один большой баклан Phalacro-

corax carbo (рис. 5). Прежде зимние встречи бакланов отмечались на 

реке Бурной, соединяющей озеро Суходольское с Ладогой (Стариков  

2009), а также на реке Свири в Лодейном Поле (Ковалев 2010). 
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Рис. 5. Большой баклан Phalacrocorax carbo на реке Вуоксе в Приозёрске.  

4 марта 2018. Фото И.Б.Скворцовой. 
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Одуэнова чайка, или чайка Одуэна Larus audouinii Payraudeau, 

1826 –  редкий вид, гнездящийся только на островах Средиземного мо-

ря и, за исключением атлантического побережья Марокко, не покида-

ющий средиземноморскую акваторию на кочёвках. До настоящего вре-

мени в территориальных водах и на побережьях России эта чайка до-

стоверно не зарегистрирована. На сопредельных территориях орнито-

логами зафиксированы две единичные встречи данного вида: на чер-

номорском побережье у Батуми в Грузии (3 октября 1984) и на каспий-

ском побережье в Азербайджане (23 октября 2007), а также одна не-

подтверждённая регистрация на южном берегу Крыма зимой 1979/80 

года (Зубакин 1990; Heiss, Gauger 2011). 

Встретить чайку Одуэна мне посчастливилось 16 апреля 2018 в 

Адлеровском районе города Сочи (Краснодарский край). Во время об-

следования дельты реки Мзымта я заметил на мелководной части рус-

ла в 100 м от моря группу молодых хохотуний Larus cachinnans и хо-
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дулочников Himantopus himantopus. Первоначальный осмотр скопле-

ния чаек не выявил ничего интересного. Однако пока производилась 

фотосъёмка ходулочников, состав этой группировки чаек менялся. Од-

ни птицы улетали в сторону моря, другие, подлетев, опускались на от-

мель (рис. 1). 
 

 

Рис. 1. Одуэнова чайка Larus audouinii и морской голубок Larus genei  
среди чаек-хохотуний Larus cachinnans. Устье Мзымты. Сочи. 16 апреля 2018. Фото автора. 

 

Рис. 2. Одуэнова чайка Larus audouinii. Устье Мзымты. Сочи. 16 апреля 2018. Фото автора. 
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В 12 ч 10 мин одна из чаек немного отделилась от основной груп-

пы. По размерам она выглядела примерно в полтора раза меньше хо-

хотуньи и чуть крупнее сизой чайки (рис. 2). Чисто-белая голова с тём-

ными глазами и мощный темно-красный клюв с чёрной перевязью и 

светлой вершиной сразу заставили обратить на неё пристальное вни-

мание. Чайка сидела на одном месте около 10 мин, лишь изредка по-

ворачивая голову то в одну, то в другую сторону. В последние минуты 

к необычной чайке присоединился морской голубок Larus genei, что 

позволило сделать фотографии птиц в сравнении (рис. 3). Затем эта 

необычная чайка издала негромкий сигнал «кьяу» или «кья», подняла 

крылья, вытянув шею параллельно воде, и через секунду взлетела  

вместе со всеми чайками. Длительность наблюдения составила около 

14 мин с расстояния 60-70 м, при переменной облачности и хорошем 

освещении. 
 

 

Рис. 3. Одуэнова чайка Larus audouinii (слева) и морской голубок Larus genei.  
Устье Мзымты. Сочи. 16 апреля 2018. Фото автора. 

 

Сделанные фотографии были направлены в Северокавказскую ор-

нитофаунистическую комиссию, а также в Фаунистическую комиссию 

Мензбировского орнитологического общества. Члены обеих комиссий 

сошлись во мнении, что описанная и сфотографированная птица – 

одуэнова чайка в наряде, предшествующем окончательному взрослому 

(3-й год жизни). Таким образом, это первая документально зарегист-

рированная встреча вида на территории Российской Федерации. 
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Памятник природы регионального значения «Геолого-геофизиче-

ский полигон Шуони-Куэтс» является одним из шести памятников при-

роды, входящих в мурманскую часть Зелёного пояса Фенноскандии. 

Он образован в 1980 году и располагается в Печенгском районе Мур-

манской области на территории от озера Шуониярви практически до 

озера Куэтсярви, занимая участок по 200 м по обе стороны от автодоро-

ги Никель – Приречный между 3-м и 16-м километрами. Общая пло-

щадь памятника природы – 300 га. Преобладающими типами ланд-

шафтов его территории являются восточноевропейские лесотундровые 

равнинные и северотаёжные восточноевропейские равнинные (Геоло-

го-геофизический… 2018). Полигон предназначен для детального кар-

тирования геологических горизонтов известными и вновь разрабаты-

ваемыми методами, проверки новых методических разработок и новых 

макетов геофизической аппаратуры (Доклад… 2015). На территории 

памятника природы представлены участки смешанных сосново-берё-

зовых и чистых берёзовых лесов, разные типы болот и небольшие во-

доёмы, а также различные трансформированные территории: песча-

ные карьеры, грунтовые дороги, зарастающие сельскохозяйственные 

территории. Территория памятника природы пересекает участок до-

лины реки Шуониойки. 



Рус. орнитол. журн. 2018. Том 27. Экспресс-выпуск № 1645 3563 
 

Целью исследования было описание современного состава фауны 

птиц памятника природы. 

Полевые исследования были выполнены в июне 2018 года. Выполнены марш-

рутные учёты птиц на всём протяжении памятника природы (13 км). Птиц учиты-

вали методом маршрутного учёта без ограничения полосы обнаружения (Равкин, 

Челинцев 1999). В качестве меры количественного обилия использовался показа-

тель «встречаемость» (для поющих самцов и пар – пар/км). В ходе выполнения ра-

бот было принято допущение, что каждый поющий самец имеет пару. 

Птицы памятника природы регионального значения  
«Геолого-геофизический полигон Шуони-Куэтс» 

Вид Статус Вид Статус 

Gavia stellata мл.?гн. Limosa lapponica ред.?гн. 

Gavia arctica мл.пр. Larus minutus ред.?гн. 

Anser anser * ред.пр. Larus ridibundus ред.?гн. 

Anser fabalis ред.гн. Larus argentatus ред.?гн. 

Cygnus cygnus * мл.гн. Larus canus об.?гн. 

Anas platyrhynchos мл.гн. Sterna paradisaea мл.?гн. 

Anas crecca мл.гн. Columba palumbus ред.?гн. 

Anas penelope мл.гн. Columba oenas ред. зал. 

Anas acuta ред.зал. Columba livia ред. зал. 

Anas clypeata ред.зал. Cuculus canorus об.гн. 

Aythya fuligula об.гн. Asio flammeus ред.гн. 

Clangula hyemalis ред.зал. Aegolius funereus ред.?гн. 

Bucephala clangula об.гн. Glaucidium passerinum ред.?гн. 

Melanitta nigra ред.пр. Surnia ulula ред.гн. 

Melanitta fusca ред.пр. Strix nebulosa * ред. зал. 

Mergellus albellus * мл.гн. Dryocopus martius ред.гн. 

Mergus serrator об.гн. Dendrocopos major мл.гн. 

Mergus merganser мл.гн. Dendrocopos minor ред.?гн. 

Pandion haliaetus * ред.?гн. Picoides tridactylus мл.гн. 

Accipiter gentilis ред.гн. Riparia riparia об.гн. 

Accipiter nisus ред.гн. Delichon urbica мл.?гн. 

Buteo lagopus об.гн. Anthus trivialis мл.гн. 

Aquila chrysaetos * ред.зал. Anthus pratensis мл.гн. 

Haliaeetus albicilla * ред.гн. Motacilla flava об.гн. 

Falco peregrinus * ред.зал. Motacilla alba об.гн. 

Falco columbarius мл.гн. Lanius excubitor * ред.?гн. 

Falco tinnunculus * ред.?гн. Perisoreus infaustus об.гн. 

Lagopus lagopus об.гн. Garrulus glandarius ред.?гн. 

Lyrurus tetrix ред.?гн. Pica pica мл.гн. 

Tetrao urogallus ред.?гн. Corvus cornix об.гн. 

Tetrastes bonasia ред.гн. Corvus corax мл.гн. 

Grus grus * ред.зал. Bombycilla garrulus мл.гн. 

Pluvialis apricaria ред.гн. Cinclus cinclus * об.гн. 

Charadrius hiaticula ред.?гн. Prunella modularis ред.?гн. 

Tringa glareola об.гн. Acrocephalus schoenobaenus ред.гн. 

Tringa nebularia об.гн. Sylvia borin ред.?гн. 

Tringa totanus ред.?гн. Phylloscopus trochilus об.гн. 

Tringa erythropus ред.?гн. Phylloscopus collybita ред.?гн. 

Actitis hypoleucos об.гн. Phylloscopus sibilatrix ред.зал. 

Philomachus pugnax мл.гн. Phylloscopus borealis ред.?гн. 

Gallinago gallinago об.гн. Regulus regulus ред.зал. 

Numenius phaeopus мл.гн. Ficedula hypoleuca мл.гн. 
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Продолжение таблицы 

Вид Статус Вид Статус 

Muscicapa striata ред.гн. Fringilla coelebs ред.?гн. 

Saxicola rubetra ред.?гн. Fringilla montifringilla об.гн. 

Oenanthe oenanthe ред.?гн. Chloris chloris ред.?гн. 

Phoenicurus phoenicurus об.гн. Spinus spinus мл.гн. 

Erithacus rubecula ред.?гн. Acanthis flammea об.гн. 

Luscinia svecica мл.гн. Acanthis hornemanni ред.пр. 

Turdus pilaris мл.гн. Pinicola enucleator ред.?гн. 

Turdus iliacus об.гн. Loxia pytyopsittacus ред.гн. 

Turdus philomelos мл.гн. Loxia curvirostra ред.гн. 

Turdus viscivorus ред.?гн. Loxia leucoptera ред.зал. 

Aegithalos caudatus ред.?гн. Pyrrhula pyrrhula ред.гн. 

Parus montanus мл.гн. Emberiza citrinella ред.?гн. 

Parus cinctus об.гн. Schoeniclus schoeniclus об.гн. 

Parus caeruleus ред.зал. Ocyris rusticus ред.?гн. 

Parus major об.гн. Ocyris pusillus ред.гн. 

Passer domesticus ред. зал. Calcarius lapponicus ред.пр. 

Passer montanus ред.зал Plectrophenax nivalis ред.пр. 

* – виды, включённые в Красную книгу Мурманской области (2014);  
об. – обычный, мл. – малочисленный, ред. – редкий, гн. – гнездящийся, ? 
гн. – возможно, гнездящийся, пр. – пролетный, зал. – залётный.  

 

Результаты исследования (см. таблицу) показывают, что структура 

населения птиц здесь типична для ряда коренных экосистем. Среди 

воробьиных птиц наиболее обычны пеночка-весничка Phylloscopus 

trochilus (4.5 пар/км), юрок Fringilla montifringilla (1.7), обыкновенная 

чечётка Acanthis flammea (1.3), обыкновенная горихвостка Phoenicurus 

phoenicurus (0.8). Относительно реже встречаются белобровик Turdus 

iliacus (0.6), береговушка Riparia riparia (0.5), серая ворона Corvus cor-

nix (0.4), ворон Corvus corax (0.4), белая трясогузка Motacilla alba (0.3), 

варакушка Luscinia svecica (0.3), лесной конёк Anthus trivialis (0.2), 

жёлтая трясогузка Motacilla flava (0.2), мухоловка-пеструшка Ficedula 

hypoleuca (0.2), певчий дрозд Turdus philomelos (0.2), чиж Spinus spi-

nus (0.2). Малочисленны – луговой конёк Anthus pratensis (0.1), луго-

вой чекан Saxicola rubetra (0.1), кукша Perisoreus infaustus (0.1), свири-

стель Bombycilla garrulus (0.1), серая мухоловка Muscicapa striata (0.1), 

зяблик Fringilla coelebs (0.1) и камышовая овсянка Schoeniclus schoe-

niclus (0.1). Среди неворобьиных наиболее часто встречаются бекас 

Gallinago gallinago, перевозчик Actitis hypoleucos и сизая чайка Larus 

canus, реже – большой улит Tringa nebularia, золотистая ржанка Plu-

vialis apricaria, пустельга Falco tinnunculus, гоголь Bucephala clangula, 

чирок-свистунок Anas crecca и чернозобая гагара Gavia arctica. 

Анализ полученных результатов, а также материалов исследова-

ний, ранее выполненных на территориях, примыкающих к различным 

участкам памятника природы «Геолого-геофизический полигон Шу-

они-Куэтс» (Зацаринный и др. 2016а,б,в,г,д, 2017а,б.в.г, 2018а,б,в), по-
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казывает, что здесь могут встречаться не менее 118 видов птиц, из ко-

торых 12 включены в Красную Книгу Мурманской области, в том чис-

ле 5 видов включённых в Красную книгу России (таблица). 

Авторы выражают благодарность руководству и коллективу заповедника «Пасвик» 

за помощь в организации и выполнении работ. Работы выполнены при поддержке Ря-

занского государственного университета имени С.А.Есенина, Государственного природ-

ного заповедника «Пасвик», частично, при финансовой поддержке РФФИ и Правитель-

ства Мурманской области в рамках научного проекта № 17-44-510841 «р_а». 
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О колониальном гнездовании степного луня 

Circus macrourus в Нижегородской области 

П.М.Шуков 

Павел Михайлович Шуков. Нижегородский государственный педагогический университет  

им. Козьмы Минина. Ул. Ульянова, д. 1, Нижний Новгород, 603002, Россия.  

E-mail: shukov.pm@gmail.com 

Поступила в редакцию 17 июля 2018 

Степной лунь Circus macrourus является глобально редким видом, 

занесенным в Красные Книги МСОП, России и Нижегородской обла-

сти (Красная Книга… 2014). До 2014 года в регионе было найдено  

только 2 гнезда степного луня (Бакка, Киселёва 2016). Первое из них 

было обнаружено в июне 2002 года в Краснооктябрьском районе (Бак-

ка, Киселёва 2007), второе – в мае 2009 года в Богородском районе 

(Левашкин 2009). В 2014-2016 годах мною были найдены ещё 7 гнёзд; 

5 – в Починковском, 1 – в Лукояновском и 1 – в Спасском районах об-

ласти (Шуков 2017). 

Одно из обнаруженных в 2016 году гнёзд располагалось у деревни 

Пеля-Казённая Починковского района в крупной колонии лугового 

луня Circus pygargus (9 пар), образовавшейся на заросших бурьяном 

развалинах фермы. 20 июня 2017 при проверке этой территории было 

обнаружено 2 гнезда степных луней, располагавшихся в 150 м друг от 

друга. Одно гнездо было устроено на сухом участке в зарослях крапи-

вы в центре колонии, второе – в осоке у реки, на окраине территории 

колонии. В обоих гнёздах находилось по 4 птенца в возрасте 13-15 дней. 

Неоднократно удавалось видеть, как самцы передавали добычу сам-

кам над участками и при этом все 4 взрослые птицы наблюдались од-

новременно, что позволяет говорить о принадлежности описанных 

гнёзд двум парам степных луней. 

Это первый описанный случай колониального гнездования степно-

го луня в средней полосе России. Возможно, что в годы с более высокой 

численностью мышевидных грызунов это явление шире распростране-

но в регионе. 
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Гнездо горной трясогузки  

Motacilla cinerea в чайнике 

Н.Н.Березовиков 

Николай Николаевич Березовиков. Институт зоологии, Министерство образования и науки,  

проспект Аль-Фараби, 93, Алматы, 050060, Казахстан. E-mail: berezovikov_n@mail.ru 

Поступила в редакцию 20 июля 2018 

Горная трясогузка Motacilla cinerea melanope Pallas, 1776 на Алтае, 

в Саур-Тарбагатае, Джунгарском Алатау и Тянь-Шане обычно устраи-

вает свои гнёзда в пустотах под камнями, кочками, корягами, выво-

ротнями, среди корней деревьев, в нишах обрывов по берегам рек и 

ручьёв, иногда в конструкциях мостов, плотин, постройках человека, 

поленницах дров, скалах и на деревьях (Гаврилов 1970; Ковшарь 1979; 

Кучин 1982; Березовиков 1989; Ирисова 2002; Рябицев 2008). Извест-

ны единичные факты их устройства в горизонтальной металлической 

трубе и внутри железной бочки, лежащей на земле и в машине (Ков-

шарь 1979; Березовиков 1989). В последнем случае пара горных трясо-

гузок поселилась на раме разукомплектованного большегрузного ле-

совоза «КРАЗ», стоявшего в одной из усадеб села Урунхайка на озере 

Маркаколь. 

Ещё один случай необычного гнездования горной трясогузки отме-

чен в среднем течении Убы между селом Карагужиха и устьем Стано-

вой Убы в горно-лесной части Западного Алтая, где на левом берегу 

реки среди берёзового леса находится туристическая стоянка с бревен-

чатой избушкой и баней (рис. 1, 2). Это место известно под названием 

«приют водников», так как используется для отдыха любителями раф-

тинга после сплава через опасные пороги и скальные теснины на Убе. 
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Рис. 1. Характерные места обитания горной трясогузки Motacilla cinerea  
в среднем течении Убы. Западный Алтай. 21 июня 2013. Фото А.Ларионова. 

 

Рис. 2. Избушка с баней на берегу реки Убы выше Карагужихи.  
16 августа 2011. Фото И.Иванченко. 

 

При посещении этого приюта группой туристов 12 июля 2014 в  

прихожей бани в старом закопчённом чайнике, висевшем на стене, 

было обнаружено жилое гнездо горной трясогузки. Дно чайника было 

целиком заполнено толстым слоем растительных стеблей и корешков, 

сбоку у стенки находился лоток с 3 пуховыми птенцами (рис. 3). 

Выражаю искреннюю признательность Н.Н.Балацкому (Новосибирский краеведче-

ский музей) за подтверждение видовой принадлежности птенцов. 
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Рис. 3. Гнездо горной трясогузки Motacilla cinerea в чайнике на стене  бани.  
Река Уба выше Карагужихи. 12 июля 2014. Фото М.Тихомирова. 
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Первая зимняя встреча серого журавля  

Grus grus в Краснодарском крае 

Ю.В.Лохман, А.В.Солоха  

Второе издание. Первая публикация в 2018* 

Серый журавль Grus grus в Краснодарском крае – пролётный и не-

регулярно встречающийся летом вид (Лохман, Тильба 2009), по дан-

ным других исследователей – пролётный (Мнацеканов 2007). 

                                      
* Лохман Ю.В., Солоха А.В. 2018. Первая зимняя встреча серого журавля в Краснодарском крае  

// Информ.  бюл. Рабочей группы по журавлям Евразии 14: 44-45. 
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Серого журавля иногда отмечают зимой в сопредельных регионах. 

На юге Украины на Сиваше 19-23 января 2001 учтено 13 птиц, в зо-

нальных ландшафтах в период с 8 по 15 февраля 2001 по одной особи 

встречено на Центральном и Восточном Сиваше и две птицы – на озе-

ре Сасык (Андрющенко, Олейник 2000; Андрющенко и др. 2003, 2006). 

На юге Крыма серые журавли отмечены 20 февраля 2000 и 15 декабря 

2001 (Бескаравайный 2008). Одна особь встречена 7 декабря 1998 в 

Аджарии (Грузия) южнее Батуми на берегу Чёрного моря (Абуладзе 

2002). Зимовку серых журавлей в Закавказье отмечал Г.И.Радде, опи-

сывая, как в декабре на Тифлисский базар неоднократно приносили 

журавлей с нижнего течения реки Храми (Ильяшенко и др. 2008). Се-

рый журавль включён в фауну птиц Ставропольского края со статусом 

«зимующий» (Хохлов, Ильюх 2009). 

В период проведения ежегодных зимних учётов водяных птиц в  

Краснодарском крае один серый журавль встречен 15 января 2014 в 

Восточном Приазовье (окрестности посёлка Голубая Нива, Славянский 

район). Птица кормилась на жнивье среди стогов соломы. Первая по-

ловина зимы 2013/14 года была сравнительно мягкой и малоснежной. 

Погода в день встречи стояла безоблачная, температура воздуха около 

+4°С, ветер восточный 2 м/с, в ночное время заморозки до -4°С. 

Находка серого журавля в середине января 2014 года в Славянском 

районе – первая зимняя встреча вида в Краснодарском крае. 
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Редкие виды птиц в нижнем течении реки 

Клязьмы во Владимирской области 

О.Н.Волошина 

Второе издание. Первая публикация в 2008* 

Территория на северо-востоке Владимирской области до сих пор 

мало изучена орнитологами, а между тем пойма реки Клязьмы от  

Коврова до устья предложена для включения в список водно-болотных 

угодий международного значения (Пойма реки Клязьма... 2000). 

Клязьма – равнинная река с незарегулированным стоком, в своём ниж-

нем течении имеет хорошо выраженную пойму, кое-где шириной до 3-

4 км, с обилием старичных озёр и заводей, заболоченных и влажных 

лугов и зарослей кустарников, пойменных дубрав и черноольшаников. 

На террасах низменного левого берега Клязьмы и на водоразделе рас-

положен обширный лесо-болотный массив, простирающийся из Вла-

димирской в Ивановскую область (Балахнинская низина). От устья ре-

ки Уводи до устья реки Тезы на протяжении 45.5 км на северном бере-

гу Клязьмы располагается Клязьминский республиканский боброво-

выхухолевый заказник (КОТР ИВ-007 международного значения). 

Орнитофауна Клязьминского заказника, большая часть которого 

находится в Ивановской области, изучена хорошо, а современных све-

дений о птицах владимирской части Клязьминско-Балахнинской ни-

зины очень мало и они относятся в основном к областному Клязьмин-

ско-Лухскому заказнику в Вязниковском районе (Конторщиков и др. 

1996; Соболев, Руссо 1998; Фокин 2000). По результатам этих работ во 

Владимирской области Б.Ю.Руссо выделила КОТР ВЛ-001 «Вязников-

ско-Гороховецкая пойма реки Клязьмы с прилегающими лесными мас-

сивами» площадью 100000 га. 

                                      
* Волошина О.Н. 2008. Редкие виды птиц в нижнем течении реки Клязьмы во Владимирской области  

// Фауна и экология птиц Подмосковья. М., 3: 88-93. 
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Мы ставили задачу восполнить пробелы в изучении орнитофауны 

нижнего течения Клязьмы. Материал собирали на территории Ковров-

ского, Вязниковского и Гороховецкого районов Владимирской области. 

В долине Клязьмы 21 июня – 1 июля 2003 автор участвовал в комп-

лексной экспедиции эколого-биологического Союза «Чилим» (Горохо-

вец), во время которой был пройдён на байдарке участок Клязьмы об-

щей протяжённостью 66 км от города Коврова до устья реки Мстёрки и 

посёлка Мстёра; ежедневно совершали также пешие маршруты по бе-

регам. Кроме того, 9-11 июля 2001 пройдён лодочный маршрут общей 

протяжённостью 27.5 км от Гороховца до устья реки Суворощи вместе 

в О.В.Герасимовой и П.В.Басихиным. 

Некоторые данные были получены во время учёта гусей 10-11 и 17-

18 апреля 2004. Кроме того, в мае-августе 2003 года исследовали орни-

тофауну обширных переходных болот и их окрестностей на юге Горо-

ховецкого лесничества (в левобережной части Гороховецкого района). 

Часть материала была собрана также во время лодочной экспедиции 

по реке Суворощи 5-13 мая 2004 от деревни Успенский Погост до де-

ревни Лыкшино (к югу от станции Гороховец). Река Суворощь, правый 

приток Клязьмы, течёт среди низких заболоченных берегов с обилием 

черноольшаников, местами сильно меандрирует. Встречаются участ-

ки, где река широко разливается и образует тростниковые крепи с се-

тью проток и стариц, сплавинами и куртинами кустарников среди от-

крытого пространства. На маршрутах фиксировали все встречи видов 

птиц, включённых в Список редких птиц Нечерноземья. 

Кроме оригинальных материалов приводятся данные биологов, посещавших 

район исследований и любезно предоставивших автору свои неопубликованные ма-

териалы: Ю.В.Краснова, A.A.Могильнер, Г.С.Ерёмкина, О.В.Герасимовой, H.A.Со-

болева, И.А.Липилиной, П.В.Басихина, И.В.Вахромеева, А.К.Благовидова, а также 

гороховецкого школьника С.Басюла. Всем им автор выражает свою искреннюю 

благодарность. 

Лебедь-шипун Cygnus olor. Пару шипунов О.В.Герасимова видела 

на Клязьме на северо-западной окраине Гороховца 12 июня 2008. 

Большой крохаль Mergus merganser. Взрослая птица, окрашен-

ная как самка, 25 июня 2003 отдыхала на песчаной отмели Клязьмы в 

1 км ниже по течению от пристани Венец (к западу от деревни Юдиха 

Ковровского района). Улетела на левый берег Клязьмы в Клязьмин-

ский заказник. 

Скопа Pandion haliaetus. Скопу изредка, но регулярно отмечают в 

гнездовой период, однако характер её пребывания в обсуждаемом рай-

оне не ясен. Ботаник И.В.Вахромеев встретил одну птицу в Ковров-

ском районе на правом берегу Клязьмы у пристани Венец, ещё одна 

птица, по его наблюдениям, 25 августа 2002 охотилась на озере Боль-

шой Печкур в левобережной части Гороховецкого района. 
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Змееяд Circaetus gallicus. Территориальная пара змееядов весной 

и летом 2003 года отмечалась автором в Гороховецком лесничестве (см. 

подробнее: Волошина 2005). 

Большой подорлик Aquila clanga. В левобережной части Горохо-

вецкого района одну птицу видела A.A.Могильнер в последней декаде 

июня 2001 года, другую H.A.Соболев встречал в августе в востоку от 

озера Печхар в левобережной части Вязниковского района. Во время 

учёта гусей вечером 17 апреля 2004 с высокого правого берега Клязь-

мы у деревни Станки Г.С.Ерёмкин видел ещё одну пару, токующую на 

левом берегу над лесом и пойменными лугами к северу-северо-востоку 

от точки наблюдения, примерно в районе озера Суземское. Утром 18 

апреля 2004 там же он видел одного подорлика, который токовал и 

вступал в конфликт с парой чёрных коршунов. Автор во время учёта 

гусей утром 11 апреля 2004 от деревни Ильина Гора видел крупного 

тёмного орла в районе устья реки Лух – примерно там, где 20 августа 

1993 встречали большого подорлика (Соболев, Руссо 1998). Таким об-

разом, на левобережье Клязьмы в Гороховецком районе можно пред-

полагать обитание как минимум одной пары больших подорликов, а в 

Вязниковском районе – не менее 2-3 пар. 

Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla. Молодую птицу 11 мая 2003 

П.В.Басихин и С.Басюл видели парящей над лесным массивом и пой-

мой Клязьмы в 4 км к северо-западу от города Гороховца. Биолог А.К. 

Благовидов вместе с охотоведом В.Поспеловым летом 2005 года нашли 

обитаемое гнездо орлана на левом берегу Клязьмы примерно в 2 км 

выше по течению от устья реки Лух в пойменном вязовнике с высоко-

ствольной сосной. В 1 км от первого, выше по течению Клязьмы, на 

правом берегу в сосняке ими было найдено второе гнездо (эти данные 

нуждаются в проверке). 

Степной лунь Circus macrourus. Отмечен Г.С.Ерёмкиным 18 ап-

реля 2004 на лугу около деревни Княжская (в 2 км от Клязьмы) в Ков-

ровском ррайоне. 

Луговой лунь Circus pygargus. Дважды встречен в пойме реки Су-

ворощи в Гороховецком районе в 2004 году: 12 мая самец охотился над 

прибрежным лугом в 1 км к югу от места впадения в Суворощь реки 

Важня; ещё один самец в тот же день охотился у деревни Юрятино. 

Чеглок Falco subbuteo. Вид, включённый в Красную книгу Влади-

мирской области, по нашим данным, нередок в поймах рек Клязьмы и 

Суворощи. Одна пара, вероятно, регулярно гнездится на окраине Го-

роховца на высоком правом берегу Клязьмы в сосняке и иногда охо-

тится в городском парке. Жилое гнездо найдено 11 июля 2001 в Горо-

ховецком районе в излучине Клязьмы в 4.5 км к северо-востоку от же-

лезнодорожной станции «Галицкая» в островке разреженной поймен-

ной дубравы среди заливных лугов, примерно в 0.5 км от берега Клязь-
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мы. Гнездо располагалось в верхней четверти кроны на боковой ветви 

дуба в развилке на высоте примерно 15 м в старом и ветхом гнезде се-

рой вороны. Обе птицы беспокоились неподалёку. Другое жилое гнез-

до чеглока найдено 8 мая 2004 в Гороховецком районе в старом сосня-

ке на высоком левом берегу Суворощи на границе кварталов 105 и 106 

Чулковского лесничества (в 2 км к северо-западу от деревни Гришино); 

рядом беспокоились обе птицы. Гнездо располагалось в верхней части 

кроны сосны высотой примерно 20 м, почти у вершины, у ствола. 

Кулик-сорока Haematopus ostralegus longipes. Учёты встреченных 

куликов-сорок проводили во время лодочных экспедиций по Клязьме, 

когда 9-11 июля 2001 был пройдён участок реки длиной 27.5 км от Го-

роховца до устья Суворощи, а 21 июня – 1 июля 2003 – от Коврова до 

посёлка Мстёра (66 км, из них 45.5 км по южной границе Клязьмин-

ского заказника от устья Уводи до устья Тезы). Птицы либо кормились 

или отдыхали на песчаных пляжах у уреза воды на Клязьме, либо ле-

тели вдоль русла Клязьмы. 

В 2003 году было учтено всего 26-27 взрослых птиц и 3 птенца од-

ного выводка (в среднем 4.0 взрослых птицы на 10 км маршрута). На 

участке Клязьмы от Коврова до пристани Бережковской и деревни Ши-

рилиха куликов-сорок не обнаружено. Летящими встречены 13 птиц, 

из них одна группа из 4 особей летела вниз по течению, а остальные – 

вверх. Три птицы летели поодиночке, 2 группы состояли из 3 птиц. 

Вероятно, это были кочующие особи. Кроме них, 13-14 взрослых птиц 

кормились или отдыхали на берегах, из них 4 поодиночке, остальные – 

парами. Одна из этих пар с 3 пуховыми птенцами величиной в 2/3 

взрослой птицы встречена на песчаном берегу с белокрыльником пе-

ред густой полосой низких пойменных ивняков на левом берегу Клязь-

мы в 1.2 км к западу от северного края деревни Глушицы. Одна птица 

беспокоилась на левом берегу у устья Тезы. Во время стоянки экспе-

диции на Клязьме у деревни Глушицы с 28 по 30 июня 2003 замечено, 

что в этом месте на берегах Клязьмы держатся две птицы и одиночка, 

вероятно, не имевшие птенцов. На том же маршруте от Коврова до  

Мстёры в 2003 году неделей позже В.Н.Мельников (устн. сообщ.) со 

студентами и аспирантами Ивановского университета учёл 3 выводка 

кулика-сороки. 

На маршруте по Клязьме ниже Гороховца, пройдённом 9-11 июля 

2001, кулики-сороки стали встречаться начиная от устья Люлиха (при-

тока Клязьмы); большая часть их была учтена на участке от моста у 

деревни Мячково до окрестностей посёлка Галица. Птицы держались 

в основном поодиночке (11 особей) или парами без птенцов (6 особей). 

Семья из двух взрослых птиц с лётным птенцом величиной со взрос-

лую особь, но с более коротким клювом, пролетела 11 июля 2001 вниз 

по течению Клязьмы у устья реки Суворощи; птенец при этом пищал. 
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Всего же на маршруте от Гороховца до устья Суворощи встречены 20-

23 взрослые птицы и одна молодая, т.е. 8.2 взрослых птиц на 10 км 

маршрута. Плотность населения на этом участке Клязьмы, по сравне-

нию с Ковровским участком, вдвое выше, и это, на наш взгляд, можно 

объяснить не только тем, что учёт проводили в другой год и месяц, но 

и большим числом мест, пригодных для кулика-сороки – песчаных 

пляжей, защищённых от берега ивняками, обилием старичных озёр с 

песчаными берегами, а также малонаселённостью и низким уровнем 

беспокойства птиц. 

Протяжённость береговой линии Клязьмы от Коврова до устья со-

ставляет примерно 170 км, из них нами были обследованы 93.5 км (т.е. 

55%), на которых учтены не менее 46 взрослых птиц. Можно предпо-

ложить, что на участках Клязьмы, оставшихся необследованными – 

между посёлком Мстёра и Гороховцом, а также в Гороховецком районе 

ниже устья Суворощи до места впадения Клязьмы в Оку (общей про-

тяжённостью 76.5 км) – кулик-сорока также встречается повсеместно, а 

часть популяции гнездится. Так, Ю.В.Краснов 16 и 17 июля 2001  

встречал выводок кулика-сороки (2 взрослые птицы и 2 лётных птен-

ца) в пойме Клязьмы у деревни Малая Липка (в 2 км к северо-западу 

от города Вязники); позже выводок исчез. А 18 апреля 2004 Г.С.Ерём-

кин видел на Клязьме в Вязниковском районе одну особь около дерев-

ни Станки и одиночку и токовавшую пару – на песчаной косе у дерев-

ни Неслёсино. Кроме того, по наблюдениям О.В.Герасимовой и горохо-

вецких юннатов, одна пара регулярно гнездится в песчаном карьере в 

окрестностях города Гороховца. 

Большой кроншнеп Numenius arquata. Одна птица встречена ав-

тором 9 июля 2001 на пойменном лугу на левом берегу Клязьмы в  

2.5 км ниже по течению от моста через Клязьму в Гороховце. A.A.Мо-

гильнер наблюдала одного кроншнепа на берегу пойменного озера 

Карашово в левобережной части Гороховецкого района 17 июня 2001. 

Большой улит Tringa nebularia. Во время экспедиции по Клязьме 

от Коврова до Мстёры в 2003 году был встречен в 7 точках. Беспокоя-

щаяся пара найдена 29 июня 2003 на берегу пойменного озерка с бе-

регами, поросшими лесом, расположенного к югу от озера Вичехра, на 

границе Ивановской и Владимирской областей, в 2.5 км к западу от 

деревни Пустынь. Остальные 6 находок относятся к встречам одиноч-

ных птиц на берегу реки Клязьмы: 23 июня 2003 одна особь встречена 

на песчаной косе на участке Клязьмы к северу от деревни Репники; 25 

июня птица отмечена на Клязьме в окрестностях деревни Юдиха; 28 

июня улит кормился на песчаной косе у полосы ивняка на левом бере-

гу в месте впадения Тезы; ещё одна птица в тот же день кормилась на 

песчаной отмели у левого берега Клязьмы в 2 км к западу от северного 

края деревни Глушицы; 30 июня одна особь кормилась на песчаном 
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мысу на правом берегу, бегая вдоль кромки воды в 1 км ниже по тече-

нию от деревни Никулиха (на территории Ивановской области). Дру-

гая птица 30 июня 2003 встречена на берегу Клязьмы в 2 км к северо-

западу от деревни Добрицы. 

В 2001 году на участке Клязьмы от Гороховца до устья Суворощи 

были учтены 8 птиц в 4 точках. Одна птица 10 июля отдыхала на пес-

чаной косе в 1 км выше по течению от устья Люлиха; 11 июля две пти-

цы и одиночка встречены на песчаном пляже в группе чаек с птенца-

ми и куликов на правом берегу Клязьмы рядом с пойменными озёра-

ми Гороховое и Старица в 1.5 км к западу от железнодорожной стан-

ции «Галицкая»; 11 июля три птицы отдыхали и кормились на берегу 

в 2 км ниже деревни Соловьёво, а одна особь отмечена на песчаной 

отмели у левого берега Клязьмы недалеко от железнодорожного моста 

в посёлке Галицы вместе с озёрными Larus ridibundus и сизыми L. 

canus чайками, речными крачками Sterna hirundo, чернышами Tringa 

ochropus и перевозчиками Actitis hypoleucos. 

Турухтан Philomachus pugnax. И.А.Липилина во время лодочного 

маршрута 9 мая 2000 на участке Клязьмы от моста в Вязниках до де-

ревни Щёкино насчитала на правом низком берегу 5 стай турухтанов 

величиной от 30 до 200 особей, всего 400-450 птиц. Они держались в 

прибрежной полосе не далее чем в 10 м от реки мелкими группами, 

самцы токовали. Вокруг каждого самца находились по 3-4 самки. Ни-

же Щёкино на берегах Клязьмы турухтаны встречались единично. 

Большой веретенник Limosa limosa. Группа из 5 веретенников 

встречена 11 июля 2001 в группе чаек и куликов на песчаном пляже 

на берегу Клязьмы в 1.5 км к западу от железнодорожной станции 

«Галицкая», недалеко от пойменных озёр Гороховое и Старица. 

Малая чайка Larus minutus. Одна птица встречена 30 июня 2003 

летящей над Клязьмой в 4 км к северо-востоку от посёлка Мстёра. 

Халей Larus heuglini. Две чайки (вероятно, пара) размером с сере-

бристую, с тёмно-сизой мантией, определённые нами как L. heuglini, 

встречены 30 июня 2003 в группе с 4 сизыми и 2 озёрными чайками; 

птицы отдыхали на песчаной косе с ивняком на левом берегу Клязьмы 

напротив деревни Пустынь (в Ивановской области). 

Зимородок Alcedo atthis. В 2003 году во время лодочной экспеди-

ции по Клязьме зимородки были встречены в 5 точках на участке от 

села Глебово до посёлка Мстёра (протяжённость 57 км). Одну птицу 

видели вечером 23 июня на левом берегу Клязьмы на участке реки к 

северу от деревни Ширилиха, другую птицу О.В.Герасимова видела 

над Клязьмой 27 июня близ 76-го квартала Клязьминского лесниче-

ства, в 2.5 км выше устья Тезы. Жилое гнездо зимородка обнаружили 

29 июня 2003 в обрывистом правом берегу реки Клязьмы напротив се-

ла Глушицы. Ещё одну жилую нору глубиной не менее 48 см нашли 
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29 июня в 3 км ниже по течению в обрывистом правом берегу среди 

корней деревьев около деревни Никулиха; 30 июня птица держалась 

там же. Ещё один зимородок охотился с присады утром 30 июня на  

Клязьме в 1 км ниже по течению от Никулихи. 

В 2001 году во время лодочной экспедиции по Клязьме от Горохов-

ца до устья Суворощи (27.5 км) зимородок был встречен трижды. Одну 

птицу 10 июля 2001 П.В.Басихин видел в устье реки Люлих, на гра-

нице Владимирской и Нижегородской областей, другую 11 июля спуг-

нули с присады на кусте ивы на левом берегу Клязьмы около желез-

нодорожного моста рядом с посёлком Галицы. Ещё одного зимородка 

П.В.Басихин видел 12 июля над водой на реке Суворощи в 200 м от 

устья. Кроме того, о гнездовании зимородка на участке Клязьмы около 

деревни Кондюрино сообщает зоолог А.В.Муханов. 

Седой дятел Picus canus. Две птицы встречены 11 июля 2001 на 

высоком правом берегу Клязьмы в полосе пойменного леса в 0.5 км 

ниже устья Суворощи; в 50 м от них отмечена также лётная молодая 

птица. 

Желтоголовая трясогузка Motacilla citreola. Обнаружена только 

на заболоченных берегах реки Суворощи в трёх местах Гороховецкого 

района во время экспедиции 2004 года: 6 мая самец сидел на кустике 

ивы у воды к северу от деревни Федорково; 9 мая в 1.5 км к северо-

востоку от деревни Чудская другой самец сидел над водой на стебле 

тростника; третий самец встречен 12 мая на кусте ивы над рекой среди 

открытого заболоченного пойменного луга. 

Обыкновенный сверчок Locustella naevia. Поющий самец встре-

чен 30 июня 2003 в пойме Клязьмы на границе Ивановской и Влади-

мирской областей в ивняке на берегу водоёма Старица в 3 км к запа-

ду-юго-западу от деревни Пустынь. Не менее 4 поющих самцов отме-

чены 9 мая 2004 в обширных тростниковых крепях на реке Суворощи 

в 1.5 км к северо-востоку от деревни Чудская, ещё один самец пел в 

тростниках в месте впадения в Суворощь речки Илинды. Всего на  

участке реки Суворощи, идущем в северо-восточном направлении в 1-

2 км к северо-востоку от деревни Гончары, 10 мая 2004 в тростниках 

учтены 6 поющих самцов*. 

Обыкновенная каменка Oenanthe oenanthe. Пара каменок 25 

июня 2003 собирала корм около лесопилки в деревне Дорониха Ков-

ровского района, ещё пара – там же около водокачки. В деревне Пан-

телеево на развалинах кирпичного дома 27 июня 2003 встречен самец 

каменки с кормом. 

Дубровник Emberiza aureola. Вечером 30 июня 2003 три самца 

дубровника пели на кустах ив на заливных лугах с мокрыми пониже-

                                      
* Нужно отметить, что для тростниковых крепей более характерно обитание соловьиного сверчка Locustella 

luscinioides – прим. ред. 
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ниями и куртинами ивняка у посёлка Мстёра примерно в 1 км к севе-

ру от устья реки Мстёрки. Ю.В.Краснов в 20-х числах июля 2003 года 

видел самца с кормом на сенокосном заливном лугу в пойме Клязьмы 

севернее города Вязники. 
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Судя по всем литературным данным, гаршнеп Lymnocryptes mini-

mus в Нижнем Поволжье является очень редким пролётным видом. 

Лишь В.Ф.Чернобай (2004а,б) указывает этот вид в качестве малочис-

ленного мигранта Волгоградской области и редкой пролётной птицы в 

северных (волгоградских) районах Волго-Ахтубинской поймы, не при-

водя, однако, каких-либо фактических данных о его встречах. Нами же 

в течение 2007-2012 годов гаршнеп здесь в пойме Волги ни разу не ре-

гистрировался (Белик, Гугуева, Махмутов 2014), хотя это могло быть 

обусловлено сравнительно небольшим объёмом полевых работ в пери-

од миграций данного вида и его особой скрытностью. 

Но в ХХ веке гаршнепа ни разу не встречали и в дельте Волги (Во-

робьёв 1936; Луговой 1963; Русанов 2011; и др.). На миграциях в Ниж-

нем Поволжье он отмечался лишь в XIX веке Н.Арцибашевым (Artzi-

bascheff 1859), В.Яковлевым (1872) и В.А.Хлебниковым (1890, 1928). 

                                      
* Белик В.П., Пименов В.Н. 2013. О пролёте гаршнепа в Нижнем Поволжье // Стрепет 11, 2: 106-109. 
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Последний встречал гаршнепа на весеннем и осеннем пролёте, добы-

вал птиц, но в каких районах Астраханской губернии – не указывал. В 

фондах Харьковского музея природы хранится тушка гаршнепа, добы-

того В.А.Хлебниковым 18 сентября 1882 (ст. ст.) в Астраханской губер-

нии, но тоже без указания места (Девятко, Джамирзоев 2012). 

Кроме того, в начале ХХ века гаршнеп встречался на весеннем и 

осеннем пролёте (в апреле и августе) в окрестностях Сарепты у Волго-

града (Лорец 1928). Сроки пролёта были приведены автором, активно 

коллектировавшим птиц для зарубежных музеев, возможно, по старо-

му стилю, поскольку весь материал был собран им до 1914 года. 

Позже на Сарпинских озерах в Калмыкии гаршнепа уже не встре-

чали (Демьянова 1987). Не нашли его там и А.О.Шубин с коллегами 

(2001), специально изучавшие миграции куликов с 15 по 20 сентября 

1999 на трёх озёрных системах Сарпинской низменности. Редок гарш-

неп был и на Манычских водоёмах Калмыкии, где его изредка отме-

чали лишь на осеннем пролёте с 4 сентября по 20 октября (Демьянова, 

Кукиш 1990). 

Более обычен гаршнеп в Среднем Поволжье – в Саратовской обла-

сти и Волжско-Камском крае (Плесский 1977; Завьялов и др. 2007; и 

др.). Он встречен также 14 апреля 1950 в низовьях реки Еруслан у 

границы с Саратовской областью, на самом севере Волгоградского За-

волжья (Юдин 1952). 

В связи с этим определённый интерес представляют наши неболь-

шие материалы по миграциям гаршнепа, собранные в Волгоградской 

области в последнее время. Впервые одиночная птица встречена нами 

5 мая 2013 на заболоченном берегу большого пруда у хутора Ромашки 

на севере Палласовского района в полупустынном Заволжье. А 25 сен-

тября 2013 гаршнеп был обнаружен в Волго-Ахтубинской пойме близ 

посёлка Кировец Среднеахтубинского района против Волгограда. Он 

держался на небольшом заболоченном илистом участке в понижении 

возле берега Волго-Ахтубинского канала, среди разреженных зарослей 

макрофитов (рогоз, тростник, кусты ивы) у ручья. При регулярной про-

верке этого места в период с 5 по 15 октября там практически еже-

дневно вспугивали от 1 до 3 гаршнепов, причём максимум был отме-

чен 6 октября, что свидетельствует, возможно, о прохождении пика про-

лёта этого вида, приуроченного в Среднем Поволжье к концу сентяб-

ря – началу октября (Богданов 1871; Плесский 1977; Завьялов и др. 

2007). Исчезли гаршнепы у посёлка Кировец лишь к 17 октября 2013. 

Безрезультатными оказались их поиски и в последующие дни. 

Примерно в эти же сроки, в конце сентября – начале октября, гар-

шнепы отмечались здесь и в 2011-2012 годах, но специальных наблю-

дений за ними тогда не проводили. А в 2013 году, по опросным дан-

ным, в первой половине октября они несколько раз встречались и в со-
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седних районах Волго-Ахтубинской поймы. Кроме того, профессиональ-

ный птицелов А.В.Жменя 12 октября 2013 наблюдал до 10 гаршнепов 

на правобережье Волги – по заболоченному днищу балки Царица у 

западной окраины Волгограда. 

Судя по литературным данным, весной в Поволжье первые гарш-

непы появляются в середине апреля (12 апреля 1937; 14 апреля 1950 – 

Козловский 1949; Юдин 1952), а последние пролётные птицы задер-

живаются до конца мая (30 мая 1913 – Завьялов и др. 2007). Осенний 

же пролёт начинается в конце августа (20 августа 1868; 20 августа 

1926 – Богданов 1871; Завьялов и др. 2007). Более активные миграции 

наблюдаются с середины сентября до начала октября, а последние пти-

цы встречаются до морозов в ноябре (7 ноября 1938; 23 ноября 19… – 

Плесский 1977). На незамерзающих ручьях иногда они могут, вероят-

но, зимовать, как это отмечается на Донбассе (Белик 1990) и в Пред-

кавказье (Казаков и др. 1983; Комаров 1988; Хохлов и др. 1988, 1991). 

Гаршнепы, кормящиеся в заболоченных зарослях макрофитов, взле-

тают обычно лишь при подходе к ним вплотную. Они поднимаются  

молча, иногда издавая тихие хлопки крыльями, и сравнительно мед-

ленно пролетев 20-30 м вновь садятся на землю. При повторных по-

пытках обнаружить их птицы затаиваются и подпускают человека на 

1 м и ближе. Наши встречи гаршнепов в Волго-Ахтубинской пойме 

подтверждены фотографиями птиц в полёте, позволяющими достаточ-

но чётко идентифицировать данный вид. 
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