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Материалы по экологии сапсана  

Falco peregrinus в Верхоянье 

О.В.Егоров 

Второе издание. Первая публикация в 1958* 

В ряде районов Якутии сапсан Falco peregrinus достигает довольно 

высокой численности. Условия жизни этого хищника существенно ме-

няются в зависимости от естественно-географической обстановки раз-

личных местообитаний. Биология сапсана, особенно характер его пи-

тания в разных ландшафтных зонах, освещена ещё далеко не доста-

точно, что затрудняет оценку роли этого хищника в животной жизни 

охотничье-промысловых территорий. 

Наши материалы по экологии сапсана были собраны преимуще-

ственно в бассейне среднего течения реки Адычи весной и летом 1956 

года, частично осенью 1955 года. Река Адыча – правый приток реки 

Яны, берёт начало с западных склонов хребта Черского и имеет длину 

715 км. Географическое положение этой местности соответствует ши-

роте полярного круга и частично захватывает Заполярье. 

По характеру рельефа данная территория не однородна и слагает-

ся из гористой части, представленной юго-западной частью Адычин-

ского нагорья и более равнинной, включающей восточную оконечность 

Табалахской впадины. 

Две взрослых самки и 4 слётка сапсанов, добытые нами в долине 

реки Адычи, не имели достаточно достоверных признаков, позволяю-

щих отнести их к тундровому подвиду F. p. leucogenys (C.L.Brehm, 1854) 

или якутскому F. p. kleinschmidti Dementiev, 1934. Г.П.Дементьев 

(1951) указывает, что на Яне, Индигирке и Колыме встречаются особи 

со смешанными признаками названных подвидов. Поэтому собранные 

нами материалы не могут быть специфичными только для одного из 

двух встречающихся здесь подвидов. 

В пределах обследованной территории сапсан распространён по 

долине реки Адычи почти повсеместно. Наиболее высокой численности 

этот хищник достигает в горной части района, где чаще встречается со-

четание высоких береговых обрывов, удобных для устройства гнезда, и 

широких надпойменных террас с лугами и небольшими озёрами – 

охотничьих угодий сапсана. Количество жилых гнёзд сапсана на дан-

ном участке долины Адычи достигает примерно 15-20 на 100 км бере-

говой линии, т.е. почти приближается к уровню численности этого вида 

                                      
* Егоров О.В. 1958. Материалы по экологии сапсана в Верхоянье // Науч. сообщ. Якут. фил. АН СССР 1: 149-154. 
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на некоторых участках долины среднего течения реки Лены и не-

сколько превышает таковую в бассейне реки Вилюй. Так, например, 

на 25 км участке долины реки Адычи от устья реки Нельгехе до впа-

дения ручья Соревнование и 2-3 км выше последнего нам удалось на-

считать 6 гнездящихся пар сапсанов, 1 пару кречетов Falco rusticolus и 

5 пар пустельг Falco tinnunculus. На этом же участке на скалах гнез-

дились 3 пары беркутов Aquila chrysaetos. Старых же гнёзд беркута 

удалось насчитать 11, причём 3 из них были на лиственницах, расту-

щих в средней трети крутых склонов, а 8 – на зубцах отвесных скал. 

Сюда же нужно прибавить 2 или 3 пары воронов Corvus corax, которые 

в данных условиях являются типичными хищниками. Из ночных хищ-

ников отмечены 1 пара филинов Bubo bubo, по 2 пары болотных Asio 

flammeus и ястребиных Surnia ulula сов. Таким образом, общее коли-

чество гнездящихся хищников на данной территории будет равно при-

мерно 22-23 парам, что указывает на очень высокую их концентрацию. 

Примерно такая же численность сапсанов по долине Адычи сохра-

няется до посёлка Усть-Чаркы, ниже количество этих соколов в горной 

части района несколько уменьшается. 

По долине реки Адычи ниже границы предгорий гнездящиеся сап-

саны встречались реже. Их гнёзда неизменно оказывались приуро-

ченными к высоким береговым обрывам, которые встречаются через 

каждые 15-20 км береговой линии. Свои гнёзда сапсаны устраивали 

здесь не в нишах и на карнизах скал, а прямо на верхнем краю над-

пойменной террасы под вывороченным пнём или валежиной. Одно 

гнездо было найдено даже на цементной плите под триангуляционной 

вышкой. 

Численность сапсана на этом участке долины Адычи, несмотря на 

лучшие кормовые условия, была сравнительно невелика и соответ-

ствовала 5-6 парам на 100 км береговой линии. Примерно такая же 

картина наблюдалась нами в 1955 году по долине среднего течения 

реки Яны. Уменьшение численности сапсана в равнинной части райо-

на, по-видимому, связано с ограниченностью подходящих гнездовых 

участков, сравнительно лёгкой доступностью гнёзд и значительно боль-

шей хозяйственной освоенностью территории. 

На данном отрезке долины реки Адычи происходит значительное 

сокращение количества соколов и резкое увеличение численности сов, 

особенно бородатой неясыти Strix nebulosa, выводки которой встреча-

лись через каждые 6-8 км. 

Прилёт сапсана в бассейне реки Адычи в 1956 году отмечен в са-

мом начале мая. Первая пара сапсанов появилась 2 мая, затем через 

день было встречено ещё 2 пары. К моменту прилёта сапсанов боль-

шая часть территории южных остепнённых склонов давно уже освобо-

дилась от снега, тогда как на остальных участках глубина снегового 
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покрова ещё достигала 25-30 см, т.е. была примерно такой же, как во 

второй половине зимы. 

В отличие от других районов Якутии, где прилёт сапсана обычно 

совпадает или несколькими днями предшествует появлению болотной 

и водоплавающей птицы, этот хищник в течение первых двух недель 

мог добывать в пищу только местных зимующих птиц. Из них сапсану 

наиболее легко было добывать тундровую куропатку Lagopus mutus, 

самцы которой в это время совершают регулярные брачные полёты и 

бывают менее осторожны. 

В районе устья ручья Соревнование весенний прилёт птиц в 1956 

году наблюдался сравнительно поздно. Первым был зарегистрирован 

6 мая прилёт сибирского вьюрка Leucosticte arctoa, затем белой трясо-

гузки Motacilla alba – 14-го, обыкновенной чайки Larus ridibundus – 

23-го и лишь 24 мая встречены на реке первые утки, а 26-го – азиат-

ские бекасы Gallinago stenura. Таким образом, в первое время после 

прилёта сапсан в этом районе имеет возможность добывать сравни-

тельно ограниченное количество объектов питания. Видимо, поэтому 

нам неоднократно приходилось наблюдать охоту сапсана на пустельгу. 

Вполне вероятно, что по этой причине из 4 пар пустельг, первоначаль-

но обосновавшихся на гнездовье в районе устья ручья Соревнование, 

через некоторое время осталось только 2, тогда как прилетевшие в 

начале мая 2 пары сапсанов так и остались в районе своей гнездовой 

территории. 

После прилёта сапсан занимает определённую гнездовую террито-

рию, которой придерживается почти до начала отлёта. Наименьшее 

расстояние между ближайшими гнёздами сапсанов равнялось 1.5-2 км, 

примерно с таким же минимальным интервалом были расположены и 

гнёзда пустельги. 

Сапсан начинает кладку значительно позже пустельги. Только что 

вылупившиеся из яиц 3 пуховых птенца сапсана в устье ручья Сорев-

нование были найдены 3 июля, тогда как в гнезде пустельги по ручью 

Синтачан 11 июля птенцы уже были покрыты хорошо отросшим дефи-

нитивным пером и вскоре должны были покинуть гнездо. В устье реки 

Нельгехе 25 июля в гнезде сапсана были обнаружены 3 крупных пухо-

вых птенца с едва пробивающимися рулевыми перьями, а в располо-

женном поблизости гнезде пустельги были найдены 3 слётка. Взятый 

нами из гнезда пуховой птенец сапсана мог делать небольшие перелё-

ты только 3 августа. Первые слётки сапсанов были обнаружены сидя-

щими на суховершинных деревьях у берега Адычи 5 и 6 августа, та-

ким образом, у этого сокола весь процесс вывода молодняка до стадии 

слётка в условиях Верхоянья занимает примерно месяц. 

Об интенсивности размножения сапсанов в бассейне реки Адычи 

можно судить по тому, что в 2 гнёздах нами было найдено по 3 птенца, 



4176 Рус. орнитол. журн. 2018. Том 27. Экспресс-выпуск № 1659 
 

4 выводка с 3 слётками в каждом и 1 выводок с 2 слётками. Сотрудни-

ками метеостанции в районе устья реки Чаркы из гнезда было взято 4 

птенца сапсана. Среднее число птенцов по 8 выводкам оказалось рав-

ным 3. 

Последних сапсанов в. бассейне реки Адычи в 1955 году удалось 

наблюдать 19 сентября. Исчезновение их из этого района произошло 

раньше окончательного отлёта водоплавающей птицы. 

Материалы по питанию сапсана в бассейне реки Адычи получены 

на основании определения костей, шерсти и перьев из остатков тра-

пезы и погадок этого хищника. Данные, характеризующие питание 

сапсана, собраны из 5 гнёзд, расположенных в следующих пунктах: 

1. Район устья ручья Соревнование – 2 гнезда, расположенных в 

неглубоких нишах, выходящих на узкие труднодоступные карнизы в 

верхней трети береговых обрывов. Охотничьи участки в районе этих 

гнёзд представлены лугами и небольшими болотами на широкой верх-

ней надпойменной террасе, а также сравнительно узкими галечными 

и песчаными косами по берегу реки Адычи. 

2. Левый берег реки Нельгехе в 1 км от её устья. Гнездо располо-

жено на небольшом карнизе в верхней трети берегового обрыва. Охот-

ничьи угодья аналогичны с теми, какие мы указали для двух первых 

гнёзд. 

3. Левый берег реки Адычи в 3 км ниже посёлка Оюн-Хомото. Гнез-

до расположено под валежиной на вершине крутого отвесного берего-

вого обрыва. Охотничьи угодья представлены многочисленными озё-

рами и лугами на надпойменных террасах и широкими береговыми 

косами. 

4. Правый берег реки Адычи примерно в 60 км ниже посёлка Оюн-

Хомото. Гнездо находилось на цементной плите в основании триангу-

ляционной вышки вблизи сравнительно невысокого берегового обры-

ва. Охотничьи угодья такие же, что и в районе предыдущего гнезда. 

В последних трёх гнёздах, ввиду их лёгкой доступности, остатки 

трапезы и погадки сапсана сохранились только за последний год. В 

двух первых гнёздах накопление остатков происходило в течение мно-

гих лет. Три первые гнезда расположены в горной части района, два 

последних – в равнинной. 

Помимо данных о питании, полученных на основании анализа 

остатков трапезы и погадок, мы располагаем материалами вскрытий 6 

сапсанов, добытых в различных пунктах реки Адычи. 

Так как сбор материала по питанию сапсана производился почти 

исключительно на гнёздах, то приведённые данные в основном будут 

отражать характер питания этого хищника в гнездовой период. 

Из таблицы видно, что основу питания сапсана в бассейне Адычи 

составляют птицы (71.5%) и млекопитающие (28.5%). В горной части 
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района млекопитающие имеют больший удельный вес в питании сап-

сана, чем в равнинной. Нахождение млекопитающих среди объектов 

питания сапсана нами отмечено только для бассейна Адычи. При про-

смотре большого количества погадок и остатков трапезы этого сокола в 

бассейне Средней Лены (6 гнёзд) и в бассейне Среднего Вилюя (10 

гнёзд) млекопитающие обнаружены не были. Впрочем, в литературе 

имеются указания на выкармливание якутским сапсаном своих птен-

цов длиннохвостыми сусликами Spermophilus undulatus (Ларионов 

1943) и нахождение в гнёздах сапсана на Вилюе «мышей» (Маак 1886). 

Питание сапсана в бассейне реки Адычи на основании анализа  
остатков трапезы и погадок, собранных под гнёздами 

Виды животных 

Горная часть района,  
гнёзда №№ 1, 2, 3 

Равнинная часть района,  
гнёзда №№ 4 и 5 

Всего 

Абс. % Абс. % Абс. % 

Белая куропатка 9 7.1 – – 9 4.7 • 

Тундряная куропатка 16 12.7 – – 16 8.3 

Глухарь, самка 1 0.8 – – 1 0.5 

Пепельный улит 1 0.8 – – 1 0.5 

Перевозчик 2 /. 6 – – 2 1.0 

Азиатский бекас 15 11.9 4 6.0 19 9.9 

Мелкие кулики 4 3.2 8 11.9 12 6.2 

Озёрная чайка – – 2 3.0 2 1.0 

Полярная крачка – – 1 1.5 1 0.5 

Шилохвость 2 1.6 2 3.0 4 2.1 

Чирок-свистунок 3 2.4 10 14.8 13 6.8 

Чирок клоктун 12 9.5 5 7.5 17 8.8 

Свиязь – – 1 1.5 1 0.5 

Пуховые птенцы уток – – 6 8.9 6 3.1 

Кукша 1 0.8 4 6.0 5 2.6 

Кедровка 5 4.0 2 3.0 7 3.6 

Трясогузка 3 2.4 2 3.0 5 2.6 

Мелкие воробьиные 12 9.5 5 7.5 17 8.8 

ВСЕГО птиц 86 68.3 52 77.6 138 71.5 

Белка 1 0.8 – – 1 0.5 

Бурундук 9 7.1 5 7.5 14 7.3 

Длиннохвостый суслик 1 0.8 1 1.5 2 1.0 

Лесной лемминг 10 8.0 1 1.5 11 5.7 

Красная полёвка 9 7.1 8 11.9 17 8.8 

Северосибирская полёвка 6 4.7 – – 6 3.1 

Заяц, молодой 3 2.4 – – 3 1.6 

Пищуха 1 0.8 – – 1 0.5 

ВСЕГО млекопитающих 40 31.7 15 22.4 55 28.5 

ВСЕГО: 126 100.0 67 100.0 193 100.0 

 

Большой удельный вес млекопитающих в питании сапсана в бас-

сейне реки Адычи может быть объяснён низким уровнем численности 

основных объектов его питания – птиц, в результате чего этот типич-
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ный орнитофаг частично переключился на добычу несвойственных ему 

животных. В пользу этого говорит то обстоятельство, что в равнинной 

части района, где большого развития достигают луга и озёра, изоби-

лующие болотной и водоплавающей птицей, млекопитающие в пита-

нии сапсана имеют меньший удельный вес. 

Добыча сапсаном млекопитающих облегчается тем, что они очень 

часто выходят на лишённые растительности галечные и песчаные 

прибрежные косы, а также переплывают реки. Принципиальной же 

разницы в способах охоты этого хищника за пуховыми птенцами водо-

плавающей дичи и млекопитающими нет. 

Из данных таблицы видно, что по количеству экземпляров живот-

ных в питании сапсана в горной части района на первом месте стоят 

бурундук Tamias sibiricus и мелкие мышевидные грызуны, затем идут 

тетеревиные птицы, воробьиные и, наконец, кулики и утки. 

В равнинной же части района ведущее место в питании сапсана 

занимают утки, затем идут бурундук и мелкие мышевидные грызуны, 

далее воробьиные и кулики. Тетеревиные птицы – один из основных 

объектов питания сапсана в горной части района, в равнинной части 

среди остатков трапезы и погадок этого хищника не фигурируют. Это 

может быть объяснено почти полным отсутствием тундряной куропат-

ки в равнинной части района и несколько иным стационарным рас-

пределением белой куропатки Lagopus lagopus, которая здесь редко 

выходит на открытые прибрежные косы. 

Нами также были получены материалы по питанию сапсана путём 

вскрытия добытых птиц: 2 взрослых и 4 слётков. У одного взрослого 

сапсана желудок был пуст, у другого в нём находились остатки чирка-

клоктуна Anas formosa. У слётков в желудках оказалось следующая 

добыча: 1) кукша Perisoreus infaustus, 2) бурундук, 3) красная полёвка 

Clethrionomys rutilus и 4) три стрекозы и две кобылки. Все сапсаны 

были добыты в равнинной части района. 

Таким образом, принципиальной разницы в характере питания 

сапсана, по материалам вскрытия и данным анализа остатков трапезы 

и погадок, нет. Исключение могут составлять лишь насекомые, кото-

рых охотно ловят слётки сапсанов в других районах Якутии, однако 

этот вид корма трудно поддаётся учёту, так как в этот период молодые 

птицы уже не ночуют на гнезде и разбрасывают свои погадки на боль-

шой площади. Добыча слётками сапсана летающих насекомых, по-ви-

димому, составляет важный элемент в приобретении этим хищником 

навыков к схватыванию птиц на лету. 

Переходя к оценке хозяйственного значения сапсана, необходимо 

признать, что около 70% экземпляров птиц и млекопитающих, учтён-

ных среди объектов его питания, являются охотничье-промысловыми 

животными или полезными в других отношениях видами. Поэтому со-
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хранение столь высокой численности этого хищника в условиях данно-

го района следует признать нежелательным. Истребление сапсанов 

легче всего производить на гнёздах в период насиживания или вы-

кармливания молодняка. 
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О некоторых редких и малоизвестных  

птицах Курильских островов 

А.Г.Велижанин 

Второе издание. Первая публикация в 1977* 

В основу настоящего сообщения положены материалы, собранные 

автором при посещении Курильских островов в 1963, 1966 и 1968 го-

дах. В 1963 году обследована береговая зона всех островов; в 1966 году 

наблюдения велись на островах Шикотан, Парамушир и Шумшу; в 

1968 году – на острове Итуруп. За время посещения островов собрана 

большая коллекция птиц, значительная часть их передана в Зоологи-

ческий музей Биологического института СО АН СССР. 

Lagopus mutus kurilensis N.Kuroda, 1925. Систематическое по-

ложение тундряной куропатки, обитающей на Курильских островах, 

из-за отсутствия коллекционного материала до сих пор не выяснено 

(Иванов и др. 1951; Михеев 1952). Курода (Kuroda 1925) описал её как 

самостоятельный подвид, но ссылаясь на Хартерта, тут же усомнился в 

правомочности своего описания. Нам удалось собрать 4 экз. куропаток 

с острова Парамушир (из них 2 самцов в летнем наряде). 

Самец в летнем оперении, добытый 12 августа 1966 в истоках реки 

Тайна, имеет общую темно-бурую окраску. Перья головы чёрные с жел-

товато-буроватыми вершинами. Перья спины также чёрные, но с более 

светлыми вершинами, варьирующими до белой каймы. Зоб, грудь, бо-

                                      
* Велижанин А.Г. 1977. О некоторых редких и малоизвестных птицах Курильских островов  

// Орнитология 13: 25-32. 
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ка, кроющие крыльев и хвоста значительно светлее спины – бурые. На 

подбородке и горле светлое пятно. Брюхо относительно светлое из че-

редующихся белых и темно-бурых перьев, посветление усиливается в 

каудальном направлении. Подкрылья и маховые – белые. Рулевые – 

серовато-чёрные. Кроющие хвоста на 14 мм длиннее рулевых. Брови 

очень крупные, ярко-оранжевые. 

Самец и самка в зимнем наряде, отстрелянные 26 февраля 1967 в 

северной части острова Парамушир, имеют общую белую окраску, а ру-

левые – чёрные с белыми вершинами. У самца вокруг глаз узкие чёр-

ные кольца. У самки чёрные перья на голове имеются в небольшом 

количестве на уздечке и у глаза. Молодой самец весил 545 г, взрослая 

самка – 540 г. (табл. 1). 

Таблица 1. Размеры курильских тундровых куропаток, мм  

Число экз.,  
пол, возраст 

Длина  
тела 

Размах 
крыльев 

Крыло Хвост Цевка Клюв Данные 

? ♂♂? – – 197-204 109.5-114.5 33.5-37 20-21 Kuroda  
1925; 9 экз. ? ♀♀ ? – – 185-194 100-110 34-36 20-21 

6 ♂♂ad – – 193-202 – – 17.5-21 Yamasina  
1929 9 ♀♀ ad – – 189-199 – – 18-21.5 

2 ♂♂ ad 409-414 608 192-207 108 36.2-36.4 16.2 

Велижанин 1 ♂ subad 388 623 195 100 37.3 15.5 

1 ♀♀ ad 380 633 202 107 35.8 14.3 

♂♂ 388-414 608-623 192-207 100-114.5 33.5-37.3 15.5-21 
Min – max 

♀♀ 380 633 185-202 100-110 34-36 14.3-21.5 

 

Экземпляры с острова Парамушир мы сравнивали с рядом подви-

дов тундровой куропатки, в том числе и с L. m.. kellogae Grinnell, 1910 

в летнем оперении с юга Камчатки. Самцы в летнем наряде от всех от-

личаются резко. Сравнение с L. m. kellogae даёт следующие отличия. 

Летом у самцов на Курилах брови значительно крупнее, кроющие хво-

ста длиннее, общая окраска много темнее. Судя по описаниям, они 

лишь немногим светлее командорской тундровой куропатки L. m. ridg-

wayi Stejneger, 1884. По строению хвоста самцы с Курильских островов 

в летнем оперении ближе к L. lagopus, чем к L. mutus. Строение же 

клюва и зимний наряд типичны для L. mutus и у самцов, и у самок. 

Таким образом, отличительные признаки тундровой куропатки, 

обитающей на Курилах, проявляются у самцов в летнем оперении в 

следующем: очень крупные оранжевые брови; характерное светлое 

пятно на подбородке и горле; значительное развитие чёрного цвета на 

спине и специфическое, не свойственное L. mutus строение хвоста, 

приближающее её к L. lagopus. Данные признаки позволяют считать 

тундровых куропаток Курильских островов самостоятельным и очень 

хорошо обособленным подвидом. 
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Область распространения курильской тундровой куропатки огра-

ничивается северными островами от острова Шумшу на севере до ост-

рова Харимкотан на юге. Указание на остров Симушир ошибочно. 

Coturnix japonica Temminck et Schlegel, 1849. Немой перепел из-

вестен для Южных Курильских островов (Гизенко 1955). По устному 

сообщению И.О.Куликова, немые перепела наблюдались им в устье 

реки Глушь на севере острова Итуруп в 1964, 1965 и 1968 годах. При 

этом в 1964 году здесь на лугу было найдено гнездо с 8 яйцами. 

Gallicrex cinereus (J.F.Gmelin, 1789). Для Курильских островов 

известен залёт рогатой камышницы 24 октября 1966 на остров Шумшу 

(Воронов 1968). Хорошо летающий молодой самец добыт нами 29 сен-

тября 1968 в верховьях реки Славная в северной части острова Иту-

руп. Одиночная птица держалась на тростниковом болоте. Размеры её, 

мм: длина крыла 209, хвоста – 83, цевки – 73, клюва – 37. 

Rallus aquaticus indicus Blyth, 1849. Гнездование восточносибир-

ского пастушка на Курильских островах к югу от Итурупа давно уста-

новлено, однако рядом исследователей эта птица отмечается как ред-

кая (Гизенко 1955; Нечаев 1969; Bergman 1935; и др.). По нашим на-

блюдениям, это обычная гнездящаяся птица на острове Итуруп. Гнез-

дится по заболоченным берегам озёр и рек. Ведёт скрытный образ жиз-

ни. Брачные крики мы слышали после захода солнца с 7 по 10 июня; 

26 июля 1968 на пушицевом болоте по реке Тихой (остров Итуруп) 

встречены два слётка. 

Calidris bairdii (Coues, 1861). Долгие годы единственной наход-

кой бэрдова песочника на Курилах оставался экземпляр, добытый 17 

сентября 1928 Ямасиной (Yamashina 1929) на острове Парамушир. 17 

августа 1966 на этом же острове мы отстреляли ещё одного бэрдова пе-

сочника. Птица держалась в стайке песочников-красношеек Calidris 

ruficollis, кормившихся в литорали на мысе Васильева. Происходил 

массовый отлёт куликов к югу. 

Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758). Гнездование перевозчика уста-

новлено для Северных Курильских островов (Yamashina 1929). Харак-

тер пребывания этого вида на островах южнее оставался неясным. В 

1968 году на острове Итуруп мы несколько раз наблюдали перевозчи-

ков. 22 июня была добыта самка, наседное пятно у которой начинало 

закрываться пухом. 17 августа в районе Лесозаводска отстрелян слё-

ток весом 40 г. В целом перевозчик на острове Итуруп редок. 

Larus crassirostris Vieillot, 1818. Чернохвостая чайка гнездится 

на Южных Курильских островах. На Итурупе гнездование не установ-

лено, хотя не исключено. Гнездовья чернохвостой чайки наблюдались 

нами в следующих местах: остров Кунашир, островок Рогачёва – не-

сколько пар; остров Юрий – поселение 50 особей; островки Дёмины – 

самая крупная на Курилах колония численностью до 700 особей; ост-
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ров Шикотан, островок; Грига – единично с тихоокеанскими чайками 

L. schistisagus. Вероятно, область гнездования этого вида не уходит за 

пределы тёплых вод и ограничивается на Курилах изотермой 12°С для 

августа. В 1963 году общая численность чернохвостых чаек на Кури-

лах определялась ориентировочно в 1.5 тыс. особей, а значительный 

процент из них составляли неполовозрелые и холостующие особи. 

Cepphus columba snowi Stejneger, 1897. Курильский чистик на-

селяет все Курильские острова и наиболее обычен в центральной ча-

сти от острова Онекотан на севере до острова Уруп на юге. Здесь он 

либо численно преобладает над другими чистиками, либо вытесняет 

их совсем. На острове Парамушир в ряде колоний обычен. На островах 

Итуруп, Кунашир и Шикотан встречается изредка, но на некоторых 

мелких островах Малой Курильской гряды, в частности на островах 

Дёмины и Юрий, вновь становится обычным. В целом среди чистиков 

наиболее распространённый и многочисленный. В 1963 году на Кури-

лах нами учтено до 10 тыс. чистиков и более половины из них состав-

ляли курильские. Наиболее типично окрашенные курильские чистики 

встречаются в центральной части Большой Курильской гряды между 

островами Шиашкотан и Чёрные Братья. 

Cepphus carbo Pallas, 1811. На Курилах, по нашим наблюдениям, 

имеет разорванный ареал: населяет южную часть к северу до островов 

Броутона и Чёрные Братья, где уже редок, и гнездится на острове Па-

рамушир. В связи с этим нам кажется возможным обнаружение очко-

вого чистика и на западном побережье Камчатки. У берегов Параму-

шира единичные очковые чистики были отмечены нами в 1963 году у 

островов Птичьи или Братья; 30 июля 1966 трёх очковых чистиков мы 

видели у юго-восточного побережья между мысами Бакланий и Океан-

ский, а с 6 по 23 августа вели наблюдение за гнёздами этих чистиков 

на островах Дым. Интересно, что один из очковых чистиков, гнездя-

щийся на этом островке, залетал с кормом в ту же трещину, куда носил 

корм типичный Cepphus columba columba. Возможно, что они – пара. 

Взаимоотношения трёх форм чистиков, обитающих на Курилах, за-

служивают пристального внимания. Среди добытых нами в разных  

частях Курил 20 чистиков наблюдались переходные формы между C. 

carbo. C. c. snowi и С. c. columba. У carbo размеры и форма белого пят-

на вокруг глаза варьируют от бесформенного пятна 2-2.5 см длиной до 

очень узкого, не более 2-3 мм, кольца. У некоторых островов встреча-

ются даже совершенно чёрные чистики. В то же время белые зеркальца 

на крыльях у snowi иногда бывают очень широкими, приближающи-

мися к таковым у columba. Размеры у них, как известно, также очень 

близки и в целом различия перекрываются. 

Таким образом, видовая самостоятельность очкового чистика вряд 

ли является вопросом, решённым окончательно. 
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Brachyramphus marmoratus perdix (Pallas, 1811). Достоверных 

сведений о гнездовании длинноклювого пыжика на Курильских остро-

вах нет (Гизенко 1955). В 1963 году мы встречали этих пыжиков у Юж-

ных Курильских островов в следующих местах: 13 июня, Кунашир, 

мыс Петрова – стайка из 3 птиц, один добыт (длина клюва от переднего 

края ноздрей 17 мм); 23 июня, Итуруп, бухта Исоя – один пыжик (дли-

на клюва 18.1 мм); 5 июля, Уруп, бухта Океанская – 2 птицы вместе, 

мыс Стена – одна птица (длина клюва 18.3 мм). 

Все пыжики были встречены днём совсем близко от низких песча-

ных берегов. В связи с гнездованием на деревьях (Кузякин 1963), ве-

роятно, гнездится только по островам, на которых растут леса, т.е. на 

Кунашире, Шикотане, Итурупе и Урупе. 

Aethia pusilla (Pallas, 1811). Гнездование конюги-крошки на Ку-

рильских островах до сих пор достоверно не установлено, хотя в гнез-

довое время встречена у этих островов неоднократно. Стейнегер (Stej-

neger 1898) указывает встречу конюги-крошки 15 августа 1895 у остро-

ва Кетой; 18 июня 1928 взрослая самка добыта у острова Парамушир 

(Yamashina 1929); неоднократно наблюдалась в летнее время у остро-

ва Симушир (Yamashina 1931); известны встречи у островов Итуруп и 

Уруп. Наши наблюдения дают основание считать, что этот вид на Ку-

рилах гнездится. 12 июля 1963 конюги-крошки были замечены у ост-

рова Симушир. В восточной части птичьего базара, расположенного на 

юго-западном берегу этого острова, встречена стая до 100 птиц. Стайка 

из 15-20 конюг-крошек наблюдалась в то же утро далее к востоку, у 

мыса Роллин, 13 июля довольно много конюг-крошек кормились вече-

ром в полумиле к югу от острова Янкича (острова Ушишир). 14 июля 

мы высадились на острове Янкича незадолго от восхода солнца. На во-

де в бухте Кратерная плавало несколько стаек конюг-крошек. Нам по-

казалось, что эти конюги слетали на воду с островков, расположенных 

в бухте. Когда мы покидали остров, ещё некоторое количество конюг-

крошек заметили у берегов острова. Всего в то утро было встречено не 

менее 700 особей. 15 июля несколько конюг-крошек отмечены у остро-

ва Матуа, а в августе мы их неоднократно видели у острова Ловушки, 

возможно, что они гнездятся там на скале Высокая. Всего в 1963 году 

встречено около 1 тыс. особей этого вида. 

Anas poecilorhyncha zonorhyncha Swinhoe, 1866. Гнездование 

чёрной кряквы для Курильских островов достоверно не установлено 

(Гизенко 1955; Нечаев 1969; и др.). Обследуя остров Итуруп в 1968 го-

ду, мы сумели добыть лишь двух птиц этого вида. 22 августа в нижнем 

течении реки Тихой была встречена пара. Одна птица, оказавшаяся 

самкой желтоклювой кряквы, была добыта. По поведению птиц можно 

предположить, что они были с птенцами. 14 октября ещё одна A. p. zo-

norhyncha отстреляна в устье реки Глушь (северная часть Итурупа). 
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Anas clypeata Linnaeus, 1758. Считается, что широконоска только 

на пролётах посещает Курильские острова (Гизенко 1955; Нечаев 1969). 

Наши наблюдения показывают, что этот вид в небольшом количестве 

гнездится на острове Итуруп. 4 июня 1968 в окрестностях посёлка Ка-

сатка встречены самка и самец широконоски. 6 июня самец в брачном 

наряде наблюдался здесь же ещё раз. 12 августа на лесном озере в 

окрестностях Лесозаводска добыта пара широконосок. Обе оказались 

молодыми птицами. Учитывая, что пролёт широконоски приходится 

на вторую половину сентября (Шульпин 1936) – октябрь (Гизенко 1955), 

отстрелянных птиц можно считать местными. 

Phalacrocorax capillatus (Temminck et Schlegel, 1849). Некото-

рые авторы (Гизенко 1955; Kobayashi 1933; Bergman 1935) указывают 

большого материкового баклана для Курильских островов. При этом 

С.Бергманом (Bergman 1935) добыт 1 экз. Ph. carbo sinensis 4 июня на 

острове Итуруп, а А.И.Гизенко (1955) считает Ph. carbo sinensis много-

численным в южной части Курил, к северу вплоть до острова Матуа. 

Нам довелось добыть более двух десятков особей японских бакла-

нов, и среди них не оказалось ни одного Ph. carbo. Фудзимаки (Fujima- 

ki 1961) на острове Мойирури (северо-восточная оконечность Хоккай-

до) и В.А.Нечаев (1969) на Южных Курилах так же не обнаружили Ph. 

carbo. В связи с этим предположение Л.М.Шульпина (1936) о том, что 

в Приморье большой баклан – птица пресных вод, а японский – морей, 

очевидно, справедливо и для Курил. Не исключено, что во время ми-

граций отдельные особи Ph. carbo могут быть встречены на Курилах. 

Гнездится же здесь, от Малой Курильской гряды и Кунашира на юге 

до острова Симушир включительно на севере, типичный японский ба-

клан. В 1963 году нами было учтено на гнездовьях 3.5-4 тыс. особей 

этого вида. Общее их число на Курилах, вероятно, определяется в 7-8 

тысяч особей. 

Phalacrocorax urile (J.F.Gmelin, 1789). Полевые отличия красно-

лицего и берингова Ph. pelagicus бакланов незначительны. Возможно, 

это обстоятельство отрицательно сказывалось на изучении распростра-

нения краснолицего баклана, и вполне возможно, что его ареал значи-

тельно обширнее, чем указывается в современной литературе. В част-

ности, краснолицый баклан обнаружен на Алеутских (Murie 1959) и 

Командорских (Мараков 1963) островах, где он многочисленнее берин-

гова. Краснолицый баклан указывается в списке гнездящихся птиц 

Курил Сноу (1902), однако в последующей литературе сведения о его 

гнездовании здесь отсутствуют. С.Бергман (Bergman 1935) упоминает 

о нём мимоходом. 8 октября 1947 А.И.Гизенко (1955) добыл одну птицу 

на острове Шикотан. В 1963 году краснолицый баклан был встречен 

нами почти повсеместно. При этом на ряде островов: Атласова, Анци-

ферова, Экарма, Чиринкотан, Райкоке, Симушир, Чёрные Братья,  
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Уруп и Шикотан, – краснолицые бакланы имеют численность при-

мерно такую же, как и беринговы, а в некоторых случаях (остров Чи-

ринкотан, остров Райкоке) даже преобладают. В целом на Курилах 

краснолицые бакланы лишь немногим уступают в численности берин-

говым и общее их число определяется 20-30 тыс. особей. Зоны распро-

странения этих видов на Курилах совпадают. 

Aegypius monachus (Linnaeus, 1766). Поздней осенью 1965 года 

группа охотников встретила на реке Курилке «очень крупного тёмного 

орла с длинной голой шеей, крупной головой и с воротником на зобу». 

Признаки, указанные ими, характерны для чёрного грифа, залёты ко-

торого, кстати, обычны в Приморье (Воробьёв 1954), известны для Хок-

кайдо (Austin et al. 1953) и, видимо, не исключены для Южных Курил. 

Accipiter gularis gularis (Temminck et Schlegel, 1844). В 1968 году 

на острове Итуруп мы наблюдали до десяти особей малых перепелят-

ников, три из них добыты. Все птицы были встречены в южной поло-

вине острова. 26 августа в окрестностях Лесозаводска в темнохвойном 

лесу был найден покинувший гнездо выводок из двух молодых в со-

провождении одной взрослой птицы. Молодая самка весила 175 г, са-

мец – 159 г. 

Falco subbuteo jakutensis (Buturlin, 1910). В 1966 году на острове 

Парамушир в устье реки Тухарки в течение августа мы наблюдали 

пару чеглоков. Найти их гнездо не удалось. Ещё один чеглок несколь-

ко раз встречался у мыса Васильева. Добытый 8 августа взрослый са-

мец имеет все признаки якутского подвида. Это очень интенсивно окра-

шенная черно-бурая птица. Её вес 226 г; длина тела 304 мм; размах 

крыльев – 760; крыло –  268; хвост – 132; цевка – 36.4; клюв – 18.3 мм. 

Возможно, чеглок относительно недавно проник на остров Парамушир 

с Камчатки, так как ранее здесь в гнездовое время не отмечался. 

Dendrocopos kizuki nagamichii Bergman, 1935. На Курилах этот 

вид распространён к югу от Урупа и на крупных островах имеет суще-

ственные отличия. Бергманом (Bergman 1931, 1935) малый острокры-

лый дятел с острова Кунашир был описан как D. k. kurilensis, а с ост-

рова Итуруп – D. k. kurodae = D. k. nagamichii. Сравнив экземпляры с 

острова Кунашир и Сахалина, В.А.Нечаев (1969) считает отличия ку-

наширских особей несущественными и сводит их в синоним D. k. ijimae 

(Taka-Tsukasa, 1922). Однако вопрос о подвиде D. k. nagamichii не раз-

решён. 

В 1968 году на острове Итуруп нами добыто 4 экз. малого остро-

крылого дятла, размеры которых приведены в таблице 2. Характерно, 

что у итурупских экземпляров не две, а три пары внешних рулевых 

белые с чёрной поперечной пестриной. Бергман (Bergman 1935), рас-

полагавший крупной серией этих птиц с Итурупа и Кунашира, счита-

ет, что итурупские особи в целом заметно светлее, чем на Кунашире. 
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Таблица 2. Размеры (мм) и вес (г) малых острокрылых дятлов с острова Итуруп  

Пол и возраст Длина тела Размах крыльев Крыло Хвост Цевка Клюв Вес 

♀ ad 155 284 91 56 14.8 14 23.6 

♀ ad 162 283 86 56 15.1 14 – 

♂ ad 153 258 86 53 15.3 13.8 2il .5 

♂ subad 149 266 83 49 15 12.5 20.3 

 

Во второй половине дня 4 июня 1968 на острове Итуруп нам дове-

лось слышать «барабанную дробь» этой птицы. Самец барабанил по 

стволу сухой лиственницы. Хорошо летающий молодой был добыт 23 

июля в окрестностях Лесозаводска из стаи синиц. 

Oreocincla dauma toratugumi Momuyama, 1940. 4 августа 1968 в 

темнохвойном лесу на склонах вулкана Атсонопури на острове Итуруп 

нами был встречен выводок пёстрого дрозда, из которого удалось до-

быть одну молодую птицу. Она весила 104 г и имела недоразвитое 

оперение. Эта единственная встреча данного вида на Итурупе. Обна-

ружение пёстрого дрозда на Кунашире (Нечаев 1965) и теперь на Иту-

рупе, очевидно, говорит о продвижении его к северу. 

Lanius bucephalus bucephalus Temminck et Schlegel, 1847. Япон-

ский сорокопут на острове Итуруп впервые был добыт В.М.Гудковым 6 

октября 1956 (Нечаев 1969). Нам удалось добыть здесь 4 экз. этого ви-

да и установить его гнездование. 10 июня 1968 в окрестностях посёлка 

Касатка пойман самец с хорошо выраженным наседным пятном и се-

менниками длиной 8 и 9 мм. 24 июня на противоположном побережье 

Итурупа, в окрестностях посёлка Куйбышево, встречена семья из пары 

взрослых птиц и 3 слётков. Один из молодых весил 40 г. Выводок дер-

жался в распадке, поросшем кустами бузины, рябины и аралии. 27 

июня в горах средней части острова добыт самец, наседное пятно у ко-

торого начинало покрываться пухом. В других частях Итурупа наблю-

дать японского сорокопута не довелось. 

Emberiza aureola Pallas, 1773. На Курилах гнездование установ-

лено только для Кунашира (Нечаев, 1969). 26 сентября 1968 в север-

ной части Итурупа (окрестности посёлка Славное) в зарослях шипов-

ника на берегу моря нами добыт слёток. Он имел недоразвитое опере-

ние, длина крыла 67 мм. Вполне вероятно, что эта птица местная. 

Spinus spinus (Linnaeus, 1758). Гнездование чижа установлено 

для островов Кунашир и Итуруп. На Итурупе этот вид за время наших 

шестимесячных наблюдений встречен всего один раз. 15 июня 1968 

одиночная птица добыта в кустарнике за приусадебными участками 

города Курильска. 
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О нахождении большого баклана Phalacrocorax carbo в Пермском 

крае известно только, что в середине ХХ столетия в Пермском крае-

ведческом музее демонстрировалось чучело этого вида «среди других 
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залётных в край птиц» (Николаев 1951). Более подробная информация 

по этому поводу отсутствует. 
 

 

Большой баклан Phalacrocorax carbo. Техногенные пруды у деревни Хмели  
на западной окраине Перми, 15 августа 2018. Фото автора. 

 

15 августа 2018 два больших баклана кратковременно останавли-

вались на техногенных прудах у деревни Хмели на западной окраине 

города Перми (см. рисунок). 
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Впервые средний пёстрый дятел Dendrocopos medius был встречен 

в Новоржевском районе 27 июля 2017 в деревне Дубровы (Григорьев 

2017). Второй раз в этом районе средний дятел сфотографирован в де-

ревне Алтун 13 апреля 2018 (Григорьев, Бардин 2018). 
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16 августа 2018 в 14 ч 45 мин я снова наблюдал среднего пёстрого 

дятла в своём саду в деревне Дубровы. Он искал корм высоко на ство-

ле и ветвях дуба (см. рисунок). 
 

 

Средний пёстрый дятел Dendrocopos medius. Деревня Дубровы.  
Новоржевский район, Псковская область. 16 августа 2018. Фото автора. 

 

Л и т е р а т у р а  

Григорьев Э.В. 2017. Встреча среднего пёстрого дятла Dendrocopos medius в деревне 

Дубровы (Новоржевский район Псковской области) // Рус. орнитол. журн. 26 (1538): 

5252-5253. 

Григорьев Э.В., Бардин А.В. 2018. Встреча среднего пёстрого дятла Dendrocopos medius 

в деревне Алтун (Новоржевский район Псковской области) // Рус. орнитол. журн. 27 

(1608): 2238-2240. 
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Осенняя встреча вяхиря Columba  

palumbus у села Черга в Горном Алтае 

В.С.Шумаев 

Владимир Семёнович Шумаев. Чергинская средняя общеобразовательная школа, Октябрьская 

улица, д. 125, село Черга, Шебалинский район, Республика Алтай. Россия 

Поступила в редакцию 14 августа 2018 

Вяхирь Columba palumbus – редкая птица Горного Алтая, появив-

шаяся недавно в результате расселения. Первая встреча этого голубя, 
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подтверждённая добытым экземпляром, была зафиксирована у Телец-

кого озера (Гынгазов, Миловидов 1977). В 1990-е годы вяхирь стал не-

редко отмечаться в окрестностях Горно-Алтайска (Малков, Малков 

1995). В последнем десятилетии известны встречи в прилежащих ча-

стях Алтайского края: 13 декабря 2011 у села Ая Алтайского района и 

6 апреля 2014 в окрестностях села Мельниковка Благовещенского  

района (Эбель и др. 2015). 
 

 

Вяхирь Columba palumbus. Село Черга. Шебалинский район.  
Республика Алтай. 29 сентября 2015. Фото автора. 

 

В виду исключительной редкости приводим документированный 

фотографией случай встречи одиночного взрослого вяхиря 29 сентября 

2015 в берёзово-ивовой пойме ручья у села Черга Шебалинского райо-

на Республики Алтай (см. рисунок). 

Л и т е р а т у р а  

Гынгазов А.М., Миловидов С.П. 1977. Орнитофауна Западно-Сибирской равнины. 

Томск: 1-350. 

Малков В.Н., Малков Н.П. 1995. Краткие сообщения о встречах редких видов птиц // 

Материалы к Красной книге Республики Алтая (животные). Горно-Алтайск: 52-55. 

Эбель А.Л. 2015. О некоторых фаунистических и фенологических наблюдениях птиц в 

Алтайском крае (неворобьиные) // Рус. орнитол. журн. 24 (1104): 427-450. 
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Птицы ущелья Кондара (Гиссарский хребет, 

Таджикистан) по наблюдениям в 1959 году 

В.В.Леонович, П.В.Квартальнов  

Второе издание. Первая публикация в 2010* 

Статья написана П.В.Квартальновым по материалам В.В.Леоно-

вича (1924-1998). Она основана на тексте двух тетрадей, хранящихся в 

отделе орнитологии Зоологического музея Московского университета, 

вместе с другими рукописями В.В.Леоновича. В одной из тетрадей опи-

саны наблюдения, сделанные в первой поездке В.В.Леоновича в Сред-

нюю Азию в 1959 году. Это не полевой дневник, поэтому записи, как 

правило, краткие, лишены подробностей – перечислены запомнивши-

еся встречи птиц, найденные гнёзда. Вторая тетрадь специально по-

священа гнёздам, в ней отмечены все собранные за время поездки  

кладки, дано краткое описание гнёзд, указан вес собранных яиц. Тет-

радь также содержит пометки, указывающие, куда были переданы не-

которые из собранных кладок. 

Актуальность данной публикации в том, что ущелье Кондара, бо-

ковое ответвление ущелья Варзоб (южные отроги Гиссарского хребта) – 

одно из немногих мест в Средней Азии, которое регулярно посещали 

орнитологи на протяжении 70 лет, начиная с середины 1940-х годов, 

когда на ботанической станции, расположенной в устье ущелья, рабо-

тали сотрудники Зоологического института АН СССР, эвакуированно-

го из блокадного Ленинграда: А.Я.Тугаринов, А.И.Иванов и Е.В.Коз-

лова. Своим наблюдениям они посвятили несколько публикаций, в 

том числе – главу в коллективной монографии «Ущелье Кондара» 

(Иванов 1948; Козлова 1949; Тугаринов 1951). Позднее ущелье неод-

нократно посещали орнитологи из различных республик СССР, а по-

сле 1991 года – орнитологи Таджикистана. Проводили там наблюде-

ния и зарубежные специалисты. Однако лишь немногие из собранных 

материалов впоследствии были опубликованы (Иванов 1948, 1969; Лео-

нович 1962; Бёме, Сытов 1963; Воробьёв 1968; Абдусалямов 1971, 1973, 

1977; Малышевский 1974). Краткие сведения содержатся в каталогах 

коллекций, где хранятся птицы, добытые в ущелье Кондара (Пекло 

1997а,б, 2002; Нечаев, Чернобаева 2006; Девятко, Джамирзоев 2008). 

П.В.Квартальнов с коллегами – А.С.Опаевым (ИПЭЭ РАН), В.В.Са-

моцкой (МГУ) и Г.Гарибмамадовым (ИЗиП АН РТ) – посетили ущелье 

                                      
* Леонович В.В.  , Квартальнов П.В. 2010. Птицы ущелья Кондара (Гиссарский хребет, Таджикистан)  

по наблюдениям в 1959 г. // Беркут 19, 1/2: 183-194. 
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Кондара в мае-июле 2010 года. При подготовке статьи о птицах Кон-

дары и были обнаружены неопубликованные рукописи В.В.Леонови-

ча. Обращение к ним, сравнение с работами других авторов показало, 

что эти данные заслуживают отдельной публикации. Лишь небольшая 

часть наблюдений вошла в подготовленные В.В.Леоновичем статьи 

(Леонович 1962; Леонович, Залетаев 1963). Помимо дневников, доступ 

к которым был предоставлен заведующим отделом орнитологии Зооло-

гического музея МГУ П.С.Томковичем, просмотрены картотека и тет-

ради поступлений гнёзд и кладок, хранящихся в музее. Данные о гнёз-

дах, переданных В.В.Леоновичем Е.П.Спангенбергу и поступивших в 

Зоологический музей Института систематики и экологии животных 

СО РАН в Новосибирске, предоставил Д.Е.Тараненко (краткие сведе-

ния о них опубликованы: Николаев и др. 1977). Необходимую помощь 

в работе с материалами В.В.Леоновича оказали сотрудники отдела 

орнитологии Зоологического музея МГУ.  

Маршрут поездки и собранные материалы  

Поездку в Среднюю Азию В.В.Леонович начал с Северного Казах-

стана. Он сделал первую остановку на станции Мугоджарской (совр. 

Муголжар), где проводил наблюдения 24-27 апреля и 29 апреля – 6 

мая он обследовал окрестности станции Байгакум и посёлка Жулек 

(также Северный Казахстан); 7 мая наблюдал птиц, проезжая на по-

езде Узбекистан (через Самарканд); 8-10 мая обследовал город Ду-

шанбе (в то время – Сталинабад) и окрестности, на запад до кишлака 

Хочилдяр; 11 мая  переехал в Кондару; 12 мая обследовал долину реки 

Варзоб от Кондары до посёлка Ходжа-Обигарм;  13-14 мая наблюдал в 

ущелье Кондара и по его склонам; 15 мая ездил в Душанбе; 16 мая 

поднимался от Кондары до урочища Квак (где в то время находился 

геоботанический стационар), обследовал окрестности Квака; 17 мая 

спустился обратно по дну ущелья. Следующий день провёл в Кондаре 

(шёл дождь); 19 мая обследовал лёссовые холмы у кишлака Ханака и 

Хочилдяр (близ посёлка Гиссар, за пределами ущелья Варзоб); 20 мая 

проводил наблюдения в окрестностях Квака; 21 мая  ездил в Душанбе; 

22-26 мая жил на стационаре в урочище Квак, поднимался на плато 

Руидашт; 27 мая спустился в Кондару; 28-30 мая наблюдал в окрест-

ностях Кондары; 31 мая снова поднялся к урочищу Квак и спустился 

на следующий день; 2-6 июня наблюдал птиц в окрестностях Кондары, 

за этот период посетил также город Душанбе (3 июня) и урочище Квак 

(6 июня); 7 июня обследовал долину Такоба (верховья ущелья Варзоб); 

8 июня добрался до посёлка Майхура, где проводил наблюдения также 

9-10 июня; 11 июня осматривал ранее найденные гнёзда в окрестно-

стях Кондары; 12 июня – в урочище Квак; 13 июня спустился из Квака 

в Кондару; 14 июня – окрестности посёлка Такоб; 15-16 июня – Кондара 
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(утром 16 июня был в Душанбе); 17-19 июня жил в посёлке Майхура и 

обследовал окрестности (17 июня также проводил наблюдения в киш-

лаке Зидды). Покинул город Душанбе 21 июня. Спутником В.В.Леоно-

вича в этой поездке был Владимир Сергеевич Залетаев (1929–1998). 

Обследованию окрестностей Кондары В.В.Леонович посвятил 29 дней: 

с перерывами с 11 мая по 13 июня. В это время все местные птицы  

гнездятся, во второй половине мая ещё обычны некоторые виды, встре-

чающиеся там только на пролёте. За всю поездку В.В.Леоновичем со-

браны 50 гнёзд с кладками, в том числе 42 – в Таджикистане. Судьба 

этих гнёзд следующая: большая часть из них оставлена В.В.Леонови-

чем в личной коллекции, которая в настоящее время хранится в Зоо-

логическом музее МГУ (ЗММУ); несколько гнёзд были переданы им в 

ЗММУ ранее, другие – переданы В.Е.Флинту и А.П.Кузякину, и также 

поступили в ЗММУ, как и некоторые гнёзда, одно время принадлежав-

шие Е.П.Спангенбергу. Другие гнёзда, переданные Е.П.Спангенбергу, 

в настоящее время хранятся в Зоологическом музее Института систе-

матики и экологии животных СО РАН в Новосибирске (ИСЭЖ). Судь-

ба остальных кладок достоверно неизвестна, некоторые из них были, 

возможно, утрачены ещё до возвращения В.В.Леоновича в Москву 

(прежде всего – кладки, в которых яйца содержали сильно развитые 

эмбрионы). 

Птицы, встреченные в ущелье Кондара  

и его окрестностях  

Список птиц составлен для ущелья Кондара и его окрестностей, 

сюда же включены данные В.В.Леоновича, собранные в верховьях 

ущелья Варзоб (окрестности кишлака Зидды, посёлков Такоб и Май-

хура). Птицы, встреченные в Таджикистане за пределами ущелья  

Варзоб, перечислены отдельно. В списке упомянуты следующие места 

(высоты даны приблизительно): посёлок Кондара (находится на высоте 

1100 м н.у.м. в устье ущелья Кондара, выше него – ботаническая стан-

ция), река Кондаринка (протекает по дну ущелья Кондара), урочище 

Квак (геоботанический стационар в клёново-ореховой роще, в верховь-

ях ущелья Кондара, 1900 м), плато Руидашт (находится в верховьях 

ущелья Кондара, 2500-2750 м), посёлок Ходжа-Обигарм (1800 м), ки-

шлак Зидды (2200 м), ущелье Такоб (1500-2700 м), посёлок Майхура 

(3000 м). «Северным склоном» назван склон южной экспозиции, «юж-

ным» – склон северной экспозиции. Промеры гнёзд и яиц в большин-

стве случаев опущены. Даны указания о месте, где хранятся собран-

ные гнёзда (ЗММУ или ИСЭЖ); если указания нет, то в этих коллек-

циях гнёзда отсутствуют. Названия птиц приведены по Л.С.Степаняну 

(2003) с некоторыми исправлениями по Е.А.Коблику с соавторами 

(2006). 
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Волчок Ixobrychus minutus. Осмотрен самец, добытый 9 июня  у 

Майхуры на высоте 3100 м н.ур.м. 

Перепелятник Accipiter nisus. Встречен в районе урочище Квак 

24 и 26 мая. 

Змееяд Circaetus gallicus. Парил над урочищем Квак 25 мая в 

группе с сипами и другими хищниками (определение не точное). 

Орёл-карлик Hieraaetus pennatus. 17 мая на северном склоне в 

верховьях Кондары обнаружено гнездо на арче. Там находились 3 или 

4 пуховых птенца. 

Чёрный гриф Aegypius monachus. 25 мая  одна птица пролетала 

над урочищем Квак в группе из 10 хищников. 

Белоголовый сип Gyps fulvus. 12 мая встречен по дороге от Кон-

дары до Ходжа Обигарма. 13 мая  три сипа пролетали над Кондарой; 

25 мая  семь птиц пролетали над урочищем Квак. 

Стервятник Neophron percnopterus. Шесть птиц пролетали 11 мая 

в районе Кондары. 15 мая отмечено гнездо, построенное в нише скалы 

над шоссе (ущелье Варзоб, близ Кондары). 16 мая птицы сидели на 

скалистых обрывах плато Руидашт. 25 мая стервятник парил над уро-

чищем Квак, в группе с другими хищниками. 

Чеглок Falco subbuteo. Встречен на конгломератовых холмах в 

районе Кондары (14 мая) и в окрестностях урочища Квак (20 мая). От-

мечен и в окрестностях Майхуры (8 июня). 

Пустельга Falco tinnunculus. Несколько раз встречена в районе 

урочище Квак (16-24 мая). 9 и 18 июня встречена в окрестностях Май-

хуры. 

Гималайский улар Tetraogallus himalayensis. По опросным дан-

ным, в окрестностях Майхуры был редок. 

Кеклик Alectoris chukar. Встречаются по открытым местам от Кон-

дары до урочища Квак и по склонам плато Руидашт. В районе урочи-

ще Квак держатся и среди деревьев. 13 мая на северном склоне у Кон-

дары найдено гнездо с 11 свежими яйцами (ЗММУ). Оно располага-

лось у подножия большого каменного блока. 

Перепел Coturnix coturnix. Вспугнут 28 мая на северном склоне 

ущелья Кондара, недалеко от посёлка ботанической станции. 

Перевозчик Actitis hypoleucos. Держатся по реке Варзоб: 12 мая 

перевозчик встречен на пути от Кондары к Ходжа-Обигарму. 6 июня в 

устье Кондары собрано гнездо с 4 ещё ненасиженными яйцами. Гнездо 

располагалось среди гальки и редкой растительности на берегу реки 

Варзоб. 

Вяхирь Columba palumbus. Пара отмечена в окрестностях Квака 

25 мая; там же встречены 26 мая. 

Бурый голубь Columba eversmanni. Один бурый голубь вспугнут 

на плато Руидашт 23 мая. 
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Большая горлица Streptopelia orientalis. 22 мая пара больших 

горлиц встречена в районе урочище Квак; птиц видели там же 26 мая. 

Найдена также в лесу в долине Такоба (7 июня). 

Малая горлица Streptopelia senegalensis. Встречены в ущелье Вар-

зоб, в кишлаке в 7 км ниже Кондары. 

Обыкновенная кукушка Cuculus canorus. Отмечены в верховьях 

ущелье Кондара, выше урочища Квак (16 мая). 

Филин Bubo bubo. Встречен в Кондаре 14 мая. 

Обыкновенный козодой Caprimulgus europaeus. Вспугнут 13 мая 

на северном склоне ущелья Кондара. 

Чёрный стриж Apus apus. 23 мая летали над плато Руидашт; 9 

июня птица встречена у Майхуры. Гнездовая колония отмечена 17  

июня у дороги, на повороте к кишлаку Зидды (долина реки Варзоб). 

Белобрюхий стриж Apus melba. 17 мая встречены в Кондаре, а 

20 мая летали над Кваком. 

Сизоворонка Coracias garrulus. Встречены 14-20 мая по склонам 

конгломератовых холмов по пути от Кондары к урочищу Квак. 

Золотистая щурка Merops apiaster. 16 мая летали в районе уро-

чище Квак. 

Удод Upupa epops. Пара встречена 14 мая на склоне у Кондары. 

Другая пара 20 мая отмечена на гребне, ведущем от Кондары к уро-

чищу Квак. По долине Такоба доходит до высоты 2400-2500 м н.у.м. 

Белокрылый дятел Dendrocopos leucopterus. Встречен в кленовых 

и ореховых рощах в районе урочища Квак: менее 1 пары на 1 км2; 13 

июня там же найдено дупло, в котором кричали подросшие птенцы. 

Скальная ласточка Ptyonoprogne rupestris. Встречена 13 мая у 

Кондары и 16 мая близ урочища Квак. 17 июня отдельные пары на-

блюдались по дороге от кишлака Зидды до Майхуры. 

Рыжепоясничная ласточка Hirundo daurica. 12 мая ласточки ле-

пили гнездо под навесом камня на пути от Кондары к Ходжа-Обигар-

му. 20-23 мая они отмечены в районе урочища Квак, а 16 июня в Кон-

даре осмотрено гнездо с поздней (несколько насиженной) кладкой из 3 

яиц. 

Воронок Delichon urbica. Гнездовая колония отмечена 17 июня у 

дороги на повороте к кишлаку Зидды (ущелье Варзоб). 

Тонкоклювый жаворонок Calandrella acutirostris. Много стаек и 

пар встречены на плато Руидашт 23 мая. 

Рогатый жаворонок Eremophila alpestris. Встречен 10 июня в 

районе Майхуры, на границе снега. 

Лесной конёк Anthus trivialis. Несколько поющих птиц встречены 

8 июня на склонах у Майхуры. Энергично пели 10 июня, на границе 

снега. Отдельные пары отмечены там же 18 июня. Здесь же 19 июня 

найдено пустое (свежее) гнездо. 
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Жёлтая трясогузка Motacilla flava. Встречена 8 июня на склонах 

у Майхуры. 

Желтоголовая трясогузка Motacilla citreola. Отмечена 8 июня на 

склонах у Майхуры. 

Горная трясогузка Motacilla cinerea. Обычный вид по долине ре-

ки Варзоб, по пути от Кондары к Ходжа-Обигарму (12 мая). Встречена 

по реке в долине Такоба, по склонам у Майхуры (отдельные пары). 18 

июня у Майхуры в гнезде под мостом маленькие птенцы. 

Маскированная трясогузка Motacilla personata. Обычный вид по 

долине реки Варзоб, по пути от Кондары к Ходжа-Обигарму (12 мая). 

Местами обычна по реке в долине Такоба, встречена на склонах у  

Майхуры (отдельные пары). 

Рыжехвостый жулан Lanius phoenicuroides. Обычен на гнездо-

вании. 12 мая птицы два раза встречены на пути от Кондары до Ход-

жа-Обигарма. Несколько пар держались по склонам ущелья Кондара, 

в том числе в районе Квака. Неоконченное гнездо найдено 13 мая, а 21 

мая в нём было 5 яиц. Пустые гнёзда найдены 17 и 21 мая (на боя-

рышнике). 28 мая осмотрено гнездо с 4 яйцами [возможно, одно из тех, 

что ранее были найдены пустыми – П.К.], 30 мая оно собрано (с клад-

кой из 5 яиц: ЗММУ). 5 июня найдено гнездо с 5 несколько насижен-

ными яйцами (на высоте 2.5 м, собрано: ЗММУ). В тот же день на гнез-

довом участке пары, где гнездо было изъято 30 мая, найдена новая по-

стройка, ещё пустая. 13 июня В.С.Залетаевым собрано гнездо с клад-

кой из 5 яиц, построенное на шиповнике, на высоте 1.2 м (хранится в 

ЗММУ). 16 июня в Кондаре осмотрены три гнезда: два содержали по 5 

значительно насиженных яиц, третье – 3 птенцов, 1 яйцо и 1 «болтун»; 

два из них были построены на боярышнике, одно на гранате. По до-

лине Такоба доходит до высоты 2400-2500 м н.у.м. 

Чернолобый сорокопут Lanius minor. Немногочислен. Встречен 

14 мая на конгломератовых холмах у Кондары (северный склон уще-

лья), 16 и 20 мая – на южных склонах ущелья (две пары). 11 июня взя-

то гнездо с кладкой из 7 яиц: в 6 находились эмбрионы, готовые к вы-

луплению (седьмое яйцо – «болтун»). Гнездо было построено на клёне, 

на высоте 5-6 м, на дереве, открыто стоявшем на склоне холма. 

Иволга Oriolus oriolus. Характерна для насаждений у кишлаков, 

встречена в лесной полосе по дну ущелья Кондара, в рощах по скло-

нам и в окрестностях урочища Квак. 29 мая найдено гнездо в кроне 

грецкого ореха (2 июня оно оказалось пустым, взято в коллекцию 11 

июня с кладкой из 3 несколько насиженных яиц). 2 июня осмотрено 

другое гнездо, расположенное на ветке грецкого ореха в 2.5-3 м над 

землёй, на склоне; в кладке – 1 яйцо (6 июня – 3 яйца, взято 7 июня: 

ИСЭЖ). 6 июня найдено ещё одно гнездо с 1 яйцом (взято 11 июня с 

кладкой из 3 яиц). Встречается в ореховых рощах в долине Такоба. 
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Розовый скворец Pastor roseus. 8 июня пара встречена в окрест-

ностях Майхуры на высоте 3200 м н.у.м. Одиночная птица отмечена 

там же 18 июня. 

Обыкновенная майна Acridotheres tristis. Отдельные пары дер-

жались в древесных насаждениях у кишлаков по пути от Кондары к 

Ходжа-Обигарму (12 мая). 

Клушица Pyrrhocorax pyrrhocorax. Обычна в районе Майхуры. 

Альпийская галка Pyrrhocorax graculus. Также обычна в районе 

Майхуры. 

Чёрная ворона Corvus corone. Пара встречена 16 мая по пути от 

Кондары к урочищу Квак, а 24 мая вороны отмечены в районе урочи-

ща Квак. 

Оляпка Cinclus cinclus. Пара отмечена 9 и 18 июня у Майхуры (на 

высоте 3100 м н.у.м.), 17 июня – у кишлалака Зидды. 

Крапивник Troglodytes troglodytes. 16 мая встречен в районе Ква-

ка, а 23 мая вспугнут на плато Руидашт. 

Завирушки Prunella spp. Какая-то завирушка встречена 13 мая 

на северном склоне у Кондары. 8-9 июня в окрестностях Майхуры от-

мечены бледные P. fulvescens и альпийские P. collaris завирушки. 

Бледные завирушки были многочисленны 10 июня в районе Майхуры 

на границе снега (3600-3700 м), несколько раз встречены вблизи по-

сёлка 18 июня. В тот же день у Майхуры альпийские завирушки дер-

жались в парах, отмечены копуляции; 19 июня они готовились к по-

стройке гнёзд. 

Соловьиная широкохвостка Cettia cetti. Немногочисленна. Встре-

чена по речке в районе урочища Квак (24 мая) и по дну ущелья Кон-

дара (4 июня, поющий самец). 

Садовая камышевка Acrocephalus dumetorum. С 14 по 24 мая ка-

мышевок встречали в древесно-кустарниковых зарослях по дну уще-

лья Кондара, в кленовых и ореховых рощах в районе Квака и выше, 

под плато Руидашт. С одного места можно было слышать пение двух 

птиц. В июне не отмечены. 

Пустынная пересмешка Hippolais languida. Пустое гнездо пере-

смешки найдено в урочище Квак 1 июня; 2 июня в нём отложено пер-

вое яйцо, а 6 июня взята кладка из 4 яиц (ЗММУ). Гнездо построено на 

чилоне Zizyphus jujuba на высоте немного выше 1 м. Диаметр гнезда 

7.5-8 см; диаметр лотка 5-5.5; глубина лотка 5.3; высота гнезда 7.7 см. 

Певчая славка Sylvia hortensis. Немногочисленный вид, встреча-

ется по всему ущелью от Кондары до урочища Квак. 25 мая в окрест-

ностях урочища Квак (примерно 2000 м) на нижних ветвях многовеко-

вых деревьев арчи найдены два гнезда: с 5 яйцами и с 1 яйцом. 28 мая 

на северном склоне у Кондары осмотрено гнездо с 4 яйцами (на высоте 

около 3 м, на ветке вяза, взято 29 мая: ЗММУ), в тот же день найдено 
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пустое гнездо. 30 мая в Кондаре осмотрено пустое гнездо и гнездо с 

кладкой из 3 яиц (на ветке боярышника; 1 июня – 3 яйца, 5 июня – 

также 3 яйца, одно из них повреждённое: гнездо, очевидно, брошено). 

31 мая в урочище Квак найдено гнездо, предположительно принадле-

жавшее певчей славке, с 2 яйцами. 16 июня найдены ещё два гнезда в 

Кондаре, устроенные на ветках боярышника: с 4 слабо насиженными и 

с 5 сильно насиженными яйцами. 

Серая славка Sylvia communis. Птицы этого вида встречены 20 и 

24 мая в районе урочище Квак. 

Горная славка Sylvia althaea. Доминирующий вид в зарослях ку-

старников по склонам, в том числе – в районе урочище Квак. 20 мая 

найдены два строившихся гнезда, третье – с 4 яйцами (22 мая – 5 яиц, 

взято 23 мая: ЗММУ). 22 мая найдены гнёзда с 2 яйцами (23 мая – 3 

яйца; собрано 25 мая с кладкой из 5 яиц) и с 1 яйцом (на арче, 31 мая 

оказалось пустым); 24 мая обнаружено пустое гнездо (урочище Квак); 

25 мая осмотрено пустое гнездо и гнездо с 2 яйцами (урочище Квак); 

28 мая в районе Кондары осмотрено пустое гнездо и гнездо с 3 яйцами 

(29 мая в нём также 3 насиженных яйца); 31 мая найдено гнездо с 5 

яйцами (в тот же день вылупился птенец), а также пустое гнездо (уро-

чище Квак). Встречается по склонам в окрестностях Майхуры. Там об-

наружено старое гнездо, построенное на шиповнике. 

Индийская пеночка Phylloscopus griseolus. В Кондаре встречена 

в верхнем поясе леса с арчой, где пела 16 и 24 мая и отмечена 25 мая; 

17 июня птицы этого вида пели по горам в районе кишлака Зидды. 

Зелёная пеночка Phylloscopus trochiloides. Самцы пели в клено-

вых и ореховых рощах у Квака 16-22 мая (с одного места было слышно 

до пяти самцов этого вида и зеленокрылых пеночек. 

Зеленокрылая пеночка Phylloscopus occipitalis. Вероятно, эти пе-

ночки встречены два раза 13 мая на северном склоне у Кондары. Сам-

цы пели в кленовых и ореховых рощах у Квака 16-22 мая. В июне пе-

ночки этого и других видов в районе Кондары не встречены. 

Тусклая зарничка Phylloscopus humei. Птицы отмечены 13 мая в 

долине Кондаринки. 

Райская мухоловка Terpsiphone paradisi. Обычны: встречены по 

дороге от Кондары к Ходжа-Обигарму, в ущелье Кондара и в урочище 

Квак. 28 мая в долине Кондаринки найдены два гнезда, построенные 

на грецком орехе и на клёне: одно пустое (проверено 2 июня: осталось 

пустым), другое – с 1 яйцом (2 июня – 4 яйца, построено над обрывом, 

на сухой ветке клёна, взято: ЗММУ). 29 мая на склонах ущелья Кон-

дара найдены два гнезда: пустое (2 июня – 3 яйца) и с 2 яйцами (2 

июня – 4 яйца, построено на свисающей ветке яблони у ореха, на высо-

те около 2 м, взято: ЗММУ). 4 июня в ущелье Кондара обнаружено но-

вое гнездо райской мухоловки со свежей кладкой из 4 яиц, устроенное 
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на сухой ветке ореха на высоте 2 м (взято в коллекцию: ИСЭЖ). 

Серая мухоловка Muscicapa striata. Характерна для древесных 

насаждений у кишлаков (долина реки Варзоб, по пути от Кондары к 

Ходжа-Обигарму). Обычна в долине Кондаринки, на склонах ущелья. 

Один из доминантов в кленовых и ореховых рощах в районе урочища 

Квак (более 4 пар на 1 км2). Гнёзда в урочище Квак отмечены 26 мая 

(предположительно, неполная кладка) и 27 мая (предположительно, 

пустое); в одном из этих гнёзд 1 июня было 4 яйца. 29 мая гнездо най-

дено в долине Кондаринки (не осмотрено); 30 мая – пустое гнездо; 2 

июня – гнездо на ветке ореха на высоте около 4 м (начало кладки?) и в 

тот же день гнездо с 4 яйцами. 4 июня гнездо найдено в ущелье Кон-

дара (птица насиживала). 6 июня осмотрены два гнезда в окрестностях 

урочища Квак: одно строится, другое – ещё пустое. 11 июня в урочище 

Квак обнаружено гнездо с 4 яйцами на ветке ясеня, а 13 июня взято в 

коллекцию (ЗММУ). В другом гнезде 13 июня было 4 яйца. Обычной 

была в ореховых рощах в окрестностях Такоба, где 7 июня обнаружены 

три гнезда: одно строилось, в другом – 3 яйца, третье не осмотрено. 14 

июня там найдено два гнезда с кладками из 4 яиц; одно из них, по-

строенное на высоте около 3.5 м на ветке ореха, собрано в коллекцию 

(ИСЭЖ). В долине Варзоба 17 июня на высоте 1500 м найдено гнездо с 

птенцами, устроенное на грецком орехе. Отмечена в кишлаке Зидды. 

Рыжехвостая мухоловка Muscicapa ruficauda. Обычны в окрест-

ностях урочища Квак: интенсивно пели там 16 мая (Леонович 1962); 

24 и 31 мая за день В.В.Леонович встречал 7 или 8 поющих самцов, с 

одного места можно было слышать 2, иногда 3 птицы. В гнезде, по-

строенном на ветке арчи в 2.5 м над землёй 25 мая находилась скор-

лупка выпитого кем-то яйца (Леонович 1962). 1 июня найдено другое 

гнездо на молодом деревце клёна на ветке у ствола на высоте 6 м. В 

гнезде была свежая кладка из 4 яиц, птица насиживала. Гнездо взято 

в тот же день в коллекцию (ЗММУ). 13 июня две пары рыжехвостых 

мухоловок тревожно кричали, будто беспокоились при выводках или у 

гнёзд с птенцами (Леонович 1962). 

Черноголовый чекан Saxicola torquata. 14 июня на лугу в суб-

альпийской зоне в окрестностях Такоба собрано гнездо с кладкой из 5 

яиц (ЗММУ), устроенное на земле, под кустиком травы. 

Обыкновенная каменка Oenanthe oenanthe. Отмечена по скло-

нам в районе Майхуры (7 и 18 июня). 

Каменка-плешанка Oenanthe pleschanka. Встречены по долине 

реки Варзоб на пути от Кондары до Ходжа-Обигарма, по склонам око-

ло Кондары и у границы леса под Руидаштом, а 23 мая  была фоновым 

видом на плато Руидашт. В посёлке ботанической станции (Кондара) 

17 мая  носила материал в норку под камнями, близко от поверхности 

(за два дня до этого искала место для гнезда); 21 мая строительство 
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ещё продолжалось, гнездо с кладкой из 6 яиц было изъято в коллек-

цию 3 июня (ЗММУ). Другую самку плешанки со строительным мате-

риалом в клюве наблюдали примерно 5 июня близ Кондары  у автомо-

бильной трассы; 16 июня гнездо, построенное под камнем на щепках, 

осмотрено и изъято с кладкой из 6 едва насиженных яиц (ИСЭЖ). 

Встречается по склонам в районе Майхуры. 

Пёстрый каменный дрозд Monticola saxatilis. Характерная пти-

ца склонов в окрестностях Майхуры. 8-9 июня птицы держались на по-

стоянных участках; 18 июня там же эти дрозды были редки; 14 июня 

неоконченное гнездо найдено на балке в кошаре в долине Такоба. 

Синий каменный дрозд Monticola  solitarius. Дважды встречен 

12 мая  по дороге от Кондары до посёлка Ходжа-Обигарм. Одна пара 

строила гнездо. На следующий день птица встречена на северном  

склоне ущелья Кондара, близ посёлка ботанической станции. 

Седоголовая горихвостка Phoenicurus caeruleocephalus. Самец 

встречен в урочище Квак 24 мая, где он сильно беспокоился. Самку 

видели два раза 1 июня, также в урочище Квак. Там же 13 июня бес-

покоилась самка, возможно при выводке. 

Горихвостка-чернушка Phoenicurus ochruros. Встречены в окрест-

ностях Майхуры 8-9 и 18 июня; там же, на границе снега, чернушку 

видели 10 июня. 

Южный соловей Luscinia megarhynchos. Обычен по дну ущелья 

Кондара, по садам у кишлаков, в кленовых и ореховых урочищах (в  

районе Квака), на дне ущелья 24 мая можно было слышать 2-3 соловьёв 

с одного места, 6 июня в районе посёлка ботанической станции (Кон-

дара) – 4 соловьев с одной точки. 28 мая  найдено гнездо с 5 яйцами, 

устроенное на кустике в 15 см над землёй (взято 29 мая: ЗММУ). 29 мая 

найдено другое гнездо, построенное на кустике в 55 см от земли, с 1 

яйцом (взято 4 июня, 4 яйца: ЗММУ). 12 июня  в урочище Квак найде-

но гнездо с 5 уже оперившимися птенцами. Многочислен был в орехо-

вых рощах в окрестностях Такоба. 

Черногрудая красношейка Luscinia pectoralis. Несколько птиц, 

в том числе активно поющих, встречены у Майхуры 8-9 июня 17 июня 

там обнаружено гнездо с 4 значительно насиженными яйцами (19 июня 

гнездо найдено погибшим, его засыпало обвалившейся землёй: Леоно-

вич 1962). Ещё 2-3 пары встречены 18 июня в посёлке Майхура. 

Варакушка Luscinia svecica. 16 мая попадались в урочище Квак и 

на подъёме к Руидашту; 4 июня одна птица встречена на дне ущелья 

Кондара.  

Соловей-белошейка Irania gutturalis. Встречен на склонах кон-

гломератовых холмов в Кондаре; по тропе от Кондары к Кваку и выше, 

под Руидаштом, на каждый 1 км пути встречалось по 2-3 поющих сам-

ца. Соловьи держались по местам с мелкой щебнистой почвой и ред-



Рус. орнитол. журн. 2018. Том 27. Экспресс-выпуск № 1659 4201 
 

кой растительностью около арчи и с редкими кустами; 16 мая самка 

носила строительный материал (под кустами арчи). 23 мая на южном 

склоне в окрестностях урочища Квак на кизильнике в 1 м над землёй 

найдено гнездо с 5 яйцами (25 мая осталось лишь 2 яйца; собрано в 

коллекцию: ЗММУ). 24 мая найдено пустое гнездо, построенное на ку-

стике около щебнистого участка склона с редкой травяной раститель-

ностью и арчой по соседству (кленовое урочище близ Квака; 31 мая  

гнездо было пустым). 27 мая найдено пустое гнездо на ветке арчи. 1 

июня в урочище Квак найдены 2 гнезда, построенные на жимолости, 

под защитой клёна и арчи, на высоте меньше 1 м от земли. В обоих 

гнёздах было по 4 яйца (в одном – слабо, в другом – прилично наси-

женных; оба гнезда взяты, одно из них – в ЗММУ). Пустое гнездо на 

арче найдено 14 июня  в долине Такоба (птицы держались поблизости, 

самец пел). В статье В.В.Леонович (1962) упоминает ещё одно пустое 

гнездо, найденное 31 мая в районе Квака и позже оказавшееся бро-

шенным, однако в дневниковых записях сведений об этом гнезде нет. 

Чёрный дрозд Turdus merula. Обычный гнездящийся вид, встре-

чается по долине Кондары, в кленовых и ореховых рощах в районе 

Квака. В Кваке с одного места можно было слышать по 2-3 поющих 

самца (24 мая). Гнездо с 4 свежими яйцами найдено 14 мая в долине 

Кондаринки на плодовом дереве на высоте около 2.5 м (взято 17 мая: 

ЗММУ). Другое гнездо (с 4 насиженными яйцами) обнаружено в до-

лине Кондаринки 28 мая. Третье гнездо со свежей кладкой из 4 яиц 

осмотрено в том же районе 4 июня (построено на орехе, самка насижи-

вала). В районе Квака к 24 мая найдены около 10 уже отслуживших, 

но построенных в том сезоне, гнёзд. Два разрушенных гнезда (одно – с 

4 скорлупками, другое – с перьями и скорлупой) найдены в долине 

Кондаринки 28 мая. Слёток с не вполне выросшим хвостом встречен 

14 мая. Дроздята, покинувшие гнезда, отмечены 2 июня. Встречен 

также в лесу в долине Такоба. 

Деряба Turdus viscivorus. Немногочислен. Птицы встречены 12 

мая по дороге от Кондары до Ходжа-Обигарма, с 16 по 24 мая  наблю-

дались по гряде от Кондары до урочища Квак, а также выше – под Руи-

даштом. В долине Такоба отмечен в лесу (7 июня). 18 июня встречен у 

Майхуры. 

Синяя птица Myophonus caeruleus. Редка на Варзобе: 12 мая по 

пути от Кондары к Ходжа-Обигарму встречена только один раз. На 

Кондаре – от района Квака до посёлка ботанической станции – 17 мая 

отмечены три птицы. У водопадов на Кондаре 29 мая найдены два 

гнезда: первое пустое (вероятно, использованное), другое с 4 или 5 

подрастающими птенцами. По реке в долине Такоба наблюдались два 

раза (7 июня). 9 июня пара отмечена у Майхуры (на высоте 3100 м) и 

там же птицы наблюдались 18 июня. 
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Полосатая тимелия Garrulax lineatus. Обычный вид, доходит до 

верхней границы леса. К 24 мая осмотрены более 30 старых гнёзд ти-

мелий в районе урочища Квак, в том числе 5 или 6, построенных в том 

же году, но уже оставленных птенцами; 12 из них располагались на 

площади менее 0.5 км2. Большинство гнёзд расположены на горизон-

тальных ветвях кизильника, остальные на шиповнике и жимолости и 

лишь одно на нижних ветвях арчи. Одно гнездо, вероятно, было све-

жей постройки. Встречены 3 выводка хорошо летающих тимелий, но с 

невыросшими вполне рулевыми. В двух гнёздах находилось по 4 птен-

ца с уже пробивающимися пеньками, в возрасте 6-8 дней. В двух ме-

стах, кажется, началось строительство новых гнёзд. 29 мая на склоне у 

реки Кондаринки найдено пустое, вероятно, свежее гнездо. 31 мая в 

окрестностях урочища Квак найдено гнездо с 1 яйцом и 3 только что 

вылупившимися птенцами. 2 июня найдено гнездо с 2 яйцами (одно 

случайно повреждено). 3 июня свежепостроенное гнездо обнаружено в 

Кондаре на высоте 2 м над землёй. 12 июня в урочище Квак найдены 

4 гнезда на жимолости, 2 на шиповнике, 1 на шиповнике и в каком-то 

ещё кусте; в двух гнёздах по 4 яйца едва насиженных (взяты: ЗММУ), 

в одном 3 яйца (13 июня взято с кладкой из 4 яиц: ИСЭЖ), одно гнездо 

было свежепостроенное. 13 июня в урочище Квак на жимолости най-

дено ещё одно гнездо в процессе строительства. Встречена в лесу в до-

лине Такоба. 

Венценосный ремез Remiz coronatus. Редкий вид. Гнездо с клад-

кой из 7 яиц, близких к вылуплению, найдено 17 мая на иве на высоте 

2 м на дне ущелья Кондара (гнездо взято в коллекцию). 22 мая в уро-

чище Квак найдено другое гнездо с 5 яйцами и с не заделанным вто-

рым отверстием сверху, подвешенное на иве на высоте 2.5 м; 25 мая 

это гнездо, уже достроенное, взято в коллекцию с кладкой из 7 яиц  

(ЗММУ). К 26 мая найдены ещё 4 гнезда в районе урочища Квак (в 

том числе одно на клёне, на высоте около 3 м). Ещё одно гнездо обна-

ружено 31 мая: птицы строили его из шерсти, на клёне, на высоте 6 м 

у дома геоботанического стационара. 12 июня ещё одна пара строила 

гнездо на клёне в урочище Квак, на склоне, далеко от воды (возможно, 

та пара, у которой ранее было взято гнездо). 

Рыжешейная синица Parus rufonuchalis. Встречались парами на 

конгломератовых холмах близ Кондары (14 мая), а также в верхнем 

поясе леса с участием арчи, в районе Квака (24 мая). 

Желтогрудая лазоревка Parus flavipectus. Отмечена в кленовых 

и ореховых рощах в районе Квака (20-24 мая). 

Бухарская синица Parus bokharensis. Пары встречены на конг-

ломератовых холмах в районе Кондары (14 мая), а также в кленовых и 

ореховых рощах в Кваке и окрестностях (16-24 мая). Встречалась так-

же в лесу в долине Такоба. 
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Большой скальный поползень Sitta tephronota. Встречен на се-

верном склоне у Кондары 13 мая; там же найдено гнездо, осмотреть 

которое не удалось (размещено было на высоте около 3.5 м). 14 мая 

другая птица кормилась на обрыве в долине речки Кондаринки. 

Стенолаз Tichodroma muraria. Встречен 10 июня у Майхуры на 

границе снега. 

Индийский воробей Passer indicus. Обычный вид. Характерен 

для кишлаков, встречается и на удалении от жилья в кленовых рощах 

под Руидаштом. 12 мая воробьи строили гнёзда в кишлаках по ущелью 

Варзоб; 30 мая продолжалось строительство гнёзд в Кондаре, в одном 

осмотренном гнезде под крышей дома было 1 яйцо (кладка из 7 яиц 

взята в коллекцию 13 июня: ЗММУ);  6 июня строительство гнёзд ещё 

продолжалось; 13 июня найдено гнездо, построенное в урочище Квак 

на сухом дереве близ домиков геоботанического стационара. В Конда-

ре 15 июня в одном из гнёзд подавали голос птенцы, а в двух других 

находились как птенцы, так и яйца. Обычны в кишлаке Зидды. В до-

лине Такоба построенное на дереве гнездо со свежей кладкой найдено 

14 июня. Отмечены также гнёзда в дуплах деревьев. 

Полевой воробей Passer montanus. 7 июня отмечены в кишлаке в 

долине Такоба на высоте около 1600 м н.у.м. 17 июня полевые воробьи 

были обычны в кишлаке Зидды. В районе Кондары не встречены. 

Каменный воробей Petronia petronia. Стайка встречена 16 мая на 

пути от Квака к Руидашту. Обычный вид в районе Майхуры, в том чис-

ле и на границе снега. В долине Такоба появляется с высоты 2200 м. 

Снежный воробей Montifringilla nivalis. Несколько раз встречен 

10 июня в окрестностях Майхуры на границе снега (3600-3700 м н.у.м.), 

где держались парами на скалах. Отмечен там же 18 июня. Воробьи 

19 июня уже начали искать расщелины для гнездования. 

Корольковый вьюрок Serinus pusillus. Обычный вид: встречены 

в Варзобском ущелье в окрестностях Кондары и на склонах ущелья 

Кондара, в большом числе (стайки и пары) – на Руидаште и ниже, а 

также в районе урочища Квак. 31 мая найдено гнездо с подрастающи-

ми птенцами. Гнездо помещалось на арче в западной части дерева на 

высоте в два человеческих роста. Корольковые вьюрки встречены так-

же в долине Такоба на границе кленового и арчового лесов. 

Седоголовый щегол Carduelis caniceps. Немногочислен в районе 

Кондары; один из доминантов кленовых и ореховых рощ в районе 

Квака, где встречается до верхней границы леса. 24 мая около дома в 

Кваке держались 4 пары щеглов. 20 мая найдены два строящихся 

гнезда (урочище Квак); 24 мая ещё одно строящееся гнездо (там же); 

31 мая – найдены два гнезда на клёнах на высоте 2 м (пустое) и 3.5 м, 

с кладкой из 4 слабо насиженных яиц (собрано в коллекцию: ЗММУ). 

В ореховых рощах в окрестностях Такоба обычная птица. 14 июня там 
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собрано гнездо (ЗММУ). Гнездо было построено на яблоне в 3 м от зем-

ли. Кладке содержала 5 свежих яиц. Многочислен в долине Такоба на 

границе кленового и арчового лесов. Несколько пар отмечены 17 июня 

в районе кишлака Зидды. 

Коноплянка Acanthis cannabina. 23 мая коноплянки встречены на 

плато Руидашт.  

Горные вьюрки Leucocisticte spp. 23 мая В.В.Леонович встретил 

на плато Руидашт два вида «высокогорных вьюрков». Описание их в 

доступных нам тетрадях не сохранилось. Для ущелья Варзоб указаны 

гималайский вьюрок L. nemoricola (встречается на пролётах и зимов-

ке) и жемчужный вьюрок L. brandti (оседлая птица) (Тугаринов 1951; 

Бёме, Сытов 1963). 

Краснокрылый чечевичник Rhodopechys sanguinea. Пролётные 

стайки до 10 птиц держались 12 мая по склонам конгломератовых хол-

мов у Кондары; птицы уже разбивались на пары. В небольшом числе 

отмечены там же 18 мая. Пары и отдельные краснокрылые чечевич-

ники встречались в окрестностях урочища Квак с 24 мая по 13 июня. 

Обыкновенная чечевица Carpodacus erythrinus. С 13 по 18 мая 

стайки и пары чечевиц были обычны по конгломератовым холмам в 

районе Кондары, а также на пути к урочищу Квак. Несколько птиц 

встречены 8 и 18 июня в районе Майхуры. Отмечены и выше, на гра-

нице снега (10 июня). 

Большая чечевица Carpodacus rubicilla. Одна птица встречена 16 

мая в районе урочище Квак. 

Обыкновенный дубонос Coccothraustes coccothraustes. Встречен 

по дну ущелья и по склонам в районе Кондары. Редок в урочище Квак. 

17 мая дубоносы начали строить гнездо на грецком орехе на высоте  

4.5 м; 2 июня гнездо содержало 3 яйца. С теми же 3 яйцами оно взято в 

коллекцию 4 июня (ЗММУ). 

Овсянка Стюарта Emberiza stewarti. Фоновый вид на конгломе-

ратовых холмах, на склонах ущелий Варзоб, Кондара и на подъёме к 

Руидашту. Попадаются также среди деревьев. В середине мая встре-

чались стайками. 24 мая в урочище Квак самец строил гнездо; 12 июня 

в том же районе встречен выводок, недавно покинувший гнездо. Встре-

чалась по долине Такоба. 

Горная овсянка Emberiza cia. Фоновый вид на склонах немного 

ниже Руидашта (над урочищем Квак), где встречены 16 и 23 мая. 

Обычный вид в долине Такоба, где на склонах с одного места можно 

было слышать 3 самцов (7 июня). Массовый вид по склонам у Майху-

ры (до 10 и более особей на 1 км2). Гнездо с 4 едва насиженными яй-

цами собрано там же 9 июня (ЗММУ). Располагалось оно на обрыве у 

дороги. 18 июня в Майхуре найдено пустое строящееся гнездо, а также 

гнездо с 3 птенцами и яйцом-«болтуном». 
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Жёлчная овсянка Emberiza bruniceps. Обычный вид, доминиру-

ющий на склонах холмов, поросших высокой травой и кустами, и на 

участках по соседству с богарными полями (до 10 поющих самцов на 

1 км2). Три гнезда найдены 30 мая: два в стадии постройки, одно – с 4 

яйцами. Два из них повторно проверены 2 июня: одно осталось пу-

стым, в другом (с кладкой) оказалось всего 3 яйца. 3 июня найдены 

ещё два гнезда: одно строящееся, другое готовое, но ещё пустое. 5 июня 

найдено гнездо с 2 яйцами, построенное на чилоне (взято 15 июня с 

кладкой из 4 яиц). 6 июня в окрестностях урочища Квак найдены 3 пу-

стых гнезда, из них по одному с 2 и 3 яйцами и два гнезда с кладками 

по 5 яиц (эти гнёзда, построенные на листьях югана Prangos pabularia, 

взяты в коллекцию; одно хранится в ЗММУ); самцы в тот день активно 

пели.11 июня найдено гнездо с 2 яйцами, построенное на кустике 

миндаля на высоте около 90 см; 13 июня оно взято (с кладкой из 4 яиц: 

ЗММУ). 12 июня найдено ещё одно гнездо на боярышнике на высоте 

около 70 см с кладкой из 4 яиц (коллектировано 13 июня: ЗММУ). 15 

июня найдено пустое гнездо. Жёлчная овсянка обычна в долине Тако-

ба по склонам до высоты 2000 м над уровнем моря. 

Птицы города Душанбе и Гиссарской долины  

В городе Душанбе 9 мая В.В.Леонович отметил малых горлиц, чёр-

ных стрижей, деревенских ласточек Hirundo rustica, рыжепоясничных 

ласточек, седоголовых щеглов, индийских, черногрудых Passer hispa-

niolensis и полевых воробьёв. Тогда же шёл пролёт пеночек. На следу-

ющий день в Гиссарской долине, в районе кишлака Хочилдяр, отмече-

ны индийские жаворонки Alauda gulgula (обычные на богарных по-

лях), хохлатые жаворонки Galerida cristata (встречались значительно 

реже индийских), жёлчные овсянки. По обрывам встречались золоти-

стые щурки, сизоворонки (в небольшом числе), удоды, индийские во-

робьи (крупные колонии воробьёв отмечены 19 мая), там же гнезди-

лись майны. На скалистом участке были обычны овсянки Стюарта, от-

мечены пара кекликов, каменки-плешанки, славки (в том числе яст-

ребиная Sylvia nisoria), скальные ласточки; шёл пролёт чечевиц. В 

кишлаках встречены малые горлицы, сизые голуби, удоды, воробьи 

(полевые?), седоголовые щеглы, иволги, длиннохвостые сорокопуты  

Lanius schach, встречен и чернолобый сорокопут. За экскурсию 19 мая 

к этим видам добавились просянка Emberiza calandra (поющий самец) 

и жёлчная овсянка, в кишлаках встречена деревенская ласточка. 

Заключение  

Единственная поездка В.В.Леоновича в ущелья Кондара и Варзоб 

дала не меньше материала, чем исследования других орнитологов, 

проработавших там не один полевой сезон. Прежде всего, размноже-
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ние многих местных видов подтверждено находками гнёзд, часть кото-

рых были собраны и сохранились в музейных коллекциях. Впервые 

для Гиссаро-Каратегина было доказано гнездование рыжехвостой му-

холовки (Леонович 1962), найдено гнездо чрезвычайно редкой в этом 

районе пустынной пересмешки. Высокая численность соловья-бело-

шейки, по-видимому, была характерной лишь для 1959 года. Орнито-

логи, побывавшие в Кондаре до и после В.В.Леоновича, упоминают о 

нём как о редком виде (в 2010 году соловей-белошейка встречен лишь 

в одном из соседних ущелий). Кроме В.В.Леоновича, никто не упоми-

нает о встречах волчка и бурого голубя в ущелье Варзоб, о возможно-

сти гнездования там лесного конька. В.В.Леонович не упоминает для 

Кондары сизого голубя Columba livia. По-видимому, это не случайный 

пропуск. А.И.Иванов (1969), побывавший в 1963 году в Кондаре, пи-

шет, что он также не встретил этих птиц, ранее бывших обычными. По 

его наблюдениям, к исчезновению голубей привела неумеренная охота. 

Вероятно, охотой была обусловлена также низкая численность боль-

шой горлицы (В.В.Леонович почти не упоминает о ней, хотя, как и си-

зый голубь, в другие годы большая горлица была одним из самых 

обычных видов). В то же время, пропуск в записях В.В.Леоновича бо-

родача Gypaetus barbatus, вероятно, случаен, как и отсутствие встреч с 

пеночками в июне. Публикуемая статья призвана пробудить интерес к 

материалам, собранным В.В.Леоновичем. Не только его рукописи, но и 

оологические коллекции остаются «забытыми» большинством орнито-

логов, составляющих фаунистические сводки. Между тем, они содер-

жат уникальный материал, доступный для изучения специалистами.  
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Случай гнездования малого погоныша Porzana 

parva в окрестностях Новосибирска 

Т.К.Джусупов 

Второе издание. Первая публикация в 1997* 

Малый погоныш Porzana parva для окрестностей Новосибирска из-

вестен как летующий вид по редким встречам во второй половине лета 

(Козлов 1980). В 1993 году при обследовании водно-болотных угодий 

правобережного участка поймы реки Оби в черте Новосибирска, на 

протоке Малой в устье реки Ельцовки токующий самец малого пого-

ныша отмечен 20 мая, а затем – 24, 27 мая и 1 июня. 7 июня здесь бы-

ло найдено гнездо, построенное в густых «заломах» рогоза широко-

листного, тянущихся широким бордюром вдоль русла, кладка состояла 

из 5 ненасиженных яиц, одно из которых было с повреждённой скор-

лупой. В тот же день самец был отловлен у гнезда. Дальнейшие на-

блюдения за гнездом не проводились. 

                                      
* Джусупов Т.К. 1997. Случай гнездования малого погоныша в окрестностях Новосибирска // Материалы  

к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. Екатеринбург: 56-57. 
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Многолетняя динамика колоний грача  

Corvus frugilegus в Архангельске  

и его пригородной зоне 

В.А.Андреев 

Второе издание. Первая публикация в 2017* 

На территории застроенной части города Архангельска, составля-

ющей около 130 км2, в 1960-1970-е годы существовали 4 небольших 

колоний грача Corvus frugilegus (Г.С.Войнов, устн. сообщ.). Несколько 

колоний располагались на незастроенных участках города, в приго-

родной зоне и на некоторых островах дельты Северной Двины. 

Одна из колоний, в которой в 1972 году насчитывалось около 20 

гнёзд, располагалась на берёзах в районе 3-го лесозавода. Во второй 

половине 1970-х годов колония перестала существовать. Вторая коло-

ния грачей, в которой было около 15 гнёзд, расположенных на берёзах, 

в начале 1970-х годов располагалась в центре города около медицин-

ского института. Она также исчезла в конце 1970-х годов. Третья гра-

чиная колония находилась также в центре города, в районе улицы Эн-

гельса между проспектами Ломоносова и Новгородский. В этой коло-

нии около 10 гнёзд располагались на тополях. В начале 1970-х годов 

после сильного урагана 3 июня колония перестала существовать – все 

гнёзда упали на землю. Четвёртая колония находилась в Соломбаль-

ском районе города около судоремонтного завода «Красная Кузница». 

Около 10 гнёзд располагались на тополях. Эта колония к концу 1970-х 

годов также перестала существовать. 

В середине 1990-х годов в Соломбальском округе города на Солом-

бальском городском кладбище находилась небольшая колония из 7-11 

гнёзд грачей, располагавшихся на тополях, осине и липе. Количество 

гнёзд в колонии в 2000-е годы варьировало от 4 до 29 и постепенно 

снижалось, вплоть до полного исчезновения (рис. 1). Гнёзда распола-

гались высоко – от 10 до 20 м (в среднем в разные годы 13.8-14.6 м). 

                                      
* Андреев В.А. 2017. Многолетняя динамика грачиных колоний в г. Архангельске и его пригородной зоне  

// Экология врановых птиц в естественных и антропогенных ландшафтах Северной Евразии. Казань: 28-30. 
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Эта колония просуществовала до 2011 года. Главной причиной её ис-

чезновения явились мероприятия по очистке кладбища от старых то-

полей, при которых были спилены несколько ключевых для колонии 

деревьев. После этих мер, проведённых зимой, грачи не возвратились 

весной на место колонии. 
 

 

Рис. 1. Динамика количества гнёзд грачей в колонии на Соломбальском кладбище. 

 

В начале 2000-х годов под нашими наблюдениями находились две 

независимые грачиные колонии, расположенные в административных 

границах центрального Октябрьского округа города на острове Кего 

(некоторые территории города расположены на островах дельты Се-

верной Двины). Одна колония, количество гнёзд в которой в 2000-е го-

ды варьировало от 19 до 38, расположена в центральной части посёлка 

Кего на высоких тополях (рис. 2). Как видно из графика, эта колония 

стабильна на протяжении нескольких лет. Высота расположения гнёзд 

в этой колонии варьировала от 12 до 22 м (в среднем в разные годы 

15.0-15.8 м). Среднее число гнёзд на одном дереве составляло в разные 

годы 1.9-3.2. 
 

 

Рис. 2. Динамика количества гнёзд грачей в колонии на острове Кего (посёлок). 
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Вторая колония располагается на окраине поселкового кладбища в 

800 м северо-восточнее от первой. Количество гнёзд в этой колонии 

претерпевало значительные изменения: от 14 до 45 (рис. 3). Гнёзда 

располагаются на тополях и берёзах. Высота расположения гнёзд ва-

рьировала от 7 до 20 м и в среднем составляла в разные годы 12.6-

15.0 м. На одно дерево приходилось в среднем 1.8-2.5 гнезда. Колония 

на кладбище острова Кего в 2000-е годы постепенно увеличивалась. 
 

 

Рис. 3. Динамика количества гнёзд грачей в колонии на острове Кего (кладбище). 

 

Рис. 4. Динамика количества гнёзд грачей в колонии вблизи посёлка Зеленец 

 

На левом берегу Северной Двины на западной границе города в 

300 м восточнее деревни Зеленец, в 2.5 км южнее двух колоний грачей 

на острове Кего, находится грачиная колония, в которой в 2000-е годы 

количество гнёзд варьировало от 14 до 33 (рис. 4). Основной особенно-

стью этой колонии является то, что подавляющее число гнёзд располо-

жено на невысоких ивах. Несколько гнёзд размещались на двух оси-

нах и ольхе. Высота расположения гнёзд от 4 до 12 м, в среднем в раз-

ные годы 6.8-7.3 м. 
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На том же левом берегу Северной Двины в границах Архангельска 

в 300 м западнее автодороги М-8 находится ещё одна небольшая коло-

ния, в которой число гнёзд в 2000-е годы менялось в пределах 5-11. 

Детальных наблюдений за её динамикой пока нами не проводилось.  

Несколько, также не обследованных нами до настоящего времени, 

грачиных колоний расположены на островах дельты Северной Двины. 

В заключение следует отметить, что в Архангельске и его приго-

родной зоне грачиные гнёзда располагаются на 6 видах древесных 

растений. Высота расположения гнёзд связана с высотой деревьев, на 

которых располагается колония. Оставшиеся с 2011 года колонии гра-

чей в городе и пригородной зоне стабильны, даже на невысоких и ме-

ханически не очень прочных ивах, тополях. Постоянные изменения 

численности гнёзд в колониях связаны, прежде всего, с сильными вет-

рами, при которых падают многие гнёзда. Весной грачам приходится 

восстанавливать старые и строить новые гнёзда взамен упавших. 
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Первая встреча белоспинного дятла Dendrocopos 

leucotos в Печоро-Илычском заповеднике 

Е.Б.Ливанова, В.В.Теплов, С.Г.Ливанов  

Второе издание. Первая пубикация в 1997* 

23 ноября 1996 в посёлке Якша встречена самка белоспинного дят-

ла Dendrocopos leucotos, кормившаяся на поленнице дров. 

  

                                      
* Ливанова Е.Б., Теплов В.В., Ливанов С.Г. 1997. Первая встреча белоспинного дятла в Печоро-Илычском 

заповеднике // Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири.  

Екатеринбург: 98. 


