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На территории Алтайского края, Кемеровской и Новосибирской об-

ластей России находится особый горный массив – Салаирский кряж 

(рис. 1, 2), который представляет собой наиболее выдвинутый к северу 

отрог Алтайской горной системы. Это невысокое (400-450 м н.у.м.) ду-

гообразное горное сооружение, обращённое выпуклой стороной на се-

веро-восток (Малолетко 1972). 
 

 

Рис. 1. Салаирский кряж, долина реки Чумыш. 13 июля 2017. Фото С.В.Важова. 

 

Салаирский кряж отличается уникальной природой. Здесь сохра-

нились малонарушенные естественные черневые и кедровые леса, а 

также крайне редкие в Сибири реликтовые экосистемы липовых рощ и 

исчезающие ландшафты северной лесостепи. На Салаире растёт мно-
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жество редких растений (липа сибирская Tilia sibirica, копытень евро-

пейский Asarum europaeum, бруннера сибирская Brunnera sibirica, под-

лесник уральский Sanicula uralensis, подлесник европейский Sanicula 

europea, осмориза остистая Osmorhiza aristata и др.); обитают такие 

редкие животные, как эйзения Малевича Eisenia malevici, аполлон Par-

nassius apollo, чёрный аист Ciconia nigra, сапсан Falco peregrinus, ба-

лобан Falco cherrug, филин Bubo bubo, скопа Pandion haliaetus, серый 

сорокопут Lanius excubitor, воробьиный сычик Glaucidium passerinum, 

бородатая неясыть Strix nebulosa, пёстрый дрозд Zoothera varia, летяга 

Pteromys volans (Гармс и др. 2010). Кроме того, здесь обнаружено оби-

тание редких видов летучих мышей. 
 

 

Рис. 1. Салаирский кряж на схеме орогидрографии Предалтайской части Западной Сибири  
(по: Малолетко 1972). 1 – Салаирский кряж; 2 – Бийско-Барнаульская впадина;  

3 – Солтонская впадина; 4 – Сары-Чумышская впадина; 5 – Предсалаирская  
депрессия; 6 – Горный Алтай; 7 – Кулундинская впадина. 
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Однако значительная часть природы Салаирского кряжа практи-

чески уже уничтожена. В ходе геологоразведки, добычи полезных ис-

копаемых и лесозаготовки она превратилась в череду карьеров, отва-

лов и вырубок. По прогнозам учёных, при современном режиме ис-

пользования природных ресурсов Салаир полностью потеряет приро-

доохранную, научную, эстетическую и рекреационную ценность уже 

через 10-15 лет (Гармс и др. 2010). 

Для сохранения уникальной природы Салаира необходимо созда-

ние особо охраняемой территории федерального значения. Эта терри-

тория (национальный парк «Тогул») в настоящее время проектируется, 

но местность является труднодоступной и очень слабо исследованной. 

Малоизученными на Салаире остаются также фауна и экология птиц 

семейства ястребиных Accipitridae (Vieillot, 1816), многие из которых 

являются редкими и исчезающими в масштабе их ареалов. 

Чтобы в какой-то степени заполнить этот пробел, мы в течение по-

левых сезонов 2013-2018 годов изучали территориальное размещение 

и гнездование ястребиных птиц в условиях Салаира и сопредельных 

территорий. В данной статье представлены некоторые предваритель-

ные результаты этих исследований. Анализ литературных и собствен-

ных данных позволяет сделать вывод, что в настоящее время на Са-

лаирском кряже установлено обитание 18 видов ястребиных. Ниже 

приводится их повидовое описание. 

 

 

Рис. 3. Обыкновенный осоед Pernis apivorus. Алтайский край. 23 мая 2013. Фото С.В.Важова. 
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Обыкновенный осоед Pernis apivorus. Распространение и эколо-

гия обыкновенного осоеда (рис. 3) на Салаире, как и в целом по Юж-

ной Сибири, изучены слабо. Вид включён в Красную книгу Кемеров-

ской области (2012). В пределах Салаира обыкновенный осоед гнез-

дится на территории Кемеровской области (Гагина 1979), отмечен в 

Тогульском заказнике Алтайского края (Инвентаризация… 1995), где 

тоже вероятно гнездование. Общая численность осоеда для лесов Са-

лаирского кряжа на территории приобского правобережья в Новоси-

бирской области в 2002 году оценивалась в 78 пар, а в долине реки 

Бердь это достаточно обычный вид (Карякин и др. 2005). 

Хохлатый осоед Pernis ptilorhynchus. Редкий малоизученный вид, 

включён в Красные книги Алтайского края (2016), Новосибирской (2008) 

и Кемеровской (2012) областей. На Салаире встречается у западного 

предела распространения, гнездится (Чунихин 1965; Гагина 1979). Ве-

роятно, Салаирский кряж населяет стабильная популяция, поскольку 

в ходе полевых обследований этих птиц встречали многократно на раз-

ных участках (Материалы… 2018). В отличие от обыкновенного, хох-

латый осоед тяготеет к более разреженным и светлым лесам, темно-

хвойных лесов избегает. Нами найдено жилое гнездо хохлатого осоеда 

(рис. 4, 5) в конце июля 2017 года на границе Тогульского и Заринско-

го районов Алтайского края на пологом водоразделе двух малых при-

токов реки Тогул – рек Крутишка и Мочище. 
 

 

Рис. 4. Самец хохлатого осоеда Pernis ptilorhynchus у гнезда. 27 июля 2017. Фото С.В.Важова. 
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Рис. 5. Жилое гнездо хохлатого осоеда Pernis ptilorhynchus.  
Водораздел рек Крутишка и Мочище. 27 июля 2017. Фото С.В.Важова 

 

Чёрный коршун Milvus migrans. Обычный гнездящийся перелёт-

ный вид Салаирских лесов (Гагина 1979; Васильченко 2004; Материа-

лы… 2018). Точное количество гнездовых участков коршуна на Са-
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лаирском кряже неизвестно, т.к. основное внимание мы, как и другие 

исследователи, уделяли поиску гнёзд редких видов пернатых хищни-

ков. Однако взрослые коршуны и их жилые гнёзда регулярно встреча-

лись здесь в ходе полевых исследований (Важов и др. 2015, 2016). 

Полевой лунь Circus cyaneus. Гнездование в пределах Салаира 

предполагалось Т.Н.Гагиной (1979). Отмечен на территории Тогуль-

ского заказника Алтайского края (Инвентаризация… 1995). Нами тер-

риториальные пары этих луней (гнездовые участки) неоднократно от-

мечались в долине реки Чумыш весной и летом 2017 года, поэтому  

гнездование полевого луня в настоящее время на Салаире не вызыва-

ет сомнений. 

Луговой лунь Circus pygargus. Редкий малоизученный вид. Вклю-

чён в Красные книги Новосибирской (2008) и Кемеровской (2012) обла-

стей. В прошлые годы отмечался на Салаире в пределах Кемеровской 

области (Гагина 1979). Весьма вероятно его нахождение и гнездование 

также в Алтайской части Салаира (Материалы… 2018). 

Тетеревятник Accipiter gentilis. Раньше встречался по всему Са-

лаирскому кряжу в большом количестве (Хахлов 1937). В настоящее 

время довольно редок. Не вызывает сомнения его присутствие в То-

гульском заказнике (Материалы… 2018). Нами жилые гнёзда и гнез-

довые участки выявлены весной 2018 года в долине реки Чумыш.  

Сравнительно небольшое число известных здесь гнездовых участков 

связано, по нашему мнению, не столько с редкостью вида, сколько с его 

скрытностью и трудностью выявления. 

Перепелятник Accipiter nisus. Характерная птица лесных угодий, 

его гнездование по всему Салаиру несомненно (Гагина 1979; Василь-

ченко 2004; Материалы… 2018). Неоднократно наблюдался нами в 

гнездовое время 2017 и 2018 годов в долине Чумыша. 

Малый перепелятник Accipiter gularis. Включён в Красные кни-

ги Российской Федерации (2001), Алтайского края (2016) и Кемеров-

ской области (2012). В восточной части Алтайского края лежит запад-

ная граница ареала этого вида. Ранее малый перепелятник приводил-

ся для Салаира как гнездящийся (Залесский, Залесский 1931) и здесь 

же – без указания характера пребывания (Хахлов 1937). В качестве 

редкого вида приводится для Салаира со стороны Кемеровской обла-

сти, где встречается преимущественно по елово-пихтовым рединам с 

плотностью 0.01 ос./км2 (Васильченко 2004). 

Зимняк Buteo lagopus. Отмечен на Салаире во внегнездовое вре-

мя – осенью и зимой (Материалы… 2018). А.А.Васильчено (2004) при-

водит в качестве пролётного и регулярно зимующего по всей Кемеров-

ской области. 

Обыкновенный канюк Buteo buteo. Обычный гнездящийся вид 

на территории Салаирского кряжа (Гагина 1979; Васильченко 2004), 
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распространён повсеместно (Материалы… 2018). Нами жилые гнёзда 

и гнездовые участки выявлены в 2017-2018 годах в долине Чумыша. 

Змееяд Circaetus gallicus. Очень редок, занесён в Красные книги 

Российской Федерации (2001), Алтайского края (2016) и Новосибир-

ской области (2008). Алтайская территория Салаира является самой 

восточной частью ареала, возможно гнездование (Материалы… 2018). 

Нахождение змееяда отмечено по правому притоку Чумыша – реке 

Мостовой в Ельцовском заказнике (Инвентаризация… 1995). 

Орёл-карлик Hieraaetus pennatus. Очень редкая птица, занесён-

ная в Красные книги Алтайского края (2016), Новосибирской (2008) и 

Кемеровской (2012) областей. Жилое гнездо этого орла найдено в пойме 

реки Бердь ниже села Кинтереп (Карякин и др. 2005). В обском право-

бережье Новосибирской области предполагается гнездование 10 пар 

орлов-карликов (Карякин и др. 2005). Нахождение на Салаире извест-

но также в Ельцовском заказнике Алтайского края в бассейне реки 

Мостовой (Красная книга… 2016). Возможно обитание и в Тогульском 

заказнике (Материалы… 2018). 

Степной орёл Aquila nipalensis. Находится на грани исчезновения 

(Важов и др. 2016а). Занесён в Красные книги Российской Федерации 

(2001), Алтайского края (2016), Новосибирской (2008) и Кемеровской 

(2012) областей, а также других субъектов Российской Федерации в 

пределах ареала. На Салаире – залётный вид, единственная встреча 

зафиксирована летом 2017 года на границе Тогульского и Заринского 

районов Алтайского края в Тогульском заказнике (рис. 6). 
 

 

Рис. 6. Молодой (во второе лето жизни) степной орёл Aquila nipalensis.  
Тогульский заказник. 28 июля 2017. Фото С.В.Важова. 
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Большой подорлик Aquila clanga. Глобально редкий вид, занесён 

в Красные книги Алтайского края (2016), Новосибирской (2008) и Ке-

меровской (2012) областей. В прошлом веке на Салаирском кряже от-

мечался как обычный гнездящийся вид (Залесский, Залесский 1931; 

Гагина 1979). Гнездится в лесах Салаира и в настоящее время (Важов, 

Бахтин 2016). Жилое гнездо (рис. 7) найдено в 2013 году в пойме реки 

Уксунай на территории Тогульского заказника Алтайского края (Бах-

тин, Важов 2014; Бахтин, Важов 2016). 
 

 

Рис. 7. Жилое гнездо большого подорлика Aquila clanga.  
Пойма реки Уксунай. 13 мая 2013. Фото С.В.Важова. 

 

Могильник Aquila heliaca. Редкая птица по всему ареалу, вклю-

чённая в Красные книги РФ (2001), Алтайского края (2016), Новоси-

бирской (2008) и Кемеровской (2012) областей. На Салаирском кряже – 

очень редкий вид (Васильченко 2004), но в 1930-е годы был обычен в 

его предгорьях (Хахлов 1937). В настоящее время известно гнездова-

ние могильника на южной окраине Бие-Чумышской возвышенности в 
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юго-западных предгорьях Салаира (Бахтин, Важов 2013). Весьма ве-

роятно гнездование этого орла также в Целинном районе Алтайского 

края у села Победа, где наблюдались 2 орла (Важов и др. 2016б). 

Беркут Aquila chrysaetos. Редкий орёл, включённый в Красные 

книги Российской Федерации (2001), Алтайского края (2016), Новоси-

бирской (2008) и Кемеровской (2012) областей. Со стороны Кемеров-

ской области на Салаире Т.Н.Гагина (1979) приводит беркута в каче-

стве очень редкого гнездящегося вида. В пределах Новосибирской об-

ласти гнездо найдено в 1995 году в бассейне реки Большой Елбаш 

(Карякин и др. 2005). Позднее гнездование беркута установлено на се-

верных макросклонах гор Бусандайка и Слизун на территории Мас-

лянинского (2 гнезда) и Искитимского (1 гнездо) районов Новосибир-

ской области. Все гнёзда были многолетними и жилыми (Карякин и др. 

2005, 2010). В 2004 году гнездовый участок беркутов выявлен в бас-

сейне реки Чумыш в 8 км западнее села Сары-Чумыш на территории 

Алтайского края. Также перспективным для беркута является юго-

западный макросклон Салаира, в первую очередь, долины двух рек: 

Тогула и Аламбая (Карякин и др. 2010). 

Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla. Редкая птица, включённая 

в Красные книги России (2001), Алтайского края (2016), Новосибир-

ской (2008) и Кемеровской (2012) областей. На Салаире ранее был от-

мечен на пролёте со стороны Кемеровской области в качестве редкого 

вида (Васильченко 2004). Нами орлан-белохвост наблюдался в октябре 

2017 года на реке Чумыш в пределах Алтайского края (рис. 8). 
 

 

Рис. 8. Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla. Долина реки Чумыш.  
11 октября 2017. Фото Р.Ф.Бахтина. 

 

Чёрный гриф Aegypius monachus. Редкая птица, включённая в 

Красные книги Российской Федерации (2001), Алтайского края (2016) 

и Кемеровской области (2012). На Салаире – очень редкий залётный 
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вид. По данным Т.Н.Гагиной (Васильченко 2004), изредка встречается 

в тайге Салаирского кряжа, где кормится внутренностями лосей, остав-

ленными охотниками. Орланы держались парами, такие встречи от-

мечались весной 1990 года (Васильченко 2004). 

Таким образом, на Салаирском кряже отмечено 18 видов ястреби-

ных птиц, достоверно гнездится 11 из них. Гнездование лугового луня, 

змееяда и могильника не доказано, но если для лугового луня оно 

очень вероятно, то для могильника и змееяда остаётся под вопросом. 

Зимняк, степной орёл, орлан-белохвост и чёрный гриф отмечены либо 

залётными, либо пролётными. Редкими и нуждающимися в охране 

являются: обыкновенный и хохлатый осоеды, луговой лунь, малый пе-

репелятник, змееяд, орёл-карлик, степной орёл, большой подорлик, 

могильник, беркут, орлан-белохвост и чёрный гриф. В дальнейшем 

необходим мониторинг выявленных местообитаний этих видов и со-

стояния их популяций. 

Гнездование в малонарушенных экосистемах Салаира таких видов, 

как обыкновенный и хохлатый осоеды, малый перепелятник, орёл-

карлик, большой подорлик и беркут подтверждает необходимость со-

здания особо охраняемой территории федерального значения – нацио-

нального парка «Тогул». Его основой могут стать существующие особо 

охраняемые природные территории регионального значения – Тогуль-

ский и Ельцовский заказники Алтайского края. Придание местам оби-

тания редких видов птиц особого защитного статуса и включение их в 

национальный парк позволит по меньшей мере стабилизировать чис-

ленность популяций, а при прочих благоприятных условиях даст воз-

можность роста их численности. 

Авторы выражают благодарность А.В.Грибкову, Л.В.Пожидаевой, Р.Ф.Бахтину, 

А.А.Чухлову и В.Н.Никулкину за помощь в организации и проведении полевых исследова-
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Индийская камышевка Acrocephalus agricola в последнее десяти-

летие значительно расширила ареал в северном и северо-западном на-

правлениях, этот вид впервые был найден в Нижегородской (Леваш-

кин 2008), Ярославской (Симонов, Симонова 2012), Московской (Редь-

кин, Мурашев 2014; Мищенко 2017) областях, отмечены встречи в Во-

ронежской и Белгородской области (Соколов 2012а,б). 

Сведений о пребывании индийской камышевки в Рязанской обла-

сти до недавнего времени не было, и в последней авифаунистической 

сводке по региону (Иванчев 2005) данный вид не значится. Информа-

ция о ней отсутствует и в более поздней региональной фаунистической 

литературе. По всей видимости, впервые данный вид в регионе обна-

ружил В.А.Вишневский, проводящий наблюдения за птицами на юге 

Рязанской области. В окрестностях Новомичуринского водохранилища 

(Пронский район) он ежегодно, начиная с 2016 года, находил гнёзда A. 

agricola и проводил фото- и видеосъёмку взрослых птиц и птенцов (дан-

ные с сайта www.fotoparus.com). В национальном парке «Мещёрский» 

(север Рязанской области, Клепиковский район) регулярные орнитоло-

гические исследования мы вели с 2012 года, однако ранее индийских 

камышевок здесь не отмечали (Фионина и др. 2013; Горюнов и др.  

2015). В Кадастре позвоночных животных национального парка (Ана-

ньева и др. 2009) этот вид не упомянут. 

В 2018 году нами были обследованы водно-болотные угодья парка, 

расположенные в окружении деревень Ершово, Макарово и Макеево 

(55°05.127' с.ш., 40°09.883' в.д.). Эта территория («урочище Макеевский 

мыс») представляет собой ряд заброшенных торфяных полей, ныне об-

воднённых, заросших тростником, рогозом и другой околоводной рас-

тительностью. В данном урочище мы проводили поиски тростниковых 

камышевок A. scirpaceus (Фионина и др. 2018). Здесь, наряду с несколь-

кими поющими самцами тростниковых камышевок, были отмечены и 
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A. agricola. 27 июня 2018 встречена держащаяся вместе группа индий-

ских камышевок, насчитывающая 7-8 особей(рис. 1-3). Птицы отмечены 

в зарослях тростника и рогоза возле мелиоративной канавы и постоян-

но перемещались на небольшие расстояния, гоняясь друг за другом. 
 

 

Рис. 1. Индийская камышевка Acrocephalus agricola. Урочище Макеевский мыс близ деревень Макеево  
и Макарово (национальный парк «Мещёрский, Рязанская область). 27 июня 2018. Фото Е.В.Валовой. 

 

Рис. 2. Индийская камышевка Acrocephalus agricola. Урочище Макеевский мыс близ деревень Макеево  
и Макарово (национальный парк «Мещёрский, Рязанская область). 27 июня 2018. Фото Е.В.Валовой. 
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Рис. 2. Индийская камышевка Acrocephalus agricola. Урочище Макеевский мыс  
близ деревень Макеево и Макарово. Национальный парк «Мещёрский,  

Рязанская область. 27 июня 2018. Фото Фото О.В.Натальской 

 

На воспроизведение аудиозаписи пения индийских камышевок пти-

цы данного вида реагировали достаточно интересно. В отличие от об-

наруженных здесь же тростниковых камышевок, реагировавших на 

свою видоспецифичную песню усилением вокальной активности (Фио-

нина и др. 2018), индийские камышевки в ответ на звуковую стимуля-

цию видоспецифичной песней вокализировать не начинали. Вместо 

этого, A. agricola принимались активно прогонять друг друга, прояв-

ляя агрессию, а один из самцов осуществил «насильственное» спари-

вание с самкой. При этом, в отличие от более скрытных тростниковых 

камышевок, A. agricola часто вылетали из густых зарослей, присажи-

вались на отдельно растущие стебли околоводной растительности  и 

были хорошо доступны для наблюдения и фотографирования. 

Помимо данной группы индийских камышевок, в урочище Макеев-

ский мыс 26 июня 2018 отмечен по голосу самец, певший примерно в 

500 м от места встречи группы, а также зарегистрирована индийская 

камышевка с кормом в клюве. 

По всей видимости, индийскую камышевку следует считать редким 

гнездящимся видом национального парка «Мещёрский» и Рязанской 

области в целом, а для поиска новых мест её гнездования необходимо 

проведение специальных поисков в подходящих биотопах. 
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Бурокрылая ржанка Pluvialis fulva ловит и ест 

девятииглую колюшку Pungitius pungitius 
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Факт питания бурокрылой ржанки Pluvialis fulva девятииглой ко-

люшкой Pungitius pungitius отмечен на побережье озера Найвак в 

южной части Чукотского полуострова 1 сентября 2018. Молодая буро-

крылая ржанка кормилась на обмелевшем участке озера Найвак в  

группе с перепончатопалыми песочниками Calidris mauri и чернозо-

биками Calidris alpina. Автору удалось снять видео*, как бурокрылая 

ржанка выслеживает, ловит, а затем проглатывает девятииглую ко-

люшку (см. рисунок). 
 

 

Молодая бурокрылая ржанка Pluvialis fulva поймала девятииглую колюшку Pungitius pungitius  
на отмели озера Найвак в южной части Чукотского полуострова.  

1 сентября 2018. Фото М.А.Антипина. 

 

Следует отметить, что в публикациях отечественных орнитологов 

отсутствует информация о питании бурокрылой ржанки рыбой. Одна-

ко в австралийском источнике (Higgins, Davies,1993) указывается, что 

бурокрылая ржанка может использовать в пищу мелкую рыбу. 

                                      
* https://www.facebook.com/park.beringia/videos/450830038740292 
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Домовые воробьи Passer domesticus кормятся 

насекомыми на осветительных приборах 
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Поисковое поведение животных отличается значительно более ши-

рокой нормой реакции, чем поведение атаки и схватывания добычи, 

которое достаточно жёстко детерминировано не только по локомоциям 

и моторным актам, но и по временны ́м затратам (Резанов 2000). Осо-

бенно наглядно такие различия проявляются при поиске корма в сре-

де, подверженной сильной антропогенной трансформации, в которой 

наряду с естественными элементами среды присутствуют новые, своим 

происхождением связанные с хозяйственной деятельностью человека 

(Резанов 2018). К таким новым элементам среды относятся не только 

постройки и сооружения человека, транспортные средства, но различ-

ные технические устройства, в т.ч. осветительные приборы. Ночная 

охота птиц на насекомых, привлекаемых осветительными приборами, 

описана в отдельной публикации (Резанов 2008). 

В ночное время работающие осветительные приборы (светильники, 

прожекторы и пр.) своим светом привлекают большое число насеко-

мых, многие из которых гибнут от высокой температуры, исходящей от 

ламп, а также в результате проникновения во внутреннее простран-

ство между плафоном и лампой. Таким образом, в подобных «световых 

ловушках» создаётся определённая концентрация насекомых, и они 

для целого ряда птиц служат своеобразными кормушками. Естествен-

но ожидать, что такие «кормушки» антропогенного происхождения не 

могут остаться без внимания синантропных популяций птиц, постоян-
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но живущих в непосредственном соседстве с человеком, таких, напри-

мер, как домовые воробьи Passer domesticus. 

Кормовое поведение домового воробья отличается высоким разно-

образием (Резанов 2000; Барановский 2010), в том числе значительной 

долей антропогенных модификаций (проанализировано порядка 50 

кормовых методов) – более 20% (Резанов, Резанов 2009). Что касается 

рассматриваемой темы, то ещё в 1955 году на аэродроме в Тайланде 

зарегистрирована ночная охота домовых воробьёв в свете прожекторов 

(Broun 1971), однако, мы не нашли никакой информации по осмотру 

воробьями (и другими видами птиц) выключенных осветительных при-

боров в светлое время суток. С этой точки зрения приводимые ниже 

факты по кормовому поведению домового воробья, на наш взгляд, пред-

ставляют определённый интерес. 
 

  

Рис. 1. Внутренний двор мечети Зауя Сиди Сахаб (Тунис) и светильники во внутреннем дворе.  
5 января 2013. Фото А.А.Резанова. 

 

5 января 2013 (солнечно, температура воздуха +12…+15°С) в городе 

Кейруан (Тунис) стайка домовых воробьёв (самцы и самки) кормилась 

во внутреннем дворе мечети Зауя Сиди Сахаб (рис. 1). Птицы корми-

лись не только на мраморном плиточном полу, но и обследовали све-

тильники, развешанные на ажурных металлических цепочках под по-

толком открытой галереи на высоте не более 4 м над полом. Воробьи 

садились на металлические крышки в верхней части плафонов и склё-

вывали оказавшихся там насекомых (рис. 2). 

По наблюдениям А.А.Резанова в течение 25 мин (14 ч 55 мин – 15 ч 

20 мин) группа из 5-7 птиц (до 5 особей в поле зрения на плафонах) 

обследовала порядка 6-7 плафонов (из 20) с общим числом до 7-8 по-

сещений. При осмотре плафонов воробьи иногда конфликтовали друг с 

другом за удобное место, а также слетали вниз за упавшими на пол 
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насекомыми. Интенсивность сбора корма воробьями на полу мечети 

варьировалась в широких пределах – от минимальных 4-5 клевков за 

30 с до почти 25-30 клевков за 30 с. 
 

 

Рис. 2. Домовый воробей Passer domesticus кормится на светильнике  
в мечети Зауя Сиди Сахаб. Тунис. 5 января 2013. Фото А.А.Резанова. 

 

Рис. 3. Зелёный островок у отеля «Мираж». Лас-Вегас. 21 июля 2013. Фото А.Г.Резанова. 

 

Другое наблюдение сделано нами в Лас-Вегасе (США). Здесь, в 

районе отеля «Мираж», расположен своеобразный зелёный островок с 

прудом, альпийской горкой, водопадами и обильной субтропической 
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растительностью (рис. 3). По краю «островка» среди травы установлены 

мощные ландшафтные светодиодные осветители, направленные вверх 

на невысокую (4-5 м) декоративную скалу с водопадом. Ранним утром 

21 июля 2013 самец домового воробья обследовал светильники. Снача-

ла он садился на защитную бленду (рис. 4), окружающую оптическую 

часть прожектора, затем спрыгивал вниз (внутрь) и склёвывал там по-

гибших насекомых. 
 

  

Рис. 4. Светодиодный наземный светильник у отеля «Мираж» и обследующий светильник  
в поисках корма самец домового воробья Passer domesticus. Лас-Вегас, США.  

21 июля 2013. Фото А.Г.Резанова. 

 

С большой долей определённости, факты осматривания воробьями 

осветительных приборов можно расценить как антропогенные моди-

фикации кормового поведения инновационного характера. Наличие 

аналогичного поведения можно предположить для урбанизированных 

популяций белой трясогузки Motacilla alba, для которой известно об-

следование различного рода металлических конструкций (Резанов  

2003), большой синицы Parus major, выбирающей насекомых, застряв-

ших в двойных металлических оконных сетках (Резанов 2014, 2017), 

возможно, для серой мухоловки Muscicapa striata, скворца Sturnus vul-

garis. В частности, для серой мухоловки (Cramp et al. 1993) и скворца 

(Харченко 1970) описаны случаи ночной охоты на насекомых, привле-

каемых светом уличных фонарей. 
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О необычных скоплениях ворон на морском льду 

А.П.Крюков 

Второе издание. Первая публикация в 2016* 

Скопления ворон на ночёвках представляют собой обычное явле-

ние. В городах и других населённых пунктах тысячные стаи ворон со-

бираются перед ночёвкой на деревьях или открытых местах, формируя 

так называемые «клубы» или «планёрки». У А.Брема находим: «... к ве-

черу [вороны] собираются большими стаями на определённых местах, 

как бы для того, чтобы сообщить друг другу о событиях дня. Затем они 

направляются на место ночёвки в известную часть леса, куда слетают-

ся все вороны обширного района. ... На ночлег они прилетают уже по-

сле наступления ночи» (Брем 1915, с. 289). 

В Харькове, например, серые вороны Corvus cornix, грачи Corvus 

frugilegus и галки Corvus monedula собираются в нескольких сотнях 

метров от территории совместной ночёвки и перемещаются на неё че-

рез 40-50 мин после захода солнца (Брезгунова 2005). 

                                      
* Крюков А.П. 2016. О необычных скоплениях ворон на морском льду  

// Дальневосточный орнитол. журн. 5: 68-73. 
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Во Владивостоке на гнездовье значительно преобладают больше-

клювые вороны Corvus macrorhynchos. Зимой большие стаи ворон, до 

5 тыс. птиц (Назаров 2004) собираются на ночёвку на вершинах боль-

ших деревьев в определённых местах, причём некоторые из мест ночё-

вок сохраняются годами. Обычно стаи смешанные и состоят из боль-

шеклювых ворон с небольшим участием восточных чёрных ворон Cor-

vus corone orientalis (Назаров, 2004). Но с конца ноября по конец апре-

ля это соотношение меняется на обратное за счёт притока зимующих 

чёрных ворон (Курдюков 1997). 

В начале 2015 года ночёвки владивостокских ворон происходили 

необычно. С первых чисел февраля ежедневно по утрам и вечерам на-

блюдалось их большое скопление на льду Амурского залива, омываю-

щего город с запада. Залив зимой замерзает, в эту зиму лёд стал рань-

ше обычного, около 15 декабря. Лёд настолько прочен, что по нему в 

январе-феврале ездят на легковых машинах рыбаки на подлёдный лов, 

а пешком ходят до начала ледохода в марте. 

Наши наблюдения проводились с балкона 8-го этажа жилого дома, 

расположенного в 200 м от берега моря на холме, так что открывается 

вид на значительную часть залива. Именно удачное расположение  

дома позволило сделать описанные ниже наблюдения в глубоких су-

мерках, хотя получить хорошие фотографии на большом расстоянии и 

предельном освещении не удалось. 

С первых чисел февраля наблюдали лёт верениц ворон в сторону 

моря в вечерних сумерках, за 1-1.5 ч до полной темноты. Небольшие 

группы летели на море и терялись из вида. Некоторые возвращались и 

собирались на вершинах деревьев, растущих в пределах 0.5-1 км от 

берега. 7 февраля впервые обнаружили, что вороны рассаживались на 

льду небольшими группами и оставались там до полной темноты (см. 

рисунок). Следующим утром, как только стало светать, была обнару-

жена большая плотная группа в несколько другом месте. Подобное 

наблюдалось ежедневно, и создалось полное впечатление, что птицы 

остаются на льду на ночь, чуть смещаясь к утру или оставаясь в ис-

ходном месте. Проверка данного предположения была предпринята 

утром 14 февраля. Ещё затемно, примерно в 1 км от берега, была об-

наружена плотная группа. При подходе ближе птицы стали разле-

таться. Некоторые подавали голос, причём иногда характерный брач-

ный крик. По голосу и фото установлено, что это группа была образо-

вана и исключительно восточной чёрной вороной. Птицы улетали не-

большими группами, постепенно, в течение порядка 40 мин. Анало-

гичный поход на лёд был совершён 16 февраля, и сидящая стая обна-

ружена на значительном удалении от места вечернего сбора. 

Таким образом выяснено, что чёрные вороны собираются на льду 

вечером перед темнотой, но позже улетают. Реальная ночёвка распо-
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ложена недалеко от берега моря. Птицы тысячными стаями кружат 

над зданиями, присаживаются на крыши домов и кроны деревьев и 

снова взлетают и, наконец, уже в полной темноте рассаживаются на 

деревьях. Эти стаи смешанные, состоят из чёрных и большеклювых 

ворон. Утром, ещё до рассвета, чёрные вороны снова собираются на  

льду и проводят там от 40 мин до 1.5 ч. В хорошую солнечную погоду 

отдельные птицы остаются на льду и дольше, греясь на солнце. Инте-

ресно, что на местах утренних скоплений почти нет помёта, что ещё 

раз опровергает предположение о ночёвках на льду. 
 

 

 

Примеры предночёвочных скоплений черных ворон Corvus corone orientalis  
на льду Амурского залива. Владивосток. 

 

Описанные предрассветные и послезакатные скопления чёрных 

ворон на морском льду продолжались ежедневно, за исключением дней 

с сильным ветром. Слабый ветер на море отмечался почти всегда и не 

препятствовал этим сборам. Вечером скопления всегда разрозненные, 

каждая группа насчитывала по несколько десятков или сотен ворон, 
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суммарная численность порядка 1.5-2 тысяч. Более точный подсчёт по 

фотографиям дал цифру 1296 птиц (данные за 2 марта). 

Лёд в заливе неоднороден, некоторые участки неровные, с неболь-

шими торосами и снегом, и именно на них садятся вороны, избегая бо-

лее гладкого льда. Птицы перелетают от группы к группе, а в насту-

пающих сумерках постепенно «тянут» на берег для ночёвки на верши-

нах деревьев. Утренние скопления на льду всегда плотные, в форме 

правильного овала, если смотреть издалека. В одном из таких скопле-

ний в разные дни было насчитано около 1100 и 1400 птиц. Уходят на 

рассвете дружно, большими стаями, хотя и не все сразу. Иногда стая 

снималась, кружилась и снова спускалась, чтобы позже окончательно 

уйти в сторону города. 

Определённое влияние на режим образования скоплений на льду 

залива оказывает погода. Например, в дни с обильными осадками (21-

22 февраля, мокрый снег с дождём) скопления не наблюдались. В пер-

вое погожее утро собралось порядка 400 ворон, было видно их отраже-

ние на блестящем льду, в последующие дни, 24 и 25 февраля, собира-

лись стаи по 2-2.5 тыс. особей. Очередной снегопад, 26 февраля, дал 

слой снега в 30 см. Уже следующим утром на снегу собралась большая 

стая, но вечернего скопления не было. Утром 28 февраля, птицы при-

летели в 7 ч 10 мин, но уже с 7 ч 25 мин стали постепенно разлетаться 

(совсем светло стало в 7 ч 30 мин). К 7 ч 50 мин на льду осталась груп-

па порядка 100 ворон. К 8 ч 20 мин, когда солнце вышло из-за хребта – 

только 15, отдельные птицы оставались и позже. Вечером этого дня на 

льду собралась тысячная стая, которая на ночлег улетела на вершины 

деревьев в нескольких сотнях метров от моря. В период обильных сне-

гопадов, с 9 по 14 марта, регистрировались лишь единичные вороны и 

после установления хорошей погоды стаи на льду больше не отмеча-

лись. Смешанные ночёвки на деревьях переместились на другое место, 

за пределы зоны наблюдений. 

Гнездящиеся в небольшом числе во Владивостоке и окрестностях 

чёрные вороны начинают движение к югу в конце сентября – октябре 

и откочёвывают южнее, вероятно, на Корейский полуостров (Курдюков 

1997). Но в начале ноября численность этого вида резко увеличивает-

ся, по-видимому, за счёт притока с севера. Описанные нами скопле-

ния, вероятно, образованы этой категории птицами. Интересно, что по-

гибшая от столкновения с машиной чёрная ворона (3 марта) была  

очень истощённой. Желудок при вскрытии оказался совершенно пус-

тым, но в брюшной полости находился плотный комок жира весом око-

ло 5 г. Весенний пролёт чёрной вороны начинается со второй половины 

февраля (Тарасов, Глущенко 1995) и продолжается весь март до сере-

дины апреля (Назаренко 1971; Панов 1973; Тарасов, Глущенко 1995). 

Зимовка столь большого числа чёрных ворон в пределах Владивосто-
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ка – явление необычное. Вероятно, это связано с общим повышением 

численности обоих видов ворон. Пред- и постночёвочные скопления на 

льду ранее также не отмечались. Утренние кратковременные останов-

ки ворон (без уточнения вида) на кромке полыньи в устье городской 

речки (в январе-феврале) или на отдельных прибрежных льдинах (в 

конце марта) описаны А.Б.Курдюковым (1997). Характер пребывания 

птиц в данных скоплениях был несколько иной. Общая продолжи-

тельность пребывания группы на льду составляла 1-1.5 ч, но её состав 

всё время обновлялся: среднее время пребывания отдельных особей 

составляло 10-40 мин. В Иркутске, в устье Ангары чёрные вороны рас-

саживались на льду, когда не хватало мест на деревьях близлежащей 

рощи (Фефелов И., из блога). 

Отмеченное нами различие в ночёвочном поведении чёрной и 

большеклювой ворон может быть связано с общими тенденциями их 

климатических адаптаций. Известно, что птенцы большеклювой воро-

ны вылупляются голыми, гнёзда их довольно рыхлые, что указывает 

на относительную теплолюбивость этого вида. У чёрной вороны птен-

цы сразу покрыты пухом, их гнезда лучше утеплены, и ареал прости-

рается гораздо дальше на север. Склонность к образованию скоплений 

на льду может отражать лучшую адаптированность чёрной вороны к 

холодному климату. 
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Сирийский дятел Dendrocopos syriacus – новый 

гнездящийся вид Саратовской области 

А.В.Беляченко, Е.Ю.Мельников  

Второе издание. Первая публикация в 2012* 

Ареал сирийского дятла Dendrocopos syriacus Hemprich et Ehren-

berg, 1833 в последнее столетие в результате различных причин гло-

бального масштаба значительно расширился. С конца XIX века из 

мест первоначального исторического гнездования в Турции дятел по-

следовательно проник сначала в Ливан и Израиль, а затем на Балка-

ны, в страны Центральной и Восточной Европы (Munteanu, Samwald 

1997). Динамика расселения этого вида по Украине, западным, юж-

ным и юго-восточным регионам Европейской части России подробно 

изучена (Белик и др. 2003; Завьялов и др. 2008; Zavialov et al. 2008). 

От западных границ России ареал расширялся в восточном и северо-

восточном направлениях: было установлено гнездование сирийского 

дятла в Брянской (Косенко 1998), Белгородской (Бардин 2005) и Воро-

нежской (Барышников 2001) областях. На территории Нижнего По-

волжья сирийский дятел впервые зарегистрирован в сентябре 1993 го-

да в Калмыкии; в 1997 году вид отмечен на гнездовании в городе Эли-

сте (Кукиш, Музаев 2001). В Волгоградской области три особи этого 

вида были встречены в январе-феврале 1995 года (Завьялов, Альберти 

1996), а в следующий полевой сезон регистрации дятлов становятся 

регулярными (Завьялов и др. 1996). В феврале 2005 года вид встречен 

в черте города Саратова (Завьялов и др. 2007). Через два года, в нояб-

ре 2007 года, несколько сирийских дятлов наблюдали в окрестностях 

села Усовка Воскресенского района Саратовской области (Завьялов и 

др. 2008). 

По наблюдениям авторов, сирийский дятел в Саратовской области 

появился несколько ранее: в зимние периоды 1994-1996 годов одиноч-

ные особи держались несколько недель в ольшаниках по берегам ру-

чья у села Вязовка Татищевского района Саратовской области. Воз-

можно, эти встречи объясняются далёкими и нерегулярными трофиче-

скими кочёвками птиц, так как в последующие годы, несмотря на пе-

риодические зимние учёты дятлов других видов в лесах Саратовского 

района и ближайших окрестностях г. Саратова, сирийский дятел не 

встречался. 

                                      
* Беляченко А.В., Мельников Е.Ю. 2012. Сирийский дятел (Dendrocopos syriacus) – новый гнездящийся вид 

Саратовской области // Поволжский экол. журн. 1: 92-94. 
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Зимой 2010/11 года самка и самец сирийского дятла обитали на 

территории Городского парка культуры и отдыха Саратова, где дер-

жались преимущественно у кормушек. Следует отметить, что в парке 

зимой дятлы встречались ещё годом ранее: в январе-марте 2009 года 

(Завьялов и др. 2010). Гнездовое дупло сирийского дятла найдено 15 

мая 2011 в лесопарке «Кумысная поляна» в черте города Саратова  

(51°33'43'' с.ш., 45°53'57'' в. д.)*. Его гнездовой участок расположен на 

северо-западном макросклоне водораздельного Лысогорского плато, в 

низовьях крупного лесного оврага. На пологом склоне оврага северо-

восточной экспозиции преобладает осина Populus tremula, встречаются 

клён остролистный Acer platanoides, липа сердцелистная Tilia cordata, 

у ручья на дне оврага – ольха клейкая Alnus glutinosa. 
 

 

Сирийский дятел Dendrocopos syriacus у гнездового дупла.  
Лесопарк «Кумысная поляна». Саратов. Фото Е.Ю.Мельникова. 

 

Дупло устроено в осине, леток находится на высоте 5 м, ориентиро-

ван на юг (см. рисунок). В момент обнаружения гнезда дятлы насижи-

вали кладку, сменяясь через каждый час. Выкармливание птенцов, 

находящихся в гнезде, наблюдалось 30 мая 2011. Взрослые птицы ве-

ли себя очень осторожно и подолгу не подлетали к дуплу, если иссле-

дователь находился рядом с ним. В результате следующего наблюде-

ния 20 июня установлено, что на гнездовом участке постоянно держа-

лась одна молодая птица, взрослых особей обнаружено не было. К опи-

санным выше фактам следует добавить, что в низовьях оврага, где 

                                      
* Здесь и далее координаты даны по GPS-навигатору, калиброванному с использованием программы 

Google Earth 6.0.2. 
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расположен гнездовой участок сирийского дятла, в непосредственной 

близости от его границ гнездятся и другие дятлы – желна Dryocopus 

martius, средний пёстрый Dendrocopos medius и две пары большого 

пёстрого Dendrocopos major (Мельников, Беляченко 2009); сирийский 

дятел использовал для гнездования старое дупло, в котором в 2010 го-

ду выводил птенцов большой пёстрый дятел. 

Вторая пара сирийских дятлов была отмечена 23 апреля 2011 в ле-

сопарке города Энгельса, на левом берегу реки Волги (51°29'30'' с.ш., 

46°04'10'' в.д.). Зафиксировано спаривание, однако гнездового дупла 

долгое время обнаружить не удавалось. Только 21 июня 2011 по гром-

ким крикам двух слётков был найден гнездовой участок сирийского 

дятла. Взрослый самец с интервалом 15-20 мин кормил третьего птен-

ца, ещё находящегося в гнезде, изредка подлетая к слёткам. Гнездо-

вой участок находится в глубине высокой левобережной поймы Волги, 

в роще тополя белого Populus alba площадью около 2 га. Дупло раз-

мещено в стволе тополя на высоте 11-12 м от поверхности земли. На 

исследованном участке гнездятся также большой пёстрый дятел, 6 пар 

скворцов Sturnus vulgaris, использующих старые дупла большого пёст-

рого дятла и полости в стволах сухих деревьев. 

Таким образом, приведённые факты подтверждают гнездование 

сирийского дятла в Саратовской области. Птица в значительной сте-

пени приурочена к антропогенному ландшафту и к лесным массивам с 

высокой антропогенной нагрузкой. 
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Запасание корма желтобрюхим  

дятлом-сосуном Sphyrapicus varius 

Р.Н.Коннер, Дж.К.Кролл  

Перевод с английского. Первая публикация в 1979* 

Четыре раза в ноябре и декабре в Накодочесе, штат Техас, мы на-

блюдали, как желтобрюхие дятлы-сосуны Sphyrapicus varius запасали 

пищу. 24 ноября 1977 молодая птица спрятала целый орех пекана 

обыкновенного Carya illinoensis в трещине сухой ветви пекана на вы-

соте около 10 м над землёй. Дятел поместил орех в щель и затем забил 

её глубже ударом клюва. Перед этим птица осмотрела три других су-

хих сука и, по-видимому, сочла их непригодными для размещения за-

паса. При поиске места запасания дятел, держа орех в клюве, несколь-

ко раз издал свой мяукающий крик. 

8 декабря 1976 взрослый самец извлёк орех пекана из оболочки, 

перелетел на 15 м на столб и всунул орех в щель возле вершины, в 

10 м над землёй. Затем он ещё три раза запасал орехи таким образом. 

13 декабря 1976 молодой самец кормился плодами магнолии круп-

ноцветковой Magnolia grandiflora, а затем спрятал плод на высоте 14 м 

в трещине на вязе американском Ulmus americana. На следующий день 

та же птица прятала жёлуди дуба серповидного Quercus falcata на том 

же вязе. 

Мы не наблюдали, чтобы дятлы заранее подготавливали места для 

размещения запасов, а также не видели, чтобы они возвращались к 

сделанным ранее запасам и использовали их. 

                                      
* Conner R.N., Kroll J.C. 1979. Food-storing by Yellow-bellied Sapsuckers // Auk 96, 1: 195.  

Перевод с англ.: А.В.Бардин. 
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Запасание корма было известно только у 6 видов североамерикан-

ских дятлов, 5 из которых относятся к роду Melanerpes: красноголовый 

меланерпес M. erythrocephalus (Kilham 1958), каролинский меланерпес 

M. carolinus (Kilham 1963), краснолицый меланерпес M. lewis (Bock 

1970), желудёвый дятел M. formicivorus (MacRoberts 1970) и золотоло-

бый меланерпес M. aurifrons (Martin, Kroll 1975). Alderson (1890, Oolo-

gist 7: 147) сообщал, что волосатый дятел Picoides villosus запасал на-

секомых в неиспользуемое гнездовое дупло. 

Мы считаем, что это первое сообщение о запасании пищи желто-

брюхим дятлом-сосуном, и оно представляет особый интерес, потому что 

род Sphyrapicus сближают с родом Melanerpes (Short, Morony 1970). 

We thank C.Bock and L.Kilham for excellent comments on the manuscript. 
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Каролинский меланерпес Melanerpes carolinus 

переносит яйцо в клюве 

Г.К.Хикман 

Перевод с английского. Первая публикация в 1970* 

Деятельность гнездящейся пары каролинских меланерпесов Mela-

nerpes carolinus у дупла в стволе дерева в 7 футах над землёй и в 20 

футах от моей квартиры в Тампе (Флорида) привлекала моё внимание 

каждое утро весной 1968 года. 25 июня 1968 в 8 ч я увидел, что дятел 

залез в дупло так, что из летка торчал только хвост; мне показалось, 

что он кормит птенцов. Через мгновение дятел пролетел прямо надо 

                                      
* Hickman G.C. 1970. Egg transport recorded for the Red-bellied Woodpecker // Wilson Bull. 82, 4: 463. 

Перевод с англ.: А.В.Бардин. 
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мной всего в нескольких футах выше и скрылся за соседними домами. 

Как только он появился из дупла, я заметил в его клюве белое яйцо, 

предположительно его собственное, которое он держал тупым концом 

вперёд. К сожалению, я не определил пол этой птицы. 

Перенос яиц из-за разрушения гнездового дерева заснят на кино-

плёнку у хохлатой желны Dryocopus pileatus во Флориде и отмечен 

для золотого шилоклювого дятла Colates auratus auratus в штате Мас-

сачусетс, где был вызван беспокойством со стороны скворцов Sturnus 

vulgaris (Truslow 1967). Сообщалось о переносе в клюве яйца домового 

воробья Passer domesticus каролинским меланерпесом (Brackbill 1969). 

В описанном случае высокая численность скворцов в Тампе, одна пара 

которых потом заняла дупло меланерпеса, откуда были унесены яйца, 

могла быть ответственна за необычное поведение дятлов. 

Л и т е р а т у р а  
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Интересные находки и наблюдения за куликами 

осенью 1996 года на юго-западе Украины 

И.П.Гержик, А.И.Корзюков  
Второе издание. Первая публикация в 1997* 

Осенние встречи круглоносых плавунчиков Phalaropus lobatus и 

исландских песочников Calidris canutus в окрестностях Одессы неиз-

вестны. Две стаи Ph. lobatus зарегистрированы в низовьях Тилигуль-

ского лимана 7 сентября (42 птицы) и 2 октября (8 птиц) 1996. Стая из 

17 C. canutus отмечена 5 ноября 1996 в районе Цареградского гирла, 

связывающего Днестровский лиман с морем.  

Массовое появление вальдшнепов Scolopax rusticola на осенней 

миграции – редкое явление на юго-западе Украины. Оно отмечено в 

Одесской области в последней декаде октября 1996 года, когда за 4-5 ч 

экскурсионного времени в прибрежных лесопосадках удавалось реги-

стрировать по 20-25 вальдшнепов. 

  
                                      

* Гержик И.П., Корзюков А.И. 1997. Интересные находки и наблюдения за куликами осенью 1996 года  

на юго-западе Украины // Информ. материалы Рабочей группы по куликам. М., 10: 44. 


