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Наземные зимние учёты традиционно проводились по методике 

В.И.Щёголева (1977) в урочищах «Литвина», «Сухой Ягорлык», «Цыбу-

левка». Общая длина учётных трансект составила 13.8 км. Учёты птиц 

водно-болотного комплекса производились с берегов во время пеших 

обходов водоёмов. Для более точного определения вида и количества 

птиц применялись бинокли БП-2 12×40 и COMET 10×50 DPSI. 

Доминантами по обилию считались виды, доля участия которых в 

населении по суммарным показателям составляла 10% и более (ин-

декс доминирования Di > 10) (Кузякин 1962), субдоминантами – виды, 

индекс доминирования которых находился в пределах от 1 до 9. Расчёт 

индексов разнообразия Шеннона, выравненности распределения осо-

бей Пиелу, концентрации Симпсона производился по формулам, пред-

ставленным в работе В.Д.Захарова (1998). 

Данные по температуре воздуха и высоте снежного покрова в рай-

оне исследований (село Дойбаны Дубоссарского района и Дубоссары) 

получены в Республиканском гидрометцентре ПМР (табл. 1). 

Таблица 1. Погодные условия в районе исследований зимой 2017/18 года 

Месяц 
Среднемесячные показатели 

Температура воздуха, ˚С Высота снежного покрова, см 

Декабрь + 3,9 3 

Январь - 0,7 9 

Февраль - 0,8 5 

 

Экологические условия заповедника «Ягорлык» благоприятны для 

зимовок многих птиц, поэтому зимняя орнитофауна здесь весьма раз-

нообразна. Зимой 2017/18 года в наземных биотопах резервата было 

зарегистрировано 42 вида птиц (табл. 2). 

В число доминантов зимой 2017/18 года входили 4 вида птиц: скво-

рец Sturnus vulgaris, большая синица Parus major, лазоревка Parus 

caeruleus и рябинник Turdus pilaris. При этом лазоревка доминировала 



5128 Рус. орнитол. журн. 2018. Том 27. Экспресс-выпуск № 1683 
 

Таблица 2. Структура орнитофауны наземных биотопов заповедника «Ягорлык»  

Вид 
Обилие, особей на 1 км

2
 

Декабрь Январь Февраль 

Circus cyaneus 0.4 – – 

Accipiter gentilis 0.4 0.4 – 

Accipiter nisus 2.8 0.6 – 

Buteo lagopus – – 0.1 

Buteo rufinus 0.1 0.1 0.1 

Buteo buteo 0.8 0.8 1.1 

Phasianus colchicus 8.7 16.4 9.3 

Columba palumbus – 23.5 97.2 

Asio otus 35.7 107.2 1.7 

Picus canus 1.6 1.4 6.1 

Dendrocopos major 8.3 10.5 14.4 

Dendrocopos syriacus 0.4 1.6 – 

Dendrocopos medius 0.8 1.9 1.9 

Dendrocopos minor 9.7 6.6 3.5 

Sturnus vulgaris 807.4 55.6 19.1 

Garrulus glandarius 30.6 29.7 28.9 

Pica pica 8.1 9.1 8.7 

Corvus cornix 2.0 0.9 1.0 

Corvus corax 8.2 17.4 16.8 

Troglodytes troglodytes 10.4 8.2 9.6 

Regulus regulus 130.7 91.4 74.6 

Erithacus rubecula 21.7 7.5 5.0 

Turdus pilaris 98.4 160.0 42.0 

Turdus merula 50.1 38.7 10.0 

Turdus iliacus 2.9 15.5 – 

Aegithalos caudatus 45.8 58.0 64.5 

Parus ater 37.4 – – 

Parus caeruleus 424.5 303.5 134.2 

Parus major 137.3 103.8 281.1 

Sitta europaea 8.9 10.4 2.6 

Certhia familiaris 5.3 5.0 – 

Passer montanus 22.0 11.2 24.8 

Fringilla coelebs 102.2 47.9 35.0 

Fringilla montifringilla 63.3 – 5.4 

Chloris chloris 68.1 11.7 28.7 

Spinus spinus 9.7 2.6 – 

Carduelis carduelis 23.8 39.2 44.2 

Acanthis cannabina 103.4 33.5 42.6 

Pyrrhula pyrrhula 22.1 21.0 25.3 

Coccothraustes coccothraustes 166.6 74.1 92.7 

Emberiza citrinella 238.4 4.3 3.4 

Emberiza schoeniclus 11.3 19.1 5.8 

Плотность 2730.3 1350.3 1141.4 

Число видов 40 38 34 

Индекс Шеннона 2.28 2.08 2.02 

Индекс Пиелу 0.62 0.57 0.57 

Индекс Симпсона 0.13 0.09 0.10 

 

на протяжении всего сезона. К субдоминантам в разные месяцы отно-

сились 14-17 видов птиц (табл. 3). На протяжении всей зимы в эту ка-

тегорию входили: сойка Garrulus glandarius, желтоголовый королёк 
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Regulus regulus, ополовник Aegithalos caudatus, зяблик Fringilla coelebs, 

коноплянка Acanthis cannabina и дубонос Coccothraustes coccothraustes. 

Таблица 3. Птицы – доминанты и субдоминанты в заповеднике «Ягорлык»  
зимой 2017/18 года 

Месяц Доминанты (Di) Субдоминанты 

Декабрь 
Sturnus vulgaris (29.6) 
Parus caeruleus (15.5) 

14 видов: Emberiza citrinella, Coccothraustes coccothraustes, Parus  
major, Regulus regulus, Acanthis cannabina, Fringilla coelebs, Turdus  
pilaris, Chloris chloris, Fringilla montifringilla, Turdus merula,  
Aegithalos caudatus, Parus ater, Asio otus, Garrulus glandarius 

Январь 
Parus caeruleus (22.5) 
Turdus pilaris (11.8) 

17 видов: Asio otus, Parus major, Regulus regulus, Coccothraustes  
coccothraustes, Aegithalos caudatus, Sturnus vulgaris, Fringilla  
coelebs, Turdus merula, Carduelis carduelis, Acanthis cannabina,  
Garrulus glandarius, Columba palumbus, Pyrrhula pyrrhula, Emberiza  
schoeniclus, Corvus corax, Phasianus colchicus, Turdus iliacus 

Февраль 
Parus major (24.6) 
Parus caeruleus (11.8) 

15 видов: Columba palumbus, Coccothraustes coccothraustes,  
Regulus regulus, Aegithalos caudatus, Carduelis carduelis, Turdus  
pilaris, Acanthis cannabina, Fringilla coelebs, Garrulus glandarius,  
Chloris chloris, Passer montanus, Pyrrhula pyrrhula, Sturnus vulgaris,  
Corvus corax, Dendrocopos major 

Примечание: субдоминанты перечислены в порядке уменьшения доли участия  
в формировании орнитонаселения. 

 

Особенностями этой зимы была очень высокая численность врано-

вых (особенно ворона Corvus corax) и канюков, что было обусловлено 

изобилием падали из-за массового падежа кабана Sus scrofa. Так, на-

пример, 17 февраля 2018 мы зарегистрировали около 10 трупов этого 

зверя на маршруте длиной 3.5 км, рис. 1). Кстати, всю зиму на падали 

в одном и том же месте урочища «Сухой Ягорлык» вместе с воронами 

кормился курганник Buteo rufinus. 
 

 

Рис. 1. Павшие кабаны Sus scrifa – основной корм воронов  
и канюков в заповеднике «Ягорлык» зимой 2017/18 года 
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Довольно часто вблизи туш кабана мы регистрировали и соек, ве-

роятнее всего, также питавшихся падалью. 

В январе-феврале в заповеднике «Ягорлык» наблюдались много-

численные стаи вяхирей Columba palumbus – 27 особей 17 января и 

112 особей 18 февраля 2018 (рис. 2). 
 

 

Рис. 2. Стая вяхирей Columba palumbus в урочище «Сухой Ягорлык». 

 

Регистрировались массовые скопления ушастых сов Asio otus. Так 

18 декабря 2017 в парке заповедника зарегистрированы 6 особей, а 13 

января 2018 на крымских соснах Pinus pallasiana напротив базы запо-

ведника зарегистрирована группа из 18 особей. 

В декабре в урочищах резервата были обычными московки Parus 

ater, которые этой зимой встречались в большом количестве во многих 

местах Приднестровья, что, вероятно, связано с их инвазией в регион 

из-за плохого урожая семян ели в Карпатах и лесной зоне. 

Зимой 2017/18 гг. в резервате наблюдалось 13 видов лимнофиль-

ных птиц (табл. 4).  

Таблица 4. Структура зимней орнитофауны лимнофильных птиц  
в заповеднике «Ягорлык» 

Вид 

Число особей 
Итого 

Сухой Ягорлык Другие участки ВБУ 

XII I II XII I II XII I II 

Podiceps ruficollis – – – 1 – – 1 – – 

Podiceps cristatus – – – 1 2 – 1 2 – 

Phalacrocorax carbo – 2 – 159 75 – 159 77 – 

Cygnus olor – – – 2 2 9 2 2 9 

Anas platyrhynchos 16 9 – 696 1220 9 712 1229 9 

Aythya fuligula – – – 14 27 – 14 27 – 

Bucephala clangula – – – 21 11 – 21 11 – 

Haliaeetus albicilla – – – 3 1 1 3 1 1 

Rallus aquaticus – – 2 1 1 – 1 1 2 

Fulica atra – – – 210 225 – 210 225 – 

Larus cachinnans – – – 1 3 – 1 3 – 

Panurus biarmicus – – – – – 2 – – 2 

Emberiza schoeniclus 6 5 4 - 5 - 6 10 4 

Итого: 22 16 6 1109 1572 21 1131 1588 27 
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Рис. 3. Скопление кряквы Anas platyrhynchos в резервате зимой 2017/18 года. 

 

В декабре и январе (до замерзания водоёмов) была отмечена мас-

совая зимовка кряквы Anas platyrhynchos (рис. 3). 18 декабря 2017 мы 

наблюдали попытку самки тетеревятника Accipiter gentilis поймать 

крякву с воды, но утка успела нырнуть и ястреб остался без добычи. 

Большинство лысух Fulica atra держалось в месте впадения Ягор-

лыка в Днестр, где они кормились дрейссенами Dreissena polymorpha. 

Впервые зимой в заповеднике наблюдались орланы-белохвосты 

Haliaeetus albicilla. 18 декабря 2017 одного взрослого орлана пресле-

довали четыре ворона в районе Дойбанского залива. 13 января 2018 в 

этом же районе замечен молодой орлан-белохвост, сидевший на иве 

(вероятнее всего, птица высматривала добычу в акватории заповедни-

ка, которая ещё не успела покрыться льдом), а в 16 ч он перелетел в 

сторону Цыбулёвской балки. 

Вблизи конторы и возле автотрассы в зимнее время зарегистриро-

ван всего один вид, не отмечавшийся в других местах резервата – до-

мовой воробей Passer domesticus. 

Таким образом, зимой 2017/18 года на территории заповедника 

«Ягорлык» зарегистрировано пребывание 56 видов птиц. Из них пять 

видов, включённых в Красную книгу Приднестровья (2009): лебедь-

шипун Cygnus olor, гоголь Bucephala clangula, полевой лунь Circus cya-

neus, курганник и орлан-белохвост. 
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Желтогорлая овсянка Cristemberiza elegans продолжает продвиже-

ние на север в бассейне реки Селемджи. В 2000-е годы этот вид встре-

тился мне только в районе устья этой реки в пойме реки Зеи (Колбин 

2008), где широко представлены дубняки Quercus mongolica. Осенью 

2014 года группа из 4 овсянок была обнаружена уже в пойме реки Ор-

ловки, которая является правым притоком Селемджи (Колбин 2014). 

Здесь птицы держались в рощах берёзы даурской Betula davurica. 

В мае 2018 года желтогорлые овсянки многократно встретились мне 

ещё севернее – в окрестностях посёлка Норск в смешанных березняках 

из берёзы даурской и берёзы плосколистной Betula platyphylla (см. ри-

сунок). Позднее, 18 мая, одиночный самец был обнаружен в пойме ре-

ки Норы в 100 км выше места её слияния с Селемджой, на стационаре 

заповедника «Антоновская протока». 
 

 

Самец  желтогорлой овсянки Cristemberiza elegans в окрестностях посёлка Норск.  
3 мая 2018. Фото автора. 
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Синяя мухоловка Cyanoptila cyanomelana – ещё более южный вид, 

связанный с широколиственными лесами, был отмечен на южной гра-

нице Норского заповедника в районе устья реки Норы 7 июня 2007 

(Колбин 2007). Позднее на протяжении ряда лет вид в данном месте 

не регистрировался (Колбин 2013). Однако 31 мая 2015 в районе Усть-

Норской сопки снова был обнаружен поющий самец. В 2018 году 28 

мая в пойме реки Селемджи в 25 км выше устья реки Норы на участке 

темнохвойно-лиственного леса был отмечен ещё один поющий самец 

синей мухоловки. Таким образом, можно констатировать, что синяя 

мухоловка также продвигается на север Приамурья. 
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С 29 сентября по 18 октября 1978 года производилось изучение по-

пуляции кеклика Аlectoris chukar в горах Анархай (Аныракай) – одной 

из наиболее возвышенных частей Чу-Илийских гор, расположенных 

между северными отрогами Тянь-Шаня и Илийской долиной. Основ-

ные наблюдения велись между речками Сарыбулак и Алмалы в рай-

оне метеостанции «Анархай». Эта местность представляет собой скали-

стые ксерофитные склоны гор, усеянные многочисленными обломками 

разрушенных пород и осыпями. Во многих местах имеются глубокие 

ущелья с отвесными скальными стенами и лабиринтами отщелков, за-

валенных камнями. В ущельях с родниками и ручьями встречаются 

группы раскидистых вётл и клёнов, одиночные тополя. В таких местах 

нередко располагаются чабанские дома с кошарами. 
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Осенний сезон 1978 года был сухим и тёплым, поэтому характери-

зовался необычно поздними задержками отлёта некоторых птиц. Ни-

же приводим наиболее интересные встречи некоторых птиц. 

Чирок-свистунок Anas crecca. В ущелье речки Сарыбулак 2 ок-

тября на небольшом зеркале воды среди тростника встречена группа 

из 3 свистунков. 

Широконоска Anas clypeata. Там же 2 октября вместе с чирками 

держались 3 широконоски. 

Ястреб-тетеревятник Accipiter gentilis. С 29 сентября по 18 ок-

тября в горах Анархай между Алмалы и Сарыбулаком зафиксировано 

5 встреч с тетеревятниками, державшихся в отщелках, в которых были 

многочисленны кеклики. При этом 2 октября добыт ястреб, в желудке 

которого содержалось мясо кеклика Аlectoris chukar, а 4 октября виде-

ли тетеревятника, поймавшего кеклика. 

Ястреб-перепелятник Accipiter nisus. С 7 по 9 октября ежедневно 

регистрировали по одному перепелятника, а 13 октября наблюдали 

ястреба, пытавшегося в кроне дерева поймать зяблика. 

Пустельга Falco tinnunculus. На спуске из Алмалы в Сарыбулак 9 

октября в скалах видели самца. 

Саджа Syrrhaptes paradoxus. В горах Анархай между ущельями 

Сарыбулак и Алмалы 6 октября слышали крики пролетающих садж. 

Кукушка Cuculus canorus. По дороге из ущелья Алмалы в Сары-

булак 9 октября в ивах у родника наблюдали одиночку. Столь поздняя 

встреча кукушки, зарегистрированная 9 октября 1965, известна также 

для Алма-Аты (Корелов 1970). 

Скальная ласточка Ptyonoprogne rupestris. В скалах ущелья Са-

рыбулак 2 и 7 октября видели 3 одиночки. По литературным данным, 

основной отлёт этой ласточки происходит в сентябре (Бородихин 1970). 

Деревенская ласточка Hirundo rustica. У кошары в ущелье Са-

рыбулак 7 октября держалась одиночка. 

Лесной конёк Аnthus trivialis. С 1 по 6 октября среди высохшей 

травы по днищу и на склонах ущелий Сарыбулак и Алмалы встречено 

свыше 10 одиночек. 

Белая трясогузка Motacilla alba. На ручье Сарыбулак 2 октября 

встречена одиночка. 

Европейский жулан Lanius collurio. В ущелье ручья Сарыбулак 

2 октября отмечен одиночный жулан в зарослях тростника. Это самая 

поздняя встреча из известных на юго-востоке Казахстана, т.к. мигра-

ция этих птиц обычно завершается здесь в сентябре (Корелов 1970). 

Серая мухоловка Muscicapa striata. На пути из Алмалы в Сары-

булак 10 октября встретили трёх серых мухоловок в ивах у родника. В 

юго-восточной части Казахстана миграция этих мухоловок обычно за-

вершается в середине сентября, столь поздних встреч пролётных птиц 
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этого вида до последнего время не регистрировалось (Ковшарь 1970). 

Горихвостка-чернушка Phoenicurus ochruros phoenicuroides. С 1 

по 14 октября в ущельях Алмалы и Сарыбулак встречалась ежедневно 

и чаще других мелких воробьиных птиц (1 октября – 12 особей/5 км, 4 

октября – 29 особей/10 км маршрута). Горихвостки придерживались 

зарослей спиреи по каменистым склонам и дну ущелий. Отмечалось 

поедание ягод крушины.  

Чернозобый дрозд Turdus atrogularis. В ущелье Алмалы с 9 по 

17 октября по зарослям спиреи и крушины ежедневно встречались 

одиночки и группы по 2-5 особей. 

Деряба Turdus viscivorus. В ущелье Алмалы 3 и 4 октября отмече-

ны 2 одиночки. 

Большой скальный поползень Sitta tephronota. С 1 по 17 октяб-

ря на экскурсиях в отщелках между ущельями Алмалы и Сарыбулак 

каждый день встречали от 2 до 5 особей, преимущественно в одиночку, 

иногда парами. В первые 10 дней было учтено 20 особей, в том числе с 

1 по 4 октября 14 особей на 27 км маршрутов. 

Краснокрылый стенолаз Tichodroma muraria. Совершенно не-

ожиданная встреча этой высокогорной птицы произошла 4 октября в 

отвесных скалах ущелья Алмалы. 

Испанский воробей Passer hispaniolensis. С 1 по 9 октября между 

ущельями Алмалы и Сарыбулак наблюдали слабый пролёт стайками 

по 15-40 особей. 

Зяблик Fringilla coelebs. В ущелье Алмалы с 30 сентября по 17 ок-

тября в группе ив у экспедиционного лагеря постоянно держалось ми-

грационное скопление от 30 до 50 зябликов. Кроме того, по деревьям в 

ущельях встречались небольшие стайки. 

Юрок Fringilla montifringilla. В ущелье Алмалы ежедневно наблю-

дался с 30 сентября по 17 октября в смешанных стаях с зябликом чис-

ленностью до 30-60 особей. 

Выражаю признательность Н.Н.Березовикову за помощь в подготовке статьи. 
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Во время зимних поездок в пустынную равнину Жусандала 17 де-

кабря 1999 и 20 января 2007 совершены заезды в горный массив 

Анархай в Чу-Илийских горах по маршруту: село Каншенгель – речка 

Сарыбулак – метеостанция «Анархай» – ущелье Алмалы. Наиболее 

интересные встречи птиц, уточняющие характер их пребывания, при-

водим в этом сообщении. 

Anas platyrhynchos. На речке Сарыбулак в восточной части Анар-

хая в понижениях с незамерзающей водой и тростником 20 января 2007 

наблюдались одиночки и группы по 2-3, всего 20 особей. 

Aegypius monachus. Gyps fulvus. На подгорном шлейфе Анархая 

между селом Каншенгель и метеостанцией «Анархай» среди саксауло-

вой равнины вдоль Сарыбулака 17 декабря 1999 на зимнем пастбище 

лошадей и баранов наблюдали группу из одного чёрного грифа и трёх 

белоголовых сипов. 

Phasianus colchicus mongolicus. Несколько одиночных семире-

ченских фазанов встречено 20 января 2007 в тростниках по руслу Са-

рыбулака. Во время поездок по Сарыбулаку в предыдущие годы фаза-

нов ни разу не наблюдались. Ближайшие пункты их встреч в апреле 

1998 года приходятся на тугайные заросли по руслам Копалысай и 

Жингельды, вытекающих из центральной части Анархая (Березовиков 

и др. 1999). Приведённые сведения свидетельствуют, что в благопри-

ятные годы фазан расселяется по руслам речек в Чу-Илийские горы. 

Perdix perdix. В саксауловой подгорной равнине вдоль речки Са-

рыбулак 20 января 2007 на 25 км автомаршрута встречено 5 стай по 

10-15 особей. По дороге между ущельями Сарыбулака и Алмалы 17 

декабря 1999 была отмечена стая, из которой добыт 1 экз. 

Otis tarda. Очаг постоянной зимовки дрофы существует на подгор-

ном каменистом шлейфе гор Анархай между сёлами Каншенгель и 

Аксуек (Березовиков и др. 2016). В январе 2007 года у восточного под-

ножия Анархая вдоль русла речки Сарыбулак держалось 565 дроф  

(Березовиков и др. 2007). 

Sitta tephronota. В скальных отщелках Анархая между ущельями 

Сарыбулака и Алмалы 17 декабря 1999 и 20 января 2007 неоднократ-

но встречали одиночных больших скальных поползней. 
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Внутри семейства цаплевых Ardeidae известны сравнительно неча-

стые случаи межвидовой гибридизации, при этом с наибольшим чис-

лом видов, достигшим девяти, выявлена гибридизация малой белой 

цапли Egretta garzetta (McCarthy 2006). В указанное число не входит 

большая белая цапля Casmerodius albus sensu lato, несмотря на об-

ширную область перекрывания ареалов этих двух политипических 

таксонов, в состав последнего из которых, трактуемого в широком смыс-

ле, входит и южная белая цапля Casmerodius modestus (J.E.Gray, 1831). 

Видовая самостоятельность южной белой цапли сравнительно недавно 

была вновь подтверждена данными по морфологии, брачному поведе-

нию (Inskipp et al. 1996), а также фенологии, гнездовой биологии и вы-

явленной частичной симпатрии, прямым доказательством которой по-

служило обнаружение большой и южной белых цапель на гнездовании 

в общей колонии, расположенной на озере Ханка (Глущенко, Коробов 

2005). 

Ранним утром 23 июля 2018 в устье реки Хэнгхэ (Henghe), распо-

ложенном в китайской провинции Хэбэй (Hebei), встречен необычный 

экземпляр белой цапли, который держался в группе малых белых ца-

пель. В первую очередь он обратил на себя наше внимание заметно 
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более крупными общими размерами (рис. 1), что позволило сделать 

предположение о том, что он является гибридом малой и южной белых 

цапель. 
 

 

Рис. 1. Предполагаемый гибрид малой Egretta garzetta и южной Casmerodius modestus  белых цапель  
(справа, указан стрелкой) и малая белая цапля (слева). Провинция Хэбэй (Восточный Китай),  

устье реки Хэнгхэ. 23 июля 2018. Фото Ю.Н.Глущенко. 

 

Рис. 2. Предполагаемый гибрид малой Egretta garzetta и южной Casmerodius modestus белых цапель.  
Провинция Хэбэй (Восточный Китай), устье реки Хэнгхэ. 23 июля 2018. Фото Ю.Н.Глущенко. 
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Судя по наличию эгреток, встреченная особь была взрослой пти-

цей, которая, помимо крупных размеров, отличалась от малых белых 

цапель несколько иными  пропорциями тела и более размеренной, не-

торопливой походкой, присущей южной белой цапле. Расположенные 

на его спине эгретки были сравнительно длиннее и более рассученны-

ми, чем в типичном случае у малых белых цапель, но их концы, так же 

как и у представителей выше упомянутого вида, резко загибались  

вверх (рис. 2).  

Следует указать, что отсутствие удлинённых перьев на затылке не 

может служить дополнительным признаком возможного гибридного 

происхождения этого экземпляра, поскольку на момент наблюдений 

многие особи малой белой цапли также утратили этот элемент брачно-

го наряда. Дистальные концы цевки и пальцы предполагаемого ги-

брида имели светлую желтовато-мясную окраску, а его клюв казался 

относительно более массивным, чем у малой белой цапли (рис. 3). 
 

 

Рис. 3. Голова предполагаемого гибрида малой Egretta garzetta и южной Casmerodius modestus  
белых цапель. Провинция Хэбэй (Восточный Китай), устье реки Хэнгхэ.  

23 июля 2018. Фото Ю.Н.Глущенко. 

 

Через некоторое время группа цапель, в которой держался предпо-

лагаемый гибрид, покинула место наших наблюдений и в последую-

щие 6 дней (вплоть до нашего отъезда), несмотря на специальные по-

иски, обнаружить его нам не удалось. 

В заключение отметим, что в последней декаде июля 2018 года в 

районе устья реки Хэнгхэ отмечено 7 видов цапель, самыми многочис-

ленными из которых были малая и южная белые цапли, приблизи-
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тельная численность которых здесь в разные дни составляла 100-140 и 

30-40 особей соответственно. Среди других представителей белых ца-

пель был встречен единственный молодой экземпляр желтоклювой 

цапли Egretta eulophotes, представляющей большую редкость в про-

винции Хэбэй (Hemmingsen, Guildal 1968; Williams еt al. 1992) и одна 

средняя белая цапля Casmerodius intermedius, которая также встреча-

ется в данном регионе очень редко (Глущенко, Глущенко 2014). Пред-

положение о том, что рассматриваемый экземпляр является гибридом 

малой белой цапли с каким-либо из двух выше перечисленных видов, 

мы считаем менее реалистичным, поскольку эта особь была крупнее 

обоих из них. 
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О необычно частых встречах вальдшнепа 

Scolopax rusticola в августе 2018 года  

в окрестностях новосибирского Академгородка 

Т.К.Джусупов 

Талгат Каисарович Джусупов. Мензбировское орнитологическое общество.  

E-mail: str777nik@yandex.ru 

Поступила в редакцию 12 октября 2018 

Известно, что вальдшнепы Scolopax rusticola осенью, во время про-

лёта, образуют скопления – т.н. «высыпки». Даты этого явления в сред-

нем по России приходятся на сентябрь. В Западной Сибири, например 

в окрестностях Томска, осенний пролёт этого кулика, по наблюдениям 

в 1958-1974 годах, отмечался 15-29 сентября, а отдельные вальдшнепы 
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встречались до середины октября (Гынгазов, Миловидов 1977). О ка-

ких либо «высыпках» упомянутые авторы ничего не пишут. Вероятно, 

это связано с относительно невысокой численностью данного вида в 

рассматриваемом регионе.  В окрестностях Новосибирска  вальдшнеп – 

очень редкая гнездящаяся птица (Козлов 1988), а в лесопарковой зоне 

Академгородка, где были проведены наши наблюдения, – по-видимо-

му, пролётный вид, встречающийся довольно редко (Цыбулин 1985).  

За многие годы орнитологических экскурсий в окрестностях ново-

сибирского научного центра мы лишь несколько раз встречали одиноч-

ных вальдшнепов осенью. Неоднократно предпринятые нами попытки 

выявить здесь весенней тяги этого лесного кулика не увенчались успе-

хом. В связи с вышесказанным представляется интересным поделиться 

результатами наших наблюдений в августе 2018 года. Большую поль-

зу в этом мне оказал семимесячный щенок английского кокер-спание-

ля, начальный период натаски которого по боровой дичи пришёлся 

как раз на время наших орнитологических экскурсий. Первая встреча 

с вальдшнепом произошла 5 августа во время выгула молодой собаки. 

Три птицы с интервалом в несколько секунд были подняты нами на 

крыло в относительно густых папоротниковых зарослях соснового бора, 

что непосредственно примыкает к жилым застройкам новосибирского 

Академгородка. Данный бор служит зоной отдыха у местного населе-

ния (пешие и велосипедные прогулки, выгул собак, сбор грибов и ягод, 

пикники и т.п.). Рекреационная нагрузка здесь весьма ощутима и это, 

естественно, сказывается на относительно бедном видовом составе и 

обилии птиц, населяющих этот лес, словно паутиной изрезанный сетью 

троп и дорожек, на которых практически в любое время суток можно 

увидеть человека. И поэтому неожиданная встреча с вальдшнепом, да 

ещё сразу с тремя птицами,  нас удивила и нескрываемо обрадовала! 

Молодая спаниелька проявила интерес к новым для неё птицам и с 

азартом стала обнюхивать место днёвки улетевших куликов. Позднее, 

уже дома, занося в полевой дневник сведения о встрече этих трёх птиц, 

я не мог и предположить, что почти в течение всего августа мы будем 

со спаниелем практически ежедневно встречать в этом сосновом бору 

вальдшнепов. 

Чем вызвано такое обилие вальдшнепов – остаётся загадкой, учи-

тывая редкость обнаружения этих куликов в данном районе, тем бо-

лее, что август – не время осенней миграции этого вида. Как бы там не 

было, но в последующие дни августа вплоть до 3 сентября нами был 

встречен во время утренних экскурсий 41 вальдшнеп. Вероятно, что 

при большем опыте розыска дичи у молодого спаниеля он обнаружи-

вал бы (вспугивал) их значительно чаще. Но, тем не менее, даже такая 

частота встреч этого кулика в одном из сосновых боров, что окружают 

Академгородок, поражает своим обилием. Орнитологические экскур-
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сии проводились каждый день утром, как правило с 7 до 9 ч. Вальдш-

непы встречены с 5 августа по 3 сентября ежедневно за исключением 4 

дней – 8, 12, 13 августа и 2 сентября. После 3 сентября вальдшнепы 

более не попадались, несмотря на периодичность их «розыска». Из 41 

вальдшнепа, поднятого на крыло (в основном спаниелем), 17 птиц бы-

ли вспугнуты группами по 2 и 3, остальные – поодиночке. Бо́льшая 

часть вальдшнепов держалась у границы леса близ железнодорожного 

пути «Новосибирск – Барнаул». От этой магистрали сосновый бор от-

делялся широкой щебёночной полосой и разнотравно-злаковой «лен-

той», что тянется вдоль границы бора и железнодорожного полотна. 

Вальдшнепы близко подпускали нас с собакой (3-7 м) и с характерным 

шумом взлетали из разреженного папоротника-орляка. Возможно, что 

данный биотоп привлекал птиц отсутствием здесь прогуливающихся 

людей (особенно с собаками), несмотря на близость железнодорожной 

магистрали и постоянно проходящие по ней электрички и грузовые со-

ставы. В заключение укажем на встречу молодой самки тетеревятника 

Accipiter gentilis 17 августа в сосновом бору близ улицы Пирогова. В 

вечернее время (около 20 ч) ястреб был спугнут нами с места поедания 

своей добычи, близ которого обнаружены перья вальдшнепа. 
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Свиязь Anas penelope в Северной Кулунде 

А.И.Михантьев, М.А.Селиванова  

Второе издание. Первая публикация в 1997* 

Весенний пролёт свиязи Anas penelope проходит со второй декады 

апреля до первых чисел мая. В стаях 8-30 особей. В скоплениях до 150-

300 птиц. Соотношение полов 1:1. На озере Кротовая Ляга (в 15 км за-

паднее города Карасука, Карасукский район Новосибирской области) 

                                      
* Михантьев А.И., Селиванова М.А. 1997. Свиязь в северной Кулунде // Материалы к распространению птиц 

на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. Екатеринбург: 109-110. 
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свиязи гнездятся не ежегодно отдельными парами. В 1969 году в од-

ном гнезде с 11 яйцами утята вывелись 8 июля. В 1995 году найдены 

гнёзда с 10, 8 и 3 яйцами. Утята вывелись, соответственно, 2 июня, 5 

июля и 11 июля. С конца июня встречаются стаи, состоящие из одних 

селезней. Они образуют скопления до 500 птиц. В июле-августе свиязи 

образуют скопления, часто вместе с шилохвостью Anas acuta и чирка-

ми A/ crecca и A. querquedula. На осеннем пролёте свиязи встречаются 

до ледостава в конце октября. В засушливые годы летом свиязь в рай-

оне наблюдений не встречается. 
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Современное распространение  

журавлей в Прибайкалье 

И.В.Фефелов 

Второе издание. Первая публикация в 2015* 

В Красные книги Российской Федерации, Республики Бурятия или 

Иркутской области включены шесть из семи видов журавлей, извест-

ных для Прибайкалья. Под последним названием мы в данном случае 

понимаем территорию, непосредственно примыкающую к Байкалу, в 

рамках близлежащих субъектов РФ: Иркутской области и Республики 

Бурятия. Даже виды журавлей со стабильным состоянием заслужива-

ют охраны, так как на фоне погодно-климатических изменений они 

зависимы от качества местообитаний и от антропогенной трансформа-

ции ландшафтов. Совокупность этих факторов значительно усиливает 

их влияние. Из семи видов журавлей два гнездятся, один предполо-

жительно гнездится, четыре – редкие мигранты и залётные. В течение 

предыдущих десятилетий опубликован ряд данных о статусе и распро-

странении журавлей региона. В настоящем сообщении приводятся до-

полнительные новые данные о распространении редких видов этой 

группы птиц в Прибайкалье. 

Серый журавль Grus grus сравнительно обычен на данной терри-

тории как гнездящийся, и вряд ли может быть назван редким, поэтому 

мы не включаем его в рамки данного обзора. Тем не менее, он внесён в 

Красные книги Иркутской области и Бурятии под категорией «3» как 

малочисленный, спорадично распространённый вид. 

                                      
* Фефелов И.В. 2015. Современное распространение журавлей в Прибайкалье  

// Журавли Евразии (биология, распространение, разведение) 5: 144-147. 
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Японский журавль Grus japonensis. Ю.А.Дурнев (2009) сообщает 

о фотографиях двух пар этого журавля, сделанных монгольским тури-

стом Ц.Цэвэгом в Тункинской долине (Тункинский район Республики 

Бурятия) в мае 2007 года. Места недавнего гнездования – Забайкаль-

ский край, но единичные пары, гнездившиеся на Торейских озёрах в 

2002-2007 годах, в настоящее время отсутствуют в связи с засушливым 

периодом (Горошко 2012а), а с 2014 года вид не гнездится и в верховь-

ях реки Аргунь (Горошко 2015). 

Даурский журавль Antigone vipio. На данный момент известен 

ряд залётов вида в Предбайкалье и Западное Забайкалье. По сведе-

ниям Ю.А.Дурнева (2009), 31 октября – 3 ноября 2006 две особи дер-

жались в районе дельты реки Голоустной (Иркутский район Иркут-

ской области), а в начале ноября того же года трёх журавлей сфото-

графировали местные жители в пойме реки Тунка (Тункинский район 

Бурятии). Позднее, в 2009 году, пару даурских журавлей с 24 июня не-

сколько дней наблюдали на озере Тухум (Бичурский район Бурятии) 

(Андронов, Фефелов 2009). В последующие годы Д.А.Андронов (устн. 

сообщ.) ежегодно до 2013 года регистрировал на том же озере одну  

особь, также явно негнездящуюся, которая, как правило, держалась 

вместе с несколькими красавками. Журавль появлялся обычно в конце 

июня (в 2010 году 29 мая), держался на озере несколько дней и затем 

исчезал. В 2014 году пара даурских журавлей встречена 27 апреля у 

посёлка Тулунжа в окрестностях Улан-Удэ (Ц.Ц.Чутумов, устн. сообщ.). 

Ближайшие места гнездования даурского журавля – Монголия и 

Забайкальский край: лесостепь в бассейне реки Онон, Торейские озё-

ра, река Аргунь (Горошко 2012б). В последнее десятилетие числен-

ность снизилась (Горошко 2015). 

Чёрный журавль Grus monacha и стерх Leucogeranus leucogeranus 

остаются весьма редкими видами в Прибайкалье: первый – как ред-

кий мигрант и, вероятно, локально гнездящийся вид, второй  – как 

очень редкий пролётный. Обзор встреч этих журавлей в Иркутской об-

ласти проведён В.В.Поповым (2012). 

В Бурятии в последние годы одиночные чёрные журавли или не-

гнездящиеся пары были несколько раз встречены в мае-июне 2010 и 

2011 годов в окрестностях Улан-Удэ (Чутумов, Елаев 2013а,б), а также 

в июне 2009 года на озере Тухум (Андронов, Фефелов 2009). В послед-

нем пункте 24 июля 2011 видели сразу две пары (Д.А.Андронов, устн. 

сообщ.). Новых данных о встречах стерхов в Бурятии пока нет. 

Канадский журавль Antigone canadensis. Одна особь, несомнен-

но, залётная, встречена вместе с красавками в районе посёлка Ивол-

гинск 12 июня 2013 (Баженова 2015). Полученные фотографии позво-

ляют без сомнения определить вид птицы. 

Красавка Anthropoides virgo. В Республике Бурятия – довольно 
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обычный гнездящийся вид в южных районах, а также локально на за-

паде республики (Тункинский и Окинский районы) и Баргузинской 

долине (Чутумов, Елаев 2013а). 

Значительно реже красавка встречается в Иркутской области. В XX 

веке она впервые зарегистрирована здесь в 1970 году, когда стая из 13 

особей всё лето держалась в Балаганской лесостепи на Братском водо-

хранилище (Толчин 1971). Начиная с 1980-х годов отдельные пары, 

предположительно гнездящиеся, появились в лесостепных районах  

области, преимущественно в Усть-Ордынском Бурятском националь-

ном округе, где степи наиболее распространены. Со второй половины 

1990-х и особенно в 2000-е годы красавка регулярно, хотя и в малом 

числе, гнездится в этих районах. В мае 1987 года залётная особь на-

блюдалась у озера Орон в Витимском заповеднике (Бодайбинский  

район) (Волков 2015). Это самая северная регистрация вида в Иркут-

ской области (57°10' с.ш., 116°30' в.д.). 

На север находки выводков красавки известны вплоть до деревни 

Щапово Качугского района (53°58' с.ш., 106°04' в.д.). Однако чаще все-

го этих птиц встречают на территории Усть-Ордынского Бурятского 

автономного округа, где, как предполагают, гнездится 10-15 пар (Ряб-

цев 1999; Рябцев, Воронова 2006; Малеев, Попов 2007). 

В 2007 году вид обнаружен и гораздо севернее. Так, А.Иванов сфо-

тографировал пару птиц 30 апреля у деревни Якимовка Жигаловского 

района (54°49' с.ш., 105°22' в.д.), два лётных выводка встречены в ав-

густе в Зиминском и Куйтунском районах. 9 мая 2008 пара красавок 

встречена на пашне в 5 км юго-восточнее посёлка Куйтун, 12 мая – 

пара в долине реки Ельник между селом Барлук и деревней Бурук 

(одна из самых северных находок в области: 54°31' с.ш., 101°36' в.д.), а 

1 августа двух особей видели на полях между посёлком Куйтун и де-

ревней Ключи (Фефелов, Щибан 2009). 

В окрестностях Иркутска, где красавка встречается с 1970-х годов, 

В.Е.Ивушкин (устн. сообщ.) встречал пару в 2013 году у села Куда, а 

29 июня 2014 – у села Мамоны. Он же сфотографировал 17 августа 2015 

стаю примерно из ста красавок на пастбище в долине реки Куда, на 

границе между Иркутским и Эхирит-Булагатским районами. В группе 

присутствовало несколько молодых птиц, но значительно преобладали 

взрослые. В июле-августе 2015 года М.Иванов и В.Степанов неодно-

кратно встречали пару без птенцов в долине реки Иркут у села Ма-

мон, а А.А.Лисова – пару по реке Ушаковка выше Иркутска, у посёлка 

Пивовариха (устн. собщ.). 

Ещё южнее, у посёлка Култук Слюдянского района, красавка заре-

гистрирована как залётный или пролётный вид ещё в 1868 году (Ды-

бовский, Годлевский 1870): этот журавль прилетел 11 мая (по новому 

стилю). Нужно упомянуть, что в той же публикации в разделе о пере-



5146 Рус. орнитол. журн. 2018. Том 27. Экспресс-выпуск № 1683 
 

лётных птицах Култука упоминаются встречи чёрного журавля 17 мая 

и стерха – 19 мая, с пометками «встречаются очень редко». В 2011 году 

у посёлка Култук одна красавка 2 мая пролетела к востоку, вдоль Кру-

гобайкальской железной дороги. Там же А.И.Поваринцев (устн. сообщ.) 

встретил пару 29 мая 2013 и одну особь в середине мая 2015 года. 

Вероятно, в Предбайкалье красавка пытается, кроме пастбищных и 

пойменных участков, освоить возделываемые земли. Но этот процесс 

идёт или очень медленно, или недостаточно успешно. 

Таким образом, в последние десятилетия зарегистрированы залёты 

в регион тех видов журавлей, которые населяют Восточную Азию, – 

даурского, японского и канадского. В отношении двух первых, вероят-

но, проявляются общие тенденции распространения видов в Забайка-

лье, которые связаны с состоянием их популяций и с климатической 

обстановкой. В частности, затянувшийся маловодный период в юго-

восточном Забайкалье и Монголии приводит к выселению отдельных 

негнездящихся пар и особей за пределы обычного ареала. Можно пред-

положить, что залёт канадского журавля в Бурятию стал возможным 

благодаря расширению его гнездовой части ареала к западу, что имеет 

место на северо-востоке Сибири. Чёрный журавль остаётся редким, 

предположительно гнездящимся видом региона (получен ряд новых 

наблюдений), стерх – крайне редким мигрантом. 
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До начала XIX века территория Алданского нагорья в орнитологи-

ческом плане была изучена довольно слабо. Некоторые сведения по 

орнитофауне Южной Якутии приведены в работах М.И.Ткаченко 

(1924), К.А. Воробьева (1958, 1963), Ю.В.Лабутина (1965), Ю.В.Ревина 

(1965), В.И.Перфильева (1972, 1986). В последние годы в связи с про-

граммой комплексного развития Южной Якутии были проведены ши-

рокомасштабные исследования по выявлению видового состава птиц и 

их количественных характеристик. Сведения по редким видам собра-

ны в апреле-августе 2000 года в долине реки Алгама, в августе-сен-

тябре 2003 года по рекам Гонам и Учур, в августе-сентябре 2005 года в 

бассейне среднего течения Алдана от устья реки Суннагин (правый 

берег) до устья реки Кюнкюнюр (левый берег), в июне-июле 2007 года 

по рекам Чульман и Тимптон, в августе 2010 года в бассейне реки 

Тимптон (от устья реки Чульман до устья реки Сеймджа), в июне-

августе 2011 года в бассейне среднего Алдана, в июне-июле 2012 года 

на горе Эвота (хребет Западная Янги), в июле и августе 2013 года на 

территории посёлка Иенгра и ресурсного резервата (РР) «Унгра». Об-

щая длина экспедиционных маршрутов составила более 4 тыс. км. 

Ниже приводятся краткие очерки редких птиц Алданского нагорья. 

                                      
* Исаев А.П., Шемякин Е.В., Бочкарёв В.В., Егоров Н.Н. 2014. Редкие виды птиц Алданского нагорья  

(Южная Якутия) // Вестн. Омск. ун-та 2: 110-113. 
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Серая цапля Ardea cinerea. В среднем течении реки Алгама встре-

чена 28 июля (Исаев и др. 2006), а 12 сентября 2006 – в среднем тече-

нии реки Алдан вблизи устья реки Тимптон. По опросным сведениям, 

серая цапля крайне редко встречается и в гнездовой период. В бас-

сейне реки Унгра встречается только в период миграций (сообщение 

госинспектора А.Г.Ложкина). 

Чёрный аист Ciconia nigra. В Якутии ранее был найден на гнез-

довье в верховьях Алдана (Воробьёв 1963). В начале 2000 года встре-

чался в окрестностях озера Большое Токо (Егоров и др. 2002). 

Американская казарка Branta (bernicla) nigricans. По Алдану 

американская казарка на пролёте наблюдается крайне редко и лишь в 

весенний период. Больших стай птиц не отмечено, максимальная чис-

ленность птиц в группах достигает 20 особей. Казарку наблюдали  

также на пролёте весной 2003 года в бассейне реки Учур (сообщение 

охотника-любителя А.Н.Куркулина). 

Пискулька Anser erythropus. По сообщениям охотников, этот гусь 

на пролёте обычен и в небольшом числе гнездится по озёрам в верхо-

вьях рек Гертанда и Алгама. Стая из 8 особей отмечена 24 мая 2000 в 

долине среднего течения реки Алгама. В гнездовой период пара пис-

кулек встречена 23 августа 2003 в устье реки Тас-Балаганнах (среднее 

течение реки Гонам). 

Таёжный гуменник Anser fabalis middendorffii. В долине реки 

Алгама обычный пролётный и, по опросным сведениям, местами гнез-

дящийся вид. На территории РР «Унгра» в 2013 году отмечен выводок 

в нижнем течении реки Дурай. По опросным сведениям, в Алданском 

нагорье весной на пролёте встречается редко, в осеннее время – обыч-

ный вид. 

Лебедь-кликун Cygnus cygnus. По сообщениям госинспектора РР 

«Унгра» А.Г.Ложкина, на одном из протоков нижнего течения Унгры в 

2005 и предыдущие годы гнездилась пара лебедей. В гнездовой период 

птицы отмечены в среднем течении Алгамы: в июле 2000 года – две 

взрослые особи, во второй декаде августа 2003 – две взрослые особи с 

одним сеголетком (устное сообщение госинспектора Д.И.Макарова). В 

августе 2003 года выводок кликуна встречен кадровым охотником А.Н. 

Шевяковым в нижнем течении реки Гыным (левый приток реки Учур). 

На весеннем и осеннем пролёте кликуны встречаются в среднем тече-

нии реки Хатыми (устное сообщение охотника-любителя В.И.Батаева), 

редко встречаются с конца сентября по октябрь (сообщение главы об-

щины «Гонам» О.В.Сидорова). 

Клоктун Anas formosa. Во время весенних миграций в последние 

годы небольшие стаи клоктунов регулярно встречаются в среднем те-

чении реки Алгама (Исаев и др. 2006) и в среднем течении реки Алдан 

(устные сообщения охотников А.Н.Куркулина, В.Н.Иванова). 
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Серая утка Anas strepera. По литературным данным, отмечена 28 

мая 1980 в низовьях реки Алдакай (Перфильев 1986). По сообщению 

охотинспектора Е.В.Панфилова, на участке Васькина протока весной 

2005 года был добыт один самец серой утки (среднее течение Алдана). 

Скопа Pandion haliaetus. В Якутии скопа распространена довольно 

широко, но практически по всему ареалу её численность крайне низ-

кая, распространение носит спорадический характер (Лабутин и др. 

2009). В августе 1955 года отмечена по реке Илли (бассейн реки Учур) 

(Воробьёв 1963). В долине среднего течения Алгамы в июне-июле 2000 

года постоянно держалась пара скоп. 26 июля 2000 в устье ручья Да-

выдовское (река Гертанда) обнаружено жилое гнездо. В марте 2005 го-

да в среднем течении реки Алгама найдены 2 гнезда скопы в 5-6 км 

ниже по течению от устья реки Ундытын и 8 км ниже по течению от 

устья реки Гертанда. По сообщению охотника-любителя Г.И.Иванова, 

второе гнездо в 2004 году было жилым. По сообщению госинспектора 

РР «Суннагино-Силлигилинский» Ю.Н.Ковалёва, в летний период па-

ра скоп на протяжении уже нескольких лет обитает в нижнем течении 

реки Суннагин (среднее течение Алдана). За период с 13 по 21 июня 

2010 по реке Гонам и его притоку Сутам обнаружено 11 жилых гнёзд 

скопы (устное сообщение заведующего лабораторией экологии млеко-

питающих Института биологических проблем криолитозоны СО РАН 

И.М.Охлопкова). 

Хохлатый осоед Pernis ptilorhyncus. 2 июня 2000 пара токующих 

хохлатых осоедов наблюдалась в устье реки Мукунда (среднее течение 

реки Алгама). В этот год одиночные птицы периодически отмечены в 

течение всего лета в устье реки Гертанда (среднее течение Алгамы). 

Мохноногий курганник Buteo hemilasius. В 1955 году в бассейне 

реки Учур отмечена одна пара мохноногих курганников (Воробьёв 

1963); 16 июня 1977 В.И.Перфильев нашёл гнездо с 3 яйцами на бере-

гу реки Дежневка (Перфильев 1986). 

Беркут Aquila chrysaetos. Отмечен 23 августа 2003 в устье Гонама 

(бассейн реки Учур), 8 августа 2004 в среднем течении Алдана, 2 мар-

та 2000 вблизи города Томмот. По опросным сведениям, на территории 

РР «Унгра» беркут иногда встречается в репродуктивный период, сле-

довательно, возможно его гнездование. 

Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla. 31 мая 2000 одиночная пти-

ца встречена в устье реки Мукунда (среднее течение реки Алгама). По 

сведениям охотника-промысловика С.Г.Симонова, орлана постоянно 

наблюдали в гнездовой период, в том числе в 2000 году, возле комп-

лекса озёр в устье реки Чайдах (левый приток реки Алгама). По оп-

росным данным, в среднем течении Алдана до 1970-х годов белохвост 

был обычен в гнездовой период. 

Кречет Falco rusticolus. По опросным сведениям, в зиму 2004/05 
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года один сокол держался бассейна рек Джос (среднее течение реки 

Алгама) и Нуям. Отмечен 27 марта 2005 в устье реки Гертанда. 

Сапсан Falco peregrinus. В гнездовой период сапсан встречен на 

территории РР «Суннагино-Силлигилинский»: 22 и 26 августа 2004 на 

берегу близ устья реки Улахан-Джюлюкян, в 2006 году регулярно с 29 

августа по 12 сентября. По сообщению госинспектора Ю.Н.Ковалёва, 

сапсан в резервате держится постоянно вблизи озёр на участке Заячья. 

Одиночная птица отмечена в устье реки Тимптон 16 июля 2007. 

Дикуша Falcipennis falcipennis. Ранее была обычна на среднем 

Алдане и в низовьях Учура (Воробьёв 1963; Перфильев 1972). В насто-

ящее время дикуша исключительно редкая птица, по опросным сведе-

ниям, встречается более или менее часто лишь на Токкинском Стано-

вике. По материалам августовских учётов, проведённых в 2003-2004 

годах на северной границе распространения (правобережье Алдана), 

плотность населения составляет в среднем 0.3 ос./10 км2, в централь-

ной части области обитания (долина реки Гонам) – 1-3 ос./10 км2. В 

предгорьях Станового хребта в бассейнах рек Сутам и Алгама (прито-

ки 4-го порядка реки Алдан) зимой 2005 года численность дикуши бы-

ла крайне низкой – 0.1 ос. /10 км2. Крайне редко дикуша встречается 

на западной границе – в долине реки Тимптон. 

Стерх Grus leucogeranus. В долине реки Алгама 17 мая 2000 отме-

чен пролёт 11 стерхов. В этом же году, по рассказам местных охотни-

ков, первых белых журавлей (стаю из 18 особей) видели двумя днями 

раньше. По данным опроса, в долине указанной реки птицы встреча-

ются во время весенних миграций постоянно, причём в иные годы не-

сколько дней держатся у комплекса озёр в устьях рек Гертанда и Тук-

сани. По сообщению охотника-любителя Б.В.Рожкова, в конце сентяб-

ря 2000 года на берегу этого озера на два дня останавливалась стая из 

11 журавлей. По наблюдениям госинспектора РР «Большое Токо» Д.И. 

Макарова, в долине среднего течения Алгамы пролёт стерха осенью 

более выражен, чем весной, птицы часто отдыхают на косах реки, ле-

тят стаями от 4 до 15 особей, в первой декаде октября 2003 года за 1 ч 

пролетело более 40 особей. В долине реки Унгра, по сообщению госин-

спектора Б.А.Кочнева, весной 2002 года на пролёте отмечены две стаи 

из 7 и примерно из 50 особей. В середине лета 1999 и 2000 годов ме-

теоролог А.А.Михалюта вблизи метеостанции «Чюлбе» по реке Учур 

отметил несколько раз по 3 журавля. В бассейне этой реки в весенний 

период во время отдыха стерхи встречаются вблизи озера Оньё (сооб-

щение главы общины «Гонам» О.В.Сидорова). По сведениям кадровых 

охотников Е.В.Панфилова и М.И.Калинина, недалеко от участка Вась-

кина протока (58°29' с.ш. 129°16' в.д.) 28 августа 2006 примерно в 16 ч 

на берегу реки Алдан отмечены одна взрослая и одна молодая особь. 

Серый журавль Grus grus. В долине Алгамы серый журавль на 
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пролёте довольно обычен. По опросным сведениям 1999 года, в конце 

июля пара с одним птенцом встречена вблизи озера в 10 км ниже по 

течению от устья реки Гертанда (среднее течение Алгамы). На терри-

тории РР «Суннагино- Силлигилинский» серые журавли встречены 10 

сентября 2006. Первую стаю журавлей из 28 особей наблюдали в 17 ч 

на берегу Алдана. Вторая стая из 36 особей в 17 ч  15 мин подсела к 

первой группе. В среднем течении этой реки на участке Непчики, по 

сообщению кадрового охотника Г.Измалкова, после 20-х чисел сентяб-

ря 2004 года, когда перевал был закрыт облаками, скопилось множе-

ство гусей и серых журавлей. По опросным сведениям, серый журавль 

гнездится на верховых болотах в нижнем течении реки Тимптон. 

Чёрный журавль Grus monacha. Отмечено гнездование вида в 

долине реки Туксани (в 5 км от устья) 20 июля 2000. На мари встрече-

на пара черных журавлей с одним птенцом. 17 июня 2000 пара жу-

равлей зафиксирована на берегу озера в устье реки Гертанда. 

Вальдшнеп Scolopax rusticolus. В бассейне среднего течения реки 

Алгама 10 июня 2000 встречены 2 токующие птицы. Обычный вид на 

территории РР «Суннагино-Силлигилинский» и «Унгра». 

Дальневосточный кроншнеп Numenius madagascariensis. В до-

лине среднего течения Алгамы обычный гнездящийся вид. Так, в 2000 

году в комплексе озёр в устье реки Гертанда постоянно держались 2 

пары, 31 июля птенцы уже хорошо летали. 8 птиц держались на этих 

участках до 18 августа. Единично наблюдали птиц и в других участках 

по реке Алгама. Летом 2004 года на этом участке гнездилось не менее 

2 пар (сообщение охотника Г.И.Иванова). На территориях РР «Унгра» 

и «Верхнеамгинский» кроншнеп редко встречается в гнездовой период 

(сообщения госинспекторов А.Г.Ложкина, А.П.Кузнецова). 

Филин Bubo bubo. В горной части Алданского нагорья, видимо, 

крайне редкий вид, так как за всё время наблюдений в этой части ре-

гиона не отмечен. В августе-сентябре 2006 года в долине среднего те-

чения Алдана между озером Куобахтах и участком Васькина протока 

(территория РР «Суннагино-Силлигилинский») держались 3 птицы. 

Воробьиный сычик Glaucidium passerinum. На территории РР 

«Унгра» воробьиный сычик отмечен 5 июня 2009, в сентябре 2001 года 

встречен близ Томмота (сообщение госинспектора А.П.Кузнецова). 

Обыкновенный зимородок Alcedo atthis. Отмечен 30 мая 2000 в 

прибрежном высокоствольном лиственничнике по реке Алгама. 

Обыкновенный скворец Sturnus vulgaris. В бассейне реки Алдан 

двух птиц наблюдали в начале мая 2004 года (сообщение кадрового 

охотника В.Кривогорницына). В конце апреля 2006 года и в весенний 

период 2004 года одиночные скворцы отмечены в окрестностях г. горо-

да Нерюнгри (сообщение старшего госинспектора Нерюнгринской рай-

онной инспекции охраны природы А.В.Исаева). 
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Сойка Garrulus glandarius. По опросным сведениям, сойки на про-

тяжении последних нескольких лет регулярно встречаются в посёлке 

Чульман, где появляются в конце сентября – начале октября и дер-

жатся в течение 2-3 недель. По опросным данным, в осенне-зимнее 

время изредка встречаются в среднем течении реки Алдан. 

Амурский свиристель Bombycilla japonica. В июне 2000 года за-

фиксирован в качестве гнездящейся птицы в среднем течении реки 

Алгама, где обитает по лиственничным лесам вдоль рек. 

Оляпка Cinclus cinclus. По реке Туксани (среднее течение Алгамы) 

у незамерзающего переката 3 апреля 2000 встречена одиночная особь 

(Егоров и др. 2002). По опросным сведениям, зимой регулярно встре-

чается по горным речкам, впадающим в Алгаму. 20 июня 2006 одна 

птица встречена в верховьях реки Левая Унгра. Встречается оляпка и 

в нижнем течении этой реки (сообщение госинспектора А.Г.Ложкина) 

и в отдельных случаях остаётся на зимовку на незамерзающих пере-

катах реки Унгра. 

Таёжная мухоловка Ficedula mugimaki. Обычный вид в долине 

среднего течения Алгамы (Егоров и др. 2002). 25 августа 2006 таёжная 

мухоловка встречена в устье реки Оччугуй Джюкюнде (среднее тече-

ние Алдана). 

Синий соловей Luscinia cyane. Добыт в районе Алдана (Воробьёв 

1963). В долине среднего течения Алгамы обычная гнездящаяся пти-

ца. Плотность населения в лиственничниках в распадках достигает 7.3 

особей на 1 км2, в прибрежных смешанных лесах – 4.2 ос./км2. 14 июля 

2002 встречена в прибрежном лиственничнике в устье реки Чульма-

кан (левый приток реки Тимптон). 

Соловей-свистун Luscinia sibilans. Отмечен в окрестностях города 

Алдана. На территории РР «Унгра» и «Суннагино-Силлигинский» яв-

ляется обычным видом. 

Оливковый дрозд Turdus obscurus. Встречается в пойменных ле-

сах среднего течения Алгамы (Егоров и др. 2002). 3 сентября 2004 от-

мечен в окрестностях города Томмот. 

Сибирский дрозд Zoothera sibirica. Отмечен в верхнем течении 

Алдана, в районе устья реки Учур (Воробьёв 1963). 

Пёстрый дрозд Zoothera dauma. Отмечен в 60 км выше устья ре-

ки Учур (Воробьёв 1963). В начале июня 2009 года встречался на тер-

ритории РР «Унгра». 

Серый снегирь Pyrrhula cineracea. Найден по среднему течению 

реки Гыным (Портенко 1963). 

Желтобровая овсянка Emberiza chrysophrys. Добыта В.К.Воробьё-

вым (1963) 18 июня 1955 в окрестностях города Алдана. В среднем те-

чении Алгамы этот вид в небольшом количестве гнездится в долинных 

лесах. В августе 2004 года желтобровая овсянка была обычной в пой-
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менных лесах нижнего течения реки Суннагин, в июне-июле 2009 и 

2010 годов в среднем течении р. Унгра. 

В целом в Алданском нагорье обитает много видов, занесённых в 

Международные соглашения и Красные книги разного уровня. Так, из 

36 видов птиц, занесённых в Красную книгу Республики Саха (Яку-

тия), 5 видов занесены в Красную книгу Международного союза охра-

ны природы, 14 – в Конвенцию о международной торговле видами ди-

кой фауны и флоры (Приложения 1,2 СИТЕС), 23 – в Боннскую кон-

венцию охраны мигрирующих видов животных, 16 видов – в Красную 

книгу Российской Федерации. Из встречающихся в регионе редких ви-

дов птиц Якутии 4 вида (дикуша, чёрный журавль, стерх, кречет) от-

носятся к первой категории редкости (Красная книга… 2003). 

На данном этапе работ нами сделан акцент на систематизации и 

обобщении накопленных материалов. В дальнейшем наиболее целесо-

образным является развитие и совершенствование исследований по 

изучению дикуши, стерха, скопы и сапсана. Назрел вопрос организа-

ции постоянного мониторинга этих птиц. Необходимо расширение ис-

следований по дальнейшему выявлению редких видов животных и  

изучению их биологии и экологии. В ближайшее время комплексно 

вместе с экономистами и другими заинтересованными специалистами 

следует определить приоритетные социально-экономические механиз-

мы, необходимые для сохранения редких видов в регионе. Следует со-

здать базу данных и организовать респондентскую сеть для сбора и 

анализа информации. 
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Орнитофауна Краснодарского края включает около 320 видов 18 

отрядов. Из них по характеру пребывания 42 вида встречаются только 

на пролёте, 113 относятся к пролётно-гнездящимся, 99 являются осед-

лыми и 22 вида зимуют (Нагалевский, Чистяков 2003). Наиболее рас-

пространёнными являются аистообразные Ciconiiformes, включающие 

3 семейства: цаплевые Ardeidae, ибисовые Thresciornitidae и аистовые 

Ciconiidae. Эти птицы являются неотъемлемым и доминирующим ком-

понентом водно-болотных экосистем. В основном виды данной группы 

гнездятся колониально, что делает их очень уязвимыми. 

Славянский район Краснодарского края включает местность с боль-

шим количеством разнообразных мелководных озёр, лиманов, соеди-

нительных протоков, ериков, каналов с разнообразными надводным и 

подводным растительным миром. Весь этот комплекс естественных уго-

дий создаёт благоприятные условия для гнездования колониальных 

птиц. 

Целью наших исследований было изучение размещения, числен-

ности и современного состояния аистообразных птиц в Славянском 

районе Краснодарского края. В работе представлены данные о чис-

ленности и размещении голенастых в Славянском районе, полученные 

в результате наших исследований и обобщены данные других иссле-

дователей. 

При сборе материала использованы стандартные орнитологические 

методики. Возраст птенцов определялся визуально по состоянию и раз-

витию их оперения и размерам (Спангенберг 1951). Птенцы цапель 

сохраняют пуховой наряд до 7-10-дневного возраста, в возрасте 7 дней 

                                      
* Гожко А.А., Есипенко Л.П., Хохлов А.Н. 2007. Видовое разнообразие аистообразных птиц Славянского  

района Краснодарского края // Птицы Кавказа: изучение, охрана и рациональное использование.  

Ставрополь: 25-28. 
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у них начинают пробиваться плечевые перья, на ноги они поднимают-

ся в 16 дней, ходят по гнезду уверенно в возрасте 45-50 дней, летают в 

возрасте 60 дней (Спангенберг 1951; Bauer, Glutz von Blotzheim 1966). 

Выделено 6 возрастных классов: класс 1 (мелкие пуховые, возраст 1-5 

дней); класс 2 (крупные пуховые, возраст 5-10 дней); класс 3 (начало 

развития оперения, возраст 8-16 дней); класс 4 (полуоперённые, воз-

раст 16-30 дней); класс 5 (полностью оперённые, с остатками пуха на 

голове, шее, спине, возраст 30-45 дней); класс 6 (слётки, хорошо лета-

ют, при опасности покидают гнездо, возраст 45-60 дней) (Кошелев и др. 

2005). 

Места обитания голенастых птиц исследовались в периоды макси-

мальной гнездовой активности (апрель-июнь), а также в августе-сен-

тябре 2005-2007 годов. Проводились стационарные и маршрутные ис-

следования в основных местах обитания голенастых птиц: лесонасаж-

дение Крымского лесхоза, маршрут Славянск-на-Кубани – посёлок 

Кучугуры, лиманы Славянской районной общественной организации 

охотников и рыболовов. 

Наиболее распространёнными гнездящимися видами в Славянском 

районе являются: малая белая цапля Egretta garzetta, кваква Nyctico-

rax nycticorax, серая Ardea cinerea и рыжая A. purpurea цапли. 

В исследованиях В.П.Белика и М.А.Динкевича (2005) упоминает-

ся, что начало гнездования смешанной колонии аистообразных птиц в 

лесонасаждениях Крымского лесхоза близ станицы Анасгасиевская 

относится к 1971 году. В тот год в колонии наблюдалось около 100 пар 

кваквы. К 1982 году гнездилось около 800 пар (Казаков и др. 2004), в 

1983 году – 2400 (Ломадзе, Исаков 1986), а в 1987 году – 800, хотя ра-

нее учитывали до 3700 пар (Заболотный, Хохлов 1989а) В колонии 

наблюдается гнездование малой белой цапли и серой цапли; так, в 

1982, 1983, 1984 годах численность малой белой цапли составляла 150, 

600 и 310 пар соответственно (Ломадзе, Исаков 1986; Казаков и др. 

2004), серой цапли в 1982-1987 годах – 30-95 пар (Ломадзе, Исаков 

1986; Казаков и др. 2004). 

В 2007 году нами в апреле-мае было установлено, что смешанная 

колония насчитывает около 807 гнёзд. Из них серой цапли – 398, ква-

квы – 364 и малой белой цапли – 45 гнёзд. В связи с этим численность 

колонии составила около 1660 особей: 743 особи кваквы, 816 особей се-

рой цапли и 100 особей малой белой цапли. Замечено, что гнезда се-

рой цапли и кваквы располагались в основном на дубах окружностью 

800-1570 мм, на высоте 14-16 м в числе от 1 до 11 гнёзд. А гнёзда ма-

лой белой цапли располагались совместно с серой цаплей и кваквами, 

преимущественно на ясенях и тополях окружностью 60-200 см на вы-

соте 14-17 м. В гнёздах серой цапли находились птенцы 4 класса. 18 

августа при обследовании данной колонии установлено, что гнёзда се-
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рой цапли и кваквы пустовали. Восточнее данных гнездовий была об-

наружена группа голенастых птиц, состоящая из 120-140 особей, пред-

ставленная кваквой и малой белой цаплей. В данной группе обнару-

жены птенцы кваквы и малой белой цапли в возрасте 5 класса. 

Менее распространёнными и требующими особого внимания к их 

состоянию в природной среде являются большая белая Casmerodius 

albus и жёлтая Ardeola ralloides цапли. 

Большая белая цапля зимует в условиях Славянского района около 

8-10 лет. Причём зимовка этой цапли периодична. Успешное зимовка 

в течение 2-3 лет сменяется полным отсутствием зимующих птиц в по-

следующие 1-3 года. Это связано с гибелью практически всей популя-

ции в результате суровых зим. Так, в феврале 2006 года в результате 

сильных заморозков погибла практически вся популяция зимующих 

больших белых цапель (Д.Н.Бакута, устн. сообщ.). В 2005 году в лима-

нах РОООР на маршрутах длиной 5-10 км отмечались до 50 особей 

(Гожко, Избранова 2005). В апреле 2007 года на побережье Азовского 

моря близ посёлка Кучугуры регистрировались стайки по 5-7 особей, 

кормящихся на мелководье. 

Жёлтая цапля периодически, раз в 6-8 лет, гнездится в смешанной 

гнездовой колонии в Крымском лесхозе (Н.Л.Заболотный, устн. сообщ.). 

В 1971 году в лесхозе их гнездилось 15-20 пар (Ломадзе 1984), а в 

1983-1984 – 10-20 пар (Ломадзе, Исаков 1986; Казаков и др. 2004). В 

апреле 2005 года вдоль дороги от хутора Верхний до посёлка Кучугуры 

отмечено 11 жёлтых цапель. В 2007 году в районе станицы Анастаси-

евская наблюдались 2 жёлтые цапли, кормящиеся в рисовой системе. 

Крайне редкими, занесёнными в Красную книгу Краснодарского 

края, являются колпица Platalea leucorodia, каравайка Plegadis falci-

nellus и белый аист Ciconia ciconia. На территории Славянского райо-

на гнездятся колпица и каравайка. В весенне-летний период 2004 го-

да на лимане Гнилой обнаружены 3 гнездовые колонии, в которых на 

заломах камыша гнездилось несколько сотен караваек и около 15 пар 

колпиц (Хохлов и др. 2006). В апреле 2007 года на побережье Азовско-

го моря близ посёлка Кучугуры отмечена стая из 35 колпиц, кормя-

щихся на мелководье. В первой декаде августа 2005 года в окрестно-

стях станицы Петровская наблюдалась колония караваек численно-

стью около 250 особей. В августе 2007 года в районе станицы Анаста-

сиевская нами регистрировались стайки караваек в 8-25 особей. 

Гнездование белого аиста на территории Славянского района пока 

ещё не отмечено, но нами регистрировались единичные встречи. 

Таким образом, в Славянском районе Краснодарского края отмече-

но 9 видов Ciconiiformes. Наблюдается гнездование 6 видов: серой цап-

ли, малой и большой белой цапли, кваквы, колпицы, каравайки. 
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