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Пухоеды (Insecta, Phthiraptera), согласно современной систематике 

(Barkers et al. 2003; Smith 2003), представляют собой группу мелких 

паразитических насекомых отряда Phthiraptera, обитающих на всех со-

временных отрядах птиц. В Сибири основателем планомерного изуче-

ние пухоедов является Д.И.Благовещенский (1948). Существенный 

вклад в изучении пухоедов птиц Сибири внесён и многими другими 

исследователями (Киселёва 1948; Васюкова 1978, 1986, 1994; Васюко-

ва, Федоренко 1979; Васюкова, Сидоров, Ермолаев 1980; Гермогенов, 

Сидоров, Васюкова 1980; Федоренко, Васюкова 1981, 1985; Эйхлер, Ва-

сюкова 1981; Федоренко, Сонин 1984; Васюкова, Сидоров 1986; Васю-

кова, Борисов, Исаев, Яковлев 1996; Eichler, Vasjukova 1980, 1981a,b; 

Степанова 2007, 2011, 2016, 2017). В результате этих исследований  

фауна пухоедов птиц Сибири оказалась достаточно хорошо изученной, 

чтобы появилась возможность обобщить её в виде ряда работ, что поз-

волит существенно расширить представление о разнообразии и рас-

пространении пухоедов на такой большой территории, как Сибирь. 

В этот обзор включено 47 видов пухоедов 6 родов из 3 семейств –

Ancistronidae, Laemobothriidae и Pseudomenoponidae подотряда Ambly-

cera. Систематика пухоедов приведена в соответствие с работами Емер-

сона (Emerson 1972) и Злоторжицкой (Zlotorzycka 1964a,b,c). Ниже при-

водим перечень видов пухоедов в пределах подотряда Amblycera, по 

возможности с указанием распространения видов в мировом масштабе. 

Подотряд  AMBLYCERA Kellogg,  1896  

Семейство  Ancistronidae Harrison,  1915  

Род  Actornithophilus  Ferris,  1916 

Actornithophilus bicolor (Piaget, 1880) 

Типовой вид хозяина: Arenaria interpres (L., 1758). 

Распространение: в Сибири паразит зарегистрирован на Arenaria 

interpres oahuensis (Bloxham, 1826). Также известен в Северной Аме-

рике (Emerson 1972), Европе (Palma, Jensen  2005). 
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Actornithophilus flavipes (Giebel, 1874) 

Типовой вид хозяина: Pluvialis squatarola (L., 1758). 

Распространение: в Сибири паразитирует на типовом хозяине. Вид 

известен на Чукотке (Тихонравова, Федоренко 1980), в Северной Аме-

рике (Malcomson 1960; Emerson 1972), Европе (Федоренко 1967; Eichler, 

Hackman 1973; Zlotorzycka 1980).  

Actornithophilus flumineus Clay, 1962 

Типовой вид хозяина: Actitis hypoleucos (L., 1758). 

Распространение: в Сибири паразитирует на типовом хозяине. 

Также  отмечался в Северной Америке (Emerson 1972), Европе (Eichler, 

Hackman 1973; Zlotorzycka 1980; Martín Mateo 2006), Средней Азии 

(Федоренко, Эминов 1975). 

Actornithophilus gracilis (Piaget, 1880) 

Типовой вид хозяина: Vanellus vanellus (L., 1758). 

Распространение: в Сибири паразитирует на типовом хозяине, ра-

нее отмечен в Северной Америке (Malcomson 1960; Emerson 1972), Ев-

ропе (Palma, Jensen  2005).  

Actornithophilus laveni Eichler, 1953 

Типовой вид хозяина: Charadrius hiaticula L., 1758. 

Распространение: в Сибири вид распространяется на Ch. hiaticula 

tundrae Lowe, 1915. Встречается также в Европе (Zlotorzycka 1980) и 

Северной Америке (Emerson 1972).   

Actornithophilus limarius Clay, 1962 

Типовой вид хозяина: Limnodromus scolopaceus (Say, 1823). 

Распространение: в Сибири паразитирует на типовом хозяине, ра-

нее был отмечен  на Чукотке (Тихонравова, Федоренко 1980), в Север-

ной Америке (Malcomson 1960; Emerson 1972). 

Actornithophilus lyallpurensis Ansari, 1956 

Типовой вид хозяина: Tringa ochropus L., 1758. 

Распространение: в Сибири собран на типовом хозяине, известен в 

Европе (Федоренко 1973; Zlotorzycka 1980), Индии (Das et al. 2000) и 

Средней Азии (Благовещенский 1951; Федоренко, Эминов 1975). 

Actornithophilus ochraceus (Nitzsch, 1818) 

Типовой вид хозяина: Pluvialis apricaria (L., 1758). 

Распространение: в Сибири собран с широкого круга хозяев: Pluvi-

alis fulva (Gmelin, 1789), Pluvialis dominica (Muller, 1776), Eudromias 

morinellus (L, 1758) и Vanellus vanellus (L, 1758). Известен так же в Се-

верной Америке (Malcomson 1960; Emerson 1972) на различных видах 

ржанкообразных,  также в Европе (Palma, Jensen 2005) и в Средней 

Азии (Благовещенский 1951). 
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Actornithophilus paludosus Clay, 1962 

Типовой вид хозяина: Tringa nebularia (Gunnerus, 1767). 

Распространение: в Сибири собран на типовом хозяине. Вид отме-

чался в Северной Америке(Emerson 1972), Европе (Федоренко 1967; 

Eichler, Hackmann 1973; Zlotorzycka 1980), Индии (Das et al. 2000) и 

Средней Азии (Благовещенский 1948). 

Actornithophilus patellatus (Piaget, 1890) 

Типовой вид хозяина: Numenius arquata (L., 1758). 

Распространение: в Сибири встречен на типовом хозяине. Известен 

также в Северной Америке (Malcomson 1960; Emerson 1972) и Индии 

(Das et al. 2000). 

Actornithophilus perrarus Blagoveshtchensky, 1948 

Типовой вид хозяина: Charadrius dubius Scopoli, 1786. 

Распространение: в Сибири  собран на Ch. d. curonicus Gmelin, 1789. 

Actornithophilus piceus lari (Packard, 1870) 

Типовой вид хозяина: Larus marinus L., 1758. 

Распространение: в Сибири обнаружен на чайках Larus argentatus 

sensu lato, L. minutus Pallas, 1776 и Rhodostethia rosea (MacGillivray, 

1842). Вид распространён в  Северной Америке (Emerson 1972), Европе 

(Eichler, Hackmann 1973; Zlotorzycka 1980; Tomas et al. 2016), Австра-

лии (Stranger, Palma 1998),  Средней Азии (Щербинина 1966). 

Actornithophilus piceus piceus (Denny, 1842) 

Типовой вид хозяина: Thalasseus sandvicensis (Latham, 1787). 

Распространение: в Сибири паразит  собран на Sterna  hirundo L., 

1758, Chlidonias niger L., 1758; Ch. leucopterus (Temminck, 1815) и Hyd-

roprogne caspia (Pallas, 1770).Отмечен в Европе (Федоренко 1970; Zlo-

torzycka 1980), Турции (Dik et al. 2011), Австралии (Stranger, Palma 

1998) и Северной Америке(Emerson 1972). 

Примечание: взгляды в отношении видовых и подвидовых уровней 

рода Actornithophilus, паразитирующих на разных видах крачек, су-

щественно различаются. Если Эмерсон (Emerson 1972) относит формы 

с широкого круга хозяев к Actornithophilus piceus piceus, то Злоторжиц-

кая (Zlotorzycka 1990) описывает новые подвиды: A. piceus negroidales 

cо Sterna hirundo hirundo, A. piceus sperabilis – cо Sterna albifrons albif-

rons и признаёт в качестве подвида описанный ранее как самостоя-

тельный вид Actornithophilus (Colpocephalum) maurus (Nitzsch, Giebel 

1866). В  связи с тем, что мы не располагаем по этому роду достаточно 

большим сравнительным материалом, то относим пухоеда с разных 

видов крачек к поликсенной форме. 

Actornithophilus pustulosus (Piaget, 1880) 

Типовой вид хозяина: Philomachus pugnax (L., 1758). 
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Распространение: в Сибири собран на типовом хозяине. Вид отме-

чался в Северной Америке(Malcomson 1960; Emerson 1972), Европе 

(Федоренко 1973; Eichler, Hackmann 1973; Zlotorzycka 1980), Южной 

(Dik et al. 2011) и Средней  Азии (Федоренко, Эминов 1975), Чукотке 

(Тихонравова, Федоренко 1980). 

Actornithophilus spinulosus (Piaget, 1880) 

Типовой вид хозяина: Limosa limosa (L., 1758). 

Распространение: в Сибири собран на типовом хозяине. Отмечен 

также в Северной Америке (Malcomson 1960), Европе (Харамбура 1971; 

Seguy 1944; Zlotorzycka 1980). 

Actornithophilus stictus (Kellogg, Paine, 1911) 

Типовой вид хозяина: Gallinago gallinago (L.,1758). 

Распространение: в Сибири собран на типовом хозяине. Отмечен в 

Европе (Федоренко 1967; Eichler, Hackmann 1973; Zlotorzycka 1980), 

Северной Америке(Malcomson 1960; Emerson 1972). 

Actornithophilus totani (Schrank, 1803) 

Типовой вид хозяина: Tringa totanus (L., 1758). 

Распространение: в Сибири собран на Tringa erythropus (Pallas, 

1764), T. glareola L., 1758, T. stagnatilis (Bechstein, 1803), T. totanus us-

suriensis Buturlin, 1934. Ранее этот вид отмечался в Северной Америке 

(Emerson 1972), Европе (Федоренко, Сребродольская 1964; Palma, Jen-

sen 2005), Средней Азии (Благовещенский 1948; Федоренко, Эминов 

1975). 

Actornithophilus umbrinus (Burmeister, 1838) 

Типовой вид хозяина: Calidris ferruginea (Pontoppidan, 1763). 

Распространение: в Сибири собран на типовом хозяине, Xenus  ci-

nereus (Güldenstädt, 1775), Phalaropus fulicarius (L., 1758), Calidris mi-

nuta (Leisler, 1812), C. temminckii (Leisler, 1812), C. acuminata (Hors-

field, 1821), C. alpina L., 1758, C. melanotos (Vieillot, 1819) и C. subminu-

ta (Middendorff, 1851). Отмечен ранее на Чукотке с разных видов ку-

ликов (Тихонравова, Федоренко 1980), в Африке (Seguy 1944; Balat 

1953), Северной Америке (Emerson 1972), Южной Америке (Haasel, 

Alava 2014), Европе (Федоренко 1967, 1973; Zlotorzycka 1980; Palma, 

Jensen  2005; Tomas et al. 2016), Индии (Das et al. 2000), в Японии (Se-

guy 1944), Турции (Dik et al. 2011), Средней Азии (Благовещенский 

1948; Федоренко, Эминов 1975). 

Примечание: на разных видах хозяев возможно  установление под-

видовых форм паразита. 

Actornithophilus uniseriatus (Piaget, 1880) 

Типовой вид хозяина: Recurvirostra avosetta L., 1758. 

Распространение: в Сибири найден на типовом хозяине. 



Рус. орнитол. журн. 2018. Том 27. Экспресс-выпуск № 1686 5257 
 

Род  Austromenopon  Bedford,  1939 

Austromenopon aegialitidis (Durrant, 1906) 

Типовой вид хозяина: Charadrius vociferus (L., 1758). 

Распространение: в Сибири собран на Pluvialis dominica Muller, 

1776 , Charadrius hiaticula L., 1758, Pluvialis fulva (Gmelin, 1789). Рас-

пространён на Чукотке (Тихонравова, Федоренко 1980), в Европе (Фе-

доренко 1967; Eichler, Hackmann 1973; Zlotorzycka 1980), Северной 

Америке (Emerson 1972), Австралии (Stranger, Palma 1998). 

Austromenopon alpinum Timmermann, 1954 

Типовой вид хозяина: Calidris alpina (L., 1758). 

Распространение: в Сибири собран на Calidris alpina centralis Bu-

turlin, 1932. Известен на Чукотке (Тихонравова, Федоренко 1980), в 

Европе (Федоренко 1967; Eichler, Hackmann 1973; Zlotorzycka 1980), 

Северной Америке (Malcomson 1960; Emerson 1972), Турции (Dik et al. 

2011). 

Austromenopon atrofulvum (Piaget, 1880) 

Типовой вид хозяина: Thalasseus bergi (Lichtenstein, 1823). 

Распространение: в Сибири собран на Sterna hirundo L., 1758., S. h. 

minussensis Sushkin, 1925 и S. h. longipennis Nordmann, 1835, а также 

на  Chlidonias niger (L., 1758) и Ch. leucopterus (Temminck, 1815). Рас-

пространён в Северной Америке (Malcomson 1960; Emerson 1972), Ав-

стралии (Stranger, Palma 1998), Европе (Федоренко 1967; Eichler, Hack-

mann 1973; Zlotorzycka 1980), Турции (Dik et al. 2011), Средней Азии 

(Щербинина 1966, 1968). 

Austromenopon confine Blagoveshtchensky, 1948 

Типовой вид хозяина: Numenius tenuirostris Vieillot, 1817. 

Распространение: в Сибири собран на типовом хозяине. 

Austromenopon corporosum (Kellogg, Kuwana, 1900) 

Типовой вид хозяина: Phalaropus fulicarius (L., 1758). 

Распространение: в Сибири собран на типовом хозяине. 

Austromenopon crocatum (Nitzsch, 1866) 

Типовой вид хозяина: Numenius arquata (L., 1758). 

Распространение: в Сибири собран на Numenius arquata orientalis 

Brehm, 1831. Вид известен в Европе (Федоренко 1967), Индии (Das et 

al. 2000). 

Austromenopon decorosum Zlotorzycka, 1968 

Типовой вид хозяина: Tringa erythropus (Pallas, 1764). 

Распространение: в Сибири собран на типовом хозяине. Известен в 

Европе (Palma, Jensen  2005). 
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Austromenopon durisetosum (Blagoveshtchensky, 1948) 

Типовой вид хозяина: Gallinago gallinago (L., 1758). 

Распространение: в Сибири известен на типовом хозяине. Известен 

в Европе (Федоренко 1967; Eichler, Hackmann 1973;  Zlotorzycka 1980) 

и Северной Америке (Malcomson 1960; Emerson 1972). 

Austromenopon fuscofasciatum (Piaget, 1880) 

Типовой вид хозяина: Stercorarius pomarinus (Temminck, 1815). 

Распространение: в Сибири собран на типовом хозяине. Распро-

странён в Европе (Sequy 1944; Zlotorzycka 1980; Palma, Jensen 2005), 

Северной Америке с разных видов хозяев (Malcomson 1960; Emerson 

1972). 

Austromenopon hystriculum Zlotorzycka, 1968 

Типовой вид хозяина: Actitis hypoleucos (L., 1758). 

Распространение: в Сибири собран на типовом хозяине. Известен в 

Европе (Zlotorzycka 1972) и Средней Азии (Благовещенский 1951). 

Austromenopon icterum (Burmeister, 1838) 

Типовой вид хозяина: Scolopax rusticola L., 1758. 

Распространение: в Сибири собран на типовом хозяине. Известен в 

Европе (Федоренко 1967; Zlotorzycka 1980), Северной Америке (Mal-

comson 1960; Emerson 1972). 

Austromenopon limosae Timmermann, 1954 

Типовой вид хозяина: Limosa limosa (L., 1758). 

Распространение: в Сибири собран на типовом хозяине. Известен в 

Европе (Zlotorzycka 1980), Северной Америке (Malcomson 1960), Индии 

(Das et al. 2000). 

Austromenopon lutescens (Burmeister, 1838) 

Типовой вид хозяина: Philomachus pugnax (L., 1758). 

Распространение: в Сибири собран на типовом хозяине, Xenus ci-

nereus (Güldenstädt, 1775), Tringa stagnatilis (Bechstein, 1803), T. glareo-

la L., 1758, T. ochropus L., 1758, T. nebularia (Gunnerus, 1767), T. tota-

nus  ussuriensis Buturlin, 1934, Philomachus pugnax L., 1758, Ранее из-

вестен в Европе (Palma, Jensen 2005; Tomas et al. 2016), Северной 

Америке (Malcomson 1960; Emerson 1972), Турции (Dik et al. 2011), 

Средней Азии (Благовещенский 1951). 

Austromenopon micrandum (Nitzsch, 1866) 

Типовой вид хозяина: Recurvirostra avosetta L. 1758. 

Распространение: в Сибири собран на типовом хозяине. Встречает-

ся в Австралии (Stranger, Palma 1998). 

Austromenopon phaeopodis (Schrank, 1802) 

Типовой вид хозяина: Numenius phaeopus (L. 1758). 

Распространение: в Сибири собран на типовом хозяине. Известен в 
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Европе (Eichler, Hackmann 1973; Zlotorzycka 1980; Palma, Jensen 2005), 

Северной Америке (Malcomson 1960; Emerson 1972) и в Новой Зелан-

дии (Pilgrim, Palma 1982). 

Austromenopon spenceri Timmermann, 1956 

Типовой вид хозяина: Phalaropus lobatus (L., 1758). 

Распространение: в Сибири собран на типовом хозяине. Вид изве-

стен в Европе (Федоренко 1967; Eichler, Hackmann 1973; Zlotorzycka  

1980) и Северной Америке (Emerson 1972). 

Austromenopon squatarolae Timmermann, 1954 

Типовой вид хозяина: Pluvialis squatarola (L., 1758). 

Распространение: в Сибири собран на типовом хозяине. Известен в 

Северной Америке (Emerson 1972) и Европе (Palma, Jensen  2005). 

Austromenopon transversum (Denny, 1842) 

Типовой вид хозяина: Rissa tridactyla (L., 1758). 

Распространение: в Сибири отмечен на Larus minutus Pallas, 1776, 

L. ridibundus L., 1766. Вид известен в Европе (Федоренко 1969; Eichler, 

Hackmann 1973; Zlotorzycka 1980; Palma, Jensen  2005; Martin Mateo 

2006), Северной Америке (Emerson 1972), Австралии (Stranger, Palma 

1998) и Средней Азии (Благовещенский 1951). 

Austromenopon vanelli Zlotorzycka, 1968 

Типовой вид хозяина: Vanellus vanellus (L., 1758). 

Распространение: в Сибири собран на типовом хозяине. 

Род  Holomenopon  Eichler,  1941 

Holomenopon bucephalae Price, 1971 

Типовой вид хозяина: Bucephala albeola L., 1758. 

Распространение: в Сибири собран на Bucephala clangula L., 1758. 

Известен в Северной Америке (Emerson 1972), Европе (Palma, Jensen 

2005). 

Holomenopon clypeilargum Eichler, 1943 

Типовой вид хозяина: Anas acuta L., 1758. 

Распространение: в Сибири собран на типовом хозяине, Anas pla-

tyrhynchos L., 1758, A. crecca L., 1758, A. penelope L., 1758, A. clypeata 

L., 1758, A. querquedula L., 1758, A. formosa Georgi, 1775, A. falcata 

Georgi, 1775, Mergus albellus L., 1758, Aythya fuligula (L., 1758), A. 

marila (L., 1761); Bucephala clangula clangula L., 1758; Clangula hyema-

lis (L., 1758); Histrionicus histrionicus (L., 1758). Отмечен также в Се-

верной Америке (Price 1971; Emerson 1972), Европе (Zlotorzycka 1980; 

Martin Mateo 2006), Индии (Das et al. 2000). 

Holomenopon leucoxanthum (Burmeister, 1838) 

Типовой вид хозяина: Anas crecca crecca L., 1758. 
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Распространение: в Сибири собран с Anas acuta L., 1758, Clangula 

hyemalis (L., 1758), Aythya  fuligula L.,1758, A. marila (L., 1761), A. feri-

na (L., 1758), Oxyura leucocephala (Scopoli, 1769). Данный вид пухоеда 

неоднократно собирался на разных видах гусеобразных в Северной 

Америке (Brander 1969; Emerson 1972), в Европе (Emerson 1972; Price 

1971; Palma, Jensen 2005; Martín Mateo 2006), Индии (Ahmad et al. 

2014), Средней Азии (Благовещенский 1951). 

Holomenopon loomisii (Kellogg, 1896) 

Типовой вид хозяина: Melanitta fusca (L., 1758). 

Распространение: в Сибири паразитирует на Melanitta deglandi 

stejnegeri Ridgway, 1887. Известен в Северной Америке (Emerson 1972), 

Европе (Price 1971; Palma, Jensen 2005). 

Holomenopon setigerum (Blagoveshtchensky, 1948) 

Типовой вид хозяина: Anas clypeata L., 1758. 

Распространение: в Сибири собран на типовом хозяине, а также на 

Aythya fuligula (L., 1758), Anas penelope L., 1758, A. platyrhynchos L., 

1758; A. acuta L., 1758. Известен в Северной Америке (Price 1971; Emer-

son 1972), Европе (Martín Mateo 2006), Индии (Das et al. 2000). 

Holomenopon tadornae (Gervais, 1844) 

Типовой вид хозяина: Tadorna tadorna (L., 1758). 

Распространение: в Сибири собран на Branta bernicla (L., 1758), B. 

nigricans (Lawrence, 1846). В России известен в Закавказье (Васюкова, 

Комаров 1997). Также отмечен в Северной Америке (Emerson 1972), 

Европе (Price 1971), Индии (Das et al. 2000). 

Семейство Laemobothriidae  Mjöberg,  1910  

Род Laemobothrion  Nitzsch,  1818 

Laemobothrion maximum (Scopoli, 1763) 

Типовой вид хозяина: Buteo buteo (L., 1758). 

Распространение: в Сибири отмечен на Milvus migrans lineatus 

Gray, 1831. Был отмечен в Турции (Esatgil et al. 2012). 

Laemobothrion tinnunculi (Linnaeus, 1758) 

Типовой вид хозяина: Falco tinnunculus L., 1758. 

Распространение: в Сибири собран на Circus aeruginosus aerugino-

sus (L., 1758) и C. macrourus Gmelin, 1771. Ранее известен в Северной 

Америке (Emerson 1972) и Европе (Adam et al. 2009). 

Семейство PSEUDOMENOPONIDAE Eichler,  1937  

Род Pseudomenopon  Mjöberg,  1910  

Pseudomenopon pilosum (Scopoli, 1763) 

Типовой вид хозяина: Fulica atra L., 1758. 
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Распространение: в Сибири  вид собран на типовом хозяине. Встре-

чается в Северной Америке (Emerson 1972), Индии (Das et al. 2000) и 

Европе (Palma, Jensen 2005). 

Статья выполнена в рамках проекта № ААА-А17-117020110058-4 «Структура и 

динамика популяций и сообществ животных холодного региона Северо-Востока России в 

современных условиях глобального изменения климата и антропогенной трансформа-

ции северных экосистем: факторы, механизмы, адаптации, сохранение». 
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Поступила в редакцию 22 октября 2018 

13 сентября 2018 я наблюдал на пролёте группу чернышей Tringa 

ochropus из 5 птиц, кормившихся на обмелевших участках в северо-

восточной части озера Ормея (56°06´10´´ с.ш., 28°17´08´´ в.д.), густо по-

росших харовыми водорослями (рис. 1). Это место находится в Псков-

ском Поозерье, на юго-западе национального парка «Себежский», на 

границе с Витебской областью Белоруссии. 
 

 

Рис. 1. Отмель в северо-восточной части озера Ормея. Себежский район, Псковская область. 

 

Во время моего наблюдения черныши регулярно извлекали из рас-

тительности и склёвывали каких-то моллюсков, не проявляя при этом 

видимого беспокойства от моего присутствия. Они кормились недалеко 

друг от друга, подходя иногда вплотную к своим соседям, но не прояв-

ляя к ним никаких признаков агрессии. 

Одна из птиц в группе куликов выделялась меньшими размерами 

и другими пропорциями тела, а также особенностями окраски. В поис-

ках корма она перемещалась вдоль всего участка мелководья, погру-

жаясь в воду иногда по самую грудь. При ближайшем рассмотрении 

этот кулик оказался чернозобиком Calidris alpina (рис. 2). 
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Рис. 2. Чернозобик Calidris alpina (слева) и черныш Tringa ochropus.  
Озеро Ормея. 13 сентября 2018. Фото автора. 

 

Правда, вопрос о подвидовой принадлежности встреченного черно-

зобика остаётся открытым, хотя по внешним признакам и географиче-

ской локализации места встречи птицы (Мальчевский, Пукинский 

1983; Коблик, Редькин, Архипов 2006; Мищенко, Суханова 2017) мож-

но предположить, что это малый чернозобик C. a. schinzii (C.L.Brehm, 

1822), внесённый в Красные книги Российской Федерации (2001) и  

Псковской области (2014). Судя по всему, этот чернозобик – молодая 

птица во время незавершённой линьки: в частности, обращает на себя 

внимание опятнённость его груди и передней части брюха, а перья на 

верхней стороне тела имеют каймы соломенно-каштанового цвета; 

участок с чёрным опятнением на брюхе небольшой и плохо просмат-

ривается из-за линьки в зимний наряд (рис. 2, 3). 
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Рис. 3. Кормящийся чернозобик Calidris alpina. Озеро Ормея. 13 сентября 2018. Фото автора. 

 

Для территории национального парка «Себежский» это первая ре-

гистрация чернозобика. В соседнем Белорусском Поозерье чернозобик 

известен как очень редкий нерегулярно гнездящийся вид на Браслав-

ских озёрах (Дорофеев и др. 1982; Козлов 2005), однако бродячие и 

пролётные особи могут быть встречены на всей территории Белоруссии 

(Никифоров и др. 1997). 
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В одном из дворов среди 9-этажных зданий микрорайона «Мамыр-

4» в западной части города Алматы 23-25 августа 2016 под раскиди-

стым кустом сливы Prunus domestica время от времени стали появ-

ляться созревшие плоды, рассыпанные как на земле под деревом, так 

и по асфальтовой дорожке. Осмотр показал, что на них имеются на-

клёвы, свойственные птицам. Первоначально предполагалось, что это 

были следы деятельности майн Acridotheres tristis, однако утром 26 ав-

густа на этот куст сливы был отмечен прилёт стайки из 25-30 домовых 

воробьёв Passer domesticus, состоящей из взрослых и самостоятельных 

молодых птиц. Рассевшись на ветках в верхней части кроны, они сразу 

же принялись клевать плоды. Некоторые сливы от частых клевков от-

рывались и падали на асфальт. Прилёты воробьёв на эту сливу про-

должались до 30 августа, до тех пор, пока оставшийся урожай плодов с 

неё не был собран. 

Подобный случай наблюдался также в одном из дачных садов Ка-

раганды. Здесь 10 и 11 октября 2014 отмечены появления нескольких 

домовых воробьёв на сливе, на верхних ветвях которой оставались не 

сорванные перезревшие плоды. Пристроившись рядом на ветке, воро-

бей расклёвывал верхнюю часть плода и принимался поедать сочную 
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мякоть. На некоторых фотографиях хорошо видно, как он при этом по-

гружал весь клюв внутрь плода (см. рисунок). К засохшим и сморщен-

ным плодам воробьи не притрагивались. 
 

 

Рис. 1. Самка домового воробья Passer domesticus питается мякотью сливы Prunus domestica.  
Караганда. 10 октября 2014. Фото И.С.Таболиной. 

 

Рис. 2. Другая самка домового воробья Passer domesticus поедает сладкую мякоть  
сливы Prunus domestica. Караганда. 11 октября 2014. Фото И.С.Таболиной. 

 

Ранее случаев кормёжки домовых воробьёв на сливах не наблюда-

лось (Гаврилов 1974; Ильенко 1976; Прокофьева 2005; Карпов 2017). В 

литературе имеются указания на то, что воробьи могут поедать плоды 

винограда, вишни и шелковицы (Зверев 1948; Пэк, Федянина 1961; 

Гаврилов 1974; Карпов 2007). Из других птиц питание плодами сливы 

известно для иволги Oriolus oriolus (Ковшарь 1966). 
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Второе издание. Первая публикация в 2018* 

Коноплянка Acanthis cannabina – обычная, местами многочислен-

ная гнездящаяся птица Европейской части России, Западной и Сред-

ней Сибири. Типичный обитатель сельского ландшафта с посадками 

кустарников и группами деревьев (Жуков 2006; Рогачёва 1988; Ряби-

цев 2001). В Предбайкалье коноплянка стала встречаться начиная с 

конца 1970-х годов. В последующие годы отмечена тенденция расши-

рения ареала коноплянки в восточном направлении. В настоящее вре-

мя в регионе коноплянка встречается вдоль Транссибирской магистра-

ли – от западных границ до Байкала, населяя преимущественно куль-

турный ландшафт. Вид отмечен в ряде городов Иркутской области: 

Тайшете, Братске, Черемхово, Усолье-Сибирском, Ангарске, Иркутске, 

а также в их окрестностях (Дурнев и др. 1996; Малеев, Попов  2010; 

Мельников 2002; Пыжьянов 1983; Сайфутдинова 2015; Холин 2015). 

По данным С.В.Пыжьянова (1983), к концу 1970-х годов коноплян-

ка уже отмечалась и, возможно, периодически гнездилась в окрестно-

стях Иркутска. Случай гнездования этих птиц в Центральном парке 

культуры и отдыха Иркутска летом 2001 года описан Ю.А.Мельнико-

                                      
* Холин А.В. 2018. Коноплянка (Acanthis cannabina) в Предбайкалье:  распростране-ние, статус пребывания  

// Современные проблемы орнитологии Сибири и Центральной Азии: Материалы 6-й Международ.  

орнитол. конф. Иркутск: 239-243. 
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вым (2002). И.В.Фефелов (устн. сообщ.) встретил поющего самца коноп-

лянки 12 июня 2011 на перроне вокзала в городе Черемхово. Пара 

взрослых птиц с двумя птенцами встречена Р.В.Сайфутдиновой (2015) 

2 июля 2014 на острове Варничный (река Ангара) в Усолье-Сибирском. 

Нами коноплянка отмечена в городе Черемхово, а также в двух на-

селённых пунктах Иркутского района: посёлке Новый Горный (9-10 км 

Качугского тракта) и деревне Лыловщина (32 км от Иркутска). 
 

 

Рис. 1. Самец коноплянки Acanthis cannabina.  
Иркутский район. 17 апреля 2015. Фото автора. 

 

Все встречи коноплянок в Черемхово приурочены к заболоченной 

местности в долине реки Черемшанки, в квадрате улиц Куйбышева – 

Первомайская – Декабрьских событий – Школьная. Впервые коноп-

лянка отмечена нами 17 июня 2008 – поющий самец сидел на вершине 

дерева. Во время пения он периодически взлетал, делал несколько 

кругов и планировал обратно на ту же присаду. 22 апреля 2015 встре-

чена пара коноплянок, собиравших материал для строительства гнез-

да. 1 апреля 2018 отмечена стая из 7 коноплянок, а 30 апреля 2018 

встречена пара коноплянок, собиравших материал для строительства 

гнезда. В деревне Лыловщина днём 15 июля 2017 отмечена пара ко-

ноплянок, собирающих гнездовой материал (минеральную вату). При-

ведённые материалы свидетельствуют о возможности гнездования ко-

ноплянки на этих территориях. 
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Начиная с 2014 года нами проводятся стационарные наблюдения 

за коноплянками в окрестностях Иркутска на территории строящегося 

коттеджного микрорайона посёлок Новый Горный (9-10 км Качугского 

тракта). Ландшафт посёлка представляет собой заброшенные сельско-

хозяйственные угодья (бывшие пашни), заросшие сорным разнотравь-

ем, местами с плотными зарослями сосны Pinus sylvestris (возраст де-

ревьев до 20-25 лет). В настоящее время эта территория вновь разра-

батывается и подвергается интенсивной застройке. За рассматривае-

мый период коноплянки ежегодно отмечались на данном участке, при 

этом сроки пребывания их достаточно растянуты и варьируют по годам. 

Весенний прилёт происходит в конце марта – середине апреля: 19 ап-

реля 2014 – 2 особи (пара); 30 марта 2015 – 3; 20 марта 2016 – 4; 9 марта 

2017 – 1 (самая ранняя встреча); 18 марта 2018 – 1 особь. 
 

  

Рис. 2. Самка и самец коноплянки Acanthis cannabina. Иркутский район. 13 июля 2014. Фото автора. 

 

После прилёта коноплянки некоторое время кочуют, а затем рас-

пределяются по гнездовым участкам. С 2014 года на рассматриваемой 

территории нами установлено их гнездование (Холин 2015). В сроках 

гнездования наблюдается растянутость: так, если в гнезде, обнару-

женном 17 мая 2014, было 6 яиц, то в гнезде, найденном 13 мая 2017, 

было уже 3 птенца, у которых начали разворачиваться перья. Днём 25 

августа 2014 отмечена пара взрослых коноплянок, кормящая 3 пере-

пархивающих слётков, что указывает и на более поздние сроки гнез-

дования. Следует отметить, что в пределах своего ареала, в Европей-

ской части России, Западной и Средней Сибири, коноплянки могут се-

литься на небольшом расстоянии друг от друга, и многие пары гнез-

дятся дважды, а возможно и трижды в течение сезона (в августе могут 

быть птенцы как вторых, так и третьих выводков) (Жуков 2006; Ряби-
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цев 2001). Исходя из материалов, полученных нами в ходе наблюде-

ний, и учитывая сроки гнездования, характерные для вида, можно ска-

зать, что в Предбайкалье также возможно полициклическое гнездова-

ние коноплянки (Холин 2015). 
 

 

Рис. 3. Самка коноплянки Acanthis cannabina у гнезда с птенцами.  
Иркутский район. 13 мая 2016. Фото автора. 

 

Рис. 4. Слёток коноплянки Acanthis cannabina. Иркутский район. 1июня 2014. Фото автора. 
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Численность коноплянок, отмеченных в посёлке Новый Горный, за 

всё время наблюдений варьировала от 1-2 особей (2014 год) до 18 птиц 

(23 марта 2017). В гнездовой период на ограниченном участке посёлка 

отмечалось от 1 до 4 гнездящихся пар. При этом просматривается тен-

денция увеличения численности вида с начала наблюдения по насто-

ящее время. Возможно, одной из причин этого является антропогенное 

преобразование местности: в посёлке проредили заросли сосен, появи-

лись постройки и заборы, что дало больше подходящих мест для гнез-

дования. 

Отлёт коноплянок обычно происходит в августе-сентябре, при этом 

некоторые особи встречаются и в более поздние сроки: 15 сентября  

2014 – 4 особи; 4 октября 2017 – 1; 22 сентября 2018 – 2 особи. 

За время наблюдений нами установлен факт зимнего пребывания 

коноплянки на территории Предбайкалья. Весной (30 марта 2015) бы-

ла сфотографирована самка с сильно загрязнённым перьевым покро-

вом, на основании чего И.В.Фефелов высказал предположение о воз-

можной зимовке этой особи на территории региона, но при этом не ис-

ключалась возможность её ночевки в горельнике после прилёта. 12 

декабря 2017 в 8 ч 30 мин (температура воздуха минус 31°С) в посёлке 

Новый Горный наблюдались 4 коноплянки; самец, присутствовавший 

в стайке, периодически пел неполную песню. Через час птицы в том 

же количестве снова были встречены на территории посёлка. 

В заключении следует сказать, что ещё в конце 1990-х годов иссле-

дователи отмечали, что низкая численность коноплянки в Иркутской 

области указывает на пессимальность комплекса абиотических и био-

тических факторов для этого вида (Дурнев и др. 1996). В настоящее 

время в Предбайкалье для коноплянки, вероятно, происходит улуч-

шение условий существования. Таким образом, на основании вышеиз-

ложенных материалов коноплянку в данном регионе можно считать 

редким гнездящимся и периодически зимующим видом*. 
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Экспансия сороки Pica pica в Забайкалье  

и Амурской области 

О.А.Горошко 

Второе издание. Первая публикация в 2018* 

Известно, что на территории России ареал сороки Pica pica (Lin-

naeus, 1758) имеет широкий разрыв в районе Восточного Забайкалья и 

Амурской области (Штегман 1932; Рустамов 1954; Флинт и др. 1968; 

Степанян 2003; и др.). С запада к зоне разрыва подходит P. p. leuco-

ptera Gould, 1862, с востока – P. p. jankowskii Stegmann, 1928 (1927). 

Распространение подвидов сороки показано на рисунке из нашей ста-

тьи (Kryukov et al. 2017). Данные молекулярно-генетических исследо-

ваний (Kryukov et al. 2004, 2017) показывают, что leucoptera и jankow-

skii относятся к двум значительно удалённым друг от друга группам 

подвидов. В последние десятилетия происходит активное расширение 

ареалов leucoptera и jankowskii, в том числе навстречу друг к другу. 

Сведения о современных границах распространения сороки в районе 

разрыва в литературе отсутствуют. 

Динамика ареала сороки в 1970-2010-х годах прослежена по дан-

ным полевых работ автора и детального опроса местного населения 

(опрошено более 1300 человек) в 1988-2017 годах. Сорока – удобный 

для опроса вид. Она тесно привязана к поселениям людей, имеет яр-

кую, запоминающуюся внешность, громкий голос, «нахальное» поведе-

ние. Поэтому при её появлении в новых местах люди сразу же обра-

щают на неё внимание. 

Распределение сороки в исследуемом регионе определяется в основ-

ном наличием: 1) древесно-кустарниковой растительности, 2) поселе-

                                      
* Горошко О.А. 2012. Экспансия сороки Pica pica (Linnaeus, 1758) в Забайкалье и Амур-ской области  

// Современные проблемы орнитологии Сибири и Центральной Азии: Материалы 6-й Международ.  

орнитол. конф. Иркутск: 62-64. 
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ний людей; 3) водно-болотных угодий. Вид обитает не повсеместно: он 

отсутствует в не населённых людьми сплошных лесных массивах, а 

также на подавляющей части лишённой древесно-кустарниковой рас-

тительности степи. Наиболее благоприятные условия для вида скла-

дываются в лесостепи. В Восточном Забайкалье в начале XX века leu-

coptera на север не заходил дальше реки Читы (бассейн Ингоды), а на 

восток распространялся до Сретенска в верхней части реки Шилки 

(Штегман 1932). Область распространения jankowskii (= amurensis) к 

началу ХХ века охватывала бассейн среднего и нижнего течения Аму-

ра на запад до села Кумара (приблизительно в 80 км юго-западнее го-

рода Шимановска) (Штегман 1932). 

 

 

Распространение подвидов сороки Pica pica. По: Kryukov et al. 2017. 

 

Данные опроса подтвердили все указанные выше литературные  

сведения об обитании вида в 1960-х годах. Активное распространение 

jankowskii началось в 1960-1970-х годах, leucoptera – в 1980-е годы. 

Наиболее быстро шло расселение вдоль Транссибирской магистрали 

jankowskii в западном направлении, а leucoptera – в восточном на-

правлении. В конце 1980-х – начале 1990-х годов гнездовые ареалы 

подвидов здесь соединились в бассейне реки Шилки в районе границы 

Забайкальского края и Амурской области. Начиная с 1980-х годов и до 

настоящего времени с нескольких сторон идёт заселение обширной  

территории бассейна Аргуни в Забайкалье; в последние годы здесь  

также наблюдается соединение ареалов leucoptera и jankowskii вдоль 

реки Аргунь. 

Одновременно идёт распространение сороки в северном направле-

нии. К настоящему времени сороки заселили не только северную часть 

Восточного Забайкалья и Амурской области, но начали заселять и Яку-

тию, дойдя на север до Олекминска (Находкин и др. 2008). При этом 

на таёжной, мало населённой людьми территории ареал сороки не 

сплошной, а имеет ленточный характер, поскольку вид обитает только 
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вдоль населённых людьми рек. Сороки пока отсутствуют на обширных 

участках горной тайги между реками Шилка, Чара и Витим. В север-

ной части ареала важным коридором распространения в широтном 

направлении является Байкало-Амурская магистраль. Соединение 

ареалов leucoptera и jankowskii вдоль этой железной дороги должно 

произойти в ближайшие годы на стыке Забайкальского края, Амур-

ской области и Якутии. 
 

 

Рис. 2. Сороки Pica pica. Посёлок Устье, Сунтарский улус, Якутия.  
17 февраля 2018. Фото М.Афанасьева. 

 

Рис. 3. Сорока Pica pica. Зея, Амурская область. 19 мая 2015. Фото А.Яковлева. 

 

Процесс расселения сороки в ХХ и XXI веках совпал с ростом коли-

чества населённых пунктов, дорог, площади агроландшафтов, транс-

формацией естественных ландшафтов в результате деятельности лю-

дей (в лесной зоне и в лесостепи увеличиваются площади открытых 

пространств из-за вырубки лесов; в степи, напротив, появляются лесо-
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защитные полосы вдоль дорог и полей, искусственные насаждения в 

населённых пунктах и их окрестностях), а также строительством и 

электрификацией железных дорог (сороки любят гнездиться на желез-

ных опорах ЛЭП). 
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Гнездование красношейной поганки Podiceps 

auritus в Байкало-Ленском заповеднике 

Н.М.Оловянникова  

Второе издание. Первая публикация в 2018* 

Красношейная поганка Podiceps auritus относится к широко, но 

спорадически распространённым видам. Международный союз охраны 

природы в 2015 году присвоил этой поганке категорию VU (уязвимый 

вид) в результате резкого снижения численности в последние 30 лет в 

Северной Америке и Европе. В Иркутской области красношейная по-

ганка редка, на гнездовье отмечена в пойме реки Малая Анга, в При-

байкальском национальном парке единичные пары гнездятся на озё-

рах в Тажеранской степи и Крестовской пади, единичные особи и пары 

отмечены на реках Киренга, Чона, Мура, в устье реки Иркут, в исто-

ках реки Ангары и др. (Попов 2012). 

                                      
* Оловянникова Н.М. 2018. Гнездование красношейной поганки Podiceps auritus на территории  

Байкало-Ленского заповедника // Современные проблемы орнитологии Сибири и Центральной  

Азии: Материалы 6-й Международ. орнитол. конф. Иркутск: 163-165. 
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В Байкало-Ленском заповеднике красношейная поганка – редкий 

гнездящийся вид. Впервые на территории заповедника В.Н.Степанен-

ко встретил одиночную птицу 19-20 июня 1996 на небольшом озере в 

районе Курулинского лома в верховьях реки Лены. 

В 2003 году на побережье Байкала три пары держались на Большом 

соровом озере в районе мыса Большой Солонцовый в течение всего 

гнездового периода. В июне 2004 года на озере Ю.И.Мельников (2004) 

нашёл одно гнездо красношейной поганки. 

Озеро Большое удалено от Байкала на 150 м вглубь мыса к подно-

жию гор. Озеро неправильной формы, с вытянутым заострённым кон-

цом на запад, с восточной стороны – небольшое озерцо, отшнуровавше-

еся осоковым кочкарником. Водоём неглубокий, дно пологое, без рез-

ких перепадов и ям, максимальная глубина, ближе к восточному бере-

гу, составляет 2.7 м, в прибрежной части – 0.3-0.5 м. Имеются заросли 

водных растений, таких как рдест пронзённолистный Potamogeton per-

foliatus, горец земноводный Persicaria amphibia, уруть сибирская My-

riophyllum sibiricum, пузырчатка малая Utricularia minor и обыкновен-

ная U. vulgaris. Заросли водных растений занимают 1/4 площади озера. 

С 2005 по 2015 год на Большом озере гнездилось стабильно от 3 до 

6 пар красношейных поганок. Все гнёзда располагались в южной ча-

сти озера в зарослях рдеста на сплавинах, в 2016 году на гнездовье 

уже отмечено 10 пар (20 особей), а в 2017 году численность поганок 

резко увеличилась, при обследовании озера 22 июня было найдено 21 

гнездо с кладками (2-3 яйца), 3 гнезда располагались в южной части 

озера, 18 гнёзд обнаружено в северной части озера, где основная часть 

гнёзд располагалась на кочках, другая – на сплавинах в зарослях рде-

ста. На всех гнёздах поганки сидели на яйцах, общая численность по-

ганок составила 60 особей. В 2017 году численность красношейных по-

ганок увеличилась в три раза. Возможно, это связано с усыханием озёр 

в Тажеранской степи, из-за чего основная часть поганок переселилась 

в заповедник, где нашла благоприятные условия для гнездования. 

Весной на территории Байкало-Ленского заповедника красношей-

ные поганки появляются в конце мая – начале июня, осенью встреча-

ются на озёрах до середины октября. Период пребывания на террито-

рии заповедника – с 23 мая по 15 октября. 
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Залёты белоголового сипа Gyps fulvus  

в таёжную зону Западной Сибири 

О.Ю.Тютеньков 

Второе издание. Первая публикация в 2018* 

Ареал белоголового сипа Gyps fulvus охватывает преимущественно 

горные местности. На Западно-Сибирской равнине сип относится к ред-

ким залётным видам (Рябицев 2008). При этом появление единичных 

особей в основном фиксируют в степной и лесостепной зонах региона 

(Гынгазов, Миловидов 1977; и др.). Для тайги известны достоверные 

факты встреч в середине ХХ века – в окрестностях Тавды (Рябицев 

2008), Тобольска (Дементьев 1951) и Колпашево (Белышев 1960). 

По современным опросным данным, в 1980-х годах охотники виде-

ли одиночного белоголового сипа близ посёлка Степановка Верхнекет-

ского района, у 58° с.ш. (Железнова, Новокрещенных 2015). 

В XXI веке появились новые сведения об этом редком виде, собран-

ные в Томской области. В мае 2012 года в окрестностях деревни Мар-

келово Шегарского района (56°42' с.ш., 83°35' в.д.) на трассе «Мельни-

ково – Бакчар» произошло столкновения автомобиля с сидящим бело-

головым сипом. Местным жителем из погибшей птицы было изготов-

лено чучело, которое он впоследствии пытался продать. 

В начале июля 2017 года на удалённое месторождение нефти и га-

за «Снежное», расположенное в Каргасокском районе (58°56' с.ш., 79° 

45' в.д.), из тайги пешком вышел ослабленный самец белоголового си-

па. Работники месторождения попытались выходить его и откормить 

рыбой. Птицу на вертолёте вывезли в райцентр, а затем 13 июля на 

автомобиле доставили в зоопарк города Северска. К сожалению, сип 

был очень истощён и погиб в тот же день. При вскрытии сотрудниками 

ветеринарного отдела зоопарка было установлено, что у птицы про-

изошло поражение почек. Тушку сипа передали в зоологический му-

зей Томского госуниверситета для изготовления экспоната. 

Дальние залёты белоголового сипа, как и других крупных хищных 

птиц, использующих планирующий полёт, обычно объясняют заносом 

их на север преобладающими воздушными потоками (Давыдов 2013). 

Однако появление белоголового сипа в XXI веке в таёжной зоне За-

падной Сибири может быть связано и с некоторым расширением гнез-

дового ареала. Если ранее ближайшее место гнездования находилось 

                                      
* Тютеньков О.Ю. 2018. Залёты белоголового сипа Gyps fulvus (Hablizl, 1783) в таёжную зону Западной  

Сибири // Современные проблемы орнитологии Сибири и Центральной Азии: Материалы  

6-й Международ. орнитол. конф. Иркутск: 232-234. 
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на западном Тянь-Шане (Корелов 1962), то в начале 2000-х годов две 

колонии этого вида обнаружены на северо-востоке Казахского мелко-

сопочника – в Павлодарской области (Жатканбаев 2003). Они распо-

ложены менее чем в 700 км от места обнаружения белоголового сипа в 

Томской области. 
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Залёт белоголового сипа Gyps fulvus  

в арктическую тундру Якутии 

С.П.Давыдов 

Второе издание. Первая публикация в 2013* 

Белоголовый сип Gyps fulvus – крупная хищная (трупоядная) птица 

фауны южных окраин России. Как редкий вид с ограниченным рас-

пространением занесён в Красную Книгу Российской Федерации, вне-

сён в Приложение II к Конвенции СИТЕС, Приложения II Боннской и 

Бернской конвенций. Северная граница гнездовой части ареала сипа 

проходит по северным склонам гор Большого Кавказа. Вне России об-

ласть гнездования вида включает Украину, Грузию, Армению, Узбе-

кистан, Туркмению и Казахстан, а также Северную Африку, Южную 

                                      
* Давыдов С.П. 2013. Залёт белоголового сипа Gyps fulvus (Accipitridae) в арктическую тундру Якутии  

// Вестн. СВНЦ ДВО РАН 2: 128-129. 
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Европу (Испания, Балканы), Малую, Среднюю и Центральную Азию 

(Дементьев 1951; Flint et al. 1984). 

Часто белоголовый сип появляется далеко за пределами ареала. 

Его залёты отмечены в Западной и Восточной Европе, в том числе в 

Прибалтике, Белоруссии, северных областях Украины, а также в Ка-

захстане. В пределах России этот вид отмечен в Среднем и Нижнем 

Поволжье, Южном Урале, Республике Коми, Западной Сибири и до-

статочно регулярно на Алтае. Известны флуктуации границ гнездовой 

части ареала и численности белоголовых сипов в его пределах (Тиль-

ба, Мнацеканов 2003; http://www. sevin. ru/redbooksevin/). 

Залёты белоголового сипа на территорию Якутии отмечают с нача-

ла 2000-х годов. Так, В.С.Находкин (2005) сообщает о залёте G. fulvus 

июле 2004 года в Хангаласский район (Центральная Якутия, здесь 

птица погибла от истощения). В июле 2007 года работники компании 

«Алмазы Анабара» (Анабарский район) встретили в лесотундре обес-

силевшего сипа. Птицу отправили в республиканский зоопарк «Орто 

Дойду», окольцевали и передали в Ленинградский зоопарк, где опре-

делили её возраст – 3-4 года (В Арктику... 2011). 

Летом 2011 года белоголовый сип впервые найден в Колымской 

низменности. Место встречи (район мыса Крестовский, 70°14' с.ш., 160° 

05' в.д.) – территория республиканского заказника «Чайгургино». Пер-

вая информация о находке получена в конце июля от С.Е.Волкова, 

бригадира оленеводов стада № 8 кочевой родовой общины «Турваур-

гин» (село Колымское, Нижнеколымский район), которое кочевало к 

юго-западу вдоль побережья Восточно-Сибирского моря от мыса Кре-

стовский в сторону долины реки Чукочья. Сип парил в непосредствен-

ной близости от стада домашних северных оленей и затем сопровождал 

его на протяжении почти 100 км во время кочёвки вдоль прибрежной 

полосы арктической тундры. В эти дни оленеводы подкармливали 

птицу мясом и отходами от забоя оленей. В дальнейшем, во второй по-

ловине августа, после прекращения подкормки птица держалась на 

рыболовецком участке «Эмэскывеем» в нижнем течении Чукочьей, в 

долине которой кочевала бригада (70°00' с.ш., 159°11' в.д., в 18 км от 

побережья Восточно-Сибирского моря). Там хозяева участка подкарм-

ливали сипа рыбой, в основном – различными видами сигов. Птица 

охотно их ела. 

По сообщению рыбаков, сип продолжительно парил в воздухе, от-

слеживая перемещения людей по тундре; сопровождал их во время 

проверки рыболовных сетей. В эти моменты птицу обильно кормили. В 

этой равнинной местности для отдыха хищник всегда выбирал возвы-

шенные участки с дальним обзором. Часто, особенно в ясные дни, гриф 

подолгу сидел на возвышенных берегах реки, расправив крылья и как 

бы ловя ими ветер. Поведение птицы выглядело вполне комфортным в 
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отличие от двух предыдущих залётов G. fulvus в Якутию. По-видимому, 

в данном случае птица быстро освоилась в местных условиях не без 

помощи оленеводов и рыбаков. 

Первую неделю пребывания на участке «Эмэскывеем» в конце вто-

рой декады августа сип регулярно подвергался нападениям крупных 

чаек – халея Larus heuglini и бургомистра L. hyperboreus, которые поз-

же прекратились. В конце первой декады сентября, с началом замороз-

ков и усилением северных ветров с моросящими осадками, белоголо-

вый сип покинул долину реки Чукочья. 
 

 

Белоголовый сип Gyps fulvus в долине реки Чукочья.  
Фото В.Ф.Островского. 

 

В настоящее время это самый дальний район Северо-Востока Рос-

сии, где отмечен Gyps fulvus. Залёт белоголового сипа в арктическую 

тундру Колымской низменности, как и другие случаи встреч этого ви-

да в Якутии, вероятно, объясняется его способностью к продолжитель-

ному парению в воздушных потоках и длительному голоданию. Так, 

исследования ДВНИГМИ Росгидромета показывают значительное уве-

личение интенсивности меридионального переноса приземных воз-

душных масс в мае-июле в некоторые годы, включая июнь-июль 2011 

(Ежемесячный... 2011). По-видимому, столь дальние залёты предста-

вителя центральноазиатской авифауны в северные районы Палеарк-

тики связаны как раз с этими попутными воздушными потоками. С 

высокой степенью вероятности можно предположить и то, что в период 

плейстоценового расцвета млекопитающих мамонтового фаунистиче-

ского комплекса Северной Евразии посещение сипом и другими вида-

ми-падальщиками высоких широт было более частым. 

Автор благодарит хозяев участка «Эмэскывеем» В.Ф.Островского и Р.И.Рольтыр-

гину, государственного инспектора Нижнеколымской инспекции охраны природы А.Я. 

Габайдуллина, а также С.Е.Волкова и других оленеводов стада № 8 КРО «Турваургин», 

оказавшим помощь в сборе информации. 
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Новый рекордный возраст  

травника Tringa totanus 

А.И.Корзюков, О.А.Форманюк, П.С.Панченко  

Второе издание. Первая публикация в 2002* 

30 июня 2000 на Приканальных островах низовьев Тилигульского 

лимана (село Коблево Николаевской области) среди сотни птиц, по-

гибших от орнитоза, найден труп травника Tringa totanus с московским 

кольцом «Р 680992». Птица была поймана и окольцована 17 июня 1982 

всего в нескольких десятках метров от места находки. Найдена она че-

рез 6588 дней. Если учесть, что птица в момент кольцевания была уже 

взрослой, то она прожила по крайней мере до 19 лет. По литературным 

данным (Паевский 1985, Корзюков, Форманюк 1999, Cramp, Simmons 

1983), документированный прежде максимальный возраст травника 

равен 17 годам. Возраст отмеченных ранее в нашем регионе травни-

ков-долгожителей не превышал 14 лет. Возможно, что если бы в коло-

нии не было эпизоотии, то птица прожила бы дольше. 
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