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Территория Кемеровской области лежит преимущественно в гра-

ницах Кузнецко-Салаирской горной области, которая в свою очередь 

входит в состав Алтае-Саянской горной страны и только на севере через 

переходный лесостепной район граничит с Западно-Сибирской страной. 

В современных административных границах Кемеровская область 

была выделена из Новосибирской области в 1943 году на основании 

указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 января 1943. На мо-

мент первых орнитологических исследований Кемеровская область от-

носилась к Сибирской губернии с административным центром в городе 

Тобольске (1708-1779), позже вошла в Колыванскую область Тоболь-

ской губернии (1779-1783), Колыванскую губернию (1783-1796), То-

больскую губернию (1796-1804) и Томскую губернию (1804-1925). В со-

ветский период территория современной Кемеровской области входила 

в Сибирский край (1925-1930), в 1930-1937 годах – Западно-Сибирский 

край, в 1937-1943 –Новосибирскую область (Историческая справка…). 

В орнитологическом плане территория Кемеровской области долгое 

время оставалась слабо изученной. Во многом это объясняется тем, что 

в регионе до 1975 года отсутствовали профильные научно-исследова-

тельские организации. Исследования птиц носило, как правило, отры-

вочный характер в рамках отдельных экспедиций, проводимых заез-

жими учёными. Планомерные исследования начались только после 

1975 года, когда в Кемеровском университете была создана кафедра 

зоологии, Количество зоологов, в том числе орнитологов, увеличилось, 

но и в этом случае в лучшие годы общее число профессиональных ор-

нитологов насчитывало не более 5-7 человек, работавших в разных 

научных организациях. Относительно немногочисленные научные ра-

боты о птицах Кузнецко-Салаирской горной области «разбросаны» по 

разным сборникам и журналам, многие из которых давно стали биб-

лиографической редкостью. Всё это побудило нас исследовать историю 

орнитологических исследований в Кемеровской области. 
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Планомерные орнитологические исследования на юго-востоке За-

падной Сибири явились продолжением фаунистических исследований 

в Европейской части России в начале XVIII века. Они восходят к пер-

вым Академическим экспедициям, отправлявшимся для изучения зе-

мель Российских из Санкт-Петербурга по указанию первого российско-

го императора Петра I. 

Первыми орнитологами, побывавшими на юго-востоке Западной 

Сибири, были учёные из Германии (Москвитин 1982). Первые орнито-

логические наблюдения в долине реки Томь произведены доктором 

медицины Даниилом Готлибом Мессершмидтом. Во время своего пу-

тешествия по Сибири с 1720 по 1727 год часть его маршрута пролегала 

по Томи от Томска до Кузнецка. К сожалению, его отчёт никогда не 

публиковался, только Петер Симон Паллас использовал его материа-

лы в своей работе «Zoographia Rosso-Asiatica», вышедшей в 1831 году. 

В ней даётся описание фауны Сибири, в том числе упоминается река 

Томь, текущая через Кемеровскую и Томскую области (Pallas 1831). 

Во время правления Екатерины II было предпринято несколько 

экспедиций по Сибири. Сведения о фауне птиц Западной Сибири, в 

том числе в Кемеровской области, появились и в результате путеше-

ствий П.С.Палласа. В современных границах области маршрут Паласа 

пролегал по северу региона. Обогнув с севера Салаирский кряж, Пал-

лас вышел к реке Томь и вдоль неё двинулся к Томску через деревню 

Варюхино, пересекая левый приток Томи − реку Чубур. Вскоре после 

посещения Томска путь Палласа вновь проходит по северу Кемеров-

ской области, через село Берикуль и реку Кия до реки Чулым. В част-

ности, С.П.Паллас отмечает, что вместо серых ворон стали появляться 

полностью чёрные или с небольшим вкраплением серых перьев (прим 

авт.: «чумазые вороны» – гибриды чёрных и серых ворон), а также опи-

сывает свойственный для Сибири род травников или маленьких соло-

вьёв с жарко-жёлтым брюхом и зеленоватыми к хвосту перьями Mo-

tacilla cyanurus Pallas, 1773 (Паллас 1786, с. 437). 

Ценные материалы содержит и сводка доктора О.Финша, который 

в 1876 году проехал из Барнаула в Салаир и оттуда в Томск. По этому 

региону он упоминает 31 вид птиц (Finsch 1879). 

В 1888 году состоялось открытие Императорского Томского универ-

ситета. Первоначально университет имел только один медицинский 

факультет, на котором была создана кафедра зоологии и сравнитель-

ной анатомии (История биологического института…). Основоположни-

ком томской школы зоологов можно считать Н.Ф.Кащенко. Этот учё-

ный был зоологом широкого профиля, в 1898 году им опубликован 

очерк животного населения Сибири и Томской губернии в частности, в 

этой работе он также приводит описание птиц Томской губернии (Ка-

щенко 1898). 
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Почти одновременно с Н.Ф.Кащенко начал свою работу Г.Э.Иоган-

зен. С 1898 года им опубликован ряд работ, касающихся разных ас-

пектов жизни птиц, в том числе «О птицах Томской Губернии» (Иоган-

зен 1898); «Материалы для орнитофауны степей Томского края»  

(Иоганзен 1907 – цит. по: Васильченко 2004), а в 1912 году выходит 

статья «Заметки по орнитологии Томской губернии» (Иоганзен 2009), 

где имеются материалы о птицах Мариинского и Кузнецкого уездов. 

С 1890-х годов результаты своих наблюдений публикует Н.П.Ер-

молаев – купец Гурьевского завода. На основании своих наблюдений 

он написал заметку «К орнитофауне Кузнецкого уезда Томской губер-

нии», благодаря его наблюдениям для фауны Кузнецкой степи и пред-

горий Салаира обнаружены 59 новых видов (Ермолаев 1921). В этом 

же сборнике небольшую заметку публикует С.С.Новиков, пробывший 

на Гурьевском заводе всего два дня в 1920 году; он отмечает 41 вид 

(Новиков 1921 – цит. по: Хахлов 1937). 

С начала ХХ века сотрудниками Императорского Томского универ-

ситета ведётся кольцевание птиц, первый возврат кольца датируется 

1915 годом. Дрозд-белобровик, окольцованный в окрестностях Томска 

17 мая 1915, добыт в октябре того же года на юге Норвегии (Иоганзен 

2002). Первые возвраты птиц, окольцованных в Кемеровской области, 

известны с 1959 года. 

В 1921 году П.М.Залесский проанализировал коллекцию птиц, до-

бытых в Томской и Алтайской губерниях, и составил аннотированный 

список, который включает 250 видов (Залесский 1921). 

На станции защиты растений (СТАЗР), расположенной в селе Ка-

мысла (ныне посёлок городского типа Промышленная), с 1924 по 1926 

год изучал и коллектировал птиц в Кузнецкой степи М.Д.Зверев, со-

бравший там 150 шкурок птиц. В 1927 году он опубликовал статью «К 

орнитофауне Кузнецкой степи», в которой отметил наиболее интерес-

ные находки птиц, добытых в этой местности (Зверев 2014). 

В течение лета 1926 года на СТАЗР работал студент естественного 

отделения физико-математического факультета В.Н.Скалон (в буду-

щем известный учёный – зоолог и охотовед). В конце августа он в те-

чение недели сплавлялся по реке Ине на лодке, проводя орнитологи-

ческие наблюдения. В журнале «Uragus» за 1927 год была опублико-

вана статья «Птицы реки Ини (Кузнецкий округ)». В статье впервые 

приводятся не «голые» названия птиц, но описывается и их биотопиче-

ское размещение в долине нижнего течения Ини. В этой статье указы-

ваются 29 новых видов птиц (Скалон 2011). 

В 1926 году в верховьях реки Томь работала лесоэкономическая 

экспедиция Сибирского земельного управления. Орнитологические 

исследования проводил охотовед В.Н.Троицкий и сотрудник Новоси-

бирского краеведческого музея А.Н.Каденаций. Материал обработал 
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И.М.Залесский, и в 1928 году вышла работа «Некоторые данные к рас-

пространению птиц в Кузнецком Алатау», изменившая представления 

об ареалах шести видов птиц (Троицкий, Залесский 1928). 

В 1927 году Сибирское орнитологическое общество организовало 

экспедицию в Кузнецкую степь под руководством проф. В.А.Хахлова. 

Целью экспедиции было подробное изучение Кузнецкой степи в зооло-

гическом отношении и изучение детального распределения птиц по 

местообитаниям. По результатам работы был составлен общий список 

птиц, который включал 256 форм, из них 194 вида были отмечены как 

гнездящиеся (Хахлов 1937). 

В 1928 году под руководством И.М.Залесского в Горной Шории ра-

ботала экспедиция Общества изучения Сибири. За время её работы, в 

частности, были изучены орнитогеографические особенности террито-

рии, собран коллекционный материал, установлено обитание 136 ви-

дов птиц (Березовиков 2017). 

Летом 1934 года была организована экспедиция Томского универ-

ситета в Салаирский кряж под руководством проф. Г.Хр.Иогансена. 

После обработки полевого материала Г.Хр.Иогансен написал статью 

«Фауна гнездящихся птиц Салаирского кряжа» (1935). В этой работе 

автор приводит перечень из 130 видов птиц, описывает распределение 

видов, их стации и приводит некоторые биологические данные. 

В 1940 году биологическим научно-исследовательским институтом 

при Томском университете была снаряжена комплексная экспедиция 

в Горную Шорию для выполнения темы «Животный мир и раститель-

ность Горной Шории». Исследования продолжались с 12 июня по 10 

сентября 1940, но материал, собранный во время экспедиции, полно-

ценно не был обработан из-за начавшейся Великой Отечественной 

войны. Позднее по результатам этой экспедиции Б.Г.Иоганзен опуб-

ликовал довольно обширную статью по рыбам Горной Шории. 

В 1948 году на основании материалов и работ за 1917-1937 годы 

заведующий кафедрой зоологии позвоночных животных И.П.Лаптев 

составил обзор изучения позвоночных животных в Западной Сибири 

(Лаптев 1948). 

С 1961 по 1969 год С.С.Москвитин обследовал различные районы 

Томской области и севера Кемеровской. Он написал статью о распро-

странении, численности и особенностях гнездования рябчика в лесных 

биотопах Западной Сибири (Москвитин 1970). Позже под руководст-

вом С.С.Москвитина проводятся исследования экологических особен-

ностей взаимоотношений между серой вороной и дроздом-рябинником 

(Москвитин, Блинов 1981). 

С 1966 по 1968 год в разных местах Кузнецкой котловины работали 

студенты Томского университета К.Г.Беляев и Н.Г.Шубин, отметив на 

гнездовании более 70 видов птиц (Беляев, Шубин 1969). 
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С 1960 по 1974 год Н.А.Шинкин, А.Д.Дубовик, И.П.Лаптев изучали 

экологию куриных птиц в пределах таёжных речек Томской и Кеме-

ровских областей (Шинкин 1964, 1967а,б, 1968, 1969, 1973, 1974; Дубо-

вик, Лаптев, Шинкин 1976). 

В 1960-е годы на северных и западных отрогах Кузнецкого Алатау, 

а также в Кузнецкой котловине Институтом полиомиелита и вирусных 

энцефалитов АМН СССР проводятся комплексные исследования при-

родно-очаговых инфекций, в том числе оценка роли птиц в прокорм-

лении имаго таёжного клеща и в восстановлении его популяции; вы-

явлении вирусов, переносимых птицами и иксодовыми клещами (Гор-

чаковская, Чунихин 1962; Чунихин 1965а,б, 1969; Чунихин, Березина 

1969; Чунихин, Левкович 1969). В эти годы в Кемеровской области у 

рябинников, темнозобых дроздов, горихвосток и других птиц впервые 

обнаружены антитела к вирусу группы Кемерово, сам вирус изолиро-

ван из иксодовых клещей и спинномозговой жидкости больного лихо-

радкой с этой же территории (Львов, Ильичёв 1979). 

В 1960-е годы в Кемеровской области проводится массовое кольце-

вание птиц, из воробьиных это в основном скворцы, рябинники, бело-

бровики и другие некрупные виды; именно они дают наибольшее ко-

личество «дальних» возвратов. 

В рамках этих исследований публикуются работы по распростране-

нию птиц в области, в частности, впервые описано гнездование хохла-

того осоеда в Салаирском кряже (Чунихин, 1965а,б; 2017). 

После организации в 1966 году орнитологического стационара в 

Казахстане на перевале Чокпак в Кемеровской области стали реги-

стрироваться окольцованные там птицы. 

В 1973 году А.М.Гынгазов занимается изучением орнитофауны го-

родов. В статье «Характеристика орнитофауны городов Томска, Ново-

сибирска и Кемерово» он даёт сравнительную характеристику город-

ской орнитофауны (Гынгазов 1973). 

В 1977 году вышла из печати монография «Орнитофауна Западно-

Сибирской равнины», написанная сотрудниками биологического ин-

ститута Томского университета А.М.Гынгазовым и С.П.Миловидовым. 

В ней приводятся все известные на тот момент сведения о встречах 

птиц и находках гнёзд в Томской области и на прилегающих террито-

риях, в том числе в Кемеровской области (Гынгазов, Миловидов 1977). 

В 1974 году на базе Кемеровского государственного педагогического 

института создан Кемеровский государственный университет. В 1975 

году для организации кафедра зоологии в КемГУ были приглашены 

известный учёный зоолог и охотовед доктор биологических наук, про-

фессор В.Н.Скалон (1903-1976) и орнитолог, доктор биологических 

наук, профессор Т.Н.Гагина (1925-2014). В 1975 году в Кемеровском 

университете под руководством В.Н.Скалона был создан научно-иссле-
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довательский стационар (НИС «Чайка»). В его задачи входило комп-

лексное изучение биогеоценозов в районе начавшегося строительства 

Крапивинского водохранилища. Изучение воздействия водохранили-

ща на все природные системы в процессе его постройки, заполнения и 

последующей эксплуатации. Прежде подобных исследований не про-

водили, обычно изучали воздействие уже созданных гидросооружений. 

В перспективе на базе стационара планировалось создание научно-

исследовательского института. Стационар «Чайка» был размещён в 

среднем течении Томи, в Крапивинском районе, почти посередине меж-

ду крупнейшими городами Кузбасса – Кемерово и Новокузнецком, в 

деревне Ажендарово. Выбором места под стационар занимались науч-

ные сотрудники «Чайки» – А.В.Скалон и Н.И.Петункин. Важное место 

в работе стационара отводилось орнитологическим исследованиям. 

С 1975 года на стационаре началось исследование ложа планируе-

мого Крапивинского водохранилища с целью инвентаризации живот-

ного мира в зоне будущего гидротехнического сооружения (Крапивин-

ское водохранилище… 1989). Изучение птиц проводилось под руковод-

ством Т.Н.Гагиной сотрудниками и студентами кафедры зоологии Ке-

меровского университета: А.Ф.Белянкиным, В.Б.Ильяшенко, Т.Н.Нуж-

новой, Д.М.Полушкиным. Основное внимание уделялось изучению 

фауны и экологии птиц в долине среднего течения Томи (Белянкин 

1978а,б, 1983, 1995; Белянкин, Ильяшенко 1986; Ильяшенко 1983; По-

лушкин 1983; Полушкин, Белянкин, Нужнова 1978). 

В конце 1970-х − начале 1980-х годов целесообразность строитель-

ства водохранилища была поставлена под сомнения с точки зрения его 

негативного воздействия на окружающую среду и здоровье людей. Фи-

нансирование научно-исследовательской работы со стороны проекти-

ровщика − Казгидропроекта было сокращено, а затем и приостановле-

но. В 1980 году НИС «Чайка» был преобразован в биологическую стан-

цию Кемеровского университета «Ажендарово». Дополнительным сти-

мулом в развитии биостанции послужило письмо МинВУЗ СССР №96-

125-40/II от 24.12.1987, рекомендующим всем вузам, занимающимся 

подготовкой биологов, географов, геологов и почвоведов, принять меры 

по созданию или модернизации имеющихся баз учебных полевых прак-

тик с целью обеспечения соответствия современным требованиям. 

В 1979-1990 годах сотрудник Биологического института Томского 

университета С.П.Гуреев проводил исследования на северном и вос-

точном макросклонах Кузнецкого Алатау (Тисульский район) (Гуреев 

1983, 1986, 1989а,б, 2010; Гуреев, Голубятников 1988; Гуреев, Грязнов 

1983). В это же время выходит работа А.А.Котова «Экология клинтуха 

на Южном Урале и в Кемеровской области» (Котов 1975 – цит. по: Ва-

сильченко 2004). С 1975 по 1979 год под руководством Н.И.Петункина 

(1947-2013), ученика Т.Н.Гагиной, в окрестностях Кемерово на левом 
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берегу Томи проводили наблюдения за весенним прилётом птиц сту-

денты В.Б.Ильяшенко и И.Ю.Кузичев (Петункин, Ильяшенко, Кузичев 

1979).  

В 1979 году по результатам собственных исследований, анализа 

литературы, а также опросным сведениям Т.Н.Гагина составила пер-

вую сводку по фауне птиц Кемеровской области (Гагина 1979). В даль-

нейшем она продолжила изучение орнитофауны области и опублико-

вала ряд работ с соавторами (Гагина 1978, 1995, 1997а,б, 2000; Гагина, 

Скалон, Васильченко 2003; Гагина, Скалон, Скалон 2000а,б; Гагина, 

Белянкин 1992; Гагина, Васильченко 1996; 1999; Гагина, Скалон 2000, 

2002, 2003, 2005; Скалон, Гагина 1997; Скалон, Гагина, Иванов 1990). 

Несколько заметок о состоянии орнитофауны Горной Шории опуб-

ликовала преподаватель Новокузнецкого пединститута Л.К.Ваничева 

(1995, 1997). 

В 2000 году под редакцией Т.Н.Гагиной и Н.В.Скалона выходит 

первое издание Красной книги Кемеровской области, авторами орни-

тологических очерков выступили Т.Н.Гагина, Н.В.Скалон, А.А.Василь-

ченко (Красная книга… 2000). В Красную книгу Кемеровской области 

включено 60 видов птиц, в том числе 19 видов дневных хищников. 

С 2002 года во исполнение областных законодательных актов и по-

становлений проводится цикл исследований, связанный с ведением 

Красной книги – мониторингом редких видов. 

В 2012 году выходит второе, переработанное и дополненное изда-

ние Красной книги Кемеровской области (ответственный редактор –

Н.В.Скалон), авторы орнитологических очерков – Н.В.Скалон, Т.Н.Га-

гина, В.Б.Ильяшенко, А.В.Ковалевский. В новое издание включено 58 

видов птиц. 

С 2013 года мониторинговые исследования продолжились. При этом 

согласно техническому заданию ежегодно обследуются 3-4 отдельных 

административных района (Скалон 2015). 

Многолетние орнитологические исследования проводил сотрудник 

Кемеровского университета А.Ф.Белянкин (аспирант Т.Н.Гагиной), ко-

торый обследовал отдельные участки Кузнецкой котловины, Горной 

Шории, Кузнецком Алатау и севера Кемеровской области (Белянкин 

1978а,б, 1983, 1984, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000а,б, 2001, 2002а,б, 

2003а,б, 2004, 2005а,б, 2006а,б, 2007а,б, 2009, Белянкин, Ильяшенко 

1986; Белянкин, Ильяшенко, Калягин 2009; Белянкин, Калягин 1996; 

Белянкин, Климова 2004; Белянкин, Сергеев 2005). В том числе им 

опубликована фаунистическая сводка «Птицы равнинной части Кеме-

ровской области» (Белянкин 1999). В том же ежегоднике «Материалы 

к распространению Птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири» 

опубликованы результаты исследований на севере Кемеровской обла-

сти, проведённые В.К.Рябицевым и В.В.Тарасовым (1999). 
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В 1980-е и начале 1990-х годов в Тяжинском районе Кемеровской 

области орнитологические исследования (с акцентом на изучении гиб-

ридизации чёрной и серой ворон) вели А.П.Крюков и В.Н.Блинов. В 

частности, они указывают, что в Кузнецко-Салаирской горной области 

зона замещения одного вида другим составляет около 150 км, а доля 

гибридных особей достигает 32%. В других физико-географических об-

ластях Западно-Сибирской и Алтае-Саянской горной стран зона сим-

патрии этих видов колеблется от 400 км в равнинных провинциях и до 

30 км в горных. Достоверных различий успешности размножения меж-

ду фенотипически чистыми и гибридными парами ворон не обнаруже-

но (Крюков, Блинов 1986, 1989; Блинов, Блинова 1992; Блинов, Крю-

ков 1992; Блинов, Блинова, Крюков 1993). 

В эти же годы в разных населённых пунктах Кемеровской области 

проводил свои исследования А.С.Родимцев (аспирант Т.Н.Гагиной и 

В.С.Шкарина), изучавший различные аспекты гнездовой биологии 

целого ряда видов птиц. Впоследствии, в том числе на основе матери-

ала, собранного в Кемеровской области, им была защищена диссерта-

ция на соискание учёной степени доктора биологических наук (Мик-

ляева, Родимцев 2010; Микляева, Родимцев, Скрылева 2011; Родим-

цев 1990, 2003, 2004а,б,в, 2005, 2006, Родимцев, Ваничева 2004; Ро-

димцев, Ваничева, Котенков 2011; Родимцев, Ермолаев 2016; Родим-

цев, Ермолаев, Анисимов 2014; Rodimtsev, Ermolaev 2016). 

С 1982 по 2007 год орнитологические исследования в области про-

водила Н.М.Головина (1986, 1988, 1989, 1990, 1992, 2003, 2005, 2007). 

В первую очередь она изучала орнитофауну водоёмов, распростране-

ние и гнездование куликов и чайковых птиц на озере Танаево (оно же: 

озеро Ата-Анай, пруд Танаев, Журавлёвское водохранилище), распо-

ложенном у подножья Салаирского кряжа, а также других водоёмов. 

В 1983 года по инициативе профессора Т.Н.Гагиной и при актив-

ном содействии сотрудников и студентов кафедры зоологии Кемеров-

ского университета (Н.И.Белоусова, Г.Н.Алябьевой, И.Ю.Кузичева, 

Н.В.Скалона, А.Ф.Белянкина и других) началось активное фаунисти-

ческое обследование (в том числе орнитологическое) гор Кузнецкого 

Алатау с целью создания заповедника и Горной Шории с целью созда-

ния национального парка. В 1989 году на территории Кемеровской об-

ласти были учреждены государственный природный заповедник «Куз-

нецкий Алатау» (401.8 тыс. га с охранной зоной в 223 тыс. га) и Шор-

ский национальный парк (413.8 тыс. га). 

Здесь стоит отметить, что несмотря на требование общественности 

и учёных, областной исполком не рассматривал вопросы о создании 

заповедника и национального парка до тех пор, пока требование об их 

организации не включили в список требований рабочих комитетов шах-

тёров, устроивших первую крупную забастовку в СССР в 1988 году, по-
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сле чего вышло постановление ЦК КПСС Совмина СССР 07.01.1988 

№ 32 «О коренной перестройке дела охраны природы в стране». На 

должность директора заповедника по рекомендации Т.Н.Гагиной был 

приглашён её ученик – орнитолог А.А.Васильченко (1935-2013). На 

протяжении следующих лет он проводил орнитологические исследова-

ния на территориях заповедника и в его окрестностях. Исследования 

проводились при поддержке Т.Н.Гагиной и других сотрудников кафед-

ры зоологии Кемеровского университета, которые в 1993-2003 годах 

проводили учебно-научные практики студентов в верховьях рек Кия, 

Средняя Терсь, Верхняя Терсь и их притоков. В результате этих иссле-

дований выявлен видовой состав птиц заповедника «Кузнецкий Ала-

тау», характер их пребывания и численность (Гагина, Васильченко 

1996, 1999; Васильченко 1999а,б, 2003, 2004, 2005; Васильченко, Ска-

лон, Бабина 2006; Гагина 1995, 2000). Этот заповедник неоднократно 

посещал А.Ф.Белянкин, опубликовавший заметки о распространении 

птиц в Кузнецком Алатау (Белянкин 2006а, 2007б). 

В 1994-1995 годах изучением орнитофауны музея-заповедника 

«Томская Писаница», расположенном на берегу Томи в 55 км ниже 

Кемерово занималась выпускница кафедры зоологии Кемеровского 

университета, сотрудница музея Н.В.Климова, которая составила спи-

сок птиц, выявила распределение видов по территории в разное время 

года, провела учёты численности. В 1999-2001 годах она исследовала 

сезонную динамику птиц города Кемерово и его окрестностей (Климо-

ва 1998а,б,в, 2002, 2003). 

В 2000-е годы под руководством доцента кафедры зоологии и эко-

логии КемГУ Ю.С.Калягина и его аспиранта К.С.Зубко проводятся ис-

следования биологии иксодовых клещей, в том числе способы их рас-

пространения и их роль в экосистемах. В результате они приходят к 

выводу, что птицы не играют никакой роли в заносе иксодовых кле-

щей в черту крупного города в разгар эпидемиологического сезона 

природно-очаговых  заболеваний (Калягин, Баранов, Богданов, Зубко 

2005; Калягин, Зубко, Ефремова 2010). Однако этот вывод противоре-

чит более поздним исследованиям, проведённым в Томске, где отмеча-

ется, что занос птицами клещей Павловского Ixodes pavlovskyi разных 

стадий развития можно считать наиболее вероятной причиной форми-

рования в городской черте микроочагов клещей, функционирование 

которых поддерживается как за счёт птиц, так и за счёт мелких мле-

копитающих (Москвитина и др. 2014). 

В 2004 году А.А.Васильченко обобщил свои и проведённые ранее 

исследования в монографии «Птицы Кемеровской области». Однако 

книга вызвала негативные отзывы местных орнитологов, сводящиеся 

к тому, что в книге, выпущенной под авторством одного человека, ис-

пользовано много неопубликованных материалов других авторов. 
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С 2005 года после многолетнего перерыва на биологической стан-

ции Кемеровского университета «Ажендарово» возобновилось массовое 

кольцевание мелких птиц. В 2008-2017 годах биостанция становится 

крупнейшим центром кольцевания птиц в Западной Сибири и входит 

в пятёрку крупнейших центров кольцевания в России. На биостанции 

ежегодно кольцуют от 5 до 10 тыс. птиц. Исследования здесь ведут 

В.Б.Ильяшенко и А.В.Ковалевский вместе со студентами. Изучается 

осенняя миграция мелких воробьиных, в результате были уточнены и 

дополнены фаунистические списки, изучены особенности биологии от-

дельных видов (Гашков, Кудашова, Чапкина и др. 2010; Ковалевский, 

Ильяшенко 2010, 2012; Ковалевский, Ильяшенко, Гурина и др. 2011, 

2013; Ковалевский, Ильяшенко, Лехнер 2010а,б, 2017; Ковалевский, 

Ильяшенко, Лучникова 2012; Ковалевский, Ильяшенко, Скалон и др. 

2014, 2015; Ковалевский, Редькин, Ильяшенко и др. 2015; Ковалев-

ский, Редькин, Гашков и др. 2017; Ковалевский, Скалон 2014). Также 

на базе биологической станции «Ажендарово» начал паразитологиче-

ские исследования воробьиных птиц студент КемГУ, позже аспирант 

Института систематики и экологии животных Сибирского отделения 

Российской Академии наук М.П.Лехнер (Ишигенова, Лехнер 2013). 

Однако в рамках реализации Дорожной карты по повышению эффек-

тивности образования и науки (Распоряжение Правительства РФ… 

2014) к 2017 году штат биостанции КемГУ «Ажендарово» был сокра-

щён до одного человека, что существенно осложнило проведение науч-

ных исследований на стационаре. 

В рамках изучения в 2005-2010 годах гибридизации белой и мас-

кированной трясогузок на юге Западной Сибири Кемеровскую область 

посещает Г.А.Семёнов – аспирант А.К.Юрлова из Института система-

тики и экологии животных СО РАН. Он устанавливает, что доля гиб-

ридов может достигать 85%, причём их пониженной плодовитости не 

обнаружено. Для окончательного прояснения ситуации о таксономиче-

ском статусе этих форм необходимы дополнительные экологические и 

молекулярные исследования (Семёнов 2011; Семёнов, Юрлов 2011). 

В 2006 году на территории Кемеровской области было выделены 4 

ключевые орнитологические территории, имеющие международное 

значение, в том числе заповедник «Кузнецкий Алатау» (Васильченко, 

Скалон, Бабина 2006). Однако, за исключением заповедника, осталь-

ные три территории: «Таёжно-Михайловская», «Шестаковские болота» 

и «Озеро Ата-Агнай», – как ООПТ реально не функционируют. 

В 2010 году сотрудниками кафедры зоологии и экологии Кемеров-

ского университета была разработана и зарегистрирована база данных 

«Фауна Кемеровской области («ЗооКем»)», где собраны сведения о чис-

ленности и распространении видов птиц, зарегистрированных в Кеме-

ровской области (Свидетельство … 2010). 



Рус. орнитол. журн. 2018. Том 27. Экспресс-выпуск № 1689 5397 
 

С 2013 года по настоящее время врачами ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Кемеровской области» ведётся мониторинг заражён-

ности популяции диких уток, обитающих в городе Кемерово на реке 

Искитимке и домашних уток и кур (Кемеровский и Яшкинский райо-

ны) вирусом гриппа птиц А, В. Ежегодно исследуется около 220 проб 

фекалий. Положительных проб обнаружено не было. В 2016 году были 

исследованы береговые и бледные ласточки (Кемеровский район, 21 

особь) на наличие вируса клещевого энцефалита и вируса лихорадки 

Западного Нила, а также ДНК боррелий, анаплазм и эрлихий мето-

дом полимеразной цепной реакции. Однако обнаружить маркёры воз-

будителей инфекций также не удалось. 

В 2015 году А.В.Ковалевский под руководством проф. Н.В.Скалона 

защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата биоло-

гических наук на тему: «Миграция воробьинообразных птиц Кузнец-

кой котловины в летне-осенний период». Автор провёл анализ струк-

туры миграционного потока в долине среднего течения реки Томь, 

описал основные пути миграции птиц, гнездящихся в регионе. На ос-

новании сетевых отловов для 104 видов воробьинообразных приведены 

сроки их осенней миграции и морфометрические данные с учётом пола 

и возраста (Ковалевский 2015а,б). С 2017 года на базе биологической 

станции «Ажендарово» возобновлены исследования распространения 

иксодовых клещей в Кузнецко-Салаирской горной области, в том чис-

ле заклещевлённости птиц (Ковалевский 2018). 

Заключение  

В целом в истории орнитологических исследований на территории 

Кузнецко-Салаирской горной области можно выделить 3 этапа. 

Первый этап охватывает период с 1720 по 1888 год, когда немного-

численные исследования проводились преимущественно приглашён-

ными учёными в рамках крупных экспедиций по общему, во многом 

рекогносцировочному обследованию Сибири. 

Второй этап начинается с открытия Императорского Томского уни-

верситета в 1888 году и продолжается до открытия на базе Кемеров-

ского государственного университета кафедры зоологии в 1975 году. В 

этот период исследования проводили как сибирские, так и столичные 

учёные, но работы также носили в основном нерегулярный экспедици-

онный характер. 

Третий этап (1975-2017 годы) – период существования кафедры зо-

ологии Кемеровского университета. Именно в этот период появилось 

наибольшее количество орнитологических публикаций. Изучение ор-

нитофауны приняло системный характер, положено начало массовому 

кольцеванию птиц. Появились зачатки научной школы орнитологии в 

Кемеровской области, характер исследований перешёл от уточнения 



5398 Рус. орнитол. журн. 2018. Том 27. Экспресс-выпуск № 1689 
 

фаунистических списков к планомерному изучению особенностей био-

логии отдельных видов, миграций и распространения эктопаразитов. 

Авторы выражают благодарность за помощь в подготовке публикации сотрудни-

кам Зоологического музея Томского государственного университета С.С.Москвитину и 

С.И.Гашкову. За помощь в подготовке раздела об истории паразитологических исследо-

ваний птиц в регионе благодарим врача Центра гигиены и эпидемиологии Кемеровской 

области А.Р.Ефимову. 
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Морской песочник Calidris maritima гнездится в Арктике и Суб-

арктике от Канадского арктического архипелага на западе до полуост-

рова Таймыр на востоке. В России его гнездование известно на Коль-

ском полуострове, Таймыре, Земле Франца-Иосифа, Вайгаче, Новой 

Земле и Северной Земле. Зимуют эти птицы на атлантических побе-

режьях Европы, в том числе и за Полярным кругом на Баренцевом 

море (Краснов, Гаврило 2010; Лаппо и др. 2012: Томкович 2014). 

Для Ленинградской области А.С.Мальчевский и Ю.Б.Пукинский 

(1983) приводят морского песочника лишь в качестве возможно залёт-

ного вида на основании его встреч на берегах Балтийского моря в со-

седних регионах. В частности, пролётных морских песочников изредка 

встречают в Эстонии: весной с середины марта да начала мая, осенью – 

с начала октября по конец ноября (Манк 2009; Ренно 2007; Aumees, 

Kuresoo 1994). Н.А.Зарудный (2003) добыл морского песочника 18 ав-

густа 1895 (по старому стилю) на Псковском озере, где один залётный 

кулик этого вида держался в стайке краснозобиков Calidris ferruginea. 

7 октября 2018 морского песочника удалось впервые наблюдать и 

фотографировать в Ленинградской области. Встреча произошла на юж-

ном берегу Финского залива около посёлка Большая Ижора, в 1.8 км 

западнее устья Чёрной речки, в точке с координатами: 59°57'24" с.ш., 

29°33'24" в.д. Во время наблюдений с 11 ч до 13 ч 30 мин на ровном от-
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крытом песчаном берегу в стайке из 15 молодых чернозобиков Calidris 

alpina и нескольких молодых галстучников Charadrius hiaticula был 

обнаружен один морской песочник (рис. 1, 2, 5). 
 

 

 

Рис. 1. Морской песочник Calidris maritima. Южный берег Финского залива  
около посёлка Большая Ижора. Ленинградская область. 7 октября 2018. Фото Т.В.Ливеровской. 



Рус. орнитол. журн. 2018. Том 27. Экспресс-выпуск № 1689 5409 
 

 

 

Рис. 2. Морской песочник Calidris maritima. Южный берег Финского залива  
около посёлка Большая Ижора. 7 октября 2018. Фото Т.В.Ливеровской. 

 

Кулики были непугливы и позволили приблизиться для фотогра-

фирования на 3-4 м и даже ближе. Морской песочник кормился вместе 

с чернозобиками, никакой агрессии по отношению друг к другу птицы 

не проявляли. 
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День был пасмурный, температура воздуха +7°С, ветер слабый, 2-

4 м/с. В небольших лагунах волн не было совсем, однако здесь, на от-

крытом берегу, волны были довольно высокими, до 50 см. Иногда они 

накрывали чернозобиков и морского песочника с головой и покрывали 

их крупными брызгами (рис. 2), что нисколько не мешало их кормёжке 

на урезе воды. Песчаный берег был покрыт выбросами водорослей, 

среди них и кормились кулики (рис. 3, 4, 5). 
 

 

Рис. 3. Чернозобик Calidris alpina среди выброшенных на берег водорослей. Южный берег  
Финского залива около посёлка Большая Ижора. 7 октября 2018. Фото Т.В.Ливеровской. 

 

Рис. 4. Чернозобик Calidris alpina с пойманной личинкой стрекозы. Южный берег  
Финского залива около посёлка Большая Ижора. 7 октября 2018. Фото Т.В.Ливеровской. 
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Рис. 5. Морской песочник Calidris maritima ищет корм среди выброшенных водорослей.  
Южный берег Финского залива около посёлка Большая Ижора.  

7 октября 2018. Фото Т.В.Ливеровской. 

 

Отдельно следует отметить предшествующие данному событию по-

годные условия, которые, возможно, могут объяснить появление мор-

ского песочника в восточной части Финского залива. Конец сентября 

был очень ветреным, несколько дней шли дожди, температура воздуха 
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была около 10°С. 26 сентября западный и северо-западный ветер был 

особенно сильным, на Финском заливе был шторм, уровень воды силь-

но поднялся и залил берег в районе Большой Ижоры, изменив форму 

песчаных наносов на берегу. Ветер усилился с порывами до 24-27 м/с. 

Чтобы не допустить наводнения, на комплексе защитных сооружений 

26 сентября почти на сутки были закрыты все затворы дамбы. Дамба 

была открыта и вновь закрыта 27 сентября, поскольку произошло из-

менение течения – вода шла из Финского залива в сторону Невской 

губы нагонной волной, была угроза подъёма уровня воды в акватории 

Невы выше 160 см. Возможно, именно этот штормовой фронт повлиял 

на появление морского песочника в районе Большой Ижоры. 

В этот же день вечером, с 17 до 18 ч, морского песочника удалось 

снова увидеть и сфотографировать (рис. 6). Всю вторую половину дня 

шёл дождь, стайка чернозобиков уже переместилась в другое место, и 

рядом с морским песочником остались лишь единичные чернозобики. 
 

 

Рис. 6. Морской песочник Calidris maritima. Южный берег Финского залива  
около посёлка Большая Ижора. 7 октября 2018. Фото В.В.Заметня. 

 

На следующий день, 8 октября, была ясная солнечная погода, од-

нако попытки обнаружить морского песочника оказались безрезуль-

татными: В.В.Заметня и В.И.Головань обследовали весь берег Финско-

го залива в районе Большой Ижоры, но больше морского песочника 

увидеть не удалось. 



Рус. орнитол. журн. 2018. Том 27. Экспресс-выпуск № 1689 5413 
 

В начале ХХ века на этом участке побережья Финского залива вёл 

регулярные наблюдения В.Л.Бианки, а в последние два десятилетия – 

А.А.Александров, А.В.Богуславский и В.И.Головань, однако морской 

песочник здесь ни разу не наблюдался (Головань 2015). 
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Летняя встреча дрофы Otis tarda  

в Сырдарьинском Каратау (Южный Казахстан) 

Н.Н.Березовиков, Б.П.Анненков  

Николай Николаевич Березовиков. Институт зоологии, Министерство образования и науки.  
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Борис Павлович Анненков. Союз охраны птиц Казахстана.  

Проспект Аль-Фараби, 93, Алматы, 050060, Казахстан 

Поступила в редакцию 28 октября 2018 

В текущем десятилетии в Сырдарьинском Каратау участились 

встречи дрофы Otis tarda в гнездовое время (Корнев 2016; Губин, Бе-

лялов 2017). К уже известным пунктам их летних находок можно до-

бавить ещё одну, зарегистрированную нами во время автомобильного 

маршрута между городами Шолаккорган (Чулак-Курган) и Кентау по 

трассе через Кенсайское ущелье, которое пересекает горный массив 

Каратау. 
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Рис. 1. Трасса от Шолакккоргана к хребту Каратау. 16 августа 2012. Фото Н.Н.Березовикова. 

 

Рис. 2. Место июньской встречи дрофы Otis tarda на полынной равнине.  
16 августа 2012. Фото Н.Н.Березовикова. 

 

12 июня 2012 среди опустыненной полынной равнины, в 4-5 км пе-

ред въездом в ущелье со стороны Шолаккоргана, была замечена самка 

дрофы, медленно уходящая от дороги вглубь степи. Она демонстриро-

вала характерные элементы отводящего поведения: шла крадучись, 

опустив и вытянув вперёд голову в манере, свойственной птицам, от-
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водящим от выводка. Однако при наблюдении за ней в бинокль птен-

цов рядом с ней заметить не удалось (рис. 1, 2). Координаты этого ме-

ста: 43°41'04'' с. ш. и 69°06'23'' в. д. Повторно это место мы посетили 16 

и 17 августа 2012. При тщательном осмотре в зрительную трубу окру-

жающей степи дрофы не были обнаружены. Не удалось их встретить в 

межгорных долинах Каратау и на дальнейшем маршруте. 
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Новые сведения о черноголовом чекане  

Saxicola torquata в Белоруссии 

Д.А.Китель, А.В.Абрамчук,  

С.В.Абрамчук, В.В.Прокопчук  

Второе издание. Первая публикация в 2011* 

До 2001 года черноголовый чекан Saxicola torquata в Белоруссии 

считался очень редким залётным, возможно, изредка гнездящимся ви-

дом (Никифоров и др. 1997). В 2001 году пара, кормящая выводок, бы-

ла обнаружена на дамбе пруда рыбхоза «Страдочь» в Брестском рай-

оне (Абрамчук и др. 2003). 30 марта 2004 один самец отмечен около 

озера Чёрное в Берёзовском районе (Сообщение… 2004). 25 марта 2005 

и 3 апреля 2005 по одному самцу наблюдали в Кобрине на лугу у реки 

Муховец и в деревне Олтуш Малоритского райлна в прибрежной зоне 

озера Олтушское (Сообщение… 2008). 

В 2007 году нами отмечено два новых случая гнездования данного 

вида на юго-западе Белоруссии. Первая пара черноголовых чеканов 

обнаружена 16 мая 2007 на поле в окрестностях деревни Ляховцы Ма-

лоритского района Брестской области. Птицы держались на участке 

поля с луговой растительностью, окружённом нежилыми деревянными 

и кирпичными постройками, между мелким, сильно заросшим мелио-

ративным каналом и асфальтированной дорогой. Некоторые особенно-

                                      
* Китель Д.А., Абрамчук А.В., Абрамчук С.В., Прокопчук В.В. 2011. Новые сведения о черноголовом чекане 

(Saxicola torquata) в Беларуси // Subbuteo 10: 53-54. 
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сти поведения чеканов, в частности, поиск самкой корма и насторожен-

ное «чеканье» самца, указывали на возможность их гнездования. 

Специальные поиски гнезда и других доказательств гнездования 

этой пары предприняты 19 мая 2007. На этот раз пара обнаружена  

около заброшенных дворов и держалась близ сада с несколькими по-

луразвалившимися сараями и другими постройками. При осмотре са-

да обнаружены лётные птенцы, которые держались в кронах деревьев, 

невысоких кустах, траве и лишь изредка садились открыто, главным 

образом чтобы получить корм от самки. Одновременно удалось отме-

тить двух слётков, однако, возможно, их было больше. 

Осторожное поведение и скрытность слётков не позволили точно 

установить их число. Получив порцию насекомых от взрослых птиц,  

птенец затихал и прятался в листве. Самец при нашем приближении 

переставал ловить насекомых и настороженно «чекал», оповещая сам-

ку и выводок. Самка проявляла беспокойство лишь в моменты, когда 

мы слишком близко подходили и вспугивали птенцов, однако очень 

быстро возвращалась к поиску корма. 

Во время последующих наблюдений в тот же год (6, 16, 27 июня, 4 

июля) отмечался только самец, который активно пел. 14 июля вместе с 

самцом наблюдалась самка, на основании чего можно предположить 

возможность второго в этом году гнездования чеканов в окрестностях 

деревни. Однако специальных поисков гнёзд или выводка предприня-

то не было. Последняя дата наблюдения самца – 16 августа. 

Вторая пара обнаружена во время обследования рыбхоза «Селец» 

(Берёзовский район Брестской области). 8 сентября 2007 на дамбе око-

ло обводного канала наблюдалась пара взрослых черноголовых чека-

нов с нераспавшимся выводком. Птицы подпускали к себе довольно 

близко, после чего перемещались вдоль канала, слётки при этом ста-

рались спрятаться в кустах или сесть на землю. 

Таким образом, в 2007 году на юго-западе Белоруссии в двух раз-

ных точках отмечено не менее двух успешных случаев гнездования 

черноголового чекана. Эти наблюдения являются соответственно вто-

рым и третьим достоверными случаями гнездования этих птиц в на-

шей стране. На возможность гнездования черноголового чекана южнее 

линии Брест–Пинск–Гомель нами указывалось ранее (Абрамчук и др. 

2003). Данные наблюдения утверждены Белорусской орнито-фаунис-

тической комиссией (протокол от 14 февраля 2008). 
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Встречи морского песочника Calidris  

maritima в Северном Причерноморье 

З.О.Петрович, К.А.Рединов  

Второе издание. Первая публикация в 2016* 

Морской песочник Calidris maritima распространён в арктической 

тундре и на побережье многих островов Северного Ледовитого океана, 

местами населяет прибрежные тундры материков Евразии и Америки. 

Зимний ареал в значительной степени совпадает с гнездовым: птицы 

кочуют на Мурманском побережье, берегах Северного моря, западных 

берегах Швеции, на Британских и Фарерских островах, в северной  

Гренландии и очень редко бывают в Западном Средиземноморье (Коз-

лова 1962; Delany et al. 2009). 

В материковую часть Европы морские песочники залетают крайне 

редко. Во внегнездовой период их регистрировали в Литве, Латвии, 

Австрии, Белоруссии, Швейцарии, Словакии, Чехии, Греции. По побе-

режью Атлантического океана отдельные птицы проникают далеко на 

юг, они отмечены в Испании, Португалии, Марокко, на Азорских и Ка-

нарских островах, на острове Мадейра (Cramp, Simmons 1983; Kovacs 

1990; Бурко, Гричик 2003; htpp://www.tarsiger.com). Поэтому встречи 

морского песочника на черноморском побережье представляют значи-

тельный интерес (Петрович, Рединов 2011; Черничко 2011). 

В Северном Причерноморье морского песочника впервые наблюда-

ли в Крыму. В окрестностях села Портовое у Лебяжьих островов 17-18 

февраля 1971 учтена одна особь. Другую птицу наблюдали 29-30 сен-

тября 1973 возле рыбоводного пруда у побережья моря в Раздольнен-

ском районе (Костин 1983). 

Нами морской песочник несколько раз отмечен на Кинбурнском 

полуострове в окрестностях села Покровка (Очаковский район Нико-

лаевской области), о чём было сообщено в фаунистическую комиссию 

(ФК) Рабочей группы по куликам (Москва). В 2010 и 2013 годах птиц 

                                      
* Петрович З.О., Рединов К.А. 2016. Встречи морского песочника (Calidris maritima) в Северном Причерноморье 

// Вопросы  экологии,  миграции  и  охраны  куликов  Северной  Евразии. Иваново-Мелитополь: 297-300. 
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удалось сфотографировать. По всем перечисленным находкам одиноч-

ных особей вида (см. таблицу) ФК приняла положительное решение 

(Информационные… 2011, 2014; Петрович, Рединов 2011). 

Информация о встречах морского песочника в Николаевской области  

Дата Обстоятельства встреч Наблюдатели 

04.12.2009 Морского песочника в течение 2 ч наблюдали с расстояния от 25 м. Он активно 
кормился на морских мелководьях, придерживаясь стаи исландских песочников 
Calidris canutus. Здесь также кормились чернозобики Calidris alpina, песчанки 
Calidris alba, тулесы Pluvialis squatarola и большие кроншнепы Numenius arquata 

З.О.Петрович  

24.10.2010 Морской песочник держался в стае с исландскими песочниками. Наблюдали 
агрессивное поведение этого кулика по отношению к более крупным исландским 
песочникам. Птицу наблюдали с расстояния от 25 м и сфотографировали 

З.О.Петрович  

30.10.2010 Вероятно, наблюдали ту же птицу, что и 24.10.2010 с расстояния от 50 м.  
Морской песочник придерживался стаи исландских песочников. Наблюдения 
проводили около 2-х часов 

З.О. Петрович,  
К.А.Рединов  

09.10.2011 Морского песочника наблюдали с расстояния от 100 м. Птица кормилась  
на морских мелководьях среди исландских песочников, чернозобиков,  
тулесов и больших кроншнепов. 

З.О.Петрович  

23.10.2011 Морского песочника наблюдали в течение 1 ч с расстояния от 80 м. Вероятно, это 
та же особь, что и 9.10.2011. Птица кормилась на морских мелководьях среди 
исландских песочников, чернозобиков, тулесов и больших кроншнепов 

З.О.Петрович  

16.12.2013 Морского песочника более 2 ч наблюдали с расстояния от 30 до 100 м на морских 
мелководьях среди исландских песочников, чернозобиков, тулесов и больших 
кроншнепов. Кулик придерживался стаи исландских песочников, активно  
кормился. Птицу сфотографировали 

З.О. Петрович,  
К.А.Рединов  
А.С.Настаченко  

 

Все наблюдения проведены из окна автомобиля «Нива» с помощью 

12× и 20× биноклей и 30-60× подзорной трубы в утренние часы. Песоч-

ника определили по характерной жёлто-оранжевой окраске ног, двух-

цветному клюву и пестринам на боках, заходящим за ноги птицы. Кро-

ме того, кулик хорошо выделялся своей «сутуловатой» фигурой и тём-

ной окраской. По размерам птица была несколько крупнее чернозобика 

Calidris alpina и песчанки Calidris alba. 

Помимо перечисленных встреч, следует упомянуть о наблюдении 

З.О.Петровичем 13 января 2005 на оконечности Кинбурнского полу-

острова в окрестностях села Покровское стаи из 15 морских песочни-

ков. К куликам удалось подойти на расстояние 4-5 м. Они сидели ря-

дом со стаей песчанок. В виду отсутствия фактических доказательств, 

а также из-за наблюдения сразу большого числа птиц, данная реги-

страция вида была подвергнута сомнению и не была утверждена ФК 

(Петрович, Рединов 2006; П.С.Томкович, устн. сообщ.). 

Таким образом, морского песочника в Северном Причерноморье до-

стоверно наблюдали 8 раз в осенне-зимний период в двух местах реги-

она. В 2010 и 2011 годах, ввиду короткого промежутка времени между 

наблюдениями птиц, по-видимому, отметили одних и тех же особей. 

Укажем, что в других частях Украины (Петрович, Рединов 2011, 

Черничко 2011) и на юге России (Белик 2010) достоверные встречи  

морского песочника не известны. 
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Кинбурнский полуостров. Протока одного из солёных озёр в Ягорлыцкий залив.  
Сентябрь 2016 ujlf. Фото В.Ягодзинского. 

 

Можно предположить, что все наблюдения одиночных морских пе-

сочников на Кинбурнском полуострове относятся к одной и той же осо-

би, облюбовавшей себе данную территорию в качестве постоянного  

места зимовки. Однако эти встречи, а также регистрации одиночных 

морских песочников в Крыму и стаи птиц на Кинбурнском полуострове 

позволяют допустить мысль о периодической зимовке вида на побере-

жье Чёрного моря и, возможно, на островах и побережье Эгейского мо-

ря в количестве нескольких десятков особей. 

Авторы выражают благодарность П.С.Панченко и О.А.Форманюку за ценные заме-

чания по содержанию данного сообщения. 
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Редкие кулики дельты реки Лены 

В.И.Поздняков 

Второе издание. Первая публикация в 2016*  

Дельта реки Лены – уникальное водно-болотное угодье в арктиче-

ском секторе Азии. В разных источниках площадь её указывается от 

28.5 до 32 тыс. км2. Это самая большая речная дельта в России (Зало-

гин, Родионов 1969; Абрамова и др. 1999). От материковой части, пред-

ставленной горными системами Хараулахского хребта (Приморский 

кряж и кряж Чекановского), дельта Лены выдвинута в море Лаптевых 

в северо-восточном направлении. Горы перекрывают дельту с юга и за-

пада, образуя своеобразный низменный, сильно обводнённый оазис. 

Достаточно сказать, что в дельте Лены имеется около 1500 проток и 

30000 озёр различного типа (Залогин, Родионов 1969). 

Регулярные наблюдения за птицами дельты Лены начаты Ю.Ю. 

Блохиным в 1981 году и продолжены с организацией заповедника 

«Усть-Ленский» в 1985 году. В данном сообщении использованы лич-

ные наблюдения автора с 1992 года и архивные материалы заповед-

ника, основная доля в которых является наблюдениями орнитологов 

Д.В.Соловьёвой и Ю.Н.Софронова. Список куликов, которые встреча-

ются в дельте Лены, насчитывает 28 видов. Но многочисленны либо 

распространены по всей дельте только 12 видов. Остальные 16 видов 

куликов редки, встречаются спорадично или только как залётные. 

Хрустан Eudromias morinellus. Довольно редкий гнездящийся вид, 

населяющий горные субарктические тундры по выходящим к дельте 

Лены склонам Хараулахского хребта, Приморского кряжа и Кряжа Че-

кановского. Распространён спорадично и в некоторых местах, как ука-

зывает Ю.Ю.Блохин (1991), его плотность населения может достигать 

18.8-22.2 ос./км2. Во внутренних районах (1982, 1986, 1987 годы) и на 

северной оконечности дельты (остров Сагастыр, 1993, 1994 годы) из-

                                      
* Поздняков В.И. 2016. Редкие кулики дельты реки Лены, Якутия // Вопросы  экологии,   

миграции  и  охраны куликов  Северной  Евразии. Иваново-Мелитополь: 305-309. 
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редка встречаются одиночные бродячие особи (Блохин 1991; наши дан-

ные). Наиболее ранняя регистрация весной – 1 июня 2010. В большин-

стве случаев хрустанов наблюдали в июне в период прилёта и начала 

гнездования. В 1997 году на мысе Сокол в начале Быковской протоки с 

3 по 10 июля ежедневно наблюдалось по 10-20 самцов и редко самок 

(Е.Е.Сыроечковский мл., неопубл. данные). Самое позднее наблюдение 

хрустана в дельте – 25 июля 2002. На гнездовье хрустаны формируют 

небольшие групповые поселения из 2-5 пар. Первое для дельты гнездо 

с полной кладкой из 3 яиц найдено Ю.Ю.Блохиным (1991) 6 июля на 

мысе Сокол. Здесь же гнездо с полной кладкой из 3 яиц найдено 8 

июля 1997 (Е.Е.Сыроечковский мл., неопубл. данные), а нами в 2004 

году обнаружены 3 гнезда. В первом гнезде 17 июня кладка состояла 

из 2 яиц, при осмотре 18 июня в гнезде было 3 яйца. Два других гнез-

да, обнаруженные 22 июня, содержали кладки по 3 яйца и располага-

лись в 70 м друг от друга. Диаметр лотков 102 и 110 мм, глубина 39 и 

43 мм. Лотки выстланы листьями дриады, лишайником и небольшим 

количеством листьев ивы. Размеры яиц (n = 12), мм: 40.0-43.2×28.1-

30.8, в среднем 41.3×29.1. 

Фифи Tringa glareola. Редкий гнездящийся вид крайней южной 

оконечности дельты. Негнездящиеся птицы изредка (2004, 2013, 2014 

годы) встречаются в конце июня – начале июля севернее до 72.5°сш., а 

Ю.Ю.Блоxиным (1996) 2 июля 1984 на острове Сагастыр на севере 

дельты добыта самка с зарастающим наседным пятном. Самый ран-

ний прилёт отмечен 2 июня 2013. Д.В.Соловьёвой в 1992 году на ост-

рове Тит-Ары найдены гнёзда с кладками: 25 июня – из 3 яиц (30.0× 

20.8, 32.3×19.6, 29.8×20.5 мм); 26 июня – из 4 яиц. На этом же острове 

фифи, беспокоящиеся у гнёзд или выводков, встречены 25 июля 1992, 

3 июля 1994 и 7 июля 1999, а на острове Тас-Ары – 4 июля 1990. В 1997 

году два фифи, кормящиеся на заболоченном участке тундры южного 

берега залива Неелова, встречены 13 июля (Е.Е.Сыроечковский мл., 

неопубл. данные). 

Щёголь Tringa erythropus. Крайне редкий, нерегулярно встреча-

ющийся и гнездящийся вид. Летом 1984 и 1985 годов Ю.Ю.Блоxин 

(1996) встречал щёголей по 1-4 штуки в среднем течении проток Оле-

некская, Арынская и Малая Туматская. В последующие годы щёголи 

встречены 8 июня 2004 (одиночная птица) на юго-востоке дельты в 

среднем течении Быковской протоки; 28 июня 1992 (пара) на юге дель-

ты на острове Тас-Ары; 3 августа 1997 (одиночная птица) на севере 

дельты в низовьях Большой Туматской протоки. 24 августа 2001 в 

центре дельты по Трофимовской протоке встречено несколько стай щё-

голей по 10-20 птиц, которые кормились на илистых берегах неболь-

шой протоки. На северной оконечности дельты в низовьях Большой 

Туматской протоки Д.В.Соловьёва 24 и 28 июня 1995 нашла 2 гнезда с 
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полными кладками из 4 яиц. Здесь необходимо отметить, что летний 

период того года был одним из самый тёплых за 35 лет наблюдений. 

Размеры яиц первого гнезда 43.7×31.9, 47.2×32.8, 48.0×32.8 и 47.7× 

32.7 мм, масса соответственно 21.0, 24.5, 25.0 и 24.5 г. Размеры яиц 

второго гнезда 47.9×32.0, 46.6×32.3, 47.8×32.9 и 45.7×32.9 мм, масса со-

ответственно 24.0, 24.5, 24.5 и 23.8 г. 

Сибирский пепельный улит Heteroscelus brevipes. В список птиц 

дельты (Лабутин и др. 1985) этот вид включён на основании находок 

В.И.Капитонова (1962), сделанный на притока Лены в 70 км севернее 

посёлка Кюсюр за пределами дельты, и В.И.Перфильева (1978), неод-

нократно наблюдавшего пепельных улитов в июне-июле 1974 года по 

правому берегу реки Лены в междуречье её притоков Кендей и Бэдэр 

(72° с.ш.), т.е. в районе, непосредственно граничащем с дельтой. В 2004 

году сибирский пепельный улит обнаружен на юго-востоке дельты. 8 

июня бердвотчер из Нидерландов Магнус Робб встретил H. brevipes на 

правобережье среднего течения Быковской протоки и записал голос. 

Круглоносый плавунчик Phalaropus lobatus. Малочисленный 

гнездящийся вид южной половины дельты (до 73° с.ш.). На остальной 

территории, вплоть до северной оконечности, в летний период встре-

чаются пары и одиночные бродячие особи. Наиболее ранний прилёт – 

2 июня 1994 и 2008. Последняя встреча – 25 августа 1992. Токовые по-

лёты наблюдались 18 июня 2006, спаривание – 16 июня 2007. Два 

гнезда с полными кладками найдены Д.В.Соловьёвой 2 июля 1992 на 

острове Тит-Ары и гнездо с 3 вылупившимися птенцами 4 июля 1990 

на острове Тас-Ары южной оконечности дельты у 72° с.ш. Ю.Ю. и А.Ю. 

Блоxины (1986) обнаружили гнездо с полной кладкой 9 июля 1985 в 

среднем течении Арынской протоки у 73° с.ш. В этот же день здесь до-

быта самка, которая ещё формировала кладку (готовое к снесению яй-

цо в яйцеводе). В 1994 году одиночные самцы, беспокоящиеся при вы-

водках, встречены 12 июля на острове Самойловский в начале Оле-

некской протоки и 19 июля – на левобережье этой протоки в районе 

устья реки Куогастаах. На Быковской протоке в восточной части дель-

ты круглоносые плавунчики, беспокоящиеся при выводке, встречены 8 

июля 2010, найдена скорлупа от яйца, из которого вылупился птенец. 

В этом же районе 23 июля 1995 встречен птенец с ещё не полностью 

отросшими рулевыми перьями, но уже хорошо летающий. 15-16 июля 

1997 на островах в устьевой части Быковской протоки несколько раз 

встречены пары и стайки этого вида без признаков гнездования (Е.Е. 

Сыроечковский мл., неопубл. данные). 

Острохвостый песочник Calidris acuminata. Очень редкий гнез-

дящийся вид. Одиночные негнездовые птицы встречены 16 июня, 20 и 

24 июля 1993 и 2 июля 1995 на острове Сагастыр на севере дельты; 16 

июня 2006 в урочище Америка-Хая южной части дельты; 15 июля 1997 
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в низовьях Быковской протоки на юго-востоке дельты. Два острохво-

стых песочника в стайке с дутышами Calidris melanotus и самка, кото-

рая, вероятно, была с выводком, встречены 22 июля 2002 в низовьях 

Трофимовской протоки на северо-восточной оконечности дельты. 20 

июля 1994 в центральной части дельты (урочище Югюс-Дьиэ) Ю.Ю. 

Блохин (1986) добыл самку, которая имела наседные пятна. В этом же 

районе в середине июля 1997 года встречена взрослая негнездовая 

птица (Gilg et al. 2000). Самку с подросшим выводком наблюдала Д.В. 

Соловьёва 6 августа 1993 на правобережье Оленекской протоки на за-

паде дельты. 

Большой песочник Calidris tenuirostris. Залётный вид. В.И.Пер-

фильев (1978) добыл этого песочника 1 июня 1974 на острове Тит-Ары, 

а 25 июня в долине реки Кендей он встретил пару, поведение которой 

предполагало наличие гнезда. С.В.Волков наблюдал двух больших пе-

сочников 25 июля 2002 в горной тундре на мысе Сокол. 

Исландский песочник Calidris canutus. Редкий залётный вид. 13 

и 16 июня 1993 на острове Сагастыр в северной приморской части дель-

ты встречены пара и одиночная птицы. Кулики кормились на свобод-

ных от снега участках обрывистого берега южной части острова. 10  

июня 2004 одиночный исландский песочник встречен на правобережье 

среднего течения Быковской протоки на юго-востоке дельты. 

Песчанка Calidris alba. Редкий, нерегулярно гнездящийся вид. 

Единственное подтверждение гнездования песчанки в дельте принад-

лежит А.Бунге, нашедшего 27 июля пуховых птенцов в приморской 

тундре севера дельты (Гладков 1951). На весеннем пролёте песчанки 

неоднократно наблюдались на юго-востоке дельты (Быковская прото-

ка) в годы с холодной и затяжной весной. В 1996 году они встречались 

с 4 по 19 июня одиночно, парами и стайками до 8 птиц, часто совмест-

но с краснозобиками Calidris ferruginea, а в 2004 году – с 5 по 15 июня. 

6 июня 1927 на Быковской протоке песчанку добыл А.А.Романов (Сдоб-

ников 1959). В других районах дельты весной песчанки встречены 3 

июня 1994 (3 птицы) в урочище Америка-Хая и 1 июня 2005 (2 птицы) 

в заливе Неелова. В летний период имеется только 2 встречи вида: 15 

июля 1997 (2 птицы) в устьевой части Быковской протоки на юго-вос-

токе дельты и 27 июля 1994 (2 птицы) по Арынской протоке в цент-

ральной части дельты. 

Гаршнеп Lymnocryptes minimus. Редкий, возможно гнездящийся 

вид. В низовьях Трофимовской протоки на северо-востоке дельты то-

кующие гаршнепы встречены 25-26 июня и 5 июля 2001. В урочище 

Америка-Хая южной части дельты токующий гаршнеп наблюдался 18 

июня 2006. 

Бекас Gallinago gallinago. Довольно обычный гнездящийся вид 

южной части дельты (до 73° с.ш.). Одиночные бродячие особи могут 
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встречаться вплоть до её северной оконечности. Так, на острове Сага-

стыр в приморской части дельты бекасов встречали 8 июня 1999 и 4 

июля 1997. Прилёт происходит в последней декаде мая – первой дека-

де июня. Наиболее ранняя регистрация 22 мая 2014. Токовые полёты 

самцов отмечаются сразу по прилёту. В урочище Америка-Хая в юж-

ной части дельты 22 июня 1997 и 18 июня 2006 одновременно реги-

стрировалось по 3 токующих самца. Брачные игры нескольких птиц 

регистрировались 5 июня 1995, 7 июня 1992 и 1997. Наиболее поздняя 

регистрация токующего бекаса 21 июля 1997. Гнездо, в котором нача-

лось вылупление, найдено Д.В.Соловьёвой 9 июля 1994 на острове Тит-

Ары в южной части дельты. Бекасы, отводящие от выводков, встрече-

ны на островах Тас-Ары и Тит-Ары 3, 7 и 15 июля в 1990, 1999 и 1992 

годах. Последние встречи бекасов зарегистрированы 25 августа 1982 

(Лабутин и др. 1985) и 1999 годов. 

Азиатский бекас Gallinago stenura. Редкий, предположительно 

гнездящийся вид южной части дельты (до 72.5° с.ш.). По численности 

значительно уступает обыкновенному бекасу. Наиболее ранний при-

лёт и токование отмечены 4 июня 2004 и 2007. Максимально регист-

рировалось 2 токующих самца. Период токования длится до конца 

июня. Наиболее поздняя встреча G. stenura в дельте 30 июня 2014. 

Дальневосточный кроншнеп Numenius madagascariensis. Залёт-

ный вид. Единственный раз для дельты Лены эти кроншнепы встре-

чены 11 июля 1997. Две птицы кормились на отмели у острова Орто-

Уес-Арыта в юго-восточной части дельты (Сыроечковский Е.Е. мл., не-

опубл. данные). 

Средний кроншнеп Numenius phaeopus. Залётный вид. 22 июля 

1988 инспектор заповедника «Усть-Ленский» В.М.Дормидонтов наблю-

дал одиночную птицу на Оленекской протоке на западе дельты в рай-

оне местности Чай-Тумус. Судя по описанию, мы полагаем, что это был 

средний кроншнеп. 

Малый веретенник Limosa lapponica. Очень редкий залётный 

вид. С.А.Бутурлин (1934) на основе добычи малого веретенника допус-

кал возможность размножения вида в дельте Лены. Однако за 35 лет 

регулярных наблюдений только однажды, 18 августа 1994, одиночная 

птица, определённая Ю.Н.Софроновым как малый веретенник, встре-

чена на юге дельты в начале Оленекской протоки. 

Американский бекасовидный веретенник Limnodromus scolo-

paceus. Довольно редкий гнездящийся вид, распространённый по все 

территории дельты. Весной появляются в первой декаде июня. Наибо-

лее ранняя регистрация 31 мая 2013 на острове Самойловский в юж-

ной части дельты. В период пролёта регистрируются преимущественно 

одиночки и пары. С конца июня негнездившиеся и потерявшие клад-

ки птицы могут объединяться в небольшие стайки до 11 особей. Току-
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ющие веретенники отмечались 23 июня 1994 в приморской части на 

севере дельты и 19 июня 2007 на левобережье Быковской протоки на 

юго-востоке дельты. Птицы с гнездовым или выводковым беспокойст-

вом регистрировались 19 июня 1994 на севере дельты, 28 июня 2003 

на крайнем северо-востоке дельты, 12 июля 1982 (Блохин 1986) в цент-

ре дельты. Гнездо с полной кладкой найдено В.И.Перфильевым (1978) 

4 июля 1974 на острове Тас-Ары у южной границы дельты. В северной 

приморской части дельты Д.В.Соловьёва 6 июля 1999 нашла гнездо с 

кладкой из 4 яиц. Выводок из 3 птенцов встречен 10 июля 2010 на 

правобережье среднего течения Быковской протоки на юго-востоке 

дельты. Наиболее позднее наблюдение американских бекасовидных 

веретенников – 15 августа 1995 в восточной части дельты. 
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