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Мониторинг послегнездовых кочёвок и предотлётных скоплений 

водоплавающих и околоводных птиц (августовские учёты) в Красно-

дарском крае проводится нами ежегодно начиная с 2006 года. Резуль-

таты полевых сезонов 2006, 2009, 2012, 2015 годов по отдельным уго-

дьям опубликованы в Бюллетенях РОМ (2007, 2010, 2013, 2016). Базо-

вой методикой августовских наблюдений является абсолютный учёт 

птиц на хорошо просматриваемых участках водно-болотного угодья и 

прилегающей суши (Черничко 2009). 

В августе 2017 года исследования проведены в два этапа. Первый этап с 3 по 8 

августа проводили на Ейском полуострове и Ахтаро-Гривенской системе лиманов, 

второй – с 16 по 21 августа на Таманском полуострове и сопредельной территории. 

Наблюдениями охвачены преимущественно водно-болотные угодья Восточного 

Приазовья и Северо-Восточного Причерноморья. Учёты проведены на мониторин-

говых участках следующих угодий Краснодарского края (ранжирование с севера 

на юг): 1) Шабельская коса и озеро Солёное; 2) Устье реки Ея; 3) Ейский лиман (в 

том числе острова Зелёные и Ейская коса); 4) Озеро Ханское; 5) Озеро Скелеватое; 

6) Лиман Кругленький; 7) Лиман Дончиков; 8) Лиман Круглый; 9) Лиман Зелен-

киевский; 10) Лиман Замирайкин; 11) Лиман Чалиевский Куток; 12) Лиман Боль-

шой Кирпильский; 13) Лиман Малый Кирпильский; 14) Лиман Большой Орли-

ный; 15) Лиман Золотой; 16) Лиман Дворникиевский; 17) Ахтарские солёные озёра 

(пруды посёлка Бригадный); 18) Керченский пролив; 19) Таманский залив; 20) Ли-

ман Цокур; 21) Лиман Кизилташский; 22) Лиман Витязевский (рис. 1). 

Учёты проводили пешим порядком, на автомобиле и с помощью плавсредств. 

На водоёмах №№ 6-16 использовали только лодку, при обследовании угодья № 3 

(Ейский лиман) наблюдали в том числе и с лодки. Во время учётов использовали 

бинокли, зрительные трубы и фотоаппараты с различным увеличением. 

Погодные условия во время исследований не повлияли на успешность учётов. 

Нашей экспедиции сопутствовали преимущественно малооблачные условия, тем-

пературный режим в пределах 27-29°С днём (23-26°С ночью). Скорость ветра на 

севере (Ейск) 6-7 м/с и на юге (Анапа) 1-4 м/с*.  

                                      
* https://www.gismeteo.ru/diary/5211/2017/8/ 
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Рис. 1. Схема расположения угодий (номера и названия в тексте). 

 

За время исследований нами отмечено 62 вида птиц, экологически 

связанных с водными местообитаниями: Поганкообразные Podicipedi-

formes – 1 вид (большая поганка Podiceps cristatus); Пеликанообразные 

Pelecaniformes – 3 вида (кудрявый пеликан Pelecanus crispus, большой 

баклан Phalacrocorax carbo, малый баклан Phalacrocorax pygmaeus); 

Аистообразные Ciconiiformes – 7 видов (кваква Nycticorax nycticorax, 

жёлтая цапля Ardeola ralloides, большая белая цапля Casmerodius al-

bus, малая белая цапля Egretta garzetta, серая цапля Ardea cinerea, 

рыжая цапля Ardea purpurea, каравайка Plegadis falcinellus);  Гусеоб-

разные Anseriformes – 9 видов (серый гусь Anser anser, пискулька 

Anser erythropus, лебедь-шипун Cygnus olor, пеганка Tadorna tadorna, 

кряква Anas platyrhynchos, чирок-трескунок Anas querquedula, широ-

коноска Anas clypeata, красноносый нырок Netta rufina, белоглазая 

чернеть Aythya nyroca); Соколообразные Falconiformes – 1 вид (болот-

ный лунь Circus aeruginosus); Журавлеобразные Gruiformes – 2 вида 

(камышница Gallinula chloropus, лысуха Fulica atra); Ржанкообразные 

Charadriiformes; кулики – 26 видов (тулес Pluvialis squatarola, золоти-

стая ржанка Pluvialis apricaria, галстучник Charadrius hiaticula, ма-

лый зуёк Charadrius dubius, морской зуёк Charadrius alexandrinus, 

чибис Vanellus vanellus, камнешарка Arenaria interpres, ходулочник 

Himantopus himantopus, шилоклювка Recurvirostra avosetta, кулик-
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сорока Haematopus ostralegus, черныш Tringa ochropus, фифи Tringa 

glareola, большой улит Tringa nebularia, травник Tringa totanus, щё-

голь Tringa erythropus, поручейник Tringa stagnatilis, перевозчик Ac-

titis hypoleucos, круглоносый плавунчик Phalaropus lobatus, турухтан 

Philomachus pugnax, чернозобик Calidris alpina, грязовик Limicola fal-

cinellus, бекас Gallinago gallinago, большой кроншнеп Numenius ar-

quata, большой веретенник Limosa limosa, малый веретенник Limosa 

lapponica); тиркушка Glareola sp. не определена до вида; чайки –7 ви-

дов (черноголовый хохотун Larus ichthyaetus, черноголовая чайка La-

rus melanocephalus, малая чайка Larus minutus, озёрная чайка Larus 

ridibundus, морской голубок Larus genei, хохотунья Larus cachinnans, 

средиземноморская чайка Larus michahellis); крачек – 7 видов (чёрная 

крачка Chlidonias niger, белощёкая крачка Chlidonias hybridus, чай-

коносая крачка Gelochelidon nilotica, чеграва Hydroprogne caspia, пест-

роносая крачка Thalasseus sandvicensis, речная крачка Sterna hirundo, 

малая крачка Sterna albifrons). 

В ходе исследований в августе 2017 года получены сведения о ви-

довом составе, распространении, численности и состоянии птиц водно-

болотного комплекса в западной части Краснодарского края. Абсолют-

ная численность водоплавающих и околоводных птиц представлена в 

таблице. Ниже приводим характеристику орнитофауны по отрядам. 

Абсолютная численность водоплавающих и околоводных птиц,  
учтённых в августе 2017 года на территории Краснодарского края  

Отряд (подотряд) Численность (особей) % 

Поганкообразные 216 0.17 

Веслоногие 6541 5.07 

Аистообразные 1257 0.98 

Гусеобразные 6404 4.97 

Соколообразные 15 0.01 

Журавлеобразные 29072 22.55 

Ржанкообразные (п/о Кулики) 12324 9.56 

Ржанкообразные (п/о Чайки) 73092 56.69 

Всего 128921 100 

 

Поганкообразные в этот период скоплений не образуют, более 80% 

чомг держались в Ахтаро-Гривенской системе лиманов, остальные 

учтены в устье реки Ея. 

Из пеликанообразных многочисленным был большой баклан (6541 

особь), больше всего этих птиц отмечено в Керченском проливе – 47.5%, 

Ейском лимане – 29.5% и на Кизилташских лиманах – 16.6% от всех 

учтённых бакланов в регионе. В 2017 году численность бакланов низ-

кая, в предыдущие годы мы учитывали от 29131 до 34243 особей (Бюл. 

РОМ 2007, 2010, 2013, 2016). Из редких веслоногих отмечены: 22 куд-
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рявых пеликана и 7 малых бакланов. Всех пеликанов наблюдали в се-

верной части региона (Ейский лиман и сопредельная территория). 

Аистообразные в послегнездовой период значительных скоплений 

не образовывали. К этому времени большая часть белых цапель отко-

чёвывают южнее на Таманский полуостров, здесь учли 87.6% малой и 

76.1% большой от всех белых цапель региона. Серая и рыжая цапли 

относительно равномерно распределены, жёлтая цапля концентриру-

ются в Ахтаро-Гривенской системе лиманов. Самым многочисленным 

видом цапель является малая белая – всего учтено 767 особей, 78.7% 

из них держались на лимане Цокур (Кизилташские лиманы). Из ред-

ких видов учтено 20 караваек и 28 жёлтых цапель. 
 

 

Рис. 2. Скопление водяных птиц, в том числе серых гусей Anser anser,  
на берегу озера Скелеватое. 5 августа 2017. 

 

Гусеобразные немногочисленны (6464 ос.), преобладают кряква и 

трескунок – 37.3% и 24.2%. Основное количество этих уток находилось 

на севере региона в устье реки Ея. Около 90% всех учтённых лебедей-

шипунов концентрировались на юге региона – на Таманском полуост-

рове. Большинство серых гусей учтены в угодьях Ахтаро-Гривенской 

системы (озеро Скелеватое) (рис. 2). Здесь же, на лимане Дончиков, 

наблюдали скопление белоглазых чернетей (72 ос.). 

Болотный лунь встречается повсеместно в небольшом числе, в плав-

невой зоне (Приморско-Ахтарский район) учтена половина всех встре-

ченных. 

Из пастушковых многочисленна лысуха (29068 ос.), единично встре-

чается камышница. Основные скопления лысухи находятся в Таман-

ском заливе (31.1%) и Ахтаро-Гривенской системе (37.6%), более поло-

вины всех ахтарских лысух учтено на лимане Золотой (рис. 3). 
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Рис. 3. Лебеди-шипуны Cygnus olor и лысухи Fulica atra на Лимане Золотой. 6 августа 2017. 

 

Куликов учтено 12324 особи, самыми многочисленными были ту-

рухтан, травник и большой веретенник – 11.3, 19.6 и 52.0% соответст-

венно. Основное количество веретенников (93.8 %) и турухтанов (71.8%) 

ещё держалось в северо-западной части Краснодарского края (озеро 

Сазальникское). Большинство травников (97.3 %) учтены южнее, на 

косе Чушка (Таманский полуостров). Шилоклювка (78 ос.) отмечена 

только на мелководьях озера Скелеватое. Учтено 182 кулика-сороки, 

более 80% из них кормились на озере Сазалникское. Все учтённые 

большие кроншнепы и большинство ходулочников находилось на мел-

ководьях Таманского залива и Кизилташских лиманов. 

Чайковые в этот период года являются доминирующей группой, на 

их долю приходится 56.7% (73 092 ос.) от всех учтённых водоплаваю-

щих и околоводных птиц в регионе (чайки – 47.9%, крачки – 8.8%). 

Наиболее предпочитаемыми угодьями для чаек являются Таманский 

залив, Ейский и Кизилташские лиманы. Больше половины от числен-

ности всех чайковых приходится на три вида: озёрная чайка – 20.8% 

(15189 ос.), черноголовая чайка – 20.3% (14857 особей) и хохотунья – 

18.2% (13268 ос.). Распределение этих видов в пределах региона раз-

личается. Основные предмиграционные скопления черноголовой чай-

ки находились на Таманском заливе и на мелководьях устья реки Ея, 

здесь находились соответственно 64.2 и 33.4% от всех учтённых черно-

головых чаек в регионе. Распределение озёрной чайки относительно 

одинаково, на севере района исследований отметили 47.0% (Устье ре-

ки Ея и Сазальникская коса), а на юге (Таманский полуостров) учтено 

47.8% от всех озёрных чаек. Хохотуньи держались преимущественно в 

северной части Краснодарского края (Ейский лиман, устье реки Ея и 

Шабельская коса) – 87.4%.  
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Рис. 4. Белощёкая крачка Chlidonias hybridus с птенцами и гнездо с кладкой.  
Золотой лиман. 6 августа 2017. 

 

В августе 2017 года количество хохотуний (13268 ос.) находилось в 

пределах многолетних показателей, ранее учитывали от 8 до 23 тыс. 

особей (Лохман, Емтыль 2008; Лохман, Шуляков 2010; Лохман, Гожко, 

Денисов 2014). 
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Из охраняемых видов чаек учтено 549 морских голубков (Таман-

ский залив), в небольшом количестве встречался черноголовый хохо-

тун – 53 особи. 

Крачек учтено всего 11303 особи. Выделяется по численности пест-

роносая крачка (1591 ос.), основная масса этих птиц находилась на Та-

манском заливе. Численность других редких крачек незначительна: 

чеграва – 35, чайконосая крачка – 504, малая крачка – 27 особей. В 

начале августа ещё гнездились белощёкие крачки. В лимане Золотой 

обнаружена колония (около 130 гнёзд), в гнёздах находились кладки и 

нелётные птенцы (рис. 4). 

Таким образом, в августе 2017 года всего учтена 128921 особь водо-

плавающих и околоводных птиц. Численность и распределение птиц в 

районе исследований неодинакова. Больше всего их отмечено на Ки-

зилташских лиманах и в Таманском заливе: 32535 особей (25.2%) и 

31295 особей (24.3%) соответственно. Самыми многочисленными груп-

пами являются чайки и пастушковые – 56 и 22.3% от всех учтённых 

птиц. Наблюдали 22 охраняемых вида птиц, включённых в Красную 

книгу России (2001) и Краснодарского края (2017). 

Исследования велись при финансовой поддержке Кубанского научно-исследователь-

ского центра «Дикая природа Кавказа» (Краснодар).  
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Гнездование голубой сороки Cyanopica cyanus в Якутии впервые 

отмечено в июне 2018 года в окрестностях города Нерюнгри, в якут-

ской среднегорной тайге на северных отрогах Станового хребта по реке 

Чульман. У этой реки, по сообщениям охотников, голубую сороку ви-

дели в 2007 году. Впервые этот вид обнаружен в Якутии в 1974 году, 

когда 20 сентября молодой самец был отловлен в паутинную сеть в ку-

старниковых зарослях устья реки Малой Черепанихи в Олекминском 

районе (Гагинская и др. 1974; Носков, Гагинская 2017).  
 

 

Рис. 1. Голубые сороки Cyanopica cyanus кормят птенцов в гнезде.  
Окрестности Нерюнгри, Якутия. 22 июня 2018. Фото Ю.Н.Коковина. 
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Рис. 2. Три взрослые голубые сороки Cyanopica cyanus у гнезда с птенцами.  
Окрестности Нерюнгри, Якутия. 22 июня 2018. Фото Ю.Н.Коковина. 

 

Рис. 3. Одна взрослая голубая сорока Cyanopica cyanus сидит в гнезде, а две улетели за кормом  
для птенцов. Окрестности Нерюнгри, Якутия. 22 июня 2018. Фото Ю.Н.Коковина. 
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В окрестностях Нерюнгри гнездо голубой сороки найдено 14 июня 

2018. Оно располагалось возле дороги на сосне на высоте 3 м от земли 

(56°39'42" с.ш., 124°45'06" в.д.). В гнезде находились 5 голых птенцов. 

22 июня проводились наблюдения и фотосъёмка у гнезда с уже опе-

рёнными птенцами (рис. 1-3). Выяснилось, что о птенцах заботятся три 

взрослые птицы (рис. 2), что свидетельствует, что у этого вида суще-

ствует явление помощничества. Пока две птицы добывали корм, одна 

оставалась в гнезде (рис. 3). Птенцы благополучно выросли (рис. 4) 
 

 

Рис. 4. Слётки голубой сороки Cyanopica cyanus. Окрестности  
Нерюнгри, Якутия. 25 июня 2018. Фото Ю.Н.Коковина. 

 

Авторы благодарны коневоду Наталье Климовой, за ценную информацию. Работа 

выполнена в рамках государственного задания по проекту № АААА-А17-117020110058-4. 

Структура и динамика популяций и сообществ животных холодного региона Северо-

Востока России в современных условиях глобального изменения климата и антропоген-

ной трансформации северных экосистем: факторы, механизмы, адаптации, сохранение. 

Поддержана проектом РФФИ № 17-04-00088 (Пространственное разнообразие населе-

ния птиц в экосистемах Северной Азии) 2017 г. (руководитель Л.Г.Вартапетов). 
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Глупыш Fulmarus glacialis – один из многочисленных видов мор-

ских птиц умеренной зоны Северного полушария. Область сезонных 

кочёвок в Тихом океане довольно обширна и охватывает несколько зон 

от южной части арктической до северного предела тропической. По 

литературным данным, летом глупыш регулярно, но в ограниченном 

количестве проникает в Чукотское море, где встречается до островов 

Врангеля, Геральд и даже севернее. Дальше всего к северу глупыш 

проникает в августе и начале сентября (Портенко, 1973; Шунтов 1982). 
 

 

Глупыш Fulmarus glacialis у острова Геральд. 31 июля 2018. Фото автора. 

 

На заповедных островах Врангеля и Геральд достоверные факты о 

гнездовании этого вида отсутствуют, имеется лишь информация о за-

лётах. По наблюдениям Стишова (Стишов и др. 1991), глупыши до-

вольно обычны осенью в Чукотском море к востоку от 175° з.д., что со-

здаёт предпосылки для его появления у берегов острова Врангеля и 

острова Геральд. Однако в архиве заповедника «Остров Врангеля» ма-

ло информации о встречах глупыша в акватории: последние наблюде-

ния были в 1990-е годы. 
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30 июля 2018 во время наблюдений с борта судна отмечены 4 глу-

пыша светлой морфы в акватории острова Геральд: одна птица кру-

жила вокруг судна, затем села на воду (8 ч 50 мин, 71°17'06" с.ш., 175° 

56'06" з.д.) (см. рисунок). В 10 ч 05 мин ещё три глупыша наблюдались 

на воде (71°12'53" с.ш., 176°29'32" з.д.). 

Одного глупыша светлой морфы наблюдали с борта судна в 1 км от 

берега возле мыса Шмидта 19 сентября 2018. Птица сидела на воде. 
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Клинтух Columba oenas в Калининградской области является ред-

ким видом и гнездится в лесах (Гришанов, Беляков 2000). 

В 2008 и 2018 годах в Калининграде в центральной части города 

были отмечены токующие самцы клинтуха. Это первые регистрации 

вероятного гнездования вида в городе. Подробные сведения по встре-

чам клинтуха в период гнездования представлены в таблице. 

Во всех случаях отмечались воркующие самцы. Птицы держались 

участков со старыми древесными насаждениями. Все участки, где бы-

ли встречены птицы, имели высокую рекреационную нагрузку. 

Склонность к синантропизации, по данным литературы, наблюда-

ется у клинтуха и в других частях ареала. Вероятно гнездящихся птиц 

регистрировали в небольших населённых пунктах России. Так, в селе 

Александровское Ставропольского края в мае 2010 года наблюдали 4 
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пары клинтухов, явно придерживавшихся железобетонных опор ли-

ний электропередач (Друп, Друп 2010). В Нижнем парке в центре Крас-

ного Села (Санкт-Петербург), в мае-июне 2011 года регулярно отмеча-

лась пара клинтухов, самец токовал (Меньшикова 2011). Гнездование 

клинтуха доказано в городе Мичуринске Тамбовской области, когда в 

2009 году пара клинтухов гнездилась в старом дупле желны Dryocopus 

martius в небольшой кленово-дубовой роще в 300 м от крайних домов 

(Родимцев и др. 2011). 

Встречи клинтуха Columba oenas в Калининграде 

№ Дата встречи Место встречи Описание биотопа 

1. 30.04.2008 Проспект Мира, стадион  

«Балтика» 

Парковая зона с преобладанием старых деревьев  

(каштан конский, клён остролистный, ива) 

2. 20.05.2008 Проспект Мира, парковая зона  

у здания Калининградского  

технического университета 

Парковая зона с преобладанием старых деревьев 

3. 13.05.2018 Парк Южный Аллея старых деревьев (каштан конский, клён  

остролистный, ива) на окраине парка недалеко  

от большого здания 

4. 15-17.05.2018 Парк Южный Аллея старых деревьев (каштан конский, клён  

остролистный, ива) на окраине парка недалеко  

от большого здания 

 

Кроме того, в последнее десятилетие отмечается формирование но-

вой экологической расы клинтуха. Птицы перешли на гнездование из 

леса в открытую местность и для гнездования использует полые бе-

тонные опоры высоковольтных линий электропередач. Такие группи-

ровки отмечены в Предкавказье, Центральном Черноземье, Нижнем 

Поволжье, на Украине и в Предуралье (Бобенко и др. 2007; Гаврилюк 

2009; Белик и др. 2010; Белик, Гугуева 2013; Соколов, Недосекин 2015). 

В Ставропольском крае птицы не боятся человека, подпускают его на 

15-20 м от гнездовой опоры и не реагируют на проезжающий авто-

транспорт (Бобенко и др. 2007). 
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В устье реки Преголи у посёлка Шоссейное Гурьевского городского 

округа 30 декабря 2012 на одном из участков обширной лугоболотной 

низины отмечены две большие белые цапли Casmerodius albus. Птицы 

сидели у берега мелиоративного незамерзающего канала, который 

формально служит границей между Калининградом и Гурьевским го-

родским округом. 

До настоящего времени факты зимовки большой белой цапли в 

границах Калининградской области зарегистрированы не были (Tisch-

ler 1941; Гришанов, Беляков 2010). 

В Калининградской области большая белая цапля не гнездится, 

является залётным видом и чаще всего регистрируется в дельте Нема-

на и на восточном побережье Куршского залива (Гришанов, Беляков 

2000). В указанном регионе число встреч летующих и мигрирующих 

птиц за последние два десятилетия значительно выросло (Г.В.Гриша-

нов, устн. сообщ.; наши данные). В последние десятилетия рост чис-

ленности, расселение вида, а также повышение частоты встреч залёт-

ных больших белых цапель отмечается во многих регионах России и 

странах Ближнего Зарубежья (Грищенко 2011). 

Большая белая цапля встречается на зимовке в Азии и странах 

Центральной и Западной Европы (Грищенко 2011). Ближайшее к Ка-
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лининградской области место постоянной зимовки вида удалено более 

чем на 700 км и расположено в юго-западной части Словакии. Ещё бо-

лее удалённым местом зимовки является Франция – более 1200 км 

(Snow, Perrins 1998). Кроме того, большую белую цаплю единично от-

мечали на зимовке в Польше (Piotrowska 2003 – цит. по: Грищенко 

2011), Белоруссии (Абрамчук, Абрамчук 2005 – цит. по: Грищенко 

2011), Германии (Flore et. al. 1999 – цит. по: Грищенко 2011), а также в 

России в Псковской области (Фетисов 1998). В России вид регулярно 

зимует на юге страны – в Дагестане, Крыму и Краснодарском крае 

(Грищенко 2011). 
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Вторая осенняя регистрация овсянки-крошки 

Ocyris pusillus в Алматы 

Н.Н.Березовиков, В.Л.Казенас  

Николай Николаевич Березовиков, Владимир Лонгинович Казенас. Институт зоологии,  

Министерство образования и науки, проспект Аль-Фараби, 93, Алматы, 050060, Казахстан.  

E-mail: berezovikov_n@mail.ru; kasens_vl@mail.ru 

Поступила в редакцию 21 ноября 2018 

В южной половине Казахстана овсянка-крошка Ocyris pusillus ред-

ка во время сезонных миграций – известно лишь несколько её реги-

страций (Шнитников 1949; Кузьмина 1974; Gavrilov, Gavrilov 2005). 
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Овсянка-крошка Ocyris pusillus. Алматы. 12 октября 2018. Фото В.Л.Казенаса. 

 

В городе Алматы овсянку-крошку первый раз отметили 25 сентяб-

ря 2014 в саду микрорайона «Алатау», расположенного у северного 

подножия хребта Заилийский Алатау (Березовиков, Казенес 2014). 

Спустя четыре года, 12 октября 2018, в этом же районе в группе де-

ревьев на краю мусульманского кладбища была замечена и сфотогра-

фирована одиночная овсянка-крошка (см. рисунок). Координаты места 

наблюдения 43°10'35.52'' с.ш., 76°54'35.21'' в.д., высота 1086 м над уров-

нем моря. Эта встреча произошла накануне сильного похолодания, ко-

гда в Заилийском Алатау от водораздела до подножия выпал снег. В 

это время в городе и его окрестностях уже часто мигрировали другие 
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овсянки: обыкновенная Emberiza citrinella, белошапочная E. leucoce-

phala и горная E. cia, пролёт которых начался с 5-6 октября. 

Л и т е р а т у р а  
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Осенняя встреча воробьиного сычика Glaucidium 

passerinum в деревне Дубровы (Новоржевский 

район Псковской области) 

Э.В.Григорьев 

Эдуард Вячеславович Григорьев. Деревня Дубровы, Новоржевский район, Псковская область, 

182457, Россия. E-mail:edik.grigoriev2016@yandex.ru 

Поступила в редакцию 5 ноября 2018 

Воробьиный сычик Glaucidium passerinum – редкий гнездящийся 

вид Псковской области, внесённый в региональную Красную книгу 

(Щеблыкина 2014). Гнездо этого вида было найдено в 1990-е годы на 

территории Себежского национального парка (Фетисов и др. 2002). 

Известны единичные встречи в 8 районах области. Для Новоржевского 

района данных нет (Щеблыкина 2014). 

5 ноября 2018  в  вечерних сумерках (17 ч15 мин) я заметил в саду 

у своего дома в деревне Дубровы на одном из скворечников воробьино-

го сычика. Он заглянул в леток искусственного гнездовья, после чего 

перелетел на соседнюю вишню, где и удалось издалека его сфотогра-

фировать (см. рисунок). Сычик оказался осторожным и сразу улетел 

соседний сад. 

Это вторая моя встреча с воробьиным сычиком в Новоржевском 

районе Псковской области. Первый раз эту маленькую сову я наблю-

дал в окрестностях деревни Санёво в 2 км к северо-западу от деревни 

Дубровы 25 октября 2002, тоже под вечер – в 17 ч 30 мин. Птица сиде-

ла на нижних ветках небольшой  берёзы  у обочины дороги и смотрела 

вниз. Видимо, сычик охотился. Подпустил меня очень близко. 
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Воробьиный сычик Glaucidium passerinum на ветвях садовой вишни. Деревня Дубровы,  
Новоржевский район, Псковская область. 5 ноября 2018. Фото автора. 

Л и т е р а т у р а  
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Неожиданный фактор беспокойства  

для зимующих уток на Иртыше 

А.В.Убаськин 

Александр Васильевич Убаськин. Павлодарский государственный университет  

им. С.М.Торайгырова. Павлодар, Казахстан. E-mail:awupawl@mail.ru 

Поступила в редакцию 20 ноября 2011 

Ранее мы сообщали, что на незамерзающих участках реки Иртыш в 

районе города Павлодара зимует несколько видов уток: кряква Anas 

platyrhynchos, чирок-свистунок Anas crecca, хохлатая чернеть Aythya 

fuligula, длинноносый Mergus serrator и большой M. merganser кроха-

ли, гоголь Bucephala clangula (Убаськин, Чикин 2017). Отмечалось, 
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что наряду с положительным факторами, способствующими успешной 

зимовке уток, имеются и неблагоприятные: ограниченная площадь 

мелководий (до глубин 50 см), служащих кормовыми угодьями, осо-

бенно для кряквы; наличие хищников (в левобережье поймы на ме-

стах ночёвок уток постоянно охотятся лисы Vulpes vulpes), а также за-

грязнение этого участка нефтепродуктами. Продолжающие наблюде-

ния показали, что к отрицательным факторам добавился и так назы-

ваемый «фактор беспокойства» (Юргенсон 2013). 
 

 

Зацепившиеся за кусты воздушные шары на берегу залива на острове Иртыша.  
Павлодар. 5 ноября 2018. Фото автора. 

 

Проявление этого фактора мы наблюдали осенью 2018 года. На  

участке тёплой за счёт сброса Аксукской ГРЭС воды, где и зимуют ут-

ки, напротив Павлодара (в 150 м) находится небольшой остров площа-

дью 0.02 км2, с древесно-кустарниковой растительностью. На острове 

есть небольшой залив площадью 250 м2 и шириной 36 м на входе. Этот 

залив постоянно используется водоплавающими птицами для отдыха 

и кормёжки. Благоприятные условия создаются густой растительно-

стью, наличием песчаных отмелей и мелководья, отсутствием течения 

(в русле Иртыша  скорость течения 1.2 м/с), отсутствием хищных зве-

рей и человека. Именно в этом заливе были зафиксированы первые 

кряквы (15 экз.), прилетевшие на зимовку (17 августа). В последующие 

дни здесь практически в любое время суток держались от 3 до 10 крякв. 

Так продолжалось до 31 октября, когда за ветки кустов на берегу за-

лива зацепились и повисли 5 жёлтых и 3 синих воздушных шара (см. 

рисунок). После этого в залив уже не заплывали ни кряквы, ни по-

явившиеся позднее крохали. И хотя постепенно шары «сдулись», об-

висли под тяжестью дождя и снега, они по-прежнему были для уток 
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«внешними раздражителями, воспринимаемых в качестве сигнала 

опасности» (Владышевский 2004). Утки практически перестали кор-

миться и вдоль острова, хотя в прежние годы это делали постоянно. 

Единичный случай беспокойства мы наблюдали весной, когда 

большая стая чаек поднялась в воздух и долго не могла успокоиться 

после того, как над ней пролетел запущенный светящийся китайский 

фонарь («небесные фонарики»). 

Л и т е р а т у р а  
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Массовая гибель зимующих уток  

на южной Камчатке 

Ю.В.Аверин 

Второе издание. Первая публикация в 1948* 

На незамерзающих водах Тихого океана у восточного берега Кам-

чатки зимует значительное количество чаек, чистиков и уток. Особен-

но большое скопление последних наблюдается в прибрежных водах 

южной части полуострова – у мыса Лопатки и в Курильских проливах. 

В половине ноября 1943 года в Первом Курильском проливе с по-

терпевшего аварию танкера вытекло жидкое топливо (мазут) и быстро 

разлилось по поверхности моря. Уже через неделю, к 22 ноября, на 

низкие песчаные берега мыса Лопатки вышло множество уток, перья 

их пропитались мазутом и намокли. Пытаясь очистить их клювом, ут-

ки заглатывали мазут, отчего весь кишечник их был красным и воспа-

лённым. Птицы страдали сильнейшим поносом. Потеряв возможность 

обсохнуть и хорошо нырять, большинство уток замёрзло или погибло 

от голода. Шеренга сидящих на берегу измученных птиц слабо реаги-

ровала на приближение людей. Утки подпускали вплотную, нехотя 

отступали в воду и затем вослед проходившим людям снова выходили 

на сушу. Летать они не могли. 

                                      
* Аверин Ю.В. 1948. Массовая гибель зимующих уток на южной Камчатке // Природа 2: 65-66. 
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В последних числах ноября жители соседнего посёлка заготовили 

за три дня на сравнительно небольшом отрезке берега около 20 тысяч 

уток. Морянки Clangula hyemalis составляли около 70%, гаги-гребе-

нушки Somateria spectabilis – 25%, турпаны Melanitta deglandi – 5%, 

чистики и кайры – несколько десятков штук, чайки Larus schistisagus – 

всего 4 штуки. 

В конце апреля 1944 года, тотчас после того, как берег очистился от 

снега, на мысе Лопатке (не в месте осенних заготовок) был произведён 

подсчёт, давший в среднем 7 мёртвых птиц на 1 м берега. 

Перепачканных мазутом и ослабевших от голода уток наблюдали 

по восточному берегу полуострова от мыса Лопатки до мыса Шипун-

ский (около 350 км) и по западному берегу до Усть-Большерецка (око-

ло 200 км). 

Зимой 1943/44 года в районе Лопатки наблюдался большой налёт 

белых сов Nyctea scandiaca. Совы, тихоокеанские орланы Haliaeetus 

pelagicus и лисицы Vulpes vulpes питались главным образом ослабев-

шими и мёртвыми утками. 
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Об изменений мест гнездования у некоторых 

птиц Зейско-Буреинской равнины 

В.А.Дымин 

Второе издание. Первая публикация в 1969* 

Зейско-Буреинская равнина в настоящее время практически без-

лесна, лесопокрытая площадь составляет не болео 10% её территории, 

причём наиболее значительные лесные массивы встречаются на севере. 

В южной части равнины сохранились лишь остатки долинных лесов, 

представленные приречными и островными ивняками, которые интен-

сивно эксплуатируются местным населением, вытаптываются скотом и 

подвергаются воздействию со стороны луговых палов. Отсутствие ста-

рых деревьев с хорошо развитой кроной лишает многие виды птиц  

условий гнездования и они вынуждены либо покидать район, либо из-

менять первичную (главную) адаптивную норму гнездования. Особен-

но это заметно у птиц-кронников. 

                                      
* Дымин В.А. 1969. Об изменений мест гнездования у некоторых видов птиц Зейско-Буреинской равнины  

// Орнитология в СССР: 5-я Всесоюз. орнитол. конф. Ашхабад, 2: 214-216. 
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Так, большая горлица Streptopelia orientalis, голубая сорока Cyano-

pica cyanus, амурский жулан Lanius cristatus и некоторые другие пе-

решли в значительной степени к гнездованию на земле, даже в усло-

виях коренных биотопов. За десять лет исследований в Верхнем При-

амурье нами зарегистрировано 12 случаев расположения на земле  

гнёзд большой горлицы (в долинных лесах реки Зеи), 4 случая гнездо-

вания голубой сороки в кучах валежника, 3 случая гнездования на 

земле амурского жулана. 

На юге Зейско-Буреинской равнины подавляющее большинство 

особей этих видов перешли к гнездованию на земле. Так, из 90 гнёзд 

большой горлицы, обнаруженных на юге равнины, только 12 были 

расположены в кроне дерева, остальные находились либо в кучах ва-

лежника, либо на земле. Из 28 гнёзд голубой сороки только 6 были в 

кроне, остальные – в кучах валежника и на пнях. У амурского жулана 

эта смена выражена менее чётко, большинство пар гнездится в порос-

левых дубняках, но из 55 гнёзд 18 были устроены в кучах валежника и 

7 – непосредственно на земле. Такие птицы, как обыкновенная сорока 

Pica pica, чёрная ворона Corvus corone orientalis, чёрный коршун Mil-

vus migrans и некоторые другие устраивают обычно гнёзда на высоте 

не менее 10 м. Однако на юге равнины обыкновенная сорока и чёрная 

ворона вынуждены гнездиться на отдельно стоящих ивах на высоте 

1.5-3 м или на опорах линий высоковольтных электропередач, послед-

нее особенно характерно для чёрного коршуна. 
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Второе издание. Первая публикация в 1969* 

Центрально-казахстанская популяция фламинго Phoenicopterus ro-

seus остаётся малоизученной. 

В начале июня 1966 года работниками Целиноградской облгосохо-

тинспекции была обнаружена гнездовая колония фламинго на озере 

Тениз – на острове Чаячий площадью около 300 м2. Гнездовье в северо-

восточной части озера было найдено впервые. Количество птенцов уста-
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новить не удалось, а общая численность фламинго визуально опреде-

лена в 14-15 тыс. особей. 

В первых числах августа 1966 года группа сотрудников Главного 

управления заповедников и охотничьего хозяйства при Совете Мини-

стров Казахской ССР обследовала на самолёте АН-2 центрально-казах-

станские озёра, на которых предположительно могли оказаться фла-

минго. Все встреченные скопления птиц фотографировались. Применя-

лись фотоаппараты «Зенит-3М» с объективами «Индустар-50». Съёмки 

производились с высоты 300 м и ниже. При дешифровке снимков ко-

личество птиц в стаях можно было подсчитывать с точностью до десят-

ка. 6 августа 1966 на озере Тениз было найдено шесть скоплений фла-

минго, в которых оказалось около 10600 птиц, причём молодых этого 

года было всего 210. Основное скопление (около 8 тыс. фламинго) на-

ходилось в юго-восточном углу озера, в нём было до 2 тыс. линяющих 

птиц. 

Облёты 7-9 августа 1966 показали, что фламинго не гнездились и 

не летовали на озёрах Ащи-Тасты-Сор и Челкар-Тениз (последнее было 

полностью высохшим). На озере Жаман-Акколь была встречена стая 

из 23 птиц, но признаков гнездования найти не удалось. На этом озере 

в течение лета держалось около 2 тыс. фламинго, которые перемести-

лись на озеро Тениз на линьку. Это подтвердил повторный учёт на  

озере Тениз, который показал, что численность фламинго к середине 

августа увеличилась до 12500. Птицы к этому времени были больше 

рассредоточены по озеру; всего было 14 скоплений, а в самом крупном 

насчитано 2100 фламинго. 

Авиаобследование позволило установить, что в 1966 году фламинго 

в Центральном Казахстане летовали на озерах Тениз и Жаман-Ак-

коль, а гнездились и линяли только на озере Тениз. Общая числен-

ность популяции определена примерно в 12500 птиц. Гнездование 

фламинго в этом году было неудачным, так как большая часть молод-

няка погибла из-за крупного града, прошедшего в июле. 

Состояние популяции фламинго в Центральном Казахстане вызы-

вает серьёзную тревогу. В 1968 году озеро Тениз было включено в тер-

риторию Кургальджинского заповедника. Для усиления охраны фла-

минго целесообразно объявить озеро Жаман-Акколь и Жаксы-Акколь 

заказниками республиканского значения. 

  


