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Степная пустельга Falco naumanni в Калмыкии – редкий, уязви-

мый, спорадически гнездящийся на юго-востоке республики вид, зане-

сённый в региональную Красную книгу под 3-й категорией охранного 

статуса (Музаев 2013). Под этой же категорией планируют внести её во 

второе издание Красной книги Российской Федерации (Список объек-

тов… 2016), в то время как в первом издании (2001) ей была присвоена 

категория 1 – «исчезающий вид». По обобщённым Лабораторией Крас-

ной книги ВНИИприроды данным, по состоянию на конец 2012 года 

этот сокол был занесён в Красные книги 23 субъектов Российской Фе-

дерации, в том числе всех пограничных с Калмыкией регионов – Аст-

раханской, Волгоградской и Ростовской областей, Ставропольского края 

и Республики Дагестан (Предложения по совершенствованию… 2012; 

Белик 2014) (табл. 1). Мировая же популяция степной пустельги в на-

стоящее время оценена МСОП (IUCN Red List-2018) как благополуч-

ная (least concern – «вид, вызывающий наименьшие опасения»). 

Таблица 1. Категории статуса редкости степной пустельги  
в Красных книгах России, Калмыкии и сопредельных с ней регионов  

Россия 
Астраханская 

область 
Волгоградская 

область 
Ростовская  

область 
Ставропольский 

край 
Дагестан Калмыкия 

1983-2001 2004-2014 2004-2017 2004-2014 2002-2013 1998-2009 2013 

– - 1 3-3 1-1 1-1 1-3 – - 2 3 

Примечание: Категории статуса редкости: 1 – исчезающий вид, 2 – сокращающийся в численности вид,  
3 – редкий вид. Под названием региона указаны годы публикации Красных книг. 

 

Как известно, степная пустельга пережила глубокую депрессию чис-

ленности во второй половине XX века (Белик, Давыгора 1990; Мосей-

                                      
* Доклад на симпозиуме «Актуальные вопросы экологии и охраны птиц», посвящённого 50-летию  

Ладожской орнитологической станции Санкт-Петербургского государственного университета.  

Старый Петергоф, 22 ноября 2018. 



5846 Рус. орнитол. журн. 2018. Том 27. Экспресс-выпуск № 1702 
 

кин, Мосейкин 2000; Галушин 2003; и др.). По мнению специалистов, 

основными антропогенными причинами катастрофического сокраще-

ния её численности на юге России явились интенсивное использова-

ние для борьбы с насекомыми-вредителями и грызунами инсектици-

дов и пестицидов, приведшее к подрыву кормовой базы (насекомых, 

ящериц, грызунов), электрификация животноводческих комплексов и 

гибель птиц на ЛЭП, недостаток мест гнездования в результате изме-

нения конструкций и материалов крыш строений (Белик 2000; Джа-

мирзоев, Букреев 2006; и др.). 

 Предполагается, что в предгорьях  Восточного Кавказа и в Восточ-

ном  Предкавказье, включая юг Калмыкии, пик депрессии этого вида 

пришёлся на 1980-е и начало 1990-х годов. В последующие годы чис-

ленность степной пустельги здесь в целом имеет тенденцию к увели-

чению (Ильюх 1997, 2001, 2007, 2015; Джамирзоев, Букреев 2006; Джа-

мирзоев и др. 2008; Белик 2007, 2014). 

В Калмыкии специальное изучение степной пустельги начато не 

так давно – во второй половине прошлого десятилетия (Цапко 2007; 

Дьяченко 2009; Музаев и др. 2010). Здесь она обнаружена на гнездо-

вании лишь в двух административных районах – Черноземельском и 

Лаганском. Причём в первом из них все её колонии и микроколонии 

(№№ 1-5 в таблице 2) находились или находятся на чабанских точках, 

расположенных в остепнённых пустынях в окрестностях Состинских 

озёр, а во втором –  обе колонии (№ 6 и № 7 в таблице 2) располагают-

ся в заброшенных производственных помещениях, соответственно, на 

окраине посёлка Улан-Хол и города Лагань. Более подробная инфор-

мация о местах их локализации и расстоянии между ними, продолжи-

тельности существования, а также сведения о численности в них пу-

стельг в 2006-2013 годах и сроках их прилёта и отлёта приведены в 

нашей предыдущей публикации (Музаев и др. 2014). В таблице 2 све-

дения по численности за указанный период дополнены результатами 

учётов этих соколков и в последующие годы. 

Как видно из приведённых в таблице 2 данных, в 2009-2013 годах в 

колониях №№ 1-4, расположенных под крышами кошар, общее коли-

чество взрослых и годовалых птиц, за исключением 2010 года, в целом 

оставалось более или менее стабильным – на уровне 90-110 особей, с 

некоторыми колебаниями по годам в мелких поселениях в ту или иную 

сторону. В 2010 году численность степных пустельг во всех колониях 

была выше (в самой большой – примерно на 1/3), чем в предыдущий и 

последующие годы. Известно, что такие межгодовые флуктуации чис-

ленности птиц в гнездовых колониях, связанные, главным образом, с 

состоянием кормовой базы в их окрестностях, являются одной из харак-

терных особенностей этого вида (Ильюх, Хохлов 2010). В 2013 году из-

за замены на крыше кошары старого шифера на новый прекратила 
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существование микроколония № 4. В «уланхольской» колонии (№ 6), 

за которой ведётся наблюдение с 2008 года, возможно, с самого начала 

её формирования (Дьяченко 2009), в этот период отмечался устойчи-

вый рост численности пустельг (за 6 лет – в 6-7 раз). 

Таблица 2. Результаты учётов численности годовалых и взрослых степных пустельг  
в Калмыкии в весенне-летний период 2006-2018 годов 

Дата 
проведения  

учёта 

Количество птиц в колониях 
Всего 

особей № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 

20.06.06 24¹ н/и н/и н/и н/и н/с н/и ? 

10-23.05.08 ? н/и н/и н/и н/и 4-5² н/и ? 

23-24.05.09 10-11 6 70-80 3 н/и ? н/и 90-100 

24-25.04.10 14-16 13-14 ~110 6 н/и 11-15 н/и 155-160 

30.04-1.05.11 8 7-8 80-90 2 н/и 18 н/и 120-130 

18-19.07.12 отл отл отл отл н/и ? 90-100³ ? 

1-3.07.13 10-13 10-12 70-80 0 40-45 30-35* 40-45 200-230 

15.05.14 ? ? ? ? 35-40 ? ? ? 

26-27.06.15 0 0 ~90 0 35-40 ? ~40** 165-170 

6-7.05.16 0 0 45-50 0 25-30 ? ? 70-80 

22.05.18 0 0 6 0 4 6 12 28 

Примечание: ¹ – данные Н.В.Цапко (2007); ² – данные М.П.Дьяченко (2009); ³ – с учётом вылетевших из гнёзд  
молодых птиц; н/и – колония не была известна; н/с – колония не существовала; отл – птицы отлетели с места  
гнездования; ? – учеты не проводились; * – В.П.Белик (устн. сообщ.) 9 мая 2013 насчитал 25-35 птиц;  
** - учёты проведены 2 июля 2015 Г.И.Эрдненовым и Б.И.Убушаевым. 

 

В 2012 и 2013 годах были найдены ещё две колонии средней вели-

чины (№ 5 – на точке на чердаке жилого дома и под крышей хозяй-

ственной постройки, № 7 – на окраине города Лагань), численность 

соколков в которых в 2013-2015 годах находилась примерно на одном 

уровне. С их учётом в 2013 году общая численность взрослых и годова-

лых птиц во всех известных нам колониях составляла 200-230 особей. 

По нашим расчётам, количество гнездящихся в них степных пустельг 

могло достигать 80-100 пар. Эти данные, наряду с формированием «на 

наших глазах» колонии № 6, явились основанием для занесения степ-

ной пустельги в Красную книгу Калмыкии, но, в отличие от федераль-

ного издания, под 3-й охранной категорией, так же как и в Ставро-

польском крае, где этот вид демонстрировал положительные тенден-

ции численности и синантропизации (Ильюх, Хохлов 2013) (табл. 1). 

В 2014 году учётом была охвачена лишь колония № 5, в которой 

численность пустельг была лишь ненамного меньше, чем в предыду-

щем году. В 2015 году были обследованы практически все колонии и 

установлено исчезновение по непонятным причинам ещё двух мелких 

колоний – № 1 и № 2, которые в дальнейшем так и не восстановились. 

Однако в самой большой (№ 3) и в двух средних по величине (№ 5 и 

№ 7) колониях численность соколков оставалась примерно на уровне 
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2013 года, а общая их численность, с учётом не обследованной колонии 

№ 6, возможно, достигала 200 особей. 

В 2016 году численность степных пустельг в колонии № 3 сократи-

лась почти вдвое. Это, несомненно, явилось результатом проведённого 

здесь в конце лета предыдущего года ремонта кошары новым хозяи-

ном, когда был заменён на новый весь повреждённый старый шифер и 

заделаны цементным раствором почти все большие щели между сте-

нами и шифером (рис. 1), где предпочитали гнездиться пустельги. 

Также заметно сократилась численность соколков в том году, но по не-

установленной причине, и в колонии № 5. 
 

 

Рис. 1. Вид на кошару, где обитала самая большая колония степной пустельги  
Falco naumanni в Калмыкии, в 2011 году (слева) и в 2018 году (справа). 

 

В 2017 году учётные работы не проводились. Результаты же прове-

дённых в 2018 году наблюдений были для нас шокирующими. Выяс-

нилось, что все 4 оставшиеся колонии влачат жалкое существование. 

Общая численность отмеченных в них степных пустельг не превыша-

ла трёх десятков, что примерно в 7-8 раз меньше, чем в 2013 году. 

Как уже было сказано выше, основной причиной исчезновения од-

ной из микроколоний, а также практически полной деградации самой 

большой колонии явился антропогенный фактор. Несомненно, он же 

явился причиной деградации и «уланхольской» колонии, где резко со-

кратилось число удобных для гнездования пустельг ниш в результате 

дальнейшего разбора строительного материала мясокомбината мест-

ными жителями (рис. 2).  

Причиной же почти полного исчезновения колонии № 5, гнездив-

шейся на точке на чердаке жилого дома и под крышей хозяйственной 

постройки, по мнению их хозяев, явилось гнездование здесь же в 2017 

году большого количества розовых скворцов Pastor roseus. Они мешали 

пустельгам своим поведением и производимым шумом нормально вы-

вести потомство и даже выбрасывали на землю их неоперённых птен-

цов. Имело ли место последнее –  требует специального исследования, 
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но, как бы там ни было, в 2018 году мы насчитали на этой точке всего 

4 пустельги, и это несмотря на то, что розовые скворцы в текущем году 

здесь не гнездились.  
 

  

Рис. 2. Вид на развалины мясокомбината на окраине посёлка Улан-Хол  
в 2010 году (слева) и в 2018 году (справа). 

 

Как уже говорилось, причины исчезновения микроколоний № 1 и 

№ 2 остались для нас невыясненными, поскольку на точках, где они 

располагались, никаких ремонтных работ не проводилось. Также не-

понятно 3-4-кратное сокращение численности степных пустельг в ко-

лонии на окраине города Лагань, хотя никаких видимых изменений 

обстановки в этом районе нами не замечено. 

В связи с вышеизложенным возникают вопросы: куда делись поки-

нувшие колонии степные пустельги и есть ли будущее у этого вида в 

Калмыкии? Здесь остаётся только надеяться на то, что произошло про-

странственное перераспределение птиц и они образовали ещё неиз-

вестные нам колонии в других местах. Надежду на это вселяет встреча 

нами в конце мая текущего года, т.е. в гнездовой сезон, в Черноземель-

ском районе, примерно в 40 км от ближайшей известной нам колонии, 

одиночного взрослого самца. Поиски новых колоний степной пустель-

ги – наша задача на ближайшее время. 
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Алтайский Край и республика Алтай – два соседних региона на 

юге Сибири, для которых характерен довольно богатый видовой состав 

птиц, как гнездящихся, так и встречающихся на миграциях. Многие 

виды живут здесь на границе своего распространения. Среди местных 

видов немало редких, которые занесены в Красные книги различных 

уровней, при этом многие стороны их биологии остаются изученными 

далеко не полно, особенно это относится к распространению на краях 

ареалов, их численности и статусу. Поэтому любые достоверные сведе-

ния о таких птицах из данных регионов представляют собой важную 

научную информацию, дополняющую картину их распространения и 

характера пребывания. 

В августе 2018 года нами была совершена поездка по Алтайскому 

краю и республике Алтай, в ходе которой фиксировались наблюдения 

встреченных птиц. Наиболее интересные из них кратко описаны в на-

стоящей статье. Поездка совершена с 5 по 12 августа на автомобиле по 

маршруту Новосибирск – озеро Мостовое – Завьялово – Волчиха – Ма-

линовое озеро – Угловское – Рубцовск – Алейск – Солонешное – Ябо-

ган – озеро Теньгинское – Кош-Агач – Чуйская степь – Ортолык – 

Бельтир – Кош-Агач – Тархатинское озеро – озеро Зерлюкаль-Нур 

(или Зерлюколь-Нур, или Зерлюкуль-Нур) – Кокоря – Кош-Агач – 

Тыдтуярык – Курайская степь – Айгулак – Семинский перевал – Ке-

мерово. Всего за поездку встречено более 150 видов птиц. 

Названия и порядок видов приводится в соответствии со «Списком птиц Рос-

сийской Федерации» (Коблик и др. 2006). В ходе текста использованы следующие 

сокращения: АК – Алтайский край, РА – республика Алтай, РФ – Российская Фе-

дерация, КК – Красная книга. 

Gavia arctica. Достаточно редкий вид, занесённый в обе регио-

нальные КК. Встречена нами только в республике Алтай. Одна особь – 

на Тархатинском озере 9 августа. На озере Зерлюкаль-Нур 10 августа 

встречено суммарно около 20 чернозобых гагар, как одиночных, так и 

парами и группами до 9 птиц (рис. 1). 

Podiceps nigricollis. Неоднократно отмечалась на различных во-

доёмах АК по нашему маршруту. Довольно большие скопления чер-
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ношейных поганок, суммарно более двух десятков особей, отмечены на 

озере Танатор-4 6 августа. 

Podiceps auritus. Нами отмечена только в РА, где она является 

гнездящимся видом (Гричик 2016). 9 августа мы встретили несколько 

птиц на небольших водоёмах в Чуйской степи вблизи Кош-Агача. 
 

 

Рис. 1. Чернозобые гагары Gavia arctica. Республика Алтай, озеро Зерлюкаль-Нур.  
10 августа 2018. Фото А.И.Гончарова. 

 

Рис. 2. Большие бакланы Phalacrocorax carbo. Республика Алтай, озеро Зерлюкаль-Нур.  
10 августа 2018. Фото А.И.Гончарова. 

 

Phalacrocorax carbo. Большой баклан может быть многочислен-

ным на гнездовании в определённых районах, а потом полностью ис-

чезать оттуда на десятилетия. Занесён в КК РА в категорию 3. Нами в 

АК встречено по 4 птицы 6 августа на озёрах Мостовое и Танатор-4. В 

РА большой баклан встречен нами на озере Зерлюкаль-Нур. 9 августа 

здесь отмечены 3 особи, а 10 августа – более 30 (рис. 2), что довольно 

примечательно, учитывая его редкость в целом в РА. 
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Casmerodius albus. Вид, находящийся в АК на северо-восточном 

крае ареала и распространённый здесь главным образом в его запад-

ной части, занесён в 3-ю категорию КК АК. Нами отмечена в несколь-

ких точках. 6 августа встречена в селе Волчиха. Встреча интересна тем, 

что прямо в самом селе, в довольно людном месте, находится водоём, 

окружённый строениями и дорогами, на котором держатся многие во-

дяные птицы – чайки, кулики, утки, цапли, пастушковые, которые по-

чти не реагируют на присутствующих здесь людей. Среди птиц было и 

несколько больших белых цапель. 6 августа несколько этих цапель от-

мечено на озёрах Танатор, в частности, на озере Танатор-4. 

Ardea cinerea. Довольно обычна в АК, где встречалась нам неод-

нократно. В РА это редкий вид, занесённый в КК РА. Нами встречена 

одна серая цапля на Теньгинском озере 8 августа. 

Ciconia nigra. Глобально редкий вид, занесённый в КК РФ, КК 

АК и КК РА. Нами отмечен только в РА. 8 августа 3 птицы встречены 

недалеко от Чуйского тракта в окрестностях Акташа. Одна птица про-

летела над Кош-Агачем 10 августа. Несколько чёрных аистов держа-

лось со скоплением журавлей-красавок в Чуйской степи 11 августа. 

Anser anser. Вид, довольно сильно сократившийся в численности 

и распространении в последние годы на многих участках своего ареа-

ла, особенно в европейской части России, однако в АК остаётся места-

ми ещё относительно обычным и в настоящее время не занесён в реги-

ональную КК. Нами был встречен на озере Мостовое в Завьяловском 

районе. Вечером 5 августа на закате стаи серых гусей одна за другой 

пролетали над берегом в сторону озера в южном направлении. На сле-

дующее утро, 6 августа, гуси летели в обратном направлении. Всего за 

вечернее и утреннее время учтено более двухсот птиц. 

Cygnus cygnus. Гнездящийся вид АК и РА. Занесён в КК РА как 

редкий вид. Семья кликунов в составе 2 взрослых и 3 молодых птиц 

отмечена 9 августа на одном из водоёмов Чуйской степи недалеко от 

Кош-Агача. Две птицы отмечены на озере Зерлюкаль-Нур 10 августа. 

Tadorna tadorna. В АК обитает недалеко от северных пределов 

своего распространения. Нами встречены 3 пеганки 6 августа и не ме-

нее 5 птиц 7 августа в окрестностях Угловского. 

Melanitta deglandi. Гнездящийся на Алтае вид, обитающий здесь 

на западной границе ареала. Нами встречена группа горбоносых тур-

панов порядка десятка птиц на одном из водоёмов в Чуйской степи не-

далеко от Кош-Агача. Присутствовали как самцы, так и самки. 

Mergellus albellus. Редкий, единично гнездящийся в РА, вид. Вы-

водок из двух молодых в сопровождении одной взрослой птицы отме-

чен на озере Красногорское  у Тыдтуярыка 11 августа. Размножение 

лутка отмечается здесь с 2012 года (Архипов и др. 2014). 

Circus cyaneus. Самка полевого луня наблюдалась в окрестностях 
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озера Мостовое, а самец – в окрестностях Угловского 6 августа. В по-

следней точке встречена и самка 7 августа. 

Circus macrourus. Вид, глобально сокращающийся в численно-

сти, в том числе и на территории АК, занесённый в КК АК. Нами от-

мечена одна молодая птица 6 августа в окрестностях Волчихи, что кос-

венно указывает на возможное размножение птиц в этом районе. Так 

же одна самка степного луня встречена нами 7 августа в окрестностях 

Угловского. 

Circus pygargus. Взрослый самец лугового луня отмечен вечером 

6 августа в окрестностях Угловского. 

Circus aeruginosus. Самки болотного луня отмечены нами 6 авгу-

ста на озере Мостовое и в окрестностях Завьялово и Угловского, 7 авгу-

ста – в окрестностях Угловского. 

Buteo hemilasius. В настоящее время характерный для южного 

Алтая вид, однако, он занесён в КК РА. Утром 9 августа нами встрече-

ны 3 птицы, видимо выводок, на автодороге Ортолык–Бельтир. Стоит 

отметить, что все три птицы были разного типа окраски. Одна взрос-

лая птица была нами вспугнута 9 августа по дороге, ведущей на плато 

Укок перед Тархатинским озером. 
 

 

Рис. 3. Восточный канюк Buteo buteo japonicus. Окрестности Угловского,  
Алтайский край. 7 августа 2018. Фото Д.В.Дубиковского. 

 

Buteo buteo japonicus. Таксономический статус восточного каню-

ка трактуется по-разному: либо в качестве самостоятельного вида, ли-

бо в качестве подвида обыкновенного канюка. Гнездовой ареал вос-

точного канюка находится гораздо восточнее АК, ближайшие извест-

ные места гнездования – это республика Хакасия, где он редок и еди-
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ничен, обычным же он становится ещё далее к востоку. Территория 

Салаира, Алтая и Кузнецкого Алатау в настоящее время входит в зону 

контакта обыкновенного и восточного канюков, поэтому тут иногда  

встречаются  птицы, сочетающие в себе признаки обеих форм. На тер-

ритории АК в норме гнездится форма vulpinus. Однако по территории 

АК, главным образом его юга, проходят пути миграции канюков фор-

мы japonicus – они пересекают эту территорию и следует далее в Ка-

захстан. Нами 7 августа в окрестностях Угловского встречены две оди-

ночные птицы, по полевым определительным признакам соответству-

ющие восточному канюку: отсутствие рыжины, белёсый цвет, тёмный 

живот и светлые голова с грудью, отсутствие явной полосы по заднему 

краю крыла и отсутствие ярких полос на хвосте (рис. 3). 

Aquila nipalensis. Редкий вид, занесённый в КК РФ, КК АК и КК 

РА. Нами встречен только в РА. Две одиночные птицы отмечены вече-

ром 7 августа на столбах ЛЭП у дороги недалеко от Ябогана. Там же, 

но уже утром 8 августа на скалах отмечена ещё одна молодая птица, 

что свидетельствует о размножении. Один степной орёл встречен 8 ав-

густа на Теньгинском озере. Три одиночных орла и пара (взрослый + 

двухлетний) встречены утром 9 августа на автодороге Ортолык–Бель-

тир. В этот же день один степной орёл встречен по дороге, ведущей на 

плато Укок перед Тархатинским озером. 10 августа два степных орла 

отмечены на берегу озера Зерлюкаль-Нур. Ещё один орёл отмечен 11 

августа в Чуйской степи. 

Aquila clanga. Редкий вид, занесённый в федеральную и множе-

ство региональных Красных книг. В КК АК занесён в 3-ю категорию 

как редкий вид со спорадичным распространением. За поездку нами 

отмечены три больших подорлика в АК. Первая птица встречена 6 ав-

густа недалеко от озера Мостовое в Завьяловском районе, к югу от не-

го, у автодороги Баёво–Завьялово. Птица сидела недалеко от дороги, а 

при остановке нашей машины поднялась в воздух. Второй подорлик 

отмечен тоже 6 августа недалеко от места встречи первой птицы. Он 

также сидел недалеко от дороги, а при нашей остановке отлетел на де-

сяток метров и снова сел. При фотографировании его было обнаруже-

но, что у птицы сильно повреждён правый глаз и орёл, судя по всему, 

им не видит. В этот же день, но позже, ещё один подорлик встречен 

нами в окрестностях Угловского – он сидел на столбе прямо в черте 

населённого пункта и подпустил очень близко, после остановки наше-

го автомобиля ещё какое-то время оставаясь на месте, позволив нам 

хорошо сфотографировать его, после чего всё-таки улетел. 

Aquila heliaca. Редкий вид, занесённый в КК РФ, КК АК и КК 

РА. Нами отмечался за время поездки неоднократно. Первая птица 

встречена в АК 6 августа парящей в небе в окрестностях Волчихи. Так 

же 6 августа встречена вторая птица в окрестностях Угловского – она 
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сидела на дереве, при приближении нашего автомобиля улетела. Там 

же были встречены ещё два могильника, но уже 7 августа. Два мо-

гильника, взрослый и молодой, встречены утром 8 августа на скалах 

вблизи Ябогана. 

Falco cherrug. Глобально редкий вид, занесённый в КК РФ, КК 

АК и КК РА. Нами встречены два балобана утром 9 августа на автодо-

роге Ортолык–Бельтир. Один был очень тёмной окраски (рис. 4). 
 

 

Рис. 4. Балобан Falco cherrug. Республика Алтай, дорога Ортолык–Бельтир.  
9 августа 2018. Фото Д.В.Дубиковского. 

 

Falco peregrinus. Редкий вид, занесённый в КК РФ, КК АК и КК 

РА. Нами 8 августа встречены два сапсана – взрослый и молодой на 

берегу Теньгинского озера. Отмечена неудачная попытка охоты моло-

дого сапсана на крякв. 

Falco naumanni. Этот вид, занесённый и в федеральную и в реги-

ональные Красные книги, достаточно широко распространён в южной 

части республики Алтай, однако нами была встречена только одна 

птица – взрослый самец степной пустельги сидел на дереве в Курай-

ской степи на берегу Чуи 11 августа. 

Perdix perdix. Выводок серых куропаток встречен 6 августа на бе-

регу озера Мостовое на грунтовой дороге, идущей вдоль подсолнухово-

го поля. С выводком отмечены две взрослые птицы. Размером птенцы 

были примерно вдвое меньше взрослых. 

Grus grus. Занесён в КК РА как вид с постоянно снижающейся 

численностью. Две взрослые птицы встречены 6 августа в АК на озере 
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Мостовое и 4 журавля – в окрестностях Угловского. Так же 2 взрослые 

птицы отмечены 8 августа на Теньгинском озере в РА. Обращает на 

себя внимание, что все встреченные взрослые птицы держались пара-

ми, при этом без сопровождения молодых. Возможно, что все наблю-

давшиеся нами серые журавли либо неудачно размножались, либо со-

всем не гнездились в текущем году. 

Anthropoides virgo. Степной вид, занесённый в КК РФ, КК РА и 

КК АК. Нами встречен только в РА, где он довольно обычен. Несколь-

ко птиц встречены 8 августа у Чуйского тракта вблизи Акташа. Пара 

держалась 9 августа у водоёма в Чуйской степи вблизи Кош-Агача и 

ещё одна пара пролетела вечером над озером Зерлюколь-Нур. Скоп-

ление красавок в несколько десятков птиц отмечено в Чуйской степи 

11 августа. 

Pluvialis squatarola. Довольно редкий на территории АК про-

лётный северный кулик. 6 августа на водоёмах около Угловского на-

блюдалась группа из 3 ржанок, из которых был один тулес (рис. 5). 
 

 

Рис. 5. Тулес Pluvialis squatarola. Алтайский край, окрестности Угловского.  
6 августа 2018. Фото Д.В.Дубиковского. 

 

Pluvialis fulva. Как и тулес, довольно редка на пролёте в АК. 

Нами встречены две бурокрылые ржанки совместно с тулесом 6 авгу-

ста в окрестностях Угловского. 

Charadrius leschenaultii. Вид, распространённый лишь на юге 

Алтая, где находится северная оконечность его ареала. Занесён в КК 

РА. Нами было встречено 9 августа около двух десятков толстоклювых 

зуйков на небольших водоёмах в Чуйской степи вблизи Кош-Агача. 

Встречены как молодые птицы, что указывает на успешное размноже-

ние здесь этого вида, так и взрослые, уже перелинявшие в осенний 

наряд. 
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Himantopus himantopus. Вид, занесённый в КК РФ и КК АК. В 

Алтайском крае находится на северо-восточной границе ареала. Нами 

отмечен неоднократно – 6 и 7 августа птицы встречены к югу от Завь-

ялово, на озере Танатор-4 и на водоёмах в окрестностях Угловского. 

Всего отмечено не менее 30 ходулочников, в том числе и молодых. 

Recurvirostra avosetta. Редкий вид, занесённый в КК РФ, КК РА 

и КК АК. Нами встречены птицы в количестве около десятка 6 и 7 ав-

густа в окрестностях Угловского. Здесь отмечены как взрослые, так и 

молодые птицы, что указывает на их размножение. В РА это довольно 

редкий вид, ставший регулярно гнездиться в Чуйской степи только не-

сколько лет назад. Нами шилоклювки отмечались здесь на небольшом 

водоёме вблизи дороги 8 августа в количестве нескольких десятков. 

Tringa glareola. Вид, занесённый в КК АК в категорию 1 как на-

ходящийся в регионе под угрозой исчезновения. В ней указано, что за 

последние десятилетия встречи фифи в регионе единичны и большая 

их часть относится к пойме Оби под Барнаулом. Нами одна птица от-

мечена и сфотографирована 6 августа к югу от Завьялово на неболь-

ших водоёмах вдоль дороги, что, видимо, является новой точкой встре-

чи фифи в АК. 

Tringa totanus. Группы травников встречены нами к югу от Завь-

ялово 6 августа на небольших водоёмах вдоль дороги. 9 августа не-

сколько этих куликов встречено в Чуйской степи вблизи Кош-Агача и 

6 особей – на берегу озера Зерлюкаль-Нур. 

Xenus cinereus. Занесена в КК АК, в 3-ю категорию. Отмечается, 

что в АК в последние десятилетия встречаются одиночные птицы. Мы 

отметили 6 августа несколько птиц на разных участках озера Танатор-

4 (рис. 6), а 9 августа несколько мородунок встречено на небольшом 

водоёме в Чуйской степи вблизи Кош-Агача. 

Phalaropus lobatus. Северный кулик, мигрирующий через юг Си-

бири. Нами встречены две птицы утром 8 августа на небольшом водо-

ёме у дороги в окрестностях Ябогана. 9 августа стайка из 13 плавунчи-

ков встречена на водоёме в Чуйской степи вблизи Кош-Агача. 

Gallinago sp. Виды данного рода неоднократно встречались нам в 

РА. Однако ввиду сложностей в полевом определении этих птиц и от-

сутствия фотографий, позволяющих рассмотреть определительные при-

знаки, мы определили этих куликов только до рода, отметив точки, где 

были встречены птицы. 9 августа одна птица отмечена в Бельтире, 

другая – в Чуйской степи вблизи Кош-Агача. У последней птицы вся 

нижняя поверхность крыла, кроме маховых, была густо испещрена  

тёмными штрихами, что сужает вероятность её принадлежности до 

двух вариантов – азиатского бекаса Gallinago stenura или лесного ду-

пеля Gallinago megala. Несколько птиц так же были встречены у уреза 

воды 10 августа на озере Зерлюколь-Нур. 
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Рис. 6. Мородунка Xenus cinereus. Алтайский край, озеро Танатор-4.  
6 августа 2018. Фото Д.В.Дубиковского. 

 

Limosa limosa. Несколько больших веретенников встречены 6 ав-

густа недалеко от Завьялово на небольших водоёмах у дороги. 

Larus ichthyaetus. Редкий вид, занесённый в КК РФ и КК АК. В 

регионе распространён главным образом в его западной половине. 

Нами отмечены одиночные черноголовые хохотуны 6 августа на озере 

Мостовое. В этот же день отмечены как одиночные птицы, так и скоп-

лениями на озере Танатор-4, где наряду со взрослыми, встречены и 

молодые, что указывает на размножение. 

Larus heuglini barabensis. Таксономический статус этой чайки 

продолжает оставаться дискуссионным, он рассматривается либо в ка-

честве самостоятельного вида, либо в качестве подвида в составе халея 

или хохотуньи. Довольно обычная чайка юга Западной Сибири. Неод-

нократно отмечалась нами во многих местах АК по нашему маршруту. 

Однако фенотип барабинских чаек довольно различен, что, видимо, 

обусловлено индивидуальной изменчивостью. Некоторые птицы были 

заметно крупнее других, что особенно заметно в скоплениях птиц. 

Также довольно заметно чайки различаются степенью яркости клюва 

и оттенком мантии (светлее-темнее). 

Larus cachinnans mongolus. Как и барабинская чайка, эта фор-

ма имеет разную таксономическую трактовку, в данной статье, соглас-

но «Списку птиц Российской Федерации» (Коблик и др. 2006), мы рас-

сматриваем её в качестве подвида хохотуньи. Одна взрослая монголь-

ская чайка отмечена вечером 9 августа над озером Зерлюкаль-Нур. 

Здесь же на следующий день была встречена ещё одна птица. 

Chlidonias niger. Нами отмечены 6 августа молодые и взрослые 

птицы, уже перелинявшие в зимний наряд, на озере Танатор-4, что 

указывает на вероятное размножение чёрных крачек в данном месте. 
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Chlidonias leucopterus. Встречена нами 6 августа на юго-западе 

АК в окрестностях Угловского и Волчихи, а также на озере Танатор-4. 

Отмечены как взрослые линяющие белокрылые крачки, так и моло-

дые, что указывает на их размножение. 

Sterna hirundo. Речная крачка довольно обычна и неоднократно 

встречалась нам на маршруте. На юге Сибири при встрече с этими пти-

цами следует обращать внимание на окраску ног и клюва, поскольку 

по этому признаку различаются подвиды, которые могут быть здесь 

встречены. Утром 9 августа на небольшом водоёме на окраине Бель-

тира нами встречены взрослая и молодая речные крачки. У взрослой 

птицы цвет клюва и ног был почти полностью красным, лишь самый 

кончик клюва был чёрным. По этому признаку данная крачка отно-

сится к западному подвиду minussensis (или hirundo, если форму mi-

nussensis принимать как гибридную между восточной и западной), ко-

торый, по литературным данным, и должен здесь гнездиться. Однако 

на Алтае уже неоднократно отмечались и особи с тёмными клювами и 

ногами, которых можно отнести к восточному подвиду longipennis. По-

этому можно говорить о том, что в настоящее время на Алтае обитают 

две разные формы речной крачки, и сведения, уточняющие внешность 

встречаемых птиц, помогут в дальнейшем разобраться в их распро-

странении. Ещё одна взрослая речная крачка с красными клювом и 

ногами встречена 9 августа на Тархатинском озере. 

Columba livia. Основным видом синантропных голубей на юге 

Алтая является скальный голубь. 10 августа в Кош-Агаче отмечен оди-

ночный сизый голубь «синантропной», то есть тёмной окраски. 

Columba rupestris. Обычный вид Алтая, обитающий здесь как в 

населённых пунктах и представленный синантропной формой, так и в 

естественных ландшафтах, главным образом горных, и представлен-

ный, соответственно, дикой формой. Синантропная форма отмечена 

нами 8 августа в Кош-Агаче, 9 августа – в Бельтире. Три диких пугли-

вых скальных голубя отмечены в горах у села Кокоря 11 августа. 

Athene noctua. В настоящее время довольно редкий вид южного 

Алтая, хотя в прошлом был здесь обычным. Один домовый сыч встре-

чен днём 9 августа у подножия горы Джалгизтобе в Чуйской степи. 

Coracias garrulus. Распространена на гнездовании в южной и за-

падной части АК, в региональную КК не занесена. Нами отмечена не-

однократно 6 и 7 августа в разных точках нашего маршрута. Всего за 

поездку встречены более 20 сизоворонок. В основном они отмечались 

сидящими на проводах ЛЭП вдоль дорог. Места встреч: 6 августа – 

окрестности Завьялово, окрестности Волчихи, окрестности Угловского, 

7 августа – окрестности Угловского и Рубцовска. 

Merops apiaster. Занесена в КК АК как редкий вид на периферии 

ареала. Нами золотистая щурка встречена дважды – одиночная птица 
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недалеко от Волчихи 6 августа и пара щурок – 7 августа в окрестно-

стях Алейска. 

Ptyonoprogne rupestris. Редкий вид, спорадично распространён-

ный на Алтае. Пара скальных ласточек встречена нами на скалах у 

Чуйского тракта недалеко от Айгулака 11 августа. 

Melanocorypha yeltoniensis. Вид, отсутствующий в КК АК. В Ал-

тайском крае чёрный жаворонок регистрируется очень редко, главным 

образом в зимне-весеннее время. Достоверных летних встреч на терри-

тории АК не было уже очень продолжительное время, возможно – бо-

лее полувека, хотя его относительно регулярно регистрируют на со-

предельных участках Казахстана. Конкретные гнездовые находки для 

АК указаны только для начала и середины ХХ века. В Западной Си-

бири известно современное его периодическое гнездование по югу Ом-

ской области (Нефёдов 2017). 
 

 

Рис. 7. Чёрный жаворонок Melanocorypha yeltoniensis.  
Алтайский край, окрестности Угловского. 7 августа 2018. Фото А.И.Гончарова. 

 

Утром 7 августа на степном участке к юго-западу от Угловского 

нами была встречена группа жаворонков минимум из 4 птиц. По их 

голосам нам сразу же стало понятно, что это не полевой жаворонок, 

обычный в этих местах и чей голос нам хорошо знаком. Поведение  

птиц затрудняло их фотофиксацию – они взлетали невысоко над тра-

вой и сразу же планировали в неё обратно. Помимо того, неблагопри-

ятным фактором для фотосъёмки был скудный утренний свет. Нами 

по очереди были проиграны голоса малого, белокрылого, степного и 

чёрного жаворонков, однако птицы на них не реагировали. Из всех 

сделанных нами в таких условиях снимков только на одном удалось 
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получить приемлемое изображение, по которому достоверно определя-

ется самец чёрного жаворонка в летнем пере (рис. 7). Это, видимо, пер-

вая документированная встреча этого вида в летнее время на террито-

рии Алтайского края за несколько десятилетий. По остальным нашим 

снимкам, из-за их качества, нельзя достоверно определить птиц, одна-

ко видно, что это жаворонки, и что часть из них – не тёмные. Возмож-

но, что это самки или же молодые птицы этого вида. 

Eremophila alpestris. Довольно обычный на Алтае вид. Нами в РА 

отмечен выводок вблизи автодороги Ортолык–Бельтир 9 августа. В 

этот же день несколько рогатых жаворонков отмечены у Кош-Агача. 

Anthus campestris. Несколько полевых коньков, в том числе и мо-

лодые, встречены нами 6 августа к югу от озера Танатор-4, что указы-

вает на размножение. 

Motacilla citreola. На юге Алтая обитает подвид quassatrix. Сам-

ка данной формы встречена 9 августа на берегу водоёма в степи у Ор-

толыка. 

Lanius isabellinus. Обычный на южном Алтае вид. Нами 9 авгу-

ста обнаружена довольно компактная группировка этого вида на бере-

гу небольшого водоёма в степи недалеко от Ортолыка. Здесь держа-

лось около 20 буланых жуланов, как взрослых, так и слётков. 

Pyrrhocorax pyrrhocorax. Довольно обычный вид Алтая, обита-

ющий здесь, как и скальный голубь, и в синантропных и в диких усло-

виях. Отмечены нами в Кош-Агаче 8 и 9 августа на крышах строений. 

Несколько особей отмечены 9 августа в Бельтире. Выводок клушиц  

встречен 10 августа на скалах у озера Зерлюкаль-Нур. Одиночные и 

группы до 7 птиц отмечены 11 августа у села Кокоря и у Тыдтуярыка. 

Prunella fulvescens. Пара птиц отмечена утром 10 августа на ска-

лах у озера Зерлюкаль-Нур. Несколько бледных завирушек встречено 

11 августа у села Кокоря. 

Locustella naevia. Одна птица встречена в Рубцовском районе АК 

7 августа. Ещё один обыкновенной сверчок встречена 9 августа вблизи 

Ортолыка. 

Acrocephalus arundinaceus. 6 августа встречена одна взрослая 

дроздовидная камышевка в прибрежных зарослях на берегу озера Та-

натор-4. 

Phylloscopus griseolus. Спорадично распространённый на Алтае 

вид, обитающий здесь близ северной границы своего распространения. 

Одна индийская пеночка встречена нами 11 августа у села Кокоря. 

Muscicapa striata. Обычная птица, неоднократно встречалась нам 

во время поездки. Одна встреча представляет интерес, поскольку му-

холовка была встречена 9 августа на вершине одиночной горы Джал-

гизтобе в Чуйской степи, вдалеке от ближайших деревьев и лесов. По 

всей видимости, это была мигрирующая особь. 
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Oenanthe oenanthe. Самец обыкновенной каменки встречен 9 ав-

густа на окраине Бельтира. 

Oenanthe pleschanka. Является гнездящимся видом Алтая. Нами 

встречена одна-единственная птица этого вида 11 августа. На скалах 

вблизи Чуйского тракта недалеко от села Курай держался взрослый 

линяющий самец плешанки. 

Oenanthe deserti. Гнездящийся вид Южного Алтая на северной 

границе ареала. Несколько взрослых пустынных каменок обоих полов 

в процессе линьки встречены нами на горе Джалгизтобе в Чуйской 

степи 9 августа. 

Oenanthe isabellina. По нашим наблюдениям, каменка-плясунья 

оказалась довольно обычным, местами – многочисленным видом юга 

АК и РА. 

Monticola saxatilis. На Алтае является довольно обычным гнез-

дящимся видом. Нами встречено несколько птиц 11 августа рядом с 

Чуйским трактом недалеко от Айгулака и 1 птица – у села Кокоря. 

Phoenicurus ochruros. На Алтае местами обычна. Нами одна пти-

ца отмечена 9 августа в Бельтире, прямо посреди населённого пункта, 

где она сидела на металлическом заборе. Несколько горихвосток-чер-

нушек отмечено 11 августа на скалах у Чуйского тракта вблизи Айгу-

лака и у Тыдтуярыка, а так же у села Кокоря. 

Turdus ruficollis. Спорадично распространён на Алтае. Стайка 

краснозобых дроздов примерно из десятка птиц отмечена вечером 11 

августа на Семинском перевале. 

Passer domesticus. На территории РА домовый воробей является 

довольно обычным видом. Однако здесь отмечены особи, которые по 

внешним признакам могут быть отнесены к индийскому воробью. Учи-

тывая это, мы уделяли внимание этому виду, специально высматривая 

воробьёв с признаками индийских. Однако из всех встреченных нами 

воробьёв таких особей отмечено не было. 

Petronia petronia. Гнездящийся на Алтае вид, обитающий здесь 

близ северной границы ареала. Нами встречена стая каменных воро-

бьёв не менее чем в сотню птиц 9 августа в Чуйской степи у Кош-

Агача. Ещё одна небольшая стайка отмечена 11 августа на окраине 

Чуйской степи. 

Carduelis caniceps. На Алтае седоголовый щегол – гнездящийся 

вид. Нам встретилась стайка примерно в 10 особей вблизи Тыдтуяры-

ка 11 августа. Среди птиц были как взрослые, так и молодые, что ука-

зывает на размножение. 

Carduelis flavirostris. Стайка в полтора-два десятка горных чечё-

ток встречена утром 10 августа на скалах у озера Зерлюкаль-Нур. 

Bucanetes mongolicus. Редкий вид, встречающийся на юго-вос-

токе Алтая, где он находится на крайнем севере своего ареала. Зане-
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сён в КК РА. Несколько монгольских снегирей мы встретили 11 авгу-

ста на скалах у села Кокоря (рис. 8). 
 

 

Рис. 8. Монгольский снегирь Bucanetes mongolicus. Республика Алтай,  
окрестности села Кокоря. 11 августа 2018. Фото А.И.Гончарова. 

 

Emberiza godlewskii. Довольно обычный для Алтая вид, извест-

ный из многих точек. Нами была встречена и сфотографирована одна 

овсянка Годлевского утром 8 августа недалеко от Ябогана. 

Schoeniclus pallasi. Две полярные овсянки (по всей видимости, 

молодые) встречены у берега озера Зерлюкаль-Нур 10 августа. 

Emberiza aureola. Вид, ставший глобально редким, исчезнувший 

за последнее десятилетие из многих мест своего обитания по всему  

ареалу. Нами 8 августа встречена самка дубровника на берегу Тень-

гинского озера в Онгудайском районе РА. Следует отметить, что она 

отмечалась тут другими наблюдателями в июле 2018 года, поэтому мы 

целенаправленно искали здесь этот вид. 

Наши наблюдения дополняют материалы по авифауне Алтайского 

края и республики Алтай, собранные в последние годы (Грибков и др. 

2010; Эбель и др. 2012; Архипов и др. 2014; Эбель 2015; Гричик 2016). 
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За период, прошедший с опубликования списка птиц окрестностей 

деревни Красницы Гатчинского района Ленинградской области и до-

полнения к нему (Головань 2012, 2014), получены новые данные о на-

селении птиц  этой местности. Список пополнился новыми видами, а 

некоторые виды появились здесь вновь после некоторого перерыва. 

 Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla. Взрослая особь наблюда-

лась 7 ноября 2015 на реке Суйде вблизи впадения в неё Большого ру-

чья. Птица вынырнула из густого тумана, стоявшего в течение всего 

дня, в 25-30 м от меня и тут же резко взмыла вверх. Появление здесь 

орлана можно объяснить многочисленностью вида в настоящее время 

в Ленинградской области. В октябре 2015 года наблюдалось скопление 

орланов в Свирской губе Ладожского озера (Ковалев 2015). 

Серая куропатка Perdix perdix. После обильных снегопадов в де-

кабре 2010 года  вид исчез в январе 2011 года (Головань 2014). После 

нескольких непродолжительных и тёплых зим 2014-2016 годов серые 

куропатки вновь были встречены в окрестностях деревни Красницы в 
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октябре 2016 года. В апреле 2018 года на приусадебных участках и 

вблизи деревни держались 2 особи, а в октябре у Симкиного ручья бы-

ла поднята стайка из 16 птиц. 
 

 

Рис. 1. Луговой конёк Anthus pratensis с кормом для слётков.  
Кауштинское болото. 18 июля 2015. Фото автора. 

 

Рис. 2. Мочажинный участок Кауштинского болота, где был встречен выводок  
лугового конька Anthus pratensis. 9 мая 2018. Фото автора. 

 

Белая куропатка Lagopus lagopus. Эти птицы встречались пре-

имущественно зимой и ранней весной на зарастающей гари и в пойме 

реки Суйды. Токование наблюдалось лишь изредка в первые годы мо-
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их наблюдений. Сведений о гнездовании белой куропатки на Кауш-

тинском болоте не было. Лишь 28 июня 2018 на мочажинном участке 

болота была поднята взрослая птица, а спустя несколько минут здесь 

же влетели две молодые куропатки. Они были в полтора раза меньше 

взрослой особи. 

Чибис Vanellus vanellus. После 2009 года в пойме реки Суйды чи-

бисы не гнездились. Вновь две пары чибисов поселились в 2018 году 

на распаханном охотниками участке берега реки у старицы Сковорода. 

Дупель Gallinago media. Одна особь была встречена 11 июля 2018 

на лугу у Симкиного ручья. В это время встречи одиночных дупелей 

здесь отмечаются почти ежегодно (на том же самом месте). 

Мохноногий сыч Aegolius funereus. Токование мохноногого сыча 

неоднократно слышалось на правом берегу реки Суйды на участке от 

Большого ручья до очистных сооружений, а также на левом берегу в 

ельнике, расположенном у юго-западной части Кауштинского болота. 

Здесь 10 апреля 2015 в густом еловом лесу удалось увидеть мохноного-

го сыча. Птица в течение получаса занималась уходом за пером. Она 

расположилась на еловой ветви на высоте  7-8 м и не обращала вни-

мания на расположившихся поблизости зябликов Fringilla coelebs, по-

стоянно окрикивавших сову. 

Седой дятел Picus canus. За весь период моих наблюдений седой 

дятел наблюдался лишь дважды: в августе 2012 года молодая особь 

кормилась на опушке леса у лесной гари, а в октябре 2016 года взрос-

лый седой дятел поздним вечером обследовала жилой дом на восточ-

ной окраине деревни Красницы. 

Луговой конёк Anthus pratensis. Обычен на пролёте. В течение 

августа стайки луговых коньков останавливаются на Кауштинском бо-

лоте, а в сентябре и октябре они появляются и в пойме реки, но в зна-

чительно меньшем количестве. На гнездовании этот конёк малочислен 

и гнездится лишь на Кауштинском болоте. 18 июля 2015 на мочажин-

ном участке болота птицы кормили слётков, ещё не способных летать 

(рис. 1, 2). 

Обыкновенный сверчок Locustella naevia. В начале июля 2018 

года самец активно пел у восточной окраины деревни Красницы. 

Московка Parus ater. Отмечалась изредка лишь осенью и в не-

большом числе. С осени 2016 года московка стала встречаться регу-

лярно. С начала марта 2017 года слышалось регулярное пение, а 5 

мая 2017 в ельнике близ устья Большого ручья московка сильно бес-

покоилась, как около гнезда. В 2018 году московки по-прежнему были 

обычны в течение всего года. 

Пуночка Plectrophenax nivalis. Пролёт пуночек в окрестностях де-

ревни Красницы не наблюдался. За все годы исследований вид был 

отмечен лишь дважды. 5 апреля 2016 одна особь кормилась на обо-
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чине полевой дороги между деревней и Симкиным ручьём (рис.  3). 

Здесь же одну пуночку отметили 30 октября 2018. Птица держалась 

здесь в течение всего дня (рис. 4). 
 

 

Рис. 3. Пуночка Plectrophenax nivalis. Окрестности деревни Красницы. 5 апреля 2016. Фото автора. 

 

Рис. 4. Пуночка Plectrophenax nivalis. Окрестности деревни Красницы. 30 октября 2018. Фото автора. 
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Одиночный поющий самец сибирской теньковки Phylloscopus colly-

bita tristis был встречен мной 21 мая 2018 в заболоченном сосняке на 

берегу Роговского озера в Рдейском заповеднике (Холмский район  

Новгородской области). Птица определена по характерной песне, а 

впоследствии хорошо рассмотрена и сфотографирована (рис. 1). В те-

чении примерно 15 мин я следовал за поющей и кормящейся птицей, 

которая перелетала по соснам вдоль берега озера. Это позволило мне 

записать её характерную песню (рис. 2). Особь не производила впечат-

ления территориальной, так как следовала в южном направлении 

вдоль озера и в окрестностях места первоначальной встречи впослед-

ствии не появилась. Биотоп, где была найдена сибирская теньковка, 

представлял собой разреженный сосняк на болоте с багульником и ви-

зуально напоминал северо-таёжные ландшафты. Обычных в окрестно-

стях заповедника теньковок восточно-европейского подвида в данном 

биотопе отмечено не было. 

Сибирская теньковка – подвид Phylloscopus collybita с хорошо вы-

раженными отличиями в вокализации и незначительными отличиями 

в окраске (Marova et al. 2013, Shipilina et al. 2017). В некоторых совре-

менных сводках она рассматривается в качестве самостоятельного вида 

(del Holyo, Collar 2016). 
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Рис 1. Сибирская теньковка Phylloscopus collybita tristis у берега Роговского озера.  
Рдейский заповедник. 21 мая 2018. Фото В.Ю.Архипова. 

 

Рис 2. Спектрограмма фрагмента песни сибирской теньковки Phylloscopus collybita tristis.  
21 мая 2018. Рдейский заповедник. Запись: В.Ю.Архипов. 

 

Рис 3. Спектрограмма фрагмента типичной песни восточно-европейской теньковки Phylloscopus collybita 
abietinus. Окрестности деревни Ельно, Рдейский заповедник. 26 апреля 2013. Запись: В.Ю.Архипов. 
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В Новгородской области обычен на гнездовании восточноевропей-

ский подвид теньковки Ph. c. abietinus (Степанян 2003, Коблик и др. 

2006), который, как уже было сказано, хорошо отличается от сибирской 

формы характерной (тенькающей) песней (рис. 3). Данных о находках 

сибирского подвида в Новгородской области до настоящего времени в 

орнитологической литературе не было. Ближайший известный район 

обитания сибирской теньковки – Архангельская область, где находит-

ся зона контактов восточноевропейской и сибирской теньковок (Кома-

рова, Шипилина 2010; Квартальнов 2017). В последние годы в весен-

не-летнее время неоднократно регистрировали отдельных поющих 

самцов теньковки с песней сибирского подвида значительно западнее 

известного ареала, например, в Карелии (Хохлова 2017), в Москве, в 

Московской и Ярославской областях (Уколов 2014) и даже в Ростовской 

области (Марова 2018). Что позволяет предполагать продвижение си-

бирской формы на запад. Это подтверждают также участившиеся  

встречи сибирских теньковок на пролёте в европейской части России и 

других европейских странах (Редькин 2003, de Knijff et al. 2012, Dean 

2013; и др.). 
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Гоголь-головастик Bucephala albeola распространён в лесной зоне 

Северной Америки. В России известны регулярные залёты на Камчат-

ку, Командорские острова и в Приморье (Сыроечковский 2011). 

В литературе имеется информация о наблюдении 25-27 мая 2005 

самки гоголя-головастика в бухте Эмма (Загребин и др. 2015). 27 мая 

2011 в этом же районе также встречена одиночная самка (И.А.Загре-

бин, устн. сообщ.). 
 

 

Гоголи-головастики Bucephala albeola. Юго-восточное побережье  
Чукотского полуострова. 19 сентября 2018. Фото А.В.Косяка. 

 

19 сентября 2018 самка и два самца гоголя-головастика наблюда-

лись у юго-восточного побережья Чукотского полуострова (см. рисунок). 

Птицы держались в 100-120 м от берега Северной Чаплинской косы (в 

12 км к северо-западу от мыса Чаплина) в точке с координатами 64° 
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29'19.08'' с.ш., 172°23'10.08'' з.д. Гоголи-головастики около 40 мин от-

дыхали на воде, не приближаясь к берегу, а затем улетели в северо-

восточном направлении. 
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Поздняя встреча плосконосого плавунчика Phalaropus fulicarius 

зарегистрирована 23 ноября 2018 на морском побережье недалеко от 

мыса Чаплина (64°29'10.85'' с.ш, 172°22'53.05'' з.д.). 
 

 

Плосконосый плавунчик Phalaropus fulicarius. Окрестности мыса Чаплина  
на юго-востоке Чукотского полуострова. 23 ноября 2018. Фото И.Г.Бобырь. 
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Одиночная птица кормилась на море вдоль песчано-галечной косы 

в 5 м от берега (см. рисунок). Следует отметить, что активная осенняя 

миграция плосконосых плавунчиков наблюдается на юго-востоке Чу-

котского полуострова в первой декаде сентября (Антипин 2016), в то 

время как одиночные птицы чаще всего держатся в указанном районе 

до первых чисел октября. 
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Кольчатая горлица Streptopelia decaocto  

в условиях города Львова 

В.С.Климишин 

Второе издание. Первая публикация в 1962* 

Кольчатая горлица Streptopelia decaocto впервые появилась в горо-

де Львове в апреле 1949 года (Страутман 1951). Пару этих птиц обна-

ружили в ботаническом саду по улице Ломоносова. В мае того же года 

кольчатые горлицы загнездились и выкормили двух птенцов. С тех 

пор они наблюдались во Львове постоянно, причём численность их всё 

увеличивалась. В настоящее время, как показывают данные зимнего 

учёта 1962 года, кольчатых горлиц во Львове насчитывается не менее 

400 особей. 

Кольчатая горлица – птица культурного ландшафта. Нами эти пти-

цы наблюдались в небольших садах по улицам Энгельса, Ленина,  

Шевченко, Ломоносова, Кузнецова и др. Ни разу кольчатые горлицы 

не были встречены в больших массивах деревьев (Стрийский парк, 

парк Железные Воды, Погулянка и др.). 

Активны кольчатые горлицы на протяжении светового дня. С рас-

светом можно услышать воркование, птицы начинают перелетать к 

местам кормёжек и на водопой. К 21 ч они успокаиваются, сидят на 

деревьях, нередко воркуют. На ночлег собираются на деревьях боль-

шими группами. Так, 23 августа 1961 во дворе жилого дома пo улице 

                                      
* Климишин В.С. 1962. Кольчатая горлица в условиях г. Львова // Материалы 3-й Всесоюз. орнитол. конф. 

Львов, 2: 28-29. 
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Энгельса собралось на ночлег на берёзе и ели 44 птицы (в основном 

молодые), во дворе пожарного училища по улице Кузнецова, д. 35, в 

конце февраля – марте 1962 года на ночёвке наблюдалось около 200 

кольчатых горлиц. 

Зимой кольчатые горлицы концентрируются вблизи мест, изоби-

лующих кормами. Такими местами кормёжек являются: элеватор по 

улице Шевченко, мельзавод по улице Лемковской, двор дома № 59 по 

улице Волгоградской, где их подкармливает пенсионер Ю.А.Билин-

кевич. На элеваторе и мельзаводе горлицы склёвывают зерно, просы-

панное при транспортировке и перегрузке, а также отходы помола. 

Здесь же кормятся и домашние сизые голуби Columba livia, но кольча-

тые горлицы держатся обособленно. В продолжение дня группы птиц 

от 2-3 до 15-17 штук постоянно перелетают от места ночёвки к месту 

кормёжки. 17-18 марта 1962, когда наблюдалось резкое похолодание и 

выпал снег, кольчатые горлицы весь день держались у мельзавода по 

улице Лемковской, а часть из них здесь же и ночевала, не вернувшись 

на место постоянного ночлега по улице Кузнецова, д. 35. 

С наступлением весны кольчатые горлицы разлетаются по всему 

городу, занимая для гнездовий новые районы, а часть из них улетает 

за черту города. Так, весной 1962 года кольчатые горлицы наблюда-

лись нами на улицах Варшавской, Пасечной, в посёлке Брюховичи, 

где ранее их не было. 

Цикл размножения у кольчатых горлиц ранний. Гнёзда они охотно 

устраивают на хвойных деревьях, но не пренебрегают и другими поро-

дами деревьев. Из 17 обнаруженных нами гнёзд 5 располагались на 

ели, 3 на сосне и 9 на каштане. Гнездо представляет собой рыхлую по-

стройку из тонких веточек, без всякой подстилки, с очень мелким лот-

ком и располагается на высоте от 3-4 до 20 м. Яйца начинают откла-

дывать во второй половине апреля (24-25 апреля 1962 в 3 гнёздах бы-

ли уже слегка насиженные яйца). Некоторые пары в это же время ещё 

заняты постройкой гнезда. Яйца в поздних гнёздах появляются в пер-

вых числах мая. В условиях Львова зафиксировано две кладки, воз-

можно, бывает и третья. Для второй кладки птицы строят новые гнёз-

да, изредка используя прошлогодние гнёзда или даже такие, в кото-

рых насиживали яйца первой кладки. 

Наблюдения за кольчатыми горлицами во Львове показывают, что 

эта птица хорошо приспособилась к условиям города и вошла в число 

птиц-урбанистов. 

  


