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К концу ХХ века граница обитания седого дятла Picus canus на юге 

Европейской части России включала западную часть Ростовской обла-

сти и проходила по речным долинам Калитвы, Северского Донца и от 

устья этой реки по нижнему течению Дона до его дельты (Белик 1990; 

Иванчев 2005). Для Нижней Волги седой дятел приводился как залёт-

ный вид (Иванчев 2005), хотя гнездование на одном из участков  Аст-

раханского заповедника отмечено ещё в 1969 году (Астраханский… 

1991) и в начале нового тысячелетия седые дятлы в этом регионе яв-

ляются обычными оседлыми, но немногочисленными птицами (Руса-

нов 2011). В конце ХХ века седые дятлы стали заселять искусственные 

лесные насаждения на юго-западе Ростовской области и встречаться в 

Ростове-на-Дону (Белик 1990; Сиденко 1999). В этот же период седые 

дятлы обитали в различных типах лесов (пойменных, байрачных, ис-

кусственных) на юго-востоке Украины в Донецкой области (Пилипенко 

1999, 2003, 2011, 2012), достигая в своём распространении северного 

побережья Азовского моря. За последние десятилетия этот вид сохра-

нил тенденцию к дальнейшему продвижению на юг и освоению новых 

районов, что подтверждается наблюдениями в лесах искусственного 

происхождения на Нижнем Дону и в Западном Предкавказье. 

Материалом для настоящего сообщения послужили результаты  

круглогодичных маршрутных учётов птиц в 1997-2018 годах, прове-

дённых и проводимых в настоящее время в более чем 70 лесных мас-

сивах, созданных в Ростовской области и Краснодарском крае. Боль-

шинство лесных массивов не имеет официальных названий и они, для 

удобства изложения, назывались по ближайшему населённому пункту 

с приложением географических координат. Фактически все обследо-

ванные леса являются искусственными, т.е. созданными посредством 

лесопосадок в степной зоне. Большинство из них имеют площадь 50-

1000 га и только некоторые – порядка 2000-5000 га. Подавляющее 

большинство лесных массивов было заложено в середине ХХ века. Ис-

ключение представляют несколько лесных массивов, созданных в конце 

XIX – начале ХХ века (Донской лесхоз, Ленинский лесхоз, Манычский 
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лесхоз, Сальская лесная дача в Ростовской области, Челбасский лес в 

Краснодарском крае) и небольшая дубовая роща «Дубки», располо-

женная на территории Таганрога, появление которой относят к началу 

XVIII века. Лесонасаждения в долине реки Миус представляют собой, 

по сути, восстановленные леса на месте ранее сведённых (с увеличе-

нием лесопокрытой площади). Лесорастительные условия на такой об-

ширной территории изменчивы, что наглядно проявляется на биото-

пическом облике лесных массивов. По истечению многих десятилетий 

своего существования в степной зоне все искусственные лесные масси-

вы, несмотря на сходство породного состава, различаются по степени 

своего развития, а во многих случаях – и по структуре. Характерной 

особенностью искусственных лесов является также наличие протяжён-

ных опушек, редин, прогалин, не облесённых участков внутри масси-

ва. К настоящему времени состояние выделов из основных лесообра-

зующих пород различно и изменяется от высокоствольных сомкнутых 

до расстроенных редкостойных, а иногда полностью деградирующих 

насаждений. Ухудшение состояния лесных массивов сильнее выраже-

но в восточных районах Ростовской области.  

В новых районах обитания седые дятлы держатся преимущественно 

оседло. Присутствие седых дятлов в лесах легко определяется по токо-

вым крикам в марте-мае, а также в осенние месяцы. Во время прове-

дения маршрутных учётов направленных поисков гнёзд не проводи-

лось, но о размножении можно было судить по встречам летом моло-

дых дятлов, ещё не успевших разлететься из того или иного лесного 

массива по окрестностям. В пострепродуктивный и осенне-зимний пе-

риоды птицы кочуют, появляясь в новых местообитаниях и районах. 

Следует отметить, что встречаемость седых дятлов, т.е. регистрация 

птиц наблюдателем, на протяжении года изменяется. Связано это с 

тем, что при малочисленности птиц и локальном распределении уви-

деть седых дятлов на учётных маршрутах удаётся не всегда. Весной, а 

иногда и в феврале, дятлы, занимающие гнездовые участки, регуляр-

но издают характерные крики, по которым в основном и определяется 

присутствие этого вида в том или ином районе. Летом, после вылета 

молодняка, птицы, как правило, молчаливы. В осенний период можно 

снова слышать характерные крики седых дятлов, но значительно ре-

же, чем в репродуктивный сезон. С наступлением же холодов птицы 

затихают, и обнаружить одиночного дятла на разовой экскурсии мож-

но лишь случайно. При малом количестве учётов, может сложиться 

впечатление, что после прекращения токования седые дятлы откочё-

вывают. Но они продолжают оставаться не только в пределах своих 

районов обитания, но зачастую и на территории гнездования. Это по-

ложение подтверждают данные, полученные на территории аэропорта 

гражданской авиации в период работы там автора в 1999-2017 годы. 
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Учёты птиц на всей территории аэродрома проводились почти каждый 

будний день. По окраинам аэропорта находятся заброшенные участки 

общей площадью 25-30 га. Здесь растёт разнообразная древесно-кус-

тарниковая растительность, включая небольшие участки высоких дре-

востоев. На самом аэродроме седые дятлы не гнездились, но он окру-

жён с двух сторон лесонасаждениями, в которых гнездование проходит 

регулярно. Во время своих перемещений птицы залетали на облесён-

ные окраины аэродрома, где и фиксировались во время учётов. Общее 

количество учётов, проведённых в каждом месяце за 15-летний период, 

составляет от 195 до 261 раза. При суммировании и визуальных, и акус-

тических регистраций максимальные значения приходятся на весен-

ний период, что легко объяснимо, т.к. крики дятлов далеко слышны и 

сами птицы этим заявляют о своём присутствии на той или иной тер-

ритории. Но на протяжении остальной части годового цикла харак-

терные крики можно услышать значительно реже, и обнаружение се-

дых дятлов происходит большей частью визуально и на близком рас-

стоянии. Если исключить акустическую составляющую в учётах, то при 

большом числе посещений одной и той же, пусть даже не характерной 

для постоянного обитания седого дятла территории, динамика визуаль-

ной встречаемости отражает реальное изменение численности птиц в 

природе, характерное для оседлых птиц, а именно – увеличение коли-

чества особей после сезона размножения, постепенное снижение в пост-

репродуктивный и осенний периоды и достижение минимального зна-

чения зимой, сохраняющегося к началу нового весеннего сезона (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Число регистраций седых дятлов в лесонасаждениях на окраинах аэропорта  
гражданской авиации Ростова-на-Дону в 2003-2017 годах (нижний ряд чисел –  

суммарное количество учётных дней за каждый месяц в указанный период). 
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Кроме того, в холодный период года какого-либо повышения чис-

ленности седых дятлов в пойменных местообитаниях низовий Дона 

(включая дельту), которые можно считать оптимальными для этого 

вида, не происходит. Данная особенность может служить дополнитель-

ным доказательством того, что седые дятлы, освоившие новые, в т.ч. 

засушливые районы, держатся там, на протяжении годового цикла. 

В Ростове-на-Дону седые дятлы обитают постоянно со времени про-

никновения в город. Птицы держатся оседло и на протяжении года 

могут встречаться в различных насаждениях, включая парки и скверы 

центральной части Ростова-на-Дону. Но для гнездования птицы выби-

рают древостои лесных массивов. В период с 2000 по 2017 год фактиче-

ски ежегодно в марте-мае токовые крики седого дятла отмечались в 

искусственных лесах в районе Ростовского аэропорта – высокостволь-

ных насаждениях вдоль реки Кизитеринки и бывшего Александров-

ского питомника лесных культур. В этих же лесопосадках птицы гнез-

дятся, что подтверждается находкой жилого дупла в 2006 году, сделан-

ного в тополе дельтовидном Populus deltoids на высоте 9 м и встречами 

нераспавшихся выводков в июне-июле 2005-2006 и 2013-2017 годов. 

Седой дятел регулярно гнездится в других лесных массивах города. 

Так, во время круглогодичных учётов в 2011-2012 годах он отмечался в 

Щепкинском (47.33° с.ш., 39.75° в.д.) лесу на северной окраине города, 

в 2017-2018 годах токование седых дятлов весной и встречи молодых 

птиц в летние месяцы отмечены в Ботаническом саду Южного феде-

рального университета, расположенного практически в центре города, 

а в 2016-2017 годах при аналогичных учётах – в лесном массиве зелё-

ного кольца Ростова (47.30° с.ш., 39.79° в.д.)  в районе торгового комп-

лекса «Меркурий» и в лесном массиве (47.27° с.ш., 39.74° в.д.) в районе 

стадиона СКА. В древостоях последнего отмечено жилое дупло на вы-

соте 6 м в клёне ясенелистном Acer negundo, который рос рядом с тро-

пой, где достаточно часто ходили люди, занимались бегом, ездой на ве-

лосипедах и выгуливали собак. Седые дятлы заняли гнездовой участок 

в этом лесном массиве в конце февраля, а к устройству дупла присту-

пили во второй декаде апреля. 

Несколько пар седых дятлов гнездились также в лесонасаждениях 

поймы Дона в пределах административных границ Ростова-на-Дону. В 

2016-2017 годах птицы постоянно встречались в древостоях на левом 

берегу Дона в районе улицы Чемордачка. Гнездовой участок, по-види-

мому, включал и пойменный лесной массив, и территории многочис-

ленных баз отдыха и других рекреационных объектов, расположенных 

поблизости. На территориях последних растёт много крупных тополей 

(дельтовидных, чёрных Populus nigra, белых P. alba), многие из кото-

рых к настоящему времени засыхают или уже погибли и вполне при-

годны для устройства дупел. Одно такое дупло, но не жилое, обнару-
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жено в чёрном тополе на высоте 7 м, растущем на неэксплуатируемой 

базе отдыха. Весной токующие птицы встречались и в лесном массиве, 

и на рекреационных территориях. Здесь же летом держался молодняк. 

Кроме того, ещё одна пара, судя по токовым крикам весной, гнезди-

лась на острове Зелёный, расположенном поблизости, где также есть 

достаточно большой лес, подходящий для гнездования седых дятлов. 

Вверх по Дону в 2006-2007 годах седые дятлы обитали в лесона-

саждениях станицы Старочеркасская (Аксайский район). Ниже по те-

чению гнездование двух пар седых дятлов отмечено в 2016-2017 годах 

в лесонасаждении на правом берегу Дона возле посёлка Кумженский 

(Ростов-на-Дону). Весной в этом же районе, но в лесонасаждениях ле-

вого берега Дона поблизости от портового комплекса, регистрирова-

лись крики ещё одной птицы. В этот же период ниже по течению ве-

сеннее токование было слышно на покрытом лесом острове Казачий 

рядом с хутором Курган (Азовский район). 

В дельте Дона седые дятлы обитают оседло. Весной в гирловой ча-

сти дельты крики этих птиц отмечены практически во всех лесных мас-

сивах и узких ленточных лесах вдоль проток: в урочищах Зеленков 

Сад (47.16° с.ш., 39.26° в.д.), Борисов Сад (47.18° с.ш., 39.27° в.д.), Бер-

кутов Сад (47.18° с.ш., 39.26° в.д.), на Чёрной протоке (47.23° с.ш., 

39.23° в.д.), вдоль гирла Егурча (47.16° с.ш., 39.31° в.д.), ерика Дедов-

ский (47.16° с.ш., 39.29° в.д.) и возле хутора Лагутник. Гнездование се-

дого дятла отмечено также в лесных массивах, расположенных на про-

тивоположных сторонах судоходного русла Дона в районе города Азова 

(47.12° с.ш., 39.45° в.д.) и хутора Задонье (47.13° .ш., 39.44° в.д.). Дупла 

эти птицы делают преимущественно в чёрных и белых тополях. Участ-

ки гнездования постоянные, что связано с наличием подходящих дре-

востоев. Например, на Чёрной протоке, кроме жилого дупла в чёрном 

тополе на высоте 6 м, обнаружено ещё несколько дупел этого дятла на 

небольшом участке тополёвника, которые птицы сделали за ряд лет. 

Некоторые из них были заняты полевыми воробьями Passer montanus. 

В 2008-2009 годах седой дятел встречался в Донском лесхозе Крас-

носулинского района (47.83° с.ш., 40.23° в.д.) – старейшем искусствен-

ном лесном массиве Ростовской области, заложенном во второй поло-

вине XIX века. В эти же годы дятлы отмечены в роще «Дубки» Таган-

рога, а в 2010-2011 годах они гнездились в высокоствольных лесона-

саждениях поблизости от аэродрома в южной части города. 

В 2014-2015 годах маршрутные учёты, проведённые в лесах долины 

реки Миус: Куйбышевский (47.82° с.ш., 38.88° в.д.), Русский (47.76° с.ш., 

38.93° в.д.), Большекирсановский (47.66° с.ш., 38.88° в.д.), Матвеево-

Курганский (47.61° с.ш., 38.81° в.д.)) показали, что седой дятел являет-

ся там обычной малочисленной птицей. 

Достигнув в 1990-е годы самого нижнего течения Дона и заселив 
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городские лесонасаждения в Ростове-на-Дону, седой дятел продолжил 

поступательное движение на юг. Уже зимой 1997/98 года он регистри-

ровался на 60 км южнее в Ленинском лесхозе (46.73° с.ш., 39.13° в.д.) – 

крупнейшем искусственном лесном массиве региона (Азовский район). 

А в 1999-2000 годах встречался в этом лесу в гнездовое время. Учёты, 

проведённые в 2007/08 и 2016/17 годах в этом же лесном массиве, под-

твердили обитание седого дятла. 

В 2008-2009 годах гнездование седого дятла отмечено в Манычском 

лесхозе (46.95° с.ш., 40.80° в.д.) Зерноградского района, а также, во-

сточнее, в лесных массивах, расположенных на берегу Веселовского во-

дохранилища: Красноманычском (47.01° с.ш., 41.15° в.д.) и Белозёрном 

(46.94° с.ш., 41.40° в.д.) Сальского района. По-видимому, в этот период 

седой дятел появился в лесонасаждениях северной части Краснодар-

ского края и в 2011-2013 годах гнездился в Новопашковском лесу 

(46.41° с.ш., 40.15° в.д.) Крыловского района. 

Очевидно, на рубеже XX и XI веков седой дятел освоил пойменные 

леса Нижнего Дона вверх до Цимлянского водохранилища и в первое 

десятилетие ХХI века продолжил расселение на северо-восток, восток 

и юго-восток. В летне-осенний период 2005 и 2006 годов птицы отме-

чены в лесонасаждениях Доно-Цимлянских песков (территория при-

родного заказника «Цимлянский» в одноименном районе Ростовской 

области). В начале мая 2017 во время учётов в тех же лесонасаждени-

ях песчаного массива дятлы продолжали там обитать. Одна птица дер-

жалась и активно токовала в лесопосадках поблизости от базы заказ-

ника (47.92° с.ш., 42.45° в.д.) в его западной части. Ещё один токующий 

дятел наблюдался в крупном тополёвнике (47.83° с.ш., 42.66° в.д.), 

большей частью выгоревшем и засохшем, в юго-восточной части заказ-

ника на границе с Волгоградской областью. В начале июня 2018 года 

седой дятел отмечался в пойменном лесу возле озера Таубе на участке 

«Островной» природного парка «Донской» в Цимлянском районе. 

В начале 2010-х годов седой дятел встречался почти во всех искус-

ственных лесных массивах, созданных на водоразделах между реками 

Дон, Сал и Маныч. В 2012-2013 годах он регистрировался в Больше-

мартыновском (47.31° с.ш., 41.63° в.д.), Криволиманском (47.21° с.ш., 

41.81° в.д.) и Ермаковском (47.12° с.ш., 41.94° в.д.) лесах Мартыновско-

го района. В 2013-2014 годах седой дятел отмечен в Ганчуковском 

(47.00° с.ш., 41.63° в.д.), Ковринском (47.07° с.ш., 41.79° в.д.) и Мало-

бургустинском (46.94° с.ш., 41.68° в.д.) лесах Пролетарского района, в 

Орловском (46.85° с.ш., 42.02° в.д.), Нижнетавричанском (47.01° с.ш., 

42.34° в.д.) лесах Орловского района, в Ильичевском лесу (47.13° с.ш., 

42.61° в.д.) Зимовниковского района, в Шаблиевском лесу (46.56° с.ш., 

41.59° в.д.) Сальского района, в Волгодонском лесу – бывшей Сальской 

лесной даче (47.48° с.ш., 42.33° в.д.). 
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В 2018 году седые дятлы гнездились в Алдабульском (47.67° с.ш., 

42.82° в.д.), Королёвском (47.61° с.ш., 42.86° в.д.) лесах Дубовского рай-

она Ростовской области, расположенных на границе с Волгоградской 

областью и лесонасаждениях в окрестностях села Дубовское. В этот же 

год он регистрировался в Егорлыкском лесу (46.57° с.ш., 40.72° в.д.) 

Егорлыкского района, Хлебодарненском лесу (46.64° с.ш., 40.88° в.д.) 

Целинского района, Гигантовском лесу (46.51° с.ш., 41.29° в.д.) Саль-

ского района и Львовском лесу (46.72° с.ш., 42.33° в.д.) Орловского 

района, а также отмечен в лесонасаждениях окрестностей Сальска. 

Расселяясь на юг, седые дятлы выбирают для гнездования массив-

ные насаждения, а в лесополосах (полезащитных и других) встречаются 

редко и только во время кочёвок. В каждом из лесных массивов пло-

щадью 50-1000 га может гнездиться, очевидно, одна пара. В более круп-

ных лесах возможно гнездование двух пар седых дятлов. Вылет птен-

цов проходит во второй половине июня. В течение июля большинство 

птиц ещё придерживается лесных массивов, где располагались гнез-

довые участки. Успешность гнездования седых дятлов в регионе (и в 

пойменных местообитаниях, и в искусственных лесах), по-видимому, 

невысока. За весь период наблюдений число молодых в выводках не 

превышало 3 особей, а в большинстве случаев состояло из 2 покинув-

ших гнездо молодых птиц. Последние нераспавшиеся выводки отме-

чены в первой декаде августа. Но отдельные птицы – и молодняк, и 

взрослые – сразу покидают места гнездования и начинают встречаться 

в других лесонасаждениях. 

В Ростове-на-Дону, седые дятлы придерживаются разных по пло-

щади и рекреационной нагрузке лесных насаждений, но при переме-

щениях птицы неизбежно попадают на застроенные территории, где 

могут погибать при столкновении с оконными стёклами жилых строе-

ний и других сооружений. Один такой случай отмечен в июле 2018 го-

да. Птица разбилась об окно верхнего этажа двухэтажного дома, рас-

положенного на краю лесонасаждения вдоль реки Кизитеринки в во-

сточной части Ростова-на-Дону. Погибший дятел был сфотографиро-

ван и оказался молодой особью. Данный случай показывает, что урба-

низированная среда повышает вероятность гибели даже таких мало-

численных и специализированных птиц. Тем не менее, существенного 

влияния на численность седых дятлов в городе этот фактор, приводя-

щий к дополнительной элиминации молодняка, очевидно, не имеет. 

Характер питания седых дятлов на юге сходен с таковым в других 

регионах. В желудках птиц, добытых в лесонасаждениях окрестностей 

Ростова-на-Дону, обнаружено: 6августа 2002 – около 40 муравьёв рода 

Camponotus, 11 апреля 2003 – около 100 муравьёв рода Formica и 2 

клопа-солдатика Pyrrhocoris apterus, 13 ноября 2012 – 2 ягоды деви-

чьего винограда пятилисточкого Parthenocissus quinquefolia, 3 осы 
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Vespula germanica и 9 клопов Oxycarenus lavaterae, 19 июля 2013 – 

около 250 муравьёв рода Lasius, 7 августа 2013 – около 300 муравьёв 

рода Lasius. 

Сочные плоды различных деревьев и кустарников – обычный вид 

корма для седого дятла. Питание ими приурочено к осенне-зимнему 

периоду (Иванчев 2005, Березуцкий и др. 2008, Жуков 2011, Квар-

тальнов 2016). Но рано созревающие плоды используются в пищу се-

дыми дятлами и в летний период, в том числе недавно покинувшими 

гнездо молодыми птицами. Так, в желудках двух молодых седых дят-

лов, добытых 22 июня 2017 в дельте Дона на Чёрной протоке, обнару-

жены: у одного – 2 плода шелковицы Morus nigra и 3 муравья рода 

Camponotus, а у другого – несколько плодов шелковицы без каких-

либо остатков насекомых. 

Следует отметить, что в последние годы в рассматриваемом реги-

оне появился близкий вид – зелёный дятел Picus viridis, который рас-

ширяет свой ареал в северном направлении (Забашта 2018). И в на-

стоящее время края ареалов обоих видов перекрываются. Точки сов-

местного обитания – некоторые лесные массивы, например, Ботаниче-

ский сад в Ростове-на-Дону, Ленинский лесхоз и Егорлыкский лес на 

юге Ростовской области и Новопашковский лес на севере Краснодар-

ского края. 

Расширение ареала седого дятла на юге Европейской части России 

обусловлено старением лесопосадок, созданных на обширной террито-

рии степной зоны. В искусственных лесных массивах большое число 

деревьев суховершинные, имеют угнетённый вид с наличием различ-

ных пороков и отклонений. Увеличению числа фаутных деревьев спо-

собствует фактическое прекращение ухода за насаждениями в боль-

шинстве степных лесов. Широкое распространение в лесонасаждениях 

имеет стволовая гниль, поражающая внутреннюю часть дерева зача-

стую от комля и почти до вершины. Особенно подвержены этому поро-

ку такие древесные породы, как ясень (американский Fraxinus ameri-

cana, зелёный F. lanceolata, пушистый F. pennsylvanica, обыкновенный 

F. excelsior), гледичия Gleditschia triacanthos, тополь (дельтовидный, 

чёрный), клён ясенелистный, широко использовавшиеся в степном ле-

соразведении. У некоторых упавших или спиленных деревьев живыми 

остаются только 2-4 см внешних слоёв древесины. Внутренняя же часть 

представляет собой трухлявую массу с развитыми полостями, которые, 

сливаясь, иногда образуют полностью пустотелый ствол. Такие особен-

ности древостоев, по-видимому, имеют определяющее значение при 

выборе дятлами новых мест гнездования. 

Процесс расселения седых дятлов в южном и юго-восточном на-

правлении продолжается и в настоящее время. Дальнейшее распро-

странение этих дятлов на восток может ограничиваться уменьшением 
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площади лесопосадок и плохими лесорастительными условиями, не 

позволяющим развиваться высокоствольным древостоям. Но биотопи-

ческие особенности лесопосадок, в том числе лесных массивов, распо-

ложенных южнее и юго-восточнее, фактически не отличаются от на-

блюдающихся в районах Ростовской области, которые уже заселены 

этими птицами. 
 

 
 

      – граница ареала во второй половине ХХ века (по: Иванчев 2005) 
          – гнездовые группировки в дельте Дона и Ростове-на-Дону 
           – регистрация в искусственных лесах в разные сезоны 
           – разовые встречи в искусственных лесах 

Рис. 2. Изменение области распространения седого дятла на юге Европейской части России. 

 

О продолжающемся расселении седого дятла и дисперсии молод-

няка в южном и юго-восточном направлениях могут свидетельствовать 

новые места его обнаружения. В Краснодарском крае 2 мая 2018 току-

ющий седой дятел был отмечен в пойменной части Челбасского леса 

(45.96° с.ш., 39.49° в.д.) Каневского района, хотя ещё в 2011-2013 годах 

в этом лесу седые дятлы отсутствовали, а 2 июля 2018 одна молодая 

птица отмечена ещё южнее – на опушке пойменного леса около стани-

цы Гривенская (Калининский район). 

Освоение новых районов происходит и во время осенних кочёвок. 

Во время таких перемещений птицы появляются и задерживаются в 

новых лесных массивах, в которых в дальнейшем могут загнездиться. 

Так, в ноябре – начале декабря 2018 года одиночные седые дятлы от-

мечены в Песчанокопском лесу (46.15° с.ш., 41.15° в.д.) на юге Ростов-

ской области, а также в искусственных лесах возле села Эсто-Алтай на 

юго-западе Калмыкия и села Лесная Дача, находящегося в пределах 
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Ставропольского края. Учитывая динамичное расширение ареала се-

дого дятла на юге России, можно с уверенностью предположить, что 

обитание седых дятлов на территории Ростовской области в районе  

Цимлянского водохранилища указывает на гнездование этих птиц в 

сходных лесных массивах юго-запада Волгоградской области. 

Таким образом, к настоящему времени граница обитания седого 

дятла на юге Европейской части России существенно изменилась. Во 

второй половине ХХ столетия птицы, придерживаясь преимущественно 

пойменных местообитаний, стали обычными в низовьях Дона и Волги, 

включая дельты этих рек. А за последние десятилетия седые дятлы 

стали осваивать искусственные лесные массивы, заложенные в конце 

XIX – середине ХХ века, проникая по ним в засушливые восточные и 

южные районы Ростовской области и далее – в граничащие с ней рай-

оны других субъектов Российской Федерации. За этот период в южном 

регионе седой дятел расширил свой ареал на 150-200 км (рис. 2). 

Поскольку основными опорными точками, обеспечивающими за-

крепление седых дятлов в новых районах, служат искусственные лес-

ные массивы, следует ожидать появления этих птиц в аналогичных 

лесах Краснодарского и Ставропольского краёв, Калмыкии и Волго-

градской области. Расширению области обитания популяции седых дят-

лов, обитающих в пойменных лесах низовий Волги, препятствуют об-

ширные полупустынные пространства, окружающие долину этой реки. 

Тем не менее, от дельты Волги, где седые дятлы встречаются сейчас, 

до низовий Терека, где пойменные леса имеют уже достаточно большую 

площадь, общее расстояние составляет порядка 200 км, что вполне 

преодолимо для птиц во время кочёвок.  

Автор выражает благодарность Д.Г.Касаткину за определение обнаруженных в 

пробах корма насекомых. 
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Серая цапля Ardea cinerea – вид, вызывающий наименьшее опасе-

ние (Least Concern) (Birdlife… 2016), но при этом находящийся в сред-

ней тайге континентальных районов на северной границе гнездовой 

части ареала (Ардамацкая 2011). В Вологодской области серая цапля 

имеет флуктуирующую динамику численности и расселения и в целом 

редка или немногочисленна. Именно поэтому её внесли в список ред-

ких видов Вологодской области (Лебедев 1986а, с. 18) и за её истребле-

ние был предусмотрен гражданский иск и штраф в размере 15  руб. 

(Лебедев 1986а, с. 15). Позднее птицу включили в список «Редких и 

исчезающих видов животных Вологодской области» (Особо охраняе-

мые… 1993, с. 231), рекомендовали к внесению в региональную Крас-

ную книгу (Кузнецов 2002, с. 15). В настоящее время серая цапля вне-

сена в список редких и уязвимых видов животных, нуждающихся в зоо-

логическом контроле (Красная… 2010). 

Первые указания (без каких-либо подробностей) серой цапли для 

бывшей Вологодской губернии приведены А.А.Засецким (1780), Я.Я. 

Фризом (1806), Е.Ф.Зябловским (1810, с. 527), что свидетельствует о 
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давнем её обитании в таёжной зоне. В XIX веке серую цаплю также 

отмечали здесь А.П.Межаков (Mejakoff 1856, s. 634) и М.Д.Георгиев-

ский (1889, с. 1060). За дальнейший период исследований она была 

обнаружена в 18 районах области. 

Ниже обобщена информация о распространении серой цапли в Во-

логодской области в рамках современного административного деле-

ния. В основном это наблюдения и результаты учётов первого автора 

статьи, а также анализ опубликованных сведений. Несмотря на немно-

гочисленность региональных работ, содержащих материалы о распро-

странении серой цапли в Вологодской области (Филиппов 2010), необ-

ходимо отдельно отметить несколько важнейших публикаций, в кото-

рых подробно описываются особенности биологии и экологии серой 

цапли на Рыбинском водохранилище (Скокова 1951, 1954), а также 

материалы о сезонных миграциях на основании кольцевания птиц в 

1948-1955 годах в Дарвинском заповеднике (Исаков 1957). 

Бабушкинский район. На реке Енгиш (малая река к юго-востоку 

от села Рослятино) 18 августа 1949 добыта птица, окольцованная 25 

июня 1949 (кольцо В-21142) у деревень Яна и Боброво (в настоящее 

время это урочища Дарвинского заповедника) (Дементьев 1953, с. 104; 

Исаков 1957, с. 65). 

Белозерский район. Окольцованные в Дарвинском заповеднике 

25 июня 1949 птицы были добыты 10 августа 1949 в 20 км от Белозер-

ска (кольцо В-21066) и 4 сентября 1949 на реке Ковжа (В-21605) (Де-

ментьев 1953, с. 104; Исаков 1957, с. 64, 65). 

21 августа 2015 две серых цапли отмечены на озере Андозеро, 22 

августа 3 цапли пролетели вдоль побережья озера Белое у Белозерска. 

Вашкинский район. На восточном берегу озера Белое были отме-

чены три птицы: 1) 5 августа 1949 без точного указания места (кольцо 

В-21794 от 27 июня 1949, колония у деревни Яна); 2) 15 октября 1950 у 

деревни Ухтома (В-27225 от 1 июля 1950, та же колония); 3) 11 августа 

1953 у села Липин Бор (В-27737 от 24 июня 1953, колония у урочища 

Глухое Раменье) (Исаков 1957, с. 64-65). 

23 августа 2015 одна серая цапля отмечена на побережье озера Бе-

лое у села Липин Бор, 24 августа одиночные цапли встречены на озё-

рах Унжинское и Кинжозеро. 

Вожегодский район. Опросные данные свидетельствуют, что се-

рые цапли начали отмечаться в районе приблизительно с 1970-х годов 

(Полозов 1978, с. 44-45). Последний проводил полевые исследования в 

1975 (20 июня – 26 августа, 16-24 октября) и 1976 (24-31 августа) пре-

имущественно в окрестностях нижнего течения реки Вожеги (на участ-

ке до 12 км от устья) и по прилегающим к её устью берегам озера Воже 

(восточный берег). С.А.Полозов (1978 с. 44-45) фиксировал появление 
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цапель не раньше конца июля («обычна») на обширных отмелях вдоль 

побережья озера, как одиночными особями, так и парами, реже груп-

пами до 5 птиц. Он считает, что на озере Воже серая цапля, вероятно, 

не гнездится. Её появление во второй половине лета можно объяснить 

характерными для вида кочёвками в послегнездовое время в северном 

направлении относительно мест гнездовий; подобные кочёвки на Ры-

бинском водохранилище наблюдал ранее Ю.А.Исаков (1957). 

В конце июля – начале августа 1991-1992 годов в устье Вожеги 

единичные цапли наблюдались ежедневно, в этот же период одиноч-

ные особи и небольшие группы регистрировались по восточному побе-

режью озера в обширных зарослях тростника. В июне 2003 года около 

деревни Бекетовская одиночные цапли регистрировались во время пе-

релётов вдоль реки Вожеги. В этот же период численность цапли на 

участке этой реки (от Бекетовской до деревни Нижняя, 8 км) составля-

ла до 0.4-1.2 особи на 1 км береговой линии. 

Вологодский район. На Кубенском озере серая цапля начала от-

мечаться рыбаками в 1936-1937 годах и к началу 1950-х годов стала 

для озера «обычной» (Воропанова, Кочин 1954, с. 331). Любопытно, что 

Р.Л.Бёме (1962) не приводит серую цаплю для озера. Эти же авторы 

указывают на гнездование серой цапли на озёрах Присухонской низи-

ны (озеро Кекса). На Кубенском озере 18 сентября 1949 добыта цапля, 

окольцованная 20 июня того же года в урочище Яна на Рыбинском во-

дохранилище (кольцо В-20618) (Исаков 1957, с. 65). Согласно исследо-

ваниям 1998 года, численность цапель для Кубенского озера и приле-

гающих водно-болотных угодий оценивается в 30-40 птиц (Кузнецов 

2002, с. 32). В начале 2000-х годов серая цапля зарегистрирована и 

для северной части района – для берегов озера Соренское (Маланичев 

2004, с. 100). 

Наши исследования показывают, что ежегодно в 1991-2002 годах во 

второй половине мая – середине июня численность по юго-западному 

побережью Кубенского озера составляла 0.1-0.8 ос./км, во второй поло-

вине июля – начале августа численность возрастала до 1.5-3.6 ос./км 

береговой линии. В подавляющем большинстве случаев цапли реги-

стрировались не далее 300-400 м от береговой линии. Гнёзд по юго-

западному побережью не обнаружено. 

В 1982-2004 годах пролетавшие одиночные цапли регистрирова-

лись в окрестностях деревни Харачево как очень редкое явление – не 

более 2-3 случаев за лето. Начиная с 2005 года количество наблюдае-

мых пролетающих цапель возросло – отдельные особи и пары стали 

регулярно (иногда ежедневно) пролетать над этой территорией. Птицы 

кормились на малом водохранилище на реке Торзанка. 

С 2012 года в течение всего летнего периода цапли регистрирова-

лись в непосредственной близости от Вологды, преимущественно с вос-
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точной стороны (с этой стороны к городу примыкают обширные низин-

ные болота с водоёмами). В последние годы (2015-2018) серая цапля 

начала осваивать городскую среду. Отдельные птицы стали регулярно 

кормиться в городе на берегу реки Вологды (участок от моста «800-

летия» вниз по течению до окраины города) и на реке Шограш (вблизи 

улицы Можайского). В последнем случае цапли спокойно кормятся при 

интенсивном движении проходящего мимо транспорта. 

В 2003-2008, 2010, 2014-2016 годах одиночные цапли отмечались в 

конце мая – начале июня вблизи деревни Междуречье (цапли чаще 

всего пролетали по направлению к реке Возьма). 

7 мая 2016 в течение дня с западной стороны озера Молотовское 

зарегистрированы регулярно перемещающиеся одиночные цапли и 

пары. В общей сложности отмечено не менее 18 птиц. 

Вытегорский район. Впервые серая цапля для района (тогда эта 

территория относилась к Олонецкой губернии) указана М.Д.Георгиев-

ским (1889, с. 1060). Цапля приводится для природного комплекса 

«Онежский» (юго-восточное побережье Онежского озера) как редкий 

вид (Шабунов 2008, с. 254). 

В июле 2002 года проведены исследования биоты серии исчезаю-

щих озёр Вытегорского района. Серые цапли отмечены на 4 озёрах: 

Шимозеро – 5 особей, Куштозеро – 2, Лухтозеро – 1, Ежозеро – 2. Эти 

указания относятся к гидрологическим природным заказникам «Ши-

мозерский», «Куштозерский», «Лухтозерский» и «Ежозерский». В офи-

циальных положениях и постановлениях серая цапля фигурирует 

только для первых двух (Постановление… 2009, 2011). 

В 2008 году три птицы отмечены 4-9 мая на южном побережье 

Онежского озера у мыса Новый Нос, в 2009 году одна цапля встречена 

26 июля на озере Мегрское (комплексный природный заказник «Озёра 

Мегорской группы»). 4 сентября 2013 Д.А.Филиппов наблюдал летя-

щую птицу в западной части Белоусовского водохранилища. 

В 2016 году две цапли зарегистрированы 26-28 июля на озере Ежо-

зеро. В 2018 году две птицы отмечены 11 июня на Онежском озере в 

окрестностях деревни Ежины, одна 9 августа – на Белоусовском водо-

хранилище у деревни Белоусово, с 6 по 12 июня три цапли наблюда-

лись на Ежозере. 

Грязовецкий район. В середине 1920-х годов местные жители 

(охотники) указывали цаплю для Комельского, или Никольского озера  

(Ильинский 1927, с. 104). Несколько восточнее озера (северо-западнее 

деревни Скородумка) 12 июня 2012 встречены две летящие птицы (Ша-

бунов, Филиппов 2014, с. 22). В 2015-2018 годах одиночная цапля в те-

чение всего лета держалась вблизи деревни Чернава с юго-западной 

стороны на запруженном участке ручья. Изредка цапля кормилась в 

деревне на копаных прудах. 
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Кадуйский район. Около устья реки Суда 6 мая 1951 добыта се-

рая цапля, окольцованная 30 июня 1950 (кольцо В-21541) у деревни 

Яна (урочище Дарвинского заповедника) (Исаков 1957, с. 62). 

Кирилловский район. Вероятно, первым указанием для данного 

района является поимка 29 августа 1949 на озере Пятницкое серой цап-

ли, окольцованной 20 июня того же года в Дарвинском заповеднике 

(кольцо В-20609) (Дементьев 1953, с. 104; Исаков 1957, с. 64). В нацио-

нальном парке «Русский Север» серая цапля успешно гнездится (Ши-

тиков 2005, с. 18) и её численность оценивается как «локально обыч-

ный вид» (Шитиков и др. 2008, с. 47). В рамках оценки численности 

гнездящихся птиц Европейской России в районе на квадрат 37VDG3 

приходится 1-10 условно гнездящихся пар (Шитиков и др. 2013, с. 341), 

а для квадратов 37VDH4 (Миклин и др. 2013, с. 351) и 37VDG4 (Ши-

тиков и др. 2013, с. 344) – 11-100. Вероятно, данные А.В.Кузнецова 

(2002, с. 23) для КОТР «В-002. Шекснинское водохранилище» по чис-

ленности серой цапли (100 особей – материалы 1996 года) следует от-

носить к Сизьменскому разливу (квадрат 37VDH4). Для этого участка 

есть указание о наблюдениях серой цапли вдоль берега, у леса в конце 

июня 1996 года в работе Е.Брыкина и М.Осокина (1997, с. 93). 

В 2005-2018 годах в летний период в национальном парке «Русский 

Север» цапли зарегистрированы нами на малых озёрах Сиверское, За-

уломское, Никольское, Палшемское, Ферапонтовское, Иткольское, на 

Шекснинском водохранилище (около деревни Топорня и села Горицы), 

а также в окрестностях деревень Чистый Дор, Кашкино, Коварзино. 

Обычна серая цапля только на Шекснинском водохранилище вблизи 

деревни Топорня. 11 августа 2017 одна цапля встречена в северной ча-

сти района – на озере Вещозеро. 

В Кирилловском районе зафиксирован единичный случай зимовки 

серой цапли. Наблюдения за оставшейся зимовать птицей велись с де-

кабря 2015 по март 2016 года в окрестностях деревни Топорня (Кузне-

цова 2016). Цапля в этот период кормилась на протоке между дамбой и 

воротами шлюза Северо-Двинской водной системы. Успешной зимовке 

способствовали ограждение данного участка шлюзовой системы, неза-

мерзающие проточные участки акватории (где птица ловила рыбу и 

«грела ноги»), а также «подкармливание раз в два дня» птицы рыбой 

силами сотрудников парка и гидроузла. 

Междуреченский район. 22 июля 2016 две серых цапли отмече-

ны на реке Сухоне вблизи восточной окраины села Шуйское. 

Сокольский район. В 1998-2000 годах в конце июля одиночные 

серые цапли встречались в истоке Сухоны. В 2008 году с 4 по 24 июня 

в окрестностях города Кадникова вблизи реки Пельшма зарегистриро-

вано 5 серых цапель, в 2011 году с 5 по 14 июля в окрестностях города 

отмечено 2 цапли. 
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Рис. 1. Серая цапля Ardea cinerea в нижнем течении реки Кубены. Усть-Кубинский район,  
Вологодская область. 5 сентября 2017. Фото А.А.Красильникова. 

 

Сямженский район. Три серых цапли были обнаружены 20 авгу-

ста 2001 на северо-западном берегу озера Шиченгского, в границах 

ландшафтного заказника «Шиченгский» (Филиппов, Шабунов 2013, с. 

3414). Несколько ранее (июль–начало августа 2000) также трёх цапель 

обнаружили на восточном побережье озера Шиченгское (Смирнов 

2002, с. 114). 

Усть-Кубинский район. В своём списке птиц для села Николь-

ское бывшего Кадниковского уезда А.П.Межаков (Mejakoff 1856, с. 634; 

Пржибыльский 1862, с. 101), отмечает, что «цапля серая в Вологодской 

губернии показывается чрезвычайно редко и то всегда поодиночке». 

Он наблюдал её дважды (1852 и 1854 годы). В первый год цапля «в 

продолжение месяца просиживала по целым часам неподвижно на вер-

шине одинокой сосны, в моём саду, лежащем в нескольких вёрстах от 

Кубенского озера; к ночи она отлетала в лес, в 2-х вёрстах от усадьбы. 

В этом лесу её убил крестьянин и принёс ко мне…». 

Ежегодно в 1991-2002 годах во второй половине мая – середине 

июня мы наблюдали цапель по северо-восточному побережью Кубен-

ского озера, где их численность составляла 0.9-2.3 ос./км, во второй по-

ловине июля – начале августа численность возрастала до 1.5-3.7 ос./км 

на этом же участке береговой линии. В целом во второй половине лета 

серые цапли были довольно равномерно распределены по всему побе-

режью Кубенского озера. 
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Рис. 2. Серая цапля Ardea cinerea в нижнем течении реки Кубены. Усть-Кубинский район,  
Вологодская область. 5 сентября 2017. Фото А.А.Красильникова. 

 

В 2015 году ежедневно с 3 по 18 июня наблюдали пролетающих 

одиночных птиц вдоль реки Кубены в границах села Устье; остановки 

на кормёжку на этом участке не отмечались. Серая цапля является 

обычной птицей дельты Кубены, где в общей сложности за один день 

наблюдений (11 июня) зарегистрировано до 30-35 особей. При обследо-

вании дельты Кубены 4 сентября 2017 отмечено 11 особей. Одиночные 

цапли наблюдались А.А.Красильниковым (село Устье) 10, 13, 15 авгу-

ста, 5 и 13 сентября 2017, 19 мая и 11 августа 2018 в нижнем течении 

Кубены. (рис. 1, 2). Колония цапель (около 30 гнёзд) сформировалась с 

северо-западной стороны посёлка Лесозавод в примыкающем сосняке. 

Как отмечают местные жители, серые вороны Corvus cornix ежегодно 

регулярно разоряют часть гнёзд цапель, нападая большой группой. 

Устюженский район. В 1991-2003 годах одиночные цапли и пары 

регулярно наблюдались в конце июля и августе на реке Мологе в пре-

делах города Устюжна и в его ближайших окрестностях. Чаще всего 

цапли курсировали вдоль реки, изредка присаживаясь на кормёжку. 

В период с 3 по 17 июня 2004 цапли (одиночки и небольшие груп-

пы) регулярно наблюдались на Мологе в окрестностях деревни Ван-

ское. Отдельные особи отмечены в этот же период в границах ланд-

шафтного заказника «Ванская Лука». 

Харовский район. В 2000 году в период со 2 по 14 июня одиноч-

ные серые цапли регулярно наблюдались на озере Катромское. 
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Чагодощенский район. 24 июля 2009 две цапли отмечены с се-

верной стороны озера Чёрное (комплексный (ландшафтный) природ-

ный заказник «Черноозерский»). 

Череповецкий район. Как «сравнительно редкая птица» серая 

цапля приводилась в работе Я.Т.Богачёва (1927, с. 9) для Череповец-

кой губернии («… чаще всего убивают цапель около “Глухой” Шексны 

в Череповецком уезде…»). 

В первые годы орнитологических наблюдений на вновь созданном 

Рыбинском водохранилище (1946 и 1947), цапля уже считалась «обык-

новенным гнездящимся видом Дарвинского заповедника и прилегаю-

щих к нему угодий» (Спангенберг, Олигер 1949, с. 272). Авторы отме-

чают, что в июне во время дневной экскурсии приходилось встречать 

4-10 особей, тогда как с середины июля их численность возрастала до 

20-30 птиц. Как «обычный гнездящийся вид» указывают её и несколь-

кими годами позднее (Немцев 1953, с. 169). 

Серая цапля в районе Рыбинского водохранилища появляется в 

первой половине или середине апреля, а массовый отлёт происходит в 

середине сентября (хотя отдельные особи держатся до первой полови-

ны ноября, пока водоём не замёрзнет) (Скокова 1954, с. 100, 122). На 

территории Дарвинского заповедника серые цапли ежегодно гнездят-

ся, выбирая в качестве гнездового биотопа высокоствольный сосновый 

лес на островах, а кормового – мелководья водохранилища (Немцев 

1988, с. 30). В полётах за кормом они покидают внутренние лагуны и 

колонии, преодолевая расстояние от 3 до 20 км и более, придержива-

ясь при этом 3-5 главных направлений (обычно это мелководья, русла 

и устья рек, затопленные леса, всплывшие торфяники) (Скокова 1954, 

с. 130-131; Калецкая и др. 1959, с. 184). 

Откочёвка молодых птиц начинается со второй половины июля, что 

подтверждается данными кольцевания серых цапель в заповеднике. 

Так, в 1948-1955 годах в Молого-Шекснинской низине (на базе запо-

ведника) окольцовано 3667 птиц и получено 218 возвратов (5.9%) (Иса-

ков 1957). Птицы, окольцованные птенцами у деревень Яна и Боброво, 

Борок, Средний Двор, Пленишник, Роя, Глухое Раменье (урочища в 

Дарвинском заповеднике), были встречены как за пределами Вологод-

ской области, так и в границах региона (37 случаев из 218). Наиболь-

шее количество (39 птиц) были встречены в северной части Рыбинско-

го водохранилища и его побережья. В том числе деревни Борок Дар-

винский (кольцо В-21158, птица отловлена в августе 1949; В-25465, 21 

августа 1950; В-25755, 30 августа 1950; В-25735, 4 сентября 1950; В-

25744, 1 октября 1950), Вахново (В-38548, 19 августа 1954), Дубец (D-

110368, 25 августа 1948), Захарьино (В-27347, 28 августа 1950; B-21629, 

25 мая 1952), Матурино (В-21255, 12 сентября 1949), Пленишник (В-

21081, 8 августа 1949; В-28385, 29 августа 1951), Плоское (В-25567, В-
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25723, В-25727, все – конец августа 1950; В-45564, 9 августа 1954), Ко-

ротово (В-21564, 10 августа 1950; В-28199, 28 мая 1954; В-38537, 5 сен-

тября 1954), Луковец (В-27343, 5 августа 1950), Яконское (В-27659, 3 

августа 1951), «15 км южнее г. Череповца» (В-20505, 6 августа 1949), 

«8 км от г. Череповец, устье р. Калиты» (В-28430, 17 августа 1952), 

«р. Шексна, в 15 км выше г. Череповца» (В-27141, весна 1953) (Исаков 

1957, с. 61-63). 

Несколько мест добычи серой цапли в Череповецком районе лока-

лизовать трудно: 1-2) «Уломский р-н, Рыбинское водохранилище» (коль-

цо В-21229 установлено 25 июня 1949 в колонии Боброво, птица добы-

та 13 сентября 1949; кольцо В-28208 установлено 29 июня 1952 в коло-

нии Глухое Раменье, добыта 10 августа 1952); 3) «Шекснинский отрог 

Рыбинского водохранилища» (кольцо В-38621 установлено 23 июня 

1954 в колонии Глухое Раменье, добыта 3 августа 1954); 4) «Рыбинское 

водохранилище, устье р. Белой» (кольцо В-27136 установлено 30 июня 

1952 в колонии Роя, птица добыта 10 августа 1952); 5) «разлив р. Шек-

сна» (кольцо В-38609 установлено 23 июня 1954 в колонии Глухое Ра-

менье, добыта 1 августа 1954); 6) «Богословский с/с, Колмское озеро» 

(кольцо В-38562 установлено 23 июня 1954 в колонии Глухое Раменье, 

добыта 6 августа 1954); 7) «Уломский р-н, Дубровский с/с» (кольцо В-

20890 установлено 21 июня 1949 в колонии Яна, птица добыта 5 авгу-

ста 1949) (Исаков 1957, с. 61-63). 

Несколько птиц были отловлены на притоках Шекснинского плёса 

Рыбинского водохранилища: реках Суда (Кадуйский район), Шексна 

(Шекснинский район) и Конома (Череповецкий район; В-21260, В-

21094, В-20691 – птицы отловлены 2, 11 и 30 сентября 1949, соответ-

ственно). На значительном удалении от места кольцевания добыто 8 

птиц (Бабушкинский, Белозерский, Вологодский, Кирилловский райо-

ны) (Дементьев 1953, с. 104; Исаков 1957, с. 62, 64-65). Зафиксирован и 

более далёкий случай залёта цапли: окольцованная 3 июля 1953 на 

Рыбинском водохранилище птица была добыта 11 августе того же года 

на реке Онеге (окрестности деревни Прилуки, Онежский район Архан-

гельской области) (Паровщиков, Ларионов 2016). Стоит отметить, что в 

работе Ю.А.Исакова (1957, с. 65) приведены несколько иные данные 

для птицы, окольцованной под № D-251379. Указано, что цапля была 

окольцована 26 июня 1953 на кордоне Средний Двор, её отловили 17 

августа 1953 в «Онежском районе, Прилукском сельсовете, на реке 

Онега, в 106 км от Онежской губы». 

Помимо мест концентрации серых цапель на территории и аквато-

рии Дарвинского заповедника, «одна из самых крупных в северном ре-

гионе РСФСР» колоний цапель была обнаружена на острове Ваганиха 

(в устьевой части реки Шексны при впадении её в Рыбинское водохра-

нилище) (Лебедев 1986б, с. 4; Особо охраняемые… 1993, с. 62; Поста-
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новление… 2010). Уникальность колонии, обусловленная высокой чис-

ленностью цапель (в середине 1980-х годов насчитывалось до 150 пар), 

а также серьёзные опасения возможности захвата и освоения данной 

территории под дачные участки послужили основой для обоснования и 

создания комплексного (ландшафтного) государственного природного 

заказника «Ваганиха». Заказник был образован с целью охраны коло-

нии серых цапель решением исполнительного комитета Вологодского 

областного Совета народных депутатов от 30 июня 1987 года № 353. 

На данном острове с 2005 года проводили наблюдения учащиеся нату-

ралистического центра «Радуга» (Череповец). Отмечено, что площадь 

колонии за 10 лет уменьшилась более чем в 2 раза, а численность ца-

пель в колонии – более чем в 3 раза (Пахотина 2010, с. 38). В настоя-

щее время колония имеет площадь 190.4 га. В последние годы чис-

ленность цапель сократилась и оценивается примерно в 30 условных 

гнездовых пар (Кулаков и др. 2017, с. 9), при этом это 60% от общего их 

количества для данной части района (в границах квадрата 37VDF1) 

(Кулаков 2013, с. 337). 

Д.В.Кулаков с соавторами (2017, с. 9) регулярно наблюдал серых 

цапель в черте города Череповца: 1) на пруду в окрестностях Зашекс-

нинского кладбища; 2) на берегу реки Шексны, довольно часто у Ок-

тябрьского моста (молодые цапли, август-сентябрь, на 10 км берега от-

мечаются до 32-48 кормящихся птиц); 3) на прудах в районе городского 

полигона ТБО (в послегнездовой период до 25 ос./км2). 

Отдельно стоит отметить, что с 1949 по 1954 год на Рыбинском во-

дохранилище, преимущественно в районе Дарвинского заповедника, 

изучалась гельминтофауна рыбоядных птиц (Шигин 1954). В частно-

сти, у серых цапель были обнаружены 40 видов гельминтов, из кото-

рых 18 – трематоды, 12 – нематоды, 9 – цестоды, 1 – скребни (Шигин 

1957, с. 262-276). Анализируя паразитофауну цапель, А.А.Шигин опи-

сал несколько новых видов круглых червей: Heterospiculum sobolevi 

Shigin, 1951 (в межмышечной соединительной ткани голеней ног) (Ши-

гин 1951, с. 168-172), Tetrameres ardeae Shigin, 1953 (в пищеводе и же-

лезистом желудке) (Шигин 1953, с. 758-760), Hetorospiculoides skrjabini 

Shigin, 1957 (в суставной сумке пяточного сустава) (Шигин 1957, с. 258-

261). 

Шекснинский район. У села Никольское 8 августа 1949 добыта 

серая цапля, окольцованная 25 июня того же года в Дарвинском запо-

веднике (кольцо В-21676) (Дементьев 1953, с. 104; Исаков 1957, с. 62). 

В окрестностях деревни Кузнецовка на реке Тошня 19 августа 1949 

встречена цапля, окольцованная 25 июня 1949 в урочище Боброво (В-

21105), на реке Шексне в «Речно-Сосновском сельсовете» 7 сентября 

1951 добыта птица, окольцованная 24 июня 1951 в урочище Боброво 

(В-27627), у железнодорожной станции Шеломов 26 августа 1954 от-
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ловлена цапля, окольцованная 15 июля того же года в деревне Борок 

Дарвинский (кольцо В-38250) (Исаков 1957, с. 62, 65). Отмечена на 

Шекснинском водохранилище вблизи урочища Харламовский бор, в 

2015 году – во время учёта птиц наблюдали 6 особей (Баранова и др. 

2016, с. 125). В начале августа 2010 года две серые цапли отмечены 

нами на Шекснинском водохранилище в 3 км южнее посёлка Шексна. 

Таким образом, в Вологодской области серая цапля: 1) достоверно 

известна в 18 из 26 административных районов и охраняется в грани-

цах 12 особо охраняемых природных территорий (Дарвинский государ-

ственный природный биосферный заповедник; национальный парк 

«Русский Север»; охраняемый природный комплекс «Онежский»; ланд-

шафтные (комплексные) заказники «Ваганиха», «Ванская Лука», «Озё-

ра Мегорской группы», «Черноозерский» и «Шиченгский», гидрологи-

ческие заказники «Ежозерский», «Куштозерский», «Лухтозерский» и 

«Шимозерский»); 2) является редким малочисленным (большая часть 

региона), но локально частым массовым гнездящимся видом; 3) имеет 

сильно колеблющуюся численность локальных группировок (во мно-

гом зависимую от площади водного или водно-болотного объекта, а 

также степени беспокойства птиц в гнездовой период); 4) совершает 

сезонные миграции (кочёвки) начиная со второй половины июля, ино-

гда на большие расстояния (улетая от места рождения/колонии на 150-

300 и даже 550 км); 5) должна сохранить текущий природоохранный 

статус в регионе (вид зоологического контроля), как адекватно отра-

жающий современное состояние вида и степень его изученности в Во-

логодской области. 

Авторы благодарят А.А. Красильникова за предоставленные фотоматериалы. 
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Вальдшнеп Scolopax rusticola – сравнительно обычная гнездящая-

ся птица в бассейне верхнего Чарыша, однако находок кладок из этих 

мест до сих пор не было известно (Залесский 1929; Сушкин 1938; Ку-

чин 1976, 1991, 2004; Ирисова и др. 2006; Бочкарёва, Ирисова 2009, 

2011). В 1970-е годы вальдшнепы часто встречались в окрестностях се-

ла Большой Бащелак (Березовиков 2001), а в 2013-2016 годах местные 

охотники наблюдали их тягу в смешанных лесах по притокам Баще-

лака в окрестностях села Малый Бащелак (рис. 1, 2). 
 

 

Рис. 1. Гора Кирсанова. Светлые поляны сенокосов у её подножия – бывшее село Пономарёво.  
Июль 2013 года. Фото В.В.Лиханова. 

 

С 4 по 5 мая 2016 была совершена поездка на глухариный ток на 

северном склоне горы Кирсанова, называемой местными жителями  

Крысанихой. Это место находится недалеко от бывшей деревни Поно-

марёво и села Малый Бащелак Чарышского района Алтайского края. 

Рядом с горой протекает речка Бащелак – правый приток Чарыша. 
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Рис. 2. Характерные места тяги вальдшнепа Scolopax rusticola в пойме реки Бащелак.  
Июль 2013 года. Фото В.В.Лиханова. 

  

Рис. 3. Гнездо вальдшнепа Scolopax rusticola. Гора Кирсанова. Бащелакский хребет.  
5 мая 2016. Фото В.В.Лиханова. 

 

На рассвете 5 мая в лиственничном лесу с примесью пихты, берёзы 

и осины было встречено более десятка глухарей Tetrao urogallus, но 

токующих слышали только двух. На небольшой поляне среди глуха-

риного тока в 5 ч 45 мин с земли из под ног молча вылетел вальдшнеп. 

Было обнаружено гнездо, устроенное среди разбросанных веток. По-

близости поднимались редкие зелёные стебли вегетирующей расти-

тельности и белели пятна недавно выпавшего снега, основная часть 

которого растаяла. Гнездо располагалось в ямке на лесной подстилке, 

лоток выстлан сухими листьями, кусочками коры, обломками сухих 

тонких веточек. Кладка содержала 4 свежих, но уже насиживаемых 

яйца кремовой окраски с крупными коричневыми пятнами, сгущён-

ными в пятно на тупом конце (рис. 3). 
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Изменения границ распространения некоторых 

видов птиц на рубеже XX-XXI веков на примере 

Челябинской области 

В.Д.Захаров 

Второе издание. Первая публикация в 2010* 

Изменения границ ареалов – это процесс, который обычно носит 

многовековой характер. Тем не менее, расширение границ распростра-

нения многих видов происходит в силу многих причин на наших гла-

зах. Значительные изменения границ распространения некоторых ви-

дов птиц можно проследить на примере Челябинской области. 

Лебедь-кликун Cygnus cygnus. Перестал гнездиться на террито-

рии области в конце 1950-х годов. Первые встречи выводков в северной 

лесостепи после этого периода относятся к середине 1980-х годов. В 

настоящее время гнездящиеся пары отмечаются как в лесостепных, 

так и степных районах области. 

                                      
* Захаров В.Д. 2010. Изменения границ распространения некоторых видов птиц на рубеже XX-XXI веков  

на примере Челябинской области // Орнитология в Северной Евразии. Оренбург: 132. 
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Огарь Tadorna ferruginea. В начале 1990-х годов гнездился исклю-

чительно в степных районах юга Челябинской области. Весной 2002 

года пара огарей, обследовавших расщелины скал, встречена на реке 

Уй в Троицком районе. В 2008, 2009 годах гнездящаяся пара отмеча-

лась на реке Миасс в пределах административной территории города 

Миасса в 100 км севернее предыдущих мест встреч. 

Красавка Anthropoides virgo. В конце 1980-х годов на гнездовании 

отмечалась только на самом юге Челябинской области. В 1990-е годы 

пары красавок встречались несколько севернее, в Варненском районе, 

а в начале XXI века – в Чесменском районе. Встречи гнездовых пар 

свидетельствовали о возможности гнездования на севере степной зо-

ны. В какой-то мере подтверждением этого явился факт встречи пары 

красавок с нелётным птенцом в 2004 году ещё севернее, в южной лесо-

степи. 

Золотистая щурка Merops apiaster. Колония золотистых щурок от-

мечена в 1988 году на реке Урал в Кизильском районе. Севернее ука-

занного района длительное время птицы не регистрировались. В 1989 

году несколько особей встречены севернее, на реке Уй. Позже, в 2000 

году, здесь же наблюдалась пара, кормившая слётков. 

Бородатая неясыть Strix nebulosa. Ранее южную границу гнездо-

вания проводили по югу Свердловской области. Первая находка в 1989 

году гнезда бородатой неясыти в Челябинской области относится к Ка-

тав-Ивановскому району. В 1996 и 1998 годах гнездящаяся бородатая 

неясыть обнаружена в окрестностях Верхнего Уфалея. В 2008, 2009 го-

дах она отмечена на гнездовании в Ильменском заповеднике. Самая 

южная точка гнездования зарегистрирована в 2006 году в северной 

степи в Черноборском заказнике. Таким образом, в настоящее время 

граница ареала бородатой неясыти сместилась почти на 300 км к югу. 

Кольчатая горлица Streptopelia decaocto. В 1920-е годы кольчатая 

горлица широко расселилась в Западной Европе и к 1970-м годам до-

стигла долготы Москвы. В Челябинской области первая встреча коль-

чатой горлицы в посёлке Бреды датирована 1992 годом. В конце XX – 

начале XXI веков отмечалась в лесостепных и степных районах обла-

сти. Расселение продолжается и дальше, на восток до реки Оби и на 

север – до северной границы Челябинской области. 
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Хищные птицы и совы Омского Прииртышья 

С.А.Соловьёв 

Второе издание. Первая публикация в 2006* 

Сообщение дополняет опубликованным работы по орнитофауне  

Омской области (Соловьёв, Торопов 1997; Якименко 1998; Соловьёв 

2001, 2002). Приводим результаты наших исследований в границах 

Омской области с 1973 по 2004 год с небольшими перерывами. Данные 

по численности хищных птиц и сов получены во время учётов птиц в 

южной лесостепи в 1986-1988 годах по методике Ю.С.Равкина (1967). 

Все даты до 1917 года приведены по старому стилю. 

Скопа Pandion haliaetus. Нерегулярно пролётный вид. В конце 

XIX века O.Финш (Finsch 1879) неоднократно видел скопу на Иртыше. 

В это же время А.А.Морозов (1898) нередко отмечал скопу под Омском 

на Иртыше и на озёрах. Все скопы добыты в Омском округе осенью 

(Шухов 1926). Скопа отмечена на Иртыше 26 июня 1996 близ посёлка 

Атачка Тарского района. 

Обыкновенный осоед Pernis apivorus. Возможно гнездящийся 

вид. Пара осоедов обнаружена 26 мая 2000 в подтаёжных лесах север-

нее посёлка Большие Уки с Мартином Фладе и Сюзанной Винтер. 

Чёрный коршун Milvus migrans. Регулярно гнездящийся пере-

лётный и пролётный вид. O.Финш (Finsch 1879) наблюдал его в апре-

ле 1876 года в Омске. В конце XIX и XX веков весьма обычен близ Ом-

ска (Морозов 1898; Котс 1910; Шухов 1926). В среднем по южной лесо-

степи Прииртышья чёрный коршун очень редок в гнездовой и после-

гнездовой период (0.02 ос./км2). В конце лета обилие чёрного коршуна 

уменьшается в связи с отлётом (0.004). 

Красный коршун Milvus milvus. Статус пребывания вида неясен. 

О.Финш (Finsch 1879) видел в коллекции И.Я.Словцова один экзем-

пляр из окрестностей Омска. Позднее указан обычным видом для Ак-

молинской области, в состав которой в конце XIX века входила южная 

часть Омской области, в том числе южная лесостепь Прииртышья (Мо-

розов 1898). Мы так же, как и Г.Э.Иоганзен (1907), выражаем сомне-

ние по поводу заключения А.А.Морозова, сделанного либо по одному 

экземпляру, хранившемуся в Омске, или определение коршунов в по-

левых условиях было неверно. 

Ястреб-тетеревятник Accipiter gentilis. Регулярно гнездящийся 

кочующий вид. В конце XIX и начале XX столетия оседлый и обычный 

                                      
* Соловьёв С.А. 2006. Дневные хищные птицы и совы Омского Прииртышья // Вестн. Омск. пед. ун-та 2006. 
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ястреб в окрестностях Омска (Сотников 1892; Шухов 1926). По другим 

данным, тетеревятник под Омском в то время встречался редко (Моро-

зов 1898). О.Финш (Finsch 1909) упоминал об одном экземпляре в му-

зее И.Я.Словцова. Во второй половине августа 1987 года тетеревятник 

был редок в пойменных ивняках и на выпасах (0.6 ос./км2). Молодой 

тетеревятник и взрослая птица 12 августа 2001 пойманы на Агробио-

логической станции (АБС) 20 августа 2000. 

Ястреб-перепелятник Accipiter nisus. Регулярно гнездящийся ко-

чующий вид. О.Финш (Finsch 1879) видел в коллекции И.Я.Словцова 

экземпляр из окрестностей Омска. В конце XIX столетия перепелятник 

отмечен близ Омска как обычный вид (Словцов 1881; Сотников 1892; 

Котс 1910). В начале ХХ века обычен в Омском районе (Шухов 1926). 

На АБС 7 октября 2001 поймана пара взрослых птиц. Самец в этот день 

из засады отлавливал выпущенных окольцованных дроздов. В сред-

нем этот ястреб очень редок во второй половине мая (0.01) и затем в 

течение лета он становится ещё более редким в конце июля (0.0006), в 

конце августа появление кочующих птиц увеличивает обилие (0.01). 

Зимняк Buteo lagopus. Нерегулярно зимующий вид. С.С.Туровым 

добыт 1 октября 1918 близ посёлка Юрьево Кормиловского района  

(Лавров 1925). В Омском округе появлялся осенью на пролёте и иногда 

оставался на зиму (Шухов 1926б). За пять лет наблюдений отмечен на 

зимовке в окрестностях Омска (Лавров 1922). 

Канюк Buteo buteo. Регулярно гнездящийся перелётный вид. В на-

чале ХХ столетия обычен в Омском районе (Котс 1910; Шухов 1926) и 

близ посёлка Подгородка (Лавров 1925). В среднем в гнездовой период 

канюк редок и очень редок (0.06-0.04) и после появления молодых 

птиц его обилие возрастает (0.3). Уменьшение обилия происходит в 

первой половине августа, вероятно из-за откочёвки (0.04). Во второй 

половине августа обилие канюка вновь возрастает (0.1), возможно, из-

за появления пролётных канюков из северной и восточной Сибири. 

Курганник Buteo rufinus. Единично залётный вид. Одна особь от-

мечена в северной степи близ посёлка Новороссийка Нововаршавского 

района 15 августа 1999. 

Большой подорлик Aquila clanga. Возможно гнездящийся пере-

лётный вид. В окрестностях Омска в конце XIX века встречался весьма 

часто. Неоднократно ранее большой подорлик встречался и зимой (Сот-

ников 1892). В начале ХХ века гнездился в Омском округе (Шухов 

1926). Позднее отмечен над Омском (Миловидов, Шевырногов 1977). 

Две особи отмечены 21 августа 1998 в северной лесостепи близ посёлка 

Яковлевка Горьковского района и одна там же с 22 по 24 августа 1999. 

Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla. Регулярно пролётный вид. 

O.Финш (Finsch 1879) видел орлана-белохвоста 13 апреля 1876 на Ир-

тыше и в коллекции И.Я.Словцова из окрестностей Омска. Очень ча-
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сто летом встречался на слабосолёных озёрах Камышловского лога и 

на горько-солёном озере Эбейты. Встречался по всему северу Акмолин-

ской области (Морозов 1898). В начале ХХ столетия И.Н.Шухов (1926) 

считал его пролётным видом Омского округа. В конце ХХ столетия в 

окрестностях Омска отмечен в конце марта 1995 года, в начале апреля 

1986-1988, 1992, 2000 и октябре 1992, 1996-2001 годов (Яковлев 2003). 

В Тюкалинском районе близ озера Тенис найдена пара у гнезда 29 

мая 2002 и у озера Тобол-Кушлы (Саргатский район) отмечено три 

птицы 25 августа того же года. Около озера Больше-Мурлы (Больше-

реченский район) орлан-белохвост встречен 20 июня 2004. 

Степной орёл Aquila nipalensis. Нерегулярно залётный вид. Меж-

ду 8 и 24 августа 1999 отмечен около посёлка Большие Поля Омского 

района и 24-25 августа 1999 в окрестностях Омска (Яковлев 2003). 

Могильник Aquila heliaca. Нерегулярно залётный вид. В начале 

ХХ столетия в окрестностях Омска встречался редко (Иоганзен 1907). 

Взрослый могильник отмечен близ Омска 5 октября 1996, молодой – 8 

ноября 1997 (Яковлев 2003). 

Беркут Aquila chrysaetos. Гнездящийся перелётный вид. O.Финш 

(Finsch 1879) видел в коллекции И.Я.Словцова экземпляр из окрестно-

стей Омска, где беркут встречался очень редко. По данным А.А.Моро-

зова (1898), беркут встречался чаще других орлов. В начале ХХ века 

было известно гнездо в 35 вёрстах от Омска близ посёлка Давыдовка 

(Лавров 1925). Крупный беркут отмечен около станицы Калачинская 

25 июня 1899 (Иоганзен 1907). В конце ХХ столетия на севере области 

найдены два гнезда (Якименко 1998). Близ Омска молодой беркут от-

мечен 27 сентября, 11 октября 1992 и 17 октября 1995, а также между 

26 октября и 8 ноября 1997. Взрослый беркут отмечен здесь 8 октября 

1992 (Яковлев 2003). 

Чёрный гриф Aegypius monachus. Единично залётный вид. В на-

чале ХХ столетия в 70 вёрстах от Омска добыт один (Лавров 1925) и 

другой гриф близ Калачинска 17 мая 1926 (Черкасов 1926). 

Белоголовый сип Gyps fulvus. Единично залётный вид. В начале 

ХХ столетия добыт близ Омска в июне 1930 года (Левицкий 1931). 

Полевой лунь Circus cyaneus. Регулярно гнездящийся перелёт-

ный и пролётный вид. В конце XIX века обычен в окрестностях Омска 

(Сотников 1892) и встречался реже других луней (Морозов 1898). В 

начале ХХ века обычен и гнездился в Омском районе (Шухов 1926). В 

среднем полевой лунь редок во второй половине мая (0.1 ос./км2), 

очень редок во второй половине июля после окончания гнездового пе-

риода и редок в августе во время послегнездовых миграций и пролёта 

(0.3). 

Степной лунь Circus macrourus. Регулярно гнездящийся перелёт-

ный вид. В конце XIX века нередок около Омска (Словцов 1881), где 
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часто встречался (Сотников 1892), а по А.А.Морозову (1898), под Ом-

ском многочислен. В начале ХХ столетия после болотного луня степ-

ной наиболее часто встречающийся лунь (Котс 1910).В начале ХХ века 

обычен и гнездится в Омском районе (Шухов 1926). В среднем степной 

лунь очень редок в течение лета со снижением обилия к концу лета с 

началом отлёта (0.02-0.002). 

Луговой лунь Circus pygargus. Регулярно гнездящийся перелёт-

ный вид. O.Финш (Finsch 1879) упоминает лугового луня из коллекции 

И.Я.Словцова. В конце XIX столетия А.А.Морозов (1898) считал этого 

луня многочисленным. В среднем луговой лунь очень редок в течение 

лета (0.01) со снижением обилия в августе с началом отлёта (0.004). 

Болотный лунь Circus aeruginosus. Регулярно гнездящийся пере-

лётный вид. O.Финш (Finsch 1879) наблюдал его 28 апреля южнее Ом-

ска. В конце XIX века самый обычный и широко распространённый 

лунь близ Омска (Словцов 1881; Морозов 1898). В начале ХХ столетия 

гнездится и обычен в Омском округе (Шухов 1926). В среднем болот-

ный лунь редок и очень редок в течение гнездового периода и в конце 

лета вновь становится редок, с возрастанием обилия в августе в ре-

зультате послегнездовых миграций (0.001-0.2). 

Степная пустельга Falco naumanni. Единично залётный вид. 28 

апреля 1876 O.Финш (Finsch 1879) наблюдал эту пустельгу южнее Ом-

ска. В конце XIX века несколько раз встречена в Омском уезде (Моро-

зов 1898). Отдельные птицы добывались у Омска (Иванов 1976). 

Пустельга Falco tinnunculus. Регулярно гнездящийся перелётный 

и пролётный вид. O.Финш (Finsch 1879) наблюдал пустельгу 24 апре-

ля 1876 южнее Омска. В конце XIX века пустельга обычна близ Омска 

(Словцов 1881; Сотников 1892; Морозов 1898). Из соколов по численно-

сти пустельга занимала в окрестностях Омска второе место после коб-

чика (Котс 1910). Наблюдалась в Омском уезде (Елпатьевский 1901), 

где взрослая самка была добыта в 100 вёрстах к югу от Омска 23 авгу-

ста 1899 (Бианки 1902). В начале ХХ века пустельга широко распро-

странена и многочисленна в Омском районе (Шухов 1926б). В среднем 

численность пустельги возрастает к концу гнездового периода (0.1) и 

снижается к концу августа (0.07) в связи с откочёвкой. 

Дербник Falco columbarius. Эпизодически гнездящийся перелёт-

ный и пролётный вид. O.Финш (Finsch 1879) видел экземпляр, добы-

тый в окрестностях Омска, в коллекции И.Я.Словцова. В конце XIX 

века дербник встречался в августе и в сентябре в окрестностях Омска и 

вблизи посёлка Чернолучье (Словцов 1881) и был довольно распро-

странённым (Сотников 1892). По другим данным, дербник наиболее 

редок из всех мелких соколов (Котс 1910). В начале ХХ столетия дерб-

ник назван очень редким гнездящимся и пролётным видом Омского 

района (Шухов 1926). В степном заказнике (Оконешниковский район) 
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отмечена самка 9 мая 2003. Близ Омска 28 мая 1995 найдена пара, а в 

1996 году здесь найдены слётки. В 2001 году слётки степной формы 

отмечены близ посёлка Зеленовка Омского района (Яковлев 2003). На 

открытом низинном болоте в окрестностях посёлка Старо-Лузино Мос-

каленского района 9 июня 1991 найдено гнездо с 3 птенцами дербни-

ка. Во время миграций этот сокол отмечен в окрестностях Омска (в ап-

реле 1994, 1996, в августе 1987, сентябре 1991 и 2001, октябре 1991, 

1992 и 1998; в ноябре 1997) (Яковлев 2003). 

Кобчик Falco vespertinus. Регулярно гнездящийся перелётный и 

пролётный вид. O.Финш (Finsch 1879) видел в коллекции И.Я.Словцо-

ва экземпляры из окрестностей Омска. В конце XIX столетия кобчик 

самый распространённый и многочисленный сокол окрестностей Ом-

ска (Словцов 1881; Сотников 1892). В начале мая 1899 года кобчик 

многочислен, позднее очень обычен (Котс 1910). Согласно А.А.Морозо-

ву (1898), кобчик встречался в окрестностях Омска реже пустельги. В 

начале ХХ столетия многочислен в Омском районе (Шухов 1925). В 

среднем кобчик редок в первой половине июня (0.4) и очень редок в 

августе (0.004), что связано с послегнездовыми кочёвками и отлётом 

птиц во второй половине августа. 

Чеглок Falco subbuteo. Регулярно гнездящийся перелётный и про-

лётный вид. O.Финш (Finsch 1879) видел в коллекции И.Я.Словцова 

этого сокола из окрестностей Омска. В конце XIX века, по И.Я.Словцо-

ву (1881), чеглок очень часто встречался около Омска, где его гнёзда 

не представлял особой редкости, но позднее стал редок. По А.А.Моро-

зову (1898), чеглок встречался не особенно часто. В.С.Елпатьевский 

(1901) отмечал, что чеглок встречался в Омском уезде, но значительно 

реже пустельги и кобчика. В.Л.Бианки (1902) сообщает, что экспеди-

цией П.Г.Игнатова чеглок добыт в 60 вёрстах южнее Омска. По другим 

данным, чеглок крайне обычен и гнездился в окрестностях Омска (Котс 

1910) и близ озера Щербакуль. В начале ХХ столетия считался гнез-

дящимся малочисленным видом в Омском районе (Шухов 1926). В 

среднем очень редок в течение лета с возрастанием обилия в после-

гнездовой период в конце лета в результате подкочёвки мигрирующих 

птиц. 

Балобан Falco cherrug. Статус пребывания ранее гнездящегося 

вида неясен. O.Финш (Finsch 1879) видел в коллекции И.Я.Словцова 

балобана из окрестностей Омска. В конце XIX века А.А.Морозов (1898) 

считал его зимующим и находил молодых в июле у гнезда. В начале 

ХХ века редок в пределах и близ Омска осенью и зимой (Лавров 1925). 

Кречет Falco rusticolus. Статус пребывания неясен. В конце XIX 

столетия кречет добыт у станицы Лебяжья (Словцов 1881). В сентябре 

1925 года добыт севернее Омска на 38 км (Шухов 1928). 

Сапсан Falco peregrinus. Гнездящийся перелётный вид. В конце 
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XIX столетия сапсан встречался в Омске во время охоты за голубями 

(Морозов 1898) и близ Омска отмечен 28 апреля (Finsch 1877, 1879). В 

начале мая 1899 года дважды наблюдался в окрестностях Омска (Котс 

1910). В начале ХХ столетия редко встречался близ Омска осенью и 

зимой (Лавров 1925; Шухов 1926). Гнездо с птенцом и яйцами найдено 

в подтаёжных лесах в 2002 году близ озера Рахтово (Якименко 2003). 

Близ озера Алабота у посёлка Южный сапсан отмечен 14 июля 2002 с 

пойманным куликом. 

Сплюшка Otus scops. Возможно гнездящийся перелётный вид. В 

конце XIX столетия сплюшку слышали в окрестностях Омска (Морозов 

1898). Эта совка поймана 14 апреля 1899 близ Омска, где наблюдалась 

13 мая в тот год (Котс 1910). Три активно кричащих самца отмечены 

поздно вечером 24 мая 2000 в небольшом колке на низинном болоте у 

озера Буслы Тюкалинского района. На правобережье Иртыша в Му-

ромцевском районе на маршруте в 8 км ночью со 2 на 3 июня отмечено 

5 активно токовавших самцов (Калякин и др. 2000). Токование отме-

чено 30 июня 2001 в осиново-берёзовом колке близ посёлка Хутора. 

Одна совка поймана на АБС 30 августа 2000. 

Филин Bubo bubo. Возможно гнездящийся редкий кочующий вид. 

В Омске добыт в конце сентября (Словцов 1881). Встречался нередко 

южнее Омска в Акмолинской области и в Омске (Морозов 1898). В се-

верной лесостепи весной 2001 года «хохот» филина слышали ночью 

близ посёлка Хутора Тюкалинского района. Филин светлой окраски 

найден там 1 июля 2001. Близ посёлка Островное Тюкалинского райо-

на охотниками 23 декабря 1999 добыт филин. В южной тайге близ по-

сёлка Атак Тарского района в июне 1994 года филин найден в сме-

шанном берёзово-сосновом лесу. 

Домовый сыч Athene noctua. Гнездящийся редкий кочующий вид. 

Пара домовых сычей отмечена в посёлке городского типа Нововаршав-

ка (северная степь) 15 июля 1999. Домовый сыч встречен 20-21 декаб-

ря 2002 в Омске (Яковлев 2003). 

Бородатая неясыть Strix nebulosa. Гнездящийся редкий кочую-

щий вид. Один экземпляр добыт 12 сентября 1928 близ посёлка Под-

городка (Шухов 1928). В 1990 году бородатая неясыть отмечена на 

гнездовании близ посёлка Малахово Омского района и там встречена 

15 июня 2002 (Яковлев 2003). 

Серая неясыть Strix aluco. Зимующий очень редкий вид. Перио-

дически встречается в зимнее время в осиново-берёзовых колках юж-

ной лесостепи (Якименко 1998). 

Длиннохвостая неясыть Strix uralensis. Возможно гнездящийся 

редкий вид. Встречался в окрестностях Омска в незначительном числе 

(Сотников 1892), как и позднее в парках (Миловидов, Шевырногов 

1977). Отмечена 26 августа 2002 в колке с ивняковым подростом близ 



6266 Рус. орнитол. журн. 2018. Том 27. Экспресс-выпуск № 1713 
 

посёлка Тамбовка Саргатского района. Пролётная птица отмечена 7 

октября 1997 в сквере кирпичной застройки города Омска. 

Ушастая сова Asio otus. Гнездящийся редкий перелётный вид. В 

конце XIX столетия самая обычная сова окрестностей Омска (Сотников 

1892; Морозов 1898). Гнездо в заболоченном берёзовом колке отмечено 

близ озера Тенис в Крутинском районе 8 июня 2001. В осиново-берё-

зовом колке в Марьяновском районе вблизи посёлка Победа 29 июня 

2003 встречены два слётка и три слётка в начале июля 1978 года от-

мечены на старо-северном кладбище Омска. В среднем очень редка в 

гнездовый период (со второй половине мая) (0.0002), и в конце лета 

(0.09). Взрослая самка поймана 12 сентября 2000 на АБС. 

Болотная сова Asio flammeus. Гнездящийся редкий перелётный 

вид. В начале ХХ столетия всюду очень обычна (Котс 1910). В Тюка-

линском районе в окрестностях посёлка Старо-Солдатка (северная ле-

состепь) на лугу 25 июня 2003 найдено гнездо с 1 пуховым птенцом и 6 

яйцами. В среднем очень редка в течение всего лета (0.01). 

Ястребиная сова Surnia ulula. Зимующий редкий вид. В конце 

XIX столетия в Омске отмечена в мае и в сентябре близ Мохового озера 

(Словцов 1881). Отмечена в марте 1976 года в парке агроуниверситета. 

Воробьиный сычик Glaucidium passerinum. Кочующий редкий вид. 

Редок в парках Омска (Миловидов, Шевырногов 1977). Встречен осе-

нью во время кочёвок в области (Якименко 1998). 

Белая сова Nyctea scandiaca. Зимующий редкий вид. Ранее со вто-

рой половины октября и в продолжение всей зимы много добывалось 

белых сов в окрестностях Омска (Словцов 1881; Сотников 1892; Моро-

зов 1898; Finsch 1879). В настоящее время периодически появляется 

осенью и зимой в лесостепи. 

Мохноногий сыч Aegolius funereus. Возможно гнездящийся ред-

кий кочующий вид. В конце XIX столетия добыт в Омске с 13 по 18 мая 

(Словцов 1881). Южнее Омска в Акмолинской области редок (Морозов 

1898). В конце ХХ столетия редок в парках Омска (Миловидов, Ше-

вырногов 1977). За 2000-2001 годы поймано по одной птице 15 сентяб-

ря и 10 октября и 2 – 7 октября. 

Таким образом, гнездятся или возможно гнездятся в Омском При-

иртышье скопа, обыкновенный осоед, чёрный коршун, тетеревятник, 

перепелятник, канюк, большой подорлик, орлан-белохвост, беркут, 

полевой, степной, луговой и болотный луни, пустельга, дербник, коб-

чик, чеглок, сапсан, филин, ушастая сова, болотная сова, сплюшка, 

мохноногий сыч, домовый сыч, длиннохвостая и бородатая неясыти. 

Во время кочёвок в Омской области наблюдается зимняк, курган-

ник, степной орёл, могильник, белая сова, воробьиный сыч, ястреби-

ная сова и серая неясыть. Случайно попадали в Омское Прииртышье 
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чёрный гриф и белоголовый сип. Исчезли с территории исследуемого 

района, вероятно, в результате антропогенного воздействия степная 

пустельга, балобан и кречет. Красный коршун внесён в фаунистиче-

ские сводки в конце XIX столетия ошибочно. 
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Работа проведена на Звенигородской биологической станции Мос-

ковского университета в 1967-1968 годах. 

Уровень метаболизма птенцов разных возрастов в значительной 

мере зависит от того, сколько их в гнезде. В частности, при изменении 

числа птенцов в гнезде весьма существенно изменяется и уровень по-

требления кислорода. Птенец мухоловки-пеструшки Ficedula hypoleu-

ca в возрасте 2-3 дней из выводка в 7 птенцов потребляет кислорода в 

полтора-два раза меньше, чем одиночный птенец; 11-12-дневный соот-

ветственно почти в полтора раза меньше. Птенцы из выводков в 3 и 5 

птенцов по уровню кислородного обмена заняли места соответствую-

щие численности выводка. Таким образов, выводок в гнезде живёт как 

единое целое, и физиологические процессы в нём, в частности интен-

сивность обмена, протекают иначе, чем у птенца, отделённого от вы-

водка. Различие интенсивности метаболизма особей в выводках раз-

ной величины можно обнаружить разными путями. Один из наиболее 

простых – сравнение потери веса гомойотермными птенцами в гнезде 
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за ночь. При 7 птенцах пеструшек в выводке каждый теряет за ночь 

менее 11% первоначального веса, при 3 птенцах – около 12%, одиноч-

ный птенец при прочих равных условиях теряет более 16% (для птен-

ца в возрасте 6 дней с летальным исходом). Выводок из 7 птенцов в 

возрасте 5-6 дней способен не только сохранить температуру тела в те-

чение ночи, но и повысить её по крайней мере на 3°, выводок из 3 

птенцов незначительно снижает температуру; одиночный птенец, не-

смотря на высокий уровень метаболизма, не может поддержать темпе-

ратуру тела на более или менее постоянном уровне, охлаждается до 

температуры воздуха и погибает. 

Другими словами, способность поддерживать постоянную темпера-

туру тела у выводка появляется раньше, чем у одиночных птенцов.  

Это происходит прежде всего за счёт физической терморегуляции, бо-

лее выгодного отношения продуцирующей тепло массы к её поверхно-

сти. Большой выводок, как физиологическая система, экономичней 

малого, так как в первом каждый из птенцов меньше теряет энергии 

на основной обман и, в частности, на поддержание постоянной темпе-

ратуры тела. Таким образом, энергия пищи в большей мере может быть 

использована на развитие, рост организма. Этим, по-видимому, и объ-

ясняется странное на первый взгляд явление, что птенцы в больших 

выводках растут не медленнее, чем в малых, даже если на каждого  

птенца в большом выводке приходится несколько меньше корма, чем в 

малом. Смертность в больших выводках также минимальная, на что 

обратил внимание Д.Лэк, не найдя, однако этому явлению удовлетво-

рительного объяснения. 

Дупла и другие закрытые гнёзда в значительной степени сохраня-

ют температуру птенцов. У мухоловок-пеструшек, горихвосток Phoe-

nicurus phoenicurus, московок Parus ater в синичниках температура 

внутри бывает на 3-5° выше наружной. В сверлёной тесной дуплянке с 

гнездом горихвостки эта разница достигала 12°, иногда 15°, так же и у 

крапивника Troglodytes troglodytes, имеющего, по-видимому, самое тёп-

лое гнездо из всех наших птиц. 

Птицы могут уменьшать число птенцов в выводке, по-видимому, в 

зависимости от обилия кормов в природе. При длительном похолода-

нии мухоловки-пеструшки выбрасывали из гнёзд не только «резерв-

ных» птенцов, несколько отстающих в развитии, но и других, иногда 

оставляя в гнезде 2-3 и даже 1 птенца. Выбрасывание птенцов из гнёзд 

имеет место в определённые годы и замечается сразу у разных видов. 

При, выбрасывании значительной части выводка отмечается гибель 

оставшихся при холодах, что мы наблюдали у мухоловок-пеструшек. 

  


