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Верхнее течение реки Лелювеем и, в частности, бассейн реки Пра-

вый Яракваам, в верховьях которой расположено месторождение «Двой-

ное», в фаунистическом отношении до недавнего времени было изуче-

но слабо. Ряд сведений, собранных в верховьях Яракваама Ф.Б.Чер-

нявским в 1965 году, приведены в сводке Л.А.Портенко (1972). Бли-

жайшие места, где проводились орнитологические исследования  – 

верхнее и среднее течение рек Большой и Малый Анюи, где в 1979 и 

1981 годах работал московский орнитолог А.И.Артюхов (1990). Кроме 

того, летом 1991 года детальное исследование фауны птиц было про-

ведено автором в окрестностях озера Эльгыгытгын и верхнем течении 

реки Энмываам (Дорогой 1993,1994). В данном районе выявлен 61 вид 

птиц. В последние годы обследование фауны птиц проведено автором 

в летние сезоны 2003-2018 годов в окрестностях месторождения «Ку-

пол» на водоразделе рек Малый Анюй и Анадырь (Дорогой 2008, 2009, 

2012а,б; 2015, 2018). 
 

 

Рис. 1. Район работ. Снимок из Google Earth. 
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Река Правый Яракваам, в верховьях которой расположено место-

рождение «Двойное», является одним из истоков реки Яракваам – ле-

вого притока реки Лелювеем в верхнем его течении. Работы по выяс-

нению видового состава птиц, обитающих в данном районе, были про-

ведены 12-19 июля 2010, 18-20 июня 2012, 24-30 июня 2013 и 12-16 

июля 2018. Основное внимание было уделено территории, расположен-

ной между рудником «Двойной» (67°38'00'' с. ш., 169°17'50'' в. д) и базой 

дорожников «Яракваам» (67°57'34'' с.ш.,170°00'42'' в.д.) (рис. 1). В ходе 

пеших и автомобильных маршрутов, охвативших все основные типы 

ландшафтов, была с разной степенью детальности осмотрена террито-

рия площадью около 150 км2. Регистрировались все встреченные виды 

птиц, при этом была определена плотность гнездования для ряда ви-

дов в оптимальных местообитаниях. Кроме того, 26-27 июня 2013 были 

осуществлены кратковременные выезды в окрестности месторождений 

«Паук» в верховьях реки Илирнейвеем (67°36'00'' с.ш.,168°46'02'' в.д.) и 

«Сентябрьское» (67°41'07'' с.ш.,168°46'27'' в.д.) в истоках реки Раучуа. 

Белоклювая гагара Gavia adamsi. Пара гагар этого  вида наблю-

далась 18 июля 2010 на озере Голубое (67°39'11'' с. ш. 169°24'55'' в. д) в 

истоках реки Правый Яракваам (И.Л.Изергин, устн.сообщ.). 

Чернозобая гагара Gavia arctica. Пара гагар этого вида без при-

знаков гнездования встречена на одном из предгорных термокарсто-

вых озёр с диаметром зеркала около 300 м в верховьях реки Илирней-

веем 26 июня 2013. 

Белошейная гагара Gavia pacifica. Беспокоящаяся (несомненно, 

гнездовая) птица встречена 12 июля 2018 на озере Кривое (67°44' 

50''с.ш., 169°49′26″ в. д) в верховьях реки Лелювеем (рис. 2). 
 

 

Рис. 2. Белошейная гагара Gavia pacifica. Верховья реки Лелювеем. 12 июля 2018. Фото автора. 
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Чирок-свистунок Anas crecca. Пару без признаков гнездования 

мы встретили на небольшом (около 50 м в диаметре) пойменном озер-

ке в среднем течении реки Двойная примерно в 10 км от рудника 16 

июля 2010. 

Зимняк Buteo lagopus. Немногочисленный гнездящийся вид, чис-

ленность которого тесно связана с обилием мелких грызунов в тундре. 

Одиночная птица без признаков гнездования наблюдалась 14 июля 

2010 низовьях реки Правый Яракваам. Беспокоящаяся птица, изда-

вавшая тревожные крики, наблюдалась 15 июля 2010 в верхнем тече-

нии одного из притоков реки Двойная примерно в 5 км от старого ка-

рьера. Гнездо было устроено на неприступной скале в 100-120 м выше 

ложа ручья. 

Сапсан Falco peregrinus. Пару этих заметных хищников наблюдали 

15 июля 2010 у скальных обрывов на левом берегу реки Левый Ярак-

ваам неподалёку от места слияния рек Левый, Средний и Правый 

Яракваамы (И.Л.Изергин, устн. сообщ.). 

Кречет Falco rusticolus. Редкий гнездящийся вид. Пара с харак-

терным гнездовым поведением наблюдались 13 июля 2018 в низовьях 

реки Левый Яракваам; неподалеку были расположены пригодные для 

строительства гнёзд скальные выступы. 

Белая куропатка Lagopus lagopus. Выводки этих птиц регулярно 

встречались в середине  июля 2010 года в нижнем течении рек Пра-

вый Яракваам и Средний Яракваам. 

Канадский журавль Grus canadensis. В исследуемом районе на 

гнездовье редок. Пара этих заметных птиц наблюдалась 14-15 июля 

2010 неподалёку от слияния рек Левый, Средний и Правый Яраква-

амы (И.Л.Изергин, устн. сообщ.). Летом 2018 года пара канадских жу-

равлей встречена 13 июля в среднем течении реки Правый Яракваам. 

Бурокрылая ржанка Pluvialis fulva. Характерный обитатель щеб-

нистых тундр в изучаемом районе. Гнездо с 4 яйцами найдено 12 июля 

2018 на участке сухой кустарничковой тундры с примесью карликовой 

берёзки и участками голой щебёнки в верховьях реки Лелювеем. Пара 

с пуховыми птенцами в возрасте 2-3 дней встречена в этот же день на 

участке равнинной разнотравно-кустарничковой тундры в окрестно-

стях базы дорожников «Яракваам» (рис. 3). Гнездовые пары этих за-

метных куликов встречались через каждые 5-6 км трассы «Яракваам –

Купол» на бровках речных террас, покрытых сухой щебнистой тундрой 

с разреженной растительностью, 13 июля 2018. Кроме того, беспокоя-

щуюся у выводка птицу мы встретили на склоне одной из сопок в 2 км 

к югу от вахтового посёлка на месторождении «Паук» 26 июня 2013. 

Галстучник Charadrius hiaticula. Характерный обитатель поймен-

ных галечников на всей изучаемой территории. Не представляет ред-

кости в низовьях реки Яракваам, где пары с пуховыми птенцами были 
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встречены 13 и 14 июля 2018 (рис. 4). Кроме того, беспокоящаяся около 

выводка птица наблюдалась на галечном русле реки Илирнейвеем в 

её верхнем течении – в 5 км от вахтового посёлка на месторождении 

«Паук» 26 июня 2013. 
 

 

Рис. 3. Самка бурокрылой ржанки Pluvialis fulva у выводка. Низовья реки Яракваам.  
12 июля 2018. Фото автора. 

 

Рис. 4. Самка галстучника Charadrius hiaticula у выводка. Низовья реки Яракваам.  
13 июля 2018. Фото автора. 



Рус. орнитол. журн. 2019. Том 28. Экспресс-выпуск № 1758 1723 
 

Сибирский пепельный улит Heteroscelus brevipes. Крик этого ку-

лика был отчётливо слышан нами в верховьях реки Двойная 14 июня 

2010. Беспокоящаяся около выводка птица встречена 19 июля 2010 на 

галечном русле реки Правый Яракваам в её верхнем течении в 1 км от 

вахтового посёлка (67°35'36'' с.ш., 169°20'38'' в.д). При этом птица время 

от времени присаживалась на вершины ивовых кустов или бегала по 

земле рядом с наблюдателем, издавая резкие тревожные звуки (рис. 5). 

Ещё одна беспокоящаяся птица наблюдалась 27 июня 2013 в окрестно-

стях месторождения «Сентябрьское» в самых  истоках реки Раучуа. Бли-

жайшие места, где ранее было зарегистрировано гнездование сибир-

ского пепельного улита – водораздел рек Лелювеем и Малый Анюй и 

окрестности озера Тытыль (Дорогой 2012а). 
 

 

Рис. 5. Сибирский пепельный улит Heteroscelus brevipes у выводка.  
Верховья реки Правый Яракваам. 19 июля 2010. Фото автора. 

 

Перевозчик Actitis hypoleucos. В низовьях реки Яракваам редок. 

Беспокоящаяся птица встречена 14 июля 2010 в русле ручья непода-

лёку от одноименной базы. 

Турухтан Philomachus pugnax. Один из самых характерных кули-

ков на изучаемой территории. В июле 2018 года самки турухтанов, 

беспокоящиеся около выводков, встречались повсеместно на участках 

равнинной и плакорной кустарничковой тундры. 

Песочник-красношейка Calidris ruficollis. Беспокоящаяся около 

выводка птица встречена 27 июля 2013 на галечном русле реки Рау-

чуа в её верхнем течении в 5 км от вахтового посёлка на месторожде-

нии «Сентябрьское». Ранее гнездование этого куличка было доказано 
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для нижнего течения реки Старичная в верховьях реки Малый Анюй 

(Дорогой 2012а). 

Короткохвостый поморник Stercorarius parasiticus. На изучае-

мой территории на гнездовье редок. 12 июля 2018 группа из 4 особей 

пролетела над озером Кривое в верховьях реки Лелювеем. По всей ве-

роятности, обилие поморников этого вида в тундре прямо зависит от 

обилия мышевидных грызунов. 

Длиннохвостый поморник Stercorarius longicaudus. На изучае-

мой территории редкий гнездящийся вид, предпочитающий сухие пла-

корные тундры. Пару этих заметных птиц наблюдали 15 июля 2010 

неподалёку от слияния рек Левый, Средний и Правый Яракваамы. 

Восточносибирская чайка Larus vegae. На изучаемой территории 

обычный летующий и мигрирующий вид. Не менее 20 птиц наблюда-

лось 13-19 июля 2010 в окрестностях вахтового посёлка в верховьях ре-

ки Правый Яракваам и не менее 10 птиц – 14 июля 2010 на террито-

рии  базы дорожников «Яракваам». Группа из 23 чаек встречена у ста-

рого посёлка на месторождении «Двойное» 25 июня 2013 (рис. 6). Пару 

чаек этого вида мы встретили на участке пойменного галечника у не-

жилого вахтового посёлка в верховьях реки Раучуа 27 июля 2013. Бли-

жайшие места, где было найдено гнездо этих заметных птиц – верхо-

вья реки Малый Анюй (Дорогой 2019). 
 

 

Рис. 6. Группа восточносибирских чаек Larus vegae и бургомистр Larus hyperboreus  
в верховьях реки Двойная. 25 июня 2013. Фото автора. 

 

Бургомистр Larus hyperboreus. Редкий мигрирующий вид. Группа 

из 3 птиц наблюдалась 13-14 июля 2010 в окрестностях вахтового по-
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сёлка в верховьях реки Правый Яракваам, а 19 июля здесь же встре-

чена одиночная особь. Кроме того, одиночная птица, державшаяся в 

группе восточносибирских чаек, наблюдалась 14 июля того же года на 

базе дорожников «Яракваам». Трое бургомистров, державшихся с упо-

мянутой выше группой восточносибирских чаек, встречены 25 июня 

2013 (рис. 6). Одиночная птица наблюдалась 13 июля 2018 в среднем 

течении реки Яракваам. 

Воронок Delichon urbica. Небольшая колония этих птиц (около 10 

пар) наблюдалась 14 июля 2010 у скальных обрывов на левобережье 

Левого Яракваама неподалёку от места слияния рек Левый, Средний 

и Правый Яракваамы. Данный вид быстро осваивает антропогенный 

ландшафт. В частности, не менее 20 гнёзд обнаружено на базе дорож-

ников «Яракваам» 12 июля 2018 (рис. 7). 
 

 

Рис. 7. Воронки Delichon urbica на базе «Яракваам». 12 июля 2018. Фото автора. 

 

Краснозобый конёк Anthus cervinus. Один из самых характерных 

обитателей пойменных тундр в исследуемом районе. Плотность гнез-

дования краснозобых коньков в долинах рек Средний и Правый Ярак-

ваамы летом 2010 года составляла не менее 5-6 пар на 1 км2. Плот-

ность гнездования в окрестностях месторождений «Паук» и «Сентябрь-

ское» летом 2013 года составляла около 2-3 пар/км2. 

Гольцовый конёк Anthus rubescens. В исследуемом районе на 

гнездовье редок. Выводок из 4-5 слётков встречен 17 июля 2010 на ка-

менистом склоне в верховьях реки Правый Яракваам. 

Берингийская жёлтая трясогузка Motacilla tschutschensis. В ис-

следуемом районе не представляет редкости. Плотность гнездования 
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жёлтых трясогузок в кустарниковой тундре в пойме Правого Яраква-

ама летом 2010 года составляла не менее 5-6 пар/км2. Взрослых птиц, 

носивших корм птенцам, мы видели в истоках ручья Снежный (окрест-

ности месторождения «Паук») 26 июня 2013 и в истоках реки Раучуа 

27 июля 2013. 

Горная трясогузка Motacilla cinerea. Редка. Беспокоящаяся пти-

ца наблюдалась на пойменном галечнике в истоках ручья Снежный в 

окрестностях месторождения «Паук» 26 июня 2013. 

Белая трясогузка Motacilla alba. В исследуемом районе не пред-

ставляет редкости. Плотность гнездования белых трясогузок в камени-

стой тундре и в окрестностях базы «Яракваам» летом 2010 года состав-

ляла не менее 3-4 пар/км2. Плотность гнездования белых трясогузок в 

каменистой тундре в окрестностях месторождений «Паук» и «Сентябрь-

ское» летом 2013 года составляла не более 1-2 пар/км2. 

Ворон Corvus corax. В исследуемом районе редок. Двух взрослых и 

четырёх молодых птиц (по всей вероятности, выводок) мы встретили 

11-15 июня 2010 в районе рудника «Двойной». Одиночных молодых 

воронов наблюдали 19 июля 2010 близ вахтового посёлка в верховьях 

реки Правый Яракваам и 14 июля – на базе дорожников «Яракваам». 

Бурая пеночка Phylloscopus fuscatus. Обычна в низовьях Яраква-

ама, где взрослые птицы с кормом для птенцов наблюдались в поймен-

ных ивняках 14 июля 2018. 

Обыкновенная каменка Oenanthe oenanthe. В исследуемом рай-

оне не представляет редкости. Плотность гнездования каменок в ка-

менистых тундрах в верховьях реки Двойная летом 2010 года состав-

ляла не менее 3-4 пар/км2. Примерно вдвое меньше птиц этого вида 

наблюдалось летом 2013 года в окрестностях месторождения «Паук». 

Бурый дрозд Turdus eunomus. Редкий обитатель высокорослых 

кустарников. Одиночного дрозда мы видели 13 июля 2018 в окрестно-

стях базы «Яракваам». Пара этих птиц встречена в истоках реки Или-

рнейвеем в 7 км от участка «Паук» 26 июля 2013. 

Соловей-красношейка Luscinia calliope. Редкий обитатель пой-

менных кустарников. Взрослые птицы с кормом наблюдались 14 июля 

2018 в среднем течении реки Яракваам. 

Варакушка Luscinia svecica. В исследуемом районе редка. В ниж-

нем и среднем течении рек Двойная и Правый Яракваам плотность 

гнездования варакушек летом 2010 года не превышала 1-2 пар/ км2 

кустарниковых тундр. 14 июля несколько слётков наблюдались в месте 

слияния рек Левый, Средний и Правый Яракваамы. В последующие 

годы не встречена. 

Пепельная чечётка Acanthis hornemanni. На изучаемой террито-

рии – один из самых обычных видов воробьиных птиц. Плотность гнез-

дования в пойменных кустарниках в верховьях рек Двойная и Правый 
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Яракваам в 2010 и 2018 годах составляла от 3 до 5 пар/км2. В середине 

июня 2010 года, помимо гнездящихся пар, стайки пролётных птиц (от 

10 до 15 особей) несколько раз наблюдались нами в верховьях реки 

Правый Яракваам. Плотность гнездования чечёток в пойменных кус-

тарниках в верховьях реки Илирнейвеем летом 2013 года составляла 

не менее 3-4 пар/км2. Гнездо с неполной кладкой из 3 яиц найдено в 

зарослях ивы чукотской в окрестностях вахтового посёлка на место-

рождении «Паук» (рис. 8). 
 

 

Рис. 8. Пепельная чечётка Acanthis hornemanni у гнезда.  
Окрестности месторождения «Паук». 26 июня 2013. Фото автора. 

 

Обыкновенная чечевица Carpodacus erythrinus. Редкий гнездя-

щийся вид. Взрослые птицы с кормом наблюдались в среднем течении 

реки Правый Яракваам в середине июля 2010 года. 

Полярная овсянка Schoeniclus pallasi. Редка. Токующего самца 

мы наблюдали в верховьях реки Двойная 14 июня 2010. 

Овсянка-крошка Ocyris pusillus. В исследуемом районе не пред-

ставляет редкости. Плотность гнездования крошек в нижнем течении 

Правого Яракваама летом 2010 года составляла не менее 3-4 пар/км2 

пойменных кустарников. В середине июля все встреченные птицы но-

сили корм птенцам. 

Пуночка Plectrophenax nivalis. Не представляет редкости в иссле-

дуемом районе. Плотность гнездования пуночки в каменистой разно-

травно-лишайниковой тундре в верховьях Двойной и Правого Яраква-

ама летом 2010 года составляла 2-3 пар/км2. В середине июля 2010 го-
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да у большинства пар были хорошо летавшие птенцы (рис. 9). Самка с 

кормом для птенцов наблюдалась на склоне одной из сопок в истоках 

ручья Снежный в окрестностях месторождения «Паук» 26 июля 2013. 

Плотность гнездования пуночки в каменистой разнотравно-лишайни-

ковой тундре в верховьях реки Илирнейвеем летом 2013 года не пре-

вышала 1-2 пар/км2. 
 

 

Рис. 9. Слётки пуночки Plectrophenax nivalis в верховьях реки Двойная. 18 июля 2010. Фото автора. 
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Ареал горбоносого турпана Melanitta deglandi (Bonaparte, 1850) рас-

положен в Азии и Северной Америке. Азиатская часть населения вида 

(Восточная Сибирь и Дальний Восток) представлена подвидом M. d. 

stejnegeri (Ridgway, 1887), самцы которого отличаются прежде всего рас-

цветкой и формой клюва. Клюв – красно-оранжевый, с высоким чёр-

ным вздутием в его основании, нависающим над ноздрями; это взду-

тие может быть столь сильным и крутым, что выглядит торчащей  

«шишкой». В Азии горбоносый турпан обычен на гнездовании, места-

ми многочислен на миграциях и зимовке. Птицы из американской ча-

сти видового ареала (Аляска, Канада) представлены номинативным 

подвидом M. d. deglandi (Bonaparte, 1850), у которого клюв у самцов 

более «спокойной» формы, с менее высоким наростом и с чёрной кай-

мой по краю надклювья. Кроме того, M. d. deglandi хорошо отличаются 

от M. d. stejnegeri бурым оттенком окраски оперения на боках тела. 

На русском Дальнем Востоке американский горбоносый турпан – 

залётный птица (Нечаев, Гамова 2009). Известно о нескольких экзем-

плярах этого подвида, добытых на Командорских островах: 14 апреля 

1911 на острове Медный, 24 мая 1912 и 10 ноября 1913 на острове Бе-

ринга (Артюхин и др. 2000). Выяснилось также, что взрослый самец 

именно этого подвида добыт Л.О.Белопольским 1 мая 1944 в окрестно-

стях Лазовского заповедника в Приморье и хранится в Зоологическом 

музее Московского университета (Глущенко и др. 2016). 
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Рис. 1. Горбоносые турпаны Melanitta deglandi на пляже Второго Курильского пролива в городе  
Северо-Курильске. Справа стоит восточносибирский горбоносый турпан M. d. stejnegeri,  
слева стоит американский горбоносый турпан M. d. deglandi. Определить сидящую особь  
трудно, но, судя по интенсивной чёрной окраске оперения, это ещё один M. d. stejnegeri.  

4 февраля 2019. Фото С.П.Лакомова. 

 

Рис. 2. Те же три горбоносых турпана Melanitta deglandi. Теперь хорошо видно, что в центре –  
M. d. deglandi, а две особи по бокам – M. d. stejnegeri. Пляж Второго Курильского пролива  

в городе Северо-Курильске. 4 февраля 2019. Фото С.П.Лакомова. 

 

И вот новая находка: 4 февраля 2019 на пляже Второго Курильского 

пролива у морского порта в городе Северо-Курильске (остров Параму-



Рус. орнитол. журн. 2019. Том 28. Экспресс-выпуск № 1758 1731 
 

шир) С.П.Лакомов, живущий в этом городе, сфотографировал группу 

из трёх горбоносых турпанов. На фотографии (рис. 1) отчётливо видно, 

что одна из двух стоящих особей (справа) – восточносибирский горбо-

носый турпан с типичным для него клювом и окраской оперения, а 

вторая особь (слева) – американский горбоносый турпан, о чём свиде-

тельствует наличие важнейших диагностических признаков: окраска, 

форма клюва и бурый оттенок оперения на боках тела. На рисунке 2 

стоят все три турпана. Очевидно, что два из них – восточносибирские 

горбоносые турпаны, и только птица, что в центре, принадлежит аме-

риканскому подвиду. Правильность определения подвидов подтвер-

ждена фаунистической комиссией Рабочей группы по гусеобразным. 

Надо сказать, что горбоносые турпаны регулярно зимуют во Втором 

Курильском проливе и обычны здесь в это время года. Многочисленны 

они и на зимовке у берегов Камчатки и на Командорских островах. Не 

исключено, что залёты американских горбоносых турпанов к россий-

ским берегам не столь уж редки, но, во-первых, их непросто рассмот-

реть издали, а, во-вторых, наблюдения здесь проводятся редко. 
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Охотский улит Tringa guttifer (Nordmann, 1835) является эндеми-

ком Дальнего Востока России. Современная область гнездования вида 

представляет собой несколько очагов, расположенных по периметру 

Охотского моря. Достоверно этот кулик гнездится на севере Сахалина, 

                                      
* Пронкевич В.В., Воронов Б.А. 2013. К состоянию численности охотского улита Tringa guttifer (Nordmann, 

1835) на территории Хабаровского края // Человек и природа: грани гармонии и углы соприкосновения 1: 51-56. 
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на участке от Амурского лимана до Удской губы и на севере охотомор-

ского побережья в устье реки Малкачан (Бабенко 2000; Андреев 2005 

Пронкевич 2008; Пронкевич и др. 2011). Вид занесён в Красные книги 

Камчатского, Хабаровского, Приморского краёв, Сахалинской, Мага-

данской областей, Российской Федерации, МСОП-2004, Азии, Прило-

жение 1 СИТЕС, Приложение 2 Бонской Конвенции, Приложения 

двухсторонних соглашений, заключённых Россией с Японией, Респуб-

ликой Корея, КНДР и Индией об охране мигрирующих птиц. 

Места зимовки охотского улита – побережья Северо-Восточной Ин-

дии, Мьянмы, Бангладеш, Таиланда, Малайзии и Суматры. 

Охотскому улиту свойственна очень узкая специализация в выборе 

мест размножения. Обязательным условием гнездования является со-

четание гнездовых и послегнездовых стаций – лиственничника, при-

морского луга и приливно отливной зоны. На участке морского побе-

режья от устья реки Амур до Удской губы места размножения охотско-

го улита приурочены к ухвостьям морских заливов: Удская губа, Ту-

гурский, Константина, Ульбанский, Николая и Нерпичий. Именно 

здесь находятся пониженные переувлажнённые участки приморских 

лугов, переходящие в моховые болота, покрытые лиственничником. 

Численность вида находится на критически низком уровне. Миро-

вая популяция охотского улита, по данным учёта на зимовках, насчи-

тывает менее 1 тыс. половозрелых особей. 

Большинство из известных в Хабаровском крае местообитаний охот-

ского улита являются весьма труднодоступными для исследователей. 

Удская губа. В первой декаде июля 1991 года при обследовании 

вероятных мест гнездования охотского улита в Удской губе на участке 

от левобережья реки Уда до устья реки Тором пребывание птиц с при-

знаками, указывающими на их возможное размножение, установлено 

на приустьевых участках рек Уда и Тором. На каждом из этих участ-

ков встречено по одной паре беспокоящихся птиц. Сохранилась фото-

графия охотского улита, снятого вблизи устья Уды. 

Тугурский залив. Гнездопригодные для вида местообитания рас-

пространены в южной приустьевой части губы Асман. В 1990 году в 

южной части Тугурского залива численность размножающихся охот-

ских улитов составляла 5 пар: 3 на левобережье и 2 в приустьевой ча-

сти реки Кутын. 

Западная часть залива Константина. Впервые гнездование охот-

ского улита в Хабаровском крае удалось установить 30 июня 1989, ко-

гда на побережье перешейка полуострова Тугурский была встречена 

семейная группа, состоящая из двух взрослых птиц и одного пухового 

птенца суточного возраста. Обе взрослые птицы демонстрировали от-

влекающее поведение. Птенец был пойман и позже выпущен. Поймать 

птенца удалось благодаря тому, что в месте встречи луг имел очень 



Рус. орнитол. журн. 2019. Том 28. Экспресс-выпуск № 1758 1733 
 

низкий и разреженный травостой. По состоянию на начало 1990-х го-

дов этот залив оказался наиболее продуктивным по охотскому улиту 

среди всех обследованных заливов на участке побережья Охотского 

моря от Удской губы до Амурского лимана. 

В июле 1990 года на приморских лугах в заливе Константина было 

учтено 30 пар охотского улита, в том числе 6 пар – на участке от реки 

Эльганде ло реки Гиляк и 24 пары – на участке от реки Гиляк до юж-

ной косы. Тогда же здесь был найден задавленный собакой оленеводов 

нелётный птенец охотского улита. 

13-14 июля 2012 при обследовании приморских лугов на участке от 

южной косы до северной части перешейка Тугурского полуострова (все-

го 15 км) была встречена одна взрослая сильно беспокоящаяся птица 

(54.034952° с.ш., 137.350946° в.д.). Судя по поведению, птица находи-

лась около птенцов. Она с криком летала вокруг наблюдателей и пе-

риодически присаживалась на ствол дерева, выброшенного морем. В 

другой точке с координатами 54.03597° с.ш., 137.33195° в.д. был встре-

чен и пойман нелётный птенец охотского улита примерно 2-недельно-

го возраста. Он был отмечен плавающим в нешироком канале глуби-

ной 0.5 м, образовавшемся в результате приливно-отливных явлений. 

При этом взрослых птиц рядом отмечено не было. Птенец был пойман 

в воде руками. Таким образом, в середине июля 2012 года в южной ча-

сти залива Константина были встречены члены двух пар охотского 

улита и подтверждено его размножение. 

Ульбанский залив. В августе 1989 года на участке от левобережья 

реки Сыран до правобережья реки Ульбан было отмечено 19 охотских 

улитов, державшихся группами по 3-4 особи. Они не проявляли при-

вязанности к определённым участкам и, вероятно, были пролётными. 

19 июля 2012 в 500 м северо-западнее устья Ульбана (53.531992° с.ш., 

137.318964° в.д.) на приморском лугу был встречен одиночный сильно 

беспокоящийся охотский улит, вероятно, находившийся около птенцов. 

Птица с криком летала вокруг наблюдателя и периодически присажи-

валась на выброшенный морем плавник. Минимальная дистанция, на 

которую позволял подойти улит, составляла 15 м. 

Бухта Нерпичья. 8-10 августа 1996 в бухте Нерпичья учтено 150 

охотских улитов. Учитывая характер их концентрации, поведение и 

время встреч, они, вероятнее всего, были пролётными. Птицы держа-

лись группами по 5-10, иногда до 30-45 особей (Бабенко 2000). 

В гнездовой период (13-14 июля 2010) в этой бухте нами отмечено 6 

пар охотских улитов, проявлявших территориальное поведение. Наблю-

дались сильно беспокоившиеся птицы, очевидно, находившиеся возле 

птенцов. Они встречены на участке приморского луга длиной 2 км 

между пунктом с координатами 54.07333° с.ш., 138.74333° в.д. и пунк-

том с координатами 54.06850° с.ш., 138.76750° в.д., в том числе 2 па-
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ры – севернее устья реки Осельга, 4 пары – южнее. Ширина примор-

ского луга в бухте достигает 300 м, охотские улиты держались в зоне 

максимального развития мозаики из мелких блюдцеобразных озёр, 

луговин и участков ила. При двукратном посещении бухты Нерпичья 

21 и 22 июля 2011 охотский улит в числе 3 особей отмечен нами лишь 

однажды на приливно-отливной зоне. 

Южная часть залива Николая. 20 июля 2011 одиночная сильно 

беспокоящаяся птица встречена на приморском лугу в южной части 

залива Николая вблизи устья реки Большой Обкан (53.52755° с.ш., 

138.25980° в.д.). Птица с криком «тэк-тэк» летала вокруг наблюдате-

лей, приблизившихся к определённому участку луга с мелкими блюд-

цеобразными озерцами, и изредка присаживалась. 

Потенциально пригодные для размножения охотского улита место-

обитания широко распространены в заливе Николая. Несмотря на это, 

вид встречен в небольшом числе. Возможно, что тёплые погодные усло-

вия лета 2011 года ускорили процесс размножения и к моменту прове-

дения полевых работ местные птицы покинули данную территорию. 

Залив Счастья. В период с 24 мая по 10 июня 1960 семь охотских 

улитов были добыты В.Д.Яхонтовым в заливе Счастья Охотского моря 

(тушка самки, добытой 24 мая 1960 у села Власьево, хранится в кол-

лекции хабаровского краевого музея). 

8-9 июля 1993 в заливе Счастья нами были обследованы примор-

ские луга на участке от левобережья реки Комель до устья реки Иска. 

Учтено 278 охотских улитов, среди которых приблизительно 40 птиц 

проявляли гнездовое беспокойство. Причины нахождения в ранние 

для миграции сроки столь значительного количества взрослых охот-

ских улитов остаются непонятными. 

В конце июня – начале июля 2009 года на участке берега залива 

Счастья от основания Петровской косы (53.48333° с.ш., 140.93333° в.д.) 

до реки Комель (53.30000° с.ш., 141.18333° в.д.) при двукратном его об-

следовании обнаружено 25 охотских улитов, вероятно, представляв-

ших 18 гнездовых пар. Поведение птиц, характер их распределения по 

территории указывают на то, что эти особи были местными, а часть из 

них находилась около птенцов. 

В связи с намечаемым хозяйственным освоением побережья Юго-

Западного Приохотья возрастает вероятность усиления фактора беспо-

койства в гнездовой сезон со стороны местного населения и сезонных 

рабочих. Отмечаются случаи отстрела куликов на местах размноже-

ния, а в период летне-осенних миграций производится охота на кули-

ков, образующих в это время скопления на берегах мелководных зали-

вов. Уничтожаются охотские улиты на путях миграций и в других ре-

гионах Дальнего Востока и за рубежом. Так, в 1970-е годы в провин-

ции Шанхай (Китай) охотники каждую весну отлавливали не менее 
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100 охотских улитов, ценность которых заключалась в том, что они 

громкими криками привлекали в ловушки других куликов. 

Для сохранения и восстановления численности охотского улита не-

обходимо ускорить создание в местах его гнездования постоянных и 

сезонных особо охраняемых природных территорий, реально запретить 

летнюю охоту на куликов на морском побережье, усилить среди насе-

ления пропаганду знаний о необходимости охраны редких птиц, орга-

низовать мониторинг современного состояния популяционных группи-

ровок вида. 
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Встречи редких залётных видов овсянок  

в Одесской и Херсонской областях 

В.И.Пилюга 

Второе издание. Первая публикация в 2015* 

Овсянка-крошка Emberiza pusilla. Редкий залётный вид воробь-

иных птиц Украины. Населяет тундру, лесотундру и северную полосу 

тайги Евразии от Швеции до побережья Охотского моря. Неоднократ-

но отмечались залёты в страны Западной Европы, в Малую Азию и на 

Ближний Восток (Спангенберг, Судиловская 1954; Cramp 1994). 

Известны случаи залёта овсянки-крошки и на Украину. В фондах 

Киевского университета хранится самка, добытая М.А.Воинственским 

7 апреля 1948 в Киеве, в Кирилловой роще (сообщ. М.Головушкина); в 

Вышгородском районе Киевской области (окрестности села Лебедёвка) 

2 октября 1997 А.М.Полуда отловил самца (Пекло 2008). Одиночная 
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особь 28 апреля 1987 наблюдалась в Шацком районе Волынской обла-

сти (Горбань 1993). В Крыму овсянку-крошку наблюдали 17 февраля 

1989 (впервые), 20 марта 1993 и 20 марта 1994 (предположительно 

птицу этого вида) и 19 октября 1999 (Кинда и др. 2003). В списке видов 

птиц Северо-Западного Причерноморья овсянка-крошка не приводи-

лась (Назаренко 1986). 7 ноября 2014 В.А.Тихонюк отловил одну особь 

этого вида на окраине Одессы в тростниковых зарослях пересыпи, от-

деляющей Куяльницкий лиман от моря. Для Одесской области и Се-

веро-Западного Причерноморья это первая регистрация вида. 

Встречи овсянки-крошки на юге Украины приходятся скорее на пе-

риод зимовки, так как осенний пролёт этого вида проходит в основном 

в сентябре – начале октября, а на зимовках птицы отмечаются с ок-

тября-ноября до апреля (Спангенберг, Судиловская 1954). Сроки на-

блюдения овсянок-крошек в Крыму и их количество (стайки по 15-20 

особей) дают основание предполагать, что эта овсянка, возможно, спо-

радически зимует в Азово-Черноморском регионе, в том числе в Одес-

ской области. 

Овсянка-ремез Emberiza rustica. Редкий залётный вид Украины 

и Азово-Черноморского региона. В Одесской области впервые зареги-

стрирована 4 декабря 2013 в низовьях Куяльницкого лимана (Пилюга 

2013). В этом же месте стационарной паутинной сетью 14 февраля 

2014 и 14 марта 2014 были отловлены ещё две самки. В осенне-зимний 

период 2014-2015 годов овсянка-ремез нами не регистрирована. Таким 

образом, перечисленные находки этих птиц на Украине (в Азово-Чер-

номорском регионе) также относятся к периоду зимовок: с декабря до 

середины марта (Спангенберг, Судиловская 1954). Не исключено, что 

овсянка-ремез спорадически зимует в регионе. 

Подорожник Calcarius lapponicus. Редкий залётный вид Украины. 

Известны залёты и в Азово-Черноморский регион: в Нижнее Придне-

стровье (Назаренко 1958), Запорожскую область (Пекло 2008), в Крым 

(Цвелых и др. 1997). 26 января 2010 стайку из 10 подорожников мы 

наблюдали у поля подсолнечника в окрестностях села Новознаменка 

(Новотроицкий район, Херсонская область). 
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Редкие виды водоплавающих птиц Предбайкалья 

Ю.И.Мельников 

Второе издание. Первая публикация в 2000* 

В Предбайкалье зарегистрировано 36 видов водоплавающих птиц 

(гусеобразные Anseriformes) (Цыбовский, Годлевский 1870; Тачанов-

ский 1877; Гагина 1961; Скрябин 1975; Мельников, Мельникова 1990; 

Дурнев и др. 1996). В данной работе приводятся сведения об особенно-

стях распространения, характере пребывания и изменениях численно-

сти ряда редких видов речных Anatinae и нырковых Aythynae уток. 

Объём подсемейств и таксономический статус видов приняты по Л.С. 

Степаняну (1990). Особое внимание уделено редким водоплавающим 

птицам, сведения о которых скудны и собирались десятилетиями, не-

редко несколькими поколениями исследователей. 

Территория, которую по исторически сложившимся традициям на-

зывают Предбайкальем, не ограничена какими-либо естественными 

рубежами. На юге её границы определены положением Бурятии, на 

западе – Тувой и Красноярским краем, с севера и востока – Якутией и 

Читинской областью. В орографическом отношении данная террито-

рия делится на две части: равнинную, лежащую в пределах Средне-

Сибирского плоскогорья, и горную, включающую Восточный Саян и 

собственно Прибайкалье. Широкое распространение имеют межгорные 

котловины, накладывающие отпечаток на все природные процессы 

Предбайкалья. Всему региону свойственны континентальные клима-

тические условия, что особенно выражено в котловинах, и широкое 

развитие вечной мерзлоты. Годовое количество осадков невелико при 

ясно выраженном их летнем максимуме. Характерна большая годовая 
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амплитуда температур воздуха при отрицательных среднегодовых 

значениях. Количество озёр в регионе невелико. Обычно озёра распо-

лагаются группами и приурочены к тектоническим межгорным пони-

жениям или собственно горным системам. В состав любой группы вхо-

дят разнообразные по морфологии ванн и водному режиму водоёмы. В 

целом, особенно в котловинах, преобладают озёра руслового происхож-

дения. Местами имеются крупные системы термокарстовых, а также 

моренных и каровых озёр. Большинство из них мелкие и небольшого 

размера, но встречаются и крупные. Характер рельефа не способствует 

образованию значительных болотных массивов и только в широких 

долинах левобережных притоков Ангары они достигают больших раз-

меров. Долины небольших рек в связи с широким распространением 

мерзлотно-луговых и мерзлотно-болотных почв практически повсе-

местно заняты ерниками и заболочены. 

В данной статье представлены материалы личных исследований автора за 30 

лет (с 1965 по 1996 год), что наряду с литературными сведениями позволяет дать 

достаточно чёткую характеристику редких и малочисленных видов водоплаваю-

щих птиц этого региона. В период работ были обследованы все крупные водно-

болотные биоценозы Предбайкалья и выяснены распределение на гнездовье, сроки 

миграций, ряд особенностей экологии, численность и видовой состав околоводных 

птиц этого региона. Кроме того, для сравнения данных широко использовались 

сведения по соседним регионам. При проведении учётных работ применялись об-

щепринятые методы (Исаков 1963) с дополнениями и уточнениями, разработан-

ными нами для местных условий (Мельников, Мельникова 1990). 

За время работ пройдено более 15 тыс. км лодочных и пеших маршрутов и 

проведено около 2000 ч наблюдений (суточных) с постоянных наблюдательных 

пунктов. Детальное изучение миграций осуществлялось на трёх стационарах (не 

менее 5 лет на каждом): в дельте реки Селенги, в устье реки Иркут и в пойме реки 

Ока (окрестности села Барлук). 

Чёрная кряква Anas poecilorhyncha. В конце XIX века изредка 

гнездилась в районе города Кяхты (Моллесон 1891; Гагина 1960) и в 

Даурии (Скалон 1935). Уже в начале XX века на гнездовье найдена на 

Гусином озере и в верховьях реки Темник (озеро Таглей), а залёты из-

вестны для бухты Давша (Северный Байкал) и дельты Селенги (Гаги-

на 1960; Бакутин 1957). В 1940-е годы одиночные пары чёрной кряквы 

начали гнездиться в Восточном Забайкалье (Павлов 1948). В середине 

1950-х годов численность её в Даурии резко возросла и она стала мас-

совым видом водоплавающих птиц данного региона (Гаврин, Раков 

1960; Гагина 1960). С этого времени началось интенсивное расселение 

вида в Прибайкалье (Скрябин 1975). 

Западнее Байкала чёрная кряква добыта В.И.Яковлевым ещё в 

1951 году на Коймарских озёрах в Тункинской долине. К середине  

1950-х годов она уже появилась в Предбайкалье. Севернее Иркутска 

по Качугскому тракту одна птица добыта 4 мая 1956, а 15 апреля 1958 
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К.А.Владимировым эта утка отстреляна на реке Кадуй. В последнем 

пункте чёрная кряква наблюдалась и осенью (Гагина 1960). Начиная с 

1957 года она отмечается на пролёте по всему северо-восточному побе-

режью Байкала, а с 1961 года здесь стали встречаться единичные гнез-

довые пары. В этом же году установлено её гнездование на перешейке 

полуострова Святой Нос. К 1964 году чёрная кряква стала достаточно 

обычной на гнездовье и в дельте Селенги (9 гнёзд на 100 га гнездо-

пригодной площади) (Скрябин 1975). 

Во второй половине ХХ столетия она уже постоянно отмечается в 

Предбайкалье. Следует отметить, что освоение этим видом региона не 

носило характера постепенного его заселения по мере роста численно-

сти. Ещё в первой половине XX столетия этот вид встречался в Якутии 

в бассейне реки Вилюй (по словам охотников), где имел собственное 

якутское название. В августе 1950 года на озере Бюпойэх добыты хло-

пунец и старка чёрной кряквы (Андреев 1974), что полностью доказы-

вает её гнездование в Якутии. Очевидно, она сразу появилась на очень 

обширной территории, но в связи с крайне низкой численностью и не-

большой интенсивностью исследований долгое время в ряде мест оста-

валась неизвестной. Дальнейшее освоение территории, судя по всему, 

осуществлялось из нескольких небольших очагов с оптимальными для 

обитания условиями. Несомненно, большую роль играл и постоянно 

увеличивающийся поток мигрантов с территории основной части ареа-

ла, что подтверждается наблюдениями в Даурии (Гаврин, Раков 1960; 

Гагина 1960) и Восточном Прибайкалье (Скрябин 1975). 

На реке Ангаре и Братском водохранилище этот вид отмечен с 

началом постоянных исследований. В 1966 году 10-13 мая одна особь 

зарегистрирована в окрестностях деревни Мельхетуй, 22 сентября од-

на птица отстреляна в окрестностях деревни Булак, а 24 октября из 

стайки в 7 птиц добыта взрослая самка в Еловском заливе. В Осин-

ском заливе 13 мая 1967 из пары добыт селезень. В окрестностях по-

сёлка Балаганск 3 мая 1969 отстреляна самка из пары, а 4 июня в 

15 км ниже посёлка Первомайск найдено гнездо с начатой кладкой. В 

этом же году в вершине Удинского залива 17 и 21 сентября встречены 

две стайки черных крякв из 5 и 11 птиц и из них добыта одна молодая 

птица (Толчин, Толчина 1979). 

На Окинском отроге Братского водохранилища в районе подпора 

чёрная кряква начала постоянно отмечаться нами с 1965 года. Впер-

вые она встречена в пойме реки Ельник в середине июня 1959 года 

(выводок пуховичков). На разливах среди полей у села Броды 26 апре-

ля 1965 отмечена пара птиц данного вида, а 8 мая один селезень до-

быт у села Бурук. Стайка из 8 птиц вспугнута с озера в урочище Заха-

риха (село Бурук) 28 августа 1966. На озёрах в урочище Тыкей из 

стайки в 6 птиц одна чёрная кряква добыта 22 сентября 1969. В уро-
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чище Заячино две стайки из 8 и 12 птиц встречены 16 сентября 1970. 

Здесь же из группы в 3 особи 20 сентября 1971 отстреляна одна птица. 

На озере Антоновское (окрестности села Усть-Када) нелётный выводок 

из 8 утят отмечен 26 августа 1972 (наши данные). 

В устье реки Иркут чёрная кряква найдена В.И.Безбородовым ле-

том 1967 года (Богородский 1989). Нами она впервые здесь встречена 

22 апреля 1984. Впоследствии, вероятно, одна и та же пара постоянно 

отмечалась на учётном маршруте. По-видимому, именно её зарегист-

рировал 24 апреля Ю.В.Богородский (1989). 16 июля 1984 мы нашли 

здесь выводок из 11 утят. В мае 1988 года пара чёрных крякв обнару-

жена в пойме реки Куда (между деревней Поздняково и селом Оек). 

Судя по тому, что мы неоднократно встречали селезня на одном и том 

же участке, самка приступила здесь к гнездованию. 

Дальнейшие наблюдения показали, что в лесостепной части Пред-

байкалья чёрная кряква ежегодно отмечается на пролётах в Куйтун-

ском, Тулунском и Зиминском районах. Известен её пролёт по остро-

вам пролива Малое Море и в Приольхонье (Средний Байкал) (Скря-

бин, Пыжьянов 1987). В последнем районе она в небольшом числе 

встречается и на гнездовье (Пыжьянов и др. 1997). В Качугском рай-

оне две птицы добыты 8 сентября 1962 (верховья Лены) (Вержуцкий 

1967). По южной оконечности Байкала чёрная кряква обычна в период 

весеннего и осеннего пролётов и крайне редко гнездится на Прибай-

кальской равнине. Здесь с 1972 по 1976 год найдено 3 гнезда с яйцами 

и встречены 4 выводка (Васильченко 1987). 

По имеющимся материалам, продвижение чёрной кряквы на севе-

ро-запад продолжается. Известны её залёты в район Томска. Дважды 

она встречена на среднетаёжном Енисее: 4 мая 1978 один самец добыт 

у посёлка Мирный и в начале сентября 1979 года из стаи в 6 особей 

добыт молодой самец на реке Малая Варламовка (Рогачёва 1988). Кро-

ме того, подтверждено гнездование этого вида и в Западной Якутии. В 

устье реки Ботомоя 2 августа 1975 добыто 4 птицы (одна старая и три 

молодые) (Андреев 1980). 

В настоящее время – это немногочисленная гнездящаяся птица 

Прибайкалья, численность которой подвержена заметным колебаниям. 

Так, если в 1964 году её численность в дельте Селенги была соизме-

рима с обилием чирка-трескунка Anas querquedula (Скрябин 1975), то 

к середине 1970-х годов она значительно снизилась – отмечались 

только единичные пары (Мельникова, Клименко 1979). В 1979-1980 

годах численность чёрной кряквы здесь вновь резко возросла, а затем 

вернулась к исходному уровню. В период высокой численности доля её 

в структуре населения водоплавающих птиц дельты Селенги подни-

малась до 2.5%. Несомненно, такие колебания должны наблюдаться 

на всей западной части её современного ареала. Однако в связи с низ-
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кой численностью и отсутствием систематических наблюдений они не 

улавливаются при исследованиях на большой территории. В Западной 

Монголии чёрная кряква встречается только залётом, а в Восточной 

Монголии гнездится в незначительном числе (Сумъяа, Скрябин 1989; 

Фомин, Болд 1991). Следовательно, расширение ареала могло про-

изойти только из основного гнездового очага в Северо-Восточном Китае. 

Гнездовые стации чёрной кряквы – небольшие зарастающие мел-

кие озёра по заболоченным лугам в открытой и нередко остепнённой 

местности. В Предбайкалье численность чёрной кряквы низка, так как 

таких участков здесь очень мало, но они обычны на аласах Якутии,  

что, возможно, и объясняет проникновение этого типично южного вида 

так далеко на север. 

На весеннем пролёте она появляется позже обыкновенной кряквы 

Anas platyrhynchos – с 22 по 26 апреля от устья реки Иркут до средней 

части Братского водохранилища. Оканчивается её миграция 10-15 мая 

или несколько позже. Гнездование, несомненно, начинается до завер-

шения основного пролёта. Вероятно, время от появления первых птиц 

до начала откладки яиц очень краткое: 2 и 5 июня на Южном Байкале 

в устье реки Мишиха уже найдены полные кладки (Васильченко 1987). 

В устье реки Иркут самка отложила первое яйцо 28 апреля (по рас-

чётам на основе степени насиженности яиц). Судя по срокам прилёта, 

последние особи начинают гнездиться 20-25 мая, а некоторые – в на-

чале июня. Так, на Братском водохранилище свежее яйцо данного ви-

да найдено 4 июня (Толчин, Толчина 1979). Последнее подтверждает-

ся и сроками встреч нелётных выводков (до 26 августа). 

Величина кладки колеблется от 6 до 9-12, чаще 9 яиц. Большая ве-

личина характерна только для сдвоенных кладок, а меньшая – для по-

вторных (Скрябин 1975; Васильченко 1987). Средний размер яиц, мм: 

55.45×40.90 (n = 55) (Скрябин 1975). Гнёзда устраиваются поблизости 

от воды (до 25-30 м) среди травы и на луговых кочковатых участках 

разной степени увлажнённости. Как правило, они очень хорошо укры-

ты в траве. На Братском водохранилище при ограниченной гнездопри-

годной территории одно гнездо было найдено в распадке среди мелко-

лесья (Толчин, Толчина 1979). Первые выводки пуховичков появляют-

ся с 26 мая, а самые поздние отмечаются 26-28 июня. Величина вы-

водков в Предбайкалье колеблется от 7 до 11 утят (Мельников 1993а). 

Судя по этим данным, отход яиц и птенцов невысок. Правда, в данном 

случае неизвестна доля полностью уничтоженных кладок и выводков. 

Однако на большей части Предбайкалья плотность гнездования уток 

невысока и гибель от хищничества незначительна (за исключением 

отдельных очень продуктивных участков). Выводки становятся на кры-

ло с 22-26 июля по 30 августа – 4 сентября. Величина их в это время 

также достаточно высока – от 5 до 11 молодых птиц. 
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Осенний пролёт отмечается с начала сентября, но точную дату на-

звать трудно из-за невысокой его интенсивности и невозможности от-

личить пролётных птиц от местных, которые ещё не начали миграцию. 

Наиболее вероятным периодом преимущественного отлёта можно счи-

тать 8-20 сентября. Самые поздние встречи – 24 октября 1966 (Толчин, 

Толчина 1979) и 28 сентября 1984 (Мельников 1993а). 

Клоктун Anas formosa. В конце XIX и начале XX веков обычный, а 

местами и многочисленный пролётный и гнездящийся вид Прибайка-

лья (Тачановский 1877; Гагина 1961). Выраженный его пролёт ранее 

наблюдался по верхнему участку Ангары (Вотинцев 1942; 1947). Ми-

грации средней интенсивности известны для долины реки Иркут, вер-

ховьев Лены и долины Киренги (Гагина 1961), более массовые – для 

верховьев Нижней Тунгуски (Ткаченко 1937). Судя по миграции клок-

туна в долине Верхней Ангары (Скрябин 1975), его пролёт идёт также 

через Патомское и Северо-Байкальское нагорья. В целом довольно 

массовая миграция этого вида ранее наблюдалась по всей территории 

Предбайкалья. 

Гнездование клоктуна установлено для верхней и средней частей 

долины Нижней Тунгуски (Ткаченко 1937), Бодайбинского, Мамско-

Чуйского и большей части Киренского районов. Кроме того, известно 

его обитание в Восточных Саянах и по долине реки Иркут (в неболь-

шом числе) (Гагина 1961). Последние сведения, несомненно, базиру-

ются на наблюдениях В.Н.Скалона (1936). Здесь, на озере Ингерге в 

Тункинской котловине, 31 июля 1933 от выводка из 6-7 молодых была 

добыта самка. В данный период сведения о гнездовании клоктуна по 

западным и центральным районам Предбайкалья отсутствовали. 

До начала 1960-х годов численность клоктуна повсеместно остава-

лась высокой и он был обычным объектом любительской охоты (Позд-

няков 1987; Рогачёва 1988; Мельников 1993б). Ещё в 1962-1964 годах 

вид отмечался на весеннем пролёте по Лено-Ангарскому плато и не-

редко отстреливался охотниками. В урочище Журавлинка (у деревни 

Броды Куйтунского района) 12 мая 1963 мы встретили стаю примерно 

из 80 клоктунов. Кроме того, пара этих уток отмечена 4 мая 1964 в 

урочище Буручок (у деревни Муровка Куйтунского района), а на сле-

дующий день пара наблюдалась в урочище Журавлинка. 

Уже в 1965-1967 годах в весенний период клоктун практически не 

встречался. В начале 1970-х годов он отмечен здесь на пролёте только 

один раз – 8 мая 1971 небольшая стайка из 6-7 птиц встречена на 

Барлукском озере (окрестности деревни Усть-Када Куйтунского райо-

на). Встречи на весеннем пролёте, практически всегда единичные, из-

вестны в поймах Лены, Киренги, Витима и Большой Чуи. Есть данные 

(опросные сведения) о единичных наблюдениях его весной в Катанг-

ском районе. Последнее указывает на миграцию этого вида через тер-
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риторию Предбайкалья, но численность его настолько низка, что он 

практически не регистрируется на путях транзитного пролёта. 

В последние годы на весеннем пролёте клоктун не отмечается. Да-

же при специальном изучении миграций водоплавающих птиц в дель-

те Селенги он встречен нами всего один раз. На озёрах между прото-

ками Галутай и Милицейская 25 апреля 1976 вспугнута стайка из 8-

10 птиц. А.В.Шинкаренко (1979), длительное время наблюдавший за 

миграциями уток в данном пункте, на пролёте клоктуна здесь не об-

наружил. Между тем ранее он был обычным мигрантом этого региона 

(Скрябин 1975). В Предбайкалье в текущем десятилетии известна толь-

ко одна весенняя встреча. Пара птиц отмечена в Байкало-Ленском за-

поведнике 18 мая 1994 (Попов и др. 1995). В целом на территории  

Южного Предбайкалья весной клоктун появляется с 4 мая. Период 

массовой миграции короток и к 18 мая пролёт уже заканчивается. От-

сутствие массовых встреч в это время указывает на исключительную 

малочисленность клоктуна и миграции в очень короткий период, пре-

имущественно в тёмное время суток. 

Тем не менее, в это время в ряде районов установлено гнездование 

отдельных пар клоктуна. Последнее подтверждает существование ра-

нее изолированного очага обитания этого вида в Тункинской котло-

вине. Впервые выводок клоктуна найден нами 11 августа 1965 в уро-

чище Журавлинка у деревни Броды (Куйтунский район). Судя по  

встречам небольших стаек в первой половине августа, когда миграция 

уток ещё не началась, он гнездился в этом или прилежащих районах. 

Есть данные о его находках в пойме реки Када у деревни Хайрюзовка 

в Куйтунском районе. В настоящее время клоктун здесь не встречает-

ся, хотя не исключено эпизодическое гнездование отдельных пар. В 

июле 1984 года, в период миграций селезней на линьку, он отмечен в 

верховьях реки Шельбей в Присаянье (Мельников, Мельникова 1990). 

В пойме реки Киренги на озере Чегдала выводок клоктуна найден 

12 августа 1982. Кроме того, 14 августа 1982 нелётные утята встречены 

на пойменном озере в долине Киренги в 6 км выше устья реки Туко-

лонь, а 21 августа 1982 лётный выводок наблюдался на озере Иканья 

(Мельников 1993б). В июле 1988 года выводок хлопунцов клоктуна от-

мечен у деревни Червянка Чунского района (пойма реки Мура). По 

словам охотников, данный вид в небольшом количестве встречается 

здесь ежегодно. Несмотря на то, что в процессе полевых работ в пойме 

Нижней Тунгуски он не обнаружен, встречи его в трофеях охотников в 

августе, до начала миграции птиц, указывают на гнездование клокту-

на в этом районе (Мельникова и др. 1984). 

Чрезвычайно редок клоктун на гнездовье и в долине Верхней Ан-

гары (Куморское расширение). Здесь в августе 1983 года на 600 встре-

ченных выводков обнаружен один выводок клоктуна и несколько ли-
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няющих селезней. По указаниям охотников, он до сих пор гнездится и 

встречается на пролёте в пойме реки Большой Патом (Патомское на-

горье). На сопредельной территории Якутии клоктун очень редок и 

встречи его на гнездовье единичны (Лабутин, Поздняков 1978; Ларио-

нов и др. 1991). Таким образом, в настоящее время этот вид речных 

уток повсеместно чрезвычайно редок на гнездовье даже в тех местах, 

где ранее (1950-1960-е годы) был многочисленным, фоновым видом 

водоплавающих птиц (Ткаченко 1937; Поздняков 1987; Ларионов и др. 

1991). 

Гнездовые стации клоктуна в Предбайкалье представлены поймен-

ными водоёмами средней и высокой продуктивности (Мельников  

19936). Чаще всего он встречается по таёжным речкам со спокойным 

течением и низкими заболоченными берегами, среди открытых кочко-

ватых лугов. Для пойменных озёр в таких местах характерно обильное 

зарастание рдестами Potamogeton sp., урутью Myriophyllum spicatum и 

пузырчаткой Utricularia vulgaris. К гнездованию птицы приступают, 

судя по возрасту встреченных выводков, в конце мая – первой поло-

вине июня. Пуховые птенцы встречены 22 июня, а первый лётный вы-

водок – 10 августа. Величина выводка перед подъёмом на крыло со-

ставляет 5-7 утят. Кормовые перемещения (вечерние перелёты) начи-

наются с 11 августа (Мельников 1993б). 

Первые миграционные подвижки клоктуна характерны для конца 

августа (26 августа 1964). Наблюдающиеся в это время стайки, несо-

мненно, относятся к местным гнездящимся птицам. Это подтверждает-

ся и тем, что после резкого сокращения численности вида они здесь в 

это время отмечаются крайне редко. Массовый пролёт чрезвычайно 

скоротечен – 1-6 дней (Вотинцев 1947; Скрябин 1975; наши данные). В 

среднем течении реки Оки (Куйтунский район) клоктун пролетает с 11 

по 18 сентября (разные годы). Чаще он появляется и становится обыч-

ным здесь в течение 2-3 дней. Последние встречи его на большей ча-

сти Предбайкалья приходятся на конец сентября (22 сентября 1972). 

По Ангаре он наблюдается значительно позже (16 октября 1966) (Тол-

чин, Толчина 1979). Сейчас такие поздние даты пролёта нами не реги-

стрируются. 

Ранее (1971 год) за период осеннего пролёта на Окинском отроге 

Братского водохранилища (район устья реки Катагырова) мы учиты-

вали около 1500 клоктунов. В такие периоды величина стай достигала 

100 особей, и данный вид на короткое время составлял основу добычи 

охотников (по 60-65%). В таком же количестве он встречался по Ийско-

му отрогу Братского водохранилища. Известны случаи его добычи в 

период массовой миграции на Ангарском отроге Братского водохрани-

лища (Малышевский плёс), в пойме реки Манзурка и в Верхоленье. В 

Приольхонье он очень малочислен на пролёте (Скрябин, Пыжьянов 
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1987). В настоящее время в период осенней миграции клоктун встре-

чается на многих участках Предбайкалья, но везде его численность 

крайне низка. Более обычен он по реке Оке между деревней Яда и го-

родом Зима. Здесь за всю миграцию учитывается от 15 до 60 птиц и во 

время массового пролёта отстреливается 1-3 птицы (как исключение – 

6). О масштабах изменения численности клоктуна можно судить по на-

блюдениям на основных путях миграций в Верхнем Приангарье, где 

ранее он был обычным видом (Вотинцев 1942; 1947). За 5 лет деталь-

нейших наблюдений в устье реки Иркут (1983-1987) на местах массо-

вых остановок птиц во время пролёта он встречен всего два раза. Три 

птицы отмечены в учёте 11 сентября и одна 15 сентября 1986. 

Каменушка Histrionicus histrionicus. Ранее по побережью Байкала 

между деревней Култук и истоком Ангары была довольно обычным 

видом (Радде 1861). По сведениям Н.Г.Скрябина (1975), это чрезвычай-

но малочисленная гнездящаяся птица горных озёр северо-восточной 

части Байкала. Известны её летние встречи по Хамар-Дабану (Пуцил-

ло 1869), хотя последующими, значительно более поздними исследо-

ваниями пребывание её здесь не подтверждено (Васильченко 1987). В 

небольшом числе встречалась на зимовке в истоке Ангары (Третьяков 

1940). 21 июня 1989 одиночная особь отмечена на воде у мыса Хаман-

кит (Пыжьянов и др. 1997). По Т.Н.Гагиной (1961), каменушка гнез-

дится в пределах Северо-Байкальского и Патомского нагорий. 

В настоящее время это очень редкий вид данного региона. Гнездо-

вание установлено в верховьях реки Анай (Байкальский хребет), где в 

1984 году найдены нелётные выводки (Унжаков 1988). Однако сотруд-

никами Байкало-Ленского заповедника обитание здесь каменушки до 

сих пор не подтверждено. Кроме того, она неоднократно отмечалась 

(одна пара) в летнее время по долине реки Сарма (Приморский хре-

бет) в 1990-1991 годах  (Пыжьянов и др. 1997). Последнее, возможно, 

указывает только на эпизодическое её гнездование на данных участ-

ках Прибайкалья. 

В августе 1990 года установлено гнездование каменушки по реке 

Правая Мама (Северо-Байкальское нагорье). В районе устья Яны на-

ми найдены два нелётных выводка. Кроме того, в январе 1973 года три 

каменушки отмечены на зимовке в истоке Ангары. При последующих 

детальных наблюдениях за зимовкой она более здесь не встречалась. 

Не найдена здесь каменушка и другими исследователями (Василь-

ченко 1987; Богородский 1989; Дурнев и др. 1996). Это говорит об эпи-

зодическом появлении здесь данного вида и крайне низкой его чис-

ленности в регионе. 

Морянка Clangula hyemalis. Данный вид ранее относился к мно-

гочисленным на зимовке птицам (Радде 1861), хотя вряд ли это соот-

ветствует действительности. Приводимые для того времени данные ка-
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саются всех зимующих водоплавающих птиц, а не только морянки (Ды-

бовский, Годлевский 1870). В настоящее время довольно часто, но в 

очень ограниченном числе морянка остаётся зимовать на Южном Бай-

кале (Гагина 1958а; Скрябин 1975; Васильченко 1987; Мельников и 

др. 1988) в истоке Ангары, где расположена самая крупная «холодная 

зимовка» Северной Азии (Мельников и др. 1988). До начала её форми-

рования (вторая половина ноября) морянка встречается по акватории 

Байкала от города Слюдянка до истока Ангары, а также по южной 

оконечности Байкала вплоть до дельты Селенги (отдельные особи и 

группы до 8 особей) (Васильченко 1987; Мельников и др. 1988). Чис-

ленность на зимовке в истоке Ангары колеблется от одиночных птиц и 

пар до 25 особей (Мельников и др. 1988). Бывают случаи зимовки птиц 

и в районе города Байкальска на отстойниках Байкальского целлю-

лозно-бумажного комбината (Н.В.Морошенко, устн. сообщ.). 

В период миграций морянка встречается по всему Прибайкалью. 

Ранее в долине Верхней Ангары на осеннем пролёте она отмечалась 

Б.К.Штегманом (Stegmann 1936), а на весеннем – А.А.Черных (Скря-

бин 1975). Позднее в устье этой реки одна птица добыта 9 октября 1986 

из стаи в 16 особей (Пыжьянов и др. 1997). На Среднем Байкале мо-

рянка иногда наблюдается в Приольхонье и на островах Малого Моря 

(Скрябин, Пыжьянов 1987). Так, в северной части пролива Малое Мо-

ре (Средний Байкал) одиночный самец отмечен 16 июня 1989 (Пыжь-

янов и др. 1997). Пара морянок встречена на реке Куда у деревни  

Поздняково (Иркутский район) 15 мая 1988 (наши данные), а 22 июля 

1984 одна птица отмечена на Байкале севернее деревни Большое Ко-

чериково (Унжаков 1988). Кроме того, 25 октября 1986 небольшая груп-

па морянок наблюдалась нами на Курминском заливе Иркутского во-

дохранилища. В устье реки Выдрина одна птица добыта 16 октября 

1973 (Васильченко 1987). В дельте Селенги (пролив Першиха) 12 ок-

тября 1983 среди многочисленного скопления гоголей Bucephala clan-

gula зарегистрировано 5 морянок (наши данные), а 20 октября 1991 в 

устье реки Галутай добыта одна молодая морянка (Тупицын, Фефелов 

1995). Отдельные птицы крайне редко встречаются на рогозовых озё-

рах в пойме реки Иркут под Иркутском (Липин и др. 1984). 

Таким образом, морянка встречается практически по всему При-

байкалью и маловероятно, что все птицы собираются на зимовку в ис-

токе Ангары. Последнее подчёркивается и тем, что в Читинской обла-

сти морянка является пролётным видом (Гагина 1961). Следовательно, 

в Предбайкалье существует её слабый внутриконтинентальный про-

лёт и лишь очень незначительная часть птиц оседает здесь на зимов-

ку. В настоящее время отмечается тенденция к увеличению частоты 

встреч и численности морянки на зимовках Прибайкалья, хотя в пе-

риод миграций она крайне редка. 
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Морская чернеть Aythya marila. Ранее отмечался слабый пролёт 

морской чернети по Южному Байкалу (Дыбовский, Годлевский 1870). 

Крайне редко в период миграций она наблюдалась на западном побе-

режье Байкала (Гагина 1958а), а также на зимовке в истоке Ангары 

(Гагина 1958б). Добыта у села Еланцы 19 сентября 1975 (Богородский 

1989). Стайка из 10 самок и молодых птиц и 1-2 самцов неоднократно 

отмечалась в августе 1979 года на Ново-Ленинских озёрах (устье реки 

Иркут). Здесь же взрослый самец встречен 24 августа 1980, а самка 

наблюдалась 15 октября 1986 в стае красноголовых нырков Aythya 

ferina (Рябцев, Фефелов 1997). Нами 25 апреля 1984 одна птица также 

встречена на этих озёрах в устье реки Иркут. Судя по тому, что не-

сколько позднее отмечена пара морских чернетей, а встречи наблюда-

лись в течение всей миграции – до июля, здесь было зарегистрировано 

несколько особей этого вида. Последнее, наряду с вышеуказанными 

материалами, подтверждает существование незначительного пролёта 

данного вида в Предбайкалье. 

Сибирская гага Polysticta stelleri. Впервые одиночная самка си-

бирской гаги добыта в устье реки Чадобец (приток Ангары) 21 мая 

1962 (Реймерс 1966). Ещё одна птица отстреляна из стайки в 5 особей 

26 октября 1971 в окрестностях села Барлук Куйтунского района на 

большом и глубоком пруду в урочище Тыкей. Кроме этого, в начале 

декабря 1973 года окольцованная мёртвая гага найдена в окрестно-

стях посёлка Октябрьский на Братском водохранилище. Ещё 9 октяб-

ря 1962 она была поймана у форта Рандалл на Аляске (Толчин, Тол-

чина 1979). Судя по этим данным, возможно, существует слабый внут-

риконтинентальный пролёт данного вида к побережью Камчатки. В 

противном случае – это залёты. 

Мандаринка Aix galericulata. По непроверенным данным, добыта 

в Бодайбинском районе (Гагина 1962). Есть и другие свидетельства на-

ходок мандаринки в Предбайкалье, но, к сожалению, материалы, под-

тверждающие подобные встречи, до сих пор не представлены. Имеют-

ся случаи отстрела мандаринок в Читинской области (Гагина 1962). 

Это, несомненно, залёты за границу гнездовой части ареала, причины 

которых до сих пор неизвестны. 

Синьга Melanitta nigra. Единственный экземпляр добыт во время 

осеннего пролёта по долине реки Витим (Бодайбинский район) в 1959 

году (Гагина, 1962). Больше никаких сведений по данному виду не по-

ступало. Очевидно, это несомненный залёт в период миграций.  
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Очистные сооружения предприятий и населённых пунктов в усло-

виях малочисленности естественных водно-болотных местообитаний 

имеют важнейшее значение для гнездования и сезонных миграций 

птиц (Зиновьев 1990; Сухарев, Околелов 2010; Спиридонов и др. 2010; 

и др.). Этому способствует высокая концентрация разлагающейся ор-

ганики и биогенных элементов, что обусловливает высокое обилие и 

специфический состав кормовых объектов (в первую очередь личинок 

и куколок двукрылых Diptera), привлекающих сюда большое количе-

ство куликов. 

Обилие корма – важный фактор, регулирующий численность и рас-

пределение птиц (Лэк 1957), в том числе куликов в местах их мигра-

ционных остановок на естественных водоёмах в южных регионах Рос-

сии (Шубин 1998, 1999; Околелов, Шубин 2003; Шубин, Иванов 2005; 

Околелов и др. 2008). Целью настоящей работы было выяснение зави-

симости распределения пролётных куликов на очистных сооружениях 

в Европейской России в зависимости от характера кормовой базы. Для 

этого изучали динамику распределения куликов и их пищевых ресур-

сов, биометрические параметры кормовых объектов, кормовое поведе-

ние птиц, содержимое желудков и пищеводов куликов. 

Материал  и методы  

Исследования проводились на очистных сооружениях в Тамбовской области 

(ОАО «Крахмалопродукт», Первомайский район) и Республике Мордовия (Саранск) 

в весенний и осенний период в 2005-2009 годах. В местах кормовых скоплений ку-

ликов (отстойник, поля фильтрации и карта доочистки) проводили абсолютный 

учёт птиц (n = 80). Суммарную численность учтённых куликов использовали для 

оценки видовых предпочтений в выборе мест кормёжки. 

Для детального изучения распределения куликов на очистных сооружениях, 

выбраны 7 наиболее массовых, пролётных видов, численность которых в период 

работы оставалась высокой или стабильной: чибис Vanellus vanellus, круглоносый 

плавунчик Phalaropus lobatus, кулик-воробей Calidris minuta, турухтан Philoma-

chus pugnax, фифи Tringa glareola, бекас Gallinago gallinago и большой веретен-

ник Limosa limosa. 

                                      
* Сухарев Е.А., Спиридонов С.Н., Околелов А.Ю. 2013. Влияние обилия корма на распределение пролётных 

куликов на очистных сооружениях в лесостепной зоне // Поволжский экол. журн. 1: 81-87. 
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Обилие пищевых ресурсов оценивали по данным бентосных проб (n = 158), взя-

тых из слоя ила глубиной 5-10 см с помощью мерного цилиндра диаметром 66 мм 

и дночерпателя Экмана-Берджа площадью захвата 1/25 м2. Содержимое проб про-

мывали в полевых условиях через сита с ячейками 1, 0.5 и 0.25 мм. Фиксация и 

обработка полученного материала осуществлялась по общепринятым методикам 

(Жадин 1960; Определитель... 1977, 2000). Пробы фиксировали этиловым спиртом 

(70%) и просматривали под бинокуляром МБС-10 и микроскопом МБР-1 при уве-

личении 8-20×. 

Для изучения содержимого желудков и пищеводов куликов (n = 97) произво-

дился отстрел в местах их кормёжки, где брали бентосные пробы. Из тела птицы 

сразу же извлекали желудок и пищевод, а их содержимое фиксировали в 70%-ном 

этиловом спирте. Дальнейшую обработку материала проводили в лаборатории. 

Влияние кормовых ресурсов на распределение куликов оценивали путём рас-

чёта коэффициентов корреляции между суммарным числом учтённых птиц и со-

ответствующими параметрами. При этом данные численности птиц за каждый день 

сопоставляли с различными показателями потенциальных кормовых объектов. 

Результаты и их обсуждение  

Пищевые ресурсы. Пищевые ресурсы куликов на рассматриваемых 

техногенных водоёмах характеризуются небольшим видовым разнооб-

разием, но высоким обилием отдельных видов насекомых. На обследо-

ванных участках отмечено 19 видов беспозвоночных, являющихся по-

тенциальными кормовыми объектами для птиц. В бентосных пробах 

во всех местообитаниях существенно преобладали личинки и куколки 

двукрылых насекомых Diptera, среди которых доминировали: личинки 

бабочниц (сем. Psychodidae), комаров-болотниц (Limoniidae), комаров-

звонцов (Chironomidae). Наибольшая численность была отмечена у 

крыски – личинки мухи-пчеловидки Eristalis (Syrphidae) – до 70% в 

пробах. Также в большом количестве встречались их куколки и пупа-

рии. Другие пищевые объекты были редки (менее 5-10% в пробах), 

чтобы играть существенную роль в рационе куликов. В единичных про-

бах отмечались личинки жука-плавунца Dytiscus lapponicus, вертячки 

Gyrinys marinus, водолюба (сем. Hydrophilidae), личинки мух-львинок 

(Stratiomyiidae), мошек (Simuliidae), береговушек (Ephydridae). Отме-

чали имаго жужелиц (Carabidae), щелкунов (Elateridae), долгоносиков 

(Curculionidae), перепончатокрылых (Heminoptera), клопов (Hemiptera), 

прямокрылых (Orthoptera), мелких пауков (Arachnidae), уховёрток For-

ficula auricularia. В последние годы из-за смены гидрологического ре-

жима в сторону осушения на картах доочистки в Тамбовской области в 

большом количестве появились личинки комара-звонца и клопы-греб-

ляки (Corixidae), ранее там не отмеченные. 

Численность макробентоса зависела от типа микробиотопов. Наи-

большая численность отмечена на участках с подсохшим иловым осад-

ком и растительностью – 3120 экз./м2, наименьшая – на участках с сы-

рым иловым осадком – 25 экз./м2. Самым обильным кормом были 
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крыски, которые встречались повсеместно (кроме водоёма доочистки 

ОАО «Крахмалопродукт» в Тамбовской области). 

Для питания птиц наиболее важными параметрами являются не 

таксономическая принадлежность, а её размерные параметры и встре-

чаемость (Goss-Custard 1984). Размеры фоновых видов были от 5 до 

20 мм, максимальные размеры были у крыски – до 50 мм. Крыски с 

наибольшей средней длинной тела встречались на площадках с под-

сохшим иловым осадком. Меньше (Р < 0.001) размеры были у крысок, 

обитающих на площадках с сырым иловым осадком. 

Связь распределения куликов со свойствами кормовых объектов и 

площадью местообитаний. Взаимосвязь между численностью изучае-

мых куликов и площадью местообитаний была обнаружена только у 

турухтана и фифи (коэффициенты корреляции с отрицательным зна-

чением). 

Распределение куликов в большинстве случаев оказалось детерми-

нированным показателями биомассы и численности крысок и мотыля 

разного размерного класса (см. таблицу): 

– бекас – распределение детерминировано численностью крупных 

крысок и их биомассой на 1 м2; 

– фифи – распределение детерминировано численностью мелкого и 

крупного мотыля, суммарной биомассой на 1 м2 всех линейных разме-

ров этого же кормового объекта, биомассой на 1 м2 крупных крысок 

(отрицательная корреляция); 

– большой веретенник – распределение детерминировано плотно-

стью и биомассой на 1 м2 крупного мотыля, суммарной биомассой на 

1 м2 мотыля; 

– кулик-воробей – распределение детерминировано общей биомас-

сой кормовых объектов в местообитаниях (отрицательная корреляция); 

– круглоносый плавунчик – распределение детерминировано чис-

ленностью крупных личинок бабочниц и суммарной численностью ли-

чинок мух бабочниц; 

– чибис – распределение детерминировано обилием крупных кры-

сок и суммарным обилием крысок; 

– турухтан – распределение детерминировано биомассой на 1 м2 

крупного мотыля, суммарной биомассой всех мотылей на 1 м2, отрица-

тельной взаимосвязью с биомассой на 1 м2 крупных крысок, суммар-

ной биомассой кормовых объектов на 1 м2. 

Пробы, взятые в месте кормёжки турухтана и чибиса на участке  

подсохшего илового осадка, выявили высокую численность крысок 

(1050 экз./м2). Вероятно, что основным кормом для куликов являются 

именно они, так как другие пищевые объекты были редки либо имели 

чрезвычайно малые размеры, чтобы играть важную роль в рационе  

птиц (Goss-Custard 1984). 
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Коэффициенты корреляции между численностью куликов, параметрами корма  
и площадью местообитаний на очистных сооружениях (указаны r > 0.3 и P < 0.05) 

Вид Фактор r 

Бекас Обилие крупных крысок 0.83 

Биомасса крупных крысок/м2 0.42 

Большой веретенник Обилие крупных мотылей 0.46 

Мотыль крупный биомасса/м2 0.41 

Мотыль суммарная биомасса в биотопе/м2 0.41 

Кулик-воробей Суммарная биомасса кормовых объектов в биотопе -0.52 

Круглоносый плавунчик Обилие крупных личинок бабочниц 0.51 

Суммарная доля личинок бабочниц 0.35 

Чибис Обилие крупных крысок 0.52 

Суммарная доля крысок 0.52 

Турухтан Мотыль крупный биомасса/м2 0.39 

Суммарная биомассаМ* мотыля 0.39 

Крыска крупная биомассаМ* 0.37 

Площадь биотопа -0.38 

Суммарная биомасса кормовых объектов/м2 0.42 

Фифи Обилие мелкого мотыля 0.65 

Обилие крупного мотыля 0.64 

Мотыль мелкий биомассаМ* 0.61 

Мотыль крупный биомасса/м2 0.61 

Мотыль суммарная биомасса^ 0.61 

Крыска средняя биомассаМ* -0.57 

Площадь биотопа -0.38 

Суммарная биомасса кормовых объектов/м2 0.59 

 

Содержимое желудков и пищеводов куликов. В желудках добытых 

куликов содержалось от нескольких десятков до нескольких сотен кор-

мовых объектов, иногда желудки были пустыми. Основу рациона птиц, 

кормящихся на очистных сооружениях, составляли крыски, кроме ку-

лика-воробья и круглоносого плавунчика, для которых в большей сте-

пени было характерно потребление более мелких личинок бабочниц. 

Кулики, кормившиеся на карте доочистки, ели преимущественно мо-

тыль. Доля личинок бабочниц у кулика-воробья и круглоносого пла-

вунчика составляла 75 и 97% соответственно, остальными кормовыми 

объектами были крыски. Рацион бекаса на 100%, фифи и чибиса более 

чем на 90% состоял из крысок. У турухтана доля крысок составляла 

57%, мотыля 32%. Содержимое желудков больших веретенников на 

100% состояло из мотыля. 

Кроме того, в желудках изучаемых куликов в небольшом количе-

стве были обнаружены объекты, не отмеченные в бентосных пробах – 

личинки, куколки и имаго различных насекомых (не комаров и мух), 

пауки, личинки клопов-гребляков, семена растений. Эти объекты ку-

лики добывали из толщи и поверхности воды или ила. 
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Наибольшим видовым разнообразием состава потребляемых кор-

мов характеризовались турухтан (9 видов), фифи (6 видов) и кулик-во-

робей (5 видов), в желудках этих видов больше всего обнаружено имаго 

насекомых и семян. Остальные кулики потребляли не более двух ви-

дов кормов, за исключением круглоносого плавунчика (4 вида). 

Потребление куликами кормовых объектов разного размера. На 

очистных сооружениях у разных видов куликов, кормящихся в одной 

кормовой ситуации (в одних и тех же кормовых местах), наблюдалась 

кормовая избирательность. Сравнение обилия кормов в желудках и 

бентосных пробах позволяет прослеживать предпочтения птиц по от-

ношению к более крупным или мелким кормовым объектам. 

В желудках турухтана на отстойнике преобладали кормовые объ-

екты более крупных размерных классов с общей долей у турухтана 

98%, также обнаружены пупарии крысок крупного размера, которые 

турухтаны потребляли, скорее всего, избирательно, так как в бентос-

ных пробах эти кормовые объекты не отмечались. 

Кулик-воробей и круглоносый плавунчик использовали кормовые 

объекты более мелких линейных размеров. У этих видов основу раци-

она составляли личинки бабочниц, которые имели значительные до-

ли – 50 и 83%, доли более крупных личинок бабочниц были в несколь-

ко раз меньше. По показателям обилия бентосных проб у кулика-во-

робья прослеживается избирательность в сторону мелких личинок, так 

как обилие крупных в пробах было гораздо выше. Чибис потреблял 

кормовые объекты большего размера, доля крупных крысок составля-

ла более 90%. Такая избирательность оправдана кормовым поведени-

ем этих птиц, так как виды, отыскивающие добычу с помощью зрения, 

предпочитают более крупную добычу. 

Птицы, кормившиеся на полях фильтрации, характеризовались по-

треблением крупных кормовых объектов. Турухтан, бекас и фифи бра-

ли крысок большего размера, их доля в желудках составляла по 100% 

каждого вида. Взятые с места кормёжки этих птиц пробы согласуются 

с содержимым их желудков, кроме фифи, которые потребляли круп-

ных крысок, несмотря на большее обилие мелких крысок в месте кор-

мёжки. 

На водоёме доочистки сточных вод ОАО «Крахмалопродукт» турух-

таны и большие веретенники потребляли исключительно крупного 

мотыля. В этих условиях кормовая избирательность, скорее всего, не 

проявлялась, а потребление больших личинок связано с их общим 

обилием в данном биотопе. 

Заключение  

Установлено, что обилие корма (и биомасса кормовых объектов как 

функция их обилия) детерминирует распределение большинства ку-
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ликов на техногенных водоёмах в условиях лесостепной зоны Евро-

пейской России. 

Кулики потребляют достаточно широкий спектр кормов, включаю-

щий в себя животные и растительные корма разных таксономических 

и размерных групп, но основу рациона составляют наиболее обильные 

корма – крыски, мотыль, личинки бабочниц и комаров-болотниц. 

Обилие крысок в значительной мере определяло распределение 

сравнительно крупных и (или) специализированных к визуальному 

обнаружению корма куликов – чибиса и фифи. Потребление крупных 

кормов на очистных сооружениях турухтаном, бекасом и большим ве-

ретенником связано с обилием этих кормов в кормовых местообитаниях. 

Роль мелких кормовых объектов в меньшей степени оказывает влия-

ние на их выбор крупными птицами (Goss-Custard 1984; Zwarts, Esse-

link 1989; Zwarts et al. 1996). 

Такие виды, как кулик-воробей и круглоносый плавунчик, предпо-

читали потреблять более мелких личинок мух. Возможно, это связанно 

с размерами самих птиц. Мелкие птицы, чтобы пополнить жировые 

запасы, должны питаться более регулярно, чем крупные птицы, или 

высококалорийным кормом. Поэтому роль мелких объектов как уни-

версального источника пополнения жировых запасов для этих птиц 

может быть очень велика (Goudie, Piatt 1991). 

Привлекательность для большинства куликов на очистных соору-

жениях крысок и мотыля понятна: средняя масса этих личинок в не-

сколько раз больше, чем таковая любого другого кормового объекта, 

что позволяет во время миграционных остановок быстро пополнить  

энергетические резервы. 

Помощь в выборе методики сбора кормовых объектов птиц и их определении была 

оказана А.Г.Каменевым (Мордовский государственный университет). 
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Малый лебедь Cygnus bewickii – новый вид птиц 

Витимского заповедника 

С.Л.Волков 

Второе издание. Первая публикация в 2016* 

Малый лебедь Cygnus bewickii – редкий пролётный вид Иркутской 

области (Красная… 2010) и Забайкалья (Попов, Матвеев 2006). В Ви-

тимском заповеднике он ранее не регистрировался. Впервые отмечен 

здесь в 2016 году. На Оронской протоке весной наблюдались мигриро-

вавшие в северном направлении птицы: стайка из 7 особей 9 мая и 

одиночный малый лебедь 10 мая. 

На осеннем пролёте малый лебедь оказался здесь обычным видом. 

У пункта наблюдения на берегу Оронской протоки эти птицы мигри-

ровали с 1 по 9 октября. В первый день появилась и села на протоку 

                                      
* Волков С.Л. 2016. Малый лебедь Cygnus bewickii – новый вид птиц Витимского заповедника  

// Байкал. зоол. журн. 2 (19): 134. 
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группа из трёх особей (пара с молодой птицей). 2 октября пролетела 

основная часть мигрантов. Малые лебеди летели с 7 ч 20 мин до 10 ч 

30 мин, ещё две стайки пролетели позднее. За этот день был отмечен 

531 малый лебедь в 26 регистрациях. В двух наиболее крупных стаях 

было 85 и 92 птицы. Малые лебеди летели в условиях преимуществен-

но сплошной облачности; большинство из них – в южном направле-

нии, небольшая часть – в юго-восточном и юго-западном направлени-

ях. На учётах 3-5, 7 и 9 октября сделано 8 регистраций, 6 и 8 октября 

новые мигранты не отмечены. Общее число учтённых на осеннем про-

лёте малых лебедей составило примерно 650. 

2 октября 2016 на Оронской протоке остановилось на кормёжку с 

ночёвкой более 6 десятков птиц (2 стаи и 1 семейная группа). 3 семей-

ных группы и две небольшие стайки задержались на срок от 35 мин до 

3.5 ч. Остальные лебеди летели транзитом. К державшимся на прото-

ке птицам 4 октября присоединилась стая, а 5 октября – 2 семейные 

группы лебедей, и общее количество кормящихся и отдыхающих на 

протоке малых лебедей составило 113 особей. Неполная семейная груп-

па (взрослая и 3 молодых птицы) остановилась на протоке 9 октября. 

Во время многодневной остановки произошла разбивка стай, и ле-

беди продолжали миграцию, покинув протоку в изменённом составе 

стай. Улетали лебеди в основном стайками из 2-3 семейных групп, на-

правляясь на юго-восток вдоль котловины озера Орон. Первые птицы 

покинули протоку 5 октября, большинство оставили место кормёжки и 

отдыха 7 и 8 октября, небольшая стайка и семейная группа отлетели 9 

октября, ещё одна семейная группа отлетела 10 октября. После этого 

на протоке продолжали держаться 2 неполные семейные группы (все-

го 12 птиц), одна из которых прилетела 9 октября. Группа из 8 птиц 

держалась до 12 октября. Последняя группа улетела, по сообщениям 

инспекторов кордона «Орон», 19 октября. 

Встречи малых лебедей в заповеднике весной свидетельствуют об 

отклонении части птиц от основной миграционной трассы. По осенним 

же наблюдениям можно судить о смене пролётной трассы значитель-

ной частью малых лебедей, мигрирующих через Байкальский регион. 
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