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Как известно, кречет Falco rusticolus в прибалтийском регионе Рос-

сии встречается крайне редко и по этой причине характер его пребы-

вания в Ленинградской области до сих пор точно не установлен (Конд-

ратьев 2000). В предлагаемой работе в хронологическом порядке пред-

ставлены известные нам данные о встречах этой редкой птицы на тер-

ритории области и статусе её пребывания здесь. 

Первое упоминание о кречете мы находим в работе Е.А.Бихнера и 

Ф.Д.Плеске (Buchner, Pleske 1881). Очерк по данному виду содержит 

описание крупной молодой самки кречета, добытой осенью 1860 года в 

окрестностях мызы Георгиевская Ямбургского уезда (ныне Кингисеп-

пский район), в наследном имении графа Николая Егоровича фон Си-

верса (1826-1910), а также случай наблюдения кречета препаратором 

В.Руссовым над Невой в Санкт Петербурге. 

Эти данные с некоторыми уточнениями и добавлением устного со-

общения Ф.Д. Плеске об известном ему случае добычи кречета весной 

1881 года в окрестностях Петербурга, включены Е.А.Бихнером в моно-

графию «Птицы С.-Петербургской губернии» (1884), в которой  он ха-

рактеризует кречета как «очень редкую залётную птицу». Примеча-

тельно, что «георгиевский» кречет «был добыт во время охоты на тете-

ревей с чучелами на поляне в мелком лиственном лесу». Коллекцион-

ная тушка этого экземпляра хранится в Зоологическом институте РАН 

(рис. 1). Этикетки указывают на принадлежность данной птицы к лап-

ландскому подвиду кречета Falco rusticolus rusticolus Linnaeus, 1758. 

В октябре 1886 года кречет был добыт в окрестностях Мурино под 

Санкт-Петербургом, а в марте 1893 года – у Пушкина (бывшее Цар-

ское Село). Обе птицы оказались взрослыми самками и были отнесены 

ранее к серой вариации сибирского подвида кречета Falco rusticolus 

intermedius Gloger, 1834. В настоящее время они также хранятся в кол-

лекции ЗИН РАН. Здесь же находится экземпляр молодой птицы, до-

бытой Ф.К.Лоренцом зимой (дата не известна) в окрестностях Санкт-
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Петербурга и отнесённой ранее к сибирскому подвиду, а также пару 

удивительно похожих по типу окраски птиц, добытых, как указывают 

этикетки, зимой 1893/94 года «между Санкт-Петербургом и Любанью». 

Самец был описан ранее как лапландский F. g. gyrfalco, а более свет-

лая со спины самка – как сибирский подвид F. g. intermedius серой ва-

риации (Дементьев 1951, с. 52; рис. 2). 
 

   

Рис. 1. Falco rusticolus. Добыт осенью 1860 года в Ямбургском уезде  
Санкт-Петербургской губернии. Коллекция ЗИН РАН. 

 

К началу XX столетия коллекционные материалы по этому виду 

перестают поступать в Зоологический музей. В.Л.Бианки (1907) ха-

рактеризует кречета как птицу, «случайно залётную весной и осенью». 
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Рис. 2. Falco rusticolus. Обе птицы добыты зимой 1893/94 года  
между Санкт-Петербургом и Любанью. Коллекция ЗИН РАН. 

 

В течение очень продолжительного времени данных об этом заме-

чательном соколе не поступало, пока 30 сентября 1968 пролетающий 

кречет не был отмечен в устье Свири (Носков и др. 1981, 2016). 

Зимой 1971 года на юго-западной окраине Ленинграда, в устье 

речки Красненькой, кречета наблюдал В.Д.Ефремов (Храбрый 1991), а 

осенью 1977 года пролетающего над городом в южном направлении 

«светло-окрашенного кречета» отметил М.А.Родионов (Мальчевский, 

Пукинский 1983).  

5 октября 1980 в окрестностях Низино под Петергофом С.Г.Лобанов 

наблюдал крупного кречета, сопровождаемого стаей серых ворон Corvus 

cornix. Плотно прижав к телу белую птицу (предположительно чайку), 

сокол стремительно летел к лесу на высоте нескольких метров от зем-

ли, а достигнув опушки, легко «взмыл» над деревьями и скрылся из 

вида. Наблюдатель обратил внимание на крупный размер хищника, 

наличие пятен в окраске его оперения, стремительность и силу полёта. 

19 октября 1984 в Коломягах крупного тёмного кречета наблюдал 

В.И.Нездайминов. В 11 ч сокол (предположительно молодая самка) 



3256 Рус. орнитол. журн. 2019. Том 28. Экспресс-выпуск № 1797 
 

пролетел на высоте 120-150 м со стороны Левашово по направлению к 

Поклонной горе. 

В 1994 году сотрудники «Нижне-Свирского заповедника наблюда-

ли кречета в районе Сегежских болот. По оценке “Кадастра позвоноч-

ных животных Нижне-Свирского заповедника”, кречет “эпизодически 

отмечается во время пролёта, очень редок”» (Ковалев и др. 1996). 

4 октября 1996 в 14 ч В.И.Нездайминов наблюдал кречета (пред-

положительно молодого самца) на служебной территории аэропорта 

«Пулково». Птица сидела на «конусе» складированного грунта. 

28 февраля 1998 в Калининском районе Санкт-Петербурга светло-

серого кречета, сидящего на телевизионной антенне жилого дома, за-

метил В.М.Храбрый. В течение 15 мин сокол спокойно сидел на антен-

не, поворачивая время от времени голову, затем резко сорвался и уле-

тел в северном направлении (Храбрый, Шишкин 2006). 

30 сентября 1998 в 10 ч В.И.Нездайминов наблюдал кречета в Ток-

сово. Молодая самка (предположительно) охотилась за сизым голубем 

Columba livia над территорией спортивной базы СКА и после продол-

жительной, но неудачной погони улетела в сторону Кузьмолово. 

Упоминания о кречете на территории Ленинградской области на-

ходим в работе Ю.Н.Бубличенко (2000), где для Кургальского полуост-

рова и прилегающих островов Финского залива она указывает на еди-

ничные встречи этого сокола, без конкретного указания дат и точек на 

местности.  

27 сентября 2002 в 14 ч 30 мин В.И.Нездайминов наблюдал тёмно-

го кречета, пролетающего над Кузьмолово. Сокол (предположительно 

молодой самец) вылетел со стороны Токсово и на высоте 50-70 м улетел 

по направлению к посёлку Мурино. 

В период с 2013 по 2016 год в аэропорту «Пулково» произошла ещё 

одна встреча с этим редким соколом. Факт был отмечен в служебном 

отчёте, но восстановить его точную дату в настоящее время, к сожале-

нию, не представляется возможным. Самца серого кречета, пролетаю-

щего над северной частью аэропорта, удалось заметить благодаря гром-

ким крикам чайки, к которой он несколько раз подлетал на близкое 

расстояние, но не пытался её атаковать. Наблюдатель (С.Г.Лобанов) 

обратил внимание на очень стремительный полёт хищника. 

4 марта 2019 над полигоном ТКО «Новый Свет-ЭКО» в Гатчинском 

районе С.Г.Лобанов и В.И.Нездайминов наблюдали крайне редкого 

кречета «светлой морфы». В 12 ч 45 мин кречет с белой окраской ниж-

ней стороны тела (предположительно взрослый самец) вылетел со сто-

роны города Коммунар и с высоты 120-150 м стал стремительно пре-

следовать стаю взлетевших с полигона птиц. Пролетев 600-700 м, со-

кол резко изменил направление и стал вертикально «падать» к земле, 

вероятно, атакуя жертву, после чего скрылся из вида. 
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Таким образом, мы располагаем данными о 20 встречах с кречетом 

на территории Ленинградской области за весь период её изучения.  

Первая часть этих данных объединяет 8 встреч, имевших место с 1860 

года до начала XX века, и содержит описание 7 случаев добычи крече-

тов и одного визуального наблюдения, произведённого препаратором 

В.Руссовым. Они опубликованы и часто цитируются в региональной 

фаунистической литературе. Вторая часть данных, включающая 5 ви-

зуальных наблюдений советского и постсоветского периодов, также от-

ражена в различных публикациях. Третья часть – это новые, ранее не 

публиковавшиеся сведения о 7 случаях наблюдения кречета в области, 

произошедшие за период  с 1980 года по настоящее время. 
 

 

Рис. 3. Места встреч кречета Falco rusticolus в Ленинградской области в 1860-2018 годах. 

 

Общий анализ данного материала показывает, что встречи с кре-

четом происходили в пригородах Санкт-Петербурга (9 раз), на терри-

тории области (6) и в самом городе (5). Чаще кречета отмечали осенью 

и весной. Встречи под Кингисеппом, в Низино и в восточном Прила-

дожье указывают на сезонную миграцию вида по Беломорско-Балтий-

скому пролётному пути (рис. 3). 

Наличие в петербургских сборах коллекции ЗИН РАН экземпля-

ров, относимых ранее к сибирскому подвиду F. r. intermedius, о которых 

говорилось выше, представляют большой интерес, поскольку позволя-

ют предполагать возможность пролёта отдельных кречетов, гнездя-

щихся на севере Западной Сибири через территорию Ленинградской 

области. 
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Зимой кречет в Ленинградской области встречается редко, но на 

смежных территориях Псковской и Новгородской областей его в этот 

период года неоднократно наблюдали и добывали, по крайней мере в 

конце XIX – начале XX века (Зарудный 1910; коллекционный материал 

ЗИН РАН). 

Подводя итог вышесказанному, можно заключить, что кречет оста-

ётся очень редкой пролётной птицей Ленинградской области и может 

быть встречен только во время сезонных миграций. Зимние встречи 

носят случайный характер. 

Исследование выполнялось в рамках гостемы АААА-А19-119220590095-9. 
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Кречет Falco rusticolus на востоке Чукотского полуострова широко 

распространённый гнездящийся вид с невысокой численностью (Крас-

ная… 2008). Включён в Красные книги Российской Федерации и Чу-

котского автономного округа. Находится под охраной «Конвенции по 

предотвращению торговли дикими животными» (СИТЭС). 

Основной целью данной публикации является обобщение имею-

щихся на данный момент сведений о кречете для уточнения численно-

сти вида в национальном парке «Берингия» и ближайших окрестно-

стях, выявление новых мест встреч и обитания, а также определение 

территорий, где кречет может гнездиться. 

В статье использованы материалы, собранные за последние 15 лет 

инспекторскими службами природно-этнического парка «Берингия» и 

национального парка «Берингия», которые дополняют и уточняют ра-

нее опубликованную информацию по данному району и виду (Портенко 

1972; Томкович, Сорокин 1976; Конюхов, Зубакин 1988; Савинецкий 

1998; Железнов-Чукотский и др. 2003). 

Анализ собственных и литературных данных показал, что в насто-

ящее время на территории парка и в ближайших его окрестностях мо-

жет обитать от 16 до 20 пар кречетов. 

Кроме этого нам удалось собрать подтверждённую информацию о 7 

районах, где кречет постоянно наблюдается в зимний период на про-

тяжении последних 8-10 лет. Присутствие кречета в холодный период 

года в этих районах обусловлено особенностями ледовой обстановки вос-

точного и южного побережий полуострова. Наличие участков открытой 

воды (стационарные полыньи) и связанные с ними скопления зимую-

щих морских птиц дают возможность соколам успешно пережить зиму. 

В континентальных районах полуострова зимующие кречеты тяготеют 

к крупнокустарниковым зарослям, где постоянно обитают куропатки. 

Три района круглогодичного пребывания кречета расположены на 

территории Провиденского участка парка: Сиреники, Провидения-мыс 

Чукотский и мыс Чаплина; по одному району на Дежнёвском и Чеги-

тунском участках и два района за границами парка (рис. 1). 
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Рис. 1. Карта встреч кречета Falco rusticolus на востоке Чукотского полуострова  
(на основании всей имеющейся информации). 

Результаты анализа информации о встречах кречета  
Falco rusticolus на востоке Чукотского полуострова  

Источник 
Места  
встреч 

Выявленные  
гнёзда 

Возможные районы  
гнездования 

Литературные данные 9 4 – 

Данные авторов 22-24 7 7-8 

Подтверждённые литературные данные 6 2 – 

 

Создание ООПТ национальный парк «Берингия» на Чукотском по-

луострове создаёт благоприятные условия для сохранения численности 
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и изучения редкого представителя семейства Falconidae – кречета. Мо-

ниторинг его популяции позволит собрать дополнительные сведения о 

биологии и поведении этого вида, что особенно интересно в связи с ло-

кальными концентрациями редких хищных птиц (кречет и сапсан 

Falco peregrinus) и их взаимодействием с другими птицами. 
 

 

Рис. 2. Кречет Falco rusticolus на участке Провиденский. 7 октября 2009. Фото И.А.Загребина. 

 

Рис. 3. Кречет Falco rusticolus на участке Чегитунский. 3 мая 2013. Фото М.А.Зеленского. 
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Рис. 4. Кречет Falco rusticolus на участке Провиденский. 23 ноября 2018. Фото И.Г.Бобыря. 
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В ноябре 2017 года в «Русском орнитологическом журнале» появи-

лась публикация С.А.Чикина (2017) «О встречах тундряной куропатки 

Lagopus muta в Павлодарском Прииртышье», в которой сообщается, 

что 18 декабря 1992, 20 января 1994, 21 января 1995 пойме Иртыша в 
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окрестностях Павлодара трижды наблюдались тундряные куропатки, 

всего 4 особи. Эти встречи не подтверждены фотографиями и коллек-

ционными тушками, а словесные описания не убедительны. 

Известно, что в Павлодарской области обитает степная белая куро-

патка Lagopus lagopus major Lorenz, 1904 и никаких упоминаний о 

тундряной куропатке никогда не было (Кузьмина 1962; Потапов 1985, 

1987; Соломатин, Шаймарданов 2005). В принципе их и не могло быть, 

потому что ближайшим местом обитания L. muta являются высокого-

рья Юго-Западного Алтая и Саура, удалённые на 500-750 км от Пав-

лодара (Сушкин 1938; Кузьмина 1962; Степанян 1990; Рябицев и др. 

2014). Залётов тундряной куропатки из этих мест быть не могло, так 

как эта птица не перелётная, а сугубо оседлая, живущая исключитель-

но по водоразделам хребтов и, как правило, не спускающаяся зимой 

даже к их подножию. Не могла появиться в Павлодарском Приирты-

шье и северная тундряная куропатка L. m. pleskei, так как южная гра-

ница её ареала только на Северном Урале опускается до 60-й парал-

лели, а на зиму она не откочёвывает за границы Полярного круга (Гын-

газов, Миловидов 1977; Степанян 2003; Рябицев 2008). В связи с этим 

я считаю, что в определении куропаток, упомянутых С.А.Чикиным, 

произошла досадная ошибка. 
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Морские птицы как индикаторы  

климато-океанологических изменений  

в северо-западной Пацифике 

В.П.Шунтов 

Второе издание. Первая публикация в 1995* 

Динамика численности и количественного распределения морских 

птиц зависит от климато-океанологического и гидробиологического 

окружения, а также различных антропогенных факторов, действующих 

прямо или косвенно. В разные периоды и в разных районах соотноше-

ние конкретных факторов в суммарном воздействии на птиц неодина-

ково и в большинстве случаев изучено недостаточно. Так, несмотря на 

явное оживление в исследованиях морских птиц дальневосточных рос-

сийских вод в последние двадцать лет, данный регион не может счи-

таться достаточно изученным в этом отношении. Здесь, например, до 

сих пор открываются новые многотысячные колонии морских птиц. 

В литературе, посвящённой морским птицам российских вод Даль-

него Востока, есть указания о прямом и косвенном влиянии хозяйст-

венной деятельности на морских птиц (King 1984; Litvinenko 1993). В 

частности, здесь до сих пор продолжается дрифтерный промысел лосо-

сей и в сетях ежегодно погибают тысячи буревестников, чистиковых и 

альбатросов. Одновременно массовые отходы крупномасштабного ры-

боловства существенно расширяют кормовую базу глупыша Fulmarus 

glacialis и чаек, что особенно существенно для них в малокормный зим-

ний сезон. Все эти вопросы заслуживают детального изучения и осмыс-

ления. 

В настоящем же сообщении я хочу привлечь внимание к проблеме 

влияния на морских птиц дальневосточных морей изменений в океа-

нологическом и гидробиологическом окружении птиц, связанных со 

сменой климато-океанологических эпох, начавшейся в начале 1990-х 

годов. Действие данного фактора имеет глобальный характер и поэто-

му охватывает обширные пространства. Это обстоятельство особенно 

важно тем, что оно создаёт основополагающий фон, через который пре-

ломляется экология видов и сообществ, а также всех других факторов. 

Вопреки многочисленным прогнозам о начавшемся глобальном по-

теплении, связанном с парниковым эффектом, с начала 1990-х годов в 

северо-западной Пацифике начались противоположные процессы. 

                                      
* Шунтов В.П. Морские птицы как индикаторы климато-океанологических изменений  

в северо-западной Пацифике // Морские птицы Берингии: Информ. бюл. Магадан, 3: 6-11. 
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Пелагические сообщества дальневосточных морей в настоящее вре-

мя находятся в переходном состоянии и в них буквально на глазах про-

исходит замена теплолюбивой биоты на более холодолюбивую (Шунтов 

1993, 1994). Всё это неизбежно должно отражаться на успешности раз-

множения птиц (по-разному у разных видов), их количественном рас-

пределении на гнездовьях и в море, а также на путях миграций. По 

всем перечисленным вопросам, несомненно, в ближайшее время по-

явятся публикации с новыми данными. Впрочем, уже есть сообщения 

о снижении успешности гнездования некоторых чаек и чистиковых 

(Кондратьев 1993). 

В связи с рассматриваемой проблемой должны представлять инте-

рес результаты моих наблюдений за птицами в летние периоды 1988, 

1991 и 1993 годов во время комплексных экспедиций ТИНРО по изу-

чению биологических ресурсов дальневосточных морей. Учёты птиц 

проводились в Охотском и Беринговом морях и тихоокеанских водах 

Камчатки и Курильских островов (в полосе около 300 миль). 

Из таблицы 1 хорошо видно, что в Охотском море в рассматривае-

мый период общее количество птиц поступательно уменьшалось. Од-

нако происходило это только за счёт тонкоклювого Puffinus tenuirostris 

и серого P. griseus буревестников. Уменьшилось количество буревест-

ников и в западной части Берингова моря (табл. 2). Количество же дру-

гих птиц в морях значительно возросло. Особенно заметно это было у 

глупыша и серой качурки Oceanodroma furcata. Столь резкие популя-

ционные флуктуации у этих видов в целом маловероятны. Следова-

тельно, разговор здесь может идти в основном о крупном перераспре-

делении птиц. 

Таблица 1. Численность (тыс. экз.) птиц в южной части  
Охотского моря и Командорской котловине Берингова моря  

в летние периоды 1988-1993 годов 

Виды и группы 
Охотское море Берингово море 

1988 1991 1993 1991 1993 

Буревестники из южного полушария 2613.6 1226.3 797.9 38.0 22.8 

Глупыш 405.3 494.2 625.3 71.1 101.4 

Серая качурка 56.5 302.4 371.9 24.6 30.4 

Прочие трубконосые 0.8 4.2 39.7 6.9 5.8 

Чистиковые 127.2 70.9 131.4 19.3 28.6 

Чайки и крачки 64.6 80.1 66.1 20.4 65.7 

Северные поморники 0.4 2.3 10.8 – 3.1 

Плавунчики – 34.6 15.5 – – 

Бакланы 1.5 – 0.8 – 4.2 

Утки 0.7 – – 0.5 – 

Общая численность 3270.6 2215.0 2059.4 180.8 262.0 

Общая численность без буревестников 657.0 988.7 1262.1 142.8 239.2 
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Таблица 2. Численность (тыс. экз.) птиц в северо-западной  
части Тихого океана в июне-августе 1991 и 1993 годов 

Виды и группы 
Камчатско- 

Командорские  
воды 

Тихоокеанские воды  
северных и средних  
Курильских островов 

Тихоокеанские воды  
южных Курильских  

островов 

 1991 1993 1991 1993 1991 1993 

Буревестники из южного полушария 1633.9 210.2 1027.2 671.0 524.5 1149.7 

Глупыш 182.4 347.3 525.5 428.7 230.1 184.3 

Серая качурка 306.3 156.5 714.5 377.7 159.4 158.5 

Северная качурка 42.3 25.8 329.6 290.5 167.4 49.7 

Прочие трубконосые 59.0 7.9 78.7 148.4 67.1 43.3 

Чистиковые 200.0 210.4 124.8 49.3 15.7 19.6 

Чайки и крачки 38.4 184.3 16.9 15.2 15.9 10.1 

Поморники 0.3 6.7 1.3 5.3 5.3 7.8 

Прочие птицы 0.3 0.6 43.2 2.1 1.7 + 

Общая численность 2462.9 1149.7 2861.7 1988.2 1187.1 1623.0 

Общая численность  
без буревестников 829.0 939.5 1834.5 1317.2 662.6 473.3 

 

Учёты в смежных тихоокеанских водах данный вывод в целом под-

тверждают (табл. 2). Наглядно это видно, например, по распределению 

буревестников в 1991 и 1993 годах (рис. 1 и 2). 
 

 

Рис. 1. Распределение серого и тонкоклювого буревестников в июне-августе 1991 года.  
1 – 0; 2 – менее 1; 3 – 1-5; 4 – 5-10; 5 – более 10 экз./км2.  

Изолинии со стрелками – генерализованная схема течений. 

 

При сопоставлении результатов наблюдений в морях и океане за-

метно несколько тенденций в распределении птиц в рассматриваемые 

годы: а) тяготение буревестников и других южных мигрантов (черно-
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ногий альбатрос Phoebastria nigripes, пёстрый тайфунник Pterodroma 

inexpectata и др.) к более южным и океаническим районам; б) усиление 

перераспределения в воды Охотского и Берингова морей, а также кам-

чатско-командорский район местных птиц – глупыша, серой качурки, 

некоторых чаек и чистиковых; в) усиление перераспределения в кам-

чатско-командорские воды американских видов – серокрылой чайки 

Larus glaucescens и красноногой моевки Rissa brevirostris; г) расшире-

ние океанической области распространения местных видов – северные 

поморники, северная качурка Oceanodroma leucorhoa. 
 

 

Рис. 2. Распределение серого и тонкоклювого буревестников в июне-августе 1993 года.  
Обозначения – как на рисунке 1. 

 

Отмеченные выше особенности распределения птиц в 1993 году сле-

дует признать весьма существенными. Связать их с изменениями в рас-

пределении планктона и нектона, а также с отдельными океанологи-

ческими факторами, по которым в экспедициях собраны также солид-

ные массивы информации, не представляется возможным. 

На данном этапе наиболее правдоподобным, на мой взгляд, явля-

ется предположение о том, что изменения в распределении птиц яв-

ляются откликом на перестройку на больших пространствах системы 

поверхностных течений. 1993 год отличался от предыдущих ослаблен-

ным поступлением океанских вод через северные Курильские проли-

вы, слабовыраженными Восточносахалинским и Западнокамчатским 

течениями, северным переносом вод в западной части Охотского моря 

и в Алеутской котловине Берингова моря. В связи с усилением Аляс-

кинского течения слабо был выражен северо-западный субарктический 
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круговорот (Шунтов 1994). Столь большие изменения в поверхностной 

циркуляции вод, на мой взгляд, являются причиной и признаком зна-

чительной перестройки общего ландшафтного фона. Масштаб проис-

ходящих изменений в биоте (Шунтов 1994), и, в том числе, в распреде-

лении птиц в связи с этим, по-видимому, имеет эпохальный характер. 

Дальнейшие наблюдения внесут в эти вопросы ясность. При всех 

обстоятельствах необходимо углубление исследований по выявлению 

механизмов опосредования влияния многолетней динамики климато-

океанологических условий на морские и океанические сообщества. 
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Лабораторное выращивание птенцов  

старика Synthliboramphus antiquus 

А.Я.Кондратьев, Л.Ф.Кондратьева  

Второе издание. Первая публикация в 1995* 

По своей репродуктивной биологии, физиологическим и биоэнерге-

тическим адаптациям, ста ́рик Synthliboramphus antiquus является од-

ной из самых специализированных птиц семейства Alcidae. Суммар-

ная масса кладок, обычно содержащих 2 яйца, превышает 40% веса 

взрослых птиц, что существенно превышает средний показатель у дру-

гих чистиковых (за исключением 3 других видов рода Synthliboram-

phus). Птенцы старика развиваются по супервыводковому типу; с мо-

мента рождения они очень подвижны и покрыты густым пухом. Сред-

няя длина плюсны, голени и бедра у новорождённых птенцов состав-

                                      
* Кондратьев А.Я., Кондратьева Л.Ф. 1995. Лабораторное выращивание птенцов старика  

// Морские птицы Берингии: Информ. бюл. Магадан, 3: 38-40. 
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ляют 95.5, 85.5 и 90.0% от соответствующих промеров взрослых стари-

ков. Птенцы остаются в гнездовых норах 2-3 сут после появления на 

свет, под непрерывной опекой взрослых птиц. Затем они сходят на мо-

ре. В период нахождения птенцов в норах родители их не кормят; при 

этом птенцы ежесуточно теряют в весе 4.0-4.5 г. Средний вес новорож-

дённых птенцов составляет 36.2 г, однако при сходе на море они весят 

27.5-28.5 г. В пору пребывания в гнездовых норах происходит станов-

ление терморегуляции у птенцов. Сходящие на море птенцы уже имеют 

стабильную температуру тела 38.0-38.5°С и способны поддерживать её 

даже при длительных охлаждениях (находясь при температуре +8°С в 

течение 180 мин). 

Рост и развитие птенцов старика происходит в холодных и штормо-

вых морях Северной Пацифики; об этом периоде их жизни известно 

очень мало. Для изучения специфики раннего онтогенеза мы пред-

приняли экспериментальное выращивание птенцов старика на поле-

вой базе острова Талан в Северном Охотоморье. В опыт были взяты 2 

птенца из разных гнёзд. Первый был взят сразу после вылупления, 

второй – во время схода на море. Эксперимент нельзя считать полно-

стью удачным, поскольку первый птенец плохо ел, слабо рос и умер в 

возрасте 29 сут. Трудно сказать с определённостью, что явилось при-

чиной гибели, однако мы полагаем, что становление каких-то важных 

физиологических систем было нарушено при столь раннем содержа-

нии в неволе. Второй птенец развивался вполне успешно. 

Птенцы предпочитали питаться мелкой рыбой и беспозвоночными, 

охотно поедая мойву Mallotus villosus, песчанку Ammodytes hexapterus, 

корюшку Osmerus mordax, а также мясо моллюсков Acmaea pallida. 

Уровень метаболизма птенцов очень высок и они потребляли много 

корма. В возрасте 5-10 сут им требуется ежесуточно количество пищи, 

равное их собственному весу. В первую неделю жизни их необходимо 

кормить малыми порциями каждые 30-45 мин независимо от времени 

суток. 

Выживший птенец старика интенсивно наращивал массу тела в 

первый месяц своей жизни, позднее темп весового прироста сущест-

венно снизился (см. рисунок). К месячному возрасту птенец достиг 80% 

массы тела взрослой птицы. Ежедневный прирост массы тела в тече-

ние периода роста существенно варьировал, приобретая отрицатель-

ные значения во время интенсивного развития перьев на основных 

птерилиях. 

К 8-дневному возрасту начинается быстрое развитие контурного 

оперения, особенно интенсивное на груди, животе, по бокам тела и на 

плечах. Интенсивный рост второстепенных маховых и кроющих крыла 

начинается с двухнедельного возраста. При этом первостепенные ма-

ховые растут медленно и крыло приобретает форму весла, очень удоб-
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ную при нырянии и охоте за добычей, но не для летания. К месячному 

возрасту формирование контурного оперения и крыльев (за исключе-

нием первостепенных маховых) в основном заканчивается. 
 

 

Изменение массы тела и приросты массы у птенца старика. 

 

К 45-дневному возрасту заметные остатки пуха сохранились на за-

тылке и в очень небольшом количестве – на подхвостье и боках тела. В 

это время начинается интенсивный рост первостепенных маховых и 

рулевых перьев. 

Таким образом, схема развития оперения у птенцов старика в це-

лом типична и для других чистиковых птиц. Специфичным можно  

считать строгое чередование периодов интенсивного развития основ-

ных групп перьев, а также формирование гребущей плоскости крыла к 

месячному возрасту, т.е. ко времени начала самостоятельной добычи 

корма. 
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Расширение ареала скворца Sturnus vulgaris  

на севере европейской части СССР 

А.Д.Полякова, В.В.Бианки, В.Б.Зимин,  

А.А.Естафьев, О.Я.Семёнов-Тян-Шанский 

Второе издание. Первая публикация в 1984* 

Для выяснения современной границы гнездового ареала обыкно-

венного скворца Sturnus vulgaris была использована корреспондент-

ская сеть Центральной орнитологической станции. В 1975-1976 годах 

мы рассылали учётные бланки учителям биологии школ, расположен-

ных по периферии ареала скворца, и получили большое количество 

ответов. Они затем были дополнены орнитологами, работающими в 

этих районах. Полученные материалы дают представление об этапах 

расселения скворца к северу. 

Мы искренне благодарны всем корреспондентам, которые прислали 

нам сведения о распространении скворца. Считаем также своим дол-

гом особо поблагодарить Александра Ивановича Иванова, представив-

шего в наше распоряжение сведения о крайних точках встреч скворца 

из картотеки Зоологического института АН СССР. 

Тенденция расселения обыкновенного скворца к северу по террито-

рии Архангельской области хорошо прослежена Б.Т.Семёновым (1984). 

Изменения северной границы в других частях ареала недостаточно 

освещены в литературе. 

Скудны, а подчас и противоречивы сведения, касающиеся Карелии. 

Так, К.Ф.Кесслер (1868), обследовавший побережье Онежского озера 

(современные Прионежский, Пудожский, Медвежьегорский и Кондо-

пожский районы), не приводит скворца в числе птиц, отмеченных им 

на указанной территории. Однако К.Петров (1886) в замечаниях по 

орнитологической части данной работы указывает на то, что среди не-

скольких других птиц Олонецкой губернии К.Ф.Кесслером «опущен» и 

скворец. 

В работе Р.Сиверса (Sievers 1878) среди 144 видов птиц, отмечен-

ных в 1876 году на территории нынешних Сегежского, Кондопожского, 

Медвежьегорского районов, в Заонежье и Петрозаводске скворец так-

же не указан. 

Не обнаружил скворца в районе Повенца – озера Нюк и Е.И.Испо-

латов (1916), собиравший орнитологический материал в 1899 и 1901 

                                      
* Полякова А.Д., Бианки В.В., Зимин В.Б., Естафьев А.А., Семенов-Тян-Шанский О.И. 1984. Расширение  

ареала обыкновенного скворца на севере европейской части СССР // Тр. Окского заповедника 15: 158-169. 
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года. Г.Ф.Гёбель (1879) на пути от Петрозаводска до Соловецких ост-

ровов также не встретил скворца. 

Вместе с тем в Приладожье скворец известен по крайней мере с се-

редины XIX века (Mela 1882; Backman 1886; Mela, Kivirikko 1909). В 

это же время он был обычен на гнездовье в южной Финляндии, а от-

дельные гнездовые находки были отмечены и на севере этой страны. 

Э.Мерикаллио (Merikallio 1958) указывает, что формирование устой-

чивой гнездовой популяции скворцов в северной Финляндии началось 

в конце XIX – начале XX столетия: в Оулу – 1903 год, в Торнио – 1909 

год, в Рованиеми – 1912 год и т.д. Очевидно, в этот же период скворец 

появился в Карелии уже на широте Петрозаводска, так как В.Л.Биан-

ки (1916), посетивший Олонецкую губернию в 1911 году, на основании 

собственных наблюдений и тщательно обработанных литературных 

источников по этому региону уже приводит скворца в качестве нор-

мально летующего вида на юге этого края вплоть до Петрозаводска, но 

ещё не обнаруженного в Повенце. По свидетельству местных жителей, 

в начале 1930-х годов скворцы гнездились в скворечниках в Заонежье 

(Великая губа, Волкостров), а в начале 1950-х появились и в окрестно-

стях Медвежьегорска (Artimo 1944). 

В начале 1940-х годов скворца ещё не было в районе озёр Камен-

ное – Куйто – Нюк (Lehtonen 1943, 1943a; Lampio 1945). Но в 1951 году 

работавшие в этом районе Л.А.Гибет и Л.П.Никифоров уже отмечают в 

августе в стаях скворцов в посёлке Юшкозеро молодых птиц (Архив 

КФ АН СССР). В 1951-1952 годах В. Е.Флинт и Р.Л.Бёме (1959), а чуть 

позднее и Л.О.Белопольский (Архив КФ АН СССР) регистрируют 

скворца в гнездовой период на побережье Белого моря от города Бело-

морска до посёлка Поньгома. В.Е.Флинтом и Г.Н.Горностаевым (по: 

Благосклонов 1960) скворец был причислен к обычным гнездящимся 

птицам губы Поньгомы, но на остальном западном побережье Канда-

лакшского залива, севернее Кеми, не обнаружен. 

В 1957-1958 годах один из авторов статьи видел занятые скворцом 

искусственные гнездовья в Пояконде, а в 1962 году Э.В.Ивантер (1969) 

отметил скворца в качестве самого многочисленного из синантропных 

птиц Лоухского района. 

Очевидно, конец 1960-х – начало 1970-х годов можно считать пери-

одом окончательного освоения скворцом территории Карелии вплоть 

до границ с Мурманской областью. Периодом интенсивного расселе-

ния скворца в северной Карелии можно считать 1940-1950-е годы. 

Судя по опросным сведениям, в 1975-1977 годах скворец был наи-

более многочислен в южных сельскохозяйственных районах Карелии, 

откуда получено наибольшее число заполненных бланков. Это под-

тверждается и непосредственными наблюдениями: в Олонецком, Пит-

кяраньском, Сорбавальском, Суоярвском, Пряжинском, Прионежском, 
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Медвежьегорском и Кондопожском районах Карелии скворцы ещё в 

начале 1960-х годов были многочисленны на гнездовье и заселяли 

практически все скворечники в населённых пунктах сельского и го-

родского типа. В этот же период мы обнаружили их гнездящимися в 

Сегежском, Кемском и Беломорском районах. Вслед за появлением па-

хотных земель (большей частью огородов) и развеской скворечников 

скворцы появились в небольших лесных посёлках. 

Успешное продвижение скворца на север было обусловлено несколь-

кими причинами, основными из которых, на наш взгляд, были: увели-

чение числа скворечников в населённых пунктах и переход сельского 

хозяйства северной зоны на овощеводство и животноводство. В Каре-

лии даже в южных районах гнездование скворцов вне населённых 

пунктов – явление исключительно редкое. При наличии большого чис-

ла свободных дупел дятлов и естественных укрытий в лесах лишь от-

дельные пары и небольшие колонии скворцов изредка селятся в при-

опушечных шлейфах лесных массивов на расстоянии до 6 км от насе-

лённых пунктов и сельскохозяйственных угодий. В заповеднике «Ки-

вач» даже развеской скворечников в окружающих усадьбу лесах не 

удалось заставить скворца гнездиться за пределами населённого пунк-

та. В то же время и на усадьбе заповедника, и в окрестных населённых 

пунктах скворцы ежегодно занимают практически все пригодные для 

них искусственные гнездовья (Зимин 1973). 

У аборигенного населения Карелии, судя по литературе об истории 

культуры, не было обычая вывешивать скворечники, хотя о привлече-

нии дуплогнездников (в частности, уток) с потребительскими целями 

упоминает ещё Г.Ф.Гёбель (1879). В послевоенные годы пустовавшие 

карельские деревни были заселены русскими и белорусами, которые в 

силу национальных традиций стали вывешивать скворечники на при-

усадебных участках. Появление большого числа искусственных гнез-

довий непосредственно около мест кормёжки, очевидно, сыграло по-

ложительную роль в увеличении численности скворца сначала в осво-

енных им южных районах, а затем и в расселении на север. 

В 1950-х годах сельское хозяйство северной зоны было ориентиро-

вано на овощеводство и животноводство. Это привело к увеличению 

площадей сенокосных лугов, выпасов и пахоты под овощные культуры. 

На полях с овощными культурами условия кормёжки для скворцов  

очень благоприятны: поздние сроки кущения, широкие междурядья с 

разреженной сорной растительностью, периодическое окучивание об-

легчают передвижение птиц по земле (сравните с густотой зерновых 

культур) и поиски пищи в течение всего периода выкармливания птен-

цов. Аналогичные условия находят скворцы на пастбищах и сенокосах 

(до колошения и после выкашивания трав). Энтомофауна лугов и ого-

родных культур богаче, чем зерновых плантаций. 
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Таким образом, одновременное действие двух антропогенных фак-

торов способствовало улучшению условий гнездования и кормёжки  

скворца у северных пределов ареала. Вместе с известным потеплением 

климата на севере это привело к расширению ареала вида в северном 

направлении. 

Первое упоминание о скворце в Мурманской области относится к 

самому началу XX столетия (Гёбель 1903). Весенние встречи этого ви-

да были отмечены в прибрежном районе между Варангер-фьордом и 

Кольским заливом, но на лето залетевшие птицы ещё не оставались. В 

XIX веке, по Ф.Д.Плеске (1887), залётные скворцы встречались только 

на восточном Финмаркене, т.е. западнее Мурманской области. 

В каталоге орнитологической коллекции Зоологического института 

АН СССР имеется сообщение, что В.А.Капустин 11 мая 1921 добыл 

взрослую самку скворца в посёлке Иоканга. Э.Мерикаллио (1958) ука-

зывает на несколько случаев гнездования скворцов до и после 1930 го-

да в районе Печенги. 

Более интенсивное вселение скворца в Мурманскую область проис-

ходит в 1930-е годы, когда здесь начала бурно развиваться экономика 

и увеличиваться население (Добров 1967). Ещё в конце 1920-х годов 

скворца не встречали в Кандалакшском районе, хотя были налицо по-

чти все обычные виды птиц-синантропов (Ляцкий 1930). В 1935 году 

скворца впервые наблюдал в Кандалакше, а 29 мая 1938 в Мончегор-

ске С.А.Стрелков (архив Лапландского заповедника). В 1940 году со-

трудник Лапландского заповедника М.С.Тютин видел 12 июля шесть 

птиц (выводок?) у конюшни в Витте-губе, на западном берегу озера 

Имандра южнее Апатитов отмечено три пары скворцов. 

В настоящее время скворца можно считать обычным видом в насе-

лённых пунктах на север вплоть до Кандалакши (Бианки 1968). Од-

нако и до сих пор этот вид предпочитает западные окраины города, к 

которым примыкают пахотные земли. Здесь он постоянно гнездится, 

по крайней мере, с середины 1950-х годов. В 1946 и 1948 годах его не 

встретил в Кандалакше К.Н.Благосклонов, однако это могло объяс-

няться не только действительным отсутствием скворцов, но и тем, что 

исследователю не удалось побывать в местах их обитания. 

За пределами населённых пунктов пока известно только два слу-

чая гнездования скворцов – в 1967 и 1969 годах, возможно, одной и той 

же пары (или одного из родителей) в 9-11 км от Кандалакши в гнездо-

вьях для гоголей на заповедных островах Лодейном и Анисимове. 

Таёжную зону остальной территории Мурманской области следует 

отнести к области периодического гнездования (Зимин 1977), где скво-

рец – строго синантропная птица, связанная с пахотными землями и 

лошадьми. Так, появлению скворцов на территории Лапландского за-

поведника способствовали лесозаготовки с применением конной тяги, 
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проводившиеся в 1952-1960 годах, когда заповедник был закрыт. По-

сле восстановления заповедного режима как на главной усадьбе запо-

ведника (Чунозеро), так и на кордонах скворцов наблюдают почти каж-

дую весну (от 1 до 5 птиц одновременно). Гнездование наблюдалось 

дважды: в 1961 году на бывшем лесоучастке «Беличьем» и в 1974 году 

на кордоне Нижняя Чуна. 

Известно также о случаях гнездования скворца в 1961 году в рай-

оне прибрежной деревни Сосновки в горле Белого моря (Бианки 1968). 

Со слов егеря Н.С.Артиева, в центре Кольского полуострова в Красно-

щелье скворцы начали гнездиться с 1962 года. В 1977 году из посёлка 

Тулома получен бланк учёта численности, в котором сообщается, что в 

3 из 15 скворечников гнездились скворцы. В то же время из города Ко-

лы пришло сообщение, что там нет скворечников и крупных деревьев 

и что из-за очень холодной погоды в период учёта (с 12 по 18 мая 1977) 

этих птиц не было отмечено совсем. 

На Семи Островах залёты скворцов имели место в 1958, 1962-1964 

годах. В 1962 году В.К.Рахилин наблюдал гнездование одной пары в 

искусственном гнездовье в посёлке на острове Харлове (Герасимова и 

др. 1967). 

На Айновых островах (Варангер-фьорд) скворцов начали регистри-

ровать с 1960 года. В 1964 году одна пара за гнездилась в скворечнике 

(Коханов, Скокова 1967). 

Процесс расселения скворца на северо-востоке европейской части 

СССР происходит постепенно вслед за антропогенным изменением 

естественных ландшафтов. Значительная территория сплошной тем-

нохвойной девственной тайги, сдерживающей продвижение скворца к 

северу и северо-востоку, оставалась в Коми АССР нетронутой рубками 

и не обживалась человеком до 1930-1940-х годов. 

Первые сведения о распространении скворца для европейского се-

веро-востока относятся ещё к XIX столетию. Л.Сабанеев (1874) писал о 

распространении этого вида: «...на западном склоне Урала по Мидден- 

Дорфу в бассейне Камы до 60.5° с.ш., по свидетельству Ижемского зы-

рянина его на Ижме нет». Броун (Brown 1877) не нашёл скворца, посе-

тив низовья реки Печоры к северу от села Усть-Цильма. В.Д.Андреев 

и В.Л.Бианки (1910), исследовав реку Сысолу и окрестности города 

Усть-Сысольска (ныне Сыктывкар), сообщили, что скворец «гнездится 

около г. Усть-Сысольска». А.В.Дмоховский (1933) со слов жителей села 

Помоздино на реке Вычегде указывал, что скворцы прилетают, но не 

каждый год, а скворечни в селе чаще занимают воробьи. Аналогичные 

сведения им приводятся и для деревень по реке Ижме. Следовательно, 

около столетия тому назад на современной территории Коми АССР 

скворцы населяли лишь обжитые человеком районы бассейнов рек  

Сысолы и Вычегды, а севернее, в бассейне реки Печоры появлялись, 
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но нерегулярно. Первых гнездящихся скворцов в бассейне реки Печо-

ры обнаружили в посёлке Якша (верховья Печоры). Здесь в 1941 году в 

одном из вывешенных скворечников вывелись птенцы. В 1944 году три 

пары скворцов гнездились в деревне Гаревка близ устья реки Унья, а 

в деревне Усть-Унья они заняли скворечники, но были выжиты оттуда 

воробьями (Теплова 1957). В 1965-1967 годах скворцы (от 3 до 30 пар) 

гнездились почти во всех селениях по реке Илыч, а также по реке Пе-

чоре к северу от посёлка Якша до деревни Пашня. В мае-июне 1972 

года они были многочисленны в населённых пунктах и в окрестных 

смешанных лесах в бассейне Ижмы к северу, включая село Кедву у 

устья реки Кедвы. На протяжении 10 лет, по сведениям жителей села 

Усть-Цильма, скворцы по 12-16 пар гнездятся в сёлах Усть-Цильма и 

Ижма, но не каждый год. 

По анкетным данным Северной орнитологической станции, в 1960 

году скворцы были найдены на гнездовье также в ряде других насе-

лённых пунктов: у 64° с.ш. – в деревне Усть-Щугор, у 65° с.ш. – в де-

ревне Савино на реке Мыла (приток Цильмы), в деревне Трусово (?) по 

реке Цильме, близ Полярного круга – в низовьях реки Печоры в по-

сёлке Медвежка. Последние учёты численности скворцов в 1976-,1977 

годах (анкетные данные) показали, что скворцы гнездятся во многих 

селениях по реке Печоре: Знаменке, Соколове, Кипиеве, Красноборе, 

Усть-Ижме, Усть-Цильме, Медвежке, а также и в других, расположен-

ных к югу и юго-западу от указанных. Самыми северными точками, 

где отмечено гнездование скворцов, являются город Нарьян-Мар Ар-

хангельской области и посёлок Новый Бор Коми АССР, расположен-

ные севернее Полярного круга. Первый залёт скворцов в Нарьян-Мар 

отмечен весной 1958 года, а первая гнездовая пара обнаружена здесь в 

1962 году (Пядышев 1964). В посёлке Новый Бор впервые скворцы по-

явились в 1951 году (устное сообщение учителя биологии Т.А.Ефимо-

вой). В 1976 году в посёлке было занято 25 скворечников из 36, а в 

1977 году – 33 из 57. В этот же год был зарегистрирован залёт скворцов 

в село Адзьвавом у устья реки Адзьва (приток Печоры). 

При посещении реки Мезень в 1974 году скворцы найдены на 

гнездовье в селе Кослан, в селениях, стоящих выше по реке, они отсут-

ствовали. Гнездились скворцы в Кослане и в 1977 году, но большин-

ство скворечников были заняты воробьями. В результате учёта чис-

ленности птиц в 1977 году получены сведения о скворцах, гнездящих-

ся в селе Важгорт и деревне Муфтюга, расположенных на реке Вашке, 

притоке реки Мезень, и в посёлке Вожский. 

В бассейне реки Вымь в 1962 году скворцы встречались на гнездо-

вье по всем селениям, где вывешены скворечники, а также и в окрест-

ных лесах, но выше деревни Весляна не найдены. 

Наряду с перечисленными сведениями о современном распростра-
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нении скворца, большой интерес имеют достоверные данные о первых 

встречах и результатах зимовки этих птиц на европейском северо-вос-

токе СССР. По наблюдениям Т.А.Ефимовой, в 1975 году в посёлке Но-

вый Бор (низовья реки Печоры) остались на зиму 4 птицы. Они ноче-

вали в вытяжной трубе электропечи интерната. До весны дожили две 

птицы. По сведениям А.П.Ермолиной, много лет подряд организующей 

кольцевание в посёлке Часово, севернее Сыктывкара, зимой 1975/76 

года в районе Сыктывкарского мясокомбината встречались скворцы, в 

марте их было 11, а в декабре 1976 года много скворцов держалось в 

районе молочной фермы в посёлке Часово. По сообщению А.Б.Беш-

карёва (сотрудник Печоро-Илычского заповедника), в районной газете 

писали о зимовке в 1975/76 году 6 скворцов в посёлке Нижняя Омра 

(около 63° с.ш.), которые кормились у столовой и у детского сада, а но-

чевали, используя отапливаемые газом различные убежища. Зимой 

1976/77 года здесь находились две птицы. В эту же зиму два скворца 

отмечены в селе Троицко-Печорск. По наблюдениям С.К.Кочанова 

(студент Сыктывкарского университета), скворцы по 6-26 птиц зимо-

вали с 1976 по 1980 год на свалке близ Сыктывкара, однако они не 

доживали обычно до февраля. В 1976-1978 годах зимующие скворцы 

отмечались в деревне Ипатово на реке Пожег (приток реки Вычегды). 

Следует отметить, что расселение скворцов на европейском северо-

востоке СССР шло ранее и идёт сейчас вслед за обживанием челове-

ком ненаселённых территорий. Процесс дальнейшего продвижения на 

север этого вида динамичен. Он связан преимущественно с интенсив-

ностью развития сельскохозяйственных угодий, созданием новых се-

лений и привлечением птиц путём вывешивания скворечников. 

Все полученные сведения дают возможность провести современную 

границу сплошного распространения скворца значительно севернее, 

чем она была обозначена у Е.П.Спангенберга в сводке «Птицы Совет-

ского Союза» (1954). Однако мы не можем согласиться с иностранными 

авторами (Heinzei et al. 1972; Haartman et al. 1967), которые относят к 

ареалу скворца большую часть Мурманской области. По X.Хейнцелю с 

соавторами, ареал скворца охватывает почти весь Кольский полуостров 

за исключением узкой полосы вдоль северо-восточного берега; Хартман 

с соавторами проводят границу ареала примерно по линии Терибер-

ка – Кузомень. По нашим данным, северная граница сплошного рас-

пространения скворца в Карелии и Мурманской области проходит при-

мерно от реки Оланги к Кандалакше и далее по Карельскому берегу 

Белого моря и через Соловецкие острова на Онежский полуостров. 

В Финляндии, по Э.Мерикаллио (1958), скворец доходит примерно 

до 67° с.ш., но в настоящее время он, видимо, проник дальше к северу. 

На западе этой страны он гнездится около Килписярви (69° с.ш., Lind, 

Peiponen 1963). 
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В Архангельской области, по Б.Т.Семёнову (1984), граница сплош-

ного распространения скворца проходит по южному берегу Двинской 

губы, потом севернее Архангельска и пересекает реку Пинегу у села 

Пинега. Граница через водораздел выходит на реку Мезень у села Ле-

шуконское и поворачивает по этой реке на север до деревни Дорогор-

ская. По реке Пезе она идёт до деревни Сафоново, снова пересекает 

водораздел и выходит на реку Мезень у села Вожгора. 

Современную границу гнездового ареала скворца в Коми АССР 

можно провести от села Вожгора на реке Мезени (Архангельская об-

ласть) на западе, далее несколько севернее села Кослан на реке Мезе-

ни, деревню Весляна на реке Вымь, южнее Четласского Камня (в пре-

делах средней части Тиманского кряжа) и далее к востоку – по сёлам 

Усть-Цильма и Ижма. Затем граница поворачивает на юго-восток, пе-

ресекает долину среднего течения Печоры по широте села Усть-Ухта и 

деревни Пашня, идёт несколько восточнее села Троицко-Печорск, села 

Усть-Илыч и далее на село Усть-Унья в верховьях Печоры. Однако есть 

все основания полагать, что бассейн реки Илыч, за исключением его 

верховий, также следует включить в область сплошного распростране-

ния скворца. Остальные пункты находок, расположенные в бассейне 

средней и нижней Печоры, пока ещё не являются постоянными ме-

стами обитания этого вида, так как скворцы появляются здесь и гнез-

дятся не каждый год. 
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Орёл-карлик Hieraaetus pennatus  

в Калужской области 

А.Б.Костин 

Второе издание. Первая публикация в 2008* 

В настоящее время сведения о распространении и статусе пребы-

вания орла-карлика Hieraaetus pennatus в Калужской области крайне 

скудны, он отнесён к чрезвычайно редким, предположительно гнездя-

щимся видам региона (Марголин 2000; 2006). С 1994 года проводятся 

орнитологические исследования на Южном участке заповедника «Ка-

лужские засеки» и в сопредельных угодьях. Здесь было выявлено при-

сутствие орла-карлика с явной тенденцией увеличения численности: 

количество его возрастало с 2-4 регистраций за сезон в 1994-2000 годах 

до 10-12 к 2004-2006 годам. Начиная с 1997 года стали отмечаться па-

ры, в том числе токующие. 9 мая 2004 было обнаружено первое для об-

ласти жилое гнездо; 10 июня 2007 – гнездо второй пары. На третьем 

участке, начиная с 2005 года, в конце лета отмечались молодые птицы. 

Всего на площади около 150 км2 выявлено 8 территорий орла-карлика, 

в том числе 5 обитаемых в 2000-20007 годах. 

Особи светлой и тёмной морф встречаются в равной пропорции с 

незначительным преобладанием темноокрашенных птиц (примерно 

10:9). Оба известных жилых гнезда располагались в старых разрежен-

ных высокоствольных выделах елово-берёзового леса со значительной 

примесью широколиственных пород и негустым подлеском из лещины. 

Расстояние до опушки массива составляло 160 м в одном случае и 600 м 

в другом. Оба гнезда располагались на значительной высоте – 16 и 

17.5 м. Одно из них ранее, вероятно, принадлежала канюку Buteo bu-

teo; второе – достоверно малому подорлику Aquila pomarina. Гнездо 

первой пары, использовавшееся в 2004-2007 годах, размещалось в раз-

вилке главного ствола старой берёзы, в нижней части кроны. Второе 

гнездо, найденное в 2007 году, находилось вверху кроны средневоз-

растной ели, на «ведьминой метле», на удалении 70-80 см от ствола. В 

обоих случаях с самого начала гнездования лоток обильно выстилался 

свежими зелёными ветками. 

Сроки начала гнездования и продолжительность использования 

постройки для размножения, вероятно, могут варьировать. Самка из 

пары № 1 в 2004-2007 годах приступала к насиживанию в конце пер-

вой декады мая; вылупление птенцов происходило в последних числах 

                                      
* Костин А.Б. 2008. Орёл-карлик в Калужской области // Изучение и охрана хищных птиц Северной Евразии. 

Иваново: 258-259. 
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июня – начале июля. В 2006 году взрослые птицы держались на этом 

участке ещё 12 сентября. Судя по поведению орлов на участке № 2, 

птицы на протяжении 6 лет гнездились в разных частях территории 

площадью около 10 км2. В 2007 году к размножению в новом гнезде 

они приступили, вероятно, в первых числах июня, т.е. на месяц позже 

пары № 1; 4 августа 2007 самка с молодыми отмечалась в пределах 

гнездового участка. 

Существование регулярно гнездящихся территориальных пар ор-

ла-карлика в хвойно-широколиственных лесах юго-восточных районов 

Калужской области и положительная динамика его численности даёт 

основания говорить о наличии здесь достаточно устойчивой группи-

ровки этого вида. Наличие в регионе двух сопредельных ООПТ: запо-

ведника «Калужские засеки» и национального парка «Угра», – позво-

ляет надеяться на дальнейший рост численности орла-карлика в Ка-

лужской области. 
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Территориальные взаимоотношения 

мохноногого курганника Buteo hemilasius  

и балобана Falco cherrug в Алтае-Саянском 

экорегионе 

А.А.Баранов, А.С.Близнецов  

Второе издание. Первая публикация в 2008* 

Полевые исследования проводились в шельфовой части хребта Вос-

точный и Западный Танну-Ола и горного массива Монгун-Тайга в мае-

июне 2005-2006 годов, а также в заповеднике Убсу-Нурская котловина 

(кластер Ямаалыг) между рекой Тес-Хем и государственной границей 

в мае-июне 2007 года. Обследование территории велось с помощью ав-

томобильных и радиальных пеших маршрутов. Осмотрено 54 гнезда 

мохноногого курганника. Некоторые гнездовые сооружения использо-

вались балобаном в течение многих лет. Так, гнездовой участок на ре-

ке Кады-Халыын (Западный Танну-Ола) балобаны занимали в тече-

ние 29 лет, на хребте Хурен-Тайга (Монгун-Тайга) – 21 год. 

                                      
* Баранов А.А., Близнецов А.С. 2008. Территориальные взаимоотношения мохноногого курганника и балобана 

в Алтае-Саянском экорегионе // Изучение и охрана хищных птиц Северной Евразии. Иваново: 67-68. 
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Типичным местообитанием мохноногого курганника Buteo hemila-

sius являются горные степи с выходами скал, чередующиеся со смешан-

ными лесами, а также безлесная открытая местность с бугристой и  

всхолмлённой поверхностью или же горы с широкими долинами и мяг-

ким рельефом, но с обязательным присутствием скальных образований. 

В поясе горных кедрово-лиственничных лесов не гнездится. Мохноно-

гий курганник, изначально являясь петрофильным видом, размещает 

свои гнездовые сооружения преимущественно на скальных обнажени-

ях в устьевой части распадка или ущелья. На границе своего распро-

странения в условиях пессимума он устраивает гнёзда на высоких де-

ревьях, таких как тополь и лиственница. На размещение гнёзд боль-

шое влияние оказывает состояние кормовой базы, т.е. мозаичность рас-

пределения грызунов – основного объекта питания курганника. Гнёз-

да обычно используются многократно, иногда до 3-5 лет подряд. Кроме 

того, мохноногий курганник в разные годы может использовать разные 

гнёзда, расположенные поблизости одно от другого, чаще всего их 2-3, 

иногда 5. 

Основные местообитания балобана Falco cherrug в Туве – остепнён-

ные горы с выходами скал и останцами. Наиболее типичными биото-

пами являются припойменные скальные обнажения по долинам рек 

либо широкие пади, откуда открываются обширные пространства степ-

ных долин, где хищник охотится. В поясе кедрово-лиственничных ле-

сов и таёжных районах Тувы не обитает. На территории Тувы, в пре-

делах гнездовой области, балобан распространён спорадично, что, как 

и в случае мохноногого курганника, определяется мозаичностью рас-

пространения грызунов и зайцеобразных как основных объектов пита-

ния соколов и наличием удобных мест для гнездования – скал, остан-

цев и выходов горных пород. 

Балобан, в отличие от курганника, в большей части ареала являет-

ся преимущественно дендрофильным видом, однако в условиях Алтае-

Саянского региона он в подавляющем большинстве случаев использу-

ет для кладки гнездовые постройки курганника, расположенные на 

скалах и, как исключение, гнёзда устроенные на деревьях. 

Таким образом, одной из основных причин строительства мохноно-

гим курганником новых гнёзд в пределах своего гнездового участка 

при наличии старых гнёзд в хорошем состоянии является поселение 

рядом более сильного конкурента – балобана. 

Типичный миофаг мохноногий курганник, гнездясь в аналогичных 

условиях и являясь основным поставщиком гнездовых платформ для 

балобана, в значительной мере определяет территориальное размеще-

ние последнего. Однако биотические отношения между этими двумя 

видами хищных птиц не ограничиваются только использованием ба-

лобаном гнездовых построек курганника. По всей видимости, между 
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ними существуют и другие более сложные связи, определяющиеся тро-

фической специализацией и этологическими особенностями сопряжён-

ных гнездящихся пар. 
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Гнездование лысухи Fulica atra  

на Нейво-Рудянском пруду 

В.Н.Рыжановский 

Вячеслав Николаевич Рыжановский. Институт экологии растений и животных УрО РАН.  

Ул. 8 Марта, д. 202, Екатеринбург, 620144, Россия. E-mail: ryzhanovsky@ecology.uran.ru 

Второе издание. Первая публикация в 2012* 

Гнездование лысухи Fulica atra на Шигирском озере (Свердловская 

область) предполагал А.Н.Пискунов (1999) на основании встреч этих 

птиц в середине лета. Расположенный примерно в 5 км южнее Нейво-

Рудянский пруд с обилием небольших заливов и островов, с зарослями 

рогоза и тростника по берегам для гнездования лысухи вполне приго-

ден. Видовой состав водно-болотных птиц здесь достаточно богат (Ры-

жановский 2009). Но лысух за последние 7 лет здесь не встречали. 

В начале лета 2012 года отмечена пара лысух, державшихся у од-

ного из островов. Во второй декаде августа у этого острова видели вы-

водок из 5-7 молодых птиц, их размеры были несколько меньше раз-

меров взрослой особи. При дальнейшем обследовании пруда с берега 

были отмечены ещё 3 выводка в сопровождении взрослых. Поскольку 

была осмотрена небольшая часть акватории пруда, нет сомнений, что 

гнездившихся лысух здесь было намного больше. 
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