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В первых десятилетиях XXI столетия большая белая цапля Casme-

rodius albus на территории Ленинградской области превратилась из 

крайне редкого залётного вида (Brandt 1880; Ризнич 1962; Мальчев-

ский, Пукинский 1983;) в немногочисленный регулярно летующий вид 

(Коузов 2015а) (рис. 1). 
 

 

Рис. 1. Взрослая большая белая цапля Casmerodius albus в полёте. Окрестности  
посёлка Гакково. Кургальский полуостров. 23 июня 2019. Фото авторов. 

 

На рубеже XX и XXI веков частота встреч больших белых цапель в 

Ленинградской области заметно возросла (Ковалев 2001; Богуславский 

2010; Головань 2011), особенно сильно – в 2009-2015 годы, когда этих 
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птиц во второй половине лета и осенью отмечали во многих, преиму-

щественно южных и западных районах области (Богуславский 2010; 

Головань и др. 2015; Домбровский 2015; Конечная 2015; Коузов 2015б; 

Поляков 2015; Храбрый 2015). 

Самыми северными местами встреч больших белых цапель были 

Раковые озера на Карельском перешейке (Барабанова и др. 2015) и 

долина реки Гороховки у южного берега Выборгского залива (Коузов 

2015в). Самой восточной точкой регистрации вида было нижнее тече-

ние реки Свири (Ковалев 2013). Чаще всего большие белые цапли от-

мечались в южной части Кургальского полуострова (Коузов 2015а,б) и 

на других участках южного берега Финского залива, в районе Бронки–

Лебяжьего (Головань и др. 2015) и в Кронштадтской колонии (Коузов 

2015г). В 2017 году появление большой белой цапли отмечено на озере 

Копанское (Домбровский 2017), в долине реки Хревицы (Гребёнкин 

2017), на северном берегу Кургальского полуострова (Коузов 2017) и во 

многих других местах Ленинградской области (Домбровский 2018). 
 

 

Рис. 2. Группа больших белых цапель Casmerodius albus с преобладанием взрослых птиц  
в Гакковской бухте. 23 июня 2019. Фото авторов. 

 

На Кургальском полуострове в последние годы большие белые цап-

ли держатся постоянно в течение лета и осени. Местом их наибольшей 

концентрации является западное побережье в районе от посёлка Тис-

колово до угодья Кирьямо. В 2013 году здесь единовременно отмеча-

лось до 5 птиц (Коузов 2015б), в 2014-2015 – до 18-19 (Коузов 2015а). В 

2017-2019 годах во время учётов птиц от посёлка Тисколово до угодья 

Кирьямо нам удавалось зарегистрировать за день до 25-32 охотящихся 

больших белых цапель. При этом чаще всего они держались в бухте у 
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посёлка Гакково, где единовременно можно было видеть до 22-26 птиц 

(рис. 2), на ночёвку они отлетали на остров Реймосар или собирались 

на группе деревьев в середине острова Мучной (рис. 3). 
 

 

Рис. 3. Группа больших белых цапель Casmerodius albus с преобладанием  
взрослых птиц на острове Мучной. 23 июня 2019. Фото авторов. 

 

Обращают внимание два важных изменения: в сезонности встреч и 

в возрастном составе. В 2011-2014 годах одиночные особи изредка от-

мечались во второй половине мая, а большая часть регистраций при-

ходилась на период с последних числе июля до начала сентября. В 

2015- 2017 годах появление крупных скоплений цапель начиналось с 

начала первой декады июля. По характеру окраски клюва и оперения 

было видно, что подавляющее большинство встреченных птиц – это 

молодые неполовозрелые особи (жёлтый клюв и заметная желтизна 

кожи голени). 
 

  

Рис. 4. Большая белая цапля Casmerodius albus в полном брачном наряде (слева) пара взрослых цапель, 
охотящихся на полыньях в Гакковской бухте сразу после прилёта. 15 апреля 2019. Фото авторов. 
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В 2017-2019 годах первые группы из 2-6 взрослых больших белых 

цапель появлялись у посёлка Гакково 12-15 апреля (рис. 4). В эти же 

сроки первые цапли были встречены нами на других участках южного 

берега Финского залива около посёлка Чайка и в Копорской губе. Если 

большая часть акватории была ещё покрыта льдом, большие белые  

цапли, как и серые Ardea cinerea, охотились около первых участков от-

крытой воды (рис. 4). В первой половине мая здесь ежегодно держалось 

уже до 15-20 птиц. При этом почти все встреченные большие белые 

цапли были старыми птицами с большим развитием чёрного цвета на 

клювах, ярко зелёными уздечками и хорошо заметными эгретками на 

спине. 
 

 

Рис. 5. Летящая группа из нескольких взрослых больших белых цапель Casmerodius albus  
и одной неполовозрелой птицы у острова Реймосар. 23 июня 2019. Фото авторов. 

 

Рис. 6. Семья больших белых цапель Casmerodius albus из двух молодых  
и одной взрослой птицы в Гакковской бухте. 23 июня 2019. Фото авторов. 
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В третьей декаде июня число птиц в скоплениях на западном бере-

гу Кургальского полуострова в эти годы достигало 30-35 птиц, при этом 

основная масса (до 12-15 особей) молодых и неполовозрелых цапель 

появлялась именно в это время (рис. 5). При этом были хорошо замет-

ны выводки из 1-3 плохо летающих молодых птиц в сопровождении 

двух родителей (рис. 6). 

Все вышеописанные обстоятельства позволяли предполагать высо-

кую вероятность гнездования больших белых цапель либо в этом рай-

оне, либо где-то поблизости. Однако поиски гнёзд в тростниковых за-

рослях островов Мучной 23 июня 2019 и Реймосар 18 мая и 23 июня 

2019, а также в угодье Кирьямо результатов пока не принесли. 
 

  

Рис. 7. Биотоп южной окраины колонии серой цапли Ardea cinerea  
с залежами перьев большой белой цапли Casmerodius albus на земле.  

Окрестности посёлка Липово. 22 июня 2019. Фото авторов. 

 

22 июня 2019 нами обследовалась колония серых цапель в окрест-

ностях посёлка Липово (Коузов и др. 2019). Эта колония состояла из 52 

гнёзд и располагалась на сухой, вытянутой в меридиональном направ-

лении гриве, поросшей густым разновозрастным ельником (рис. 7), по-

среди топкого чернольхового леса с примесью других пород (ель, берё-

за, рябина, ивы, кустарники) на нижней береговой террасе между уре-

зом воды (240 м) и древним литориновым уступом (120 м). В южной 

части колонии под деревьями мы нашли много маховых и контурных 

перьев большой белой цапли, в том числе и эгретки (рис. 7-8). Несмотря 
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на предпринятые нами специальные поиски, больших белых цапель и 

их птенцов в этот день найти не удалось. Однако из-за крайне плохой 

видимости в еловом лесу мы не сочли данный отрицательный резуль-

тат достаточным для окончательных выводов. 
 

 

 

Рис. 8. Перья большой белой цапли Casmerodius albus, в том числе украшающие  
перья-эгретки из брачного наряда (внизу), на южной окраине колонии серых  

цапель Ardea cinerea. Окрестности посёлка Липово. 22 июня 2019. Фото авторов. 

 

28 июня 2019 мы провели повторное обследование колонии. К это-

му времени значительная часть выводков серой цапли уже покинула 

место гнездования; было отмечено только 22 птенца на 12 деревьях с 

гнёздами. Ещё при подходе к колонии была замечена большая белая 

цапля, взлетевшая с верхушки ели. Однако крайне плохая видимость 

в ельнике не позволила определить возраст птицы. 

При тщательном осмотре в южной части колонии в 12 ч 35 мин бы-

ла обнаружена ещё одна белая цапля, скрывающаяся в густых ветвях 

в верхней трети кроны старой ели. Мы стали наблюдать за ней. В 14 ч 

45 мин. сквозь  густые ветки мы увидели, как к ней подлетела другая 
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птица и, судя по голосовым реакциям и бурной возне птиц в ветвях, 

осуществила передачу корма. После её отлёта мы перешли на место с 

лучшим обзором и продолжили наблюдения. В 16 ч 11 мин в воздухе 

появилась взрослая  большая белая цапля. При её появлении наблю-

давшаяся нами птица выбралась на отдельную длинную еловую ветвь. 

Её осмотр и последующий анализ сделанных фотографий показал, что 

перед нами ещё нелётная молодая особь с жёлтым клювом и заметной 

желтизной на черноватой коже голени (рис. 9). На верхней части голо-

вы были хорошо заметны остатки пухового наряда. Размеры птенца 

составляли приблизительно 4/5 от размеров державшейся рядом взрос-

лой птицы. Когда цапля раскрывала крылья, было хорошо видно, что 

самые основания маховых перьев находятся ещё в остатках чехлов, ко-

торые были заметны из-под не полностью отросших больших нижних 

кроющих перьев первостепенных и второстепенных маховых. 
 

 

Рис. 9. Птенец-слёток большой белой цапли Casmerodius albus на ели.  
Южная окраина колонии серых цапель Ardea cinerea в окрестностях  

посёлка Липово. 28 июня 2019. Фото авторов. 
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Находка большой белой цапли на гнездовании в Ленинградской 

области была давно ожидаемой (Коузов 2015а,б). Скорее всего, на Кур-

гальском полуострове в ближайшее время будут найдены новые места 

гнездования этого вида. Как указывалось выше, основным местом кон-

центрации  больших белых цапель здесь является западное побережье 

полуострова в районе Гакково–Кирьямо. Здесь есть обширные трост-

никовые крепи, где предпочитают гнездиться эти цапли на большей 

части области гнездования (Cramp, Simmons 1977; Celmiņš 2004; Lips-

bergs, Opermanis 2004; Грищенко 2011). Кроме того, подходящие для 

больших белых цапель крупные массивы тростников есть в южной ча-

сти озера Тихое и у посёлка Лужицы, как на побережье Лужской губы, 

так и на удалении от берега в межгрядовом понижении. Все эти места 

должны быть обследованы как возможные мест гнездования этих птиц 

в ближайшие годы. 

В заключение следует ещё раз отметить, что Кургальский полуост-

ров является уникальной территорией в Ленинградской области, где 

отмечается наибольшее разнообразие птиц. Именно здесь отмечены 

первые случаи гнездования в области большого числа видов птиц юж-

ного происхождения, расширяющих свои ареалы в северо-восточном на-

правлении (Бузун, Храбрый 1990; Бубырева и др. 1993, Бузун, Мера-

ускас 1993; Леоке 1998; Коузов 1995, 2007; Коузов, Кравчук 2008, 2010, 

2012, 2013, 2014; Фёдоров 2009). Однако из-за строительства у границ 

Кургальского заказника Усть-Лужского портового комплекса, много-

кратного усиления нерегламентированной рекреации в заказнике и 

нарушений его режима, в том числе и в местах массового гнездования 

водоплавающих птиц, а также из-за отсутствия реальной охраны су-

ществует реальная угроза деградации и гибели уникальных природ-

ных комплексов этой территории. И под наибольшей угрозой находятся 

колониальные поселения водоплавающих и околоводных птиц. 
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Огарь Tadorna ferruginea принадлежит к числу одной из рано при-

летающих птиц. На Южном Алтае огари чаще всего появляются вес-

ной во второй-третьей декадах марта, с первыми оттепелями и прота-

линами на обочинах дорог и южных склонах гор. Обычно в эту пору 

они продвигаются в горы в условиях позднезимнего многоснежья вдоль 

проезжих дорог по межгорным долинам, останавливаясь на отдых и 

кормёжку на остожьях – остатках вывезенных стогов сена, около овце-

водческих кошар, загонов скота у животноводческих хозяйств, на ку-

чах навоза на окраинах деревень. 
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Рис. 1. Огари Tadorna ferruginea. Река Бухтарма, Катон-Карагайский район.  
12 апреля 2017. Фото В.М.Воробьёва. 

 

Рис. 2. Огарь Tadorna ferruginea. Катон-Карагай. 29 апреля 2014. Фото В.М.Воробьёва. 

 

У местных жителей огарь хорошо известен под названием «варнав-

ка» и «красная утка», а среди казахов он почитается как святая и не-

прикасаемая птица, которую нельзя убивать и употреблять в пищу её 
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мясо (рис. 1, 2). Первое появление огарей считается одним из призна-

ков наступления весны и приближения весеннего праздника Наурыз. 

Среди фенологов прилёт огаря также является индикатором наступ-

ления ранней весны, так же как появление грача Corvus frugilegus и 

скворца Sturnus vulgaris. Лишь в годы с поздней весной, до конца мар-

та сопровождающейся холодами и затяжными снегопадами, передовые 

огари прилетают в первых числах апреля. Так, в горах на озере Мар-

каколь их появление регистрировали 29 марта 1981, 24 марта 1986, 26 

марта 1982 и 1983, 30 марта 1983 и 1984, когда кругом ещё лежал  

сплошной снежный покров (рис. 3). Только в аномально раннюю весну 

1978 года (самую раннюю за последние 50 лет) огари появились здесь 

15 марта, а в позднюю весну 1980 года – 3 апреля (Березовиков 1989).  

В 1958 году, когда была самая поздняя весна в ХХ веке, огари приле-

тели только 11 апреля (Гаврилов и др. 2002). 
 

 

Рис. 3. Ранняя весна на озере Маркаколь. Южный Алтай. 5 апреля 2014. Фото Т.Бодровой. 

 

Рис. 2.. Южные предгорья Азутау у Мраморной горы и пески Бландыкум.  
2012 год. Фото Н.Сидорова. 
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В долине Кара-Кабы у села Бобровка прилёт огарей наблюди 24 

марта 1984 (Березовиков, Зинченко 2007). В степных предгорьях хреб-

та Азутау, обращённых к песчаной пустыне Бландыкум в погранич-

ном Китае, передовые огари чаще всего встречаются раньше, чем на 

горном Маркаколе (рис. 4). Так, в селе Алексеевка (ныне Теректы) их 

появление регистрировали 14 марта 1980, 12 марта 1982, 15 марта 

1984, на речке Кальджир у села Черняевка (Калжир) – 12 марта 1985 

(Березовиков 2002). В северо-западных отрогах Нарымского хребта у 

села Высокогорка первых огарей отмечали 1 апреля 1970, 22 марта 

1971, 26 марта 1973, в селе Сергеевка (ныне Кайнар) – 15 марта 1975, 

20 марта 1980, 26 марта 1981, 12 марта 1983, 20 марта 1984, 26 марта 

1985, 17 марта 1986 (Березовиков, Воробьёв 2001). 
 

 

Рис. 5. Огарь Tadorna ferruginea. Урочище Каражер. Катон-Карагайский район.  
2 мая 2018. Фото В.М.Воробьёва. 

 

Сведений о времени появления передовых огарей в Бухтарминской 

долине в литературе нет. Во время поездки вверх по Бухтарме между 

сёлами Катон-Карагай, Берель и Арчаты 18 марта 2019 пару огарей, 

отдыхающую на песчаном островке реки, видели около села Жамбыл 

(49°14'21.16'' с.ш., 86°19'34.53'' в.д., 1054 м н.у.м.). Бухтарма на участке 

между сёлами Урыль и Берель была уже вскрывшейся (рис. 6, 7). В 

этот же день ещё 4 пары огарей видели на левобережье Бухтармы на 

незамерзающем зимой ручье в урочище Каражер в 4 км восточнее села 

Чингистай (49°10'59.71'' с.ш., 85°56'33.98'' в.д., 892 м н.у.м.). Огари 

держались здесь вместе со стаей крякв Anas platyrhynchos, состоящей 

из 5 брачных пар и 3 селезней. По словам местных жителей, они по-

явились здесь раньше – 13 марта. 
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Рис. 6. Вскрывшееся русло Бухтармы между сёлами Жамбыл и Берель.  
Южный Алтай. 18 марта 2019. Фото Ф.И.Шершнёва. 

  

Рис. 7. Место встречи огарей Tadorna ferruginea на Бухтарме у села Жамбыл.  
18 марта 2019. Фото Ф.И.Шершнёва. 

 

Приводя эту дату прилёта огаря, следует отметить одну из местных 

климатических особенностей Бухтарминской долины: весна в её верх-

ней части наступает гораздо раньше, чем в нижней, более холодной и 

многоснежной. Так было и в этом, 2019 году, когда 18 марта между по-

сёлками Катон-Карагай снег оставался лишь отдельными пятнами, а 

русло реки Бухтармы между сёлами Каменка, Жана-Ульго, Чингистай, 

Урыль и Берель было открытым. Вскрылось оно в январе и феврале 

без ледохода, в результате размывания многочисленных полыней по 

центральной части реки в оттепельные дни. Совершенно иной была 

гидрологическая ситуация на Бухтарме в её среднем течении между 

сёлами Барлык, Коробиха, Сенное, Быково, где река имела мощный 

торосистый ледовый покров с редкими узкими промоинами и высту-
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пившими кое-где наледями. В самых низовьях реки у Малеевска, Сне-

гирёво и Тургусуна по руслу реки во второй половине марта во многих 

местах имелись полыньи, на которых первые большие крохали Mergus 

merganser появились 17 марта, а кряквы – 25 марта. Однако в север-

ных предгорьях Южного Алтая, лежащих между долинами Бухтармы, 

Нарыма и Иртыша, после суровой затяжной зимы во второй-третьей 

декадах марта ещё лежал сплошной снежный покров. Во время поез-

док с 15 по 26 марта по трассе между Катон-Карагаем, Большенары-

мом и Зыряновском огарей встречать не приходилось, основной прилёт 

водяных птиц здесь пришёлся на первую декаду апреля. 
 

 

Рис. 8. Огарь Tadorna ferruginea. Урочище Сарыкора. Катон-Карагайский район.  
6 апреля 2017. Фото В.М.Воробьёва. 
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Южную границу гнездовой части ареала галстучника Charadrius 

hiaticula hiaticula в Восточной Европе до сих пор проводят гораздо се-

вернее Псковской области: по зонам тундры и лесотундры, отчасти – по 

северу лесной зоны. Правда, при этом всегда оговаривают, что по мор-

ским побережьям и крупным рекам галстучник может проникать и 

южнее, например, на берега Балтийского моря, хотя область его гнез-

дования в Прибалтике сравнительно невелика и заметно сокращается 

в последние полвека (Гладков 1951; Иванов 1976; Мальчевский, Пу-

кинский 1983; Хиларецки, Оянен 2003; Морозов 2013) (рис. 1). В связи 

с этим в ряде регионов Северо-Запада России, в том числе в Псковской 

области, положение современной границы области гнездования гал-

стучника остаётся спорным или не обсуждалось вовсе. Тем более, что 

до последнего времени галстучник был известен здесь лишь как слу-

чайно гнездящийся вид, встречающийся только на берегах Псковско-

Чудского озера (Фетисов 2014, 2018; Бардин, Фетисов 2019). 

На сопредельных с Псковской областью территориях гнездование 

галстучника доказано (следуя с севера на юг) в Ленинградской обла-

сти, Эстонии, Новгородской области, Латвии и южной части Белорус-

сии. Однако даже в Ленинградской области галстучник стал уже очень 

редким видом и как гнездящаяся птица постепенно исчезает и сохра-

няется на гнездовье в основном на берегах и островах Финского залива 

(Мальчевский, Пукинский 1983). Он включён в Красную книгу Ленин-

градской области (Головань 2018). За последние десятилетия размно-

жавшиеся пары отмечали в Южном Приладожье и на берегу и остро-

вах Финского залива (Коузов 1993; Бубличенко, Бубличенко 1998; Вы-

соцкий, Кондратьев 1999; Иовченко и др. 2017; Коузов, Кравчук 2010). 

В Эстонии галстучник был вполне обычен на морском побережье 

(на каменистых или песчаных пляжах, отмелях, песчаных пустырях у 

воды) ещё в середине 1990-х годов, но и там его общая численность на 

гнездовании уменьшилась до 4-5 тыс. пар, или почти вдвое, по сравне-

нию с численностью в 1960-е годы (Magi 1994). Тем не менее, согласно 

эстонскому атласу птиц, галстучник иногда ещё гнездится на эстонской 

стороне Чудского озера (Luigujoe 1999; Luigujoe, Kuresoo 2001). На про-
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лёте осенью 1961 года на русской и эстонской сторонах Чудского озера 

было зарегистрировано более 1 тыс. галстучников (Luigujoe 1999; Lui-

gujoe, Kuresoo 2001). 
 

 

Рис. 1. Область гнездования галстучника в Прибалтике  
(по: Species information sheet… 2013*). 

 

В Новгородской области галстучник долгое время считался лишь 

пролётным видом (Зиновьев, Кошелев, Виноградов 2016). Лишь в мае 

2001 года 5-6 пар этих куликов (вместе с малыми зуйками Charadrius 

dubius) были найдены на южном берегу озера Ильмень; там же гнездо 

галстучников с полной кладкой было обнаружено на участке с мелкой 

галькой, в 0.5 м от уреза воды в озере (Мищенко, Суханова 2003, 2005). 

Однако галстучник гнездился в пойме Ильменя не ежегодно. Сокра-

щение поголовья скота и прекращение сенокосов в 2001-2007 годах при-

вели к зарастанию лугов в пойме высокой густой травой, а прибреж-

ных глинистых, песчаных и галечниковых участков – ивняком. Поми-

мо того, там же стали регулярно происходить весенние палы и сильно 

возросла рекреационная нагрузка, из-за чего галстучник прекратил 

                                      
* Species information sheet Charadrius hiaticula hiaticula. 2013 // HELCOM Red list Bird Expert Group. www. 

helcom.fi>Baltic Sea trends>Biodiversity>Red List of species. 
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гнездиться на южном берегу Ильменя, по-видимому, полностью (Ми-

щенко, Суханова 2009, 2013). 

В Латвии, как и в Эстонии, галстучник распространён спорадиче-

ски, в основном в приморской полосе. Но и там во второй половине ХХ 

века его численность на местах размножения сокращалась (Страздс 

1983). В середине 1980-х годов в Латвии насчитывали на гнездовании 

всего 45-60 пар, причём большинство из них – на берегах и островах 

нижнего течения реки Даугавы, на морских пляжах, в песчаных или 

гравийных карьерах (Приедниекс и др. 1989). 

В Белоруссии на начало XXI века численность галстучника в пери-

од размножения оценивали в 110-160 пар. Он был признан редким на 

гнездовании видом и включён в Красную книгу Республики Беларусь. 

Здесь он встречается в основном только на открытых опустошённых 

лугах и песчаных берегах таких рек, как Припять и Днепр, а также в 

низовьях их притоков (Никифоров и др. 1997; Красная книга… 2004). 

Таким образом, общая картина распространения галстучника на 

Северо-Западе России, в Прибалтике и Белоруссии не исключает воз-

можности его гнездования в Псковской области, например, на побере-

жье Псковско-Чудского озера. На территории Псковской области гал-

стучник упоминался в литературе ещё в конце XIX века. При этом все 

авторы, проводившие свои наблюдения как в то время (Дерюгин 1897; 

Зарудный 1910), так и позднее (Нестеров, Никандров 1913а,б, 1914, 

1915; Никандров 1913; Бианки 1922; Чистовский 1927а,б; Каменев 

1962; Мешков 1963; Борисов 2003), регистрировали его на Псковско-

Чудской приозёрной низменности, чаще в ближайших окрестностях 

Псковско-Чудского озера и дельты реки Великой, и характеризовали в 

качестве обычного или редкого (во второй половине XX века), но ис-

ключительно пролётного вида. Правда, наряду с этим было зафикси-

ровано и два факта, противоречащих единодушно принятому в разные 

годы определению статуса галстучника в Псковской области, но они 

долгое время оставались в забвении*. О возможности гнездования гал-

стучника первый раз сообщили в своём орнитофенологическом отчёте 

П.В.Нестеров и Я.Н.Никандров (1915), которые 27 июня 1914 нашли 

птенцов галстучника в траве на южном берегу Псковского озера. Во 

втором случае галстучник был отмечен в 1961 году в период размно-

жения на восточном берегу Чудского озера в Гдовском районе студен-

том Ленинградского университета В.М.Каменевым (1962), собиравшем 

                                      
* Об этих фактах, к сожалению, не упомянули ни псковские орнитологи Л.П.Урядова и Л.С.Щеблыкина 

(1993), предложившие ещё в начале 1990-х годов считать галстучника редким гнездящимся видом Псковской 

области, ни В.Г.Кривенко с соавторами (1994), придавшие ему в области статус вероятно гнездящегося вида. 

Наоборот, в 1970-1990-е годы галстучник не был упомянут ни в одной обзорной статье по развитию орнитофа-

унистики и не внесён ни в один перечень редких видов птиц Псковской области, включая Псковско-Чудское 

озеро, расположенное на Беломорско-Балтийской пролётной трассе птиц (Мешков 1974, 1978; Борисов, Урядо-

ва, Щеблыкина 1993; Лебедева и др. 1993; Ильинский, Фетисов 1998; Тарасов 2002; Щеблыкина 2002). 
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здесь материал для дипломной работы. Кроме того, примерно в тех же 

местах, около деревни Козлов Берег, Ю.Г.Бояринова и Е.Н.Смирнов 

(Bojarinova, Smirnov 2001) зарегистрировали 7 галстучников во второй 

декаде мая 1998 года, а в 2012 году возле деревни Спицино, на берегу 

Чудского озера в Гдовском районе, удалось наблюдать пару галстуч-

ников, беспокоившихся на гнездовом участке (Фетисов 2014). Все пе-

речисленные места встреч галстучников в репродуктивный период по-

казаны на рисунке 2. 
 

 

Рис. 3. Места встреч галстучников в репродуктивный период в Псковской области. 
Места встреч: 1 – выводка (Нестеров, Никандров 1915); 2, 3 – взрослых особей в период размножения  

(Каменев 1962; Bojarinova, Smirnov 2001); 4 – пары на гнездовом участке (Фетисов 2014);  
5 – кочующей до отлёта взрослой особи. Фото на врезке: галстучник Charadrius hiaticula.  

Национальный парк «Себежский». 1 августа 2019. Фото авторов. 

 

Первая встреча галстучника в Псковской области вдали от Псков-

ско-Чудского озера произошла 1 августа 2019 в национальном парке 

«Себежский» – на мысу Себежского озера в городе Себеж, расположен-

ном в Псковском Поозерье, на крайнем юго-западе Псковской области, 
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на границе с Белорусским Поозерьем (рис. 3). По всей видимости, этого 

кулика привлекли сюда появившиеся в 2019 году из-за продолжитель-

ной засухи и сильного обмеления озера песчаные и песчано-галечные 

отмели (рис. 4 а-б), а также повсеместно многочисленные на берегу и в 

прибрежной полосе разные водяные птицы (не менее 230-250 крякв 

Anas platyrhynchos, примерно 200 лысух Fulica atra, около 150 озёрных 

чаек Larus ridibundus и др.). Вероятно, по той же причине в третьей 

декаде июля 2019 года здесь же встречены и другие редкие и очень 

редкие в Псковском Поозерье кулики: фифи Tringa glareola, малый 

зуёк Charadrius dubius, большой веретенник Limosa limosa, большой 

улит Tringa nebularia и чернозобик Calidris alpina, а в первой декаде 

августа – камнешарка Arenaria interpres (Косенков, Фетисов 2019), ту-

рухтан Philomachus pugnax и ещё один чернозобик*. 
 

 

Рис. 3. Галстучник Charadrius hiaticula. Себежское озеро. 1 августа 2019. Фото авторов. 

 

Одиночный галстучник (рис. 3, 5) появился близ городской набе-

режной Себежа утром 1 августа 2019† и пробыл на берегу Себежского 

озера 2 полных дня (1 и 2 августа). При этом почти сразу он присоеди-

нился к одному чернозобику, с которым кормился и отдыхал бок о бок, 

не мешая ему и обследуя в поисках пищи соседние с ним микроучаст-

ки по урезу воды. Нередко эта пара объединялась также с одиночной 

камнешаркой или пересекала кормовой участок турухтана, который 

держался от других куликов несколько обособленно. Помимо того, по-

                                      
* По крайней мере, в других местах на Себежском озере и соседнем с ним озере Ороно ни один из перечис-

ленных видов куликов, включая галстучника, встречен не был. 
† Это точная дата его появления там, потому что в предыдущие 2 недели на этом участке берега Себежско-

го озера длиной 400-450 м проводились ежедневные наблюдения за куликами. 
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чти все кулики, кормившиеся и отдыхавшие на берегу Себежского озе-

ра, были вынуждены постоянно менять участки своего пребывания из-

за того, что их часто беспокоили отдыхавшие тут же люди, в первую 

очередь дети. Остаётся только удивляться чрезвычайной доверчивости 

как галстучника, так и чернозобика, приближавшихся к неподвижно 

стоявшему у воды человеку на расстояние 3-4 м и почти не реагиро-

вавших на людей, проходивших вдоль набережной в 5-7 м от воды. 
 

 

 

Рис. 4. Места кормёжки и отдыха галстучника 1-2 августа 2019  
на берегу Себежского озера в городе Себеж. Фото авторов. 

 

Несмотря на частые перемещения, галстучник с чернозобиком об-

любовали себе два постоянных места (в 200-250 м одно от другого), ку-

да перелетали после вспугивания людьми, и продолжали кормиться и 

отдыхать на новом участке, пока их не вспугивали и там, и потом воз-

вращалась на свой первый, вероятно, такой же кормный участок, не 

превышавший 70-80 м вдоль уреза воды и 1-2 м шириной. Чаще всего 

они обследовали грязевые и заиленные участки, а также места рядом с 

водной растительностью, выброшенной волнами на берег (рис. 5). На 

отдыхавших на берегу и кормившихся у воды и на воде многочислен-

ных крякв, лысух и озёрных чаек галстучник (как и другие кулики) не 

обращал особого внимания и нередко приближался к ним вплотную. 

Во время кормёжки в Себеже галстучник использовал не менее 

двух приёмов добывания пищи. Продвигаясь вдоль уреза воды в озере, 

он постоянно отклонялся в стороны, то заходя на мелких местах в воду, 
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то обследуя примерно метровую полосу берега и время от времени де-

лая выпады и быстро склёвывая что-то как в воде, так и на берегу. На 

грязевых же участках он сначала зондировал субстрат сомкнутым клю-

вом (рис. 5, фото вверху), а уже потом извлекал из него в случае удачи 

добычу и тут же её проглатывал (рис. 5, фото внизу). Задержавшись 

после этого на несколько секунд, передохнув и осмотревшись, галстуч-

ник продолжал свои перебежки вдоль берега, высматривая впереди и 

по сторонам от себя новые кормовые объекты. 
 

 

 

Рис. 5. Галстучник Charadrius hiaticula во время кормёжки 1-2 августа 2019  
на берегу Себежского озера. Фото авторов. 
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Вечером 2 августа или утром 3 августа 2019 галстучник покинул 

берег Себежского озера. Несмотря на поиски в других подходящих для 

куликов местах птицу увидеть больше не удалось. Можно предполо-

жить, что она продолжила свои летние кочёвки* в пределах Псковско-

го или соседних с ним Латгальского и даже Белорусского Поозерья, 

ещё более удалённого от Балтийского моря,. Ближайшие же от Себежа 

места размножения этого вида находятся в центральных районах Лат-

вии (Приедниекс и др. 1989). 
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Большой баклан Phalacrocorax carbo начал гнездиться на островах 

Финского залива в пределах Ленинградской области в начале 1990-х 

годов (Гагинская 1995; Коузов 2007). К настоящему времени его чис-

ленность существенно выросла, однако в континентальной части обла-

сти его встречи довольно редки (Попов 2007; Поляков 2016; Бек, Дом-

бровский 2018). В Гатчине большой баклан ранее не наблюдался (Ин-

гинен и др. 2010; наши данные). 

10 августа 2019 большой баклан Phalacrocorax carbo был замечен 

на Белом озере в парке города Гатчины. Птица расположилась на од-

ном из островов в центре озера. Баклан отдыхал на засохшем дереве, 
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чистил перья (см. рисунок). На следующий день и в дальнейшем его 

здесь больше не встречали. 
 

 

Большой баклан Phalacrocorax carbo. Белое озеро. Дворцовый парк Гатчины.  
10 августа 2019. Фото автора. 
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Залёты даурского журавля Grus vipio в Байкальский регион из-

вестны давно. Сведения о встречах этих птиц на Байкале начали по-

ступать с середины ХХ столетия. Между 1955 и 1962 годами единич-

ные залёты зарегистрированы на Южном Байкале в дельте реки Се-

ленги (Швецов, Швецова 1967). В последующие годы здесь их не на-

блюдали, хотя иркутскими орнитологами велись многолетние (1973-

1997) стационарные исследования по всему этому району (Фефелов и 

др. 2001). В дальнейшем исследования в дельте стали носить кратко-

временный характер, её регулярно посещают орнитологи и любители, 

но сведения о даурских журавлях от них не поступают. 

На юго-западном побережье Байкала в устье реки Большая Голо-

устная в конце октября – начале ноября  2006 нами был зарегистриро-

ван залёт пары даурских журавлей. Птицы держались на разных степ-

ных луговых участках дельты реки 4 дня (Дурнев 2009). 

О двух залётах даурского журавля – в Баргузинскую долину и в 

долину реки Селенги – без указания более точных мест встречи приво-

дят В.В.Попов и А.Н.Матвеев (2006). Западнее Байкала, в Тункинской 

долине, в первых числах ноября 2006 года на лугах в пойме реки Тунка 

отмечены три даурских журавля (Дурнев 2009). 

19 сентября 2018 один даурский журавль обнаружен в окрестно-

стях посёлка Усть-Ордынский на заболоченном лугу в пойме реки Ор-

душка у Ордынского пруда; 27 сентября, вероятно, та же птица дер-

жалась на том же месте (Евтух 2018). 

В Юго-Западном Забайкалье даурские журавли были встречены 

дважды. 26 июня 2009 в долине реки Хилка на озере Тухум (в 55 км на 

запад от села Бичура) зарегистрирована одна пара (Андронов, Фефе-

лов 2009). Новый залёт пары этих журавлей отмечен нами 20 августа 

2019 на озере Оронгойское степное Белое в 45 км западнее Улан-Удэ. 

Птицы спокойно кормились на влажном лугу у озера. Рядом с ними на 

лугу кормилась стая красавок Anthropoides virgo из 35 особей. Даур-
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ские журавли держались обособленно от красавок и спокойно паслись 

в течение 2 ч наших наблюдений. 

Как видно, даурский журавль периодически, хотя и редко, появля-

ется в разных районах Байкальского региона. По срокам их залёты 

приурочены к летне-осеннему периоду. Весенних залётов не зарегист-

рировано. Среди встреченных птиц не было сеголетков. Очевидно, за-

лёты совершают неразмножащиеся птицы после окончания линьки, 

которая в Монголии обычно завершается в конце июля – середине ав-

густа (Цэвээнмядаг, устн. сообщ.). Некоторые особи линяют не каждый 

год, они могут появиться в другое время. Залёты даурских журавлей в 

Байкальский регион вполне ожидаемы, поскольку он находится отно-

сительно недалеко от северных границ гнездовой части ареала, кото-

рая располагается в юго-восточном Забайкалье и Северо-Восточной 

Монголии, есть небольшой изолированный участок гнездования в бас-

сейне реки Селенги на территории Монголии. Учащение залётов, надо 

полагать, связано со значительными изменениями условий обитания 

даурских журавлей в местах гнездования. Это могут быть засухи, лет-

ние наводнения, степные и лесные пожары, которые в последние деся-

тилетия стали частыми. 

Однако не вполне понятны очень далёкие залёты (за тысячи кило-

метров) даурских журавлей на север. Известны два случая встречи их 

в Якутии. В первый раз залёт был зарегистрирован в августе 2014 года 

в окрестности посёлка Батагай (Верхоянский район, среднее течение 

реки Яны). Вторая встреча одиночного даурского журавля состоялась 

27 мая 2018 на окраине улуса Сунтар (Сунтарский район, среднее те-

чение Вилюя) (Афанасьев 2018). В последнем случае встречена оди-

ночная птица, которая привлекала внимание своим необычным пове-

дением. Она не боялась людей, позволяла детям фотографироваться 

рядом с ней. Судя по отношению к человеку, до этого её могли содер-

жать в неволе. Естественной причиной дальних залётов птиц обычно 

является присоединение одиночных особей или небольших групп к 

мигрирующим стаям близких видов и, увлекаясь ими, они попадают в 

отдалённые районы. 

На ближайших к Байкальскому региону территориях – в Юго-Вос-

точном Забайкалье и Северной Монголии обитает значительная часть 

мировой популяции даурских журавлей. В настоящее время на Земле 

обитает 6.5 тыс. особей (Gombobaatar, Monks 2011). До 40% этих птиц 

встречается в Монголии (Gombobaatar, Monks 2011), а в Забайкалье – 

до 23% (Goroshko 2002). В Монголии в 1993-2000 годах насчитывалось 

ежегодно в среднем около 200 территориальных пар, а общая числен-

ность достигала 700-1000 особей (Горошко, Цэвээнмядаг 2001). В на-

стоящее время, по данным Н.Цэвээнмядага (устн. сообщ.), в Монголии 

обитает около 1000 птиц, из них гнездится около 300. В Юго-Восточном 
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Забайкалье, по данным за 1990-2000 годы, установлено обитание 49 

территориальных пар, численность гнездящихся пар оценена 70-100 

(Горошко, Цэвээнмядаг 2001), за 2009-2012 годы – 32-57 территори-

альных пар (Горошко 2012). По наблюдениям этих и других авторов 

(Горошко, Цэвээнмядаг 2001, 2003; Малков 2018; Цэвээнмядаг и др. 

2018), распределение по территории и численность даурских журавлей 

подвержена сильным изменениям год от года. Прежде всего,  на жу-

равлей оказывает влияние динамика экологических условий. С ухуд-

шением условий гнездования увеличивается численность холостую-

щих птиц. Все эти факторы являются одними из главных причин ак-

тивных перемещений журавлей, в том числе вылета за пределы ос-

новной части ареала. 
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Полный список орнитофауны Соловецкого архипелага и островов 

Онежского залива опубликован нами в 2014 году (Черенков и др. 2014). 

С тех пор он пополнился рядом видов, информация о которых приве-

дена ниже. 

Короткоклювый гуменник Anser brachyrhynchus. С 19 по 24 ап-

реля 2019 одиночный гусь держался на лугах на окраине посёлка Со-

ловецкий (рис. 1). Ранее короткоклювый гуменник отмечался в мае на 

севере Архангельской области – в дельте Северной Двины и на острове 

Мудьюгский (Андреев 2007), а в Карелии также и на осеннем пролёте 

(Зимин 2016). 
 

 

Рис.1. Короткоклювый гуменник Anser brachyrhynchus на лугах  
у посёлка Соловецкий. 24 апреля 2019. Фото Ю.Б.Гендлина. 
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Красноголовая чернеть Aythya ferina. 29 мая 2015 одиночный 

самец отмечен на Большом Соловецком острове на Филипповских сад-

ках (рис. 2). Ранее на Соловецких островах красноголовая чернеть ни-

когда не встречалась. Этой же весной 13 мая на озере Корзиха в гра-

ницах Архангельска был зарегистрирован самец красноголовой черне-

ти (Андреев, Спицын 2015), а 15 мая пролетающий самец встречен над 

береговой линией на мысе Красногорский в окрестностях посёлка Пер-

томинск (Брагин, Покровская 2015). Весной 2017 года стайки этих уток 

наблюдались на озёрах в пригородной зоне города Северодвинска (Ан-

дреев и др. 2017).  
 

 

Рис. 2. Кулик-сорока Haematopus ostralegus и самец красноголовой чернети Aythya ferina  
на Филипповских садках. Большой Соловецкий остров. 29 мая 2015. Фото В.Ю. Семашко. 

 

Кобчик Falco vespertinus. 25 августа 2015 самец встречен в Гряз-

ной губе на юге Большого Соловецкого острова. На севере Архангель-

ской области кобчик встречен в мае 1996 года на острове Мудьюгский 

(Андреев и др. 1998). В Карелии этот сокол не регистрировался север-

нее реки Илексы (Zimin et al. 2005). 

Перепел Coturnix coturnix. 19 мая 2016 токующего самца слышали 

на лугах у посёлка Соловецкий. Г.И.Поляков (1929) приводил перепе-

ла в списке залётных видов для Соловецкого архипелага, не указывая 

конкретных встреч. Впоследствии этот вид не отмечался ни на Солов-

ках, ни в сопредельных районах. Токующих самцов изредка регистри-

ровали на материке в соседних районах Карелии и Архангельской об-

ласти (Хохлова, Артемьев 2012). 

Плосконосый плавунчик Phalaropus fulicarius. На Большом Со-

ловецком острове, на лайде у Грязной губы 6 июня 2017 встречена  

самка в брачном наряде. Холодная весна 2017 года заставила многих 
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пролётных северных куликов задержаться на Белом море. В частности, 

у Соловков в начале июня держались стаи круглоносых плавунчиков 

Phalaropus lobatus, чего в обычные годы не наблюдается. В одной из 

таких стаек, кормящейся на солоноватых лужах, и отмечен плосконо-

сый плавунчик. Из литературы нам известно лишь об одной осенней 

встрече этого кулика на Белом море (Lehikoinen et al. 2006). 

Седой дятел Picus canus. 29 сентября 2015 отмечен в посёлке Со-

ловецкий. Это вторая встреча седого дятла на Соловецком архипелаге. 

Впервые его наблюдали у временного посёлка Реболда на севере Боль-

шого Соловецкого острова 4 июля 1990 (Черенков и др. 2014). На мате-

рике в районе Онежского залива этот вид регистрировали в окрестно-

стях посёлка Вирьма 6 мая 1975 (Томкович, Добрынина 1976). 

Пёстрый дрозд Zoothera dauma. 23 мая 2019 встречен на лесной 

дороге к югу от посёлка Соловецкий. Западная граница этого вида не 

ясна. В России ближайший к Соловкам район регистрации пёстрого 

дрозда находится в Пинежском заповеднике и в его окрестностях, где 

поющих самцов отмечали в мае и июне 1986, 2003, 2006 и 2011 годов 

(Рыкова 2013). В европейских странах залётные особи регистрирова-

лись неоднократно от Балкан до Норвегии (Нанкинов 2009). 

Славка-черноголовка Sylvia atricapilla. На острове Большой Со-

ловецкий поющий самец впервые встречен 15 июля 2009. Повторная 

встреча была в 2015 году, когда самца черноголовки отмечали 30 мая 

и 3 июня на одном и том же участке в мелколесье. В 2016 году пару 

волнующихся черноголовок наблюдали 31 мая, а 15 июня и 14 июля 

слышали поющих самцов. Пролётные славки-черноголовки регулярно 

встречаются осенью в Мурманской области с 1970 года (Коханов 1998; 

Гашек 2014), но весной эту славку там не наблюдали ни разу. Ближай-

ший известный район гнездования этого вида находится в низовьях 

реки Онеги (Корнеева и др. 1984). 
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Встреча болотной гаички Poecile  

palustris в «Лесу на Ворскле» 

Т.П.Дьяконова 
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Санкт-Петербургский государственный университет, Университетская набережная, 7/9,  

Санкт-Петербург, 199034, Россия. 

Поступила в редакцию 26 августа 2019 

Всестороннее изучение фауны и флоры лесостепной дубравы «Лес 

на Ворскле» (в настоящее время – один из участков заповедника «Бе-

логорье», Белгородская область) началось 1920-е годы и особенно ин-

тенсивно велось в послевоенное время. Из синиц в заповедном лесу и 

его окрестностях многие годы гнездились только большая синица Parus 

major и лазоревка Cyanistes caeruleus, а на пролёте изредка встреча-

лась московка Periparus ater (Новиков и др. 1963). Пухляк Poecile mon-

tanus впервые обнаружен на гнездовании в 1999 году (Бардин, Дьяко-

нова 1999). Пухляки продолжали встречаться здесь в 2000 году (Шер-

стаков 2000), наблюдались и в 2012 (А.В.Бардин, устн. сообщ.). 
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Во время проведения практики студентов Санкт-Петербургского 

университета в Лесу на Ворскле в июне 2019 года мы несколько раз 

встречали пухляков, а один раз удалось наблюдать болотную гаичку 

Poecile palustris. Встреча с ней произошла на усадьбе заповедника в 

т.н. Нижнем Саду 26 июня 2019 в 18 ч. Проводя здесь наблюдения, мы 

заметили на яблонях в группе больших синиц и лазоревок одну гаичку. 

Её удалось рассмотреть совсем близко и услышать её характерный при-

зывный крик, так что у нас нет никаких сомнений, что это именно P. 

palustris. По всей видимости, это была молодая расселяющаяся особь. 
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Первая регистрация гнездования длиннохвостой 

неясыти Strix uralensis в Окском заповеднике 

Р.Б.Бобков 

Второе издание. Первая публикация в 1998* 

Впервые длиннохвостая неясыть Strix uralensis в Окском заповед-

нике встречена 26 сентября 1994. Молодой (судя по голосу) самец в те-

чение 12 ночей активно перемещался и токовал в непосредственной 

близости от центральной усадьбы заповедника. Дважды птица сади-

лась под фонари, позволяя рассмотреть себя в деталях. Начиная с 5 

октября интенсивность токования резко снизилась, и самец сместился 

к северо-востоку по пойме реки Пры, а после 7 октября 1994 его уже не 

слышали. 

11 марта 1995 отмечено токование взрослого самца длиннохвостой 

неясыти на территории Комсомольского лесничества (северная часть 

биосферного полигона ОБГЗ). 13 апреля 1995 взрослый самец токовал 

                                      
* Бобков Р.Б. 1998. Первая регистрация гнездования длиннохвостой неясыти в Окском заповеднике  

// Современная орнитология 1998. М.: 340-341. 
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в 300 м к западу от кордона Кормилицын. На имитацию крика он реа-

гировал агрессивно, подлетая вплотную к имитатору. В течение после-

дующей недели активность самца снизилась, и начиная с 20 апреля он 

издавал только редкие призывные крики. 

1 мая 1995 в 430 м к западу от кордона Кормилицын найдено гнез-

до длиннохвостой неясыти. Оно было сделано в берёзовом пне (остоло-

пе) на высоте 4 м в смешанном лесу (ель, осина, берёза) с густым под-

седом (лещина, крушина), в 20 м от края вырубки. На момент обследо-

вания (14 мая) в гнезде было 4 птенца. Диаметр гнезда 56×60 см, глу-

бина – около 50 см. Выстилка – толстый слой плотно утрамбованной 

древесной трухи. Возраст птенцов на момент осмотра: первый птенец –

21 день, второй – 17-18 дней, третий – 13-14 дней и четвёртый – 10 

дней; все в хорошем состоянии, упитанность 3 балла. Оба родителя 

атаковали людей, причём очень крупный (с самку) самец делал это ак-

тивнее самки. Птенцы были помечены стандартными алюминиевыми 

кольцами серии «С». 

Второе гнездо длиннохвостой неясыти обнаружено 7 мая 1995 (об-

следовано 8 мая) в 144-м квартале заповедника, в 3 км к северо-восто-

ку от кордона Старое. Оно располагалось на вершине осинового пня, 

на высоте 6 м, среди заболоченного лиственного леса. Диаметр гнезда 

составил около 50 см, высота стенок – до 65 см. Выстилкой служил 

слой древесной трухи. В стенке гнезда на уровне дна два широких от-

верстия. В гнезде находились три птенца: старший в возрасте 21-22 

дней, средний – 17-18 и младший – 14-15 дней (два младших птенца 

окольцованы стандартными кольцами серии «С» 15 мая). Все три птен-

ца были хорошо упитаны. Ещё два птенца найдены на земле под гнез-

дом. Судя по степени разложения одного из них, он погиб более 10 

дней назад в возрасте 15-16 дней. Второй птенец, видимо, погиб за 2-3 

дня до осмотра гнезда в возрасте 21-22 дня. 

Анализ литературы (Кревер 1985; Степанян 1990) позволяет за-

ключить, что наша находка является первой регистрацией гнездова-

ния длиннохвостой неясыти в Рязанской области. 
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