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В сообщении приводятся сведения по биологии среднего кроншне-

па Numenius phaeopus, дополняющие и уточняющие ранее опублико-

ванные сведения (Данилов и др. 1984, Кучерук и др. 1975; и др.). 

Распространение и местообитания  

Средний кроншнеп – обычный гнездящийся вид северной тайги, 

лесотундры и южной тундры Западной Сибири, населяющий откры-

тые ландшафты. На севере Западной Сибири первые упоминания о 

нём приходятся на 1939 год – в бассейне реки Щучьей всего 4 встречи. 

Спустя 34 года (с 1973-го) здесь это уже вполне обычный вид (Кучерук 

и др. 1975) с достаточно стабильной плотностью гнездования. 

В настоящее время на Ямале средний кроншнеп распространён на 

север приблизительно до широты Нового Порта, как залётный встре-

чен на Мысе Каменном, где 10 и 11 июня 1982 токовал самец, а позже 

исчез (Данилов и др. 1984). На реке Хадытаяхе он был обычен до впа-

дения в неё реки Паюседаяха (67º19ʹс.ш., 68º42ʹ в.д.), а севернее редок. 

В бассейне реки Ядаяходыяхе в верховьях реки Порсъяхи (67º35ʹс.ш., 

70º52ʹ в.д.) в 1976 году на довольно обширной обследованной площади 

отмечена только одна птица, которая могла быть гнездящейся. Регу-

лярно средние кроншнепы стали встречаться только в низовьях Порсъ-

яхи – в окрестностях фактории Порсъяха (67º23ʹс.ш., 71º00ʹ в.д.). В 1991 

году в этом районе мы также нашли его весьма обыкновенным. Ниже 

по реке Ядаяходыяхе этот кроншнеп обычен. Несколько севернее, в 

районе посёлка Новый Порт у реки Нгояха (67°44′ с.ш., 72°25′ в.д.) тер-

риториальную пару наблюдали 13 июля 2014, а в начале августа – 

одиночную птицу (Головатин, Пасхальный 2014). 

На юге Тазовского полуострова беспокоящихся средних кроншне-

пов, отгоняющих поморников Stercorarius sp. и серых ворон Corvus 

cornix, наблюдали в июне 2016 и 2017 годов на реке Пайдыкъяхе (67° 

43′ с.ш, 77°13′ в.д.), в устье реки Монгаюрбэй (67°51′ с.ш., 77°14′ в.д.) 
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(Костенко 2018), на реке Пойловаяхе (67°53′ с.ш., 75°48′ в.д.), а токую-

щую птицу ещё севернее – 68°06′ с.ш., 76°16′ в.д. (Костенко, Шарафут-

динов 2017). 

Плотность гнездования  

На южном Ямале по результатам маршрутных учётов средняя плот-

ность гнездования среднего кроншнепа за ряд лет составляла 1.3±0.3 

(S.D.) (Данилов и др. 1984, наши данные), по результатом площадных 

учётов – 0.8±0.2 пар/км2 (Данилов и др. 1984; Рябицев 1993). На реке 

Щучьей, по оценке В.В.Кучерука (Кучерук и др. 1975), на 2 модельных 

площадках она была 0.3 и 0.6 пар/км2, локально в ерниковой тундре – 

1.2 пар/км2. При учётах, проведённых здесь нами на 5 площадках 24 

июня – 2 июля 1993, плотность гнездования среднего кроншнепа была 

в среднем 0.3±0.3 пар/км2, локально – 0.7 пар/км2. 

В зоне лесотундры в окрестностях города Лабытнанги (66°46′ с.ш., 

66°23′ в.д.) на площадке стационара «Харп» в среднем за 10 лет (1970-

1979) плотность гнездования среднего кроншнепа составила 0.3±0.2 

пары на 1 км2 (по: Данилов и др. 1984). В 2002-2004 оказалась заметно 

выше – от 1.1 до 3.0, в среднем около 2.0 пар/км2 (Рыжановский, Пас-

хальный 2007). На соседней территории (озёрный комплекс Вындяда-

Хасырей) за 7 лет наблюдений (1993-2003) плотность гнездования со-

ставила 0.7±0.2 пар/км2. 

В северной тайге (стационар «Войкар», 5 км2, 65°45′ с.ш., 64°04′ в.д.) 

на тундроподобных болотах за 20 лет наблюдений плотность гнездова-

ния среднего кроншнепа составляла в среднем 2.0±0.6 пар/км2. Благо-

даря образованию обычных для вида групповых поселений локальная 

плотность может быть выше средней по району. 

Размножение  

По наблюдениям Н.Н.Данилова с коллегами (1984), в 1970-1980 

годах в районе реки Хадытаяхи насиживание у среднего кроншнепа 

регистрировали 12 июня – 9 июля, вылупление птенцов – с 27 июня по 

10 июля. В.В.Гричик (2016) встречал беспокоившихся птиц 4-7 июля 

1987 в низовьях реки Лонготъеган и 27 июня – 4 июля 1998 у реки 

Харбей, но гнёзд или выводков в это время не находил. 

Наши данные о гнездовании среднего кроншнепа ограничиваются 

несколькими наблюдениями. Пара птиц, добытых 3 июня 1993  около 

Лабытнанги (66°40 с.ш., 66°30 в.д.), в размножение ещё не вступила. 

Гонады самца были увеличены, а диаметр фолликулов самки состав-

лял только 4-7 мм. Самец был практически без подкожных жировых 

отложений, самка с небольшим их количеством. В желудках птиц об-

наружены прошлогодние ягоды шикши Empetrum nigrum и неболь-

шие фрагменты костей. 
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Здесь же 13 июня 1994 найдены 2 гнезда средних кроншнепов с 4 

яйцами каждое, а 9 июля 1975 в соседнем районе – гнездо с 1 птенцом 

и 1 яйцом с наклёвом. Ещё одно гнездо, в котором обнаружен только 

один птенец, нашли 6 июля 1976 мохово-кустарниковой тундре в вер-

ховьях реки Хавыдамы у села Яр-Сале. 

11 августа 1993 в низовьях реки Лонготъеган мы наблюдали две 

пары кроншнепов, которые водили по тундре 6 молодых птиц. 

Некоторые особенности выбора местообитаний  

и поведения кроншнепов в гнездовой период  

Средний кроншнеп в северной тайге выбирает верховые тундропо-

добные таёжные болота (нюрмы), в лесотундре – безлесные участки 

среди редколесий и разные типы тундр, предпочтительно мелкокоч-

карные мохово-лишайниковые с невысоким ерником и багульником. 

Очень сырых моховых и травянистых болот избегает (Рябицев 2008). В 

горах Полярного Урала придерживался травяно-кустарничково-мохо-

вых, травяно-моховых, ерниково-моховых тундр, местами с пятнами 

щебня, выходами камней и отдельными лиственницами. Одна пара 

средних кроншнепов поселилась на небольшой площадке с камени-

стой тундрой на высоте 800 м н.у.м. (Головатин, Пасхальный 2005). 

В ряде случаев средних кроншнепов встречали в той или иной сте-

пени преобразованных человеком ландшафтах – на окраинах насе-

лённых пунктов, у автодорог и в других антропогенных местообитани-

ях. В городе Лабытнанги – у городского кладбища, на свалке, на луго-

вине возле вертолётной площадки, на окраине города с лесными мас-

сивами, железной дорогой и отдельными постройками. У трассы Об-

ская – Бованенково некоторые птицы токовали и беспокоились над же-

лезной и автомобильной дорогами и в соседних карьерах. В районе 

аэропорта города Надым один кроншнеп токовал над обширным пес-

чаным пустырём с небольшими пятнами сохранившейся кустарничко-

во-мохово-лишайниковой растительности между лесным массивом и 

территорией аэродрома и над разреженным невысоким сосняком. В 

конце мая на пустыре зарегистрировали токование сразу двух самцов. 

На удалении 0.8-1.6 км от этого места ещё один средний кроншнеп то-

ковал на болотистом участке с угнетённым сосняком в 250 м от аэро-

вокзала – между нефтебазой и автодорогой с оживлённым движением 

машин. Эти данные свидетельствуют об определённой толерантности 

среднего кроншнепа к антропогенным местообитаниям, хотя ранее этот 

вид рассматривали как избегающий соседства с человеком (Пасхаль-

ный 2004). 

В определённых случаях появление в антропогенных местах току-

ющих птиц объясняется особенностями поведения среднего кроншне-

па. Как отмечали Н.Н.Данилов с коллегами (1984), птицы, не занятые 
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насиживанием, нередко покидают окрестности гнезда, улетая за ки-

лометр и далее. Мы неоднократно отмечали токование птиц далеко за 

пределами гнездовых территорий, например, в пойме Оби, где подхо-

дящие местообитания отсутствовали. 

Летние встречи группировок птиц  

В конце июня – июле периодически встречали разной величины 

группы средних кроншнепов без признаков территориального поведе-

ния. Так, в тундре у села Яр-Сале 3 и 16 июля 1976 видели по 3 птицы 

вместе, 11 июля 1997 – стаи из 8 и 30 особей, а 12 июля 1997 – 3, 3, 5 и 

6 кроншнепов. Судя по тому, что в последнем случае птицы держались 

примерно в одном районе, это была одна группа, которая периодиче-

ски распадалась и объединялась. 

Трёх средних кроншнепов встретили в отундровевшей пойме дель-

ты Оби 1 июля 2013, а южнее, в междуречье Малой и Большой Оби 

(66°45 с.ш., 67°46,5 в.д.), в аналогичном местообитании 24 июня 2011 

держалась стая из 10 особей. 

Миграции  

На Южном Ямале прилёт происходил между 23 и 31 мая (Данилов 

и др. 1984). У села Яр-Сале первых птиц мы встречали между 22 мая 

(1973) и 2 июня (1981). Южнее, в районе Лабытнанги, средняя много-

летняя дата прилёта (20 лет в период 1972-2013) 25.8 мая ± 4.9 дня 

(S.D.). В северной тайге (стационар «Войкар», 65°45′ с.ш., 64°04′ в.д.) 

средняя многолетняя дата прилёта (20 лет в период 1988-2008) 16.8 

мая ± 3.9 дня, т.е. на 9 дней раньше. Самая ранняя дата прилёта 11 

мая (2001), самая поздняя – 25 мая (1993 и 1999). За период наблюде-

ний тенденции к изменению даты прилёта не наблюдали (рисунок). 
 

 

Динамика дат появления первых средних кроншнепов на стационаре «Войкар» (северная тайга). 
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Отмечена значимая корреляция даты прилёта на стационаре «Вой-

кар» со средней температурой во вторую декаду мая (r = -0.54, Р ≤ 0.05) 

и ещё более сильная – с датой ледохода на Оби (r = 0.74, Р ≤ 0.01). 

Средние кроншнепы прилетают обычно поодиночке, парами и лишь 

в двух случаях наблюдали группы по 3 птицы у Лабытнанги 30 мая 

1983 и 9 июня 2000 и 7 куликов 22 мая 1996 на Войкаре. 

Осенний отлёт происходит малозаметно. В низовьях Оби пролёт-

ных средних кроншнепов отмечали в начале августа (Локтионов, Са-

вин 2006; наши данные). В горах Полярного Урала одиночных кули-

ков видели 7 августа 2005 у базы Горно-Хадатинского заказника и 14 

числа на перевале Харапэ. В низовьях реки Лонготъеган 2 пары с 6 

молодыми ещё держались на тундровом участке 11 августа 1993, а 26 

августа 1984 здесь видели одного кулика. Одиночные особи встречены 

также 9 августа 2007 и 16 августа 2001 в пойме Оби у Лабытнанги. В 

районе постоянного гнездования птиц в окрестностях города один очень 

упитанный средний кроншнеп добыт 26 августа 1984. Самые поздние 

встречи зарегистрированы в сентябре: 12 сентября 1974 две птицы 

кормились на мелководье Ярсалинского сора, а по опросным данным, 

этих куликов видели 30 сентября 1999 во время тёплой затяжной осе-

ни у посёлка Аксарка. 

            

В настоящее время распространение среднего кроншнепа в ЯНАО 

зарегистрировано почти до 68-й параллели, где предполагается гнез-

дование. Плотность гнездования составляет 0.3-1.3 пар/км2 на Южном 

Ямале и около 2 пар/км2 – в северной тайге. Отмечены случаи обита-

ния средних кроншнепов в антропогенно нарушенных ландшафтах. 

Прилёт птиц в северной тайге приходится в большинстве случаев 

на вторую декаду мая, в лесотундре и южной тундре – на последнюю 

декаду мая, и статистически значимо положительно коррелирует с да-

той ледохода на Оби. 

Работа выполнена в рамках госзадания ИЭРиЖ УрО РАН и при поддержке проекта 

Президиума УрО РАН №18-9-4-22. 
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Залёт рыжей цапли Ardea purpurea  

на Алазейскую низменность  

на северо-востоке Якутии 

Н.В.Керемясов 

Николай Владимирович Керемясов. Якутск, Россия. E-mail: keremyasov76@mail.ru 

Поступила в редакцию 3 марта 2020 

Рыжая цапля Ardea purpurea гнездится на русском Дальнем Вос-

токе в окрестностях озера Ханка на юге Приморья (Глущенко и др. 

2007), в низовьях Амура на юге Хабаровского края (Росляков 1981,  

2000; Бабенко 2000) и в Амурской области (Дугинцов, Панькин 1993). 

Вид занесён в Красные книги Хабаровского края (2000), Сахалинской 

области (2000) и Амурской области (2009). 

Ранее самый северный залёт рыжей цапли был зафиксирован в ок-

тябре 2011 года, одиночная рыжая цапля была поймана на северной 

окраине Магадана (Дорогой 2011). 

В 2018 году в третьей декаде сентября в местности Токур-Аян (68º 

38' с.ш.,153º57' в.д.) в 10 км на юг от наслега Аргахтах, была добыта 

рыжая цапля (рис. 1). Вторая особь добыта в эти же дни в местности 

Лэп (68º48' с.ш.,153º45' в.д.) в 5 км на север от наслега Аргахтах. Обе 

цапли оказались молодыми особями (рис. 2), добыты в 15 км друг от 

друга. Несомненно, эти птицы держались вместе до выпадения перво-

го снега. 

Это первый залёт рыжих цапель на территорию Якутии, отмечен в 

Среднеколымском районе в зоне северной тайги. Август сопровождал-

ся половодьем на реке Алазее, большой уровень воды продержался в 

Алазейской низменности до ледостава. Ближайшие гнездовья рыжих 

цапель находятся на расстоянии более чем 1800 км. Залёт, вероятно, 
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проходил вдоль побережья Охотского моря через Магаданскую область 

вдоль реки Колымы с залётом на реку Алазею. 
 

 

Рис. 1. Добытая в местности Токур-Аян  
молодая рыжая цапля Ardea purpurea. Фото А.А.Потапова. 

 

Рис. 2. Добытые в окрестностях наслега Аргахтах рыжие цапли Ardea purpurea. 
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Рис. 3. Чучело рыжей цапли Ardea purpurea в Зоологическом музее  
ИЕН СВФУ им. М.К. Аммосова. Якутск. 

 

Чучело одной рыжей цапли экспонируется в Зоологическом музее 

ИЕН СВФУ им. М.К.Аммосова в Якутске (рис. 3). 
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Во время экскурсии на западном берегу озера Иссык-Куль у города 

Балыкчи 4 января 2020 наблюдалась серая цапля Ardea cinerea, пой-

мавшая вдоль уреза воды и заглотившая крупную озёрную лягушку 

Rana ridibunda (см. рисунок). 
 

  

Серая цапля Ardea cinerea, поймавшая и поедающая взрослую озёрную лягушку Rana ridibunda.  
Озеро Иссык-Куль у города Балыкчи. 4 января 2020. Фото И.Р.Романовской. 

 

Эта встреча представляет исключительный интерес тем, что озёр-

ная лягушка считается в Тянь-Шане зимоспящим земноводным, ухо-

дящим на зимовку при понижении температуры до +6°С (Банников и 

др. 1977). Как исключение, в подгорной части известно позднее зале-

гание на прудах в декабре (Крестьянинов 1956) и активность на тер-

мальных источниках в январе (Березовиков 2006). Встреченная нами 

зимой на берегу Иссык-Куля лягушка, скорее всего, принадлежит к 

числу именно таких особей, бодрствующих в термальных источниках – 

родниках, бьющих во многих местах на кочковатом осоковом лугу у 
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озера Иссык-Куль. При повторном посещении этого места 18 января и 

осмотра термальных источников в них не удалось обнаружить актив-

ных озёрных лягушек. Не исключено, что все они были выловлены 

цаплями, зимующими в Балыкчинском заливе и регулярно посещаю-

щими это место.  
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Лето 2018 года на Прикаспийской низменности характеризовалось 

аномальной жарой, когда дневные температуры поднимались до +50°С 

и практически не было осадков. Река Сагиз из-за слабого весеннего 

паводка пересохла ещё в первой половине лета и по её руслу лишь 

кое-где по ямам остались лужи воды, напоминающей соляной рассол. 

В этих условиях большинство водяных птиц перестало встречаться  

вдоль реки, а некоторые из них, особенно мелкие воробьиные, стали 

прилетать в ближайшие аулы и на железнодорожные станции к поил-

кам домашних животных. 

В разгар жары 15 августа 2018 в окрестностях аула Кенбай Макат-

ского района Атырауской области на территории пункта закачки нефти 

в трубопровод на станции Жамансор среди грядки с дынями была об-

наружена едва перелетающий молодой волчок Ixobrychus minutus, 

спрятавшийся среди зелёной листвы (см. рисунок). По всей видимости, 

он прилетел сюда с соседней высохшей речки Сагиз и его, скорее всего, 

привлекло именно это пятно зелени, ежедневно поливаемой водой из 



Рус. орнитол. журн. 2020. Том 29. Экспресс-выпуск № 1899 1193 
 

шланга. На следующее утро волчок был найден здесь мёртвым. Осмотр 

показал, что он не имел никаких повреждений на теле, но был сильно 

истощённён. Скорее всего, птица погибла от перегрева на палящем 

солнце и от обезвоживания. 
 

  

Волчок Ixobrychus minutus, спрятавшийся на грядке с дынями. Станция Жамансор. 15 августа 2018. Фото 
С.С.Халменова. 
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Второе издание. Первая публикация в 2006* 

Приведенные ниже данные относятся к Тенгизскому региону (об-

ширной Тенгиз-Кургальджинской впадине), находящейся в пределах 

Акмолинской и Карагандинской областей, и получены в ходе монито-

ринга орнитофауны, ведущегося автором с 1999 года. 
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Белоглазая чернеть Aythya nyroca. Ареал мозаичный, заселён не-

равномерно. На гнездовании – очень редкий вид. 3 июля 2005 на 3-ки-

лометровом лодочном маршруте по реке Нуре в Коргалжынском запо-

веднике было учтено: одна самка и 5 утят, плюс 3 взрослых особи. За 

весь осенний период в регионе в этом году было учтено всего 9 особей 

этого вида. На основании данных 6-летнего мониторинга – вид ста-

бильно редкий. Причины его малочисленности неизвестны. 

Степной орёл Aquila nipalensis. Ареал сплошной, заселён равно-

мерно. Населяет юго-восточную часть региона, бассейны рек Кон и Ку-

ланутпес, где обычны колонии суслика-песчаника Spermophilus fulvus. 

Здесь на автомобильном маршруте отмечалось в среднем одно гнездо 

на 20 км. Численность понемногу увеличивается, благодаря ликвида-

ции многих километров линий электропередач, где орлы обычно гибли 

от удара током. Прогноз изменения численности – положительный. Ве-

роятнее всего, полевые станы и линии электропередач к ним восста-

навливаться не будут. 

Степной лунь Circus macrourus. Ареал мозаичный, заселён не-

равномерно. На 100-километровом автомобильном маршруте в юго-

западной части Тенгизского региона 26 июня 2005 учтено 43 степных 

луня. Это наибольшая отмечавшаяся плотность этих птиц в регионе в 

это время. В августе 2003 года на севере региона на 10 км маршрута 

отмечалось до 15 молодых птиц. В 2004 году в сентябре на 100 км было 

учтено всего 3 птицы. Численность и плотность поселения гнездящих-

ся птиц очень сильно колеблется по годам и прежде всего зависит от 

наличия и обилия мышевидных грызунов в районе гнездования. На 

линиях электропередач степные луни из-за своих небольших размеров 

гибнут меньше, чем орлы, но только что поднявшаяся на крыло моло-

дёжь иногда сбивается на дорогах автомобилями. По-видимому, чис-

ленность степного луня будет в общем стабильной с теми же резкими 

колебаниями по годам в зависимости от состояния кормовой базы. 

Степная тиркушка Glareola nordmanni. Ареал мозаичный, засе-

лён неравномерно. В регионе отмечаются две постоянных колонии и 

периодически находятся в других местах небольшие (3-5 пар) поселе-

ния. Ежегодно отмечаемая колония на северном берегу озера Шулак – 

50-70 пар и около посёлка Садырбай – 10-20 пар. В 2003 году отмеча-

лись ещё колонии из 5 пар около озера Балыксор и из 10 пар около 

озера Исей (Коргалжынский заповедник). 

По непонятным причинам степная тиркушка перестала гнездиться 

на территории заповедника, где биотопов для гнездования более чем 

достаточно. В 2000-2001 годах недалеко (5-8 км) от центрального кор-

дона Каражар отмечались 3 колонии по 10-20 пар этого вида. В 2005 

году – ни одной. По-видимому, степную тиркушку следует отнести к 

полусинантропному виду, как и кречётку Chettusia gregaria, так как её 
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постоянные колонии отмечаются также недалеко от населённых пунк-

тов, где они частично растаптываются скотом. Прогноз изменения чис-

ленности степной тиркушки можно будет сделать лишь после глубоко-

го изучения её биологии. 

Большой веретенник Limosa limosa. Ареал мозаичный. Отмеча-

ются небольшие колонии до 10 пар около заливных лугов поймы реки 

Нуры, а также около небольших степных озёр. Примерная гнездовая 

численность – 5 пар на 100 км2. Ежегодно отмечаются осенние скопле-

ния по 3-4 тыс. больших веретенников на таких мелких озёрах, как 

Балыксор, Кызылкуль-2, Дачный плёс. 

Также как и тиркушка, большой веретенник перестал гнездиться в 

заповеднике. Например, до 2000 года рядом с кордоном Каражар еже-

годно гнездилось 3-4 пары веретенников. Примерно с этого же време-

ни здесь перестали гнездиться обычные до этого травники Tringa tota-

nus, чибисы Vanellus vanellus, малые зуйки Charadrius dubius. По мне-

нию автора, причиной этому может быть следующее: в связи с падени-

ем цен на пушнину перестали стрелять лисиц Vulpes vulpes, которые 

из-за своей высокой численности стали в массе погибать в результате 

эпизоотий. Это повлияло на вспышку численности мышевидных гры-

зунов, которые также погибли от эпизоотии (в 2004-2005 годах специа-

листом-териологом на 1000 ловушко-суток было поймано в регионе 

всего 7 мышей). Лисицы избегают выводить своё потомство около по-

сёлков, где им могут досаждать бродячие собаки и люди, и поэтому  

предпочитают размножаться в безлюдных местах (заповедник), где, 

при отсутствии мышевидных грызунов, вынуждены заниматься в лет-

ний период поиском гнёзд и птенцов. 

Численность большого веретенника на территории Тенгизского ре-

гиона, по-видимому, будет оставаться стабильной. 

Большой кроншнеп Numenius arquata. Ареал разорванный, но с 

относительно равномерным распределением гнездящихся пар. Гнез-

довая численность – примерно 0.5 пары на 100 км2. В 2003 году в июне 

отмечалось 58 неразмножавшихся птиц и 2 гнездовые пары. В 2004 

году одну гнездовую пару отмечали около посёлка Актюбек и одну 

около посёлка Нагуман, холостых птиц в это время наблюдалось 8. В 

2005 году гнездовых пар отмечено не было, а за весь полевой период 

мы видели около 20 особей. 

Причины изменения численности большого кроншнепа, по-види-

мому, те же, что и у вышеуказанных куликов – т.е. уничтожение гнёзд 

и выводков хищными млекопитающими. В регионе прослеживается 

постоянное сокращение численности большого кроншнепа. 

Белокрылый жаворонок Melanocorypha leucoptera. Ареал мозаич-

ный, отмечается тенденция к его сокращению. Подходящие для гнез-

дования биотопы заселены неравномерно. В 1970-е годы численность 
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была очень высокой – до 16 птиц на 1 км в гнездовой период. Осенние 

скопления белокрылых жаворонков насчитывали до нескольких тысяч 

особей ( Кривицкий и др. 1985). Мы наблюдали такое скопление всего 

один раз: 15 сентября 1999 на юге Тенгиза. В 2003 году на гнездовых 

территориях встречалось до 2 птиц на 1 км. В 2004 и 2005 годах – 2 

птицы на 10 км. Осенью 2004 года на 500 км маршрута было отмечено 

6 стаек по 10-20 особей. В 2005 году на большей части этого же марш-

рута, также осенью, белокрылые жаворонки практически не встреча-

лись. Лишь на севере Тенгиза на 10 км маршрута насчитывалось до 50 

одиночных особей. 

Причины сокращения численности белокрылого жаворонка в Тен-

гизском регионе могут быть следующими: а) часть гнёзд также может 

разоряться хищными млекопитающими, т.к. основные гнездовые посе-

ления отмечаются в последнее время не очень далеко от посёлков, где 

они находятся в относительной безопасности; б) основным усугубляю-

щим фактором следует считать массовые степные пожары, которые про-

исходят ежегодно в районе Тенгиза с 2000 года, когда там были про-

ложены дороги, по которым стали возить уголь из угольного разреза 

Шубаркуль. Если в советское время дорогостоящую топливную аппа-

ратуру на дизельных «Камазах» на государственных автобазах меняли 

постоянно, то в настоящее время частные лица, основные владельцы 

этих машин, эксплуатируют транспорт, как правило, «до победы». Как 

известно, при плохой работе топливной аппаратуры на дизельном дви-

гателе солярка полностью не сгорает и часто падает на землю горящей 

и поджигает степь. Основные гнездовые биотопы белокрылого жаво-

ронка – это ковыльно-типчаковые степи, которые благодаря своей гу-

стоте хорошо поддерживают огонь. Как правило, пожары начинаются 

во второй половине лета, когда высохнет трава и гнездовой период у 

жаворонков закончен, и вероятность гибели птиц от огня мала. Одна-

ко выжженная степь с плохими кормовыми и защитными условиями 

не привлечёт на следующий год на гнездование многих представите-

лей степной авиафауны. 

В ближайшие годы численность белокрылого жаворонка в регионе, 

по-видимому, будет оставаться на современном низком уровне. 

Чёрный жаворонок Melanocorypha yeltoniensis. Ареал мозаичный, 

отмечается тенденция к его сокращению. Подходящие для гнездова-

ния биотопы заселены неравномерно. В заповеднике, около кордона 

Каражар, на гнездовании ранее отмечалось до 10 птиц на 1 км марш-

рута, в 2003 году – 6, в 2004 и 2005 – ни одной. Так же, как и белокры-

лый, чёрный жаворонок остаётся обычным на гнездовании в северной 

части региона, недалеко от посёлков (иногда до 10 птиц на 1 км марш-

рута). В 2000 году тысячные стаи чёрных жаворонков в осенний пери-

од были обычными недалеко от больших водоёмов. В 2004 году за все 
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осенние поездки (около 1000 км) было встречено всего 3 большие стаи 

по 200, 300 и 800 особей. В 2005 году самая большая стая в октябре 

насчитывала всего 50 птиц. Наибольшую концентрацию чёрных жаво-

ронков можно увидеть во время их весенних миграций в марте, когда 

самцы собираются на дорогах, где, по-видимому, запасаются гастроли-

тами. Иногда на 10 км трассы можно насчитать до 50 тыс. птиц. В 2005 

году на 50 км пути в марте было учтено максимум 2 тыс. особей. 

В отличие от белокрылого, чёрный жаворонок предпочитает гнез-

диться в сухих полынных степях, которые из-за своей разрежённости 

меньше подвержены пожарам. Поэтому основной причиной сокраще-

ния численности этого вида в несколько раз могут быть хищные мле-

копитающие. Как и белокрылый жаворонок, чёрный в ближайшие го-

ды не сможет восстановить свою численность на прежнем уровне. 
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тельно небольшой – с середины апреля до начала сентября. Наиболее 

ранняя дата встречи – 20 апреля 1986 (самец) в долине реки Кызылча 

(1600 м н.у.м.), самая поздняя – 5 сентября 1977 (одиночки) на Кура-

минском хребте (1100-1200 м н.у.м.) юго-западнее подъёма на перевал 

Камчик. Размножение в Западном Тянь-Шане изучено фрагментарно. 

В целом оно продолжается с конца мая до начала августа: на Чаткаль-

ском и Кураминском хребтах (1100-1700 м) размножение начинается в 

середине мая, а в долине Пскема (1700-2000 м н.у.м.) только с самого 

конца мая. 

Ещё в середине ХХ столетия M. solitarius был достаточно обычной 

птицей Западного Тянь-Шаня. Однако к настоящему времени ареал и 

численность этого вида в регионе существенно сократились. Это поло-

жение мы попытаемся разобрать по нескольким районам. 

В верховьях реки Ахангаран, на северном макросклоне Курамин-

ского хребта, по каменистым склонам, как в долине самой реки, так и 

по устьевым участкам боковых ущелий, в 1976-1977 годах синий ка-

менный дрозд был достаточно многочисленной гнездящейся птицей. 

Однако уже в 2003 году, при относительно небольшом объёме учётных 

работ 22-28 апреля в ущельях Сарыташсай и Гушсай, на высотах 1210-

1470 м н.у.м. (В.А.Ковшарь), синий каменный дрозд не отмечен. 

На Ангренском плато синий каменный дрозд отмечен только в 1977 

году: в верховьях Кенькола в субальпийской зоне (2400 м н.у.м.), в 

скальниках, одиночная птица в одном и том же месте держалась 27 

июня и 8 июля (Г.П.Третьяков). Характер пребывания этой особи не 

ясен, но гнездование возможно. При наших многочисленных посеще-

ниях плато в 1976-1999 годах этот вид здесь более не встречался. 

На южном макросклоне Чаткальского хребта синий каменный дрозд 

ранее был обычен по каменистым склонам долины и правых притоков 

рек Ерташ и Кызылча. По долине Ангрена самая высокая точка встре-

чи гнездящейся пары – 3 км выше посёлка Сардала, на сухом страв-

ленном скотом участке склона с выходами камней (18 мая 1976). В до-

лине Ерташа гнездящаяся на скальнике пара наблюдалась в 1976-

1979 годах, прямо на окраине посёлка, однако в 1990-е годы при неод-

нократных осмотрах она уже не обнаружена. Отметим, что к этому вре-

мени скальник оказался прямо на окраине населённого пункта. В до-

лине реки Кызылча в 1976, 1977 и 1979 годах одна пара постоянно 

гнездилась на скалах немного ниже левого притока этой реки (1400 м), 

а всего по долине реки от места её впадения в реку Ерташ до верхней 

границы леса (5 км) гнездилось две пары. При неоднократных учётах 

и осмотрах долины Кызылчи в 1990-2003 годах синий каменный дрозд 

нами здесь не отмечался. В частности, он не встречен С.Э.Фундукчие-

вым при проведении 14-23 августа 2001 количественных учётов птиц 

(в сумме 39 ч 25 мин) по долине Кызылчи в пределах высот 1330-1800 м 
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над уровнем моря. Выше зоны леса, на субальпийских и альпийских 

лугах южного макросклона Чаткальского хребта, где многочислен  

пёстрый каменный дрозд Monticola saxatilis, при наших многолетних 

исследованиях синий каменный дрозд вообще не отмечался. Единствен-

ная встреча одиночки на каменной осыпи в долине реки Турысай 12 

мая 1977 (2000 м н.у.м.), скорее всего, относится к пролётной особи. 

В западной части Чаткальского хребта, на территории Башкызыл-

сайского участка Чаткальского биосферного заповедника в середине 

ХХ века синий каменный дрозд был обычен (Железняков 1950; Желез-

няков, Колесников 1958). В 2002 году при проведении большого объё-

ма учётных работ (Фундукчиев и др. 2004; Белялова и др. 2004; Мит-

ропольский 2005) синий каменный дрозд оказался редким и споради-

чно распространённым видом. 

В нижней части долины Башкызылсая, на высотах 1600-2000 м над 

уровнем моря (56 ч 30 мин учётов) 17 июля – 30 августа этот вид не 

отмечен. 

В бассейне реки Кызылолмасай, 1800-2200 м н.у.м. (83 ч 55 мин 

учётов) 22 июля – 12 августа отмечен одиночный дрозд (0.01 ос./ч, 

0.05% в населении птиц). 

В бассейне реки Петросай, 1800-2200 м н.у.м. (77 ч 15 мин учётов) 

13-25 августа отмечено 11 птиц (0.1 ос./ч, 0.05% в населении). 

Однако в последнем случае, при учёте птиц в долине Петросая, во 

второй половине августа, видимо, учитывались уже мигрирующие си-

ние каменные дрозды. 

Характерно, что на более восточных участках северного макроскло-

на Чаткальского хребта в горно-луговой, лесной и высокогорной зонах 

Майдантальского участка Чаткальского заповедника (29 июля – 6 ав-

густа 2002, 50 ч 25 мин) и в верховьях реки Акбулак (22 июля – 6 авгу-

ста 2002, 67 ч 45 мин) при проведении большого объёма учётов птиц 

синий каменный дрозд вообще не отмечен. 

В хорошо изученной западной части Чаткальского хребта, в зоне 

рекреации Чимган (1600-1700 м н.у.м.) синий каменный дрозд в на-

стоящее время гнездится нерегулярно. Так, поющий самец отмечен 26 

мая 1987, а затем в период регулярных ежегодных наблюдений 1996-

2005 годов только однажды, в июне 2001 года, наблюдалась размно-

жающаяся пара. Отметим, что ранее синий каменный дрозд был здесь 

«обычен» (Корелов 1956). 

В долине реки Аксак-Ата, где уже в период работы М.Н.Корелова 

(1956) синий каменный дрозд был редок и спорадичен, в настоящее 

время этот вид отсутствует. Это подтверждено достаточно подробными 

исследованиями авторов в 2004-2005 годах. 

В обширной долине реки Пскем распространение синего каменного 

дрозда изучено недостаточно. М.Н.Корелов (1956), указывая на спора-
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дичность распространения здесь этого вида, писал, «что местами бывает 

обычен», но в настоящее время он здесь определённо редок. Так, при 

учётах в гнездовый период в июне-июле 2002-2003 годов (В.А.Ковшарь) 

на высотах, не превышающих 2000 м н.у.м., на 8 участках (61 ч 45 мин) 

синий каменный дрозд отмечен только на двух – в долине реки Пскем 

выше одноименного посёлка (1300-1600 м н.у.м., 13-22 июня 2002, 3 

птицы, 0.3 ос./ч, 0.7% в населении) и в горно-луговом поясе долины 

среднего Пскема (1700-1800 м, 16-29 июня 2002, 3 птицы, 0.3 ос./ч, 

0.9% в населении). В августе, когда наблюдается осенняя миграция 

этого вида, проходящая главным образом выше 2000 м над уровнем 

моря, синий каменный дрозд также немногочислен. Так, при учётах 3-

28 августа 2002-2003 годов на высотах 2000-2900 м н.у.м. (22 ч 30 мин) 

отмечены всего 2 одиночные птицы (0.1 ос./ч, 0.1-0.2% в населении). 

Специально отметим, что при учётах в августе на высотах ниже 2000 м 

(9 ч 40 мин) и выше 3000 м н.у.м. (12 ч) этот вид вообще не отмечен. 

В хорошо исследованной долине реки Аскар-сай (левый приток ниж-

него Пскема) при учётах на высотах 1200-1600 м над уровнем моря в 

июне, июле и августе 2003 года (9 ч 30 мин) синий каменный дрозд не 

отмечен. Единственный встреченный здесь самец 8 мая 2002 долго и 

молча сидел на гребне скалы. Видимо, это была пролётная птица. 

На хребтах Каржантау и Угамском при проведении наших доста-

точно больших исследований в 2001-2003 годах синий каменный дрозд 

ни разу не отмечен. 

Таким образом, вряд ли подлежит сомнению наше более раннее вы-

сказывание (Митропольский 2002) о существенном снижении числен-

ности синего каменного дрозда в среднеазиатской части его ареала, 

причины которой нам не известны. Во всяком случае, говорить о ради-

кальном ухудшении условий гнездования этого скрыто гнездящегося и 

достаточно сильного вида не приходится, ибо ни увеличение числен-

ности врановых и майны, ни антропогенные воздействия не должны 

сколько-нибудь существенно на него влиять. Можно предположить на-

личие каких-либо лимитирующих факторов в период миграций или 

зимовки, где проходит большая часть годового цикла этого вида, но это 

только наши предположения. 

Тем не менее, реальное состояние ареала и численности синего ка-

менного дрозда позволяет ставить вопрос о необходимости мер по его 

сохранению. 
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Роль свиристеля Bombycilla garrulus  

в распространении омелы белой Viscum album 

Л.А.Бабенко  

Второе издание. Первая публикация в 1965* 

Среди вредителей древесных растений на Украине заметное место 

занимает омела белая Viscum album. Во многих населённых пунктах и 

лесах «шарами» омелы нередко сплошь поражены лиственные породы 

деревьев. Иногда в кроне можно насчитать до 30-40 кустов омелы. Та-

кая крона постепенно усыхает, ветви её обламываются, и дерево час-

тично гибнет. Когда омела поселяется на плодовых деревьях (яблоне 

или груше), они перестают плодоносить. О численности омелы в неко-

торых местах на Украине можно судить по тому, что в Киеве насчиты-

вают свыше двух тысяч сильно поражённых деревьев. 

Омела распространяется птицами – дроздами Turdus spp., свири-

стелями Bombycilla garrulus и др. На Украине роль дроздов в распро-

странении омелы невелика. Основное значение имеют свиристели, ко-

торые пропускают через пищевод клейкие семена омелы, приклеиваю-

щиеся к коре ветвей деревьев. 

В местах распространения омелы в СССР свиристели являются про-

лётными или отчасти зимующими птицами. Осенью они появляются 

на севере Украины не ранее середины ноября, а чаще ещё позже. К 

этому времени местные гнездящиеся и пролётные птицы уничтожают 

в лесах все плоды рябины, бузины, бересклета. Чрезвычайно прожор-

                                      
* Бабенко Л.А. 1965. Роль свиристеля в распространении омелы // Новости орнитологии:  

Материалы 4-й Всесоюз. орнитол. конф. Алма-Ата: 20-21. 
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ливые свиристели в короткое время освобождают окрестности от послед-

них плодов рябины, бузины, калины и переходят на питание омелой. 

Перелетая с дерева на дерево, свиристели распространяют её семена, 

ростки которых весной вклиниваются в кору деревьев. 

В настоящее время единственным способом борьбы с омелой явля-

ется уничтожение её кустов вместе с ветвью дерева, на котором посе-

лился этот полупаразит. Ветви деревьев нужно отпиливать на рассто-

янии 5-10 см от ствола омелы. Учитывая особенности распространения 

омелы, следует отказаться от широко проводимой практики весенней 

очистки деревьев. Необходимо очищать от омелы деревья до появле-

ния свиристелей, вскоре после опадания листьев, приблизительно в 

конце октября – начале ноября. 

  
ISSN 1026-5627 

Русский орнитологический журнал 2020, Том 29, Экспресс-выпуск 1899: 1202-1204 

О возможных причинах отсутствия подвидов  

у полярной крачки Sterna paradisaea 

В.В.Бианки 

Второе издание. Первая публикация в 1965* 

Полярная крачка Sterna paradisaea – высокоспециализированный 

вид, питающийся мелкой рыбой и ракообразными, которых она ловит 

у поверхности воды (другие корма имеют подчинённое значение). Ма-

лочисленность или отсутствие основного корма, а также трудности в 

его добыче, связанные то значительными волнениями на море, резко 

увеличивают эмбриональную и постэмбриональную смертность у этого 

вида. В Кандалакшском заливе Белого моря единственным видом  

корма для полярной крачки, обеспечивающим её размножение, слу-

жит трёхиглая колюшка Gasterosteus aculeatus. В Онежском заливе и 

на Мурмане она не является столь массовым видом, но есть скопления 

других рыб подходящей величины, которыми питается крачка. 

Несмотря на значительный гнездовой ареал, большое разнообразие 

условий существования в нём и нередко обособленные места гнездова-

ния, полярная крачка не образует подвидов. Это, по-видимому, опре-

деляется сравнительно интенсивным перемешиванием особей различ-

ных популяций, чему способствует достаточно лёгкий переход с одного 

доступного корма на другой (при их сходном физиологическом значе-

                                      
* Бианки В.В. 1965. О возможных причинах отсутствия подвидов у полярной крачки  
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нии), большая дальность сезонных миграций и единство миграцион-

ных путей разных популяций. 

Регулярный отлов взрослых птиц на гнёздах в вершине Кандалак-

шского залива Белого моря позволил установить большую стабильность 

размножающейся части здешней популяции полярных крачек: 83% 

гнездящихся птиц (в среднем за 1959-1963 годы) на следующий год воз-

вращается на тот же остров. Однако после благополучного гнездова-

ния процент вернувшихся птиц увеличивается до 86, а после трудного, 

малорезультативного года – уменьшается до 78%. 

У Мурманского побережья Баренцева моря полярные крачки гнез-

дятся далеко не ежегодно (Карташев 1949; Летопись природы запо-

ведника). К сожалению, до сих пор не установлено, какой процент из 

размножавшихся здесь взрослых птиц возвращается на те же острова 

после отсутствия на них гнездовых колоний в течение 1-2 лет. В дру-

гих местах здешних птиц также не добывали, поэтому не ясно, гнез-

дятся они где-нибудь или нет. 

Нам не известны факты переселения взрослых полярных крачек бо-

лее чем на 100 км. Молодые нередко начинают гнездиться в 300-600 км 

от места рождения. В вершине Кандалакшского залива мы ловили на 

гнёздах птиц, окольцованных птенцами в Онежском заливе Белого мо-

ря, в Ботническом заливе Балтийского моря и на Айновых островах Ба-

ренцева моря. Кроме того, одна 9-годовалая полярная крачка, поме-

ченная птенцом в вершине Кандалакшского залива, была добыта 21 

мая 1961 на юге Онежского залива, другая в возрасте 2 лет – 29 июля 

1962 у западного побережья Гренландии (район Эгедесминне). Послед-

ний случай позволяет предполагать возможность размножения отдель-

ных беломорских птиц далее 3000 км от родины. Следовательно, во 

внегнездовое время происходит перемешивание птиц в стаях разных 

популяций. Расселение молодых полярных крачек идёт преимущест-

венно по путям миграции за счёт «недолёта» до своей родины или «пе-

релёта» вместе с особями других популяций. В Кандалакшский залив 

большинство полярных крачек попадает весной, мигрируя через Бал-

тийское море и, вероятно, Онежский залив Белого моря. Меньшее ко-

личество их пролетает вокруг Скандинавии и над основанием Коль-

ского полуострова. Вполне вероятно, что дальнее расселение молодых 

происходит благодаря образованию пар на путях пролёта и в местах 

зимовок или в результате широко распространённого «увлечения» птиц 

примером окружающей их стаи. 

Гнездование – очень ответственный период в годовом цикле птиц, 

поэтому для них важно находиться в это время в привычной обстанов-

ке. Если первое размножение прошло благополучно, полярные крачки 

возвращаются обычно сюда же и в дальнейшем. Но и в случае неудач-

ного гнездования птицам легче ориентироваться в уже знакомой об-
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становке, чем приспосабливаться к новым условиям. Поэтому большое 

значение должно играть летнее пребывание субадультных особей в 

том или ином месте гнездового ареала вида. 
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О гнездовой биологии арчового  

дубоноса Mycerobas carnipes 

Э.И.Гаврилов, И.А.Долгушин, Э.Ф.Родионов  

Второе издание. Первая публикация в 1965* 

Наблюдения проводились в Заилийском Алатау в районе Большого 

Алматинского озера летом 1964 года. Было найдено 20 обитаемых и 30 

старых гнёзд арчового дубоноса Mycerobas carnipes. 

В Заилийском Алатау арчовый дубонос тесно связан во время гнез-

дования с арчой Juniperus turcestanica. Нижний предел его гнездова-

ния совпадает с произрастанием отдельными куртинами арчи среди 

елового леса (2200 м н.у.м.), верхний определяется нахождением по-

следних зарослей арчи (3200 м н.у.м.). На высоте 2600-2900 м это мно-

гочисленная птица, выше 2900 м и на высоте 2600-2400 м – значи-

тельно малочисленнее, на высоте 2400-2200 м н.у.м. – очень редкая, 

гнездятся лишь отдельные пары. Наблюдается полная корреляция чис-

ленности арчового дубоноса со степенью развития арчовых зарослей. 

Гнёзда строятся как на арче, так и на ели. На арче они устраива-

ются на высоте 0.6-2 м от земли, на елях, преимущественно молодых, – 

1-4 м (в среднем 2.69 м), но 3 гнезда найдены на старых елях на высоте 

10, 12 и 14.5 м. Из обитаемых гнёзд 7 было на арче, 13 – на елях; боль-

шинство старых гнёзд обнаружено на арче. Обычно гнёзда арчового 

дубоноса хорошо укрыты ветвями, лишь одно гнездо было видно со дна 

ущелья уже с 12 м. Гнезда двуслойные. Наружный слой состоит из ве-

точек ели, арчи, таволги, жимолости и из прошлогодних стеблей раз-

личных трав; иногда вплетаются продолговатые, уже сухие листья; 

внутренний слой во всех гнёздах – исключительно из тонких полосок 

коры арчи. Этот слой из луба составляет выстилку: ни перьев, ни шер-

сти в гнезде нет. По лубяной выстилке гнёзда арчового дубоноса можно 

безошибочно отличить от гнёзд любой другой птицы. Размеры гнезда: 

наружный диаметр 13.5-20 см (в среднем 16.3×17.6 см), диаметр лотка 
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7-8.5 см (в среднем 7.6×8.2 см), глубина лотка 3-7 см (в среднем 5.6 см), 

высота гнезда 8-14 см (в среднем 8.5 см). 

В 8 гнёздах с законченными кладками было по 3-4, в среднем 3.6 

яйца. В 3 гнёздах, содержащих 3, 4 и 4 яйца, вылупилось такое же ко-

личество птенцов. Из 7 гнёзд с птенцами в одном было 2, в остальных 

3-4, в среднем по 10 гнёздам – 3.3 птенца. Очевидно, что плодовитость 

невелика, но эмбриональная смертность, по-видимому, ничтожна: нам 

ни разу не встречались болтуны. 

Сроки насиживания яиц колеблются у разных пар от 14 до 18 дней. 

Птенцы находятся в гнезде 11-18 дней. У некоторых пар насиживание 

начинается с первого яйца, у других – в середине кладки. Вылупление 

птенцов происходит не одновременно и занимает от 2 до 4 дней. 

Гнездо строится исключительно самкой, самец лишь сопровождает 

её при сборе материала и находится близ гнезда во время его укладки. 

Насиживают оба пола, но в основном самка, самец лишь изредка сме-

няет её на время кормёжки. На яйцах птицы сидят до вылупления по-

следнего птенца, а также ночью и во время дождя. Выкармливают  

птенцов как самка, так и самец. По-видимому, у отдельных пар отно-

шение к кормлению различно: иногда птенцов кормит чаще самец,  

иногда – самка; есть пары, где кормление производится родителями 

одинаково. Птенцы выкармливаются преимущественно семенами ар-

чи, а также различными беспозвоночными (жуками, цикадами, пря-

мокрылыми, моллюсками). Фекальные капсулы в первые дни поеда-

ются взрослыми птицами, а в последние дни птицы иногда выносят их 

в клюве и выбрасывают. 

Период размножения очень растянут. Яйца разной степени наси-

женности встречаются на протяжении 2.5 месяцев (с середины мая до 

конца июля). Но кладка у каждой пары только одна в сезоне. Растяну-

тость гнездового периода, по нашему мнению, объясняется неодинако-

выми условиями существования на склонах разной экспозиции. В се-

редине мая южные склоны лишены снега, на них вегетируют растения 

и активны насекомые, на северных склонах в это время ещё всё в сне-

гу. На западных, восточных и северных склонах дубоносы приступают к 

гнездованию значительно позже, чем на южных, хотя держатся пара-

ми с весны. После вылета из гнёзд птицы долго держатся выводками. 

Осенью они, кроме арчи, едят семена жимолости и шиповника. 

Гнёзда арчевых дубоносов холодные – мы наблюдали замерзание 

яиц в 2 гнёздах (при заморозках до -10°С), несмотря на постоянное при-

сутствие на гнезде самки. Много гнёзд дубоносов разоряют врановые, 

иногда – горностай. 

  


