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Как известно, основная часть популяции дальневосточного кулика-

сороки Haematopus ostralegus osculans Swinhoe 1871 на Камчатке в на-

стоящее время сосредоточена на охотском (западном) побережье полу-

острова Камчатка (в основном к северу от устья Большой Воровской) и 

на побережье Пенжинской губы (Лобков 2001; Герасимов 2006; Гера-

симов, Лобков 2018). На тихоокеанском (восточном) побережье Кам-

чатки летние находки взрослых птиц зарегистрированы в разных ме-

стах от Авачинской губы на юге до устья Апуки на севере, но подтвер-

ждений размножению из этой части Камчатки вот уже 80-90 лет как 

нет. Последние доказательства были собраны в 1931 году в бухте Оссо-

ра (не полностью оперившийся птенец в коллекции Зоологического 

института РАН, Санкт-Петербург – Лобков 1986) и в 1936 и 1939 годах 

в бухте Ольга, где, судя по всему, встречали выводки (Аверин 1948). 

Наиболее регулярно пребывание куликов-сорок на Восточной Кам-

чатке известно в настоящее время на территории Кроноцкого заповед-

ника в районе одноимённого (Кроноцкого) полуострова от бухты Ольга 

до устья Малой Чажмы и особенно в междуречье Большой и Малой 

Чажмы (расстояние между этими реками примерно 7 км). Полуостров 

Кроноцкий разделяет лежащий к северу от него Камчатский залив и 

находящийся к югу Кроноцкий залив. Обе реки – Большая и Малая 

Чажма – принадлежат бассейну Камчатского залива, граничащего с 

Беринговым морем (рис. 1). 

В устье Большой Чажмы (на её правобережье) расположен кордон  

заповедника, где более или менее длительно живут инспектора, кото-

рые попутно с исполнением своих прямых обязанностей наблюдают за 

природной обстановкой и часто сообщают о своих наблюдениях, в том 

числе куликов-сорок. 

Встреч с куликами-сороками в районе рек Большая и Малая Чажма 

и вдоль побережья Кроноцкого полуострова (устья рек Кручёная, Ка-
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менистая и др.) за последние почти 50 лет (с 1971 года) так много, что 

гнездование вида в этом районе казалось очевидным. Однако поиска-

ми гнёзд и выводков никто не занимался, и прямых доказательств 

размножения долго не было. Вот, например, как отражена в Летописи 

природы Кроноцкого заповедника информация о встречах с куликами-

сороками на территории заповедника в течение 18 лет (см. таблицу). 
 

 

Рис. 1. Место расположения (чёрная точка) междуречья Большой  
и Малой Чажмы на восточном побережье полуострова Камчатка. 

  

Очевидно, что кулики-сороки действительно регулярно (ежегодно) 

держатся летом на морском побережье в районе рек Большая и Малая 

Чажма. Они появляются весной в мае (самые ранние наблюдения 13-

17 мая) и до конца августа или даже до начала сентября (самые позд-

ние сроки 1-5 сентября) держатся поодиночке, парами, небольшими 

группами и стаями до 17 особей. По сведениям, полученным от ин-

спекторов Кроноцкого заповедника Н.А.Ким и А.В.Маслова, в конце 

июля здесь может быть зарегистрировано до 30 птиц за день. 

Рядом с гористым побережьем Кроноцкого полуострова междуречье 

Большой и Малой Чажмы в самой нижней (приустьевой) части их бас-

сейнов отличается широкой открытой местностью, заболоченной, с ку-

старником и мелколиственным лесом. Низкий морской берег огибает 
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залив в виде излучины. Основные места обитания куликов-сорок здесь – 

это песчаные, песчано-ракушечниковые и песчано-галечниковые мор-

ские пляжи с характерным для Камчатки чёрным песком, оголённые 

или слабо заросшие растениями-солеросами и с фрагментами намытой 

волнами ветоши. Кроме того, кулики-сороки держатся и на первых, 

невысоких прибрежных морских террасах, покрытых приморскими лу-

гами (обычно c доминированием колосняка Leymus sp.), но только там, 

где растительность невысокая и негустая. 

Сведения о наблюдениях за куликами-сороками в Кроноцком заповеднике  
по материалам Летописи природы за 2000-2017 годы 

Годы Что наблюдали 

2000 Неоднократно взрослые птицы по 2-7 особей в период с 13 мая по 26 августа в районе  
рек Большая и Малая Чажма 

2001 Пара взрослых в устье р. Каменистой 

2002 Неоднократно наблюдали взрослых по 3-5 особей в период с 13 мая по 8 августа  
на Чажме 

2003 Неоднократные встречи по 1-3-5 особей в междуречье Большой и Малой Чажмы  
в период с 8 июня по 23 августа 

2004 Регулярные встречи по 1-4 особи в районе Большой и Малой Чажмы в период с 30 мая  
по 26 июня. Кроме того, 19 июня одиночку видели в междуречье Татьяны и Ольги,  
а на косе Семячикского лимана в период с 29 июня по 19 августа трижды регистрировали  
этих куликов поодиночке и стайкой из 4 особей 

2005 В районе Малой Чажмы в период с 12 июля по 1 сентября регулярно по 1-4-7-8 особей;  
19 июля – пара с активным отвлекающим поведением 

2006 Информации нет 

2007 28 мая и 18 июля поодиночке на Семячикском лимане, а также с 31мая по 15 июня  
5 раз отмечены в бухте Ольга, в основном поодиночке, но 6 июня – 3 особи вместе 

2008 17 мая одиночная птица на берегу Семячикского лимана, а также в бухте Ольга  
15 и 20 июня одиночные особи и 23 июля – три вместе 

2009 Конкретных фактов нет 

2010 Нет информации 

2011 Нет информации 

2012 12 июля 4 особи в устье Большой Чажмы на песчано-галечниковом пляже 

2013 22 июля близ устья Малой Чажмы взрослые с отвлекающим поведением 

2014 Нет информации 

2015 Нет информации 

2016 В устье Большой Чажмы в период с 28 июня по 5 сентября неоднократно по 2-4 особи  
(в августе-сентябре по 7-10 птиц) 

2017 В течение июля в окрестностях кордона «Чажма» многократные встречи  
поодиночке и стаями до 12 особей 

 

Непосредственно на морских пляжах, на удалении от прибоя, ку-

лики-сороки устраивают гнёзда. Теперь у нас есть тому доказатель-

ства. Гнездо представляет собой лунку в песке диаметром примерно 

21 см без дополнительной выстилки. На стенках лунки и рядом с гнез-

дом в небольшом количестве и в беспорядке присутствуют более или 

менее короткие сухие фрагменты от веток деревьев, кустарников и по-

бегов кустарничков, намытых морскими волнами. Одно гнездо было 
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буквально прижато внешним краем лунки к толстой сухой ветке, ле-

жавшей на песке. 
 

 

Рис. 2. Первое из обнаруженных гнёзд кулика-сороки Haematopus ostralegus с кладкой  
в устье Большой Чажмы. 6 июня 2012. Фото С.И.Габова. 

 

Рис. 3. Гнездо кулика-сороки Haematopus ostralegus с оставшимся в лунке, возможно,  
неоплодотворённым яйцом. Устье реки Большая Чажма. 11 июля 2018. Фото Н.А.Ким. 

 

6 июня 2012 в устье Большой Чажмы инспектор Кроноцкого запо-

ведника С.И.Габов впервые нашёл и сфотографировал гнездо кулика-
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сороки с кладкой из 3 яиц (рис. 2). Следующая находка была сделана 6 

лет спустя: 11 июля 2018 гнездо с 1 яйцом сфотографировано инспек-

тором Н.А.Ким (рис. 3). Судя по относительно поздним срокам этой 

находки, состоянию гнездовой лунки и кажущейся «неполной» кладке, 

можно предположить, что птенцы успешно вылупились и покинули 

гнездо, а оставшееся яйцо может быть болтуном. На следующий сезон 

Н.А.Ким отыскала и сфотографировала ещё два гнезда, отличающиеся 

характером грунта, на который были отложены яйца: 29  мая 2019 два 

яйца лежали на голом песке (рис. 4), а 1 июня 2019 найдена полная 

кладка из 4 яиц (рис. 5 и 6) на песчано-ракушечно-галечниковом пля-

же. 27 июня 2019  оба гнезда проверены повторно, они оказались пу-

стыми, без следов разорения, что позволяет предположить, что птенцы 

вылупились и покинули их. 
 

 

Рис. 4. Кладка кулика-сороки Haematopus ostralegus на песчаном морском пляже  
в устье реки Большая Чажма. 29 мая 2019. Фото Н.А.Ким. 

 

Рис. 5. Кладка кулика-сороки Haematopus ostralegus на песчано-ракушечно-галечниковом  
морском пляже в устье реки Большая Чажима.1 июня 2019. Фото Н.А.Ким. 
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Рис. 6. Насиживающий кулик-сорока Haematopus ostralegus на гнезде  
в устье реки Большая Чажма. 12 июня 2019. Фото Н.А.Ким. 

 

Кладка из 4 яиц у кулика-сороки на Камчатке найдена впервые, 

ранее здесь находили гнёзда с кладками только из 2 и 3 яиц и вывод-

ки не более чем из 3 молодых (Лобков 1986; Герасимов и др. 1992; Ге-

расимов 2006; Герасимов, Лобков 2018). 

Таким образом, устья рек Большая и Малая Чажма пока остаются 

единственным местом, где фактически доказано современное гнездо-

вание дальневосточного кулика-сороки на восточном побережье полу-

острова Камчатка. Размножение этого вида вполне можно предпола-

гать также на некоторых участках побережья Кроноцкого полуострова 

в устьях других крупных рек. 

Авторы выражают искреннюю благодарность инспекторам Кроноцкого заповедни-

ка Н.А.Ким, А.В.Кащееву, А.В.Маслову, С.И.Габову, В.И.Аксёнову и другим работниками 

заповедника за предоставленную информацию и фотографии, использованные в данной 

публикации. 
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Краснозобая гагара Gavia stellata в Псковской области – редкий 

пролётный вид (Бардин, Фетисов 2019). Наиболее полные сведения о 

встречах и характере пребывания этого вида в регионе содержится в 

работах С.А.Фетисова (2018, 2020). До 1996 года краснозобая гагара 

встречалась только на Псковско-Чудском озере в период миграций и то 

нерегулярно. Обычно гагары, следующие Беломоро-Балтийским путём, 

пролетают в районе Тёплого озера и немного южнее, на Псковском 

озере, встречи с ними уже редки (Леус 1961). 

Также есть мнение о существовании осеннего пролёта гагар через 

внутренние материковые районы Северо-Запада России, вероятно, в 

сторону черноморских зимовок или к юго-западному берегу Балтий-

ского моря  (Кищинский 1978; Флинт 1982). Не исключается возмож-

ность, что единичные краснозобые гагары в стаях чернозобых гагар 

Gavia arctica следуют Волховским миграционным путём: от Ладоги по 

реке Волхов, через озеро Ильмень и Полистово-Ловатскую болотную 

систему (Бузун, Кондратьев 2006; Фетисов 2018). Об этом могут свиде-

тельствовать отдельные встречи гагар на осенних миграциях в Новор-

жевском (Григорьев, Бардин 2016) и Себежском (Фетисов 2020) райо-

нах Псковской области (Григорьев, Бардин 2016), Холмском и Марёв-

ском районах Новгородской области (Зуева 2008; Архипов, Зуева 2018). 

Встреча краснозобых гагар весной на внутреннем водоёме – озере 

Полисто у западных границ Полистово-Ловатской болотной системы 

произошла 26 мая 2016. В северо-восточной части озера во время учёта 

птиц с моторной лодки недалеко от берега на воде были отмечены че-

тыре гагары. Птицы держались одной группой. При попытке прибли-

зиться они с разбега поднялись и улетели дальше в озеро. Было сде-
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лано несколько фотографий (см. рисунок). Две птицы были во взрослом 

наряде, две – молодые. Однако были ли молодые птицы тоже красно-

зобыми гагарами, утверждать сложно, так как по окраске они доволь-

но схожи с чернозобыми гагарами и в литературе упоминается о сов-

местных миграциях обоих видов (Фетисов 2018). 

 

 

Краснозобые гагары Gavia stellata. Озеро Полисто, Бежаницкий район,  
Псковская область. 26 мая 2016. Фото автора. 

 

Примечательно, что эта встреча краснозобой гагары территориаль-

но близка к трём другим местам встреч этого вида, также лежащим на 

внутриматериковом миграционном пути гагар. В начале декабря 1996 

года одна краснозобая гагара ударилась о провода в деревне Пришви-

но Новоржевского района (Григорьев, Бардин 2016), что в 80 км к юго-

западу от озера Полисто. 12 ноября 2016 в 35 км к юго-востоку от По-

листо в посёлке Красный Бор Новгородской области была найдена на 

земле одна краснозобая гагара, которую потом выпустили в реку По-

листь в городе Старая Русса (Архипов, Зуева 2018). 30 октября 2019 

краснозобая гагара наблюдалась у восточного берега Себежского озера 

в 154 км юго-западнее озера Полисто (Фетисов 2020). 

Также нужно отметить, что встреча краснозобых гагар 26 мая – од-

на из наиболее поздних известных весенних регистраций этого вида в 

Псковской области. Известно, что Н.А.Зарудный (1910) встретил одну 

краснозобую гагару на реке Великой у моста прямо в Пскове 13 мая 

1893 (по старому стилю) и писал об этом как об очень поздней находке. 
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5 марта 2020 года в 19 ч 10 мин я наблюдал в деревне Дубровы Но-

воржевского района Псковской области первую тягу вальдшнепа Scolo-

pax rusticola. Это была и первая встреча с ним весной 2020 года. До 

этого, по данным наблюдений в этом районе с 1988 года, самая ранняя 

дата прилёта вальдшнепа была 9 марта 2015 (средняя первого появ-
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ления весной за 19 лет – 31 марта), а самая ранняя тяга наблюдалась 

20 марта 2002 (средняя дата за 17 лет – 3 апреля) (Григорьев 2017; 

плюс данные за 2018 и 2019 годы). Таким образом, это самая ранняя 

дата прилёта и начала тяги вальдшнепа за все годы моих наблюде-

ний; тяга началась почти на месяц раньше средних сроков. 

Очевидно, такие ранние сроки фенологических явлений связаны с 

необычной тёплой и малоснежной зимой 2019/20 года. Началась она 

своевременно, в конце ноября. Средняя температура воздуха за три 

зимних месяца составила +2.0°С, причём во все декады средняя тем-

пература воздуха была положительной: декабрь – 1-я декада +0.9°С; 2-я 

декада +2.6°С; 3-я декада +1.3°С; январь – 1-я декада +0.8°С, 2-я дека-

да +3.3°С, 3-я декада +1.2°С; февраль – 1-я декада +0.3°С, 2-я декада 

+3.7°С, 3-я декада +3.4С. Большую часть времени водоёмы были без 

ледостава (лёд всегда таял), а речки вообще не покрывались льдом.  

Оттепели наблюдались в течение 83 дней (92%); 62 дня (68%) стояла 

пасмурная погода, 61 день наблюдались осадки в виде дождя и снега 

(116.8 мм). Снеговой покров был недолговечным и наблюдался лишь 

26 дней. Были два снегопада, две метели (вьюга), три дня со штормом, 

два дня с оледенением на деревьях и прочих предметах и шесть дней с 

туманами. А 19 февраля 2020 наблюдалась радуга. 

Средняя температура первой пентады марта +4.3°С, полное отсут-

ствие снега с 3 марта. Снегопад был 27 февраля, когда выпало 12 см 

мокрого снега, который пролежал 5 дней. 

Уже в календарные сроки зимы начали цвести первоцветы. Волче-

ягодник (волчье лыко) Daphne mezereum зацвёл 10 ноября 2019 и, не-

спешно распускаясь и расцветая всю зиму, продолжил цвести весной 

(рис. 1). Лещина Corylus avellana уже 16 января была готова запылить 

и расцвела 23 января (рис. 2). Серая ольха Alnus incana зацвела 7 фев-

раля. Печёночница благородная Hepatica nobilis зацвела 2 февраля 

(рис. 2), первоцвет весенний Primula veris – 26 февраля, хохлатка плот-

ная Corydalis solida и гусиный лук Gagea minima – 4 марта, медуница 

неясная Pulmonaria obscura – 5 марта 2020. Сокодвижение у клёна 

остролистного Acer platanoides началось 21 февраля, у берёзы боро-

давчатой Betula pendula – 1 марта. 

Гриб саркосцифа алая Sarcoscypha coccinea появился в лесах с но-

ября и встречался всю зиму до весны. На протяжении всей зимы попа-

дались опёнок зимний Flammulina velutipes и дрожалка оранжевая 

Tremella mesenterica.В течение всей зимы наблюдались активно пол-

зающие по земле дождевые черви и некоторые наземные моллюски. 

В Псковской области известны случаи зимовки вальдшнепов (Фе-

тисов 2017). Казалось бы, в эту зиму для этого были благоприятные 

условия. Однако мне в Новоржевском районе встречать вальдшнепов 

зимой не приходилось. 
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Рис. 1. Волчье лыко Daphne mezereum. Слева – 14 января, справа – 29 февраля 2020.  
Окрестности деревни Дубровы. Новоржевский район, Псковская область. Фото автора. 

  

Рис. 2. Слева – лещина Corylus avellana, 28 января 2020; справа – печёночница благородная  
Hepatica nobilis, 2 февраля 2020. Окрестности деревни Дубровы. Новоржевский район,  

Псковская область. Фото автора. 
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Клинтухи Columba oenas, которых можно было наблюдать летом 

2019 года в Нижнем парке Красного Села (Домбровский 2019), в 2020 

году появились очень рано. 17 марта 2020 мне удалось услышать голос 

токующего клинтуха, а потом и увидеть пару птиц, перелетавших от 

дерева к дереву. Голуби присаживались на ветку вплотную друг к дру-

гу, и сразу раздавался голос самца. 19 марта я снова слышал токую-

щего клинтуха. 
 

  

Биотоп клинтуха Columba oenas в Нижнем парке Красного Села. 17 марта 2020. Фото автора. 

 

Нужно отметить, что прошедшая зима в регионе была аномально 

тёплой и практически бесснежной. Но столь ранний прилёт клинтухов 

не является необычным. Хотя эти голуби появляются в Ленинградской 

области обычно в течение первой декады апреля, но иногда могут быть 

встречены уже во второй декаде марта (Мальчевский, Пукинский 1983). 
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Садовая камышевка Acrocephalus dumetorum Blyth, 1849 в Иркут-

ской области – это широко распространённый, но в тоже время редкий 

гнездящийся вид. Для неё характерно спорадическое распростране-

ние. Местообитания в основном связаны с кустарниковыми пойменны-

ми зарослями, перемежающимися с открытыми биотопами, в основном 

лугами. Садовая камышевка указана как гнездящийся вид для Ан-

гарского и Лено-Киренского орнитогеографических участков (Гагина 

1961). Существует мнение, что на протяжении последних 20 лет чис-

ленность вида увеличивается и наблюдается продвижение на северо-

восток до Качуга, Киренска и Жигалово (Мельников, Дурнев 1999). Но 

ещё в начале ХХ века садовая камышевка была отмечена как обыкно-

венный вид в верховьях реки Нижняя Тунгуска и на соседней части 

реки Лены (Ткаченко 1924, 1937). В долине Нижней Тунгуски встре-

чена в июне 1997 года в пойме реки Поймыга (Лисовский, Лисовская 

2007). 12 июля 2014 птицу с гнездовым поведением наблюдали в ку-

старниках на правом берегу реки Киренги в окрестностях Киренска у 

паромной переправы (Попов, Серышев 2014). Поющий самец отмечен 

8 июня 2018 на острове Домашний в городе Усть-Кут (Баянов 2018). 

Два экземпляра этого вида были добыты 18 июня 1962 на реке Тутура 

(Реймерс 1966). Обычный вид прибрежных  влажных лугов и кустар-

ников в пойме реки Лены. Несколько птиц отловлено в паутинные се-

ти с 30 июня по 7 июля 2003 в долине Лены в ивняках в окрестностях 

деревни Турука (Тупицын 2009). В заказнике «Туколонь» в 2014 году 

поющий самец садовой камышевки встречен в кустарниковых зарос-

лях на одном из островов реки Киренги (Поваринцев и др. 2016). 
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Садовая камышевка отмечена как обычный гнездящийся вид в ку-

старниках по берегам реки Бирюсы и по окраинам полей в окрестно-

стях села Шелаево в Тайшетском районе (Фефелов 1998). Имеются эк-

земпляры из долины реки Чуна (Тугаринов, Бутурлин 1911). 18 июля 

2016 пару наблюдали в кустарнике на поле около сворота с тракта на 

реку Тангуй (Попов, Серышев 2016). В Тулунском районе 5 июня 2015 

отмечен поющий самец в кустарнике на восточном берегу озера, рас-

положенного между железной дорогой и рекой Азейка (Попов 2015). 

Немногочисленный пролётный и, возможно, гнездящийся вид Зимин-

ско-Куйтунского степного участка, встречается в поймах рек и на над-

пойменных террасах реки Оки (Мельников 1999). В Куйтунском рай-

оне ежегодно наблюдали поющих самцов. 19 июля 1998 в кустарнике 

на берегу пруда между посёлками Куйтун и Ключи наблюдали беспо-

коящую пару. Численность на пролёте выше, чем в гнездовой период 

(Фефелов, Хидекель 1999). В 2015 году 11 июля слышали песни в уро-

чище «Сосновый бор» в долине реки Малая Белая и в деревне Помор-

цево. 12-13 июня утром слышали песни в окрестностях Поморцево. 13 

июня там же встречена в зарослях бурьяна (Попов, Поваринцев 2015). 

Поющие самцы встречены в июне 2015 года в Усольском районе в до-

лине реки Целоты в зарослях кустарника под ЛЭП (Попов 2016). 

В Южном Прибайкалье – редкий вид. Встречена в июле 1983 года 

в пойме реки Анга. 19 августа 1974 добыта в устье пади Куртуник се-

вернее села Большое Голоустное на берегу Байкала. В июле 1983 года 

наблюдалась в густых зарослях ивы в пойме Анги (Богородский 1989). 

В 2003-2009 годах в дельте Голоустной была обычным гнездящимся 

видом (Пыжьянов и др. 2010). Пару с гнездовым поведением наблюда-

ли 17 июня 2013 в пойме реки Ушаковки около  моста по Голоустнен-

скому тракту (Попов 2014а). В Иркутске гнездование садовой камышев-

ки установлено для старого Глазковского кладбища (Дурнев, Сонина 

2011). На Ново-Ленинских болотах зарегистрирована в 1985 году два-

жды: по одной птице 9 июня и 4 июля (Мельников 2011). Впервые за 

период наблюдения встречена на острове Конный в Иркутске в зарос-

лях кустарника около моста 18 июля 2014 (Попов 2014б). В районе по-

сёлка Листвянка в 2009–2017 годах садовая камышевка периодически, 

но не ежегодно, учитывалась нами отдельными парами в густых ку-

стах у жилых зданий и на огородах (Мельников 2017). Зарегистриро-

вана в окрестностях деревень Анчук и Тибельти (Сонина и др. 2001). 

Указана для окрестностей Братска, Нижнеудинска, Тулуна, Тайшета, 

долины реки Чуны, Качуга, Черемхово, Киренска, Жигалово и Слю-

дянки в устье реки Талой без конкретных дат (Дурнев и др. 1996). 

Таким образом, садовая камышевка обычна на отдельных локаль-

ных участках, но в целом по Иркутской области её можно относить к 

редким видам. 
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В кормовом поведении сорок Pica pica нередки случаи групповых 

охот, поражающие чёткой организованностью особей внутри группы 

при нападениях на других животных (Березовиков 2005; Романовская, 

Березовиков 2014). Свидетелями ещё одного подобного случая нам до-

велось быть в Семипалатинском Прииртышье. 

На левобережье Иртыша в окрестностях села Приречное, в 15 км 

восточнее города Семей (Семипалатинск), среди полынной глинистой 

степи, на которой уже сошёл снег, 23 марта 2020 был замечен взрос-

лый краснощёкий суслик Spermophilus erythrogenys, выбравшийся из 

норы и отдыхавший на солнце около неё. Вскоре поблизости появилась 

группа из четырёх сорок, некоторое время наблюдавших за неподвиж-

но лежавшим зверьком и затем перелетевшая к норе (рис. 1). Две из 

них уселись перед ним, две другие – сзади, отрезав ему путь к отступ-

лению. Суслик вскочил, занял оборонительную позу, распушив хвост 

(рис. 2). Дальнейшая наступательные действия сорок проходили по 

известной схеме: передние птицы, осторожно приближаясь, отвлекали 

внимание зверька выпадами и клевками в его сторону, злили его, вы-

нуждая на ответную реакцию, а сидевшие сзади выжидали благопри-

ятный момент, чтобы нанести ему удар по голове или глазам. Суслик, 
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крутясь на месте и увёртываясь от клевков, иногда вставая в бойцов-

скую позу «столбиком», сумел некоторое время держать сорок на без-

опасной для себя дистанции, но когда к нападающим спереди подклю-

чилась третья птица и последовали более решительные атаки, он су-

мел ретироваться, спрятавшись в нору. Потерпевшие неудачу сороки 

молча взлетели и покинули место охоты (рис. 3, 4). 
 

 

Рис. 1. Группа сорок Pica pica, наблюдающая за сусликом у норы. Окрестности села Приречное.  
23 марта 2020. Фото А.С.Фельдмана. 

 

Рис. 2. Сороки Pica pica, окружившие краснощёкого суслика Spermophilus erythrogenys  
около норы, приготовились к нападению. 23 марта 2020. Фото А.С.Фельдмана. 
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Рис. 3. Сороки Pica pica, атакующие краснощёкого суслика Spermophilus erythrogenys.  
23 марта 2020. Фото А.С.Фельдмана. 

 

Рис. 4. Сороки Pica pica, улетающие после неудачной охоты. 23 марта 2020. Фото А.С.Фельдмана. 
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В недавно опубликованной статье «Возвращение сокола-сапсана» 

приводится интересная информация о том, что в казахстанских горо-

дах в последнем десятилетии наблюдается формирование новых зимо-

вок сапсана Falco peregrinus (Березовиков 2019). 
 

 

Сапсан Falco peregrinus  на подоконнике 16-этажного здания.  
Город Атырау. 11 ноября 2018. Фото С.С.Халменова. 

 

В городе Атырау (до 1991 года – Гурьев) я был свидетелем первой 

зимовки одного сапсана среди многоэтажных домов нового микрорай-
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она «Алмагуль» в 2017/18 году. На следующую зиму появление сапса-

на в городе я заметил 11 ноября 2018. При этом молодой сокол устро-

ился на отдых на подоконнике моей квартиры на 16 этаже в упомяну-

том выше микрорайоне (см. рисунок). В дальнейшем в течение месяца 

я ещё несколько раз в дневное время видел его отдыхающим на моём 

окне. Последняя встреча сапсана произошла 24 декабря 2018. 
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В один из обычных пасмурных осенних дней, 19 ноября 2019, в по-

исках самца морской чернети Aythya marila я обследовал акваторию 

Москвы-реки в Коломенском. Примерно на середине маршрута мой 

путь лежал сквозь полосу густого тумана. Вызванные сбросами тёплой 

воды испарения ограничивали видимость не далее середины реки.  

Справа от меня на разнотравных лугах тумана не было, а на вершине 

холма среди темных безлистных деревьев, как всегда, белел купол 

храма Усекновения главы Иоанна Предтечи. Именно здесь, на круп-

ных камнях, отделяющих пешеходную зону набережной от воды, я за-

метил странную птичку. По размеру и поведению она почему-то на-

помнила мне варакушек, наблюдать которых мне довелось немало вес-

ной этого же года на Черноморском побережье Кавказа. Причём одна 

из птиц, абсолютно без яркого рисунка, наблюдалась в сходных усло-

виях на каменистой лужайке у морского берега. Естественно, у птицы 

из Коломенского все яркие цвета, присущие самцам варакушки, тоже 

отсутствовали. Подобно большинству воробьиных птиц, которых можно 

встретить у реки, эта особь всё время активно перемещалась. То пере-

летая, то просто перебираясь с камня на камень, она замирала лишь 

на редкие секунды, используя их, чтобы осмотреться и проверить ди-

станцию между собой и наблюдателем с фотоаппаратом. Так продол-

жалось до тех пор, пока на её пути из тумана не показались силуэты 
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рыбаков. В очередной раз взлетев, птица не улетела совсем, а сделав 

вираж над водой, полетела назад на каменную гряду, куда-то туда, где 

я впервые недавно заметил её. Решив, что сделанных кадров доста-

точно (рис. 1 и 2), я не стал больше преследовать свою необычную зна-

комую. 
 

 

 

Рис. 1. Скальный конёк Anthus petrosus. Берег реки Москвы в Коломенском.  
Москва. 19 ноября 2019. Фото автора. 
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Рис. 2. Скальный конёк Anthus petrosus. Берег реки Москвы в Коломенском.  
Москва. 19 ноября 2019. Фото автора. 
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Возвращаясь домой, я перебирал в памяти известные мне описа-

ния подобных птиц, но никак не мог определиться, с кем же мне при-

шлось столкнуться. Неопределённости добавляло ещё и то, что подоб-

ных птиц именно на прибрежных валунах в Коломенском я ранее не 

видел. Просмотренный дома определитель птиц Москвы и Подмоско-

вья, а также другие справочники картины не прояснили. Ничего не 

оставалось, как выложить мою находку для определения в интернет. К 

моему удивлению, не прошло и пары минут, как пришёл первый от-

вет. Первым отреагировал Илья Иванович Уколов, известный многим 

орнитолог и администратор базы данных «Онлайн дневники наблюде-

ний птиц» (http://ru-birds.ru/): «Это скальный конёк Anthus petrosus или 

горный конёк Anthus spinoletta», – написал Илья. К обсуждению наход-

ки вскоре подключились и многие другие орнитологи, фотоохотники и 

бёрдводчеры; большинство склонялось к тому, что это скальный конёк. 

Одновременно я отослал наиболее удачные фотографии конька в Зоо-

логический музей Московского университета. Вскоре то, что это Anthus 

petrosus, подтвердил и старший научный сотрудник сектора орнитоло-

гии этого музея кандидат биологических наук Евгений Александрович 

Коблик. 

На сайте ebirds.ru ареал этого вида описан так: «Распространение 

Anthus petrosus связано со скалистыми морскими побережьями Европы. 

Он населяет берега Скандинавии, атлантическое побережье Франции, 

Британские, Гебридские, Фарерские, Датские острова, а также Аланд 

и Готланд. Зимует по всему атлантическому побережью Европы и Ма-

рокко. На большей части Скандинавии (кроме западного побережья 

Норвегии) это перелётная птица. Прочие популяции более или менее 

оседлы. В России скальный конёк гнездится на острове Харлов и на 

близлежащих мелких островках, а также, по-видимому, на северном по-

бережье Кольского полуострова. Спорадично распространённый, мало-

численный перелётный вид. В период миграций отмечался на побере-

жье Белого моря. Более или менее регулярно встречается на Балтике». 

В заключение нельзя не отметить, что вышеописанная находка 

скального конка оказалась первой в Москве и Московской области. 

  


