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В настоящее время многими систематиками вполне обосновано при-

нято отделять виды семейства соколиных Falconidae от прочих пред-

ставителей дневных хищных птиц, ранее объединяемых в отряд соко-

лообразных. При этом им придают ранг самостоятельного отряда, со-

храняя прежнее название Falconiformes. По одной из таких таксоно-

мических версий в этот отряд включают 64 вида двух подсемейств – 

Herpetoptherinae и Falconinae, последнее из которых, в свою очередь, 

состоит из двух триб – Polyborini и Falconini (Del Hoyo, Collar 2014). 

Для территории России известно нахождение 10 гнездящихся видов 

семейства соколиных (Коблик и др. 2006), 7 из которых обнаружены в 

Приморском крае, но гнездование доказано только для 5 из них (Глу-

щенко и др. 2016). 

Балобан  Falco cherrug  J.E.Gray,  1834 

Статус. Редкий гнездящийся, кочующий и зимующий вид. 

Распространение и численность. Первые регистрации балоба-

нов в Приморье произошли в 1994 и 1995 годах (Глущенко, Куринный 

2000), а единственное жилое гнездо обнаружили на Борисовском плато 

в 2001-2002 годах (Курдюков 2002). В текущем столетии этого сокола в 

разные сезоны периодически отмечали в южных районах Приморского 

края (рис. 1). Наблюдаемых здесь птиц, по-видимому, следует относить 

к подвиду F. ch. progressus Stegmann, 1925 (Пфеффер 2009), распро-

странённому от центральных районов Монголии до Дальнего Востока. 
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Рис. 1. Распространение балобана Falco cherrug в Приморском крае.  
Зелёный кружок – известное место гнездования; жёлтые кружки – места  
прочих летних встреч; синие кружки – места встреч в период миграций;  

красные кружки – места встреч в зимний период. 

 

Весенний пролёт. На юго-востоке Приморского края в окрестно-

стях Лазовского заповедника (бухта Кит) одиночных птиц регистриро-

вали 4 и 6 мая 2003 (Шохрин 2017), а у восточного побережья озера 

Ханка (Берёзовые озёра) первогодка наблюдали 19 мая 2011 (Глущен-

ко и др. 2016). 

Местообитания. Гнездовой стацией являются скальные образова-

ния в лесистой долине реки, имеющей значительные участки открытых 

пространств. В период миграций балобанов отмечали среди выровнен-

ного ландшафта с редколесьями и сельскохозяйственными угодьями, а 

также на морском побережье. Зимой, помимо этого, птиц регистриро-

вали среди городской застройки Уссурийска и Владивостока. 

Гнездование впервые установили в 2001 году, когда примерно в 

45 км к юго-западу от Уссурийска в восточных отрогах Борисовского 

плато встретили пару птиц. Гнездо, в котором пищали птенцы, нашли 

здесь 6 мая в глубокой закрытой нише в 20 м от подножья скального 

обрыва общей высотой 50 м. Обрывы занимали верхнюю треть водо-
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раздельных склонов, обрамляющих неширокую речную долину. Сами 

склоны и крупнообломочная осыпь были покрыты лесом. При повтор-

ном посещении этого места 31 мая молодые птицы, которых было не 

мене двух, уже оставили гнездо и довольно уверенно перелетали вдоль 

скал. Судя по пищевым остаткам, соколы гнездились здесь не первый 

год. Эту нишу балобаны заняли и в 2002 году: 2 мая в гнезде пищали 

птенцы, а 19 июня неподалёку от него наблюдали двух молодых осо-

бей, которых кормили взрослые соколы (Курдюков 2002). В дальней-

шем птицы на этом месте не гнездились (Nazarenko et al. 2016). 

В гнездовой период балобанов также встречали в окрестностях Ла-

зовского заповедника: 25 июля 2001 одну особь и 7 июня 2007 – пару 

(Шохрин 2017), а также на восточном берегу озера Ханка (20 мая 2011 

две птицы) (Глущенко и др. 2016). 

Миграции. Осенью этих соколов наблюдали 8 раз (одиночные осо-

би, а в одном случае две птицы вместе): в начале октября 1994 года в 

окрестностях села Ильичёвка (Октябрьский район); 7 октября 1995 

вблизи Уссурийска (Глущенко, Куринный 2000); 30 октября 2003 у вос-

точных границ заповедника «Кедровая Падь» (Глущенко и др. 2016); 

19 и 22 сентября 2005, 28 сентября 2006 и 5 октября 2015 в бухте Пет-

рова (Лазовский заповедник) (Шохрин 2017); 10 октября 2019 у вос-

точных окраин Уссурийска (наши данные). 

Зимовка. Во Владивостоке балобанов встречали 12 и 14 февраля 

2005, 20 февраля 2009 и зимой 2013/14 года, при этом 20 февраля 2009 

наблюдали «каноническую демонстрацию спаривания» (Nazarenko et 

al. 2016). В центральной части Уссурийска балобанов отмечали 19 ян-

варя и 7 февраля 2005 (Глущенко и др. 2006а). В окрестностях села 

Новоселище (Ханкайский район) одну особь «типичной» окраски на-

блюдали 1 декабря 2010 (рис. 2). 
 

 

Рис. 2. Балобан Falco cherrug «типичной» окраски. Окрестности села Новоселище,  
Ханкайский район. 1 декабря 2010. Фото Д.В.Коробова. 
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На протяжении зимы 2010/11 года в окрестностях Новоселища не-

однократно регистрировали и другого взрослого сокола очень светлой 

окраски (рис. 3). Каждая птица имела свой охотничий участок и посто-

янные присады, расположенные в нескольких сотнях метров одна от 

другой (Глущенко и др. 2016). 
 

 

Рис. 3. Балобан Falco cherrug светлой окраски. Окрестности села Новоселище,  
Ханкайский район. 4 февраля 2011. Фото Д.В.Коробова.  

 

Питание. В погадках и поедях, собранных у гнезда балобанов, пре-

обладали птицы (69.7%), среди которых доминировали голуби (53%). 

На втором месте по значимости стояли мышевидные грызуны (26.6%), 

среди которых значительную долю составляла дальневосточная полёв-

ка Microtus fortis (24.8%). Насекомые, представленные жуками Coleo-

ptera, были, по-видимому, случайной добычей (3.7%) (Курдюков 2002). 

Балобаны, зимующие во Владивостоке, охотились на сизых голубей 

Columba livia (Nazarenko et al. 2016). Успешную охоту молодого бало-

бана на сизого голубя мы наблюдали 10 октября 2019 в окрестностях 

Уссурийска, но особи, зимовавшие в 2010/11 году в окрестностях села 

Новоселище, никак не реагировали на живых сизых голубей, предло-

женных им в качестве потенциальной добычи. 

Сапсан  Falco peregrinus  Tunstall ,  1771 

Статус. Редкий гнездящийся, пролётный и зимующий вид. 

Распространение и численность. На юге Дальнего Востока Рос-

сии, в частности, в Приморском крае обитает подвид F. p. japonensis 

J.F.Gmelin, 1788. В качестве гнездящейся птицы сапсана встречали по 

всему Приморью, но везде он был очень редок и распространён крайне 

локально. Несколько чаще его отмечали на морском побережье и ост-

ровах Японского моря. В прибрежно-морской полосе гнездование реги-

стрировали для многих островов, расположенных в заливе Петра Ве-
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ликого (Лабзюк и др. 1971; Назаров, Трухин 1985; Сотников, Акулин-

кин 2005; наши данные) и в бухте Ольги (Лабзюк 1975). В последние 

годы сапсанов регулярно наблюдают во Владивостоке, где они досто-

верно гнездятся с 2009 года (Глущенко и др. 2016). Во внутренних 

районах Приморья в начале ХХ века этот сокол размножался на за-

падном берегу озера Ханка (Черский 1916), а в середине 1990-х годов – 

в долинах рек Комиссаровка (Нечаев 1971), Барабашевка (Назаренко 

1971; Панов 1973), Ананьевка и Борисовка (Nazarenko et al. 2016). В 

2007 году отметили гнездование в долине реки Киевка (Шохрин 2008). 

Помимо этого, летние встречи приводятся для различных районов При-

морского края, как прибрежных, так и материковых (Шульпин 1936; 

Белопольский 1955; Спангенберг 1965; Нечаев 1971; Пукинский 2003; 

Назаров 2004; Елсуков 2013; Шохрин 2017). На Приханкайской низ-

менности до начала XXI столетия сапсанов в гнездовой период встре-

чали очень редко, тогда как в последние годы их наблюдают регуляр-

но (Волковская-Курдюкова, Курдюков 2010; Глущенко и др. 2016) и 

некоторые пары, судя по всему, здесь гнездятся. 

Весенний пролёт начинается в последних числах февраля или в 

первой декаде марта (Нечаев 2006; Елсуков 2013; Глущенко и др.  

2016), и продолжается до мая. Так, на северо-востоке Приморья самая 

ранняя встреча состоялась 4 марта 1988, а средняя за 9 лет регистра-

ций на пролёте – 21 апреля; отмечали одиночных особей и только один 

раз – двух (Елсуков 2013). В окрестностях Лазовского заповедника, на 

юго-востоке края, первые весенние встречи сапсанов приходятся на 

март: 11 марта 1945 (Белопольский 1955), 24 марта 2006, 23-24 марта 

2009 – на морском побережье и 19 марта 2006, 22 марта 2017 – внутри 

материка. Пролёт на этой территории не выражен, а относительная 

численность в разные годы составляла 0.01-0.21 особей на 10 км марш-

рута (Шохрин 2017). На островах залива Петра Великого мигрирую-

щих птиц отмечали в конце апреля – первой половине мая (Лабзюк и 

др. 1971). В последующие годы сапсаны появлялись на островах уже в 

первых числах марта (Назаров, Трухин 1985). 

В Уссурийском городском округе весенний пролёт сапсанов выра-

жен очень слабо и начинается уже в первой декаде марта: взрослого 

самца мы отметили в окрестностях Уссурийска 5 марта 2006, а в Уссу-

рийском заповеднике этого сокола видели 6 марта 2000 (Харченко  

2002). В.А.Нечаев (2006) встретил одиночную птицу 6 марта 1993 в ни-

зовье реки Раздольной. В окрестностях Уссурийска в период весенней 

миграции с 2003 по 2007 год суммарно зарегистрировали всего 10 осо-

бей (Глущенко и др. 2008), а в 2020 году одиночных сапсанов, летящих 

в северном направлении, наблюдали 4 раза: двух первогодков встре-

тили 16 марта, а двух других птиц – 28 марта и 5 апреля (Глущенко, 

Коробов 2020). 
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Местообитания. Практически круглый год сапсаны предпочита-

ют держаться в местах выхода скал как на морском побережье, так и 

внутри материка, в широких долинах рек и по берегам озёр. 

Гнездование. По данным Ю.Н.Назарова и А.М.Трухина (1985), в 

местах гнездования на островах залива Петра Великого сапсаны по-

являются в начале марта и часть их них, по-видимому, сразу же зани-

мает гнездовые участки. Гнездо, которое нашли в 1969 году на острове 

Карамзина, располагалось на широком уступе у верхней кромки 80-

метровой скалы. На острове Стенина сапсаны гнездились в нише раз-

мерами 190×140×190 см в 2 м от верхнего края 70-метровой скалы, а 

на острове Большой Пелис – в нише (вход 80 см) в 20 м от вершины 60-

метровой скалы и на уступе в 20 м от вершины 70-метровой скалы. 

Птицы откладывали яйца на землю, а один раз, на острове Карамзи-

на, – в старое гнездо тихоокеанской чайки Larus schistisagus (Назаров, 

Трухин 1985). Севернее, на побережье Ольгинского района возле мыса 

Мраморный, гнездо сапсанов, найденное 12 июня 1958, располагалось 

на выступе скалы на высоте 120-130 м (Лабзюк 1975). Одно из гнёзд, 

обнаруженное нами 12 мая 2013 на острове Фуругельма, было устрое-

но в обширной нише, находящейся между крупными каменными глы-

бами, лежащими в прибрежной части, у основания скального массива 

на высоте нескольких метров над уровнем воды и в 20 м от зоны при-

боя (рис. 4). 
 

 

Рис. 4. Гнездо сапсана Falco peregrinus. Остров Фуругельма, залив Петра Великого.  
12 мая 2013. Фото Д.В.Коробова. 
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Внутри материка сапсаны также устраивают гнёзда на скалах ши-

роких речных долин (Назаренко 1971; Нечаев 1971; Шохрин 2017) и, 

возможно, в старых постройках врановых или хищных птиц. Так, в мае 

2012 года на Приханкайской равнине в окрестностях села Сосновка 

несколько раз наблюдали пару сапсанов, один из которых проявлял 

активные признаки тревоги у брошенной колонии грачей Corvus fru-

gilegus (Глущенко и др. 2016). 
 

 

Рис. 5. Гнездо сапсана Falco peregrinus с кладкой. Остров Второй Камень Матвеева,  
залив Петра Великого. 20 мая 2015. Фото Ю.Н.Глущенко. 

 

В полной кладке 2-4 яйца. Так в гнезде, найденном 14 мая 1967 в 

отрогах хребта Западный Синий (среднее течение реки Комиссаровка) 

на 40-метровой скале в 10 м от основания находилась кладка из 4 яиц, 

2 из которых были «болтунами» и 2 – слабо насижены. Размеры яиц, 

мм: 50×38, 52×40, 53×40 и 54,5×39; масса по 37.5 г, а «болтуны» – 30.5 и 

32.5 г. Здесь же 28 мая 1969 сапсаны размножались в нише под наве-

сом в 1.5 м от предыдущего гнезда. Полная кладка состояла из 2 яиц, 

впоследствии оказавшихся «болтунами» и имевших размеры 55.5×39.5 

и 56×42 мм (Нечаев 1971). Кладка от 1967 года хранится в Зоологиче-

ском музее Московского университета, и мы имели возможность вторич-

но измерить яйца, мм: 49.5×38.7, 51.6×40.0, 52.8×39.0, 53.4×38.8. Два 

яйца с острова Стенина имели размеры 51.6×43.6 мм («задохлик») и 

50.5×42.3 («болтун») (Назаров, Трухин 1985). Эти яйца хранятся в му-

зее Дальневосточного федерального университета и были нами также 

измерены повторно, мм: 51.52×43.67 и 50.48×42.18 мм. 

Кроме этого, нами найдены гнёзда сапсанов на островах Фуругель-

ма, Второй Камень Матвеева и Карамзина. Они содержали 3-4 яйца 
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или 1-4 птенцов. Яйца имели следующие параметры (n = 9), мм: 50.41-

57.3×39.85-42.2, в среднем 53.63±0.77×41.02±0.31. В целом средние раз-

меры всех известных 17 яиц составили 53.15±0.55×40.77±0.35 мм. 

Окраска яиц светло рыжеватая или охристая с бледно-коричневы-

ми, коричневыми или бурыми пятнами и мазками, равномерно покры-

вающими поверхность яйца и часто сгущающимися на тупом или ост-

ром концах (Нечаев 1971; Назаров, Трухин 1985; наши данные) (рис. 5). 

Насиживает кладку самка. Мы находили пуховых птенцов уже в 

конце первой декады мая (рис. 6). Успешность вылупления составила 

25-100%, а основной отход происходит из-за неоплодотворённых яиц 

(«болтуны») и, реже, погибших зародышей («задохлики»). Так, в 2013 

году на острове Фуругельма успешность вылупления у пары сапсанов 

составила 100%, тогда как в 2019 году в одном из гнёзд этот показа-

тель был 66.7%, в другом – 25%. 
 

 

Рис. 6. Гнездо сапсана Falco peregrinus с вылупившимся птенцом и тремя «болтунами».  
Остров Фуругельма, залив Петра Великого. 7 мая 2019. Фото И.М.Тиунова. 

 

Продуктивность гнездования в 1969, 1979 и 1980 годах составила в 

среднем 2.4 слётка на 1 пару птиц. Вылет молодых сапсанов на остро-

вах Стенина и Большой Пелис происходил 16-18 июня, а на острове 

Карамзина – в начале июля. Первые 10-15 дней после вылета молодые 

соколы держались в 50-100 м от гнезда, часто возвращаясь в него. Ле-

тали редко, главным образом во время появления родителей, у кото-

рых они выпрашивали корм. Примерно ещё через 1-2 недели слётки 
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уже пробовали охотиться, но взрослые птицы подкармливали их и да-

лее в течение 8 недель. Остров Большой Пелис сапсаны покидали в 

середине июля и перемещались на побережье материка. На острове 

Стенина птицы держались до конца июля – середины августа. К этому 

моменту молодые соколы становились самостоятельными, после чего 

выводки распадались (Назаров, Трухин 1985). 

В верховьях реки Барабашевка 11 июня 1960 встретили взрослых 

сапсанов и слётка с недоросшими рулевыми и маховыми перьями. Мо-

лодая птица уже пробовала летать, но не перемещалась от скал далее 

20 м (Назаренко 1971). Мы обнаружили пару взрослых соколов и двух 

уверенно летающих молодых 20 июля 2007 в долине реки Киевка, у 

скалы сопки Мыс. По-видимому, гнездо располагалось где-то на уступе 

скалы или в одной из ниш. Молодые сапсаны уже вылетели и держа-

лись у отвесных стен, садились на выступы и с криком встречали взрос-

лых птиц, прилетающих с добычей. 

Послегнездовые кочёвки, миграции и зимовки. На северо-вос-

токе Приморского края, в окрестностях Сихотэ-Алинского заповедни-

ка, пролетающих одиночных сапсанов регистрировали в период с 10 

сентября (1988) по 26 ноября (1989) (Елсуков 2013). 

В пределах Лазовского заповедника самая ранняя встреча пролёт-

ной птицы зарегистрирована 23 августа 1961, а самая поздняя – 22 ок-

тября 1961. В 1960-е годы во второй половине сентября в бухте Киевка 

сапсанов наблюдали неоднократно (Литвиненко, Шибаев 1971). В ХХI 

веке раннее начало миграции мы отметили 20 августа 2002. Во время 

осеннего пролёта птиц встречали в 2-4 раза чаще, чем весной. Сапсаны 

сопровождали перелётные стаи уток, куликов и трясогузок, что наблю-

дали несколько раз в бухтах и заливах морского побережья. Соколов 

почти ежедневно отмечали по одной, или две особи, редко более. На 

морском побережье основная миграция проходила в конце сентября и 

в первой половине октября, когда сапсаны составляли 2.6-4.1% всех 

пролетающих дневных хищников. Встречаемость в этот период в раз-

ные годы равнялась 0.03-0.45 ос./10 км маршрута. Самые поздние ре-

гистрации датированы 9 ноября 2015, 17 ноября 2003 и 26 ноября 2009 

(Шохрин 2008, 2017). 

На юге Приморья пролёт сапсанов начинается в сентябре и продол-

жается весь октябрь. Самую позднюю встречу отметили 9 ноября 1884 

(Панов 1973). На островах залива Петра Великого миграция протекает 

в сентябре и октябре без существенных колебаний численности (Наза-

ров, Трухин 1985). 

Зимой 1987, 1995, 2001 и 2002 годов одиночных сапсанов отмечали 

на побережье в окрестностях села Терней (Елсуков 2013). В других ча-

стях Приморья соколов этого вида наблюдали 12 декабря 1962 у полу-

острова Де-Фриз (Назаров, Трухин 1971), 17 февраля 1945 в долине 
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реки Просёлочная (Белопольский 1955), 9 февраля 2012 в бухте Кит 

(Шохрин 2017), 27-28 февраля 2019 в окрестностях посёлка Преобра-

жение (Шохрин 2020). Помимо этого, зимующих сапсанов регистриро-

вали во Владивостоке (Назаров 2004; Nazarenko et al. 2016). 

Одного сапсана регулярно наблюдали в центральной части Уссу-

рийска зимой 1976/77 года; неполовозрелую особь встретили на окра-

ине посёлка Ново-Никольск (Уссурийский городской округ) 17 декабря 

2007; взрослый сокол ночевал на одном из производственных корпусов 

Уссурийска 3 января 2009 (Глущенко и др. 2016; рис. 7). 
 

 

Рис. 7. Сапсан Falco peregrinus, прилетевший на ночёвку, расположенную  
на корпусе здания. Окраина Уссурийска. 3 января 2009. Фото Д.В.Коробова. 

 

По данным автомобильных учётов, проведённых на Ханкайско-Раз-

дольненской равнине в зимние периоды 2003-2013 годов, сапсаны бы-

ли отмечены дважды и составили менее 0.01% от общего числа учтён-

ных соколообразных птиц (Глущенко и др. 2016). 

Питание. По данным Ю.Н.Назарова и А.М.Трухина (1985), на ост-

ровах залива Петра Великого охотничья территория сапсана ограни-

чивается побережьем острова или даже окрестностями гнезда в радиу-

се 300-500 м (Большой Пелис). Неоднократно наблюдали птиц, охотя-

щихся близ гнезда, и способы их охоты менялись в зависимости от кон-

кретных погодных и других условий. В ясные безветренные дни сап-

сан сидел на вершине скалы и подкарауливал пролетающих птиц, до-

гоняя их или вылетая им навстречу. В ветреную погоду сокол парил и 

высматривал добычу, двигаясь вдоль скал против ветра, изредка не-

надолго останавливаясь. Удалившись на 200-300 м, он возвращался в 

исходную точку. В тумане сапсан охотился как ястреб, неожиданно вы-
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летая из-за скал и валунов. Полёт его отличался в это время быстротой 

и стремительностью. В колониях нередко подхватывал добычу, быстро 

пролетая низко над уступами скал или крутыми каменистыми осыпя-

ми. На островах залива Петра Великого в апреле-августе сапсаны пи-

таются почти исключительно птицами, разнообразие которых зависит 

от места гнездования соколов и сезона. Так, на безлесном острове Ка-

рамзина в их добыче преобладали (72.2%) гнездящиеся здесь колони-

альные птицы: чернохвостая чайка Larus crassirostris и белопоясный 

стриж Apus pacificus. На крупных облесённых островах, таких как Сте-

нина и Большой Пелис, доля гнездящихся здесь видов птиц в рационе 

сапсанов составляла 45,2 и 30,8%, соответственно. Разнообразие жертв 

довольно велико за счёт бродячих и пролётных особей. Добычей сапса-

нов в заливе Петра Великого чаще становятся птицы мелких (менее 

50 г) и средних (50-200 г) размеров (соответственно 47.9 и 38.8% видов). 

При анализе погадок и поедей определили более 100 видов птиц, среди 

которых доминировали чернохвостая чайка, очковый чистик Cepphus 

carbo, ста́рик Synthliboramphus antiquus, большая горлица Streptopelia 

orientalis, белопоясный стриж, китайская иволга Oriolus chinensis, блед-

ный дрозд Turdus pallidus и серый скворец Sturnus cineraceus. Из мле-

копитающих однажды обнаружили летучую мышь – трубконоса Murina 

sp. Осенью пища сапсанов на островах и побережье залива существен-

но различается. У полуострова Де-Фриз и Голубиного Утёса в августе-

сентябре проходит интенсивный пролёт куликов, и именно они стано-

вятся основной добычей соколов. На острове Большой Пелис сапсаны в 

это период отлавливают в большем количестве воробьиных птиц. В 

устье Раздольной отмечали охоту этих крупных соколов на стрекоз и 

других насекомых (Назаров, Трухин 1985). 

Рядом с гнездом сапсанов, которое располагалось в юго-западной 

части острова Фуругельма, 7 мая 2013 находили перья и (или) остатки 

чирка-свистунка Anas crecca, чибиса Vanellus vanellus, азиатского бе-

каса Gallinago stenura, большой горлицы, болотной совы Asio flammeus 

и бледного дрозда (Глущенко, Коробов 2013). На «кормовом столике» 

сапсана, осмотренном 18 мая 2015 на острове Фуругельма, обнаружи-

ли перья пятнистой трёхпёрстки Turnix tanki, а 15 июня 2016 нашли 

остатки либо перья 2 больших горлиц, восточного широкорота Eurysto-

mus orientalis, кукушки Cuculus sp., китайского волчка Ixobrychus si-

nensis, 3 очковых чистиков, сибирского жулана Lanius cristatus, бурого 

Turdus eunomus и бледного дроздов. На острове Де-Ливрона непода-

лёку от места, где держались плохо летающие слётки сапсана, 20 июня 

2016 мы обнаружили перья и остатки 4 чернохвостых чаек, 2 очковых 

чистиков, самца и самки амурского волчка Ixobrychus eurhythmus, лы-

сухи Fulica atra, большой горлицы, 2 ширококрылых кукушек Hiero-

coccyx (fugax) hyperythrus и ещё 2 кукушек, ближе не определённых. 
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В долине реки Киевка в летний период рацион сапсанов состоял из 

птиц (90.7%) и насекомых (9.3%). Среди птиц преобладали скальный 

голубь Columba rupestris и воробьиные (Шохрин 2008). 

В долине реки Комиссаровка в добыче соколов этого вида отмечали 

(в порядке уменьшения встречаемости): даурскую галку Corvus dauuri-

cus, сороку Pica pica, серого скворца, фазана Phasianus colchicus, во-

сточного широкорота, сойку Garrulus glandarius, китайскую иволгу, се-

дого дятла Picus canus, восточную синицу Parus minor, синюю мухо-

ловку Cyanoptila cyanomelana, малого черноголового дубоноса Eophona 

migratoria, большую горлицу, удода Upupa epops, пёстрого Zoothera 

varia и сизого Turdus hortulorum дроздов (Нечаев 1971). 

Чеглок Falco subbuteo  Linnaeus,  1758 

Статус. Обычный пролётный и немногочисленный гнездящийся 

перелётный вид. 

Распространение и численность. В Приморье обитает номина-

тивный подвид F. s. subbuteo Linnaeus, 1758. Летом в подходящих ме-

стообитаниях этого сокола встречают по всему краю, хотя эти регистра-

ции не всегда означают гнездование (Глущенко и др. 2016). 

Для северо-восточного Приморья чеглок указывается как обычный 

гнездящийся вид, тяготеющий к прибрежным районам (Елсуков 2013). 

На южном Сихотэ-Алине в 2000-2012 годах он встречался с плотностью 

0.4-4.9 пар/100 км2 в разных стациях и в разные годы, а в среднем этот 

показатель составил 2.8 пар/100 км2. С максимальной численностью 

3.8 и 4.2 пар/100 км2 чеглоки обитали в дубняках и долинных много-

породных лесах. Доля в населении дневных хищных птиц колебалась 

от 7.9 до 15.4%. Всего южный Сихотэ-Алинь в эти годы населяло около 

350 пар чеглоков (Шохрин 2017). 

Для окрестностей Владивостока (полуостров Муравьёва-Амурского) 

известны встречи в гнездовой период (Nazarenko et al. 2016), при этом 

гнездование предполагалось, но достоверно не установлено (Назаров 

2004). Отдельные пары, по-видимому, размножаются на островах зали-

ва Петра Великого (Лабзюк и др. 1971). На крайнем юго-западе При-

морья в гнездовой период чеглоков наблюдали в долине реки Пойма 

(Адими) (Назаренко 1971), гнездование этого вида доказано для запо-

ведника «Кедровая Падь» (Шибнев 1992). 

Во внутренних районах Приморского края, в долине реки Бикин, в 

1970-е годы среди дневных хищных птиц чеглок уступал по численно-

сти только хохлатому осоеду Pernis ptilorhyncus и встречался от мало 

лесных районов низовий реки до лиственничных плато в её верховьях. 

Максимальной плотности (3.3-4.2 пар/100 км2) он достигал в равнин-

ных кедрово-широколиственных лесах. В целом по бассейну Бикина 

плотность его населения составляла 2.0-2.3 пар/100 км2, а общая чис-
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ленность достигала 450-500 пар и до 1975 года оставалась стабильной 

(Пукинский 2003). В последующие годы в летнее время чеглоков так-

же отмечали в истоках реки Бикин, в горельниках среднегорий горы 

Купол (Михайлов и др. 1997). 

На Приханкайской низменности чеглок – это немногочисленный 

гнездящийся вид (Глущенко и др. 2006б). В окрестностях Уссурийска, 

несмотря на регулярность летних встреч, лишь эпизодически удавалось 

регистрировать признаки гнездования, а обилие чеглока в речных до-

линах в летние месяцы составляло 0.16 ос./км2 (Глущенко и др. 2006а). 

В малолесных районах Южного Приморья в связи с резким спадом 

аграрного производства в 1990-е годы в период с 1998 по 2013 год на 

востоке Приханкайской низменности наблюдали слабый рост обилия 

этих соколов, более выраженный в её южной части, тогда как на Хан-

кайско-Раздольненском водораздельном плато оно сохранялось при-

мерно на одном уровне (Волковская-Курдюкова, Курдюков 2013). 

Весенний пролёт. Прилетают чеглоки сравнительно поздно, в кон-

це апреля – первых числах мая, и пролёт этих птиц практически не 

выражен (Шульпин 1936; Воробьёв 1954; Панов 1973). На юго-востоке 

края, в окрестностях Лазовского заповедника, самые ранние регистра-

ции датированы 8 мая 2016 и 10 мая 2004. Обычно птицы прилетали и 

пролетали во второй половине мая, при этом миграция была выраже-

на слабо и протекала в сжатые сроки. Встречаемость чеглоков в раз-

ные годы составляла 0.1-0.29 ос./10 км маршрута (Шохрин 2017). 

Первое появление чеглоков в окрестностях Уссурийска мы отмеча-

ли 21 апреля 2005, 29 апреля 2004, 3 мая 2006, 8 мая 2008, 9 мая 2003 

и 12 мая 2002, а на Приханкайской низменности – 3 мая 1978, 6 мая 

1996, 8 мая 2008, 9 мая 1982 и 2002, 10 мая 2007 и 11 мая 2000. 

В долине реки Бикин отдельные пары, по-видимому, появляются в 

конце первой декады апреля (Пукинский 2003). В окрестностях Си-

хотэ-Алинского заповедника пролёта как такового не наблюдали. Са-

мая ранняя дата прилёта – 21 апреля 1988, а средняя за 12 лет реги-

страций – 19 мая (Елсуков 2013). 

Местообитания. На юге и юго-западе Приморья чеглок гнездится 

в опушечных, островных и галерейных лесах, соседствующих с откры-

тыми пространствами. Отмечены случаи обитания в населённых пунк-

тах (вплоть до городских окраин) и часто в лесонасаждениях, идущих 

вдоль автомобильных дорог (Глущенко и др. 2016). В окрестностях Ла-

зовского заповедника – это обитатель долинных лесов и дубняков на 

склонах сопок, соседствующих с открытыми пространствами; более обы-

чен на морском побережье, особенно во время миграции. Чеглок явля-

ется одним из немногих видов соколообразных, который гнездится не 

только по долинам рек и ключей, но и на водоразделах, обитает как в 

лесных, так и в открытых стациях. С наибольшей плотностью он гнез-



4492 Рус. орнитол. журн. 2020. Том 29. Экспресс-выпуск № 1979 
 

дится в долинных многопородных и дубовых лесах, но не избегает и 

агроландшафта (Шохрин 2017). В долине реки Бикин распределение 

чеглоков по территории неравномерное, при этом охотнее всего птицы 

селятся на лиственничных марях, лиственничных плато и заболочен-

ных старых горельниках. Несколько реже чеглоки заселяют кедрово-

широколиственные леса, непосредственно подступающие к руслу реки. 

Встречаются они и в антропогенном ландшафте, вблизи населённых 

пунктов, поселяясь в колках и на опушках речной уремы (Пукинский 

2003). В бассейне реки Большая Уссурка стации чеглока – широко-

лиственные леса по речным островам и сопкам, разреженные листвен-

ничные леса и гари (Спангенберг 1965). 

Гнездование. На юго-востоке Приморского края чеглоки появля-

лись на гнездовых участках поздно – в конце мая. Как правило, они 

занимали старые постройки врановых, но, как исключение, могли раз-

множаться и в новых гнёздах (1 случай), отбирая их у хозяев. На При-

ханкайской низменности нами отмечено несколько случаев успешного 

гнездования в колониях грачей, а также в населённых пунктах. Чаще 

всего чеглоки размножаются в лесонасаждениях, идущих вдоль авто-

мобильных дорог, где иногда формируют рыхлые групповые поселе-

ния с амурским кобчиком Falco amurensis. Во Владивостоке предпола-

гали гнездование под крышами зданий (Назаров 2004), но конкретных 

доказательств этого нет. 

Известные для юго-восточного Приморья гнёзда (n = 5) располага-

лись на дубе монгольском (3) и опоре ЛЭП (2) на высоте 12-19 м. Раз-

меры одного (сорочьего) гнезда, которое удалось измерить, были сле-

дующие, мм: диаметр 335, высота 275, диаметр лотка 270, глубина 

лотка 75. Из 5 найденных гнёзд четыре находились на морском побе-

режье и одно – в континентальной части заповедника, в долине ключа 

Известковый, на водоразделе хребта (Шохрин 2008, 2017). 

По данным К.А.Воробьёва (1954), законченные кладки, содержа-

щие обычно 4 яйца, можно найти в 20-х числах мая, при этом чеглоки 

гнездятся только на деревьях. 

Гнёзда, найденные нами в южных районах Приморского края, на-

ходились в старых постройках сороки, большеклювой Corvus macro-

rhynchos и восточной чёрной C. orientalis ворон, грача C. frugilegus и 

располагались на разных породах деревьев на высоте от 5.5 до 15 м от 

земли. Кладки разной степени насиженности были осмотрены в пер-

вой-третьей декадах июня. Некоторые гнёзда использовались птицами 

по нескольку лет (не менее трёх). В полной кладке 2 (1 случай), 3 (12) 

или 4 (1) яйца. Их размеры (n = 40), мм: 38.1-42.7×30.8-34.04, в сред-

нем 40.98±0.18×32.64±0.13. Масса свежих и слабо насиженных яиц 

(n = 29) 20.3-25.45, в среднем 23.24±0.29 г. Окраска яиц оранжево-бу-

рая с более тёмными бурыми пятнами по всему фону (рис. 8). 
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Рис. 8. Кладки чеглока Falco subbuteo.  
1 – Приханкайская низменность, окрестности села Воскресенка, 17 июня 2019; 2 – там же, 24 июня 2019;  

3 – Приханкайская низменность, окрестности села Гайворон, 17 июня 2011; 4 – Приханкайская низменность, 
окрестности села Воскресенка, 23 июня 2017, фото И.М.Тиунова; 5 – Приханкайская низменность,  

окрестности села Гайворон. 11 июля 2010, фото Д.В.Коробова. 

 

В июле в гнёздах чеглоков находятся птенцы (рис. 9); вылет в од-

ном из них произошёл 9 августа 2005, а слётков другой пары наблю-

дали 26 августа 1997. 

По данным Ю.Б.Пукинского (2003), поздние сроки размножения 

для чеглоков не являются правилом. Так 23 мая 1978 в низовьях Би-

кина в осмотренном гнезде оказались 5 птенцов в возрасте 4-9 дней и 

одно яйцо-болтун. Учитывая, что самка откладывает яйца с интерва-

лом 2 сут, а насиживание продолжается 28 дней, получается, что пер-

вое яйцо было снесено не позднее 17 апреля. Прилетели птицы, скорее 

всего, на неделю раньше – в первой половине апреля. Гнёзд, где клад-

ка должна была начаться с 20 по 30 апреля, известно три. В других по-

стройках птицы приступали к откладке яиц с 6 по 18 мая (4 случая), 2 

и 7 июня (2). Полные кладки содержали 3, 4 (по 2 случая), 5 и 6 яиц 

(Пукинский 2003). 

В бассейне Бикина чеглоки чаще всего занимали постройки чёрной 

и большеклювой ворон, которые составляли 80% среди определённых 

гнёзд. В антропогенном ландшафте эти соколы селились и в гнёздах 

сорок, но только на отдельно стоящих деревьях и на высоте 10-12 м от 
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земли. Чаще всего они занимали постройки, расположенные на лист-

венницах, реже на ильме, осине, берёзах и кедре. На кедрах гнездятся 

на высоте 18-25 м. По-видимому, не все пары, занявшие и охраняющие 

гнездовые участки с гнёздами, а также токующие возле них, присту-

пают к гнездованию. За весь период исследований отметили 12 таких 

пар. Чеглоки постоянно держались у гнёзд весь май и июнь, но кладок 

у них не было. В конце июня такие пары исчезали. Возможно, эти осо-

би составляют резерв местной популяции, но сомнительно, чтобы он 

был так значителен. Тенденция роста пар, не оставляющих потомства, 

наметилась после 1975 года. Например, уже в 1978 году в низовьях 

Бикина на одну размножающуюся пару приходилось 3-4 неразмножаю-

щихся (Пукинский 2003). На юго-востоке Приморья мы трижды отме-

чали птиц, которые в середине-конце июня появлялись и занимали 

участок у гнезда, но через 4-10 дней исчезали. 
 

 

Рис. 9. Чеглок Falco subbuteo на гнезде с птенцами. Окрестности села Ильичёвка,  
Октябрьский район. Фото И.И.Крюкова. 

 

Послегнездовые кочёвки и миграции. Осенний пролёт прохо-

дит в сентябре и первой половине октября, но отдельные особи встре-

чаются и позднее. На северо-востоке Приморья миграцию чеглоков на-

блюдали на побережье с 8 августа (1981) по 2 ноября (1986). Птицы ле-

тели по одной, реже по две особи на высотах 70-120 м. В августе и но-

ябре по две встречи одиночных соколов. В отдельные дни сентября ре-

гистрировали до 11-16 особей (Елсуков 2013). 
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На юго-востоке Приморского края пролётные чеглоки появлялись 

вместе с первыми мигрирующими куликами, постоянно встречаясь по 

одной-две птицы в августе-сентябре в бухте Киевка (Литвиненко, Ши-

баев 1971). В последующие годы отмечали, что в период осеннего про-

лёта эти соколы более заметны, чем весной. Мы неоднократно наблю-

дали двух-трёх чеглоков, охотящихся за стрекозами и другими летаю-

щими насекомыми над вершинами деревьев и опушками прибрежных 

лесов. Нередко это происходило в вечерних сумерках. Один раз, 1 ок-

тября 1982, в окрестностях села Заповедное наблюдали одновременно 

10 чеглоков. Численность в период осенней миграции в 2-7 раз боль-

ше, чем на весеннем пролёте, и в разные годы составляла 0.22-0.73 

особи на 10 км маршрута. На морском побережье мигрирующие чегло-

ки занимали 4.1-6.9% среди всех дневных хищников, а пик пролёта 

приходился на конец сентября. Самая поздняя встреча осенью – 23 ок-

тября 2003 (Шохрин 2008, 2017). 

На островах Залива Петра Великого чеглоки обычны в сентябре и 

октябре (Лабзюк и др. 1971), а на острове Аскольд этого сокола наблю-

дали 11 ноября (Воробьёв 1954). На крайнем юге пролёт протекает с 

конца августа по начало октября. Птицы держатся поодиночке, но  

иногда встречаются и небольшими группами до 3 особей. Наиболее 

поздняя встреча – 6 октября (Панов 1973). 

Согласно нашим данным, на Ханкайско-Раздольненской равнине 

послегнездовые кочёвки, переходящие в слабо выраженный осенний 

пролёт, начинаются уже в августе. Наиболее поздние осенние встречи 

зарегистрированы на Приханкайской низменности 4 октября 2011, 8 

октября 1973 и 24 октября 1971, в окрестностях Уссурийска – 7 октября 

1995, 9 октября 2008 и 2009 и 11 октября 2005. На полуострове Де-

Фриз последнюю птицу наблюдали 13 октября 2007. 

Питание. Пища чеглоков состоит преимущественно из мелких птиц 

и насекомых. В условиях Приморья их добычей чаще становятся пти-

цы открытого ландшафта: полевые жаворонки Alauda arvensis, разные 

виды ласточек Hirundinidae, белопоясные стрижи, коньки Anthus sp., 

трясогузки Motacilla sp., ошейниковые Emberiza fucata и красноухие 

E. cioides овсянки, черноголовые чеканы Saxicola stejnegeri и другие. В 

населённых пунктах чеглоки добывают полевых воробьёв Passer mon-

tanus. Из насекомых они предпочитают стрекоз и кобылок (древесная 

кобылка Ognevia longipennis), которых ловят на лету лапами и не при-

саживаясь съедают (Воробьёв 1954). 

Птица, добытая 7 сентября 1945 в бухте Просёлочная на юго-вос-

токе Приморского края, ела монгольского зуйка Charadrius mongolus, 

а у неё в зобе были мясо с перьями кулика и насекомые (Белопольский 

1955). Осенью дважды наблюдали нападение этого сокола на куликов: 

большого улита Tringa nebularia и мородунку Xenus cinereus (Литви-
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ненко, Шибаев 1971). В долине реки Мараловая 8 августа 1973 встре-

тили чеглока, поймавшего бледного дрозда. В 2000-е годы установили, 

что пищевой спектр чеглока включал более 25 видов-жертв. Его основу 

составляли птицы (в основном кулики, стрижи и воробьиные) – 51.5% 

и насекомые (стрекозы и прямокрылые) – 34.7%, то есть обитатели от-

крытых пространств. Красно-серая полёвка Myodes rufocanus (11.9%) и 

полевая мышь Apodemus agrarius (2%) отлавливались соколами в годы 

высокой численности грызунов. Среди добытых млекопитающих боль-

шинство составляли взрослые особи (57%), а среди птиц – молодые (62%). 

Девять раз мы наблюдали, как чеглоки охотятся на белопоясных стри-

жей, при этом лишь три попытки оказались успешными (Шохрин 2008, 

2017). Неоднократно отмечали охоту этих хищников на закате в сен-

тябре – начале октября, когда они летали над вершинами деревьев и 

ловили насекомых, в основном стрекоз. 
 

 

Рис. 10. Чеглок Falco subbuteo с пойманной сибирской лягушкой Rana amurensis.  
Село Гайворон, Приханкайская низменность. 26 августа 2008. Фото Д.В.Коробова. 

 

На северо-востоке Приморья основным объектом питания чеглоков 

являются крупные насекомые – стрекозы, осы и жуки. Наблюдали их 

охоты на чернозобиков Calidris alpina (2 случая), гольцового конька 

Anthus rubescens, воронка Delichon sp., горную трясогузку Motacilla ci-

nerea и дубровника Ocyris aureolus, из которых пойман только дубров-

ник. Однажды отметили добычу чеглоком мышевидного грызуна. Из 9 

желудков один оказался пустым, а в остальных обнаружили крупных 

насекомых (7) и мелкую птицу (1) (Елсуков 2013). 
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В долине реки Бикин под гнёздами чеглоков находили остатки ов-

сянок, зелёных коньков Anthus hodgsoni и черноголовых чеканов. По-

гадки же состояли преимущественно из остатков насекомых, в первую 

очередь стрекоз, охоту на которых неоднократно наблюдали (Пукин-

ский 2003). 

Одним из необычных (случайных) объектов питания на Прихан-

кайской низменности стала сибирская лягушка Rana amurensis, кото-

рую чеглок поймал на полотне автомобильной трассы (рис. 10). 

Амурский  кобчик  Falco amurensis  Radde,  1863 

Статус. Немногочисленный пролётный и гнездящийся вид. 

Распространение и численность. Населяет западную часть При-

морского края от северных районов в низовьях рек Бикин и Большая 

Уссурка (Воробьёв 1954; Спангенберг 1965; Михайлов и др. 1998; Пу-

кинский 2003) к югу до широты Уссурийска (Шульпин 1936; Глущенко 

и др. 2006а), однако его распространение носит спорадический харак-

тер (Поливанов 1981). На крайнем юге кобчиков в гнездовой период 

наблюдали редко (Глущенко и др. 2016; Nazarov et al. 2001) и гнездо-

вание их здесь не доказано. На юго-востоке края амурский кобчик яв-

ляется редким пролётным, но встречи в гнездовой период позволяют 

предполагать единичное гнездование (Шохрин 2017). 

Численность гнездящейся популяции подвержена значительным 

многолетним колебаниям. На Приханкайской низменности во второй 

половине ХIХ и в первой четверти ХХ веков амурский кобчик был не-

редок (Пржевальский 1870; Шульпин 1936). В последней четверти ХХ 

столетия его численность была очень низкая и возросла она только в 

начале XXI века, когда этот сокол стал обычным и входил в число ли-

дирующих по численности видов соколообразных птиц Ханкайско-Раз-

дольненской равнины, уступая только обыкновенной пустельге (Каль-

ницкая, Глущенко 2007). 

В современный период на Приханкайской низменности амурские 

кобчики не представляют редкости, тогда как в пик сельскохозяйст-

венного производства в 1970-1980-е годы их численность здесь была 

очень низкой (Волковская-Курдюкова, Курдюков 2013). В окрестностях 

Уссурийска в начале ХХ века этот вид был обычен, но в 2000-е годы, 

несмотря на летние встречи, достоверных данных по его размножению 

получено не было (Глущенко и др. 2006а). Позднее, в 2012-2013 годах, 

этого сокола обнаружили здесь гнездящимся (Волковская-Курдюкова, 

Курдюков 2013). По нашим данным, кобчики сравнительно обычны и 

достоверно гнездятся в равнинной части Михайловского района и в 

долине реки Раздольной в окрестностях сёл Ново-Георгиевка и Черня-

тино (Глущенко и др. 2016). В целом популяция амурского кобчика в 

Южном Приморье очень неустойчива, нередко происходят значитель-
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ные спонтанные флуктуации численности, при этом его обилие в по-

следовательные годы может меняться в 2-5 раз. К тому же изменения 

численности могут не совпадать на разных территориях края. Так, на 

Ханкайско-Раздольненском водораздельном плато в течение 1998-2013 

годов отмечали общее снижение обилия этих птиц (на 70%), тогда как 

на востоке Приханкайской низменности в 2002-2013 годах численность 

популяции оставалась стабильной (Волковская-Курдюкова, Курдюков 

2013). В промежуток между 1998 и 2004 годами на разных участках 

юго-западного Приморья плотность гнездования этого хищника со-

ставляла 0.185-0.324 пар/км2 (Волковская-Курдюкова, Курдюков 2008). 

На севере Приморья – в бассейне Уссури в нижнем течении Боль-

шой Уссурки и Бикина – этот сокол был обычен в 1940-1970-е годы 

(Спангенберг 1965; Поливанов 1981; Пукинский 2003). На нижнем Би-

кине в 1969-1978 годах численность птиц колебалась от 1.9 до 3.0 пар 

на 100 км2, а в целом здесь гнездились 200-250 пар со средней плотно-

стью 0.9-1.1 пар/100 км2 (Пукинский 2003). В 1990-е годы в долине Би-

кина амурские кобчики стали довольно редки (Михайлов и др. 1998). 

Весенний пролёт. На юго-востоке Приморского края первая ве-

сенняя встреча состоялась 8 мая 2000. Птиц в весенний период наблю-

дали с частотой 0.02 (2000 год) и 0.01  (2005 год) особей на 10 км марш-

рута (Шохрин 2017). В окрестностях Уссурийска на пролёте амурский 

кобчик редок и не образует стай, характерных для Приханкайской низ-

менности. Самое раннее появление здесь отметили 28 апреля 2006, а 

слабый пролёт протекал в течение всего мая. На Приханкайской низ-

менности первых амурских кобчиков мы наблюдали 6 мая 1996, 7 мая 

1998 и 2000, 8 мая 2008, 9 мая 2002, 10 мая 1980, 2006 и 2007. В лите-

ратуре есть указания на первые встречи этих соколов уже 8 апреля 

1868 и 29 апреля 1869 в истоках реки Сунгача (Пржевальский 1870) и 

1 мая 1927 в окрестностях села Ново-Русановка (Шульпин 1936). 

На Большую Уссурку амурские кобчики прилетают с 3 по 9 мая 

(1938). Стаю из 30-40 птиц, охотящихся за насекомыми, наблюдали в 

среднем течении реки 4 июня 1938 (Спангенберг 1965). 

Местообитания. Основные стации в низовьях Бикина – заболо-

ченные низины, выходящие к протокам или руслу, пойменные пере-

лески и луга с редкими деревьями. Большую часть гнёзд обнаружили 

на участках старого редколесья вблизи лиственничных марей (Пукин-

ский 2003). По данным В.М.Поливанова (1981), амурские кобчики на 

Бикине гнездятся в релках, разбросанных вдоль основного русла реки. 

Релки состоят из смешанного высокого леса: из хвойных – это листвен-

ница, а из лиственных пород – разные виды берёз, дуб, осина, маакия. 

Птицы выбирают участки такого леса на границах с обширными ма-

рями (Поливанов 1981). Наиболее оптимальные условия для обитания 

эти соколы находят в островных участках широколиственных лесов, 
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расположенных по сопкам и релкам среди сырых или болотистых ни-

зин, а также на опушках лесов, примыкающих к долинам рек степного 

и открытого характера (Шульпин 1936). 

Гнездование. По данным Ю.Б.Пукинского (2003), амурские коб-

чики приступают к токованию сразу после появления на гнездовом 

участке. Токование проходит наиболее активно в период выбора гнез-

да и спаривания. В обоих случаях инициатива принадлежит самцу. В 

поведении амурского кобчика сложно выделить специфические ритуа-

лизованные элементы воздушных демонстраций, присущие именно то-

ку. Брачные игры этих соколов ситуативны и изменчивы. Они отража-

ют, скорее, общее возбуждение особи, которое проявляется прежде всего 

в повышенной голосовой активности и непоседливости птиц. Совме-

щая полёт с интенсивной вокализацией, кобчик во время тока часто и 

глубоко машет крыльями (Пукинский 2003). 

В долине реки Бикин эти соколы гнездятся в дуплах, чаще всего 

лиственниц (Поливанов 1981; Пукинский 2003). В других районах края 

кладки амурских кобчиков находили в старых постройках чёрных во-

рон и сорок (Воробьёв 1954; Спангенберг 1965; наши данные). Заняв 

гнездо, пара охраняет его, даже не имея ещё кладки (Шульпин 1936). 

В долине реки Большая Уссурка (Иман) занятые постройки 29 мая 

1938 были ещё пустыми, а 5 и 6 июня содержали полные кладки, а 13 

июня в одном гнезде находилось одно яйцо (Спангенберг 1965). 

В бассейне Бикина появление самца у дупла отметили 16 мая, а 27 

мая наблюдали первое спаривание. Однако первое яйцо было отложе-

но только 12 июня. Таким образом, между появлением птиц на гнездо-

вом участке, спариванием и откладкой первого яйца проходило, соот-

ветственно, 11 и 27 дней. Большинство гнёзд (n = 13) здесь находили в 

дуплах желны Dryocopus martius. Дупла этого дятла как правило рас-

полагаются по нескольку штук на ограниченной территории, что спо-

собствует колониальному поселению амурских кобчиков. В низовья 

Бикина птицы размножаются в старых постройках сорок. Высота рас-

положения гнёзд колеблется от 5.5 до 17 м. Некоторые дупла и сорочьи 

гнёзда кобчики занимали на протяжении трёх лет (Пукинский 2003). 

В долине Бикина были найдены два гнезда на расстоянии 700-800 м 

одно от другого. Одно располагалось в обломке лиственницы на высоте 

7-8 м и было без крыши. Его размеры, см: диаметр летка 9-10, диаметр 

лотка 32×24, глубина дупла 35. Второе гнездо тоже находилось в дупле 

сухой лиственницы на высоте 14-15 м от земли (Поливанов 1981). 

На юго-западе Приморья, по нашим данным, кобчики занимают в 

основном старые постройки сорок, расположенные на деревьях на вы-

соте 5-13, в среднем 9.5 м, либо на опорах ЛЭП. Нередко птицы гнез-

дятся в населённых пунктах, в придорожных лесопосадках, а также в 

колониях грачей. Полные кладки со свежими и слабо насиженными 
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яйцами отмечали с 24 мая по 27 июня. В полной кладке от 3 до 5 яиц, 

в среднем (n = 23) 3.83 яйца (рис. 11). 

Яйца откладываются с интервалом 2 сут (Спангенберг 1965; Пу-

кинский 2003). Так, формирование кладки из 4 яиц заняло у самки 

7 сут. Первые 3 яйца насиживал самец, задерживаясь в дупле на 1-2 ч 

и покидая его на 2-3 ч. Самка начала насиживать с перерывами толь-

ко с третьего яйца, а после завершения кладки сидела почти постоян-

но, не допуская в дупло самца. В известных гнёздах в долине реки Би-

кин откладка яиц начиналась 20, 22 и 24 мая, 3, 10, 12, 13, 18 и 22 

июня. Полные кладки содержали 2 (один случай), 3 (3) и 4 (2) яйца  

(Пукинский 2003). 
 

 

Рис. 11. Кладки амурских кобчиков Falco amurensis.  
1 и 3 – Приханкайская низменность, окрестности села Гайворон, 17 июня 2011,  

фото Д.В.Коробова; 2 – там же, 23 июня 2020, Фото И.М.Тиунова. 

 

Яйца, собранные Е.П.Спангенбергом в долине Большой Уссурки и 

хранящиеся в музеях, имели следующие размеры (n = 10), мм: 34.6-

37.9×28.4-30.1, в среднем 36.31±0.40×29.17±0,19. Гнездо амурского коб-

чика, найденное В.В.Леоновичем здесь же 15 июня 1958, содержало 4 

ненасиженных яйца; их размеры, мм: 35.1-36.1×29.9-30.2, в среднем 

35.45±0.22×30.03±0.08. К.А.Воробьёв (1954) приводит промеры 2 яиц: 

34.0×29.1 и 35.0×29.5 мм. Он отмечает, что к размножению молодые 

кобчики приступают, не надев ещё полного наряда взрослой птицы  

(Воробьёв 1954). 

Яйца, осмотренные и измеренные нами на юго-западе Приморского 

края, имели следующие размеры (n = 62), мм: 32.81-40.0×27.21-30.8, в 

среднем 35.89±0.21×29.09±0.11. Масса свежих и слабо насиженных яиц 

(n = 43) 13.0-18.5, в среднем 16.11±0.20 г. В совокупности размеры всех 

приведённых выше яиц составили (n = 78), мм: 32.81-40.0×27.21-30.8; в 

среднем 35.89±0.18×29.15±0.10. В долине Бикина яйца имели следую-

щие размеры (n = 16), мм: 35.6-36.5×28.8-32.0. Их масса в первую не-

делю после откладки составила 17.4-17.7 г (Пукинский 2003). 
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На инкубацию яиц у амурских кобчиков уходит около 25 сут. В од-

ном из гнёзд проклёвку отметили 9 июля, а в ночь с 10 на 11 июля вы-

лупились 3 птенца. Последний, четвёртый птенец появился на свет 13 

июля. Молодые покинули гнездо в конце первой декады августа. Че-

рез неделю после вылета выводки соколов объединились в общую стаю 

и переместились на берег реки Бикин (Пукинский 2003). В гнезде, най-

денном 29 июля, находились 2 оперённых птенца в возрасте 4-5 не-

дель. Один из них сидел рядом с дуплом. Он мог уже планировать и 

отлетать от гнезда на некоторое расстояние. В другом дупле, осмот-

ренном 20 июля, были 3-4-дневные птенцы, покрытые снежно-белым 

пухом. Позднее, 25 июля, у них были пеньки. У 13-14-дневных кобчи-

ков начали разворачиваться маховые перья, окраска рта красная, глаза 

чёрные, клюв бледно-розовый, лапы бледно-жёлтые (Поливанов 1981). 

Послегнездовые кочёвки и миграции. Осенний пролёт прохо-

дит во второй половине августа и в сентябре, когда формируются не-

большие стаи, насчитывающие до 20 особей (Глущенко и др. 2016). 

На северо-востоке Приморского края в окрестностях села Терней в 

августе одиночных птиц отмечали в 1976, 1986, 1993 и 2006 годах с 

максимальной численностью не более 0.2 ос/км. Первых пролётных 

амурских кобчиков наблюдали 2 сентября 1975, а средняя дата – 14 

октября. Самая поздняя регистрация – 5 ноября 1998, средняя (n = 16) 

20 октября (Елсуков 2013). 

Группы этих соколов отмечали 27 сентября 1926 в устье Раздоль-

ной (Шульпин 1936). Последние осенние встречи в долине этой реки 

датированы нами 24 сентября 2002, 28 сентября 1995 и 2006, 6 октября 

2005, 10 октября 2004 и 11 октября 2007, а на Приханкайской низмен-

ности – 23 сентября 2008, 24 сентября 2007, 28 сентября 2006 и 5 ок-

тября 2011. 

На юго-востоке Приморья, в окрестностях Лазовского заповедника, 

эти соколы нами отмечались нерегулярно, но в отдельные годы их ре-

гистрировали довольно часто. Птиц наблюдали как на приморских су-

хих лугах, так и над лугами в долинной части рек. Доля пролетающих 

на морском побережье амурских кобчиков составляла 0.6-1.4% в раз-

ные годы и отмечались они только в сентябре. Относительная числен-

ность в период осенней миграции была в пределах 0.01-0.04 ос./10 км 

маршрута. Самая поздняя встреча – 4 октября 2000 (Шохрин 2008, 

2017).  

Питание. По данным Ю.Б.Пукинского (2003), пища амурских коб-

чиков очень разнообразна. Весной основу их рациона составляют яще-

рицы, небольшие лягушки, реже полёвки и перезимовавшие насеко-

мые. Летом птицы больше добывают стрекоз, крупных чешуекрылых, 

жуков, подёнок, ручейников и других насекомых. В течение дня 2-3-

недельным птенцам соколы приносят пищу до 70 раз. Охотятся они с 
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присады, высматривая добычу и затем настигая её в воздухе, а также 

во время поисковых полётов, часто «зависая» в воздухе, как пустельга. 

Характерны для кобчиков и коллективные охоты, в которых одновре-

менно участвуют до 10-20 и даже 30 особей. Их часто приходилось на-

блюдать над Бикином, когда птицы ловили ручейников и подёнок. В 

августе таким же образом охотятся объединившиеся выводки. Эти со-

колы нередко активны в глубоких сумерках, что связано со временем 

лёта многих крупных насекомых – ночных бабочек, жуков, ручейников 

и других (Пукинский 2003). 
 

 

Рис. 12. Самец амурского кобчика Falco amurensis с пойманной мышью.  
Приханкайская низменность, окрестности села Гайворон. 26 августа 2008. Фото Д.В.Коробова. 

 

По данным В.М.Поливанова (1981), взрослые кобчики приносили 

птенцам в основном стрекоз из семейства Libellulidae. Активное корм-

ление птенцов самцом началось с их 9-10-дневного возраста, хотя он 

понемногу принимал в этом участие уже с 5-го дня. Наблюдение за 

гнездом с 12-дневными птенцами показало, что самка прилетала с 

кормом 85 раз, а самец 107 за световой день. Наибольшую активность 

кормления отметили 3 раза за день: утром – между 7 и 9 ч, днём – с 11 

до 12 ч 10 мин и во второй половине дня – между 16 и 17 ч. Охотничий 

участок небольшой, птицы часто (через 1-3 мин) возвращались с кор-

мом к птенцам. Иногда кобчики охотились возле гнезда. Взрослые осо-

би ловят и поедают различных насекомых и другую добычу, а птенцов 
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выборочно кормят только стрекозами (Поливанов 1981). По нашим на-

блюдениям, амурские кобчики питаются преимущественно крупными 

насекомыми, однако в качестве дополнительного корма были выявле-

ны мышевидные грызуны (рис. 12). 

Поскольку амурские кобчики нередко кормятся у автомобильных 

трасс, существует реальная опасность их столкновения с движущимся 

автотранспортом. Нам известны два случая гибели молодых особей от 

столкновения с автомобилями, зарегистрированные 13 сентября 2009 в 

окрестностях села Малые Ключи и 1 августа 2012 в окрестностях села 

Степное (Спасский район). 

Обыкновенная пустельга  

Falco tinnunculus  Linnaeus,  1758 

Статус. Обычный гнездящийся, пролётный, кочующий и зимую-

щий вид. 

Распространение и численность. Распространение пустельги 

(подвид F. t. interstinctus McClelland, 1840) охватывает большую часть 

территории Приморского края, за исключением горно-таёжных райо-

нов, слабо освоенных хозяйственной деятельностью человека. Птицы, 

гнездящиеся в населённых пунктах и малоснежных районах на юге 

Приморья, частично оседлые или совершающие недалёкие кормовые 

кочёвки (Нечаев 2004). В окрестностях Уссурийска пустельги встреча-

ются повсеместно, в том числе и в черте городской застройки. Обилие в 

речных долинах в летние месяцы колеблется от 0.3 до 2.7, в среднем 

составляя 1.1 ос/км2, среди городской застройки (как центральной, так 

и периферической) эти соколы размножаются единично (Глущенко и 

др. 2006а). 

На юго-востоке Приморского края в гнездовой период обыкновен-

ная пустельга встречается редко (наши данные), тогда как на северо-

востоке она обычна (Елсуков 2013). Очень редка пустельга в долине 

реки Бикин (Пукинский 2003). На южном Сихотэ-Алине плотность её 

населения в разных местообитаниях в 2000-2007 годы составляла 0.1-

2.9, в среднем 0.7 пар/100 км2. Общая численность здесь достигала не 

более 170 пар, а доля в населении – в среднем 5.1% (Шохрин 2008). 

Позднее, в 2008-2012 годы, обилие птиц в разных биотопах колебалось 

от 0.55 до 11.55 пар/100 км2, а доля в населении – 2.3-18.5% (Шохрин 

2017). 

На Приханкайской низменности пустельга была сравнительно ред-

кой со второй половины ХIХ века до начала второй половины ХХ сто-

летия (Пржевальский 1870; Шульпин 1936). С последней четверти ХХ 

века этот вид здесь обычен и является доминирующим среди гнездя-

щихся соколиных, встречаясь в летний период с частотой 1.5 ос./100 км 

маршрута (Кальницкая, Глущенко 2007). 
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На юге и юго-западе Приморья в 1995-2008 годах плотность гнез-

дования обыкновенной пустельги на различных участках колебалась 

от 0.033 до 0.307 пар/км2, причём с наибольшей плотностью эти птицы 

гнездились в разных частях Приханкайской низменности (от 0.07 до 

0.21 пар/км2) и на водоразделе озера Ханка и долины реки Раздольной 

(0.307 пар/км2) (Волковская-Курдюкова, Курдюков 2008). Данные мно-

голетних наблюдений показывают общую тенденцию сокращения оби-

лия этого вида в последние два десятилетия. Такая картина наблюда-

ется на востоке Приханкайской низменности, Уссури-Сунгачинском 

междуречье, Ханкайско-Раздольненском плато, в пригороде Владиво-

стока и чётко прослеживается даже на фоне значительных межгодо-

вых колебаний этого показателя. На юге Приханкайской низменности 

численность этого хищника сохраняется на одном, сравнительно невы-

соком уровне (Волковская-Курдюкова, Курдюков 2013). 

В центральном Сихотэ-Алине этих птиц отмечали в гнездовой пе-

риод выше верхней границы леса (Михайлов и др. 1997, 1998). Во Вла-

дивостоке до начала 1980-х годов пустельга была малочисленной (На-

заров, Казыханова 1986), а в сезоны 1990-1992 годов её общая числен-

ность здесь достигала 30-35 пар (Назаров 2004). 

Весенний пролёт. Весенняя миграция проходит во второй поло-

вине марта и в первой половине апреля (Нечаев 2004). На юге Примор-

ского края повышение численности обыкновенной пустельги в разные 

годы происходит уже во второй половине февраля или в первой поло-

вине марта (Глущенко, Нечаев 1993; Назаров 2004), хотя визуальный 

пролёт её совершенно не выражен (Глущенко и др. 2008). Аналогич-

ная картина наблюдается и на юго-востоке края, где весенней мигра-

ции практически нет, а её начало и завершение невозможно просле-

дить из-за наличия зимующих и гнездящихся особей. Относительная 

численность птиц в это время в разные годы составляла 0.01-0.43 осо-

бей на 10 км маршрута (Шохрин 2017). 

Местообитания. Основными местами обитания обыкновенной пу-

стельги является антропогенный ландшафт на равнинах, по долинам 

рек и на морском побережье. Наибольшая численность в сельскохозяй-

ственных районах края наблюдается на окраинах редколесий, грани-

чащих с полями, пастбищами, лугами, болотами, древесно-кустарнико-

выми и кустарниково-травянистыми зарослями. Птицы гнездятся в ро-

щах и на отдельно растущих деревьях среди открытой местности, в ле-

сополосах вдоль дорог и по берегам водоёмов, в лесных посадках. По-

селяются на скальных обнажениях, расположенных в лесу на горных 

склонах и гребнях невысоких сопок, а также по берегам рек, нередко в 

2-3 км от полей и пастбищ. В безлесной местности гнездятся на опорах 

ЛЭП. Обитают в населённых пунктах, в частности, в крупных городах 

и их окрестностях. В этих же местообитаниях пустельги держатся в 
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периоды сезонных миграций и зимовки (Нечаев 2004). В долине реки 

Бикин гнёзда находили на осушаемых марях (Пукинский 2003). 

Гнездование. На юге Приморья на местах гнездования пустельги 

появляются в марте. Откладка яиц начинается в первой декаде апре-

ля и продолжается в мае; некоторые птицы приступают к кладке в те-

чение июня. Растянутость гнездового периода объясняется, скорее все-

го, гибелью первых кладок от врановых (Нечаев 2004). На реке Боль-

шая Уссурка, в окрестностях села Мельничное, спаривание птиц на-

блюдали 6 апреля 1962 (Елсуков 2013), а во Владивостоке – 16 марта 

1992 и 24 апреля 1989 (Назаров 2004). Мы отметили спаривание птиц 

27 марта 2004 в окрестностях Уссурийска. 

К.А.Воробьёв (1954) указывал, что в Уссурийском крае пустельга 

гнездится как на деревьях, так и на скалах, причём «скальная попу-

ляция» здесь, несомненно, доминирует. Для гнездования птицы ис-

пользуют прошлогодние постройки сороки (рис. 13), несколько реже – 

большеклювой и восточной чёрной ворон. 
 

 

Рис. 13. Пара обыкновенных пустельг Falco tinnunculus у занятого ими нежилого гнезда  
сороки Pica pica. Приханкайская низменность. 28 марта 2009. Фото Д.В.Коробова. 

 

Иногда пустельги отнимают только что построенные гнёзда у сорок, 

выгоняя хозяев. На западном побережье Амурского залива, большей 

частью в окрестностях населённых пунктов и на землях с развитым 

сельским хозяйством, нашли 22 гнезда этих соколов, которые находи-

лись в постройках сорок (15 случаев) и ворон (7) (Горчаков 1990). Пти-

цы охотно занимали сорочьи постройки с крышами. 
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Из 35 гнёзд пустельги, осмотренных в 1970-1990-е годы в нижнем 

течение реки Раздольной и на побережье Амурского залива, 20 поме-

щались в постройках сорок, расположенных на деревьях (90% встреч), 

чаще всего на тополях, осинах, ильмах, берёзах и дубах, на высоте от 5 

до 20 м. Несколько реже эти хищники заселяли гнёзда врановых, по-

строенные на опорах ЛЭП и других мачтовых сооружениях, и ещё ре-

же – дупла деревьев. Отмечено гнездование на карнизах, в нишах и 

пещерках отвесных скал. В населённых пунктах пустельги занимают 

углубления на карнизах под крышами и на чердаках (Нечаев 2004). 

В окрестностях Сихотэ-Алинского заповедника гнёзда пустельги на-

ходили в дупле дерева (1 случай), на карнизе крыши сарая животно-

водческой фермы (1) и в нишах прибрежных скал (3) (Елсуков 2013). В 

долине реки Бикин эти соколы занимали старые постройки врановых 

птиц, расположенные на лиственницах (Пукинский 2003). Во Влади-

востоке пары пустельг поселяются в старых гнёздах сорок на деревьях 

или опорах ЛЭП, а также на чердаках многоэтажных зданий, в венти-

ляционных коллекторах и других укрытиях. Некоторые гнездовые  

участки и укрытия пары занимают на протяжении многих лет подряд 

(Назаров 2004). На юго-востоке Приморского края гнёзда (n = 13) рас-

полагались на высоте от 5 до 30 м и были размещены на опоре ЛЭП (2 

случая), дубе монгольском (2), ильме (4), иве (1), орехе маньчжурском 

(1), в нише на скале (2), водонапорной башне (1) в старых постройках 

сорок, ворон и в дуплянке-ящике (1) (Литвиненко, Шибаев 1971; Шох-

рин 2017). 

Найденные нами гнезда, располагались в старых постройках сорок 

(11 случаев), ворон (4), чёрного коршуна Milvus migrans (1) и чаще все-

го они находились на опорах ЛЭП. На деревьях птицы занимали гнёз-

да, построенные на высоте 4-10 м от земли. В законченной кладке 4 (2 

случая), 5 (4), 6 (11) и 7 (1) яиц. Первые гнёзда с полными кладками 

находили 3 апреля (6 яиц) и 10 апреля (7 яиц) (наши данные). В до-

лине реки Раздольной (Суйфун) постройки содержали от 4 до 7 яиц. 

Гнездо с законченной кладкой из 7 яиц нашли 4 апреля (Dörries 1888). 

По данным В.А.Нечаева (2004), полная кладка на юге Приморья со-

стоит из 4-6 яиц. Из 10 осмотренных им гнёзд по 4 яйца было в 5 гнёз-

дах, 5 – в 4 и 6 – в одном. 

Большая часть гнёзд с законченными кладками появляется во вто-

рой половине апреля и до конца этого месяца, реже, до середины мая. 

В мае – начале июня в гнёздах уже сильно насиженные яйца или птен-

цы разного возраста. Согласно нашим данным, яйца имеют следующие 

размеры (n = 100), мм: 37.1-44.4×29.8-34.18, в среднем 40.43±0.14× 

31.86±0.10. Масса свежих и слабо насиженных (n = 48) – 19.1-25.4, в 

среднем 22.17±0.23 г. Окраска яиц оранжево-бурая с более тёмными 

бурыми пятнами по всему фону (рис. 14). 
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Рис. 14. Кладки обыкновенной пустельги Falco tinnunculus. 1 и 3 – Приханкайская низменность,  
окрестности села Гайворон, 28 апреля 2012, фото Д.В.Коробова; 2 – Приханкайская  

низменность, окрестности села Прохоры, 22 апреля 2019, фото И.М.Тиунова. 

 

В материалах В.А.Нечаева (2004) приводятся следующие размеры 

яиц (n = 31), мм: 39.0-44.0×30.0-33.5, в среднем 40.24×32.24. В низовьях 

реки Джигитовка 29 мая измерили одно яйцо: 42.5×33.0 мм (Елсуков 

2013). Насиживает кладку самка, а самец её кормит. Вылупление про-

исходит в первой-второй декадах мая – первой половине июня. Птен-

цов в гнёздах – от 2 до 6. Молодые в разных случаях оставляют гнездо-

вые постройки с середины июня по июль (наши данные). В долине ре-

ки Бикин птенцы вылетают в конце июня (Пукинский 2003). 

Успешность гнездования, прослеженный у двух пар, был 60 и 75%. 

Основной отход происходил на стадии насиживания (болтуны), реже 

гибли младшие птенцы (Шохрин 2017). 

Наблюдаются и поздние гнёзда. Во Владивостоке брачные игры па-

ры пустельг отмечали 1 июля 1992. Молодую птицу, сопровождающую 

взрослую и выпрашивающую у неё корм, встретили 3 сентября 1991 

(Назаров 2004). В одном из гнёзд в окрестностях села Киевка (Лазов-

ский район) вылупление птенцов наблюдали 1 июля 1961 (Литвинен-

ко, Шибаев 1971). 

В каркасе старого гнезда сороки, в котором было 6 пуховых птенцов 

обыкновенной пустельги, 4 июня 1980 обнаружили гнездо полевого 

воробья Passer montanus с 2 ненасиженными яйцами. 

Послегнездовые кочёвки, миграции и зимовки. На северо-вос-

токе Приморья, в окрестностях Сихотэ-Алинского заповедника, пролёт 

пустельги в южном направлении наблюдали с 24 сентября (1985) по 19 

декабря (1979). Как правило, летели одиночные птицы, а один раз, 16 

октября 1987, отметили двух особей (Елсуков 2013). 

Южнее отлёт на места зимовки также начинается рано: снижение 

численности заметно уже в конце сентября (Горчаков 1990). Осенние 

миграции проходят в октябре и первой половине ноября (Нечаев 2004). 
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На юго-востоке Приморского края, на морском побережье, пролетаю-

щие пустельги составляли 1.0-3.0% всех мигрирующих хищников и их 

чаще наблюдали в сентябре (Шохрин 2008, 2013). Относительная чис-

ленность во время пролёта в разные годы составляла 0.01-0.70 ос./10 км 

маршрута (Шохрин 2017). На юго-западе мигрирующие пустельги по-

являются в середине сентября и обычны в октябре (Панов 1973). 

Обыкновенная пустельга регулярно зимует в южной половине При-

морского края, причём её зимняя встречаемость в 2002-2007 годах пре-

вышала летнюю и достигала 5.7 ос./100 км маршрута (Глущенко, Каль-

ницкая 2007). В окрестностях Уссурийска зимой чаще встречаются 

взрослые самцы. Обилие этого хищника в речных долинах в этот пери-

од составляет от 0.5 до 1.1, в среднем 0.9 ос./км2, а среди городской и 

дачной застройки – от 0.2 до 0.4 ос./км2 (Глущенко и др. 2006). В ма-

лоснежную тёплую зиму 1991/92 года в долине нижнего течения Раз-

дольной численность птиц составляла в среднем 3.5 ос./10 км, а в мно-

госнежную и холодную зиму 1992/93 года – 3 ос./10 км маршрута (Глу-

щенко, Нечаев 1993). 

Автомобильные учёты на Ханкайско-Раздольнеской равнине в 2003-

2013 годах показали, что пустельги здесь составляют около 11.4% зи-

мующих дневных хищных птиц, а их встречаемость здесь достигает 

4.89 ос./100 км маршрута (Коробова и др. 2013). Зимой 2018/19 года 

этот сокол занимал 12.2% от общего числа зарегистрированных днев-

ных хищных птиц, а его численность (ос./100 км) составила: в декабре 

4.4; в январе – 4.9; в феврале – 4.7. Следует отметить, что пустельгу с 

наибольшей частотой встречали как в предгорьях (Глущенко, Каль-

ницкая 2004), так и на равнине вдоль дорог с лесополосами и опорами 

линий электропередач (Глущенко, Кальницкая 2007). 

На юго-востоке Приморского края зимой пустельг наблюдали в не-

которые годы чаще, чем летом, а её численность в 2000-2013 годах со-

ставляла 0.01-0.60 ос./10 км маршрута. Кроме Лазовского района, птиц 

наблюдали зимой на полях, лугах и в населённых пунктах Партизан-

ского и Ольгинского районов с частотой 0.01-0.10 ос./10 км маршрута 

(Шохрин 2017). На северо-востоке Приморья зимой этих соколов чаще 

всего регистрировали на морском побережье (Елсуков 2013). 

Питание. Летом основу рациона пустельг составляют мышевидные 

грызуны и насекомые (кобылки, медведки), реже эти хищники ловят 

воробьиных птиц (Воробьёв 1954). На северо-востоке края важную роль 

в питании пустельг во все сезоны играют мышевидные грызуны. В 11 

желудках этих хищников, собранных в разные сезоны, обнаружили 

остатки красно-серых полёвок (4 случая), азиатских лесных мышей 

Apodemus peninsulae (3), овсянки-ремеза Ocyris rusticus, гаички Parus 

palustris, полевого жаворонка и желтогорлой овсянки Cristemberiza 

elegans (по 1). Кроме того, наблюдали успешную охоту пустельг на по-
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левого воробья, овсянку-ремеза, юрка Fringilla montifringilla и дубоно-

са Coccothraustes coccothraustes (Елсуков 2013). В долине реки Бикин 

основу рациона составляли мелкие мышевидные зверьки и крупные 

насекомые и значительно реже – ящерицы и мелкие воробьиные птицы 

(Пукинский 2003). 

Объекты питания обыкновенной пустельги Falco tinnunculus  
на Ханкайско-Раздольненской равнине  

Вид 

Количество объектов 

В гнезде 
По наблюдениям за  

кормящимися птицами 
Всего 

Motacilla (tschutschensis) macronyx 3 – 3 

Passer montanus 4 2 6 

Ocyris spodocephalus 2 – 2 

Sturnus cineraceus 1 – 1 

Saxicola stejnegeri 1 – 1 

Coccothraustes coccothraustes – 1 1 

Columba livia – 1 1 

Rana dybowskii – 1 1 

Rodentia, ближе не определён 2 16 18 

Итого: 13 21 34 

 

В окрестностях Лазовского заповедника в добыче, приносимой птен-

цам, были определены останки дрозда Turdus sp., двух дальневосточ-

ных полёвок Microtus fortis, мыши-малютки Micromys minutus и дол-

гохвостки Takydromus sp. (Литвиненко, Шибаев 1971). По нашим дан-

ным, на этой территории в гнездовой период в рационе пустельг пре-

обладали мелкие млекопитающие (68.3-81.2%), в основном дальнево-

сточная (15.9-27.3%) и красно-серая (18.2-33.3%) полёвки. Мыши рода 

Apodemus выступали как дополнительный, компенсаторный корм, но 

их встречали в добыче хищников постоянно (12.7-18.2%). В спектре пи-

тания этих соколов велика доля насекомых (18.2-20.6%), тогда как этот 

показатель для птиц (это чаще всего были слётки) и земноводных был 

минимален (7.9 и 3.2%, соответственно). В зимний период основной до-

бычей обыкновенных пустельг в разные годы являлись мелкие зверь-

ки (87.3-92.0%), среди которых, как и летом, преобладали дальневос-

точная (28.4-54.6%) и красно-серая (11.3-43.8%) полёвки. Мыши и пти-

цы играли в питании соколов второстепенную роль. Другие предста-

вители млекопитающих (мышь-малютка, белозубки Crocidura sp.) вы-

ступали как дополнительный корм и их доля в рационе была незначи-

тельной (Шохрин 2017). Зимой 2019/20 года в селе Лазо (дважды) и в 

посёлке Преображение (однажды) наблюдали успешную добычу пус-

тельгой сизых голубей, а ещё две охоты были неудачными. В городе 

Владивостоке в добыче отмечали в основном птиц и насекомых (Наза-

ров 2004). Основу питания обыкновенных пустельг на Приханкайской 
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низменности составляют мышевидные грызуны (рис. 15), но в тёплую 

часть года эти хищники нередко успешно охотятся и на мелких птиц 

(см. таблицу), а зимой был отмечен случай поедания этим хищником 

сизого голубя (рис. 16). 
 

 

Рис. 15. Обыкновенная пустельга Falco tinnunculus с пойманной полёвкой.  
Ханкайско-Раздольненская равнина. 2 декабря 2010. Фото Д.В.Коробова. 

 

Рис. 16. Обыкновенная пустельга Falco tinnunculus, поедающая сизого голубя Columba livia.  
Ханкайско-Раздольненская равнина. 2 января 2008. Фото Д.В.Коробова. 
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По данным В.А.Нечаева (2004), среди остатков пищи, собранных 

летом в гнёздах пустельг и под ними, обнаружили дальневосточных 

полёвок и мышей. Осенью в погадках, сброшенных пустельгами, нахо-

дили мышевидных грызунов и саранчовых Acrididae. Зимой на побе-

режье Амурского залива и в долине реки Раздольной эти хищники пи-

тались в основном дальневосточными полёвками (48.6% спектра пита-

ния), мышами рода Apodemus (27.7%) и мышами-малютками (15.0%). 

Кроме этого, в добыче встречались красно-серые полёвки (1.9%), буро-

зубки Sorex sp. (2.9%), белозубки (1.4%), птицы (2.5%) и другие позво-

ночные (Нечаев 2004). В этот же период в Уссурийском районе в пита-

нии обыкновенных пустельг преобладали дальневосточные полёвки 

(43.2%) и полевые мыши (59.7%) (Литвинов, Литвинова 2002). 

В качестве присад пустельги охотно используют опоры и провода 

ЛЭП. Двух птиц, убитых электрическим током, обнаружили в окрест-

ностях села Гайворон Спасского района 29 декабря 1996 и одну – 3 

марта 2002 у села Загородное Уссурийского городского округа. 

За разнообразную помощь в работе авторы выражают искреннюю благодарность 

Е.А.Ашихмину (Спасск-Дальний), Д.А.Беляеву (Уссурийск), О.А.Бурковскому (Южно-

Сахалинск), А.В.Вялкову (Владивосток), Д.Ю.Ерёмину (Приморский край, село Лазо), 

И.И.Крюкову (Владивосток) и В.М.Малышку (Украина). 
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Основой настоящей публикации служат данные, собранные в 2015-2020 

годах во время эпизодических наблюдений за птицами в южной части Воло-

коламского городского округа (до 20 июля 2019 – Волоколамский район) Мос-

ковской области, в основном в окрестностях села Осташёво, деревень Лукино 

и Карачарово. Описаны встречи птиц, включённых в «Список редких гнездя-

щихся видов птиц Нечернозёмного центра России (по данным на 2019 год)» 

(Калякин и др. 2019). Статус птиц, занесённых в региональную Красную 

книгу, указан согласно третьему изданию Красной книги Московской обла-

сти (2018), для незанесённых – по: Калякин, Волцит 2006. Названия птиц по: 

Коблик и др. 2006. 

Большая белая цапля Casmerodius albus. (VI – расселяющиеся 

виды). Залётный вид Московской области. 1 августа 2019 одна цапля 

пролетела вверх по реке Щетинке в окрестностях села Осташёво. Не 

менее 8 особей наблюдались 8 августа 2020 на небольшом водохрани-

лище на реке Дьякуше между деревнями Дьяково и Карачарово. 

Белый аист Ciconia ciconia. (V – виды, находящиеся на границе 

ареала). Занесён в Красную книгу Московской области (категория 5 – 

восстанавливающийся вид) (Калякин, Шамина 2018).  Четыре белых 

аиста встречены 17 июля 2015 на скошенном поле около деревни Ка-

рачарово. Одного аиста видели над селом Осташёво 17 августа 2018. 

Пять птиц кружили над Осташёво 3 августа 2019, а 21 августа 2019 

четыре белых аиста встречены в окрестностях деревни Рюховское. 8 

августа 2020 по одному аисту видели на разрушенных церквях в де-

ревнях Болычево и Карачарово, 10 августа 2020 не менее 30 белых 

аистов кормились на скошенных полях к западу от деревни Лукино 

(рис. 1). 

Скопа Pandion haliaetus. (III – виды с относительно стабильной 

численностью). Занесена в Красную книгу Московской области (кате-

гория 1 – виды под угрозой исчезновения) и Красную книгу РФ (кате-

гория 3 – редкие виды) (Мищенко 2018). Одиночная скопа ловила рыбу 

8 и 9 сентября 2015 на Рузском водохранилище на окраине села Оста-
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шёво. 20 сентября 2018 две скопы охотились на том же месте, что и в 

2015 году. Возле них держались серые вороны Corvus cornix, ожидая 

остатков рыбы. 3 августа 2020 пара скоп охотилась на реке Щетинке 

около деревни Лукино (рис. 2). 8 августа 2020 одна птица ловила рыбу 

на пруду на реке Исконе между деревнями Бабошино и Федосьино, 

после этого полетела на северо-запад. 
 

 

Рис. 1. Скопление белых аистов Ciconia ciconia на свежескошенном поле  
около деревни Лукино. 10 августа 2020. Фото автора. 

 

Рис. 2. Скопа Pandion haliaetus над рекой Щетинкой.  
3 августа 2020. Фото автора. 

 

Осоед Pernis apivorus. (VII – уязвимые виды, нуждающиеся в конт-

роле за их состоянием). Занесён в Красную книгу Московской области 

(категория 3 – немногочисленный широко распространённый вид) (Ми-

щенко 2018). 9 мая 2018 одиночная особь встречена в окрестностях се-

ла Осташёво. В 2019 году наблюдался хорошо выраженный пролёт  
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осоедов над Осташёво: в период со 2 по 23 августа ежедневно регист-

рировалось визуально или по голосу по 2-3 птицы. 17 августа 2020 оди-

ночный осоед с криками кружил над полями около деревни Лукино. 
 

 

Рис. 3. Чёрный коршун Milvus migrans на берегу  
Рузского водохранилища. 14 августа 2020. Фото автора. 

 

Чёрный коршун Milvus migrans. (VIII – виды, предлагаемые для 

исключения из списка). Занесён в Красную книгу Московской области 

(категория 5 – широко распространённый вид, восстановивший свою 

численность) (Мищенко, Суханова 2018). В окрестностях Осташёво кор-

шуны довольно обычны и, несомненно, гнездятся, вероятнее всего, на 

полуострове между реками Щетинка и Волошня. При этом численность 

этого вида здесь в последние два года нарастает, как и в целом по об-

ласти (Мищенко, Суханова 2018). По-видимому, это связано с распаш-

кой старых залежных полей в окрестностях села с 2018 года (Суханова, 

Мищенко 2019), а также наличием крупного водоёма – Рузского водо-

хранилища. 15 июля 2015 одна птица встречена в Осташёво, 17 июля 

2015 не менее 10 коршунов держалось на скошенных полях на окра-

ине деревни Карачарово. 1-2 коршуна регистрировались ежедневно в 

окрестностях Осташёво 14-17 мая 2017. Пара коршунов встречена 10 

мая 2018 на Рузском водохранилище около Осташёво. Не менее 1-2 

особи регистрировалось в период с 30 июля по 2 августа 2019 над этим 

селом; не менее 7 коршунов держались на скошенных полях на окра-

ине Карачарово 25 августа 2019. В период с 27 июля по 24 августа 

2020 коршуны ежедневно (не менее 3 пар с молодыми птицами) встре-

чались в окрестностях Осташёво, в основном на берегах Рузского водо-

хранилища (рис. 3), а 10 августа на скошенном клеверном поле к за-

паду от деревни Лукино одновременно держалось около 15 коршунов. 
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В последние несколько лет чёрный коршун стал встречаться в окрест-

ностях Осташёво чаще, чем канюк Buteo buteo, который ранее был здесь 

самым многочисленным пернатым хищником. 

Полевой лунь Circus cyaneus. (III – виды с относительно стабиль-

ной численностью). Занесён в Красную книгу Московской области (ка-

тегория 3) (Мищенко 2018). 17 июля 2015 не менее 17 полевых луней 

охотились на скошенных полях на окраине деревни Карачарово. Не 

менее 2 особей охотились там же 25 августа 2019. 

Луговой лунь Circus pygargus. (II – виды, сокращающие числен-

ность). Занесён в Красную книгу Московской области (категория 3 – 

редкий вид, в последние годы сокращающий свою численность) (Ми-

щенко 2018). 17 июля 2015 три луговых луня охотились на скошенных 

полях на окраине деревни Карачарово. Самец лугового луня охотился 

на поле около деревни Лукино 28 июля 2020, самка охотилась на по-

лях в окрестностях Карачарово8 августа 2020. Одиночный самец охо-

тился на свежескошенном клеверном поле к западу от Лукино 10 авгу-

ста 2020. 

Обыкновенная пустельга Falco tinnunculus. (VII – уязвимые ви-

ды, нуждающиеся в контроле за их состоянием). Немногочисленный 

пролётный и гнездящийся вид Московской области. 15 июля 2015 сам-

ка пустельги отмечена на окраине Осташёво. 20 сентября 2016 рябин-

ники Turdus pilaris гнали пустельгу над полем на окраине Осташёво. 

14 мая 2017 пара пустельг держалась на опушке леса около Рузского 

водохранилища на окраине Осташёво. Одна особь встречена 20 сен-

тября 2018 на окраине Осташёво; сначала она пролетела от села за 

реку Волошню, затем, видимо, та же особь охотилась на зарастающей 

вырубке на полуострове между реками Щетинка и Волошня. Не менее 

2 особей встречено на скошенных полях на окраине Карачарово 25 ав-

густа 2019. Одна особь встречена там же 8 августа 2020 и одна охоти-

лась на свежескошенном поле к западу от Лукино 10 августа 2020. 

Коростель Crex crex. (VII – уязвимые виды, нуждающиеся в конт-

роле за их состоянием). В Московской области – обычный гнездящийся 

перелётный вид. Первый крик коростеля отмечен 18 мая 2017 и 9 мая 

2018 в зарослях сорной растительности на окраине Осташёво. 

Большой улит Tringa nebularia. (V – виды, находящиеся на гра-

нице ареала). Гнездовая популяция занесена в Красную книгу Мос-

ковской области (категория 3 – редкий гнездящийся вид) (Морозов 

2018). 26 августа 2019 один большой улит встречен на Рузском водо-

хранилище на окраине села Осташёво. 

Травник Tringa totanus. (II – виды, сокращающие численность). 

Занесён в Красную книгу Московской области (категория 3 – редкий 

гнездящийся вид) (Зубакин 2018). 10 мая 2018 два травника встрече-

ны на берегу Рузского водохранилища на окраине Осташёво. В период 
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с 30 июля по 26 августа 2019 регистрировалось по голосам и визуально 

не менее двух травников каждый день на Рузском водохранилище. Го-

лоса травников слышали 10 и 18 августа 2020 на Рузском водохрани-

лище. По всей видимости, через этот водоём проходит один из путей 

миграции этих куликов. 

Турухтан Philomachus pugnax. (I – виды, находящиеся под угрозой 

исчезновения). Гнездовая популяция вида занесена в Красную книгу 

Московской области (категория 1 – гнездовая популяция находится в 

области под угрозой исчезновения) (Морозов 2018). Одна явно пролёт-

ная особь встречена 17 августа 2020 в стае чибисов Vanellus vanellus 

на полях к западу от деревни Лукино. 

Большой кроншнеп Numenius arquata. (III – виды с относительно 

стабильной численностью). Занесён в Красную книгу Московской об-

ласти (категория 1 – гнездящийся вид, находящийся в области под 

угрозой исчезновения.) и Красную книгу РФ (категория 2 – виды, со-

кращающие численность) (Свиридова, Зубакин 2008).  25 августа 2019 

шесть больших кроншнепов кормились на скошенном поле на окраине 

деревни Карачарово. 

Воробьиный сычик Glaucidium passerinum. (VII – уязвимые ви-

ды, нуждающиеся в контроле за их состоянием). В Московской области 

это немногочисленный гнездящийся, кочующий и зимующий вид. 9 

марта 2018 одиночная особь встречена около кладбища села Осташёво. 

Седой дятел Picus canus. (VII – уязвимые виды, нуждающиеся в 

контроле за их состоянием). Занесён в Красную книгу Московской об-

ласти (категория 5 – восстанавливающийся вид) (Фридман 2018). 25 

октября 2015 одиночная особь встречена в районе больницы Осташёво. 

Голос токующего седого дятла слышали 9 марта 2018 у кладбища села  

Осташёво. Одиночный седой дятел отмечен 29 августа 2020 в районе 

очистных сооружений Осташёво. 

Зелёный дятел Picus viridis. (III – виды с относительно стабиль-

ной численностью). Занесён в Красную книгу Московской области (ка-

тегория 2 – гнездящийся вид с сокращающейся численностью) (Фрид-

ман 2018). 1 августа 2020 молодой самец зелёного дятла зарегистриро-

ван среди садовых участков в Осташёво (рис. 4). 3 августа 2020 моло-

дая самка встречена в небольшом лесу вдоль ручья на окраине Луки-

но. 28 августа молодая особь наблюдалась там же, что и 1 августа. 

Белоспинный дятел Dendrocopos leucotos. (VII – уязвимые виды, 

нуждающиеся в контроле за их состоянием). В Подмосковье немного-

численный оседлый гнездящийся вид. 21 августа 2020 самка белоспин-

ного дятла встречена в лесу к северу от деревни Лукино. 

Трёхпалый дятел Picoides tridactylus. (VII – уязвимые виды, нуж-

дающиеся в контроле за их состоянием). Занесён в Красную книгу Мос-

ковской области (категория 3 – редкий гнездящийся вид на периферии 
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ареала) (Фридман 2018). 17 августа 2018 самка трёхпалого дятла кор-

милась на сухой ели одновременно с самкой желны Dryocopus martius, 

молодым большим пёстрым дятлом Dendrocopos major и пищухой Cer-

thia familiaris в лесу между деревнями Лукино и Щёкотово. 
 

 

Рис. 4. Молодой зелёный дятел Picus viridis в саду  
села Осташёво. 1 августа 2020. Фото автора. 

 

Кедровка Nucifraga caryocatactes. (III – виды с относительно ста-

бильной численностью). Занесена в Красную книгу Московской обла-

сти (категория 3 – редкий гнездящийся вид) (Конторщиков 2018). Го-

лос кедровки слышали 17 августа 2020 в лесу между деревнями Луки-

но и Щёкотово. Там же кедровка встречена 29 августа 2020 – корми-

лась орехами лещины Corylus avellana. 

Горихвостка-чернушка Phoenicurus ochruros. (VIII – виды, пред-

лагаемые для исключения из списка). В Московской области – редкий 

гнездящийся перелётный вид. За последние годы становится всё более 

обычным. В период с 2015 по 2020 год по крайней мере одна пара го-

рихвосток-чернушек успешно гнездилась в недостроенном кирпичном 

здании в микрорайоне села Осташёво. Самая поздняя дата регистра-

ции – 19 ноября 2016: самец держался на вытаявшей из-под снега теп-

лотрассе рядом с этим зданием. 
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Во время недавнего обсуждения весенних встреч белоглазого ныр-

ка Aythya nyroca в Бухтарминской долине было высказано предполо-

жение, что случаи их появления в долине реки Бухтармы и на алтай-

ском участке побережья Бухтарминского водохранилища могут учас-

титься, так как в ряде заливов этого водоёма сформировались биотопы, 
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благоприятные для их обитания (Березовиков 2020; Воробьёв 2020). В 

пользу этого предположения говорит очередная их встреча в нижнем 

течении Бухтармы. 
 

 

Рис. 1. Место встречи белоглазых нырков Aythya nyroca  
на прудах по северной окраине города Алтай (Зыряновск).  

Южный Алтай. 28 августа 2020. Фото Г.В.Розенберг. 

 

Рис. 2. Белоглазые нырки Aythya nyroca на пруду  
у города Алтай (Зыряновск). 28 августа 2020. Фото И.П.Рекуц. 
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28 августа 2020 на прудах по северной окраине города Алтай (Зы-

ряновск) наблюдалось появление двух белоглазых нырков. Они кор-

мились и отдыхали на мелководье среди разреженных зарослей рогоза 

и хвоща в дальнем углу водоёма (рис. 1, 2). В последующие дни их 

здесь больше не видели. Скорее всего, это были особи, совершающие 

послегнездовые кочёвки в поисках кормных мест и залетевшие сюда с 

соседнего Бухтарминского водохранилища. 
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Бухтарминском водохранилище // Рус. орнитол. журн. 29 (1923): 2165-2171. 

Воробьёв В.М. 2020. Встречи черношейной поганки Podiceps nigricollis и белоглазой 

чернети Aythya nyroca в среднем течении реки Бухтармы (Казахстанский Алтай) // 

Рус. орнитол. журн. 29 (1924): 2236-2239. 
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К распространению дальневосточного аиста 

Ciconia boyciana на нижнем Амуре 

H.М.Литвиненко  

Второе издание. Первая публикация в 1968* 

Имеющиеся в отечественной литературе сведения о распростране-

нии дальневосточного, или китайского белого аиста Ciconia boyciana 

на Дальнем Востоке относятся главным образом к Приморью (Прже-

вальский 1870; Шульпин 1936; Спангенберг 1965; и др.). Л.М.Шульпин 

(1936), основываясь на своих наблюдениях, а также на данных преды-

дущих исследователей, пришёл к выводу, что дальневосточный аист 

на Дальнем Востоке является исчезающей птицей. 

Весной и осенью 1964 года нам удалось собрать некоторые сведе-

ния об этих аистах на нижнем Амуре. Район работ – низовья левого 

притока Амура реки Тунгуски (её левый берег). Местность представ-

ляет собой болотистую равнину с многочисленными старицами, озёра-

ми и речными протоками. Лесная растительность занимает незначи-

тельную площадь и сосредоточена в основном на гривах. Район мало 

населён, несмотря на близость Хабаровска. Прилёт аистов отмечен в 

последних числах марта, а в начале апреля они регулярно встреча-

лись на оттаявших участках болот. 12 и 18 апреля две пары аистов 

                                      
* Литвиненко H.М. 1968. К распространению китайского белого аиста на нижнем Амуре  

// Орнитология 9: 356-358. 
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ещё ремонтировали старые гнёзда. На обследованной территории пло-

щадью около 150 км2 обнаружено 6 гнёзд этих птиц, 5 из них были за-

няты в этом году, 1 – пустовало. Гнёзда были расположены на гривах, 

3 – на высохших и полувысохших лиственницах со сломанными верши-

нами, 2 – на дубах, 1 – на берёзе даурской. Три гнезда находились в 

200-300 м друг от друга; расстояние между остальными – 3-4 км. Высо-

та расположения гнёзд – от 5 до 15 м, диаметр их не превышал 1.5 м, 

строительный материал обычный. Судя по величине, гнёзда использо-

вались аистами не менее чем 2-3 года. Сроки размножения у дальне-

восточного аиста, как и у европейского белого Ciconia ciconia («Птицы 

Советского Союза» – Спангенберг 1951), значительно изменяются в 

широтном направлении. Так, на Корейском полуострове (провинция 

Хванге До) насиженные яйца найдены 19 марта 1931 (Austin 1948), на 

озере Ханка начало откладки яиц отмечено 8 и 10 апреля 1963 (Шиба-

ев, в печати). В трёх описанных нами гнёздах яйца были отложены 

приблизительно в период с 15 по 20 апреля, в двух других – во второй 

декаде апреля. Количество яиц в кладках – 2 или 3. Птенцы вывелись 

лишь в двух гнёздах, в трёх кладки погибли в первых числах мая, что 

совпало с открытием охотничьего сезона на водоплавающую дичь. Од-

но из этих гнёзд было разорено охотниками, в двух других яйца уни-

чтожены коршуном или вороной. Но и в этих последних случаях кос-

венным виновником гибели яиц был, очевидно, человек. В охотничий 

сезон, когда в ранее безлюдных местах появляется большое количество 

людей, потревоженные аисты могут надолго покидать гнёзда с яйца-

ми, лишая их защиты. Подобную картину мы наблюдали в одном из 

гнёзд, откуда была вспугнута насиживающая птица. Вскоре у гнезда 

появился коршун Milvus migrans и уселся на его край, но заметив че-

ловека, улетел. В одно из гнёзд с уничтоженной кладкой аисты верну-

лись снова и через 10 дней с момента разорения гнезда вновь присту-

пили к насиживанию. 

По опросным данным, несколько гнёзд аистов находятся также в 

окрестностях озера Дарга, озера Болонь и в нижнем течении реки Би-

ры. В.А.Нечаев (1963) сообщает о нахождении одного гнезда в районе 

озера Эворон. Осенью дальневосточные аисты собираются в местах, бо-

гатых кормом, где образуют иногда довольно крупные скопления, как 

это наблюдается и у белого аиста. Так, в конце сентября 1964 года стая 

из 40-45 особей была встречена на реке Тунгуске близ села Арханге-

ловка. С конца августа до конца сентября этого же года стаи аистов 

численностью до 50 птиц несколько раз отмечались в долине реки  

Большой Ин (опросные данные), последние птицы держались здесь до 

середины октября. По устному сообщению Ю.В.Шибаева, на озере Эво-

рон в 1965 году стаи аистов встречались в течение всего сентября. Они 

кормились на мелководье небольшими группами, но временами обра-
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зовывали скопления от 40 до 80 особей. После 20 сентября количество 

их резко сократилось, отдельные птицы встречались до 5 октября. Судя 

по тому, что в Приморье дальневосточные аисты встречаются осенью 

лишь небольшими группами и одиночками, можно предположить, что 

основная часть их летит к местам зимовок западнее, по долинам рек 

Сунгари, Ляохэ и затем вдоль Ляодунского залива. Как пишет Хем-

мингсен (Hemmingsen 1951), на западном берегу этого залива в начале 

ноября появляются большие стаи аистов, по 100 и более особей. 
 

 

Дальневосточный аист Ciconia boyciana.  
Биробиджан. 20 мая 2020. Фото П.Петрушина. 

 

На основании приведённых данных можно считать, что численность 

дальневосточного аиста в районе нижнего Амура несколько возросла 

за последние десятилетия. В настоящее время аиста нельзя назвать 

здесь исчезающей птицей. И, наоборот, в окрестностях озера Ханка, 

где плотность птиц в прежние времена была наибольшей и где теперь 

аисты с трудом находят пригодные для гнездования деревья, им гро-

зит полное исчезновение (Шибаев, в печати). Создаётся впечатление, 

что ареал дальневосточного аиста в пределах Советского Дальнего Вос-

тока как бы смещается постепенно к северу из более освоенных райо-

нов юга Приморья. Это подтверждается и сообщением Е.П.Спанген-

берга (1965) о появлении аистов на гнездовании в низовьях Имана, где 
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они, по наблюдениям этого автора, до 1941 года вообще не встречались. 

Скорее всего, такое смещение будет продолжаться и в дальнейшем,  

так как сейчас идёт интенсивное освоение человеком основных райо-

нов гнездования аистов в Приморье (Ханкайские болота, низовья круп-

ных рек, впадающих в Уссури). Безусловно, аисты на нижнем Амуре 

находятся сейчас в лучшем положении: обширные мари с небольшими 

участками леса, обилие водоёмов и редкое население – всё это должно 

способствовать сохранению их численности. Заслуживает внимания 

гнездование этих осторожных птиц на Тунгуске, всего в 30-40 км от го-

рода Хабаровска. Отношение населения к аистам (разорение гнёзд, бес-

цельный отстрел взрослых птиц) вызывает серьёзную тревогу. Необхо-

димо принять меры по охране этой замечательной птицы. 
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О встречах редких хищных птиц в Алтайском  

и Советском районах Алтайского края 

С.В.Важов, Р.Ф.Бахтин  

Второе издание. Первая публикация в 2008* 

В 2005-2008 годах в лесостепных предгорьях Северного Алтая и на 

северной оконечности Семинского хребта в пределах Алтайского и Со-

ветского районов Алтайского края нами зарегистрировано 9 редких и 

находящихся под угрозой исчезновения видов дневных хищных птиц, 

занесённых в Красную книгу Алтайского края. Наши наблюдения от-

носятся главным образом к территории, прилегающей к горе Бабырган 

(1008 м н.у.м.), которая является первой высокой вершиной в системе 

Семинского хребта и представляет собой тектонический скол фаса Гор-

ного Алтая. Наш интерес к данной территории объясняется пригодно-

стью скальных обнажений горы для гнездования редких видов перна-

тых хищников (в частности, сапсана, беркута и степной пустельги). 

Скопа Pandion haliaetus. В Алтайском крае скопа находится под 

угрозой исчезновения (Плотников 2006б), включена в Красную книгу 

Российской Федерации (2001). Птица, охотящаяся на пруду по реке Се-

товочке между горами Бабырган и Гладкая (572 м н.у.м.), наблюда-

лась нами 16 августа 2007. 

                                      
* Важов С.В., Бахтин Р.Ф. 2008. О встречах редких видов соколообразных (Falconiformes) в Алтайском  

и Советском районах Алтайского края // Биоразнообразие, проблемы экологии Горного Алтая и сопредельных 

регионов: настоящее, прошлое, будущее. Материалы международ. конф. Горно-Алтайск, 1: 56-60. 
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Степной лунь Circus macrourus. Редкий по всему ареалу вид, чис-

ленность которого сокращается (Ирисова 2006е). Самец степного луня 

встречен нами 5 мая 2007 в Советском районе над полем севернее го-

ры Гладкая. 

Змееяд Circaetus gallicus. Исключительно редкий, находящийся 

под угрозой исчезновения вид (Плотников 2006а). Внесён в Красную 

книгу Российской Федерации (2001). Несколько раз в течение дня этот 

хищник регистрировался нами 7 мая 2007. Он парил над горой Бабыр-

ган и долго сидел на берёзе на юго-западном склоне горы, причём это 

была явно территориальная птица, проявляющая беспокойство по от-

ношению к другим видам хищных птиц. При посещении этой террито-

рии через месяц мы снова встретили здесь змееяда. Он парил над юж-

ным склоном горы 7 июня 2007. В тот же день мы наблюдали змееяда, 

сидящего на дереве в берёзовом лесу на склоне этой же горы. Поведе-

ние данного хищника позволяет нам предположить, что он гнездится 

на горе. При появлении беркута над лесистой частью горы в небе часто 

появлялся змееяд, явно проявляющий признаки беспокойства по от-

ношению к беркуту. 

Орёл-карлик Hieraaetus pennatus. Чрезвычайно редкий перифе-

рийный, малоизученный в Алтайском крае вид (Ирисова 2006в). Вклю-

чён в Приложение 3 к Красной книге России (2001). Пару этих орлов 

мы наблюдали 7 июня 2007 в Алтайском районе над склоном горы Ба-

бырганок (718 м н.у.м.). Обе птицы были тёмной морфы. 

Степной орёл Aquila nipalensis. Мы видели степного орла у горы 

Бабырган 7-8 мая 2005. На том же месте 8-10 мая 2006 нами отмечена 

пара орлов. У юго-восточного склона той же горы (Алтайский район) 4 

апреля 2007 мы наблюдали конфликт между этим хищником и берку-

том: степной орёл атаковал беркута, спикировав на него, при этом сце-

пился с ним когтями и обе птицы упали почти до земли, после чего 

беркут поспешно улетел от места встречи. Такое поведение степного 

орла кажется нам совершенно необъяснимым, так как позднее в этом 

месте мы его не регистрировали и гнездование считаем весьма мало-

вероятным (Важов 2008). 

Беркут Aquila chrysaetos. Факт гнездования беркута на горе Бабыр-

ган указывается в первом издании Красной книги Алтайского края 

(Ирисова 1998) со ссылкой на сведения, полученные методом анкетно-

го опроса. Во втором издании Красной книги Алтайского края (Ирисо-

ва 2006а) также со ссылкой на опросные материалы указано, что бер-

кут гнездился на горе Бабырган в 2002 и 2003 годах. 

У подножия горы Бабырган мы наблюдали беркута 4 апреля 2007. 

Несколько раз за день 7 мая того же года беркуты появлялись над ска-

лами у вершины этой горы. Над долиной реки Сетовочки этот хищник 

отмечен нами 8 мая. В тот же день мы наблюдали 9 беркутов, одно-
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временно паривших над вершиной горы Бабырган, причём все 9 орлов 

улетели вместе в одном направлении. 

Две пары беркутов зарегистрированы нами над этой горой 6 июня 

2007, а 7 июня мы видели одновременно 5 беркутов в небе у вершин-

ных скал. В тот же день мы долго наблюдали пару этих орлов, охотив-

шихся над долиной за южным склоном горы Бабырганок. 

Жилое гнездо беркута на горе Бабырган найдено нами 7 июня 2007. 

Оно расположено на невысокой сосне Pinus sylvestris, растущей на ска-

ле, на крутом склоне южной экспозиции. Гнездо построено на мощной 

боковой ветви в нижней части кроны на значительном расстоянии от 

основного ствола. Диаметр постройки около 1.8 м, высота около 1.9 м. 

Характерной чертой размещения гнезда является то, что оно скрыто от 

глаз наблюдателя со всех сторон кронами растущих поблизости берёз и 

скалами. В гнезде был один оперяющийся птенец (рис. 1). Поведение 

самки было характерным для антропогенно преобразованных терри-

торий. Она слетела с гнезда при нашем приближении к нему на рас-

стояние около 500 м, далеко улетела и больше не показывалась нам на 

глаза. В гнезде находился разложившийся хомяк Cricetus cricetus и 

свежие остатки (шкура и лапы) только что съеденного хомяка; очевид-

но, родители приносили больше пищи, чем мог съесть птенец. 
 

 

Рис. 1. Оперяющийся птенец беркута Aquila chrysaetos в гнезде на сосне.  
Гора Бабырган. 7 июня 2007. Фото С.В.Важова. 

 

Повторно гнездо было осмотрено нами через месяц (7 июля 2007). К 

этому времени птенец полностью оперился и был готов к вылету. В 
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гнезде и под ним собраны останки следующих животных, пойманных 

беркутами: 3 колонков Mustela sibirica, 2 обыкновенных хомяков Crice-

tus cricetus, алтайского цокора Myospalax myospalax, обыкновенного 

ежа Erinaceus europaeus, сороки Pica pica и мелкой воробьиной птицы 

(вид не определён) (Важов 2008). 

Молодой беркут, сидящий на столбе ЛЭП, встречен нами 29 сен-

тября 2007 в селе Платово (Советский район). 

При посещении гнезда беркута, найденного в 2007 году, 17 марта 

2008 оно оказалось занятым. Беркут взлетел с гнезда при нашем при-

ближении к нему на 70-80 м. Кладки в гнезде не было, но лоток был 

выстлан свежими зелёными веточками сосны. 

Поскольку в гнездовое время над горой Бабырган часто можно на-

блюдать одновременно от 3 до 5 (и даже до 9) беркутов, а также на ос-

новании данных о плотности размещения гнёзд этого орла в горной 

части Обского левобережья Алтайского края, приводимых И.В.Каря-

киным с соавторами (2005), мы считаем, что на горе и в её окрестно-

стях гнездится не менее трёх пар беркутов. Ещё один гнездовой уча-

сток этого хищника, весьма вероятно, располагается за южным скло-

ном горы Бабырганок (Важов 2008). 

Сапсан Falco peregrinus. Этот сокол крайне редок в Алтайском крае 

(Ирисова 2006г) и включён в Красную книгу Российской Федерации 

(2001) как сокращающийся в численности. 

Мы наблюдали пару сапсанов на горе Бабырган с 7 по 9 мая, с 16 

по 18 июня и 8-9 октября 2005, то есть практически весь гнездовой пе-

риод. В мае 2005 года наблюдалось брачное поведение птиц. Эти фак-

ты с большой степенью вероятности позволяют предположить, что дан-

ная пара гнездилась на горе в 2005 году (Важов, Бахтин 2007). В 2006 

году 8 мая на горе Бабырган нами встречена пара сапсанов, которые 

проявляли брачное поведение (летали друг за другом, делали ставки). 

Здесь же, 22-23 июня 2006 был обнаружен выводок из 4 хорошо лета-

ющих молодых, которых докармливали взрослые. Гнездо найдено не 

было, но факт гнездования был установлен. 

В 2007 году 2 апреля встречена пара сапсанов всё у той же скалы, 

что и в 2005-2006 годах. 3 апреля весь день лил дождь, но птицы всё 

время держались на скале. 4 апреля 2007 одновременно с этой парой 

нами обнаружен третий сапсан, который парил над вершинными ска-

лами (Бахтин 2008). 

6 мая 2007 у этой пары сапсанов найдено гнездо. Самка взлетела с 

гнезда при приближении к нему на 20 м. Через несколько секунд по-

явился самец и вместе с самкой начал пикировать на нас, подавая тре-

вожные крики. В гнезде было 4 яйца. Гнездо располагалась в полуни-

ше скалы юго-восточной экспозиции, в 4 м от земли в нижней части 

скального обнажения. 6 июня 2007 в этом гнезде оказалось 4 пуховых 
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птенца (рис. 2). 7 июля 2007 встречены 4 слётка из этого гнезда. Все 

они находились на гнездовом участке и сидели на присадах недалеко 

от гнезда. При нашем приближении молодые сапсаны улетели. Полёт 

у них был неловкий (летели медленно и часто махали крыльями). 14-

16 августа и 29-30 сентября 2007 эта пара сапсанов также находилась 

на своём гнездовом участке. При приближении к гнездовой скале пти-

цы взлетали и начинали кружить над нами с криками, попыток пики-

рования не было (Бахтин 2008). 

6 мая 2007 обнаружен второй гнездовой участок сапсанов. Соколы 

заняли гнездовую нишу на 100-метровой скале южной экспозиции. Она 

находилась в верхней части скалы и оказалась совершенно не доступ-

ной. Это гнездо располагалось в 2 км от первого. 7 мая эта пара сапса-

нов прогоняла со своего гнездового участка третьего. При нашем при-

ближении самец летал над нами и кричал, самка подавала голос не-

посредственно из гнезда. На этом гнездовом участке сапсаны были 

встречены 6 июня, 29 и 30 сентября 2007 (Бахтин 2008). 

8 мая 2007 найден третий гнездовой участок сапсанов. Гнездо на-

ходилось в 3 км от второго и тоже оказалось недоступным. Сапсаны за-

няли нишу в верхней части 20-метровой скалы юго-восточной экспози-

ции. Самец сидел на сломанной сосне над скалой и при нашем при-

ближении слетел и начал беспокоится. При обследовании скалы были 

найдены присады с остатками пищи (перья врановых). 7 июля 2007 

одна птица из пары кружила над гнездовой скалой. 

При посещении горы 2-5 ноября 2007 сапсаны не обнаружены. 
 

 

Рис. 2. Пуховые птенцы сапсана Falco peregrinus в гнезде.  
Гора Бабырган. 8 июня 2007. Фото Р.Ф.Бахтина. 
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За период наблюдений у посещаемого нами гнезда сапсана и около 

него были собраны остатки следующих жертв сапсана: чёрная ворона 

Corvus corone orientalis – 15 экз., 41.6%; сорока Pica pica – 6 экз., 16.6%; 

обыкновенная пустельга Falco tinnunculus – 6 экз., 16.6%; мелких во-

робьиные птицы (виды не определены) – 3 экз., 8.3%; ушастая сова 

Asio otus – 2 экз., 5.6%; галка Corvus monedula – 1 экз., 2.7%; черного-

ловый щегол Carduelis carduelis – 1 экз., 2.7%; кулик (вид не опреде-

лён) – 1 экз., 2.7%; мелкое млекопитающие (вид не определён) – 1 экз., 

2.7%. Было собрано 16 погадок, которые состояли исключительно из 

перьев. 7 мая 2007 нами зафиксирован случай нападения сапсана на 

самца степной пустельги Falco naumanni, но попытка была не успеш-

ной (Бахтин 2008). Из этих данных следует, что важнейшим кормовым 

объектом сапсана на горе Бабырган является чёрная ворона. Немало-

важное значение занимают сорока и обыкновенная пустельга. 

В итоге на горе Бабырган нами выявлено три гнездовых участка 

сапсана, найдено одно жилое гнездо. Практически не была исследова-

на южная оконечность горы, где находятся массивные скальные обна-

жения. Это место находится более чем в 3 км от ближайшего гнездово-

го участка сапсана. Поэтому можно предположить гнездование ещё 1-2 

пар сапсанов на горе. Однако при обследовании соседней горы Бабыр-

ганок, на которой тоже много крупных скальных обнажений, не было 

выявлено ни одного гнездового участка сапсана. Не было встречено и 

ни одной взрослой птицы (Бахтин 2008). 

В литературе о гнездовании сапсана на горе Бабырган сообщений 

нет, хотя эта гора входила в район исследований некоторых авторов. 

Возможно, нами зарегистрирован первый факт гнездования этого со-

кола на северной оконечности Семинского хребта, которой и является 

Бабырган. 17 марта 2008 при посещении гнездовых участков сапсанов, 

локализованных нами в прошлые годы, встречена только одна особь. 

Гнездовые территории ещё не были заняты сапсанами. 

Дербник Falco columbarius. Глобально редкий малоизученный вид 

(Ирисова 2006б). Мы наблюдали дербников в гнездовое время (17-18 

июня 2005, 8-9 мая 2006) у подножия горы Бабырган. 

Степная пустельга Falco naumanni. В Алтайском крае вид нахо-

дится под угрозой исчезновения (Ирисова 2006д). В нишах скал-остан-

цев у вершины горы Бабырган нами установлено гнездование не ме-

нее 3 пар степной пустельги, гнездящихся в колонии с обыкновенны-

ми пустельгами Falco tinnunculus. 
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Кольчатая горлица Streptopelia decaocto  

в Липецкой области в 1980-1990 годах 

В.Ю.Недосекин 

Второе издание. Первая публикация в 1991* 

Сбор материала проводился в 1980-1990 годах в 16 районах Ли-

пецкой области. 

Кольчатая горлица Streptopelia decaocto появилась в области в 

1968-1970 годах. Продвижение её по Центральному Черноземью про-

исходило, очевидно, широким фронтом, так как в этот период горлица 

                                      
* Недосекин В.Ю. 1991. Современное состояние кольчатой горлицы в Липецкой области  

// Материалы 10-й Всесоюз. орнитол. конф. Минск, 2: 110-111. 
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отмечалась во всех областях этого региона. Встречи вида стали фикси-

роваться натуралистами Липецкой области почти повсеместно с 1972 

года. Период вселения кольчатой горлицы характеризовался немного-

численностью её в городах и крупных сёлах, нерегулярностью встреч, 

размножением лишь части наблюдаемых пар и составил предположи-

тельно около 6 лет. 

Период заселения всех оптимальных для гнездования мест начал-

ся с середины 1970-х годов и продолжался 5-6 лет. За это время у гор-

лицы начал проявляться гнездовой консерватизм, она стала перехо-

дить к оседлому образу жизни. В конце этого периода кольчатая гор-

лица проникает в сельский ландшафт. 

С 1979-1980 года начался период максимального заполнения при-

годных для гнездования биотопов культурного ландшафта. В таких 

населённых пунктах, как сёла Донское, Доброе, Хлевное (с плотностью 

населения 30-50 человек на 1 км2 и более), численность кольчатой гор-

лицы достигает 15-35 пар, а в менее крупных (сёла Свишни, Воронец, 

Урицкое с плотностью населения 10-30 человек на 1 км2) – 3-5 пар. В 

эти годы проявились экологическая пластичность вида и дисперсия 

молодых птиц. 

Одной из черт поведения, указывающей на возрастающую степень 

стабильности местных групп кольчатой горлицы, является переход к 

оседлому образу жизни. 

Первые сведения о зимовках отдельных пар этих птиц в городах 

относятся к 1975-1976 годам. К 1990 году, по минимальным оценкам, в 

урбанизированных ландшафтах региона остаётся на зимовку 800-1000 

особей. В городах могут образовываться несколько ночёвочных групп с 

численностью от 10-15 до 50-60 птиц. На протяжении уже нескольких 

лет ночёвки кольчатых горлиц в культурном ландшафте сохраняются 

на одном и том же месте. Однако при воздействии неблагоприятных 

факторов ночёвки перемещаются на новые места или исчезают совсем. 

В суровую снежную зиму 1984/85 года кольчатые горлицы отлетели из 

сельской местности, а в городах произошло укрупнение ночёвочных 

групп. Группы кольчатых горлиц на ночёвках, как правило, монови-

довые. В последние годы в конце сентября – начале октября наблюда-

ется процесс формирования небольших групп из 5-15 птиц, которые 

спустя 2-3 недели отлетают из этих мест. В это время фиксируются за-

лёты отдельных особей в небольшие посёлки. 

Дисперсия молодых птиц указывает на благополучное состояние 

популяции кольчатой горлицы. 
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Гнездящиеся в искусственных гнездовьях птицы 

некоторых лесничеств Луганской области 

Н.Д.Самчук 

Второе издание. Первая публикация в 1991* 

Материал собран в 1973-1977 и 1987-1990 годах. Всего под наблю-

дением находилось 629 искусственных гнездовий, развешанных в двух 

типах лесных насаждений: широколиственном (Серебрянское лесни-

чество) и сосновом (Песчаное лесничество). Учтено 11 видов гнездя-

щихся в дуплянках птиц; они занимали около 60% развешанных гнез-

довий. 

Чаще других занимали искусственные гнездовья большая синица 

Parus major (19.3%), мухоловка-белошейка Ficedula albicollis (11.6%), 

полевой воробей Passer montanus (11%), мухоловка-пеструшка Ficedula 

hypoleuca (4.1%); реже в них гнездились обыкновенный скворец Stur-

nus vulgaris (3.5%), болотная гаичка Poecile palustris (1.59%), лазоревка 

Cyanistes caeruleus (1.43%), вертишейка Jynx torquilla (0.9%), домовый 

воробей Passer domesticus (0.6%), обыкновенная горихвостка Phoenicu-

rus phoenicurus (0.5%) и хохлатая синица Lophophanes cristatus (0.1%). 

В широколиственном лесу наиболее часто встречаются обыкновен-

ный скворец и большая синица, а в хвойном – большая синица и му-

холовки (пеструшка и белошейка). В 1980-е годы мухоловки в этих ти-

пах леса встречались единично, но в последнее десятилетие, благода-

ря развешиванию искусственных гнездовий, стали доминантными, за-

нимая в отдельные годы до 25% всех искусственных, гнездовий. По на-

блюдениям 1988 и 1989 годов, около 30% гнёзд мухоловок было разо-

рено сонями. 
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