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Среди краеведов Семипалатинска в первой трети ХХ века было  

немало замечательных личностей, связанных с деятельностью Семи-

палатинского краеведческого музея и Семипалатинского подотдела 

Западно-Сибирского отдела Русского географического общества. Среди 

них большой известностью пользовался топограф Б.Е.Бегичев, увле-

кавшийся фотографией, охотой и содержанием певчих птиц. 
 

 

Борис Евгеньевич Бегичев. Барнаул. 1910 год. 

 

Борис Евгеньевич Бегичев происходил из дворян Московской гу-

бернии. Родился он в 1883 году в Приморской области в семье военно-

го. Его отец Евгений Иванович Бегичев, 1857 года рождения, после 

окончания в 1877 году Виленского пехотного юнкерского училища был 
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направлен на Дальний Восток. В 1897 году в звании капитана он слу-

жил в 8-м Восточно-Сибирском стрелковом батальоне 2-й Сибирской 

стрелковой дивизии, дислоцировавшейся в местечке Барабаш. В сен-

тябре 1904 года в звании подполковника он продолжал службу в соста-

ве 24-го Восточно-Сибирского стрелкового полка в Хабаровске. Участ-

вовал в русско-японской войне, был ранен в боях под Ляояном. 
 

 

Александровское военное училище в Москве,  
ныне здание Генерального штаба ВС РФ. 

 

В семье Б.Е.Бегичева было три сына: Вячеслав, Владимир и Борис. 

По семейной традиции Борису была предопределена судьба военного. 

В 1901 году он окончил 1-й Сибирский кадетский корпус в Омске, за-

тем два года учился в Александровском военном училище в Москве, 

готовившем для армии пехотных офицеров. Юнкерами этого элитного 

училища становились дворянские дети, окончившие военные гимна-

зии. Его выпускникам, произведённым в офицеры, вручались личные 

поздравительные телеграммы от императора. 

В 1903 году Борис Бегичев был выпущен в звании подпоручика и 

определён в 12-й Сибирский резервный батальон в Барнауле. Во время 

русско-японской войны он находился в действующей армии в составе 

12-го пехотного сибирского полка, в котором 2 февраля 2004 года был 

назначен адъютантом 2-го батальона. Он принимал участие в боевых 

действиях, из которых самым крупным и кровопролитным было сра-

жение 10-11 июля 1904 года у станции Дашичао на железной дороге 

Харбин – Порт-Артур, где барнаульцы из 12-го пехотного полка при-

няли на себя удар японской дивизии и вошли в историю своей необы-

чайной стойкостью и отвагой. На второй день сражения они предпри-

няли четыре штыковых контратаки и в отчаянных рукопашных схват-

ках отстояли свои позиции, сорвав наступление японцев. 
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Офицеры 12-го пехотного барнаульского полка, с которыми Б.Е.Бегичев служил  
в 1904-1906 годах в Маньчжурии. Этот снимок из газеты он хранил в семейном архиве. 

 

Б.Е.Бегичев за участие в этих боях был награждён медалью Святой 

Анны 4-й степени с надписью «За храбрость».  В составе своего полка 3 

апреля 1906 года он вернулся домой и был расквартирован в Барнау-

ле. Приказом от 30 ноября 1906 он был уволен в запас и устроился на 

работу землемером в Барнальском уезде. С 18 апреля 1908 подпоручик 

Бегичев был вновь призван в армию и до 13 января 1910 года служил 

младшим офицером 1-го батальона 12-го Сибирского барнаульского 

резервного полка. На этом военная карьера Бегичева завершилась. 

Уволившись в запас, он устроился на работу учителем в церковно-

приходской школе в деревне Дёмино Бийского уезда Алтайской губер-

нии (ныне Солонешенский район Алтайского края), расположенной в 

в долине реки Куевады у подножия Ануйского хребта. В это время он 

был уже женат на Александре Георгиевне Бегичевой (в девичестве  

Быковой), 1887 года рождения, уроженке Барнаула. В 1906 году она 

окончила гимназию и до 1915 года работала учительницей в 8-м на-

чальном училище города Барнаула. 
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Александра Георгиевна и Борис Евгеньевич Бегичевы.  
Барнаул. 1911 год. 

 

Борис Бегичев был неординарным человеком и с юношеских лет 

интересовался естествознанием. Он увлекался фотографией, охотой, 

ловлей и содержанием птиц, аквариумистикой, собиранием различ-

ных коллекций. На одной из фотографий в 1910 году он запечатлён в 

своей барнальской комнате у аквариума и птичьей клетки на фоне 

полки с коллекциями, среди которых можно рассмотреть фигурку буд-

дийского божества, два черепа человека, чучела птиц, зверушек, лету-

чих мышей, крокодильчика, морской звезды, а также птичьи гнезда, 

коллекционные коробки и пробирки. 

Период его учительствования счастливым образом ознаменовался 

событием, уже тогда сделавший Б.Е.Бегичева известным человеком. 

Дело в том, что 6 сентября 1911 года в 15 часов 30 минут на поле у села 

Дёмино упал метеорит весом около 12 кг. Заслугой учителя Бегичева 

было составленное им описание этого явления: «В послеполуденные 

часы, при облачном небе, в окрестностях Дёмино, Куяганской волости, 

Бийского уезда, Алтайской губернии крестьянами было замечено не-

сколько ярко светящихся тел, одно из которых упало на копну хлеба и, 
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пробивши снопы, углубилось, примерно, на один аршин в почву. По-

лёт наблюдался в направлении с юго-запада на северо-восток (со сто-

роны с. Топольное) и сопровождался сильным гулом, похожим на ар-

тиллерийскую стрельбу. Камень был тотчас же выкопан крестьянами, 

которые свидетельствуют, что он к этому времени ещё не успел остыть; 

к нему «пригорела» солома и сама яма с краёв как бы «обгорела». Раз-

меры его были до 5 вершков в поперечнике, и весил он около 30 фунтов 

(12 кг), форму он имел неправильно-округлую и был покрыт ямками и 

углублениями, напоминающими следы пальцев и ладони на мятой 

глине, с поверхности он был тёмно-бурого цвета, в средине же серовато-

белого, сложение имел мелкозернистое с блестящими золотистыми кру-

пинками. Крестьяне разбили метеорит на куски, которые разошлись 

по окрестностям». Один из самых крупных осколков Борис Евгеньевич 

взял в свою коллекцию, два отправил алтайскому губернатору и ещё 

один подарил геологу М.А.Усову, с которым у него была переписка по 

этому поводу. Летом 1916 года академик Владимир Иванович Вернад-

ский, побывавший в Барнауле во время поездки на Алтай и заинтере-

совавшийся этой находкой, пытался разыскать Бегичева, но он к этому 

времени уже жил с семьёй в Семипалатинске и все имеющиеся мате-

риалы увёз с собой. Один из осколков этого метеорита весом около 2 

граммов, переданный М.А.Усовым, В.И.Вернадский доставил в Метео-

ритную коллекцию Российской Академии наук, где он хранится сейчас 

под названием «Дёминского», а фамилия его открывателя Б.Е.Бегичева 

значится на доске почёта этой коллекции. 
 

 

Б.Е.Бегичев у аквариума и птичьих клеток в своей квартире в Барнауле. 1910 год. 

 

В первой половине 1915 года Б.Е.Бегичев получил назначение на 

работу топографом в Семипалатинское переселенческое управление. В 

августе 1915 года он уже работал в землеустроительной экспедиции в 

Теренкульской волости Павлодарского уезда, а на следующий год в 
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Усть-Каменогорском и Зайсанском уездах. Одним из мест, где Борис 

Евгеньевич проводил землеустройство и оставил о себе память, явля-

ется долина реки Чар у посёлка Георгиевка, ныне Калбатау. 
 

 

Борис Евгеньевич Бегичев. Барнаул. 16 ноября 1914. 

 

Б.Е.Бегичев на рыбалке. Протока на Полковничьем острове. Семипалатинск. 1916 год. 

 

Будучи увлечённым фотографом, во время своих поездок по Семи-

палатинской области он много снимал, в том числе примечательные 

места и этнографические этюды из жизни казахских аулов. Часть этих 

фотографий, к счастью, сохранилась до нашего времени в архиве Бар-

наульского краеведческого музея. Среди них имеется несколько сним-
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ков, запечатлевших его во время ловли птиц на Полковничьем острове 

в пойме Иртыша у Семипалатинска. Сохранился среди них снимок лес-

ного сыча Aegolius funereus, которого он содержал в клетке. Его инте-

рес к птицам был не случаен и, конечно же, связан с дружбой с семи-

палатинским орнитологом Виктором Алексеевичем Селевиным. Об 

этом свидетельствует также упоминание в одной из статей Селевина 

(1924): «Факт массового здесь появления дубоносов Coccothraustes coc-

cothraustes в январе и феврале 1919 г. отмечен в местной прессе моим 

другом Б.И.Бегичевым». 
 

 

Топограф Переселенческого управления во время съёмок местности.  
Усть-Каменогорский уезд. 1916 год. Фото Б.Е.Бегичева. 

 

Полевой лагерь топографов на берегу реки Чар у Георгиевки. 1916 год. Фото Б.Е.Бегичева. 

 

Почти 10 лет Б.Е.Бегичев занимался собиранием остеологической 

коллекции, в том числе черепов птиц. Собирать их он начал в 1907 го-

ду во время работы землемером, а затем продолжил во время поездок 
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в Семипалатинской области в 1915-1916 годах. Эти сборы он подарил 

Семипалатинскому окружному краеведческому музею. Среди них было 

18 экземпляров 16 видов птиц: 

Тетерев Lyrurus tetrix. 18 июня 1911. Село Карыш Барнаульского уезда. 

Перепел Сoturnix coturnix. 14 августа 1915. Аул Сагандык Теренкульской волости 

Павлодарского уезда. 

Стерх Grus leucogeranus. 14 августа 1915. Озеро Карасу Теренкульской волости Пав-

лодарского уезда. 

4-5. Дупель Gallinago media. 1911. Барнаул. 

6. Большой кроншнеп Numenius arquata. 11 июня 1916. Аул Муздыкуль Уруковской 

волости Павлодарского уезда. 

7. Речная крачка Sterna hirundo. 16 августа 1911. Село Карыш Барнаульского уезда. 

8. Ушастая сова Asio otus. 14 июля 1907. Барнаул. 

9-10). Желна Dryocopus martius. 12 мая 1917, 26 июня 1911. Барнаул. 

11. Большой пёстрый дятел Dendrocopos major. 16 июня 1912. Барнаул. 

12. Скворец Sturnus vulgaris. 12 мая 1907. Барнаул. 

 13. Сорока Pica pica. 18 июля 1910. Барнаул. 

14. Галка Corvus monedula. 21 августа 1910. Барнаул. 

15. Восточная чёрная ворона Corvus corone orientalis. 3 июля 1910.Барнаул.  

16. Домовый воробей Passer domesticus. 29 августа 1911. Барнаул. 

16. Черноголовый щегол Carduelis carduelis. 28 декабря 1915. Семипалатинск.  

17. Чечётка Acanthis flammea. 21 декабря 1912. Барнаул. 

 

 

Портрет казаха-пастуха. Семипалатинская область. 1915 год. Фото Б.Е.Бегичева. 

 

Известно, что в годы жизни в Семипалатинске Б.Е.Бегичев освоил 

также таксидермию. В коллекции Семипалатинского музея хранились 

две тушки птиц, изготовленные им, в том числе взрослого самца чёр-

ного аиста Ciconia nigra, добытого 20 апреля 1918 года в окрестностях 

Семипалатинска и молодого самца фламинго Phoenicopterus roseus, 

пойманного 15 октября 1917 года жителями станицы Долонская (Се-

левин 1929). 
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Казахская свадьба. Семипалатинская область. 1915 год. Фото Б.Е.Бегичева. 

 

Казахи на базаре. Семипалатинск. 1916 год. Фото Б.Е.Бегичева. 

 

Борис Евгеньевич Бегичев 
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Ловля в западню на манную птицу.1916 год. Фото Б.Е.Бегичева. 

 

Лесной сыч Aegolius funereus, содержавшийся в клетке у Б.Е.Бегичева.  
Семипалатинск, 1915-1916 годы. 

 

В начале двадцатых годов Б.Е.Бегичев активно включился в дея-

тельность Семипалатинского отдела Русского географического обще-

ства, где нашёл немало единомышленников и стал одним из его дея-

тельных членов. В это время он проявил интерес к изучению состоя-

ния охотничьей фауны в связи со становлением охотничьего хозяйства 

в Семипалатинской губернии, организацией и деятельностью Семи-

палатинского кооперативно-промысловых союза охотников. Он стал од-

ним из авторов журнала «Охотник Алтая», который начал издаваться 

в 1923 году в Усть-Каменогорске. В помощь охотникам он издаёт свод-

ную таблицу о периодических явлениях в жизни промысловых живот-

ных Семипалатинской губернии, дополнив её местными названиями 

(Бегичев 1923), пишет о проблеме катастрофического уменьшения ди-

чи в охотничьих угодьях Семипалатинской губернии (Бегичев 1924). 

Большой интерес представляет его статья о необходимости организа-

ции исследовательской работы при уездных и губернских отделах охоты 
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по сбору информации с помощью охотников о состоянии численности 

охотничьих животных (Б.Б. 1923). Примечательно, что когда в 1924 

году Сибирское представительство Всероссийского союза охотников и 

Сиброст задумали издавать настольную книгу-справочник «Пушная 

Сибирь» («Охотничий промысел Сибири»), в состав авторского и редак-

ционного совета от Семипалатинской губернии были включены Беги-

чев Б.Е., Герасимов Б.Г., Козинцев К.Н., Лазарев Б.М., Паршин К.А., 

Пермитин Е.Н., Селевин В.А., Смирнов А.М. Организационное бюро 

этого издания находилось в Ново-Николаевске. К сожалению, издать 

эту книгу тогда так и не удалось. 
 

 

Рукописный список русско-казахских названий животных  
Бухтарминского уезда, составленный Б.Е.Бегичевым. 1925 год. 

 

В архиве Б.Е.Бегичева сохранился подготовленный в 1925 году 

русско- казахский словарь некоторых животных Бухтарминского уезда 

Семипалатинской губернии, при этом казахские названия даны как 

на кириллице, так и на арабском языке: чёрный аист – карабай, боро-

дач – тогусай, беркут – буркыт, варнавка (красная утка) – саралаказ, 
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журавль – трна, глухарь – кара-улар,  гусь – каз, дрофа – бок-даудак, 

дергач (коростель) – таргак, голубь – кок-кебтерь, горлица – кок-кеб-

терь, дятел – таклдаук, желна – кара-таклдаук, ворона – карга, ворон – 

кузгун, грач – кара-карга, галка – узак, жаворонок – боз торгай, воро-

бей – торгай. 
 

 

Командировочное удостоверение, выданное Б.Е.Бегичеву  
Российской Академией наук. 1924 год. 

 

О событиях в жизни Б.Е.Бегичева между 1918-1921 годами сведе-

ний нет, но есть все основания предполагать, что это был очень слож-

ный и трагичный период в его судьбе. В декабре 1921 года, когда в 

Семипалатинск прибыла Первая метеоритная экспедиция Л.А.Кулика, 

её участники не застали Бориса Евгеньевича в городе, а его жена пере-

дала учёным сохранившийся обломок дёминского метеорита, записку с 

подробностями его падения и переписку с геологом М.А.Усовым. В 1922 

году Бегичев вернулся в Семипалатинск и работал доверенным ар-

тельного маслодельного завода, а в одной из публикаций в 1924 году 

местом своей работы указал урочище Айдарча Семипалатинского уез-

да, возможно, по месту расположения завода. Известно также, что Гео-

логический и Минералогический музей Российской Академии наук ко-

мандировал его в период с 21 января по 24 июня 1924 года в село Дё-

мино Бийского уезда Алтайской губернии для поисков осколков метео-
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рита и доставки их в Петроград. Сохранилось выданное ему удостове-

рение, подписанное академиком С.Ф.Ольденбергом, в ту пору секрета-

ря Академии наук. В 1926 году Б.Е.Бегичев был переведён по работе в 

Рубцовское земельное управление, в 1927 году – в Минусинск. В 1928 

году он уехал в Среднюю Азию и о его судьбе с тех пор ничего не было 

известно, возможно, умер в дороге. 

Как сложилась дальнейшая жизнь родных и близких Б.Е.Бегичева 

известно немного. Его жена вместе с двумя дочерями в 1929 году вер-

нулась из Семипалатинска в Барнаул, окончила вечернее отделение 

педагогического института и работала в городских школах. Обе дочери 

впоследствии получили педагогическое образование и до конца жизни 

преподавали в школах Барнаула. Трагично сложилась судьба его брата 

Владимира Евгеньевича Бегичева (1881-1944). Он также окончил Си-

бирский кадетский корпус (1900), Александровское военное училище 

(1902) и в звании подпоручика определён в 21-й Восточно-Сибирский 

стрелковый полк, участвовал в русско-японской войне, отмечен награ-

дами. В 1906 году он вышел в запас в чине поручика и обосновался с 

семьёй в Омске, где работал на Омской железной дороге и в других 

учреждениях, дослужившись до чина коллежского асессора. С 1914 по 

1917 года он находился на фронтах Первой мировой войны, командо-

вал ротой 44-го Сибирского стрелкового полка, был контужен в боях под 

Сольдау в Восточной Пруссии. В 1918-1919 годах служил в железнодо-

рожных войсках белой армии, в 1920 году эмигрировал в Маньчжурию, 

проживал в Харбине, занимался педагогической деятельностью, заве-

довал Мукденским реальным училищем и преподавал в 1-м Русском 

высшем начальном училище в Харбине, где скончался 1 октября 1944 

в возрасте 63 лет. Его семья – жена и четверо детей – остались в СССР. 

О судьбе другого брата – Вячеслава Евгеньевича Бегичева, жившего в 

Омске, сведений не сохранилось. 

Выражаю искреннюю признательность А.Н.Куряшкину и А.С.Фельдману (Семей) за 

помощь в поиске материалов о судьбе Б.Е.Бегичева. 
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Египетская цапля Bubulcus ibis – одна из самых многочисленных 

цапель мировой фауны. Однако в России она находится на северном 

пределе своего распространения и является редким видом, внесённым 

в Красную книгу Российской Федерации (Литвинова 2001). Эта цапля 

гнездится на юге европейской части страны в дельте Волги, низовьях 

Терека и Кубани в количестве нескольких десятков пар (Пекло 1982; 

Бондарев, Гаврилов 1991; Казаков и др. 2004; Мнацеканов и др. 2004, 

2013; Мнацеканов, Короткий 2006; Гожко и др. 2008; Джамирзоев 

2011; Мнацеканов, Найданов 2013; Динкевич 2017; Гожко, Лохман 

2018; Белик, Гугуева 2020). 

В Ставропольском крае египетская цапля стала отмечаться с 2004 

года в восточных засушливых районах: у Чограйского водохранилища, 

на озере Лысый Лиман, в низовьях рек Калаус и Кума (Маловичко, 

Гаврилов 2012). Причём эти цапли нередко встречались в гнездовой 

период, что позволило предположить их гнездование здесь. Однако до 

настоящего времени гнездовые находки египетской цапли на Ставро-

полье не отмечались. В связи с этим появление здесь данного вида на 

гнездовании представляет определённый интерес. 

Впервые гнездование египетской цапли на территории Ставро-

польского края нами отмечено весной 2020 года. Около 15 пар данного 

вида загнездились совместно с малой белой цаплей Egretta garzetta 

(около 15 пар) и кваквой Nycticorax nycticorax (около 20 пар) в крупном 

жилом грачевнике (3 тыс. пар грачей Corvus frugilegus), располагаю-

щемся в лоховнике из лоха узколистного Elaeagnus angustifolia в за-

сушливой степной зоне восточной части Ставрополья (рис. 1, 2). Этот 

лоховник сформировался естественным путём в результате самосева и 

распространения семян по мелиоративным канавам. Данная гнездо-

вая колония цапель располагается в 5 км юго-западнее села Велича-

евское Левокумского района Ставропольского края, в 5.5 км от русла 

реки Кумы и всего в 300 м от довольно оживлённой асфальтированной 

трассы местного значения «Урожайное – Величаевское» (примерные 

координаты: 44°55.0′ с.ш., 45°02.8′ в.д.). Прилегающие участки полупу-
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стынной злаково-полынной ксерофитной степи с редкими кустами та-

марикса используются в основном как пастбища овец и коров (побли-

зости имеются несколько кошар). Недалеко от колонии находятся мел-

ководные разливы реки Кумы, где египетские цапли часто кормятся 

среди зарослей тростника и тамарикса совместно с другими цаплями. 

В самой колонии под гнёздами нередко выпасается крупный и мелкий 

рогатый скот. 
 

 

Рис. 1. Расположение гнездовой колонии египетской цапли Bubulcus ibis в Ставропольском крае. 

 

Довольно плотная смешанная колония цапель трёх видов разме-

щалась в центральной части грачевника на площади около 1 га на не-

высоких деревьях лоха узколистного (до 6-8 м высотой). В третьей де-

каде апреля цапли уже держались у своих гнёзд, в гнёздах кваквы 

были свежие кладки, а в гнёздах грача – полные кладки. 3 мая 2020 в 

некоторых гнёздах египетской цапли уже находились полные свежие 

кладки. При этом в соседних гнёздах грача находились насиженные 

кладки и недавно вылупившиеся птенцы. 

Гнёзда египетской цапли размещались в основном в среднем ярусе 

крон ниже построек грача и кваквы. Высота расположения гнёзд еги-

петской цапли колебалась в пределах 4-6 м над землёй (рис. 3). На од-

ном дереве насчитывалось до 10-12 гнёзд цапель разных видов и гра-

чей, однако при этом несколько жилых построек египетской цапли на 
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одном дереве встречались крайне редко. Ближайшие гнёзда данного 

вида находились в 1.5-5 м одно от другого. Чаще всего наиболее близко 

к гнёздам египетской цапли располагались постройки малой белой 

цапли (рис. 4). 
 

 

 

Рис. 2. Общий вид гнездовой колонии египетской цапли Bubulcus ibis, малой белой цапли  
Egretta garzetta и кваквы Nycticorax nycticorax в грачевнике у села Величаевское.  

Левокумский район, Ставропольский край. 23 апреля 2020. Фото с квадрокоптера. 
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Рис. 3. Гнездовая колония египетской цапли Bubulcus ibis, малой белой цапли Egretta garzetta  
и кваквы Nycticorax nycticorax в грачевнике у села Величаевское. Левокумский район,  

Ставропольский край. 3 мая 2020. Фото М.П.Ильюха. 

 

Рис. 4. Гнёзда египетской цапли Bubulcus ibis (отмечены красным), малой белой цапли Egretta garzetta  
и кваквы Nycticorax nycticorax в грачевнике у села Величаевское. Левокумский район,  

Ставропольский край. 3 мая 2020. Фото с квадрокоптера. 

 

Гнездовые постройки египетской цапли, подобно гнёздам кваквы и 

малой белой цапли, размещаются в развилке трёх и более ветвей, пре-

имущественно боковых, на удалении от главного ствола. Они имеют ха-

рактерную для цапель форму перевёрнутого конуса с радиально рас-
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ходящимися от вершины веточками. Само гнездо при этом весьма рых-

лое и кладка часто бывает заметна сбоку и снизу. 

Откладка яиц у египетской цапли весьма растянута: яйца отмеча-

лись в гнёздах с конца апреля до конца второй декады июня (рис. 5). В 

полной кладке (n = 8) 3-5 яиц, в среднем 3.620.26 яйца на гнездо. 
 

 

  

Рис. 5. Гнёзда с кладками египетской цапли Bubulcus ibis в грачевнике у села Величаевское.  
Снимок сверху – 22 мая 2020, рядом с гнездом малой белой цапли Egretta garzetta;  

нижние снимки – 16 июня 2020. Фото с квадрокоптера. 

 

Сроки гнездования египетской цапли в данной колонии совпадают 

с таковыми малой белой цапли и на 1-2 недели отстают от кваквы. Ха-

рактеристика размеров и формы яиц египетской цапли из данной ко-

лонии представлена в таблице. Наиболее вариабельным параметром 
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является объём яиц, а наименее изменчивым – их ширина. В целом 

эти яйца по размерам оказались несколько меньше яиц из других со-

предельных популяций египетской цапли (Джамирзоев 2011). 

Характеристика яиц египетской цапли  
Bubulcus ibis в Ставропольском крае 

Показатели n Lim Среднее  S.E. S.D. CV, % 

Длина, мм 23 41.3-48.1 44.820.36 1.74 3.89 

Ширина, мм 23 32.4-34.8 33.410.14 0.67 1.99 

Объём, см
3
 23 23.1-29.2 25.540.32 1.54 6.02 

Индекс формы, % 23 70.4-81.7 74.650.65 3.14 4.20 

 

 

Рис. 6. Яйца египетской цапли Bubulcus ibis (верхний ряд) в сравнении с яйцами малой  
белой цапли Egretta garzetta (средний ряд) и кваквы Nycticorax nycticorax (нижний ряд).  

Левокумский район, Ставропольский край. 3 мая 2020. Фото М.П.Ильюха. 

 

Яйца египетской цапли, в сравнении с яйцами малой белой цапли, 

оказались примерно одинаковыми по длине, несколько больше по ши-

рине и, соответственно, чуть более округлыми. Кроме того, яйца еги-

петской цапли отличаются от яиц малой белой цапли и, тем более, 
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кваквы хорошо выраженной каплевидной (яйцевидной) формой с за-

метно различающимися острым и тупым полюсами и более насыщен-

ной голубой окраской скорлупы (рис. 6). 

В середине июня в некоторых гнёздах египетской цапли уже нахо-

дились крупные 2-3-недельные птенцы (рис. 7), хотя в других гнёздах 

в это время ещё продолжается насиживание яиц. 
 

  

Рис. 7. Птенцы в гнезде египетской цапли Bubulcus ibis. Окрестности села Величаевское.  
Левокумский район, Ставропольский край. 16 июня 2020. Фото с квадрокоптера. 

 

Как показали наши наблюдения, при использовании квадрокопте-

ра грачи у гнёзд вели себя более беспокойно и покидали свои гнёзда 

при приближении беспилотника на 15-20 м, а цапли оставляли гнёзда 

только когда дрон приближался к ним всего на 2-3 м. При этом цапли 

далеко не улетали, а присаживались на соседние ветви. Отмечено, что 

некоторые малые белые цапли при приближении квадрокоптера даже 

демонстрировали угрожающие позы на гнезде, принимая, видимо, ле-

тящий аппарат за птицу. За несколько минут полёта беспилотника над 

колонией птиц нам удавалось сделать весьма информативные фотогра-

фии колонии и гнёзд с содержимым, по которым в дальнейшем можно 

было объективно анализировать ситуацию. 

Скорее всего, данная смешанная гнездовая колония цапель появи-

лась не в 2020 году, а существовала и в предыдущие годы. Лишь фото-

графии с квадрокоптера в 2020 году позволили случайно обнаружить в 

ней египетскую цаплю, которая издалека по размерам и окраске очень 

похожа на малую белую цаплю. Отметим, что лимитирующие факторы, 

в том числе и антропогенные, негативно воздействующие на гнездовую 

колонию цапель, здесь практически отсутствуют. Несмотря на близкое 

расположение колонии к населённому пункту, кошаре и автомобиль-
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ной дороге, цапли и грачи здесь весьма успешно выводили и выкарм-

ливали своих птенцов. 

Таким образом, в настоящее время египетская цапля расширяет 

область гнездования на Северном Кавказе, постепенно заселяя подхо-

дящие засушливые территории Ставропольского края, куда проника-

ет, очевидно, из соседнего Дагестана (Джамирзоев и др. 2000). Распро-

странение этой южной цапли на юге России, вероятно, ограничивается 

климатическими условиями и отсутствием достаточного количества 

легкодоступной пищи (прямокрылых, личинок водных насекомых и 

лягушек) в период кормления птенцов в мае-июне (Джамирзоев 2011). 

Однако происходящие современные глобальные изменения климата в 

сторону потепления, очевидно, оказались благоприятными для египет-

ской цапли и позволили ей постепенно расширять ареал. С учётом того 

обстоятельства, что данная колония обнаружена практически случай-

но, нельзя однозначно утверждать, что она единственная, и на данный 

момент в Ставропольском крае вполне вероятно гнездование до 100 пар 

египетской цапли с дальнейшим ростом популяции. В перспективе 

этот вид вполне может загнездиться в известных крупных многолет-

них смешанных колониях мелких цапель на деревьях близ водоёмов в 

сухих степях с развитым пастбищным скотоводством, например, в Ир-

гаклинской лесной даче в Степновском районе Ставропольского края 

(Хохлов и др. 1997). 
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В Казахстане пёстрый, или земляной дрозд Zoothera varia гнездится 

в горных лесах Северного Тянь-Шаня и, возможно, Джунгарского Ала-

тау, на пролёте встречался в центральных частях страны (Гаврилов 

1999). В 2020 году впервые отмечен на гнездовье на Западном Алтае 

(Болботов 2020). 

Для территории Костанайской области известен один случай, когда 

3 сентября 1938 в Наурзумском заповеднике был добыт пёстрый дрозд 

(Рябов 1950; Брагин, Брагина 2002). В списке видов птиц, составлен-

ном В.Ф.Рябовым, этот вид значится как редкий пролётный, однако 

вплоть до 2020 года (более чем 80 лет) пёстрый дрозд не регистриро-

вался. Вторая встреча состоялась на 300 км южнее первой локации, 3 

июля 2020 одиночный пёстрый дрозд отмечен на обрывистом берегу 

реки Улы-Жыланшык (юг Костанайской области). При приближении 
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наблюдателя птица взлетела, пролетев 50 м уселась на землю и стала 

передвигаться в сторону песчаного бархана, через 20 м вновь взлетела 

и скрылась в северо-восточном направлении, удалось сделать несколько 

фотоснимков, где отчётливо видны полевые признаки (рис. 1). Бли-

жайшим местом гнездования пёстрого дрозда от места встречи будут 

горы Южного Урала, что в 600-700 км севернее. Слётки зарегистриро-

ваны в окрестностях Миасса (Челябинская область) на хребте Малый 

Урал (Захаров 1989). Таким образом, встречу пёстрого дрозда на юге 

Костанайской области можно отнести к поздней миграции с мест зи-

мовки. 
 

 

Рис. 1. Пёстрый дрозд Zoothera varia около реки Улы-Жыланшык.  
Костанайская область. 3 июля 2020. Фото А.Ю.Тимошенко. 

 

Рис. 2. Молодой пёстрый дрозд Zoothera varia в домашних условиях.  
Петропавловск. 7 сентября 2020. Фото Г.Баранниковой. 
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Для Северо-Казахстанской области пёстрый дрозд ранее не указы-

вался. Первая встреча отмечена 7 сентября 2020. Не летающая птица 

обнаружена на тротуаре в центре города Петропавловска. У неё была 

сломана правая лапа. Попытка натуралиста-любителя Г.Баранниковой 

вылечить дрозда не увенчалась успехом, через несколько дней содер-

жания в домашних условиях он погиб. Судя по фотографиям, дрозд 

был молодым. Остаётся загадкой, из каких мест он мигрировал через 

область. Данный факт позволяет с уверенностью включить пёстрого 

дрозда в список птиц Северо-Казахстанской области. 
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17 сентября 2020 в 11 ч 30 мин я наблюдал одиночную белую цап-

лю Casmerodius albus в деревне Заполье (Волосовский район Ленин-

градской области) на небольшом карстовом озерке, расположенном в 

центре деревни (59°22'40" с.ш., 29°29'48" в.д., см. рисунок). Птица кор-

милась, медленно перемещаясь по мелководью. Это третье наблюде-

ние C. albus в бассейне реки Лемовжи и второе – в окрестностях па-

мятника природы «Музей-усадьба Н.К.Рериха в Изваре» (Стасюк 2020). 

В прежние годы большая белая цапля в этой части Ижорской возвы-

шенности не отмечалась (Бардин и др. 2019). 
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Большая белая цапля Casmerodius albus на карстовом озерке в деревне Заполье.  
Волосовский район Ленинградской области. 17 сентября 2020. Фото автора. 
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Птицы островов северо-западной  

части залива Петра Великого 

В.И.Лабзюк, Ю.Н.Назаров, В.А.Нечаев 

Второе издание. Первая публикация в 1971* 

Орнитофауна островов, расположенных в заливе Петра Великого, 

на протяжении многих лет оставалась в стороне от интересов орнито-

логов, работавших в Южном Приморье. Это определялось рядом при-

чин, в частности, преимущественным вниманием исследователей к ма-

териковой фауне. О птицах и прежде всего о морских колониальных 

видах островов можно было судить лишь по старым данным, сведённым 

в работе Л.М.Шульпииа (1936). Эти сведения, которые и во время ис-

следований Шульпина были весьма не полными, не могут, естествен-

но, удовлетворять современным требованиям фаунистики. Мы поста-

вили перед собой задачу дать по возможности полный фаунистический 

список птиц и выяснить современное состояние орнитофауны этого  

района. 

Первым орнитологом, посетившим некоторые острова залива Петра 

Великого в мае 1914 года, был А.И.Черский (1916). Однако фактиче-

ские результаты его поездки были довольно скромными. Можно пред-

полагать, что ещё до Черского здесь побывали некоторые коллекцио-

неры, собиравшие птиц в южной части края. Так, В.Л.Бианки (1913), 

ссылаясь на Berlepsch и Godman, сообщает о 3 экземплярах малой ка-

чурки, добытых в конце XIX века братьями Ф. и Г. Дорриез в Амурском 

заливе, к западу от Владивостока. В 1924 году М.А.Фирсовым (1928) 

была обнаружена гнездовая колония этого вида на одном из островов 

Верховского. 

Ещё в 1906 году М.А.Фирсов обследовал птичий базар на острове 

Русский, но ничего не опубликовал, а ряд сведений передал Л.М.Шуль-

пину. Последний, приводя данные о гнездовании некоторых чистико-

вых птиц на островах в заливе Петра Великого (Шульпин 1936), ссы-

лается главным образом на М.А.Фирсова. А.А.Емельяновым (1937) был 

описан птичий базар на острове Карамзина. По существу, этими све-

дениями и ограничивалась оригинальная информация о птицах ост-

ровов. К.А.Воробьёв (1954) на островах не работал, и те скудные сведе-

ния о птицах этого района, которые содержатся в его сводке, заимство-

ваны почти целиком у Л.М.Шульпина (1936). 

                                      
* Лабзюк В.И., Назаров Ю.H., Нечаев В.А. 1971. Птицы островов северо-западной части залива  

Петра Великого // Орнитологические исследования на юге Дальнего Востока. Владивосток: 52-78. 
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В недавнее время появилась заметка Б.Г.Масленникова (1965), со-

держащая новые сведения о колонии малой качурки на острове Вер-

ховского. С 1967 года орнитологами H.М.Литвиненко и Ю.В.Шибае-

вым на острове Карамзина начаты популяционные исследования ко-

лониальных птиц. Здесь в июле 1967 года они установили гнездование 

пегого, или пестролицего буревестника. 

Наши исследования проводились с 1963 по 1968 год. В.И.Лабзюк 

работал в июне 1963, в мае-июне и сентябре-октябре 1964, в мае-июне 

1967 и 1968 на островах Римского-Корсакова. Исследования Ю.Н.На-

зарова проводились в конце сентября – начале октября 1964, в апреле-

мае 1965, в апреле, мае и сентябре 1966, в мае-июне 1967 и в мае 1968 

на островах Большой Пелис и Матвеева из группы островов Римского-

Корсакова. Кроме того, им были совершены кратковременные экскур-

сии на острова Верховского, Карамзина и Антипенко. В.А.Нечаев ра-

ботал в конце июня и сентябре 1965, в конце апреля, мае и августе 

1966 и в мае-июне 1968 на островах Попова, Рейнеке, Рикорда, Жел-

тухина, Карамзина, Пахтусова, Циволько, Клыкова, Верховского, Сте-

нина и Большой Пелис, а в конце ноября 1968 – на острове Попова. 

Во время проведения полевых работ большую помощь нам оказали 

Г.Ш.Лафер и А.Г.Юдаков, которым мы выражаем нашу горячую бла-

годарность. Мы признательны В.К.Абрамову за интересные сведения о 

зимней фауне птиц в водах островов Рейнеке, Рикорда и Римского-

Корсакова за период с 14 февраля по 2 марта 1967. 

Некоторые материалы исследований опубликованы (Нечаев, Юда-

ков 1967, 1968; Нечаев 1969; Лафер, Назаров 1967; Лабзюк, Назаров 

1967). 

В северо-западной части залива Петра Великого находится более 

30 островов. Большинство из них протянулось неровной цепью от по-

луострова Муравьева-Амурского на юго-запад вдоль побережья мате-

рика. Наиболее крупные острова (с севера па юг) – Русский (не был об-

следован), Попова, Рейнеке, Рикорда и Большой Пелис. Их размеры – 

5-15 км в длину, площадь от 1 до 3-4 км2. Остальные острова значи-

тельно меньше, а некоторые из них представляют собой кекуры – ска-

листые останцы площадью всего в несколько сотен квадратных метров. 

Для крупных островов характерен холмистый рельеф с максималь-

ными высотами до 150-200 м. Береговая линия умеренно изрезанная. 

Преобладающий тип берегов – скалы и каменистые осыпи. Низкие бе-

рега заняты лугами и травяными болотами. 

Естественная растительность островов сильно нарушена человеком. 

Крупные острова частично покрыты широколиственными лесами с пре-

обладанием монгольского дуба На островах, где производится выпас 

скота и оленей, леса приобрели парковый характер, на других остро-

вах образуют труднопроходимые чащи. Безлесные площади заняты 
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зарослями кустарников, полыни и лугами. Некоторые мелкие острова 

полностью лишены древесно-кустарниковой растительности. 

В процессе полевых работ была собрана коллекция, содержащая 

около 800 экз. птиц. Большая часть сборов находится в Зоологическом 

музее Дальневосточного университета, меньшая – в Биолого-почвен-

ном институте Дальневосточного филиала СО АН СССР. 

Номенклатура и порядок семейств птиц даны по А.И.Иванову и 

Б.К.Штегману (1964) с некоторыми изменениями, приведёнными в 

статье А.А.Назаренко (1971)*. Для птиц, которые нами не добывались, 

а также для монотипических видов подвиды не указаны. 

Краснозобая гагара Gavia stellata stellata (Pontoppidan, 1763). В 

отдельные годы довольно обычна на весеннем пролёте. В 1967 и 1968 

годах у берегов острова Большой Пелис небольшие группы и одиноч-

ные птицы отмечены во второй половине мая – июне. 

Чернозобая гагара Gavia arctica viridigularis Dwight, 1918. В не-

большом числе отмечена на пролёте в конце мая – июне 1968 года. Ли-

няющая птица добыта из пары 17 июня 1968 у острова Русский. 

Чомга Podiceps cristatus cristatus (Linnaeus, 1758). Встречена толь-

ко однажды: 27 апреля 1966 у острова Большой Пелис. 

Серощёкая поганка Podiceps grisegena holbollii Reinhardt, 1854. 

Многочисленный пролётный вид. Весной первые птицы отмечались 16 

апреля 1966. Большая часть поганок, видимо, разбивается на пары 

ещё на местах зимовок. В конце апреля наблюдались брачные игры. 

На пролёте птицы держатся разреженными стаями из 60-70 особей. 

Наибольшая численность поганок – в первой половине мая. Пролёт 

заканчивается в конце второй декады мая, но одиночки встречаются 

ещё и в конце июня. Осенний пролёт начинается в начале августа и 

продолжается до конца октября. Разреженные стаи из 20-40 и более 

птиц чаще встречаются в сентябре. По наблюдениям В.К.Абрамова, 

одиночные серощёкие поганки встречены во второй половине февраля 

1967 года в проливе между островами Рейнеке и Рикорда. 

Красношейная поганка Podiceps auritus (Linnaeus, 1758). Оди-

ночные птицы наблюдались у островов Карамзина и Рикорда 25 апреля 

1966. 

Малая поганка Tachybaptus ruficollis poggei (Reichenow, 1902). На-

блюдалась лишь однажды, 10 июня 1964, на озере острова Большой 

Пелис, где из пары был добыт самец (Лабзюк, Назаров 1967). Характер 

пребывания не ясен. 

Пестролицый буревестник Calonectris leucomelas (Temminck, 

1836). Гнездование этого вида на острове Карамзина достоверно уста-

                                      
* В настоящем издании названия птиц приведены в основном по сводке Ю.Н.Глущенко, В.А.Нечаева и 

Я.А.Редькина «Птицы Приморского края: краткий фаунистический обзор» (2016). 
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новлено в 1967 году H.М.Литвиненко и Ю.В.Шибаевым (Литвиненко и 

др. 1972). Нами птицы наблюдались в следующих мостах. Одиночная 

птица 23 сентября 1965 у острова Стенина в стае чернохвостых чаек. 

Погибшая особь найдена 10 сентября 1966 на литорали острова Боль-

шой Пелис. Далее, также погибшая особь обнаружена 17 мая 1966 на 

вершине острова Карамзина, Там же 10 августа 1967 нами найдены 

гнёзда с сильно насиженными яйцами или пуховыми птенцами. Часть 

птиц 24 мая 1968 находилась парами в норах, где яиц ещё не было. 

Пестролицый буревестник известен местным рыбакам и сборщикам 

яиц, которые, кстати, и обратили наше внимание на «каких-то чаек с 

пёстрой головой и крючковатым клювом». Численность этого вида на 

острове Карамзина составляет не менее 20 пар. 

Малая качурка Oceanodroma monorhis (Swinhoe, 1867). Многочис-

ленный гнездящийся вид на островах Верховского (около 22.5 тыс. осо-

бей) и малочисленный на острове Карамзина (30-50 пар). Птицы селят-

ся колониями, устраивая гнёзда главным образом в норах, выкопан-

ных в мягкой почве, но на островах Верховского гнездятся также среди 

камней в осыпях, в брошенных норах тупиков-носорогов и ста́риков и 

даже открыто – на карнизах и в нишах скал. Прилёт в начале – сере-

дине мая, отлёт в конце сентября – начале октября. Птицы, добытые 

19 мая 1966 и 4 июня 1967, ещё не были готовы к размножению. 

Размеры нор (n = 10): 5-10×11-16 см. Гнездовые камеры выстилают-

ся травой. Откладка яиц начинается в середине июня и продолжается 

до конца августа. Яйца матовые, чисто белые. Размеры яиц (n = 8): 3.6-

3.9×2.4-2.5 см. Вес свежих яиц 7.6-8.0 г. Первые птенцы появляются в 

конце июля и находятся в гнёздах до конца сентября. Окраска пухо-

вых птенцов малой качурки ещё не описана в отечественной литера-

туре. По нашим данным, верх пуховиков темно-бурый, местами чёр-

ный, низ пепельно-серый. 28 августа 1966 в гнёздах качурок найдены 

разновозрастные птенцы, встречались и свежие яйца. Крупные пухо-

вые птенцы были покрыты преимущественно пеньками перьев, увен-

чанными пухом. Б.Г.Масленников (1965) 26 сентября 1961 в гнёздах 

обнаружил птенцов размером со взрослых птиц, но ещё не способных к 

полёту. 

Японский баклан Phalacrocorax capillatus (Temminck et Schlegel, 

1849).). Гнездится на островах Русский, Карамзина (около 100 пар), 

Моисеева, Матвеева, Стенина, Большой Пелис (40-50 пар на каждом) 

и некоторых других. Колонии бакланов на островах Попова, Рейнеке, 

Рикорда и Верховского в результате разорения гнёзд и отстрела птиц 

прекратили своё существование. В 1967 году численность бакланов 

резко сократилась: на каждом из перечисленных островов гнездилось 

менее 10 пар. В 1968 году количество гнездящихся птиц вновь увели-

чилось, но всё же не достигло уровня 1966 года. 
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На местах гнездовий японские бакланы появляются в начале-сере-

дине апреля. Гнёзда устраивают на карнизах скал в 2-30 м от уреза 

воды. На острове Карамзина 17 мая 1966 птицы строили гнёзда из зо-

стеры и водорослей. Часть птиц приступает к постройке гнёзд даже в 

первых числах июня. Откладка яиц – со второй половины мая. На ост-

рове Карамзина 18 августа 1966 в 52 из 80 осмотренных гнёзд находи-

лось по 2-4 птенца размером со взрослую птицу. Часть молодых уже 

держалась на воде вблизи острова. 

Берингов баклан Phalacrocorax pelagicus pelagicus Pallas, 1811. 

Гнездится на островах Карамзина (10-15 пар), Большой Пелис (3-4 па-

ры), Вера и Русский. На последнем он встречается чаще, чем японский 

баклан. Беринговы бакланы населяют те же скалы, что и японские ба-

кланы, но сроки гнездования у них различны. Беринговы бакланы 17 

мая 1966 уже закончили откладку 3-4 яиц и приступили к их насижи-

ванию. В 1967 году трепанголовы собирали яйца бакланов на острове 

Вера во второй половине апреля. Гнёзда этого вида напоминают кочку 

с углублением на вершине. На острове Карамзина к 18 августа 1966 

молодые птицы уже покинули гнёзда и держались самостоятельно на 

воде вблизи островов. По наблюдениям В.К.Абрамова, зимой берингов 

баклан был довольно обычным во второй половине февраля 1967 года 

у берегов всех островов. 

Серая цапля Ardea cinerea jouyi A.H.Clark, 1907. Весной отмечена 

в апреле – начале мая, осенью – в сентябре. Над островом Большой 

Пелис цапли чаще пролетают со стороны острова Аскольд. В течение 

всего лета встречаются бродячие особи. Во второй половине февраля 

1967 года В.К.Абрамов встречал на островах одиночных птиц. 

Зелёная кваква Butorides striatus amurensis (Schrenck, 1860). Гнез-

до этого вида, разорённое воронами, найдено в начале июня 1964 года 

на острове Большой Пелис. Здесь же кваква держалась и в июне 1967-

1968 годов. На пролёте немногочисленна во второй половине мая. 

Белокрылая цапля Ardeola bacchus (Bonaparte, 1855). Самка (вто-

рогодок) добыта на острове Большой Пелис 30 мая 1967. Это единст-

венный экземпляр, встреченный на островах. 

Египетская цапля Bubulcus ibis coromandus (Boddaert, 1783). На-

блюдалась только на острове Большой Пелис: 13 мая 1964 здесь добыт 

взрослый самец (длина семенников 17 мм); взрослая самка добыта 8 

мая 1965; одиночная птица пролетала низко над островом на северо-

восток 13 мая 1965; самка-второгодок добыта 29 мая 1968. 

Большая белая цапля Casmerodius albus albus (Linnaeus, 1758). 

Встречается в небольшом количестве на весеннем пролёте с конца ап-

реля до конца июня. 

Средняя белая цапля Casmerodius intermedius intermedius (Wag-

ler, 1829). Два взрослых самца добыты на острове Большой Пелис 21 
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мая и 31 июня 1964. Шесть птиц наблюдались здесь же 13-20 и 29 мая 

1964; две птицы отмечены 8 и 23-24 мая 1967. Взрослая самка добыта 

22 мая 1968. На острове Попова мёртвая птица найдена 27 мая 1968. 

Желтоклювая цапля Egretta eulophotes (Swinhoe, 1860). Регуляр-

но, но в небольшом числе пролетает через острова в мае-июне (Лабюк, 

Назаров 1967). Одна желтоклювая цапля отмечена 20 июня 1967. 

Обыкновенная кваква Nycticorax nycticorax nycticorax (Linnaeus, 

1758). Регулярно отмечалась на острове Большой Пелис. Самец и сам-

ка (второгодки) добыты 8 мая 1965 и 16 мая 1966. Мёртвая птица (вто-

рогодок) найдена 5 мая 1967. Второгодок встречен 15 мая, а взрослая 

птица 12 и 15 июня 1967. 

Японская выпь Gorsachius goisagi (Temminck, 1836). Одиночная 

выпь наблюдалась на острове Большой Пелис 2 июня 1967. Не добыта. 

Китайский волчок Ixobrychus sinensis (J.F.Gmelin, 1789). Взрос-

лый самец добыт на острове Большой Пелис 29 мая 1967. Второй взрос-

лый самец, мёртвый, найден здесь же 10 июня 1968. 

Амурский волчок Ixobrychus eurhythmus (Swinhoe, 1873). Одна 

пара гнездится на острове Большой Пелис. В 1964 году найдено гнез-

до. В 1967 году пара птиц держалась до 7 июня, но после гибели самки 

самец покинул остров. Во время пролёта этот вид малочислен. 

Большая выпь Botaurus stellaris stellaris (Linnaeus, 1758). В не-

большом количестве пролетает через острова в мае и сентябре. 

Хохлатая пеганка Tadorna cristata (Kuroda, 1917). Три птицы, 

принадлежавшие, по-видимому, этому виду, наблюдались у берегов 

острова Матвеева 16 мая 1964, но не добыты (Лабзюк, Назаров 1967). 

Кряква Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758. Одиночки и небольшие 

стайки отмечались изредка в апреле-мае. Самец в неполном брачном 

наряде добыт 3 июня 1968 на острове Большой Пелис. 

Чёрная кряква Anas zonorhyncha Swinhoe, 1866. По-видимому, 

гнездится на островах большой Пелис и Стенина. Ежегодно и в тече-

ние всего лета пара птиц держалась на озере острова Большой Пелис. 

Будучи потревоженными, кряквы всегда улетали на остров Стенина, но 

через некоторое время возвращались. На пролёте чёрная кряква до-

вольно обычна, но в отличие от предыдущего вида, редко встречается 

непосредственно на море. 

Чирок-свистунок Anas crecca Linnaeus, 1758. Во время пролёта 

встречается значительно чаще, чем другие речные утки, но держится 

одиночками или небольшими стайками. Весной отмечался в конце ап-

реля – мае, осенью – в конце сентября – октябре. 

Касатка Anas falcata Georgi, 1775. Одиночки регулярно встреча-

ются на островах в мае. 

Свиязь Anas penelope Linnaeus, 1758. В отдельные годы довольно 

обычна на пролёте в мае. 
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Шилохвость Anas acuta Linnaeus, 1758. Весной немногочисленна 

в апреле. Осенью наблюдалась только во второй половине октября. 

Чирок-трескунок Anas querquedula Linnaeus, 1758. Пролётный 

вид. Одиночки и небольшие стайки отмечены в мае и сентябре. 

Мандаринка Aix galericulata (Linnaeus, 1758). Малочисленна во 

время пролёта, в конце апреля и начале мая. Одиночная самка добыта 

30 мая 1968. 

Морская чернеть Aythya marila (Linnaeus, 1761). Немногочис-

ленна на пролёте. Первые птицы отмечены 2 мая, максимальная чис-

ленность – во второй декаде мая. Одиночки встречены в июне. 

Горбоносый турпан Melanitta deglandi stejnegeri (Ridgway, 1887). 

На пролёте многочислен в апреле-мае. Птицы держатся стаями от 5 до 

100 и более особей. Конец пролёта в последних числах мая – начале 

июня. Одиночки и небольшие стайки отмечены в середине июня. В от-

дельные годы массовый пролёт наблюдается в конце мая. В конце но-

ября 1968 года стаи численностью до 100 птиц отмечены у берегов ост-

ровов Попова и Рейнеке. Зимой, по второй половине февраля 1967 го-

да, этот вид встречен В.К.Абрамовым в проливе между островами Рей-

неке и Рикорда. 

Американская синьга Melanitta americana (Swainson, 1832). В 

водах залива Петра Великого обычная пролётная и зимующая птица 

(Шульпин 1936). По данным В.К.Абрамова (устн. сообщ.), во второй по-

ловине февраля 1967 года стаи американской синьги наблюдались в 

проливе между островами Рейнеке и Рикорда. 

Каменушка Histrionicus histrionicus pacificus W.S.Brooks, 1915. 

Многочисленный пролётный и зимующий вид. По данным В.Тачанов-

ского (1893), на юге Приморья она появляется в конце мая. Нами на 

островах Римского-Корсакова 12 апреля 1966 наблюдались стаи из 4-

15 птиц. Обычно каменушка не образует крупных стай, но однажды, 

16 мая 1966, отмечалась стая численностью около 60 особей. В первых 

числах мая часть птиц разбивается па пары. Отлёт заканчивается 16-

19 мая, но отдельные пары встречаются и в июне. Осенью первые пти-

цы появляются в конце сентября. В это время они интенсивно линяют 

и большая часть их не способна летать. Во второй половине февраля 

1967 года стаи каменушек встречены В.К.Абрамовым в проливе между 

островами Рейнеке и Рикорда. 

Гоголь Bucephala clangula (Linnaeus, 1758). Обычная пролётная 

птица. Весной последние гоголи отмечены 18-20 апреля. 

Морянка Clangula hyemalis (Linnaeus, 1758). В отдельные годы до-

вольно обычна па пролёте. Стаи из 40-50 и более птиц встречаются в 

первой декаде мая. К 9-12 мая основная масса морянок откочёвывает и 

в заливе остаются лишь одиночки. Осенью первые птицы появляются 

в сентябре, массовый прилёт происходит в ноябре. Зимой у берегов  
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Приморья (Шунтов 1965) и в заливе Петра Великого (Шульпин 1936; 

В.К.Абрамов, устн. сообщ.) морянка — самый многочисленный вид из 

гусеобразных. 

Луток Mergellus albellus (Linnaeus, 1758). Малочисленный пролёт-

ный вид. Одиночный самец встречен 21 апреля 1965. 

Длинноносый крохаль Mergus serrator Linnaeus, 1758. Много-

числен на пролёте. Первые птицы отмечены 13 апреля 1966, послед-

ние – в первых числах июня. Осенью первые птицы появляются в се-

редине сентября; массовый пролёт – в середине октября. 

Большой крохаль Mergus merganser merganser Linnaeus, 1758. 

Пролётная птица, по численности уступающая предыдущему виду.  

Пары и небольшие стайки отмечены с 20 апреля по 14 мая. Осенью 

первые особи появляются в конце сентября. 

Хохлатый осоед Pernis ptilorhynchus orientalis Taczanowski, 1891. 

Весной одиночные птицы отмечались в первой половине мая и, по-

видимому, холостые – в июне. Осенью хохлатый осоед обычен на про-

лёте в первой и второй декадах сентября. 

Беркут Aquila chrysaetos subsp.? Редкая зимующая птица. Оди-

ночная особь отмечена 28 ноября 1968 на острове Попова. 

Ястребиный сарыч Butastur indicus (J.F.Gmelin, 1788). Одна па-

ра гнездится на острове Попова. 28 мая 1968 свежее гнездо, построен-

ное на яблоне из сухих веток на высоте 10 м, найдено в заболоченном 

ольховнике; яиц ещё не было. На пролёте отмечена только одна птица: 

20 мая 1966 на острове Большой Пелис. 

Полевой лунь Circus cyaneus cyaneus (Linnaeus, 1766). Встречен 

только дважды: 23 апреля на острове Рикорда и 9 мая 1966 на острове 

Большой Пелис. 

Пегий лунь Circus melanoleucos (Pennant, 1769). Обычен на про-

лёте. Весной чаще встречается в первой половине мая. В годы высокой 

численности грызунов птицы задерживаются на островах на несколько 

дней. Две птицы наблюдались в конце августа 1967 года на острове 

Рейнеке (А.А.Назаренко, устн. сообщ.). 

Восточный лунь Circus spilonotus spilonotus Kaup, 1847. Отмечен 

лишь дважды: 11-13 мая 1966 и 12 мая 1968 на острове Большой Пелис. 

Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla albicilla (Linnaeus, 1758). 

Обычный пролётный и зимующий вид. Пара птиц отмечена на острове 

Большой Пелис 27 сентября 1966. Во второй половине февраля 1967 

года этот вид был обычен, а местами многочислен на некоторых остро-

вах залива (В.К.Абрамов, устн. сообщ.). 

Белоплечий орлан Haliaeetus pelagicus (Pallas, 1811). Прошло-

годнее гнездо этого вида, построенное из прутьев полыни, было найде-

но 17 мая 1966 на вершине скалы острова Карамзина. В течение дня 

на острове несколько раз наблюдался орлан. По-видимому, где-то по-
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близости находилось новое гнездо. Зимой на островах эбелоплечий ор-

лан – довольно обычная птица (В.К.Абрамов, устн. сообщ.). 

Чёрный коршун Milvus migrans lineatus (J.E.Gray, 1831). Обыч-

ный пролётный вид. Одиночки отмечены во второй половине сентября. 

Канюк Buteo buteo japonicus Temminck et Schlegel, 1844. Обычный 

пролётный вид. Весной последние птицы отмечены 27 апреля 1966 и 

11 мая 1967. Осенью встречен в сентябре-октябре. Часть птиц, по-ви-

димому, зимует на островах в годы высокой численности грызунов. 

Мохноногий канюк Buteo lagopus menzbieri Dementiev, 1951. Зи-

мующая птица. Весной последние птицы наблюдались на острове Боль-

шой Пелис 15 апреля 1966. Осенью появляется в конце октября. 

Тетеревятник Accipiter gentilis subsp.? Обычен во время пролёта. 

Весной последние птицы отмечены 17 мая 1966. Осенью первые ястре-

бы появляются в первых числах сентября. Основной пролёт проходит в 

сентябре-октябре. 

Китайский перепелятник Accipiter soloensis (Horsfield, 1822). 

Самка (второгодок) встречена на острове Большой Пелис. 28 мая 1967. 

На следующий день она была добыта. Здесь же с 31 мая по 4 июня 1967 

держалась взрослая птица, которую добыть не удалось. Там же 22 мая 

1968 добыта взрослая самка. Одна птица наблюдалась 22, 23 и 29 мая 

на острове Большой Пелис и одна – 28 мая на острове Попова. У добы-

тых самок фолликулы достигали размеров 3 и 4 мм. 

Перепелятник Accipiter nisus nissosimilis (Tickell, 1833). Обычный 

пролётный вид. Весной последние птицы отмечены в конце апреля. 

Осенью первые ястребы появляются в первых числах сентября. Пролёт 

заканчивается в конце октября. 

Малый перепелятник Accipiter gularis gularis (Temminck et Schle-

gel, 1844). На весеннем пролёте в отдельные годы обычен в мае. Осе-

нью этот вид – самый многочисленный из всех хищных птиц. Первые 

особи появляются в конце августа – начале сентября. Пролёт заканчи-

вается в октябре. 

Скопа Pandion haliaetus haliaetus (Linnaeus, 1758). Малочисленна 

на пролёте. Осенью отмечена в конце сентября. 

Пустельга Falco tinnunculus Linnaeus, 1758. Гнездится на острове 

Большой Пелис, и, по-видимому, на некоторых других островах. Оди-

ночные птицы наблюдались 12 июня 1968 на островах Попова и Рикор-

да. На пролёте пустельга обычна в сентябре. Зимой одиночные птицы 

отмечены 28 ноября 1968. на острове Попова и 23 января 1964 на ост-

рове Скребцова. 

Сапсан Falco peregrinus subsp.? В 1969 году пара сапсанов гнезди-

лась на острове Карамзина (H.М.Литвиненко, устн. сообщ.). Весной про-

лётные сапсаны отмечены в конце апреля – первой половине мая, осе-

нью – во второй половине сентября и в октябре. 
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Дербник Falco columbarius subsp.? Малочисленный пролётный 

вид. Три птицы отмечены в конце апреля – начале мая 1966 года на 

островах Рикорда и Большой Пелис. 

Амурский кобчик Falco amurensis Radde, 1863. Встречен лишь 

однажды: 7 мая 1965 на острове Большой Пелис. 

Чеглок Falco subbuteo subbuteo Linnaeus, 1758. Одна пара, по-ви-

димому, гнездится на острове Большой Пелис. На пролёте обычен в 

мае и в сентябре-октябре. 

Немой перепел Coturnix japonica Temminck et Schlegel, 1849. Гнез-

дится на Большом Пелисе (2 пары), но не каждый год. На остальных 

островах обычен на пролёте в мае и в сентябре – начале октября. 

 Фазан Phasianus colchicus pallasi Rothshild, 1903. Гнездится на 

острове Попова (1-2 пары) и, по сообщению местных жителей, на ост-

рове Русский. В 1930-е годы гнездился на острове Рейнеке. 

Пятнистая трёхпёрстка Turnix tanki blanfordii Blyth, 1863. Гнез-

дится на лугах островов Большой Пелис (2 пары) и Де-Ливрона (1 па-

ра). На пролёте отмечена на других островах, но всегда в малом числе. 

Погоныш-крошка Porzana pusilla pusilla (Pallas, 1776). Гнездится 

на острове Большой Пелис (2-3 нары), где появляется 11-13 мая. Во 

время пролёта этот вид довольно малочислен. 

Большой погоныш Porzana paykullii (Ljungh, 1813). Гнездится на 

островах Попова (5-6 пар) и Большой Пелис (2 пары). На последнем 

острове отмечался не каждый год. Весной 1968 года первые птицы по-

явились 27 мая. 

Красноногий погоныш Porzana fusca erythrothorax (Temminck et 

Schlegel, 1849). В 1967 году он был обычен на острове Большой Пелис с 

27 мая по 12 июня. Птицы придерживались сухих безлесных участков 

и опушек у мелколесья. Нами добыто 4 экземпляра этого вида. Остатки 

одной птицы найдены 1 июня 1967 на острове Карамзина. Одна птица 

отмечена на острове Большой Пелис 25 мая, две – 29 мая и две – 6 

июня 1968. 

Белокрылый погоныш Coturnicops exquisitus (Swinhoe, 1873). От-

мечен лишь однажды: погибшая птица найдена на острове Большой 

Пелис 25 апреля 1966 М.Г.Казыхановой. 

Восточный пастушок Rallus aquaticus indicus Blyth, 1849. Одна 

пара гнездилась на острове Большой Пелис в 1964 году. Одиночная 

птица отмечена здесь же 22 мая 1968. 

Рогатая камышница Gallicrex cinerea (J.F.Gmelin, 1789). Самец 

(второгодок) добыт на острове Большой Пелис 7 июня 1967. Семенники 

его достигали размеров 11×19 мм. 

Камышница Gallinula chloropus chloropus (Linnaeus, 1758). Гнез-

дится на острове Большой Пелис (1 пара), но не ежегодно. Во время 

пролёта довольно обычна во второй половине мая. 
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Бурокрылая ржанка Pluvialis fulva (J.F.Gmelin, 1789). Малочис-

ленный пролётный вид. Отмечена дважды во время пролёта: на острове 

Большой Пелис 6 мая и на острове Рикорда 13 августа 1966. 

Малый зуёк Charadrius dubius curonicus J.F.Gmelin, 1789. Гнез-

дится на островах Попова (1-6 пар, берег пролива Старка), Рейнеке, 

Рикорда (по 2 паре) и Большой Пелис (1 пара); на последнем – не каж-

дый год. На пролёте малочислен. 

Монгольский зуёк Charadrius mongolus subsp.? Немногочислен 

на пролёте. Отмечен в июне, августе и сентябре. 

Морской зуёк Charadrius alexandrinus nihonensis Deignan, 1941. 

Гнездится по 1-2 пары на каждом из островов Римского-Корсакова,  но 

на островах Большой Пелис и Матвеева – не каждый год. На пролёте 

редок. 

Чибис Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758). Отмечен 21 мая 1967 на 

острове Большой Пелис. Здесь же найдены остатки двух птиц. Весной 

в Южном Приморье чибис появляется в марте и, по-видимому, в это же 

время встречается на островах. 

Серый чибис Microsarcops cinerea (Blyth, 1842). Залётные особи 

встречены на острове Большой Пелис: одна – 7 мая 1965 (Лабзюк, На-

заров 1967) и две – 19 мая 1966. Добыты два самца, семенники кото-

рых достигали размеров 3×5 мм. 

Черныш Tringa ochropus Linnaeus, 1758. Одиночные птицы отме-

чены на пролёте в конце апреля – мае и в конце августа – сентябре. 

Фифи Tringa glareola Linnaeus, 1758. Пролётный вид. Весной оди-

ночные птицы отмечены в первой половине мая. Осенью этот вид обы-

чен в августе – первой половине сентября. В первых числах сентября 

фифи держатся разрозненными стаями из 25-30 особей. 

Большой улит Tringa nebularia (Gunnerus, 1767). Одиночки отме-

чены на островах в мае и в сентябре. 

Травник Tringa totanus ussuriensis Buturlin, 1934. Одиночная пти-

ца добыта 14 мая 1968 на острове Большой Пелис. 

Щёголь Tringa erythropus (Pallas, 1764). Отмечен только дважды 

на пролёте: в мае 1967 и в сентябре 1966 на острове Большой Пелис. 

Сибирский пепельный улит Heteroscelus brevipes (Vieillot, 1816). 

Одиночки и небольшие стайки отмечены на пролёте в мае и в августе-

сентябре. 

Перевозчик Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758). Гнездится на ост-

ровах Попова (3-4 пары), Рейнеке (2-3 пары), Рикорда (3-4 пары), Боль-

шой Пелис (4-5 пар, но не каждый год), Матвеева и Де-Ливрона (по 2-3 

пары). Во время пролёта обычен на всех островах. 

Мородунка Xenus cinereus (Güldenstadt, 1775). Одна птица встре-

чена на острове Большой Пелис 17 мая 1968 и две – на острове Рикор-

да 13 августа 1966. 
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Круглоносый плавунчик Phalaropus lobatus (Linnaeus, 1758). 

Небольшие стайки птиц встречены на море вблизи островов Стенина и 

Большой Пелис во второй половине сентября 1965 года. 

Камнешарка Arenaria interpres oahuensis (Bloxham, 1826). Одиноч-

ки отмечались на пролёте в мае и в августе-сентябре. 

Песочник-красношейка Calidris ruficollis (Pallas, 1776). Изредка 

встречается на пролёте в мае, но в августе – первой половине сентября 

одиночки и небольшие стайки обычны на всех островах. 

Длиннопалый песочник Calidris subminuta (Middendorff, 1853). 

Одиночные птицы отмечены на пролёте в мае и в конце августа – на-

чале сентября. 

Краснозобик Calidris ferruginea (Pontoppidan, 1763). Одиночная 

птица добыта 13 мая 1968 на острове Большой Пелис. 

Чернозобик Calidris alpina sakhalina (Vieillot, 1816). Бродячие и 

пролётные одиночки и небольшие стайки чернозобиков отмечены в 

июне, августе и начале сентября. 

Песчанка Calidris alba (Pallas, 1764). Наблюдалась в небольшом 

количестве во второй половине августа и в начале сентября. 

Большой песочник Calidris tenuirostris (Horsfield, 1821). Отмечен 

лишь однажды на пролёте: 19 августа 1966 на острове Рикорда. 

Бекас Gallinago gallinago gallinago (Linnaeus, 1758). Не представ-

ляет редкости на пролёте. Весной первые птицы отмечены 19 апреля 

1966. Максимальная численность приходится на первую декаду мая. 

Осенью многочислен в последних числах августа и в первой половине 

сентября. Последние птицы отмечены в первой половине октября. 

Лесной дупель Gallinago megala Swinhoe, 1861. Как и бекас, обы-

чен на пролёте. Весной наблюдался с 21 апреля по 15-18 мая. Наи-

большая численность вида приходится на первую декаду мая. Осенью 

встречен н сентябре – начале октября. 

Японский бекас Gallinago hardwickii (J.E.Gray, 1831). Может 

быть, гнездится на острове Большой, Пелис. Впервые самец этого вида 

был добыт на острове 17 мая 1964 (Лабзюк, Назаров 1967). В 1967 году 

с момента прилёта – с 25 мая – пара бекасов постоянно встречалась на 

сухом безлесном склоне острова, а в первых числах июня перемести-

лась в низину. Самец начал токовать вечером 6 июня. Таковой полёт 

птица совершает на высоте 100 -150 м, медленно летая неправильны-

ми кругами. Взмахнув крыльями несколько раз, бекас секунд 10 па-

рит, почти стоит на одном месте, подняв крылья кверху и расправив 

хвост. Во время взмахивания крыльями птица издаёт низкий глухой, 

но далеко слышный, крик «ке-кейи, ке-кейи». Частота выкриков посте-

пенно увеличивается, достигай максимума через 3-7 мин. Затем, полу-

сложив крылья и расправив хвост, бекас пикирует под углом к земле, 

пролетая при этом 15-20 м и издавая негромкий звук, напоминающий 
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шум реактивного самолёта. Выйдя из пике и набрав исходную высоту, 

птица повторяет всё сначала. Иногда довольно продолжительное вре-

мя бекас во время полёта выкрикивает только однотипное «ке, ке, ке...». 

Днём самец нередко токовал на земле среди невысокой травы, а одна-

жды – сидя на коньке крыши дома. В это время бекас издавал те же 

крики, что и в полёте, и подпускал к себе на 10-15 м, совершенно не 

реагируя па приближение человека. В солнечные дни самец токовал 

реже. В первые четыре дня в брачном полёте участвовала и самка, но 

в отличие от самца, она не издавала никаких звуков и летала недолго. 

Наиболее интенсивно токование проходило днём и ночью 11 и 12 июня, 

лишь ненадолго прерываясь несколько раз. Самец был добыт 14 июня 

во время токования на земле. Его семенники достигали размеров 6× 

20 мм, а их состояние указывало на начало спада активности. В 1968 

году здесь же пара японских бекасов встречена 13 мая, одна 15 мая и 6 

птиц – 22 мая. У самки, добытой 22 мая, фолликулы достигали 4 мм в 

диаметре. 

Азиатский бекас Gallinago stenura (Bonaparte, 1830). Самый мно-

гочисленный пролётный вид из бекасов. Весной основной пролёт про-

исходит в первой половине мая, а осенью – в конце августа – сентябре. 

В это время нередко встречаются группы из 10-15 и более птиц, однако 

чаще бекасы держатся поодиночке. 

Вальдшнеп Scolopax rusticola Linnaeus, 1758. Гнездится на остро-

ве Большой Пелис (1-2 пары) и, по-видимому, на островах Попова и 

Рикорда. На пролёте вальдшнеп обычен в апреле – первой половине 

мая и в сентябре. 

Дальневосточный кроншнеп Numenius madagascariensis (Lin-

naeus, 1766). Весной стаи из 6-40 птиц пролегают в северо-восточном 

направлении. Последние птицы отмечались 16 мая. На осеннем про-

лёте встречен лишь однажды – 14 августа 1966 на острове Рикорда. 

Средний кроншнеп Numenius phaeopus variegatus (Scopoli, 1786). 

В небольшом числе отмечался и добывался на острове Большой Пелис 

в мае 1967 и 1968 годов. 

Большой веретенник Limosa limosa melanuroides Gould, 1846. 

Одиночная птица добыта 13 мая 1968 на острове Большой Пелис. 

Чернохвостая чайка Larus crassirostris Vieillot, 1818. Гнездится 

на островах Карамзина (около 10 тыс. пар в 1967 году и около 7 тыс. в 

1968 году) и Стенина (несколько десятков пар). В мае н июне 1964 года 

чернохвостые чайки пытались гнездиться на острове Большой Пелис, 

но их гнёзда были разорены одичавшими кошками. К.Л.Воробьёв 

(1954) указывает на гнездование этого вида на острове Фуругельма. 

Прилетают чайки ка места гнездования в середине апреля. Откладка 

яиц начинается в середине мая и растягивается (на острове Карамзина) 

до середины июня. Подобное явление связано с частым посещением 
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острова жителями острова Попова и массовым сбором яиц чаек. Гнёзда 

чернохвостых чаек строятся из стеблей полыни и листьев злаков. Раз-

меры гнёзд (n = 10), см: диаметр гнезда 22.5-25, диаметр лотка 14-18, 

глубина лотка 4.5-6.5. Размеры яиц (n = 30) 6.1-6.9×4.3-4.6 см, вес – 60-

71.5 г. Подъём на крыло молодых птиц в конце июля –  начале авгу-

ста, но на острове Карамзина нелётные птенцы встречаются даже в 

середине августа. На зимовки чайки отлетают в ноябре. 

Сизая чайка Larus canus subsp.? Зимует у берегов островов. Стаи 

численностью до 20 птиц наблюдались 28-30 ноября 1968 вблизи ост-

ровов Русский, Попова и Рейнеке. 

Тихоокеанская чайка Larus schistisagus Stejneger, 1884. H.M.Лит-

виненко (устн. сообщ.) нашла два гнезда с полными кладками на ост-

рове Карамзина в 1968 году, а годом раньше наблюдала выкармлива-

ние одного птенца. По сообщению трепанголовов, на острове Фуру-

гельма вместе с чернохвостыми чайками гнездятся крупные чайки с 

белым хвостом, которые, по-видимому, относятся к этому виду. На ост-

рове Большой Пелис молодая птица отмечена 11 мая 1968 и 18 мая 

1966, а взрослая и молодая – 7 сентября 1966. Зимой тихоокеанские 

чайки обычны у берегов всех островов. 

Озёрная чайка Larus ridibundus Linnaeus, 1766. Несколько птиц 

отмечено у рыбокомбината на острове Попова на пролёте 19 апреля 

1966. Стая из 8 озёрных чаек наблюдалась 30 ноября 1968 вблизи ост-

рова Русский. 

Речная крачка Sterna hirundo longipennis Nordmann, 1835. Гнез-

дится на островах Циволько (около 10 пар), Малом (около 20), Лаврова 

(около 50 пар), Стенина, кекурах, расположенных между островами 

Матвеева и Большой Пелис (около 20 пар), на кекуре западнее острова 

Матвеева (1 пара), на безымянном островке у острова Антипенко и, по-

видимому, на некоторых других. На местах гнездовий крачки появля-

ются 2-5 мая. Гнёзда, построенные из травинок и водорослей, устраи-

вают на вершинах кекуров и скал среди редкого травостоя. На острове 

Циволько 12 июня 1968 в гнёздах были сильно насиженные яйца. В 

июне речные крачки, отыскивавшие пищу, отмечались у побережий 

островов Карамзина, Попова и Рейнеке. 

Малая крачка Sterna albifrons sinensis J.F.Gmelin, 1789. Отмечена 

только однажды: 8 и 9 июня 1967 четыре птицы кормились вблизи 

острова Большой Пелис. Ближайшие места достоверного гнездования: 

озеро на острове Путятина и озеро Дорицени в Хасанском районе. 

Тихоокеанский чистик Cepphus columba columba Pallas, 1811. 

Пара птиц отмечена вблизи острова Карамзина 25 апреля 1966. 

Очковый чистик Cepphus carbo Pallas, 1811. Гнездится на остро-

вах Русский, Клыкова (до 20 пар), Верховского (до 30 пар), Карамзина 

(около 100 пар), Циволько (около 20 пар), Желтухина (около 20 пар), 
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Козлова, Большой Пелис (около 350 пар), Стенина, Матвеева (около 

700 пар) и на некоторых других. На местах гнездовий появляется в 

начале апреля, Откладка яиц начинается в первой декаде мая. Гнёзда 

чистики устраивают под камнями осыпей, часто на глубине более 1 м; 

кроме того, в трещинах и нишах скал на высоте 40-50 м и более от во-

ды. Полная кладка часто содержит два яйца, но двух птенцов в одном 

гнезде мы не находили. На острове Матвеева 11 июня 1967 в гнёздах 

найдены сильно насиженные яйца и пуховые птенцы. Там же 18 июня 

попадались уже крупные птенцы (около 2/3 от веса взрослой птицы) с 

пеньками перьев на крыльях и хвосте. В это время взрослые чистики 

начинают носить птенцам небольших полурылов, бычков, маслюков и 

других рыб. Нам постоянно приходилось наблюдать птиц, летящих с 

кормом от острова Матвеева к южной оконечности Большого Пелиса, в 

то время как чистики, гнездящиеся на острове Матвеева, обычно кор-

мятся у берегов острова Большой Пелис. В середине августа молодые 

отмечались уже на воде. К концу августа птицы откочёвывают и в за-

ливе Петра Великого остаются лишь отдельные особи. В октябре в зали-

ве появляются очковые чистики, прикочевавшие из северных районов. 

Толстоклювая кайра Uria lomvia arra (Pallas, 1811). Довольно 

обычна в заливе, но характер её пребывания здесь не ясен. Небольшие 

стаи из 4-7 особей и одиночки отмечены у берегов островов Римского-

Корсакова и Карамзина в апреле – начале июня. 

Тонкоклювая кайра Uria aalge inornata Salomonsen, 1932. Гнез-

дится на острове Карамзина (около 200 пар) и, по сообщению местных 

жителей, на островах Фуругельма и Вера. Л.М.Шульпин (1936) приво-

дил этот вид для острова Русский. На острове Карамзина кайры гнез-

дятся главным образом на отвесных утёсах в южной и средней частях 

острова. 17 мая 1966 птицы уже насиживали яйца. 16 сентября 1966 у 

острова Большой Пелис добыты взрослые кайры в зимнем пере, но с не 

полностью отросшими маховыми. 

Пёстрый пыжик Brachyramphus perdix (Pallas, 1811). Две птицы, 

почти полностью перелинявшие из зимнего наряда, добыты близ ост-

рова Большой Пелис 6 мая 1965 и 28 мая 1968. 

Ста́рик Synthliboramphus antiquus (J.F.Gmelin, 1789). Гнездится 

на островах Верховского (30-40 пар), Карамзина (около 100 пар), Клы-

кова, Стенина и других. Вблизи гнездовий появляется в начале-сере-

дине апреля. Откладка яиц в первой декаде мая. В кладке обычно два 

яйца. Гнёзда располагаются на дне трещин и пустот, под камнями в 

осыпях и, реже, в норах па глубине до 1 м. Яйца, взятые 24 мая 1968, 

были сильно насиженными. Молодые птицы покидают гнёзда в конце 

июля – начале августа. 

Конюга-крошка Aethia pusilla (Pallas, 1811). Довольно обычна в 

заливе Петра Великого на зимовках и пролёте. Одиночки и стайки из 
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3-5 конюг-крошек наблюдались в апреле-мае у берегов островов Рим-

ского-Корсакова и Рикорда. 

Тупик-носорог Cerorhinca monocerata (Pallas, 1811). Гнездится на 

островах Верховского (до 30 пар), Карамзина (около 50 пар), Клыкова 

(до 20 пар) и, возможно, на некоторых других. На островах появляются 

в апреле. Гнёзда устраивают в норах длиною до 1 м, а также среди кам-

ней в осыпях и изредка в нишах. Откладка яиц – в третьей декаде ап-

реля – середине мая. Яйца насиживают самка и самец. На острове Ка-

рамзина 1 июня 1967 в гнёздах были уже сильно насиженные яйца, а 

в одном – пуховичок. Массовое вылупление птенцов приходится на пер-

вую половину июня. В это время в утренние часы нам регулярно при-

ходилось наблюдать тупиков, пролетавших за кормом на юг мимо ост-

рова Большой Пелис. В начале августа основная масса молодых уже 

держится на воде. К середине августа тупики-носороги покидают места 

гнездовий. 

Топорок Lunda cirrhata (Pallas, 1769). В начале ХХ столетия в не-

значительном количестве гнездился на островах Фуругельма, Матвее-

ва, Дурново (Черский 1916), Русский и Рейнеке (Шульпин 1936). Нам 

за пять лет ни разу не удалось наблюдать этот вид. 

Скальный голубь Columba rupestris rupestris Pallas, 1811. Отме-

чен трижды: на острове Большой Пелис – одна птица в мае и три – в 

июне, на острове Рикорда – около 10 птиц в августе. 

Большая горлица Streptopelia orientalis orientalis (Latham, 1790). 

Гнездится на островах Попова (около 10 пар), Клыкова (2-3 пары), 

Большой Пелис, Стенина и Матвеева (по 1 паре на каждом) и, по-

видимому, на некоторых других. Весной прилетает в начале апреля –

первой половине мая. Осенью массовый пролёт протекает во второй 

половине сентября – первой половине октября. 

Ширококрылая кукушка Hierococcyx fugax hyperythrus (Gould, 

1856). В отдельные годы довольно обычна на пролёте во второй и тре-

тьей декадах мая. На острове Большой Пелис во второй половине мая 

1968 года можно было слышать одновременно 2-3 самцов ширококры-

лой кукушки. 

Индийская кукушка Cuculus micropterus micropterus Gould, 1838. 

Несколько самцов, один из которых добыт, отмечены по крику на ост-

рове Большой Пелис 13-14 мая 1968. 

Обыкновенная кукушка Cuculus canorus telephonus Heine, 1863. 

Отмечалась в течение всего июня 1964 года на острове Матвеева, где, 

может быть, гнездилась. На других островах этот вид обычен на пролё-

те в мае и сентябре. 

Глухая кукушка Cuculus saturatus horsfieldi Moore, 1857. Гнез-

дится на островах Попова, Рикорда, Большой Пелис. Стенина и Мат-

веева (по 1-2). На пролёте многочисленна в мае и сентябре. 
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Малая кукушка Cuculus poliocephalus poliocephalus Latham, 1790. 

Гнездится на острове Большой Пелис (1 «пара»), но не каждый год, и, 

по-видимому, на острове Попова. На пролёте в небольшом числе встре-

чалась в третьей декаде мая – начале июня. 

Ошейниковая совка Otus bakkamoena ussuriensis (Buturlin, 1910). 

В гнездовое время отмечена по крику лишь однажды: 1 июля 1965 на 

острове Попова. На пролёте две птицы отмечены 15 апреля 1966 на 

острове Большой Пелис. 

Восточная совка Otus sunia stictonotus (Sharpe, 1875). Обычна на 

пролёте. Весной встречалась в течение всего мая и в первых числах 

июня, осенью – во второй и третьей декадах сентября. 

Филин Bubo bubo ussuriensis Polyakov, 1915. Наблюдался в тече-

ние всех летних сезонов на островах Большой Пелис, Матвеева и Сте-

нина. На каком из островов он гнездится, установить не удалось, так 

как птицы в сумерках обычно перелетали с одного острова на другой. 

Нередко (на Большом Пелисе) случалось наблюдать филинов, которые 

охотились за дальневосточными полёвками даже днём и на совершен-

но безлесных участках. На острове Матвеева на одной из скал найдена 

«столовая», где обнаружены остатки очковых чистиков, бакланов, длин-

ноносых крохалей, каменушек, зимняков, мелких ястребов и ворон. 

Иглоногая сова Ninox scutulata ussuriensis Buturlin, 1910. Обычна 

на пролёте во второй и третьей декадах мая. Осенью отмечена одна 

птица 1 сентября 1966 на острове Большой Пелис. 

Ушастая сова Asio otus otus (Linnaeus, 1758). Малочисленна на 

пролёте в апреле-мае. Осенью обычна в конце сентября – октябре. 

Болотная сова Asio flammeus flammeus (Pontoppidan, 1763). Не-

редка на весеннем пролёте с 20 апреля но 15 мая. Наибольшая чис-

ленность наблюдалась в первой декаде мая 1966 года. 

Большой козодой Caprimulgus indicus jotaka Temminck et Schle-

gel, 1847. В гнездовое время отмечен по крику лишь однажды: 1 июля 

1965 на острове Попова. На пролёте обычен во второй половине мая и 

в сентябре. 

Голубой зимородок Alcedo atthis bengalensis J.F.Gmelin, 1788. 

Одиночки отмечались в мае и с середины августа до октября. 

Ошейниковый зимородок Halcyon pileata (Boddaert, 1783). Залёт-

ные самец и самка добыты на острове Большой Пелис 8 и 12 мая 1966. 

Широкорот Eurystomus orientalis calonyx Sharpe, 1890. Одиночки 

и группы из 2-4 и более птиц обычно наблюдаются на пролёте во вто-

рой половине мая – первой половине июня и в августе-сентябре. Осе-

нью последние широкороты встречены 22 сентября. 

Удод Upupa epops saturata Lönnberg, 1909. Гнездится на островах 

Попова, Рейнеке и Рикорда (по 1 паре на каждом). На остальных ост-

ровах встречен на пролёте в апреле и в сентябре. 
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Белопоясный стриж Apus pacificus pacificus (Latham, 1801). Са-

мая многочисленная гнездящаяся птица всех островов и кекуров. При-

летает 1-8 мая, отлетает в первой половине сентября. Гнездится в тре-

щинах скал. Гнёзда строит из листьев зостеры, стеблей трав и перьев 

(главным образом чаек), склеенных выделениями слюнных желёз в 

плотную чашку. На одиночном кекуре вблизи острова Попова 27 июня 

1965 обнаружено 6 гнёзд с 2-3 яйцами в каждом насиженностью 2-3 

дня. Выкармливание птенцов продолжается до конца августа. 

Иглохвостый стриж Hirundapus caudacutus caudacutus (Latham, 

1801). Осенью пролетает над островами в конце сентября в юго-юго-

западном направлении. Около 20 птиц встречено 22 сентября, 6 и 1 

птица соответственно – 23 и 25 сентября 1966. 

Седой дятел Picus canus jessoensis Stejneger, 1886. Одна-две пары 

гнездятся на острове Попова. Несколько пролётных птиц отмечено на 

острове Рикорда 26 и 27 сентября 1965. Зимой наблюдался 29 ноября 

1968 острове Попова. 

Большой пёстрый дятел Dendrocopos major japonicus (Seebohm, 

1883). В небольшом числе встречается во внегнездовое время. Одиноч-

ки и пары отмечены в конце апреля – мае и в сентябре-ноябре на ост-

ровах Большой Пелис, Рикорда и Попова. 

Белоспинный дятел Dendrocopos leucotos sinicus Buturlin, 1907. 

Гнездится на островах Попова, Рикорда и Большой Пелис (1-2 пары на 

каждом). С последнего острова птицы нередко летают кормиться на 

острова Матвеева и Стенина. На острове Попова гнездо с птенцами 

найдено 11 июня 1968, а на острове Рикорда 12 июня 1968 наблюдался 

выводок. Во время кочёвок и зимовки этот вид встречается на всех об-

лесённых островах. 

Малый пёстрый дятел Dendrocopos minor amurensis (Buturlin, 

1909). Редкий кочующий вид. Самка отмечена 21 апреля 1965 на ост-

рове Рикорда и две птицы 12 и 20 сентября 1965 на острове Большой 

Пелис. 

Рыжебрюхий дятел Dendrocopos hyperythrus subrufinus (Cabanis 

et Heine, 1863). На острове Большой Пелис добыты два самца и самка 

18 и 20 мая 1966 и 31 мая 1968. Семенники самцов достигали 8×11 мм, 

а фолликулы самки – 3 мм. 

Малый острокрылый дятел Dendrocopos kizuki permutatus (Meise, 

1934). Достоверно гнездится только на островах Попова и Рикорда (по 

2-3 пары). Во время кочёвок изредка появляется на других островах. 

Вертишейка Jynx torquilla chinensis Hesse, 1911. Одиночные пти-

цы отмечены на пролёте с 30 апреля по 20 мая и в середине сентября. 

Полевой жаворонок Alauda arvensis subsp.? Гнездится на остро-

вах Попова (около 50 пар), Рейнеке (около 50 пар), Рикорда (40-50 пар) 

и Большой Пелис (3-9 пар). Постройка гнёзд и откладка яиц в конце 
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апреля – начале мая. Первые слётки появляются в конце мая. На ост-

рове Попова 27 нюня 1965 найдено гнездо с повторной кладкой из 3 

слабо насиженных яиц. На пролёте обычен на всех островах. 

Малый жаворонок Calandrella brachydactyla dukhunensis (Sykes, 

1832). Ежегодно и в небольшом числе появляется на островах весной и 

осенью. Одиночки и стайки из 2-10 птиц наблюдались в разные годы с 

27 апреля по 15 мая и в сентябре на острове Большой Пелис. 

Береговая ласточка Riparia riparia subsp.? Несколько птиц отме-

чены на острове Большой Пелис в мае 1967 и 1968 годов. 

Деревенская ласточка Hirundo rustica gutturalis Scopoli, 1786. 

Гнездится на острове Попова (5-10 пар) и Большой Пелис (2-3 пары). 

Прилетает в конце апреля. Гнёзда устраивает под крышами домов и 

на скалах. На других островах бывает на пролёте в мае и сентябре. 

Рыжепоясничная ласточка Cecropis daurica japonica (Temminck 

et Schlegel, 1845. Гнездится в населённых пунктах на островах Попова 

и Рейнеке (около 10 пар на каждом) и на скалах острова Большой Пе-

лис (1-2 пары). Прилёт на места гнездовий в конце апреля. 

Воронок Delichon urbica subsp.? Гнездится на скалах почти всех 

крупных островов, до 10 пар на каждом. 

Китайская иволга Oriolus chinensis diffusus Sharpe, 1877. Гнез-

дится на островах Попова (1-2 пары), Рейнеке, Большой Пелис, Сте-

нина, Матвеева и Де-Ливрона (по 1 паре на каждом). Прилёт в сере-

дине-конце мая, отлёт в сентябре. Во время пролёта довольно малочис-

ленна. Гнездо с 2 свежими яйцами найдено 11 июня 1968 на острове 

Попова. 

Сойка Garrulus glandarius brandtii Eversmann, 1842. Две пары соек 

гнездились в 1968 году на острове Попова. Одиночки и стаи из 10-20 

птиц отмечены па пролёте с 20 апреля по 20 мая и во второй половине 

сентября на всех островах. Зимой, 28-30 ноября 1968, на острове Попо-

ва держались одиночные особи. 

Голубая сорока Cyanopica cyanus pallescens Stcgmann, 1931. На 

острове Попова стая из 4 птиц и одиночки отмечены 28-30 ноября 1968. 

Рулевые и маховые перья голубой сороки найдены весной 1965 года на 

острове Большой Пелис. 

Сорока Pica pica jankowskii Stegmann, 1928. Гнездится на остро-

вах Попова (около 10-12 пар), Рейнеке (1 пара) и Желтухина. В гнёз-

дах, найденных 19 и 25 апреля 1966, было соответственно 5 и 3 совер-

шенно свежих яйца. Вылет молодых в конце июня. На острове Попова 

сороки питаются в основном отходами рыболовного промысла и отбро-

сами у звероферм. Во внегнездовое время одиночные птицы посещают 

и другие острова. 

Восточная чёрная ворона Corvus (corone) orientalis Eversmann, 

1841. Одна пара в отдельные годы гнездится на острове Большой Пе-
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лис. На других островах ворона встречается на кочёвках. Вблизи ры-

бокомбината острова Попова птицы держатся в течение всего холодно-

го времени года. 

Большеклювая ворона Corvus macrorhynchos mandshuricus Bu-

turlin, 1913. Гнездится на островах Попова (около 5 пар), Рикорда (6-7 

пар), Рейнеке (3-4 пары), Римского-Корсакова (по 1-2 пары на каж-

дом), Верховского, Карамзина, Клыкова, Циволько, Желтухина (по 1 

паре на каждом). Гнезда строит на деревьях, а на безлесных островах 

на скалах. На острове Рикорда 23 апреля 1966 в одном гнезде было 4 

яйца, в другом – 1, три гнезда ещё пустовали. Гнездо, найденное на 

острове Попова 25 апреля 1966, содержало 4 свежих яйца. Птенцы вы-

лупляются во второй половине мая. В начале-середине июля на остро-

ве Попова стаи из молодых и старых птиц появляются близ рыбоком-

бината и зверофермы. В питании этого вида преобладают отходы ры-

боловного промысла, погибшие морские животные, яйца и птенцы мор-

ских птиц, дальневосточные полёвки, а в осеннее время – плоды виш-

ни Максимовича, жимолости, винограда, боярышника, мелкоплодни-

ка, ариземы, шиповника, бархата и других растений. 

Восточная синица Parus minor wladiwostokensis Kleinschmidt, 

1913. Гнездится на всех облесённых островах. Численность: до 30 пар 

на островах Попова и Рикорда, 8-10 пар на островах Стенина и Боль-

шой Пелис, 2-3 пары на островах Матвеева, Клыкова и Желтухина. На 

острове Рикорда 21 апреля 1966 птицы уже разбились на пары. От-

кладка яиц в начале-середине мая. В конце июня на острове Попова 

наблюдались выводки хорошо летающих молодых птиц. Зимой на ост-

рове Попова отмечены одиночные птицы. 

Московка Periparus ater amurensis Buturlin, 1907. Многочисленна 

в периоды пролёта в мае и во второй половине сентября. В это время 

московки встречаются в самых разнообразных местах, вплоть до без-

лесных участков. На острове Большой Пелис 18 мая 1966 мы наблю-

дали большое количество московок, непрерывным потоком двигав-

шихся в юго-западном направлении, то есть в открытое море. Весной 

на острове Попова последние московки встречены 22 мая 1968. 

Болотная гаичка Poecile palustris brevirostris (Taczanowski, 1872). 

Гнездится на островах Попова, Рикорда (до 20 пар), Клыкова, Желту-

хина, Наумова, Большой Пелис и Стенина (по 1-3 пары на каждом). В 

конце июня 1965 года на острове Попова наблюдались выводки. В на-

чале августа гаички начинают кочевать по островам. Зимой, 28-30 но-

ября 1968, на острове Попова этот вид наблюдался чаще, чем другие 

синицы. 

Поползень Sitta europaea amurensis Swinhoe, 1871. Гнездится на 

островах Попова и Рикорда (до 20 пар) и, по-видимому, Стенина (1 па-

ра). Появляется на местах гнездовья в начале марта. На острове Ри-



4646 Рус. орнитол. журн. 2020. Том 29. Экспресс-выпуск № 1981 
 

корда 20-23 апреля 1966 поползни уже разбились на пары. Выводки 

наблюдались на острове Попова в конце июня. 

Косматый поползень Sitta villosa corea Ogilvie-Grant, 1906. Регу-

лярно встречается во время весеннего пролёта. Три самца и самка на-

блюдались на острове Большой Пелис 8-14 мая 1965 (Лафер, Назаров 

1957), самец – 16 мая 1966 и самец – 15-16 мая 1967. Добыты два самца 

и самка. 

Обыкновенная пищуха Certhia familiaris orientalis Domaniewski, 

1922. Редкий пролётный и зимующий вид. Одна пищуха отмечена 20 

апреля 1966 на острове Рикорда и две – 29 ноября 1968 на острове По-

пова. 

Бурая сутора Paradoxornis webbianus mantschuricus (Taczanowski, 

1885). Зимой, 28 ноября 1968, на острове Попова наблюдалась стайка 

из 4 птиц, Там же были отмечены две птицы 26 апреля 1968. 

Ополовник Aegithalos caudatus caudatus (Linnaeus, 1758). Редкая 

зимующая птица. Стайка из 5 птиц была встречена 29 ноября 1968 на 

острове Попова. 

Серый личинкоед Pericrocotus divaricatus divaricatus (Raffles, 

1822). Гнездится на островах Попова (2-3 пары), Большой Пелис, Сте-

нина и Де-Ливрона (по 1-2 пары), но не каждый год. На пролёте обы-

чен в первой половине мая. На острове Большой Пелис личинкоеды 

чаще встречаются в зарослях полыни и кустарников, чем в лесу. Осен-

ний пролёт – в конце сентября. 

Рыжеухий бюльбюль Microscelis amaurotis amaurotis (Temminck, 

1830). Одиночная птица наблюдалась на острове Большой Пелис 14 

мая 1964 (Лабзюк, Назаров 1967). 

Крапивник Troglodytes troglodytes peninsulae (A.H.Ckark, 1907). 

Редок на пролёте. Одиночки отмечались 24 апреля 1969 на острове 

Попова. 

Рыжая райская мухоловка Terpsiphone paradisi incei Gould, 1852. 

Наблюдалась во время пролёта на острове Большой Пелис: самец добыт 

20 сентября 1965, два самца и самка отмечены 2 и 12 сентября 1966. 

Чёрная райская мухоловка Terpsiphone atrocaudata atrocaudata 

(Eyton, 1839). Самец добыт 29 мая 1964 на острове Большой Пелис. На 

острове Стенина 16 и 17 июня 1964 держался другой одиночный самец 

(Лабзюк, Назаров 1967). 

Пестрогрудая мухоловка Muscicapa griseisticta (Swinhoe, 1861). 

Весной первые птицы отмечены 5-12 мая. Интенсивная миграция идёт 

во второй половине мая. Осенью многочисленна в первой половине сен-

тября, а одиночки встречаются и в первых числах октября. 

Мухоловка-касатка Muscicapa sibirica sibirica J.F.Gmelin, 1789. 

Как и предыдущий вид, не представляет редкости во время пролёта. 

Весной она обычна во второй половине мая. Осенью наибольшая чис-
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ленность её приходится на середину сентября. Пролёт закапчивается в 

первых числах октября. 

Ширококлювая мухоловка Muscicapa dauurica dauurica Pallas, 

1811. Гнездится на островах Попова (2-3 пары) и Большой Полис (2 

пары). На пролёте первые птицы отмечены 8 мая, а через неделю эта 

мухоловка была уже многочисленной. Осеннее движение происходит с 

середины августа до первых чисел октября. Максимум пролёта наблю-

дается в первой половине сентября. 

Синяя мухоловка Cyanoptila cyanomelana (Temminck, 1829). Обыч-

на в период пролёта. Первые птицы появляются в начале мая. Массо-

вый пролёт проходит в середине мая. Осенью синяя мухоловка отме-

чалась с середины августа до первых чисел октября. Максимум пролё-

та – в первой половине сентября. 

Восточная малая мухоловка Ficedula albicilla (Pallas, 1811). Не-

сколько малых мухоловок отмечено на пролёте в середине мая 1968 

года на острове Большой Пелис. 

Мухоловка-мугимаки Ficedula mugimaki (Temminck, 1836). Пер-

вые пролётные птицы появляются в начале мая, в массе же летят в се-

редине мая. Осенью первые птицы отмечены 23 сентября, а наиболее 

интенсивное движение – в первой половине октября. 

Японская мухоловка Ficedula narcissina (Temminck, 1836). В пе-

риод миграции несколько самцов отмечены на островах Большой Пе-

лис и Матвеева 13-18 мая 1964; из них три добыты (Лабзюк, Назаров 

1967), и по одному самцу – 15 и 27 мая 1967. Здесь же эта мухоловка 

была обычна с 8 по 29 мая 1968 (2 самца и 1 самка добыты). Эти наход-

ки, а также известная встреча японской мухоловки Л.М.Шульпиным 

(1927) в окрестностях Сучана позволяют предполагать пролёт этой пти-

цы через окраины материка на Сахалин. 

Желтоспинная мухоловка Ficedula zanthopygia (Hay, 1845). Гнез-

дится на всех крупных облесённых островах. Численность – до 20-30 

пар на каждом острове. Прилетает в конце апреля – первых числах 

мая. Откладка яиц в конце мая. На острове Попова 28 июня 1965 на-

блюдались слётки. 

Толстоклювый черногорлый чекан Saxicola stejnegeri (Parrot, 

1908). Обычен в конце апреля – первой половине мая и во второй по-

ловине сентября. 

Пустынная каменка Oenanthe deserti atrogularis (Blyth, 1847). Два 

самца встречены 1 и 5 июня 1968 на острове Большой Пелис. Один из 

них добыт. 

Синий каменный дрозд Monticola solitarius philippensis (P.L.S. 

Muller, 1776).). Гнездится на островах Попова (7-8 пар), Рейнеке и Ри-

корда (до 10 пар), Большой Пелис (11-13 пар), Стенина, Матвеева и 

Де-Ливрона (по 1-3 пары) и некоторых других. Первые птицы появля-
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ются 18-22 апреля. Гнёзда устраивают в расщелинах отвесных берего-

вых скал. В гнезде, найденном на острове Большой Пелис 2 июня 1967, 

находилось 3 яйца. Через несколько дней птицы бросили это гнездо (в 

нём было уже 4 яйца) и начали строить новое в нескольких десятках 

метрах от первого. 26-27 июня на острове Попова и 30 июня 1965 на 

острове Рейнеке наблюдались взрослые птицы, носившие корм в гнёз-

да, и выводки хорошо летающих молодых. Осенний пролёт синих ка-

менных дроздов наблюдается в начале сентября, одиночки отмечены 

24 сентября 1965 на острове Большой Пелис. 

Белогорлый дрозд Petrophila gularis (Swinhoe, 1863). Обычный 

пролётный вид, отмечавшийся в мае, сентябре и первой половине ок-

тября. 

Сибирская горихвостка Phoenicurus auroreus auroreus (Pallas, 

1776). Многочисленный пролётный вид. Весной пролёт заканчивается 

в первых числах мая, но отдельные птицы встречаются на островах до 

конца месяца. Осенью горихвостки летят в последних числах сентября 

и в октябре. 

Варакушка Luscinia svecica svecica (Linnaeus, 1758). Осенью 1964 

года наблюдалась на острове Большой Пелис с 28 сентября по 3 октяб-

ря. Всего отмечено около 20 птиц, державшихся поодиночке на безлес-

ных участках (одна самка добыта). Два самца и самка встречены здесь 

же 20-22 мая 1968. 

Соловей-красношейка Luscinia calliope calliope (Pallas, 1776). Ма-

лочисленный пролётный вид, отмечаемый в середине мая и в конце 

сентября – первой половине октября. 

Соловей-свистун Luscinia sibilans (Swinhoe, 1863). Обычен на про-

лёте в середине мая и в сентябре. Весной первые птицы появляются 6-

9 мая. В отдельные годы многочислен. 

Синий соловей Luscinia cyane bochaiensis (Schulpin, 1928). Гнез-

дится на островах Большой Пелис, Стенина, Матвеева и Де-Ливрона 

(по 1-2 пары на каждом), но не каждый год. Прилетает в начале мая. 

Осенью первые пролётные птицы появляются в начале сентября. 

Синехвостка Tarsiger cyanurus ussuriensis Stegmann, 1929. Мно-

гочисленный пролётный вид. Весной основной пролёт наблюдается во 

второй половине апреля. Последние птицы отмечены в середине мая. 

Осенью первые синехвостки появляются в середине сентября, основ-

ной пролёт – в первой половине октября. 

Пёстрый дрозд Zoothera varia toratugumi (Momiyama, 1940). Про-

лётный вид. Первые птицы отмечены 20 апреля. Обычен на пролёте в 

первой половине мая. Осенний пролёт начинается в первых числах 

сентября и наиболее интенсивен в середине месяца. В первой поло-

вине октября встречаются только одиночные особи. 

Сибирский дрозд Zoothera sibirica (Pallas, 1776). На островах от-
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мечено два подвида. Z. s. sibirica (Pallas, 1776) – обычен на пролёте. 

Весной появляется в первой декаде мая. Основной пролёт в первой по-

ловине мая. Осенний пролёт начинается в первых числах сентября. В 

середине сентября птицы довольно многочисленны на островах, где 

держатся даже на открытых участках. Z. s. davisoni (Hume, 1877) – са-

мец добыт на острове Большой Пелис 10 мая 1968. 

Дрозд Науманна Turdus naumanni Temminck, 1820. Многочислен 

на пролёте в апреле. Чаще птицы держатся стаями из 10-20 птиц, 

предпочитая открытые участки островов. В первой половине мая летят 

лишь одиночные особи. Осенью первые птицы появляются в октябре. 

Бурый дрозд Turdus eunomus Temminck, 1831. Многочисленная 

пролётная птица с несколько иными сроками пролёта, чем у преды-

дущего вида. Наиболее интенсивен пролёт в первой декаде мая. Пти-

цы держатся стаями, преимущественно на открытых местах. Послед-

ние птицы наблюдались 16-24 мая. Осенью первые стаи дроздов появ-

ляются 20-22 сентября. 

Белобрюхий дрозд Turdus cardis Temminck, 1831. Два самца на-

блюдались на острове Большой Пелис 4 и 7-8 мая 1966 (оба добыты) и 

один – 13 мая 1968. 

Сизый дрозд Turdus hortulorum Sclater, 1863. Гнездится на остро-

вах Попова, Рикорда, Стенина и Большой Пелис (2-5 пар на каждом), 

придерживаясь русел лесных ключей и оврагов. На пролёте обычен во 

второй половине апреля – начале мая и в конце сентября – октябре. 

Бледный дрозд Turdus pallidus J.F.Gmelin, 1789. Периодически 

гнездится на островах Большой Пелис, Стенина, Матвеева и Де-Лив-

рона (1-2 пары на каждом). Населяет сомкнутые леса с густым подлес-

ком. На весеннем пролёте обычен во второй половине апреля. В пер-

вых числах мая отмечались последние птицы. Осенью пролётные дроз-

ды встречаются в конце сентября – начале октября. 

Оливковый дрозд Turdus obscurus J.F.Gmelin, 1789. Первые про-

лётные птицы отмечены 7 мая. Стаи из 5-20 и более особей обычно дер-

жатся в лесах. Наибольшая численность наблюдается в середине мая. 

Последние птицы покидают острова в конце мая – начале июня. 

Пеночка-таловка Phylloscopus borealis xanthodryas (Swinhoe, 1863). 

Весной появляется в первой половине мая и обычна до конца этого ме-

сяца. Осенью первые птицы отмечены в конце августа. Основной про-

лёт таловки происходит в течение всего сентября. 

Бледноногая пеночка Phylloscopus tenellipes Swinhoe, 1860. До-

вольно обычна на пролёте в мае и сентябре. 

Светлоголовая пеночка Phylloscopus coronatus (Temminck et 

Schlegel, 1847). Гнездится на островах Попова и Рикорда (10-15 пар), 

Клыкова, Матвеева и Де-Ливрона (по 2-3 пары), Большой Пелис (10-

28 пар) и Стенина (4-6 пар). Прилетает в конце апреля – начале мая. 
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Пролётные птицы встречаются до середины мая. Выводки молодых 

птиц отмечены в конце июня. На осеннем пролёте обычна до середины 

сентября. 

Зелёная пеночка Phylloscopus trochiloides plumbeitarsus Swinhoe, 

1861. В небольшом числе отмечалась на пролёте. во второй половине 

мая и в середине августа. 

Пеночка-зарничка Phylloscopus inornatus inornatus (Blylh, 1842). 

Первые птицы появляются па пролёте в начале мая. В середине мая 

птиц очень много. В небольшом числе встречаются и в начале июня. 

Осенью многочисленна в середине сентября. 

Корольковая пеночка Phylloscopus proregulus (Pallas, 1811). Са-

мая многочисленная из пеночек на пролёте. Первая птица отмечена 

16 апреля 1966. Основной пролёт в конце апреля – первой половине 

мая. Осенью первые пеночки встречены 19 сентября 1966. Массовое 

движение – в конце сентября – начале октября. 

Бурая пеночка Phylloscopus fuscatus fuscatus (Blyth, 1842). Не-

многочисленна на пролёте. Отмечалась в мае и сентябре. 

Толстоклювая пеночка Phylloscopus schwarzi (Radde, 1863). Не-

сколько птиц отмечено в середине мая 1967 и 1968 годов. 

Восточная дроздовидная камышевка Acrocephalus orientalis 

(Temminck et Schlegel, 1847). Гнездится на островах Попова (около 10 

пар), Рейнеке (3-4 пары), Рикорда (10-15 пар), Большой Пелис (5-14 

пар) и Стенина (2-3 пары). Прилетает в середине мая. Селится в тра-

вянисто-кустарниковых зарослях. В гнезде, найденном на Большом 

Пелисе 21 июня 1967, было 4 свежих яйца. Осенний пролёт в сентябре. 

Последние птицы отмечены на Большом Пелисе 22 сентября 1965. 

Чернобровая камышевка Acrocephalus bistrigiceps (Swinhoe, 1860). 

Гнездится на островах Большой Пелис (5-6 пар) и Стенина (2-3 пары) в 

зарослях кустарников и полыни на обезлесенных склонах. На пролёте 

во второй половине мая и в сентябре встречается и на других островах. 

Толстоклювая камышевка Phragamaticola aedon rufescens Steg-

mann, 1929. В отдельные годы обычна на пролёте по второй половине 

мая. 

Таёжный сверчок Locustella fasciolata (G.R.Gray, 1860). На про-

лёте в отдельные годы многочислен со второй половины мая до сере-

дины июня. Осенью отмечена только одна птица 17 сентября 1964. 

Охотский сверчок Locustella ochotensis ochotensis (Middendorff, 

1853). Одна птица добыта на острове Большой Пелис 20 сентября 1966. 

А.И.Черский добыл двух птиц 16 мая 1914 на острове Козлова (Воро-

бьёв 1954). 

Певчий сверчок Locustella certhiola certhiola (Pallas, 1811). Обы-

чен на пролёте. Весной первые птицы отмечены 2 мая. Основная часть 

особей пролетает до середины мая, но отдельные птицы летят ещё и в 
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начале июня. Осенью певчий сверчок встречается с середины августа 

до конца сентября. 

Пятнистый сверчок Locustella lanceolata (Temminck, 1840). В от-

дельные годы обычен на пролёте во второй половине мая и в сентябре. 

Короткокрылая камышевка Horeites canturians borealis (C.W. 

Campbell, 1892). Гнездится на островах Попова и Большой Пелис (5-6 

пар), Рейнеке, Рикорда, Стенина и Де-Ливрона (2-3 пары на каждом). 

На острове Большой Пелис гнездится нерегулярно. Прилетает в конце 

апреля – начале мая. Осенний пролёт в конце сентября – начале ок-

тября. 

Короткохвостка Urosphena squameiceps (Swinhoe, 1863). Весной 

первые птицы появляются на пролёте в середине апреля. Наибольшая 

численность пролётных птиц приходится на конец апреля – начало 

мая. Осенью наблюдается в течение всего сентября. 

Желтоголовый королёк Regulus regulus japonensis Blakiston, 

1862. Весной одиночные птицы отмечены 20-21 апреля 1966. Осенью 

первые корольки появляются в последних числах сентября. Основной 

пролёт в середине октября. 

Альпийская завирушка Prunella collaris erythropygia (Swinhoe, 

1870). Пролётный и, возможно, зимующий вид. Стаи из 5-10 птиц обыч-

ны здесь ещё в конце апреля. Последние птицы отмечены в начале 

мая. Осенью первые завирушки прилетают во второй половине сен-

тября и в октябре этот вид довольно обычен. 

Сибирская завирушка Prunella montanella badia Portenko, 1929. 

Обычна на пролёте, но не образует стай, встречаясь небольшими груп-

пами или одиночно. Весной первая птица отмечена 22 апреля (остров 

Рикорда), последняя – в середине мая. Осенний пролёт в октябре. 

Камчатская трясогузка Motacilla lugens Gloger, 1829. Обычная 

пролётная и гнездящаяся птица всех островов. Прилетает в начале-

середине апреля. На острове Большой Пелис 21 июня 1967 отмечен 

выводок из 4 молодых с полностью отросшими рулевыми и маховыми 

перьями. Осенний отлёт происходит в октябре. 

Белая трясогузка Motacilla alba. На островах встречается два про-

лётных подвида. М. а. ocularis Swinhoe 1860 весной обычна в первой 

половине мая. Осенью первые птицы появляются в середине сентября. 

М. а. leucopsis Gould 1838 – редка. Пара птиц этого подвида держалась 

несколько дней на озере острова Большой Пелис в мае 1968 года. 

Горная трясогузка Motacilla cinerea robusta (C.L.Brehm, 1857). 

Встречается только на пролёте. Весной первые птицы отмечены в кон-

це второй декады апреля. Основной пролёт приходится на первую де-

каду мая. Осенью этот вид обычен в сентябре-октябре. 

Жёлтая трясогузка Budytes flavus. На островах встречается три 

подвида. В. f. macronух Streseman 1920 гнездится на островах Боль-



4652 Рус. орнитол. журн. 2020. Том 29. Экспресс-выпуск № 1981 
 

шой Пелис и Стенина (по 1-3 пары), но не каждый год. Прилетает во 

второй половине апреля, отлетает в сентябре. В. f. similimus (Hartert, 

1905) – обычная пролётная птица: весной – со второй половины апреля 

до конца мая, осенью – в конце сентября – начале октября. Стаи этих 

птиц обычно держатся вместе с краснозобыми коньками и жаворонка-

ми на болотистых участках островов. В. f. plexus Thayer el Bangs 1914 – 

немногочисленна на пролёте в те же сроки, что и предыдущий подвид. 

Зеленоголовая трясогузка Budytes taivana Swinhoe, 1864. Оди-

ночки и стаи из 25-35 птиц обычны в середине мая. В 1967 году по-

следняя птица отмечена 23 мая. 

Древесная трясогузка Dendronanthus indicus (J.F.Gmelin, 1789). 

Гнездится на островах Большой Пелис, Стенина и Де-Ливрона (по 1-2 

паре), но не каждый год. На пролёте обычна в мае и сентябре. 

Степной конёк Anthus richardi sinensis (Bonaparte, 1850). Гнез-

дится на островах Попова, Рейнеке, Рикорда (по 5-6 пар) и Большой 

Пелис (2 пары). Прилетает в середине апреля. Осенью степной конёк 

покидает острова в конце сентября. 

Пятнистый конёк Anthus hodgsoni yunnanensis Uchida et Kuroda, 

1916. Обычный пролётный вид. Первые птицы отмечены 23 апреля. В 

начале мая наиболее многочислен. Осенью 1966 года первые птицы 

были замечены 2 сентября. Пролёт продолжается в течение всего сен-

тября и в первой половине октября. 

Краснозобый конёк Anthus cervinus cervinus (Pallas, 1811). Обы-

чен на пролёте, весной отмечался в конце апреля – начале мая. По-

следние птицы наблюдались 10 мая в 1965 и 27 мая в 1967 году. Осен-

ний пролёт начинается с середины сентября. 

Сибирский конёк Anthus gustavi. На островах встречается два 

подвида, оба – пролётные. A. g. gustavi Swinhoe 1863 был довольно 

обычен в 1968 году в мае на острове Большой Пелис (3 птицы добыты 

11 и 22 мая). A. g. menzbieri Schulpin 1928 летит в эти же сроки, по ма-

лочислен (один самец добыт 11 мая). 

Гольцовый конёк Anthus rubescens japonicus (Temminck et Schle-

gel, 1847). В небольшом числе отмечался на пролёте в первой половине 

мая и в октябре. 

Обыкновенный свиристель Bombycilla garrulus garrulus (Linnae-

us, 1758). Нерегулярно пролётный и, по-видимому, зимующий вид. На-

блюдался в апреле – начале мая 1966 (стайками из 3-10 птиц) на ост-

ровах Большой Пелис, Рикорда и Желтухина. 

Японский свиристель Bombycilla japonica (Siebold, 1826). Одна 

птица добыта на острове Большой Пелис 13 мая 1965. 

Японский сорокопут Lanius bucephalus Temminck et Schlegel, 

1845. В 1966 году несколько птиц отмечено во время пролёта на остро-

ве Большой Пелис в первой половине мая. 
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Сибирский жулан Lanius cristatus. Представлен на островах тре-

мя подвидами. L. с. confusus Stegmann 1929 гнездится на островах По-

пова (2-3 пары), Рикорда (5-6 пар), Большой Пелис (1-8 пар), Стенина, 

Матвеева и Де-Ливрона (по 1-2 пары на каждом). Первые птицы по-

являются в середине апреля. Основной пролёт в течение всего мая. 

Осенний пролёт в конце сентября – первой половине октября. L. с. 

superciliosus Latham 1802 был обычен на острове Большой Пелис с 11 

мая по 1 июня 1967 (добыты 4 самца) и с 13 по 27 мая 1968 (добыты 6 

самцов и 1 самка). L. с. lucionensis Linnaeus 1766 добыт на острове Боль-

шой Пелис в мае 1966 года. Там же 8 птиц этого подвида отмечены 13-

17 мая 1968 (3 самца добыты). Следует отметить, что в мае 1968 года 

наблюдался исключительно массовый пролёт жуланов, в основном L. 

с. confusus. 

Тигровый сорокопут Lanius tigrinus Drapiez, 1828. Гнездится на 

острове Большой Пелис (1 пара). Места гнездования менялись по го-

дам: в 1964 году сорокопуты придерживались мелколесья южной части 

острова, а в 1967 году гнездились в парковом лесу северной части. На 

пролёте в небольшом числе встречается в апреле-мае и в сентябре. 

Серый скворец Sturnus cineraceus Temminck, 1835. Гнездится на 

островах Попова, Рейнеке, Большой Пелис (по 10-40 пар), Стенина и 

Де-Ливрона (по 5-6 пар). Во второй половине апреля птицы, уже раз-

бившись па пары, подыскивают дупла для гнёзд, но на местах кормё-

жек держатся стаями. На острове Рикорда 20 мая 1966 найдено 3 дуп-

ла с гнёздами, из которых в двух было по 4 яйца, а в третьем – 6. Ло-

ток выстилается травинками и перьями. На острове Большой Пелис 

птицы, кроме дупел, гнездятся в трещинах скал и в печных трубах 

разрушенных домов. В 1967 году вылупление птенцов началось 20-23 

мая. Вылет молодых приходится на первую декаду июня. К началу ав-

густа скворцы покидают острова, лишь одиночки иногда встречаются 

до конца месяца. 

Малый скворец Sturnia sturnina (Pallas, 1776). Многочислен в от-

дельные годы на пролёте в мае, а осенью – с конца августа до октября. 

Краснощёкий скворец Sturnia philippensis (J.R.Forster, 1781). На 

пролёте был довольно обычен на острове Большой Пелис с 11 по 29 мая 

в 1967 году. Птицы держались одиночно и стаями до 30 особей вместе с 

малыми скворцами. Самец и самка отмечены 29 мая 1968 на острове 

Попова. Ближайшее место гнездования – остров Аскольдв заливе Петра 

Великого (Нечаев, Юдаков 1967). 

Буробокая белоглазка Zosterops erythropleurus Swinhoe, 1863. 

Одна из самых обычных пролётных птиц. Весной первые отмечены 11-

18 мая. Основной пролёт во второй половине мая. Осенью появляется 

во второй половине августа. Держится стаями из 10-30 особей в тече-

ние всего сентября. Последние птицы отмечены 24 октября 1964. 
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Красноухая овсянка Emberiza cioides weigoldi Jacobi, 1923. Гнез-

дится на островах Попова, Рейнеке, Рикорда, Большой Пелис (до 15 

пар), Стенина, Матвеева, Де-Ливрона (по 3-5 пар на каждом). Приле-

тает в начале-середине апреля. Осенью летит в октябре. В 1968 году 

этот вид не гнездился на островах Большой Пелис и Матвеева. Зимой 

стайки из 3-4 птиц отмечены 29 ноября 1968 на острове Попова и 21 

января 1962 на острове Скребцова. 

Ошейниковая овсянка Emberiza fucata transitiva (Portenko, 1960). 

Гнездится на островах Попова, Рейнеке и Рикорда (около 20 пар), 

Большой Пелис (4- 5 пар). Прилетает во второй половине апреля. На 

острове Попова в конце июня взрослые птицы выкармливали птенцов. 

Осенью отлетает в октябре. 

Желтогорлая овсянка Emberiza elegans ticehursti Sushkin, 1926. 

Гнездится на острове Большой Пелис (1 пара), в лесу северной части. 

На пролёте многочисленна в апреле. Последние пролётные птицы от-

мечены в первой декаде мая. Осенний пролёт начинается в последних 

числах сентября. 

Желтобровая овсянка Emberiza chrysophrys Pallas, 1776. На про-

лёте довольно обычна в отдельные годы в мае. Чаще держится стай-

ками из 2-5 птиц в лесу. 

Таёжная овсянка Emberiza tristrami Swinhoe, 1870. Одна пара 

гнездилась только на острове Матвеева в густом мелколесье. Весной 

на острове Большой Пелис первые птицы отмечены 4 мая 1966. Ос-

новной пролёт – в первой половине мая. Осенью первые птицы отме-

чены на острове Большой Пелис 18 сентября 1966. 

Овсянка-ремез Emberiza rustica latifascia Portenko, 1930. Много-

численна в апреле. Последние птицы наблюдались 14 мая 1966 и 24 

мая 1967. Осенью первые особи появляются в начале октября. 

Овсянка-крошка Emberiza pusilla Pallas, 1776. Первые птицы от-

мечены на острове Рикорда 23 апреля 1966. Основной пролёт прихо-

дится на первую половину мая. Стаи на 2-5 особей держатся только на 

открытых местах. Последняя птица наблюдалась 19 мая. Осенью 1966 

года первые птицы появились 23 сентября. 

Седоголовая овсянка Emberiza spodocephala spodocephala Pallas, 

1776. Гнездится на островах Попова и Рикорда (до 20 пар), Рейнеке (5-

6 пар), Клыкова (2-3 пары) и Римского-Корсакова (более 50 пар). При-

летает в конце апреля. В конце июня седоголовые овсянки ещё вы-

кармливают птенцов. Осенний пролёт в сентябре-октябре. 

Дубровник Emberiza aureola ornata Schulpin, 1928. Гнездится на 

островах Большой Пелис и Стенина (по 1 паре), но не каждый год. Вес-

ной основной пролёт наблюдается в середине мая. В это время встре-

чаются стаи из 100 и более особей. Последние пролётные птицы отме-

чены в начале июня. Осенью отлетает в конце сентября. 
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Рыжая овсянка Emberiza rutila Pallas, 1776. Первые птицы отме-

чены на пролёте в конце первой декады мая. В середине мая встреча-

ются стаи из 100 и более особей. Последние птицы покидают острова в 

последних числах мая. Осенью летят в августе и в небольшом количе-

стве в сентябре. Последняя встреча – 29 сентября 1966. 

Камышовая овсянка Emberiza schoeniclus nortoniensis Gm. Отме-

чена только дважды на острове Большой Пелис: 17 мая и 21 сентября 

1966. 

Полярная овсянка Emberiza pallasi polaris Middendorff, 1853. Че-

тыре пролётные полярные овсянки наблюдались на острове Большой 

Пелис 29 апреля 1966. 

Рыжешейная овсянка Emberiza yessoensis continentalis (Wither-

by, 1913). Встречается в небольшом числе на пролёте во второй поло-

вине мая. Зимой отмечена на острове Скребцова: 18 февраля 1962 до-

быт самец (Нечаев 1966). 

Пуночка Plectrophenax nivalis subsp.? Редкая зимующая птица: 3 

особи наблюдались 18 февраля 1962 на острове Скребцова. 

Полевой воробей Passer montanus dybowskii Domaniewski, 1915. 

Гнездится в населённых пунктах островов Попова и Рейнеке и в за-

брошенных строениях на островах Рикорда и Большой Пелис. На по-

следнем в 1967 и 1968 годах воробьи уже не гнездились. 

Юрок Fringilla montifringilla Linnaeus, 1758. Весной летит в апре-

ле-мае. Последние птицы отмечены 17 мая 1965 и 25 мая 1967. Осенью 

первые юрки появляются в конце сентября. 

Сибирский горный вьюрок Leucosticte arctoa brunneonucha (J.F. 

Brandt, 1842). Зимой, с ноября по март, наблюдается вдоль всего побе-

режья залива Петра Великого, на острове Скребцова и, по-видимому, 

на других островах (Нечаев 1964). Весной последние птицы встречены 

16 апреля 1966 на острове Большой Пелис. 

Чечётка Acanthis flammea flammea (Linnaeus, 1758). В отдельные 

годы обычна на пролёте в апреле – начале мая. В 1965 году последняя 

птица наблюдалась на острове Большой Пелис 15 мая. Зимой, 28-30 

ноября 1968, стая численностью около 20 птиц наблюдалась на острове 

Попова. 

Чиж Spinus spinus (Linnaeus, 1758). Обычный пролётный вид. Стаи 

из 10-50 и более птиц встречаются в апреле – первой половине мая. 

Последняя стая отмечена 15 мая 1965, а в 1968 году – в первых числах 

июня. Осенью первые стаи появляются в конце сентября. 

Китайская зеленушка Chloris sinica ussuriensis E.Hartert, 1903. 

Отмечена на пролёте и зимовке. Небольшие стайки наблюдались на 

острове Большой Пелис во второй половине мая, а на острове Попова – 

9 декабря 1966 и 13 марта 1957. 

Клёст-еловик Loxia curvirostra japonica Ridgway, 1885. Весьма не-
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регулярно встречается на кочёвках. Над островом Большой Пелис од-

на птица пролетела в северном направлении 16 июня и 7 птиц – в юго-

западном направлении 17 июня 1967. 

Обыкновенная чечевица Carpodacus erythrinus grebnitskii Stejne-

ger, 1885. Немногочисленный, но регулярно пролётный вид. Весной 

одиночки и стайки отмечены 10-24 мая. Осенью наблюдалась стайка 

из 4 птиц 21 сентября 1965 на острове Большой Пелис. 

Сибирская чечевица Carpodacus roseus (Pallas, 1776). Редкая зи-

мующая птица. Одиночки отмечены 28-30 ноября 1968 на острове По-

пова. 

Урагус Uragus sibiricus ussuriensis Buturlin, 1915. Гнездится на ост-

ровах Попова (около 10 пар), Желтухина (2-3 пары), Клыкова и Нау-

мова (по 1-2 пары), Рейнеке и Рикорда (5-6 пар), Большой Пелис (6-18 

пар), Стенина, Матвеева и Де-Ливрона. После зимних кочёвок птицы 

появились на острове Большой Пелис в начале апреля. На острове 

Рейнеке 27 мая 1968 в зарослях полыни найдено гнездо с 4 свежими 

яйцами. Зимующие птицы наблюдались 28-30 ноября 1968 на острове 

Попова. 

Дальневосточный снегирь Pyrrhula griseiventris rosacea Seebohm, 

1882. Нерегулярно бывает на пролёте. Отмечен на острове Большой 

Пелис в небольшом количестве в апреле – первой половине мая 1965 

года и во второй половине мая 1968 года, а на острове Рикорда 23 ап-

реля 1966. 

Серый снегирь Pyrrhula cineracea Cabanis, 1872. Одиночки и не-

большие стайки пролётных птиц наблюдались на острове Большой 

Пелис до 13 мая в 1965 и до 21 мая в 1968 году. 

Малый черноголовый дубонос Eophona migratoria migratoria E. 

Hartert, 1903. Гнездится на островах Попова, Рейнеке, Рикорда, 

Большой Пелис, Стенина и Де-Ливрона (по 1-2 пары на каждом). При-

летает в первой половине мая. В отдельные годы крупные стаи (по 150 

и более) пролётных птиц встречались во второй половине мая. На ост-

рове Попова в конце июня взрослые птицы кормили птенцов в гнёз-

дах. Осенью основная часть малых черноголовых дубоносов отлетает в 

начале сентября. Одиночки отмечены на острове Большой Пелис 21 

сентября 1965. 

Большой черноголовый дубонос Eophona personata magnirostris 

E.Hartert, 1896. В небольшом числе отмечался на пролёте в мае на ост-

рове Большой Пелис. 

Обыкновенный дубонос Coccothraustes соccotrallstes schulpini H. 

Johansen, 1944. Обычен на пролёте. Весной одиночки и стаи из 20-40 

птиц наблюдались в течение всего мая. Осенью 1966 года первые обык-

новенные дубоносы появились 3 сентября; основной пролёт происходит 

в сентябре-октябре. 



Рус. орнитол. журн. 2020. Том 29. Экспресс-выпуск № 1981 4657 
 

            

Наземная орнитофауна островов залива Петра Великого резко 

обеднена в сравнении с прилежащими частями материка, что объяс-

няется многими причинами. Прежде всего необходимо отметить край-

не неблагоприятные погодные (метеорологические) условия весны и 

первой половины лета: низкие температуры, холодные и сырые ветры, 

ежедневные туманы. Это приводит к слабой активности и низкой чис-

ленности насекомых и других наземных беспозвоночных (недостаток 

пищевых ресурсов) в этот период. Важной причиной является дефицит 

территории, а в некоторых случаях – отсутствие пригодного биотопа 

или влияние деятельности человека. 

По числу видов наземная фауна птиц резко преобладает над при-

брежно-морской, но по величине популяций она не идёт с ней ни в ка-

кое сравнение. Даже наиболее «многочисленные» наземные виды на-

считывают лишь немногие десятки пар на самых крупных островах. Не-

благоприятные климатические условия и связанная с этим низкая чис-

ленность наземных птиц являются причиной того, что целый ряд ви-

дов гнездится на островах не каждый год. Эти виды просто не имеют 

постоянных островных популяций. Наиболее благоприятны условия 

островов для прибрежно-морских колониальных птиц. На это указыва-

ет сотенное и даже тысячное население отдельных видов – чернохво-

стой чайки, очкового чистика, малой качурки. 

Относительно велика доля залётных видов в фауне островов. В этом 

сказывается особое положение островов в полосе контакта суши и моря 

и их малая площадь, резко увеличивающая вероятность встречи даже 

с единичными особями. Однако можно допустить и известный «куму-

лятивный эффект» для сухопутных видов, оказавшихся в открытом 

море. Наибольшее число залётов приходится на весеннее время. 

На островах залива Петра Великого очень ярко протекает пролёт, 

главным образом сухопутных птиц. Весной чётко выражены два про-

лётных направления. Первое – на северо-северо-восток, вдоль остров-

ной гряды к полуострову Муравьёва-Амурского и далее внутрь мате-

рика. Второе – на восток, к острову Аскольд и далее вдоль побережья к 

мысу Поворотный. 

Весной пролётные птицы не задерживаются на островах. Чаще все-

го они летят вдоль гряды, не останавливаясь. Однако в непогоду здесь 

скапливается громадное количество мигрантов. Именно в непогоду, во 

второй половине апреля – начале мая (максимум пролёта насекомо-

ядных) отмечаются случаи гибели птиц: пеночек, синехвосток, овсянок 

и некоторых других. Вероятная причина – недостаток пищи, о котором 

говорилось выше. Ограниченность объектов питания приводит и к дру-

гому любопытному явлению. Часто приходилось наблюдать, как мно-

гие строго лесные виды: личинкоед, синяя мухоловка, синехвостка и 
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др., – держатся в совершенно чуждой для них экологической обстанов-

ке: на лугах и болотах, в зарослях кустарников и полыни. Только здесь, 

у самой поверхности почвы, в защищённых от ветра и лучше прогре-

ваемых местах не прекращается деятельность беспозвоночных. Леса 

же, насквозь продуваемые холодными ветрами, почти безжизненны. 

На весеннем пролёте многие виды немногочисленны, некоторые встре-

чаются единично или же вообще наблюдаются не каждую весну. 

Осеннее движение птиц также имеет два направления. Одно – на 

юго-юго-запад, через острова вдоль или внутрь материка. Так летят 

кукушки, широкорот, часть хищников и большинство воробьиных птиц. 

Другое – почти строго на юг в открытое море. Этим направлением сле-

дует большинство уток и часть куликов. 

Продолжительная, очень тёплая, сухая и солнечная осень и обилие 

пищи приводят к тому, что на островах скапливается масса пролётных 

птиц. Пролёт становится растянутым и имеет чётко выраженный вол-

нообразный характер, совершенно не связанный с изменениями пого-

ды. Большинство видов осенью многочисленны. Ослабевшие или погиб-

шие наземные птицы не наблюдались. Исключение составляют лишь 

морские птицы, частота гибели которых весной и осенью почти одина-

кова. Основная причина их гибели – загрязнение перьев. Чаще всего 

от этого страдают конюги-крошки, ста́рики, очковые чистики, кайры и 

некоторые другие птицы. 

В настоящее время своеобразная и, пожалуй, единственная в Со-

ветском Союзе орнитофауна островов залива Петра Великого нуждает-

ся в самой строгой и неотложной охране. Это касается в первую очередь 

морских колониальных птиц, численность которых с каждым годом со-

кращается. Сейчас эти птицы уже перестали гнездиться на островах 

Попова, Рейнеке и Рикорда, а на островах Русский и Римского-Кор-

сакова сохранились лишь немногочисленные гнездовые скопления. На 

других островах небольшие колонии морских птиц находятся на грани 

исчезновения. 

Беспощадным образом всё в более возрастающих масштабах разо-

ряется браконьерами птичий базар на острове Карамзина, где гнездят-

ся японский и берингов бакланы, тонкоклювая кайра, тупик-носорог, 

старик, очковый чистик, чернохвостая чайка и малая качурка. Здесь 

находится единственная в Советском Союзе колония пестролицего бу-

ревестника. На этом острове жители островов Попова и Рейнеке еже-

годно собирают яйца и даже птенцов чернохвостой чайки, тупика-

носорога, пестролицего буревестника и других птиц. 

24 мая 1968, посетив остров Карамзина, мы обнаружили, что «ба-

зар» почти нацело уничтожен. На острове были найдены лишь редко 

расположенные гнёзда с одним, реже с двумя яйцами: основная пло-

щадь «базара» пустовала. Также были разрыты норы тупиков-носоро-
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гов и пестролицых буревестников. Рыбакам и трепапголовам хорошо 

известен птичий базар на острове Карамзина и он регулярно разграб-

ляется. Разоряются и другие «базары». На острове Верховского в норе 

был найден мёртвый, сильно покалеченный тупик-носорог, а на берегу 

обнаружены разбитые яйца этого вида. 

Систематический сбор яиц чаек на острове Карамзина приводит к 

тому, что остров не полностью заселяется птицами, откладка яиц затя-

гивается до середины июня, вылет птенцов задерживается, свободные 

участки зарастают травой, мешающей птенцам передвигаться по ост-

рову. К тому же взрослые и частично молодые птицы нередко отстре-

ливаются браконьерами в водах островов. Все это ведёт к резкому сокра-

щению численности чаек на «базаре». Подвергаются разорению птичьи 

базары и на островах Римского-Корсакова. 

В настоящее время острова залива Петра Великого становятся мес-

том массового отдыха трудящихся Владивостока. Можно ожидать, что 

это ещё более усугубит бедственное положение оставшихся птичьих 

базаров. Здесь необходимы срочные меры разъяснительного и адми-

нистративного порядков. Во время пролёта и зимовок птиц на островах 

процветает браконьерство, несмотря на существующий и всем извест-

ный запрет на производство охоты в этом районе, который относится к 

пригородной зоне Владивостока. 

В целях сохранения птичьих базаров, да и всей островной фауны и 

флоры необходимо в самое ближайшее время острова Верховского, Ка-

рамзина и Римского-Корсакова объявить памятниками природы. 
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К фауне птиц Владивостока 

Ю.Н.Назаров 

Второе издание. Первая публикация в 1965* 

По наблюдениям 1959-1964 годов во Владивостоке встречается не 

менее 42 видов птиц. Из них в городе гнездится только 8 видов: бе-

лопоясный стриж Apus pacificus, рыжепоясничная ласточка Hirundo 

daurica, горная трясогузка Motacilla cinerea, белая трясогузка Mota-

cilla alba, восточная синица Parus minor, сибирский жулан Lanius cris-

tatus, полевой воробей Passer montanus и китайская зеленушка Chloris 

sinica. 

Кормовые условия в городе значительно менее благоприятны для 

птиц, поэтому здесь обитают главным образом виды, полностью или 

частично живущие за счёт человека (полевой воробей, белая и горная 

трясогузки, китайская зеленушка), или же кормящиеся за пределами 

                                      
* Назаров Ю.Н. 1965. К фауне птиц Владивостока // Тез. докл. и сообщ. на секции общественных наук  

8-й Дальневост. конф. молодых специалистов. Владивосток: 109-110. 
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города (белопоясный стриж и рыжепоясничная ласточка). Обеспечен-

ность кормом влияет и на количественную сторону гнездящихся птиц. 

Наиболее многочисленны полевой воробей и белопоясный стриж, наи-

менее – сибирский жулан т восточная синица. Этой же причиной отча-

сти определяются и сроки прилёта – в городе птицы появляются не-

сколько позже, чем в естественных ландшафтах. 

Основная масса видов (19) птиц, встречающихся во Владивостоке. 

представлена пролётными и кочующими: перевозчик Actitis hypoleu-

cos, малый зуёк Charadrius dubius, пустельга Falco tinnunculus, орлан-

белохвост Haliaeetus albicilla, обыкновенный сарыч Buteo buteo, вос-

точная совка Otus sunia, седой дятел Picus canus, степной конёк Anthus 

richardi, сойка Garrulus glandarius, пищуха Certhia familiaris, серый 

личинкоед Pericrocotus divaricatus, ополовник Aegithalos caudatus, бу-

робокая белоглазка Zosterops erythropleurus, светлоголовая пеночка 

Phylloscopus coronatus, желтоголовый королёк Regulus regulus, сизый 

дрозд Turdus hortulorum, седоголовая овсянка Emberiza spodocephala, 

обыкновенный дубонос Coccothraustes coccothraustes, малый черного-

ловый дубонос Eophona migratoria. Численность многих птиц этой груп-

пы очень низкая и появляются они в городе только во время массового 

пролёта (май и сентябрь). Как правило, птицы мало задерживаются в 

городе. Лишь как исключение бывают случаи, когда отдельные особи 

держатся в палисадниках и скверах несколько дней (светлоголовая 

пеночка, седоголовая овсянка). 

Зимой, хотя общая масса птиц во Владивостоке низка, количество 

видов много выше, чем в гнездовый период. В 1959-1964 годах в зим-

ний период, кроме полевого воробья, восточной синицы и китайской 

зеленушки, было зарегистрировано 13 видов зимующих птиц: ошей-

никовая совка Otus bakkamoena, болотная сова Asio flammeus, длинно-

хвостая неясыть Strix uralensis, белоспинный дятел Dendrocopos leuco-

tos, малый острокрылый дятел Dendrocopos kizuki, восточная чёрная 

ворона Corvus corone orientalis, большеклювая ворона Corvus macro-

rhynchos, сорока Pica pica, серый сорокопут Lanius excubitor, обыкно-

венный свиристель Bombycilla garrulus, болотная гаичка Parus palust-

ris, московка Parus ater, поползень Sitta europaea, чечётка Acanthis 

flammea, сибирский горный вьюрок Leucosticte arctoa. 

Качественный и количественный состав птиц довольно мало изме-

няется по годам. Наибольшей численности достигают синицы, попол-

зень и сибирский горный вьюрок. Многие же виды встречаются крайне 

редко. 

  


