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Перепелятник Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) является обычным 

пролётным, малочисленным гнездящимся и редким зимующим видом 

Приморского края, представленным подвидом A. n. nissosimilis (Tickell, 

1833). 

Распространение и численность. До середины ХХ века ястреба-

перепелятника на гнездовании в Приморье не находили (Шульпин 

1936; Воробьёв 1954; Спангенберг 1965). Впервые гнездование этого 

вида было доказано только в 1953 году в окрестностях Владивостока 

на полуострове Де-Фриз (Лабзюк и др. 1971б). В начале ХХI века от-

метили рост численности гнездящейся популяции перепелятника и в 

настоящее время этот хищник населяет практически всю территорию 

Приморского края, за исключением крайнего юго-запада, обширных 

безлесных болотистых участков Приханкайской низменности и откры-

тых участков высокогорий (Глущенко и др. 2006, 2016; Шохрин 2008). 

В список орнитофауны Лазовского заповедника этот вид был вне-

сён только в начале 1960-х годов, когда неоднократные встречи птиц 

позволили сделать вывод о том, что перепелятник здесь гнездится, зи-

мует и ежегодно встречается на осеннем пролёте (Литвиненко, Шибаев 

1971). В гнездовой период он отдаёт предпочтение долинным многопо-

родным (смешанным широколиственным) лесам и антропогенным 

ландшафтам (поля, луга с перелесками), где его численность в 2000-

2007 годах составляла 4.8-6.6 пар/100 км2. Доля этого ястреба в насе-
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лении дневных хищных птиц была больше в долинных широколист-

венных, кедрово-еловых и смешанных мелколиственных лесах, а в це-

лом она составила 15.6%. По нашим расчётам, в этот период на иссле-

дуемой территории Южного Сихотэ-Алиня обитало до 530 пар перепе-

лятников. В последующие годы (2008-2012) этого хищника встречали с 

частотой 9.4-18.2 ос./100 км2, а его доля в населении хищных птиц со-

ставляла 14.5-25.6% (Шохрин 2008, 2017). 

В качестве гнездящегося вида перепелятник долгое время отсут-

ствовал в авифаунистическом списке заповедника «Кедровая падь» (На-

заренко 1971; Шибнев 1990), как и в Южном Приморье в целом (Панов 

1973), и лишь сравнительно недавно его гнездование в этом заповед-

нике было документировано (Курдюков 2004). 

В 1962-1969 годах в хвойно-широколиственных лесах Уссурийского 

заповедника размножение перепелятника не отмечали (Назаренко 

1968, 1984), а в 1998-2000 годах его диагностировали как малочислен-

ный гнездящийся вид самых глухих участков этой особо охраняемой 

территории (Нечаев и др. 2003). В окрестностях Уссурийска примерно 

с 2003 года этот ястреб регулярно гнездится как в старых сосновых ле-

сопосадках, так и в естественных лесах речных долин. В 2002-2004 го-

дах средняя плотность его летнего населения в сопковых дубняках до-

стигала 0.4 ос./км2, а в речных долинах она составляла 0.14 ос./км2 

(Глущенко и др. 2006). 

На реке Черёмуховая (бассейн реки Джигитовки, Тернейский рай-

он) в июле 1974 года на протяжении 5 км долинного леса держались 2-

3 пары перепелятников, которые, по-видимому, гнездились в глухих 

кедрово-широколиственных лесах ключей-притоков этой реки (Белик 

1979). 

В бассейне реки Бикин в 1969-1978 годах этот ястреб гнездился от 

устья до верховьев и его численность составляла 0.7-0.9 пар/100 км2, а 

всего здесь размножались 160-200 пар (Пукинский 2003). 

Весенний пролёт. Миграция протекает с середины марта по се-

редину мая. Начало пролёта, как и его окончание, трудно проследить, 

поскольку существуют зимующие и гнездящиеся группировки. 

На юге Приморского края в 1960-е годы первые птицы появлялись 

уже в последней декаде марта (26 марта 1960 и 20 марта 1961); мигра-

ция продолжалась ещё в первой десятидневке мая, а массовый пролёт 

проходил в последней декаде апреля (Панов 1973). На островах залива 

Петра Великого перепелятник являлся обычным транзитным видом, 

весенний пролёт которого завершался в конце апреля (Лабзюк и др. 

1971а). В юго-восточной части Приморья начало миграции этого хищ-

ника регистрировали по увеличению числа встречаемых за день птиц, 

а его относительная численность здесь в разные годы составляла 0.22-

0.65 особей на 10 км маршрута (Шохрин 2017).  
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Рис. 1. Пролётная самка перепелятника Accipiter nisus. Окрестности Уссурийска.  
8 апреля 2011. Фото Д.В.Коробова. 

 

Согласно нашим данным, в окрестностях Уссурийска весенний про-

лёт перепелятника продолжается с середины марта по май с макси-

мумом в апреле (рис. 1). Во второй половине этого месяца некоторые 

пролетающие птицы уже держатся парами, тогда как транзит перво-

годков затягивается до второй декады мая. Наиболее интенсивная ми-

грация, достигающая 0.6-0.7 особи в 1 ч, приходится на третью декаду 

марта, причём в 2020 году такой пролёт наблюдали на 5-10 дней рань-

ше, чем в 2003-2007 годах. Максимум учтённых за день птиц в разные 

годы составлял 12 (21 марта 2005), 14 (25 марта 2020) и 15 особей (27 

марта 2004). Их регистрировали, как правило, поодиночке, реже – па-

рами (в середине пролётного периода) и небольшими рыхлыми груп-

пами, изредка совместно с тетеревятниками Accipiter gentilis, восточны-

ми канюками Buteo (buteo) japonicus и некоторыми другими дневными 

хищными птицами (Глущенко и др. 2008; Глущенко, Коробов 2020а).  

На северо-востоке Приморья, в окрестностях Сихотэ-Алинского за-

поведника, самая ранняя встреча с перепелятником произошла 2 мар-

та 2006, а средняя дата его прилёта за 40 лет наблюдений – 14 апреля, 

при этом первыми отмечали одиночных особей (Елсуков 2013). 

Местообитания. Перепелятник обитает во всех типах леса, вклю-

чая вторичные дубняки и ленточные леса в долинах рек (Елсуков 2013; 

Глущенко и др. 2016; Шохрин 2017). В начале 2000-х годов в окрестно-

стях Уссурийска этот ястреб гнездился в долинах рек и в низкогорных 
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дубняках (Глущенко и др. 2006), где он отдавал предпочтение посад-

кам сосны обыкновенной Pinus sylvestris (рис. 2), которые из-за перио-

дических пожаров к настоящему времени здесь почти не сохранились. 

В бассейне реки Бикин перепелятники выбирали леса северного 

типа, расположенные вблизи верховых сфагновых болот, лиственнич-

ные плато, разреженные участки охотской тайги и старые таёжные га-

ри. В то же время эти птицы редко поселялись в кедрово-широколист-

венных лесах и приречной урёме (Пукинский 2003). 
 

 

Рис. 2. Самка перепелятника Accipiter nisus на гнезде, расположенном в посадках сосны  
Pinus sylvestris. Окрестности Уссурийска. 12 июня 2007. Фото Д.В.Коробова. 

 

Гнездование. Первые для Приморского края гнёзда перепелятни-

ка нашли на полуострове Де-Фриз в 1953, 1962 и 1964 годах. Одно из 

них, обнаруженное 28 мая 1962 в небольшом массиве довольно густого 

широколиственного леса, окружённого полянами, помещалось на ябло-

не в развилке двух центральных ветвей на высоте 3 м от земли и содер-

жало 3 яйца. Ещё одно гнездо осмотрели 21 июля 1965 в окрестностях 

города Артём, в хвойно-широколиственном лесу. Оно располагалось в 

развилке ветвей пихты на высоте около 10 м от земли. В постройке си-

дели три молодые птицы, которые при проверке перелетели на сосед-

нее дерево (Лабзюк и др. 1971б). 

В долине реки Бикин на гнездовых участках голоса перепелятни-

ков и их брачные игры слышали и наблюдали со второй декады мая. 

Траектория демонстративного полёта и движения этого ястреба сходны 
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с аналогичными движениями тетеревятника: птица с криком летает 

по горизонтальной вытянутой синусоиде, необычно медленно и глубо-

ко взмахивая крыльями.  Сходны и крики этих двух видов (различия 

только в силе звучания), которые хищники издают во время полёта или 

сидя у гнезда. Гнездовые постройки ястребы располагают в наиболее 

тёмных участках (с преобладанием ели) сравнительно светлого леса. 

Гнездо строит самка ещё в период токования. Материалом служат су-

хие ветки лиственницы, берёзы и других древесных пород. Инстинкт 

гнездостроения сохраняется весь период размножения и проявляется в 

регулярной выстилке лотка свежими веточками лиственницы или ели. 

Птицы охраняют гнездо не только с кладкой и птенцами, но и во вре-

мя строительства (Пукинский 2003). 

На северо-востоке Приморского края характерные крики перепе-

лятников регистрировали с 29 мая (2002) по 1 октября (1970), с наи-

большей активностью в июне. Гнездо этого вида нашли 10 июня 1990 в 

приморском дубняке на склоне северо-восточной экспозиции в окрест-

ностях посёлка Терней. Оно располагалось на лиственнице в 12 м от 

земли. Высота гнездового дерева составляла 14 м. Гнездо было очень 

плотно сделано из веток лиственницы, а его лоток выстлан тонкими 

пластинами коры этого же дерева. Размеры постройки, мм: диаметр 

гнезда 600, высота гнезда 220, диаметр лотка 140, глубина лотка 30 

(Елсуков 2013). 

В окрестностях Уссурийска пары перепелятников предпочитают 

селиться на одном и том же участке несколько лет подряд, размещая 

новое гнездо на расстоянии от нескольких метров до нескольких де-

сятков метров от старых построек. На таком участке обнаруживали по 

3-4 гнезда разной давности (Глущенко и др. 2006). 

В Надеждинском районе Приморского края в посадках сосны обык-

новенной перепелятники гнездятся примерно с 2012 года. Здесь осмот-

рено несколько построек разных лет, расположенных в 50 м и более 

одна от другой (наши данные). В окрестностях Лазовского заповедни-

ка пары занимают постоянную территорию по 2-4 года. Здесь, в преде-

лах 50-250 м, находили по 2-3 гнезда. Изредка (2 случая) птицы зани-

мали одну и ту же постройку два года подряд (Шохрин 2017). 

В южной половине Приморского края нами найдено 29 жилых гнёзд 

перепелятника. Большую часть этих построек обнаружили в долинах 

рек и ключей. Гнёзда были построены на сосне обыкновенной (6), дубе 

монгольском Quercus mongolica (5 случаев) (рис. 3), яблоне Malus sp. 

(5), ильме долинном Ulmus japonica (3), кедре корейском Pinus koraen-

sis (2), пихте белокорой Abies nephrolepis (2), иве Salix sp. (2), клёне 

Acer sp., липе Tilia sp. и маакии амурской Maackia amurensis (по 1). 

Располагались гнёзда на боковых ветвях у ствола (11 случаев), в раз-

вилке боковой ветви (2), в кроне (3), в развилке ствола (2), в ведьминой 
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метле (1) на высоте от 4.5 до 12.5, в среднем 8.2 м от земли (n = 26). Вы-

сота гнездовых деревьев составляла 7-22 м, а окружающего их леса – 

16-30 м, то есть птицы занимали деревья и строили гнёзда под поло-

гом леса. Гнездовые деревья росли на опушке (1 случай) или в глубине 

леса на расстоянии 30-450 м от опушки или открытой долины ручья. 
 

 

Рис. 3. Самка перепелятника Accipiter nisus на гнезде, построенном на дубе монгольском  
Quercus mongolica. Окрестности Уссурийска. 27 апреля 2007. Фото Д.В.Коробова. 

 

Гнездо перепелятника представляет собой довольно рыхлую, но ча-

сто массивную постройку следующих размеров, мм: диаметр (n = 24) 

265-600, в среднем 424.8; высота гнезда (n = 16) 100-360, в среднем 

167.5; диаметр лотка (n = 18) 120-270, в среднем 186.2; глубина лотка 

(n = 17) 10-60, в среднем 38.8. В одном случае ястребы заняли старую 

постройку большеклювой вороны Corvus macrorhynchos, а все другие 

гнёзда птицы построили сами. Лоток выстилается тонкими веточками 

и корой. Полные кладки состояли из 3 (1 случай), 4 (8) и 5 (7) яиц. Их 

размеры (n = 71), мм: 38.5-44.6×31.11-35.9, в среднем 41.53±0.13×33.33 

±0.10. Масса свежих и слабо насиженных яиц (n = 25) 20.3-28.2, в сред-

нем 24.32±0.36 г. Окраска яиц: по бело-голубому фону разбросаны круп-

ные и мелкие ржаво-бурые пятна различных насыщенности, формы и 

конфигурации (рис. 4). 

В долине Бикина в двух случаях кладки были начаты 12 и 14 мая, 

а гнёзда с яйцами находили до 26 июня. Кладки (n = 5) содержали 3 (2 

случая), 4 (2) и 5 (1) яиц, но птенцов в гнёздах было не более 3. Наси-
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живает кладку, по-видимому, только самка. Она же и кормит птенцов, 

забирая добычу у самца. Массовый вылет молодых птиц приходится 

на последнюю декаду июля (Пукинский 2003). 
 

 

Рис. 4. Кладки перепелятника Accipiter nisus. 1 – окрестности села Лазо, 16 мая 2005,  
фото В.П.Шохрина; 2 – окрестности Уссурийска, 3 июня 2011;  

3 – окрестности Уссурийска, 28 апреля 2008, фото Д.В.Коробова. 

 

На северо-востоке Приморского края 10 июня 1990 в гнезде было 3 

пуховых птенца и 1 яйцо (40×35 мм). При повторной проверке 4 июля 

в этом гнезде обнаружили 4 молодых перепелятников, 3 из которых 

сразу покинули его, а младший ещё не летал (Елсуков 2013). В зооло-

гическом музее Дальневосточного университета хранится яйцо этого 

ястреба из окрестностей залива Ольги (без даты); его размеры состав-

ляют 45.2×34.2 мм. Окраска белая с голубоватым оттенком и коричне-

выми пятнами вокруг тупого конца (Лабзюк и др. 1971б). 

Мы находили свежие и слабо насиженные кладки 9 мая 2005 (4 

яйца), 3 мая 2007 (3 яйца), 28 апреля 2008 (5 яиц), 15 мая 2016 (2 яй-

ца), 2 мая 2017 (5 яиц), 3 мая 2017 (2 яйца, а 10 мая – 5 яиц) и 14 мая 

2017 (2 кладки по 4 яйца). Проклюнутое яйцо отметили 3 июня 2020. 

Средние размеры всех доступных нам яиц перепелятника из Примор-

ского края (n = 73) составили, мм: 41.55±0.14×33.37±0.10. 

В окрестностях Лазовского заповедника две кладки были начаты 9 

мая 2005 и 14 мая 2006. Начало вылупления в первом гнезде отмети-

ли 18 июня, а молодые вылетели 12-14 июля 2005 (Шохрин 2017). Вы-

лупившиеся птенцы (n = 4) весили 14.0-16.0, в среднем 14.9 г. Их масса 

интенсивно увеличивалась в течение первых двух недель жизни, а да-

лее наблюдали замедление темпов роста. В контролируемом выводке 

один из младших птенцов исчез через 5 дней, а остальные благопо-

лучно вылетели. У нас под наблюдением было 6 выводков (рис. 5), в 4 

из них, судя по весовым характеристикам, преобладали самки и в 2 – 

самцы. Взрослые птицы кормили птенцов 6-9 раз в течение дня, чаще 

всего в утренние часы и менее интенсивно – вечером (после 17 ч). В 

жаркие дневные часы (с 11 до 15 ч) кормления птенцов мы не отмечали 

(Шохрин 2008, 2017). 
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Рис. 5. Птенцы перепелятника Accipiter nisus. Окрестности села Лазо.  
12 июля 2005. Фото В.П.Шохрина. 

 

Вылет молодых происходил в первой-второй декаде июля. Одно из 

гнёзд птенцы перепелятника покинули 27-29 июня 2010, другое – 7 

июля 2003, третье – 4-7 июля 2012, четвёртое – 7-10 июля 2011, пятое – 

12-14 июля 2005. Выводок держался в окрестностях гнезда 10-16 дней. 

Молодые часто посещали гнездо и использовали его в качестве кормо-

вого столика. Успешность гнездования в прослеженных гнёздах соста-

вила 75-80% (число слётков на 1 меньше числа яиц в кладке) (Шохрин 

2017). Вставшие на крыло выводки состояли из 1 (1 случай), 2 (1), 3 (5), 

4 (4) и 5 (1) молодых. 

Кормит и обогревает птенцов самка (рис. 6), а самец приносит до-

бычу и криком оповещает самку о своём прилёте. Самка слетает с гнез-

да, забирает у самца жертву, ощипывает её и возвращается на гнездо 

кормить птенцов. 

Размеры охотничьих участков самцов двух пар составляли 0.4×1.1 

и 1.2×1.5 км, а площади гнездовых территорий этих пар – 3.2 и 3.8 км2, 

соответственно (Шохрин 2008, 2017). 
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Рис. 6. Самка перепелятника Accipiter nisus на гнезде с птенцами.  
Окрестности села Ильичёвка, Октябрьский район. Фото И.И.Крюкова. 

 

Послегнездовые кочёвки, миграции и зимовки. По данным 

С.В.Елсукова (2013) на северо-востоке Приморского края пролёт пере-

пелятников проходит в основном вдоль морского побережья. Он начи-

нается с 6 сентября (1981) и продолжается по 29 ноября (2000). Птицы 

летят поодиночке, и только один раз наблюдали группу из 4 особей. 

Самая поздняя встреча с этим ястребом относится к 30 ноября 1998, а 

средняя дата за 45 лет наблюдений – 15 октября (Елсуков 2013). 

В окрестностях Лазовского заповедника осенью одиночных пролёт-

ных особей встречали с середины августа до середины октября. Одна 

самка добыта 5 октября 1960 (Литвиненко, Шибаев 1971). По нашим 

данным, видимая миграция перепелятников здесь начиналась в конце 

августа, но наиболее заметны они были в конце сентября – начале ок-

тября. Во время осеннего пролёта этот ястреб был одной из самых мно-

гочисленных мигрирующих хищных птиц, особенно на морском побе-

режье и в долинах нижнего течения рек. Перепелятники часто сопро-

вождали стаи куликов и воробьиных. Относительная численность в раз-

ные годы составляла 0.22-1.34 ос./10 км маршрута, а доля среди всех 

мигрирующих дневных хищников – 19.3-22.6% (Шохрин 2008, 2017). 

На островах залива Петра Великого этот ястреб является обычным 

пролётным видом, осенние миграции которого проходят с первых чи-

сел сентября до конца октября (Лабзюк и др. 1971а). На крайнем юге 
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Приморья начало пролёта зарегистрировали 1 сентября 1926, а интен-

сивная миграция протекала в течение всего октября, когда изредка 

попадались стайки, в которых насчитывали до 5 особей (Панов 1973). 

В окрестностях Уссурийска осенний пролёт проходит в сентябре и 

октябре. Наибольшее число встреченных за день наблюдений птиц со-

ставило 15 и 19 особей (соответственно 10 октября 2004 и 9 сентября 

2005) (Глущенко и др. 2006). 

В зимний период перепелятников в небольшом количестве наблю-

дали практически по всей территории Приморья. На северо-востоке 

края зимой отмечали, как правило, одиночных птиц разного пола и в 

основном на побережье. Только две регистрации относятся к внутрен-

ним районам материка: в районе Озёрного плато (1517 м над уровнем 

моря) 14 декабря 1979 и в среднем течении реки Серебрянки 24 января 

1977 (Елсуков 2013). 

На юго-востоке Приморского края, в Лазовском районе, в 2000-2012 

годах зимующих перепелятников в разные годы отмечали с частотой 

0.01-0.2 ос./10 км маршрута. В 2008-2012 годы в Партизанском и Оль-

гинском районах встречаемость птиц составляла 0.02-0.06 ос./10 км. 

Этих хищников чаще встречали на окраинах населённых пунктов и 

морском побережье (Шохрин 2008, 2017). 

Перепелятники регулярно зимуют во Владивостоке (Назаров 2004) 

и в заповеднике «Кедровая падь» (Назаренко 1971), хотя, по данным 

Е.Н.Панова (1973), в январе и феврале в Южном Приморье этих ястре-

бов отмечали крайне редко. 

На Ханкайско-Раздольненской равнине во время проведения зим-

них автомобильных учётов в 2002-2007 годах встречаемость перепе-

лятников составила только 0.08 ос./100 км маршрута, при этом значи-

тельная часть птиц тяготела к населённым пунктам (Глущенко, Каль-

ницкая 2007). В окрестностях Уссурийска зимой эти ястреба чаще все-

го встречаются в местах повышенной концентрации воробьиных птиц, 

в том числе и среди городских кварталов, где они охотятся преимуще-

ственно на полевых воробьёв Passer montanus. Среднее обилие зимой в 

речных долинах и центральной застройке Уссурийска в 2002-2005 го-

дах составляло 0.1 ос./км2, а на периферии города и среди дачной за-

стройки достигало 0.2 ос./км2 (Глущенко и др. 2006). 

Питание. В окрестностях Лазовского заповедника в разные годы в 

добыче перепелятников регистрировали, как правило, одни и те же 

группы кормов, которые несколько различались количеством и каче-

ством (возраст и упитанность видов-жертв). Спектр питания перепе-

лятников включал около 60 видов-жертв (в основном птиц). В разные 

годы млекопитающие составляли от 0 до 33.3%. Максимум наблюдали 

в годы роста численности мышевидных грызунов (перед пиком). При 

массовом размножении красно-серая полёвка Myodes rufocanus стано-
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вилась одним из основных (после птиц) кормов этих хищников. Полное 

отсутствие млекопитающих в питании перепелятника отмечали в годы 

депрессии мышевидных грызунов, когда в добыче хищника наблюда-

ли практически одних птиц. Доля последних в разные годы колеба-

лась от 65.5% до 95.6%. Среди них преобладали воробьиные: скворцы, 

пеночки, дроздовые, мухоловковые и овсянковые, составляющие основу 

населения птиц лесов исследуемой территории. Более крупных птиц 

(уток, голубей, дятлов), как правило, добывали самки и в небольшом 

числе. Насекомые встречались в питании ястребов редко, возможно, 

что они попадали перепелятникам вместе с добытыми птицами. По 

возрастному составу хищники вылавливали в основном взрослых осо-

бей (73.4-79.0%) мышевидных грызунов. Среди добытых полёвок (роды 

Microtus, Myodes) преобладали самки (54.2% – 2004 год; 66.2% – 2005 

год), а среди мышей (род Apodemus) – самцы (64.7-66.7%). Большая 

часть отловленных птиц (72.0%) были молодыми (Шохрин 2008, 2017). 

На северо-востоке Приморского края, в окрестностях Сихотэ-Алин-

ского заповедника, с помощью наблюдений установили, что объектами 

охоты перепелятников становились 35 видов птиц – от воробьёв и ов-

сянок до сизых голубей Columba livia, вальдшнепов Scolopax rusticola 

и чирков-свистунков Anas crecca. Чаще всего эти ястребы добывали по-

левых воробьёв (6 случаев), горных Motacilla cinerea (5) и белых Mota-

cilla alba s.l. (4) трясогузок и синехвосток Tarsiger cyanurus (3). В же-

лудках 5 добытых перепелятников нашли азиатскую лесную мышь Apo-

demus peninsulae, красно-серую полёвку, северную пищуху Ochotona 

hyperborea, гаичку Poecile sp. и синехвостку (Елсуков 2013). В средних 

частях Приморья в питании перепелятника был отмечен бурундук 

Tamias sibiricus (Белик 1979). 

В бассейне реки Бикин у гнёзд и на «кормовых столиках» находили 

остатки и перья коньков, дроздов, пеночек, мухоловок, синиц, овсянок, 

поползня Sitta europaea, дубоноса Coccothraustes coccothraustes, урагуса 

Uragus sibiricus и сойки Garrulus glandarius (Пукинский 2003). 

В окрестностях Артёма погадки и поеди, собранные у гнезда пере-

пелятника, содержали перья сойки, поползня, синей Cyanoptila cyano-

melana и желтоспинной Ficedula zanthopygia мухоловок, пёстрого Zoo-

thera varia и оливкового Turdus obscurus дроздов, седоголовой овсянки 

Ocyris spodocephalus и не определённых птиц (Лабзюк и др. 1971б). 

В окрестностях Уссурийска многократно отмечали перепелятников, 

охотящихся преимущественно на полевых воробьёв и различных дру-

гих воробьиных птиц (рис. 7). На территории Уссурийского городского 

округа 3 февраля 1986 наблюдали ястреба, поедавшего обыкновенную 

чечётку Acanthis flammea (Шибнев, Глущенко 1988), а 30 марта 2020 

самец перепелятника поймал уссурийского зуйка Charadrius placidus 

(Глущенко, Коробов 2020б). 
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Рис. 7. Перепелятники Accipiter nisus с добычей, которой служили: бурый дрозд Turdus eunomus (1),  
полевой воробей Passer montanus (2) и обыкновенный поползень Sitta europaea (3).  

Окрестности Уссурийска. Фото Д.В.Коробова. 

 

В желудке самца, добытого 14 апреля 1948 в окрестностях озера  

Ханка, обнаружили остатки рыб, а в зобу нашли двух мелких карасей, 

в то время как желудки двух других птиц содержали остатки мыше-

видных грызунов (Воробьёв 1954). 

На «кормовом столике», осмотренном нами 18 мая 2011 на Прихан-

кайской низменности (окрестности села Гайворон, Спасский район), 

обнаружены перья или останки зелёного конька Anthus hodgsoni, а 
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также самцов синей мухоловки, соловья-красношейки Luscinia callio-

pe, малого скворца Sturnia sturnina и седоголовой овсянки. На том же 

месте 18 июня 2011 найдены перья или останки кукушки Cuculus sp., 

ближе не определённой, сизого дрозда Turdus hortulorum, седоголовой 

овсянки и чернобровой камышевки Acrocephalus bistrigiceps. 

За помощь в сборе материала авторы выражают благодарность С.В.Акулинкину 

(Кировская область), И.Н.Коробовой (Уссурийск), И.И.Крюкову (Владивосток), В.М.Ма-

лышку (Украина) и Ю.Н.Сундукову (село Лазо). 
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Бардин, Ильинский, Фетисов 2020а,б,в). В ней собраны сведения о 11 

находках окольцованных беркутов в Псковской области, имеющихся в 

Центре кольцевания РАН. Обозначения и принятые сокращения та-

кие же, как в прежних работах по результатам кольцевания птиц в 

Псковской области. 

Беркут Aquila chrysaetos в Псковской области – повсеместно редкий 

пролётный, гнездящийся и зимующий вид. В послевоенный период его 

гнёзда известны в 4 из 24 районов (Бардин, Фетисов 2019). Внесён в 

региональную Красную книгу (Яблоков 2014). 

По данным литературы, включая средства массовой информации, в 

Псковской области известно 9 находок окольцованных беркутов. Пер-

вый раз беркут, помеченный в июне в Финляндии, был пойман зимой 

на юго-западе Псковской области (Добрынина 1982). Согласно карто-

теке Центра кольцевания РАН, это могла быть особь № 1 по списку, 

приведённому ниже (Фетисов и др. 2002). 

Второе сообщение – о встрече беркута, окольцованного в Германии 

кольцом 6352, Морлен, Оберхессен – поступило от А.Андреева (1976), 

опубликовавшего по этому поводу заметку и фотографию птицы в га-

зете «Псковская правда». Этого беркута поймали и содержали некото-

рое время в августе 1976 года жители деревни Пухлово Великолукского 

района, расположенной в 4 км к западу от Жижицкого озера. В насто-

ящее время эта деревня входит в состав Каськовской волости Куньин-

ского района. К сожалению, эти сведения не дошли в своё время до 

Центра кольцевания РАН, а попытка восстановить точные сроки ме-

чения и повторного отлова этого беркута, предпринятая в 1993 году, 

уже не имела успеха (Фетисов 2009а). 

В 1987 году в Псковской области зарегистрированы сразу 2 встречи 

беркутов № 2 и № 3), родившихся в Финляндии (Фетисов, Головань, 

Ильинский 2002). Позднее в Пыталовском и Себежском районах были 

найдены окольцованные орлы (№ 6 и № 9), погибшие от ударов элект-

рическим током на линиях электропередачи (Вишнев, Генералов, Ми-

хайлов 2000; Буланов, Фетисов 2009; Фетисов, Стукальцов 2009). Ещё 

один беркут (№ 7), окольцованный в Финляндии, был застрелен бра-

коньерами в Порховском районе в 1095 км от места его рождения (Фе-

тисов 2009а,б). Кроме того, в Центр кольцевания из Псковской области 

были присланы сведения ещё о 2 беркутах, окольцованных в Эстонии 

(№ 10) (Фетисов 2009б) и Финляндии (№ 8). Последний запутался в 

колючей проволоке на краю огородов в бывшей деревне Наволоки в 

Себежском районе. Возможно, он хотел схватить жертву, спрятавшуюся 

в бурьяне, но сам попал в ловушку и, несомненно, погиб бы, если бы 

его вовремя не освободили охотники. В тот же день птицу осмотрели 

специалисты и выпустили на свободу в национальном парке «Себеж-

ский» (Буланов, Фетисов 2008). 
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В картотеке Центра кольцевания РАН в настоящее время имеются 

сведения о 11 находках в Псковской области окольцованных беркутов. 

Среди них 9 особей, родившихся в Финляндии и 2 – в Эстонии. Пять 

беркутов обнаружены на юге области (в Великолукском, Себежском и 

Усвятском районах), 2 – в центральных районах (Пыталовском и Ост-

ровском) и 4 – на севере области (в Гдовском, Струго-Красненском и 

Порховском районах). 

1. E 4 086 Mus. Zool. Helsinki. Рull. 25.06.1973; Finland, Lappi, Enontekio, 68°25′ N, 23°35′ E 

19.01.1975; Псков. обл., Великолукский р-н, Купуйское о/х  

(20 км от г. Великие Луки), 56°20′ N, 30°30′ Е (найден мёртвым) 

2. E 9 861 Mus. Zool. Helsinki. Рull. 19.06.1984; Finland, Oulu, Kuusamo, 65°58′ N, 29°13′ E 

10.01.1987; Псков. обл., окр. г. Великие Луки, 56°19′ N, 30°36′ E 

3. E 9 992 Mus. Zool. Helsinki. Рull. 11.07.1987; Finland, Kymi, Kotka, 60°28′ N, 26°57′ E 

01.11.1987; Псков. обл., Гдовский р-н, (58°41′ N, 27°56′ E) (найден мёртвым под ЛЭП) 

4. E 13 764 Mus. Zool. Helsinki. Рull. 08.06.1988; Finland, Lappi, Savukoski, 67°18′ N, 28°09′ E 

01.06.1991; Псков. обл., Струго-Красненский р-н, ст. Новоселье, 58°07′ N, 28°54′ E) 

5. E 14 490 Mus. Zool. Helsinki. М, рull. 24.07.1993; Finland, Lappi, Rovaniemi,  

66°30′ N, 25°40′ E 

02.02.2016; Псков. обл., Усвятский р-н, Усвятская вол., между д. Удвяты и д. Кивалы,  

55°44′ N, 30°53′ E 

6. E 17 925 Mus. Zool. Helsinki (+метка: сине-красное кольцо 011 D). Рull.  

18.06.1999; Finland, Lappi, Savukoski, 67°18′ N, 28°09′ E 

10.02.2000; Псков. обл., Пыталовский р-н, Тулинская вол., п. Белорусский,  

Пыталовский заказник, 57°01′ N, 27°52′ E (разбился о провода) 

7. E 18 183 Mus. Zool. Helsinki. Рull. 22.06.2003; Finland, Lappi, Savukoski, 67°18′ N, 28°09′ E 

01.04.2004; Псков. обл., Порховский р-н, (57°46′ N, 29°33′ E) (найден скелет) 

8. E 18 476 Mus. Zool. Helsinki (+ метка: жёлтое кольцо 019). М, рull.  

16.06.2006; Finland, Oulu, Ylikiiminki, 65°04′ N, 26°14′ E 

23.11.2007; Псков. обл., Себежский р-н, Ленинская вол., п. Берёзка, 56°16′ N, 28°29′ E 

9. E 20 248 Mus. Zool. Helsinki (+метка: бело-красное кольцо 016S). F, рull.  

16.06.2008; Finland, Lappi, Ranua, 65°54′ N, 26°32′ E 

10.02.2009; Псков. обл., Себежский р-н, Дединская вол., между д. Дедино  

и д. Ляхово, 56°14′ N, 28°15′ E. (убит током на ЛЭП) 

10. SA 636 Matsalu. Рull. 08.07.1994; Estonia, Vastemoisa, Viljandi, 58°26′ N, 25°26′ E 

01.02.2001; Псков. обл., Островский р-н, Шиковская вол., д. Тетерино,  

57°17′ N, 28°58′ E (найден мёртвым) 

11. SВ 30 Matsalu (+металлическая метка: 420 N чёрно-красная). Рull.  

27.06.2006; Estonia, Emajoe, Tartumaa county, 58°25′ N, 27°14′ E 

03.08.2012; Псков. обл., Гдовский р-н, Плесновская вол., д. Хворки-1,  

58°43′ N, 28°27′ E (найден мёртвым под ЛЭП) 

Кроме перечисленных выше, известна ещё одна находка окольцо-

ванного беркута, родившегося и помеченного в Финляндии, а осенью 

того же года обнаруженном в Витебской области Республики Беларусь, 

куда он мог попасть только через территорию Псковской области. 

Е 4 663 Mus. Zool. Helsinki. Рull. 07.07.1979; Finland, Posid, Lapin, Laani, 60°37′ N, 27°12′ E 

05.11.1979; Белоруссия, Витебская обл., г. Орша, 54°32′ N, 30°28′ Е 

Один молодой беркут (№ 3), окольцованный птенцом 11 июля 1987 

в южной Финляндии, 1 ноября того же года найден в Гдовском районе 

Псковской области в 215 км от места своего рождения.  
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Три молодых беркута, родившихся в центральном (№ 9) и северных 

№ 6 и № 7) районах Финляндии, на первом году жизни зимовали в 

разных районах Псковской области (см. таблицу). Помимо них, во вре-

мя зимовки в Псковской области были встречены 4 беркута из Фин-

ляндии и 1 из Эстонии в возрасте более года. В целом беркуты чаще 

зимовали в южных районах – в Псковском Поозерье (5 случаев), чем в 

центральных (2) и северных (1) районах области. Удалённость зимовок 

от мест рождения для финских беркутов составила 990-1380 км, а для 

родившегося в Эстонии –230 км. 

Районы зимовки беркутов в Псковской области  

Часть  
Псковской  
области 

Районы 

Родина в Финляндии Родина в Эстонии 

Число  
особей 

Расстояние до места  
зимовки, км 

Число  
особей 

Расстояние до места  
зимовки, км 

Птицы в возрасте до 1 года 

Север Порховский 1 1080 – – 

Центр Пыталовский 1 1130 – – 

Юг Себежский 1 1050 – – 

Птицы в возрасте 2 лет и старше 

Центр Островский – – 1 230 

Юг Великолукский 2 1050-1380 – – 

Юг Себежский 1 990 – – 

Юг Усвятский 1 1240 – – 

 

2 февраля 2016 в Усвятском районе Псковской области найден бер-

кут, окольцованный 24 июля 1993 птенцом в финской Лапландии. Он 

обнаружен через 8228 дней, или 22 года, 6 месяцев и 9 дней. Таким 

образом, птица была уже на 23-м году жизни. 

Два беркута, окольцованные птенцами, найдены в Псковской обла-

сти в гнездовой период: № 4, родившийся в финской Лапландии, в 

возрасте 3 лет  обнаружен 1 июня 1991 у станции Новоселье в Струго-

Красненском районе на расстоянии 1024 км (азимут 178°) от места рож-

дения, а № 11, окольцованный птенцом в Тартуском уезде Эстонии, в 

возрасте 6 лет 3 августа 2012 найден в Гдовском районе, в 76 км (68°) 

от места рождения. Можно предположить, что эти птицы гнездились в 

Псковской области. 

Авторы благодарят сотрудников московского Центра кольцевания РАН И.Н.Доб-

рынину, И.А.Харитонову и С.П.Харитонова; орнитологов Санкт-Петербургского уни-

верситета и сотрудников Псковского полевого отряда Балтийского фонда природы 

Санкт-Петербургского общества испытателей природы В.И.Голованя, И.В.Ильинского, 

И.Г.Милевского, С.П.Резвого, В.А.Фёдорова, В.Г.Пчелинцева; сотрудников Управления по 

охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных Псковской 

области С.Ю.Иванова и Н.Г.Соболева, охотоведов С.Н.Вишнева, А.А.Генералова, О.А.Ми-

хайлова, председателя Себежского районного общества охотников и рыболовов М.Н.Бу-

ланова и многих других респондентов, в первую очередь охотоведов и егерей, сообщавших 

нам о найденных кольцах птиц на территории Псковской области. 
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В монографии «Миграции птиц Северо-Запада России» (под редак-

цией Г.А.Носкова, Т.А.Рымкевич и А.Р.Гагинской), первая часть кото-

рой вышла в свет в 2016, а вторая – в 2020 году, обобщены последние 

сведения о встречах редких видов птиц региона, в том числе и на тер-

ритории Карелии. За 4 года после выхода первой части книги по ряду 

видов накопились новые данные, а в ходе подготовки нового издания 

Красной книги Карелии при ревизии архива Института биологии Ка-

рельского научного центра РАН (ИБ Кар НЦ РАН) выяснилось, что 

часть материалов по отдельным видам в указанную сводку не вошла. 

Заполнению этого пробела и посвящена настоящая публикация. В её 

основу положены наблюдения автора, опросные сведения, данные от-

крытых источников и архивные материалы лаборатории зоологии ИБ 

Кар НЦ РАН. 

Большая белая цапля Casmerodius albus. На стационаре ИБ Кар 

НЦ РАН «Маячино» (Олонецкий район Республики Карелия) 19 авгу-

ста 2017 были отмечены 3 птицы, летящие вдоль берега Ладожского 

озера в южном направлении, а 15 августа 2018 – 3 особи, пролетающие 

в северном направлении. Ранее одиночная особь была встречена там 

же 28 июля 1990 (Зимин и др. 1993). Помимо Приладожья, этот редкий 

залётный вид встречался в заповеднике «Кивач» в 1985, 2016 и 2017 

годах (Яковлева, Сухов, в печати). В последние десятилетия большая 

белая цапля расширяет ареал в северном направлении, птицы появи-

лись на гнездовании в Ленинградской области, причём одна из коло-

ний обнаружена на реке Паше примерно в 30 км от границы с Каре-

лией (Храбрый, Бубырева 2020). Вероятно, в ближайшее время частота 

залётов этих птиц в Карелию будет расти, и не исключено их появле-

ние на гнездовании в Приладожье. 

Лебедь-шипун Cygnus olor. Стаю из 12 птиц наблюдал 12 июня 

2018 фотограф-анималист М.К.Калинин на залитых водой необраба-

тываемых полях в окрестностях посёлка Шуя (Прионежский район). В 

ноябре 2019 года два шипуна более недели держались на озере Кири-

киярви близ села Вешкелица (Суоярвский район) (И.А.Кузнецов, устн. 

сообщ.). Когда водоём покрылся льдом, один из них улетел, а второго 



Рус. орнитол. журн. 2020. Том 29. Экспресс-выпуск № 1991 5059 
 

26 ноября отловили местные жители. К сожалению, лебедь погиб на 

следующий день. Вскрытие показало, что на шее у птицы было воспа-

ление, вероятно, от раны или травмы. 

Нильский гусь Alopochen aegyptiaca. Этот новый для фауны Ка-

релии вид отмечен 25 мая 2020 в окрестностях посёлка Эссойла (Пря-

жинский район). Сообщение о встрече и несколько фотографий ниль-

ского гуся, кормящегося в стае белощёких казарок Branta leucopsis на 

поле многолетних трав, разместил на своей странице «Вконтакте»  

А.Мустаков (рис. 1)*. Вероятно, это птица из натурализовавшей в неко-

торых странах Западной Европы популяции A. aegyptiaca, завезённого 

из Африки. По всей видимости, она была вовлечена в весеннюю миг-

рацию казарок и с ними залетела в Карелию. По последним оценкам, 

гнездовое население этого «чужеродного» вида в Европе превышает 

26 тыс. пар, а общая численность с учётом неполовозрелых птиц более 

чем вдвое выше и быстро увеличивается. Бурный рост европейской по-

пуляции нильского гуся вызывает беспокойство специалистов и обще-

ственности, в ряде стран вид объявлен «вне закона» и птиц можно от-

стреливать без специального разрешения (Gyimesi, Lensink 2012). При 

сохранении современных тенденций роста численности следует ожи-

дать расширение зоны встреч этого вида в Европе. 
 

 

Рис. 1. Нильский гусь Alopochen aegyptiaca в стае белощёких казарок Branta leucopsis. Окрестности  
посёлка Эссойла, Пряжинский район, Карелия. 25 мая 2020. Фото А.Мустакова. 

 

Змееяд Circaetus gallicus. Одиночную особь, охотящуюся на полях 

в окрестностях деревни Инема (Олонецкий район) мы с Т.Ю.Хохловой 

наблюдали 27 августа 2020. Она улетела в направлении деревни Сар-

                                      
* https://vk.com/huntingkarelia?z=photo-36167055_457242204%2Fwall-36167055_13378 
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мяги, расположенной в 8 км от места встречи. Близ этой деревни оди-

ночных птиц и пару змееядов регистрировали в весенне-летний пери-

од 1997-1999 годов и предполагали их гнездование на окрестных боло-

тах (Zimin et al. 2006). В архиве ИБ Кар НЦ РАН хранится карточка 

покойного С.В.Сазонова от 13 июня 1996 (рис. 2), которая свидетель-

ствует находке гнезда этих птиц на Сегежском болоте (около 12 км к 

юго-востоку от деревни Сармяги). К сожалению, ему не удалось под-

няться на дерево и осмотреть содержимое гнезда. 
 

  

Рис. 2. Карточка С.В.Сазонова из архива ИБ Кар НЦ РАН. 

 

Помимо упомянутых выше регистраций, в литературе описаны ещё 

две встречи змееяда на территории Олонецкого района: в 1975 году – 

на Сегежском болоте и в 2004 – на полях близ деревни Рыпушкалицы 

(Зимин и др. 1993, Lapshin et al. 2006). Южная часть Олонецкого рай-

она с обширными болотами: Сармягским и Сегежским, – остаётся пока 

единственным местом в Карелии, где изредка встречаются эти птицы. 

В публикации Ю.Н.Бубличенко и А.Г.Бубличенко (2014) приведены 

опросные сведения о встречах змееяда в 2009-2011 годах в окрестно-

стях деревни Соскуа (Лахденпохский район). Однако точность опреде-

ления респондентами видовой принадлежности птиц вызывает сомне-

ния, и пока присутствие змееядов на этой территории не подтвердится 

специалистами-орнитологами, к указанным данным следует относить-

ся с осторожностью. 

Малый подорлик Aquila pomarina. Одиночная особь отмечена на 

полях в окрестностях деревни Рыпушкалицы (Олонецкий район) 5 и 

24 июня 2020. О встрече малого подорлика на полях в окрестностях 

посёлка Ладва (Прионежский район) 13 июля 2019 сообщили чешские 

орнитологи (Хорал, Белка, Микусек 2020). В архиве ИБ Кар НЦ РАН 

обнаружены 3 не описанных ранее встречи этих птиц на сельскохозяй-

ственных угодьях в окрестностях Олонца, датированные 21 и 29 апреля 

1998 и 30 апреля 2009. С учётом этих и ранее опубликованных сведе-

ний (Носков и др. 2016), залёты малого подорлика в Карелию регист-

рировали в 1943, 1996, 1998, 2000, 2004, 2006, 2009, 2019 и 2020 годах. 
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Кобчик Falco vespertinus. Одиночные самцы отмечены на полях у 

Олонца 15 мая 2002 (Lapshin et al. 2006) и 25 апреля 2010. 

Перепел Coturnix coturnix. Бой перепела слышал С.А.Лебедянцев 

в июне 2013 года на полях около посёлка Шуя (Прионежский район). 

Белая сова Nyctea scandiaca. 6 февраля 2020 одиночную белую со-

ву встретил Л.В.Шишин в пойме реки Кузрека (Беломорский район). 

Обыкновенный зимородок Alcedo atthis. 20 мая 2016 одиночная 

птица держалась на реке Видлице на восточной окраине деревни Верх-

няя Видлица (Олонецкий район). Ещё одного зимородка зарегистри-

ровал И.А.Бердников 16 сентября 2020 на реке Шайдомке неподалёку 

от Шайдомозера (Кондопожский район). 

Удод Upupa epops. Одиночную особь встретил А.Р.Тюлин 1 августа 

2020 в посёлке Райконкоски (Суоярвский район). 

Европейская чёрная ворона Corvus corone. Одна птица держа-

лась на берегу Ладожского озера на территории стационара «Маячи-

но» с 23 по 26 июля 2017. 

Горихвостка-чернушка Phoenicurus ochruros. Самец встречен 23 

апреля 2016 в угодьях агроландшафта близ деревни Рыпушкалицы 

(Олонецкий район). 13 июля 2019 горихвостка-чернушка отмечена в 

посёлке Ладва в Прионежском районе (Хорал, Белка, Микусек 2020). 

Работа выполнена в рамках госзадания ИБ Кар НЦ РАН по теме № 0218-2019-0080. 
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В данную статью включено 13 видов пухоедов 7 родов из семейств 

Goniodidae и Lipeuridae подотряда Ischnocera. Публикация продолжа-

ет серию обзоров фауны пухоедов, паразитирующих на разных видах 

птиц Сибири (Степанова 2018, 2019а,б,в, 2020).  Систематика парази-

тов приводится согласно работам Эмерсона (Emerson 1972) и Злотор-

жицкой (Zlotorzycka 1990). В приведённом ниже списке видов пухоедов 

указывается типовой вид паразитов и их распространение. 

Подотряд ISCHNOCERA Kellogg,1896  

Семейство GONIODIDAE Mjöberg,  1910  

Род  Campanulotes  Keler,  1939 

Campanulotes bidentatus compar (Burmeister, 1838) 

Типовой вид: Columba livia Gmelin,1789. 

Распространение: В Сибири обнаружен на сизом голубе Columba li-

via. Известен в Северной Америке (Emerson 1972), Европе (Zlotorzycka 

1990; Kinzelbach, Ohl 2006) и Индии (Dhoundiyal, Kumar 2018). 

Род  Coloceras  Taschenberg,  1882 

Coloceras lativentre (Uchida, 1916) 

Типовой вид: Streptopelia  chinensis (Scopoli, 1768). 

Распространение: В Сибири обнаружен на Streptopelia orientalis 

(Latham, 1790). Известен в Северной Америке (Emerson 1972). 

Род Goniocotes  Burmeister,  1838 

Goniocotes megalocephalus Uchida, 1916 

Типовой вид: Tetrastes bonasia (L., 1758). 

Распространение: В Сибири вид паразитирует на Tetrastes bonasia 

septentrionalis Seebohm, 1884. Известен в разных областях России (Гро-

за 1970), Европе (Porkert 1978) и Турции (Gӧz et al. 2015). 

Род  Goniodes  Nitzsch,  1818 

Goniodes bituberculata (Rudow, 1869) 

Типовой вид: Tetrao urogallus L., 1758. 
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Распространение: Известен в разных областях России (Гроза 1970) 

и в Европе (Zlotorzycka 1990). 

Goniodes lagopi (L., 1758) 

Типовой вид: Lagopus lagopus (L., 1758). 

Распространение: В Сибири этот вид собран на Lagopus lagopus 

koreni Thayer, Bangs, 1914. Известен в разных областях России (Гроза 

1970), в Европе (Stenkewitz et al. 2017) и Северной Америке (Emerson 

1972). 

Goniodes montschadskyi Eichler, Vasjukova, 1981 

Типовой вид: Tetrao parvirostris parvirostris Bonaparte, 1856. 

Распространение: Известен также на Кавказе (Ляхова, Котти 2010). 

Goniodes tetraonis (L., 1761) 

Типовой вид: Lyrurus tetrix tetrix (L., 1758). 

Распространение: Известен в разных областях России (Олигер 2016; 

Гроза 1970) и в Европе (Adam et al. 2009). 

Goniodes sp. 1 – c Lagopus mutus pleskei Serebrowsky, 1926. 

Goniodes sp. 2. – c Falcipennis falcipennis (Hartlaub, 1855). 

Семейство  LIPEURIDAE Mjöberg,  1910  

Род  Cuclotogaster  Carriker,  1936 

Cuclotogaster cinereus (Nitzsch in Giebel, 1866) 

Типовой вид: Coturnix coturnix coturnix (L., 1758). 

Распространение: Известен в разных областях России (Гроза 1970). 

Род Oxylipeurus  Mjöberg,  1910  

Oxylipeurus parvirostris Eichler, Vasjukova, 1981 

Типовой вид: Tetrao parvirostris parvirostris Bonaparte, 1856. 

Oxylipeurus sp. – c Falcipennis falcipennis (Hartlaub, 1855). 

Род  Rhynonirmus  Thompson,  1935 

Rhynonirmus scolopacis (Denny, 1842) 

Типовой вид: Gallinago gallinago (L., 1758). 

Распространение: В Сибири собран на типичном хозяине и Gallina-

go stenura (Bonaparte, 1830). Известен в Северной Америке (Emerson 

1972), в Европе (Zlotorzycka 1990). 

Статья выполнена в рамках проекта № ААА-А17- 117020110058-4 «Структура и 

динамика популяций и сообществ животных холодного региона Северо-Востока России в 

современных условиях глобального изменения климата и антропогенной трансформа-

ции северных экосистем: факторы, механизмы, адаптации, сохранение». 
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Будучи знакомым с литературой о белых аистах Ciconia ciconia, ав-

тор этого сообщения пока не встречал описаний ансамблей поведения 

у птиц номинативного подвида (Винтер 1976, 1978, 2013, 2017, 2018; 

Winter 1982, 1986, 1991), которые можно было бы отнести к «танцам», 

давно известным для журавлей Gruidae (Schuster 1931; Sieber 1932; 

Moll 1963). 

В 1970-х годах К.А.Юдин (устн. сообщ.) наблюдал в Ленинградском 

зоопарке танцы серого журавля Grus grus, которые в точности повто-

рил белый аист в соседнем вольере. 

15-30 августа 2020 автор наблюдал предотлётные скопления серых 

журавлей на огромных рыборазводных прудах  у села Варта (Wartha-

Malschwitz: 51°16'18'' с.ш., 14°35'31'' в.д.), в 25 км севернее города Баут-

цен в Саксонии. В это время поблизости с селом кормились (вместе) и 

ночевали (порознь) три белых аиста во взрослом наряде, два из них – с 

алюминиевыми кольцами на голенях. 

16 августа 2020 с утра до 10 ч 30 мин аисты кормились на поле 

кормовых трав (прежде скошенном, но с уже подросшим плотным тра-

востоем высотой 15 см), а с 10 ч 32 мин – чистились на границе сосед-

него поля со стерней пшеницы. Неожиданно одна из птиц (c кольцом) 

начала подпрыгивать, раскрывая крылья, что сразу фотографировали 

до окончания ансамбля. А два других аиста продолжили чистку опе-

рения в 10-15 м от «танцующего». Этот ансамбль поведения, который 

можно было назвать «танцем», продолжался 3 мин (10 ч 32 мин – 10 ч 

36 мин). Чистившиеся особи посматривали на «танцующую», но внеш-

не никак не реагировали на её поведение. Танец состоял из прыжков 

со взмахиванием крыльями и поворотами тела. В отличие от танцев 

серых журавлей, аист, оттолкнувшись и подпрыгнув на 0.5 м с раскры-

тыми крыльями, чаще приземлялся несимметрично, на одну из ног. 

Ещё важная деталь: серые журавли и красавки Anthropoides virgo, 

подпрыгивая, раскрывают крылья и фиксируют их, опускаясь на зем-

лю на обе ноги, а аист подпрыгивал, взмахивал крыльями, но не каж-

дый раз держал их раскрытыми, приземляясь. Фотографии сделаны 

из одной точки в 90-100 м от птиц (Panasonic DMC-FC150, 24× оптиче-

ский зум). 
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«Танцы» белого аиста Ciconia ciconia. По верхней кромке сжатого поля можно определить,  
стоит ли птица на обеих ногах (5, 8), делает шаг (1, 2, 6) или подпрыгивает (3, 4, 7: пальцы  
над кромкой). На фото 5 и 6 аист держит в клюве сухой стебель пшеницы. На фото 9 –  

финальная сцена наблюдений: танцевавшая птица подошла к другим и стоит справа. 

 

Возможно, это был один из элементов осеннего абортивного полового 

цикла (В.Н.Грищенко, письм. сообщ.), абсолютно не сходный с демон-

страциями на гнезде (Kahl 1971, 1972; Cramp, Simmons 1977; Грищенко 

2005; Грищенко, Галчёнков 2011), известными при образовании раз-

множавшихся пар и позднее. Пока затруднительно найти место в го-

довом цикле белого аиста для подобного поведения и дать объяснение 

увиденному. Может быть, такие «танцы» происходят в период зимовки 

аистов? Но для чего они служат, если считается, что образование пар 

происходит на гнездовьях, на занятом самцом гнезде? Вероятно, неко-

торые особи «знакомятся» на зимовках? 
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Особенности питания орлана-белохвоста 

Haliaeetus albicilla и чёрного коршуна Milvus 

migrans в Пинежском заповеднике  

и на прилегающих территориях 

Г.А.Старопопов 

Второе издание. Первая публикация в 2016* 

Питание хищных птиц изучали в Пинежском заповеднике и на со-

предельных территориях. Изучение питания орлана-белохвоста Ha-

liaeetus albicilla проводилось на основе анализа 15 погадок и 23 остат-

ков пищи, собранных под 3 гнёздами, занимаемыми птицами в разные 

                                      
* Старопопов Г.А. 2016. Особенности питания орлана-белохвоста и чёрного коршуна на территории  

Пинежского заповедника и прилегающих участков // Научные исследования в заповедниках  

и национальных парках России. Петрозаводск: 221-222. 
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годы, в период с 1990 по 2008 год. Также было использовано два визу-

альных наблюдения за кормовым поведением орлана. Изучение пита-

ния чёрного коршуна Milvus migrans проводилось на основе анализа 

67 остатков пищи, собранных с «кормового столика» недалеко от гнезда 

в 2003-2005 годах. 

Согласно нашим данным, спектр питания орлана-белохвоста имел 

следующий вид: наибольшую долю в питании занимали птицы (82%, 

из них 56% – утки), на втором месте были – млекопитающие (16%), на 

третьем месте – рыба (2%). Такой пищевой спектр не вполне обычен 

для орлана-белохвоста в других частях ареала, где основное место в 

рационе обычно занимает рыба (Теплова 1957; Нейфельд 1989; Аюпов 

2008). Однако структура спектра питания, подобная полученной нами, 

отмечалась в Печоро-Илычском заповеднике (Донауров 1948). На Се-

веро-Западе России также отмечено, что водоплавающие и околовод-

ные птицы играют большую роль в питании орлана в период выкарм-

ливания птенцов (Пчелинцев 2001). Нехарактерный пищевой спектр у 

орлана в Пинежском заповеднике, возможно, связан с условиями его 

обитания вблизи обширной озёрной системы, где концентрируется 

большое количество водоплавающих птиц как в период миграций, так 

и на гнездовании. 

Спектр питания коршуна, по нашим данным, имел следующий вид: 

самую большую долю в рационе занимали птицы (42%), далее следо-

вали млекопитающие (30%) и третье место занимала рыба (28%). Как 

и в случае с орланом-белохвостом, спектр питания коршуна не типи-

чен для других частей ареала этого вида. Для западного подвида кор-

шуна M. m. migrans, населяющего данную территорию, главным объ-

ектом питания является рыба (Перерва 1983), что подтверждается и 

данными других исследований (Теплова 1957; Романюк 1985; Бабуш-

кин 2010). Нехарактерный пищевой спектр коршуна, возможно, связан 

с тем, что на изучаемой территории этот вид находится на северной 

границе своего ареала и вынужден изменить свою пищевую специали-

зацию для более успешного выживания. 
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Кемеровская область занимает большую часть Салаиро-Кузнецкой 

горной области. На её территории сочетаются степные, лесостепные, 

таёжные и горные ландшафты. По территории протекают довольно 

крупные реки: Томь, Кия, Иня с притоками, но озёр и болот очень ма-

ло. Поэтому, несмотря на богатство орнитофауны (более 320 видов), 

птицы водно-болотного комплекса немногочисленны. Тем больший 

интерес представляют встречи и дальние залёты редких птиц этой 

экологической группы. 

Розовый пеликан Pelecanus onocrotalus. Нам достоверно известны 

всего два залёта. Осенью 1975 года розовый пеликан был снят с прово-

дов высоковольтной ЛЭП вблизи города Мариинска. В конце ноября 

1988 года охотовед В.Н.Корнишин поймал пеликана на заснеженном 

поле в окрестностях деревни Ажендарово в среднем течении реки Томи 

(Крапивинский район). В это время стояла необычно тёплая осень, тем-

пература воздуха держалась около нуля. Пеликан оказалась молодым 

самцом в ещё буром оперении. Он был передан в заезжий цирк. 

Кудрявый пеликан Pelecanus crispus. Залёты на территорию об-

ласти известны с конца XIX века. По сведениям Н.П.Ермолаева (1921), 

один пеликан был добыт на реке Бачат в окрестностях Гурьевска осе-

нью 1891 года. В начале августа 1970 года трёх пеликанов наблюдали 

на Томи, где птицы держались на отмели реки километрах в 30 ниже 

Кемерово. В апреле 1973 года на берегу реки Ини найден погибший 

пеликан. Этот экземпляр хранится в музее Ленинска-Кузецкого. По 
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сообщениям местного егеря, в 1978 году пара успешно гнездилась у 

деревни Тараданово в среднем течении Томи (Белянкин 1997). 

Большая белая цапля Casmerodius albus. Залёты неоднократно 

отмечались в Томской области. Единственная встреча на территории 

Кемеровской области относится к 1989 году. Самка добыта в начале 

июня в Горной Шории южнее Таштагола и доставлена в областной 

краеведческий музей. 

Рыжая цапля Ardea purpurea. В 1955 году добыта в предгорьях 

Салаирского кряжа и передана в областной краеведческий музей. 

Волчок Ixobrychus minutus. 18 мая 1983 самец в брачном наряде 

разбился о провода в низовьях реки Искитимки, протекающей через 

центр левобережной части Кемерово и впадающей в Томь. Волчок най-

ден Р.Х.Булгаковым, чучело хранится в музее ДЮЦ. 

Фламинго Phoenicopterus roseus. Залёты в область происходили 

неоднократно. В 1907, 1912, 1917 годах фламинго залетали в Кузнец-

кую степь (Хахлов 1937). В 1965 году пара птиц всё лето держалась в 

Усть-Сосновском заказнике в Топкинском районе, на границе с Ново-

сибирской областью (Баронская 1978). В 1966 году там же наблюдали 

стайку фламинго (Зыков 1972). Осенью 1963 года в устье реки Кожух 

(левый приток реки Кия) на отмели добыта птицаиз небольшой группы. 

Осенью 1968 года около 10 особей отмечены на болотах в Тисульском 

районе. В январе 1972 года у села Сосновка близ Гурьевска найден по-

гибший фламинго. Его чучело находится в Гурьевском музее. 

Чёрный журавль Grus monacha. В Кемеровской области в начале 

XX века чёрный журавль, возможно, гнездился на болотах в Кузнецкой 

степи. Птицы изредка встречались в весеннее время и летом (Хахлов 

1937). За последние 60 лет нам известны только две достоверные встре-

чи. В 1978 году чёрный журавль был убит в окрестностях Мариинска, 

его чучело находится в Мариинском краеведческом музее. 18 апреля 

1994 мы наблюдали, как над городом Кемерово вдоль левого берега 

Томи в северо-западном направлении пролетела одиночная птица. 

Стерх Grus leucogeranus. Был встречен у Юрги 3 мая 1898 (по ста-

рому стилю) между станциями Поперечная и Поломошная (Залесский 

1921). Вторая встреча относится к лету 1979 года. По сообщению орни-

толога Н.М.Головиной, одиночный стерх держался в среднем течении 

Томи в окрестностях деревни Ажендарово (Крапивинский район). Как 

указывает А.Ф.Белянкин (1999), в июле 1983 года там же наблюдали 

одиночную особь. 

Журавль-красавка Anthropoides virgo. В Кемеровской области кра-

савки впервые отмечены в 1984 году. Они появились в начале мая 

1984 года в районе города Топки на поле между берёзовых колков. По 

наблюдению биолога С.Кульгина, одна птица держалась там с 9 по 13 

мая. В районе Гурьевска группа из 4 красавок была замечена рабочим 
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Гурьевского совхоза. Одна из птиц была убита, её чучело находится в 

экспозиции краеведческого музея Гурьевска. В июле 1985 года журав-

лей-красавок снова видели на полях в окрестностях Гурьевска. По со-

общению орнитологов A.C.Родимцева и Е.Урбанович, 25 марта 1987 в 

окрестностях Новокузнецка на поле, ещё покрытом снегом, была заме-

чена и подстрелена пара красавок. Самка убита, а раненый самец до-

ставлен в городской дворец пионеров, где жил некоторое время. По со-

общению биолога В.Михайлова, в начале мая 1987 года в Кузнецкой 

степи в окрестностях села Окунёво на пашне держались 5-6 птиц. В 

мае 1989 года журавля-красавку добыл местный охотник в окрестно-

стях Мариинска. Его чучело находится в Областном краеведческом му-

зее. Последняя из известных встреч относится к 1990 году, когда на 

реке Урюп в июле отмечена пара (Блинова, Блинов 1990). 

Моевка Rissa tridactyla. Эти чайки довольно редко залетают вглубь 

континента и такие случаи чаще относятся к весеннему и осеннему се-

зонам. Тем интереснее находка моевки в начале февраля 1993 года в 

окрестностях Гурьевска в предгорьях Салаира. Молодая, в зимнем на-

ряде, сильно истощённая самка со сломанной голенью была найдена в 

снегу у электрического столба. Птица была доставлена в Гурьевский 

краеведческий музей, а оттуда на кафедру зоологии Кемеровского уни-

верситета, хранится в университетском музее. 
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