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Первые сведения о птицах прибрежных вод Курильских островов 

были собраны в 1873-1889 годах (Blakiston, Pryer 1882; Сноу 1902), а в 

августе 1896 года на Средних Курильских островах и на острове Иту-

руп побывал зоолог Л.Стейнегер, приводивший для этой территории и 

акватории 146 видов птиц (Stejneger 1898). К концу ХХ для Итурупа 

было известно не менее 200 видов птиц (Нечаев, Фудзимаки 1994; Не-

чаев 1997), а оформленный авифаунистический список этого острова, 

включавший 217 видов, был впервые опубликован лишь в начале те-

кущего столетия (Нечаев 2003). Наблюдения, которые легли в основу 

настоящей публикации, проводились Е.Н.Баркановой (Утягановой) в 

различных районах Итурупа в период с 2012 по 2020 год (наиболее ак-

тивные работы проведены в два последних года), при этом информация 

по миграции алеутской канадской казарки Branta hutchinsii leucopa-

reia опубликована ранее (Глущенко и др. 2020). Систематика птиц и 

порядок размещения таксонов даны по: Коблик и др. 2006. 

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

Итурупа приводится впервые, поскольку экземпляр «большой белой 

цапли», добытой на этом острове в XIX веке (Blakiston, Pryer 1882), от-

несён к расе modestus (Нечаев 1969), видовая самостоятельность кото-

рой в настоящее время доказана (Глущенко, Коробов 2005), а видовая 

диагностика другой особи, встреченной в ноябре 2017 года, сомнитель-

на (Аббакумов, Шкуров 2017).  

В весенний и раннелетний периоды гнездящиеся на юге русского 

Дальнего Востока (Приморский край) большие белые цапли имеют хо-

рошо выраженную красновато-розовую окраску щитков, покрывающих 

голень и большую часть цевки (Глущенко и др. 2016). Именно таких 

птиц удалось наблюдать и фотографировать на Итурупе 18 апреля 2020 

на реке Куйбышевка (рис. 1.1) и 31 мая 2020 на реке Хвойная (рис. 1.2). 

Южная белая цапля Casmerodius (albus) modestus (J.E.Gray, 

1831). В период кочёвок эта цапля неоднократно была встречена на 

разных островах Курильской гряды (Нечаев 1969, 2005; Антипин и др. 
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Рис. 1. Большая белая цапля Casmerodius albus: 1 – остров Итуруп, река Куйбышевка,  
18 апреля 2020; 2 –  остров Итуруп, река Хвойная, 31 мая 2020. Фото Е.Н.Баркановой. 

 

Рис. 2. Южная белая цапля Casmerodius (albus) modestus.  
Остров Итуруп: река Хвойная. 1 – 9 мая 2019; 2 – 1 мая 2020. Фото Е.Н.Баркановой. 
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2015; Слепцов, Зеленская 2015), при этом для Итурупа известен един-

ственный экземпляр, добытый здесь ещё в XIX веке (Blakiston, Pryer 

1882). На этом острове (река Хвойная) нами было встречено ещё две 

одиночные цапли, принадлежность которых к данному виду не вызы-

вает сомнений вследствие полностью тёмной окраски щитков, покры-

вающих голень и цевку. Одну из них наблюдали 9 мая 2019 (рис. 2.1), 

а другую отметили 1 мая 2020 (рис. 2.2). 

Средняя белая цапля Casmerodius intermedius (Wagler, 1829). Не-

смотря на неоднократные встречи её в разных районах Сахалинской 

области, перечень которых приведён в обзорной работе В.А.Нечаева 

(2005), и находку гнезда на острове Шикотан (Динец 1996), для острова 

Итуруп средняя белая цапля приводится впервые. Одну особь наблю-

дали 7 июля 2020 на реке Маловодная (рис. 3). 
 

 

Рис. 3. Средняя белая цапля Casmerodius ntermedius. Остров Итуруп, река Маловодная,  
7 июля 2020. Фото Е.Н.Баркановой. 

 

Чёрная казарка Branta bernicla (Linnaeus, 1758). В период сезон-

ных миграций этого гуся неоднократно наблюдали на Северных Ку-

рильских островах (Лобков и др. 2015), а также на Кунашире, Шико-

тане и островах Малой Курильской гряды (Дыхан 1990; Ушакова 2003; 

2004; Антипин 2014; Антипин и др. 2015). По сообщениям местных 
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жителей, на острове Итуруп чёрных казарок встречали на пролёте и 

зимой в 2016 и 2017 годах (Аббакумов, Шкуров 2017). В 2020 году нам 

удалось семь раз регистрировать этих казарок на данном острове: 14 

ноября 2012 на реке Курилка (1 особь);  20 февраля 2019 в заливе Ка-

сатка (2 птицы); 8 и 12 мая 2020 (рис. 4.1) в заливе Касатка (одиноч-

ки); 13 октября 2020 в заливе Касатка (2 особи); 16 и 17 октября 2020 

(рис. 4.2) на реке Хвойная (одиночные молодые экземпляры). 
 

 

Рис. 4. Чёрная казарка Branta bernicla. Остров Итуруп: 1 – залив Касатка, 12 мая 2020;  
2 – река Хвойная, 16 октября 2020. Фото Е.Н.Баркановой. 

 

Рис. 5. Пролётная стая белых гусей Anser caerulescens.  
Остров Итуруп, залив Касатка. 22 октября 2020. Фото Е.Н.Баркановой. 

 

Белый гусь Anser caerulescens (Linnaeus, 1758). В опубликованном 

списке птиц Сахалинской области (Нечаев 2005) этот вид отсутствует. 

В более поздних литературных источниках белый гусь приводится в 
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качестве регулярно пролётной птицы на Северных Курильских остро-

вах (Лобков и др. 2015), а для Итурупа имеется указание на добычу 

молодой птицы на аэродроме Буревестник 24 октября 2016, а также 

ссылка на встречи местными жителями «крупных белоснежных гусей», 

произошедшие, в частности, осенью 2015 года (Аббакумов, Шкуров 

2017). В 2020 году на Итурупе мы дважды регистрировали белых гусей: 

стаю из 11 особей наблюдали 22 октября в заливе Касатка (рис. 5); две 

молодые особи держались на поле в окрестностях посёлка Буревестник 

3 и 4 ноября (рис. 6). 
 

 

Рис. 6. Молодые белые гуси Anser caerulescens. Остров Итуруп,  
окрестности посёлка Буревестник. 4 ноября 2020. Фото Е.Н.Баркановой. 

 

Рис. 7. Самка обыкновенной пустельги Falco tinnunculus. Остров Итуруп,  
залив Касатка. 13 ноября 2020. Фото Е.Н.Баркановой. 
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Обыкновенная пустельга Falco tinnunculus Linnaeus, 1758. Ред-

кий пролётный и зимующий вид Курильских островов (Дыхан 1990; Не-

чаев 2005), но при этом отсутствующий в списке птиц Итурупа (Нечаев 

2003). На этом острове (залив Касатка) самка обыкновенной пустельги 

встречена 13 ноября 2020 (рис. 7). 

Лысуха Fulica atra Linnaeus, 1758. На Курильских островах этот 

вид известен для Шикотана и Кунашира, при этом на последнем из 

упомянутых островов с 1997 года он гнездится (Нечаев 2005; Антипин 

и др. 2015). На Итурупе (озеро Среднее) одиночную лысуху мы наблю-

дали 15 ноября 2020. 

Перепончатопалый галстучник Charadrius semipalmatus Bona-

parte, 1825. В азиатской части Арктики этот кулик впервые достоверно 

зарегистрирован в 1988 году на острове Геральд и восточном побере-

жье острова Врангеля (Стишов и др. 1991). В 2002 году на Чукотском 

полуострове найдены его гнездо и нелётные птенцы (Томкович, Сыро-

ечковский 2005). Несколько позднее было указано, что современная 

численность перепончатопалого галстучника в России (Чукотка и ост-

ров Врангеля), по-видимому, возрастает, но при этом она вряд ли пре-

вышает 100 пар (Лаппо и др. 2012). 
 

 

Рис. 8. Перепончатопалый галстучник Charadrius semipalmatus.  
Остров Итуруп, залив Касатка. 31 мая 2020. Фото Е.Н.Баркановой. 
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Известные зимовки перепончатопалого галстучника лежат в при-

брежных районах Северной и Южной Америки от Калифорнии и Вир-

гинии до Чили и Патагонии (del Hoyo, Collar 2014). Залётных птиц на-

блюдали на острове Беринга (Мамаев 2014), в Японии (Brazil 2009; 

Check-List... 2012) и в Приморском крае (Шохрин 2019). На Итурупе 

этот зуёк был встречен в заливе Касатка 31 мая 2020 (рис. 8). 

Кулик-сорока Haematopus ostralegus Linnaeus, 1758. Редкий про-

лётный вид Курильских островов, который ранее отмечен только на 

Кунашире (Нечаев, Куренков 1986; Антипин и др. 2015; Матвеева, 

Козловский 2019), Урупе (Артюхин 2002) и Парамушире (Лобков и др. 

2015). На Итурупе (залив Касатка) одну пролётную птицу зарегистри-

ровали 25 апреля 2020 (рис. 9). 
 

 

Рис. 9. Кулик-сорока Haematopus ostralegus. Остров Итуруп,  
залив Касатка. 25 апреля 2020. Фото Е.Н.Баркановой. 

 

Турухтан Philomachus pugnax (Linnaeus, 1758). Редкий пролётный 

вид Курильских островов, встреченный 4 сентября 1928 на Парамуши-

ре (Yamashina 1931) и 17 сентября 1986 на Шикотане (Дыхан 1990). 

На охотском побережье Итурупа одиночного турухтана наблюдали 14 

сентября 2020 (рис. 10). 

Американский бекасовидный веретенник Limnodromus scolo-

paceus (Say, 1823). Для Курильских островов известны два случая за-

лёта этого кулика: 23 сентября 1966 на остров Шумшу и 14 сентября 
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1972 на Парамушир (Нечаев 2005). На Итурупе молодая птица дер-

жалась на берегу залива Касатка с 18 по 20  сентября 2020 (рис. 11). 
 

 

Рис. 10. Турухтан Philomachus pugnax. Охотское побережье острова Итуруп.  
14 сентября 2020. Фото Е.Н.Баркановой. 

 

Рис. 11. Американский бекасовидный веретенник Limnodromus scolopaceus.  
Остров Итуруп, залив Касатка. 18 сентября 2020. Фото Е.Н.Баркановой. 

 

Восточная тиркушка Glareola maldivarum J.R.Forster, 1795. Для 

острова Итуруп известен единственный очень давний случай залёта 

восточной тиркушки, отмеченный 26 мая 1934 (Yamashina 1941). Две 
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взрослые птицы этого вида держались на острове Итуруп у залива Ка-

сатка с 1 по 12 июля 2020 (рис. 12). 
 

 

Рис. 12. Восточные тиркушки Glareola maldivarum. ОстровИтуруп, залив Касатка.  
12 июля 2020. Фото Е.Н.Баркановой. 

 

Рис. 13. Малая крачка Sterna albifrons. Остров Итуруп, залив Касатка.  
20 июня 2019. Фото Е.Н.Баркановой. 

 

Малая крачка Sterna albifrons Pallas, 1811. Для Сахалинской об-

ласти известны две встречи малой крачки на Сахалине: 15 июня 1983 

на берегу залива Анива (Нечаев 1991) и 13 июля 2008 на охотском по-
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бережье в районе пролива Клейе (Сотников и др. 2013). На Итурупе 

(залив Касатка) одну особь (скорее всего, одну и ту же) наблюдали 20 и 

22 июня 2019 (рис. 13). 

Удод Upupa epops Linnaeus, 1758. Редкий пролётный вид Куриль-

ских островов, встреченный 24 мая 1924 на острове Ушишир (Yama-

shina 1931), 4 апреля 1987 на Шикотане (Дыхан 1990) и в сентябре 

2013 года на Парамушире (Лобков и др. 2015). Информация о находке 

удода на острове Итуруп (Гизенко 1955) признана ошибочной (Нечаев, 

Фудзимаки 1994). В лесу центральной части этого острова одного удо-

да наблюдали 29 сентября 2019 (рис. 14). 
 

 

Рис. 14. Удод Upupa epops. Центральная часть острова Итуруп.  
29 сентября 2019. Фото Е.Н.Баркановой. 

 

Рис. 15. Обыкновенный скворец Sturnus vulgaris. Остров Итуруп: 1 – тихоокеанское  
побережье, 13 апреля 2020; 2 – озеро Среднее, 15 ноября 2020. Фото Е.Н.Баркановой. 

 

Обыкновенный скворец Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758. Впер-

вые на Итурупе скворца отметили 4 ноября 2016; в 2017 году две особи 

встречены 9 апреля, а одиночек регистрировали 6 мая и 29 сентября 
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(Аббакумов, Шкуров 2017). В 2020 году обыкновенных скворцов мы на-

блюдали дважды: группу из трёх птиц встретили 13 апреля на тихо-

океанском побережье острова (рис. 15.1) и одиночку – 15 ноября на озе-

ре Среднее (рис. 15.2). Поскольку в текущем столетии имеет место ак-

тивная экспансия данного вида на востоке Азии, при этом в качестве 

гнездящейся птицы обыкновенный скворец проник до Северного Са-

халина (Вальчук и др. 2014) и Камчатки (Курякова, Рождественский 

2015), для Южных Курильских островов он является пролётным видом, 

численность которого в ближайшее время, скорее всего, будет подвер-

жена активному росту. 

Амурский свиристель Bombycilla japonica (Siebold, 1826). Для Ку-

рильских островов этот вид известен только для Кунашира (Нечаев, Ку-

ренков 1986; Ктиторов 2016) и Урупа (Романов и др. 2020). Стаю, на-

считывающую не менее 30 особей, наблюдали на острове Итуруп на 

реке Хвойная 7 декабря 2020 (рис. 16). 
 

 

Рис. 16. Амурский свиристель Bombycilla japonica. Остров Итуруп, река Хвойная.  
7 декабря 2020. Фото Е.Н.Баркановой. 

 

Желтогорлая овсянка Cristemberiza elegans (Temminck, 1836). 

Редкий залётный вид Южных Курильских островов (Остапенко 1981; 

Нечаев 2005; и др.), ранее встреченный на Итурупе 14 и 18 ноября 2016 

(Аббакумов, Шкуров 2017). Самца (скорее всего, одного и того же) мы 

наблюдали на реке Хвойная 24 и 27 марта 2020 (рис. 17). 
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Рис. 17. Самец желтогорлой овсянки Cristemberiza elegans. Остров Итуруп, река Хвойная.  
24 марта 2020. Фото Е.Н.Баркановой. 

 

Таким образом, материалы, изложенные в настоящей статье и на-

шей предыдущей публикации (Глущенко и др. 2020), позволили по-

полнить список авифауны Сахалинской области одним новым видом 

(перепончатопалый галстучник), а также внести в список птиц острова 

Итуруп ещё 12 видов (большая белая цапля, средняя белая цапля, ма-

лая канадская казарка, обыкновенная пустельга, лысуха, турухтан, 

американский бекасовидный веретенник, кулик-сорока, малая крачка, 

удод, амурский свиристель), которых здесь либо совсем не отмечали 

раньше, либо сведения о них вызывали сомнения. Учитывая орнитоло-

гические находки других исследователей (Ушакова 2004; Аббакумов, 

Шкуров 2017), список птиц этого острова в настоящее время насчиты-

вает 238 видов. 

Авторы выражают благодарность Я.А.Редькину (Зоологический музей Московского 

университета) за оказанную консультативную помощь. 
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В последнем десятилетии в Восточно-Казахстанской области увели-

чилось число видов птиц, употребляющих в пищу плоды яблони сибир-

ской Malus baccata (Березовиков 2018; Березовиков Фельдман 2015, 

2016; Березовиков, Шершнёв, 2015; Фельдман, Березовиков 2017а,б). 
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К уже перечисленным ранее видам к числу новых потребителей пло-

дов яблони сибирской (рис. 1) можно добавить ещё 5 видов птиц. 
 

 

Рис. 1. Уже в конце октября среди созревших плодов яблони сибирской Malus baccata  
можно увидеть яблочки, расклёванные птицами. Серебрянск. 20 октября 2020. Фото С.С.Силантьева. 

  

Рис. 2. Самка большого пёстрого дятла Dendrocopos major, облюбовавшая ветку с плодами  
яблони сибирской Malus baccata. Иртыш в Усть-Каменогорске. 14 марта 2012. Фото В.Шефера. 

 

Большой пёстрый дятел Dendrocopos major. Необычную кормёж-

ку самки этого дятла наблюдали 14 марта 2012 на яблонях в пойме 

Иртыша в пределах Усть-Каменогорска. К этому времени основная 

масса плодов была уже объедена птицами, а сохранившиеся висели в 

основном на концах тонких веток, что усложняло их поедание (рис.  2). 

Присаживаясь на ветку яблони, дятел дотягивался клювом до ближай-

шего висящего яблочка и, не срывая её, надкусывал сбоку, извлекал и 

ел семена вместе с мякотью. Иногда дятел виртуозно подвешивался на 
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ветке вниз спиной и, дотягиваясь до плода на концах веточек, прини-

мался его расклёвывать в висячем положении (рис. 3). Отмечен ещё 

один оригинальный приём, когда удерживаясь на одной лапе, дятел 

подтягивал к себе плод, зажатый в другой лапе и, не отрывая его от 

плодоножки, начинал поедать в таком положении (рис. 4). 
 

 

Рис. 3. Большой пёстрый дятел Dendrocopos major ест яблочко, повиснув вниз спиной.  
Усть-Каменогорск. 14 марта 2012. Фото В.Шефера. 

 

Рис. 4. Большой пёстрый дятел Dendrocopos major ест яблочко, зажав его в лапе.  
Усть-Каменогорск. 14 марта 2012. Фото В.Шефера. 
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Рис. 5. Холодный ключ на Полковничьем острове – место наблюдений за большими  
синицами Parus major и урагусами Uragus sibiricus. Иртыш. Семей (Семипалатинск).  

27 ноября 2020. Фото А.Н.Куряшкина. 

  

Рис. 6. Большая синица Parus major выбирает плод яблони сибирской Malus baccata.  
Полковничий остров на Иртыше. 27 ноября 2020. Фото А.Н.Куряшкина. 

  

Рис. 7. Большая синица Parus major ест сорванное яблочко на соседней ветке.  
27 ноября 2020. Фото А.Н.Куряшкина. 
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Большая синица Parus major. Эту синицу, обычную в наших са-

дах, первый раз за поеданием яблочек удалось увидеть 7 ноября 2019 

на Полковничьем острове в пойме Иртыша в пределах города Семей 

(рис. 5). Здесь на сибирских яблонях, растущих среди тополево-ивовой 

рощи, видели сразу несколько кормящихся больших синиц. Сорвав с 

плодоножки яблочко, синица перелетала с ним на более толстую гори-

зонтальную ветку и, зажав в лапках, расклёвывала, извлекая семена 

и мякоть. Выбросив остатки недоеденного яблочка, она сразу же пере-

летала в крону за следующим плодом (рис. 6, 7). Так как кормления 

больших синиц на яблонях в предыдущие годы не наблюдалось, мож-

но предполагать, что они только начали осваивать этот корм. 

Большая чечевица Carpodacus rubicilla. Зимой 2018/19 года в по-

сёлке Катон-Карагай на Южном Алтае наблюдался случай зимовки 

алтайских больших чечевиц C. r. kobdensis (Sushkin, 1925), привле-

чённых урожаем сибирской яблони в садах. На центральной улице 

Катон-Карагая 7 февраля 2019 в кроне старой яблони наблюдались 2 

пары этих чечевиц, поедавших мелкие яблочки, которые они срывали 

целиком и поглощали после «разжёвывания» (рис. 8). 
 

 

Рис. 8. Самец алтайской большой чечевицы Carpodacus rubicilla kobdensis ест плод  
яблони сибирской Malus baccata. Катон-Карагай. 7 февраля 2019. Фото А.У.Габдуллиной. 

 

Сибирская чечевица Carpodacus roseus. Появляющиеся зимой в 

алтайских предгорьях сибирские чечевицы охотно питаются плодами 

яблони сибирской как в деревенских садах и на дачах, так и отыски-
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вая их в лесопосадках. В тех местах, где сибирских яблонь достаточно 

много, чечевицы могут задерживаться надолго и целиком переключа-

ются на питание их плодами (Березовиков 2018). Такой случай наблю-

дался зимой 2017/18 года у северного подножия Нарымского хребта на 

Южном Алтае, где сибирские чечевицы постоянно кормились среди 

старых сосновых посадок на кустах сибирских яблонь вдоль речки Ур-

кер, пока не были съедены все яблочки (рис. 9). 
 

  

Рис. 9. Сибирская чечевица Carpodacus roseus кормится на яблоне сибирской Malus baccata.  
Северные предгорья Нарымского хребта. Южный Алтай. 7 января 2018. Фото И.П.Рекуц. 

 

Рис. 10. Самец урагуса Uragus sibiricus на яблони сибирской Malus baccata.  
Полковничий остров на Иртыше. Семей. 28 ноября 2020. Фото А.Н.Куряшкина. 

 

Урагус Uragus sibiricus. Этих птиц – характерных посетителей бу-

рьянников в садах, огородах, на пустырях и лесных полянах привыч-

нее видеть зимой кормящимися семенами полыней и других сорных 
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растений. Однако 28 ноября 2020 на Полковничьем острове в городе 

Семей были замечены два самца урагуса, осматривающих и пробую-

щих уже слегка подмороженные, но ещё достаточно мягкие плоды си-

бирских яблонь (рис. 5, 10, 11). 
 

 

Рис. 11. Самец урагуса Uragus sibiricus на яблони сибирской Malus baccata.  
Полковничий остров на Иртыше. Семей. 28 ноября 2020. Фото А.Н.Куряшкина. 

 

Рис. 12. Самец урагуса Uragus sibiricus кормится плодами яблони сибирской Malus baccata.  
Семей. 28 ноября 2020. Фото А.Н.Куряшкина. 
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Рис. 13. Кормёжка урагуса Uragus sibiricus вниз головой.  
Семей. 28 ноября 2020. Фото А.Н.Куряшкина. 
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Рис. 14. Урагус Uragus sibiricus откусывает кусочек оболочки яблочка и вынимает семена.  
Семей. 28 ноября 2020. Фото А.Н.Куряшкина. 
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Рис. 15. Достав семена из яблочка, урагус Uragus sibiricus «разжёвывает» их в клюве.  
Семей. 28 ноября 2020. Фото А.Н.Куряшкина. 

 

При питании на яблонях сибирских урагусы не отрывали яблочки 

от плодоножки, а поедали плод, не захватывая его целиком в клюв, 

как это обычно делают снегири и дубоносы. Присев рядом на ветку и, 

дотянувшись до ближайшего яблочка, урагус откусывал сбоку оболоч-

ку, извлекал зёрнышки вместе с мякотью (рис. 12, 14) и не спеша раз-

жёвывал и поглощал их (рис. 15). Иногда он зависал вниз головой и в 

этом положении клевал яблочки, при этом было хорошо видно, что для 

извлечения зёрнышек он активно использовал язык (рис. 13). 

Выражаем искреннюю признательность А.У.Габдуллиной (Катон-Карагайский 

национальный парк), И.П.Рекуц (город Алтай), С.С.Силантьеву (Серебрянск) и В.Ше-

феру (Усть-Каменогорск) за предоставленные фотографии. 
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Северная бормотушка Iduna caligata сравнительно недавно была 

включена в список гнездящихся птиц Республики Беларусь. Впервые 

этот вид здесь наблюдал В.А.Якович 25 июня – 5 июля 2010 на пусты-

ре вблизи деревни Ольховка Пуховичского района Минской области 

(Сообщения… 2014а). Многократные наблюдения здесь в указанные 

дни трёх поющих самцов и по крайней мере одной самки уже тогда по-

зволило предположить гнездование, однако подтвердить это находками 

гнёзд или выводков в тот год не удалось. 

Следующая раз бормотушка отмечена А.А.Сербуном в июне 2012 

года вблизи деревни Веровойша Оршанского района Витебской обла-

сти. На сей раз наблюдались 2 поющих самца, а позже, 26 июня 2012, 

обнаружено гнездо с начавшими оперяться птенцами, которых корми-

ла пара птиц (Сообщения… 2014б; А.А.Сербун, устн. сообщ.). 

В последующие годы появлялись новые сообщения о встречах этой 

птицы на территории Белоруссии, но находок гнёзд больше не было. В 

частности, поздней весной 2017 года несколькими наблюдателями по-

ющий самец бормотушки регистрировался в пределах города Минска, 
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у его северо-западной окраины – на пустыре между улицами Неман-

ская и Казимировская. Наблюдения повторились и на следующий год; 

в июне 2018 года эту птицу пришлось наблюдать в этих местах и мне. 

Оказалось, что на участке, поросшем сорной растительностью, держа-

лось не менее 3 птиц, две из которых были самцами и регулярно пели, 

а одна, видимо, самкой. Несмотря на предпринятые довольно длитель-

ные наблюдения, найти гнездо в тот год не удалось: птицы довольно 

широко перемещались по территории, но признаков гнездования не 

проявляли до конца июня. 
 

 

Рис. 1. Гнездовой биотоп бормотушки Iduna caligata в Минске. Фото автора. 

 

В 2019 году в этом месте вновь удалось обнаружить пару бормоту-

шек. В этот год с очень ранней и тёплой весной утром 30 мая я наблю-

дал здесь двух поющих самцов, а 16 июня удалось найти и гнездо. В 

тот день оно содержало  5 птенцов приблизительно 2-дневного возраста 

(рис. 1, 2). Гнездо располагалось на пологом низком откосе, поросшем 

куртинками пижмы, полыни, злаков и подмаренника, на земле (но не 

в углублении) среди обломков старого бурьяна и зелёной поросли ты-

сячелистника и одуванчика, на расстоянии 1 м от более высокой кур-

тины пижмы. Насиживавшая птица тихо вылетела из гнезда, подпу-

стив меня на 1 м; вторая птица пары (вероятно, самец) наблюдалась 

неподалёку с кормом в клюве; беспокоясь, она поочерёдно издавала то 

беспокойные позывки, то элементы песни. 
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Рис. 2. Гнездо бормотушки Iduna caligata с птенцами. Минск. 16 июня 2019. Фото автора. 

 

Обращают на себя внимание ранние сроки гнездования этой пары 

по сравнению с находкой 2012 года. Принимая во внимание продол-

жительность насиживания в 12-15, в среднем 13.5 сут (Cramp et al. 

1992; Шитиков и др. 2014), можно полагать, что приблизительно к 1 

июня в этом гнезде была законченная кладка. Такие сроки могли быть 

обусловлены чрезвычайно ранней и тёплой весной 2019 года. 

Весной и в начале лета 2020 года пара бормотушек вновь много-

кратно наблюдалась в тех же местах. 8 июня 2020 мне удалось прона-

блюдать строительство гнезда. Самка носила небольшие фрагменты 

строительного материала в куртину пижмы, самец сопровождал её и 

иногда, отлетев на ближайшую присаду, пел. Однако через несколько 

дней гнездо было брошено недостроенным из-за беспокойства людьми. 

Как удалось установить, в 4 м от гнезда производился запуск фейер-

верков, и использованная упаковка была брошена рядом с гнездом. 

После этого пара бормотушек несколько сместилась, самец продолжал 

петь, а самка начала строить гнездо в новом месте, которое вскоре сно-

ва было брошено. Дальнейшие наблюдения за этой парой провести не 

удалось. 
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Околоводные птицы дельты Лены  

(материалы по биологии гнездования) 

Ю.Ю.Блохин 

Второе издание. Первая публикация в 1988* 

Исследования фауны и экологии птиц дельты реки Лены имеют 

уже столетнюю историю. В конце XIX века в устье Лены проводил ор-

нитологические наблюдения А.А.Бунге (Тугаринов 1941; и др.), затем 

побывали А.А.Романов (1934), В.М.Сдобников (1959), О.В.Егоров (1965), 

Г.Н.Егорова (1965), Л.Н.Нагрецкий (1971, 1972). Изучение птиц выше-

упомянутыми авторами являлось составной частью других исследова-

ний, с орнитологией не связанных и потому часто проводившихся в не-

удобное для этих целей время. Часть материалов по птицам, по-види-

мому, осталась неопубликованной. Лучше изучено правобережье ниж-

ней Лены, Хараулахские горы, где работали Н.А.Гладков (1957, 1958), 

В.И.Капитонов и Ф.Б.Чернявский (1960), В.И.Капитонов (1962), В.И. 

Перфильев (1975, 1976, 1977, 1979). Вместе с тем орнитофауна дельты 

Лены остаётся малоизученной. 

В настоящей статье приводятся сведения по гнездованию некото-

рых околоводных птиц (гагарообразных, гусеобразных, ржанкообраз-

ных), собранные нами в основном в 1984 и 1985 годах в дельте Лены и 

в известной мере дополняющие ранее опубликованные материалы по 

этому району. 

Дельта реки Лены лежит в подзонах южной арктической и север-

ной субарктической тундры и характеризуется крайне суровым клима-

том. Несмотря на необычно раннее начало весны 1984 года, фенологи-

ческая ситуация в дельте к третьей декаде июня была аналогичной 

этому периоду 1982 года, характеризовавшегося поздней (в сравнении 

с нормой на декаду) весной. Погодные условия 1984 года оказались в 

                                      
* Блохин Ю.Ю. 1988. Околоводные птицы дельты Лены (материалы по биологии гнездования)  

// Изучение и охрана птиц в экосистемах Севера. Владивосток: 18-23. 
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целом неблагоприятными для гнездования многих птиц, особенно ути-

ных. Третья декада июня 1985 года, напротив, была очень тёплой, а 

общий ход весны – нормальным. Даже выпавший в начале июля снег, 

в течение 4 сут покрывавший тундру, существенно не повлиял на даль-

нейший ход размножения птиц. Так, выклев в гнёздах малого лебедя, 

гуменника и розовой чайки происходил на неделю раньше, чем в 1982 

и 1984 годах. 

Краснозобая гагара Gavia stellata. Распространена в дельте Ле-

ны неравномерно. В устьях крупных проток по численности превосхо-

дит чернозобую гагару, в других местах редка. Гнездится на мохово-осо-

ковых болотцах по берегам небольших с сильно изрезанными берега-

ми термокарстовых озерков площадью 0.1-0.3 га. Гнездо устраивает у 

самой воды на выступающих мысах или полузатопленных торфяных 

перемычках (валиках) между озерками. Гнездо составляют беспоря-

дочно набросанные и умятые стебли, листья и корневища осоки пря-

мостоящей, зелёный мох. Гнездо сырое. 

Кладки найдены 5-16 июля на островах Кытах, Хас-Хата, Дьэппи-

риэс-Сисэ по Большой и Малой Туматским протокам. У Югюс-Дьиэ 

(остров Дьэппириэс-Сисэ), по-видимому, одна пара занимала дважды в 

1984 и 1985 годах одно и то же гнездо. Диаметр гнезда гагары (n = 4) 

25-50 см, диаметр лотка 25 см, высота гнезда 7 см, глубина лотка 3-

4 см. В трёх гнездах было по 2 яйца, в одном – 1. Размеры яиц (n = 6): 

66.1-77.6×42.8-44.7 мм, в среднем 69.9×43.4 мм. Масса свежего яйца (5 

июля с острова Кытах) 76.5 г, масса слабонасиженных яиц (n = 64) –

61.9-64.0 г. Масса эмбриона, взятого из яйца 16 июля 1984, – 6 г. 

Чернозобая гагара Gavia arctica. В дельте Лены обычна и всюду 

гнездится по озёрам (0.3-4.5 га), имеющим заросли прибрежной и по-

груженной растительности. Гнёзда устраивает на островках (11 гнёзд) 

площадью 0.8-160 м2 и берегах (2 гнезда) озёр в 0.1-1 м или у самой во-

ды. В некоторых случаях от гнезда в воду ведут один или два замет-

ных лаза. Гнездо чернозобой гагары представляет собой плоскую сы-

рую кучу стеблей и корневищ осоки прямостоящей, изредка с пучками 

пушицы, чаще это просто углубление в торфяной кочке с небольшим 

количеством травы. Диаметр гнезда (n = 15) 34-58, в среднем 43 см; 

диаметр лотка 22-47, в среднем 30 см. Высота наружной стенки гнезда 

(n = 8) 4.5-15, в среднем 9 см. Глубина лотка 1.5-7, в среднем 4 см. 

Свежие кладки чернозобой гагары найдены в 1985 году 25-30 июня, 

в 1982 и 1984 годах – 6 и 16 июля. Слабо насиженные кладки: 18-20 

июля 1982, 5, 10, 23 июля1984, 8 июля1985. В 4 гнёздах было по 1 яй-

цу, в 12 – по 2. Размеры яиц из 4 кладок по 1 яйцу: 77.8-81.9×50.5-52.6, 

в среднем 79.3×51.3 мм, из 11 кладок по 2 яйца (n = 22): 71.3-82.4× 

45.6-52.8, в среднем 77.0×49.7 мм. Масса 13 свежих и слабо насижен-

ных яиц 91.1-125.0, в среднем 102.5 г. 
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В 1982, 1984, 1985 годах, видимо, одна пара гагар гнездилась на 

островке среди колонии серебристой чайки Larus argentatus s.l. и бур-

гомистра Larus hyperboreus в окрестностях Югюс-Дьиэ. Единственное 

ненасиженное яйцо у этой пары было изъято из гнезда 16 июля. При 

повторном осмотре гнезда через 8 сут в нём было уже 2 яйца, 1 из ко-

торых оказалось слегка насиженным. Масса яиц в порядке их сноса – 

111.0, 108.6 и 96.7 г. 

Чёрная казарка Branta bernicla. Редка и спорадично распростра-

нена в узкой полосе приморской тундры дельты Лены. Во внутренних 

частях дельты встречается на весеннем пролёте, а летом 1984 года оди-

ночная особь отмечена на острове Артамон-Арыта (протока Большая 

Туматская). В 1985 году в устье Оленекской протоки на слабозадерно-

ванной песчаной отмели в колонии серебристой чайки и бургомистра 

найдены гнёзда чёрной казарки. Гнёзда казарок диффузно распола-

гались по периферии двух (39 и 5 гнёзд) чаячьих поселений, в 5-30 м 

от гнёзд чаек. 14 июля в 2 кладках яйца были перед выклевом, а ря-

дом с гнездом со скорлупой 1 яйца казарки затаился пуховой птенец. В 

другом гнезде с большим количеством пуха яиц не оказалось. Также 

разорёнными найдены ещё 4 гнезда чёрных казарок. 

Гнёзда обнаружены нами среди злаковых редин на песке и в тра-

вяных кочках. Гнездовая подстилка рыхлая, из сухой травы. Серый 

пух казарки шапкой накрывает гнездо, толщина пухового валика со-

ставляет 5-10 см. Диаметр гнезда (n = 3): 26-31 см, диаметр лотка 7.5-

20 см, глубина лотка 5-7.5 см. Размеры яиц из 2 кладок: 77,6×47.4, 

76.0×47.8, 75.4×48.7, 74.3×48.6 и 71.1×45.1, 66.2×45.1, 65.6×46.1 мм. 

Малый лебедь Cygnus bewickii. Встречается повсеместно, но гнез-

дится и линяет главным образом в восточном секторе дельты. К западу 

от Малой Туматской протоки в 1985 году найдены 2 гнезда, по-види-

мому, неоднократно занимавшиеся лебедями, одно из них обнаружено 

27 июня в 40 м от песчаного обрыва берега протоки Балаганнах-Уесэ в 

мохово-осоковой с редкими озёрами тундре, второе – 13 июля на остро-

ве Тыалыр в низовьях Оленекской протоки в мохово-пушицевой озёр-

ной тундре в 45 м от берега озера (1.2 га), глубокого, с бордюрным за-

растанием осокой и песчаным дном. Обе гнездовые постройки пред-

ставляли собой усечённые конусы изо мха вперемежку с пучками вы-

рванной вместе с корневищами пушицы. Материал для гнезда птицы 

собирали в 1.5-2 м вокруг, тем не менее, постройка мало заметна изда-

ли. Размеры гнезда малого лебедя с Балаганнахской протоки: диаметр 

основания 180 см, высота гнезда 25 см, диаметр лотка 45 см, глубина 

лотка 18 см. В лотке пушицы было больше, чем по краю гнезда, в нём 

также лежало 1.5-2 десятка пуховых перьев лебедя. Размеры гнезда с 

Оленекской протоки, соответственно, 150, 20, 60 и 15 см. В первом гнез-

де 4 яйца имели размеры: 104.3×67.5, 101.8×66.5, 101.8×64.5 и 98.0× 
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65.5 мм. При повторном посещении этого гнезда 7 июля яиц в нём не 

обнаружено (видимо, было разорено). Во втором гнезде 4 птенца вылу-

пились к 12 июля, за день до нашего осмотра. В лотке и вокруг гнезда 

лежали остатки скорлупы, а пара взрослых с пуховичками держалась 

неподалёку, у берега озера. 

Чирок-свистунок Anas crecca. Редок, чаще, чем летом, в дельте 

Лены встречается в период весенней миграции. В большинстве своём 

это самцы. В 1984 году свистунок не отмечен. В 1985 году 25 июня на 

острове Артамон-Арыта в мохово-осоковой тундре найдено гнездо чир-

ка-свистунка, помещавшееся между кочек в 1 м от небольшого озерка. 

Гнездо с 8 слабо насиженными яйцами было укрыто валиком пуха в 

5 см толщины. Средняя масса яйца 38 г. 

Тулес Pluvialis squatarola. Распространён в дельте Лены почти по-

всеместно, населяет разнообразные биотопы, однако тяготеет к заболо-

ченным участкам мохово-осоковой и мохово-лишайниковой полигональ-

ной тундры. Гнёзда помещаются на сухих и наиболее высоких кочках, 

обычно ближе к их вершине или на самой вершине, по берегам не-

больших озёр и проток. Яйца в гнёздах тулеса лежат открыто, в окру-

жении редких травинок, веточек стелющейся ивы или дриады. Гнёзда 

тулеса с неполными кладками найдены в 1984 году на островах Сага-

стыр и Кытах в устье Большой Туматской протоки в 0.5-15 км от по-

сёлка Сагастыр: 27 и 29 июня и 6 июля по 1 яйцу, а 7 июля – 3 яйца. 

Полные кладки (по 4 яйца) с острова Сагастыр в одном гнезде 3 июля 

были свежими, в другом 8 июля – слегка насиженными. Размеры яиц 

(n = 13): 50.2-56.4×35.4-38.6, в среднем 52.9×36.8 мм. Масса ненаси-

женных яиц (n = 9) 32.7-38.8, в среднем 35.4 г. 

Гнездовая ямка во мху или почве диаметром 11.5-14.5 см и глуби-

ной 5-6 см. Выстилка лотка скудная или отсутствует. Её могут состав-

лять сухие листочки ив, дриады, стебельки и корешки злаков, пуши-

цы, лишайники (сифула рогатая). 

Камнешарка Arenaria interpres. Как и тулес, распространена ши-

роко, однако очень неравномерно. Предпочитает сухие возвышенные 

места – песчаные берега проток, заваленные плавником, предгорные 

участки (по левобережью Оленекской протоки). В удобных местах гу-

сто гнездится (как, например, на островах Сагастыр, Мус-Хая), так что 

на некоторых маршрутах вблизи от наблюдателя собираются вместе 

иногда по 6-8 проявляющих сильное беспокойство птиц. На обрывистом, 

почти лишённом растительности берегу озера в 4 км от Сагастыра най-

дено гнездо с 4 сильно насиженными яйцами (7 июля 1984). Их разме-

ры: 39.4×29.5, 39.2×29.5, 38.5×29.5 и 38.2×29.5 мм, масса соответственно 

15.7, 15.6, 15.2 и 15.4 г. Эмбрионы около 4 см длиной имели массу 1.4-

1.6 г. В гнездовой ямке было немного сухих листочков ивы, стебельков 

злаков и древесной трухи. Диаметр гнезда 13, глубина 5 см. 
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Плосконосый плавунчик Phalaropus fulicarius. Фоновой вид 

дельты, по обилию уступающий только лапландскому подорожнику 

Calcarius lapponicus. Широко гнездится по островам, избегая сухих и 

маловодных участков тундры. Типичными местообитаниями плавун-

чика являются осоково-пушицевые болота. Гнездиться предпочитает 

по берегам небольших озерков с бордюрным или сплошным зараста-

нием (осокой прямостоящей), среди кочек на валиках полигонов у са-

мой воды (6 гнёзд в 0.1-3.0 м), либо на кочках во влажных мочажинах 

(6 гнёзд) на максимальном удалении до 80 м от водоёмов. Для гнезда 

плавунчик выбирает средней высоты кочки на валиках или среди мо-

чажин и устраивает гнездо сбоку кочки, ближе к её основанию. Как 

правило, гнездо бывает укрыто (но не так тщательно, как у чернозоби-

ка Calidris alpina или турухтана Philomachus pugnax) с боков и сверху 

пушицей и находится среди злаков, кустиков ивы, дриады. 

Гнездо устраивается на моховой подушке и выстилается стебель-

ками и листьями пушицы и часто сухими листочками ивы. Почти во 

всех гнёздах плавунчика бывает немного мелких перьев насиживаю-

щих самцов. В гнезде обычно сухо. Диаметр гнезда (n = 10) 8-10 см, 

глубина 2-5 см. В разные годы свежие кладки по 4 яйца найдены нами 

21, 22, 27 июня, 2 свежих яйца – 8 июля. Яйца разной степени наси-

женности обнаружены 29 июня, 9, 12, 14 июля, сильно насиженные – 

28 июня, 13, 19 июля. Размеры яиц (n = 29) из 8 кладок плосконосого 

плавунчика: 30.0-34.9×21.5-23.5, в среднем 32.5×22.6 мм. Средняя масса 

ненасиженных яиц (n = 18) 7.7 г. В 1982 году пуховые птенцы на озер-

ках появились 18 июля, подлётки – 28 июля. 

Кулик-воробей Calidris minuta. Уступает в численности плоско-

носому плавунчику. Гнездится по островам вплоть до морского побе-

режья. Гнездовые стации в мохово-лишайниковой, мохово-травяной и 

мохово-осоковой тундрах довольно разнообразны: песчаные «гривы» 

надпойменных террас, обрывистые берега проток, пологие склоны  

(обычно южной экспозиции) озёрных котловин и висок. Гнёзда устраи-

ваются вблизи водоёмов или моховых болот. Слабо увлажнённых мо-

ховых тундр кулик избегает. 

Гнёзда кулика-воробья найдены в 0.5 м (1 гнездо), 2-2.5 (4), 15-25 м 

(3) и нескольких десятках метров от водоёмов (3). Гнёзда располага-

лись на моховых кочках и лишь слегка были прикрыты травой. Гнез-

довая ямка выстилается в различных сочетаниях сухими листочками 

ивы (иногда обильно), дриады, пушицы, редко лишайником (сифула 

рогатая). В лотке сухо. Диаметр гнезда (n = 11) 6-9, в среднем 7.5 см; 

глубина лотка 2.5-4.5, в среднем 3.5 см. Во всех обнаруженных гнёздах 

было по 4 яйца. Их размеры (n = 35): 27.3-30.0×19.6-22.0, в среднем 28.6 

×20.7 мм. Средняя масса свежих яиц (n = 5) 6.3 г, слабо насиженных 

(n = 12) 5.7 г, сильно насиженных (n = 16) 5.5 г. Размеры эмбрионов 
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(n = 12) из 4 кладок: в 1985 году 26 июня масса 0.8 г, длина 28 мм, 6 

июля 1.6 г; в 1984 году 12 июля масса 1.1-1.3 г, длина 32-36 мм, 14 

июля масса 1.4-1.8 г, длина 36-40 мм. У Югюс-Дьиэ в 1984 году самая 

ранняя находка полной кладки относится к 24 июня, наиболее позд-

няя – к 14 июля, а выводок из 4 пуховичков встречен 23 июля. Наи-

большее число гнёзд куличка найдено нами в первой половине июля. 

Белохвостый песочник Calidris temminckii. Обычный гнездя-

щийся вид, не встречался нам лишь на самом севере дельты, где у Са-

гастыра мы наблюдали только куликов-воробьёв. Гнездится по бере-

гам проток, на сухих местах по прирусловым валам. Четыре гнезда 

этого песочника найдены в 5, 7, 15 и 50 м от уреза воды. Гнёзда обычно 

скрыты прибрежными зарослями ивы (до 0.3 м высотой), либо устраи-

ваются в траве прямо на песке или во мху. Лоточек выстилается сухи-

ми листьями ивы, пушицы или злаков, иногда так, что образуется за-

метной толщины стенка гнезда. Диаметр гнезда 6.7-9 см, диаметр лот-

ка 5-7.5, глубина лотка 2.8-4.5 см. Во всех гнёздах было по 4 яйца: 26 

июня 1985 слабо насиженных, 27 июня сильно насиженных. 14 июля 

1984 масса эмбрионов в кладке 3.3, 3.6, 3.8 и 3.8 г, длина около 5 см. 

Размеры яиц (n = 8)  28.4-30.0×20.5-21.6, в среднем 28.9×21.1 мм. Мас-

са 4 свежих яиц 5.7, 5.8, 5.9, 6.1 г. 

Дутыш Calidris melanotos. В дельте Лены по численности уступает 

только подорожнику и плосконосому плавунчику. Территориальные 

самцы не встречались нам севернее острова Кытах (15 км южнее по-

сёлка Сагастыр). Только во время летних кочёвок, в конце первой де-

кады июля, стайки дутышей наблюдались у Сагастыра. Здесь же до-

быта не гнездившаяся самка. Кладки в начале насиживания найдены 

у Югюс-Дьиэ 12 и 13 июля 1984. Там же 30 июня и 8 июля 1985 обна-

ружены гнёзда дутыша с сильно насиженными яйцами. Масса эмбри-

онов из яиц кладки от 8 июля 7.8, 8.1, 8.1 и 9.1 г. Размеры яиц (n = 16) 

33.0-39.0×25.5-27.5, в среднем 36.7×26.6 мм. Масса 4 слабо насижен-

ных яиц 13.5-14 г. Гнёзда мы находили в полигональной мохово-пуши-

цевой тундре вдали от водоёмов и рядом с ними. Ямка во мху выстила-

ется, иногда обильно, сухими травинками и листьями ивы. С боков и 

сверху гнездо укрывается травой. Диаметр гнезда (n = 4) 7-10 см, глу-

бина лотка 5-6 см. В двух случаях 8 и 12 июля поблизости от гнёзд ещё 

держались самцы и принимались «токовать» во время наших поисков 

гнезда. 
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Экологические адаптации вилохвостой чайки 

Xema sabini на гнездовых территориях 

Л.Ф.Кондратьева  

Второе издание. Первая публикация в 1988* 

Материал для сообщения получен в процессе изучения гнездовой 

экологии вилохвостой чайки Xema sabini, проводившегося в 1975-1984 

годах на биологическом стационаре Института биологических проблем 

Севера ДВНЦ АН СССР, расположенном в Чаунской низменности (За-

падная Чукотка), в дельте речной системы Чаун-Паляваам. Частично 

результаты этих исследований изложены в опубликованных ранее 

статьях, посвящённых росту и развитию птенцов вилохвостой чайки 

                                      
* Кондратьева Л.Ф. 1988. Экологические адаптации вилохвостой чайки на гнездовых территориях  

// Изучение и охрана птиц в экосистемах Севера. Владивосток: 106-109. 
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(Кондратьев, Кондратьева 1984) и сравнительной экологии гнездова-

ния розовой Rhodostethia rosea и вилохвостой чаек (Кондратьев, Конд-

ратьева 1987). В то же время такой интересный аспект, как экологиче-

ские адаптации, позволяющие вилохвостой чайке успешно размножать-

ся и поддерживать стабильную численность в суровом климате примор-

ских субарктических тундр, остаётся до сих пор практически неосве-

щённым. 

В районе исследования в разные годы гнездилось от 20 до 36 пар 

вилохвостых чаек. Гнездовые биотопы, занимаемые здесь птицами, в 

общем, типичны для вида. 

Вилохвостые чайки устраивают свои гнёзда на сравнительно сухих 

участках островков или берегов приморских термокарстовых озёр, по-

крытых плотным, невысоким травостоем. Гнёзда X. sabini очень редко 

бывают устроены на увлажнённых сфагновых подушках. Колонии ви-

лохвостых чаек невелики, как правило, они насчитывают не более 20 

гнездовых пар. Все обнаруженные в районе исследования колонии рас-

полагались на островках (см. рисунок). Обычны также одиночно гнез-

дящиеся пары вилохвостых чаек. В разные годы они составляют от 12 

до 44% общего числа загнездившихся птиц. 
 

 

Размещение гнездовий вилохвостой чайки в окрестностях Чаунского стационара.  
Красная звёздочка – стационар; зелёные кружки – колонии вилохвостых чаек;  

фиолетовые кружки – одиночные гнёзда. 

 

Как показали наблюдения над окольцованными птицами, чайки, 

возвратившиеся на места гнездования, не обнаруживают особой при-

вязанности к конкретным гнездовьям и способны образовывать новые 
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колонии, если на старых складывается обстановка, неблагоприятству-

ющая успешному размножению. Основой для таких вновь создавае-

мых колоний обычно служат места, где в предыдущие годы гнездились 

одиночные пары. Присущая вилохвостым чайкам пластичность в вы-

боре мест гнездования позволяет им приступить к размножению при-

мерно в одни и те же сроки (в первой декаде июня), несмотря на весь-

ма существенные различия в фенологической обстановке, складыва-

ющейся в этот период в разные годы. 

Расположенные на островках компактные колонии X. sabini хоро-

шо заметны как с земли, так и с воздуха, однако весьма агрессивные и 

достаточно сильные вилохвостые чайки способны защитить гнездовья 

практически от всех четвероногих и пернатых хищников, обитающих в 

местах гнездования. Совместная защита гнездовий вилохвостыми чай-

ками настолько эффективна, что гибель кладок в колониях отмечалась 

только при длительной непогоде, когда некоторые птицы оставляли 

гнёзда. В результате хищничества чаще гибнут очень поздние кладки, 

но и это происходит в основном в тех случаях, когда из-за беспокойства 

или недостатка корма семейные группы с птенцами рано покидают ко-

лонию, а оставшиеся немногочисленные птицы оказываются неспособ-

ными противостоять хищникам. 

Одиночные гнёзда вилохвостых чаек гораздо более уязвимы в те-

чение всего процесса инкубации, так как одна пара птиц не всегда спо-

собна противостоять нападению хищника. 

В насиживании у вилохвостых чаек участвуют оба партнёра при-

мерно в равной степени. Это позволяет им обеспечивать достаточно 

высокую плотность насиживания (87-89%), иметь достаточно времени 

для кормёжки вне колонии и отдыха на колонии, что особенно важно 

для её защиты – обычно хищников прогоняют только такие «отдыхаю-

щие» птицы, насиживающие в это время остаются на гнёздах. Одиночно 

гнездящиеся птицы тратят гораздо больше времени на защиту гнезда, 

чем живущие в колониях, и у них, соответственно, ниже плотность на-

сиживания. В процессе инкубации таких кладок гибнет до 75%, тогда 

как на колонии этот показатель не превышает 35%. 

Инкубация у вилохвостых чаек продолжается в норме около 20 сут, 

но насиживающие птицы способны в определённых пределах «регули-

ровать» сроки появления потомства на свет, и если погодные условия 

неблагоприятны, продолжительность инкубации увеличивается ино-

гда до 26 сут. Благодаря этому наиболее интенсивное вылупление про-

исходит обычно при сравнительно хорошей погоде, когда птенцам не 

грозит гибель от переохлаждения и родители способны обеспечить их 

обильным кормом. 

Птенцы вилохвостой чайки весьма подвижны и самостоятельны, 

сохраняют активность даже при гипотермии, способны сами с первых 
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дней жизни отыскивать корм, а в солнечные дни практически не нуж-

даются в обогреве. Однако эти их способности реализуются в полной 

мере лишь в неблагоприятные годы, когда родители не могут обеспе-

чить птенцов пищей в достаточном количестве. В норме при выводке 

постоянно находится один из родителей, который кормит птенцов, при 

необходимости обогревает, не даёт выводку разбегаться. 

В первые сутки птенцы получают корм каждые 40-50 мин. Обычно 

это личинки и куколки хирономид или ручейников. Масса съеденного 

корма составляет до 85% массы птенца, а суточный прирост достигает 

28%. Благодаря обильному кормлению и малым энергозатратам перед 

подъёмом на крыло масса птенцов может превышать массу взрослой 

птицы до 10%. В дальнейшем, в период активного обучения искусству 

полёта, вес молодых птиц несколько снижается. На 20-22-е сутки мо-

лодые чайки начинают летать и через неделю уже уверенно держатся 

в воздухе, но и в этот период проводят значительную часть времени с 

родителями, которые продолжают опекать и подкармливать их. 

Вилохвостые чайки покидают гнездовые территории в первой дека-

де августа, когда водные беспозвоночные, служащие им кормом, стано-

вятся недостаточно многочисленными в приморских тундровых озёрах. 

До момента отлёта с мест гнездования даже в неблагоприятные го-

ды доживает до 64% появившихся на свет птенцов, в особо удачные – 

до 81%, в среднем же этот показатель составляет около 75%. Таким об-

разом, общая успешность гнездования X. sabini в районе исследования 

составляет в среднем около 40%, что несколько выше, чем у розовой 

чайки (Андреев 1985). 

Высокой успешности гнездования X. sabini способствуют следую-

щие факторы. Во-первых, общий характер гнездования в небольших 

компактных колониях, расположенных на островках, которые дают за-

щиту от наземных хищников и легко обороняемы чайками от хищни-

ков пернатых; колонии эти расположены недалеко от мест кормёжки, 

что позволяет чайкам с наибольшей эффективностью использовать пи-

щевые ресурсы. Во-вторых, способность к некоторому изменению дли-

тельности инкубации в зависимости от погодных условий. В-третьих, 

активное участие обоих родителей в насиживании и заботе о птенцах. 

В-четвертых, способность птенцов оставаться активными при понижен-

ной температуре тела, самостоятельно добывать себе корм. В-пятых, 

питание в гнездовой период наиболее массовыми видами беспозвоноч-

ных и хорошо развитые механизмы внутривидовой и межвидовой ком-

муникации, способствующие быстрому обнаружению скоплений корма. 

Таким образом, вилохвостая чайка располагает богатым набором 

адаптивных черт, обеспечивающих эффективное размножение в усло-

виях приморских тундр, чем объясняется его высокая успешность и, 

как следствие, достаточно большой ежегодный прирост популяции. Это 
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даёт необходимый «запас надёжности» птицам, совершающим одни из 

наиболее длительных сезонных миграций. 
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О зимовках белого аиста Ciconia  

ciconia в Краснодарском крае 

А.А.Гожко, Ю.В.Лохман  

Второе издание. Первая публикация в 2020* 

Белый аист Ciconia ciconia – типичный обитатель открытых ланд-

шафтов, предпочитает территории с влажными биотопами: лугами, 

болотами, пастбищами, поливными землями, рисовыми полями и т.п. 

В Краснодарском крае белый аист отмечен на гнездовании в 1998 го-

ду, встречается в миграционный период и зимой. Основные места гнез-

дования располагаются на западе края (Славянский, Красноармей-

ский и Калининский районы), всего там гнездится около 10-13 пар, а в 

регионе численность оценивается в 20-30 пар. На юге России зимой бе-

лых аистов отмечали также в Дагестане. В Краснодарском крае пер-

вая зимняя встреча отмечена в 2011/12 году, одиночную птицу наблю-

дали на рисовых чеках в окрестностях станицы Новомышастовская. 

Начиная с зимы 2012/13 года в небольшом числе аистов ежегодно 

встречают в западной части Краснодарского края. С 2012/13 2018/19 

год отмечали от 2 до 12 особей в Красноармейском и Славянском рай-

онах (окрестности посёлков Водный, Краснодарский и Рисовый). Зимой 

2019/20 года на западе региона наблюдали 16-20 аистов, большинство 

из них держалось парами, ночевали в местах гнездования на водона-

порных башнях. В дневное время аисты чаще всего разыскивали пищу 

на полях с пожнивными остатками, где в изобилии доступны мыше-

видные грызуны. 

                                      
* Гожко А.А., Лохман Ю.В. 2020. О зимовках белого аиста в Краснодарском крае  

// Орнитологические исследования  в  странах  Северной  Евразии. Минск: 119-120. 
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Появление и регулярные встречи белых аистов зимой коррелируют 

с ростом зимних температур, ставших положительными: зимой 2012/13 

года средняя температура воздуха была 3.6°С, зимой 2013/14-2018/19 

годов этот показатель варьировал от 2.03 до 3.33°С (www.pogodaikli 

mat.ru). 

Увеличение численности зимующих белых аистов в первую очередь 

обусловлено улучшением условий обитания (безморозная и бесснеж-

ная зима, когда пища наиболее доступна и находится в необходимом 

количестве). Присутствие аистов на рисовых системах, очевидно, свя-

зано с охотой на мышевидных грызунов. Белые аисты зимой держатся 

преимущественно парами, сохраняя за собой гнездовой участок, посе-

щают вместе свои гнёзда как в дневное, так и в ночное время суток. 

Нахождение на гнёздах косвенно указывает на привязанность птиц к 

гнездовой территории в зимний период. Учитывая элементы биологии 

и поведения аистов, сопоставляя численность зимующих птиц с чис-

лом гнездящихся в западной части Краснодарского края, можно пред-

положить, что зимуют здесь преимущественно местные птицы. Таким 

образом, белый аист для Краснодарского края является гнездящимся, 

пролётным, зимующим и частично оседлым видом. 
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К орнитофауне Минусинского края 

В.В.Губарь 

Второе издание. Первая публикация в 1929* 

Летом 1927 и 1928 годов во время работ зоологического пункта  

Сибкрайстазра по изучению биологии эверсманнова суслика, попутно 

производились орнитологические сборы и наблюдения. В летний сезон 

1927 года работы велись в юго-западной части Минусинского округа в 

окрестностях села Монок, а в сезон 1928 года (апрель, май) – на пра-

вом берегу Енисея, неподалёку от Минусинска, в окрестностях сёл Вос-

точинское, Тигрицкое и деревни Каменка на Енисее. Первая местность, 

по делению А.Я.Тугаринова, относится к Хакасскому зоогеографиче-

скому участку (Khakasse), вторая к Тубинскому (Tuba). Наиболее ин-

тересные находки в зоогеографическом отношении для вышеуказан-

ных участков будут следующие. 

                                      
* Губарь В.В. 1929. К орнитофауне Минусинского края // Uragus 10, 2: 12-14. 
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Лебедь-кликун Cygnus cygnus. Пара этих птиц была встречена 22 

июня 1927 неподалёку от реки Абакан, вёрст на 5 севернее села Мо-

нок, на степных озерках Алты-куль. 

Алты-куль представлен двумя небольшими озёрами, разделённы-

ми между собой перешейком в несколько сажень. Лебеди держались у 

берега, у камыша, окружающего почти со всех сторон озерко. За все по-

следующие экскурсии лебедей по Алты-куль не наблюдалось, видимо 

встреченная пара была залётной. 

П.П.Сушкин говорит об исключительной редкости лебедя в летнюю 

пору по Минусинскому краю. А.Я.Тугаринов находит вероятным гнез-

довья этих птиц по Абакану, но это пока не доказано. 

Кулик-сорока Haematopus ostralegus longipes Buturlin, 1910. Ку-

лик-сорока встречен только однажды, 28 мая 1928 во время моего про-

езда на пароходе из Минусинска в Усть-Абаканск. На песчаной косе 

протоки Енисея неподалёку от Минусинска была замечена стайка в 5 

штук этих птиц. Сушкин указывает на крайнюю редкость залётов ку-

лика-сороки на Енисей. Позднейшими исследователями этот кулик был 

неоднократно встречаем в низовьях Абакана в летние месяцы, но факт 

гнездования в этих местах не установлен. 

Грач Trypanocorax frugilegus ultimus Sushkin, 1925. Впервые грачи 

были замечены 11 апреля 1928 в день нашего прибытия в Минусин-

ский округ. По дороге от станции Усть-Абакан к Минусинску эти пти-

цы попадались неоднократно по участкам степи, держась преимуще-

ственно в одиночку и только однажды была замечена стайка в 4 шт., 

сидящих у большой лужи снеговой воды. Ещё несколько встреч с гра-

чом произошли на степном участке около Минусинска по дороге в село 

Восточное 13 апреля 1928. Интересно отметить следующий факт: ча-

стые встречи с грачами были только под Минусинском в пределах 5-6 

вёрст, т.е. в Хакасском зоогеографическом участке, для которого грач 

приводится как птица гнездящаяся. Местом нашей работы в 1928 году, 

как было указано выше, являлся Тубинский зоогеографический уча-

сток. В этих местах, несмотря на отдельные экскурсии, грач не встре-

чался совершенно. И только 9 мая 1928 на выгоне села Тигрицкое было 

замечено 6 грачей разгуливающих по земле. Для Тубинского зоогео-

графического участка, грач найден впервые. Переселенцы-крестьяне, 

живущие в Тигрицком, хорошо знающие грача по Европейской России, 

утверждали, что этих птиц в окрестностях Тигрицкого видеть не при-

ходилось. Надо полагать, что эта стайка залетела из Хакассии (экзем-

пляр коллекции № 1). 

Серая ворона Corvus cornix. За два сезона работы типичной серой 

вороны нигде встречено не было и только один раз, 25 июня 1927, на 

зоологический пункт деревенскими детьми был принесён вполне опе-

рившийся птенец-гибрид, взятый из гнезда в сосновом бору неподалёку 
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от Монока. По рассказам ребят, родители этого экземпляра были чёр-

ными. В окраске этого птенца преобладают тёмные цвета (экземпляр 

коллекции № 1). П.П.Сушкин (1914, с. 2) указывает, что о гнездовании 

серой вороны в этих местах сведений не имеется, «но, как говорят, из-

редка встречаются помеси её с чёрной вороной». 

Клёст-еловик Loxia curvirostra minussensis Sushkin, 1925. Клесты 

были встречены два раза. Первый раз наблюдались М.Д.Зверевым 25 

апреля 1928 в сосновом бору около села Восточное. Птицы держались 

поодиночке и вообще были немногочисленны. Вторая встреча с клес-

тами произошла 12 мая 1928 в частом сосняке неподалёку от Енисея в 

окрестностях деревни Каменка. Птички держались небольшими стай-

ками, быстро перелетая с места на место и наполняя воздух своим ве-

сёлым криком. Один экземпляр был добыт. По П.П.Сушкину, клёст 

обычен в Минусинской тайге, на Ирбенских горах отрогов Саян и в лес-

ной местности по реке Гансо. А.Я.Тугаринов в своих «Птицах Приени-

сейской Сибири» (1927) совершенно не указывает клеста для Хакасско-

го и Тубинского зоогеографических участков, так что нахождение его в 

этих местах представляет некоторый интерес. Судя по поведению кле-

стов, встреченных 12 мая, можно заключить, что это была миграция. 

Обыкновенная овсянка Emberiza citrinella erythrogenys C.L.Brehm, 

1855. Желтошапочная овсянка была найдена на гнездовье в 4 вёрстах 

от села Монок 22 мая 1927. В большом логу, сплошь заросшему черё-

мухой и другим кустарником в густой траве на одном из склонов лога 

было обнаружено гнездо этой овсянки с 4 вполне оперившимися птен-

цами. Старики держались поблизости в кустах. Три птенца были за-

кольцованы и после кольцевания разлетались в разные стороны, один 

был взят на шкурку (экземпляр коллекции № 1). П.П.Сушкин выска-

зывает большое сомнение по поводу нахождения желтошапочной ов-

сянки П.В.Нестеровым в окрестностях деревни Григорьевка 13, 15 и 18 

июня. А.Я.Тугаринов приводит эту овсянку гнездящейся для Хакасско-

го зоогеографического участка. Весной 1928 года желтошапочные ов-

сянки были обычными пролётными птицами в окрестностях сёл Тиг-

рицкое и Восточное в 30 вёрстах к востоку от Минусинска. 

Овсянка Годлевского Emberiza godlewskii godlewskii Taczanow-

ski, 1874. Самец этой интересной птички принадлежащей фауне Тур-

кестана, был добыт 20 августа 1927 в Степановом логу в 3 вёрстах от 

села Монок на скалах. Более ни разу и нигде этой овсянки встречать 

не приходилось. П.П.Сушкин (1914) совершенно не указывает этой ов-

сянки. В последней сводке А.Я.Тугаринова овсянка Годлевского при-

водится гнездящейся для Хакасского зоогеографического участка, но 

как исключительно редкое явление. 

Малая мухоловка Muscicapa parva albicilla (Pallas, 1811). Один 

самец этой красивой мухоловки был добыт в 16 вёрстах от села Монок 
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в тайге 26 июня 1927. Птичка держала в клюве насекомых и выража-

ла большое беспокойство при виде людей. Это доказывает, что побли-

зости было гнездо. П.П.Сушкин и А.Я.Тугаринов не приводят этот вид 

для исследуемой местности. 
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О расселении домового воробья  

Passer domesticus 

А.В.Федюшин 

Второе издание. Первая публикация в 1925* 

Домашний воробей Passer domesticus так тесно связан с человеком 

и его жильём, что, казалось бы, вопрос о его расселении сам собою по-

нятен. Утратив с незапамятных времён способность самостоятельного 

существования в населённых человеком местах, домашний воробей ве-

дёт полупаразитный образ жизни, питаясь главным образом косвенно 

за счёт человека и пользуясь его постройками для устройства гнёзд. 

Такая, на первый взгляд, очевидная истина как та, что воробей, при-

держиваясь исключительно жилья человека, и расселялся историче-

ски вместе с ним, постепенно увеличивая свою область распростране-

ния, на самом деле оказалось неточной и требует поправки. 

Изучая распространение домашнего воробья на севере России и в 

частности на Мурмане, мне удалось в 1923 году выяснить одну очень 

простую, но, тем не менее, насколько мне известно, никем не подчёрк-

нутую деталь, объясняющую границы распространения этого вида на 

севере, далеко, между прочим, не всегда совпадающие с границами 

распространения человеческого жилья. В русской Лапландии, напри-

мер, лет 40-50 тому назад домового воробья почти не было вовсе. Так, у 

Ф.Д.Плеске в «Критическом обзоре птиц и млекопитающих Кольского 

полуострова» (1887, с. 230) указывается на отсутствие воробья в Кан-

далакше, хотя далее и говорится, что в городе Коле Т.Nitzen наблюдал 

                                      
* Федюшин А.В. 1925. О расселении домашнего воробья (Passer domesticus (L.)) на север // Зап. Белорус. ин-та 

сельского и лесного хоз-ва в память Октябрьской революции. Минск, 5: 169-170. 
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один экземпляр. В Остфинмаркене Sommerfeit наблюдал залётных во-

робьёв, которые, однако, в городах Vadsö и Wardö не поселялись осед-

ло. В заключение Плеске прямо говорит: «…я не решаюсь высказаться 

в настоящее время относительно того, какими факторами ограничено 

распространение воробья на север» (Там же, с. 232). Лучший знаток 

птиц и их географии М.А.Мензбир в «Птицах России» (1885, т. 2, с. 632) 

указывает северную границу воробья довольно неопределённо: «его се-

верная граница не только доходит до полярного круга, но и переходит 

за него». То же самое относительно воробья указывает E.Hartert в «Die 

Vögel der paläarctischen Fauna» (1912-1921): «ln Scandinavien bis etwas 

über den Polarkreis hinaus»…, но и только. О ходе расселения домового 

воробья, равно как и то, что собственно ограничивало его расселение 

на севере, точно не было известно; во всяком случае не отсутствие на-

селённых пунктов, так как далеко не во всех из них на севере Мурмана 

воробей найден, хотя М.А.Мензбир и другие считают, что в северной 

России воробей придерживается исключительно человеческого жилья 

и, следовательно, расселился здесь вместе с человеком. (Мензбир 1895, 

т. 2, с. 632). По существу мысль совершенно верная, но её необходимо 

пополнить существенной деталью: дело в том, что воробей расселялся 

и расселяется вслед не за человеком только, а за лошадью. Там, где 

есть жилье человека, но нет лошади, нет и воробья, так как зерновой 

фураж и конский помёт – главное, что необходимо воробью. Так, на-

пример, в городе Александровске на Мурмане (69°12' с.ш.), несмотря 

на то, что он возник 25 лет тому назад, воробей появился только ровно 

5 лет тому назад вместе с первыми появившимися лошадьми и склада-

ми фуража (овса), завезённым сюда белыми войсками во время граж-

данской войны на севере России в 1919 году. С тех пор воробей здесь 

утвердился и стал гнездиться, хотя в то время, когда я их тут нашёл 

(летом 1923 года), численность воробья, по словам местных жителей, 

упала по сравнению с прошлыми двумя годами. Это может быть объ-

яснено постепенным исчезновением здесь лошадей, из коих летом 1923 

года продолжала существовать, кажется, только одна. 

Между прочим, эта связь воробья и лошади установлена, как я об 

этом потом узнал*, и другим автором путём, так сказать, доказатель-

ства от обратного. В апрельской книжке журнала «The Auk» за 1921 

год W.H.Bergtold описывает в высшей степени любопытный случай 

полного исчезновения домового воробья в одном из американских го-

родов вследствие того, что в этом городе лошадь оказалась вытеснен-

ной автомобилем. При этом Bergtold констатировал постепенное умень-

шение численности воробья, которое шло совершенно параллельно 

уменьшению в городе числа лошадей и уменьшавшемуся в связи с этим 

                                      
* Благодаря любезному сообщению Ф.Д.Плеске и П.П.Сушкина, которым, пользуясь случаем, приношу 

свою благодарность. – Автор. 
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количеству вывозимого ежегодно из города навоза. Кроме того, мне из-

вестны примеры, когда переселенцы Сибири (в Ачинском уезде Ени-

сейской губернии), устраивая новую заимку (хутор), наблюдали, что в 

тех случаях, когда основывалось безлошадное на первых порах хозяй-

ство (охотничье, рыболовное, батрацкое), то в течение первых же лет к 

новому жилью пристраивались скворцы, ласточки, а зимою сороки и 

вороны. Воробей же появлялся только после того, как приобреталась 

лошадь. 

Таким образом, связь домашнего воробья с лошадью главным обра-

зом, а не с человеком – факт совершенно очевидный. Вот почему и на 

крайнем севере, по Мурманскому берегу, например, несмотря на то, 

что там почти везде есть жилье человека, домовый воробей имеется, 

однако, только там, где есть лошадь. Ни в становищах поморов, ни в 

колониях финнов, где население занято исключительно рыбным про-

мыслом и лошадей не держат – воробья нет. 
 

 

Самец домового воробья Passer domesticus. Фото Т.В.Ливеровской. 
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