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Миграционная остановка серых журавлей Grus grus в долине озера 

Маныч-Гудило существует уже несколько десятилетий. В периоды се-

зонных перелётов здесь собираются тысячи птиц, а десятки и сотни 

журавлей остаются на лето. Места ночёвочных скоплений журавлей в 

Ростовской области приурочены преимущественно к охранной зоне Ро-

стовского заповедника и его отдельных участков на территории Орлов-

ского и Ремонтненского районов. Переночевав, серые журавли разле-

таются по окрестностям на сельскохозяйственные поля и участки степи 

на кормёжку и водопой. Дальность перемещений составляет 5-15 км от 

мест ночёвок (Белик 2013, 2004, Миноранский 2008). 

Проведённые наблюдения дают основание полагать, что дальность 

кормовых перелётов серых журавлей существенно превышает указан-

ное выше значения. 

Материал для настоящего сообщения собран во время регулярных 

поездок в 2018-202020 годах на юго-восток Ростовской области (Ремон-

тненский, Орловский, Пролетарский, Сальский, Песчанокопский рай-

оны) и прилегающие районы Калмыкии (Яшалтинский, Городовиков-

ский). Учёты серых журавлей проведены преимущественно на терри-

ториях вдоль автомобильных дорог: Орловский-Курганный-Ремонтное-

Первомайское; Сальск-Яшалта-Матросово-Бага Тугтун; Сальск-Горо-

довиковск-Тахта-Родыки-Раздельный-Развильное-Песчанокопское. 

Места обнаружения стай серых журавлей и наблюдаемые направ-

ления их локальных перемещений, показаны на карте (рис. 1). 

В марте первая пролётная стая серых журавлей (56 особей), летя-

щая в северо-западном направлении, отмечена 9 марта 2020 поблизо-

сти от посёлка Орловский, но на сельскохозяйственных полях и степ-

ных участках журавли в этом месяце не регистрировались. В апреле 

также больших скоплений журавлей на осмотренных территориях на-

блюдать не приходилось. Только 14 апреля 2020 в 3 км восточнее ху-

тора Пролетарский на пологих склонах степной балки держалось око-

ло 80 птиц. 
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Рис. 1. Весенние (голубые кружки), летние (жёлтые кружки), осенние (красные кружки)  
встречи стай серых журавлей и направление перелёта их стай (красные стрелки). 

 

Рис. 2. Летующие серые журавли Grus grus в степи южнее хутора Камышевка.  
Орловский район, Ростовская область. 9 июня 2019. Фото автора. 

 

В летнее время стаи серых журавлей стали встречаться чаще. Так, 

в июне-июле 2019 года около 50 птиц кормилось в степи южнее хутора 

Камышевка в 0.5 км от кошары (рис. 2). А 21 июля 2018, уже после 

уборки зерновых, около 200 серых журавлей держалось в 10 км запад-

нее села Ремонтное на стерне возле реки (балки) Булгта. 



Рус. орнитол. журн. 2020. Том 29. Экспресс-выпуск № 2017 6133 
 

 

Рис. 3. Серые журавли Grus grus на одном и том же поле южнее хутора Камышевка. Орловский  
район, Ростовская область. Вверху – 6 октября 2019, внизу – 11 ноября 2018. Фото автора. 

 

Рис. 4. Серые журавли Grus grus на водопое у скважины с пресной водой поблизости от кошары  
южнее хутора Камышевка. Орловский район, Ростовская область. 6 октября 2019. Фото автора. 

 

В Яшалтинском районе Калмыкии стая серых журавлей (около 40 

особей) отмечена 30 мая 2019 в верховьях балки возле пруда, располо-

женного примерно посередине между посёлками Бага Тугтун и Проле-

тарский. В 700 м от этого пруда находится полевой стан с ангаром и 

различной самоходной техникой. 22 июня на мелководье и прилегаю-

щей луговине отмечено 26 птиц и ещё около 30 серых журавлей кор-

мились на степном участке в 7 км к западу от этого пруда, уже на тер-

ритории Сальского района Ростовской области. Очевидно, все наблю-
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даемые в этом районе птицы затем объединялись в одну общую стаю, 

так как в течение июля-августа 2019 года этот пруд служил постоян-

ным водопоем и местом отдыха 50-80 серым журавлям. Птицы отмеча-

лись здесь ежедекадно, а колебания их числа, по-видимому, связаны с 

задержкой небольших групп журавлей на местах кормёжки. Журавли 

продолжали слетаться на пруд почти до полного его высыхания, и по-

следний раз регистрировались здесь 13 сентября. В летнее время ещё 

4 серых журавля отмечено 4 августа 2020 на стерне в нескольких ки-

лометрах от села Березовское. 
 

 

Рис. 5. Серые журавли Grus grus на полях у подножья Сало-Манычской гряды.  
Орловский район, Ростовская область. 6 октября 2019. Фото автора. 

 

Рис. 6. Серые журавли Grus grus на озимых  
севернее хутора Черкесский (вверху) и севернее хутора Львов (внизу).  
Орловский район, Ростовская область. 6 октября 2019. Фото автора. 

 

Осенью скопления серых журавлей на сельскохозяйственных полях 

регистрировались часто, что связано с общей высокой численностью 

этих птиц на миграционной остановке в районе озера Маныч-Гудило и 
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разлётом журавлей на кормёжку по окрестностям. Стая из 600 особей 

отмечена 11 ноября 2018 на сохранившейся стерне зерновых южнее 

хутора Камышевка, а далее ещё 700 журавлей держалось на поле ози-

мых южнее хутора Николаевский (рис. 3). На этих же полях 6 октября 

следующего, 2019 года отмечены более 700 серых журавлей, которые 

кормились на пашне, и около 250 птиц собралось на водопое у сква-

жины с пресной водой (рис. 4, 5). Возле неё были оборудованы поилки 

для скота, пасущегося поблизости, а излишки воды небольшим ручьём 

стекали в низину. В отсутствие домашних животных к скважине и ру-

чью слетались сотни серых журавлей. В этот же день далее к северо-

западу около 400 птиц отмечено на озимых севернее хутора Черкес-

ский и ещё 200 особей севернее хутора Львов (рис. 6). 

В последнем месте большинство журавлей держалось на полях ози-

мых, пашню использовали только небольшие стаи. Поскольку вокруг 

этих населённых пунктов поля разграничивались достаточно мощны-

ми лесополосами, с расстояниями между ними 500 и 900 м, большие 

стаи журавлей распадались на мелкие по 4-20, иногда до 70 особей. 

Была заметна зависимость величины стаи от ширины поля между ле-

сополосами: при ширине 900 м стаи насчитывали большее число осо-

бей, чем на полях шириной 500 м. На узких полях птицы вели себя 

насторожено и быстро взлетали при приближении автомобиля. На од-

ном из полей поблизости от скопления серых журавлей держался ор-

лан-белохвост Haliaeetus albicilla, что тоже вызывало у птиц тревогу и 

при полёте его на небольшой высоте приводило к перемещению птиц в 

другое место, хотя попыток нападения на журавлей хищник не делал. 

В одном случае пролетающий орлан и проезд сельскохозяйственной 

техники привели к взлёту, по-видимому, всех журавлей, державшихся 

в этом районе. Птицы объединились в общую стаю и начали кружить-

ся, а затем около 130 особей полетело на юго-восток, к низовьям Хорё-

вой балки, а 70 особей направилось на северо-запад, удаляясь от до-

лины Маныча к реке Большая Куберле. 

Спустя две недели, 19 октября 2019, мы проехали по тем же самым 

местам. Около 180 серых журавлей отмечено на пашне в 15 км запад-

нее села Ремонтного. Ещё около 250 птиц держалось на озимых между 

сёлами Подгорное и Киевка. Далее на границе Ремонтненского и Ор-

ловского районов 400 журавлей кормились на озими, а ещё 300 особей 

на пашне. На поле южнее Камышевки и на водопое, где в предыдущую 

поездку было много журавлей, птицы отсутствовали, а дальше 400 осо-

бей отмечено на поле озимых южнее хутора Николаевский (рис.  7). 

Окрестности хутора Черкесский в этот раз не посещались, но на полях 

севернее хутора Львов держалось отдельными стайками по 4-30 особей 

всего 110 серых журавлей, а на одном широком поле озимых возле 

лесного массива – ещё около 180 птиц. 
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Рис. 7. Серые журавли Grus grus на озимых южнее хутора Николаевский.  
Орловский район, Ростовская область. 19 октября 2019. Фото автора. 

 

Кормовые перелёты стай серых журавлей отмечены и в Яшалтин-

ском районе Калмыкии, где 23 октября 2019 наблюдался интенсивный 

перелёт стай этих птиц на сельскохозяйственные поля. Около 10 ч око-

ло села Березовское на юго-запад пролетели две стаи общей численно-

стью около 100 журавлей, но где они сели, установить не удалось. При-

мерно через час в том же направлении севернее Яшалты пролетело 

ещё около 600 журавлей отдельными стаями по 10-50 особей. Далее в 

районе посёлка Бага Тугтун наблюдались последние две стаи 30 и 40 

особей, следующие за основной массой птиц. При возвращении спустя 

2 ч в Сальск небольшое скопление серых журавлей (около 50 особей) 

было отмечено юго-восточнее села Романовка на двух смежных полях 

озимых по границе Калмыкии и Ростовской области. Ещё несколько де-

сятков птиц кружилось над полями северо-западнее этого села. Скорее 

всего, это были журавли, перелёт которых наблюдался в районе Яшал-

ты и остальные птицы осели где-то на полях поблизости. 

В обследованных районах Калмыкии последние серые журавли, 

кормящиеся на сельскохозяйственных полях, отмечены 16 ноября 2019 

восточнее посёлка Амур-Санан (Городовиковский район). На одном по-

ле держалось 8 особей, которые вскоре улетели в южном направлении, 

а на соседнем одиночный серый журавль так и остался кормиться на 

озими, несмотря на трубные звуки, доносящиеся от улетающей стаи. 

За всё время наблюдений и осмотра мест скоплений серых журав-

лей какой-либо значительной гибели птиц не наблюдалось. Только од-

нажды 6 октября 2019 южнее хутора Камышевка на месте кормёжки 

большой стаи журавлей обнаружены свежие останки одной особи, ко-

торую доедали две собаки, явно прибежавшие с ближайшей кошары, а 

над ними кружилась пара чёрных коршунов Milvus migrans. 
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Все отмеченные в дневное время стаи серых журавлей, несмотря на 

разную удалённость от озера Маныч-Гудило, после кормёжки и водо-

поя перелетали в его долину, выбирая, по-видимому, одно из мест, где 

скопления серых журавлей на ночёвках известны уже многие годы. На 

это указывает и то, что на более удалённых территориях Ремонтнен-

ского, Орловского, Сальского, Песчанокопского районов Ростовской об-

ласти и Городовиковского района Калмыкии (за исключением одной 

упомянутой стаи), обладающих аналогичными кормовыми условиями, 

серые журавли не встречены. Перелетая на кормёжку, большинство 

журавлей, по-видимому, выбирает ближайшие от места ночёвки сель-

скохозяйственные поля. Стаи птиц, отмеченные южнее хуторов Камы-

шевка и Николаевский, находились в 10-15 км от известных мест но-

чёвки в пределах охранной зоны Ростовского заповедника. Такое же 

расстояние разделяет Стариковский участок заповедника, где также 

известна концентрация журавлей на ночёвке с местами встреч стай 

между сёлами Подгорное и Киевка, а также на границе Ремонтненско-

го и Орловского районов. Скопления журавлей на полях в окрестностях 

хуторов Черкесский и Львов, а также все наблюдавшиеся птицы в 

Калмыкии были удалены на 25-30 км от ближайших известных мест 

ночёвок. Расстояние в 30-35 км разделяет и места кормёжек стай се-

рых журавлей, отмеченных западнее села Ремонтное, от озера Цаган-

Хак – участка Ростовского заповедника в Ремонтненском районе, где 

также известны ночёвочные скопления этих птиц. Встреча небольшой 

стаи серых журавлей в Городовиковском районе Калмыкии на рассто-

янии более 40 км от озера Маныч-Гудило, очевидно, уже не относится 

к кормовым перемещениям, а связана с задержкой птиц при их отлёте 

на зимовку, так как ко времени наблюдения этой стаи (16 ноября 2019) 

подавляющее большинство журавлей, как правило, покидает долину 

озера. Таким образом, полученные данные показывают, что разлёт стай 

серых журавлей во время миграционной остановки достигает, а в не-

которых случаях и превышает 30 км от их мест ночёвки, причём это 

касается и летующих в районе озера Маныч-Гудило птиц. 
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Представители семейства чистиковых Alcidae являются настоящи-

ми морскими птицами, связанными с прибрежными участками суши 

почти исключительно в гнездовой период. Известны лишь редкие слу-

чаи их осенних залётов вглубь материка: люрика Alle alle – на Колыму 

в её среднем течении (Шемякин 2017), в бассейн Волги (Бородин 1988; 

Ластухин 2014), Ивановскую область (Сингер 1998), на реку Свирь и 

Ладожское озеро (Попельнюх 2002), в Хмельницкую область Украины 

(Гулай 1983); тонкоклювой кайры Uria aalge – в Пермскую область (Ше-

пель и др. 1987). Исключением являются представители рода пыжиков 

Brachyramphus, гнёзда которых могут располагаться в десятках кило-

метров от морского побережья. Для Приморского края известны три 

внутриматериковые находки азиатского пёстрого пыжика Brachyram-

phus perdix. Две из них относятся к среднему течению Бикина (Поли-

ванова, Глущенко 1977; Глущенко и др. 1986) и одна – к озеру Ханка 

(Шибаев 1990), то есть этих птиц встречали на расстоянии 150-200 км 

от ближайшего побережья Японского моря. 

Совершенно невероятной казалась регистрация конюги-крошки 

Aethia pusilla в окрестностях села Каменушка (Уссурийский городской 

округ). По словам респондента, птица была обнаружена мёртвой позд-

ней осенью 1970 года. Этот экземпляр, оказавшийся взрослой особью в 

зимнем наряде, доставлен на кафедру зоологии Уссурийского государ-

ственного педагогического института (ныне Школа педагогики Даль-

невосточного федерального университета), где его удалось сохранить 

(рис. 1). Однако сообщение об этом факте не было опубликовано, по-

скольку данные о месте находки тогда посчитали искажёнными. 

Очередной залёт конюги-крошки вглубь материка зарегистрирован 

30 ноября 2020. Живая, но не способная к полёту птица была подобра-

на на заснеженной лесной дороге в низовьях реки Большая Уссурка 

(Иман) в 185 км от морского побережья. Место находки (46°14'51" с.ш., 

134°59'09" в.д.) представляет собой участок разреженного хвойно-ши-

роколиственного леса, расположенный в истоках небольшого ключа 
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(высота 250 м н.у.м.), на удалении около 30 км от ближайшей откры-

той воды (незамерзающий участок русла Большой Уссурки). От бассей-

на Японского моря этот район отделён осевым хребтом Сихотэ-Алинь с 

высотами водораздельного гребня от 700 м над уровнем моря. В тепле 

(охотничье зимовье) птица заметно активизировалась: охотно купалась 

в ведре с пресной водой, ныряла, перепархивала, легко шла на руки. 

К сожалению, сохранить её живой не удалось. 
 

 

Рис. 1. Взрослая конюга-крошка Aethia pusilla в зимнем наряде, найденная мёртвой  
поздней осенью 1970 года в окрестностях села Каменушка (Уссурийский городской округ). 

 

Рис. 2. Молодая конюга-крошка Aethia pusilla, подобранная живой 30 ноября 2020  
в низовьях реки Большая Уссурка (Иман). 

 

Данный экземпляр (рис. 2) оказался молодым самцом (семенники: 

0.3×2.5 и 0.5×3.0 мм) в средней степени истощения и без признаков 

травм. Его размеры, мм: длина тела от кончика клюва до кончика хво-

ста 161; размах крыльев 332; длина крыла (в прижатом состоянии) 96; 

расстояние между вершинами первостепенных и второстепенных ма-
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ховых 26; хвост (длина центральных рулевых) 31.5; длина цевки 20; 

длина клюва – от угла рта 17.5, ото лба 17.0; высота и ширина клюва 

на уровне ноздрей – 5.2 и 6.5, соответственно. 

Примечательно, что конюга-крошка была обнаружена «в компании» 

с одиночной серой цаплей Ardea cinerea – видом, для которого выше-

описанная обстановка также является совершенно несвойственной. Не 

исключено, что обе птицы оказались здесь вследствие общей причины, 

однако, анализ метеорологической обстановки в регионе не позволил 

увязать этот залёт с погодными аномалиями. Ближайший по времени 

мощный циклон, сопровождавшийся ледяным дождём и обильным сне-

гопадом, пришёлся на 19 ноября, что значительно раньше даты поимки 

птицы. Судя по тому, что конюга в первое время обильно испражня-

лась, период времени от последнего приёма пищи до момента попада-

ния в руки не мог быть долгим. Вероятнее всего, птица была найдена 

вскоре после залёта; менее вероятно предположение о том, что какое-

то время она находила возможность кормиться в условиях внутреннего 

пресного водоёма. 

Авторы выражают искреннюю благодарность С.А.Соколову и О.В.Арапову, за про-

явленный интерес к этой необычной находке и предпринятые усилия по сохранению и 

доставке тушки конюги-крошки во Владивосток. 
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В последние годы в Алтайском крае значительно увеличилось ко-

личество любителей-натуралистов, в результате заметно возрос объём 

сведений о фенологии и распространении птиц. С целью облегчения 

обработки массива данных любителям рекомендуется размещать свои 

наблюдения в открытых базах данных, что помогает, во-первых, опре-

делять виды по фотографиям, привлекая к этому экспертное сообще-

ство, а во-вторых – иметь обратную оперативную связь с наблюдателя-

ми. В первую очередь мы используем в такой работе набирающую всё 

большую популярность платформу iNaturalist.org, а также фотосайт 

«Птицы Сибири» (sibirds.ru). Благодаря такому взаимодействию с ши-

роким кругом наблюдателей, с 2017 года было встречено и достоверно 

определено 9 новых для авифауны Алтайского края видов. Сведения о 

8 из них приводятся ниже. Интересным представляется тот факт, что 4 

вида, отмеченных в крае впервые в 2020 году, имеют ареалы, находя-

щиеся восточнее нашей территории, а виды птиц, впервые встреченные 

в 2017-2019 годах, – западнее. 

Поскольку аннотированный список авифауны Алтайского края от-

сутствует, мы в этой работе в первую очередь исходим из данных моно-

графий (Сушкин 1938; Кучин 2004, 2007) и справочников, описываю-

щих видовой состав территорий Сибири (Коблик и др. 2006; Букреев и 

др. 2006; Рябицев 2014). 

Горбоносый турпан Melanitta stejnegeri. Гнездовой ареал вида в 

России находится восточнее Енисея, имеется изолированный участок 

гнездования в Алтайской горной системе. Ближайшее к Алтайскому 

краю возможное место гнездования горбоносого турпана – Усть-Кан-

ский район Республики Алтай, где в предгнездовое время на озёрах 

Канской степи наблюдаются пары (наблюдения автора), но это место 

находится всё же в горной местности. 

Залёты в Западную Сибирь под Томск и на север Барабинской сте-

пи были известны вплоть до начала второй половины ХХ века. На ос-

нове встреч в 1963 году на реке Кеть в Томской области предполага-

лось гнездование (Гынгазов, Миловидов 1977). В летнее время в 1991 

году были встречи этого вида на сопредельной равнинной территории 

Казахстана на озере Алаколь, где горбоносые турпаны наблюдались с 

июня по сентябрь, авторы посчитали, что это залёт неразмножающих-
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ся птиц (Лопатин, Сигбатуллин 1991). К востоку от Алтайского края 

на степных озёрах Хакасии существует обособленная популяция, чис-

ленность которой снижается (Савченко, Емельянов 2014). Известен 

также случай появления этого вида в конце августа 2017 года на севе-

ро-востоке Кемеровской области*. 
 

 

Рис.1. Горбоносый турпан Melanitta stejnegeri на озере Смирненькое.  
24 мая 2020. Фото Л.В.Пожидаевой. 

 

24 мая 2020 одиночный самец горбоносого турпана (рис. 1) был за-

мечен среди других водоплавающих на водоёме у села Смирненькое 

Кулундинского района†. Птица наблюдалась непродолжительное вре-

мя, перелетала. Следует отметить, что в это время внутри Алтайской 

горной страны птицы этого вида ещё не приступают к гнездованию, 

поскольку большинство высокогорных озёр, где они гнездятся, ещё по-

крыты льдом. 

Канадский журавль Grus canadensis. Основная часть ареала это-

го журавля расположена в Северной Америке, в России он гнездится 

на крайнем северо-востоке, преимущественно на Чукотке. Несмотря на 

то, что залёты этого вида в Западную Европу регистрируются с завид-

ной регулярностью, в пределах России встречи его на удалении от об-

ласти гнездования достаточно редки. Ближайшая к Алтайскому краю 

встреча зафиксирована в 2013 в Бурятии (Баженова 2015). 

30 июля 2020 на северной стороне озера Малые Ракиты (Рубцов-

ский район) вспугнули двух журавлей, один из них чуть позже вер-

нулся, и его удалось сфотографировать (рис. 2). Это оказался канад-

                                      
* https://north.eurasia.birds.watch/v2photo.php?l=ru&s=056700464&n=1&si=sib 
† https://www.gbif.org/occurrence/2634078707 
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ский журавль*. Автор наблюдения В.В.Жижков указывает, что похо-

жие птицы (также 2 особи) наблюдались им в этом же месте 24 апреля 

2020, но сфотографировать их тогда не удалось. 
 

 

Рис.2. Канадский журавль Grus canadensis  и серая цапля Ardea cinereaна озере Малые Ракиты.  
30 июля 2020. Фото В.В.Жижкова. 

 

Рис. 3. Монгольский зуёк Charadrius mongolus в стае с 4 галстучниками Charadrius hiaticula  
и чернозобиком Calidris alpina. Окрестности села Заковряшино, Крутихинский район.  

31 мая 2020. Фото А.Н.Кочеткова. 

                                      
* https://north.eurasia.birds.watch/v2photo.php?l=ru&s=057500712&n=all&si=sib 
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Монгольский зуёк Charadrius mongolus имеет дизъюнктивный 

гнездовой ареал, участки которого значительно удалены от Алтайского 

края. Также в стороне от нашей территории пролегают и его пролёт-

ные пути. Данных о встречах монгольского зуйка в Западной Сибири 

нет, в июне 2019 года он наблюдался у Красноярска*. 31 мая 2020 оди-

ночный монгольский зуёк наблюдался у села Заковряшино Крутихин-

ского района в пролётной стае, состоящей из 4 галстучников Charadri-

us hiaticula и 1 чернозобика Calidris alpina (рис. 3)†,‡. Большое количе-

ство фотографий этого кулика в разных ракурсах позволили достовер-

но определить вид. 
 

 

Рис. 4. Острохвостые песочники Calidris acuminata на очистных со-оружениях у Бийска.  
12 июля 2020. Фото В.Н.Панкратова. 

 

Острохвостый песочник Calidris acuminata распространён вос-

точнее нашей территории, его гнездовой ареал охватывает зону тундр 

от дельты Лены к востоку до Чаунской губы и западной части Чукот-

ского полуострова. В летне-осенний период периодически отмечается в 

Хакасии и Туве (Савченко и др. 2012), приводится в списке птиц Ново-

сибирской области (Балацкий 2006). Залёты вида в Западную Европу 

регистрируются довольно часто, сообщается о возможной встрече в Мос-

ковской области (Скачков 2013), в июле-августе бродячие особи перио-

дически отмечаются в Казахстане на Сорбулакской системе озёр у го-

рода Алматы§. 

                                      
* https://north.eurasia.birds.watch/v2photo.php?l=ru&s=051700797&n=1&si=sib 
† https://www.gbif.org/occurrence/2634132023 
‡ https://www.gbif.org/occurrence/2634451901 
§ https://birds.kz/v2taxgal.php?s=227&l=ru&p=0 
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В 2020 году зафиксированы 2 достоверные встречи острохвостого 

песочника в Алтайском крае. 12 июля пара этих куликов была сфото-

графирована на отстойниках у Бийска (рис. 4)*, а 18 июля – одиночная 

особь в стае других песочников у Камня-на-Оби†. Имеется ещё одно 

наблюдение предположительно этого вида, но в данном случае фото-

графия не позволяет достоверно определить вид: одиночная птица 

встречена 16 августа 2020 у озера Моховое в Топчихинском районе‡. 
 

 

Рис. 5. Самка туркестанского жулана Lanius phoenicuroides.  
Ключевский район, Алтайский край. 26 мая 2017. Фото А.Л.Эбеля. 

 

Туркестанский жулан Lanius phoenicuroides. Северо-восточная 

граница ареала этого вида на территории Казахстана проходит по 48 

параллели, опускаясь к Алтаю до 50 параллели (Степанян 2003), при 

этом в северной и восточной части ареала туркестанский жулан имеет 

широкую зону гибридизации с обыкновенным жуланом Lanius collurio 

(Панов 2008). Гибридные особи в ряде источников указываются как 

Lanius phoenicuroides karelini, типичной их особенностью является се-

рый цвет верха головы и спины. Ближайшая к нам известная гибрид-

ная зона – окрестности Семипалатинска, где гнездование единичных 

пар L. ph. karelini указывалось для начала ХХ века (Хахлов, Селевин 

                                      
* https://north.eurasia.birds.watch/v2photo.php?l=ru&s=052402268&n=1&si=sib 
† https://north.eurasia.birds.watch/v2photo.php?l=ru&s=054501862&n=1&p=0&si=sib 
‡ https://www.gbif.org/occurrence/2851201466 
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1928). И в настоящее время здесь существует гибридная популяция, в 

которой порой попадаются особи фенотипически неотличимые от L. ph. 

phoenicuroides*. Аналогичная ситуация наблюдалась в Оренбургской 

области, где туркестанский жулан был обнаружен на гнездовании в 

смешанной паре с самкой предположительно гибридного происхожде-

ния (Коршиков, Корнев 2003). В Зоологическом музее Московского уни-

верситета хранится тушка этого вида, коллектированная в Туве (Коб-

лик и др. 2006), что может свидетельствовать о достаточно дальних за-

лётах этого вида. У села Савкино Баганского района Новосибирской 

области туркестанский жулан сфотографирован 6 июня 2015†. 

Нами самка туркестанского жулана встречена и сфотографирована 

26 мая 2017 в Ключевском районе Алтайского края между озёрами 

Желтырь и Курневатое (рис. 5)‡. Птица держалась одного места на гра-

нице тростниковых зарослей и лоха, характер пребывания не выяснен. 
 

 

Рис. 6. Лесная завирушка Prunella modularis, пойманная  
в паутинную сеть. Окрестности села Усть-Катунь,  

Бийский район. 10 октября 2019. Фото А.Е.Беспалова. 

                                      
* https://birds.kz/v2taxgal.php?sortby=1&sor=desc&saut=393&s=424&p=0&l=ru 
† https://north.eurasia.birds.watch/v2photo.php?l=ru&s=052100274&n=1&si=sib 
‡ https://www.gbif.org/occurrence/2576369951 
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Лесная завирушка Prunella modularis. В сопредельных с Алтай-

ским краем регионах вид отмечался на берегу Телецкого озера (Рес-

публика Алтай) 6 июля 1974 (Кучин 2007), есть упоминание о встрече 

лесной завирушки 23 сентября 1973 в Здвинском районе Новосибир-

ской области (Чернышов 2011), в сентябре 2002 отловлена одиночная у 

Анджеро-Судженска в Кемеровской области, а в мае 2003 здесь же на-

блюдали несколько птиц (Белянкин 2017).  

10 октября 2019 лесная завирушка поймана в паутинную сеть у се-

ла Усть-Катунь Бийского района (рис. 6)*. 

Соловьиная широкохвостка Cettia cetti. Расселяющийся, в том 

числе и на восток в Казахстане, вид (Березовиков, Рубинич 2012; Щер-

баков 2012), включена в список птиц Новосибирской области (Балац-

кий 2006). 15 июля 2019 широкохвостка была сфотографирована у се-

ла Угловское Угловского района (рис. 7)†. На сопредельных террито-

риях Казахстана отмечается около Усть-Каменогорска и на правобе-

режье Иртыша в равнинной части‡. Вероятно, из-за скрытности и ма-

лочисленности пропускается наблюдателями в Алтайском крае. 
 

 

Рис. 7. Соловьиная широкохвостка Cettia cetti. Угловский район. 15 июля 2019. Фото А.А.Котлова. 

                                      
* https://www.gbif.org/occurrence/2557665320 
† https://www.inaturalist.org/observations/28922334 
‡ https://north.eurasia.birds.watch/v2taxgal.php?s=621&l=ru&p=0 
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Тростниковая камышевка Acrocephalus scirpaceus. Г.Э.Иоганзен 

(1898) указывает для этого вида: «найдена на Алтае», – без каких-либо 

подробностей. П.П.Сушкин (1938), ссылаясь на сборы Г.И.Полякова, 

сделанные уже после публикации Г.Э.Иоганзена, считал, что этот вид 

распространён на северо-восток только до устья Чёрного Иртыша. Ка-

ких-то других и более поздних данных о встречах этого вида в крае 

найти не удалось, хотя В.К.Рябицев (2014) указывает на неясность гра-

ниц ареала в Сибири, поскольку эта камышевка «из-за сложности по-

левого определения, скрытности и негромкой песни, видимо, нередко 

остаётся “пропущенной”». 
 

 

Рис. 8. Тростниковая камышевка Acrocephalus scirpaceus. Окрестности села Долина Свободы,  
Красногорский район. 18 августа 2017. Фото П.Н.Карплюка. 

 

24 июля* и 18 августа 2017† была сфотографирована в приречных 

зарослях у села Долина Свободы Красногорского района (рис. 8), а 5 

сентября 2019 – у Барнаула‡, 20 июня 2020 – в окрестностях села Под-

сосново Немецкого национального района§. На сопредельных террито-

риях тростниковая камышевка регистрировалась в окрестностях Усть-

                                      
* https://north.eurasia.birds.watch/v2photo.php?l=ru&s=068500219&n=1&si=sib 
† https://north.eurasia.birds.watch/v2photo.php?l=ru&s=068500206&n=1&si=sib 
‡ https://north.eurasia.birds.watch/v2photo.php?l=ru&s=072400476&n=1&si=sib 
§ https://www.gbif.org/occurrence/2813919744 
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Каменогорска*, есть данные о её встречах в Новосибирской области в 

1985† и 2018‡ годах. Вероятно, в силу особенностей поведения и мало-

численности, пропускается наблюдателями. 

Выражаю признательность за предоставление данных Светлане Анатольевне Ага-

фоновой, Михаилу Фёдоровичу Белоусову, Андрею Евгеньевичу Беспалову, Алине Юрьевне 

Боксорн, Владиславу Васильевичу Жижкову, Павлу Николаевичу Карплюку, Захару Ан-

дреевичу Кононенко, Анатолию Александровичу Котлову, Александру Николаевичу Ко-

четкову, Игорю Владимировичу Латышу, Владимиру Николаевичу Панкратову, Сергею 

Владимировичу Писаревскому, Людмиле Валерьевне Пожидаевой, Нине Валерьевне 

Штейнбреннер. 
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Полевой лунь Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) в Саратовской обла-

сти имеет статус редко гнездящегося и нерегулярно зимующего вида 

(Завьялов и др. 2005). Его весенний пролёт проходит в апреле, а осен-

ний растянут с сентября по ноябрь. Наиболее поздние встречи луней 

известны в первой декаде ноября. В снежный период крайне редко по-

левой лунь может отмечаться в Заволжье, однако подробных данных 

по зимовкам вида за последние десять лет не имеется. 

Необычно поздняя встреча полевого луня отмечена 9 декабря 2020 

года в Саратовском Правобережье, в Новобурасском районе, в окрест-

ностях села Аряш (рис. 1). 

Взрослый самец охотился на степных участках надпойменной тер-

расы реки Чардым. Птица летала невысоко над землёй, несколько раз 

пикировала и приземлялась. Зафиксировать результативность охоты 

не представлялось возможным в связи с удалённостью хищника от на-

блюдателей (около 400 м). Погодные условия в день встречи: ясно, тем-

пература воздуха днём -10°С, ветер северо-восточный, 1 м/с. 

В европейской части России полевой лунь чаще других видов рода 

Circus характеризуется поздними встречами. Так, пролёт 8 полевых 

луней наблюдали 4 декабря 2005 на левом берегу Волги в Ульяновске 

(Москвичев и др. 2011). Известны нерегулярные зимовки этих луней в 

Липецкой и Воронежской областях (Сарычев 2006; Венгеров 2011). В 
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Пензенской области взрослые самцы отмечались 16 декабря 2006 и 19 

декабря 2012 (Фролов 2017). Поздняя для Ленинградской области ре-

гистрация вида относится к 18 октября 2002 (Широков 2002). Следует 

отметить, что эти спорадичные встречи в основном приурочены к ма-

лоснежным сухим зимам, в которые полевой лунь имеет возможность 

охотиться на мелких грызунов. 
 

 

Рис. 1. Полевой лунь Circus cyaneus в долине реки Чардым. Фото Е.Ю.Мельникова. 

 

Температура воздуха оказывает меньшее влияние на отлёт птиц. 

Так, в Саратовской области в декабре 2020 года толщина снегового по-

крова на открытых местообитаниях не превышала 2-3 см. Отмечалось 

большое количество бесснежных участков. При этом с первых чисел ме-

сяца держалась устойчивая холодная погода, а морозы достигали ми-

нус 16-17°С. Встреча полевого луня свидетельствует о том, что птица 

могла задержаться на подходящих и кормных участках, несмотря на 

наступившее похолодание. 
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Среди воробьиных птиц, использующих минеральное питание, осо-

бый интерес представляют клесты-еловики Loxia curvirostra, приспо-

собившиеся удовлетворять потребность в минеральных веществах, до-

бывая их из гипса, известковых и цементных растворов в кирпичных 

стенах домов (Susic 1981; Fellenberg, Pfenning 1986; Плешак 2001; Ре-

занов, Резанов 2009; Нанкинов 2013; Спиридонов 2020). Выяснилось, 

что на Южном Алтае подобные приёмы минерального питания исполь-

зуют и другие птицы. 
 

 

Рис. 1. Гора Орёл с телевизионным ретранслятором на вершине.  
Южный Алтай. 19 апреля 2015. Фото В.Паушкина. 

 

Одним из неожиданных потребителей оказался сибирский вьюрок 

Leucosticte arctoa – обитатель высокогорья Алтая, который в зимнее 

время встречается по дорогам алтайских предгорий между Катон-Ка-

рагаем и Усть-Каменогорском. Одним из мест, где зимуют эти вьюрки 

в нижнем течении Бухтармы, является гора Орёл, расположенная за-

паднее города Зыряновск (ныне Алтай). Её шатрообразная вершина и 
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крутые склоны с входами скал даже в многоснежные зимы сильно про-

дуваются ветрами и на выдувах вьюркам бывает доступен раститель-

ный корм (рис. 1, 2). Небольшие группы по 5-10 сибирских вьюрков в 

разные годы регистрировались здесь между 17 ноября (2017) и 3 марта 

(2007) (рис. 3). 
 

 

Рис. 2. Места зимних встреч сибирских вьюрков Leucosticte arctoa на склоне горы Орёл.  
15 ноября 2015. Фото В.Паушкина. 

  

Рис. 3. Самцы сибирского вьюрка Leucosticte arctoa на вершине горы Орёл.  
17 ноября 2015 и 3 марта 2007. Фото В.Паушкина. 

 

При посещении вершины Орла 15 декабря 2014 у кирпичных зда-

ний телевизионного ретранслятора заметили трёх сибирских вьюрков, 

которые цепляясь за промежутки между кирпичами, клевали скреп-

ляющий их цемент (рис. 4, 5). 
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Рис. 4. Кирпичные здания телевизионного ретранслятора, на стенах которых кормились  
сибирские вьюрки Leucosticte arctoa. Гора Орёл. 10 октября 2014. Фото В.Паушкина. 

  

Рис. 5. Сибирские вьюрки Leucosticte arctoa клюют цемент между кирпичами в кладке.  
Гора Орёл. 15 декабря 2014. Фото В.Паушкина. 

 

Другой случай наблюдался в городе Зыряновск (с 2019 года Алтай), 

в котором 6 февраля 2018 на кирпичной стене дома наблюдали стайку 

из 7 полевых воробьёв Passer montanus, клюющих цементный раствор 

между кирпичами (рис. 6). Подобную же кормёжку полевых воробьёв 

видели здесь же 27 мая 2018; один из воробьёв клевал соль, выступив-

шую в виде белого налёта на поверхности кирпича (рис. 7). 
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Рис. 6. Полевые воробьи Passer montanus, клюющие цемент между кирпичами на стене дома.  
Зыряновск (ныне Алтай). 5 февраля 2018. Фото И.Рекуц. 

 

Рис. 7. Полевой воробей Passer montanus клюёт выделения соли на кирпиче.  
Зыряновск (Алтай). 27 мая 2018. Фото Г.Розенберг. 
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Сирийский дятел Dendrocopos syriacus уже более века активно рас-

селяется из своего исконного ареала, расположенного в юго-восточной 

Европе, Малой Азии и западе Передней Азии, в северном, северо-за-

падном, северо-восточном и восточном направлениях (Бутьев, Фрид-

ман 2005). В 1980-1990-х годах сирийский дятел начал отмечаться, в 

том числе на гнездовании, в некоторых юго-западных областях евро-

пейской части России и в Нижнем Поволжье (Бардин 2005; Беляченко, 

Мельников 2012; Сарычев 2010; и др.). В большинстве регионов цент-

ральной России он стал встречаться с начала 2000-х годов, например, 

в Рязанской области первые встречи стали фиксироваться с 2002 года, 

когда этот дятел был отмечен осенью в окрестностях Окского заповед-

ника (Иванчев, Назаров 2003). При этом уже в 2010-е годы в Рязан-

ской области вид был отмечен во многих местах, что позволило выска-

зать предположение о широком распространении этого вида в регионе 
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(Валова, Фионина 2018). Экспансия вида на восток выразилась в его 

находках на территории Среднего Поволжья. Так, в Ульяновской об-

ласти встречи известны в городских парках Ульяновска осенью и зи-

мой 2013 и 2016 годов (Москвичев 2013; Калагин 2019). 

Учитывая активное расселение сирийского дятла в восточном и се-

веро-восточном направлении от основной части ареала и его встречи 

восточнее Мордовии, в последние годы особое внимание мы уделяли 

встреченным большим пёстрым дятлам Dendrocopos major, с которыми 

сирийские схожи. В результате 23 января 2017 и 6 ноября 2019 в ле-

сопарковой зоне города Саранска были встречены предположительно 

гибриды сирийского и большого пёстрого дятлов. 

Первая известная достоверная встреча сирийского дятла отмечена 

10 декабря 2020 в городе Рузаевка. Птица (самец) держалась в старой 

части города, застроенной преимущественно одноэтажными частными 

домами. Она была отмечена на кормушке с хлебом, пшеном и салом. 

Дятел был очень осторожен и к кормушке подлетал только при отсут-

ствии человека поблизости. Во время непрерывных наблюдений 12 и 

13 декабря (по 2.5 ч) сирийский дятел подлетал 3 и 2 раза соответст-

венно, задерживаясь на кормушке на 2-10 мин (рис. 1). 
 

 

Рис. 1. Сирийский дятел Dendrocopos syriacus. Рузаевка,  
Мордовия. 10 декабря 2020. Фото Л.Саранкиной. 

 

В большинстве случаев дятел вначале подлетал и садился на рас-

тущую рядом с кормушкой яблоню, издавая при этом тревожные кри-

ки. Иногда осматривал ствол яблони, толстые ветки в нижней и сред-

ней части кроны, а затем при отсутствии опасности подлетал к кор-
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мушке, где энергично клевал сало. Также отмечено расклёвывание им 

сухих яблок, висевших на деревьях (рис. 2). На кормушке, кроме сирий-

ского дятла, одновременно кормились большие синицы Parus major, 

лазоревки Cyanistes caeruleus, полевые воробьи Passer montanus, с ко-

торыми у дятла конфликтов не зафиксировано. Также кормушку по-

сещали самцы большого пёстрого и белоспинного Dendrocopos leucotos 

дятлов, самки малого пёстрого Dendrocopos minor и седого Picus canus 

дятлов, но все виды дятлов на ней  одновременно ни разу не отмечены. 
 

 

Рис. 2. Сирийский дятел Dendrocopos syriacus. Рузаевка, Мордовия. 12 декабря 2020. Фото Н.Каранов. 

 

На приусадебных участках в этой части города много яблонь, груш, 

слив, вишен и других плодовых деревьев. В 100 м от места наблюде-

ния протекают реки Инсар и Пишля, по берегам которых растёт мно-

жество старых осин, ив белых, есть отдельные дубы. Эти места могут 

служить гнездовой стацией для дятлов. 

Авторы благодарят Л.Саранкину и А.Ю.Ермишова за предоставленную информа-

цию и помощь в наблюдении сирийского дятла. 
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Трубконосые птицы Procellariiformes  

в акватории Командорских островов 
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Второе издание. Первая публикация в 2017* 

Заповедник «Командорский» – самый крупный морской заповедник 

России, его площадь составляет 3648679 га, из которых большую часть 

занимает 30-мильная зона вокруг островов Беринга и Медный. 

Одна из интереснейших групп птиц, встречающихся в заповедни-

ке, – трубконосые, или буревестникообразные Procellariiformes. Всего в 

акватории заповедника отмечено 11 видов, но из них только глупыш 

Fulmarus glacialis и два вида качурок: Oceanodroma leucorhoa и O. fur-

cata, – гнездятся на Командорских островах. Остальные трубконосые 

встречаются здесь только в период кочёвок. В настоящем сообщении 

мы попытались проанализировать сроки появления этих видов, их чис-

ленность и некоторые особенности распределения в акватории Коман-

дорских островов, основываясь на морских учётах, проведённых в те-

чение 2015-2017 годов. 

Белоспинный альбатрос Phoebastria albatrus. Редкий залётный 

вид. Описан П.С.Палласом (1811) по образцу, добытому на острове Бе-

ринга зимой 1741 года и доставленному в Академию наук в Санкт-Пе-

тербург Г.В.Стеллером. По наблюдениям Л.Х.Стейнегера (1885), в кон-

це XIX века белоспинные альбатросы у Командорских островов появ-
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лялись в середине марта и не были редкими; так, Стейнегер одновре-

менно наблюдал до 8 птиц. Следующие исследователи (Бианки 1909; 

Иогансен 1934) также упоминали этот вид, указывая, что птицы появ-

ляются в марте и встречаются до сентября-октября, при этом первона-

чально появляются взрослые особи, и только к лету начинают встре-

чаться и преобладать молодые птицы. В настоящее время вид в водах 

островов отмечается крайне редко (Артюхин 2006, 2011). За последние 

годы белоспинный альбатрос зарегистрирован всего два раза: одна мо-

лодая птица 28 июля 2016 в 10 км от острова Беринга и ещё одна – 4 

августа 2017 в 4.5 км от берега. 

Темноспинный альбатрос Phoebastria immutabilis. Обычный ми-

грирующий вид. Впервые отмечен для Командорских островов на осно-

вании находок мёртвых птиц в 1981 и 1990 годах на острове Медный и 

в 1989 году на острове Беринга. Однако особый интерес представляют 

наблюдения в прилежащей акватории в октябре 1989 года, где на уда-

лении от 3 до 50 км этот вид оказался многочисленным (Артюхин 1995). 

В настоящее время темноспинный альбатрос довольно обычен в аква-

тории Командорских островов. Птиц отмечали с марта по октябрь, а их 

плотность варьировала от 0.01 до 0.4 ос./км2. Максимальная плотность, 

по учётам 2016 года, проведённым с мая по ноябрь 22 раза, зафикси-

рована 16 мая (0.4 ос./км2), минимальная – во второй декаде июня и 

третьей декадах августа (0.01 ос./км2), хотя можно сказать, что за ис-

ключением мая, когда плотность вида колебалась от 0.2 до 0.4 ос./км2, 

в остальные месяцы она, как правило, не превышала 0.1 ос./км2 и в 

среднем составила 0.06 ос./км2. Встречаются птицы, как правило, по-

одиночке, но в некоторых случаях зафиксированы небольшие группы 

до 3 особей на расстоянии не менее 3 км от берега. 

Черноногий альбатрос Phoebastria nigripes. Редкий залётный 

вид. Впервые в акватории отмечен А.Н.Кларком (1910) 12 июня 1906, 

когда были зарегистрированы 3 птицы в проливе между островом Атту 

и островом Медный. Следующая встреча черноногого альбатроса в ак-

ватории Командорских островов датируется 1994 годом, когда одиноч-

ную молодую птицу встретили в проливе между островами Медный и 

Беринга (Артюхин 2002). В рассматриваемый период данный вид от-

мечен 6 июля 2017. 

Пёстрый тайфунник Pterodroma inexpectata. Редкий мигрирую-

щий вид. Впервые в акватории Командорских островов отмечен летом 

1991 года без указаний, на каком удалении от берега встречены птицы 

(Шунтов 1998). Более конкретные данные по встречам этого вида при-

ведены в работе Ю.Б.Артюхина (2006). Он указывает, что регулярно 

наблюдал одиночных птиц с июня по август у побережья Командор-

ских островов (над изобатами от 200 м и более) в 2006 году. В 2011 году 

одиночную птицу наблюдали 21 июля в 2 км от берега у банки Полу-
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денной (Мурашев и др. 2012). В последние годы пёстрого тайфунника 

мы отмечали 5 раз в июле-сентябре. Трижды в 2016 году, причём в 

двух случаях в течение одного учёта, были встречены по 2 одиночные 

птицы, и два раза в 2017 году. Расстояние от берега, на котором их от-

мечали, – от 2 км, в том числе над изобатами до 50 м. 

Тайфунник Соландра Pterodroma solandri. Редкий залётный вид. 

Первая его встреча в акватории заповедника «Командорский» была 11 

и 12 августа 2011, когда авторы сообщения (Мурашев и др. 2012) отме-

тили этого буревестника 11 августа 2011 в акватории, примыкающей к 

банке Полуденной и мысу Тонкий, причём 12 августа было встречено 

не менее десятка птиц. В 2016 году, по данным И.Д.Федутина (устн. 

сообщ.), этот вид отмечен дважды: 14 июня в 10 км от берега в районе 

банки Шипицинской и 21 июля на удалении практически 4 км от бе-

рега в районе банки Полуденной. 

Тонкоклювый буревестник Puffinus tenuirostris. Многочислен-

ный мигрирующий вид. Л.Х.Стейнегер (1885) впервые наблюдал его в 

акватории Командорских островов 22 августа 1882 на острове Беринга. 

В дальнейшем многие авторы указывали на встречи этого буревестни-

ка в летний период (июль, август) (Бианки 1909; Иогансен 1934; Ар-

тюхин 1995), но, как правило, речь не шла о больших скоплениях. В 

настоящее время тонкоклювый буревестник – самый многочисленный 

в акватории Командорских островов вид мигрирующих морских птиц. 

Эти буревестники появляются в середине июня, а их количество исчис-

ляется сотнями и тысячами. Так, в 2016 году наибольшая численность 

зафиксирована 2 августа, когда на маршруте в 228 км вокруг острова 

Беринга до острова Медный было учтено 2562 особи, а в период с 15 по 

21 июля 2017 при обследовании морского побережья острова Медный – 

в общей сложности около 7 тыс. птиц, из которых самое крупное скоп-

ление в 4 тыс. находилось в районе банки Перешеек и 1.2 тыс. – в рай-

оне Бобровых Камней. 14 августа этого же года только в районе Бобро-

вых Камней было встречено скопление из 6  тыс. птиц. Как правило, 

тонкоклювые буревестники встречаются на расстоянии от 3 км от бере-

га, но в редких случаях могут кормиться и ближе (в 1-1.5 км). 

Серый буревестник Puffinus griseus. Редкий залётный вид. В ак-

ватории Командорских островов впервые зарегистрирован Ю.Б.Артю-

хиным (2006) 18 августа 2006 – 7 одиночных птиц наблюдали у северо-

западного побережья острова Беринга. В период наших наблюдений 

этот вид не отмечен. 

Буллеров буревестник Puffinus bulleri. Редкий залётный вид. В 

акватории Командорских островов этого буревестника впервые отме-

тил В.А.Бузун (2011) 22 сентября 2011. Одиночная взрослая птица бы-

ла встречена в 10 км к западу от острова Арий Камень в группе из 

глупыша, тонкоклювого и серого буревестников. Похожая птица, соиз-
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меримая по размерам с глупышом, но более стройная и с преоблада-

нием серых тонов сверху и белым подхвостьем, была встречена 1 апре-

ля 2017 в 10 км от берега, но из-за кратковременности наблюдения мы 

не можем точно указать её видовую принадлежность. 21 сентября 2017 

во время учёта вдоль западного берега острова Беринга мы встретили 

буллерова буревестника дважды: одну птицу в 15 км от берега в юж-

ной части острова и трёх птиц в 6 км от берега в центральной части 

острова. В первом случае буревестника удалось сфотографировать. 

Таким образом, в настоящее время в акватории Командорских ост-

ровов в период кочёвок отмечаются 8 видов трубконосых. Из них толь-

ко темноспинный альбатрос и тонкоклювый буревестник встречаются 

постоянно и не представляют редкости. Не каждый год наблюдаются 

белоспинный, черноногий альбатросы и пёстрый тайфунник, а встречи 

таких видов, как тайфунник Соландера, серый буревестники и буре-

вестник Буллера, редки. 

Л и т е р а т у р а  

Артюхин Ю.Б. (1995) 2013. К авифауне Командорских островов // Рус. орнитол. журн. 

22 (923): 2642-2649 [1995]. 

Артюхин Ю.Б. 2002. Дополнительные сведения о фауне птиц Командорских островов // 

Биология и охрана птиц Камчатки 4: 34-36. 

Артюхин Ю.Б. 2006. Распределение и численность морских птиц в акватории Командор-

ских островов // Биология и охрана птиц Камчатки 7: 76-94. 

Артюхин Ю.Б. 2011. Современное распространение белоспинного альбатроса Phoebastria 

albatrus в дальневосточных морях России // Сохранение биоразнообразия Камчатки 

и прилегающих морей. Петропавловск-Камчатский: 159-162. 

Бианки В.Л. 1909. Краткий обзор авифауны Командорских островов // Ежегодн. Зоол. 

музея Акад. наук 14, 1/2: 48-76. 

Бузун В.А. 2011. Птицы Командорских островов: сезон 2011 года (с элементами обзора 

состояния вида на сопредельных территориях). Отчёт. Государственный природный 

биосферный заповедник «Командорский»: 1-54 (рукопись). 

Иогансен Г.Х. 1934. Птицы Командорских островов // Тр. Томск. ун-та 86: 222-266. 

Мурашев И.А., Коблик Е.А., Лазарева Е.М. 2012. К авифауне острова Беринга и при-

лежащей акватории Командорских островов // Рус. орнитол. журн. 21 (746): 804-806. 

Шунтов В. П. 1998. Птицы дальневосточных морей России. Владивосток, 1: 1-450. 

Clark A. 1910. The birds collected and observed during the cruise of the United States fisher-

ies steamer “Albatross” in the north Pacific Ocean, and in the Bering, Okhotsk, Japan, 

and Eastern Seas, from April to December, 1906 // Proc. U. S. Nat. Mus. 38: 25-74. 

Pallas P.S. 1811. Zoographia Rosso-Asiatica, sistens omnium animalium in ex-tenso imperio 

Rossico et adjacentibus maribus observatorum recensionem, domicilia, mores et descrip-

tions, anatomen atque icones plurimorum. Petropoli, 1: 1-660, 2: 1-426. 

Stejneger L. 1885. Results of ornithological explorations in the Commander Islands and in 

Kamtschatka // Bull. U. S. Nat. Mus. 29: 1-382. 

  



Рус. орнитол. журн. 2020. Том 29. Экспресс-выпуск № 2017 6163 
 

ISSN 1026-5627 

Русский орнитологический журнал 2020, Том 29, Экспресс-выпуск 2017: 6163 

Редкий гибрид гоголя Bucephala  

clangula и лутка Mergellus albellus 

И.М.Залесский 

Второе издание. Первая публикация в 1925* 

Весной 1916 года Томским препаратором П.А.Шастовским был при-

обретён убитый в окрестностях Томска интересный экземпляр утки, 

представляющий продукт скрещивания гоголя Bucephala clangula и 

лутка Mergellus albellus. В русской орнитологической литературе я не 

нахожу указаний на существование подобного рода гибридов двух раз-

личных групп птиц, а потому считаю не лишним поделиться интерес-

ным фактом с читателями, тем более, что это, быть может, натолкнёт 

охотников внимательней отнестись к добываемым ими уткам, так как 

подчас очень ценные экземпляры по неведению охотников ускользают 

от должного внимания и изучения. Привожу рисунок† и краткое опи-

сание этого экземпляра. 

Это – самец в свежем пере. Клюв чёрного цвета, широкий, напоми-

нающий, если смотреть сверху, клюв гоголя, в основании высокий с 

ясно заметным ноготком и зубчиками по краю надклювья, что прибли-

жает его к клюву типа крохалей. Глаз ярко лимонно-жёлтый, ноги чёр-

ные; лоб и передняя часть темени чёрные, с зеленоватым отливом; зад-

няя часть темени, затылок, бока головы, ушные партии и верхняя часть 

боков шеи, прилегающая к ушам, – чёрные с зелёным отливом; спина, 

поясница, надхвостье и хвост матово-чёрные, плечевые белые. Самые 

мелкие верхние кроющие перья крыла чёрные, средние белые. Боль-

шие верхние кроющие крыла в основной половине чёрные, в вершин-

ной – белые. Второстепенные маховые в основной половине чёрные, в 

вершинной белые. Самые крайние из третьестепенных маховых – чёр-

ные с белыми оторочками на наружных опахалах. Первостепенные ма-

ховые, кроющие их и крылышко – чёрного цвета. Весь низ белый со 

слабым поперечным рисунком на боках, груди и брюхе. 

  

                                      
* Залесский И.М. 1925. Редкий гибрид гоголя и лутка // Охотник и пушник Сибири 1, 5/6: 37. 

† Рисунок в публикации отсутствует. 


