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Иван Яковлевич Шевырёв (1859-1920) – 

действительный член Русского 
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и первый лесной энтомолог России 
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Поступила в редакцию 10 мая 2022 

В 1914 году в первом составе Русского орнитологического комитета 

среди 15 действительных членов указан Иван Яковлевич Шевырёв. Его 

адрес на тот момент был следующим: ул. Торговая, 25, кв. 25, Петроград. 

В историю науки Иван Яковлевич вошёл прежде всего как энтомо-

лог, специалист в области лесной энтомологии, открывший сложные ас-

пекты биологии жуков-короедов. 
 

   

Иван Яковлевич Шевырёв. 

 

Иван Яковлевич Шевырёв происходил из рода калужских купцов, 

но родился в 1859 году в Харькове в семье Якова Ивановича Шевырёва 

(1824-?) и Варвары Ивановны Шевырёвой (1827-?). Генеалогия их рода 

хорошо изучена. В 1878 году Ваня окончил 3-ю Харьковскую гимназию 

и поступил на физико-математический факультет Харьковского универ-

ситета, который успешно окончил в 1883 году. В следующем году он пе-

реехал в Санкт-Петербург. Здесь он сначала работал воспитателем в 

пансионе при гимназии Гуревича (1884-1887), затем принял приглаше-

ние М.А.Холодковского и стал первым ассистентом кафедры зоологии 
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Санкт-Петербургского лесного института (1887-1896). В 1891 году Ше-

вырёв передал сборы по жукам-короедам с образцами их ходов в Зооло-

гический музей Московского университета (Любарский 2009). 
 

 

Дом 25 на Торговой улице (ныне улица Союза Печатников), где до 1957 года  
располагался Естественно-научный институт имени П.Ф.Лесгафта. Санкт-Петербург. 

  

Воронежский (слева) и Кубанский (справа) сельскохозяйственные институты,  
в которых недолго трудился Иван Яковлевич Шевырев. 

 

Впоследствии И.Я.Шевырёв организовал и возглавил первую в Рос-

сии энтомологическую лабораторию Лесного департамента Министер-

ства земледелия и государственного имущества (1898-1917). Здесь он до-

служился до чина действительного статского советника, который давал 

право на потомственное дворянство. Он соответствовал чинам генерал-

майора в армии и контр-адмирала во флоте, а его обладатель титуло-

вался «Ваше превосходительство». 
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В годы гражданской войны И.Я.Шевырёв работал преподавателем 

сначала в Воронежском (1918-1919), а затем в Кубанском сельскохозяй-

ственном институте (1919-1920) в Краснодаре. Умер Иван Яковлевич 7 

июля 1920 года в Краснодаре и похоронен на местном кладбище*. 

Дочь учёного, Елизавета Ивановна Старинкевич (Шевырёва) (роди-

лась в 1890 году в Санкт-Петербурге, закончила свои дни в 1966 году в 

Киеве) стала известным литературоведом, переводчиком с английского, 

немецкого и французского языков, преподавателем и литературным 

критиком. Именно она перевела на с французского на русский знаме-

нитую монографию Ж.А.Фабра «Инстинкт и нравы насекомых». Редак-

тором перевода был её отец. 
 

 

Елизавета Ивановна  
Старинкевич (Шевырева). 

 

Дарственная надпись Дмитрию Никифоровичу Кайгородову на книге Фабра  
от редактора перевода И.Я.Шевырёва. 

 
* По другим данным, И.Я.Шевырёв умер в Абрау-Дюрсо Краснодарского края. 
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«Инстинкт и нравы насекомых» под редакцией И.Я.Шевырёва  
и в переводе с французского на русский его дочери Е.И.Шевырёвой. 

 

В 1917 году Елизавета Ивановна закончила Высшие женские курсы 

в Москве и в 1920-е годы перебралась на Украину, где и прожила всю 

оставшуюся жизнь. В 1928 году она начала свою литературную деятель-

ность. В 1949 году она подверглась гонениям в связи с компанией по  

борьбе с «безродными космополитами». 

Родной брат Ивана Я́ковлевича – Пётр Я́ковлевич Шевырёв (1863-

1887) был младше Ивана на 4 года. Он стал известным русским рево-

люционером-народником, одним из организаторов и руководителей тер-

рористической фракции партии «Народная воля». После окончания 3-й 

Харьковской гимназии с 1883 года он учился в Харьковском, затем в  

Петербургском университетах. Зимой 1885/86 года Пётр организовал не-

легальный студенческий «Союз землячеств». В конце 1886 года он вместе 

со старшим братом В.И.Ульянова (Ленина) Александром Ильичём Уль-

яновым создал «Террористическую фракцию» партии «Народная воля», 

готовившую покушение на императора Александра III. В феврале 1887 

года, будучи больным туберкулёзом, Пётр по настоянию врачей уехал в 

Крым. Арестован 7 марта в Ялте. 19 апреля на процессе по делу «Вто-

рого первого марта» был приговорён к смертной казни и 8 мая 1887 года 
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повешен в Шлиссельбургской крепости. Несомненно, что Иван Яковле-

вич после этого состоял под негласным надзором полиции. Судьба млад-

шего брата стоила ему многих седых волос и вряд ли положительно от-

разилась на его карьере. 
 

 

Пётр Я́ковлевич Шевырёв. 

 

Как энтомолог Иван Яковлевич Шевырёв дебютировал статьёй о пе-

репончатокрылых Полтавской и Харьковской губерний (1883). А уже в 

1887 году, когда ему было 28 лет, вышла его классическая работа «Прак-

тическая энтомология». Интересно, что она была напечатана в типогра-

фии Канцелярии санкт-петербургского градоначальника в том же году, 

когда был повешен его брат. 

И.Я.Шевырёв – один из первых лесных энтомологов в России. Он ис-

следовал особенности биологии самых распространённых видов насеко-

мых – вредителей леса, в первую очередь короедов, и основал изучение 

энтомофауны лесных посадок в степи. В частности, летом 1890 года он 

изучал вредителей деревьев в образцовом степном Бердянском лесни-

честве. Шевырёв предложил точный метод определения количества ста-

дий личинок паразитических перепончатокрылых. Ему также принад-

лежит идея использования интоксикации растений для уничтожения 

вредителей. Книга И,Я.Шевырёва «Загадка короедов» переиздавалась 

многократно, её четвёртое издание вышло в 1969 году. 

За свои 60 лет жизни Иван Яковлевич опубликовал более 60 науч-

ных трудов. Он также редактировал русские переводы классического 

труда Ж.А.Фабра «Инстинкт и нравы насекомых» (1905), а также книги 

М.-Р.Штандфуса и А.Лейрица. Им написан ряд статей в Энциклопеди-

ческом словаре Брокгауза и Эфрона и «Полной энциклопедии русского 

сельского хозяйства». 



2020 Рус. орнитол. журн. 2022. Том 31. Экспресс-выпуск № 2186 
 

  
Книга М.Штандфуса, вышедшая на русском языке под редакцией И.Я.Шевырёва  

и в переводе с немецкого О.Соколовой и Е.И.Шевырёвой. 

 

Ученик Шевырёва Василий Ильич Плотников (1877-1959), ассистент 

лаборатории Лесного департамента, стал основателем Туркестанской 

станции защиты растений (Ташкент), на базе которой был организован 

Среднеазиатский научно-исследовательский институт защиты растений. 

Поскольку птицы являются естественными врагами насекомых-вре-

дителей леса, то Ивану Яковлевичу довелось ими заниматься на протя-

жении всей своей жизни. Первые три работы по насекомоядным птицам 

в степных насаждениях вышли у него в 1892-1893 годах, когда автору 

было 33 года. В отдельной книге «Описание вредных насекомых степ-

ных лесничеств и способов борьбы с ними» после детального описания 

биологии вредных насекомых на страницах 135-143 в главе «Помеще-

ния для птичьих гнёзд» И.Я.Шевырёв подробно описал устройство ис-

кусственных гнездовий для мелких птиц и привёл рекомендации по их 

защите от хищников, а также привлечению и подкормке птиц. 

В 1910 году отдельной небольшой книгой вышла обобщающая ра-

бота «Значение насекомоядных птиц в лесу и степи (Исследования по 

вопросу о питании птиц)». Она была написана совместно с Дмитрием 

Владимировичем Померанцевым (1869-1952), занимавшемся практиче-

ски теми же вопросами. Этот труд вышел отдельным 24-м выпуском 

«Трудов по лесному опытному делу в России» и стал заметным явлением 

в изучении взаимоотношений птиц и насекомых-вредителей. Несмотря 

на сравнительно небольшой объём (99 страниц), этой работе на следую-
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щий год было посвящено три рецензии: С.А.Бутурлина, Х.Мельдера и 

Д.М.Россинского. Рецензию С.А.Бутурлина приводим ниже полностью. 
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Следует добавить, что материалы по питанию птиц и их привлече-

нию, собранные И.Я.Шевырёвым и Д.В.Померанцевым, получили ши-

рокое освещение в известной книге А.Н.Формозова, В.И.Осмоловской и 

К.Н.Благосклонова «Птицы и вредители леса: Значение птиц в регули-

ровании численности вредных насекомых леса и лесных посадок» (1950). 

В 1913 году Иван Яковлевич Шевырёв стал членом Русского орни-

тологического комитета и принял участие в кольцевании птиц в Санкт-

Петербурге (Рахилин 2001). 

Несмотря на вышеназванные четыре публикации о птицах, основ-

ные интересы Ивана Яковлевича всё же лежали в области энтомологии. 

Признанием научных заслуг И.Я.Шевырёва стало избрание его в 1908 

году секретарём и почётным членом Русского энтомологического обще-

ства, основанного в 1859 году. Среди его друзей были известные энто-

мологи М.А.Холодковский, М.М.Римский-Корсаков, А.П.Семёнов-Тян-

Шанский, Г.Г.Якобсон и А.В.Яцентковский. Ещё при жизни И.Я.Шевы-

рёв, как крупный учёный, был удостоен упоминания в Энциклопедиче-

ском словаре Брокгауза и Эфрона в 86 томах (1890-1907), Малом энцик-

лопедическом словаре Брокгауза и Эфрона в 4 томах (1907-1909) и в 3-м 

издании Большой советской энциклопедии (1969-1978) в 30 томах. 

Отрадно, что спустя век после его кончины его труды по-прежнему 

остаются востребованными. 
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Малый зуёк Charadrius dubius Scopoli, 1786 является обычным про-

лётным и гнездящимся перелётным видом Приморского края, представ-

ленным подвидом Ch. d. curonicus J.F.Gmelin, 1789. 

Распространение и численность. Один из самых обыкновенных 

и широко распространённых куликов Уссурийского края (Воробьёв 1954). 

Встречается практически на всей его территории, кроме высокогорий. 

Из-за мозаичного распределения гнездовых угодий этого вида его рас-

пространение неравномерно и носит локальный характер. 

По данным Е.Н.Панова (1973), в начале 1960-х годов на юге При-

морского края малый зуёк был многочисленным гнездящимся видом. 

Так, в 1961 году на 7 км среднего течения реки Нарва (Сидими) учли 12 

гнездящихся пар (1.7 пар/км), на 10 км маршрута по реке Барабашевка 

(Монгугай) – 13 пар в 1961 году (1.3 пар/км) и 14 пар на 8 км в 1962 году 

(1.75 пар/км) (Панов 1973). Позднее специальных учётов зуйков здесь 

не проводили, но наши попутные наблюдения показали, что этот кулик 

распространён очень локально и местами вполне обычен, что, вероятно, 

имело место и в годы работ Е.Н.Панова. 

Малые зуйки размножаются на некоторых островах залива Петра 

Великого, таких как Попова (1-6 пар), Рейнеке, Рикорда (по 1-2 пары), 

Большой Пелис (1 пара не каждый год) (Лабзюк и др. 1971), Русский 

(данные авторов) и Путятина (Глущенко и др. 2020). 

На юго-востоке края в третьей декаде июня 1982 года на 83-километ-

ровом маршруте по реке Киевка учли 21 гнездящуюся пару (0.25 пар/км), 

из них 9 обитали на верхних 16 км (1.5 пар/км). В 1984 году на этом же 

маршруте по Киевке насчитали только 8 пар и в долине реки Чёрная – 

5 пар. На реке Маргаритовка в 1982 году отметили 2 пары на 3-километ-

ровом участке (0.7 пар/км) ниже села Маргаритово (Коломийцев 1985). 

В годы наших исследований (2000-2021) малые зуйки гнездились между 
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сёлами Лазо и Старая Каменка и выше примерно на 20 км по реке Пе-

рекатная. Численность на каждом участке не превышала 1-3 пары. Спе-

циальных поисков гнёзд мы не проводили, но в конце июня – начале 

июля отмечали здесь 1-2 выводка. Не более 1 пары зуйков и не каждый 

год гнездились в нижнем течении реки Лазовка. В долине реки Поляр-

ная Звезда (бассейн реки Чёрная) обитали 1-2 пары малых зуйков. На 

реке Маргаритовка 1-2 пары нерегулярно отмечали выше села Марга-

ритово и 1-2 – ниже. По реке Аввкумовка малых зуйков мы встречали 

ниже села Ветка, по 1-2 пары в разные годы. Более обычен этот кулик 

в последние годы на морском побережье, где по 1-3 пары гнездятся в бух-

тах Кит, Заря, Просёлочная, Петрова с плотностью 0.1-0.7 пар/км2 (Шох-

рин 2017; наши данные). 

Севернее, в окрестностях залива Ольги, малый зуёк был малочислен-

ным гнездящимся видом в окрестностях устьев рек; в районе исследова-

ний (50 км) отметили 4 гнездящиеся пары (Лабзюк 1975). 

В последней четверти ХХ столетия общую численность на Прихан-

кайской низменности оценивали в 50-100 гнездящихся пар (Глущенко 

1982). В XXI веке, в 2002-2004 годах, в сельскохозяйственных угодьях 

этой низменности, на восточном побережье Ханки, плотность населения 

малых зуйков варьировала от 0.08 до 0.42, в среднем 0.2±0.19 пар/км2 

(Волковская-Курдюкова 2009). По нашим данным, в настоящее время в 

окрестностях озера Ханка малый зуёк редок и распространён локально. 

Из-за очень высокого уровня воды в озере многие прежние места гнез-

дования этого кулика оказались затопленными и не пригодны для его 

размножения. 

В Михайловском районе Приморского края в 1998-2006 годах в агро-

ландшафте плотность населения малых зуйков изменялась от 0.38 до 

1.4 пар/км2, в среднем составив 0.7±0.4 пар/км2, тогда как на мелиори-

рованных землях, бывших сельскохозяйственных угодьях в среднем те-

чении Раздольной в 2006 году этот показатель составил 0.49 пар/км2, а 

на граничащих с песчаными пляжами этой реки пастбищах, возделы-

ваемых и брошенных полях в пригороде Уссурийска – 1.6 пар/км2 (Вол-

ковская-Курдюкова 2009). 

На всём протяжении нижнего течения реки Большая Уссурка (Иман) 

малый зуёк был обыкновенной гнездящейся птицей, тогда как в сред-

нем течении он встречался реже (Спангенберг 1965). 

В долине реки Бикин оптимальные условия для размножения малые 

зуйки находят в приустьевой части, где плотность гнездящихся пар до-

стигает максимума – 5.0-6.2 пары на 10 км маршрута. Выше по течению 

реки этот показатель уменьшается и составляет 2.1-3.3, как и в среднем 

её течении – 0.4-0.6 пары на 10 км маршрута. В целом в 1969-1978 годах 

в бассейне Бикина размножались 300-400 пар малого зуйка, причём 

одна третья часть из них обитала в антропогенном ландшафте (Пукин-
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ский 2003). На северо-востоке Приморского края малый зуёк – обычный 

гнездящийся и пролётный вид (Елсуков 2013). 

Весенний пролёт малых зуйков выражен в Приморье чрезвычай-

но слабо. По одним данным, первые особи весной появляются во второй 

половине апреля (Воробьёв 1954), по другим – в южные районы Примо-

рья эти зуйки прилетают в первой декаде апреля (Панов 1973; Глущенко 

1988; Глущенко и др. 2006а) и редко в последней декаде марта (Омелько 

1971; Панов 1973; Назаров 2004) (табл. 1). 

В 1961 году на реке Нарва основная масса малых зуйков появилась 

на местах гнездования и была в парах уже к 14 апреля, тогда как в 1962 

году большая часть популяции приступила к размножению с заметным 

опозданием. Разгар миграции зуйков, гнездящихся севернее, приходит-

ся, очевидно, на последнюю декаду апреля – первую декаду мая (Панов 

1973). Сроки завершения весенней миграции проследить не удаётся из-

за наличия гнездящейся группировки. 

Таблица 1. Некоторые даты первых встреч весной и начала пролёта малых зуйков 
Charadrius dubius на разных участках территории Приморского края  

Место Даты Источник информации 

Крайний юго-запад  
Приморья 

25 марта 1961, 31 марта 1973, 1 апреля 1962,  
4 апреля 1960 и 1961, 18 апреля 1912,  
20 апреля 1928 

Медведев 1913;  
Шульпин 1936,  
Панов 1973; Глущенко 1988  

Полуостров Де-Фриза 27 марта 1969, 8 апреля 1949, 1953 и 1958 Омелько 1971 

Окрестности Владивостока 24 марта 2020, 28 марта 2021, 30 марта 2022 Данные А.П.Рогаля,  
А.Ю.Яковлева 

Окрестности Уссурийска 1 апреля 2021, 2 апреля 2002, 3 апреля 2005  
и 2015, 5 апреля 2004, 8 апреля 2012,  
9 апреля 2003, 12 апреля 2007, 13 апреля 1993,  
14 апреля 2006 

Глущенко и др. 2006а;  
2019; наши данные  

Озеро Ханка,  
Приханкайская низменность 

6 апреля 2005, 10 апреля 1983, 28 апреля 1869 Пржевальский 1870;  
Глущенко и др. 2006б 

Окрестности Находки 30 марта 2016 Данные Т.А.Прядун 

Окрестности Лазовского  
заповедника 

25 марта 2021; 27 марта 1972 и 1982;  
31 марта 1997; 1 апреля 2020; 3 апреля 1973,  
1992, 1993 и 2017; 4 апреля 1984, 2018 и 2019;  
5 апреля 2000; 6 апреля 2022; 7 апреля 2015;  
9 апреля 2010; 10 апреля 2013; 12 апреля 2002;  
18 апреля 1980; 22 апреля 1975; 27 апреля 1981 

Коломийцев 1985;  
Шохрин 2017;  
наши данные 

Северо-Восток Приморья 28 марта 2002 Елсуков 2013 

 

На полуострове Де-Фриза начало миграции отмечали в первой де-

каде апреля, а оживлённый пролёт проходил во второй половине этого 

месяца и продолжался до первой половины мая. В этот период зуйки 

держались стайками по 2-10 птиц на болотцах с илистыми берегами и 

по островам в устье реки Шмидтовка (Омелько 1971). 

На юго-востоке Приморского края в 1940-е годы пролёт этого вида 

не наблюдали, зуйки поодиночке и парами появлялись и исчезали, а 

первые встречи весной (7 мая 1945, 11 мая 1944) относились, по-видимо-

му, уже к местным, оставшимся на гнездование птицам (Белопольский 
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1955). В последующие годы, согласно «Летописи природы Лазовского за-

поведника», первых малых зуйков отмечали 27 марта 1972, 3 апреля 

1973, 22 апреля 1975. В 1980-е годы первые встречи происходили в раз-

ные даты апреля и, как исключение, 27 марта 1982 (табл. 1) (Коломий-

цев 1985; Шохрин 2017). В бухте Кит первые зуйки появлялись 31 марта 

1997, 1 апреля 2020, 3 апреля 1992 и 1993, а в бухте Петрова – в первой 

декаде апреля (табл. 1). В окрестностях села Лазо, на реке Лазовка, ма-

лых зуйков отмечали в целом несколько позднее: 1 апреля 2019, 3 апре-

ля 2021, 5 апреля 2000 (двух), 9 апреля 2010 и 12 апреля 2002 (Шохрин 

2017; наши данные). На побережье морского залива, на окраине посёл-

ка Преображение двух птиц наблюдали 25 марта 2021 (табл. 1, рис. 1), 

а в 2022 году здесь же первая регистрация произошла 6 апреля, когда 

наблюдали 2 и 3 зуйков. 
 

 

Рис. 1. Малый зуёк Charadrius dubius – одна из первых встреч весной.  
Окрестности посёлка Преображение. 25 марта 2021. Фото В.П.Шохрина. 

 

В окрестностях Уссурийска, в долине реки Раздольная, малые зуйки 

на пролёте сравнительно редки (табл. 1). Так, во время весенних учётов 

2003-2007 годов здесь зарегистрировали всего 24 особи: в 2004 и 2005 

годах – по 11 птиц, а 2006 и 2007 – по 1 (Глущенко и др. 2008). На При-

ханкайской низменности транзитная миграция малых зуйков совер-

шенно не выражена (Глущенко и др. 2006б). 

В долине реки Бикин первые зуйки появляются в середине апреля. 

Весенний пролёт продолжается до конца мая, когда отдельные группы 

из 3-6 зуйков кочуют по гнездовым стациям. Птицы в таких стайках, не 

успев приземлиться, начинают активно токовать, однако потревоженные 

как правило не возвращаются (Пукинский 2003). 

 На северо-востоке края средняя многолетняя дата прилёта за 42 года 

наблюдений – 12 апреля. Первыми регистрировали в основном одиноч-
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ных птиц (72.2%), реже по две (18.5%) и очень редко три и четыре особи 

(Елсуков 2013). 

В период пролёта малые зуйки останавливаются не только в обыч-

ных условиях их гнездовых стаций, но и просто по дорогам, их обочинам, 

грязным лужам, по мочажинам на пашне, на насыпи железной дороги; 

на лугах в траве этих птиц не встречали (Шульпин 1936). 
 

 

Рис. 2. Малый зуёк Charadrius dubius на гнезде, расположенном на щебнистом участке  
заброшенного карьера. Остров Русский, 28 мая 2019. Фото А.П.Ходакова. 

 

Местообитания. В подходящих биотопах малые зуйки гнездятся по-

всеместно как на морском побережье, так и во внутренних районах края 

(Глущенко и др. 2016). Наличие песчаных и галечниковых отмелей яв-

ляется, по-видимому, необходимым условием обитания птиц. Кроме того, 

для них необходима открытая местность, в силу чего они не идут в горы 

даже при наличии обширных галечных и песчаных отмелей по речным 

берегам (Воробьёв 1954). Согласно наблюдениям Е.Н.Панова (1973), на 

юге края малые зуйки гнездятся по песчаным и песчано-галечным ко-

сам в среднем течении рек, а также в окрестностях устьев и по берегу 

моря. Отдельные пары размножаются по берегам озёр. Создаётся впе-

чатление, что кулики неохотно занимают косы в нижнем течении рек, 

сложенные из крупного песка без примеси гальки. Как правило, малые 

зуйки не обитают на отмелях шириной менее 50 м, хотя в годы высокой 

численности гнёзда можно встретить и на более узких косах и островках 

(шириной 20-40 м). На морском побережье зуйки гнездятся в тех местах, 

где есть достаточно широкая полоса песчаного пляжа (Панов 1973). Тем 

не менее, мы дважды отмечали их постройки на берегу моря (полуостров 

Де-Фриза), где ширина пляжа была менее 5 м. На острове Русский одно 

из гнёзд располагалось на выровненном щебнистом участке заброшен-

ного карьера (рис. 2). 

В окрестностях Владивостока мы находили гнездящихся малых зуй-

ков на слабо заросшем травой участке золоотвала ТЭЦ (рис. 3). 



Рус. орнитол. журн. 2022. Том 31. Экспресс-выпуск № 2186 2029 
 

На морском побережье Лазовского заповедника и его окрестностей 

эти кулики обитают на осоково-песчаных и поросших лишайником осо-

ково-злаковых лугах, галечных и песчаных пляжах, на заброшенных 

хозяйственных территориях, часто подвергающихся эрозии и имеющих 

очень разреженную травянистую растительность (рис. 4). 
 

 

Рис. 3. Гнездовой биотоп малого зуйка Charadrius dubius в окрестностях Владивостока  
на участке золоотвала ТЭЦ. 18 мая 2008. Фото А.В.Вялкова. 

 

Рис. 4. Один из гнездовых биотопов малого зуйка Charadrius dubius на морском побережье  
Лазовского заповедника. Бухта Просёлочная. 20 мая 2016. Фото В.П.Шохрина. 
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В долине реки Бикин малые зуйки заселяют песчаные косы и лишён-

ные дерновины участки, такие как строительные площадки, карьеры, 

обочины дорог (Шибнев 1973; Пукинский 2003), а по другим данным, они 

обитают почти исключительно на галечных косах и островах (Михайлов 

и др. 1998). 

В устье реки Шмидтовка устраивают гнёзда на мусоре, принесённом 

штормовыми волнами на прибрежные илистые участки и острова, а так-

же на возделываемых полях (Омелько 1971). В долине реки Раздольная 

стациями размножения зуйков служат разнообразные каменистые, гли-

нистые и песчаные плоские участки как естественного, так и антропоген-

ного происхождения с угнетённой или отсутствующей растительностью: 

острова, берега и косы рек, озёр, карьеров, заброшенные строительные 

площадки, отсыпанные щебнем участки производственных и войсковых 

территорий и т.п. (Глущенко и др. 2006а). 

На Приханкайской низменности одна часть местной популяции мо-

заично рассеяна в подходящих стациях по всей её территории, а другая 

занимает песчаные, реже илистые острова и косы ханкайского побере-

жья (Глущенко и др. 2006б). В агроландшафте малый зуёк наиболее ча-

сто гнездится на редко используемых грунтовых дорогах, заброшенных 

строительных площадках, фермах, карьерах, пустырях, низкотравных 

лугах с угнетённой растительностью и участках пашен (Волковская-

Курдюкова 2009). 

Гнездование. Фенология гнездования малых зуйков и, возможно, 

их распределение и численность во многом определяются характером 

весны и гидрологической обстановкой на реках. 

Согласно наблюдениям Е.Н.Панова (1973), сделанным на юге края, 

в первые дни после прилёта кулики не проявляли каких-либо призна-

ков территориальности, а демонстративное поведение у них, связанное 

с распределением гнездовых участков, отмечали только через неделю. 

С увеличением численности птиц столкновения между особями проис-

ходили всё чаще (10 апреля 1960, 13 апреля 1962). Позднее наблюдали 

брачное поведение, которое почти не отличалось от агрессивного (Панов 

1973). По нашим данным, элементы брачного и агрессивного поведения 

наиболее ярко проявляются со второй половины апреля (рис. 5) и реги-

стрируются до середины мая. 

Одна пара обычно занимает целую отмель, но в годы высокой чис-

ленности зуйков большие галечники нередко делятся между двумя па-

рами (Панов 1973). На особо благоприятных косах малые зуйки могут 

гнездиться рыхлыми группами (Шульпин 1936), которые, по нашим дан-

ным, чаще приурочены к колониям малых Sterna albifrons и речных S. 

hirundo крачек. 

Спаривание впервые наблюдали 25 апреля 1961, а попытку спари-

вания около гнездовой ямки – 8 мая 1962. От начала образования пары 
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до откладки первых яиц иногда проходило около месяца (Панов 1973). 

На реке Киевка в 1982 году в середине апреля некоторые пары уже за-

няли гнездовые участки, тогда как в 1984 году с холодной весной во вто-

рой декаде апреля малых зуйков на отмелях рек практически не было 

(Коломийцев 1985). 

В долине реки Бикин на будущих гнездовых участках зуйки начи-

нают постоянно встречаться не ранее первой декады мая, а во многих 

случаях – в последних числах этого месяца. У территориальных особей 

разгар токования приходится обычно на 3-10 мая (Пукинский 2003). 
 

 

Рис. 5. Элементы брачного и агрессивного поведения малых зуйков Charadrius dubius.  
Окрестности Владивостока. 25 апреля 2019. Фото А.П.Ходакова. 

 

Сроки размножения малых зуйков, гнездящихся в устьях рек и на 

морском побережье, сдвинуты на более поздние сроки по сравнению с 

внутренними долинами рек и приходятся на вторую половину мая (Па-

нов 1973; наши данные). В эти же сроки размножаются кулики на се-

веро-востоке края (Елсуков 2013). 

На юго-востоке Приморья в долинах рек малые зуйки устраивают 

гнёзда на наиболее возвышенных участках в 0.45-1.5 м над уровнем 

воды и в 6-120 м от водотока. На морском берегу располагают гнёзда на 

возвышенных открытых участках каменистого или песчаного пляжа, 

реже на песчаных или галечных полянках среди осокового луга, или на 

земляных не заросших террасах, в 20-100 м от моря и обязательно не-

далеко от источника пресной воды (реки, ручья, протоки, болота) (Коло-

мийцев 1985; наши данные). 

Гнездо имеет вид ямки с выстилкой или без таковой. На песке или 

очень мелкой гальке лоток гнезда нередко бывает без выстилки, тогда 
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как на другом субстрате она всегда присутствует. В зависимости от ме-

стоположения гнезда лоток выкладывается мелкими камешками, раз-

личным древесным мусором, раковинами и их обломками (рис. 6), сухи-

ми травинками, лишайником. Некоторые пары устилают лоток только 

мелкими камешками, принося их издалека и укладывая кругом. Такие 

постройки находили как в Приморье, так и на Сахалине (рис. 7) (Коло-

мийцев 1985; Шохрин 2017; наши данные). На северо-востоке края все 

осмотренные гнёзда не содержали выстилки (Елсуков 2013). 

 

 

Рис. 6. Гнёзда малых зуйков Charadrius dubius с кладками и выстилкой из раковин и их обломков.  
1 – село Рязановка, 20 мая 2018; 2 – полуостров Де-Фриза, 25 мая 2013. Фото А.В.Вялкова. 

 

Рис. 7. Гнёзда малых зуйков Charadrius dubius, лотки которых выложены мелкими камешками.  
1 – Приморский край, село Рязановка, 31 мая 2020, фото А.В.Вялкова; 2 – Сахалин,  

Долинский район, 5 июня 2021, фото В.П.Шохрина. 

 

Вблизи основной постройки обычно находили 1-5 ложных гнёзд, в 

которых выстилка из мелких камешков практически не выражена, а 

растительный мусор вообще отсутствовал. К антропогенному фактору 

малые зуйки довольно терпимы и даже при систематическом беспокой-

стве не оставляют своих гнёзд (Коломийцев 1985; Шохрин 2017; наши 
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данные). От рытья ямки, до откладки в неё яиц проходит 10-15 дней. 

При этом самка регулярно проверяет гнездовую ямку, сидит в ней или 

держится поблизости. Здесь же рядом происходит копуляция, хотя нам 

приходилось наблюдать этот процесс и значительно дальше: в 200-300 

и более метрах от гнезда (наши данные). 

Иногда зуйки строят гнёзда рядом с лежащими на субстрате неболь-

шими объектами, зрительно расчленяющими сравнительно однородное 

окружающее пространство (рис. 8). Нередко рядом с гнездом находятся 

один или несколько крупных камней. 
 

 

Рис. 8. Гнездо малого зуйка Charadrius dubius. Бухта Заря. 7 июля 2007. Фото В.П.Шохрина. 

Таблица 2. Фенология размножения малых зуйков Charadrius dubius в Приморском крае 
(наши данные за 1980-2021; Омелько 1971; Панов 1973; Пукинский 2003; Назаров 2004;  

Елсуков 2013; Шохрин 2017) 

Период 
Число наблюдений на разных стадиях размножения 

Всего 
Неполная кладка Полная кладка, насиживание Пуховые птенцы Лётные птенцы 

1-10 мая 4 3 – – 7 

11-20 мая 5 16 – – 21 

21-31 мая 3 8 1 – 12 

1-10 июня 1 11 3 – 15 

11-20 июня 3 9 6 – 18 

21-30 июня 1 7 – 3 11 

1-10 июля 1 1 3 2 7 

11-20 июля – – – 3 3 

21-31 июля – – 1 1 2 

Итого 18 55 14 9 96 

 

Размеры найденных нами гнёзд, мм: диаметр гнезда (n = 7) 56-150, 

в среднем 98.7±11.9, диаметр лотка (n = 21) 65-105, в среднем 79.5±2.1, 

глубина лотка (n = 22) 5-35, в среднем 22.3±1.6. На юго-западе края в 2 

гнёздах диаметр лотка составлял 65 и 90 мм, а его глубина – по 25 мм 
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(Назаров и др. 1996). На северо-востоке диаметр построек 70-110 мм и 

глубина 15-25 мм (Елсуков 2013). 

Гнёзда с яйцами мы находили с 6 мая по 30 июня (табл. 2). По на-

шим данным, в полной кладке 3-4 яйца. Их откладка происходит с ин-

тервалом около 2 сут (Гладков 1951). Большинство кладок с 3 яйцами, 

скорее всего, являются повторными. Параметры яиц приведены в таб-

лицах 3 и 4. 

Таблица 3. Линейные размеры яиц малого зуйка Charadrius dubius в Приморском крае 

Источник информации n 
Длина (L), мм 

Максимальный  

диаметр (B), мм 

Индекс  

удлинённости* 

Пределы Среднее Пределы Среднее Пределы Среднее 

Наши данные 152 27.1-32.42 29.66±0.09 20.1-23.2 22.01±0.05 65.9-82.0 74.30±0.25 

Рассчитано по:  
Назаров и др.1996 7 30.5-31.6 31.11±0.15 21.6-22.2 21.81±0.08 68.7-71.9 70.12±0.45 

Рассчитано по:  
Пекло 2016 3 28.2-29.9 29.2±0.51 22.3-22.5 22.37±0.07 74.6-79.1 76.64±1.31 

Рассчитано по:  
материал музея ДВФУ 9 27.43-31.06 29.02±0.41 21.05-22.43 21.66±0.17 72.0-78.2 74.70±0.60 

Рассчитано по:  
Елсуков 2013 6 27.6-31.3 29.62±0.65 21.3-22.9 22.22±0.22 73.1-79.4 75.12±1.06 

Панов 1973 50 27.05-31.7 29.33 20.5-22.9 21.98 – – 

Итого** 177 27.1-32.42 29.68±0.09 20.1-23.2 22.0±0.04 65.9-82.0 74.21±0.24 

* – рассчитано по формуле: (B/L) × 100% (Романов, Романова 1959), ** – кроме: Панов 1973. 

Таблица 4. Вес и объём яиц малого зуйка Charadrius dubius в Приморском крае 

Источник информации 
Вес, г Объём, см3 * 

n Пределы Среднее n Пределы Среднее 

Наши данные 54 5.3-8.3 7.16±0.09 152 6.26-8.67 7.33±0.04 

Рассчитано по: Назаров и др.1996 – – – 7 7.26-7.77 7.55±0.06 

Рассчитано по: Пекло 2016 – – – 3 7.15-7.62 7.45±0.15 

Рассчитано по: материал музея ДВФУ – – – 9 6.38-7.91 6.96±0.20 

Рассчитано по: Елсуков 2013 6 5.84-7.7 7.01±0.32 6 6.39-8.32 7.45±0.30 

Итого 60 5.3-8.3 7.15±0.08 177 6.26-8.67 7.33±0.04 

* – рассчитано по формуле: V = 0.51LB2, где L – длина яйца, B – максимальный диаметр (Hoyt 1979). 

 

Яйца малого зуйка имеют следующую окраску: основной фон серо-

ватый, зеленоватый, желтоватый или светло-бурый с чёрными, бурыми, 

фиолетовыми пятнами и завитками разных размеров, часто в виде по-

яска или скопления на тупом конце (рис. 9). Согласно Е.Н.Панову (1973), 

фон яиц зеленовато-серого тона, иногда с коричневым оттенком, по ос-

новному фону довольно равномерно и густо рассеяны мелкие крапинки: 

чёрно-бурые, рыжеватые и светло-фиолетовые. Крап несколько гуще на 

тупом конце. Как правило, но не всегда, окраска яиц соответствует окру-

жающему гнездо субстрату. 

На юге Приморского края кладки с разным числом свежих или наси-

женных яиц находили 11, 15, 17 мая, 3, 11, 30 июня и 2 июля, причём в 
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последнем гнезде птицы только начали откладывать яйца (Панов 1973). 

В устье реки Шмидтовка гнёзда с кладками из 4 яиц обнаружили 16 

мая 1957 (свежая) и 19 мая 1957 (насиженная) (Омелько 1971), а в устье 

реки Суходол – 7 июня (Назаров 2004). 

В долине Бикина самая ранняя незаконченная кладка осмотрена 17 

мая 1969. С 25 мая по 15 июня найдено наибольшее число гнёзд (9). По-

видимому, повторные кладки обнаружили 25 июня 1972 и 6 июля 1970 

(Пукинский 2003). На северо-востоке края гнёзда с яйцами находили 2, 

6 и 19 июня (Елсуков 2013). В случае гибели кладки зуйки делают по-

вторную, что растягивает период размножения (Глущенко и др. 2006а). 

 

 

Рис. 9. Гнёзда малых зуйков Charadrius dubius с кладками. 1 – бухта Просёлочная, 10 июня 2005;  
2 – бухту Кит, 5 июня 2018; 3 – бухта Заря, 6 июля 2007; 4 – село Глазковка, 9 июня 2016; 5 – бухта Кит, 
10 июня 2016; 6 – бухта Просёлочная, 14 мая 2019; 7 – бухта Заря, 16 июня 2004; 8 – бухта Просёлочная, 
17 мая 2019; 9 – бухта Кит, 18 мая 2017; 10 – бухта Кит, 19 мая 2017; 11 – бухта Просёлочная, 19 мая 2018; 
12 – бухта Заря, 20 мая 2016; 13 – бухта Просёлочная, 27 мая 2016; 14 – бухта Просёлочная, 16 мая 2020; 

15 – бухта Просёлочная, 21 мая 2020. Фото В.П.Шохрина. 

 

Постоянное насиживание кладки начинается после откладки послед-

него яйца (рис. 10). По данным Е.Н.Панова (1973), обогревают кладку 

самец и самка поочерёдно с промежутками около часа. Пока одна птица 

сидит на яйцах, вторая обычно кормится на той же отмели. Насижива-

ющий зуёк через некоторое время покидает гнездо и бежит кормиться к 

урезу воды. Увидев это, второй кулик сразу же направляется к кладке 

и садится на неё. Кратковременное насиживание иногда начинается 

после откладки второго яйца, а один раз наблюдали птицу (4 июля), ко-

торая обогревала одно яйцо (Панов 1973). Инкубация яиц занимает 22 

(Гладков 1951), 22-24 (Козлова 1961) или 24-27 сут (Балацкий 2020). 

Взрослые зуйки энергично отводят от гнезда, хлопая крыльями, крича 

и притворяясь ранеными (рис. 11). 
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Рис. 10. Малый зуёк Charadrius dubius на гнезде. Бухта Кит, 5 июня 2018. Фото В.П. Шохрина. 

 

Рис. 11. Малый зуёк Charadrius dubius, отводящий от гнезда.  
Окрестности села Глазковка. 9 июня 2016. Фото В.П.Шохрина. 

 

На юге Приморья кладку из 3 наклюнутых яиц обнаружили 3 июня 

и в этот же день в другом гнезде наблюдали вылупление птенцов и от-

метили выводок пуховичков. Только что вылупившихся зуйков, ещё не 

покинувших гнездовую ямку, поймали 5 июня. На морском побережье 

таких же пуховичков нашли 5 и 22 июля (Панов 1973). На полуострове 

Де-Фриза птенцов в гнезде отметили 18 июня 1956 (Омелько 1971). На 

юго-востоке края самое раннее вылупление зуйков происходило в начале 
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второй декады июня, а массовое – во второй половине июня. В бухте 

Просёлочная выход птенцов из яиц наблюдали 16 июня 2005 (рис. 12), 

а в устье реки Осиновая 2-3-дневных пуховичков встретили 19 июня 

2012 (рис. 13) (Шохрин 2017). 

В окрестностях Уссурийска птенцов такого же возраста встретили 29 

мая 2017 (рис. 14). На северо-востоке Приморья процесс вылупления за-

регистрировали 16 июня 1978 (Елсуков 2013). 
 

 

Рис. 12. Начало вылупления птенцов в гнезде малого зуйка Charadrius dubius.  
Бухта Просёлочная. 16 июня 2005. Фото В.П.Шохрина. 

 

Рис. 13. Пуховичок малого зуйка Charadrius dubius.  
Устье реки Осиновая. 19 июня 2012. Фото В.П.Шохрина. 
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Рис. 14. Пуховичок малого зуйка Charadrius dubius. Окрестности Уссурийска.  
29 мая 2017. Фото Ю.Н.Глущенко. 

 

Рис. 15. Молодой малый зуёк Charadrius dubius. Долина реки Просёлочная.  
15 июля 2014. Фото В.П.Шохрина 

 

После вылупления птенцов выводки перемещаются на берега рек, 

болотца, где и держатся до отлёта (Омелько 1971; наши данные). Моло-

дых зуйков водят и обогревают самец и самка по очереди, сменяясь при-

мерно каждые 30 мин. Основной защитной реакцией птенцов на трево-

гу является затаивание, и они изредка прибегают к ней, даже когда уже 

могут летать (Панов 1973). 

В возрасте около 40 дней молодые кулики свободно летают (Козлова 

1961). В бухте Просёлочная способных к полёту молодых зуйков встре-

тили 15 июля 2014 (рис. 15) (Шохрин 2017). Однако молодая птица, 
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добытая 28 июля 1944, имела ещё не вполне отросшие маховые (Бело-

польский 1955). 

На юге края уже летающих молодых малых зуйков отметили 2 июля 

(Панов 1973). На северо-востоке Приморья летающего птенца, держав-

шегося вместе с взрослым самцом, наблюдали 16 июля 1977, а одиноч-

ного молодого зуйка – 17 июля 1987 (Елсуков 2013). После подъёма на 

крыло семьи продолжают держаться вместе ещё около двух недель, а за-

тем разбиваются, и птицы перемещаются уже в одиночку (Козлова 1961). 

В августе и сентябре молодые зуйки по размерам неотличимы от взрос-

лых птиц (рис. 16). 
 

 

Рис. 16. Молодой малый зуёк Charadrius dubius. Низовье реки Рязановка.  
1 сентября 2013. Фото А.В.Вялкова. 

 

Послегнездовые кочёвки и осенние миграции. После окончания 

периода размножения малые зуйки незаметно исчезают. В течение ав-

густа они практически отсутствуют, появляясь вновь в сентябре (Глу-

щенко и др. 2006а). Отлёт этих куликов на зимовки происходит неза-

метно, миграция как таковая не выражена. 

Так, на северо-востоке Приморья в августе, по сравнению с июлем, 

встречаемость малых зуйков снижается в 6 раз и это указывает на то, 

что основная масса птиц покидает территорию именно в этом месяце 

(Елсуков 2013). На то, что осенний пролёт на юге края проходит в конце 

июля, указывал ещё Е.Н.Панов (1973). Он наблюдал стайки из 5 и 8-10 

особей 23 июля на морском берегу. Трёх птиц отметили 5 августа, оди-

ночек – 25 августа и 30 сентября 1961 (Панов 1973). На берегу залива 

Петра Великого в 1972-1986 годах пролёт малых зуйков был слабый, за 

всё время наблюдений отметили 162 птицы (0.75% всех учтённых кули-

ков), с максимумом в день – 20 особей. Последняя регистрация взрослой 
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птицы произошла 27 августа 1976, а молодого малого зуйка – 18 сен-

тября 1975 (Глущенко 1988). 

Кочующие группы малых зуйков наблюдались 22-23 июля 1927 в 

бухте Моряк-Рыболов (Шульпин 1936). На юго-востоке края, в бухте 

Просёлочная 23 июля 2004 отметили 10 птиц (Шохрин 2017), а поздняя 

встреча после гнездового периода – 31 августа 1945 (Белопольский 1955). 

В бухте Петрова двух малых зуйков наблюдали 21 сентября 2005, а оди-

ночных куликов регистрировали 1, 4 и 8 сентября 2005, 9 сентября 2003, 

15-17 сентября 2013, 24-25 сентября 2006, 3 октября 2015 (Шохрин 2017) 

и 11-12 октября 2017 (Шохрин 2018) (рис. 17). 
 

 

Рис. 17. Малый зуёк Charadrius dubius. Бухта Петрова, 12 октября 2017 года. Фото В.П. Шохрина. 

 

Рис. 18. Малый зуёк Charadrius dubius с пойманным бокоплавом Amphipoda.  
Бухта Петрова. 11 апреля 2013. Фото В.П.Шохрина 
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В окрестностях Уссурийска последняя регистрация относится к 16 

сентября 2003 (Глущенко и др. 2006а). На Приханкайской низменности 

осенний пролёт малых зуйков не выражен, а наиболее поздняя встреча 

датирована 15 октября 1973 (Глущенко и др. 2006б). 

Севернее, на побережье залива Ольги, небольшие группы зуйков из 

4-8 особей появлялись 23 июля 1974 и 5 августа 1975, а последних оди-

ночек наблюдали 1 октября 1974 (Лабзюк 1979). На Северо-Востоке При-

морья в период осеннего пролёта эти кулики встречаются по 1-2 и из-

редка, в сентябре, стайками по 3 особи. Самая поздняя встреча датиро-

вана 24 октября 1987, а средняя за 17 лет наблюдений – 17 сентября. 

Последними регистрировали одиночных птиц (65%), по 2 особи (25%), и 

всего 2 раза по 3 кулика (Елсуков 2013). 
 

 

Рис. 19. Кормящийся малый зуёк Charadrius dubius. Владивосток, Русский остров.  
6 апреля 2022. Фото А.П.Рогаля. 

 

Питание. Сразу после прилёта, в первой и отчасти второй декадах 

апреля основную пищу малых зуйков составляют мелкие малоподвиж-

ные комары Tipulidae, которые в это время в изобилии держатся у уреза 

воды по берегам рек. За минуту птица отлавливает от 29 до 52 комаров-

долгоножек, склёвывая их с песка непрерывно. Со второй половины ап-

реля и в течение мая основу питания куликов составляют обитающие в 

почве личинки двукрылых семейств Tabanidae и Limoniidae. Личинок 

слепней зуйки добывают посредством зондирования, а мелких личинок 

болотниц отлавливают из самых поверхностных слоёв песка, применяя 
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особое вибрирование грунта лапами. Иногда в начале июня кулики по-

едают крупных, длиной до 2.5 см личинок двукрылых рода Tipula, до-

бывая их посредством зондирования из плотного сырого песка. Парал-

лельно с зондированием, зуйки склёвывают ползающих насекомых с по-

верхности грунта. В июле они часто кормятся на речных перекатах, до-

бывая личинок подёнок Ephemeroptera. В конце лета основную добычу 

составляют полихеты (Панов 1964). Весной в бухте Петрова мы неодно-

кратно отмечали, как малые зуйки отлавливали и поедали бокоплавов 

Amphipoda (рис. 18). 
 

 

Рис. 20. Малый зуёк Charadrius dubius. Приморский край, Хасанский район.  
21 апреля 2021. Фото А.В.Вялкова. 

 

За предоставленные сведения авторы выражают искреннюю благодарность И.Н.Ко-

робовой (Уссурийск), Т.А.Прядун (Находка), А.П.Рогалю (Владивосток), В.Н.Сотникову 

(Киров) и А.Ю.Яковлеву (Владивосток). 
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Фауна птиц Нижнего Поволжья, особенно Волгоградской области, до 

последнего времени оставалась недостаточно изученной (Белик 2017). 

Во многом это относится и к зимней авифауне данного региона. Первый 

список птиц Волгоградской области, опубликованный недавно В.Ф.Чер-

нобаем (2004), содержит некоторые сведения о характере пребывания и 

численности редких, особо охраняемых видов, но статус и относительная 

численность остальных птиц приведены лишь в виде символов и балль-

ных оценок. Информация же о распространении и экологии большин-

ства обитающих здесь видов в сводке фактически отсутствует. А фраг-

ментарные материалы по зимующим птицам можно найти лишь в не-

скольких работах по Заволжью (Волчанецкий, Яльцев 1934; Линдеман 

1971; Линдеман и др. 2005). 

Поэтому обработка многолетних наблюдений за фенологией мигра-

ций и колебаниями численности птиц, которые давно ведутся волго-

градским орнитологом-любителем А.В.Жменя, интересующимся мест-

ной орнитофауной, содержащим в домашних условиях разные виды во-

робьиных птиц и постоянно ведущим в дневниках регистрацию их встреч 

в природе, позволяет частично восполнить пробелы в наших знаниях по 

фауне, численности, экологии и фенологии миграций ряда видов птиц 

Волгоградской области. 

Свои материалы А.В.Жменя, частично с участием В.Н.Пименова, со-

бирал в 1993-2021 годах в окрестностях Волгограда в Дубовском, Горо-

дищенском, Калачевском и Светлоярском районах на правобережье  

Волги, а также в Быковском, Среднеахтубинском и Ленинском районах 

на левобережье вокруг города Волжского. Первичная обработка храня-

щихся дневников и все выборки по датам первых встреч отдельных ви-

дов были сделаны В.Н.Пименовым, а предварительный анализ матери-

алов проведён В.П.Беликом. Для анализа пока взяты лишь типичные 

тундровые виды, появляющиеся в Поволжье только на зимовке: рогатый 

жаворонок Eremophila alpestris, лапландский подорожник Calcarius 

lapponicus и пуночка Plecrtophenax nivalis, а для сравнения проанали-
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зированы также данные по белокрылому жаворонку Melanocorypha leu-

coptera, гнездящемуся в полупустынном Заволжье, а зимой обычно от-

кочёвывающему к западу, в том числе на правобережье Волги. 

В таблице указаны все даты первых осенне-зимних встреч этих ви-

дов, а для наглядности приведены графики их первых встреч по годам 

(рис. 1, 2). На этих гистограммах на оси ординат показаны порядковые 

дни прилёта (начиная с 1 сентября) для всех видов, а на оси абсцисс – 

годы (зимы). На рисунке 3 представлены также примеры дневниковых 

записей А.В.Жменя. 

Первые осенне-зимние встречи рогатого и белокрылого жаворонков,  
лапландского подорожника и пуночки в районе Волгограда в 1993 -2021 годах 

Годы (зимы) 
Melanocorypha  

leucoptera 
Eremophila  

alpestris 
Calcarius  

lapponicus 
Plecrtophenax  

nivalis 

1993/94 – 22.10.93 –  11.11.93 

1994/95 27.11.94 04.11.94 04.11.94 13.11.94 

1995/96 19.11.95 17.11.95 19.11.95 19.12.95 

1996/97 08.11.96 08.11.96 19.10.96 23.11.96 

1997/98 11.11.97 10.11.97 06.11.97 20.12.97 

1998/99 30.11.98 29.10.98 29.10.98 30.11.98 

1999/00 09.11.99 02.11.99 05.10.99 – 

2000/01 – 20.10.00 20.11.00 20.11.00 

2001/02 29.10.01 27.11.01 29.10.01 01.12.01 

2002/03 28.11.02 21.10.02 14.10.02 29.11.02 

2003/04 06.11.03 24.10.03 08.10.03 09.01.04 

2004/05 – 27.10.04 04.11.04 20.11.04 

2005/06 – 08.11.05 05.10.05 06.01.06 

2006/07 – 23.10.06 24.11.06 (04.02.07) 

2007/08 – 27.10.07 – – 

2008/09 – 22.10.08 27.09.08 (26.02.09) 

2009/10 10.11.09 10.11.09 25.09.09 13.12.09 

2010/11 18.11.10 26.10.10 26.09.10 17.11.10 

2011/12 11.12.11 24.10.11 25.09.11 01.12.11 

2012/13 02.11.12 19.10.12 19.10.12 06.11.12 

2013/14 01.11.13 21.10.13 12.10.13 – 

2014/15 06.11.14 29.10.14 29.09.14 06.01.15 

2015/16 – 22.10.15 13.10.15 [06.11.15] 

2016/17 20.11.16 26.10.16 19.11.16 27.11.16 

2017/18 – 21.10.17 11.10.17 – 

2018/19 – 10.11.18 – 08.01.19 

2019/20 (03.03.19) 20.10.19 25.09.19 15.01.20 

2020/21 – 13.11.20 07.11.20 – 

2021/22 – 08.10.21 11.11.21 – 

n 16 29 26 20 

lim 29.10–11.12 19.10–27.11 25.09–24.11 06.11–15.01 

S.E. 13.11 29.10 21.10 07.12 

S.D. 10 11 20 22 

Примечание: в круглых скобках указаны выбракованные даты поздних (февральских  
и мартовских) встреч; в квадратных скобках приведена первая встреча пуночки зимой  
2015/16 года в Волго-Ахтубинской пойме в Ленинском р-не (Е.В.Гугуева, личн. сообщ.). 
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Рис. 1. Сроки осеннего появления лапландского подорожника Calcarius lapponicus  
и пуночки Plecrtophenax nivalis в окрестностях Волгограда в 1993-2021 годы 

 

Рис. 2. Сроки осеннего появления рогатого Eremophila alpestris и белокрылого  
Melanocorypha leucoptera жаворонков в окрестностях Волгограда в 1993-2021 годы 

 

Как видно из представленных материалов, первым в Нижнем По-

волжье осенью появляется подорожник, регистрировать которого начи-

нали с 29 сентября – 24 ноября, в среднем с 21 октября (n = 26). Эти пти-

цы зимуют в Поволжье регулярно, не отмечены они лишь в 3 зимы из 

29, но их численность здесь на зимовке в целом невелика. Обычно они 

встречаются в степи небольшими группами до 20-25 особей, а сроки их 

появления очень сильно колеблются по годам (стандартное отклонение 

составляет ±20 дней), вероятно, в зависимости от погодных условий в 

более северных и восточных степных районах. 

Следует отметить, что западнее, в степном Придонье, подорожник 

встречается зимой значительно реже (Алфераки 1910; Барабаш-Ники-

форов, Семаго 1963; Белик 2000; Ломакин, Белик 2008; Белик и др. 2013; 

Нумеров и др. 2021; и др.), а южнее, в дельте Волги и в Предкавказье, 

он вовсе является редким залётным видом (Динник 1886; Сарандинаки 

1909; Бёме 1926; Ткаченко 1966; Моламусов 1967; Комаров и др. 2011; 

Амосов 2012; Караваев и др. 2015; Реуцкий 2015; Очаповский 2017). 

В среднем на одну неделю позже, чем лапландский подорожник, в 

Нижнем Поволжье появляется рогатый жаворонок, регистрировавшийся 
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с 19 октября – 27 ноября, в среднем с 29 октября (n = 29). Этот вид зи-

мует регулярно, отмечался каждую зиму, часто в значительном числе, 

иногда крупными стаями, достигавшими 1000-1500 особей. Достаточно 

стабильны и сроки его появления на зимовке (стандартное отклонение 

составляет всего ±11 дней), что позволяет предполагать наличие цир-

кадных ритмов, регулирующих его миграции из тундры на юг. Около 

20 октября рогатый жаворонок появлялся в степном Заволжье и 1920-е 

годы (Волчанецкий, Яльцев 1934; Волчанецкий 1954). 

В степное Придонье рогатые жаворонки прилетают осенью пример-

но на месяц позже, чем в Поволжье, в среднем за 1967-1994 годы – 26 

ноября (Белик 1995). На Дону и в Предкавказье их зимовки нерегулярны, 

численность кочующих птиц значительно ниже, а массовые инвазии на-

блюдаются обычно лишь в суровые снежные зимы (Россиков 1884; Са-

рандинаки 1909; Бёме 1926; Моламусов 1967; Хохлов 1990; Белик 1995; 

Ломакин, Белик 2008; и др.). В степном Придонье в 1970-е годы просле-

жена депрессия численности зимующих рогатых жаворонков; то же было 

отмечено тогда и в Заволжье, но позже численность птиц, по-видимому, 

частично восстановилась, хотя на Верхнем Дону сейчас вновь наблю-

дают тенденцию к её снижению (Белик 1995; Линдеман и др. 2005; Ну-

меров и др. 2021). 
 

    

Рис. 3. Образцы дневниковых записей А.В.Жменя 

 

Белокрылый жаворонок появляется осенью у Волгограда примерно 

на полмесяца позже, чем рогатый, с 29 октября – 11 декабря, в среднем 

13 ноября (n = 16). Сроки его миграций достаточно стабильны (стан-
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дартное отклонение составляет всего ±10 дней), но кочёвки этого жаво-

ронка нерегулярны, и их отмечали у Волгограда лишь в 16 из 29 зим. 

Нередко налёты белокрылого жаворонка носят характер нерегулярных 

инвазий, когда появляются сразу большие стаи, насчитывающие ино-

гда до 1000-1500 особей, что хорошо известно для областей, лежащих за 

пределами основной гнездовой части ареала этого вида (Россиков 1888; 

Бёме, Ушатинская 1932; Белик, Музаев 1995; Линдеман, Лопушков 

2004; Линдеман и др. 2005; Ломакин 2006; и др.). Однако причины и  

направленность таких зимних инвазий по-прежнему остаются недоста-

точно выясненными. 

Пуночка прилетает к Волгограду обычно последней, 6 ноября – 15 

января, в среднем 7 декабря (n = 20), часто уже зимой, а иногда появля-

ется лишь в феврале, в конце зимы, что отмечали и в других районах 

Заволжья (Волчанецкий, Яльцев 1934; Линдеман 1971). Её кочёвки не-

редко связаны с резкими похолоданиями и снегопадами, поэтому не  

имеют чётких сроков (стандартное отклонение дат прилёта максималь-

ное, составляет ±22 дня) и нерегулярны, отмечены в 20 из 29 зим. Срав-

нительно невелика и численность пуночек, кочующих в Поволжье; 

обычно их стаи насчитывают до 10-60 птиц и лишь изредка достигают 

100-200 особей (Белик и др. 2015). 
 

 

Рис. 4. Пуночка Plecrtophenax nivalis в Волго-Ахтубинской пойме.  
6 ноября 2015. Фото Е.В.Гугуевой 

 

В степях Придонья и Предкавказья, к западу и югу от Волгоградской 

области, пуночки встречаются значительно реже (Сарандинаки 1909; 

Алфераки 1910; Бёме 1926; Моламусов 1967; Хохлов и др. 2001; Lorenz 

2011; Очаповский 2017; и др.), но при инвазиях они долетают до Черно-

морского побережья Кавказа и южных границ Дагестана (Бутьев, Лебе-

дева 1989; Тильба 2006), а иногда отмечаются даже в Грузии и Турции 

(Абуладзе 1977; Kirwan et al. 2014). 
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Таким образом, пуночка, подорожник и рогатый жаворонок являются 

более или менее обычными, регулярно зимующими видами птиц Ниж-

него Поволжья, причём называть здесь рогатого жаворонка малочислен-

ным видом (Чернобай 2004) не вполне корректно. Белокрылый жаворо-

нок подтвердил свой статус инвазионного вида, массовые зимние налёты 

которого в Поволжье продолжаются и в настоящее время. Причины и на-

правления его нерегулярных инвазий определяются, вероятно, какими-

то факторами, которые проявляются где-то в основных районах размно-

жения и зимовок этого вида и требуют дополнительных специальных 

исследований. 

Благодарим Е.В.Гугуеву за предоставленную информацию о встрече пуночки в При-

родном парке «Волго-Ахтубинская пойма». 
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Серая мухоловка  

Muscicapa striata sarudnyi  (Snigirewski ,  1928)  

По древесно-кустарниковому поясу серая мухоловка широко распро-

странена на Западном Тянь-Шане. В Таласском Алатау она в 1930-х 

годах гнездилась только в горном тугае, в 1940-х – в кустарниковых за-

рослях и садах предгорий, в яблочниках каньона Аксу, в лиственных 

кустарниках среди арчовников и изредка в тугае до высоты 2500 м над 

уровнем моря (Шевченко 1948; Шульпин 1961). В 1960-е годы в неболь-

шом числе её нашли в тугае по рекам Аксу и Джабаглы, в арчовниках 

Балдыбрека, но она определённо отсутствовала в сёлах, в арчовых лесах 

севернее Аксу (Ковшарь 1966), где появилась в следующее десятилетие. 

На основании этого высказана мысль о значительных колебаниях чис-

ленности вида и о его перераспределении по биотопам в разные годы, 

что подтверждено позже. Летом 1970 и 1972 годов гнездо серой мухо-

ловки нашли в селе Новониколаевка, ныне Жабагылы (Губин 2012), а 

в 2005 – в его окрестностях. В лиственном тугае ущелья Талдыбулак 

численность серой мухоловки летом 1994-2014 годов колебалась от 0.0 

до 0.7 ос./ч (2000, 2004, 2010, 2011, 2014 и 1998). В арчовых лесах уро-

чища Чуулдак она с 1985 года чаще гнездилась в каньонах Бала-Бал-

дыбрек и Кши-Чимбулак, в 1987 и 2007 – по всему урочищу, и числен-

ность вида менялась от 0.0 до 0.7 ос./ч (1991, 1992, 2000, 2021 и 2007). В 

арчовом лесу ущелья Кши-Каинды эта мухоловка на гнездовании от-

сутствовала 8 лет (1989, 1990, 1993, 1996, 1998, 2000, 2011, 2013; 9 июля 

1996 одиночку встретили в соседнем ущелье Улькен-Каинды) и была 

немногочисленна в 1986, 1988 и 2010 годах (0.6, 0.6 и 0.8 ос./ч). Причём 

среднее число птиц, пролетающих здесь весной и осенью в годы отсут-

ствия вида на гнездовании было в 3 раза меньше, чем в годы его при-

сутствия (1.8 и 5.2 ос./ч, соответственно). В каньоне Аксу серая мухолов-

ка не гнездилась в 2000-2002, 2005 годах и была многочисленна в 2007 

году (3.1 ос./ч). Отметим, что несмотря на отсутствие вида на гнездова-

нии в отдельные годы в различных местах и биотопах, его численность 

в целом стабильна (рис. 1-4). 
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Рис. 1. Динамика численности серой мухоловки Muscicapa striata в Таласском Алатау  
(май – первая декада июля). Арчовый лес ущелья Кши-Каинды 

 

Рис. 2. Динамика численности серой мухоловки Muscicapa striata в Таласском Алатау  
(май – первая декада июля). Арчовый лес урочища Чуулдак 

 

Рис. 3. Динамика численности серой мухоловки Muscicapa striata в Таласском Алатау  
(май – первая декада июля). Лиственный тугай ущелья Талдыбулак 

 

Рис. 4. Динамика численности серой мухоловки Muscicapa striata в Таласском Алатау  
(май – первая декада июля). Каньон Аксу 
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Рис. 5. Серая мухоловка Muscicapa striata. Журундысай, Каратау. 10 июля 2020. Фото А.Исабекова 

 

Непостоянна численность этого вида и в других местах. В Пскем-

ском, Угамском хребтах и в Каржантау серая мухоловка в середине ХХ 

века была ландшафтной птицей лиственных лесов (Корелов 1956). Та-

кой же многочисленной её нашли в долине реки Пскем в 2002-2003 и 

2016 годах. В верховьях долины реки Ойгаинг летом 2007 года отмети-

ли лишь 3 одиночные птицы, в 2016 – одну (Ковшарь 2003, 2004; Мит-

ропольский и др. 2008; Тен и др. 2017). Однако в долине реки Угаме, где 

летом 1949 года гнездилось до 3 пар на 0.5 км маршрута (Корелов 1956), 

с 10 по 13 июля 2003 встречена 1 пара, а 18-19 мая 2011 – одиночки 3 

раза в разных местах и биотопах. На Угамском хребте в ущелье Сай-

рамсу численность в июле 2003 и 2005 годов составила 0.3 и 0.9 ос./ч. В 

ущелье Каскасу сурая мухоловка отсутствовала в 2003 и 2012 годах и 

была немногочисленна в 2011 (0.3 ос./ч), в ущелье Сарыайгыр её встре-

чали каждое посещение (2008 год – 0.8 ос./ч; 2011 и 2012 – по 0.3 ос./ч; 

2017 – 0.2 ос./ч, 2018 – 0.1 ос./ч). Летом 2003 года серую мухоловку чаще 

встречали в Каржантау (ущелья Карабаусай – 3 особи, Бадам –10 и Ак-

мечеть – 14), в горах Каракус (11), на Казгурте (11) и реже в каньоне 

Машат (1 особь). В последнем эту мухоловку не нашли летом 2004, 2008 

и 2021 годов, но в соседней долине Даубаба пара гнездилась в 2008 и 

2009 годах. В ущелье Бадам пара серых мухоловок найдена на гнездо-

вании в 2020 и 2021 годах. 
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По лиственным лесам Каратау серая мухоловка на гнездовании от-

сутствовала в 1926-1927 годах (Шапошников 1931), позже была обычна. 

В начале ХХI века тенденция к снижению гнездовой популяции заме-

чена в ущелье Беркара Малого Каратау (Гаврилов, Колбинцев 2004), 

что в этот же период наблюдали и в Таласском Алатау. Колебания чис-

ленности вида на гнездовании не удалось проследить, но во второй по-

ловине августа 2002, 2010 и 2019 численностьсерых мухоловок в ущелье 

Боролдай соответствовала 8.2, 3.5 и 5.0 ос./ч, а в верхней части долины 

в 2019 году – 7.2 ос./час. В ущельях Теректы, Орта-Сунге и Аяк-Сунге в 

первой половине августа 2015 года численность была 2.1, 5.6 и 2.9, а в 

середине августа 2019 года в первых двух она составила 7.1 и 7.2 ос./ч. 
 

 

Рис. 6. Сезонная динамика численности серой мухоловки Muscicapa striata в Таласском Алатау 

 

Несмотря на то, что серая мухоловка гнездится только на лесных  

участках гор, в период миграций она встречается повсеместно. В насе-

лённых пунктах в предгорьях Таласского Алатау весной она становится 

заметной в начале мая, хотя в отдельные годы появляется в апреле (28 

апреля 1996; 30 апреля 1990, 2000). К середине мая её численность уве-

личивается и к концу мая падает (0.3, 1.8, 0.2 ос./ч, рис. 6). Последняя 

встреча серой мухоловки весной состоялась 31 мая 2009. Вновь она по-

является в этих местах в середине июля (13 июля 2004) и исчезает к 

концу сентября (24 сентября 1983). Осенью максимальную численность 

серых мухоловок наблюдали с середины августа до начала сентября (по-

декадно: 10.7, 9.7 и 9.0 ос./ч). 

Весной по предгорьям пролёт серой мухоловки проходит незаметно 

и при незначительной численности (в первые 2 декады мая 0.1 и 0.4 ос./ч, 

рис. 6) и после 19 мая (2017) она исчезает, но иногда встречается и поз-

же (7 июня 2001), спускаясь из низкогорий на кормёжку. Вновь серая 
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мухоловка становится заметной по предгорьям в конце июля (0.8 ос./ч), 

число мигрирующих птиц растёт в течение всего августа (2.3, 4.1 и 9.1), 

сокращаясь к середине сентября (2.5 и 1.2 ос./ч). Крайне редко отдель-

ные особи задерживаются до октября (1 октября 2015 и 8 октября 1973). 

Здесь же на пролёте по лесопосадкам серая мухоловка более обычна в 

середине мая (0.6 ос./ч) и сентября (2.6 ос./ч), многочисленна – в конце 

августа (6.3 ос./ч). 

В низкогорьях серая мухоловка обычна с середины мая (23 мая 1987) 

по начало июня (0.5, 0.5 и 0.1 ос./ч, рис. 6), становясь незаметной до 

июля, в период строительства гнёзд и насиживания кладок. С вылетом 

птенцов и началом кочёвок численность вида растёт весь июль (0.1, 0.3 

и 2.0 ос./ч) и становится максимальной с подлётом мигрантов в середине 

августа (8.4 ос./ч). Покидает серая мухоловка этот район в сентябре (27 

сентября 1996). 

На гнездование до среднегорий серая мухоловка в отдельные годы 

поднимается уже в апреле (17 апреля 1984) и в небольшом числе встре-

чается до сентября (17 сентября 1992). Здесь она предпочитает арчовые 

или смешанные леса, где её численность в 2 раза выше, чем на откры-

тых участках (18.1 и 8.6 ос./ч), которые она избегает в гнездовой период. 

Несмотря на то, что серая мухоловка не покидает этот район с весны до 

осени, её общая численность здесь до 2 раз ниже, чем в предыдущих 

поясах гор (рис. 6). Уже к концу августа более половины птиц спускает-

ся до предгорий, где их число резко увеличивается, достигая максимума 

(с 4.1 до 9.1 ос./ч), а с начала сентября их постепенный отлёт из верхних 

поясов гор становится заметным. Последняя встреча серой мухоловки в 

среднегорье состоялась 11 октября (1986). 

В августе серая мухоловка в незначительном числе залетает и в ар-

човый стланик (подекадно: 0.1, 0.5 и 0.2 ос./ч), а однажды её встретили 

здесь 10 июня (2009). Анализируя сроки её пребывания в Таласском 

Алатау за последние 80 лет, отметим, что в целом они не изменились 

(рис. 7), хотя даты её первых и последних встреч в течение ряда лет зна-

чительно варьируют. Так, весной первых птиц встречали в 1984 году 17 

апреля и в 1994 году – 23 мая, осенью последних в 1992 году 4 сентября 

и в 1986 году – 11 октября. Вероятно, подобные перепады связаны с упу-

щениями в наблюдениях, а возможно, со сроками прихода весны и осени 

или же с колебаниями численности, характерными для вида. 

В местах размножения песню самцов серой мухоловки слышали с 15 

мая (1965) по 9 июня (1973). Выбор места гнездования приходится на 

май. При этом иногда самец подкармливает самку (27 мая 1985). Стро-

ительство гнёзд наблюдали с 25 мая (1984) по 5 июля (1983), но чаще в 

первой половине июня. Одна из пар 25 мая начала его строительство в 

берёзово-арчовом лесу в развилке стволов многоствольной берёзы высо-

той 11 м и на высоте 6 м. В этот день был намечен его контур из луба и 
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корешков, которые самка собирала на небольшом обрыве в 12 м от бе-

рёзы. Самец в строительстве участие не принимал, но кормил самку. 

Пара мухоловок агрессивно отгоняла дерябу Turdus viscivorus, подле-

тавшего на 4-5 м к месту строительства. 30 мая гнездо было сброшено. 5 

июля наблюдали серую мухоловку, разбирающую гнездо райской мухо-

ловки Terpsiphone paradisi, но куда она носила строительный материал, 

проследить не удалось. 
 

 

Первая встреча ↑ 

 

Последняя встреча ↑ 

Рис. 7. Динамика сроков прилёта и отлёта серой мухоловки Muscicapa striata  
в Таласском Алатау (по данным Летописи природы заповедника Аксу-Джабаглы) 

 

Гнёзда серая мухоловка устраивает на разных видах деревьев с учё-

том поясности гор. В низкогорьях это ива (19.1%), яблоня, вишня и жи-

молость (по 4.8%), в среднегорьях – арча (47.4%) и берёза (9.5%), в насе-

лённых пунктах – электроизолятор на стене дома, черенки двух лопат, 

укреплённых на крыше сарая (по 4.8%). Прочем использование соору-

жений человека при устройстве гнёзд, по-видимому, встречается не так 

уж редко. Так, в районе реки Аксаката гнездо серой мухоловки нашли 

под бетонным мостом (http://www.birds.uz, Б.Недосеков). Высота распо-

ложения гнёзд 1.5-6.0, в среднем 2.6 м от земли, при высоте деревьев 3.2-
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15.0, в среднем 7.8 м. Обычно гнёзда строились на боковых ветвях, не-

редко у ствола на лиственных деревьях, а на арче чаще выбирались су-

хие ветви. В материале одного из гнёзд весом 8.5 г, построенного на арче, 

нашли луб (1.9 г), кору арчи (1.1 г), корешки (0.6 г), кору берёзы и мох 

(по 0.5 г), полынь и хвою арчи (по 0.2 г), злаки (0.16 г), пух и лист ольгеи 

гребенчатой Olgaea pectinata (по 0.02 г), лист леонтицы Альберта Leon-

tice albertii (0.01 г) и ветошь. Его размеры, мм: диаметр гнезда 70× 100, 

диаметр лотка 45×65 мм, высота гнезда 40 и 70, глубина лотка 29 и 45. 
 

 

Рис. 8. Серая мухоловка Muscicapa striata на гнезде. Беркара, Каратау. 6 июня 2018. Фото А.Исабекова 

 

Яйца в гнёздах находили с 30 мая по 18 июня (1969 и 1968), кладки 

содержали от 3 до 5 яиц, в среднем 3.8 яйца. Две из них начаты 10 и 11 

июня 1963 (Ковшарь 1966) и из 15 кладок одна содержала 2 и две – по 

1 неоплодотворённому яйцу. С 20 июня (1948) (Ковшарь 1966) по 12 июля 

(2007), чаще в третьей декаде июня, родители кормили от 2 до 4 птенцов. 

Средняя величина выводка 3.7 птенца. Гибель гнёзд велика: из 8 с про-

слеженной судьбой птенцы вылетели только из одного. Слётков встре-

чали с 29 июня (2003) по 13 августа (1933) (Шульпин 1961). 

По соседним хребтам Западного Тянь-Шаня о фенологических сро-

ках в жизни серой мухоловки известно следующее. В Чаткальском за-

поведнике выводки встречали со второй половины июля 1937, а в 1949 
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году – в начале августа (Железняков, Колесников 1958). В одноимённом 

хребте долины Аксаката 17 июня 1954 найдено гнездо с 3 яйцами (Ко-

релов 1956), а 19 июня 2012 пара серых мухоловок кормила оперённых 

птенцов (http://www.birds.uz). В Каржантау первых птиц весной встре-

чали 8 мая (2003), спаривание и строительство гнёзд шло с 18 мая по 15 

июня, полные кладки находили 15-18 июня, а слётков – до конца июля 

(1954) (Корелов 1956). 
 

 

Рис. 9. Серая мухоловка Muscicapa striata кормит слётка.  
Хребет Боролдай, ущелье Кокбулак. 2 июля 2013. Фото О.Белялова 

 

В Боролдайтау самая ранняя встреча серой мухоловки весной про-

изошла 24 апреля (2018), самая поздняя осенью – 29 сентября (2014). 

Яйца в гнёздах отмечали 11 июля (1960), (Корелов 2012), слётков на-

блюдали 2 июля (2013). В материале одного из старых гнёзд, устроен-

ного на боярышнике высотой 5 м на боковой ветке в 2.5 м от земли, в 

наружный слой были вплетены старые листья. В Малом Каратау пер-

вых птиц встречали 29 апреля (2010), кладки находили с 27 мая (2020) 

по 26 июня (1991) (Губин, Карпов 2000), птенцов – с 6 июня по 29 июня 

(2019), слётков – с 10 июля (2020) (http://www.birds.kz). В Каратауском 

заповеднике самая ранняя встреча серой мухоловки весной состоялась 

29 апреля (2018), самая поздняя осенью – 28 сентября (2010). 

Рыжехвостая мухоловка  

Muscicapa ruficauda  Swainson,  1838 

На Западном Тянь-Шане рыжехвостая мухоловка известна по един-

ственной встрече. В долине реки Майдантал 17 июля 1907 была добыта 

самка (Зарудный 1910). В каньоне Бала-Балдыбрек 4 августа 1933 и 27 
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июня 1963 наблюдали одиночную птицу, которая не была добыта (Шуль-

пин 1961; Ковшарь 1966). Больше сведений о встречах вида не известно. 

Восточная малая мухоловка  

Ficedula albicil la  (Pal las,  1811)  

Для Западного Тянь-Шаня известна по трём встречам. На перевале 

Чокпак 16 сентября и 1 октября 2005 отловлены две молодые птицы 

(Гаврилов, Абаев и др. 2017). 12 октября 2006 одиночная малая мухо-

ловка встречена в ущелье Талдыбулак в Таласском Алатау. 
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Негнездящиеся виды чистиковых  
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В атлантическом секторе Северного Ледовитого океана гнездится 6 

видов чистиковых. В Белом море размножается 2 из них: атлантический 

чистик Cepphus grylle и гагарка Alca torda. Остальные 4 вида: люрик 

Alle alle, длинноклювая Uria aalge и короткоклювая U. lomvia кайры и 

тупик Fratercula arctica, – встречаются здесь только во время миграций. 

Однако внутреннее расположение Белого моря, примерно 6-месячная 

скованность его поверхности льдом и меньшая сравнительно с Барен-

цевым морем продуктивность (Зенкевич 1956) мало благоприятствуют 

миграции в него этих птиц. Негнездящиеся чистиковые попадают в Бе-

лое море случайно во время кочёвок. Поэтому они и наблюдаются здесь 

не ежегодно (возможно, кроме кайр) и в малом количестве. 

Регулярные наблюдения последних 3 лет (с лета 1955 по весну 1958 

года) в Кандалакшском заливе дали возможность собрать некоторый ма-

териал по видовому составу негнездящихся здесь чистиковых птиц, их 

численности и времени пребывания. Остановимся отдельно на каждом 

виде. 

Люрик Alle alle. До 1956 года на Белом море этот вид не был отме-

чен. 31 октября 1956 и 20 октября 1957 в Кандалакшском заливе были 

добыты 2 одиночных взрослых птицы. Таким образом, во время осенней 

миграции некоторое количество люриков заходит в Белое море. В Кан-

далакшском заливе они держатся в одиночку и встречаются редко позд-

ней осенью. 

Длинноклювая Uria aalge и короткоклювая U. lomvia кайры. 

Оба вида кайр в небольшом числе регулярно наблюдались зимой в по-

лыньях Кандалакшского залива. Количество длинноклювых кайр при-

мерно в 10 раз больше, чем короткоклювых. Кайры появляются здесь в 

декабре – начале января, после того как залив покроется льдом. Однако 

связи между замерзанием залива и появлением кайр установить не 

удаётся (табл. 1). Вероятнее связь времени появления кайр с пониже-

нием температуры воздуха (см. рисунок). Как видно при сопоставлении 

рисунка и таблицы 1, в декабре 1955 и в январе 1958 года появление 

 
* Бианки В.В. 1960. Негнездящиеся виды чистиковых (Alcae) в Кандалакшском заливе  

// Тр. Кандалакшского заповедника 2: 113-121. 
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первых птиц у города Кандалакши совпало с первым значительным по-

нижением температуры. Зимой 1956/57 года эта связь менее заметна. В 

январе 1957 года появление кайр совпало со вторым небольшим пони-

жением температуры. 

Таблица 1. Сроки замерзания Кандалакшского залива *  
и появления кайр 

Показатели 
Зимы 

1955/56 год 1956/57 год 1957/58 год 

Замерзание залива 3 декабря 10 ноября 4 декабря 

Появление первых кайр 11 декабря 7 января 5 января 

Разница в днях 8 58 32 

 

 

Средние декадные температуры воздуха.  
Гидрометеорологическая станция Кандалакши.  

1 – зима 1955/56, 2 – зима 1956/57, 3 – зима 1957/58 года 

 

По-видимому, усиление мороза в некоторых местах создаёт неблаго-

приятные условия для существования кайр. Они оказываются вынуж-

дены искать более подходящие места и тогда появляются в полыньях 

Кандалакшского залива. В этом отношении второе сравнительно неболь-

шое понижение температуры воздуха может сыграть ту же роль, что и 

первые сильные морозы. 

Как уже отмечалось в литературе (Карташев 1955; Успенский 1956; 

и др.), кайры совершают свои кочёвки не только вплавь, но и на крыльях. 

Последний способ характерен для них в зимних условиях, когда птицы 

вынуждены перелетать из одной полыньи в другую. 

 
* Все гидрометеорологические данные получены с Кандалакшской гидрометеостанции. 
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Таким же образом, в поисках чистой воды, кайры попадают в Кан-

далакшский залив. Вынужденные длительные перелёты не всегда кон-

чаются благополучно. Измученные, ослабевшие птицы вынуждены са-

диться на снег, не долетев до воды. Если это случается около дорог или 

населённых пунктов, то они попадают в руки человека. Из окрестностей 

Кандалакши нам известно 10 находок кайр на снегу. Большинство из 

них (8 случаев) совпадает во времени с появлением этих птиц на по-

лыньях, остальные два произошли позднее, в конце января – феврале. 

Все 10 кайр были обнаружены живыми, но сильно истощёнными. Две 

длинноклювых кайры весили всего 650 и 754 г, что на 71-175 г (8.5-

21.2%) меньше минимального веса этих птиц, указанного Л.О.Белополь-

ским (1957) и приводимого нами ниже. 

В большинстве случаев кайры совершают перелёты ночью малень-

кими стайками. Все найденные на снегу птицы были обнаружены утром. 

Только в январе 1957 года над Кандалакшским заливом удалось наблю-

дать дневные перелёты. В это время было зарегистрировано необычай-

но большое количество этих птиц. За 1 ч (12 ч 40 мин – 13 ч 35 мин) 7 

января 1957 наблюдатель заповедника Т.А.Жидких отметил 4 стаи, ле-

тящие вдоль залива. В каждой стае было по 30-120 птиц. Всего Т.А.Жид-

ких насчитал в 4 стаях 240-280 экз. К сожалению, после 7 января около 

10 дней наблюдения не проводились. В 20-х числах января наблюда-

тели А.М.Литвинов и В.А.Гаврилов отметили ещё 7 маленьких стаек по 

3-16 кайр в каждой. Все стаи летели днём в том же направлении – на 

юго-восток. Средняя дневная температура воздуха в дни наблюдений 

колебалась от -9° до -16°С. 

Перелёты кайр днём и в таком большом количестве были отмечены 

здесь впервые, по крайней мере за последние 10 лет. 

В Кандалакшском заливе кайры, видимо, находят наилучшие усло-

вия жизни в полынье у города Кандалакши. Сильная струя воды, бью-

щая из желоба отводящего канала Нивской ГЭС, всю зиму поддерживает 

здесь полынью около 1 км длиной и 500 м шириной. С берега в 8-крат-

ный бинокль мы обычно отмечали на ней до 10-15 кайр, редко больше 

(до 40 экз.). В других известных нам полыньях этих птиц наблюдали 

нерегулярно и в меньшем количестве. 

Живущие у Кандалакши кайры питаются главным образом в струях 

воды, бьющей из канала. На расстоянии 50-150 м от устья кайры ны-

ряют и плывут под водой против довольно сильного течения. Вынырнув, 

птицы спокойно сидят, втянув голову в плечи, а течение сносит их мет-

ров на 10, примерно на старое место. Затем кайра снова ныряет и «кру-

говорот» повторяется. 

Состав пищи кайр не выяснен. Желудки 3 добытых экземпляров 

оказались пустыми. Стрельба же на виду у жителей города по зимую-

щим в полынье птицам крайне нежелательна. 
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Вес добытых 9 марта 1957 в полынье кайр равнялся 1045, 888 и 825 г. 

Самая тяжёлая птица была и самой крупной. Упитанность добытых  

кайр была определена по шкале В.С.Залетаева (1956) равной +2 балла. 

Линьки у добытых птиц не обнаружено. 

Исчезают кайры из полыньи у Кандалакши в начале-середине 

марта. В это время как раз повышается температура воздуха (рисунок). 

В летнюю половину года кайры встречаются в Кандалакшском за-

ливе реже, чем зимой. Впервые нам удалось наблюдать их здесь в 1957 

году. В конце мая – июне в районе Северного архипелага заповедника 

длинноклювых кайр встретили четырежды. Все птицы были годовалые, 

держались по 1-3 особи и подпускали к себе моторную лодку на расстоя-

ние нескольких метров, после чего ныряли. В середине июня 1958 года 

здесь же наблюдали одну короткоклювую кайру в брачном оперении. 

Добытый 5 июня 1957 в Кибринской салме* годовалый самец длин-

ноклювой кайры был хорошо упитан (+4 балла по шкале Залетаева) и 

весил 910 г. Размер семенников у него был такой же, как у птиц, добы-

тых 9 марта – 9-13×1-3 мм. 

По-видимому, часть молодых кайр, залетевших в январе 1957 года, 

не улетела, как обычно, в марте и осталась в заливе до июня. О находке 

годовалой кайры на акватории Северного архипелага 5 июня 1939 со-

общали также Ю.М.Кафтановский (1951), Г.П.Дементьев (1951), Н.Н. 

Карташев (1955). Отсутствие кайр в летние и осенние месяцы, как нам 

кажется, говорит о плохой для них кормовой базе в Кандалакшском за-

ливе. 

Тупик Fratercula arctica. О редких, не ежегодных встречах одиноч-

ных тупиков около Кандалакши уже сообщалось (Бианки 1959). Однако 

за 1957 год одиночных птиц этого вида наблюдали ещё трижды. Два раза 

взрослых птиц видели в августе невдалеке от Северного архипелага за-

поведника и здесь же 20 октября 1957 добыли молодого. Эти наблюде-

ния подтверждают, что в июле-августе в Кандалакшский залив заходят 

взрослые птицы, по-видимому, потерявшие кладки или не размножав-

шиеся в этом году. Встречи сеголеток падают на позднеосенний-зимний 

период. Это говорит за то, что пути миграций и места зимовок взрослых 

и молодых тупиков, вероятно, различны. 

Заключение  

В разные времена года чистиковые попадают в Кандалакшский за-

лив разными путями. В период навигации люрики и тупики проникают 

вплавь из Баренцева моря в Белое через широкий пролив – Воронку и 

Горло. Люрики и молодые тупики – во время осенней миграции; взрос-

лые тупики – во время позднелетних кочёвок. Труднее определить, от-

 
* Кибринская салма – широкий пролив, отделяющий Северный архипелаг заповедника от берега Кольского 

полуострова. 
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куда прилетают кайры и молодые тупики в Кандалакшский залив зи-

мой. Нам представляется, что они попадают сюда не через Горло Белого 

моря, а непосредственно из Кольского залива, пролетая над территорией 

Кольского полуострова. За этот путь говорят следующие факты. 

Судя по материалам кольцевания, в Кольском заливе в ноябре-ян-

варе кайры держатся в большем количестве, чем в другие зимние ме-

сяцы, и, видимо, концентрированнее, чем у открытого побережья Мур-

мана (табл. 2). 

Здесь уместно отметить, что в сводках Г.П.Дементьева (1947) и Н.Н. 

Карташева (1955) отсутствуют указания на встречи окольцованных кайр 

в Кольском заливе, хотя этих птиц неоднократно наблюдали здесь зи-

мой многие исследователи (Кафтановский 1951). За последние же 4 года 

(1954-1957) в Бюро кольцевания поступили сведения о находках здесь 

28 окольцованных кайр. 

При наступлении сильных морозов* часть кайр, видимо, поднимает-

ся вплавь из Кольского залива обратно в Баренцево море и продолжает 

откочёвывать на юго-запад вдоль берегов Норвегии (табл. 3). 

Таблица 2. Встречи окольцованных кайр  
в Кольском заливе 

Месяцы IX X XI XII I II III 

Количество сообщений 1 – 7 8 9 2 1 

Таблица 3. Встречи окольцованных кайр у берегов Норвегии 

Месяцы IX X XI XII I II III 

Количество сообщений 1 1 2 10 6 11 3 

 

Другая часть, продолжая движение к вершине узкого Кольского за-

лива, поднимается на крыло и летит примерно в том же направлении 

по долинам рек Колы и Туломы, направляясь к югу. Следуя долиной 

Колы, птицы пролетают над цепью озёр (Колозеро – Имандра), а затем 

по долине реки Нивы попадают в вершину Кандалакшского залива или 

через Колвицкое озеро в район Порьей губы. Наиболее короткий путь  

проходит над городом Кандалакшей. 

На предполагаемом пути найдено 5 ослабевших птиц. Две из них  

были обнаружены в Лапландском заповеднике: длинноклювую кайру 

нашли 28 января 1941 и тупика – 26 декабря 1936 (Владимирская 1948). 

18 декабря 1955 нашли короткоклювую кайру у посёлка Тикша на за-

падном берегу Колвицкого озера (птица была окольцована взрослой 16 

августа 1949 на Новой Земле, кольцо Д 153467). 5 января 1958 длинно-

 
* Средние декадные температуры воздуха за ноябрь-март этих зим, по данным Мурманской гидрометеостан-

ции, мало отличаются от таковых в Кандалакше. 
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клювая кайра найдена в посёлке Лупчи-Савино (северо-западнее Кан-

далакши) и 15-16 февраля 1954 молодой тупик обнаружен на Ниве III 

(северная часть Кандалакши). 

Все зарегистрированные в январе 1957 года летящие над Кандалакш-

ским заливом стаи кайр следовали в юго-восточном направлении. 

Подтверждение перелёта кайр из Кольского залива в вершину Кан-

далакшской губы мы видим и в находке мёртвой длинноклювой кайры 

на снегу у села Инари (68°55' с.ш., 27°00' в.д.) 2 января 1958 (эта птица 

была окольцована птенцом 30 июля 1957 на «Семи Островах», кольцо Д 

374659). Во-первых, время находки совпадает с появлением кайр на по-

лынье у Кандалакши. Во-вторых, к селу Инари кайра могла прилететь 

только от Варангер-фиорда или из Кольского залива через долину реки 

Туломы. Таким образом, очевидно, причина, вынудившая эту кайру со-

вершить столь далёкий перелёт в глубь материка, та же, что и тех птиц, 

которые достигли Кандалакшского залива. 

Способность кайр пролететь 200 км от Кольского залива до Канда-

лакши не вызывает сомнения. Залётных кайр находили гораздо даль-

ше от побережья моря: в районах Костромы, Твери, Витебска и др. (Каф-

тановский 1941, 1951; Дементьев 1951; Карташев 1955; Козлова 1957). 

Однако частые находки ослабевших птиц на снегу убедительно говорят 

о том, что по крайней мере в зимних условиях не все птицы выдержи-

вают продолжительные вынужденные перелёты. 
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Северная граница ареала малой крачки Sterna albifrons проходит в 

пределах Томской области. За последние 20-30 лет во многих местах 

ареала отмечалось снижение численности этой крачки, в том числе в За-

падной Сибири число колоний сократилось в 2-3 раза (Рябицев 2008). В 

результате обмеления рек и снижения увлажнённости территории вид 

практически исчез на гнездовании в пойме Иртыша на Западном Алтае 

(Щербаков, Березовиков 2017), в Омской области (Кассал 2017), в пойме 

Оби у Барнаула (Ирисова 2016; Гармс 2018). 

В Томском Приобье малая крачка впервые отмечена в 1962 году. Она 

гнездится только на крупных реках – Обь (до Колпашевского района и 

средней тайги) и Томь (нижнее течение) на песчаных косах и островах, 

как правило, в смешанных колониях с речной крачкой Sterna hirundo 

(Миловидов и др. 1979). В 1970-1990-х годах малая крачка была обычна 

и многочисленна (3-32 особей на 1 км2) в местах гнездования на главном 

русле Оби. В лесолуговой пойме Оби и на крупных озёрах близ главного 

русла редка в периоды пролёта и летних кормовых кочёвок (0.3-0.9) и 

крайне редка (0.008-0.05 ос./км2) в глубине центральной поймы (наши 

данные; Равкин, Лукьянова 1976; Торопов, Шор 2012; Тютеньков, Моск-

витин 2013; Адам, Торопов 2016). 

Материал собран на островах Оби в Кожевниковском (1988-1990) и 

Кривошеинском (2018-2019 годы) районах Томской области при обсле-

довании двух смешанных колоний с картированием всех гнёзд речной 

и малой крачек. Колония № 1 располагалась на песчано-галечниковой 

косе с разреженной жесткотравно-осочковой растительностью в намыв-

ной части большого заросшего ивняком острова у устья реки Таган.  

Длина косы 150-200 м, ширина – до 100 м, в многоводные годы затап-

ливается на 40-100% и освобождается от воды к середине июня. Колония 

№ 2 располагалась на песчаной косе большого облесённого острова ниже 

села Никольское. В 2018 году с высоким и длительным паводком коса 

освободилась от воды только к 20 июня, её длина не более 250 м, шири-

на 80 м. В 2019 году с кратковременным паводком высокая часть песков 

 
* Гуреев С.П., Нехорошев О.Г. 2020. Малая крачка в Томском Приобье  

// Актуальные вопросы изучения птиц Сибири. Барнаул: 31-37. 
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открылась к 5-7 июня. В разгар гнездования крачек площадь свободных 

от воды песков в 2019 году была в 2 раза больше, чем в 2018, и состояла 

из трёх участков, разделённых узкими мелководными промоинами. Два 

участка, вдающиеся в реку, были практически лишены растительности, 

присутствовал лишь нанесённый паводком растительный мусор. 

В район гнездования речная крачка в разные годы прилетает 4-20 

мая, а малая появляется 13 мая – 1 июня. Массовый пролёт у речной 

крачки наступает через 1-10 дней, в среднем на третий день после по-

явления первых мигрантов. У малой крачки он начинается сразу в день 

прилёта, в среднем 22-30 мая (Тютеньков 2010). Сроки прилёта растя-

нуты от южных участков к северным. Одиночные птицы и пары дер-

жатся в районе колоний 1-3 недели и к постройке гнёзд приступают по 

мере освобождения песчаных отмелей от воды. При этом в многоводные 

«поздние» годы большинство пар обоих видов занимают колонию прак-

тически одновременно: в 1988 году 10-13 июня, в 2018 – 20-24 июня. В 

«ранние» годы первые гнёзда речных крачек обнаружены ещё до при-

лёта малых крачек: в 1990 году 28-30 мая, в 2019 – 1-3 июня. Малые 

крачки в эти годы приступали к гнездованию на 7-10 дней позже, а об-

щий период формирования смешанной колонии растягивался до 2-4 не-

дель, что отмечают и другие авторы (Васильков 1999; Коузов, Кравчук 

2010; Киселёв, Соколов 2020). 

Состав и структура смешанных колоний крачек в разные годы также 

зависит от сроков и характера формирования песчано-галечниковых от-

мелей и степени их зарастания. В колонии № 1 30 июня 1988 в 24 гнёз-

дах малой крачки были свежие кладки из 1-3 яиц; в 25 гнёздах речной 

крачки находились как правило насиженные кладки из 2-3 яиц и в 3 

гнёздах – только что вылупившиеся птенцы. В 1989 году 29 июня в этой 

колонии в 20 гнёздах малой крачки были насиженные кладки; в 52 

гнёздах речной крачки – сильно насиженные кладки и яйца с наклё-

вами, а также около 15 птенцов в возрасте 2-7 дней. В 1990 году из 48 

гнёзд речной крачки в 16 откладка яиц наблюдалась 28-30 мая, а 25 

июня основная часть 3-10-дневных птенцов уже разбежалась из гнёзд. 

В этом году 12 июня отмечено всего 6 гнёзд малой крачки с полными 

кладками из 2-3 яиц. Таким образом, с уменьшением площади и увели-

чением зарастания песчаной косы в 1988-1990 годах наблюдалось умень-

шение числа гнездящихся пар малой крачки с 24 до 6. В 1991 году из-

за высокого и длительного паводка в конце июня песчаная часть ост-

рова была полностью затоплена и крачки не гнездились (Гуреев, Бар-

тули 1991). В 2014-2017 годах колоний крачек здесь мы не обнаружили. 

Вероятно, это связано с существенным изменением структуры и конфи-

гурации острова, почти полностью заросшего ивой и другими кустарни-

ками. Похожие ситуации отмечались и в других регионах (Васильков 

1999; Власов и др. 2018). 
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В колонии № 2 в 2018 году 28 июня закартировано 66 гнёзд речных 

и 17 гнёзд малых крачек с кладками из 1-3 яиц разной степени наси-

женности (у малой крачки в основном ненасиженные). 25 июля здесь 

отмечено около 40 крачек с маленькими птенцами и уже летающими 

молодыми (из них малых крачек около 10). В 2019 году 20 июня на са-

мом высоком участке острова на границе с облесённой частью, где в 2018 

году располагалось основное количество гнезда колонии, найдены всего 

3 гнезда речных крачек с полными насиженными кладками из 3 яиц, 

несколько пустых гнездовых ямок, а также обнаружено три 2-3-дневных 

птенца, затаившихся в травянистой растительности. Средний, самый  

низкий участок косы, недавно освободившийся от воды, крачки не засе-

лили. На третьем полностью открытом песчаном участке загнездилась 

основная часть колонии: описано 34 гнезда речной крачки (7 с кладка-

ми из 2 яиц и 27 – из 3 яиц), 12 гнёзд малой крачки со свежими или 

неполными кладками (1 с одним яйцом, 2 с двумя и 9 с тремя яйцами). 

Кроме того, на сыром песке, недавно освободившемся от воды, найдено 

ещё несколько пустых гнездовых ямок без выстилки. 

При повторном обследовании 4 июля 2019 в половине гнёзд речных 

крачек уже вылупились птенцы. Обнаружили 12 разбежавшихся и за-

таившихся 2-7-дневных птенцов, одного двухнедельного и ещё 6 мёрт-

вых разного возраста. Из 14 гнезда малых крачек в 9 было по 3 наси-

женных яйца, в трёх по одному и два яйца, ещё в двух гнёздах – наклю-

нутые яйца и вылупившиеся птенцы. Из-за подъёма воды в результате 

сброса Новосибирской ГЭС часть гнёзд малой крачки на самом низком 

участке косы, осмотренных 20 июня, оказались затопленными, и появи-

лись новые кладки из 2 свежих яиц, а также ещё пустые гнездовые ямки. 

Кроме того, в предыдущие дни были ураганные ветры с дождём, в ре-

зультате чего несколько гнёзд крачек с кладками были почти полно-

стью «затянуты» песком и брошены. Вне гнёзд найдено 11 одиночных 

яиц, занесённых песком. Анализ материалов показывает, что при высо-

ком уровне воды явно ощущается недостаток сухих мест, а при низком 

уровне воды – хорошо обводнённых. При среднем уровне воды соотно-

шение площади суши и воды оптимально и позволяет птицам гнездить-

ся в предпочитаемых ими условиях, что отмечается и в дельте реки Се-

ленги (Мельников 2014). 

В Томском Приобье малая крачка, как правило, гнездится в круп-

ных смешанных колониях с речной крачкой. Известна лишь одна моно-

видовая колония малых крачек (до 9 пар) в нижнем течении Томи (Тю-

теньков, Москвитин 2013). Величина и структура колоний зависят от 

характера стации, влияния хищников и количества корма вблизи мест 

гнездования. Группировки птиц одного вида, образующие смешанную 

колонию, рассматриваются как субколонии, которые формируются в наи-

более пригодных для каждого вида участках (Баранов, Мельник 2014). 
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Несколько рядом гнездящихся пар одного вида образуют простран-

ственно обособленные группировки (кластеры) или микроколонии из 

нескольких гнёзд, расстояние между которыми меньше, чем расстояние 

до гнёзд других микроколоний того же вида (Харитонов 2011). 

В рассматриваемых нами смешанных колониях микроколонии ма-

лых крачек (от 1 до 3 в разные годы) из 4-9 гнёзд каждая всегда разме-

щались компактно на песчаных участках без растительности иногда в 

центре колоний, окружённые группировками речных крачек, иногда 

линейно вдоль береговой линии в 2-5 м от воды. Расстояние между ними 

составляло: в колонии № 1 – 1.8-9, в среднем 4.66±0.58 м (n = 48); в ко-

лонии № 2 – 1.9-11, в среднем 3.82±0.92 м (n = 30). Одиночные гнезда 

(от 0 до 3 в разные годы) были устроены всегда на краях колонии в 18-

36 м от группировок. 

Микроколонии речных крачек (от 3 до 8) из 3-14 гнёзд располагались 

как в центре, так и на периферии колоний на самых высоких участках 

в мозаичных стациях среди травы, на песчаных складках с раститель-

ным мусором и плавником и т.д. Расстояние между гнёздами в группи-

ровках составляло от 1 до 27 м, в среднем в колонии № 1 – 12.3 м (n = 

135), в колонии № 2 – 9.4 м (n = 103). Каждый сезон отмечали от 3 до 8 

одиночных пар, гнездящихся на краях колонии. Расстояние между груп-

пировками одного вида достигает 20-42 м, а между микроколониями раз-

ных видов – 4-18 м (Гуреев, Бартули 1991). 

Все гнёзда малых крачек были устроены на открытых песчаных участ-

ках. Это просто ямки в песке без всякой выстилки, иногда с валиком из 

мелких камешков по краю лунки, как отмечает часть авторов (Коузов, 

Кравчук 2010; Тютеньков, Москвитин 2013; Фетисов 2018). Ряд авторов 

(Васильков 1999; Щербаков, Березовиков 2017; Киселёв, Соколов 2020) 

указывают на наличие в гнёздах малых крачек выстилки, иногда обиль-

ной. В полных кладках (n = 81) от 1 до 3, в среднем 2.64±0.67 яйца. Раз-

меры яиц малой крачки (n = 204), мм: 28.7-35.2×21.6-24.9, в среднем 

31.46±0.76×23.24±0.61. 

В большинстве гнёзд речных крачек, устроенных на более возвы-

шенных участках, чаще среди разреженной растительности (n = 232), 

присутствовала обильная выстилка из травы и корешков или хотя бы 

растительный мусор. Только в 2019 году в 11 гнёздах (0.04% от всех гнёзд) 

найденных на полностью открытом участке песчаной косы без всякой 

растительности, выстилки не было. В полных кладках (n = 243) было от 

1 до 4, в среднем 2.54±0.69 яйца. В 2 кладках было подложено по яйцу 

малой крачки. Размеры яиц речной крачки (n = 612), мм: 35.9-46.6×27.2-

33.1, в среднем 40.86±0.72×29.81±0.62. 

Успешность гнездования крачек сильно зависит от действия абиоти-

ческих и антропогенных факторов. Среди абиотических факторов наи-

более значимы колебания уровня воды в связи со сбросами Новосибир-
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ской ГЭС, осадки с ливнями и градом, затапливающие гнёзда и целые 

колонии, разбивающие яйца и птенцов. На песчаных косах, лишённых 

растительности, сильные ветры способны сдуть кладки в воду или зане-

сти яйца песком. Кладки и птенцы уничтожаются врановыми и други-

ми хищниками. Существенно сказывается фактор беспокойства от ры-

баков и отдыхающих. Гибель гнёзд малой крачки может составлять от 

25 до 100% (Васильков 1999; Коузов, Кравчук 2010; Щербаков, Березо-

виков 2017; Киселёв, Соколов 2020). По нашим данным, у малых крачек 

до вылупления сохраняется не более 40-45% кладок, включая повтор-

ные, у речной – не более 60%. Общая успешность размножения в сме-

шанных колониях крачек на островах Оби не превышала 30-40%. 
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Малый зуёк Charadrius dubius  

на западном побережье озера Байкал 

М.Н.Алексеенко, С.В.Пыжьянов, В.Д.Сонин  

Второе издание. Первая публикация в 2020* 

Малый зуёк Charadrius dubius на побережье озера Байкал – обыч-

ный, но немногочисленный гнездящийся перелётный вид. 

Несмотря на широкую область распространения, охватывающую по-

чти всю таёжную и лесостепную зоны азиатской части России (Рябицев 

2014), ареал этого стенотопного вида носит ярко выраженный мозаич-

ный характер из-за мозаичного распространения пригодных местооби-

таний. В Прибайкалье он довольно обычен по островам Ангары ниже  

Иркутской ГЭС и на Братском водохранилище и редок на степных озё-

рах Усть-Ордынского округа (Малеев, Попов 2007). Однако севернее, на 

островах Ангары ниже Усть-Илимской ГЭС он отсутствует, несмотря на 

наличие пригодных мест (Пыжьянов 2013). На Байкале встречается в 

устьях всех крупных притоков озера, где есть песчано-галечные косы и 

острова (Толчин и др. 1977; Оловянникова 2006; Пыжьянов 2007; Ана-

нин 2010). Населяет и берега горных рек, впадающих в Байкал, особенно 

в их нижнем течении, где после разливов остаются галечные косы. Он 

вполне обычен на берегах солоноватых и пресных озёр Тажеранской 

степи и степного массива «Падь Крестовская». Гнездится в окрестностях 

посёлка Култук на островах и косах, формирующихся на самой южной 

оконечности Байкала. 

Сбор материалов по экологии малого зуйка проводился на западном 

и южном берегах Байкала в ходе фаунистических экскурсий и попутно 

с изучением чайковых птиц с 1978 года. Учёты численности проводились 

здесь в 2003-2004, 2011-2012 и 2017-2019 годах. Учёт численности про-

водился на маршруте вокруг озёр Тажеранской степи и по галечным 

косам западного побережья озера Байкал. Подсчитывались все птицы, 

 
* Алексеенко М.Н., Пыжьянов С.В., Сонин В.Д. 2020. Малый зуёк на западном побережье озера Байкал  
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встреченные на маршрутах, с пересчётом на количество особей на 1 км 

маршрута. 

Прилёт малых зуйков довольно растянут: на Малом Море первые осо-

би могут появиться и в первой декаде мая (6 мая 1990), и в третьей де-

каде месяца (20 мая 1993). В литературе указаны и более ранние сроки 

появления первых птиц – 30 и даже 24 апреля (Богородский 1989). Не-

зависимо от сроков прилёта через день-два птицы занимают гнездовые 

участки, которые активно защищают. 

Гнездятся на песчано-галечных косах и береговых валах по берегу 

Байкала, а также на галечных косах в нижнем течении крупных при-

токов озера, в частности, реки Голоустной. Максимальной плотности на-

селения малый зуёк достигает в устьях притоков, в которых формиру-

ется какое-либо подобие дельты с намывными песчано-галечными ост-

ровами и косами, таких как устья рек Сарма, Бугульдейка, Голоустная. 

Гнездо в общепринятом понимании отсутствует и представляет собой 

простую ямку в гальке или песке. В большинстве случаев яйца откла-

дываются без всякой подстилки, хотя в отдельных гнёздах может при-

сутствовать выстилка лотка из собранной поблизости растительной ве-

тоши, в частности, сухой элодеи. В кладке как правило 4 яйца типичной 

«куличиной», резко конической формы светло-серого цвета с мелким бу-

рым и чёрным крапом, слегка сгущающимся на тупом конце. Такая рас-

краска делает яйца практически неотличимыми от галечного фона. Рас-

положение яиц в кладке также типично «куличиное» – яйца укладыва-

ются острыми концами к центру гнезда, образуя правильный квадрат. 

Размеры яиц (n = 40), мм: 26.7-32.5×19.8-23.3, в среднем 30.1×22.3, масса 

яиц (n = 12), г: 7.5-7.8, в среднем 7.67. 

Гнёзда с полными свежими кладками можно обнаружить уже в конце 

мая (28 мая), но основная масса малых зуйков заканчивает откладку яиц 

в начале июня. Яйца откладываются ежедневно, насиживание начина-

ется с откладки последнего яйца и продолжается 21-24 дня. Насижи-

вают оба партнёра: в отдельных гнёздах на кладках отлавливались и са-

мец, и самка. Большинство птенцов вылупляется в середине третьей де-

кады июня (23-26 июня), самые ранние птенцы отмечены 18 и 19 июня. 

При потере первой кладки зуйки могут гнездиться повторно. Так, 

гнездо с неполной (3 яйца) свежей кладкой найдено 27 июня 1991, а гнёз-

да с яйцами разной степени насиженности могут быть встречены до на-

чала второй декады июля, что соответствует их откладке в конце второй 

декады июня. По имеющимся сведениям, у малого зуйка на Байкале 

только один цикл размножения в году. 

После вылупления птенцов выводок, который водят оба родителя, 

держится на гнездовом участке до подъёма молодых на крыло, который 

происходит в возрасте 22-25 дней. Нелётные птенцы очень проворны, 

хорошо бегают и прекрасно затаиваются, используя свою покровитель-
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ственную окраску. По этой причине пуховые птенцы отмечались крайне 

редко. Вне района стационарных наблюдений (устье реки Сарма на Ма-

лом Море) пуховички встречены всего три раза: 6 июля 2010 и 28 июня 

2005 на озёрах Тажеранской степи и 8 июля 2011 на острове Ольхон в 

Нюрганском заливе. Чаще в период 5-15 июля наблюдались слётки или 

уже хорошо летающие молодые птицы. 

Отлетают малые зуйки незаметно: по мере подъёма молодых птиц на 

крыло численность их в местах гнездования постепенно снижается, и к 

середине августа, а в отдельные годы и раньше, они покидают берега 

Байкала. На Среднем Байкале (Малое Море) осенний пролёт как тако-

вой не выражен, так как севернее этого места малые зуйки гнездятся в 

очень небольшом числе. В окрестностях посёлка Култук на юге Байкала 

наблюдается слабовыраженный пролёт. 

По данным отлова на гнёздах, некоторые птицы возвращаются в ме-

ста предыдущего размножения в течение ряда лет. 

Судя по полученным данным, численность малых зуйков мало ме-

няется по годам. Так, на озёрах Тажеранской степи и степного массива 

«Крестовская падь» в среднем за тёплый сезон отмечается от 15 до 40 

особей (включая молодых птиц). По данным учётов, численность малого 

зуйка на маршрутах вокруг озёр Тажеранской степи в гнездовой период 

составила 4.3 ос./ км маршрута в 2011-2012 годах и 5.7 ос./км маршрута 

в 2017-2019 годах. Отдельные «всплески» численности (в 2017 году на 

озере Намиш-Нур численность составила 12.6 ос./км), скорее всего, объ-

ясняется эффектом малых выборок, когда малая протяжённость марш-

рута вокруг одного озера обусловливает такой высокий показатель. Не 

исключено и присутствие не размножающихся особей на данной терри-

тории в момент учёта. 

Более вариабельна численность малого зуйка по косам и галечным 

пляжам побережья озера Байкал. Так, в гнездовое время в 2003-2004 

годах она составила 3.2 ос./км, тогда как в 2011-2012 – всего 0.7 ос./км. 

Однако в гнездовой период (с 25 мая по 10 июня) в 2018-2019 годах чис-

ленность этих птиц составила 4.6 ос./ км. Возможно, что в 2011-2012 го-

дах было неудачное гнездование из-за фактора беспокойства (наплыв 

туристов в местах учёта). 

На острове Ольхон в гнездовой период численность малого зуйка в 

2011 году составила 4.4 ос./ км, в 2017 и 2018 – по 3.4, в 2019 – 5.1 ос./км, 

однако здесь обследована меньшая часть побережья. 
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Серый гусь Anser anser в Ставропольском крае 

В.Н.Федосов, Л.В.Маловичко  

Второе издание. Первая публикация в 2019* 

Подготовка новой Красной книги России и возникшее в связи с этим 

обсуждение состояния популяций серого гуся Anser anser подвигли нас 

проанализировать имеющуюся информацию о его распространении и  

динамики численности на территории Ставропольского края. Оказа-

лось, что специальных публикаций о сером гусе по югу европейской ча-

сти России мало, а что касается Ставропольского края, то последняя ра-

бота, возможно и единственная, выполнена 30 лет назад (Хохлов 1990). 

Материал для настоящей статьи собран в ходе наших фаунистиче-

ских исследований птиц Ставропольского края в период с 2000 года до 

настоящего времени. Наблюдения велись в процессе экспедиционных 

автомобильных поездок, которые на остановках сочетались с пешими 

маршрутами в ландшафтах, представляющих особый интерес. Повы-

шенное внимание всегда уделялось озёрам, водохранилищам, рекам. 

Общая длина автомобильных маршрутов составила более 50 тыс. км. 

Нами исследовались все районы Ставропольского края, а особенно часто 

посещались северные (Апанасенковский, Туркменский и Арзгирский) и 

восточные (Левокумский и Нефтекумский) районы. Для визуальных на-

блюдений использовались 10-кратные бинокли и 25-кратные подзорные 

трубы. 

Серый гусь на Ставрополье является пролётной, гнездящейся и зи-

мующей птицей. В средние по метеоусловиям зимы первые гуси появ-

ляются в местах гнездования уже в середине февраля, а в холодные – с 

начала марта. На севере региона, в Приманычье, чётко видимого весен-

него пролёта серых гусей не бывает. Возможно, большая их часть миг-
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рирует по другому пути, а те немногие, которые летят через Маныч, те-

ряются среди птиц местной популяции и не распознаются. Сразу же по-

сле прилёта можно видеть обособленные пары. Очевидно, они сохраня-

ются в течение жизни птиц или формируются ещё на зимовках и во 

время перелёта. В марте и первой декаде апреля в местах гнездования 

гусей над плавнями регулярно наблюдаются полёты территориальных 

пар. Вероятно, в это время происходит спаривание, откладка яиц и пе-

реход к насиживанию. Охотник рассказывал, что ещё в начале марта 

он обнаружил в яйцеводе добытого серого гуся готовое к сносу яйцо.  

Многие самки в конце марта уже сидят на гнёздах. 

Гнездится серый гусь в основном вдоль северной границы Ставро-

польского края – в пределах Кумо-Манычской впадины. Реже гнездя-

щиеся пары встречаются на востоке края – в пойме реки Кумы, и лишь 

единично отмечаются в немногих других местах. 

Серый гусь довольно обычен на заросших макрофитами прудах в 

русле реки Дунды и её притока – реки Бедрик, где мы регулярно обна-

руживаем в немалом количестве пары с гнездовым поведением, вывод-

ки, и находили гнёзда. Так, на пруду, расположенном в низовьях реки 

Дунды, и вблизи его наблюдали: 7 июня 2007 кормление взрослых гусей 

и птенцов – всего 12 птиц; 5 марта 2008 – 6 территориальных пар; 27 

апреля 2009 – гуся с 5 птенцами и пару; 29 мая 2010 – пару с 6 гусятами; 

8 апреля 2011 – 3 пары, 11 мая 2011 – 3 одиночки (самки сидели на гнёз-

дах); 4 марта 2012 – 4 пары; 21 июня 2013 – пару с 7 гусятами, 25 фев-

раля 2014 – до 20 пар. В средней части реки Дунды близ села Киевка 

обнаружено: 7 апреля 2009 – 4 пары; 27 апреля 2009 – 3 пары; 3 мая 

2009 – пара с 3 птенцами; 11 июня 2009 – 12 взрослых и молодых гусей; 

18 февраля 2010 – 2 пары. На реке Бедрик видели: 9 апреля 2008 – 3 

пары; 5 июля 2008 – семью из 5 птиц; 27 марта 2009 – 1 пару; 28 апреля 

2009 – 2 гнезда, в одном из которых 3 яйца; 7 мая 2009 – самку, насижи-

вающую кладку, из которой 27 мая вывелись 7 птенцов; 13 июня 2009 – 

2 выводка по 3 и 5 особей; 20 июня 2009 – 3 выводка (в самом крупном 

из 7 гусят); 30 июня 2009 – 4 семейные группы, в том числе крупную, с 

6 птенцами; 1 апреля 2010 – 4 пары; 6 марта 2011 – 8 пар; 8 апреля 2011 – 

2 пары и 1 гусь на гнезде. Таким образом, в дундинской популяции еже-

годно гнездится около 15-20 пар. 

В пределах Кумо-Манычской впадины восточнее Дунды серые гуси 

регулярно гнездились на прудах, расположенных в балках между рекой 

Киста и селом Дивное Апанасенковского района. Это Маяковский и Ба-

лакарев пруды, 2 пруда в балке Горькие Маки и пруд бывшего Дивен-

ского рыбхоза. К настоящему времени гуси эти водоёмы в основном по-

кинули. Теперь на немногих из них гнездятся лишь единичные пары. 

Причиной стало обмеление или полное высыхание прудов, после чего 

скот стравил тростниковые заросли. 
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Хорошие условия для гнездования серого гуся имеются в обширных 

плавнях на реке Западный Маныч (урочище Манычстрой). Ранней вес-

ной в урочище нередко можно видеть летающие над плавнями пары гу-

сей. По утрам в мае-июне на лугах у разливов регулярно кормятся вы-

водки, а в июле-августе вся манычстройская популяция собирается на 

мелководных плёсах, где птиц легко учитывать. В это время их числен-

ность бывает относительно стабильной и составляет около 500 особей. 

Поскольку взрослые половозрелые птицы в предотлётных скоплениях 

серых гусей составляют примерно четвёртую часть, то можно предполо-

жит, что в урочище Манычстрой их гнездится около 70 пар. Эта попу-

ляция устойчива в течение по крайней мере 40 последних лет (Хохлов 

1990; Хохлов, Куликов 1991). 

Аналогичные условия для гусей сформировались в низовьях реки 

Калаус, где тростниковые плавни шириной до 1 км протянулись на 40 км. 

Серый гусь в них обычен, а местами вблизи села Воздвиженское Апа-

насенковского района бывает и многочисленным. Так, 16 июля 2011 не-

далеко от села на разливах реки обнаружен выводок из 4 гусят, 10 мая 

2013 встречено на 3-4 км береговой линии 8 пар с птенцами, а 6 июня 

2013 в плавнях выводок из 5 гусят, на стационарном участке в 2011-

2013 годах регулярно гнездились 5 пар (Гаврилов, Пушкин 2014). Чис-

ленность калаусской популяции оценена по количеству вылетающих 

ранней осенью из плавней на кормёжку гусей с учётом возрастной 

структуры стаи в 70 гнездящихся пар. Она стабильна в течение дли-

тельного времени (Хохлов 1990; Хохлов, Куликов 1991). 

Многолетняя популяция серого гуся существует на озере Лысый Ли-

ман, где и 30 лет назад гусь был так же обычен (Хохлов, Куликов 1991), 

как и в настоящее время. Так, 10 мая 2009 лишь с берега на озере обна-

ружено 9 выводков, в том числе из 4, 4, 5, 6, 6 и 8 гусят. Ещё большее 

количество пар с птенцами, очевидно, скрывалось от наблюдателей в об-

ширных плавнях с множеством проток, особенно в южной части озера. 

В 1983 году в послегнездовое время на водоёме видели около 3000-4000 

птиц (Хохлов 1990). В последние 15 лет в тот же период там же ежегодно 

держалось от 1000 до 2200 серых гусей и лишь в 2018 году их было около 

250 особей. Очевидно, на озере и реке Западный Маныч гнездится в 

среднем 180 пар серых гусей. Падение их численности в последние два 

года, видимо, вызвано инфекционным заболеванием, что подтвержда-

ется находками множества трупов водно-болотных птиц. 

Также серые гуси гнездятся на Чограйском водохранилище, где в 

конце апреля 2008 года обнаружены пары с 3, 4, 5 гусятами (Хохлов и 

др. 2009). В конце лета на водохранилище ежегодно мы наблюдали от 

800 до 2200 гусей, и лишь два последних года их количество там значи-

тельно уменьшилось. По нашей оценке, средняя многолетняя числен-

ность чограйской популяции составляет около 200 гнездящихся пар. 
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Оптимальные для серого гуся условия имеются на реке Восточный 

Маныч, гнездование на которой подтверждено находками пар с птен-

цами. На рыборазводных прудах в пойме Восточного Маныча 20 июня 

2013 встречено 4 выводка по 2, 3, 3 и 4 подросших гусёнка. Всего же на 

реке, возможно, гнездится от 50 до 70 пар – оценка сделана по площади 

имеющихся на участке пригодных для гнездования биотопов и усред-

нённой плотности гуся в Кумо-Манычской впадине. 

Другим местом гнездования серого гуся на северо-востоке Ставро-

польского края являются озёра Бирючья Сага и Дадынские. На этих  

озёрах гнёзда с кладками и выводки находили как в тростниках, так и 

на островах – в колониях чаек и других водяных птиц (Хохлов 1990; Би-

черев, Хохлов 1991; Климашкин 1997; Ильюх и др. 2003, 2006). Судя по 

количеству встречаемых в конце лета на этих озёрах птиц, на них гнез-

дится примерно такое же количество серых гусей, как и на Восточном 

Маныче – 50-70 пар. 

Серые гуси регулярно отмечаются в низовьях реки Кумы, в том числе 

пары с птенцами (Хохлов и др. 1998; наши данные). На разливах реки 

и рыборазводных прудах может гнездиться от 50 до 100 пар. 

Возможно, серые гуси гнездятся в низовьях реки Егорлык и на её  

притоках. В его бассейне 30 лет назад предполагалось обитание по 1-2 

пары гусей на реках Калалы, Большой Гок, Малый Гок, Большая Кугу-

льта, Малая Кугульта (Хохлов 1990). Позже пара серых гусей встречена 

на рыборазводном пруду на реке Малая Кугульта (близ села Шангала). 

Плотность популяции на этих реках, вероятно, низкая, но в бассейне  

Егорлыка имеется много прудов с тростниками – типичных местообита-

ний серого гуся. Предполагаем, что на них может гнездиться как мини-

мум 10 пар. 

Ещё одним местом на северо-востоке края, где имеется популяция се-

рого гуся, является расположенный в Ипатовском районе Бурукшунский 

заказник. Мы не обследовали эту ООПТ. По свидетельству охотников, 

гусь в заказнике обычен. В нём может гнездится не менее 50 пар. 

Кроме того, единичные пары серых гусей встречаются на немногих 

других малых реках и прудах края, где они, возможно, гнездятся. Серые 

гуси отмечены на Новомарьевском пруду (Хохлов 1990), на рыборазвод-

ных прудах на реке Айгурке. 

Всего в Ставропольском крае ежегодно гнездится около 1000 пар се-

рых гусей. Ещё примерно столько же, то есть около 2000 неполовозре-

лых гусей жирует на водоёмах края. Всего же в гнездовой период их  

численность составляет примерно 4000 птиц. Прежняя оценка популя-

ции серых гусей в крае в 120-150 пар (Хохлов 1990) представляется нам 

заниженной. Ей противоречат приводимые автором сведения о встре-

чах в весенне-летний период на относительно недлинных маршрутах 

только с берега многих пар, выводков и ещё сотен и тысяч птиц в стаях. 
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Осенний пролёт серых гусей через Кумо-Манычскую впадину про-

исходит в ноябре-декабре. Эти гуси не так многочисленны, как мигри-

рующие белолобые гуси Anser albifrons. Далеко не во всех осенних ми-

грационных скоплениях гусей встречаются стайки из десятков или не-

скольких сотен A. anser. Очевидно, их основной пролётный путь прохо-

дит вне Ставропольского края. На зимовках серый гусь тоже не много-

числен – в это время эти гуси встречаются стаями до 100 птиц и редко в 

них бывает более 1000 особей. 

Л и т е р а т у р а  

Бичерёв А.П., Хохлов А.Н. 1991. Колониальным поселениям аистообразных Ставропо-

лья – статус памятников природы // Современные сведения по составу, распростране-

нию и экологии птиц Северного Кавказа: Материалы науч.-практ. конф. Ставро-

поль: 3-54. 

Гаврилов А.И., Пушкин Д.С. 2014. Значение степных рек в распределении болотных 

луней в Ставропольском крае // Хищные птицы Северного Кавказа и сопредельных 

регионов: Распространение, экология, динамика популяций, охрана. Ростов-на-Дону: 

208-211. 

Ильюх М.П., Хохлов А.Н., Чепенас К., Куренной В.Н. 2003. Об орнитофауне низовий 

р. Кумы // Фауна Ставрополья 11: 42-48. 

Ильюх М.П., Хохлов А.Н., Чепенас К., Куренной В.Н., Цапко Н.В. 2006. К летней 

орнитофауне восточной части Ставропольского края и сопредельных территорий // 

Кавказ. орнитол. вестн. 18: 107-114. 

Климашкин О.В. 1997. Размещение и численность чайковых на озёрах Дадынском и 

Сага-Бирючья в 1996 г. // Кавказ. орнитол. вестн. 9: 69-71. 

Хохлов А.Н., Куликов В.Т. 1991. Летняя орнитофауна северного Ставрополья // Фауна, 

население и экология птиц Северного Кавказа: Материалы науч.-практ. конф. Став-

рополь: 107-122. 

Хохлов А.Н. 1990. Пролёт, гнездование и зимовка серого гуся в Ставропольском крае // 

Миграции и зимовки птиц Северного Кавказа. Ставрополь: 179-188. 

Хохлов А.Н., Ильюх М.П., Емельянов С.А., Маловичко Л.В., Мищенко М.А., Ако-

пова Г.В., Климашкин О.В., Кармацкая Е.Н., Зосимова Е.А. 1998. К летней ор-

нитофауне низовий реки Кумы и прилежащих территорий // Кавказ. орнитол. вестн. 

10: 135-143. 

Хохлов А.Н., Ильюх М.П., Шевцов А.С., Хохлов Н.А. 2009. К орнитофауне северо-во-

сточного Ставрополья // Кавказ. орнитол. вестн. 21: 197-202. 

  


