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К числу массовых рыбоядных птиц дельты Волги относится большой 

баклан Phalacrocorax carbo (рис. 1). В настоящей статье рассматривается 

его территориальное размещение в послегнездовой период в условиях 

больших изменений глубин на предустьевом взморье Волги, занимаю-

щем площадь более 1 млн. га. С 1930-х годов и в начале XXI века угодья 

взморья претерпевали глубокие изменения, вызванные то понижением, 

то ростом глубин водоёмов в связи с колебаниями стока Волги и уровня 

Каспийского моря. Акватория взморья быстро зарастала водной расти-

тельностью, что видоизменяло её облик, уменьшало площадь пригодных 

для рыболовства угодий, влияло на процессы биологической продуктив-

ности и формирования микрорельефа. 
 

 

Рис. 1. Большой баклан Phalacrocorax carbo на гнезде. Дельта Волги. Фото автора 
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Минимальный уровень Каспийского моря в рассматриваемый пе-

риод составлял -29.01 м (1977 год), а максимальный -26.66 м (1995; по 

данным у Махачкалы) (Казакевич 1985; Михайлов 1997). В текущем 

столетии море вновь начало понижаться и в 2021 году среднегодовой его 

уровень составил -28.43 м. Главным фактором колебаний уровня моря, 

как  известно, служит величина волжского стока. При этом прямая гид-

равлическая связь между морем и дельтой сохраняется при уровне Кас-

пия выше -27.8 м (Михайлов 1997). При более низких его отметках уро-

венный режим на мелководной акватории предустьевого взморья опре-

деляется только волжским стоком. Глубокие изменения протекают в  

угодьях как при понижении уровня Каспия, так и при его повышении. 
 

 

Рис. 2. Большие бакланы Phalacrocorax carbo на острове Малый Жемчужный.  
На переднем плане чегравы Hydroprogne caspia, а в воздухе – черноголовые  

хохотуны Larus ichthyaetus. Фото автора. 

 

По многолетним учётам, численность больших бакланов на гнездо-

вании в 1950-х годах была определена в Астраханском заповеднике в 

10 тыс. пар (Луговой 1963) и 14 тыс. пар (Сыроечковский 2005). В 1973-

1974 годах в дельте Волги учтено 18 тыс. пар (Бондарев 2005). В период 

с 1980 по 2009 год их численность определена в пределах 22-36 тыс. пар 

(Гаврилов 2005, 2009). На территориальное размещение и  численность 

значительное влияние ранее оказывало сокращение их поголовья как 

рыбоядных птиц. До конца 1960-х годов регулирование численности 

больших бакланов проводилось даже в Астраханском заповеднике. Пре-
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кратить это мероприятие в заповеднике удалось только после создания 

в 1968 году в его структуре Каспийской орнитологической станции  

(упразднена в 1995 году). Количественные различия в учётах могли быть 

связаны и с разной их полнотой, на что особенно повлияло широкое ис-

пользованием авиации при оценках численности в последние четыре 

десятилетия. Наземные же учёты проводить на огромной территории 

дельты Волги имеющимися средствами невозможно. Поэтому данные 

учётов основаны в основном на экспертных оценках и не лишены неточ-

ностей. Сведения о числе колоний, территориальном их распростране-

нии и численности гнездящихся птиц содержатся в коллективной моно-

графии «Долговременный мониторинг и сохранение колониальных вод-

ных птиц» (2005). Кадастровая характеристика колониальных гнездо-

вий птиц в дельте Волги за период с 1968 по 2008 год приведена в работе 

Н.Д.Реуцкого и Н.Н.Гаврилова (2009). Данные о численности бакланов 

на гнездовании в 2009-2017 годах приведены в работе М.Н.Перковского 

с соавторами (2018). 
 

 

Рис. 3. Погибший от вымокания лес на острове Хазовский. Фото автора 

 

После подъёма молодых птиц на крыло, что обычно происходит в 

июле, бакланы покидают гнездовые колонии.  В случае повторного гнез-

дования после гибели первых кладок, когда размножение проходит в 

более поздние сроки, больших бакланов можно встретить в гнездовых 

колониях до второй половины августа. 
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Покинувшие колонию бакланы широко встречаются на разных во-

доёмах дельты. В конце лета и ранней осенью их размещение бывает 

более рассредоточенным, чем в весной и поздней осенью. Птицы в этот 

период не совершают кормовых перелётов большой протяжённости. Мо-

лодые птицы ещё не достаточно окрепли, а у взрослых проходит интен-

сивная линька маховых перьев. 

Основным местообитанием птиц вне времени кормёжки служат об-

нажившиеся от воды косы, свободные от надводной растительности при-

каналовые острова, отдельные группы деревьев вблизи водоёмов, трост-

никовые сплавины. На размещение бакланов большое влияние оказы-

вают уровни воды. Так, до 1980-х годов, когда авандельта изобиловала 

косами и отмелями, многотысячные их скопления постоянно держались 

вблизи свала глубин на обширных обсушках, где их никто не беспокоил. 

В сентябре юго-западнее Бухтовых островов мы учитывали на косах до 

15 тыс. особей. Скопления бакланов нередко отмечали на островах Мор-

ской Очиркин, позднее разрушенных ледовыми подвижками и ушед-

ших к концу столетия под воду. На морском острове Малый Жемчужный 

в летний период 2002, 2003, 2007 годов учитывали от 5  до 15 тыс. особей 

(рис. 2). На свободных от растительности бровках Волго-Каспийского 

канала в отдельные годы мы насчитывали с самолётов до 50 тыс. боль-

ших бакланов. 
 

 

Рис. 4. Большие бакланы Phalacrocorax carbo на кормёжке у Волго-Каспийского судоходного канала.  
29 июля 2007. Фото автора 

 

В 1980-е и 1990-е годы из-за подъёма уровня моря все косы были за-

топлены и бакланы лишились этих местообитаний. Основным местом 

их отдыха стали массивы леса или отдельные группы деревьев на остро-
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вах авандельты и каналах, а также новообразующиеся после половодий 

косы в устьях протоков у морского края собственно дельты. Таким обра-

зом, к концу ХХ столетия возможности  размещения больших бакланов 

в послегнездовой период были более ограничены. Некоторое количество 

птиц постоянно держалось у окраин массивов тростниковых зарослей, 

примятых ледовыми подвижками и ветром и нередко образующих до-

вольно большие  «платформы». 
 

 

Рис. 5. Большие бакланы Phalacrocorax carbo на Дамчикском участке Астраханского заповедника.  
29 июля 2007. Фото автора 

 

В связи с затоплением островов в авандельте в конце ХХ века на них 

быстро начали гибнуть ивовые леса. Однако и погибшие лесные мас-

сивы много лет использовались бакланами для гнездования, отдыха и 

ночёвок (рис. 3). Уже в последнем десятилетии ХХ века ивовые леса по-

гибли у северо-западного побережья в урочище Вшивинские острова, где 

раньше держалось много бакланов. Птицы использовали для отдыха 

погибший сухой лес на островах Хазовский, Коневский и многих других. 

Важным местообитанием для бакланов служат ивовые леса на рыбоход-

ных каналах и Волго-Каспийском морском судоходном канале. В ходе 

дноуглубительных работ на каналах рефулированный в отвалы грунт 

образует более высокие формы надводного рельефа, что не приводит к 

полной гибели на них ивовых лесов при подъёмах уровня моря. 

Основная масса бакланов кормится вблизи каналов или на неболь-

шом от них удалении (рис. 4). При этом существенное влияние на раз-

мещение птиц оказывает фактор беспокойства. После начала осенней 

путины и открытия охоты, когда в угодьях появляется много людей и 

маломерного флота, бакланы начинают концентрироваться на отдых и 
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ночёвку там, где их меньше беспокоят люди. Птиц особенно привлекают 

труднодоступные для человека или редко посещаемые людьми урочища, 

участки Астраханского заповедника (рис. 5, 6), другие охраняемые тер-

ритории. Обязательным условием для массовых концентраций бакла-

нов является наличие древесной растительности, главным образом ивы 

белой, растущей на берегах русловых водотоков и на островах различ-

ного генезиса. Места массовых осенних концентраций птиц сохраняют-

ся на протяжении многих лет. К ним относятся урочища: Волго-Каспий-

ский канал, Дамчикский участок Астраханского заповедника (в начале 

XXI века много больших бакланов покинуло древесные массивы этого 

участка, переместившись на острова Волго-Каспийского канала), Киров-

ский канал, острова Хазовский и Коневский, Средний Сетной, Карай-

ское охотничье хозяйство (урочище Мурыгино), район Белинского ка-

нала, Обжоровский участок Астраханского заповедника, Обжоровский 

и Иголкинский каналы и другие урочища. Значительное количество ба-

кланов держится на территории Казахстана в восточной части дельты 

Волги. 
 

 

Рис. 6. Коллективная ловля рыбы  большими бакланами Phalacrocorax carbo и кудрявыми пеликанами  
Pelecanus crispus в Астраханском заповеднике. Фото автора 

 

В периоды проведения дноуглубительных работ на каналах бакланы 

охотно держатся на искусственных островках, нередко вместе с кудря-

выми пеликанами Pelecanus crispus и чайками (рис. 7). Быстрое зарас-

тание островов тростником и рогозом лишает их этих местообитаний. В 

условиях прогрессирующего снижения уровня моря в текущем столетии 

значительно возрастает активность эрозионных процессов в авандельте, 

что ведёт к локальному образованию «речин», а, следовательно, и кос, 

служащих многим птицам, включая бакланов, излюбленным местом  
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отдыха (рис. 8). При дальнейшем понижении уровня Каспийского моря 

площади обсушек будут увеличиваться, что всегда сопровождается глу-

бокими изменениями физиономичности, биологической ёмкости и про-

дуктивности угодий. 
 

 

Рис. 7. Искусственные приканаловые острова на предустьевом взморье  
всегда привлекают птиц на отдых. Фото автора 

 

В осенний период в размещении бакланов наблюдается большее тя-

готение к западной части низовьев дельты и предустьевого взморья. 

Авиаобследования побережий Северного Каспия также показывают не-

высокую численность больших бакланов за пределами дельты Волги. 

Например, в 1982-1989 годах при проведении осенних авиаобследова-

ний побережий Каспийского моря от дельты Волги до дельты реки Урал 

и Бузачей скоплений больших бакланов мы не наблюдали (Русанов  

2004). Весной и осенью 2000-2003 годов на казахстанской акватории Се-

верного Каспия, по данным авиаучётов А.П.Гисцова (2004), максималь-

ная их численность не превышала 2 тыс. особей. Таким образом, основ-

ное поголовье бакланов концентрируется осенью в дельте Волги, пред-

почитая западную часть её низовьев. С наступлением похолоданий эта 

тенденция усиливается, что обусловлено характером  осенней миграции 

бакланов, более интенсивно проходящей у западного побережья моря, 

концентрацией рыбы в зоне Волго-Каспийского, Гандуринского, Киров-

ского каналов, более поздним замерзанием водоёмов. 

На Дамчикском участке заповедника наблюдался следующий суточ-

ный ритм жизни больших бакланов: ночующие на деревьях птицы вы-
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летали на кормёжку с рассвета до 9-10 ч преимущественно в южном или 

юго-западном направлениях стаями до 200-500 и более особей на высоте 

до 60-80 м (рис. 9). В туманную погоду вылет обычно задерживался, но 

с первыми признаками рассеивания тумана проходил очень дружно. В 

дневные часы перелёты бакланов наблюдались как в сторону моря на 

кормёжку, так и обратно. Иногда к 10-11 ч на места ночёвки возвраща-

лось уже значительное количество птиц. Массовое возвращение наблю-

далось после 16 ч и нередко длилось до захода солнца. Прилетевшие с 

кормёжки птицы часто садятся отдыхать на выступающие из воды косы 

в устьях протоков или мелководья. Особенно их привлекают вынесен-

ные рекой на отмель стволы и сучья погибших деревьев (рис. 10). От-

дохнув и просушив оперение, бакланы дружно летят на места постоян-

ной ночёвки. 
 

 

Рис. 8. Местом отдыха птиц на взморье служат также косы, образующиеся в результате  
донной эрозии в местах концентрации водного стока. 14 сентября 2021. Фото В.Стрелкова 

 

Наблюдения показывают, что вылет на кормёжку и возвращение  на 

места ночёвки носят довольно упорядоченный характер. В местах мас-

совых скоплений сохраняются группировки птиц, принадлежащих, оче-

видно, к одной гнездовой колонии. Птицы, ночующие в одних ериках,  

могут дружно улететь кормиться, в то время как в других – ещё дли-

тельное время остаются на местах ночёвки. Возвратившиеся бакланы 

также рассаживаются на деревьях компактно, что, по-видимому, облег-

чает им коммуникацию в условиях массовых скоплений (рис. 11). Лес в 
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местах длительного их пребывания бывает «выбелен» помётом птиц и 

частично гибнет (рис. 13). 
 

 

Рис. 9. Вылет больших бакланов Phalacrocorax carbo на кормёжку. Фото автора 

 

Рис. 10. Большие бакланы Phalacrocorax carbo охотно отдыхают на вынесенных  
рекой на отмель стволах и сучьях погибших деревьев. Вото автора 

 

Наземные и авиационные обследования дельты в раннеосенний пе-

риод показывают, что местом кормёжки больших бакланов могут слу-

жить и водоёмы расположенные в надводной части дельты: озёра при-

дельтовых ильменно-бугровых районов (рис. 12), пруды рыбхозов, русло-
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вые водотоки и каналы. Но основным местообитанием для них служит 

предустьевое взморье: култуки и бороздины в авандельте, межостров-

ная её акватория и морской подход к авандельте (район свала глубин 

Северного Каспия). 
 

 

Рис. 11. Ивовый лес в устьях протоков – излюбленное место ночёвки  
больших бакланов Phalacrocorax carbo. Фото атора 

 

Рис. 12. Большие бакланы Phalacrocorax carbo в придельтовом западном ильменно-бугровом районе.  
Фото автора 
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Рис. 13. Деревья в местах ночёвки больших бакланов Phalacrocorax carbo покрываются помётом  
и частично гибнут. 12 октября 2013. Фото автора 

 

Наблюдения и опрос рыбаков свидетельствуют, что даже на мелко-

водьях взморья, где лов частиковых видов рыб возможен только секре-

тами, при высокой её плотности бакланы бывают обычны даже в местах 

массового развития плавающей и погруженной водной растительности 

(нимфейника щитолистного Nymphoides peltata, рдестов, роголистника 

и др.). На свободных от растительности плёсах бакланы вылавливали 

главным образом краснопёрку Scardinius erythrophthalmus и линя Tinca 

tinca (в последние десятилетия в этих водоёмах стал доминировать се-

ребряный карась Carassius gibelio). В таких местах рыбаки нередко уста-

навливали секрета (вентеря) в зарослях нимфейника. Бакланы, пресле-

дуя рыбу, избегают зарослей, а рыба в ней прячется от преследования и 

попадает в орудия лова. 

Однако основным местом кормёжки больших бакланов служат участ-

ки авандельты, свободные от надводной растительности, граничащие со 

свалом глубин Северного Каспия (рис. 14). Здесь всегда можно встретить 

крупные скопления этих рыбоядных птиц, как совершающих суточные 

кормовые миграции, так и коллективно охотящихся в местах скоплений 

рыбы, нередко вместе с кудрявыми пеликанами и хохотуньями Larus 

cachinnans. 

В высшей степени «общественные» птицы, питающиеся только ры-

бой, бакланы являются своеобразным указателем размещения рыбных 

концентраций. В зоне Волго-Каспийского судоходного и рыбоходных ка-

налов, куда подходит большое количество частика, бакланы многочис-
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ленны все тёплое время года. Первые их скопления появляются здесь в 

конце февраля – начале марта. В этот период птицы нередко охотятся 

в полыньях, а отдыхают на льду. Во время массового хода рыбы на не-

рест местом охоты становятся бороздины авандельты, устьевые участки 

протоков, где концентрируется идущая на нерест вобла Rutilus rutilus 

caspicus, и другие водоёмы. С образованием полоев миграции бакланов 

в авандельту резко ослабевают. Но уже в июне эти птицы снова летят на 

взморье и регулярно встречаются там до замерзания водоёмов. С сен-

тября по ноябрь, а при благоприятных погодных условиях и в декабре 

десятки тысяч птиц держатся в зоне Волго-Каспийского морского судо-

ходного канала, о чём говорилось выше. 
 

 

Рис. 14. Основное местообитание больших бакланов Phalacrocorax carbo – предустьевое  
волжское взморье. Фото автора 

 

Материалы по плотности больших бакланов в основных водоёмах 

собственно дельты Волги и предустьевого взморья (в западной её части 

на Дамчикском орнитологическом стационаре) содержатся во многих пу-

бликациях по мониторингу населения птиц (Русанов 2009, 2013, 2018, 

2020а,б,в,г, 2021, 2022 и др.). 
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Хребты Южно-Алтайский, Алтайский Тарбагатай, Сарымсакты и 

Нарымский образуют мощную горную цепь по левобережью Бухтармы, 

простирающуюся от плато Укок до Иртыша. Их северные склоны зани-

мает горная алтайская тайга из лиственницы, кедра, пихты и ели, а во-

доразделы – горная тундра, альпийские и субальпийские луга (рис. 1). 

Нарымский хребет, имеющий длину 120 км, имеет периферийное поло-

жение, являясь водоразделом рек Нарым и Курчум. В восточной части 

он достигает максимальной высоты (вершина Шубар-Чилик, 2504 м), а 

в западной понижается до 2000 м (гора Жайдак, 2090 м). На высотах 

1800-2000 м по водоразделам хребта господствует сглаженный и волни-

стый рельеф, представляющий собой древний пенеплен со следами древ-

него покровного оледенения (Соколов 1974). 
 

 

Рис. 1. Северный склон Нарымского хребта. Южный Алтай. Август 2015. Фото Ю.Охмина 
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Рис. 2. Западный склон Нарымского хребта, обращённый к Бухтарминскому  
водохранилищу. 27 августа 2013. Фото О.Сараева 

 

Рис. 3. Вид с вершины Нарымского хребта на Бухтарминское водохранилище  
и залив реки Нарым. 19 июня 2022. Фото И.П.Рекуц 

 

Крутой западный склон Нарымского хребта между устьями Нарыма 

и Курчума вплотную примыкает к долине Иртыша, ныне Бухтармин-

скому водохранилищу (рис. 2, 3). Таёжные леса по северному склону 

этого хребта распространены только до ущелий рек Нарым и Теректы, 

далее на запад лиственничные леса небольшими фрагментами встре-

чаются до истоков рек Балгын, Коктерек, Кумырза. Примерно до этих 
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мест доходят альпийские и субальпийские луга. Южнее и западнее 

хвойные леса исчезают и начинают преобладать луговые и степные эко-

системы с берёзовыми, осиновыми и тополевыми ассоциациями в пой-

мах рек. 

К сожалению, орнитофауна высокогорной зоны Нарымского хребта 

до последнего времени оставалась практически не изученной. Имеются 

лишь сведения по птицам юго-западных отрогов этого хребта в между-

речье Женишке, Каинды и Курчума (Березовиков, Воробьёв 2001, 2010). 

Это отчасти связано со труднодоступностью высокогорья, так как на во-

доразделы ведут в основном конные тропы. Одним из самых доступных 

путей была древняя караванная дорога, по которой осуществлялась  

связь населения между Бухтарминским краем, Зайсаном и Китаем.  

Начиналась она от устья Нарыма и вдоль речки Коктерек поднималась 

до перевала Уйгентас, откуда по южным отрогам Нарымского хребта в 

междуречье Кумырзы и Маралды спускалась до среднего течения Кур-

чума примерно до нынешнего села Маралиха (Маралды). Эту дорогу по 

праву можно назвать «тропой Карелина», так как по ней 182 года назад 

совершил поездку вглубь Южного Алтая известный путешественник 

Григорий Силыч Карелин (1801-1872). В конце июля 1840 года учёный 

прибыл из Усть-Каменогорской крепости в Нарымский пограничный 

редут, расположенный выше устья реки Нарым, впадающей в Иртыш. 

Переправившись через Нарым 29 июля он под охраной небольшого кон-

ного отряда казаков вступил в пределы Южного Алтая, который в те вре-

мена ещё находился во владении Китайской империи. Поднявшись по 

караванной дороге на крутой склон Нарымского хребта вверх по реке  

Коктерек на перевал Уйгентас, он прошёл по водоразделу в южном на-

правлении мимо вершины Жайдак и спустился вниз до реки Курчум, 

правого притока Иртыша. Познакомившись с флорой и фауной Курчум-

ской долины, собрав гербарий и зоологическую коллекцию, 3 августа 

1840 естествоиспытатель тем же маршрутом вернулся в Нарымский ре-

дут (впоследствии станица Большенарымская, ныне – посёлок Больше-

нарымский). В его дневнике осталась следующая запись об этой поездке: 

«1 августа ездили на р. Курчум. Берега её очень лесисты и изобилуют 

зверьми всякого рода. Особенно много медведей, росомах (Gulo fuscus), 

рысей, диких кошек, куниц, соболей, белок (чёрных), бурундуков и выдр. 

Есть и бобры, но очень редко. <…> Возвратились к горе Джайдаку, от-

куда посылал охотника в утёсы стрелять кедровок (Nucifraga caryocatac-

tes), которых и убито три» (Липский 1905). В первом-втором десятиле-

тиях ХХ века этой дорогой неоднократно пользовался Александр Ники-

тич Седельников (1876-1919) при изучении растительности Нарымского 

хребта, а в дальнейшем во время своих поездок на озеро Зайсан. 

С целью знакомства с высокогорьем Нарымского хребта и для выяс-

нения южных и западных пределов распространения таёжных элемен-
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тов из числа растений и птиц 18-19 июня 2022 была совершена реко-

гносцировочная поездка на водораздел в западной части Нарымского 

хребта с подъёмом от села Коктерек по дороге, ведущей на перевал Кок-

тас. Эта дорога идёт параллельно старой караванной дороге и исполь-

зуется местными жителями для поездок на летние пастбища-джайляу, 

расположенные между истоками речек Балгын и Коктерек. На водораз-

деле в районе истоков Маралды она соединяется с караванной дорогой, 

идущей из Коктерека в Маралиху (рис. 4).  
 

 

Рис. 4. Карта западной части Нарымского хребта. 

 

Первые километры подъёма на западный склон хребта на высотах 

от 600 до 1300 м н.у.м. тянутся типчаково-злаковые степные увалы с вы-

ходами скал, зарослями кустарников в логах и топольниками по руслам 

речек. Выше 1500 м склоны начинают приобретать луговой характер, а 

в вершинах распадков появляются берёзовые и осиновые леса (рис. 5, 6). 

Из птиц изредка встречались одиночные охотящиеся коршуны Milvus 
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migrans lineatus и пустельги Falco tinnunculus, среди скальных обнаже-

ний попадались каменки-плешанки Oenanthe pleschanka, а в кустарни-

ковых лощинах – жуланы Lanius collurio (рис. 7). 
 

 

Рис. 5. Степные склоны Нарымского хребта при подъёме на перевал Коктас.  
18 июня 2022. Фото И.П.Рекуц 

 

Рис. 6. Березняки на западном склоне Нарымского хребта. 18 июня 2022. Фото И.П.Рекуц 
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Рис. 7. Самец жулана Lanius collurio. Степная часть склона Нарымского хребта.  
18 июня 2022. Фото И.П.Рекуц 

 

Рис. 8. Лиственничный лес на вершине Нарымского хребта. Перевал Коктас.  
18 июня 2022. Фото И.П.Рекуц 

 

После преодоления перевала Коктас в водораздельной части хребта 

(1800-2000 м н.у.м.) начинаются типичные для высокогорья Южного Ал-

тая альпийские луга с лиственничными редколесьями и зарослями мож-

жевельника (рис. 8). По их окраинам встречались ярко цветущие суб-

альпийские луга и остатки снежников (рис. 9, 10). 
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Рис. 9. Субальпийские луга на опушках лиственничного леса. Водораздел Нарымского хребта.  
Перевал Коктас. 18 июня 2022. Фото И.П.Рекуц 

 

Рис. 10. Перевал Коктас. Нарымский хребет. 18 июня 2022. Фото И.П.Рекуц. 

 

Рис. 11. Самец чернозобого дрозда Turdus atrogularis.  
Нарымский хребет. Перевал Коктас. 18 июня 2022. Фото И.П.Рекуц 
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Рис. 12. Деряба Turdus viscivorus. Перевал Коктас. 18 июня 2022. Фото И.П.Рекуц 

  

Рис. 13 (слева). Самец белошапочной овсянки Emberiza leucocephalos.  
Перевал Коктас. 18 июня 2022. Фото И.П.Рекуц. 

Рис. 14 (справа). Самец красноспинной горихвостки Phoenicurus erythronotus.  
Лиственничный лес на перевале Коктас. 18 июня 2022. Фото И.П.Рекуц 

 

Орнитофауна горных лугов была представлена в основном много-

численными полевыми жаворонками Alauda arvensis, реже – черного-

ловыми чеканами Saxicola maurus и, как исключение, вечером слыша-

ли крик коростеля Crex crex. Особый интерес имеет гнездовая фауна 

птиц лиственничников: кукушка Cuculus canorus, лесной конёк Anthus 

trivialis, чернозобый дрозд Turdus atrogularis, деряба Turdus viscivorus, 

красноспинная горихвостка Phoenicurus erythronotus, серая мухоловка 

Muscicapa striata, зелёная пеночка Phylloscopus trochiloides, серая славка 
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Sylvia communis, коноплянка Linaria cannabina, белошапочная овсянка 

Emberiza leucocephalos (рис. 11-14). Это довольно упрощённый вариант 

лесного орнитокомплекса у западного предела распространения лист-

венницы сибирской Larix sibirica на Южном Алтае. 
 

 

Рис. 15. Луговые увалы на южном склоне Нарымского хребта вдоль реки Маралды.  
25 июня 2022. Фото И.П.Рекуц 

 

Рис. 16. Лиственничные редколесья в распадках на южном склоне Нарымского хребта.  
25 июня 2022. Фото И.П.Рекуц 
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Рис. 17. Могильник Aquila heliaca на опоре ЛЭП у села Алтай. Южный склон  
Нарымского хребта. 25 июня 2022. Фото И.П.Рекуц 

 

Во время пребывания в долине реки Курчум 25 и 26 июня 2022 была 

предпринята поездка по старой караванной дороге вдоль реки Маралды 

от села Маралиха до водораздела Нарымского хребта. Южный склон 

Нарымского хребта, обращённый к долине Курчума, представлял собой 

степную и луговую холмисто-увалистую местность (рис. 15). По водораз-

делу хребта в распадках встречались редкие лиственничные насажде-

ния (рис. 16). Из интересных птиц на этом маршруте 25 июня у неболь-

шого села Алтай (48º49′52″ с.ш., 84º36′52″ в.д., 1131м н.у.м.) был отмечен 

могильник Aquila heliaca (рис. 17) 
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Большой пёстрый дятел Dendrocopos major использует широкий на-

бор животных и растительных кормов и очень пластичен в методах кор-

модобывания (Мальчевский, Пукинский 1983; Cramp 1985; Иванчев 

2000; Бутьев, Фридман 2005; Резанов, Резанов 2010, 2016). В парках и 

садах эти дятлы часто посещают кормушки для птиц, даже в летнее вре-

мя. Неоднократно наблюдались случаи, когда дятлы не только сами ели 

белый хлеб, семена подсолнечника, различные орехи, а также кухонные 

отбросы, но и кормили ими птенцов в гнезде или уже вылетевших (Ма-

лышев, Попов 1979; Фетисов 2015; Резанов, Резанов 2016; Березовиков, 

Таболина 2017; Фридман, Суслов 2021). 
 

 

Рис. 1. Самец большого пёстрого дятла Dendrocopos major берёт корм с руки.  
Екатерининский парк, Пушкин. 27 июня 2022. Фото И.В.Столяровой. 



Рус. орнитол. журн. 2022. Том 31. Экспресс-выпуск № 2211 3295 
 

В Павловском парке в Санкт-Петербурге наблюдали дятла, который 

безбоязненно брал корм с руки и кормил им слётка (Кретова, Ильинский 

2019). Здесь надо заметить, что гуляющим в парках людям очень нра-

вится кормить птиц с рук, поэтому всё больше птиц становятся «ручны-

ми». Чаще всего это синицы. Освоившие такую привычку особи, очевид-

но, служат примером для подражания другим. В последние годы в пе-

тербургских парках корм с руки стали брать отдельные особи таких птиц, 

как поползень Sitta europaea, ополовник Aegithalos caudatus, пищуха 

Certhia familiaris, домовый воробей Passer domesticus, зяблик Fringilla 

coelebs, снегирь Pyrrhula pyrrhula. 
 

  

Рис. 2. Самец большого пёстрого дятла Dendrocopos major набрал с руки крошек хлеба  
и кормит ими слётка. Екатерининский парк, Пушкин. 25 июня 2022. Фото И.В.Столяровой. 

 

Рис. 3. Самец большого пёстрого дятла Dendrocopos major на руке с крошками хлеба  
Екатерининский парк, Пушкин. 25 июня 2022. Фото И.В.Столяровой. 
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Поскольку такое поведение большого пёстрого дятла было описано 

только для Павловского парка (Кретова, Ильинский 2019), сообщаем об 

аналогичном поведении дятла в расположенном поблизости Екатери-

нинском парке города Пушкина (рис. 1-3). Наблюдения здесь проводи-

лись в конце июня 2022 первым автором. 

25 июня в парке был встречен самец дятла со слётками (вероятно, 

двумя). Он подлетел к ногам наблюдателя, выпрашивая пищу. На про-

тянутую ладонь с хлебом сразу же сел, поел сам и понёс хлеб слёткам. 

Прилетал три раза, затем улетел вместе с хорошо летающими молоды-

ми. Около Большого пруда была встречена также самка большого пёст-

рого дятла, тоже примерно с двумя слётками. По-видимому, семья дят-

лов разделилась и одни слётки держались с самцом, другие – с самкой. 

Самка тоже садилась у ног, выпрашивая еду. Пыталась сесть на протя-

нутую ладонь, но не решалась. А сопровождавший её слёток сел наблю-

дателю на штанину, видно, вслед за матерью, которая крутилась у ног. 

Возможно, самка не села на руку потому, что в это время по дорожке  

проходили люди. В последующие дни до конца июня каждый раз, когда 

наблюдатель приходил в парк, самец неожиданно появлялся и садился 

на ладонь с кормом. Тут же появлялись и молодые. Всё это было около 

7 ч, во время открытия парка и в одной и той же его части. Дятел ел и 

кормил слётков белым хлебом, грецкими орехами, фундуком, семенами 

подсолнечника. Крупные кусочки и целые орехи вставлял в трещины 

стволов деревьев и раздалбливал. Птенцов кормил только хорошо раз-

мельчённой пищей. Кроме того, дятлы занимались и поиском насекомых 

на деревьях. Последний раз, 2 июля 2022, самец дятла был без слётков 

и сел на руку только один раз. Самка больше не наблюдалась. 
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В камчатскую фауну включены несколько видов птиц, появившиеся 

в регионе в результате прямой (сизый домашний голубь Columba livia 

var. domestica, домовый воробей Passer domesticus) или непреднамерен-

ной (полевой воробей Passer montanus) интродукции. Все они успешно 

закрепились на Камчатке, сформировали устойчивые популяции и про-

цветают. Были попытки разнообразить охотничью авифауну Камчатки 

акклиматизацией тетерева Lyrurus tetrix и рябчика Tetrastes bonasia, 

окончившиеся, судя по всему, неудачно, эти виды также включены в ре-

гиональную авифауну с соответствующими комментариями (Артюхин и 

др. 2000; Лобков и др. 2021). 

Известные факты о разведении фазанов на Камчатке и их выпуске 

в природу. Уже давно идут разговоры о возможности разведения фаза-

нов на Камчатке. В течение последних как минимум 20 лет в разных 

районах полуострова Камчатка (посёлок Мильково, город Елизово и по-

сёлки Елизовского района) неоднократно предпринимались практиче-

ские  усилия в этом отношении. Так, в начале 2000-х годов фазанов пы-

тался содержать и разводить известный камчатский охотовед Ю.П.По-

номарёв вблизи Мильково на своей «ферме», где содержались привезён-

ные им маралы Cervus elaphus maral. 

В 2008 году партию из 30-40 фазанов привёз на Камчатку охотник 

Олег Антонов. С его слов, содержал он птиц в посёлках Коряки, Север-
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ные Коряки, в Елизово («30-й км»), а затем – на территории закреплён-

ных за ним охотничьих угодий в бассейне реки Авачи на реке Стеновой. 

Первые выводки появились в тот же год. В течение нескольких лет уда-

валось организовывать охоту на фазанов. Несколько раз фазанов у охот-

ника покупали и вывозили в Елизово, посёлки Заречный и Мильково. 

Однако в конце лета 2011 года все сохранившиеся к тому времени 

фазаны (40-50 особей), в которой преобладали молодые хорошо летаю-

щие птицы, были выпущены на волю в районе слияния рек Стеновая и 

Правая Авача примерно в средней части бассейна Авачи (рис. 1). Через 

два года (в 2013) зимой на сельскохозяйственных полях вблизи посёлка 

Северные Коряки видели двух-трёх самцов. Встречали фазанов также 

в окрестностях посёлков Кеткино, Раздольный и на лесной дороге в рай-

оне посёлка Пиначево. А в 2018 году фазана видели летом на приуса-

дебном участке частного дома в посёлке Лесной. Все эти населённые 

пункты расположены в долине Авачи относительно недалеко один от 

другого, крайние – в нескольких десятках километров, но ниже по тече-

нию Авачи от места выпуска в 2011 году (рис. 1). 
 

 

Рис. 1. Географическое положение бассейна реки Авачи (показан контуром)  
на полуострове Камчатка и населённые пункты, возле которых  

были отмечены фазаны в 2013-2018 годах 
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Последняя известная нам информация о встрече фазана на Кам-

чатке «на воле» вне вольер относится к январю 2022 года. В черте города 

Елизово, на его окраине в районе частной застройки на одном из при-

домовых участков неожиданно увидели фазана, сидевшего на дикой яб-

лоне и поедавшего её плоды (рис. 2). Птица отличалась доверчивостью, 

что могло свидетельствовать о том, что она была не дикой, но на искус-

ственном содержании и по каким-то причинам покинула вольер. Едва 

ли эта птица могла прилететь откуда-то издалека. Скорее всего, где-то 

рядом находится место её содержания. 

Действительно, местные жители продолжают содержать фазанов в 

самых разных условиях и в разных населённых пунктах Камчатки.  

Одно из таких мест мы осмотрели с согласия хозяина (И.М.Иваненко) в 

марте 2022 года непосредственно в городе Елизово. Фазанов в числе 13 

особей (10 самок и 3 самца) содержали в небольшом гараже (рис. 3). Их 

кормят комбикормом и зерном пшеницы. Летом двери гаража открыва-

ются настежь, и некоторых фазанов уже замечали «гуляющими» по 

двору, был случай, когда одна из самок улетела прочь. 
 

  

Рис. 2 (слева). Фазан Phasianus colchicus на дикой яблоне Malus baccata в районе частной застройки  
на окраине города Елизово. 21 января 2022. Фото С.В.Лукашева 

Рис. 3 (справа). Фазаны, содержащиеся в одном из частных гаражей в городе Елизово.  
18 марта 2022. Фото Е.Г.Лобкова 

 

Происхождение маточного поголовья. В двух известных нам случаях 

фазанов для содержания и разведения на Камчатке привезли из Моск-

вы (живых птиц) и Брянской области (яйца, которые впоследствии ин-

кубировали на Камчатке). 

Мы проанализировали окраску оперения птиц из гаража в Елизово 

(рис. 3) и самца, что на фотографии от 21 января 2022 (рис. 2). Они од-

нотипны. У самцов чёрная голова с ярким сине-фиолетовым блеском 

оперения, поясница красно-рыжая, что, казалось бы, соответствует при-

знакам номинативного подвида (Потапов 1987). Но при этом хорошо вы-
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ражено разомкнутое белое кольцо на шее шириной не менее 1.5 см и об-

щий пурпурный, зеленоватый и лиловый оттенок тёмной красноватой 

окраски оперения тела. Сочетание этих деталей  свидетельствует о гиб-

ридном происхождении фенотипа, характерного для фазанов, которых 

активно разводят в охотхозяйствах европейской части страны. На юг  

России, судя по всему, такие птицы проникли из Украины (см., напри-

мер: Белик 2021). Однако теперь они популярны в отечественных фаза-

нариях и их нередко выпускают в природу в разных регионах, что при-

водит к частичной ассимиляции с местными формами. Птиц с таким  

гибридным фенотипом, сочетающим признаки разных подвидов, так и 

называют – «охотничьим фазаном». Судя по всему, именно такие птицы 

были привезены на Камчатку. 

Возможные выводы. Мы исходим из того, что сам факт искусствен-

ного содержания и разведения того или иного вида птиц в неволе не  

даёт оснований для включения его в региональную авифауну. Иначе 

можно дойти до абсурда, поскольку иногда такие птицы могут улететь с 

мест содержания. На Камчатке в последние десятилетия по частной 

инициативе местные жители разводят многих птиц в разных хозяйст-

венных целях, в том числе перепелов, некоторых экзотических уток и 

даже страусов... На наш взгляд, важны неоднократные (регулярные) по-

явления таких птиц на воле, но, главное, нужны свидетельства, которые 

доказывали бы или хотя бы обоснованно предполагали возможность 

размножения при жизни в природе. 

Фазаны, которых неоднократно находили в 2013-2018 годах в ниж-

ней части долины реки Авачи в разных населённых пунктах и близ них 

на полях и в лесу могут происходить из разных мест содержания. Но 

очень может быть, что все или большая их часть относятся к птицам,  

выпущенным на волю в 2011 году в слиянии Стеновой и Правой Авачи. 

Всё-таки выпущена была довольно крупная партия особей. Если это так, 

то фазаны способны самостоятельно пережить в природе камчатскую 

зиму (или даже не одну). Может быть, уже имели случаи размножения 

фазанов в природе. Выпущенные на волю птицы, судя по всему, посте-

пенно «спустились» на несколько десятков километров из средней зале-

сённой в нижнюю часть долины реки Авачи, где сосредоточены обшир-

ные сельскохозяйственные поля Елизовского района. Вероятно, на них 

фазаны могли найти себе пищу, в том числе и зимой. 

То, что после 2018 года мы не знаем о новых находках фазанов в до-

лине Авачи, свидетельствует либо о недостатке информации (специаль-

ным обследованием территории никто не занимается), либо о том, что 

численность выпущенной в природу группы птиц и способность к вос-

производству постепенно угасли. 

Так или иначе, фазана можно рассматривать в качестве вида – кан-

дидата на включение в авифауну Камчатки в результате попытки инт-
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родукции в порядке частной инициативы. Удалось это или нет, покажет 

время. 
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Наблюдения за прилётом и пролётом зябликов Fringilla coelebs про-

ведены 11 апреля – 7 июня 1974 в окрестностях посёлка Липаково (Пле-

сецкий район, Архангельская область). Этот посёлок (62°24′22″ с.ш., 39° 

41′30″ в.д.) расположен на левом берегу реки Онеги в 55 км от Плесецка. 

В апреле по утрам ещё стояли морозы, а днём воздух существенно про-

гревался. Так, утром 11 апреля было -14ºС, днём до 0º. К концу апреля 

на открытых местах образовались лужи и проталины, но даже 9 мая в 

некоторых местах просеки ЛЭП, идущей вдоль узкоколейной железной 

дороги, лежал снег глубиной до 70-80 см. Учётный маршрут от посёлка 

Липаково (станция «Онега») проходил вдоль этой железной дороги сна-

чала через обширные луга, а затем через спелый ельник с примесью 

осины, берёзы и сосны (рис. 1). Длина маршрута составила до 4.5 км, из 

которых 2.1-2.2 км пришлись на лесные участки. 

Хорошо известно, что у зяблика весной самцы прилетают на 5-7 дней 

раньше самок (Мензбир 1895; Холодковский, Силантьев 1901; Святский 
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1917; Дементьев 1954; Птушенко, Иноземцев 1968; Мальчевский, Пу-

кинский 1983; и др.). Прилёт самцов зяблика в Архангельской области 

приходится на 10-24 апреля (Бёме 1954). В районе наблюдений первые 

песни зябликов были зарегистрированы мной 11 апреля 1974. Приле-

тевшие самцы пели интенсивно, хотя известно, что начало громкого пе-

ния зябликов приходится на 4-6-й день после прилёта (Бёме 1954; Пту-

шенко, Иноземцев 1968). Собственно говоря, до этого дня я не встречал 

зябликов, хотя постоянно ходил этим маршрутом и не мог их не заме-

тить. В последующие дни число поющих зябликов постоянно росло и до-

стигло максимума 27 апреля, то есть на 16-й день после первой песни 

(рис. 2). 
 

  

Рис. 1. Лес вдоль Липаковской узкоколейной железной дороги. Окрестности посёлка Липаково,  
Плесецкий район, Архангельская область 

 

Рис. 2. Динамика прилёта и пролёта зяблика весной 1974 года.  
Окрестности посёлка Липаково, Плесецкий район, Архангельская область 

 

19 и 24 апреля встречались стайки до 3-8 зябликов, которые пели 

одновременно (хором), расположившись на каком-нибудь одном дереве. 

Апофеоз хоровой вокализации пришёлся на 27 апреля. В лесу по краю 
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просеки ещё лежал снег, кое-где были проталины. Многоголосый птичий 

хор был слышен издалека. Зяблики подпустили наблюдателя довольно 

близко. Около 50 зябликов и в компании с ними несколько юрков Frin-

gilla montifringilla (все самцы), расположившись на кусте ольхи, пели 

хором, не придерживаясь какого-то порядка: одни начинали песню, в то 

время как другие уже пели или заканчивали. В просмотренной литера-

туре (Мензбир 1895; Холодковский, Силантьев 1901; Святский 1917; Бё-

ме 1954; Птушенко, Иноземцев 1968; Мальчевский, Пукинский 1983; 

Носков и др. 2012; Паевский 2021; Венгеров 2022) я не нашёл упомина-

ний о хоровом пении зябликов в стае, да и впоследствии не сталкивался 

ни с чем подобным, хотя допускаю, что подобное явление встречается. 

Л.Б.Бёме (1954) указывал, что прилётные самцы держатся одиноч-

но, а П.Д.Венгеров (2022) описывает сотенные стаи зябликов в период 

массового прилёта, что наблюдается через 3-7 (при дружной весне) или 

12-20 дней после их первого появления. В целом пролёт и прилёт может 

затягиваться на полмесяца (Птушенко, Иноземцев 1968). 

Следует отметить, что в районе наблюдений зяблик был самым мно-

гочисленным видом лесных птиц, что характерно для всей европейской 

части России (Бёме 1954; Птушенко, Иноземцев 1968; Мальчевский, Пу-

кинский 1983; Рыкова 2007; Венгеров 2022; и др.). 

6 и 7 июня 1974 на отрезке 2.1 км маршрута зафиксировано соответ-

ственно 20 и 17 поющих зябликов. При ширине учётной полосы 100 м, 

плотность составила порядка 95-81 поющих самца на 1 км2. Поскольку 

учётный маршрут проходил по краю лесного массива, большое число 

поющих птиц получено за счёт «опушечного эффекта». Это может быть 

и результатом значительного резерва поющих холостых самцов (Пту-

шенко, Иноземцев 1968); по-видимому, в таких случаях корректнее го-

ворить именно о числе поющих птиц, а не о гнездовых парах. Для срав-

нения: в ельниках Пинежского заповедника (Архангельская область) 

плотность зяблика составляет от 18 до 79 пар/км2 (Рыкова 2007), в Фин-

ляндии – 70.5 пар/км2 (Бёме 1954). 

В.А.Паевский (2020) объясняет феномен доминирования зяблика в 

лесных местообитаниях его высокой экологической пластичностью, что 

проявляется в широком выборе лесных биотопов, в широком спектре ис-

пользуемых кормов и разнообразии кормового поведения (Дольник 1982; 

Резанов 2004), в большой результативности размножения и высокой вы-

живаемости. 
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Серая цапля Ardea cinerea в Московской области является немного-

численным, но довольно обычным гнездящимся колониальным видом 

(Калякин, Волцит 2006; Варламов, Ерёмкин 2021). Её общая гнездовая 

численность в регионе оценивается в 900-1200 пар (Варламов, Ерёмкин 

2021). В конце XIX – начале ХХ века серая цапля была обычной гнездя-

щейся птицей окрестностей Москвы (Ковальковский и др. 1986; Варла-

мов, Ерёмкин 2021). В дальнейшем её численность в регионе резко со-

кратилась, и к 1960-м годам остались лишь отдельные спорадично гнез-

дящиеся пары (Ковальковский и др. 1986). В дальнейшем в связи с за-

претом на истребление рыбоядных птиц и сооружением большого коли-

чества рыбхозов серые цапли смогли увеличить численность и образо-

вать в Московской области в конце 1960-х – начале 1970-х годов ряд но-

вых колоний (Ковальковский и др. 1986; Варламов, Ерёмкин 2021). К 
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середине 1980-х годов в Подмосковье было известно 17 колоний, где оби-

тало не менее 600 пар серых цапель. Поселения в большинстве своём 

располагались близ прудов рыборазводных хозяйств, самые крупные – 

около Лотошинского и Нарского рыбхозов (Ковальковский и др. 1986; 

Варламов, Ерёмкин 2021). Так, в 1982 году в колонии, расположенной 

в Лотошинском рыбхозе, гнездилось 114 пар серой цапли (Иванов 1991). 

В настоящее время многие колонии около рыбхозов сокращают свою чис-

ленность либо исчезают вовсе, самые же крупные колонии располага-

ются в долинах рек Москва и Ока, а более мелкие – на берегах крупных 

водохранилищ (Можайского на реке Москве, Верхне-Рузского и Рузского 

на реке Рузе) (Варламов, Ерёмкин 2021). 
 

 

Рис. 1. Месторасположение старой (1) и новой (2) колоний серых цапель Ardea cinerea  
у села Осташёво Волоколамского городского округа Московской области 

 

Известная мне колония серых цапель располагалась на самом мысу 

полуострова при слиянии рек Щетинка и Волошня (Рузское водохрани-

лище) между деревней Становище и селом Осташёво Волоколамского 

городского округа Московской области (55.871088º с.ш., 35.889606º в.д.). 

Точное время возникновения колонии мне не известно, но в 1990-х го-

дах она уже существовала. Добраться до неё можно только на лодке, в 

связи с чем цапли чувствовали себя в безопасности и гнездились здесь 

из года в год несмотря на постоянное присутствие отдыхающих и рыба-

ков в окрестностях колонии в гнездовой период. В основном гнёзда нахо-

дились на елях, а также некоторое количество было построено на берё-

зах. Со стороны колонии во время гнездового периода всегда был слы-

шен гвалт птенцов и крики взрослых птиц, прилетающих их кормить. 

Зимой 2011/12 года рядом с колонией была проведена сплошная рубка 

леса (саму колонию она не затронула), однако это не помешало цаплям 

гнездиться на том же месте и в последующие годы. 
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Летом 2021 года я заметил, что часть цапель летает не в эту коло-

нию, а в небольшой лесной «остров» (55.866976º с.ш., 35.882574º в.д.) на 

правом берегу реки Волошни на окраине села Осташёво в 600 м к юго-

западу от старой колонии  (рис. 1). При осмотре лесного массива в конце 

июля 2021 года было выявлено, что цапли начали гнездиться здесь. Од-

нако из большинства гнёзд птенцы к тому времени уже вылетели, а уви-

деть сами гнёзда с земли мешали густые кроны елей. При этом часть 

цапель продолжала гнездиться в старой колонии за рекой. 

Летом 2022 года было выявлено, что старая колония на полуострове 

полностью оставлена цаплями. Несмотря на то, что гнёзда сохранились, 

ни одна пара там не загнездилась (рис. 2). 
 

 

Рис. 2. Пустые гнёзда старой колонии серых цапель Ardea cinerea на полуострове.  
Рузское водохранилище, Московская область. 17 июля 2022. Фото автора 

 

Все птицы обосновались в новой колонии возле села. Осмотр колонии 

был проведён 17 июля 2022. Гнёзда находились в центральной части 

лесного «острова». Общая его площадь составляет всего около 12 га, пло-

щадь, занимаемая колонией – около 2 га. Лес представляет собой старый 

ельник из ели европейской Picea abies с небольшой примесью осины Po-

pulus tremula, сосны Pinus sylvestris, берёзы бородавчатой Betula pen-

dula. Подлесок довольно густой и состоит из рябины Sorbus aucuparia, 

черёмухи Padus avium, малины Rubus idaeus, жимолости обыкновенной 

Lonicera xylosteum. 

В новой колонии мной было обнаружено 51 жилое гнездо. Почти все 

они располагались на елях, что типично для серой цапли в Московской 
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области (Ковальковский и др. 1986; Ардамацкая 2011). Только 2 гнезда 

были устроены на соснах. Гнездовые постройки располагались на вы-

соте около 20 м в верхней части кроны елей, у ствола, в месте отхожде-

ния от него боковых ветвей, изредка на обломанных верхушках елей. В 

гнёздах находились уже вполне оперившиеся птенцы лишь немного 

мельче взрослых птиц, многие из них уже начали разбредаться по вет-

вям гнездового дерева и по соседним деревьям (рис. 3). Некоторые из 

них при этом срывались вниз, и на земле под разными гнёздами было 

найдено 7 трупов уже полностью оперившихся птенцов (рис. 4). 
 

  

Рис. 3 (слева). Птенцы серой цапли Ardea cinerea на гнезде. 17 июля 2022. Фото автора. 
Рис. 4 (справа). Труп выпавшего из гнезда птенца серой цапли. 17 июля 2022. Фото автора 

 

Рис. 5. Птенцы, оставшиеся в колонии, и взрослая серая цапля  
Ardea cinerea, прилетевшая их кормить. 28 июля 2022. Фото автора 

 

Расстояние между гнездовыми деревьями в ряде случаев было ми-

нимальным – около 2 м, хотя большинство гнёзд всё же располагалось 

не на соседних деревьях, а примерно в 7-10 м одно от другого. 



3308 Рус. орнитол. журн. 2022. Том 31. Экспресс-выпуск № 2211 
 

Вторично колония была обследована 28 июля 2022. Практически все 

птенцы её уже покинули, только в одном из гнёзд находились 4 птенца, 

которых докармливали родители (рис. 5). 

Интересно отметить, что в этой новой колонии держались две боль-

шие белые цапли Casmerodius albus, однако статус их пребывания здесь 

неясен. Вероятнее всего, это просто летующие птицы, поскольку до этого 

они в колонии замечены не были. Однако есть вероятность, что в даль-

нейшем они могут здесь загнездиться, поскольку при освоении новых 

территорий большие белые цапли чаще всего гнездятся в колониях се-

рой цапли (Грищенко 2011). 

Остатки пищи, выпавшие из гнёзд, на земле встречались редко. Я 

нашёл 5 молодых плотвиц Rutilus rutilus длиной около 5 см, а также 2 

наполовину съеденных подлещика Abramis brama длиной около 20 см. 

Кормиться взрослые цапли летают на Рузское водохранилище (как на 

близлежащие его участки, так и вверх по реке Рузе), а также на неболь-

шие пруды в черте Осташёво. Летом очень часто можно видеть взрослых 

серых цапель, летящих над селом в сторону колонии и из неё. 

Не вполне понятны причины, побудившие цапель оставить трудно-

доступную для человека колонию на противоположном берегу реки и 

переселиться в лес на окраине села. Однако в последние годы тенденция 

перемещения колоний в леса, расположенные на окраинах населённых 

пунктов, отмечается в Подмосковье, что может быть связано со стремле-

нием птиц переселиться в места, где запрещена охота (Варламов, Ерём-

кин 2020). В самом деле, в прошлые годы мне неоднократно приходи-

лось слышать выстрелы, в том числе и вне охотничьего сезона, со стороны 

полуострова, где располагалась колония цапель. Лесной массив, где ко-

лония расположена сейчас, несмотря на близость села (до ближайших 

домов всего 100-200 м, а некоторые гнёзда видны прямо с одной из улиц 

Осташёво) и берега водохранилища, где летом всегда много отдыхаю-

щих, довольно редко посещается людьми, особенно в начале гнездового 

сезона у цапель, когда они наиболее уязвимы и могут бросить кладку  

(Ардамацкая 2011; Дугинцов 2019). Тем не менее, опасность для коло-

нии серых цапель может представлять дальнейшее расширение терри-

тории села и потенциальная застройка этого лесного массива. 
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Рыжая цапля Ardea purpurea Linnaeus, 1758 – южный вид. В евро-

пейской части России северная граница её распространения проходит 

примерно по 52º с.ш. (Степанян 2003; Приклонский 2011). В настоящее 

время эту границу проводят по линии Липецк – Тамбов – Пенза – Са-

мара (Гожко, Лохман 2020). Основной ареал рыжей цапли охватывает 

низовья Волги, Кубани, Урала. Немногочисленные залёты отмечались 

значительно севернее, вплоть до Московской, Пермской, Новгородской, 

Вологодской областей (Казаков и др. 2008; Приклонский 2011; Шалаков 

2019), в Мордовии (Каранов, Спиридонов 20150), а также в Ярославском 

Поволжье (Голубев 2011). В Ленинградскую область залёт рыжей цапли 

был зарегистрирован лишь один раз – её видели  на реке Волхов летом 

1962 года (Мальчевский, Пукинский 1983). 

Следующая встреча произошла 27 июля 2022 в окрестностях Санкт-

Петербурга во Всеволожском районе. Фотограф О.А.Колмаков увидел и 

сфотографировал пролетающую рыжую цаплю над плотиной на реке 

Охте. Птица пролетела на восток от посёлка Бугры в направлении де-

ревни Лаврики (см. рисунок). 

Вероятно, появление рыжей цапли в конце июля так далеко от ос-

новного ареала можно рассматривать как случай залёта в ходе после-

гнездовых перемещений, когда птицы разлетаются от мест гнездования 

в разных направлениях, в том числе и северном, на расстояние до 300 км 

(Приклонский 2011). 
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Рыжая цапля Ardea purpurea. Река Охта. Всеволожский район Ленинградской области.  
27 июля 2022. Фото О.А.Колмакова 
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Яйцо буроголовой воловьей птицы Molothrus  

ater в гнезде речной крачки Sterna hirundo 
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Перевод с английского. Первая публикация в 1982* 

Буроголовая воловья птица Molothrus ater изредка может подложить 

яйцо в гнёзда неподходящих для этого птиц, например, уток, ястребов 

или чаек, где у вылупившегося птенца нет шансов на выживание (Fried-

mann 1963; Friedmann et al. 1977). Мы хотим сообщить о первом случае, 

когда видом-хозяином буроголовой воловьей птицы стала речная крачка 

(Герберт Фридманн, личное сообщение, 22 августа и октября 1980). 

7 июля 1979 во время кольцевания птенцов речной крачки Sterna 

hirundo на острове озера Редберри (Саскачеван, 52°40′ с.ш., 107°11′ з.д.) 

найдено гнездо крачки, содержащее 2 яйца речной крачки и 1 яйцо бу-

роголовой воловьей птицы. Это гнездо, окружённое редкой травой, рас-

полагалось на северной оконечности песчаного острова площадью 2 га. 

За 18 лет посещений этого острова один или два раза в год мы нико-

гда раньше не наблюдали буроголовых воловьих птиц и не находили их 

яйца ни в одном гнезде на этом острове, хотя воловьи птицы обычны 

вдоль материкового берега, удалённого на 2 км, и на трёх более крупных 

островах, расположенных в 1, 1 и 3 км от данного острова. 

Мы благодарим Герберта Фридмана (Herbert Friedmann) и Стива Ротштейна (Steve 

Rothstein) за помощь в подготовке этой заметки. Младший автор признателен за под-

держку со стороны the Office of Migratory Bird Management, U.S. Fish & Wildlife Service. 
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