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Коммунальные ночёвки наиболее хорошо исследованы у северной 

группы подвидов белой трясогузки Motacilla alba, населяющих Запад-

ную Палеарктику, по наблюдениям как на местах гнездовий, так и в 

периоды пролёта и зимовок (Cramp 1988). В то же время у другой группы 

белых трясогузок в традиционном широком понимании (Vaurie 1959), 

так называемых «чёрных» трясогузок, распространённых в умеренной 

восточной, южной и, частично, Внутренней Азии, включающей среди 

прочих такие таксоны, как китайская leucopsis и камчатская lugens тря-

согузки (Назаренко, Павленко 2018), они изучены несравненно хуже. 

Существует мнение, что стайный образ жизни в послегнездовой период 

совершенно не характерен для «чёрных» трясогузок, которые «даже в 

периоды сезонных миграций просто незаметно исчезают из мест гнездо-

вания, а весной появляются поодиночке, либо по 2-4 вместе, либо (в бо-

лее северных районах) объединяются в стайки до 10-15 птиц» (Назарен-

ко, Павленко 2018). Тем не менее, этому явно противоречат результаты 

ряда исследований. Одно из них было проведено Вон Пхён-о с соавто-

рами (Won et al. 1966) в 1963-1966 годах в американской зоне оккупации 

Корейского полуострова к северо-востоку от Сеула (к сожалению, публи-

кация на японском языке и потому малоизвестна у нас). Здесь на про-

тяжении трёх лет с конца июля по начало сентября на станции кольце-

вания проводился массовый отлов и мечение китайских белых трясогу-

зок Motacilla alba leucopsis и деревенских ласточек Hirundo rustica gut-

turalis. Они собирались на коммунальную ночёвку в грушевом саду (воз-

раст деревьев 30-40 лет), разбитом на пологом склоне невысокой сопки 

вблизи рисовых полей. Общее количество трясогузок, слетавшихся на 

эту ночёвку, в эти годы было сходным и составляло от 10000 до 12000 

особей. В другом случае, стайные скопления уже другой формы – кам-

чатской трясогузки Motacilla (alba) lugens, формирующей ночёвочные 

скопления численностью до 200 особей под фермами железнодорожных 

мостов на острове Хонсю (Японский архипелаг) также стали предметом 

специального обсуждения (Kuroda 1960; Yuasa 1960). В последние годы 

опубликована работа, посвящённая трём обнаруженным ночёвочным 
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скоплениям белых трясогузок M. alba (без уточнения таксономических 

форм) численностью более 1250 особей в каждом в условиях мегаполиса 

Хайкоу на острове Хайнань в Южном Китае (Jiang et al. 2021). 

В условиях юга русского Дальнего Востока коммунальные ночёвки 

камчатской трясогузки M. (alba) lugens до сих пор известны не были. 

Нам удалось восполнить этот пробел, проведя наблюдения за ночёвоч-

ным скоплением трясогузок этой формы, останавливающихся в период 

весеннего пролёта во Владивостоке. 

Наблюдения за вечерним прилётом и устройством  

на ночёвку камчатских трясогузок весной 2021 года  

Весной 2021 года первые пролётные камчатские трясогузки в разных 

частях Владивостока и его окрестностей были отмечены: 15 марта в устье 

Второй Речки (А.В.Марвик), 18 марта на полуострове Сапёрный острова 

Русский (А.А.Яковлев), 21 марта на озере Торфянка у бухты Патрокл 

(А.В.Вялков), 26 марта в устье Второй Речки (А.Б.Курдюков)*. При этом 

место ночёвки пролётных камчатских трясогузок во Владивостоке уда-

лось обнаружить заметно позднее – в последних числах апреля. Совер-

шенно очевидно, что в этот период оно уже было полностью сформиро-

ванным, более того, судя по наблюдаемому в дальнейшем сокращению 

числа собирающихся на ночёвке птиц, их привязанность к выбранному 

месту ночёвки явно клонилась к угасанию. Поскольку особенности по-

ведения камчатских трясогузок на местах коммунальных ночёвок на юге 

русского Дальнего Востока до сих пор известны не были, позволим себе 

очень подробное описание этого аспекта поведенческой биологии этих 

птиц. Всего в 2021 году с 27 апреля по 15 мая проведено 15 вечерних 

наблюдений за прилётом и размещением камчатских трясогузок на 

коммунальной ночёвке. 

Вечером 27 апреля в 19 ч 55 мин – 20 ч 00 мин у главного входа в 

крытый «Некрасовский» рынок, расположенный в одном из прилежащих 

к центру города районов Владивостока, занимающем придолинные тер-

расы нижнего течения Первой Речки, была замечена стайка, насчиты-

вающая около 40 камчатских трясогузок. Примерно половина из них 

расположились среди ветвей в кроне вяза мелколистного Ulmus pumila 

на высоте 12-13 м от земли и не более чем в 1 м до его вершины, осталь-

ные – на ветвях соседних деревьев и на крытой металлическими про-

фильными листами крыше рынка, в том числе на коньках пластиковых 

колпаков световых люков. 

Трясогузки, находившиеся среди самых тонких ветвей в кроне де-

рева, вели себя очень активно. Они беспрестанно крутились на месте, 

перемещались вдоль ветвей боком, либо перепархивали и зависали в 

 
* https://fareastru.birds.watch; наблюдения автора 
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воздухе в трепещущем полёте, подобно королькам Regulus или огром-

ным бражникам. При этом, часто лишь для того, чтобы снова вернуться 

на прежнее место, сделав небольшую петлю. Трясогузки беспрерывно 

перекликались между собой звонкими «чивкающими» позывками, сли-

вающимися в своеобразное звуковое поле вокруг места общего собрания, 

своеобразный живой поток информации обо всех текущих событиях. В 

таких перекличках одновременно участвовали до 10-15 птиц как в ядре 

стаи, так и на её дальних рубежах – на крыше крытого рынка. Иногда 

отдельные трясогузки в скоплении начинали громко петь, после чего 

между ними и соседями иногда возникали стычки, сопровождавшиеся 

полётами-погонями друг за другом. Вскоре, однако, участники погони 

слёту возвращались в крону дерева, присаживаясь прямо в скоплении 

трясогузок, предварительно зависнув среди тонких ветвей в трепещу-

щем полёте. 
 

 

Рис. 1. Большинство устроившихся на насесте камчатских трясогузок Motacilla (alba) lugens  
стремилось развернуться клювами по направлению к сырому промозглому ветру.  

Владивосток. 28 апреля 2021. Фото автора 

 

Поскольку день был ненастный, к 20 ч 05 мин начали опускаться су-

мерки, при этом средний по силе ветер тянул с юга осадки в виде мо-

роси. В это время трясогузки стали быстро собираться с соседних дере-

вьев и с крыши рынка в общую стаю среди тонких ветвей в кроне вяза, 

что сопровождалось их постоянной перекличкой, создающей звуковой 

фон, напоминающий гомон собравшихся в «весеннем клубе» полевых 
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Рис. 2. Разместившиеся в кроне дерева на месте коммунальной ночёвки камчатские трясогузки  
M. (alba) lugens выдерживали дистанцию не менее 2-4 корпусов друг от друга.  

Владивосток. 28 апреля 2021. Фото автора 

 

воробьёв, но звучащий более звонко. К 20 ч 30 мин почти все трясогузки 

собрались на месте ночлега, сбившись в относительно компактную стаю, 

в которой птицы размещались на расстоянии 2-4 корпуса друг от друга. 



Рус. орнитол. журн. 2022. Том 31. Экспресс-выпуск № 2233 4313 
 

Соседи периодически учиняли короткие стычки между собой из-за при-

глянувшегося места; эта возня сопровождалась порханием птиц между 

ветвей, после чего они занимали места более свободно. Все устроивши-

еся на насесте трясогузки стремились развернуться клювами по направ-

лению к сырому довольно промозглому ветру (рис. 1, 2). Примерно к 20 ч 

35 мин перекличка трясогузок стала звучать всё реже и тише. При этом, 

в быстро сгущающихся по южным широтам сумерках стало отчётливо 

слышно беспрерывное пощёлкивание клювами, осуществляемое боль-

шинством птиц. Примерно через 20 мин все трясогузки совершенно 

успокоились. Они сидели в спокойной позе, немного распушив опере-

ние, многие из них – завернув голову и положив клюв на предплечье. 

Всего на ночёвку собралось 71-75 особей. 

28 апреля 2021 стояла тихая, ясная, немного прохладная погода. 

Сбор камчатских трясогузок к месту ночёвок проходил уже несколько 

иначе. В 19 ч 55 мин на крыше рынка и вокруг на деревьях рассредото-

чено расположились не более 5 трясогузок. Неожиданно с большой вы-

соты, перекликаясь, на крышу спустились 2 птицы, а вскоре, подобно 

снегу, с неба «посыпались» ещё 7, 3 и несколько групп по 2-3 особи. В 

результате к 20 ч 00 мин общее количество собравшихся трясогузок до-

стигло 20-25 особей. Через некоторое время, испугавшись громкого звука 

мотора проезжающего транспорта, они поднялись всей стаей и, описав 

дугу, ненадолго переместились на крытую железом крышу Детского 

клуба железнодорожников за 350 м. На крыше «Некрасовского» рынка 

осталось лишь 3 трясогузки. Постепенно к ним, по 1-2 особи, с разных 

сторон стали стягиваться новые, а затем, стремительно снижаясь с вы-

соты около 50 м, группами до 7-10 особей «посыпались» те, что улетели 

отсюда перед этим в общей стае. К 20 ч 10 мин здесь собралось уже около 

30 особей. Они рассредоточились по всей крыше рынка и наблюдали, 

почти не перекликаясь между собой. Внезапно что-то заставило трясо-

гузок снова подняться в воздух. Поднявшись на высоту около 30 м, они 

почти все улетели общей стаей за проходящую рядом автостраду, более 

чем за 200 м. На крыше рынка осталось 5 трясогузок, которые заметно 

оживились. Они стали больше перекликаться, некоторые – выяснять от-

ношения между собой. При этом одна из трясогузок оставалась на месте 

и лишь периодически демонстративно всхлопывала крыльями, а другая, 

топчась рядом, медленно приближалась к ней, тряся хвостом и крыль-

ями, но испугавшись резкого хлопка крыльев соперника, отскакивала, 

сделав «свечку», после чего всё повторялось. 

К 20 ч 12 мин стали возвращаться группами от 2-3 до 10-12 особей 

те трясогузки, что улетели перед этим. В это время примерно половина 

их опускалась уже не на крышу рынка, а сразу на тонкие ветви ильма, 

используемого в качестве места ночёвки. Среди прибывших также ца-

рило возбуждение. Устраиваясь на ветви трясогузки звонко «чвинь-
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кали», подобно воробьям, некоторые слетали на крышу рынка лишь для 

того, чтобы вновь вернуться на ветви. К 20 ч 20 мин скопление трясогу-

зок насчитывало уже около 50 особей, большинство из них сидело на 

крыше рынка и около 15 особей прочно обосновались на ветвях ночёвоч-

ного дерева. Не нашедшие себе места трясогузки то подлетали на ветви, 

то слетали на крышу, то, испугавшись громкого звука, поднимались в 

воздух общей стайкой, отлетали, кружили и начинали спускаться, но  

уже не на крышу, а прямо на ветви ночёвочного ильма. К 20 ч 25 мин 

трясогузки стали деятельно устраиваться на его ветвях, сопровождая 

свои действия непрерывной перекличкой. Нередко отдельные особи на-

чинали петь. Из-за стремления занять приглянувшуюся, но уже занятую 

ветвь, между соседями часто возникали ссоры, когда одна из трясогузок 

сначала зависала рядом в трепещущем полёте, потом опускалась на 

ближнюю ветвь, после чего нападала на занявшую приглянувшуюся 

ветвь птицу. Завязывались «карусели» погонь, к которым охотно под-

ключались другие птицы, в результате до 10 трясогузок носилось вокруг 

кроны дерева кто за кем. В это же время другие трясогузки, стремясь 

занять вакантные места, стремительно слетались отовсюду, опускаясь 

сверху прямо на ветви ночёвочного дерева. При этом, часть трясогузок 

уже устроились и успокоились, другие, зависая в воздухе подобно ко-

ролькам, садились на свободные веточки, стремясь переустроиться по-

удобнее. Все эти пересадки сопровождались характерным сухим треском 

пощёлкивания клювами, исходящим со стороны уже устроившихся птиц 

и явно имеющим агрессивную подоплёку. Птицы также продолжали 

интенсивно использовать и обычные контактные позывки. Громкие 

звуки транспорта иногда пугали собравшихся, около половины из них 

при этом срывалось с ветвей, но, немного покружив, вскоре возвраща-

лись, после чего разрасталась новая волна споров за наиболее удобные 

места. 

К 20 ч 30 мин – 20 ч 35 мин почти все трясогузки разместились на 

ветвях, и гомон их становился всё тише, всё реже отмечались порхаю-

щие среди ветвей птицы и сухой треск раздражённых соседей. Посте-

пенно стайка, сгрудившись плотнее, затихала. К 20 ч 39 мин сумерки 

сгустились, и все трясогузки успокоились. Общее количество их на вет-

вях ночёвочного дерева в этот вечер составляло около 90-95 особей. 

29 апреля 2021 небо было сплошь затянуто слоистой облачностью, 

ветра почти не было. В 19 ч 52 мин на ветви ночёвочного дерева приле-

тели 2 камчатские трясогузки, перекликавшихся одиночными сигнала-

ми «чивии» или «ти-чиви», периодически они начинали летать вокруг, 

издавая характерные отрывистые полётные позывки «чви-чви-чви…», 

после чего возвращались на ветви. Между 19 ч 55 мин и 19 ч 58 мин к 

ним присоединились группы из 2, 3 и ещё 12 особей, подлетевших с раз-

ных направлений на сравнительно небольшой высоте. Большинство из 
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них опустились на крышу крытого рынка, некоторые сразу поспешили 

проверить ветви ночёвочного дерева. Время от времени отдельные тря-

согузки начинали петь, за этим завязывались погони, в которых участ-

вовали 2-4 особи, во время которых птицы не переставали самозабвенно 

петь, петляя среди ветвей ночёвочного дерева. К 20 ч 00 мин у места 

ночёвки собралось 22 камчатские трясогузки. Среди них можно было 

заметить несколько пар. 

К 20 ч 02 мин около половины собравшихся трясогузок разлетелось 

по округе, большинство отлетели на асфальтовую площадку ближайшей 

парковки, но вскоре многие вернулись на крышу рынка. Почти сразу 

большинство трясогузок снова снялись с его крыши – они летали кру-

гами сравнительно невысоко, на высоте 10-12 м от земли. В 20 ч 07 мин 

7-8 трясогузок начали устраиваться на ветвях ночёвочного дерева. В это 

же время на крышу рынка «посыпались» улетевшие накануне и вновь 

прибывшие трясогузки, всего здесь собралось 35-40 особей. В 20 ч 09 мин 

небо стало постепенно темнеть. Трясогузки так и продолжали то сле-

таться на крышу, то улетать, на время рассаживаясь по ветвям окружа-

ющих рынок деревьев. Некоторые посещали ветви ночёвочного дерева, 

откуда перекликались с отдельными сидящими на крыше рынка трясо-

гузками, большинство из которых молчало. В 20 ч 12 мин к ветвям но-

чёвочного дерева слетелись и пытались устроиться, порхая среди вет-

вей, около 10 птиц. В это время шум проезжавшего транспорта спугнул 

их, но улетели уже не все, а лишь некоторые, многие из которых вскоре 

вернулись, продолжив порхать и переустраиваться среди ветвей. В 20 ч 

15 мин на крыше осталось около 10 трясогузок, примерно столько же – 

в кроне ночёвочного дерева, на ветви которого в это время с неба опу-

стились ещё около десятка особей. В это время погода изменилась, стало 

пасмурно и ветрено. 

В 20 ч 17 мин трясогузки стали рассаживаться в кроне ночёвочного 

дерева уже более плотно. Всего их здесь расположилось около 30 особей. 

Периодически резкий шум транспорта распугивал часть из них, они 

слетали на крышу рынка, снова возвращались, пробуя устроиться среди 

ветвей, всё это сопровождалось звонкой перекличкой «чивиит…», «чьви-

чиви…», «тьви…», «тьви-чиви…», птицы порхали среди ветвей, некото-

рые при этом пели. В 20 ч 20 мин между устроившимися и стремящи-

мися расположиться рядом с ними трясогузками стала нарастать волна 

недовольства, выражающаяся в постоянно слышимом пощёлкивании 

клювами, сливающемся в своеобразный треск. Казалось, что трясогузки 

стремятся сбиться как можно плотнее друг к другу, но при этом для каж-

дой из них было важно сохранить минимальное индивидуальное про-

странство. В это же время многие продолжали перекликаться между со-

бой звонкими выкриками, видимо, справляясь о наличии и составе со-

седей. Громкие звуки извне периодически распугивали трясогузок, но 
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Рис. 3. Собравшиеся на ветвях ночёвочного дерева в кроне вяза мелколистного Ulmus pumila  
камчатские трясогузки M. (alba) lugens формировали компактную и при этом рыхлую стаю.  

Владивосток. 29 апреля 2021. Фото автора 

 

около половины их, примерно 20 особей, уже не покидали своего насе-

ста. С 20 ч 29 мин перекличка стала звучать тише, в то же время при-

бытие новых и новых трясогузок продолжалось, птицы трепетали, зави-



Рус. орнитол. журн. 2022. Том 31. Экспресс-выпуск № 2233 4317 
 

сая в воздухе у присад, щёлкали клювами, крутились на месте, отгоня-

ли соседей, освобождая пространство вокруг себя, и вообще вели себя 

весьма деятельно. В 20 ч 33 мин перекличка ещё более сбавила тон, 

практически прекратился подлёт вновь прибывших птиц, продолжалось 

только переустройство трясогузок на присадах. В 20 ч 37 мин почти все 

птицы успокоились, лишь некоторые немного осматривались по сторо-

нам, перекличка звучала совсем тихо и редко, стало стихать и потрес-

кивание клювами. В 20 ч 40 мин все заняли свои места и уже не пор-

хали. К 20 ч 43 мин всё стихло, всего в этот вечер на коммунальной но-

чёвке собралось около 70-72 камчатских трясогузок (рис. 3). 
 

 

Рис. 4. Динамика численности собирающихся вечером  у места коммунальной ночёвки  
камчатских трясогузок Motacilla (alba) lugens в разные дни 

 

30 апреля 2021 было ясно и прохладно, ветер переменной силы. При-

лёт и устройство на ночёвку трясогузок в целом проходил на 14-16 мин 

позже, чем в предыдущие дни (рис. 4). В 20 ч 06 мин – 20 ч 13 мин тря-

согузки подлетали с разных сторон поодиночке и группами до 6 особей. 

В этот день их сбор на коммунальную ночёвку проходил без особых воз-

душных демонстраций, птицы часто сразу садились на ветви ночёвоч-

ного дерева, где к 20 ч 16 мин их собралось уже около 20. Меньшая их 

часть разместилось на крыше крытого рынка. Перекличка собравшихся 

птиц в это время велась не особенно интенсивно, обычно в ней одновре-

менно участвовали не более 3-4 птиц. Так же, как в предыдущие дни, 

трясогузки группами по 3-4 периодически устраивали погони друг за 

другом, сопровождая их пением. С 20 ч 20 мин птицы стали активнее 
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устраиваться среди ветвей, всё чаще раздавались агрессивные пощёл-

кивания клювами соседей, более активно стала звучать их перекличка. 

В 20 ч 23 мин щёлканье клювами слышалось уже беспрерывно, трясо-

гузки скакали по ветвям, одни подбирались плотнее, другие стремились 

отодвинуть соседей. В 20 ч 23 мин те из птиц, что остались на крыше 

рынка, постоянно перекликались с трясогузками в ядре собрания. В 20 ч 

25 мин начало заметно смеркаться, остававшиеся на крыше птицы устре-

мились на ветви ночёвочного дерева. Звонкая перекличка «чи-тиви…, 

чиви-тьви-тьви-тьви» беспрерывным потоком, почти как песня, звуча-

ла уже постоянно. В 20 ч 28 мин на ветвях ночёвочного дерева устрои-

лись почти все трясогузки, большинство их непрерывно щебетали. В 20 ч 

31 мин трясогузки продолжали активно устраиваться, сбиваясь плотнее 

и порхая среди ветвей, перекликаясь и издавая трески клювом. К 20 ч 

37 мин гомон собравшихся на коммунальную ночёвку трясогузок почти 

стих. Всего в этот вечер их собралось около 52-55 особей. 

5 мая 2021 коллективные перелёты камчатских трясогузок у места 

ночёвки были отмечены с 20 ч 19 мин. В 20 ч 22 мин на крыше крытого 

рынка собралось около 30 птиц, ещё около 10 разместилось в кроне но-

чёвочного вяза мелколистного. В 20 ч 29 мин многие трясогузки устре-

мились на ночёвочное дерево, при этом они активно перекликались, 

сбиваясь в общую стаю. В 20 ч 33 мин около 20 собравшихся трясогузок 

перелетели через дорогу, начав устраиваться на ветвях молодых ясене-

листных (американских) клёнов Acer negundo. В это время в кронах клё-

нов шло развитие мужских и женских соцветий, молодых побегов с но-

вой листвой, из-за чего их роль как укрытия для птиц день ото дня за-

метно повышалась, что, очевидно, и начало привлекать трясогузок. По-

началу они также деятельно устраивались среди их ветвей, переклика-

лись, перелетали, ссорились за место, но побеспокоенные, большей ча-

стью вернулись на ветви ночёвочного вяза, на ветвях клёна их остава-

лось не более 3-5 особей. К 20 ч 40 мин слетевшиеся на коммунальную 

ночёвку трясогузки почти стихли. Всего в этих двух скоплениях в этот 

вечер собралось 68-70 особей. 

С 8 мая 2021 камчатские трясогузки целиком перешли на ночёвку 

среди ветвей в кронах молодых ясенелистных клёнов. 12 мая 2021 уже 

в 19 ч 36 мин на крыше крытого рынка и в кронах растущих вокруг де-

ревьев собрались 7 трясогузок, громко перекликавшихся между собой. 

К 19 ч 42 мин к месту ночёвки с разных сторон стягивались всё новые 

птицы. Небольшая часть (до 3-4 особей) рассеяно размещалась на крыше 

рынка, большинство же стремилось сразу устроиться среди ветвей мо-

лодых клёнов, используемых для ночёвки. Между трясогузками иногда 

возникали стычки из-за места. Так, возникший конфликт между двумя 

трясогузками после короткой погони с обрывками песен перерос в драку, 

в ходе которой они, царапая друг друга, свалились на землю. Довольно 
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быстро определился победитель, который трепеща и балансируя кры-

льями, топтал соперника, а тот даже не сопротивлялся. В это время ря-

дом с дерущимися на землю опустилась ещё одна трясогузка, которая 

безучастно наблюдала за происходящим с близкого расстояния (около 

30 см). Насладившись триумфом, победитель наконец оставил повер-

женного им противника, который вскоре оправился и улетел вместе с 

наблюдавшей за всем трясогузкой на ветви дерева. 

К 19 ч 56 мин на ветвях клёнов собралось большинство (около 24) 

особей, почти все они заняли свои места, лишь иногда некоторые пере-

устраивались плотнее, трепеща и зависая у ветвей. Среди ветвей клёнов, 

имеющих относительно много горизонтальных участков, трясогузки чув-

ствовали себя заметно свободнее. Они часто прохаживались вдоль вет-

вей, пытаясь кормиться, высматривая и склёвывая замеченных насеко-

мых. В 20 ч 03 мин начался дождь, и большинство трясогузок устроились 

и сидели на своих местах неподвижно. Тем не менее, и в 20 ч 16 мин не-

которые ещё продолжали перелетать среди ветвей, стремясь занять ме-

сто поближе к остальным, в это же время к собравшимся подлетели ещё 

2 трясогузки со стороны. С переходом на ночёвку в кронах клёнов тря-

согузки уже почти не совершали стайных полётов, а сразу слетались и 

устраивались на насесте; также стало меньше порхающих перелётов 

среди ветвей, прекратилось массовое щёлканье клювами. Очевидно, это 

было следствием того, что молодые облиственные побеги клёнов не да-

вали птицам размещаться слишком близко, отгораживая их от соседей. 

К 20 ч 22 мин все трясогузки окончательно устроились на ночлег, 

расположившись двумя группами в средних частях крон двух клёнов A. 

negundo. В пасмурную дождливую погоду, по сравнению с предыдущими 

днями, это произошло ещё засветло, задолго до сумерек. 

Наблюдения за утренним разлётом камчатских  

трясогузок с коммунальной ночёвки весной 2021 года  

Особенности утреннего разлёта камчатских трясогузок с места ком-

мунальной ночёвки были рассмотрены по наблюдениям, проведённым 

28 и 29 апреля 2021. Утром 28 апреля шёл кратковременный дождь, 

переходящий в морось. Восход солнца во Владивостоке в этот день при-

ходился на 6 ч 11 мин 48 с (время зимнее), начало гражданских суме-

рек – на 5 ч 41 мин 13 с. Наблюдения велись с 4 ч 47 мин, в это время 

трясогузки тихо сидели на ветвях вяза, дождь как раз усилился. 

В 5 ч 05 мин некоторые трясогузки начали перекличку: «тьчиви… 

тьчиви», «чви-чви-чви-чви…». В 5 ч 07 мин две самые нетерпеливые 

слетели, одна на крышу рынка, другая на площадку автостоянки, где 

перекликались между собой. Остальные сидели на ветвях, положив го-

лову на крыло или распушив оперение в спокойной позе. В 5 ч 09 мин 

на крышу крытого рынка слетела ещё одна трясогузка, с ветвей вяза на 
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её позывки отвечали другие. В 5 ч 14 мин дождь перешёл в морось, 

птицы вели себя всё так же тихо. Такая картина наблюдалась до 5 ч 

26 мин, трясогузки в ночёвочной стае сидели спокойно, между собой пе-

рекликались лишь 2-3 особи, расположившиеся на крыше и ветвях но-

чёвочного дерева. 

В 5 ч 27 мин с началом утреннего пения восточной синицы Parus 

(major) minor на крышу слетела ещё одна трясогузка. В 5 ч 32 мин на 

ветвях ночёвочного дерева трясогузка, издав позывку, напоминающую 

таковую у буробокой белоглазки Zosterops erythropleura, «тьви», вскоре 

покинула место ночёвки; другая, напротив, вернулась на ветви. Через 

7 мин от стаи снова отделились 2 трясогузки, одна из них – на соседние 

ветви, другая перелетела на крышу рынка, но затем вернулась на ветви 

вяза. Вскоре с ветвей на крышу слетели ещё 2 трясогузки. С 5 ч 39 мин 

вокализация трясогузок на крыше зазвучала оживлённее; хотя в пере-

кличке и участвовали немногие птицы,  она становилась звонче, состав-

ляя уже постоянный фон. К этому времени опять разошёлся дождь. В 

5 ч 41 мин можно было слышать голос 5-6 особей: «тьви-чиви, тьви-чи-

ви, чви… чви». Вскоре с ночёвочного дерева слетела одна, а затем другая 

трясогузка. В 5 ч 44 мин начало светать, небо изменило свой оттенок от 

серого к голубому, некоторые трясогузки начинали перелетать кру-

гами с позывками «тьчви-тьчви-тьчви-тьчви…». Те же, что остава-

лись на ветвях, продолжали перекликаться по звучанию сходно с поле-

выми воробьями: «чви-тичиви». 

В 5 ч 49 мин на рассвете близлежащие сопки были окутаны утрен-

ним туманом, «свиркнул» пролётный сизый дрозд Turdus hortulorum, 

трясогузки в это время вяло щебетали на ветвях, где оставалось около 

50 особей. В 5 ч 54 мин они стали разлетаться с ветвей ночёвочного де-

рева небольшими группами по 3-4 особи. Стая на ветвях быстро редела, 

сократившись к 5 ч 59 мин до 40 особей. В 6 ч 02 мин трясогузки посто-

янно слетали с ветвей по 1-2 особи, с ними потянулась и часть тех, что 

располагались на крыше рынка. Всего к 6 ч 05 мин на ветвях остава-

лось около 20 особей. К 6 ч 09 мин с ветвей ночёвочного дерева улетели 

все трясогузки, при этом они потянули кто куда, веером; а в 6 ч 11 мин 

стартовали последние остававшиеся трясогузки с крыши рынка, в это 

время стало уже совсем светло. 

29 апреля 2021 восход солнца во Владивостоке приходился на 6 ч 

10 мин 22 с, начало гражданских сумерек – на 5 ч 39 мин 29 с. Погода 

была тихой и безоблачной, в 5 ч 05 мин всё небо было ещё в звёздах. В 

это время две трясогузки слетели с ночёвочного дерева. Издавая в по-

лёте чеканные позывки «чив-чив-чив-чив» и, по-воробьиному, «читьви… 

читьви…», они перелетали вокруг, после чего опустились на крышу 

рынка. С ними перекликались некоторые птицы с ветвей ночёвочного 

дерева. В 5 ч 08 мин слетели ещё 2 трясогузки, на ветвях тихо щебетали 
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2 птицы «тьви… тьви - чиви…». В 5 ч 13 мин проезжавший мимо гру-

зовик спугнул с ветвей группу около 15 трясогузок, часть из них пере-

летела на крышу, но большинство улетели одной стаей в ночное небо. В 

5 ч 16 мин на ветвях оставалось около 35 трясогузок, они сидели в спо-

койной позе, с втянутой головой. В 5 ч 30 мин одна из трясогузок на 

крыше несколько раз спела, другие издавали только позывки. В это  

время небо стало едва голубеть. 
 

 

Рис. 5. Стая камчатских трясогузок M. (alba) lugens на месте коммунальной ночёвки перед тем,  
как покинуть его утром. Владивосток. 29 апреля 2021. Фото автора 

 

Рис. 6. Камчатские трясогузки M. (alba) lugens перед утренним разлётом охотно размещались  
на крыше крытого «Некрасовского» рынка, беспрестанно перекликаясь. 29 апреля 2021. Фото автора 
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В 5 ч 34 мин некоторые трясогузки на крыше и на ветвях дерева 

вполголоса издавали позывки «ти-чиви». Щебет трясогузок на ветвях 

постепенно нарастал, одна из них отделилась, улетев с резкими кри-

ками. Небо зарделось, и трясогузок в кроне дерева было уже хорошо 

видно (рис. 5). В 5 ч 36 мин запела восточная синица, быстро светало. На 

крыше рынка щебетали 2-4 трясогузки «ти-чиви… ти-чиви…», переле-

тали, носились в воздухе с щебетом, чеканным стрекочущим «тьчви-

тьчви-тьчви-тичви …», одна вернулась на ветви. Проезжавший транс-

порт согнал на крышу рынка две группы из 5 и 8 трясогузок, из которых 

одна, а затем ещё две вернулись на ветви ночёвочного дерева, в кроне 

которого всего осталось около 30 трясогузок. В 5 ч 42 мин с дерева сле-

тела ещё одна, на крыше трясогузки беспрестанно ритмично перекли-

кались «ти-чив» (рис. 6), быстро светало. В 5 ч 44 мин начали щебетать 

полевые воробьи Passer montanus, трясогузки на ветвях сидели спокой-

но, а те, что на крыше рынка, часто перелетали с позывками. Скоро 

стало совсем светло, оставшиеся на ветвях трясогузки сидели, сохраняя 

спокойные позы. 
 

 

Рис. 6. Динамика численности камчатских трясогузок M. (alba) lugens, остававшихся  
на коммунальной ночёвке по мере утреннего разлёта в разные дни в 2021 и 2022 годов 

 

В 5 ч 48 мин группа трясогузок потянула с крыши в направлении 

станции Первая Речка, ещё активнее запела восточная синица. С ветвей 

слетели две трясогузки, на ветвях их оставалось 15-20. Многие, слетая 

с ветвей с позывками, сразу летели волнистым полётом к местам кормё-

жек. В 5 ч 50 мин трясогузки разлетались с ветвей и с крыши рынка 

веером в разные стороны, к местам кормёжек, в основном – в направле-

ниях станции Первая Речка и долины одноимённой реки. Некоторые из 
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оставшихся на ветвях трясогузок оглядывались, качали хвостами, тряс-

ли оперением, приводили в порядок маховые, чистили о ветку клюв, в 

это же время многие сидели совершенно спокойно. В 5 ч 54 мин стало 

быстро рассветать. Группа из 7 трясогузок стартовала с ветвей сразу, на 

ветвях ночёвочного дерева осталось 10 трясогузок. В 5 ч 56 мин две, а 

затем ещё столько же трясогузок полетели в сторону долины Первой 

Речки, среди оставшихся на ветвях 6 особей некоторые качали хвостами, 

топтались на месте. В 5 ч 58 мин совсем рассвело, три трясогузки поле-

тели в сторону Первой Речки, немного погодя туда же последовали и 

три последние остававшиеся. 

При разнице во времени восхода солнца во Владивостоке 28 и 29 ап-

реля 2021 в 1 мин 26 с, пасмурным с дождевыми осадками утром 28 ап-

реля последние камчатские трясогузки оставили место коммунальной 

ночёвки на 12 мин раньше, чем при тихой и безоблачной погоде 29 ап-

реля 2021 (рис. 6, 7). 
 

 

Рис. 7. Последние камчатские трясогузки покинули место коммунальной ночёвки  
уже совсем засветло. Владивосток.29 апреля 2021. Фото автора 

 

Наблюдения за вечерним прилётом и ус тройством  

на ночёвку камчатских трясогузок весной 2022 года  

Весной 2022 года появление камчатских трясогузок во Владивостоке 

зафиксировано сравнительно поздно: на побережье Амурского залива, 

на участке от устья Первой Речки до Второй Речки, 16 и 21 марта этот 

вид встречен не был (А.Б.Курдюков). Первые трясогузки в устье Второй 

Речки отмечены 27 марта (М.Попович), 28 марта (А.Б.Курдюков) и 30 

марта (А.П.Рогаль) (https://fareastru.birds.watch; наблюдения автора). 
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Вечерний пролёт и размещение на коммунальной ночёвке камчатских 

трясогузок в 2022 году прослежены по результатам 10 дней наблюде-

ний, проведёнными в период с 19 апреля по 28 мая. 

Несмотря на пожар, охвативший крытый «Некрасовский» рынок 26 

октября 2021, в результате которого выгорело около 1/3 внутренних по-

мещений вдоль стороны у прежней коммунальной ночёвки трясогузок, 

а также были покорёжены листы профильного железа крыши рынка, 

весной 2022 года камчатские трясогузки возобновили ночёвку в его бли-

зости. При этом они лишь переместились на 85 м ближе к Океанскому 

проспекту. Для коммунальной ночёвки камчатские трясогузки выбрали 

молодые (возрастом более 20 лет) посадки пихты цельнолистной Abies 

holophylla (рис. 8). Произрастая в условиях постоянного стресса, обу-

словленного местоположением на пересечении двух крупных загружен-

ных автострад и сильного загрязнения воздуха выхлопными газами и 

дорожной пылью, а также периодическим засолением почв песко-соле-

выми смесями, применяемыми в зимний период, высаженные пихты 

развивались крайне медленно. Они представляли собой деревца высо-

той от 2 до 4 м с частым и густым ветвлением, обусловленным медлен-

ным ростом и произрастанием на хорошо освещённом месте. На протя-

жении многих лет эти деревца служили излюбленным местом отдыха и 

клубных собраний полевых воробьёв, о чём свидетельствует сплошной 

слой помёта под их пологом (рис. 9). 

19 апреля 2022 на сохранившейся части крыши крытого «Некрасов-

ского» рынка в 19 ч 20 мин начали собираться камчатские трясогузки, 

были слышны голоса 3-4 особей. К 19 ч 55 мин здесь собралось около 20 

особей, которые постепенно перемещались к краю крыши, расположен-

ному ближе к посадкам ночёвочных пихт. Отсюда некоторые птицы пе-

релетали через дорогу на крышу будки гидроузла (30 м2) (рис. 8), где 

рассредоточено размещалось 5-10 особей. Уже отсюда они перелетали 

на ветви молодых пихт. Птицы почти не обращали внимания на моло-

дых людей, толпившихся у своих транспортных средств на небольшой 

автомобильной стоянке в непосредственной близости. Столь же мало 

внимания трясогузки обращали на непрерывный поток машин, движу-

щегося с включёнными фарами. Суетливое движение загруженной ав-

тотрассы весьма напоминало бурливый поток горной реки с его беспре-

рывным шумом несущихся, разбивающихся о препятствия, мечущихся 

в водоворотах потоков. Пешеходные тротуары в этом случае исполняли 

роль береговых отмелей. Лишь изредка трясогузки реагировали на осо-

бенно громкие и внезапные звуки проезжающего транспорта. 

Слетающиеся на коммунальную ночёвку в густые кроны молодых 

пихт камчатские трясогузки быстро снижались на их ветви по крутой 

волнообразной траектории. Лишь у самой присады, в 2-3 м от неё, они 

притормаживали, меняя направление полёта либо маневрируя в пор-
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хающем полёте, после чего почти сразу садились на ветви. Оказавшись 

среди ветвей, довольно быстро переходили ближе к стволу, спускаясь по 

ветвям вглубь кроны, сразу исчезая из виду. 
 

 

 

Рис. 8. Посадки молодых пихт цельнолистных Abies holophylla – новое место коммунальной  
ночёвки камчатских трясогузок в 2022 году. Владивосток. 21 апреля 2022. Фото автора 
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Рис. 9. Поверхность почвы под посадками пихт цельнолистных Abies holophylla, используемых  
для коммунальной ночёвки камчатскими трясогузками в 2022 году. 21 апреля 2022. Фото автора 

 

На местах ночлега трясогузки размещались на расстоянии 2-5 кор-

пусов друг от друга. Здесь они осматривались, вращая и покачивая го-

ловой, никаких особых перемещений больше не предпринимали. Рас-

севшихся в густых кронах пихт трясогузок со стороны совершенно не 

было видно, они буквально исчезали в тёмной густой массе охвоённых 

ветвей. Всего в этот вечер на ночёвку собралось около 30-40 особей, окон-

чательно устроившихся на ночлег к 20 ч 18 мин. 

22 апреля 2022 к 19 ч 55 мин на крыше крытого рынка собралось 15 

камчатских трясогузок. Было ветрено, и многие особи плотно сидели, 

рассредоточившись по площади крыши, неохотно взлетая. Тем не менее, 

иногда между ними возникали драки, переходящие в полёты-преследо-

вания, в которых участвовали по 3 птицы. К 20 ч 02 мин трясогузки по-

немногу пешком принялись стягиваться к краю крыши, расположен-

ному ближе к месту ночёвки. В 20 ч 10 мин отсюда они стали перелетать 

на крышу будки гидроузла, но большей частью сразу на ветви исполь-

зовавшихся для ночёвки пихт, всего тут собралось около 35 особей. На 

пихтах трясогузки занимали места на виду, у вершин и на верхних вет-

вях. Здесь они много перекликались между собой. По мере того, как их 

количество увеличивалось, перекличка становилась всё громче. Это  

были звонкие мелодичные звуки «тьви …, чьи-ви, … чьи-тьви» с ударе-

нием на последнем слоге, в целом во фразе явно звучала вопроситель-
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ная интонация. Довольно быстро, по мере того как смеркалось, трясо-

гузки слетались на ночёвочные деревья и начинали переходить вглубь 

кроны. Перекличка становилась всё тише, поскольку спрятавшись среди 

хвои трясогузки уже не перекликались. Всего этот вечерний гомон про-

должался около 15 мин. Трясогузки окончательно утихли, словно по ко-

манде, когда достаточно стемнело – примерно в 20 ч 25 мин. 

23 апреля 2022 на парковке возле места ночёвки расположились до-

рожные рабочие, проводившие мелкий ремонт бордюрного ограждения. 

Они согнали трясогузок с излюбленных мест. Хотя многие из птиц всё 

же пытались разместиться там где обычно, большинство сместилось на 

край посадок пихт. Довольно скоро птицы смирились с беспокойством, 

хотя больше обычного перелетали то на крышу рынка, то на крышу буд-

ки гидроузла, то на ветви или на землю. На крыше будки расположи-

лись плотной стайкой около 10 трясогузок, а общее количество собрав-

шихся составляло около 35 особей. По мере того как темнело, трясогузки 

стали всё настойчивее возвращаться на ночёвочные деревья, к поло-

женному сроку все они спустились вглубь крон использовавшихся для 

ночёвок пихт. Перекличка сопровождала все эти перелёты, как только 

стало быстро смеркаться, она стихла как по команде. 

26 апреля 2022 моросил слабый дождь, и трясогузки разместились 

на месте ночёвки необычно рано. Уже в 20 ч 05 мин они все спустились 

вглубь крон пихт и стихли. Перед этим птицы подолгу сидели у верхних 

частей крон пихт и осматривались, после чего перелетели к месту но-

чёвки, порхая между кронами пихт, как бы стелясь вдоль ветвей. 

27 апреля 2022 была тихая солнечная, относительно прохладная по-

года. Собравшиеся трясогузки (всего в этот вечер на ночёвку слетелось 

35-40 особей) много времени проводили на крыше рынка, расположив-

шись здесь рассредоточено по всей её площади. Отсюда они либо пере-

летали на крышу будки гидроузла, поближе к месту ночёвки, но часто 

сразу на ветви использовавшихся для ночёвки пихт, многие уже перед 

самыми сумерками. Они быстро снижались почти до самых ветвей и 

только в конце притормаживали, зависая в трепещущем полёте. Осо-

бенно трудно трясогузкам было опускаться на свидину белую Swida alba 

с её прямыми, голыми и гибкими ветвями, неудобными для этих назем-

ных птиц. Многие подолгу порхали около ветвей, пытаясь зацепиться, 

некоторым это с определёнными усилиями удавалось, но большинство 

отлетали на другие, более удобные присады. Решив сменить местополо-

жение в кронах пихточек, трясогузки часто не перемещались по ветвям, 

а перепархивали, будто стелясь в трепещущем полёте у поверхностей 

охвоённых «лап». В результате, перелетая вглубь посадок трясогузки 

переваливали через конические кроны пихт, поднимаясь и сваливаясь, 

словно выныривая. Они решительно избегали перемещаться прямо 

сквозь кроны, как сделали бы синицы или корольки. Устройству на ночь 
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предшествовала перекличка птиц – неизменный ритуал, наиболее ярко 

выраженный в тот момент, когда почти все в сборе. По мере сгущения 

сумерек и уходом птиц вглубь крон перекличка быстро утихала и совсем 

прекратилась к 20 ч 35 мин. 

Вечером 5 мая 2022 стояла сырая погода, осадки в виде мороси. Тря-

согузки устроились на ночлег довольно рано, уже в 20 ч 15 мин они ак-

тивно слетались на ночёвочные деревья. В 20 ч 20 мин здесь собрались 

почти все, но многие всё ещё переустраивались, порхая и бродя по охво-

ённым ветвям. Последняя трясогузка слетела с крыши будки в крону 

ночёвочной пихты в 20 ч 24 мин. Одна из трясогузок, испугавшись шума 

транспорта, в 20 ч 30 мин взлетела, но сразу вернулась обратно. Всего в 

этот вечер на коммунальной ночёвке собралось 7-8 особей. 

12 мая 2022 в 20 ч 15 мин в районе коммунальной ночёвки были за-

мечены 5 камчатских трясогузок, которые устроили погони друг за дру-

гом, сопровождая их пением. Складывалось впечатление, что целью этих 

полётов было не выяснение отношений между собой, а осмотр окружа-

ющей территории. Вскоре две из них опустились на крышу будки гид-

роузла, остальные – на крышу крытого рынка. Довольно быстро, уже к 

20 ч 18 мин, вблизи от места коммунальной ночёвки собралось около 20 

трясогузок, что составляло 80% от общего количества ночевавших в этот 

вечер. Сразу же трясогузки стали перелетать то на ночёвочные пихты, 

то на крыши строений. Несмотря на такую «ротацию», на ветвях пихт 

всё время оставалось от 1 до 6 особей. Эти перелёты совершались посто-

янно между 20 ч 19 мин и 20 ч 33 мин. Одновременно было замечено, 

что часть трясогузок пробует устроиться для ночлега среди ветвей тех 

же самых молодых ясенелистных клёнов, что использовались с этой це-

лью в 2021 году. В это время ветви клёна были усыпаны распустивши-

мися соцветиями, и защитные свойства их крон заметно улучшились. 

Всего здесь расположилось до 10 особей, которые после 20 ч 33 мин, од-

нако, были вынуждены покинуть выбранные насесты. Причиной этому 

стало то, что в самой гуще этих зарослей клёнов место для ночлега об-

любовала себе сорока Pica pica. К 20 ч 38 мин почти все трясогузки со-

брались на пихтах, они сразу спустились вглубь крон и быстро утихли. 

В 20 ч 40 мин переустраивались, перепархивая, только отдельные особи, 

которые при этом слёту «ныряли» в самую гущу крон пихт. Подавали 

голос лишь единицы, к 20 ч 45 мин и они утихли. 

Вечером 16 мая 2022 стояла тихая тёплая погода. В 20 ч 33 мин на 

крыше рынка размещалось 15-16 трясогузок. В 20 ч 38 мин они начали 

активно слетать на ветви ночёвочных пихт. В 20 ч 44 мин трясогузки 

много перекликались, часть из них спустилась вглубь крон, устраива-

ясь среди ветвей. Здесь они размещались на насестах довольно тесно, 

на расстоянии 1-2 корпуса друг от друга. Некоторые здесь же пели, дру-

гие, нахохлившись, приготовились ко сну, чистились, либо продолжали 
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бродить по ветвям переустраиваясь, переходя по веткам вплотную к со-

седям. В 20 ч 50 мин трясогузки стали умолкать, окончательно стихнув 

в 20 ч 52 мин. 

20 мая 2022 в 20 ч 13 мин на крыше рынка собрались 3 трясогузки. 

К 20 ч 19 мин их число возросло до 9, они размещались сравнительно 

плотно на ограниченном участке крыши, периодически отдельные особи 

перекликались. В 20 ч 25 мин здесь уже было 12 особей, они постепенно 

смещались шагом и перелётами к краю крыши, ближе к месту комму-

нальной ночёвки. В 20 ч 30 мин на крыше осталось 5 особей, остальные 

перелетели на ветви растущего рядом вяза мелколистного, к этому вре-

мени успевшего покрыться молодой листвой. Одна из трясогузок подня-

лась на крышу 14-этажного учебного корпуса № 2 Тихоокеанского госу-

дарственного медицинского университета (ТГМУ), где оставалась около 

5 мин. В 20 ч 37 мин 3 трясогузки слетели в кроны пихт, ещё 3 переле-

тели через дорогу на ветви вязов во дворе ТГМУ. В 20 ч 49 мин все тря-

согузки всё-таки вернулись в кроны ночёвочных пихт, слёту занырнув 

и сразу будто «растворившись» в их ветвях. 

28 мая 2022 в 20 ч 08 мин на крыше рынка расположилась одна тря-

согузка. Вскоре она улетела, коммунальная ночёвка в эту весну оконча-

тельно распалась. 

Наблюдения за утренним разлётом камчатских  

трясогузок с коммунальной ночёвки весной 2022 года  

Особенности утреннего разлёта камчатских трясогузок с места ком-

мунальной ночёвки в 2022 году рассмотрены по наблюдениям 6 мая. В 

этот день восход солнца во Владивостоке приходился на 6 ч 01 мин 16 с, 

начало гражданских сумерек – на 5 ч 29 мин 37 с. Стояла тихая погода, 

было пасмурно, осадки в виде мороси. Начало утреннего пения болот-

ной гаички Poecile palustris отмечено в 5 ч 18 мин, восточной синицы – 

в 5 ч 24 мин, одновременно с началом утренней переклички воробьёв. 

В 5 ч 39 мин одна из трясогузок, взобравшись на верхние ветви пихты, 

использовавшейся как место ночёвки, издавала звонкие позывки «чиви… 

чиви…». Ей отвечала другая с крыши крытого рынка. Вскоре на верх-

ние ветви пихты взобралась ещё одна трясогузка, здесь она осматрива-

лась, качая хвостом. В 5 ч 42 мин со стороны станции Первая речка был 

слышен голос камчатской трясогузки, поднявшейся в небо и облетав-

шей по большому кругу район ночёвки. В это время трясогузки, заняв-

шие места на верхних ветвях пихты, издавали позывки всё звонче и на-

стойчивее, стало уже достаточно светло. В 5 ч 45 мин одна из трясогузок 

перелетела на крышу будки гидроузла, она перекликалась с другой, си-

дящей на пихте. В свою очередь та вскоре взлетела, полетев в сторону 

станции Первая Речка. Через полминуты её примеру последовали ещё 

2 трясогузки, перелетевшие на крышу 14-этажного корпуса № 2 ТГМУ. 
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В 5 ч 47 мин погасили уличное освещение. Только одна трясогузка, рас-

положившаяся на крыше будки гидроузла, издавала позывки. В 5  ч 

49 мин она полетела в направлении локомотивного депо в долине Пер-

вой Речки. За ней с ночёвочных деревьев последовали ещё 2 трясогузки. 

В 5 ч 52 мин с ветвей пихт стартовали ещё 2 трясогузки, которые потя-

нули в разные стороны, одна в направлении станции Первая Речка, 

другая – локомотивного депо. В 5 ч 53 мин прямо с пихт поднялась ещё 

одна трясогузка. Покидающие ночёвку птицы в это время сразу подни-

мались высоко в небо и улетали, никаких особых демонстраций этому 

не предшествовало. В 5 ч 54 мин прохожий спугнул с ночёвочных дере-

вьев группу из 8 трясогузок, они разлетелись веером в общем направле-

нии сортировочных путей станции Первая Речка. В 5 ч 56 мин ветви 

ночёвочных пихт покинула последняя трясогузка. Перед тем как улететь 

она некоторое время облетала с позывками район ночёвки. Как следует 

из этих наблюдений, утренний разлёт камчатских трясогузок с места 

коммунальной ночёвки в 2022 году, по сравнению с тем, что наблюда-

лось в 2021 (рис. 6), проходил в более позднее время по отношению к 

восходу солнца. Вероятно, это связано с лучшими укрывающими свой-

ствами ветвей хвойных деревьев, эффективно затеняющих птиц на но-

чёвочных насестах, по сравнению с ветвями лиственных пород весной, 

до полного развёртывания листвы. 

Динамика численности камчатских трясогузок,   

собирающихся на коммунальной ночёвке  

Наблюдения в 2021 и 2022 годах за коммунальной ночёвкой камчат-

ских трясогузок в одном из центральных районов Владивостока пока-

зывают, что ночёвка использовалась ограниченный период и лишь в пе-

риод весенних миграций. К сожалению, нам не удалось проследить на-

чальные периоды формирования ночёвочных скоплений весной 2021 и 

2022 годов. Наблюдения начинались спустя 39 дней после появления 

первых пролётных камчатских трясогузок во Владивостоке в 2021 году 

и спустя 22 дня – в 2022. В обоих случаях окончательный распад ком-

мунальной ночёвки произошёл к 18 мая в 2021 и к 28 мая в 2022 году 

(рис. 10). Наблюдаемые различия в сроках, до которых существовали 

ночёвочные скопления (на 10 дней дольше в 2022 году) хорошо соответ-

ствуют более позднему (на 9 дней) появлению первых пролётных кам-

чатских трясогузок во Владивостоке в 2022 году. В общей сложности ком-

мунальная ночёвка просуществовала не менее 22 дней в 2021 году и не 

менее 39 дней в 2022. На протяжении этих периодов шло планомерное 

сокращение числа собирающихся на ночёвке птиц. В 2021 году с 54-93, 

в среднем 67.7 особей в первую неделю до 8-30, в среднем 19.8 особей – 

в последнюю неделю. В 2022 году с 30-40, в среднем 36 особей в первую 

и до 12-24, в среднем 17.3 особей – в последнюю неделю (рис. 10). 
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Рис. 10. Динамика численности камчатских трясогузок M. (alba) lugens,  
собирающихся на коммунальную ночёвку весной 2021 и 2022 годов 

 

С большой долей вероятности основу ночёвочного скопления состав-

ляли птицы во время миграционной остановки во Владивостоке, и лишь 

небольшую часть – местные гнездящиеся особи. Сроки существования и 

распада коммунальной ночёвки приходились на период весенней миг-

рации, длящейся в Южном Приморье с третьей декады марта до конца 

апреля с максимумом в первой декаде этого месяца (Глущенко и др. 

2016), но при этом захватывали и две первые декады мая. Покидая ме-

сто ночёвки, камчатские трясогузки разлетались в разных направле-

ниях в сторону морского побережья и долины реки Первая Речка, часто 

они улетали общими группами по 3-8, до 15 особей. Общая численность 

собирающихся на ночёвку камчатских трясогузок составляла до 93 осо-

бей и заметно превышала численность гнездящихся особей этого вида в 

данной части города. Так, 12 мая 2021 вдоль русла нижнего течения 

Первой Речки, в 1.3 км от места ночёвки, была заметна высокая числен-

ность камчатских трясогузок, собравшихся на кормёжку. Они держа-

лись равномерно рассредоточившись по 1-2 особи, всего на 0.6 км было 

учтено 10 M. (alba) lugens и 4 Motacilla cinerea. После распада комму-

нальной ночёвки, трясогузок здесь почти не осталось, 23 мая 2021 на 

этом участке реки отмечены лишь 1 самец M. (alba) lugens и 1 самец M. 

cinerea. Такие показатели гораздо больше соответствуют гнездовой чис-

ленности трясогузок во Владивостоке. Для сравнения, 14 июня 2021 

вдоль русла Второй Речки на 1.5 км учтены 2 пары M. (alba) lugens и 1 

пара M. cinerea. 

В период осеннего пролёта обнаруженная коммунальная ночёвка 

камчатских трясогузок не функционировала. В то же время в другой 

части города, в среднем течении Первой Речки в районе Владивосток-

ского опытно-экспериментального ремонтно-механического завода, где 
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русло реки ограждено железобетонными лотками с высокими (до 3 м) 

вертикальными стенками, 19 августа 2021 была отмечена высокая кон-

центрация камчатских трясогузок. На протяжении 0.9 км было учтено 

37 M. (alba) lugens, среди которых были взрослые, но преобладали мо-

лодые птицы, отмечена также одна молодая M. cinerea. Перелетая впе-

реди идущего наблюдателя, у автомобильного моста, где река уходит в 

протяжённый туннель под дорогой, камчатские трясогузки собрались в 

одну общую стаю. Вероятно, птицы из этого кормового скопления ноче-

вали где-то поблизости, на территории ремонтно-механического завода. 

Связь времени устройства –  покидания ночёвочного  

насеста со временем восхода и  захода солнца  

Время окончательного устройства на ночёвочном насесте у камчат-

ских трясогузок было чётко связано со временем захода солнца. Нужно 

отметить, что связь этих показателей в разные годы была довольно сход-

ной как в 2021 году при использовании для ночёвки ветвей вяза мелко-

листного, так и в 2022 году при ночёвке в гуще ветвей молодых пихт 

цельнолистных (рис. 11). Хорошо заметно, что при сырой дождливой по-

годе трясогузки устраивались на ночь заметно раньше. В одном случае, 

26 апреля 2022 – на 21 мин, в другом, 5 мая 2022 – на 14 мин. Также 

необычно рано камчатские трясогузки устроились на ночь при ночёвке 

на ветвях ясенелистного клёна 12 мая 2021 – на 22 мин., также в пас-

мурную дождливую погоду. Проявлялась слабая тенденция более ран-

него устройства на ночлег относительно времени захода солнца во вто-

рой декаде апреля – в среднем через 15 мин 36 с, по сравнению со вто-

рой декадой мая – в среднем через 18 мин 22 с (рис. 11). 
 

 

Рис. 11. Связь времени окончательного устройства камчатских трясогузок  
на ночёвочном насесте со временем захода солнца в 2021 и 2022 годах 
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Разлёт камчатских трясогузок с места ночёвки занимал от 53 мин до 

1 ч 04 мин при численности ночующих птиц 72-93 особи (28 и 29 апреля 

2021) и 18 мин при численности 12 особей (6 мая 2022). Как уже было 

упомянуто, пасмурным дождливым утром 28 апреля 2021 последние 

камчатские трясогузки покинули место коммунальной ночёвки относи-

тельно рано – почти одновременно (спустя 48 с) с восходом солнца. При 

тихой безоблачной погоде 29 апреля 2021 разлёт был завершён заметно 

позже – спустя 12 мин 22 с после восхода. Ночующие на молодых пихтах 

трясогузки пасмурным утром 6 мая 2022 покинули место ночлега срав-

нительно поздно – спустя 5 мин 16 с после восхода солнца. 

Обсуждение  

Белые трясогузки M. alba (в традиционном широком понимании) – 

удивительные птицы у которых в определённые периоды жизни стрем-

ление к социальным контактам и формированию стай сочетается со 

строгой индивидуальной территориальностью, чётко проявляющейся 

даже на начальных стадиях образования пар. По результатам исследо-

ваний, в том числе экспериментальным, проведённым на местах зимо-

вок M. alba alba на Ближнем Востоке, сделано предположение о суще-

ствовании у этих птиц «ментального образа» того, что индивидуальное 

пространство, пусть совсем небольшое, «должно быть», вне зависимости 

от условий, например, от обеспеченности пищей (Zahavi 1971b). Несмот-

ря на то, что коммунальные ночёвки гораздо лучше изучены у северной 

группы подвидов белой трясогузки, населяющих Западную Палеаркти-

ку, уже сейчас можно сделать вывод о том, что у гораздо менее изучен-

ных так называемых «чёрных» трясогузок (в трактовке: Назаренко, Пав-

ленко 2018), распространённых в умеренной восточной, южной и час-

тично Внутренней Азии, они протекают во многом сходным образом, в 

том числе в деталях. Здесь уместно упомянуть ничтожные генетические 

дистанции между подвидами M. alba (sensu lato) (Pavlova et al. 2005; Li 

et al. 2016). 

1) У северной клады (группы) трясогузок, образованной alba-подоб-

ными подвидами (Pavlova et al. 2005; Li et al. 2016), в качестве места но-

чёвки наиболее часто используются: а) заросли болотной растительно-

сти (например, тростника Phragmites, рогоза Typha, манника Glyceria), 

б) густые или облиственные кроны, в том числе хвойных и других веч-

нозелёных деревьев и кустарников, обеспечивающие хорошее укрытие 

(например, ивы Salix, дрок Ulex, рододендрон Rhododendron, падуб Ilex, 

плющ Hedera и др.), в) крыши строений и под их навесом (особенно 

внутри теплиц), очистные сооружения, иногда даже медленно движу-

щиеся стрелы строительных кранов. В Лондоне птицы подвида M. alba 

yarrellii в 1978-1979 годах предпочитали тростниковые заросли (11 ком-

мунальных ночёвок из 20 обнаруженных). В 1936-1978 годах из 70 опи-
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санных случаев в тростниках размещалось 46% ночёвок, на деревьях и 

кустарниках – 33%, на зданиях и внутри них (включая теплицы) – 11%, 

на прочих объектах (очистные сооружения и пр.) – 10%. Тростниковые 

заросли в основном использовались в период пролёта, где обычно соби-

ралось не более 150 птиц. Согласно другому исследованию, в городах Ве-

ликобритания 52% ночёвок располагались на придорожных деревьях, 

18% – на стеклянных крышах, 9% – на других зданиях, 9% – в кронах 

кустарников, 6% – внутри зданий, 6% – не описаны (Cramp 1988). На 

южных зимовках alba-подобными подвидами трясогузок используются 

для ночёвок заросли арундо тростниковидного Arundo donax, сахарного 

тростника Saccharum officinarum (Greaves 1941), а также фикусы Ficus 

(Sultana, Gauci 1982), пальмы (Meinertzhagen 1940), палубы речных барж 

и др. Некоторые традиционные места ночёвок, например, посадки не-

больших платанов Platanus в аэропорту Дублина (Ирландия) или не-

скольких крупных фикусов на Площади Великой осады в Валлетте 

(Мальта), непрерывно используются белыми трясогузками в течение 43 

лет (Raine, Cachia 2010). 

В европейской части России многотысячное скопление alba-подоб-

ных белых трясогузок наблюдалось поздно вечером на одиночном хо-

рошо облиственном платане 19 сентября 2003 на западной окраине 

Славянска-на-Кубани (Заболотный, Хохлов 2017). В Московкой области 

трясогузки ночевали в ивняках, по лугам и берегам водоёмов, иногда в 

древесных насаждениях культурного ландшафта. Так, 24 сентября 1956 

крупная стая (50-60 особей) опустилась на ночёвку на деревья у станции 

Кубинка Белорусской железной дороги и оставалась здесь, несмотря на 

грохот проходивших поездов (Птушенко, Иноземцев 1968). Относитель-

но M. alba alba отмечалось также, что на ночь птицы собираются на лу-

гах или чаще по берегам водоёмов в тростниках (Гладков 1954). На за-

паде Казахстана, около устья реки Урал, коммунальная ночёвка белых 

трясогузок (100-150 особей) обнаружена 9 апреля 2021 в центре Атырау 

(бывший Гурьев) в группе густых елей Picea pungens (Карпов, 2021). 

Места ночёвок птиц юго-восточной группы (т.н. «чёрных» трясогузок) 

принципиально такие же. На Японских островах во внегнездовой пе-

риод описано не менее 9 случаев ночёвок камчатских трясогузок M. 

(alba) lugens под стальными железнодорожными и бетонными автомо-

бильными мостами, например через реку Акарава в районе Большого 

Токио, мосты через реки Шогава и Сё в окрестностях Синминато пре-

фектуры Тояма, в Окояме, через реку Яхаги в Окадзаки префектуры 

Айти, на мосту Суодо через реку Тама префектуры Яманаси. Общая чис-

ленность птиц в таких ночёвочных скоплениях достигала 120-200 осо-

бей (Kuroda 1960; Yuasa 1960; Yoshii, Hasuo 1969; Yoshii et al. 1970). Со-

общалось также о ночёвке группы примерно из 30 особей на рисовом 

поле 5 апреля 1956 в окрестностях Итикавы префектуры Тиба (Kuroda 
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1960). Во Владивостоке в 2021 и 2022 годах в качестве места ночёвки 

камчатские трясогузки выбирали крону вяза мелколистного мелковет-

вистой архитектоники, зеленеющие ветви клёна ясенелистного и моло-

дые посадки пихт цельнолистных по аллеям вдоль автострад с интен-

сивным движением. В отношении японской трясогузки M. grandis ука-

зывается, что в качестве мест ночёвок наиболее часто используются за-

росли тростника по берегам рек, а также бамбучника Sasa и деревья 

вдоль дорог (Hirano 2005). Массовые ночёвки китайских белых трясогу-

зок M. alba leucopsis в грушевом саду к северо-востоку от Сеула (Won et 

al. 1966) были упомянуты выше. Описаны также 3 ночёвочных скопле-

ния белых трясогузок M. alba (без уточнения подвида) численностью бо-

лее 1250 особей в каждом на деревьях придорожных аллей у терминала 

аэропорта крупного мегаполиса Хайкоу на острове Хайнань в Южном 

Китае (Jiang et al. 2021). 

2) Для обеих групп таксономических форм (alba-подобных и «чёр-

ных») трясогузок характерно обязательное наличие вблизи мест ночё-

вочных скоплений открытой площадки для сбора. В её качестве могут 

выступать крыши строений, дороги, городские площади, автостоянки,  

пустыри и строительные площадки, лодочные пирсы, газоны уличных 

скверов, низкотравные луговины, возделываемые поля, в том числе ри-

совые чеки, провода линий электропередач, окраины фильтровальных 

полей очистных сооружений и др. (Карпов 2021; Fleming 1981; Kuroda 

1960; Raine, Cachia 2010; Yuasa 1960; Won et al. 1966; Zahavi 1971a; на-

ши наблюдения). Довольно часто крупные ночёвочные скопления фор-

мируются близ терминалов аэропортов (Boslaw 1966; Jiang et al. 2021; и 

др.). Нередко для ночлега выбираются деревья, обрамляющие городские 

площади и скверы (Raine, Cachia 2010; и др.). Отдельно следует обра-

тить внимание на тенденцию к формированию больших коммунальных 

ночёвок у всех форм M. alba s.l. в крупных населённых пунктах. Здесь 

птиц не смущает оживлённое движение транспорта и пешеходов, равно 

как уличное освещение (Boslaw 1966; Chandler 1979; Jiang et al. 2021; 

Yuasa 1960; Заболотный, Хохлов 2017; Карпов 2021; и мн. др.). 

3) Размеры ночёвочных скоплений у северной клады alba-подобных 

и у юго-восточных так называемых «чёрных» трясогузок варьируют в 

сходных пределах. У северной клады они могут состоять из десятков, 

сотен, иногда тысяч птиц. Ночёвка среди тощих тростников в графстве 

Кент (Англия) в сентябре насчитывала около 5000 птиц (Boswall 1966). 

В аэропорту Касабланки (Марокко) в ноябре собиралось около 6-7 тыс. 

особей (Cramp 1988). Численность птиц в ночёвочном скоплении в Вал-

летте (Мальта) на протяжении 43 лет наблюдений менялась от 2000 до 

7760 особей (Raine, Cachia 2010). На западной окраине Славянска-на-

Кубани также наблюдалось многотысячное скопление белых трясогузок 

(Заболотный, Хохлов 2017). 
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У «чёрных» белых трясогузок величина ночёвочных скоплений во 

многих случаях составляли десятки и сотни птиц, причём максимальные 

показатели ничем не уступают тем, что отмечены для alba-подобных 

трясогузок. Так, у M. (alba) lugens они чаще достигают 100-200 особей 

(Kuroda 1960; наши наблюдения), у M. a. leucopsis в окрестностях Сеула 

в августе-сентябре в разные годы ночевало от 10000 до 12000 особей (Won 

et al. 1966). Это опровергает выдвинутый ранее тезис о том, что стайный 

образ жизни в послегнездовой период совершенно не характерен для 

«чёрных» трясогузок (Назаренко, Павленко, 2018). 

4) В разных географических условиях наблюдаются самые разные 

варианты использования ночёвок белыми трясогузками на протяжении 

года, которые не связаны с тем, к какой группе таксономических форм 

их причисляют. Например, у M. a. yarrellii коммунальные ночёвки ча-

сто сохраняются на протяжении всего года, но более обычны в период с 

августа по март, когда вместе ночуют местные и пролётные птицы. Не-

которые ночёвки используются только осенью, либо весной и осенью, ве-

роятно, в основном пролётными птицами. Осенью коммунальные ночёв-

ки могут распадаться, и птицы ищут более подходящие места, например, 

трясогузки, ночевавшие в тростниках, переходят к ночёвкам на строе-

ниях электростанции (Boswall 1966). С ростом численности птиц в ок-

тябре в Лондоне в разгар осеннего пролёта трясогузки могут оставлять 

небольшие ночёвки, предпочитая ночевать в более крупных скоплениях 

(Chandler 1980). В Леопольдсбурге (Бельгия) M. a. alba начинают соби-

раться на коммунальную ночёвку в конце марта со времени прилёта и 

прекращают в мае с началом сезона размножения. Далее ночёвки воз-

обновляются в июне, а начиная с июля сильно разрастаются за счёт при-

тока закончивших размножение взрослых и молодых особей, затем к се-

редине октября прекращаются с отлётом белых трясогузок (Cramp 1988). 

В Фальстербо (Швеция) молодые птицы из первых выводков вначале 

делят ночёвку с небольшим количеством взрослых особей, а в июле про-

исходит её разрастание за счёт молодых особей из вторых выводков (Pers-

son 1977). Сходным образом происходило формирование массовой ком-

мунальной ночёвки за счёт преимущественно молодых M. a. leucopsis в 

окрестностях Сеула. При этом ночёвка функционировала в ограничен-

ные сроки и лишь в послегнездовой период: с 3 по 17 августа 1964 (15 

дней), с 13 июля по 7 августа 1965 (22 дня), с 24 июня по 3 сентября 1966 

(52 дня) (Won et al. 1966). В Японии ночёвочные скопления M. (alba) 

lugens отмечались весь внегнезовой период, с сентября по апрель, при 

этом в миграционные периоды их численность возрастала (Watanabe, 

Maruyama 1977; Yuasa, 1960). Коммунальная ночёвка во Владивостоке 

функционировала только в период весенней миграции. 

5) Размер территории, с которой слетались птицы в ночёвочное скоп-

ление, у M. a. yarrellii в Беркшире (Англия) достигал 12 км (Broom et al. 
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1976), у M. a. alba в Леопольдсбурге (Бельгия) – около 5 км (Cramp 1988). 

На Корейском полуострове M. a. leucopsis собирались к месту ночёвки 

от мест кормёжек, перелетая вдоль долины реки стаями от 8 до 114 птиц 

с расстояния более 20 км (Won et al. 1966). Во Владивостоке в годы на-

ших исследований M. (alba) lugens разлетались от коммунальной но-

чёвки к местам дневного пребывания на морском побережье и в долине 

нижнего и среднего течения Первой Речки не менее чем на 1.5-2.5 км. 

6) Время вечернего сбора на коммунальную ночёвку и утреннего раз-

лёта с неё у M. alba s.l. имеет чёткую привязку ко времени захода и вос-

хода солнца. Отклонения обусловлены различиями в численности со-

бравшихся птиц, степени их укрытости на ночлеге, уровня беспокойства, 

погоды, сезона. На Британских островах M. a. yarrellii обычно прилетали 

на ночёвку небольшими группами за 1-1.5 ч до заката (Marshman 1977). 

Почти все трясогузки перед тем, как перейти на ночёвочные насесты, 

собирались к месту ночёвки в течение часа (Broom et al. 1976). На Ко-

рейском полуострове M. a. leucopsis собирались за 15-35 мин до захода 

солнца, тратя на сбор от 20 до 35 мин. (Won et al. 1966). На Японских 

островах M. (alba) lugens начинали перелёт от мест дневных кормёжек 

к местам ночёвок за 30 мин до захода солнца в октябре-декабре и за 1 ч 

в январе-марте. Общая продолжительность периода, в течение которого 

наблюдались такие перелёты, составляла от 20 мин до 1 ч (Watanabe, 

Maruyama 1977). Во Владивостоке камчатские трясогузки на остановке 

в период весенней миграции начинали собираться за 6-50 мин до за-

хода солнца, тратя на сборы от 18 мин до 1 ч (наши наблюдения). 

Детальные наблюдения за двумя коммунальными ночёвками M. a. 

yarrellii в графстве Кент (Англия) позволили сделать следующие общие 

выводы. В летний период молодые птицы прилетали и устраивались на 

ночлег раньше, чем взрослые особи. При сплошной облачности время  

устройства на ночлег было заметно более ранним. В конце ноября, по 

мере опадения листвы и оголения ветвей платанов, использовавшихся 

для ночёвки, время перехода на ночёвочные насесты смещалось на бо-

лее поздние сроки. Зимой заметно более позднее время устройства на 

ночлег относительно захода солнца, очевидно, связано с существенным 

сокращением светлого времени суток, пригодного для поиска пищи. С 

другой стороны, при одинаковой продолжительности дня в январе-марте 

белые трясогузки устраивались на ночлег позднее относительно захода 

солнца, чем в октябре-декабре, что, очевидно, также обусловлено сокра-

щением пищевых ресурсов к окончанию холодного сезона. Наконец, ут-

ренний разлёт с места ночёвки явно проходил при более низком уровне 

освещённости, чем при устройстве на ночь (Chandler 1979). 

Большинство этих выводов хорошо соответствует тому, что обнару-

жено для т.н. «чёрных» белых трясогузок на противоположных окраи-

нах Евразии. В Корее M. a. leucopsis в пасмурную погоду собирались на 
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ночёвку заметно раньше, чем при ясной погоде. В первом случае они 

начинали собираться за 20 мин до захода солнца, окончательно занимая 

ночёвочные насесты одновременно с ним, во втором – за 15 мин до за-

хода, завершая устройство на ночь через 5 мин после него. Утренний 

разлёт у этой формы осуществлялся при меньшей освещённости, за 15-

25 мин до восхода солнца, чем вечерний сбор – одновременно или через 

5 мин после захода (Won et al. 1966). По наблюдениям за M. (alba) lugens 

на Японских островах, на протяжении внегнездового периода вечерние 

перелёты от мест дневных кормёжек к местам ночёвок в первой поло-

вине сезона (октябре-декабре) проходили заметно раньше относительно 

захода солнца, чем во второй (январе-марте). Разница составляла около 

получаса (Watanabe, Maruyama 1977). Наши наблюдения за ночёвками 

пролётных камчатских трясогузок во Владивостоке показали, что при 

сырой дождливой погоде они устраивались на ночлег на 14-22 мин 

раньше, чем при ясной. Вечером около половины трясогузок собиралось 

на коммунальной ночёвке в среднем за 58 с до захода солнца, тогда как 

утром половина из них покидала место ночлега при существенно мень-

шей освещённости, за 13 мин 49 с. 

7) Не меньше сходства обнаруживается и при сравнении социаль-

ного поведения alba-подобных и «чёрных» белых трясогузок на местах 

коммунальных ночёвок. Будучи строго территориальными на местах 

кормёжек, в том числе во внегнездовое время, белые трясогузки прояв-

ляют удивительную взаимную терпимость как на местах сбора у комму-

нальных ночёвок, так и на них самих (Zahavi 1971a). Тем не менее, у них 

периодически проявляются вспышки агрессии, выражаясь в погонях-

преследованиях, часто сопровождаемых пением, в которых одновремен-

но участвует от 2-3 до 5 птиц. Такие погони, особенно регулярные вес-

ной, описаны для M. a. yarrellii (Chandler 1979), M. a. alba (Cramp 1988) 

и нами для M. (alba) lugens. Агрессивный контекст носят и пощёлкива-

ния клювами, сливающиеся в непрерывный треск, которые издают со-

седние птицы, устраивающиеся в сгущающихся сумерках на ветвях но-

чёвочного дерева. Они описаны для M. a. yarrellii (Emley 1985; Cramp 

1985) и для M. (alba) lugens (наши наблюдения). Интересно, что при но-

чёвках камчатских трясогузок во Владивостоке на молодых пихтах, густо 

охвоённые ветви которых обеспечивают лучшее визуальное отгоражива-

ние соседних птиц друг от друга, упомянутое пощёлкивание клювами 

не фиксировалось вовсе, а минимальное расстояние между птицами за-

метно сокращалось. Складывалось впечатление, что трясогузки стреми-

лись разместиться на ночёвках по возможности плотнее друг к другу, но 

при этом сохраняя минимальное индивидуальное пространство. Так, M. 

a. yarrellii не сбивались в кучу даже зимой при холодной погоде, сред-

нее расстояние между птицами составляло около 17 см (n = 200), мини-

мальное – 7 см (Mayes 1935; Broom et al. 1976; Chandler 1979). У M. 
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(alba) lugens на ночёвке во Владивостоке минимальная дистанция между 

птицами оценена нами в 2-5 корпусов, то есть примерно 7-18 см. Сход-

ное расстояние между особями, судя по фотографиям ночёвочных скоп-

лений, выдерживали M. a. alba в Рурской области (Германия) (Schmidt 

1959), а также M. grandis на Японских островах (Hirano 2005). 

Предметом специального изучения также стали массовые, кажущи-

еся спонтанными облёты трясогузками района ночёвки, которые де-

тально исследованы для M. a. yarrellii (Boswall 1966; Broom et al. 1976; 

Chandler 1979; Fleming 1981). Они описаны также для M. a. alba на ме-

стах зимовок в Каире (Greaves 1941); для группы «чёрных» трясогузок – 

на местах массовых ночёвок M. a. leucopsis в послегнездовой период в 

окрестностях Сеула (Won et al. 1966) и нами для M. (alba) lugens в пе-

риод весеннего пролёта во Владивостоке. Совершая облёты территории, 

птицы без видимых причин поднимались крупными умеренно плотны-

ми стаями в небо, облетая территорию по широкому кругу, обычно 200-

300 м в диаметре. Некоторые из них возвращались в исходную точку, 

другие или присаживались на другие места, или сразу устраивались на 

ночлег, при этом птицы нередко быстро снижались стаями с большой 

высоты, почти вертикально. Особенно часто трясогузки облетали уча-

сток, прежде чем опуститься на него, при ночёвках в тростниковых за-

рослях, при этом они как правило опускались на него все вместе и сразу 

(Broom et al. 1976). Однако и в этом случае могли иметь место различ-

ные картины прилёта: в одном тростниковом массиве птицы часто сразу 

опускались прямо на место ночёвки, но иногда совершали круговые об-

лёты перед этим (Fleming 1981). В ещё более яркой форме это проявля-

лось при ночёвках трясогузок на ветвях деревьев и кустарников. Массо-

вые облёты территории ночёвки здесь наблюдались не ежедневно, пи-

ковые показатели отмечены в сентябре-октябре (60% вечеров) и в фев-

рале (73%). Было сделано заключение, что наиболее часто и более круп-

ными стаями облёты совершались в сезоны, когда численность птиц в 

ночёвочных скоплениях была наиболее высока или быстро менялась. В 

наибольшей мере это проявляется в периоды миграций (Chandler 1979). 

Утренний разлёт с места ночёвки проходит обычно без особых демон-

страций. Нередко, покинув ночёвочный насест, трясогузки проводят ка-

кое-то время поблизости в предотлётных скоплениях, слетаясь в них по-

одиночке или мелкими группами. Многие здесь приводят в порядок опе-

рение, устраивают перекличку с соседями (Broom et al. 1976). В других 

случаях птицы покидают ночёвку сразу, не формируя таких сборищ по-

близости (Boswall 1966; Fleming 1981). Часто трясогузки улетают вместе 

сразу большими группами, при этом направление, в которых они разле-

тались, меняется случайным образом. Сходные наблюдения сделаны в 

отношении и alba-подобных, и «чёрных» трясогузок (Broom et al. 1976; 

Won et al. 1966; наши наблюдения). 
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Ещё одной чертой социального поведения на местах коммунальных 

ночёвок, общей для разных групп белых трясогузок, является совмест-

ный хор собравшихся вместе птиц – как вечерний, предваряющий но-

чёвку, так и предотлётный утренний. Описание такого хора для M. a. 

yarrellii (Boswall 1966; Chandler 1979) во многом повторяет то, что на-

блюдалось нами для M. (alba) lugens в период весеннего пролёта во Вла-

дивостоке. В качестве возможных назначений такого совместного хора 

называются такие, как формирование информации о численности и ме-

стоположении собравшихся трясогузок, а также как способ простимули-

ровать оставшихся за пределами ночёвки птиц скорее присоединиться 

к остальным, заняв своё место на ночёвочном насесте (подобно звонкам 

по окончанию антракта в театре). 

Таким образом, коммунальные ночёвки белых трясогузок M. alba s.l. – 

достаточно устойчивая, сформировавшаяся черта их социального пове-

дения, которая раз за разом воспроизводится сходным образом, в том 

числе в деталях, в самых разных частях их обширного ареала. В этом 

отношении группа так называемых «чёрных» трясогузок отнюдь не яв-

ляется исключением. Стайный образ жизни во внегнездовое время, 

стремление формировать ночёвочные скопления, как это было показано 

на примере камчатской трясогузки M. (alba) lugens во Владивостоке, яв-

ляется столь же характерной чертой этой формы, как и ставшие клас-

сическими примеры массовых ночёвок M. a. alba и M. a. yarrellii. 

Причины формирования коммунальных ночёвок у белых трясогузок 

остаются предметом дискуссий. В числе причин приводят: 1) недостаток 

мест, пригодных для ночёвок; 2) физиологические преимущества (на-

пример, снижение тепловых потерь); 3) риск подвергнуться нападению 

хищников; 4) возможность обмена информацией о местонахождении мо-

заично распределённых наиболее кормных участков; 5) оценка птицами 

своей численности по отношению к доступным ресурсам (Flemming 

1981). 

Определённый интерес представляет использование постоянных 

участков коммунальных ночёвок трясогузками на протяжении ряда 

лет. Является ли их выбор продуктом индивидуального или коллектив-

ного «решения»? В первом случае птицы могут делать свой выбор неза-

висимо на основании определённых, общих для всех особей алгоритмов. 

Например, автострада с оживлённым движением, напоминающая бур-

ный речной поток, служит направляющей линией, вдоль которой осу-

ществляются поиски. Наличие площадок для сбора, таких как протя-

жённые плоские крыши, городские скверы и площади, возделываемые 

поля и т.п. – следующий обязательный пункт, привлекающий внима-

ние птиц. Наконец, собственно наличие удобных мест для размещения 

на ночлег, в первую очередь по критерию их безопасности. Однако ряд 

косвенных фактов указывают на приоритетное значение коллективного 
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выбора. Птицы-«наставники», уже обладающие знаниями о местонахож-

дении коммунальной ночёвки в предыдущем году, могут увлекать на 

неё птиц, не обладающих таким опытом. В пользу этого свидетельствует, 

например, наличие мест промежуточных сборов на пути к ночёвке.  

Кроме того, было замечено, что трясогузки покидают место дневной кор-

мёжки группами, улетая в одном направлении. Отмечено, что некото-

рые особи в каждой такой отлетающей группе издают характерную по-

зывку, отличающуюся от используемых в полёте обычных контактных 

сигналов, чем явно увлекают других птиц присоединиться к стае (Broom 

et al. 1976). В пользу этого свидетельствует и утренний разлёт трясогу-

зок группами: в одном направлении для птиц в пределах такой группы, 

но меняющемся – для разных групп. На вопрос о том, каким образом 

осуществляется выбор места коммунальной ночёвки камчатскими тря-

согузками, следствием чего могут быть темпы изменения численности 

собирающихся птиц в период формирования ночёвки, могут помочь от-

ветить дальнейшие исследования. 
 

 

Рис. 12. Камчатская трясогузка Motacilla (alba) lugens. Владивосток, остров Русский.  
17 апреля  2022. Фото А.Вялкова 
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Красноногая олуша Sula sula (Linnaeus, 1766) является самым мно-

гочисленным среди шести современных видов семейства Sulidae. Её об-

ласть гнездования имеет пантропический характер, занимая коралло-

вые атоллы и вулканические острова, подавляющее большинство кото-

рых не выходит за пределы Северного и Южного тропиков, равно как и 

область её типичных морских кочёвок (Артюхин 2011; del Hoyo, Collar 

2014). Ближайшее к границам России место гнездования подвида S. s. 

rubripes Gould, 1838 располагается в Восточно-Китайском море на не-

обитаемом острове Наканоками (Nakanokamishima) японского архипе-

лага Рюкю (Check-List... 2012). К северу от этого острова известны слу-

чайные залёты отдельных особей вплоть до острова Хоккайдо (Check-

List... 2012) и Южной Кореи (Moores et al. 2014). 
 

 

Взрослая красноногая олуша Sula sula светлой морфы, сидящая на запасном якоре судна «Афина».  
Заливе Мордвинова (Охотское море) приблизительно в 1 км мористее села Охотское  

(юго-восточный Сахалин, Корсаковский городской округ). 3 августа 2022. Фото А.М.Носика 

 

Для территориальных вод Российской Федерации известен единст-

венный достоверный случай встречи рассматриваемого вида, когда в XIX 

веке молодая особь была добыта капитаном Мейером в заливе Чихачёва 
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у посёлка Де-Кастри в северной части Татарского пролива (Шульпин 

1936; Артюхин 2011; Finsch 1872). Помимо этого, в июне 1960 года ры-

баки и пограничники сообщали о встрече в Приморском крае в бухте 

Киевка (Судзухэ) «белого баклана» или «большой белой птицы, похожей 

на баклана». Она предположительно отнесена к красноногой олуше, 

хотя не исключали, что это был «баклан-альбинос» (Литвиненко, Ши-

баев 1971). В последних сводках по птицам русского Дальнего Востока 

(Нечаев, Гамова 2009) и Приморского края (Глущенко и др. 2016) этот 

случай не был признан как достоверная встреча красноногой олуши. 

Взрослую красноногую олушу светлой морфы зарегистрировали в 

заливе Мордвинова (Охотское море) во второй половине дня 3 августа 

2022. Её заметили сидящей на запасном якоре судна «Афина» (см. ри-

сунок), которое пришло из Петропавловска-Камчатского и готовилось к 

постановке на якорь приблизительно в 1 км мористее села Охотское 

(юго-восточный Сахалин, Корсаковский городской округ) в координатах 

46º51′51.5″ с.ш., 143º10′38.4″ з.д. 

Долгое время олуша отдыхала и чистила перья, сидя на запасном 

якоре. Она выглядела вполне здоровой, но подпускала людей на рассто-

яние до 2 м и улетела, когда судно встало на рабочий якорь на внешнем 

рейде. 

Авторы выражают искреннюю благодарность свидетелю встречи олуши Е.В.Каспер-

скому (Москва) за организацию и частичное финансирование круиза на судне «Афина», а 

также капитану этого судна А.А.Ульянову и старшему помощнику П.Д.Раздрокову. 

Л и т е р а т у р а  

Артюхин Ю.Б. 2011. Красноногая олуша Sula sula (Linnaeus, 1766) // Птицы России и сопре-

дельных регионов: Пеликанообразные, Аистообразные, Фламингообразные. М.: 46-49. 

Глущенко Ю.Н., Нечаев В.А., Редькин Я.А. 2016. Птицы Приморского края: краткий 

фаунистический обзор. М.: 1-523. 

Литвиненко Н.М., Шибаев Ю.В. 1971. К орнитофауне Судзухинского заповедника и до-

лины реки Судзухэ // Экология и фауна птиц юга Дальнего Востока. Владивосток: 

127-186. 

Нечаев В.А., Гамова Т.А. 2009. Птицы Дальнего Востока России (аннотированный ка-

талог). Владивосток: 1-564. 

Шульпин Л.М. 1936. Промысловые, охотничьи и хищные птицы Приморья. Владивосток: 

1-436. 

Check-List of Japanese Birds. 2012. 7th Revised Edition. Ornithological Society of Japan: 1-439. 

Del Hoyo J., Collar N.J. 2014. Illustrated Checklist of the Birds of the World. Vol. 1: Non-

Passeriformes. Barcelona: 1-903. 

Finsch O. 1872. Uber eine Vögelsammlung aus den Kustenlandern der chinesisch-japanichen 

Meere // Verhandlungen d. k.-k. Zool.-botan. Gesellschaft in Wien: 253-272. 

Moores N., Kim A., Kim R. 2014. Status of Birds, 2014. Birds Korea Report on Bird Popula-

tion Trends and Conservation Status in the Republic of Korea. Published by Birds Korea: 

1-84. 

  



Рус. орнитол. журн. 2022. Том 31. Экспресс-выпуск № 2233 4345 
 

ISSN 1026-5627 

Русский орнитологический журнал 2022, Том 31, Экспресс-выпуск 2233: 4345-4346 

Первая встреча краснозобой казарки Branta 

ruficollis на Иртыше в Усть-Каменогорске 

В.Н.Колесников, Н.Н.Березовиков  

Виктор Николаевич Колесников. Усть-Каменогорск, Казахстан 

Николай Николаевич Березовиков. Институт зоологии, Министерство науки и высшего образования, 

проспект Аль-Фараби, д. 93, Алматы, 050060, Казахстан. E-mail: berezovikov_n@mail.ru 

Поступила в редакцию 13 октября 2022 

В первые три десятилетия ХХ века краснозобая казарка Branta rufi-

collis, наряду с белолобым гусем Anser albifrons, встречалась во время 

осенних и весенних миграций в верхнем течении Иртыша в окрестно-

стях Семипалатинска и в пределах Южного Алтая (Яблонский 1904,  

1907; Хахлов, Селевин 1928). В дальнейшем в связи с утратой краснозо-

быми казарками пролётного пути вверх по Иртышу наблюдались лишь 

редкие залёты небольших стай на озеро Зайсан, где их отмечали в сен-

тябре-октябре 1957, 1963, 1964 и 1979 годов (Самусев 1977; Березовиков, 

Самусев 1999). 
 

 

 

Краснозобая казарка Branta ruficollis на Иртыше в Усть-Каменогорске.  
5 октября 2022. Фото В.Н.Колесникова 
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В последующие четыре десятилетия достоверных случаев появления 

краснозобых казарок в бассейне Иртыша в Восточно-Казахстанской об-

ласти не наблюдалось. С 4 по 6 октября 2022 на Иртыше в черте Усть-

Каменогорска наблюдалось появление одиночной краснозобой казарки 

(см. рисунок).  В течение трёх дней она отдыхала и кормилась на мел-

ководье с богатой погруженной растительностью рядом с кряквами Anas 

platyrhynchos, после чего исчезла и больше не появлялась здесь. Залёту 

краснозобой казарки предшествовало сильное похолодание на севере и 

востоке Казахстана со снегопадом 1 октября. 
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Розовый скворец Sturnus roseus – малочисленный вид, изредка встре-

чающийся во время сезонных миграций и послегнездовых кочёвок в 

степных предгорьях Западного Алтая, прилегающих к Иртышу в меж-

дуречье Ульбы и Убы. Как исключение, в засушливые и «саранчовые» 

годы  розовый скворец эпизодически гнездится в береговых скалах Ир-

тыша (Березовиков и др. 2007). Залётов вглубь горно-лесной части За-

падного Алтая по долинам Убы и Ульбы в ХХ веке не было известно 

(Сушкин 1938; Гаврилов 1974; Щербаков, Березовиков 2005). 
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Рис. 1. Село Черемшанка в долине реки Ульбы. Вдали северный склон Ивановского хребта  
и гора Голуха. Июнь 2012 года. Фото Л.Леонтьева 

 

Рис. 2. Залётные самцы розового скворца Sturnus roseus в огороде села Черемшанка.  
28 мая 2018. Фото А.Д.Исаченко 

 

Первый случай появления группы из 4 розовых скворцов был отме-

чен 7 июня 2012 у моста через Чёрную Убу в горно-таёжной части За-

падно-Алтайского заповедника (Таран 2014). Очередной залёт розовых 

скворцов наблюдался 28 мая 2018 в селе Черемшанка в среднем тече-

нии Ульбы между Усть-Каменогорском и Риддером (рис. 1). В течение 
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дня 2 самца S. roseus держались на приусадебном участке, где корми-

лись в огороде на свежей земле среди посадок картофеля, после чего  

исчезли (рис. 2). За время проживания одного из авторов в Черемшанке 

с 1980 года это был первый случай появления здесь розовых скворцов. 
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Кольчатая горлица Streptopelia decaocto – обитатель городов, дере-

вень и прочего культурного ландшафта с наличием древесно-кустарни-

ковой растительности (Мекленбурцев 1951; Козлова 1953; Флинт и др. 

1968; Кузнецов 1974; Бёме, Кузнецов 1981; Михеев, Дроздов 1986; Ря-

бицев 2008; Балацкий 2009; Сорочинский 2015). В Казахстане обитает 

в южных, юго-восточных и северо-западных регионах страны. Поселения 

людей обеспечивают этой горлице условия для круглогодичного обита-

ния (Долгушин 1962; Иванов, Штегман 1978; Второв, Дроздов 1980; 

Ковшарь 1988; Степанян 1990; Гаврилов 1999; Гаврилов и др. 2009; Хро-

ков, Скляренко 2009). В статье приводится накопленный материал о 

распространении кольчатой горлицы в Северном Казахстане. 

Кольчатая горлица – оседлая, частично перелётная птица Павлодар-

ского Прииртышья (Базарбеков, Ляхов 1992, 2004). Появилась в области 
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в 1980-е годы. Начиная с 1990-х годов её численность стала сокращаться, 

последняя встреча датируется августом 2010 года (Соломатин, Шаймар-

данов 2005; Чикин, Убаськин 2017). В дальнейшем одиночные кольча-

тые горлицы регистрировались в Павлодаре в парка «Зелёная роща» 15 

декабря 2014 и 8 мая 2017 (Стазаев, Убаськин 2017). 

В Акмолинской области кольчатая горлица отмечается с 1993 года. 

Первую пару зафиксировали в Кургальджино 12 июля 1993. Пара за 

лето сделала 2 кладки с успешным вылетом птенцов и осталась на зи-

мовку. В 1994 году здесь гнездилось уже около 5 пар. 17 мая 1994 пару 

кольчатых горлиц видели в Краснознаменский районе на территории 

совхоза имени Абая (Андрусенко 2022). 25 июля 2001 между Астаной и 

посёлком Шортанды наблюдалась территориальная пара в селе Ключи 

(Березовиков, Коваленко 2022). В 2008 году на территории Кургальд-

жинского заповедника в посёлке Кургальджин отмечен один выводок и 

по одной птице в Каражаре 17 мая и 17 июня (Кошкин 2009). В том же 

году на территории Тенгиз-Кургальджинской проектной территории 

зафиксированы 2 кольчатые горлицы (Ковшарь 2009). 

Для Кустанайской области кольчатая горлица – редкий гнездя-

щийся оседло-кочующий вид (Брагин, Брагина 2002, 2014). В Кустанае 

кольчатые горлицы появились в середине 1970-х годов, в районе Наур-

зумского заповедника впервые отмечены в 1987 году. В настоящее время 

обитают во многих населённых пунктах, в том числе в посёлке Доку-

чаевка (ныне Караменды) (Грачёв, Березовиков 2005; Брагин 2011). 31 

августа 1995 на станции Тобол отмечены 5 кольчатых горлиц (Н.Досов, 

устн. сообщ.). В посёлке Караменды 11 мая 1997 зарегистрировано 5 то-

кующих самцов. Токующий самец также наблюдался 31 июля 1998 в 

посёлке Аулиеколь (бывшее Семиозёрное) (Березовиков, Ерохов 2009). 

Кроме того, 5 октября 1998 четыре особи учтены в городе Кустанае и 10 

октября 1998 одиночку видели между Караменды и Койбагаром (Бра-

гин 2011). 27-28 апреля токующий самец наблюдался в центре Костаная 

во дворе у гостиницы (Ерохов, Березовиков 2009). В 2007 году одиноч-

ная кольчатая горлица зарегистрирована в районе Тургай-Улыжилан-

шикского междуречья (Брагин, Брагин 2008, 2009). На сайте birds.kz 

(«Птицы Казахстана») размещены фотографии кольчатых горлиц, сде-

ланные А.Тимошенко (2009, 2012, 2013, 2017 годы) и Ю.Малковым (2011, 

2015-2018 годы) в районе Наурзума и в черте Кустаная. Кроме того, во 

время экспедиции 2001 года при проведении мониторинговых исследо-

ваний водоплавающих и околоводных птиц в Кустанайской области 

учтена одиночная кольчатая горлица (Ерохов, Березовиков 2003). 

Для Северо-Казахстанской области кольчатая горлица указывается 

как редкий, возможно, гнездящийся вид. 23 июля 2010 пара этих горлиц 

встречена на опоре ЛЭП в селе Явленка (Есильский район). Кроме того, 

есть сообщение об осенней встрече в Петропавловске (Зубань и др. 2010; 
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Вилков, Зубань 2019). Имеются данные о наблюдениях кольчатых гор-

лиц в городе Тайынша (бывший Красноармейск). Так, 14 августа 1998 

этот вид впервые отмечен в городе (Березовиков, Ерохов 2000). В августе 

2011 года здесь встречены 3 птицы. В 2012 году по 2 особи замечены 13 

января и 9 июня (Сорочинский 2012). 11 августа 2014 в котловане север-

нее города учтены 2 птицы (Сорочинский 2016, 2017). Во второй поло-

вине сентября 2022 года 2 горлицы зарегистрированы в центральной 

части города. Одна сидела в кроне клёна, другая в 50 м на крыше сцены 

для праздничных выступлений. Горлицы поочерёдно ворковали. 

Таким образом, кольчатая горлица населяет все четыре области Се-

верного Казахстана. Несмотря на постепенную экспансию вида в север-

ном, западном и восточном направлениях, до конца не выяснены ско-

рость расселения, причины колебания численности, изменения ареала. 
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Находка гнездовой колонии камчатской крачки 

Sterna camtschatica в Ольской лагуне в 2010 году 
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Второе издание. Первая публикация в 2012* 

Камчатская, или алеутская крачка Sterna camtschatica Pallas, 1811 – 

редкий и малоизученный трансберингийский прибрежный вид, внесён-

ный в Красную книгу Российской Федерации (2001), а также в ряд ре-

гиональных Красных книг, в частности, в Красные книги Севера Даль-

него Востока России (1998), Хабаровского края (1999), Сахалинской об-

ласти (2000), Камчатки (2006), Магаданской области (2008) и Чукот-

ского автономного округа (2008). Для Магаданской области камчатская 

крачка была впервые указана в качестве гнездящегося вида В.В.Леоно-

вичем (1976), обнаружившим летом 1972 года небольшие колонии на  

побережье Охотского моря вблизи устьев рек Ойра и Широкая (при-

мерно в 60-65 км к западу от Магадана). Впоследствии в указанном рай-

оне колонии этих крачек обнаружены летом 2004 и 2005 годов (Дорогой 

2004, 2007). Кроме того, крупные колонии камчатских крачек, насчиты-

вавшие от 50 до 100 пар, обнаружены на побережье Малкачанского за-

лива в северо-западной части залива Шелихова летом 1997 года (And-

reev, Kondratiev 2001) и в низовьях реки Яна летом 2008 года (Дорогой 

2010). В начале июля 2010 года колонию камчатских крачек численно-

стью не менее 20 пар мы обнаружили в Ольской лагуне, примерно в 

30 км к востоку от Магадана. Ряд сведений по интересующим нас вопро-

сам был предоставлен Г.И.Атрашкевичем и М.Г.Хоревой (ИБПС ДВО 

РАН), которым мы выражаем искреннюю благодарность. 

Ольская лагуна является одним из важнейших мест концентрации 

водоплавающих и околоводных птиц на пути сезонных миграций на по-

бережье Охотского моря и внесена в список охраняемых водно-болотных 

угодий Северо-Востока России (Андреев 2001). Регулярно наблюдая за 

птицами в указанном районе более 30 лет, мы лишь в начале лета 2005 

года отметили около 40 камчатских крачек на косе Уйра, окаймляющей 

лагуну с юга, однако в дальнейшем птицы так и не приступили к гнез-

дованию (Дорогой 2008). Кроме того, группа из 10 камчатских крачек 

была встречена в юго-западной части лагуны в конце августа 2009 года 

(Г.И.Атрашкевич, устн. сообщ.). 

 
* Дорогой И.В. 2012. Находка гнездовой колонии камчатской крачки в Ольской лагуне летом 2010 г.  

// Вестн. СВНЦ ДВО РАН 2: 41-44. 
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Рис. 1. Ольская лагуна (вид из космоса). Стрелкой отмечен остров Сикулун 

 

В 2010 году алеутские крачки появились в окрестностях лагуны с 10 

по 15 июня и образовали гнездовую колонию на небольшом песчано-га-

лечном островке Сикулун (59º33′40″ с.ш., 151º20′19″ в.д.) в его юго-запад-

ной части. Островок представляет собой плоскую песчано-галечниковую 

косу длиной около 300 м, шириной от 40 до 80 м и высотой от 3 до 5 м 

(рис. 1). Во время больших отливов он соединяется с материковым бере-

гом и легко доступен как для людей, так и для наземных хищников. На 

Сикулуне развита разнообразная растительность (более 20 видов), обыч-

ные виды – вейник Лангсдорфа Calamagrostis langsdofii, колосняк мяг-

кий Leymus mollis, дёрен шведский Chamaepericlymenum suecicum, чина 

морская Lathyrus japonicus, лапчатка земляниковидная Potentilla frag-

formis, шикша Empetrum nigrum, крестовник ложноарниковый Senecio 

pseudoarnica и брусника Vaccinium vitis-idaea. Проективное покрытие 

составляет в среднем 80-90%, достигая максимальных значений (100%) 

в центральной части островка. 

С 11 по 24 июля мы нашли в общей сложности 16 гнёзд камчатских 

крачек. Судя по общему количеству птиц, одновременно наблюдаемых 

в воздухе при посещении колонии (примерно 40), можно предположить, 

что здесь гнездилось не менее 20 пар. 

Предгнездовой период был растянут с середины июня до начала вто-

рой декады июля. Об этом свидетельствуют находки неполных кладок 

11 июля, в то время как уже 8 июля в ряде гнёзд появились первые пу-

ховички (Г.И.Атрашкевич, устн. сообщ.). Колония располагалась в вос-

точной части островка, при этом её общая площадь не превышала 0.3 га. 

Большинство гнёзд (n = 10) были устроены на плоских вершинных уча-
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стках, 5 гнёзд – в небольшой котловине и 1 гнездо – в низине на северо-

восточной оконечности островка, всего в 5 м от уреза воды. Как правило, 

гнёзда располагались среди зарослей колосняка или вейника, и лишь 2 

гнезда были устроены на поляне, покрытой шикшей. Расстояние между 

некоторыми гнёздами составляло всего 50 см, хотя большинство гнёзд 

отстояли одно от другого на 5-10 м и более. Помимо камчатских крачек, 

на островке (за пределами колонии) гнездились по меньшей мере 5-6 

пар тихоокеанских чаек Larus schistisagus (на северной и южной око-

нечностях островка), 3-5 пар сизых чаек Larus canus (в его возвышенной 

западной части – Г.И.Атрашкевич, устн. сообщ.), 2 пары речных крачек 

Sterna hirundo (там же), а также (как на территории колонии, так и вне 

её) 3-4 пары охотских сверчков Locustella ochotensis. 

Гнездовые ямки (n = 15) представляли собой округлые углубления в 

грунте диаметром 9.5-12.5 см (в среднем 10.9 см) и глубиной 1-2 см (в 

среднем 1.7 см), выстланные сухими стеблями и листьями вейника Лангс-

дорфа. Толщина выстилки в гнёздах колебалась от 2-3 до 8-10 мм. Лишь 

в одном гнезде помимо указанного материала присутствовали сухие ли-

стья брусники. Одно гнездо было неправильной формы и представляло 

собой U-образную выемку от извлечённого из грунта камня глубиной 

2 см и длиной сторон по 10 см, лишённую какой бы то ни было вы-

стилки. Интересно, что в этом гнезде было всего 1 яйцо и небольшой ка-

мень диаметром 2 см, вероятно, принесённый птицей (рис. 2). 
 

 

Рис. 2. Аномальное гнездо камчатской крачки Sterna camtschatica. Ольская лагуна. Фото автора 
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Рис. 3. Гнездо камчатской крачки Sterna camtschatica с новорождённым птенцом.  
Ольская лагуна. Фото автора 

 

Заведомо завершённые кладки (n = 16) содержали: 3 яйца – 1 гнездо 

(6.2%), 2 яйца – 9 (56.3%) и 1 яйцо – 6 гнёзд (37.5%); средняя величина 

кладки составила 1.7 яйца. Размеры яиц (n = 25), мм: 39.5-46.4×28.0-29.8, 

в среднем 43.12×28.98, и несколько отличались от аналогичных показа-

телей для Камчатки (в среднем 43.9×29.1 мм – Лобков, Головина 1978) 

и Сахалина (в среднем 43.8×29.6 мм – Нечаев 1981) и были ближе к из-

вестным для Тауйской губы (в среднем 42.9×29.0 мм – Леонович 1976). 

Продолговато-овальные яйца имели песочно-зеленоватую окраску ос-

новного фона, по которому были разбросаны темно-бурые пятна продол-

говатой формы. Лишь у одного яйца была светло-песочная окраска с 

равномерно разбросанными мелкими коричневыми пятнышками. 

24 июля пуховички были примерно в трети всех гнёзд, а 26 июля в 

колонии было обнаружено всего 2 гнезда с яйцами. Последние яйца с 

проклёвками наблюдались 30 июля, а последний птенец появился на 

свет, по всей вероятности, 31 июля – 1 августа. Таким образом, процесс 

вылупления птенцов алеутских крачек был сильно растянут и составил 

почти месяц. Вылупившиеся птенцы в первые сутки находились в 

гнезде (рис. 3), но, начиная с 1-2-дневного возраста при появлении на-

блюдателя сходили с гнезда и прятались в зарослях дёрена. Свободные 

от насиживания взрослые птицы регулярно приносили корм для птен-

цов, который добывали как на мелководных участках лагуны побли-
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зости от колонии, так и в море на удалении в несколько километров. В 

подавляющем большинстве случаев (более 100 наблюдений с 11 по 30 

июля) добычей крачек была молодь тихоокеанской сельди Clupea pallasii 

(рис. 4). Всего один раз мы наблюдали одиночную крачку, поймавшую 

небольшую рыбёшку (по всей вероятности, девятииглую колюшку Pun-

gitus pungitus) в дельте реки Олы примерно в 2 км от колонии. В отли-

чие от речных крачек, камчатские крачки выхватывали добычу только 

с поверхности или из верхних слоёв воды, опуская в воду клюв или пе-

реднюю часть тела, но не погружаясь полностью. Как правило, птицы 

приносили к гнёздам или птенцам по одной, реже по 2 рыбки длиной 

около 10 см. 
 

 

Рис. 4. Камчатская крачка Sterna camtschatica с добычей – молодь тихоокеанской  
сельди Clupea pallasii. Ольская лагуна. Фото автора 

 

На появление человека вблизи колонии камчатские крачки реаги-

ровали относительно спокойно: снимались с ближайших гнёзд на рас-

стоянии 10-15 м от наблюдателя и в течение нескольких минут летали 

кругами, издавая приглушенные щебечущие звуки «черр, черр...», и 

вскоре садились обратно. Птицы, находившиеся в непосредственной бли-

зости от наблюдателя, время от времени пикировали, сворачивая всего 

в метре от головы человека и издавая более пронзительные и резкие 

крики «псирр, псирр…» и иногда поливали помётом. Гораздо более бур-

ную реакцию вызывало появление в районе колонии крупных перна-

тых хищников – бургомистров Larus hyperboreus или сапсанов Falco pe-

regrinus. В таких случаях почти все крачки поднимались в воздух и 



Рус. орнитол. журн. 2022. Том 31. Экспресс-выпуск № 2233 4357 
 

осуществляли коллективную защиту колонии. Первые летающие моло-

дые появились 10 августа, а к 25 августа колония опустела. Успешность 

гнездования нам не известна, но, вероятно, она не была велика, по-

скольку островок Сикулун периодически посещают местные рыбаки и 

стаи бродячих собак. 

Таким образом, летом 2010 года в Ольской лагуне впервые почти за 

30 лет наблюдений была обнаружена колония камчатской крачки чис-

ленностью не менее 20 пар. Площадь колонии, расположенной на ост-

ровке Сикулун в его юго-западной части, составила около 0.3 га. Боль-

шинство гнёзд содержали по 2 яйца, основная масса которых, судя по 

времени появления на свет птенцов, была отложена в период с 20 июня 

по 10 июля. Основу рациона камчатских крачек в период выкармлива-

ния птенцов составляла молодь тихоокеанской сельди. 
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