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Травник Tringa totanus (Linnaeus, 1758) – политипический вид, ши-

роко распространённый в Палеарктике, где он представлен шестью под-

видами (Степанян 2003; del Hoyo, Collar 2014). Южную часть Дальнего 

Востока России населяет уссурийский травник Tringa totanus ussurien-

sis Buturlin 1934, который является немногочисленным локально гнез-

дящимся перелётным видом. Принято считать, что этому кулику свой-

ственны проявления морфизма в окраске оперения, при этом выделяют 

два основных типа окраски: у особей одного типа основной фон верхней 

стороны тела буровато-серый с оливковым оттенком, а у другого – ко-

ричнево-охристый. Среди представителей уссурийского подвида преоб-

ладает морфа коричнево-охристой окраски, общий тон которой светлее, 

чем у других рас, а на груди и нижней части тела рисунок так же хо-

рошо развит, как у номинативной расы (Степанян 2003). Из 13 травни-

ков, добытых на Сахалине, к коричневато-охристой морфе отнесли 11 

экземпляров, и только 2 особи этой выборки имели окраску, характер-

ную для буровато-серого типа (Нечаев 1991). Эти тонкости окраски опе-

рения, вероятно, хорошо прослеживаются только при работе с серийным 

музейным материалом, тогда как при полевых исследованиях обращает 

на себя внимание лишь широкая индивидуальная изменчивость окраски 

взрослых птиц в летнем наряде как по степени развития рисунка, так и 

по его насыщенности и цветовым оттенкам (рис. 1-3). 
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Рис. 1. Взрослые травники Tringa totanus в летнем наряде, Приморский край.  
1 – остров Русский, 6 апреля 2022, фото А.В.Вялкова; 2 – остров Русский, 9 апреля 2021, фото А.В.Вялкова;  

3 – окрестности Владивостока, полуостров Де-Фриза, 19 мая 2021, фото А.В.Вялкова; 4 – окрестности  
Владивостока, полуостров Де-Фриза, 16 мая 2022, фото А.В.Вялкова; 5 – восточное побережье озера Ханка,  

27 марта 2016, фото Д.В.Коробова; 6 – бухта Преображение, 7 апреля 2022, фото В.П.Шохрина 

 

Рис. 2. Взрослые травники Tringa totanus в летнем наряде, Хабаровский край, остров Байдукова.  
1 – 26 июля 2022; 2 – 28 июля 2022; 3 – 28 июля 2022; 4 – 30 июня 2022; 5 – 15 июля 2022; 6 – 19 июля 2022.  

Фото Д.В.Коробова 

 

Распространение и численность. Согласно описанию Л.С.Степа-

няна (2003), на гнездовании травник широко распространён в Евразии 

от атлантического до тихоокеанского побережья и Сахалина, при этом 

подвид T. t. ussuriensis занимает восточную часть гнездового ареала, ле-

жащую к западу до Уральского хребта и долины реки Эмбы. 
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Рис. 3. Взрослые травники Tringa totanus в летнем наряде, остров Сахалин, залив Даги.  
1 – 18 июля 2021; 2 – 17 июля 2021; 3 – 14 июля 2021; 4 – 2 июля 2021;  

5 – 3 июля 2021, фото Д.В. Коробова; 6 – 7 июля 2021, фото В.П.Шохрина 

 

Более детально область размножения уссурийского травника на рус-

ском Дальнем Востоке проработана в аннотированном каталоге «Птицы 

Дальнего Востока России» (Нечаев, Гамова 2009), но и эта информация 

требует дальнейшей детализации. Согласно нашим представлениям, 

распространение этого кулика в дальневосточном регионе носит клас-

терный характер. Наиболее крупный из таких кластеров, население ко-

торого можно условно назвать западно-приохотской популяцией, зани-

мает прибрежные районы западной части Охотского моря. В свою оче-

редь, он включает два территориально разобщённых фрагмента: мате-

риковый (хабаровская группировка) и островной (сахалинская группи-

ровка). Первый из них охватывает прибрежные районы Хабаровского 

края (рис. 4.1). Его известная северная граница проходит по Шантар-

ским островам, но не исключено гнездование травника в устье реки Уда 

и несколько севернее. Наиболее южные пределы распространения ха-

баровской группировки выявлены на озере Удыль (Воронов, Пронкевич 

1991; Росляков, Росляков 1996; Бабенко 2000; и др.) и в заливе Невель-

ского, где, по нашим данным, поселения травника существуют в устьях 

рек Нигирь и Псю. 

Островная группировка размещена в прибрежной зоне Северного Са-

халина (рис. 4.2), где южными пределами распространения травника на 

северо-западе острова является залив Виахту, а на северо-востоке – за-

лив Набильский (Нечаев 1991; Тиунов, Блохин 2011). Гнездование этих 

куликов дальше к югу, на островах озера Невское (Воронов и др. 1983) 

(рис. 4.3), указывается как возможное (Нечаев 1991). Скорее всего, раз-

множение травников в средних частях Сахалина носит нерегулярный 
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характер и обусловлено периодическим проникновением птиц из основ-

ной группировки, населяющей северные районы острова. 
 

 

Рис. 4. Распространение травника Tringa totanus на гнездовании на Дальнем Востоке России.  
Пояснения в тексте; знак «?» означает, что известны летние встречи, но гнездование  

документально не подтверждено  

 

Ввиду неравномерного распределения подходящих для гнездования 

биотопов распределение травников, гнездящихся в западной части охот-

ского побережья, носит мозаичный характер. В ряде случаев даже фи-

зиономически подходящие для размножения участки этой территории 

оказываются не заселёнными птицами, либо здесь только летуют холо-

стые особи. В целом эта популяция является вполне самодостаточной и 

в долгосрочной перспективе может существовать независимо от возмож-

ных подпиток извне. Общая численность её материковой (хабаровской) 

и островной (сахалинской) группировок в точности не известна. 

На Сахалине травника считают малочисленным видом, а его числен-

ность не является стабильной во времени (Нечаев 1991; Тиунов, Блохин 

2011). Плотность населения этих куликов выявлена только для отдель-

ных гнездовых локусов. Так, в окрестностях залива Чайво в 1988-1991 

годах этот показатель составлял 1-3 пары на 1 км маршрута, а всего здесь 
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размножались около 60 пар (Blokhin 1998). В 2005-2007 годах отметили 

спад численности, а плотность гнездящихся куликов оценивали в 1-33 

особи на 1 км2 (Тиунов, Блохин 2011). Позднее, в 2022 году, вид здесь 

был довольно редок, а встречаемость в разных местообитаниях колеба-

лась от 0.12 до 0.61 ос./км (наши данные). Вследствие неравномерности 

распределения и факультативной колониальности птиц приведённые 

выше данные явно не годятся для экстраполяции. Судя по нашему пе-

ресчёту, основанному на материалах В.А.Нечаева (1991), на обследован-

ных им участках Сахалина во второй половине ХХ столетия суммарно 

обитало около 300 гнездящихся пар. Очевидно, эту цифру можно при-

знать в качестве нижнего предела оценки численности травника на ост-

рове, а его верхним пределом, вероятно, можно считать 1000 пар. 

В Нижнем Приамурье травник в целом редок и распространён спо-

радично, но для отдельных участков его считают многочисленным (Во-

ронов, Пронкевич 1991; Бабенко 2000). Последняя оценка, на наш взгляд, 

может быть обусловлена формированием рыхлых гнездовых колоний, в 

которых птицы периодически создают «фоновый шум». В любом случае 

суммарная численность гнездящихся здесь травников, хотя и не установ-

лена даже в первом приближении, значительно выше, чем на Саха-

лине. В заливе Константина в первой половине лета плотность населе-

ния составляла 150 ос./км2, а в Ульбанском заливе во второй половине 

лета – 180 ос./км2 (Воронов, Пронкевич 1991). По данным, полученным 

нами в конце июня и начале июля 2022 года, в заливе Константина от 

устья реки Эльганде до устья реки Борикаган гнездилась 41 пара трав-

ников, при этом следует отметить, что пригодными для размножения 

этих куликов здесь оказались только 16 км побережья, то есть плотность 

составляла около 2.6 пар/км. В этом же году в Тугурском заливе, Губа 

Асман, от устья реки Элькаган до устье реки Кутын на 8-километровом 

участке побережья зарегистрировали 25 пар, то есть плотность дости-

гала 3.1 пар/км. 

На лугах в устье реки Чёрная в разные годы обилие травника нахо-

дилось в пределах от 10 до 22.5 пар/км2, также как на острове Большой 

Шантар в устье реки Анаур и в бухте Нерпичья в заливе Николая. На 

небольшом островке (150×70 м), расположенном на озере Мухтеля (за-

лив Александры), обитали 3 пары травников (Бабенко 2000). В устье 

реки Нигирь (бухта Невельского) в 2003 и 2005 годах на площади 2.5 км2 

гнездилось 30-50 пар, при этом плотность населения составляла 32.5-

128 ос./км2 (наши данные). 

В заливе Счастья на приморских лугах у посёлка Власьево обилие 

травника составляла 7.1 пар/км2, на марях – 1.5 пар/км2; на лугах ост-

рова Чкалова – 3.6 пар/км2, а на небольших островах этого залива, та-

ких как Дыгруж, Кевор и Тудум, размножались около 30, 20 и 4-5 пар, 

соответственно (Бабенко 2000). Наши наблюдения, проведённые на ост-
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рове Байдукова в 2022 году, позволили приблизительно оценить чис-

ленность травника в его южной половине, где на площади около 9 км2 

гнездились не менее 70 пар, при этом, несмотря на склонность к форми-

рованию рыхлых гнездовых агрегаций, насчитывающих до 10-15 пар, 

кулики заселяли большую часть пригодных для гнездования биотопов. 

Исходя из географических соображений, травники, обнаруженные на 

гнездовании на Южных Курильских островах, в южной части острова 

Кунашир (Нечаев, Куренков 1986; Нечаев 2005) (рис. 4.4), по нашему 

мнению, связаны не с сахалинской группировкой, а с птицами из ещё 

одного территориально обособленного гнездового кластера, расположен-

ного в восточной части острова Хоккайдо (Check-List... 2012). 

Что касается других участков бассейна реки Амур, входящих в со-

став русского Дальнего Востока, то данные по распространению и чис-

ленности травника здесь весьма ограничены, а порой и противоречивы. 

Так, Г.Е.Росляков (1996) приводит травника в качестве малочисленного 

гнездящегося вида «по краю», подразумевая, что он распространён по 

всей территории Хабаровского края. Безусловно, такое указание не со-

ответствует действительности, и на него ориентироваться не следует. 

В Еврейской автономной области травника считают обычной про-

лётной птицей (Аверин 2010), с чем трудно согласиться: скорее всего, он 

здесь малочислен или даже редок. Более справедливая субъективная 

оценка его численности вида дана для заповедника «Бастак», где этого 

кулика приводят в качестве немногочисленного (Аверин и др. 2012). 

Для Амурской области травника без предоставления каких-либо до-

казательств приводили в качестве гнездящегося вида (Дугинцов, Пань-

кин 1993), но затем его статус поменяли на чрезвычайно редкий, пред-

положительно гнездящийся и очень редкий пролётный вид (Антонов, 

Дугинцов 2018). Позднее его включили в Красную книгу области (Анто-

нов 2019). Летом в этом регионе травников наблюдали на Зейском во-

дохранилище (Ильяшенко 1986) (рис. 4.5), а также в бассейнах рек Се-

лемджа (Воронов 2000) (рис. 4.6) и Бурея (Воронов 1976) (рис. 4.7), од-

нако документального подтверждения факта размножения этого вида до 

сих пор не получено. 

В Приморье гнездование травника установлено только в его запад-

ном секторе: на Ханкайско-Раздольненской равнине, в частности, на 

Приханкайской низменности (Шульпин 1936; Поливанова, Глущенко 

1975; Глущенко и др. 2006б) (рис. 4.8) и в бассейне нижнего течения 

реки Раздольная (Глущенко и др. 2006а; Волковская-Курдюкова 2009) 

(рис. 4.9), а также на побережьях Амурского (рис. 4.10) и Уссурийского 

(рис. 4.11) заливов (Нечаев 1997; Глущенко и др. 2016) и в низовье реки 

Большая Уссурка (рис. 4.12) (наши данные). Распространение птиц в 

этом секторе носит локальный характер, а их численность подвержена 

значительным межгодовым колебаниям. В 1970-х годах для бассейна 
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озера Ханка суммарную численность оценили в 80-150 пар (Глущенко 

1982). В 1972-1977 годах на рисовых полях восточного сектора Прихан-

кайской низменности в наиболее подходящих местах плотность населе-

ния достигала 2.5 пар/км2 (Глущенко 1979). На восточном побережье 

озера Ханка, в районе устья реки Гнилая (Верхний Сунгач), в 1977 и 

1978 годах этот показатель составлял 4 и 1 пар/км2, соответственно (На-

заров и др. 1996). В 2002-2003 годах обилие этих куликов на различных 

участках Приханкайской низменности варьировало от 0.8 до 10.2 пар/км2 

(Глущенко и др. 2006б; Волковская-Курдюкова 2009). 

В долине реки Раздольная число гнездящихся травников дина-

мично, а в краткосрочной перспективе находится в прямой зависимости 

от обилия талых вод (Глущенко и др. 2006а). В Михайловском районе 

плотность населения в агроценозах существенно ниже, чем на Прихан-

кайской низменности, и в 2000-2002 годах этот показатель варьировал 

от 0.6 до 0.8 пар/км2, в среднем составляя 0.71±0.19 пар/км2 (Волков-

ская-Курдюкова 2009). 

В недалёком прошлом в Южном Приморье этот вид не гнездился 

(Панов 1973). В 1983 году 4-5 пар травников размножались в вершин-

ной части Амурского залива в районе устья реки Шмидтовка, а в 1993-

1996 годах здесь обитали 2-3 пары (Нечаев 1997). С 1987 года гнездова-

ние травника регистрировали на побережье Уссурийского залива, при-

чём до 1996 года на протяжении 3 км маршрута в разные годы здесь 

размножались от 5 до 10 пар, а появление этой гнездовой группировки, 

вероятнее всего, относится к началу или середине 1980-х годов (Нечаев 

1997). Для юго-востока края в «Летописях природы Лазовского заповед-

ника» за 1980 год есть упоминание о том, что одна пара, по-видимому, 

гнездилась на сырой луговине у села Киевка, но конкретные сведения 

не приводятся (Шохрин 2017). 

Информация (со ссылкой на данные В.А.Нечаева) о том, что в Юж-

ном Приморье «отмечена тенденция сокращения популяции гнездящих-

ся и пролётных птиц» (Nazarenko et al. 2016, с. 110), нам представляется 

не совсем корректной. По нашим представлениям здесь, как и на При-

ханкайской низменности, происходят существенные многолетние флук-

туации численности, при этом если примерно до 2010 года наблюдали 

рост этого показателя, то позднее начался явный спад, продолжающий-

ся и по настоящее время. В низовье реки Большая Уссурка единично 

гнездящиеся пары травников мы регистрировали в окрестностях Даль-

нереченска (рис. 4.12), где в 2009, 2015 и 2017 годах отмечали гнездовое 

поведение, нашли разорённое гнездо и наблюдали пару с птенцами. 

Можно предположить, что гнездование травника во всех выявленных 

локусах Приморья, в том числе и на озере Ханка, носит нерегулярный 

характер. В таком случае областью постоянного размножения рассмат-

риваемого вида на русском Дальнем Востоке являются лишь прибреж-
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ные районы западной части Охотского моря, включая северную поло-

вину Сахалина. Во всех других местах с разной периодичностью и при 

различной численности формируются временные гнездовые группи-

ровки, зависящие от притока птиц из базовых популяций, одна из кото-

рых занимает восточную часть острова Хоккайдо, а другая, вероятно, на-

селяет Северо-Восточный Китай. Для Корейского полуострова травник 

известен только в качестве пролётного (Tomek 1999; Moores, Kim 2014). 

Весенний пролёт. Весенняя миграция травника в Приморском 

крае не выражена и изучена очень слабо. К.А.Воробьёв (1954) считал, 

что этот кулик появляется в Южном Приморье во второй половине ап-

реля. Данное утверждение не было подкреплено собственным материа-

лом автора и к тому же, согласно ныне имеющимся в настоящее время 

сведениям, оно не соответствует действительности. Первые регистрации 

пролётных птиц в разных районах юга Приморья относятся к разным 

датам марта либо к первой пентаде апреля (табл. 1). 

Таблица 1. Некоторые даты первых встреч и начала пролёта уссурийских травников 
Tringa totanus ussuriensis весной на разных участках территории Приморского края  

Место Даты Источник информации 

Побережья залива Петра Великого,  
окрестности Владивостока 

29 марта 1992; 31 марта 1967 и 2021;  
1 апреля 2022 

Омелько 1971; Нечаев 1997;  
данные А.П.Рогаля;  
данные А.П.Ходакова 

Окрестности Лазовского  
заповедника 

22 марта 2011; 27 марта 2019;  
7 апреля 2022 

Шохрин 2017; наши данные 

Низовье реки Раздольная,  
окрестности Уссурийска 

5 марта 2021; 15 марта 2006;  
23 марта 2005; 24 марта 1994 и 2007;  
26 марта 2004; 30 марта 1994;  
1 апреля 2003 и 2020; 2 апреля 2000;  
3 апреля 2002 

Глущенко и др. 2006а, 2019;  
Нечаев 2006; наши данные 

Озеро Ханка, Приханкайская  
низменность 

21 марта 2019; 26 марта 2011,  
27 марта 1978 и 2016;  29 марта 2008;  
30 марта 2000; 2 апреля 1981,  
2007 и 2012; 3 апреля 1974 и 2010 

Глущенко и др. 2006б;  
наши данные 

 

 

Рис. 5. Травник Tringa totanus в начале весенней миграции. Озеро Ханка,  
устье реки Спасовка. 21 марта 2019. Фото Д.В.Коробова 
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Столь рано прилетевшие птицы держатся в одиночку (рис. 5), реже 

парами (рис. 6) либо группами в несколько особей, и, судя по их после-

дующему поведению, на Ханкайско-Раздольненской равнине они пред-

ставлены главным образом особями местной гнездящейся группировки. 
 

 

Рис. 6. Пролётные травники Tringa totanus в начале весенней миграции.  
Юго-Восточное Приморье, бухта Петрова. 22 марта 2022. Фото В.П.Шохрина 

 

Рис. 7. Пролётная группа травников Tringa totanus. Южное Приморье,  
окрестности Владивостока, полуостров Де-Фриза. 23 мая 2019. Фото А.В.Вялкова 

 

На Ханкайско-Раздольненской равнине весенний пролёт совсем не 

выражен (Глущенко и др. 2006а,б; 2008; Глущенко, Коробов 2020). Уве-

личение числа прибывших сюда птиц, со временем занимающих гнез-

довые стации, происходит в первой половине апреля. Несколько актив-

нее миграции проходят и лучше прослежены вдоль морского побережья 

Южного Приморья, в частности, в вершинной части Амурского залива 

(в первую очередь в районе устья реки Шмидтовка у полуострова Де-

Фриза). Здесь мигрируют преимущественно птицы северных популя-

ций, при этом, по данным М.А.Омелько (1971), их массовый пролёт про-

текает во второй половине мая, когда на Ханкайско-Раздольненской рав-
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нине местные птицы уже заняты насиживанием кладок. В этот период 

на полуострове Де-Фриза изредка наблюдали пролётные стаи, состоящие 

из 30-40 особей (27 мая 1952 и 28 мая 1956), при этом самые крупные из 

них включали 150 и 350 экземпляров (30 мая 1959), а последних миг-

рантов здесь отмечали 3 июня 1955 и 5 июня 1957 (Омелько 1971). С  

конца ХХ столетия информация о крупных пролётных стаях травника 

отсюда не поступала, хотя максимальные по численности группы этих 

куликов в прибрежных районах Южного Приморья по-прежнему встре-

чали во второй половине мая (рис. 7) и даже в начале июня. 

Для залива Восток травник указан в качестве редкого пролётного 

вида, весенние миграции которого проходят в апреле и первой половине 

мая (Нечаев 2014). Для окрестностей Лазовского заповедника во время 

пролёта документировали лишь несколько встреч этих куликов: 2 птиц 

наблюдали 22 марта 2011 на побережье бухты Петрова; стаю из 31 особи 

встретили 23 мая 2015 в устье реки Киевка (рис. 8); группу, включав-

шую 9 травников, отметили там же 2 июня 2020 (рис. 9); одиночную 

особь зарегистрировали 7 апреля 2022 в окрестностях посёлка Преобра-

жение (Шохрин 2017; наши данные). 
 

 

Рис. 8. Фрагмент пролётной стаи травников Tringa totanus. Южное Приморье,  
устье реки Киевка. 23 мая 2015. Фото В.П.Шохрина 

 

Для других прибрежно-морских участков Южного Приморья в пе-

риод пролёта также известны лишь немногочисленные весенние встре-

чи травников. Так, пару птиц отметили 24 мая 1963 в окрестностях за-

поведника «Кедровая Падь» (Назаренко 1971), взрослую самку добыли 

25 мая 1963 из стайки в 5 экземпляров в устье реки Барабашевка (Мон-

гугай) (Панов 1973), одиночную птицу отстреляли 14 мая 1968 на ост-

рове Большой Пелис (Лабзюк и др. 1971). Кроме этого, одного травника 

зарегистрировали 17 мая 1975 в дельте реки Раздольная, здесь же 4 и 5 
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апреля 1986 добыли самца и самку. Одиночного травника наблюдали 5 

июня 1991 на острове Рикорда (Назаров 2004). 

В Северо-Восточном Приморье во время северного пролёта травни-

ков наблюдали три раза: одиночную особь встретили 25 апреля 1996 на 

озере Благодатное; группу из трёх птиц зарегистрировали 31 мая 2004 

в низовьях реки Серебрянки; взрослую самку добыли 11 июня 1990 на 

озере Благодатное (Елсуков 2013). 
 

 

Рис. 9. Пролётная группа травников Tringa totanus. Устье реки Киевка. 2 июня 2020. Фото В.П.Шохрина 

 

Во внутренних районах юга Дальнего Востока, лежащих к северу от 

Приморского края, на весеннем пролёте травник определённо редок. 

Две группы птиц, состоящие из 2 и 3 особей, отметили 5 апреля 2005 в 

нижнем течении реки Уссури (Пронкевич 2011). В окрестностях Хаба-

ровска этих куликов наблюдали с первой половины апреля по вторую 

половину мая (Pronkevich 1998). В заповеднике «Бастак» (Еврейская ав-

тономная область) травник немногочислен во время весенних миграций, 

при этом крайними датами встреч указаны 12 апреля и 25 мая (Аверин 

и др. 2012). На Буреинско-Хинганской низменности птицы этого вида на 

пролёте редки, в частности, приводится дата регистрации 24 мая 2008 

(Антонов, Парилов 2010), хотя в другом, более позднем источнике есть 

указание, что травник появляется в Амурской области с начала апреля 

(Антонов 2020). 

В Нижнем Приамурье весной этих куликов отмечали 29 мая около 

села Верхний Нерген, 31 мая и 1 июня на озере Болонь, а в окрестностях 

села Циммермановка 6 июня слышали их крики (Кистяковский, Смо-

горжевский 1973). В Комсомольском заповеднике травников отмечали в 

конце мая и в начале июня (Колбин и др. 1994; Бабенко 2004). В при-

брежной зоне западного Приохотья первое появление травников в за-

ливе Счастья датировали 18 мая (Яхонтов 1963). На побережье Амур-
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ского лимана пролётных птиц наблюдали 16 и 17 мая 1991 (Бабенко 

2000). Указание на встречу травника на Шантарских островах в марте 

(Дулькейт 1973) сомнительно, на что справедливо указывал В.Г.Ба-

бенко (2000). 

По сведениям В.А.Нечаева (1991), на Сахалине весной травники по-

являются во второй половине мая. Наиболее ранний прилёт этих кули-

ков на Северный Сахалин отметили 15 мая 2003, а сама миграция здесь 

проходила над морем в полосе до 100 м, одиночно либо небольшими 

стайками, насчитывающими от 3 до 25 особей (Тиунов, Блохин 2011). 

Местообитания. По нашим данным, гнездовыми биотопами на 

Приханкайской низменности травникам служат травяные болота и пе-

реувлажнённые вешними водами участки пастбищ, лугов и полей, в пер-

вую очередь, рисовых (рис. 10) (Глущенко 1979). Птицы селятся как от-

дельными парами, так и рыхлыми колониями, нередко вместе с чиби-

сами Vanellus vanellus, поручейниками Tringa stagnatilis и ходулочни-

ками Himantopus himantopus (Глущенко и др. 2006б; 2022). 
 

 

Рис. 10. Общий вид гнездовых стаций уссурийских травников Tringa totanus ussuriensis  
на Приханкайская низменности. 23 мая 2013. Фото Д.В.Коробова 

 

Места обитания травников на побережье Уссурийского залива пред-

ставляют собой приморскую низменность с мелководными пресными и 

солоноватыми озёрами и протоками, окружёнными осоково-тростнико-

выми и тростниковыми болотами (Нечаев 1987). 

 На Сахалине эти кулики населяют прибрежную (не далее 5 км от 

побережья) полосу мелководных заливов, занятых разреженными и за-
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болоченными лиственничными лесами с многочисленными пресными и 

солоноватыми озёрами, осоковыми и осоково-моховыми болотами, обычно 

в устьях рек (Нечаев 1991) (рис. 11). 
 

 

Рис. 11. Общий вид гнездовых стаций уссурийских травников Tringa totanus ussuriensis  
на Северном Сахалине: 1 – залив Баури, 1 июля 2021; 2 – окрестности села Горячие Ключи,  

28 июня 2021. Фото В.П.Шохрина 

 

На гнездовании в Нижнем Приамурье травники занимают сырые 

прибрежные разнотравные луга по берегам мелководных морских зали-

вов и в устьях рек, реже они селятся в разреженных заболоченных лист-

венничниках (Бабенко 2000). По нашим данным, в заливе Счастья эти 

кулики гнездятся на большей части острова Байдукова (рис. 12), где за-

селяют прибрежные травянистые заросли, отделённые от окружающих 

заливов песчаными и галечниковыми береговыми валами, а также об-

ширные заболоченные понижения, на которых тяготеют к протокам и 

мелководным озёрам. Часть гнёзд птицы располагали на возвышенных 

гребнях песчаных дюн, покрытых разнотравьем и густыми зарослями 

шикши сибирской. В подобных биотопах травники селились и на мно-

гих других, более мелких островах, находящихся в этом заливе (Малый 

Лангр, архипелаг Дегруж), которые мы посетили летом 2022 года. Ку-
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лики гнездились, как отдельными парами, так и рыхлыми колониями. 

В ряде случаев на юге острова Байдукова они размещали гнёзда диф-

фузно в обширном поселении камчатской крачки Sterna camtschatica. 
 

 

Рис. 12. Общий вид гнездовых стаций уссурийских травников Tringa totanus ussuriensis на острове  
Байдукова в заливе Счастья. 1 – 11 августа 2022; 2 – 2 августа 2022. Фото Д.В.Коробова 

 

Гнездование. Сроки гнездования травника на юге русского Даль-

него Востока растянуты, при этом общий диапазон гнездового периода 

птиц, гнездящихся в Южном Приморье, занимает значительно более 

ранний отрезок времени, нежели у птиц, населяющих прибрежные рай-

оны западной части Охотского моря. Это особенно резко проявляется на 

его начальном этапе, который в Приморье смещён почти на два месяца. 

Данный феномен, с большой долей вероятности, может быть обусловлен 

разными сроками разрушения снежного покрова в этих двух субрегио-

нах, как фактора, определяющего саму возможность начала гнездового 

периода травников. Следует отметить, что в равнинных и прибрежных 

районах Южного Приморья в некоторые зимы сплошной снеговой по-

кров вообще не устанавливается, хотя при прохождении циклонов су-

щественные объёмы осадков в виде снега в некоторые годы выпадают 

здесь вплоть до середины мая. 

Самое раннее начало откладки яиц у травников приморской груп-

пировки отметили 10 апреля 2005, когда в южной части Приханкайской 

низменности (окрестности села Вадимовка, Хорольский район) нашли 
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гнездо, содержащее единственное яйцо (рис. 13), которое сидящая на нём 

птица защищала от снегопада собственным телом. 

Помимо этого, на территории Ханкайско-Раздольненской равнины 2 

гнезда с неполными кладками мы нашли 8 мая 2006 (рис. 14), а 9 гнёзд 

с полными кладками в разные годы осмотрели с 27 апреля по 27 мая. 
 

 

Рис. 13. Гнездо травника Tringa totanus, отчасти засыпанное снегом. Приханкайская низменность,  
окрестности села Вадимовка (Хорольский район). 10 апреля 2005. Фото А.В.Вялкова 

 

Рис. 14. Гнёзда травников Tringa totanus с неполными кладками. Ханкайско-Раздольненская равнина, 
окрестности Уссурийска. 8 мая 2006. Фото А.В.Вялкова 

 

Гнёзда травников представляют собой небольшие углубления, кото-

рые на Ханкайско-Раздольненской равнине выстланы в основном сухой 

травой (рис. 13, 14). По данным В.А.Нечаева (1991), на Сахалине гнёзда 

выстилаются сухими листьями осоки и ивы. В большинстве гнёзд трав-
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ников, найденных нами на этом острове, основу лотков также состав-

ляла сухая осока, но в ряде случаев в них присутствовали зелёные части 

этого растения, а также сухие фрагменты злаков, ситника, шикши, ку-

сочки ягеля, зелёные и отмершие части сфагнума. 

Размеры гнёзд, обнаруженных в различных частях Дальнего Вос-

тока России, приведены в таблице 2. 

Таблица 2. Размеры гнёзд уссурийских травников Tringa totanus ussuriensis,  
обнаруженных на Дальнем Востоке России  

Регион n 
Диаметр лотка Глубина лотка Источник  

информации Пределы Среднее Пределы Среднее 

Приморский край 4 90-140 121 40-56 47 Наши данные 

Хабаровский край 4 105-125 113 34-50 44 Наши данные 

Сахалин 30 70-140 110 20-80 49 Наши данные 

Сахалин 11 95-140 114 40-70 55 Нечаев 1991 

Всего 49 70-140 112 20-80 50  

Таблица 3. Количество яиц в полных кладках уссурийских травников  
Tringa totanus ussuriensis на Дальнем Востоке России 

Место 
Число гнёзд Среднее число яиц  

в кладке (в скобках – число  

осмотренных кладок) 

Источник  
информации 3 яйца 4 яйца 

Приморский край 

Приханкайская низменность - 4 4.00(4) Наши данные 

Низовье реки Раздольная 1 4 3.80(5) Наши данные 

В целом по Приморскому краю 1 8 3.89(9) Наши данные 

Хабаровский край 

Залив Счастья, остров Байдуков - 4 4.00(4) Наши данные 

Залив Константина - 1 4.00(1) Воронов, Пронкевич 1991 

В целом по Хабаровскому краю - 5 4.00(5)  

Сахалинская область 

Остров Сахалин 3 36 3.92(39) Наши данные 

Остров Сахалин - 15 4.00(15) Нечаев 1991 

В целом по Сахалинской области 3 51 3.94(54)  

В целом: 4 64 3.94(68)  

 

Полные кладки травников как правило содержат 4 яйца, но в одной 

из 8 полных кладок, осмотренных нами в Приморском крае, было лишь 

3 яйца. Что касается полных кладок, состоящих из 3 яиц, то изредка мы 

находили их и на Сахалине (табл. 3), в то время как по данным Нечаева 

(1991) все 15 полных кладок, обнаруженных им на этом острове, содер-

жали по 4 яйца. 

Сроки появления птенцов у травников приморской группировки до-

кументально не установлены. На побережье Уссурийского залива опе-

ряющихся птенцов наблюдали 10 июня 1993, 11 июня 1991 и 1994, 19 

июня 1991 (Нечаев 1997). Согласно многолетним наблюдениям, прове-
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дённым на юге Украины, на отладку 4 яиц обычно уходит 5 сут, а про-

должительность гнездового периода у этих куликов с момента появле-

ния первого яйца до вылупления последнего птенца составляет 26-28 сут 

(Жмуд 1983). Таким образом, птенцы из гнезда с одним яйцом, обнару-

женного нами 10 апреля 2005, должны были выйти в период с 5 по 8 

мая, а гнездо со слабо насиженной кладкой, которое нашли на восточном 

побережье озера Ханка (Спасский мыс) 27 мая 1974, птенцы должны 

были покинуть с 9 по 14 июня. Исходя из этих данных и расчётов, можно 

условно очертить диапазон гнездового периода травника в Южном При-

морье с первой декады апреля по конец июня. Безусловно, реальные 

сроки его завершения могут быть и заметно более поздними за счёт по-

тери первых кладок и повторного гнездования. Неким подтверждением 

этого служит, например, встреча взрослого травника с материалом для 

гнезда на восточном побережье Ханки 3 июня (год не указан) (Назаров 

и др. 1996). Вероятно, что эти травники готовились к повторной кладке, 

а может быть, и ко второй, поскольку наличие двух кладок за сезон у 

некоторых пар достоверно известно для юга Украины (Жмуд 1983). 

По данным В.А.Нечаева (1991), на Северном Сахалине травники по-

являлись на гнездовьях в третьей декаде мая, их токование наблюдали 

с третьей декады мая до начала июля, откладку яиц отмечали в первой 

половине июня, а появление птенцов – в конце июня – первой половине 

июля. На этом острове гнёзда, ещё не содержащие кладок, мы находили 

30 мая 2009 в окрестностях залива Чайво и 18 июня на Ныйском заливе 

(2 гнезда). Гнёзда с кладками (n = 52) мы регистрировали с третьей пен-

тады июня по четвёртую пентаду июля (рис. 15). 
 

 

Рис. 15. Сроки обнаружения гнёзд с кладками уссурийских травников Tringa totanus ussuriensis  
на Северном Сахалине (данные авторов за 2000-2021 годы) 

 

На Сахалине травники обычно располагали гнёзда в сырых местах 

(рис. 16), нередко недалеко от воды, хотя в целом ряде случаев устраи-

вали их на заросших травостоем сухих возвышенных микроэлементах 
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Рис. 16. Гнёзда уссурийских травников Tringa totanus ussuriensis с кладками на Северном Сахалине.  
1 – залив Чайво, 28 июня 2005; 2 – залив Чайво, 12 июня 2006; 3 – залив Чайво, 24 июня 2007;  

4 – полуостров Шмидта, 11 июля 2007; 5 – полуостров Шмидта, 15 июля 2007; 6 – залив Пильтун,  
22 июня 2008; 7 – залив Даги, 16 июля 2008; 8 – залив Пильтун, 24 июня 2010, фото И.М.Тиунова;  

9 – залив Помрь, 14 июня 2011, фото А.Ю.Блохина 

 

Рис. 17. Гнездо со смешанной кладкой, состоящей из 4 яиц травника Tringa totanus  
и 2 яиц камчатской крачки Sterna camtschatica. Северный Сахалин, Набильский залив,  

остров Чайка. 21 июня 2012. Фото И.М.Тиунова 
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рельефа, например, на торфяных грядах, бугорках, либо на кочках высо-

той 10-25 см. Чаще всего гнёзда хорошо замаскированы в траве, но бы-

вают весьма открытыми, что более характерно для гнёзд в рыхлых коло-

ниях камчатских или речных Sterna hirundo крачек. Однажды, 21 июня 

2012, на острове Чайка (Набильский залив) нашли гнездо травника с 4 

яйцами этого кулика и 2 яйцами камчатской крачки (рис. 17). 

Основные вариации окраски яиц травника в кладках, найденных на 

Сахалине, подробно описаны В.А.Нечаевым (1991). Мы имеем возмож-

ность дополнительно к его описаниям проиллюстрировать их изменчи-

вость, используя собранный нами фотоматериал (рис. 18). 
 

 

Рис. 18. Кладки уссурийских травников Tringa totanus ussuriensis с Северного Сахалина.  
1 – залив Чайво, 12 июня 2006; 2 – полуостров Шмидта, 11 июля 2007, фото И.М.Тиунова;  

3 – залив Чайво, 21 июня 2008, фото А.В.Вялкова; 4 –залив Чайво, 21 июня 2008, фото А.В.Вялкова;  
5 – залив Даги, 14 июля 2008, фото И.М.Тиунова; 6 – залив Пильтун, 17 июня 2010, фото И.М.Тиунова;  

7 – залив Чайво, 20 июня 2010, фото В.Н.Сотникова; 8 – залив Пильтун, 24 июня 2010,  
фото И.М.Тиунова; 9 – залив Ныйский, 18 июня 2011, фото А.Ю.Блохина; 10 – залив Набильский,  

21 июня 2012, фото А.Ю.Блохина; 11 – залив Ныйский, 19 июня 2012, фото И.М.Тиунова;  
12 – залив Даги, 14 июля 2021, фото Д.В.Коробова 

 

Основные параметры яиц травника, промеренных на русском Даль-

нем Востоке, предоставлены в таблицах 4 и 5. 

Пуховых птенцов на Северном Сахалине находили 29 июня 1984 

вблизи залива Тык, 1 июля 1975 и 6 июля 1976 в устье реки Эвай (Не-

чаев 1991), 17 июля 2009 на острове Лярво (залив Даги) (рис. 19) и 12 

июля 2010 на заливе Набильский (рис. 20). 
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Таблица 4. Линейные размеры яиц уссурийских травников  
Tringa totanus ussuriensis на Дальнем Востоке России 

Источник информации n 
Длина (L), мм 

Максимальный  
диаметр (B), мм 

Индекс  
удлинённости* 

Пределы Среднее Пределы Среднее Пределы Среднее 

Приморский край 

Данные авторов** 40 40.0-46.0 43.04 27.9-31.5 30.05 65.0-73.9 69.8 

Хабаровский край 

Данные авторов 23 39.3-45.5 43.37 29.2-31.6 30.45 64.4-77.9 70.3 

Воронов, Пронкевич 1991 4 43.4-45.5 - 30.2-30.6 – – – 

В целом по Хабаровскому краю 27 39.3-45.5 43.37 29.2-31.6 30.45 64.4-77.9 70.3 

Сахалинская область 

Данные авторов 136 41.5-48.2 44.18 27.4-32.2 30.60 61.8-74.7 69.3 

Нечаев 1991 54 40,6-48,0 43,53 29,0-33,0 30,29 – – 

В целом  
по Сахалинской области 190 40.6-48.2 44,00 27.4-33.0 30.51 61.8-74.4 69.4 

В целом по Дальнему  
Востоку России 257 39.3-48.2 43.78 27.4-33.0 30.43 61.8-77.9 69.6 

* – рассчитан по формуле: (B/L) × 100% (Романов, Романова 1959); 
** – включены данные, опубликованные ранее (Глущенко и др. 2006б). 

Таблица 5. Вес и объём яиц уссурийских травников  
Tringa totanus ussuriensis на Дальнем Востоке России 

Источник информации 
Вес, г Объём, см3* 

n Пределы Среднее n Пределы Среднее 

Приморский край 

Данные авторов – – – 40 16.7-22.1 19.8 

Хабаровский край 

Данные авторов 8 18.7-22.0 20.80 23 18.4-22.8 20.5 

Сахалинская область 

Данные авторов** 59 18.2-22.5 20.39 132 16.2-23.5 21.1 

Нечаев 1991 12 16.5-18.8 17,6 – – – 

В целом по Сахалинской области 71 16.5-22.5 19.92 132 16.2-23.5 21.1 

В целом по Дальнему Востоку России 79 16.5-22.5 20.01 195 16.2-23.5 20.8 

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

 

Птенцов с раскрытыми кисточками маховых перьев встречали на 

побережье залива Старый Набиль 10-11 июля 1986, а на острове Лярво – 

12 июля 1976. Оперяющихся птенцов наблюдали 11-22 июля 1981 и 18-

21 июля 1985 на заливе Набильский, 24-25 июля 1979 в окрестностях 

посёлка Рыбновск и 21 июля 1986 в устье реки Тымь (Нечаев 1991).  

Нами ещё совсем плохо летающий, но при этом хорошо оперённый мо-

лодой травник обнаружен 4 августа 2010 на острове Лярво в заливе  

Даги (рис. 21). 

Фенология гнездования травника в Нижнем Приамурье сходна с та-

ковой на Северном Сахалине. Разбивка на пары здесь отмечали в конце 
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мая, а в начале июня добыли самку с готовым к сносу яйцом (Яхонтов 

1963). Гнездо, содержащее кладку из 4 слабо насиженных яиц, обнару-

жили в заливе Константина 2 июля 1989 (Воронов, Пронкевич 1991). На 

островах Кевор и Дыгруж в заливе Счастья 26 и 27 июля 1986 наблю-

дали пуховых птенцов в возрасте около недели и в разной степени ле-

тающих молодых; в бухте Нерпичья плохо летающую молодую птицу 

встретили 9 августа 1996, а на реке Чёрная хорошо летающего молодого 

травника отметили 12 августа 1984 (Бабенко 2000). 
 

 

Рис. 19. Пуховой птенец уссурийского травника Tringa totanus ussuriensis.  
Северный Сахалин, остров Лярво, залив Даги. 17 июля 2009. Фото И.М.Тиунова 

 

Рис. 20. Пуховой птенец уссурийского травника Tringa totanus ussuriensis.  
Северный Сахалин, залив Набильский. 12 июля 2010. Фото Д.В.Коробова 

 

При работе на острове Байдукова в 2022 году мы не имели возмож-

ности проследить начало гнездового периода травников, поскольку про-

водили исследования с 28 июня по 22 августа. За этот период нашли 4 

гнезда с полными кладками: 29 июня, 5 июля, 6 июля и 21 июля. Трав-

ники населяют большую часть острова, причём гнёзда они устраивают 
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в самых разных биотопах: от прибрежных травянистых зарослей у про-

ток и заболоченных понижений (рис. 22.3), до возвышенных гребней 

песчаных дюн, заросших шикшей сибирской и цветущим разнотравьем 

(рис. 22.1,2). 
 

 

Рис. 21. Плохо летающий птенец уссурийского травника Tringa totanus ussuriensis.  
Северный Сахалин, остров Лярво. 4 августа 2010. Фото И.М.Тиунова 

 

Рис. 22. Гнёзда травников Tringa totanus с кладками. Остров Байдукова, залив Счастья  
(Сахалинский залив). Июль 2022. Фото Д.В.Коробова 

 

Рис. 23. Травники Tringa totanus, проявляющие элементы брачного поведения.  
Остров Байдукова, залив Счастья (Сахалинский залив). 2 июля 2022. Фото Д.В.Коробова 
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Рис. 24. Лётный птенец травника Tringa totanus. Остров Байдукова, залив Счастья  
(Сахалинский залив). 26 июля 2022. Фото Д.В.Коробова 

 

Гнездовой период у травников на острове Байдукова сильно растянут: 

элементы брачных демонстраций мы неоднократно наблюдали ещё в 

первой декаде июля (рис. 23), а самое позднее гнездо с кладкой из 4 на-

сиженных яиц осмотрели 21 июля (рис. 22.2). Первых ещё плохо летаю-

щих молодых особей отметили 26 июля (рис. 24). 

Послегнездовые кочёвки и осенняя миграция. Для Сахалина 

имеются указания на то, что отлёт травников на зимовки здесь проходит 

в августе-сентябре, при этом большая часть птиц летит в сторону конти-

нента, пересекая Татарский пролив, а меньшая – в сторону Японских 

островов (Нечаев 1991). По нашим данным, на Северном Сахалине в пе-

риод послегнездовых кочёвок и южной миграции максимальная плот-

ность травников приходится на конец второй и на третью декаду августа 

(20-60 ос./км2); в первой декаде сентября она составляла 2-10 ос./км2, а 

последних птиц наблюдали 15 октября 2006 на побережье залива Чайво 

(Тиунов, Блохин 2011). 

В материковой части Западного Приохотья, в Тугурском заливе, в 

1990 году последних травников фиксировали во второй половине авгу-

ста, тогда как в Ульбанском заливе в первой половине августа эти птицы 

были многочисленными (Pronkevich 1998). По данным В.Д.Яхонтова 

(1963), в заливе Счастья осенний отлёт этих куликов длится до 25 сен-

тября. Травников, летящих в восточном направлении стайками до 10 

экземпляров, наблюдали 8-10 августа 1996 в бухте Нерпичья, 20 августа 

1984 на острове Чкалова, 14-21 августа 1984 на реке Чёрная, а одиноч-

ных мигрирующих куликов отмечали у посёлка Озерпах и в устье реки 

Чёрная 3-7 октября 1988 (Бабенко 2000). 
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По нашим данным, в 2022 году на острове Байдукова отлёт происхо-

дил незаметно, при этом во второй половине августа численность трав-

ников начала заметно сокращаться, но в небольшом числе они держа-

лись здесь вплоть до нашего отъезда (22 августа). Большей частью это 

были птицы с птенцами из поздних выводков, при этом взрослые особи 

продолжали тревожиться при виде наблюдателя либо пернатых хищни-

ков. Указание на встречу травников на Шантарских островах в ноябре 

(Дулькейт 1973), сомнительно, на что уже указывал В.Г.Бабенко (2000). 

На северо-востоке Приморья пролётных птиц наблюдали только в 

августе: 4 августа 2004 (1 особь), 14 августа 2001 (3) и 17-18 августа 2001 

(2 особи) (Елсуков 2013). В нижнем течении реки Большая Уссурка 

(Иман) одного травника добыли 12 сентября 1941 (Спангенберг 1965). 

В Южном Приморье в послегнездовой период травники постепенно и 

незаметно исчезают из района размножения уже в конце июля или в 

начале августа. Последние встречи птиц на Приханкайской низменно-

сти зарегистрированы нами 25 августа 1973, 27 августа 1972, 2 сентября 

1974, 18 сентября 1971 и 2010. В окрестностях Уссурийска на осеннем 

пролёте травников наблюдали лишь однажды, когда двух особей отме-

тили 15 сентября 2004 (Глущенко и др. 2006а). На морском побережье в 

окрестностях Лазовского заповедника одиночных пролётных травников 

и стайки до 8 особей наблюдали в разные годы со второй декады августа 

по конец сентября. Наиболее поздние встречи – 21 сентября 2006, 30 

сентября 2022, 25 ноября 1982 (Шохрин 2017; наши данные). 

В заливе Ольги одиночек и группы до 4 птиц отмечали 24 июля 1974 

и 8 августа 1975, стайки до 10 особей – 14-16 августа и 12-13 сентября 

1975, а наиболее поздняя осенняя встреча с этим куликом состоялась 23 

сентября 1975 (Лабзюк 1979). В Амурском заливе, на полуострове Де-

Фриза, самое раннее появление травников в послегнездовой период от-

мечали 22 июля 1957 (Омелько 1956) и 27 июля 2007 (наши данные). 

Осенний пролёт здесь выражен слабее весеннего, при этом чаще наблю-

дали одиночных особей, редко группы из 3-4 птиц, а наибольшее число, 

достигшее 28 особей, мы зарегистрировали 12 августа 2007. Последних 

птиц осенью здесь регистрировали 21 сентября 1956 (Омелько 1956) и 

16 сентября 2007 (наши данные). Несколько южнее (бухта Нарва) мы 

добыли травника в полном зимнем наряде 18 октября 1975. 

Неблагоприятные факторы, враги. На острове Байдукова гнёзда 

травников гибнут от затопления во время высоких приливов, суточная 

амплитуда которых здесь может достигать 2 м. Судя по налёту грязи на 

яйцах и материале гнезда, одну из временно подтопленных кладок мы 

обнаружили 29 июня 2022 (рис. 25), при этом после ухода воды птицы 

продолжали насиживание. Однако судьба этого гнезда не прослежена. 

Помимо этого, кладки уничтожаются врановыми, что установлено нами 

по 9 найденным расклёванным яйцам (рис. 26). 
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Рис. 25. Гнездо травника Tringa totanus, которое было подтоплено во время высокого прилива.  
Остров Байдукова, залив Счастья (Сахалинский залив). 29 июня 2022. Фото Д.В.Коробова 

 

Рис. 26. Яйца травника Tringa totanus, расклёванные врановыми. Остров Байдукова, залив Счастья  
(Сахалинский залив). Июль 2022 года. Фото Д.В.Коробова 

 

На Сахалине (залив Чайво) отметили случай нападения на выводок 

суточных пуховичков травника в колонии камчатских крачек, в резуль-

тате которого птенцов насмерть заклевали крачки. Ещё одного забитого 

этими птицами пуховичка обнаружили 17 июля 2009 на острове Лярво 

(залив Даги), и там же нашли мёртвого птенца, на которого наступил 

бурый медведь Ursus arctos (Тиунов, Блохин 2011). 

Судя по нашим наблюдениям, в сельскохозяйственном ландшафте 

Ханкайско-Раздольненской равнины гнёзда травников могут гибнуть при 

весенней вспашке, а на сырых лугах подвергаться воздействию палов. 

За помощь в работе авторы выражают искреннюю благодарность О.А.Бурковскому 

(Южно-Сахалинск), О.П.Вальчук (Владивосток), Б.М.Князеву (посёлок Пуир Николаев-

ского района Хабаровского края), И.Н.Коробовой (Уссурийск), М.В.Погибе (посёлок Сибир-

цево, Приморский край), В.В.Пронкевичу (Хабаровск), А.П.Рогалю (Владивосток) и  

А.П.Ходакову (Владивосток). 
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Хорошо известно, что человеческая деятельность  меняет экологиче-

ские процессы, облегчая внедрение определённых видов в экосистемы 

и способствуя их стремительному распространению и непомерному ро-

сту численности. Кольчатая горлица Streptopelia decaocto, тесно связан-

ная в распространении с деятельностью человека, известна как вид, спо-

собный к феноменально быстрому расширению ареала как естественным 

путём, так и в результате интродукции. 

В Европе она расселилась из Турции и стран Балканского полуост-

рова в течение 30 лет в середине ХХ века, стремительно освоила почти 

все страны в Западной Европе (Stresemann, Nowak 1958). Уже тогда 

было установлено, что представители этого вида, окольцованные в ос-

новном на месте рождения, могут разлетаться на большие расстояния, 
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в разных направлениях, и это может происходить в любое время года. 

Причём место постоянного проживания эмигрировавших особей или пар 

иногда находится на расстоянии более 700 км от места рождения. 

В годы интенсивного расселения с благоприятными погодными усло-

виями птицы совершают броски на сотни километров, закрепляются в 

новых населённых пунктах, затем расселяются из них центробежно. По 

мере роста местного населения пустоты между очагами расселения по-

степенно заполняются (так называемое скачкообразное расселение)  

(Hudson 1972; Rocha-Camarero, de Trucios 2002). 

В Америке кольчатая горлица, как предполагается, исходно была 

интродуцирована для содержания в неволе в 1974 году, но птицы, заве-

зённые на Багамы, случайно улетели и быстро распространились по 

всему Карибскому региону. В начале 1980-х годов они вторглись во Фло-

риду и быстро обосновались на юго-востоке США (Romagosa, Labisky 

2000), а затем расселились и по всей территории страны. Проведённое 

там масштабное исследование дало дополнительные доказательства  

того, что расширение ареала этого вида имеет тенденцию следовать по 

ландшафтам, изменённым человеком, таким как дороги и сельскохо-

зяйственные угодья (Fujisaki et al. 2010). 

На северо-западе России появление кольчатой горлицы было отме-

чено в 1970-х годах (Мальчевский, Пукинский 1983) и происходило по 

такой же схеме, а именно в виде залётов в разные места региона, в ряде 

случаев с формированием небольших очагов размножения. Однако ино-

гда встречающееся в публикациях утверждение, о том, что в 1970-е годы 

кольчатая горлица стремительно  заселила Северо-Запад России, не со-

ответствует действительности. Анализ опубликованных данных пока-

зывает, что фактических сведений немного и прослежена история её 

вселения только в некоторых районах Псковской и Ленинградской об-

ластей. Это вполне понятно по причине отсутствия в то время большого 

количества орнитологов и локализации их исследований на определён-

ных территориях. 

И всё-таки история «вселения» кольчатой горлицы в Ленинградскую 

область была достаточно кратковременной. Впервые этот вид отмечен в 

1975 году в нескольких местах в Ленинграде и области. На весеннем про-

лёте две одиночные особи наблюдались 3 мая и 15 мая на юго-восточном 

побережье Ладожского озера на Ладожской орнитологической станции 

в урочище Гумбарицы (Носков и др. 1981). Летом токующих птиц отме-

чали в Луге и разных районах Ленинграда (Мальчевский, Пукинский 

1983). В 1976 и 1977 годах количество сообщений о встречах кольчатых 

горлиц в Ленинградской области и смежных районах увеличилось. 

В 1976 году отмечена попытка гнездования в деревне Мерёво в Луж-

ском районе, ограничившаяся только токованием самца и строительст-

вом гнезда. Это единственная пара, история которой была прослежена 
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в дальнейшем. Она перезимовала здесь же, поскольку птиц регулярно 

подкармливали, и в 1977 году успешно воспитала два выводка – в июне 

и в конце июля. Кроме того, летом этого года в Мерёво в середине июля 

держалась стайка из 5 взрослых птиц. Однако все они, как и молодые, 

родившиеся в этой деревне летом 1977 года, осенью отлетели. Зимовать 

осталась лишь прежняя размножавшаяся пара. В январе 1978 года во 

время очень сильных морозов обе горлицы исчезли и в последующие 

годы сюда уже не возвращались. 

Кроме этой пары, судя по карте, отмечены ещё два факта строитель-

ства гнезда в Лужском районе. В период с 1978 по 1980 год залёты коль-

чатых горлиц в Ленинградскую область были сравнительно редкими, а 

указаний на их гнездование больше не поступало (Мальчевский, Пукин-

ский 1983). 

Предположение А.С.Мальчевского и Ю.Б.Пукинского (1983) о том, 

что на Северо-Западе РСФСР продвижение этого вида, по-видимому, 

приостановилось, подтвердилось в последующие десятилетия. Вид не  

только не продвинулся на новые территории, но по существу отступил 

во многих местах. Определённую роль в этом процессе могла сыграть  

очень суровая зима 1978/79 года на значительной части европейской 

части России. Теперь прошло уже четыре десятилетия. За это время, не-

смотря на достаточно интенсивные исследования, Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области зарегистрировано лишь шесть встреч одиноч-

ных кольчатых горлиц в период между 1988 и 2000 годами (Иовченко и 

др. 2016). Кроме сведений К.Ю.Домбровского, предоставленных для этой 

монографии, в новой статье упоминается ещё одна встреча 23 мая 1988 

года (Домбровский 2021). К этим данным следует также добавить коль-

чатую горлицу, отмеченную А.В.Бардиным 7 июля 1998 (Храбрый, Дву-

реков 2020). Таким образом, в Ленинградской области с 1980 по 2000 

год зарегистрировано в общей сложности только 8 птиц этого вида. 

В Карелии и Мурманской области также отмечены лишь единичные 

встречи, последние, соответственно, в 1992 (Зимин и др. 1993) и в 2002 

году (Иовченко и др. 2016). Следует отметить, что в Архангельской об-

ласти вид регистрировался только в 1993 году. При этом информация о 

встрече одной птицы в окрестностях Архангельска в начале сентября 

(Рыкова 2013) со ссылкой на сообщение В.А.Андреева, позже была опро-

вергнута этим автором (Андреев 2019). Он высказал также сильное со-

мнение относительно встречи пары кольчатых горлиц в деревне Бабо-

негово (Асоскова, Константинов 2005). 

После 1980 года на территориях Ленинградской области, Карелии, 

Мурманской и Архангельской областей зарегистрировано только 15  

встреч кольчатых горлиц (или 14, с учётом выше упомянутого опровер-

жения), причём последние встречи в этих регионах – соответственно, в 

2000, 1992, 2002, 1993 годах (Иовченко и др. 2016). 
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В течение почти двух десятилетий никакой информации о кольча-

той горлице в этой части Северо-Запада России не было. 
 

 

Рис. 1. Кольчатая горлица Streptopelia decaocto в Парке 300-летия Санкт-Петербурга.  
4 июля 2020. Фото автора 

 

Рис. 2. Западная часть массива ели колючей – место встречи кольчатой горлицы.  
Парк 300-летия Санкт-Петербурга. 4 июля 2020. Фото автора 

 

4 июля 2020 одиночная кольчатая горлица была встречена в парке 

300-летия Санкт-Петербурга (рис. 1).  Парк создан на намывной терри-

тории и, несмотря на неблагоприятные условия произрастания для мно-

гих деревьев, отличается большим разнообразием посадок древесных 

пород. В том числе одними из первых здесь были 300 экземпляров ели 

колючей Picea pungens, высаженные единым массивом, уникальным для 

Петербурга. В настоящее время это уже крупные деревья, местами с 

полностью сомкнутыми кронами. Между некоторыми рядами елей про-



342 Рус. орнитол. журн. 2023. Том 32. Экспресс-выпуск № 2267 
 

ложены тропинки. Кольчатая горлица наблюдалась именно в этом мас-

сиве вблизи его западной границы (рис. 2). Птица замечена на земле и 

при попытке приблизиться к ней, чтобы сфотографировать получше, вы-

летела из массива.  

Поскольку у меня был опыт находок гнёзд этого вида на голубых 

елях в других регионах (Франция, Германия, Саратов), я осмотрела де-

ревья вокруг места встречи горлицы, хотя увидеть любые гнезда на этих 

деревьях достаточно сложно. Вернувшись через 25 мин к этому месту, я 

опять увидела горлицу и она опять улетела. При последующих регуляр-

ных посещениях парка до конца октября кольчатая горлица больше не 

наблюдалась. 

19 июля 2020 одиночная кольчатая горлица наблюдалась в Кинги-

сеппском районе Ленинградской области в окрестностях деревень Мо-

розово и Кряково (Домбровский 2021). В мае 2020 года эта горлица от-

мечена также в деревне Дубровы в Новоржевском районе, расположен-

ном в центре Псковской области (Григорьев 2020), где при регулярных 

наблюдениях с 1987 года зарегистрированы 3 залёта одиночных птиц в 

мае 1996, 1997 и 1998 годов, а в последний раз кольчатая горлица заре-

гистрирована  в 2001 году (Григорьев 2016). 

Несмотря на редкость встреч в конце 1980-х и начале 2000-х годов, 

обращает на себя внимание совпадение регистраций вида в близкие 

годы, в частности, во второй половине 1990-х годов в Ленинградской об-

ласти и Новоржевском районе Псковской области; при этом последние 

встречи пришлись, соответственно, на 2000 (Иовченко и др. 2016; Дом-

бровский 2021) и 2001 год (Григорьев 2016). Последние пары в Пскове 

также гнездились в 2000-2001 годах (Шемякина 2004). В Печорах, где 

история появления и динамики численности была прослежена наибо-

лее полно, кольчатые горлицы появились в 1973 году, после пика чис-

ленности в 1976-1980 годах с середины 1980-х их стало значительно 

меньше, в 2000 году осталась одна пара, а с 2001 года они больше не 

отмечались (Бардин 2001). После этого в Псковской области была отме-

чена лишь одна встреча: в 2005 году видели пару птиц в заповеднике 

«Полистовский» (Шемякина, Яблоков 2013; Бардин, Фетисов 2019). 

Важно также отметить, что в этот период наметилась тенденция к 

сокращению численности кольчатой горлицы и в Прибалтике, которую 

этот вид освоил значительно раньше. В Эстонии она отнесена к катего-

рии птиц, встречавшихся с 1950 года, регулярно гнездящихся и зимую-

щих; в период с 1980 по 2012 годы численность гнездящихся птиц оце-

нивалась в 100-200 пар, при этом в течение данного периода наблюда-

лось сильное снижение  (более 50%) (Elts et al. 2013). В Латвии, где коль-

чатая горлица впервые зарегистрирована в 1962 году, в 1980-х годах 

она обнаружена уже в 27 городах (55%), 11 посёлках городского типа 

(30%), а также в 55 сельских поселениях и 26 фермерских хозяйствах, в 
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основном в западной части страны (Viksne 2001). Однако в заключении 

автор отмечает, что «численность недавно снизилась по сравнению с  

1980-ми годами» (Viksne 2001). 

Конечно, при таком небольшом количестве данных сходные сроки 

появления птиц в разных местах на северо-западе России могут быть 

случайным совпадением, но примечательно, что и в 2020 году встречи 

также зарегистрированы в обеих областях. Поскольку единичные реги-

страции редких видов далеко не всегда служат поводом для их публи-

кации, хотелось бы привлечь внимание орнитологов и любителей птиц 

к этому виду в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в 

других областях северо-запада нашей страны. 

Внимательное отслеживание состояния кольчатой горлицы важно и 

с точки зрения общей неблагополучной ситуации с обыкновенной гор-

лицей Streptopelia turtur (Белик, Мищенко 2017), занесённой не только 

в региональные Красные книги (Ильинский, Храбрый 2018; Храбрый, 

Иовченко 2018), но и в Красную книгу России (Мищенко, Белик 2021) и 

уже в 2015 году – в Красный список МСОП (BirdLife… 2023), причём с 

высокими категориями угрозы исчезновения. При этом общая числен-

ность кольчатой горлицы оценивается в 40-75 млн. особей при положи-

тельном тренде. Учитывая, что обыкновенная горлица на северо-западе 

России обитает у северной границы ареала, при её низкой численности 

возможны случаи гибридизации с кольчатой горлицей (Lehikoinen 1977; 

Hongell,  Saari 1983). Есть также обоснованные сведения о наличии кон-

куренции между этими видами в разных странах (Fisher et al. 2018). 
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Большой баклан Phalacrocorax carbo относительно недавно заселил 

Псковскую область, а ранее считался здесь только залётной и пролётной 

птицей (Бардин, Фетисов 2019). Гнездование бакланов известно на Се-

бежском озере с 2005 года, на озере Осыно – с 2008 года (Фетисов 2007, 

2013, 2020), на Псковском озере – с 2009 года (Борисов и др. 2009). Зи-

мовка двух бакланов в Себежском районе области впервые отмечена зи-

мой 2018/19 года (Косенков, Фетисов 2019). В Новоржевском районе, гра-

ничащим с Пушкиногорским, большого баклана стали наблюдать начи-

ная с 2014 года (Григорьев 2016, 2020). 

Интересная встреча большого баклана зимой 2022/23 года в Пушки-

ногорском районе Псковской области на полыньях реки Сороти в Пуш-

кинском заповеднике. Одиночного баклана удалось наблюдать и сфото-

графировать 2 января 2023 на участке реки между усадьбой Тригорское 

и городищем Воронич. Птица спокойно отдыхала на льду у кромки воды 

(рис. 1). Известно, что этот баклан появился здесь с осени. 
 

  

Рис.1. Большой баклан Phalacrocorax carbo, отдыхающий на льду у полыньи на реке Сороти.  
Тригорское – Воронич. 2 января 2023. Фото А.М.Михайлова 
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Рис. 2. Отдыхающие у полыньи кряквы Anas platyrhynchos, большой крохаль Mergus merganser  
и большой баклан Phalacrocorax carbo. Река Сороть, Савкина горка. 2 января 2023. Фото А.М.Михайлова 

 

Рис. 3. Кряквы Anas platyrhynchos на кромке льда и четыре хохлатые чернети Aythya fuligula  
на большой воде. Река Сороть, Савкина горка. 3 января 2023. Фото А.М.Михайлова 

 

Нужно отметить, что декабрь 2022 года был вполне комфортным для 

зимующих водяных птиц: без сильных моров (средняя температура воз-

духа -2.9ºС), многоснежный (5 снегопадов общей мощностью 23.5 см) и с 

продолжительной  оттепелью (с 28 декабря по 4 января). На полыньях 

реки Сороти, как и в прошлые годы, традиционно зимуют кряквы Anas 

platyrhynchos. В январе 2023 года впервые на зимовке отмечены 4 хох-

латых чернети Aythya fuligula и самец большого крохаля Mergus mer-

ganser (рис. 2, 3). Большого баклана наблюдали и фотографировали на 

Сороти также 3-го (рис. 5), 4, 10 и 14 января (рис. 6). Утки и баклан, 
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зимующие в этом году на Сороти в пределах государственного мемори-

ального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-за-

поведника А.С.Пушкина «Михайловское, благополучно пережили так 

называемые рождественские морозы, длившиеся 8 дней с падением тем-

пературы воздуха до минус 8ºС. 
 

  

Рис. 4. Большой баклан Phalacrocorax carbo у полыньи на реке Сороти.  
Слева – Тригорское, 10 января 2023; справа – Михайловское, 14 января 2023.  

Фото А.М.Михайлова 
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Степная тиркушка Glareola nordmanni известна на Западно-Сибир-

ской равнине почти во всей степной зоне и на юге лесостепной зоны, 

залетая к северу до юга лесной зоны (Гынгазов, Миловидов 1977; Ряби-

цев 2008). Этот вид включён в Красную книгу Омской области (2015) 

как имеющий малую численность и лишь спорадически распространён-

ный на значительной территории. В соседних областях Российской Фе-

дерации вид также весьма редок. В Курганской области степная тир-

кушка считается редким видом (Красная… 2012), в Новосибирской – на-

ходящимся под угрозой исчезновения (Красная… 2018), в Тюменской – 

редким видом (Красная… 2020). 

В Омской области в 1981 году до 20 степных тиркушек были зареги-

стрированы в Оконешниковском районе, в 2001-2002 годах – 12 особей 

в Черлакском районе (Якименко 1995, 1998, 2001, 2003). В итоге в пер-

вом издании региональной Красной книги (2005) указывалось всего три 

встречи этих птиц в местах постоянного обитания (гнездования) в Око-

нешниковском, Черлакском и Нововаршавском районах, одно место на-

блюдения негнездящихся птиц и одно место случайного залёта (Русско-

Полянский и Павлоградский районы). В течение следующего десятиле-

тия были получены новые данные (Нефёдов 2007, 2012, 2017; Сидоров, 

Кассал 2008, 2010), на основании которых во втором издании региональ-

ной Красной книги (2015) на карте уже отмечено 8 мест гнездования и 

5 пунктов встреч особей этого вида в Черлакском, Оконешниковском, Но-

воваршавском, Русско-Полянском, Павлоградском, Таврическом и Кру-

тинском районах. В Марьяновском районе в 2003 году наблюдали одну 

особь у посёлка Берёзовка (Соловьёв 2005), но эта встреча не упомина-

ется в обоих изданиях Красной книги Омской области (2005, 2015). 

Автору данной публикации за длительный период полевых работ в 

южных районах Омской области (1995-2022 годы) только однажды уда-

лось наблюдать этих редких в области птиц. В 2008 году пара степных 

тиркушек была отмечена на территории Марьяновского района в 1.5 км 

восточнее озера Райнфельд (54°55′58″ с.ш., 72°26′43″ в.д.) (рис. 1 и 2). 
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Рис. 1. Известные места отдельных встреч (а)  
и гнездования (б) степной тиркушки Glareola  

nordmanni в Омской области (Красная… 2015).  
Новое место встречи (в) 

 

Рис. 2. Место встречи степных тиркушек Glareola nordmanni (отмечено рамкой) 
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Рис. 3. Фитоценоз лебеды бородавчатой Atriplex verrucifera на солончаке  
в месте встречи степной тиркушки. 22 июня 2008. Фото автора 

 

Рис. 4. Комплекс солончаковых фитоценозов солероса европейского Salicornia europaea  
и степных кермеково-полынных фитоценозов в месте встречи степной тиркушки.  

22 июня 2008. Фото автора 

 

Участок, в пределах которого наблюдались степные тиркушки, рас-

положен на днище древней Камышловской ложбины стока, пересекаю-

щей с запада на восток лесостепные районы Омской области от границы 

с Казахстаном до реки Иртыш у Омска. По нижним гипсометрическим 

уровням Камышловской ложбины распространены мелководные соло-
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новатые озёра, окружённые периодически обводняемыми весной и в раз-

ной степени засолёнными почвами с солончаковой и лугово-степной рас-

тительностью. В составе солончаковой растительности преобладают груп-

пировки с участием лебеды бородавчатой Atriplex verrucifera (рис. 3), со-

лероса европейского Salicornia europaea, сведы рожконосной Suaeda 

corniculata, кермека каспийского Limonium caspicum. В луговых цено-

зах основным видами являются вейник наземный Calamagrostis epegeios 

и пырей ползучий Elytrigia repens, в степных – полыни селитряная Arte-

misia nitrosa, холодная A. frigida и серая A. glauca, кермек Гмелина Li-

monium gmelinii, солонечники двухцветковый Galatella biflora и узко-

листный G. angustissima (рис. 4). Верхние и средние части склонов Ка-

мышловской ложбины в основном распаханы и заняты агрофитоцено-

зами и лесополосами. 
 

 

 

Рис. 5. Степная тиркушка Glareola nordmanni. Окрестности озера Райнфельд.  
Марьяновский район Омской области. 22 июня 2008. Фото автора 
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Во время наблюдений обе степные тиркушки проявляли типичное 

гнездовое поведение: кружили в воздухе в радиусе до 150 м, не покидая 

участок, и периодически ненадолго поодиночке садились на распахан-

ное поле в местах, не занятых всходами пшеницы (рис. 5). В ходе крат-

ковременных поисков найти гнездо или птенцов не удалось. 

В конце XIX века И.Я.Словцов (1881) отмечал, что в окрестностях 

Омска и южнее, в степной части области (котловина озера Эбейты) степ-

ная тиркушка была обычным видом. Причины большой редкости её в 

Омской области в современных условиях связаны со значительной хо-

зяйственной деятельностью и антропогенной трансформацией природ-

ных экосистем, пригодных для гнездования вида. 

Естественная растительность участка в месте встречи степных тир-

кушек в Марьяновском районе активно используется под летние паст-

бища, поэтому вероятность сохранности гнёзд весьма низкая. По дан-

ным А.К.Юрлова (2018), более половины гнёзд степных тиркушек вы-

таптывается пасущимся скотом. На распаханных участках для гнёзд 

также существует значительная угроза уничтожения в ходе регулярной 

механической и химической обработки посевов в летнее время. 
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Lullula arborea в Северной Осетии 
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Лесной жаворонок, или юла Lullula arborea на территории Респуб-

лики Северная Осетия–Алания в зимнее время никогда не отмечался 

(Бёме 1926; Бёме 1958; Комаров 2000). В «Полном определителе птиц 

европейской части России» (Архипов 2013) указывается, что вид зимует 

за пределами России. Однако в последнее время доказано, что юла в не-

большом числе зимует по побережьям Чёрного моря (в заповеднике «Ут-

риш» и Сочинском нац. парке) и Каспийского моря (Самурский заказ-

ник) (Мнацеканов и др. 2017; Тильба 2017; Джамирзоев и др. 2014). 

В Северной Осетии лесной жаворонок – немногочисленный гнездя-

щийся вид в межгорных котловинах и обычный пролётный вид. Тем ин-

тереснее его нахождение здесь зимой в антропогенном ландшафте се-

верной части Осетинской наклонной равнины у подножья Сунженского 

хребта. 

13 января 2023 при проведении орнитологических работ в селении 

Карджин Ардонского района встречены два десных жаворонка. В этот 

день стояла пасмурная холодная погода с низкой облачностью и тума-

ном. После недавнего снегопада улицы селения были покрыты снегом 

высотой 2-3 см. 

Этих птиц заметили сидящими на ветках шелковицы, но потом они 

слетели на свободный от снега участок земли у забора и стали клевать 

упавшие на почву семена полыни. Когда наблюдатель приблизился к 

ним на 10-15 м, юлы взлетели и отлетев метров на 50, сели на свобод-

ный от снега участок земли. При повторном подходе они снова взлетели 

и полетели в сторону сада личного подворья. Удалось сфотографировать 

одного лесного жаворонка (см. рисунок). 
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Лесной жаворонок Lullula arborea кормится на свободной от снега земле. Селение Карджин,  
Ардонский район, Северная Осетия. 13 января 2023. Фото Д.Шевцова 

 

Встречу лесных жаворонков в Осетии зимой можно объяснить кли-

матическими факторами. Осень на пролётной трассе через Северную  

Осетию была затяжной и, по сравнению с прошедшими годами, относи-

тельно тёплой. Таким же оказалось начало зимнего периода. Поэтому 

отдельные птицы задержались на пролёте. В декабре несколько раз вы-

падал снег в высокогорье и на равнине, и суточная температура стала 

резко отрицательной. Всё это закрыло возможность оставшимся птицам 

совершить перелёт через горы. 
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Способы добывания рыбы майной  

Acridotheres tristis и сорокой Pica pica 
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Майна Acridotheres tristis. Уже сообщалось о ловле майной мелкой 

рыбы в прудах Алматы (Березовиков 2015). Наше наблюдение прове-

дено на набережной реки Бадам, протекающей через город Чимкент. 

Река неглубокая, течёт рукавами по руслу шириной 50 м, ограничен-

ному бетонными берегами высотой до 3 м. Уровень воды в реке не по-

стоянен и круглогодично зависит от интенсивности таяния снега в горах 

и выпадающих осадков. Дно галечниковое, а в местах наноса ила обра-

зуются временные острова. Оголённые участки реки в поисках корма 

обычно обследуют птицы, в том числе майны. Первоначально считали, 

что последние, находясь у кромки воды, собирают насекомых, остатки 

пищевых отходов и пр. 1 июня 2022 майна поймала рыбу длиной до 15 см 

и с трудом перенесла её на набережную, где с высоты полёта бросила. 

Спустившись, тут же несколько раз пыталась заглотить рыбу со стороны 

головы, но та была ещё жива, не помещалась в раскрытый клюв и по-

стоянно выпадала. Тогда майна схватила рыбу поперёк туловища, пе-

ренесла на участок с оголённой почвой и расклевала её. 

Сорока Pica pica. Запутавшуюся в леске сороку, висящую вниз го-

ловой в центре ивы, обнаружили 28 октября 2013 в тугайном лесу вдоль 

реки Сырдарьи. Из её клюва торчала рыболовная леска. По-видимому, 

птица заглотнула рыбу вместе с крючком и вырвала рыболовную снасть 

из песчаного берега. Перелетев на дерево вместе с длинной леской и 

пытаясь освободиться, ещё более запутала леску между ветвей, повисла 

на ней и погибла. Таким образом, брошенные на берегу рыболовные  

снасти, представляют угрозу гибели животных не только в воде, но и на 

берегу. 

Л и т е р а т у р а  
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Зимний запас пищи воробьиного сычика 

Glaucidium passerinum 

Г.Н.Лихачёв 

Второе издание. Первая публикация в 1951* 

В первых числах февраля 1951 года в широколиственном лесу Крю-

ковского лесничества (Тульская область, лесной массив «Тульские За-

секи») была спилена осина приблизительно 50-летнего возраста. В сред-

ней части дерева оказалось дупло большого пёстрого дятла Dendrocopos 

major с уже заплывающим летком, По-видимому, дупло не было занято 

дятлом уже несколько лет. Размеры дупла: диаметр 9.5-11.5 см, высота 

около летка – 40 см и с противоположной стороны от летка – 32 см. Раз-

меры летка 3.6×4.4 см. 

На дне этого дупла был обнаружен склад трупов мышевидных гры-

зунов, заполнявших половину дупла. Слой сложенных и очень сильно 

спрессованных зверьков достигал высоты 19-20 см. Этот запас пищи, по 

определению проф. А.Н.Формозова, принадлежал воробьиному сычику 

Glaucidium passerinum, редко появляющемуся в зимнее время в север-

ных лесах Тульской области (Мензбир 1881; Сушкин 1892) и впервые 

отмечаемому этой находкой для более южно расположенных «Тульских 

Засек». 

Запас пиши воробьиного сычика состоял из 81 рыжей полёвки Cleth-

rionomys glareolus и 3 обыкновенных полёвок Microtus arvalis, кроме 

того, 2 малых бурозубок Sorex minutus. Всего 86 зверьков, общий вес ко-

торых достигал 1396 г. Учитывая, что большинство зверьков сильно под-

сохли и потеряли свой нормальный вес, общий живой вес всех добытых 

сычиком полёвок нужно считать бо́льшим и по всей вероятности превы-

шающим 2 кг. 

Сложенные на дне дупла зверьки были очень сильно спрессованы, 

отдельные экземпляры полёвок были прямо сплющены. Два верхних  

слоя были вымазаны экскрементами (мочой) сычика. В нижних слоях 

полёвки были совершенно целыми, разорванные и обезглавленные  

зверьки попадались только сверху. Там же, в верхней части пищевых  

запасов, были обнаружены три погадки, две большие (размеры одной 

3.9×1.25 см) и одна совсем малая. По-видимому, сычик начал заготовку 

зимних запасов с осени (декабрь) и вёл её впрок, складывая в дупло це-

лых полёвок, и только после наступления сильных морозов и после вы-

падения более глубокого снега сычик переселился в дупло и стал часть 

 
* Лихачёв Г.Н. 1951. Зимний запас пищи воробьиного сычика // Природа 11: 63-64. 
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своей текущей добычи или ранее запасённых зверьков поедать в дупле, 

поэтому лишь два верхних слоя полёвок и оказались запачканными мо-

чой и лишь в них встречались разорванные особи. 

Три обыкновенные полёвки находились в нижних слоях запаса, одна 

из них оказалась взрослой самкой, две другие – молодой самец п самка. 

Из 81 рыжей полёвки полностью разорванными были 2 и без головы 

6, остальные 73 были целыми. Но все они носили следы удара клювом 

сычика в затылочную часть головы или даже в шейные позвонки. Кроме 

того, 14 полёвок имели следы дополнительного удара когтями сычика в 

брюшную полость. 

По половому составу добытые сычиком рыжие полёвки состояли из 

34 самок (43.6%) и 44 самцов (56.4%). В подавляющем числе это были 

молодые особи. Увеличенные семенники отмечены лишь у двух самцов 

и одна самка была беременной, причём последняя была сильно запач-

кана экскрементами сычика и находилась в верхних рядах сложенного 

запаса пищи, следовательно, эта самка добыта уже зимою (январь). 

При осеннем учёте мышевидных грызунов в заповеднике «Тульские 

Засеки», в 10-12 км от места находки дупла с полёвками, половой состав 

рыжих полёвок равнялся 54.5% самок и 45.5% самцов (октябрь 1951 го-

да). Сопоставляя процентное соотношение самцов и самок рыжей по-

лёвки в природе и в добыче сычика, можно установить, что сычик в не-

сколько большем числе вылавливал самцов рыжей полёвки. 

Описанный нами склад зимних запасов пищи воробьиного сычика 

не только интересен как характеризующий мало известную сторону био-

логии маленького хищника, но важен также с точки зрения выявления 

резко обозначенного естественного врага рыжих полёвок, поедаемость 

которых большинством хищников-мышеедов всё же носит случайный 

характер, особенно в зимнее время. 

Характерной чертой описанного нами случая является и то, что в 

запасах воробьиного сычика совершенно отсутствовали мелкие птицы – 

обычный зимний корм этого хищника. Численность большой синицы 

Parus major, поползня Sitta europaea, снегиря Pyrrhula pyrrhula в зиму 

1950/51 года не была высокой, однако их отсутствие в запасах пищи сы-

чика определялось, по-видимому, индивидуальной наклонностью дан-

ной особи сычика к добыче мелких зверьков, а не птиц. 
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