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Малая поганка Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764) на русском Даль-

нем Востоке представлена подвидом T. r. poggei (Reichenow, 1902). Как 

редкий гнездящийся перелётный и локально зимующий подвид вне-

сён в Красные книги Приморского края (2005), Сахалинской области 

(2016) и в Приложение 3 к Красной книге Российской Федерации  

(2001). Гнездовые поселения известны на Южных Курильских остро-

вах не севернее острова Уруп (Нечаев, Гамова 2009); вдоль побережья 

Японского моря (Бурковский и др. 2000; Назаров 2004; Елсуков 2013; 

Шохрин 2015); на Приханкайской низменности (Сурмач, Попов 1991; 

Глущенко и др. 2006) и на юге Верхнего Приамурья (Дугинцов 2015). 

На острове Сахалин малая поганка встречается в период сезонных ми-

граций, гнездование не установлено (Нечаев 1991; Гизенко 1955). На 

Камчатке этот вид впервые отмечен в 2013 году (Курякова, Рождест-

венский 2014). Известны случаи пребывания малых поганок в среднем 

течении реки Лены (Дегтярёв, Антонов 2011). 

На территории Магаданской области до 2019 года малую поганку 

не регистрировали. Впервые этот вид здесь был встречен Н.А.Петруни-

ной 23 декабря 2019 в окрестностях посёлка Ола (в 30 км к востоку от 

Магадана). Одиночная взрослая птица держалась на незамёрзшем 

участке русла реки Угликан (рис. 1, 2). Будучи на глубоких (до 0.5 м) 

участках реки, она часто ныряла, на мелких (5-15 см) – опускала голо-

ву под воду, собирая со дна беспозвоночных (видимо, ручейников). До-

став со дна добычу, поганка трясла её, точно так же, как это делает пи-

тающаяся ручейниками бурая оляпка, зимующая здесь же. При появ-

лении автомобиля наблюдателя птица отплыла на 15-20 м вниз по те-

чению, но продолжала кормиться, затем вернулась на прежнее место и 

вела себя спокойно. Наблюдения на этом и прилегающих участках ре-

ки продолжились 25 и 29 декабря. 8 января 2020 в том же самом месте 

её встретил А.В.Кондратьев. После 20 января этот участок реки по-

крылся льдом, который из-за сильных морозов держался в течение ме-

сяца. На оставшихся незамёрзшими участках реки и небольших по-
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лыньях на протяжении более 2 км, несмотря на регулярные поиски, 

малую поганку в этом районе не отмечали. 
 

 

Рис. 1. Малая поганка Tachybaptus ruficollis на реке Угликан. 23 декабря 2019. Фото Н.А.Петруниной. 

 

Рис. 2. Река Угликан в месте встречи малой поганки. 2 января 2020. Фото Н.А.Петруниной. 

 

Также во второй половине декабря 2019 года малая поганка была 

отмечена П.Х.Балько на реке Магаданке в 1.5 км от устья – в 25 км к 

западу от места её встречи на Угликане. Одиночная взрослая особь 

держалась на незамерзающем участке реки в течение всего зимнего 

периода – её встречи здесь еженедельно регистрировались П.Х.Балько 

с января по март. Ширина русла в самом широком участке около 15 м, 
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скорость течения воды примерно 5-7 км/ч. Регистрация авторами пти-

цы в данном месте в апреле 2020 года (рис. 3, 4) позволяет говорить об 

успешной зимовке вида.  
 

 

Рис. 3. Малая поганка Tachybaptus ruficollis на реке Магаданке. 9 апреля 2020. Фото Ю.А.Слепцова. 

 

Рис. 4. Река Магаданка в месте встречи малой поганки. 3 апреля 2020. Фото Ю.А.Слепцова. 

 

При всех встречах малая поганка вела себя очень осторожно и в 

случае опасности ныряла под воду, перемещаясь к обрывистому бере-

гу. При наблюдениях из укрытия поганка спокойно кормилась, склё-
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вывая пищу с поверхности воды, либо ныряла на несколько секунд, 

периодически появляясь с небольшой рыбкой, предположительно трёх-

иглой колюшкой Gasterosteus aculeatus (рис. 5). 
 

 

Рис. 5. Малая поганка Tachybaptus ruficollis с добычей. Фото П.Х.Балько. 

 

Выражаем искреннюю признательность П.Х.Балько за предоставленные сведения. 
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Мечение передатчиками особей редких видов, подвидов и популя-

ций гусеобразных птиц имеет целью не только уточнение картины ми-

грационного пути, но и большое природоохранное значение. Дистан-

ционное прослеживание помогает выявить места остановок, но их зна-

чение для популяции можно определить только методом натурного об-

следования территории и учёта останавливающихся здесь птиц. Оче-

видно, что если место остановки из года в год использует существенное 

число птиц, оно является ключевым и должно быть взято под охрану. 

Именно с такой целью проводится мечение видов, находящихся под 

угрозой исчезновения. 

2-13 апреля 2020 в районе села Городище Байкаловского района 

Свердловской области нами была обследована территория с целью по-

иска самки лесного гуменника Anser fabalis fabalis, помеченной осенью 

2018 года GPRS передатчиком Ornitela B01 003 в Германии в долине 
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Одера (Heineke et al. 2020) и уточнения статуса этой миграционной 

остановки гусей. 

Лето 2019 года эта самка лесного гуменника провела в Юганском 

заповеднике в верховьях реки Нёгусъях, в 30 км южнее научного ста-

ционара (Розенфельд, Стрельников 2019). Её осенний миграционный 

путь проходил в юго-западном направлении, и зиму птица провела на 

территории Польши. Попытки проследить за этой птицей на местах её 

остановок по пути миграции предпринимались в Ивановской области 

(Гаврилов Посад), под Нижним Новгородом, в Чувашии и в Татарста-

не. Однако найти места остановок лесных гуменников в этих районах 

так и не удалось. Гуси покинули их до приезда на место орнитологов. 

Тем не менее, в Свердловской области нам удалось найти место 

остановки меченой птицы. Остановка продолжалась примерно 12 дней 

(15 апреля эта птица перелетела в другую точку восточнее) на участке 

южнее села Городище Баженовского сельского поселения. Эта терри-

тория характеризуется слабоволнистым, слабо расчленённым релье-

фом, образованным надпойменной террасой реки Ница, правого при-

тока реки Туры (левый приток Тобола). 
 

  

Рис. 1. Биотопы остановки лесных гуменников в Свердловской области. 

 

Здесь гуси держались на пахотных полях (зябь после зерновых) и 

не вспаханных полях со стернёй сеяных трав (в основном люцерны). 

Ранее на этом участке было болото, которое после проведения мелио-

ративных осушительных работ, создания сети каналов, отводящих во-

ду, было преобразовано в пахотное сельхозугодье. Поля достаточно 

ровные, хорошо просматриваемые со всех сторон, труднодоступные для 

человека из-за больших участков пахоты, нескольких обводнённых ка-

налов, мелких ручьёв и речек. Поля привлекательны для гусей ещё и 

потому, что местный фермер засевает их зерновыми культурами и раз-

нотравьем для сенокоса (рис. 1). Полевые дороги, пересекающие уча-

сток, из-за весенней распутицы остаются непроезжими. 

Точки и треки перемещений гусыни вписываются в неровный пря-

моугольник со сторонами в 3 и 4 км, расположенный к западу от авто-
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дороги между сёлами Городище и Баженово и к югу от автомобильной 

дороги Тюмень – Ирбит. Центр прямоугольника можно обозначить ко-

ординатами 57°34'30" с.ш., 63°52'25" в.д. От Юганского заповедника 

это место остановки удалено по прямой на 670 км. 

Все попытки найти помеченную самку среди многочисленных стай 

гусей не давали результатов. Только 10 апреля, когда установилась 

солнечная погода, была произведена съёмка гусей. Наблюдатели ста-

рались отснять все пролетающие стаи. Просматривая фотографии, на 

трёх была обнаружена птица, у которой на шее был предмет белого 

цвета (рис. 2). Такой ошейник был надет на гусыню в Германии. 
 

  

Рис. 2. Гусыня B01_003, помеченная ошейником,  
среди гуменников Anser fabalis и пискулек Anser erythropus. 10 апреля 2020. 

 

11 апреля гуси ещё держались в данной точке, но помеченной гу-

сыни среди них обнаружить не удалось. Последняя локация передат-

чика указывала на её присутствие здесь 13 апреля. В данном районе 

сотовая связь местами неустойчивая и у наблюдателей не всегда была 

возможность связаться с куратором поиска. Очевидно, поэтому отчёты 

передатчика в последние дни поступали нерегулярно. 

3 апреля 2020, в первый день обследования, в окрестностях села 

Городище встречена стая из 22 лесных гуменников, кроме них здесь 

держалось несколько разрозненных пар и небольших групп по 6-7 гу-

сей. 4 апреля с утра установилось ненастье. В этот день была отмечена 

стая из 211 гуменников и ещё несколько разрозненных пар и групп, 

среди которых было несколько пискулек Anser erythropus. 9 апреля 

число отмеченных гусей увеличилось до 500. 10 апреля самка с пере-

датчиком была обнаружена в 15 ч по местному времени в стае, насчи-

тывающей до 50 гусей (рис. 2). Гусыню сопровождал самец, у которого 

в правом крыле отсутствовали первостепенные маховые, что свидетель-

ствует о том, что он попадал под выстрелы охотников. В этот день здесь 

собралось уже около 700 гуменников и 7 пискулек. 
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11 апреля число гуменников сохранилось на прежнем уровне, но по 

данным локации за 11 апреля, меченая гусыня на стоянке отсутство-

вала. 12 апреля меченая птица переместилась на холмы в юго-запад-

ной части остановки, но 13 апреля вновь вернулась в область локации 

от 10 апреля. 

Возможно, эта миграционная стоянка гуменников сформировалась 

давно, когда здесь было болото, и посещается ими традиционно. Мест-

ные жители рассказали, что гуси здесь останавливаются всегда (весной 

и осенью), и они охотятся на них. Правда, за все дни посещения оста-

новки тюменскими наблюдателями выстрелов не слышали ни разу (се-

зон весенней охоты приходится на начало мая, а в этом году открытие 

охоты вообще оказалось под вопросом из-за эпидемиологической об-

становки). Найденные гильзы указывали на зимнюю охоту на косуль. 
 

 

Рис. 3. Пути миграций самки лесного гуменника B01_003 в 2019 и 2020 годах.  
Зелёным обозначен путь весной 2019 года, жёлтым – осенью 2019 года,  
белым – весной 2020 года. Юганский заповедник обозначен красным. 

 

Весной 2019 года меченная гусыня не посещала это место. От миг-

рационного пути 2019 года эта остановка удалена к югу примерно на 

480 км (на отдельных отрезках до 550 км) и на 350 км – от осеннего. По 

всей видимости, неблагоприятные погодные условия вынудили гусей 

отклониться от прошлогодних трасс и пойти южнее. Метелями со сне-

гопадами были охвачены обширные территории восточной части евро-

пейской части России и северо-западной части Западной Сибири. По-

сле прилёта гусей в указанную точку ненастье продолжалось. Данные 

GPRS навигации показывают весенний перелёт помеченной птицы по 

новому пути, проходящему южнее прошлогоднего (рис. 3). Возможно, 

эта южная миграционная ветвь является резервной для некоторой ча-

сти лесных гуменников и используется при неблагоприятных погод-
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ных условиях, как, например, в 2020 году. Анализ сделанных на дан-

ной стоянке фотографий показал, что здесь не отмечены гуменники 

других подвидов, в частности, тундровые Anser fabalis rossicus. 
 

 

Рис. 4. Окраска и форма клюва у разных подвидов гуменника Anser fabalis.  
Рисунок Е.А.Коблика из: Сыроечковский 2011. 

 

Мы классифицируем данную остановку как ключевую на пути ве-

сенней миграции лесных гуменников центральной и восточной попу-

ляций (Marjakangas et al. 2015; CAFF 2018), а также пискульки, и пред-

лагаем обратиться к властям Свердловской области с предложением 

взять её под охрану путём создания здесь зоны покоя с полным запре-

том охоты. Аргументы местных чиновников, которые, добиваясь раз-

решения на весеннюю охоту на гусей, утверждают, что они открывают 

охоту на тундровых гуменников, которые, якобы, летят раньше, чем 

местные лесные гуменники, не соответствует действительности и про-

тиворечит федеральному законодательству. 
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Кормовое поведение обыкновенного скворца Sturnus vulgaris отли-

чается высоким разнообразием с явным преобладанием наземных кор-

мовых методов. Под наземными кормовыми методами, в широком смыс-

ле этого термина, понимаются такие методы, при которых птицы-фу-

ражиры при поиске и добывании корма, а также сами пищевые объек-

ты находятся на земле или на заземлённых объектах (кустарник, дре-

весная растительность и пр.). В состав этой обширной группы методов 

входят собственно наземные кормовые методы («пешая охота»), отли-

чающиеся тем, что помимо пространственного положения фуражира, 

пищевые объекты находятся только на земле, траве и пр. на высоте, не 

требующей отрыва (подскок, взлёт) птицы от основного поискового суб-

страта. Из 60 кормовых методов, представленных в поведенческом ар-

сенале скворца, на долю пешей охоты приходится более трети – 36.7% 

(Резанов 2000а,б; 2009а,б). 

Во время пешей охоты скворцы применяют разные стратегии поис-

ка корма – одиночную и групповую. В период выкармливания птенцов 

преобладает одиночная и парная кормёжка (рис. 1), хотя нередко вме-

сте кормятся 4-5 и даже 10 птиц. J.D.Coleman (1977) отмечал, что в се-

зон размножения скворцы обычно кормятся в стайках, не превышаю-

щих 10 особей. 

Во время поиска корма среди низкой травы скворцы используют 

разные типы клевков: поверхностные (с земли и травы) и зондирую-

щие (земля, дёрн). Из 12664 клевков (апрель-июнь 1981-2008 годов, 

парки Москвы), 93% пришлось на поверхностные клевки. По наблю-

дениям Т.В.Зобковой в мае 2015 года (парки Москвы) из 1453 зафик-

сированных клевков 1612 (97%) пришлось на поверхностные клевки 

(рис. 2, 3). 

Важнейшими характеристиками успешности использования пти-

цами места нахождения корма служит эффективность добывания пи-

щи; при сборе фуражирами неподвижных и малоподвижных пищевых 
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объектов интенсивность кормёжки (feeding rate) практически равна её 

эффективности (capturing rate). Интенсивность кормёжки зависит от 

многих причин, среди которых очевидны следующие: состояние кормо-

вой базы (степень обилия и особенности распределения доступных 

пищевых объектов), наличие потенциальных хищников (соответствен-

но, интенсивность ориентационно-оборонительных пауз scanning rate), 

состояние птиц, выбранная стратегия поиска корма, социальные вза-

имодействия в кормовом скоплении. 
 

 

 

Рис. 1. Кормящиеся скворцы Sturnus vulgaris. Москва, музей-заповедник «Коломенское».  
Май 2015 года. Фото Т.В.Зобковой. 
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Рис. 2. Соотношение типов клевков (n = 12664) скворца Sturnus vulgaris.  
Москва (парки). Апрель-июнь 1981-2008 годов. Данные А.Г.Резанова. 

 

Рис. 3. Соотношение типов клевков (n = 1660) скворца Sturnus vulgaris.  
Москва, музей-заповедник «Коломенское». Май 2015 года. Данные Т.В.Зобковой. 

 

Вопрос адаптивности кормовых скоплений скворца достаточно пол-

но освещён в орнитологической литературе (Feare 1978; Feare, Inglis 

1979; Резанов 1983; Whitehead 1994; Fernandez-Juricic et al. 2004 и 

др.). Большинство авторов склоняется к мнению, что в стаях скворцы 

кормятся эффективнее, чем одиночки, которые много времени затра-

чивают на ориентационно-оборонительные паузы (оглядывание окру-

жающего пространства, рис. 6), хотя в крупных кормовых скоплениях, 

несмотря на стимулирующие воздействия соседних особей, из-за агрес-

сивности птиц эффективность поиска и добывания корма снижается. 

Наблюдения за интенсивностью кормёжки скворцов при одиночном 

и групповом поиске корма, проведённые в разные годы (с 1981 – А.Г. 

Резановым, в мае 2015 – Т.В.Зобковой) в Москве и Московской области 

в период с апреля по июль, не показали каких-либо однозначных тен-

денций. Несмотря на то, что для статистического анализа использова-

ны наблюдения только из сходных биотопов, нередко были выявлены 

диаметрально противоположные зависимости. В статистическом ана-

лизе использован полиномиальный тренд, поскольку, в отличие от ли-

нейного тренда, который «сглаживает» нюансы и показывает только 
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генеральное направление, полиномиальная зависимость отражает са-

мые незначительные изменения тенденций. 

На рисунке 4 представлен выборочный анализ одиночной и груп-

повой кормёжки скворцов на лужайках Московских парков. 
 

  

а) Лужайки с невысокой травой (музей-заповедник «Коломенское», ВДНХ СССР) 

  

Слева – б) лужайки в верховьях Голосова оврага, музей-заповедник «Коломенское» (покос) 
Справа – в) лужайки, газоны (парки Москвы) 

Рис. 4. Зависимость интенсивности кормёжки скворцов Sturnus vulgaris от величины скопления  
кормящихся особей. Москва, апрель-июнь 1981-2008 годов. Данные А.Г.Резанова. 

 

Рис. 5. Зависимость интенсивности кормёжки скворцов Sturnus vulgaris от величины скопления  
кормящихся особей. Москва, май 2015 года. Данные Т.В.Зобковой. 

 

Выявлены две альтернативные тенденции: 1) снижение с последу-

ющим ростом интенсивности кормёжки (рис. 4а); 2) рост с последую-
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щим снижением интенсивности кормёжки (рис. 4б). При суммировании 

данных, представленных на графиках с другими выборками, вырисо-

вывается сглаженная картина со слабо выраженной линией тренда 

(рис. 4в). Анализ видеоматериала, собранного в мае 2015 года, показал 

следующую слабо выраженную тенденцию: с увеличением числа кор-

мящихся скворцов в группе интенсивность кормёжки сначала растёт, а 

затем снижается (P < 0.05) (рис. 5). 
 

 

Рис. 6. Одиночный скворец Sturnus vulgaris во время ориентационно-оборонительной паузы.  
Москва, музей-заповедник «Коломенское». 2 мая 2015. Фото Т.В.Зобковой. 

 

Таким образом, однозначной зависимости интенсивности кормёжки 

скворца от числа птиц в группах не выявлено. Альтернативность полу-

ченных трендов, вероятнее всего, определяется особенностями сиюми-

нутных кормовых ситуаций, которые определяют основной алгоритм 

поведения, индивидуальными особенностями птиц-фуражиров и их со-

циальными взаимодействиями, а также уровнем опасности со стороны 

потенциальных хищников. 
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Второе издание. Первая публикация в 2019* 

На побережье полуострова Мангышлак в районе города Актау (быв-

ший город Шевченко) зимовки водоплавающих птиц стали стабиль-

ными после образования здесь незамерзающего водоёма в результате 

сброса в сор Караколь, на самой границе города, вод с Мангистауского 

атомно-энергетического комбината (МАЭК), а для ряда других птиц – 

вследствие разрастания самого города, вокруг которого сосредоточены 

различные следы человеческой жизнедеятельности в виде постоянных 

источников корма: свалок, мусорных контейнеров и т.д. Кроме того, в 

городе много лет существует хорошая традиция подкармливать птиц на 

городской набережной, что также помогает им перенести самые голод-

ные периоды. 

С декабря 2008 года в рамках производственного мониторинга кон-

сорциумом Аджип ККО начаты мониторинговые наблюдения за зиму-

ющими птицами на восточном побережье Мангистау (от Тюп-Караган-

ского полуострова на севере до залива Курык на юге). В течение 7 зим 

наблюдения проводились ежемесячно – по полевому выезду (7 дней) в 

середине каждого зимнего месяца (декабрь, январь, февраль), что поз-

воляло проследить динамику зимующих птиц внутри каждой зимы, а 

                                      
* Ковшарь В.А., Карпов Ф.Ф. 2019. О зимовке некоторых птиц из Красной книги Казахстана  

на восточном побережье Каспийского моря в 2008-2019 гг. // Selevinia 27: 67-70. 
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также многолетние изменения. С зимы 2015/16 года количество выез-

дов за сезон сведено до одного – в середине календарной зимы. Таким 

образом, мы рассматриваем материалы 25 полевых выездов общей про-

должительностью 188 дней с декабря 2008 до января 2019 года, то есть 

за 11 зимних сезонов. 

В фокусе наших обследований находилось побережье моря (100-200-

метровая зона от уреза воды) с заливами, лагунами и отшнурованными 

водоёмами вдоль восточного побережья от Тюп-Караганского залива 

(44°34' с.ш.) на севере до залива Курык (бывшее Ералиево) на юге 

(43°06' с.ш.). В время этих полевых исследований в зимние месяцы от-

мечено 170 видов птиц (35% всей фауны Казахстана), из них 21 вид 

занесён в Красную книгу Казахстана (37.5% из 56). Приводим инфор-

мацию об этих встречах. 

Кудрявый пеликан Pelecanus crispus. Считалось, что эта тепло-

любивая птица полностью покидает территорию Казахстана на зим-

ний период. Однако мы отмечали одиночных кудрявых пеликанов на 

озере Караколь в декабре 2010, январе и феврале 2011, январе 2017, а 

в январе 2019 года – даже 3 особи на том же водоёме. Всегда это были 

молодые птицы. Зимой 2009/10 года одиночка постоянно держалась в 

месте впадения тёплого канала в озеро Караколь, а в феврале уже бы-

ла ранневесенняя погода, поэтому можно говорить об успешной зимов-

ке одиночной птицы. К сожалению, в 2017 и 2019 годах мы не посеща-

ли Караколь в конце зимы и не знаем о судьбе зимовавших пеликанов. 

Однако это говорит о возможности редких одиночных зимовок пелика-

нов при подходящих условиях на территории Казахстана. 

Жёлтая цапля Ardeola ralloides. Редкая птица Казахстана, кото-

рую даже в летнее время в дельте Урала мы отметили только дважды. 

Зимой встречена на Караколе 14 декабря 2008. Считаем эту особь за-

державшейся на пролёте. 

Малая белая цапля Egretta garzetta. Субтропическая птица, в Ка-

захстане встречается только на Северном Каспии и в Приаралье. Одна 

особь встречалась во все посещения на Караколе зимой 2010/11 года, 

что явно говорит об успешной зимовке её в текущую зиму. На следую-

щую зиму, в декабре 2011 года также отмечена одиночка, но в после-

дующие посещения мы её здесь не отмечали. В декабре 2013 года от-

мечено даже 2 птицы, которых нам не удалось увидеть в последующие 

посещения этой зимой, что не говорит об их отсутствии, так как на Ка-

раколе много укромных мест, которые не всегда можно осмотреть. 

Розовый фламинго Phoenicopterus roseus. Встречался практиче-

ски каждую зиму. Несмотря на то, что основная масса фламинго отле-

тает с акватории Северного Каспия уже в середине октября, отдельные 

группы задерживаются до зимних месяцев. Во время тёплых зим не-

большие группы задерживаются на незамерзающем Караколе всю зи-
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му. При наступлении сильных морозов уходят на юг, а с возвращением 

тёплой погоды прилетают назад. 
 

 

Рис. 1. Группа фламинго Phoenicopterus roseus на Караколе. 11 февраля 2015. Фото В.А.Ковшарь. 

 

В декабре 2008 года на Караколе держалось 152 фламинго, через 

месяц в январе следующего здесь осталось всего 10 особей, а ещё через 

месяц, в феврале, их стало 20. В феврале 2010 года на Караколе кор-

мились всего 5 птиц, а уже 4 марта здесь держалось не менее 4500 осо-

бей, началась весенняя миграция. В конце того же года, в декабре, мы 

нашли здесь всего 3 птицы (одна взрослая и 2 молодых), ещё через ме-

сяц, в середине января 2011 года, их осталось всего пара, но в середине 

февраля того же года здесь было более 350 фламинго. На следующую 

зиму, в декабре 2011 года, здесь осталась лишь стая в 25 птиц, а месяц 

спустя она сократилась до 10 особей, в феврале не осталось ни одной. В 

декабре 2012 года мы насчитали 29 птиц, к январю не осталось ни од-

ной, а в середине февраля 2013 года здесь держалась уже стая в 100 

особей. В следующий раз мы увидели 11 фламинго на Караколе в се-

редине декабря 2014 года, к середине января, через месяц, здесь оста-

лась одиночная живая птица. А уже через месяц, в середине февраля 

2015 года здесь были 2 стаи общей численностью в 250 особей (рис. 1). 

Неожиданно большой численность фламинго оказалась в середине ян-

варя 2016 года – 1000 птиц. Через год, в январе 2017, здесь отмечено 

38 птиц, год спустя, в 2018, мы не нашли их на Караколе. В середине 

января 2019 года в северной части Караколя держалось 20 фламинго. 

Как видно из приведённых данных, из 24 полевых выездов фламинго 
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встречены в 18, иногда в значительных количествах. Это в очередной 

раз говорит о динамическом характере зимовок на побережье Манги-

стау, всё зависит от протекания сезона и погодных условий во время 

проведения учётов. 

Лебедь-кликун Cygnus cygnus. Встречен во время всех мониторин-

говых обследований: от 3 до 351 особи, в среднем 65 особей за один вы-

езд (n = 24). В середине февраля 2012 года, когда ударили сильные 

морозы и численность всех лебедей на Караколе резко возросла (в де-

кабре 2011 года здесь было отмечено 3.5 тыс., в январе 2012 – 9 тыс., а 

в середине февраля – 12.2 тыс. особей), среди скоплений лебедей-ши-

пунов Cygnus olor было отмечено 93 кликуна, причём их количество 

могло быть и больше (удалось определить лишь часть птиц). Аналогич-

ная ситуация наблюдалась зимой 2013/14 года: общая численность ле-

бедей на Караколе нарастала от 0.9 тыс. в декабре, 1.7 тыс. в январе до 

12.6 тыс. особей в феврале, после прихода основных морозов, и числен-

ность кликунов, определённых среди шипунов, возрастала соответст-

венно от 5, 50 и до 170 особей в феврале (в это же время в Баутино от-

мечено 2 семьи кликунов суммарно в 11 особей). Следующая высокая 

численность наблюдалась в январе 2017 года, когда холода были в са-

мом начале зимы, а во время проведения полевых работ заморозки бы-

ли умеренными. В середине января 2017 года 130 кликунов отмеча-

лось на Караколе и ещё 41 – в заливе Баутино. И максимальное коли-

чество учтённых приходится на середину января 2019 года – 346 кли-

кунов на Караколе и семья в 5 птиц в Баутино. Создаётся впечатле-

ние, что численность зимующих у восточного побережья Каспия кли-

кунов постепенно растёт. Примечательно, что все встреченные клику-

ны были с молодыми птицами этого года, то есть не распавшимися вы-

водками. 

Малый, или тундровый лебедь Cygnus bewickii. Встречен лишь 

дважды: в декабре 2014 года пара (рис. 2) и в январе 2019 – не менее 

15 особей, причём среди них отмечено несколько молодых птиц. Этот 

лебедь лишь недавно начал встречаться в нашем районе, хотя в преж-

ние годы было известны его зимовки в дельте Волги. 

Савка Oxyura leucocephala. Эта редкая теплолюбивая утка встре-

тилась нам лишь один раз – 8 декабря 2011 на тёплом канале, впада-

ющем в Караколь. Скорее всего, это была задержавшаяся птица. Через 

месяц мы её уже не обнаружили. 

Турпан Melanitta fusca. Чрезвычайно редкая птица, в Казахстане 

известны единичные встречи. Нами турпан встречен на побережье в 

43 км севернее Актау 12 января 2011. 

Синьга Melanitta nigra. Ещё более редка, чем турпан: сфотогра-

фирована 10 января 2015 во время проведения авиаучёта в стае моря-

нок Clangula hyemalis на акватории примерно 15 км южнее Баутино. 
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Рис. 2. Пара тундровых лебедей Cygnus bewickii. Караколь. 11 декабря 2014. Фото В.А.Ковшарь. 

 

Могильник Aquila heliaca. Единственный раз встречен 12 декабря 

2009 на берегу Караколя. 

Беркут Aquila chrysaetos. Встречался в январе 2009, декабре 2011 

и январе 2012 года парами на опорах ЛЭП, ведущей к порту Курык. 

После 2012 года в связи с возросшей строительной и индустриальной 

активностью в этом районе встречаться перестал. 

Степной орёл Aquila nipalensis. В декабре 2014 года один орёл 

держался с другими хищниками у свалки твёрдых бытовых отходов у 

посёлка Баутино, ещё 2 степных орла через день отмечены на берегу 

озера Караколь. В феврале 2015 года одиночка также держался у по-

сёлка Баутино, ещё один был опять отмечен у Караколя, что позволяет 

предположить, что они провели здесь весь зимний сезон. 

Большой подорлик Aquila clanga. Единственный раз этого чрез-

вычайно редкого (хотя и не занесённого в Красную книгу Казахстана, 

но включённого в Международную красную книгу как «угрожаемый») 

орла сфотографировали 11 декабря 2014 у озера Караколь. 

Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla. Самая обычная хищная пти-

ца побережья в зимнее время. Встречен во время всех посещений: от 9 

до 75, в среднем 48 особей (n = 24) за полевой выезд. Держится обычно 

вдоль всего побережья, передвигаясь за скоплениями водоплавающих 

птиц, которыми питается. На Караколе встречалось от 5 до 27 орланов 

за один день. Часто белохвосты концентрируются у свалок, которых в 

нашем районе две – у посёлка Баутино (на чинке над морпортом) и на 

соре Кашкарата. В последний многие годы сбрасывали ТБО из Актау 

до того, как в середине 2015 года свалку перенесли в другое место и 

модернизировали, исключив возможность птицам добывать здесь корм. 
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В предыдущие посещения мы отмечали довольно большие скопления 

орланов на этой свалке: 30 орланов 8 февраля 2012, 45 – 11 января 

2015; по 50 – 14 января 2013 и 12 декабря 2014, а 16 февраля 2014 от-

мечено даже 52 орлана. 

Балобан Falco cherrug. Первого балобана мы встретили в декабре 

2011 года. Затем по две птицы отмечались в январе и феврале 2014 

года у Караколя. Там же одиночка охотился в декабре 2014 и январе 

2015 года. После этого мы балобана не встречали. 

Сапсан Falco peregrinus. Несмотря на то, что в литературе встре-

чаются указания на зимовку этого сокола на побережье Каспийского 

моря, единственный раз за 11 зим мы видели сапсана в середине ян-

варя 2019 года у коренного берега в заливе Ералиево. 

Дрофа Otis tarda. Единственная встреча 11 января 2010 на вос-

точном берегу озера Караколь, имеется фото. 

Стрепет Tetrax tetrax. Встречен дважды: по одному в декабре 2010 

года в степи у посёлка Баутино и в декабре 2014 года на берегу озера 

Караколь. Стрепет в норме мигрирует вдоль побережья моря, но, оче-

видно, одиночки остаются зимовать. 
 

 

Рис. 3. Филин Bubo bubo на окне жилого дома в городе Актау. 18 января 2011. Фото В.А.Ковшарь. 

 

Черноголовый хохотун Larus ichthyaetus. Несмотря на то, что эта 

крупная чайка гнездится на Северном Каспии в большом количестве, 

при этом улетает поздно, а прилетает рано, зимой она встречается не 

часто. Впервые хохотуны остались на зиму в декабре 2010 года, когда 

на Караколе отметили 14 птиц, часть из которых были молодыми. Че-

рез месяц здесь было 3 хохотуна, ещё через месяц – 32. В декабре 2011 
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года насчитано 15 черноголовых хохотунов, а затем мы их увидели  

только через год – 5 птиц в декабре 2012. Следующих 2 черноголовых 

хохотунов встретили в феврале 2014 года и с тех пор они нам зимой не 

попадались. 

Чернобрюхий рябок Pterocles orientalis. Одиночную летящую пти-

цу видели 11 декабря 2011 в районе порта Курык. Следует отметить, 

что 4 марта 2010 мы встретили уже 2 пары чернобрюхих рябков, кото-

рые могли быть уже прилетевшими или пролётными. Таким образом, 

зимовка рябков в этих местах остаётся под вопросом. 

Филин Bubo bubo. Немногочисленная, но обычная оседлая птица 

прибрежных биотопов. Из 25 их посещений филин встречен в 18, от 1 

до 5 особей за один выезд (рис. 3). Максимальное количество их отме-

чено в январе 2015 года, когда по одной птице отмечено на базе под-

держки морских операций в Баутино, на высоком коренном берегу в 

южной части залива Ералиево у мыса Жыланды и в южной части го-

родского побережья у посёлка Умирзак, а два филина – на разных бе-

регах озера Караколь. 
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Второе издание. Первая публикация в 1992* 

Одним из основных преимуществ колониального гнездования счи-

тается высокий эффект, получаемый при коллективной защите гнёзд 

от хищников. В частности, литературные данные свидетельствуют об 

успешной защите рябинниками Turdus pilaris своих гнёзд от нападе-

ния врановых (Кутьин 1969). Мы попытались выяснить характер и сте-

пень связи колониального поселения рябинника с гнездящимися по-

близости сойками Garrulus glandarius, сороками Pica pica и галками 

Corvus monedula и определить особенности взаимоотношений между 

всеми этими видами. Сведения собирались в 1973-1984 годах в посёлке 

Жовтневое Иваничевского района и в расположенном по соседству с 

ним грабовом лесу с примесью дуба, осины, берёзы, липы. 

                                      
* Коваленко А.Ф., Фесенко Г.В. 1992. Взаимоотношения между врановыми и рябинником в период  

гнездования на юге Волынской области // Экологические проблемы врановых птиц. Ставрополь: 106-107. 
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Под контролем ежегодно находилось несколько пар соек, гнездив-

шихся поблизости от крупной (до 120 гнёзд) колонии рябинников. В 

этих условиях склонность соек к хищничеству проявлялась очень от-

чётливо. И хотя рябинники успешно защищали свои гнезда от соек, 

именно на их долю приходилась основная часть разорённых кладок 

рябинников. Так, в 1982 году сойками было уничтожено 6.5% кладок 

дрозда. Следует подчеркнуть, что сойки разоряли неполные кладки, 

состоящие из 1-3 яиц. Они похищали яйца в отсутствие хозяев гнезда. 

Сойки, застигнутые нами во время разорения гнёзд, как правило, об-

ращали мало внимания на присутствие человека. Обычно яйца сойки 

расклёвывали в гнезде. Но если рядом находится человек, птицы уно-

сят яйцо, расклёвывают его на земле или затем прилетают за очеред-

ным яйцом и выхватывают его из гнезда и проглатывают его тут же 

целиком. Возвратившийся к пустому гнезду рябинник, хотя и делает 

попытки прогнать сойку, однако почти сразу отступает, и общая трево-

га в колонии дроздов не поднимается. 

Нам не приходилось наблюдать случаев разорения гнёзд рябинни-

ков сороками. За время наблюдений только один раз было замечено, 

как пара рябинников отгоняла от гнезда залетевшую на территорию 

колонии сороку. 

Основным фактором, вызывающим тревогу соек у своих гнёзд, было 

присутствие человека. Общеизвестно, что сойки подражают разнооб-

разным звукам. Мы были свидетелями, как во время беспокойства они 

воспроизводили крики тревоги сороки и серой вороны Corvus cornix. 

На крики потревоженных человеком соек откликнулись сороки. Они 

слетались к месту, где беспокоились сойки. Демаскированное соечье 

гнездо становилось объектом нападения со стороны сорок. Наблюдали 

случаи, когда группа сорок, появившаяся у гнезда соек, настойчиво 

пыталась добраться до их гнезда. Хозяева-сойки с большим упорством 

и не без успеха отгоняли нападавших. Однако пользуясь численным 

преимуществом сорокам удавалось достичь своей цели. 

Из находившихся под наблюдением в 1974 году 7 гнёзд сойки одно, 

где в кладке насчитывалось 7 яиц, было разорено полностью, а из дру-

гого с тем же количеством яиц сороки утащили 3 яйца. Из оставшихся 

яиц вывелись птенцы, которых родители поставили на крыло. Инте-

ресно отметить, что нападению со стороны сорок подвергались гнезда 

соек, находившиеся неподалёку от колонии рябинников и размещён-

ные на деревьях рядом с часто посещаемой людьми тропой. В то же 

время гнёзда соек, расположенные в границах колонии дроздов, оста-

лись нетронутыми. 

Слабыми были взаимоотношения галки с рябинником и другими 

видами врановых. К конкретной форме таких взаимоотношений мож-

но отнести случаи гнездования пары галок в прошлогоднем гнезде со-
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рок. Сорочье гнездо с хорошо сохранившимся верхом было достроено 

галками. Лоток гнезда был выстлан галками шерстью и лыком. Один 

из боковых выходов из гнезда галки заделали, заткнув его тряпками. 

В гнезде находилась кладка из 2 яиц. В этом гнезде галки вырастили 

одного птенца. 
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Изменения условий линьки уток в дельте Волги 

Г.А.Кривоносов 

Второе издание. Первая публикация в 1965* 

Дельта Волги известна как район массовой линьки уток, гнездя-

щихся на территории европейской части СССР, Казахстана и Запад-

ной Сибири. До падения уровня Каспия линька уток проходила на во-

доёмах всех зон дельты: в ильменях верхней, средней и нижней зон и 

в култуках (заливах) приморской полосы. С падением уровня моря и 

исчезновением многих ильменей основным районом линьки уток стала 

култучная зона и примыкающая к ней верхняя (по течению) часть но-

вообразовавшейся обширной акватории авандельты, а впоследствии – 

преимущественно авандельта, особенно её островная зона. 

В последние годы акватория авандельты стала чрезвычайно интен-

сивно зарастать надводной и погруженной водной растительностью. 

Для формирования «тока» линных уток в определённом участке водо-

ёма необходим комплекс условий, в котором наряду с высокой кормно-

стью и защитностью стации большое значение имеет достаточная про-

точность водоёма. До периода зарастания акватории авандельты этому 

условию отвечала длинная полоса култучной зоны и верхней части 

авандельты, на всей протяжённости которой проточность была опти-

мальной для существования крупных «токов» линяющих уток, а основ-

ными факторами, определяющими их образование на том или ином 

участке акватории, были кормность и защитность стации. В процессе 

зарастания количество участков, пригодных для образования «токов», 

постепенно уменьшалось, особенно в култучной зоне, наиболее под-

верженной зарастаемости, поэтому «тока» стали перемещаться в аван-

дельту в районы южных (точнее морских) мысов островов и в межост-

ровные пространства. Однако в настоящее время комплекс условий, не-

                                      
* Кривоносов Г.А. 1965. Изменения условий линьки уток в дельте Волги // Новости орнитологии:  

Материалы 4-й Всесоюз. орнитол. конф. Алма-Ата: 199-200. 
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обходимый для существования «токов», встречается в авандельте реки 

Волги (включая её островную зону) реже, чем он имелся до зарастания 

взморья. Таким образом, если в период падения уровня Каспия проис-

ходило преимущественно смещение «токов» в сторону моря, то в тече-

ние последнего десятилетия и в настоящее время имеет место не столь-

ко смещение «токов», сколько сокращение общей площади, пригодной 

для линьки уток. Определяющим фактором этого процесса является 

уменьшение проточности вследствие зарастания районов линьки. 

В современных условиях основные концентрации уток на линьке в 

низовьях дельты приурочены к районам наибольшего стока Волги, то 

есть к наиболее проточным участкам взморья: в восточной части – 

между Блиновской и Тишковской косами, в западной – между Глав-

ным и Кировским банками. На эти районы приходится 77% всего стока 

Волги и более 70% от количества линяющих в низовьях дельты уток. 

В случае понижения уровня Каспийского моря авандельта, особен-

но её островная зона, превратится в систему очень мелководных слабо 

проточных озеровидных водоёмов и условия линьки уток вследствие 

сокращения пригодных участков ещё более ухудшатся. 

С целью создания лучших условий обитания для линных уток в  

1964 году в Астраханском заповеднике в опытном порядке было про-

изведено прокашивание водной растительности на участках островной 

зоны авандельты, где в результате зарастания «тока» исчезли ещё в 

предшествующем году. В итоге в местах с возросшей проточностью от-

мечено формирование «токов». Важнейшим условием сохранения уго-

дий низовьев дельты как резервата линных водоплавающих птиц яв-

ляется проведение в больших масштабах работ по увеличению проточ-

ности районов линьки путём прокашивания водной растительности. 
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Встреча стерха Grus leucogeranus  

в дельте Волги осенью 2013 года 

Г.М.Русанов 

Второе издание. Первая публикация в 2014* 

13 октября 2013 на Дамчикском участке Астраханского заповедни-

ка в западной части дельты Волги (45°43' с.ш., 47°52' в.д.) мною встре-

                                      
* Русанов Г.М. 2014. Встреча стерха в дельте Волги осенью 2013 г.  

// Информ. бюл. Рабочей группы по журавлям Евразии 13: 45-46. 
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чен взрослый дикий стерх Grus leucogeranus. На следующий день, 14 

октября, он держался на том же месте и кормился на мелководье (глу-

бина воды 20 см) на окраине зарослей лотоса, ежеголовника и трост-

ника. Рядом на косе отдыхала семья лебедей-кликунов Cygnus cygnus 

и группа больших бакланов Phalacrocorax carbo. Заметив меня, пер-

выми взлетели лебеди, а следом за ними и стерх. 

В 20-х числах октября 2013 года резко похолодало и начался мас-

совый пролёт водоплавающих птиц. Мелководный залив на Дамчик-

ском участке заполнили пролётные лебеди-кликуны, а стерха больше 

не встречали. 

Необходимо отметить, что дикий взрослый стерх был встречен в 

этом же месте 20 октября 2011 и 21 октября 2012 (Русанов и др. 2013). 

Л и т е р а т у р а  
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О встрече серого журавля Grus grus на свалке 

бытовых отходов Одессы зимой 2014 года 

П.С.Панченко, О.А.Форманюк  

Второе издание. Первая публикация в 2014* 

Во время посещения свалки твёрдых бытовых отходов Одессы, рас-

положенной возле села Новая Долина (Овидиопольский район, Одес-

ская область) 19 января 2014 обнаружен молодой серый журавль Grus 

grus. Он кормился пищевыми отходами вместе с чайками и грачами 

Corvus frugilegus возле места выгрузки мусора, в 70-80 м от работающе-

го бульдозера. После кормёжки журавль переместился на мелковод-

ный пруд, находящийся возле свалки, где отдыхал, чистился и утолял 

жажду. Птица не имела каких-либо заметных повреждений и выгля-

дела вполне здоровой. Дальнейшая судьба журавля не прослежена. 
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