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Аннотация. В основу статьи положены материалы, собранные 
авторами в 2018–2022 гг. в заливе Счастья Охотского моря и в 
Николаевском районе Хабаровского края. В статье представлены 
новые данные по распространению, численности, особенностям 
биологии 57 видов птиц, среди которых 19 внесены в Красную книгу 
России, 22 — в Красную книгу Хабаровского края. Впервые для 
залива Счастья отмечены залеты 11 видов птиц. Отмечены новые 
для Хабаровского края виды — морской зуек, полярная крачка и 
шелковистый скворец. Документально зафиксировано вселение на 
залив Счастья монгольской, тихоокеанской, чернохвостой чаек и 
малой крачки. Констатируется необходимость расширения площади 
имеющихся на заливе особо охраняемых природных территорий 
(ООПТ) для сохранения ключевой орнитологической территории 
всемирного значения.
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Abstract. The article is based on materials collected by the authors in 2018–
2022 in the Shchastya  Bay (Sea of Okhotsk) and in the Nikolaevsky District 
of the Khabarovsk Krai. The article presents new data on the distribution, 
abundance, and biology of 57 species of birds, among which 19 are listed in 
the Red Book of Russia and 22 in the Red Book of the Khabarovsk Krai. It is 
the first time that the Shchastya  Bay was visited by 11 migratory species of 
birds. The records new for the Khabarovsk Krai include the Kentis Plover, 
the Arctic Tern and the Red-billed Starling. There is evidence in support of 
the immigration of Yellow-legged Gull, Staty-backed Gull, Black-tailed Gull 
and Little Tern. The article argues for the expansion of the protected areas 
of the Shchastya Bay to preserve it as an ornithological area of world importance.

Keywords: Shchastya  Bay, Sea of Okhotsk, rare and insufficiently studied 
birds, bird numbers, distribution, migration, protected natural areas
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Введение
Залив Счастья расположен в западной 

части Охотского моря и является полу-
опресненной мелководной лагуной, отде-
ленной от крупного Сахалинского залива 
аккумулятивными образованиями — Пе-
тровской косой, островами Чкалова (ранее 
назывался остров Удд) и Байдукова (Лангр). 
Протяженность залива составляет около 
40 км, средняя ширина — 9 км. Водоем мел-
ководен — его глубина в период прилива 
на большей части акватории не превышает 
3 м. Для залива характерны сильные при-
ливно-отливные течения. Высота приливов 
достигает 2 м. В отлив значительная часть 
залива полностью обсыхает. На акватории 
лагуны расположен ряд мелких островов — 
Чаячный (Тудум), Кевор, группа из четырех 
островов под общим названием Дыгруж и 
Малый Лангр (Чеуш). Залив Счастья имеет 
три пролива, посредством которых проис-
ходит сообщение с Сахалинским заливом 
и Амурским лиманом. Один из них распо-
ложен между оконечностью Петровской 
косы и островом Чкалова, другой — между 
островами Чкалова и Байдукова, следую-
щий — между юго-восточной оконечно-
стью о. Байдукова и м. Меньшикова на ма-
терике. Наиболее крупными реками, впа-
дающими в залив, являются Зимник, Иска, 
Черная, Аври и Комель. 

Единственным жилым населенным пун-
ктом, расположенным на побережье зал. 
Счастья, является с. Власьево, в котором 
на постоянной основе проживает около де-
сятка человек. Село расположено на запад-
ном побережье залива в устье р. Иска. Ав-
томобильное сообщение с г. Николаевск-
на-Амуре этот населенный пункт имеет 
только в теплый период года. Протяжен-
ность местами труднопроходимой авто-
мобильной грунтовой дороги составляет 
около 40 км. В теплый период года числен-
ность населения с. Власьево возрастает до 
нескольких десятков человек за счет пре-
бывания дачников и отдыхающих. Кро-
ме того, через данный населенный пункт 
осуществляется транспортировка рыба-
ков и снаряжения для проведения путины. 

Рыбопромысловые участки охватывают 
весь периметр водоема и побережье косы 
Петровская, островов Чкалова, Байдукова 
со стороны зал. Сахалинский. Наиболее 
активно лов рыбы проводится во второй 
половине лета, когда на нерест идут лосо-
севые породы рыб. В этот период числен-
ность людей, занятых в рыбопромысловой 
кампании, может превышать 100 человек. 
Промысловые базы размещены на Петров-
ской косе, островах Чкалова и Байдукова.

В 1994 г. на данной территории был ор-
ганизован памятник природы краевого 
значения «Залив Счастья с островами Ке-
вор и Чаечный» площадью 26,2 тыс. га для 
сохранения редких представителей орни-
тофауны (Корякин и др. 2006). В его состав 
входят только два вышеназванных остро-
ва и акватория залива. 

С северо-западной стороны к заливу 
примыкает равнинный участок террито-
рии, включенный в состав ландшафтного 
памятника природы местного значения 
«Власьевские торфяники», общей площа-
дью 3,33 тыс. га (Корякин и др. 2006). Он 
образован 15 июля 1993 г. в целях сохра-
нения, восстановления и воспроизводства 
природных комплексов прибрежной зоны 
Сахалинского залива (рис. 1).

В 2005 г. акватория зал. Счастья с при-
легающими прибрежными территориями 
и приморская равнина в низовьях р. Ныгай 
были включены в каталог важнейших во-
дно-болотных угодий юга Дальнего Восто-
ка России (Росляков, 2005). Акватория зал. 
Счастья и примыкающий к ней прибреж-
ный участок зал. Сахалинский включены 
в каталог морских ключевых орнитологи-
ческих территорий Дальнего Востока Рос-
сии, имеющих международное значение 
(Artukhin 2016).

В орнитологическом отношении 
зал. Счастья и сопредельные к нему терри-
тории изучены сравнительно слабо. Наибо-
лее ранней орнитологической публикаци-
ей, относящейся к данному району, являет-
ся сообщение С. А. Бутурлина, в котором 
автор сделал описание молодого охотского 
улита Tringa guttifer, добытого О. А. Дер-
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бека на о. Байдукова 15.08.1909 (Бутурлин 
1910). В 1960 г. на зал. Счастья в составе 
Амурской гельминтологической экспеди-
ции АН СССР работал известный орнито-
лог В. Д. Яхонтов (Яхонтов 1962; 1963). Им 
впервые было сделано предположение о 
возможности размножения на побережье 
зал. Счастья охотского улита и травника 
Tringa tоtanus, зарегистрирован залет че-
шуйчатого крохаля Mergus squamatus. В 
1984–1987 гг. на зал. Счастья исследовани-
ем орнитофауны занимались В. Г. Бабенко 
и Н. Д. Поярков (Бабенко, Поярков 1998; 
Бабенко 2000). В результате этих работ 
было оценено состояние населения во-
дных и околоводных птиц, выявлены не-
которые особенности пролета куликов. В 

начале 2000-х гг. исследованием миграций 
куликов на зал. Счастья, в основном на 
о. Чкалова, занимался А. И. Антонов (Анто-
нов 2003; Antonov 2003; Антонов, Хьютманн 
2004; Antonov, Huettman 2004b; 2008). 

Целью данного исследования является 
обобщение накопленных знаний о состоя-
нии численности птиц зал. Счастья и сопре-
дельных с ним территорий для подготовки 
эколого-экономического обоснования ор-
ганизации ООПТ регионального значе-
ния — природный парк «Залив Счастья». 

Методика и материалы

Материалом для настоящего сообще-
ния послужили данные учетов и наблюде-
ний, выполненные авторами в разные годы 

Рис. 1. Карта района исследований. Условные обозначения: красными кружками 
показаны базовые лагеря; фиолетовой штриховкой — территория ландшафтного 
памятника природы местного значения «Власьевские торфяники»; синей 
штриховкой — акватория памятника природы краевого значения «Залив Счастья с 
островами Кевор и Чаечный»
Fig. 1. Map of the study area. Legend: red circles show base camps; purple shading — 
the territory of the landscape natural monument of local importance “Vlasyevsky 
Torfyaniky”; blue shading — the water area is a natural monument of regional significance 
“The Bay of Schastꞌе with the islands of Kevor and Chaechny”
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на акватории и побережье зал. Счастья 
(рис. 1, 2). Некоторые дополнительные 
сведения об интересных встречах птиц 
получены от надежных респондентов — 
местных жителей, рыбаков и охотников, 
регулярно посещающих залив.

В 1993 г. с 7 по 10 июля нами была обсле-
дована восточная часть о. Чкалова, груп-
па островов Дыгруж, и выполнен пеший 
маршрут протяженностью 35 км по мате-
риковому побережью зал. Счастья от устья 
р. Комель до устья р. Иска (с. Власьево). 

В 2006 г. с 22 июля по 6 августа стацио-
нарные работы по отлову и мечению кули-
ков проводили в центральной части о. Чка-
лова, на побережье острова, обращенном 
к заливу. В этот же период был выполнен 
ряд пеших маршрутов по обследованию 
территории острова. 

В 2009 г. с 25 июня по 3 июля было про-
ведено двукратное обследование матери-
кового побережья зал. Счастья на участке 

от основания Петровской косы до устья 
р. Комель (протяженность участка 47 км). 
При этом проводился учет всех отмечен-
ных птиц и картирование гнезд белоплече-
го орлана (Пронкевич и др. 2011; Пронке-
вич 2014).

В 2018–2022 гг. полевые работы прово-
дили в основном в западной части залива на 
участке от устья р. Иска до основания косы 
Петровская. Базовый лагерь находился в 
700 м к северо-востоку от устья р.  Зимник 
(53°28΄12˝ с. ш. и 140°54΄48˝ в. д.). В эти 
годы сроки летних полевых работ были 
следующие: в 2018 г. с 20 мая по 16 июля; 
в 2019 г. с 17 мая по 28 июля; в 2020 г. с 
16 мая по 8 августа; в 2021 г. с 15 июня по 
22 июля; в 2022 г. с 17 мая по 20 июля.

В 2022 г., помимо работ в районе базо-
вого лагеря, в период с 28 июня по 22 ав-
густа проводили наблюдения за птицами 
на о. Байдукова и прилежащей акватории, 
где суммарная длина пеших маршрутов со-

Рис. 2. Схема основных маршрутов в западной части залива Счастья, выполненных в 
разные годы
Fig. 2. Scheme of the main routes in the western part the Bay of Schastꞌе, performed in 
different years
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ставила около 440 км, лодочных — около 
140 км, а количество стационарных учетов 
с постоянного наблюдательного пункта — 
около 130 часов (Глущенко и др. 2022a; 
2022b).

Картирование гнезд белоплечего ор-
лана при помощи снегохода проводили 
в ранневесенние периоды 2018–2022 гг., 
когда на заливе и его побережье еще со-
хранялась зимняя синоптическая обста-
новка. На участке нижнего течения р. Иска 
от автомобильного моста до устья реки 
и от устья этой реки до основания косы 
Петровская обследование было выпол-
нено 13–14 апреля 2018 г., на юго-запад-
ном участке побережья зал. Счастья от 
устья р. Иска до м. Коспах (53°18΄52˝ с. ш. 
и 141°16΄59˝ в. д.) — 10 апреля 2019 г.; на 
равнинном участке, примыкающем к за-
падному побережью зал. Счастья (ООПТ 
«Власьевские торфяники») — с 28 марта 
по 5 апреля 2020 г.; на ООПТ «Власьевские 

торфяники» и материковом побережье за-
лива от устья р. Иска до м. Меньшикова — 
с 14 по 17 апреля 2022 г.

Учеты охотского улита на участках при-
морских лугов, примыкающих к устьям 
рек Черная, Аври и Комель, проводили в 
первой половине июля 1993, 2009, 2019–
2021 гг. (рис. 3).

В тексте статьи последовательность 
расположения видов, их русские и латин-
ские названия приведены в соответствии с 
отечественной сводкой по фауне птиц Рос-
сийской Федерации (Коблик и др. 2006), 
английские названия птиц — в соответ-
ствии с аннотированным каталогом (Неча-
ев, Гамова 2009).

Результаты и обсуждение

Белокрылая цапля Ardeola bacchus 
(Bonaparte, 1855). Очень редкий залетный 
вид Хабаровского края. За всю историю 
орнитологических наблюдений на терри-

Рис. 3. Схема маршрутов в заливе Счастья, выполненных в разные годы в пешем 
порядке, при помощи лодок и снегоходов
Fig. 3. The route map to the Bay of Schastꞌе, performed in different years on foot and with 
the help of boats and snowmobiles
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тории региона белокрылую цаплю реги-
стрировали трижды, в том числе однаж-
ды в Амурском лимане (Бабенко 2000). В 
зал. Счастья одну годовалую птицу этого 
вида мы отметили в приустьевой части 
р. Иска 21.05.2019. Этот вид гнездится в 
Южной и Восточной Азии (Назаров, Бур-
ковский 2011), является редким залетным 
для территорий Приморского края и Ев-
рейской автономной области. Кроме того, 
предполагается его размножение в Примор-
ском крае (Глущенко и др. 2016; Аверин 2017).

Дальневосточный аист Ciconia boy-
ciana Swinhoe, 1873. Вид включен в 1-ю 
категорию Красных книг Российской Фе-
дерации (Данилов-Данильян 2001) и Ха-
баровского края (Воронов 2019). На тер-
ритории края гнездовые местообитания 
вида находятся в южных и центральных 
районах (Пронкевич и др. 2021). По со-
общению местного жителя с. Макаровка, 
расположенного в 8 км южнее восточного 
входа в зал. Счастья, во второй половине 
лета 2001 г. одиночный дальневосточный 
аист в течение недели держался в окрест-
ностях этого населенного пункта. Залет 
еще одной птицы был отмечен жителем 
с.  Власьево В. Носковым в устье р. Иска в 
весенний период 2017 г.

Белолобый гусь Anser albifrons (Scopoli, 
1769). Самый многочисленный пролетный 
вид гусей Хабаровского края (Пронкевич 
2016b). Современный гнездовой ареал бе-
лолобого гуся охватывает тундровую зону 
от п-ова Канин до п-ова Чукотка. Отдель-
ные реликтовые очаги вида известны для 
Восточной Якутии и Северного Приохо-
тья. Ближайший из них находится в 750 км 
севернее зал. Счастья на юго-западе Ма-
гаданской области (Кречмар 2008; Лит-
вин 2011). В литературе также содержится 
информация о размножении этого вида в 
1994 г. в Тамбовском районе Амурской об-
ласти (Дугинцов 1995).

По сообщению коренного жителя с. Вла-
сьево Б. Тютина (прожившего в этом насе-
ленном пункте более 50 лет), до середины 
80-х гг. прошлого столетия белолобый гусь 
гнездился на бугристых торфяниках, при-

мыкающих к основанию Петровской косы. 
В настоящее время данный участок мор-
ского побережья входит в состав ООПТ 
местного значения — памятник природы 
«Власьевские торфяники». В 2018 и 2020 гг. 
ежегодно в период от начала наших поле-
вых работ до 3–17 июня на приморских 
лугах в западной части зал. Счастья мы 
ежегодно регистрировали стаю белоло-
бых гусей, многие из которых находились 
в стадии интенсивной линьки. Ежегодно в 
начале наблюдений такая группа состояла 
из нескольких сотен птиц. Позже количе-
ство гусей в ней постепенно снижалось 
до 22–55 птиц, а еще позже птицы не от-
мечались. Мы предполагаем, что они мог-
ли уходить на линьку на многочисленные 
озера, расположенные на ООПТ «Власьев-
ские торфяники». 

Взрослую особь, скорее всего подранка, 
мы регулярно наблюдали на о. Байдукова в 
период с 11 по 18 июля 2022 г. В первые дни 
она держалась в окрестностях метеостан-
ции и подпускала к себе на 30–50 метров 
(рис. 4). Позднее ее встречали летающей в 
других частях южного побережья острова.

По сообщению сотрудников рыбоох-
раны, в начале 2000-х гг. на акватории 
зал. Счастья стаю белолобых гусей отме-
чали в конце июня. 

Сухонос Anser cygnoides (Linnaeus, 
1758). Редкий гнездящийся и пролетный 
вид Хабаровского края (Пронкевич 2016b), 
состоит в Перечне объектов животного 
мира (Приказ Минприроды РФ от 24 марта 
2020 г. № 162), занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации, с категорией ста-
туса угрозы исчезновения «исчезающий 
вид». Ближайшими к исследуемому райо-
ну местами размножения сухоноса явля-
ются зал. Ульбанский Охотского моря и 
оз. Удыль (Пронкевич 2019). 

В 2018 г. в период с 22 мая по 3 июня 
одного сухоноса мы ежедневно отмечали 
в стае белолобых гусей, состоящей из 22 
птиц, кормящихся на приморских лугах 
в западной части зал. Счастья на участ-
ке от устья р. Зимник до ключа Вонючий. 
В 2020 г. в период с 25 мая по 17 июня на 
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этом же участке одиночного сухоноса мы 
регистрировали в смешанной стае белоло-
бых гусей и гуменников. В зоологическом 
музее Московского государственного уни-
верситета хранятся три экземпляра сухо-
носа, добытые в 1929 г. в устье р. Большая 
Иска (приток р. Иска) (Бабенко 2000).

Относительно крупные миграционные 
остановки сухоноса расположены южнее 
зал. Счастья в Амурском лимане в устье 
р. Черная и у с. Озерпах. Здесь в начале 
80-х гг. прошлого века регистрировали 
скопления птиц до 200–300 особей (Бабен-
ко 2000). В 2019, 2021 гг. у с. Озерпах ско-
пление сухоноса, состоящее, примерно, из 
50 особей, нами было отмечено соответ-
ственно 21 октября и 25 сентября. 

Лебедь-кликун Cygnus cygnus (Linnaeus, 
1758). Вид включен в 3-ю категорию Крас-
ной книги Хабаровского края (Воронов 
2019). Массовый весенний пролет лебедей 
проходит в зал. Счастья в конце апреля — 
начале мая до начала наших полевых ра-
бот. В 1993 г. 8 июля две взрослые птицы 
нами были отмечены в устье р. Комель. В 

западной части зал. Счастья в поздневе-
сенний период 2018–2021 гг. мы ежегодно 
отмечали 1–2 птицы. 

В 2022 г. отмечена задержка отлета ле-
бедей — до 50 особей лебедя-кликуна дер-
жались вблизи нашего базового лагеря на 
акватории залива до 5 июня. Пару взрос-
лых птиц наблюдали в полете в южной 
трети о. Байдукова 29.06.2022. Одиночных 
взрослых особей регистрировали там же 
1–3 июля того же года (рис. 5).

Следует подчеркнуть, что в средней ча-
сти о. Байдукова, вблизи одной из крупных 
проток на окраине высокой дюны, покры-
той зарослями кедрового стланика (Pinus 
pumila), у обустроенного домика были 
складированы профили и пенопластовые 
«чучела» лебедей, что свидетельствует о 
существовании на острове браконьерского 
промысла этих птиц. Импровизированные 
макеты лебедя, изготовленные из белых 
пропиленовых мешков, отмечались нами в 
2018 г. и в западной части залива.

Мандаринка Aix galericulata (Linnaeus, 
1758). Обычный пролетный, гнездящийся 

Рис. 4. Белолобый гусь Anser albifrons. Остров Байдукова, залив Счастья, 16.07.2022. 
Фото Д. В. Коробова
Fig. 4. Greater White-fronted Goose Anser albifrons. Baydukovа Island, Bay of Schastꞌе, 
16.07.2022. Photo by D. V. Korobov
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вид южных, центральных районов и ред-
кий залетный вид северных районов Хаба-
ровского края. В последние годы просле-
живается тенденция увеличения числен-
ности и расширения ареала мандаринки на 
север (Пронкевич 2016b). Вид внесен в 5-ю 
категорию Красной книги РФ (Данилов-
Данильян 2001) и 3-ю категорию Красной 
книги Хабаровского края (Воронов 2019).

В третьей декаде мая 2018–2022 гг. на 
4-километровом участке нижнего течения 
р. Иска от автомобильного моста до устья 
реки мы ежегодно отмечали 2–3 пары ман-
даринок. По сообщению местного жителя 
с. Власьево Б. Тютина, мандаринка ежегод-
но гнездится на данном участке водотока. 
На о. Байдукова две особи встречены нами 
на одной из проток 20.07.2022.

Горбоносый турпан Melanitta deglandi 
(Bonaparte, 1855). В 80–90-х гг. прошлого 
века на западном побережье Охотского 
моря горбоносый турпан был многочис-
ленной пролетной и летующей птицей 
(Бабенко 2000; Пронкевич 2016a). В начале 
июля 1993 г. на островах Чкалова и Дыгруж 
нами было отмечено скопление, состоя-
щее из 500 особей. В 2022 г. на различных 
участках Сахалинского залива в 200–400 м 
от берега стаи летящих над водой птиц 

наблюдали неоднократно. Наиболее круп-
ные из них были встречены 29 июня (око-
ло 30 особей), 2 июля (около 90; рис. 6) и 
17 июля (около 40).

Скопа Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758). 
Редкий вид Хабаровского края, состоит в 
третьей категории Красных книг Россий-
ской Федерации (Данилов-Данильян 2001) 
и Хабаровского края (Воронов 2019). В 
гнездовые сезоны 2018–2022 гг. скопа ре-
гулярно нами регистрировалась на участке 
западного побережья зал. Счастья от устья 
р. Иска до Петровской косы. Предположи-
тельно, на этом участке обитает одна пара 
скоп, а ее гнездо может находиться в меж-
дуречье Иска и Зимник. В 2018–2020 гг. по-
явление первых за весну скоп было отмече-
но в третьей пятидневке мая. 

Черный коршун Milvus migrans 
(Boddaert, 1783). Редкий вид западного по-
бережья Охотского моря. В 2018–2022 гг. 
мы регулярно регистрировали черного 
коршуна в устье р. Иска. По сообщению 
местного жителя с. Власьево Б. Тютина, 
пара птиц этого вида здесь обитает на про-
тяжении многих лет. В период выращива-
ния птенцов взрослые птицы носили корм 
на юг от населенного пункта к склонам 
близлежащих сопок, где, вероятно, нахо-

Рис. 5. Лебедь-кликун Cygnus cygnus. Остров Байдукова, залив Счастья, 02.07.2022. 
Фото Д. В. Коробова
Fig. 5. Whooper Swan Cygnus Cygnus. Baydukovа Island, Bay of Schastꞌе, 02.07.2022. Photo 
by D. V. Korobov
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дилось гнездо. В 2019 г. первое весеннее 
появление черного коршуна было отмече-
но у г. Николаевск-на-Амуре 12 апреля. На 
о. Байдукова одиночную птицу, кружащу-
юся над островом, наблюдали 14.08.2022. 
Другой экземпляр, летящий в юго-восточ-
ном направлении (в сторону Сахалина), 
был отмечен здесь 20.08.2022.

Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla 
(Linnaeus, 1758). Вид внесен в 5-ю катего-
рию Красной книги Российской Федера-
ции (Данилов-Данильян 2001) и в 3-ю ка-
тегорию Красной книги Хабаровского края 
(Воронов 2019). На западном побережье 
Охотского моря орлан-белохвост являет-
ся редким гнездящимся видом. Он более 
обычен в долине нижнего течения р.  Амур 
(Бабенко 2000; Pronkevich, Voronov 2014; 
Пронкевич, Воронов 2015).

В весенне-летний период 2018, 2019 гг. 
орлан-белохвост нами периодически реги-
стрировался в западной части зал. Счастья 
в устье р. Зимник, но основания предпола-
гать его размножение в данном районе от-
сутствуют.

В период весеннего пролета 2019 г. зна-
чительное по численности скопление ор-
лана-белохвоста нами было зарегистриро-
вано на свалке твердых бытовых отходов 
«Половинка», расположенной в 1,7 км к се-
веро-востоку от г. Николаевск-на-Амуре. 
Здесь 5 апреля было отмечено 15 птиц, 
среди которых 13 особей имели оконча-
тельный наряд и две — промежуточный. В 
окрестностях этого города постоянные пе-
ремещения одной пары орлана-белохвоста 

нами регистрировались у восточного тор-
ца взлетно-посадочной полосы аэропорта 
«Николаевск-на-Амуре» по направлению 
р. Амур — долина нерестовой р. Камора и 
обратно. При этом несколько раз были от-
мечены птицы, несущие строительный ма-
териал к месту предполагаемого размеще-
ния гнезда. На о. Байдукова это малочис-
ленный летующий вид: в южной половине 
острова летом 2022 г. постоянно держа-
лись четыре птицы, одна из которых была 
в предпоследнем наряде (хвост белый), а 
остальные три были более молодыми. 

Белоплечий орлан Haliaeetus pelagicus 
(Pallas, 1811). Вид внесен в 3-ю категорию 
Красных книг Российской Федерации (Да-
нилов-Данильян 2001) и Хабаровского 
края (Воронов 2019). Обычный гнездя-
щийся вид зал. Счастья. В исследуемом 
заливе белоплечий орлан гнездится толь-
ко на материковом побережье, так как на 
Петровской косе и островах отсутствует 
древостой, подходящий для строительства 
гнезд. 

В конце июня — начале июля 2009 г. 
при двукратном обследовании побережья 
зал. Счастья от основания Петровской 
косы до устья р. Комель нами было выяв-
лено 43 гнезда белоплечего орлана, среди 
которых брошенными были пять гнезд 
(12% от всех обнаруженных), незаняты-
ми  — 19 (44%), занятыми птицами — 19 
(44%) (рис. 7).

В конце марта — начале апреля 2018–
2020 гг. на побережье залива Счастья от 
м. Коспах до основания Петровской косы 

Рис. 6. Стая горбоносых турпанов Melanitta deglandi. Остров Байдукова, залив Счастья, 
17.07.2022. Фото Д. В. Коробова 
Fig. 6. Flock of White-winged Scoter Melanitta deglandi. Baydukov Island, Bay of Schastꞌе, 
17.07.2022. Photo by D. V. Korobov
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(53 км), по левому берегу русла нижнего 
течения р. Иска (4 км) и на ООПТ «Вла-
сьевские торфяники» нами было обнару-
жено 120 гнезд белоплечего орлана (рис. 
8). Среди них на момент проведения об-
следования брошенными оказались 11 
гнезд (9%), незанятыми — 76 (63%), заня-
тыми — 33 (28%). Необходимо отметить, 
что в 2018–2020 гг. поиск гнезд проводил-
ся в конце марта — начале апреля, когда 
часть гнезд могла быть еще незанята из-за 
более позднего прилета птиц. Так, напри-
мер, в 2019 г. на гнезде, расположенном на 
окраине г. Николаевск-на-Амуре и нахо-
дившемся под нашим наблюдением, бело-
плечие орланы появились только 8 апреля.

Примечательно, что в западной ча-
сти зал. Счастья на береговой кромке 
от ключа Серебряный (53°28΄28˝ с. ш. и 

140°55΄04˝ в. д.) до основания Петровской 
косы в 2009 г. нами не было обнаружено 
гнезд этого вида. В 2009 г. не было и двух 
гнезд на морской стороне ООПТ «Вла-
сьевские торфяники», найденных здесь в 
2020 г. 

Сравнивая материалы по количеству 
гнезд на маршруте по берегу залива от 
устья р. Комель до основания Петровской 
косы, полученные в 2009 и 2018–2020 гг., 
мы приходим к выводу, что за десять лет 
общее количество гнезд белоплечего орла-
на увеличилось на 35% — с 43 до 58.

В 2022 г. было выявлено 98 гнезд и 6 
гнездовых участков. Из шести гнезд, на-
ходившихся под наблюдением в западной 
части зал. Счастья, пять были активными. 
В конце мая — начале июня в них находи-
лись кладки и птенцы (рис. 9).

Рис. 7. Распределение гнезд белоплечего орлана Haliaeetus pelagicus на береговой 
кромке зал. Счастья по состоянию на 2009 г. Красными точками показаны занятые 
гнезда, сиреневыми — незанятые, желтыми — брошенные
Fig. 7. Distribution of nests of the Steller's Sea Eagle Haliaeetus pelagicus on the coastal 
edge of the Bay of Schastꞌе as of 2009. Red dots indicate occupied nests, purple dots indicate 
unoccupied nests, and yellow dots indicate abandoned nests
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На о. Байдукова это обычный летующий 
вид. Судя по всему, летом 2022 г. остров 
посещало около 50 особей. Так, при круго-
вом объезде острова на катере, осущест-
вленном 29 июня, было зафиксировано 
39 взрослых и 14 неполовозрелых особей 
(23,8%). Во время маршрутных учетов, про-
веденных в течение июля, взрослые особи 
составили 73,6% от общего числа встре-
ченных птиц.

Сапсан Falco peregrinus Tunstall, 1771. 
Вид внесен в 3-ю категорию Красной кни-
ги Российской Федерации (Данилов-Да-
нильян 2001) и во 2-ю категорию Красной 
книги Хабаровского края (Воронов 2019). 
Взрослую птицу (рис. 10) регулярно наблю-
дали на о. Байдукова с 29 июня по 22 ав-
густа 2022 г. Она прилетала охотиться на 
остров, посещая места гнездования крачек 
и скоплений пролетных куликов. Однажды 

пойманную мелкую добычу птица унесла в 
сторону м. Меньшикова. Нельзя исключить 
того, что там находилось ее гнездо. 

Судя по многочисленным трупам кам-
чатских крачек Sterna camtschatica, у боль-
шинства из которых были выклеваны 
только грудные мышцы (рис. 11), сапсаны, 
наряду с людьми, воронами и лисицами, 
играют определенную негативную роль в 
существовании колонии крачек.

Чеглок Falco subbuteo Linnaeus, 1758. 
На зал. Счастья чеглок является редким 
гнездящимся видом. В 2018, 2019 гг. актив-
ное гнездо чеглока располагалось в 150 м 
юго-западнее нашего основного лагеря на 
опушке ленточного темнохвойно-листвен-
ничного леса, произрастающего на тор-
фяном береговом валу, и было обращено 
к берегу залива. В добыче чеглока дважды 
был отмечен монгольский зуек Charadrius 

Рис. 8. Распределение гнезд белоплечего орлана в заливе Счастья по состоянию на 
2018–2020 гг. Красными точками показаны занятые гнезда, сиреневыми — незанятые, 
желтыми — брошенные
Fig. 8. Distribution of Steller's sea eagle nests of the Bay of Schastꞌе as of 2018–2020. Red 
dots indicate occupied nests, purple dots indicate unoccupied nests, and yellow dots indicate 
abandoned nests
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mongolus, по одному разу — травник Tringa 
totanus и белая трясогузка Motacilla alba. В 
2019–2022 гг. еще одно активное гнездо че-
глока находилось в среднем течении ключа 
Серебряный.

В различные годы птиц регистрировали 
по всему материковому побережью залива, 
на островах Чкалова и Дыгруж. Одиночек 
и по две птицы одновременно отмечали в 
разных концах о. Байдукова со 2 июля по 
22 августа 2022 г. Птицы регулярно охоти-
лись на пролетных куликов, предпочитая 
особей мелкого размера (рис. 12).

Первое весеннее появление чеглока в 
разные годы в западной части зал. Счастья 
отмечали в четвертой пятидневке мая.

Белая куропатка Lagopus lagopus 
(Linnaeus, 1758). Обычный гнездящийся 
вид равнинных территорий, примыкаю-
щих к зал. Счастья. По сообщению охо-
товеда М. Федосеева, в зимний период 

1986–1987 гг. вблизи с. Маго, расположен-
ного на р. Амур в 40 км по течению выше 
г. Николаевск-на-Амуре, им была отме-
чена стая белой куропатки, состоящая из 
300 птиц. В последующий 35-летний пери-
од наблюдений таких крупных скоплений 
птиц ему не удавалось отмечать.

На учетном маршруте протяженно-
стью 40 км, выполненном 10 апреля 2019 г. 
при помощи снегохода по юго-западно-
му побережью зал. Счастья, от м. Коспах 
до устья р. Иска нами было учтено шесть 
стай белой куропатки общей численно-
стью 150–180 особей. Все встреченные 
птицы находились в составе стай. В конце 
марта — начале апреля 2020 г., вероятно, 
в связи с ранним наступлением весенней 
синоптической обстановки, встреченные 
белые куропатки имели территориальную 
привязанность и отмечались только па-
рами или поодиночке. На учетных марш-

Рис. 9. Расположение гнезд и гнездовых участков белоплечего орлана в заливе 
Счастья по состоянию на начало апреля 2022 г. Бордовыми точками отмечены гнезда, 
зелеными — гнездовые участки
Fig. 9. Location of nests and nesting sites of the Steller's Sea Eagle of the Bay of Schastꞌе as of 
early April 2022. Burgundy dots indicate nests, green dots indicate nesting sites
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рутах, выполненных на западном побере-
жье зал. Счастья при помощи снегохода и 
в пешем порядке, общей протяженностью 
73 км численность птиц составляла 29 осо-
бей.

Учитывая, что в литературе отсутствует 
информация об описании гнезд белой ку-
ропатки с территории Хабаровского края 
(Бабенко 2000), мы приводим некоторые 
сведения о кладке этого вида. Гнездо было 
найдено 5 июня 2021 г. Оно содержало 
девять сильно насиженных яиц кремово-
го цвета с темно-коричневыми пятнами. 
Гнездо располагалось на бугре пучения 

мохового болота под куртиной кедрового 
стланика высотой 1,5 м. Наружные разме-
ры гнезда составляли 20 × 18 см, глубина 
лотка — 4,5 см. 

Пуховой птенец белой куропатки нами 
был найден на моховом болоте в западной 
части залива 17.06.2020.

Дикуша Falcipennis falcipennis (Hartlaub, 
1855). Дикуша внесена во 2-ю категорию 
Красных книг Российской Федерации (Да-
нилов-Данильян 2001) и Хабаровского 
края (Воронов 2019). Несмотря на широкое 
распространение в районе наших работ 
коренных темнохвойных и темнохвойно-

Рис. 10–13. 10 — Взрослый сапсан Falco peregrinus. Остров Байдукова, залив Счастья, 
12.08.2022. 11— Взрослая камчатская крачка Sterna camtschatica — добыча сапсана Falco 
peregrinus. Остров Байдукова, залив Счастья, 30.06.2022; 12 — Чеглок Falco subbuteo с 
добычей. Остров Байдукова, залив Счастья, 12.08.2022. Фото Д. В. Коробова (10–12); 
13 — Стерх Grus leucogeranus. Залив Счастья, 29.05.2022. Фото И. М. Тиунова
Fig. 10–13. 10 —Adult Peregrine Falcon Falco peregrinus. Baydukov Island, Bay of Schastꞌе, 
12.08.2022; 11— Adult Kamchatka Tern Sterna camtschatica — Peregrine Falcon Falco peregrinus 
prey. Baydukov Island, Bay of Schastꞌе, 30.06.2022; 12 — Eurasian Hobby Falco subbuteo with prey. 
Baydukova Island, Bay of Schastꞌе, 12.08.2022. Photo by D. V. Korobov (10–12); 13 — Siberian 
Crane Grus leucogeranus. Bay of Schastꞌе, 29.05.2022. Photo by I. M. Tiunov
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лиственничных лесов, являющихся опти-
мальным местообитанием для этого вида, 
дикуша наблюдается здесь очень редко. 

В 2018, 2019 гг. дикуша регулярно нами 
отмечалась только на одном из участ-
ков автодороги г. Николаевск-на-Амуре 
— с. Власьево в 3 км южнее последне-
го населенного пункта. В начале июня 
2018 г. здесь мы встречали пару птиц, а в 
июне — июле 2019 г. — одиночного самца. 
В 2020–2022 гг. на данной автодороге ди-
куша не была встречена. Кроме того, 21 ок-
тября 2019 г. вероятно одна и та же сам-
ка этого вида дважды за день нами была 
отмечена в долине р. Амур на автодороге 
г. Николаевск-на-Амуре — с. Озерпах. Во 
всех случаях птицы регистрировались на 
участках дорог, проходивших через елово-
пихтовые древостои.

Стерх Grus leucogeranus Pallas, 1773. 
Очень редкий пролетный вид Хабаровско-
го края (Бабенко 2000; Пронкевич, Моро-
ков 2012). Внесен в Красные книги России 
(Данилов-Данильян 2001) и Хабаровского 
края (Воронов 2019). Основная часть птиц 
якутской популяции мигрирует через тер-
риторию Амурской области. Некоторые из 
них залетают в Хабаровский край. Наибо-
лее часто стерхов регистрировали в Охот-
ском районе края (Пронкевич, Мороков 
2012).

В зал. Счастья ранее стерхов не отме-
чали (Бабенко 2000). В 2022 г. три птицы в 
течение двух дней (29 и 30 мая) кормились 
на приморском лугу возле нашей основной 
базы (рис. 13). Среди них две птицы имели 
следы юношеского оперения.

Черный журавль Grus monacha 
Temminck, 1835. Редкий, широко распро-
страненный в Хабаровском крае вид. В 
подходящих местообитаниях обитает на 
пространстве от южных границ региона 
до южной части Аяно-Майского муници-
пального района (Пронкевич, Гуо Юйминь 
2019). Черный журавль внесен в 5-ю кате-
горию Красной книги Российской Федера-
ции (Данилов-Данильян 2001) и в 3-ю ка-
тегорию Красной книги Хабаровского края 
(Воронов 2019). В литературе отсутствует 

информация о встрече черного журавля на 
побережье зал. Счастья (Бабенко 2000).

В 2019 г. в западной части зал. Счастья с 
базового лагеря одна птица по голосу нами 
была отмечена 25 мая. В 2020 г. одну птицу 
мы наблюдали на приморском лугу вблизи 
устья р. Иска 20 и 21 мая. Там же 22–25 мая 
были отмечены три черных журавля. Одна 
из птиц выполняла движения, напоминаю-
щие «танец».

Большой погоныш Porzana paykullii 
(Ljungh, 1813). Северный предел распро-
странения вида, по мнению Л. С. Степа-
няна, находится в Нижнем Приамурье 
(Степанян 2003). Этот автор предполагал, 
что вид может проникать до западного по-
бережья Охотского моря. Ранее самые се-
верные находки большого погоныша были 
сделаны на оз. Чукчагирское и в окрест-
ностях с. Оглонги, расположенном в ниж-
нем течении р. Амгунь в 100 км на юг от 
побережья Охотского моря (Кистяков-
ский, Смогоржевский 1973; Бабенко 2000; 
Нечаев, Гамова 2009). Нами этот вид по 
характерному голосу многократно фикси-
ровался в ночное время в июне 2019 г. в 
западной части зал. Счастья вблизи устья 
р. Зимник. При этом с одного места можно 
было слышать одновременно до трех птиц. 
Слабое токование отмечено в южной ча-
сти о. Байдукова 23.07.2022.

Галстучник Charadrius hiaticula 
Linnaeus, 1758. Для территории Хабаров-
ского края вид является редким пролетным 
и гнездящимся. В 2016 г. его размножение 
впервые было доказано для зал. Констан-
тина Охотского моря (Пронкевич 2019). В 
2019 г. в зал. Счастья галстучник нами был 
зарегистрирован трижды: 19 мая две пти-
цы — в устье р. Иска; 25 и 27 мая соответ-
ственно две и три птицы — вблизи устья 
р. Зимник. Учитывая, что подходящие для 
размножения вида местообитания в ука-
занных пунктах полностью отсутствуют, 
встреченных птиц следует считать про-
летными. На о. Байдукова в 2022 г. было 
встречено четыре особи, в том числе две 
взрослые и две молодые (Глущенко и др. 
2022b).
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Морской зуек Charadrius alexandrinus 
Linnaeus, 1758. Вид внесен во 2-ю катего-
рию Красной книги Российской Федера-
ции (Данилов-Данильян 2001). Случайно 
залетный вид. Единственный экземпляр, 
которого наблюдали на о. Байдукова 
09.08.2022, был в возрасте около одного 
года (Глущенко и др. 2022b).

Чибис Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758). 
В южных и центральных районах Хаба-
ровского края вид является обычным или 
редким гнездящимся (Бабенко 2000; наши 
данные). На западном побережье Охотско-
го моря чибис гнездится спорадически. 
Ранее его размножение предполагалось 
вблизи зал. Счастья в Амурском лимане на 
р. Черная (не путать с р. Черная, впадаю-
щей в зал. Счастья) (Бабенко 2000). Устье 
этого водотока расположено в 5 км южнее 
восточного входа в зал. Счастья.

В западной части зал. Счастья пара чи-
бисов, тяготевшая к определенному участ-
ку приморского луга, была встречена нами 
26 мая 2018 г. При повторном посещении 
этого участка 9 июня 2018 г. было найде-
но гнездо, содержащее одно расклеванное, 
вероятно, вороной яйцо чибиса со следа-
ми крови и желтка. Гнездо располагалось 
совершенно открыто на торфяном бугре 
пучения посреди луга в 2,3 км южнее ос-
нования Петровской косы (53°28΄52˝ с. ш. 
и 140°55΄22˝ в. д.). В гнездовой период 
2019 г. на этом же участке вновь была 
встречена пара территориальных чибисов, 
но при неоднократном обследовании тер-
ритории гнезда найти не удалось. В 2022 г. 
вблизи данного участка пуховой птенец 
чибиса нами был отмечен 20 июня и, воз-
можно, он же размером в 2/3 от взрослой 
птицы — 3 июля.

В июне 2009, 2018 гг. по одной террито-
риальной паре чибисов нами были встре-
чены у ключа Орловский (53°24΄40˝ с. ш. и 
140°58΄57˝ в. д.) и в устье р. Иска.

В 2021 г. первое появление чибиса было 
отмечено 9 апреля, когда в устье ключа Се-
ребряный в западной части зал. Счастья на 
освободившемся от снега участке примор-
ского луга были встречены три птицы. 

На о. Байдукова одиночные экземпля-
ры молодых особей чибиса наблюдались 
на заливном лугу в центре острова 2, 3 и 
12 августа 2022 г. (Глущенко, Коробов, 
Пронкевич 2022b).

Серый чибис Microsarcops cinereus 
(Blyth, 1842). Очень редкий залетный вид 
Хабаровского края. В конце прошлого сто-
летия залет одиночного серого чибиса был 
зарегистрирован у села им. Полины Оси-
пенко (Пронкевич 2001). В 2021 г. вероят-
но одна и та же птица нами была отмечена 
дважды — 14 и 16 июня. Первая встреча 
произошла в приустьевой части р. Иска, 
вторая — вблизи нашего основного лагеря. 
Нам удалось сделать фотографии серого 
чибиса технического качества, позволяю-
щие идентифицировать вид.

Охотский улит Tringa guttifer 
(Nordmann, 1835). Исчезающий вид ми-
ровой орнитофауны, эндемик Дальнего 
Востока России. Современная числен-
ность вида оценивается в 1200–2000 осо-
бей (BirdLife International 2016а). Охотский 
улит внесен в 1-ю категорию Красных книг 
Российской Федерации (Данилов-Дани-
льян 2001) и Хабаровского края (Воронов 
2019).

В конце мая — начале июня 1960 г. В. Д. 
Яхонтов добыл в западной части зал. Сча-
стья у с. Власьево семь экземпляров охот-
ского улита (Яхонтов 1963). Один из них 
(самка, добытая 24 мая) хранится в фондах 
Хабаровского краевого музея (Купцова, 
Пронкевич 2011). К настоящему времени 
его размножение известно для побережья 
Северного Сахалина, Хабаровского края 
на участке от устья р. Амур до зал. Удская 
губа и на северном побережье Охотского 
моря в дельте р. Малкачан (Ямская губа, 
зал. Шелихова) (Кондратьев, Андреев 1997; 
Ревякина, Зыков 2014; Пронкевич 2018). 
До недавнего времени охотский улит, по-
видимому, размножался на севере Япон-
ского моря в бух. Невельского Татарского 
пролива (Ревякина, Зыков 2014; устное со-
общение В. Б. Мастерова).

Потенциально пригодные места для 
размножения охотского улита на побере-
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жье зал. Счастья нами были выявлены на 
пешем маршруте в конце июня — начале 
июля 2009 г. Это обследование заложило 
базовую основу для ведения мониторинга 
численности вида (Пронкевич и др. 2011). 

В зал. Счастья выводковые местооби-
тания охотского улита расположены на 
участке побережья от устья р. Зимник до 
устья ключа Вонючий, на участках, при-
мыкающих к устьям рек Комель, Черная и 
Аври. На этих же участках образуются ско-
пления мигрирующих птиц (рис. 14).

На о. Байдукова в период южного про-
лета в 2022 г. было встречено 14 особей 
охотского улита, которые держались преи-
мущественно на лишенных травостоя или-
стых участках побережий различных водо-
емов. Первая встреча состоялась 25 июля, 
когда наблюдали одиночную молодую 
птицу. Позднее также встречались почти 
исключительно молодые особи, некото-

рые из которых были с остатками пуха, за-
метными на голове, а особенно на хвосте. 
Лишь однажды, 14 августа, был встречен 
экземпляр в возрасте одного года, находя-
щийся в состоянии начала линьки в зим-
ний наряд. Максимальное число в день 
(4 особи) наблюдали 13 августа, а послед-
няя встреча с охотским улитом состоялась 
19 августа (Глущенко, Коробов, Пронкевич 
2022b).

Травник Tringa totanus (Linnaeus, 1758). 
Редкий или обычный пролетный вид вну-
триматериковых территорий Хабаровско-
го края и многочисленный пролетный, 
гнездящийся вид побережья зал. Счастья 
(Яхонтов 1963; Pronkevich 1998; Бабенко 
2000). 

Первая информация об обитании трав-
ника в восточной части зал. Счастья на 
о. Байдукова (Лангр) и Амурском лимане 
была получена в 1910–1912 гг. (Шульпин 

Рис. 14. Схема распределения выводков охотского улита в заливе Счастья по данным 
2009 г.
Fig. 14. Scheme of distribution of broods of the Nordmannꞌs Greenshank in the Bay of 
Schastꞌе according to 2009 data
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1936). Позже В. Д. Яхонтов выяснил неко-
торые детали распространения, биологии 
вида и сделал предположение о возможном 
размножении травника (у добытых птиц 
были обнаружены готовые к сносу яйца со 
сформировавшейся скорлупой) в западной 
части зал. Счастья (Яхонтов 1963). В 1986 г. 
размножение травника (найдены пуховые 
птенцы) на о-вах Кевор и Дыгруж впер-
вые было доказано В. Г. Бабенко (Бабенко 
2000). Этим же автором была выяснена 
численность птиц на отдельных участках 
побережья залива. 

Впервые жилое гнездо травника на ма-
териковом побережье зал. Счастья было 
нами найдено 09.07.1993. Оно располага-
лось в нижнем течении р. Черная. В 2009 г. 
на побережье залива было найдено два 
гнезда этого вида. В 2018–2022 гг. в запад-
ной части залива на контрольном участ-
ке мы проводили исследование биологии 
травника и массовое цветное мечение 
птиц. В результате этих работ нами было 
найдено 101 гнездо, помечено цветными 
метками 47 взрослых птиц и 53 птенца. 
Взрослые травники метились металличе-
ским кольцом, пластиковыми красным с 
гравировкой и желтым флажками. Птенцы 
были помечены металлическим и пласти-
ковым красным кольцами. До настоящего 
времени нам не поступала информация о 
находках на путях пролета и местах зимо-
вок помеченных птиц. Кроме того, в 2018 г. 
в западной части залива восемь взрослых 
травников нами были помечены свето-
выми геолокаторами МК 5093. В 2019 г. у 
шести из этих птиц удалось снять геолока-
торы и получить информацию о путях про-
лета и местах зимовки.

Наши наблюдения, проведенные на 
о. Байдукова в 2022 г., позволили прибли-
зительно оценить численность травника в 
его южной половине, где на площади около 
9 км2 гнездились не менее 70 пар, при этом, 
несмотря на склонность к формированию 
рыхлых гнездовых агрегаций, насчитыва-
ющих до 10–15 пар, кулики заселяли боль-
шую часть пригодных для гнездования 
биотопов (Глущенко и др. 2022b).

Поручейник Tringa stagnatilis (Bechstein, 
1803). Вид внесен в 3-ю категорию Красной 
книги Хабаровского края (Воронов 2019). 
На о. Байдукова две молодые особи отме-
чены в летящей группе совместно с боль-
шими улитами Tringa nebularia 19.08.2022, 
а 21 августа примерно в том же районе 
была встречена одна кормящаяся молодая 
птица (Глущенко и др. 2022b).

Круглоносый плавунчик Phalaropus 
lobatus (Linnaeus, 1758). Редкий пролетный 
вид зал. Счастья (Бабенко 2000; наши дан-
ные). В зоологическом музее Московского 
государственного университета хранит-
ся один экземпляр этого вида, добытый 
(вероятно, В. Д. Яхонтовым) 02.06.1960 у 
с. Власьево (Бабенко 2000). 

Взрослый круглоносый плавунчик нами 
был отмечен и сфотографирован в север-
ной части о. Чкалова на озере с местным 
названием Большое Танкерное 31.07.2006. 
За все годы наблюдений в западной ча-
сти зал. Счастья круглоносый плавунчик 
был отмечен лишь однажды 01.06.2022 
в количестве 150 особей. В этом же году 
на о. Байдукова пролетных птиц данного 
вида регистрировали в период с 20 июля 
по 11 августа. Всего было учтено 44 птицы 
(Глущенко и др. 2022b).

Турухтан Philomachus pugnax (Linnaeus, 
1758). Очень редкий пролетный вид юж-
ных, центральных районов и обычный в 
северном Охотском районе Хабаровского 
края (Бабенко 2000; Пронкевич, Мороков 
2012). С 17 по 20 мая 2019 г. пара турух-
танов нами периодически регистрирова-
лась в западной части зал. Счастья в устье 
р.  Иска. Позже, с 21 мая по 11 июня, оди-
ночного самца, вероятно, из отмеченной 
ранее пары, имеющего рыжий окрас во-
ротника, отмечали в 4 км севернее — вбли-
зи устья р. Зимник. Птицу периодически 
встречали в стайках большого веретенни-
ка Limosa limosa и совместно с одиночны-
ми травниками.

На о. Байдукова первую одиночную 
особь наблюдали 02.08.2022, а позднее этих 
птиц здесь наблюдали еще три раза: 9, 18 и 
22 августа (соответственно 2, 2 и 1 экзем-
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пляр). Всего было зарегистрировано шесть 
экземпляров, при этом все они были моло-
дыми птицами (Глущенко и др. 2022b).

По сообщению местного охотни-
ка А. Кальченко, часто посещающего 
зал.  Счастья и Амурский лиман, послед-
няя его встреча с этим видом куликов 
произошла весной 2010 г., когда на лугах в 
нижнем течении р. Ныгай (южнее восточ-
ного входа в зал. Счастья) была отмечена 
группа, состоящая из пяти особей.

Лопатень Eurynorhynchus pygmeus 
(Linnaeus, 1758). Вид внесен в 1-ю катего-
рию Красных книг Российской Федерации 
(Данилов-Данильян 2001) и Хабаровского 
края (Воронов 2019). На о. Байдукова пер-
вую одиночную взрослую особь наблюдали 
01.08.2022, а позднее этих птиц регистри-
ровали здесь еще шесть раз: 5, 8, 12, 13, 15 
и 22 августа (соответственно 4, 1, 2, 4, 1 и 
1 экземпляр). Почти все они были взрос-
лыми птицами, и лишь особь, встреченная 
22 августа, оказалась молодой (Глущенко и 
др. 2022b).

Краснозобик Calidris ferruginea 
(Pontoppidan, 1763). Вид внесен во 2-ю ка-
тегорию Красной книги Российской Фе-
дерации (Данилов-Данильян 2001). На 
о. Байдукова за период с 28 июня по 22 ав-
густа было зарегистрировано десять эк-
земпляров. Первая встреча произошла 
2 августа, а последняя — 19 августа. От-
мечали лишь одиночных особей, которые 
держались в группах других видов куликов 
(Глущенко и др. 2022b).

Большой песочник Calidris tenuirostris 
(Horsfield, 1821). Вид внесен во 2-ю катего-
рию Красной книги Российской Федерации 
(Данилов-Данильян 2001). В Красном спи-
ске МСОП он значится как «находящийся 
под угрозой исчезновения». Поводом для 
внесения его в состав охраняемых видов 
стала выявленная тенденция резкого со-
кращения численности птиц, вероятно, 
вызванная сокращением кормовых площа-
дей на местах миграционных остановок в 
Желтом море (BirdLife International  2019). 
Считается, что 98% птиц от всей мировой 
популяции этого вида в период миграций 

проходят через Восточноазиатско-Ав-
стралазийский пролетный путь.

В период летне-осеннего пролета залив 
Счастья является одним из ключевых пун-
ктов миграционных остановок большого 
песочника, следующего от мест размноже-
ния в северо-восточной Азии до Австра-
лии. В период весеннего пролета эта роль 
принадлежит литоралям Желтого моря 
(Андреев 2010).

В зал. Счастья массовый летний пролет 
наблюдается с начала июля до середины 
августа. Численность одновременно оста-
навливающихся в заливе птиц составляет 
многие десятки тысяч особей. Крупные 
скопления большого песочника до 20 тыс. 
особей нами были отмечены на о. Чаеч-
ный в первой декаде июля 2018, 2020 гг., до 
75 тыс. особей — в районе островов Ды-
груж в первой декаде июля 2020 г.

В 2006 г. первые молодые птицы на 
о.  Чкалова нами были отмечены 5 августа. 
Они в отличие от взрослых подпускали че-
ловека на расстояние до 10 м. В то же вре-
мя взрослые птицы взлетали при прибли-
жении человека на расстояние 50–100 м.

В 2022 г. на о. Байдукова большой пе-
сочник оказался многочисленным пролет-
ным видом, которого встречали начиная 
с 30 июня по 22 августа. Чаще всего эти 
кулики держались крупными стаями, при 
этом их численность на скоплениях могла 
достигать 5 тыс. экземпляров. Максималь-
ное число этих куликов (7648 особей) было 
отмечено 13 июля. Всего было зарегистри-
ровано 37 678 особей, а наибольшая их 
численность зафиксирована в период с 11 
по 15 июля (в среднем около 4,2 тыс. осо-
бей в день). В начале миграции встречали 
только взрослых птиц: первые молодые 
особи были зарегистрированы 29 июля, 
когда было встречено 13 молодых экзем-
пляров, а с 10 августа в небольших группах 
они стали преобладать в численности над 
взрослыми, хотя в крупных стаях соотно-
шение численности молодых и взрослых 
птиц оставалось обратным. В целом же 
численность молодых птиц была значи-
тельно меньше, чем взрослых, при этом с 
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начала третьей декады июля численность 
большого песочника резко сократилась 
(Глущенко и др. 2022b).

Исландский песочник Calidris canutus 
(Linnaeus, 1758). Чукотский подвид ис-
ландского песочника C. с. rogersi (Лаппо и 
др. 2012), мигрирующий через зал. Счастья, 
внесен во 2-ю категорию Красной книги 
Российской Федерации (Данилов-Дани-
льян 2001). Международная организация 
BirdLife International оценивает состояние 
численности исландского песочника как 
«близкое к угрожаемому». По данным этой 
же организации, популяция, мигрирующая 
Восточноазиатско-Австралазийским пу-
тем, имеет тенденцию снижения общей 
численности со скоростью 57% за три по-
коления куликов (примерно, за 20 лет). 
Одним из основных факторов снижения 
численности птиц считаются неблагопри-
ятные условия для миграционных остано-
вок птиц в районе Желтого моря (BirdLife 
International 2018).

В зал. Счастья исландский песочник яв-
ляется очень редким пролетным видом — 
в разные годы нам приходилось отмечать 
одиночных птиц и группы размером до 
трех особей. Птицы регистрировались в 
течение июля на островах Чкалова и Ды-
груж. В 2022 г. на о. Байдукова за период с 
30 июня по 22 августа был зарегистриро-
ван 131 экземпляр этого песочника. Пер-
вая встреча произошла 10 июля, а послед-
няя — 22 августа. Чаще отмечали одиноч-
ных особей, которые держались в группах 
других видов куликов (чаще всего в стаях 
больших песочников). В начале пролета 
фиксировали исключительно взрослых 
птиц, а первую молодую особь наблюдали 
2 августа и фиксировали позднее, хотя в 
течение августа взрослых птиц наблюда-
ли наравне с молодыми вплоть до оконча-
ния периода наблюдений (Глущенко и др. 
2022b).

Японский бекас Gallinago hardwickii 
(J. E. Gray, 1831). В 2020 г. вид был выве-
ден из Перечня объектов животного мира, 
занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации (Приказ Минприроды РФ от 

24 марта 2020 г. № 162). В Красном списке 
Международного союза охраны природы 
японский бекас имеет статус «вид, вызы-
вающий наименьшие опасения» (BirdLife 
International 2016б). Гнездовой ареал япон-
ского бекаса охватывает северные япон-
ские острова и юг Дальнего Востока Рос-
сии (Нечаев, Гамова 2009). Его мировая по-
пуляция оценивается в 25–100 тыс. особей 
(BirdLife International 2016б).

В нашей предыдущей публикации мы 
сообщали о встрече в 2018 г. токующего 
японского бекаса на западном побережье 
зал. Счастья у с. Власьево в 620 км север-
нее ранее известного предела его распро-
странения (Пронкевич 2019). В июне 2019, 
2020 гг. в этом же населенном пункте мы 
регулярно отмечали одного-трех токую-
щих японских бекасов. В 2020 г. первый то-
кующий японский бекас в с. Власьево был 
отмечен 18 мая. Кроме того, 07.06.2019 ток 
этой птицы нами был зарегистрирован в 
пойме р. Камора на окраине г. Николаевск-
на-Амуре.

На о. Байдукова этот кулик был впервые 
встречен нами 16.07.2022. Птицу удалось 
рассмотреть сидячей и сделать хорошие 
снимки в полете. На следующий день пти-
ца держалась в том же месте, представля-
ющем собой сухой склон песчаной гряды 
на берегу озера, поросшей разнотравьем, 
то есть в достаточно типичном биотопе 
рассматриваемого вида. Впоследствии нам 
неоднократно приходилось вспугивать ку-
ликов, обликом напоминающих японских 
бекасов или лесных дупелей Gallinago 
megala, однако их диагностика в полевых 
условиях возможна лишь при достаточ-
но хорошем рассмотрении либо в случае 
токования. Таким образом, встреченные 
птицы могли относиться как к первому, 
так и ко второму из упомянутых видов 
рода Gallinago (Глущенко и др. 2022b). 

Вальдшнеп Scolopax rusticola Linnaeus, 
1758. В Хабаровском крае вальдшнеп явля-
ется редким гнездящимся видом (Бабенко 
2000; наши данные). У зал. Счастья птица 
этого вида нами была встречена в ночное 
время 01.06.2018 сидящей на лесной ав-
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тодороге в 3 км южнее с. Власьево. Птица 
подпустила автомобиль на расстояние 5 м. 
В начале июня 2019 г. вальдшнеп нами от-
мечался несколько раз по характерному 
голосу на окраине г. Николаевск-на-Амуре.

Средний кроншнеп Numenius phaeopus 
(Linnaeus, 1758). Последняя оценка чис-
ленности среднего кроншнепа была про-
ведена международной организацией 
BirdLife International в 2016 г. (BirdLife 
International  2016в). Состояние вида на тот 
период оценивалось как «вид, вызывающий 
наименьшие опасения». Эта оценка дана в 
целом для всего широко распространенно-
го вида, имеющего шесть подвидов, часто 
встречающихся в Евразии и Северной Аме-
рике. Для дальневосточного подвида N. ph. 
variegates (Scopoli, 1786) численность неиз-
вестна. Вместе с тем опросные сведения, по-
лученные нами от охотников Николаевского 
района, говорят о резком снижении его чис-
ленности во втором десятилетии XXI в. 

При посещении зал. Счастья в 1993 г. в 
период с 7 по 10 июля средний кроншнеп 
нами не был отмечен на о-вах Чкалова и 
Дыгруж и на материковом побережье, оче-
видно, из-за того, что его летне-осенний 
пролет проходит позже. 

В 2006 г. с 22 июля по 6 августа на разных 
участках о. Чкалова этот вид мы встречали 
ежедневно. Обычно за день приходилось 
отмечать до 50 птиц. Причем специальных 
усилий для их поиска не предпринималось. 
Это были случайные встречи. Средние 
кроншнепы чаще встречались на морской 
стороне острова, где были распростране-
ны заросли шикши сибирской (Empetrium 
sibirucum). В это время на острове ши-
роко практиковалась охота на среднего 
кроншнепа. На него охотились сезонные 
рабочие, занимавшиеся промыслом рыбы, 
охотники, специально пребывающие из 
окрестных сел и г. Николаевск-на-Амуре. 
Особое внимание охотников было направ-
лено на этот вид кулика вследствие его 
большой массы и особых вкусовых качеств 
мяса. В настоящее время охота на среднего 
кроншнепа утратила свое значение в связи 
с заметным снижением численности вида.

В 2022 г. на о. Байдукова это был обыч-
ный пролетный вид. Первая встреча оди-
ночной особи состоялась 4 июля, затем 
единичные встречи происходили в другие 
дни первой половины июля, а начиная с 
15 июля этих птиц встречали ежедневно. 
Чаще всего они держались группами на 
площадях, занятых зарослями шикши си-
бирской. Максимальное число этих кули-
ков (663 особи) было отмечено 14 августа. 
Всего было зарегистрировано 9862 особи, 
а наибольшая их численность отмечена в 
период с 16 по 20 июля (более 3,5 тыс. осо-
бей в день) и с 11 по 15 августа (немногим 
более 600 особей в день) (Глущенко и др. 
2022b). 

Большой веретенник Limosa limosa 
(Linnaeus, 1758). На территории Хабаров-
ского края вид является обычным пролет-
ным и гнездящимся (Бабенко 2000; наши 
данные). В западной части зал. Счастья в 
окрестностях нашей полевой базы в раз-
ные годы появление первых за весну птиц 
происходило в четвертой пятидневке 
мая. В весенний период за день можно от-
мечать до 100 мигрирующих особей этого 
вида. Пролет продолжался до середины 
июня. Летне-осенняя миграция в южном 
направлении начинается в шестой пятид-
невке июня. Массовые скопления пролет-
ных птиц достигали 1000–1500 особей. В 
гнездовой период беспокоящихся боль-
ших веретенников, тяготеющих к опреде-
ленным участкам кустарниково-моховых 
болот, мы регулярно отмечали на ООПТ 
«Власьевские торфяники». На примор-
ских лугах птицы с таким поведением 
нами не регистрировались. Приморские 
луга являются выводковыми местооби-
таниями, на которых взрослые птицы вы-
ращивают птенцов. Крупный нелетный 
птенец большого веретенника был нами 
отловлен в приустьевой части ключа Се-
ребряный 16.07.2022 (рис. 15). Первый 
летный выводок молодых птиц был отме-
чен 25.07.2019.

Малый веретенник Limosa lapponica 
(Linnaeus, 1758). Малый веретенник яв-
ляется редким пролетным видом Хаба-
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ровского края, чаще регистрируемым на 
морском побережье, чем внутри матери-
ка. Встречи с ним происходят в основ-
ном в период летне-осенней миграции 
(Pronkevich 1998; Бабенко 2000). В миро-
вой фауне различают пять подвидов мало-
го веретенника (Лаппо и др. 2012). Два из 
них — восточно-сибирский малый вере-
тенник L. L. menzbieri и анадырский малый 
веретенник L. l. Anadyrensis — внесены во 
2-ю категорию Красной книги Российской 
Федерации (Данилов-Данильян 2001). По-
водом для внесения данных подвидов в со-
став «краснокнижных» послужила тенден-
ция резкого снижения численности птиц. 
Считается, что 27–28% от всей мировой 
популяции этого вида в период миграций 
проходят через Восточноазиатско-Ав-
стралазийский пролетный путь. Основной 
причиной снижения численности птиц 
на этом пролетном пути признана потеря 
кормовых местообитаний в районе Жел-
того моря. За три поколения (средняя про-
должительность жизни одного поколения 
составляет 8,9 года), по данным, получен-
ным с мест зимовки (Австралия и Новая 

Зеландия), численность различных под-
видов малого веретенника снизилась на 
30,2–79,1% (BirdLife International 2017а).

В конце июля — начале августа 2006 г. на 
о-вах Чкалова и Дыгруж малый веретенник 
был относительно обычным видом. За две 
недели полевых работ (22 июля — 6 авгу-
ста) этот вид регистрировался, примерно, 
каждый второй день. Всего было учтено 
308 особей. Самая большая из отмеченных 
стай состояла из 200 птиц. В 2018–2022 гг. 
учет куликов на этих островах нами не 
проводился. В эти годы в западной части 
зал. Счастья нами неоднократно отмечались 
одиночные птицы и небольшие группы.

На о. Байдукова в 2022 г. это был обычный 
пролетный вид, первая встреча одиночной 
особи которого произошла 2 июля, а на-
чиная с 11 июля этих птиц встречали еже-
дневно. Чаще всего они держались крупны-
ми стаями на песчано-илистых отмелях ла-
гун. Максимальное число этих куликов (909 
особей) было отмечено 11 августа. Всего 
было зарегистрировано 9242 особи, а наи-
большая их численность зарегистрирована 
26–31 июля (в среднем немногим более 400 

Рис. 15. Нелетный птенец большого веретенника Limosa limosa. Ключ Серебряный, 
западная часть залива Счастья, 16.07.2022. Фото В. В. Пронкевича
Fig. 15. A flightless chick of the Godwit Limosa limosa. Serebryany Creek, western part of 
the Bay of Schastꞌе, 16.07.2022. Photo by V. V. Pronkevich
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особей в день) и 11–15 августа (около 380 
особей в день). Первого молодого малого 
веретенника достоверно наблюдали 11 ав-
густа, а с 13 августа сеголетки нам попада-
лись регулярно (Глущенко и др. 2022b).

Помеченная в заливе Робак (Roebuck 
Bay) в Западной Австралии (18°00΄ ю. ш. 
и 122°22΄ в. д.) 20.07.1996 самка мало-
го веретенника (кольцо 072-59820) нами 
была найдена погибшей в западной части 
зал. Счастья 23.07.2020. Возраст птицы со-
ставил 24 года. Данная птица принадлежа-
ла к подвиду L. l. menzbieri. Предполагает-
ся, что этот подвид населяет территорию 
от дельты р. Лена до Чаунской губы (Лап-
по и др. 2012). Примечательно, что это уже 
второй известный случай встречи в период 
южного пролета на зал. Счастья окольцо-
ванного малого веретенника. Ранее нами 
была описана находка на о. Чаечный пти-
цы (кольцо 072-33653) возрастом не менее 
14 лет. Как и в предыдущем случае, птица 
была помечена в Западной Австралии в 
зал. Робак (Пронкевич 2013). 

Американский бекасовидный ве-
ретенник Limnodromus scolopaceus (Say, 
1823). Редкий пролетный вид. Впервые был 
встречен нами на о. Байдукова 11.07.2022. 
Это была одиночная взрослая особь, кото-
рая держалась здесь до 21 июля. Следую-
щая регистрация взрослого американско-
го бекасовидного веретенника состоялась 
2 августа того же года приблизительно в 
5 км от места первой встречи. Судя по со-
поставлению деталей окраски и обноса 
оперения, хорошо заметных на выполнен-
ных фотографиях, это, несомненно, был 
другой экземпляр. Более подробные све-
дения о встречах этих птиц с приведением 
серии фотографий изложены в отдельной 
публикации (Глущенко, Коробов 2022a).

Озёрная чайка Larus ridibundus Lin-
naeus, 1776. На западном побережье Охот-
ского моря эта чайка является многочис-
ленным пролетным, летующим и очень 
редким гнездящимся видом. В 1993 г. на 
самом крупном острове из группы Дыгруж 
была найдена колония озёрной чайки с 
численностью 15 пар. 

В западной части зал. Счастья 03.06.2018 
отмечена группа из 15 озёрных чаек, летя-
щих с устья р. Зимник в восточном направ-
лении, одна из птиц в клюве несла пучок 
травы. Вероятно, в небольшом количестве 
данный вид продолжает размножаться на 
мелководных водоемах внутри некоторых 
островов зал. Счастья.

На о. Байдукова в июле и августе 2022 г. 
это был обычный или даже многочислен-
ный летующий и кочующий вид, гнездо-
вые колонии которого в настоящее время 
отсутствуют как на этом острове, так и на 
обследованных нами островах Кевор и 
Дыгруж. В первой половине июля встре-
чали как первогодков, так и взрослых 
птиц, скопления которых включали мно-
гие десятки, реже — сотни особей, дер-
жавшихся в прибрежных частях острова в 
многовидовых скоплениях чаек и крачек. 
Первая молодая летная особь, которую 
еще сопровождали взрослые, появилась на 
острове 17 июля. Еще одна молодая птица 
была встречена 18 июля, а с 21 июля сего-
летки были здесь достаточно обычными.

Монгольская чайка Larus mongolicus 
Sushkin, 1925. Редкий гнездящийся вид. 
Ближайшим районом  гнездования мон-
гольской чайки до настоящего времени 
являлся бассейн нижнего течения р. Амур, 
где на оз. Удыль гнездование было впервые 
зарегистрировано в 2003 г. (Olsen, Larsson 
2004). Позднее ее гнездование на оз. Удыль 
подтверждалось для 2010 и 2011 гг., одна-
ко численность этой группировки остава-
лась очень низкой (Пронкевич, Олейников 
2010; Пронкевич и др. 2011; Пронкевич и др. 
2011). Нами она найдена достоверно гнез-
дящейся на двух островах группы Дыгруж 
27.07.2022 (Глущенко, Коробов 2022b). Эти 
птицы гнездились в многовидовых коло-
ниях различных видов чаек и крачек. Судя 
по численности взрослых птиц, на одном 
из них (53°22΄27˝ с. ш. и 141°13΄10˝  в. д.) 
размножалось 20–30 пар, а на другом 
(53°23΄05˝ с.  ш. и 141°11΄18˝ в. д.) — около 
10 пар монгольских чаек. Их гнезда груп-
пировались в поселениях тихоокеанских 
чаек Larus schistisagus, которые, в свою 
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очередь, располагались в колониях ныне 
самого многочисленного на этих островах 
гнездящегося вида — чернохвостой чай-
ки L. crassirostris. В гнездах, осмотренных 
27 июля, либо неподалеку от них находи-
лись оперенные птенцы монгольских чаек, 
хотя одно из гнезд было еще пустым, а на 
нем сидели взрослые птицы, проявляющие 
элементы ритуального поведения (Глущен-
ко, Коробов 2022b).

Тихоокеанская чайка Larus schistisagus 
Stejener, 1884. В настоящее время в 
зал. Счастья вид является многочислен-
ным гнездящимся. По данным В. Г. Бабен-
ко, в середине 80-х гг. прошлого века ти-
хоокеанская чайка в исследуемом районе 
не гнездилась (Бабенко 2000). В 1993 г. на 
зал. Счастья нами она была встречена в 
качестве обычной летующей птицы. В се-
редине июля 2018 г. на о. Чаечный отмече-

но размножение около 500 пар этого вида 
(рис. 16), в 2020 г. — 50 пар. Здесь же были 
найдены гнезда и пуховые птенцы. 

В начале августа 2020 г. в северо-запад-
ной части о. Кевор была найдена новая 
колония этого вида с численностью до 
1000 пар. В 2021 г. там же размножалось 
400 пар. Примечательно, что в середине 
июля 2018 г. поселение тихоокеанской чай-
ки на данном острове отсутствовало.

В начале августа 2020 г. в группе остро-
вов Дыгруж взрослые птицы и пуховые 
птенцы тихоокеанской чайки нами отме-
чены на восточном и западном островах. 
Численность размножающихся птиц на 
каждом из островов составляла по 50 пар. 
В 2021 г. размножение тихоокеанской чай-
ки на этих островах не было отмечено.

Летом 2022 г. тихоокеанская чайка ока-
залась сравнительно немногочисленным 

Рис. 16. Пуховой птенец тихоокеанской чайки Larus schistisagus. Залив Счастья, остров 
Чаечный, 14.07.2018. Фото В. В. Пронкевича
Fig. 16. Downy chick of the Slaty-backed Gull Larus schistisagus. Bay of Schastꞌе, Chaechny 
Island, 14.07.2018. Photo by V. V. Pronkevich
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летующим и кочующим видом о. Байду-
кова, значительно уступающим в числен-
ности сизым Larus canus, чернохвостым 
L. crassirostris и озёрным чайкам. Ближай-
шие гнездовые колонии были располо-
жены на островах Дыгруж. Судя по учету 
численности взрослых птиц, проведенно-
му 27 июля, на одном из них (западном) 
гнездилось около 20 пар, а на другом (вос-
точном) — 80–100 пар. При следующем 
посещении острова, состоявшемся 10 ав-
густа, большая часть молодых птиц умела 
летать, но еще придерживалась ближай-
ших окрестностей колонии. На о. Байдуко-
ва первая самостоятельная летная птица 
встречена 2 августа.

Чернохвостая чайка Larus crassirostris 
Vieillot, 1818. В конце прошлого и в начале 
нынешнего столетий для зал. Счастья чер-
нохвостая чайка была известна только в ка-
честве редкой или обычной летующей пти-
цы (Бабенко 2000; наши данные). В начале 
августа 2020 г. размножение чернохвостой 
чайки нами впервые было установлено на 
восточном острове из группы островов 
Дыгруж (53°22΄36˝ с. ш. и 141°13΄14˝ в. д.). 
Здесь были найдены взрослые птицы, гнез-
да и нелетные птенцы. Общая численность 
размножающихся птиц составляла около 
1000 пар. 

В 2022 г. на о. Байдукова это был обыч-
ный летующий и кочующий вид. Регулярно 
регистрировали локальные скопления, на-
считывающие десятки или немногие сот-
ни птиц, большинство из которых имели 
взрослый наряд. По численности черно-
хвостая чайка значительно уступала сизой 
чайке и была примерно одной численно-
сти с озерной чайкой. Ближайшим местом 
ее гнездования являлись три острова из 
группы Дыгруж. Судя по учету летающих 
над колонией птиц, проведенному 27 июля, 
на них гнездилось соответственно около 
500 пар, около 1500 пар и около 15 пар. 
При очередном посещении этих островов 
10 августа многие птенцы уже умели ле-
тать. Первая молодая птица на о. Байдуко-
ва отмечена 17 августа, а в последующие 
дни они не представляли редкости.

Ранее северный предел распростране-
ния вида находился в южной части Амур-
ского лимана на островах Тюрмус и Мате-
миф (группа островов Частые), располо-
женных в 100 км южнее зал. Счастья (Ти-
унов 2006; Махинов, Крюкова, Пронкевич 
2020).  

Белокрылая крачка Chlidonias 
leucopterus (Temminck, 1815). Обычный, в 
отдельные годы многочисленный гнездя-
щийся вид Нижнего Приамурья (Бабенко 
2000; наши данные). Места массового раз-
множения белокрылой крачки приуро-
чены к крупным пресноводным озерным 
системам региона. На зал. Счастья залет 
этого вида был отмечен в середине августа 
2002 г., когда одиночная птица наблюда-
лась на пресноводном озере, расположен-
ном внутри о. Чкалова (Антонов 2003). В 
западной части зал. Счастья в устье р. Зим-
ник в 2018 г. две птицы этого вида нами 
были встречены 22 мая, 20 птиц — 30 мая. 
На о. Байдукова одиночные молодые осо-
би встречены в разных концах острова 18 
и 20.07.2022. Учитывая суровые климати-
ческие условия зал. Счастья и кормовую 
специализацию белокрылой крачки, оче-
видно, отмеченных птиц следует считать 
залетными. 

Белощёкая крачка Chlidonias hybridus 
(Pallas, 1811). Случайно залетный вид. 
Одиночную годовалую птицу (явно одну и 
ту же) наблюдали на юго-восточной око-
нечности о. Байдукова 3 и 4 июля 2022 г. 
(рис. 17).

Речная крачка Sterna hirundo Linnaeus, 
1758. Многочисленный гнездящийся вид 
зал. Счастья. На о. Чаечный в 1986 г. гнез-
дилось 750 пар речной крачки, в 1987 г. — 
500 пар, в 2018 г. — 5000 пар, в 2020 г. — 
500 пар (Бабенко 2000; наши данные).

На о. Кевор в 1986 г. размножалось 
1400 пар, в 1987 г. — 1000 пар (Бабенко 
2000). В 2018 и 2020 гг. эта крачка здесь 
массово не размножалась (наши данные).

На островах Дыгруж в 1986 г. числен-
ность речной крачки составляла 1500 пар, 
в 2006 г. — 5800 пар (Бабенко 2000; наши 
данные). В 2020 г. речная крачка здесь 
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массово не размножалась. В 2021 г. в этой 
группе островов массовое размножение 
речной крачки нами было отмечено только 
на самом восточном острове. Здесь было 
учтено примерно 500 пар птиц. 

В 1986 г. на о. Малый Лангр гнездилось 
500 пар речной крачки (Бабенко 2000). 

В 2022 г. на о. Байдукова она гнездилась в 
небольшом количестве, диффузно в качестве 
примеси в обширной колонии камчатских 
крачек Sterna camtschatica; в то время как на 
острове Малый Лангр, по приблизительным 
оценкам, гнездилось около 15 тыс. пар. При 
этом птицы летали кормиться на различные 
акватории, окружающие о. Байдукова, на 
котором, помимо гнездящейся группиров-
ки, держались холостые особи (как перво-
годки, так и взрослые птицы), численность 
которых составляла от нескольких сотен до 
1,5 тыс. особей. В послегнездовой период к 
ним добавились молодые птицы, выведши-
еся как на этом острове, так и на о. Малый 
Лангр. Помимо типичных для подвида S. h. 
Longipennis, изредка встречались особи с ча-
стично красным клювом и лапами. В част-
ности, одна из них была найдена мертвой на 
побережье острова 31 июля.

Таким образом, численность гнездя-
щейся на внутренних островах залива реч-

ной крачки подвержена сильным межгодо-
вым колебаниям. По сравнению с концом 
прошлого и началом нынешнего столетия 
на островах Кевор и Дыгруж нами отмеча-
лось отсутствие массового размножения 
вида в 2020 г. и резкое снижение числен-
ности в 2021 г.

Впервые информация о прекращении 
массового размножения речной крачки 
на данных островах нами была получена в 
2018 г. от опытного наблюдателя, местного 
жителя Б. Князева, принимавшего участие 
в учетных работах В. Г. Бабенко, проводив-
шихся в 1980-х гг.

В 2019 г. первое весеннее появление 
речной крачки отмечено у г. Николаевск-
на-Амуре 16 мая.

Полярная крачка Sterna paradisaea 
Pontoppidan, 1763. Циркумполярный вид, 
населяющий на Дальнем Востоке России 
главным образом побережья Восточно-
Сибирского, Чукотского и Берингова мо-
рей, а южнее всего гнездование было обна-
ружено в 1980 г. на оз. Невское (о. Сахалин) 
далеко за пределами основного ареала. 
Для Нижнего Приамурья и западного При-
охотья этот вид не приводился (Бабенко 
2000), хотя был известен в период весен-
ней миграции на Северном Сахалине (Ти-

Рис. 17. Годовалая белощёкая крачка Chlidonias hybridus. Остров Байдукова, залив 
Счастья, 03.08.2022. Фото Д. В. Коробова 
Fig. 17. Yearling Whiskered Tern Chlidonias hybridus. Baydukova Island, Bay of Schastꞌе, 
03.08.2022. Photo by D. V. Korobov
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унов, Блохин 2011). Одну взрослую птицу 
мы наблюдали на юго-западном побере-
жье о. Байдукова 30.07.2022 (рис. 18).

Птица короткое время держалась в ско-
плении речных крачек и различных видов 
чаек, но, будучи вспугнутой, вскоре поки-
нула этот район и более не встречалась.

Камчатская крачка Sterna camtschatica 
Pallas, 1811. Редкий гнездящийся вид мор-
ского побережья Хабаровского края. Ранее 
камчатская крачка была занесена в Красную 
книгу России (Данилов-Данильян 2001), в 
2020 г. вид был выведен из Перечня объ-
ектов животного мира, занесенных в Крас-
ную книгу Российской Федерации (При-
каз Минприроды РФ от 24 марта 2020 г. 
№ 162). Состоит в 3-й категории Красной 
книги Хабаровского края (Воронов 2019). 

В Красном списке Международного союза 
охраны природы камчатская крачка имеет 
статус «уязвимый вид». Численность ми-
ровой популяции может достигать 31 тыс. 
особей (BirdLife International 2020).

По данным В. Г. Бабенко, в зал. Счастья 
основные поселения камчатской крач-
ки располагались в 1986 г. на о. Чаечный, 
где гнездилось 100–150 пар, в 1987 г. — 
200–250 пар (Бабенко 2000). На о. Кевор в 
1986 и 1987 гг. размножалось около 500–
700 пар, на о. Байдукова — 25–30 пар. Не-
большое количество птиц гнездилось на 
островах Дыгруж и Малый Лангр (Прон-
кевич 2016a). В 2003 г. в зал. Счастья было 
обследовано несколько колоний общей 
численностью около 800 гнездящихся пар 
(Antonov, Huettmann 2004b). По нашим 

Рис. 18. Полярная крачка Sterna paradisaea (в центре либо на переднем плане). Остров 
Байдукова, залив Счастья, 30.06.2022. Фото Д. В. Коробова
Fig. 18. Arctic Tern Sterna paradisaea (in the center or in the foreground). Baydukova Island, 
Bay of Schastꞌе, 30.06.2022. Photo by D. V. Korobov

Рис. 19. Полные кладки камчатской крачки Sterna camtschatica. Остров Байдукова, 
залив Счастья, 29.07.2022. Фото Д. В. Коробова 
Fig. 19. Full clutches of Kamchatka Tern. Baydukova Island, Bay of Schastꞌе, 29.07.2022. Photo 
by D. V. Korobov
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данным, в 2022 г. в зал. Счастья крупная 
колония птиц, которая находилась в юж-
ной части о. Байдукова, насчитывала около 
600 пар, а в небольшом количестве (в виде 
примеси в колониях речной крачки) они 
гнездились на о. Малый Лангр и о-вах Ды-
груж, где во время их обследования встре-
чали взрослых птиц и находили пуховиков.

В полной кладке чаще находили два или 
одно яйцо, хотя в порядке исключения их 
было три или даже четыре (рис. 19), хотя 
в последних двух случаях, судя по окраске 
одного или двух яиц, они были отложены 
другой самкой, то есть кладки оказыва-
лись сдвоенными.

Первый слеток камчатской крачки был 
нами зарегистрирован 25 июля (рис. 20).

Малая крачка Sterna albifrons Pallas, 
1764. Внесена во 2-ю категорию Красных 
книг России (Данилов-Данильян 2001) и 
Хабаровского края (Воронов 2019). Редкий 
гнездящийся вид зал. Счастья, единствен-
ная колония которого в 2022 г. нами обна-
ружена на песчаном берегу юго-восточной 
оконечности о. Байдукова (Глущенко и др. 
2022). В бассейне Амура основное населе-
ние, вероятно, сосредоточено на террито-
рии Хабаровского края, где малая крачка 

распространена от его южных границ до 
Амурского лимана (Воронов, Пронкевич 
1991; Бабенко 2000). 

На о. Байдукова 28.07.1984 отмечена 
одна особь с ярко выраженным агрессив-
ным поведением (Бабенко 2000). Летом 
2022 г. мы тщательно обследовали этот 
остров и на его юго-восточной оконеч-
ности обнаружили гнездовую колонию, 
состоящую из 14–16 пар, и осмотрели 
14 гнезд с яйцами либо птенцами. Коло-
ния размещалась на песчаном (местами с 
галечником) берегу. Она занимала как са-
мую удаленную от воды часть прибойной 
зоны, заплеск воды на которую возможен 
при максимальном значении уровня и со-
путствующем сильном ветре, так и платоо-
бразную вершину береговой террасы. 

Длиннохвостая неясыть Strix uralensis 
Pallas, 1771. Редкий вид Хабаровского 
края. В западной части зал. Счастья гнез-
довой участок длиннохвостой неясыти 
нами был обнаружен в прирусловом тем-
нохвойно-лиственничном лесу в нижнем 
течении р. Зимник, где в 2018–2020 гг. во 
второй половине мая — первой половине 
июня в ночное время мы регулярно слы-
шали голос этой совы. Здесь же 13.06.2020 

Рис. 20. Слеток камчатской крачки Sterna camtschatica. Остров Байдукова, залив 
Счастья, 25.07.2022. Фото Д. В. Коробова 
Fig. 20. Fledgling of the Kamchatka tern Sterna camtschatica. Baydukova Island, Bay of 
Schastꞌе, 29.07.2022. Photo by D. V. Korobov
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удалось обнаружить одну взрослую птицу 
и несколько птенцов. Получены техниче-
ские фотографии нелетного птенца, под-
тверждающие размножение вида.

Иглохвостый стриж Hirundapus cauda-
cutus (Latham, 1801). Обычный гнездящий-
ся вид Хабаровского края (Бабенко 2000). 
В западной части зал. Счастья данный вид 
не представляет редкости. В 2018 г. первое 
весеннее появление иглохвостого стрижа 
у нашего полевого лагеря было отмечено 
2 июня, в 2019 г. — 24 мая. В период брач-
ных игр (первая декада июня) численность 
одновременно летающих здесь птиц до-
стигала десяти особей. В первой декаде 
июля 2019 г. при обследовании материко-
вого побережья зал. Счастья этот стриж 
с численностью до пяти особей нами был 
отмечен вблизи м. Аври, где значительное 
пространство занимает старый горельник. 

Гнездо иглохвостого стрижа нами было 
найдено 29.07.2020. Оно располагалось в 
полом сухом стволе лиственницы на окра-
ине долинного лиственничного леса с под-
леском из кедрового стланика и рябины на 
р. Зимник. Гнездо находилось на высоте 
3,5 м над поверхностью земли и имело ле-
ток, образовавшийся в результате выпаде-
ния сучка. В гнезде находились три голых 
птенца и одно яйцо. Там же были обнару-
жены остатки скорлупы.

Деревенская ласточка Hirundo rustica 
Linnaeus, 1758. В 1980-х гг. в с. Власьево 
вид был многочисленным гнездящимся с 
относительной численностью до 41,7 осо-
бей/км2 (Бабенко 2000). В июле 1993 г. в 
этом населенном пункте нами было отме-
чено 20–30 особей деревенской ласточки, 
в 2018–2021 гг. — 10 особей. 

Шелковистый скворец Sturnus sericeus 
J. F. Gmelin, 1789. Впервые залет этого вида 
на территорию России был отмечен в При-
морском крае в 2011 г. Впоследствии шел-
ковистый скворец стал там регулярно реги-
стрироваться, и в 2016 г. было установлено 
его размножение (Глущенко и др. 2016). 

В 2019 г. в западной части зал. Счастья 
отмечен первый случай залета шелкови-
стого скворца на территорию Хабаров-

ского края. Местному жителю с. Власьево 
Б. Тютину 28 апреля удалось сфотографи-
ровать в этом населенном пункте стай-
ку, состоящую из шести обыкновенных и 
одного самца шелковистого скворца. Мы 
располагаем фотографией технического 
качества, позволяющей достоверно опре-
делить видовую принадлежность птицы.

Обыкновенный скворец Sturnus vulga-
ris Linnaeus, 1758. В 2018 г. нами впервые 
было доказано размножение обыкновен-
ного скворца на территории Хабаровского 
края, когда в западной части зал. Счастья 
было найдено гнездо, возле которого была 
отловлена самка с развитыми наседными 
пятнами (Пронкевич 2019). В 2019–2021 гг. 
получены новые сведения, свидетельству-
ющие об устойчивом росте численности 
вида в Николаевском районе Хабаровско-
го края. 

В гнездовой период 2019 г. в г. Николаевск-
на-Амуре обыкновенный скворец регистри-
ровался в следующих пунктах: 5 апреля у ле-
довой переправы (две особи) и на улице Си-
бирской (одна особь), 20 мая у здания аэро-
порта (одна особь), 24 июня на территории 
аэропорта (12 особей, в том числе 3 моло-
дых птицы). Гнезда обыкновенного скворца 
были найдены под металлической обшивкой 
теплотрассы, возвышающейся над автомо-
бильной дорогой у аэропорта «Николаевск-
на-Амуре», и под крышей деревянного дома 
в с. Власьево. В 2020 г. на участке побережья 
от нашей базы до устья ключа Серебряный 
(700 м) в ленточном лиственничнике, отде-
ляющем приморские луга от моховых болот, 
в дуплах лиственниц гнездилось две пары. В 
2020 г. первый слеток был отмечен 15 июня. 
Первые группы летающих молодых и взрос-
лых птиц стали встречаться с 18 июня. На 
других участках зал. Счастья обыкновенный 
скворец был отмечен вблизи устья р. Чёр-
ная (02.07.2019 г.), вблизи устья р. Аври 
(03.07.2019 г.). В обоих случаях наблюдались 
стаи, состоящие примерно из 30 особей. В 
начале июня 2022 г. отмечено размножение 
обыкновенного скворца в скворечнике на 
усадьбе местного жителя г. Николаевск-на-
Амуре Д. Зайцева.
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В южном секторе о. Байдукова неболь-
шие группы птиц, численностью до 20 осо-
бей, регулярно фиксировались с 28 июля 
по 22 августа 2022 г. В отдельные отрезки 
времени они собирались в относительно 
крупные стаи, затем разбивались на мел-
кие группы. Стая, состоящая из 15 птиц, 
включая 11 молодых и 4 взрослых особей, 
впервые была встречена 28 июля. Соотно-
шение численности молодых и взрослых 
птиц варьировало в широких пределах. 
Так, 12 июля встречено две группы, одна 
из которых состояла из пяти взрослых, а 
другая — из пяти взрослых и четырех мо-
лодых экземпляров. В августе шла интен-
сивная линька скворцов, 22 августа она 
подходила к концу, но еще не закончилась 
(рис. 21).

Создавалось впечатление, что скворцы 
гнездились на острове, но ко времени на-
шего появления гнездовой сезон закон-
чился, а послегнездовые кочевки проходи-
ли в радиусе 500–700 м.

Прилет обыкновенного скворца в реги-
он происходит очень рано. В 2020 г. первый 
обыкновенный скворец нами был встре-
чен в п. Де-Кастри Ульчского муниципаль-
ного района (Татарский пролив Японского 
моря) 27 марта.

Примечательно, что в южных районах 
Хабаровского края этот вид до настоящего 
времени не был отмечен. 

Сорока Pica pica (Linnaeus, 1758). Доку-
ментальные сведения о северном пределе 
распространения вида в Нижнем Приамурье 
значительно устарели. В. Г. Бабенко (2000) в 
качестве северной границы распростране-
ния сороки приводил с. Оглонги на р. Ам-
гунь; В. А. Нечаев, Т. В. Гамова — с. Софийск 
на р. Амур (Нечаев, Гамова 2009). Современ-
ная граница гнездового ареала вида продви-
нулась к берегам Охотского моря. Вид раз-
множается и является обычным или много-
численным во всех без исключения насе-
ленных пунктах нижнего течения р. Амур, 
Амурского лимана и зал. Счастья. В сере-
дине октября 2019 г. в центральной части 
г. Николаевск-на-Амуре плотность сороки 
составляла 29 особей/км2, или 14 особей на 
8 км маршрута. В зал. Счастья несколько пар 
сорок оседло обитали в с. Власьево. Вероят-
но, одна из этих пар птиц в теплый период 
2019, 2020 гг. для размножения перемеща-
лась в район нашей полевой базы вблизи 
устья р. Зимник. 

Даурская галка Corvus dauricuss Pallas, 
1776. Обычный гнездящийся вид южных 
районов Хабаровского края (Пронкевич 

Рис. 21. Обыкновенные скворцы Sturnus vulgaris. Остров Байдукова, залив Счастья, 
22.08.2022. Фото Д. В. Коробова
Fig. 21. European Starlings Sturnus vulgaris. Baydukova Island, Bay of Schastꞌе, 22.08.2022. 
Photo by D. V. Korobov
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и др. 2011). В зал. Счастья вблизи устья 
р. Зимник одна летящая в северном на-
правлении птица в первом годовом наряде 
нами была зарегистрирована 09.06.2019. В 
этом же году 7 апреля взрослая даурская 
галка была отмечена в г. Николаевск-на-
Амуре у незамерзающего канализацион-
ного канала, впадающего в р. Амур в цен-
тральной части города. 

Чернобровая камышевка Acrocephalus 
bistrigiceps Swinhoe, 1860. Чернобровая ка-
мышевка является многочисленным для 
южных и обычным гнездящимся видом 
для центральных районов Хабаровского 
края (Бабенко 2000). Л. С. Степанян (Сте-
панян 2003) предполагал распространение 
чернобровой камышевки до устья р. Амур. 
Вместе с тем в литературе отсутствуют 
сведения о встречах этого вида вблизи 
устья р. Амур, на побережье Амурского 
лимана и в зал. Счастья (Бабенко 2000).

В с. Власьево два поющих самца этого 
вида нами были отмечены 10.07.1993. 

В 2018–2021 гг. на побережье зал. Сча-
стья чернобровая камышевка была отме-
чена только в его западной части в с. Вла-
сьево, где она не представляла редкости. 
Гнезд этого вида нам не приходилось на-
ходить, но с учетом того, что вид является 
обычным, вероятно, он гнездится в этом 

населенном пункте. На о. Байдукова актив-
но поющую птицу наблюдали 02.07.2022, 
но уже на следующий день ее там не было. 
Судя по всему, этот вид на острове не гнез-
дится, несмотря на широкую представлен-
ность на первый взгляд вполне подходя-
щих для этого стаций.

В 2019 г. первое весеннее появление 
чернобровой камышевки в г. Николаевск-
на-Амуре было отмечено 7 июня. Поющие 
самцы встречались по травяным зарослям 
на побережье р. Амур и на участках инди-
видуальной жилой застройки. 

Полярная овсянка Schoeniclus pallasi 
(Cabanis, 1851). Вид широко распростра-
нен на территории Хабаровского края, 
но документальные сведения о его раз-
множении в зал. Счастья отсутствовали. 
В исследуемом районе полярная овсянка 
является редким видом. За период наших 
исследований на материковом побережье 
залива Счастья были найдены три гнезда 
этого вида. Все они располагались на при-
морском лугу. Два гнезда были обнаруже-
ны (03.07.2019 и 06.07.2020) на участке по-
бережья от м. Аври до устья р. Аври. Тре-
тье гнездо было найдено 13.07.2020 вблизи 
устья р. Зимник. 

На о. Байдукова в 2022 г. птица оказалась 
достаточно обычным гнездящимся видом, 

Рис. 22. Гнезда полярных овсянок Schoeniclus pallasi. Остров Байдуков, залив Счастья, 
июль 2022 г. Фото Д. В. Коробова 
Fig. 22. Nests of Pallasꞌs Buntings Schoeniclus pallasi. Baydukova Island, Bay of Schastꞌе, July 
2022. Photo by D. V. Korobov
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населяющим не затапливаемые сухие дюны, 
заросшие колосняком, морщинистым ши-
повником, тысячелистником, кровохлеб-
кой, желтоцветковыми бобовыми, шикшей 
и разнотравьем. В период с 29 июня по 
24 июля было обнаружено 8 жилых гнезд с 
яйцами или птенцами (рис. 22). 8 июля пой-
мали двух слетков: один с очень коротким 
хвостом, а другой с полухвостиком. 

Дубровник Ocyris aureolus (Pallas, 1773). 
До недавнего времени дубровник был ши-
роко распространенным в Евразии видом, 
ареал которого простирался от бассейна 
р. Днепр и Карелии к востоку до побережья 
Берингового моря, Курильских и Японских 
островов (Степанян 2003). В настоящее вре-
мя этот вид имеет тенденцию сужения ареа-
ла в восточном направлении и стремитель-
ного сокращения численности. Считается 
вероятным, что в период с 2002 по 2013 гг. 
спад численности вида по всему ареалу пре-
высил 80% (BirdLife International  2017б). В 
результате этого дубровник по классифи-
кации МСОП получил категорию статуса 
угрозы исчезновения «находящийся в кри-
тическом состоянии». В настоящее время 

дубровник включен во 2-ю категорию Крас-
ной книги Российской Федерации (Дани-
лов-Данильян 2001).

За период наших работ в зал. Счастья 
дубровник был отмечен в качестве обыч-
ного гнездящегося вида. Территориальные 
птицы нами регистрировались на западном 
побережье залива вблизи нашей основной 
базы, на приустьевых участках рек Зимник, 
Черная, Аври и Комель, у основания Пе-
тровской косы. Гнездовыми местообитани-
ями дубровника в зал. Счастья являются ку-
старниково-моховые болота с редкостой-
ными лиственничниками, где в хорошую 
погоду с одной точки можно было слышать 
1–3 поющих самцов. В 2018 г. первое появ-
ление птиц было зарегистрировано 2 июня, 
в 2019 г. — 27 мая, в 2022 г. — 4 июня. 

В 2022 г. слеток дубровника нами был 
пойман на кустарниково-моховом болоте 
у ключа Серебряный 10 июля (рис. 23).

Заключение

В ходе подготовки эколого-экономиче-
ского обоснования для организации реги-
ональной ООПТ — природный парк «За-

Рис. 23. Слеток дубровника Ocyris aureoles. Западное побережье залива Счастья, 
10.07.2022 г. Фото В. В. Пронкевича
Fig. 23. Yellow-breasted Bunting fledgling Ocyris aureoles. West Coast of the Bay of Schastꞌе, 
10.07.2022. Photo by V. V. Pronkevich
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лив Счастья» была проведена инвентари-
зация орнитофауны слабо исследованного 
участка Западного Приохотья. При про-
ведении полевых работ и сборе опросных 
сведений получена новая информация о 
видовом составе, состоянии численности 
птиц зал. Счастья и сопредельных терри-
торий. 

В данном сообщении приводятся сведе-
ния о 57 видах птиц, среди которых 19 вне-
сены в Красную книгу России, 22 — в Крас-
ную книгу Хабаровского края. 

Впервые для данного района зареги-
стрированы залеты белокрылой цапли, 
дальневосточного аиста, стерха, черного 
журавля, морского зуйка, серого чибиса, 
поручейника, белощёкой и полярной кра-
чек, шелковистого скворца и даурской гал-
ки. Морской зуек, полярная крачка и шел-
ковистый скворец на территории Хабаров-
ского края ранее не регистрировались.

В период наших исследований впервые 
для зал. Счастья отмечено размножение 
монгольской, тихоокеанской, чернохво-
стой чаек и малой крачки.

Ранее нами были получены сведения 
о проникновении на побережье зал. Сча-
стья двух новых видов — японского бекаса 
и скворца (Пронкевич 2019). Данные по-
следних лет наблюдений указывают на за-
крепление этих видов на зал. Счастья и в 
Николаевском районе и на увеличение их 
численности.

Картирование гнезд белоплечего орлана 
на побережье зал. Счастья, выполненное в 
2009 и 2018–2022 гг., вселяет осторожный 
оптимизм по поводу тенденции динами-
ки численности этого вида — за тринад-
цатилетний период отмечено увеличение 
общего количества гнезд. Вместе с тем не-
обходимо наладить более тщательное сле-
жение не только за количеством гнезд, но 
и статусом их занятости и успешностью 
размножения птиц.

Имеющиеся литературные материалы 
(Бабенко 2000) позволяют сделать вывод 
о значительной динамике численности 
гнездящихся чайковых птиц и изменении 
характера их пребывания на заливе в пе-

риод с середины 1980-х гг. до наших дней. 
Отмечены резкие межгодовые колебания 
численности и перераспределение коло-
ний речной крачки по внутренним остро-
вам залива и исчезновение на них колоний 
некогда многочисленного вида — кам-
чатской крачки. Причины динамики на-
селения чайковых птиц нам неизвестны. 
Можно лишь предположить, что, помимо 
глобальных природных факторов, это мо-
гут быть межвидовая конкуренция за оп-
тимальные места размножения, влияние 
наземных хищников (лисицы, бурого мед-
ведя) и воздействие людей, выражающееся 
в сборе яиц.  

Очевидно, что зал. Счастья и прилега-
ющие к нему территории являются клю-
чевой орнитологической территорией все-
мирного значения. Индикаторными вида-
ми для такой оценки выступают в первую 
очередь гнездящиеся птицы — охотский 
улит и белоплечий орлан. Не меньшее зна-
чение для поддержания мирового разно-
образия птиц имеют массовые остановки 
куликов, в том числе «краснокнижных», в 
период летне-осеннего пролета. 

Существующие в настоящее время в 
заливе Счастья ООПТ — памятник при-
роды краевого значения «Залив Счастья с 
островами Кевор, Чаечный» и ландшафт-
ный памятник природы местного значе-
ния «Власьевские торфяники» — не охва-
тывают значительную часть прибрежных и 
островных территорий, имеющих большое 
значение для размножения редких видов 
птиц и поддержания кормового потенциа-
ла для многочисленных мигрантов.
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