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АвифАунисТические зАмеТки / faunistic notes

О регистрациях длинноклювого пыжика на территории России
On the records of the Marbled Murrelet (Brachyramphus marmoratus) in the Russian 

Federation

Длинноклювый пыжик (Brachyramphus marmoratus) — американский представитель 
рода Brachyramphus, недавно получивший статус самостоятельного вида в результате отделе-
ния от него азиатской формы — пёстрого пыжика (B. perdix) (Friesen et al., 1996). В списке 
птиц Российской Федерации длинноклювый пыжик фигурирует на основании двух залётов на 
Чукотский п-ов, отмеченных в начале ХХ в. Обе находки связаны с именем Д. Корена1, кол-
лектировавшего птиц на северо-востоке Азии в 1900–1910-х гг. 

Первая находка имела место во время путешествия Корена с Аляски на Чукотку в июне 
-августе 1909 г. на шхуне «Teddy Bear»: 29.06 у о. Идлидля (67°03′06′′ с.ш., 172°46′54′′ з.д.), рас-
положенного восточнее горла Колючинской губы, он наблюдал пару длинноклювых пыжиков 
«Marbled Murrelets» и добыл из неё самца, о чём сообщил в описании своей экспедиции (Koren, 
1910). После того, как это наблюдение вошло в сводку Э. Бента по птицам Северной Америки 
(Bent, 1919), B. m. marmoratus был включён в состав фауны птиц Советского Союза (Бутурлин, 
1934). Эта регистрация длинноклювого пыжика на азиатском побережье фигурирует во всех 
сводках по авифауне нашей страны (Дементьев, 1951; Иванов и др., 1953; Козлова, 1957; Степа-
нян, 1975, 1990, 2003; Иванов, 1976; Шибаев, 1990; Коблик и др., 2006). Сомнения в достоверно-
сти находки Корена высказал только Л.А. Портенко (1973), но, не имея возможности осмотреть 
добытый экземпляр, он оставил длинноклювого пыжика в списке птиц Чукотки. 

В феврале 2010 г. Р. Дей (R. Day, ABR, Inc. — Environmental Research and Services) обратил 
моё внимание на экземпляр короткоклювого пыжика (B. brevirostris) в коллекции Музея 
естественной истории им. Филда, Чикаго (Field Museum of Natural History, Chicago — FMNH, 
coll. № 126291), добытый на азиатском побережье в пункте с непонятным названием «Kolitjan 
Is». Знакомство с деталями этой находки навело на мысль о том, что это — тот самый самец 
«длинноклювого пыжика», добытый Кореном 29.06.1909 г. у о. Идлидля. Подтверждение это-
му я получил от куратора коллекции Д. Вилларда (D. Willard), который сообщил, что согласно 
оригинальной этикетке этот экземпляр первоначально был определён Кореном (J. Koren) как 
«Marbled Murrelet», а место добычи «Kolitjan Is» в коллекционном каталоге, как выяснилось, 
было неверно интерпретировано с рукописного названия о. Идлидля на английском языке (в 
публикации 1910 г. Корен привёл его как «Idlidlja»). Кто и когда провёл переопределение эк-
земпляра — неизвестно, он поступил в Чикагский музей в составе коллекции L.B. Bishop уже 
в качестве короткоклювого пыжика.

Сейчас трудно объяснить, как Корен допустил такую ошибку. Известно, что он был пре-
восходным наблюдателем и хорошо знал птиц Севера (Thayer, Bangs, 1914). Возможная при-
чина — в первый сезон работы Корен не разобрался с тем, какой вид пыжиков обитает на 
чукотском побережье. Это было единственное наблюдение пыжиков во время путешествия 
летом 1909 г., и данная находка короткоклювого пыжика оказалась в числе самых первых для 
Чукотки. До Корена этот вид здесь регистрировали только 22.06.1879 г. в Чукотском море у 
бывшего селения Питлекай (Palmen, 1887) и 4.06.1908 г. на о-вах Диомида (сборы A.H. Dun-
ham, FMNH, coll. № 137234 и № 137235). В последующие сезоны работы на Чукотке Корен 
неоднократно наблюдал и добывал только короткоклювых пыжиков (Thayer, Bangs, 1914).

1 Корен — по национальности норвежец, в связи с чем его имя и фамилия имеют различное написание как в от-
ечественных (Джон, Иоган, Йохан или Юхан Корен, Корэн или Курин), так и иностранных (Johan или John Coran, 
Koran или Koren) источниках.
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Сведения о второй регистрации длинноклювого пыжика в пределах СССР опубликовала 
Е.В. Козлова (1957), которая, со ссылкой на материалы Зоологического института АН, со-
общила, что он добывался на кочёвках 19.05 (год не указан) у о-вов Диомида в Беринговом 
проливе. Обратив внимание, что данную информацию проигнорировал Л.А. Портенко (1973) 
в своей монографии по птицам Чукотки, я обратился с запросом о деталях этой находки к за-
ведующему Отделением орнитологии ЗИН РАН В.М. Лоскоту. В ответ он написал следующее: 
«В коллекции ЗИН РАН хранятся шкурки самки и самца несомненных B. m. marmoratus (coll. 
№ 5028/278-933 и № 5029/278-933), которые поступили в институт 26.08.1933 г. от James Lee 
Peters в результате обмена коллекционными материалами между Музеем сравнительной зоо-
логии, Кембридж, Массачусетс (Museum of Comparative Zoology, Cambridge, Massachusetts) и 
ЗИН РАН. Этих птиц добыл 19.05.1910 г. Д. Корен (John Coran) — коллектор в «The John E. 
Thayer Expedition of 1910–11». Каждая из них имеет 3 этикетки: 1) оригинальную этикетку 
коллектора Д. Корена; 2) этикетку владельца коллекции Д. Тэйера; 3) стандартную этикетку 
ЗИН РАН. На первой этикетке рукой Корена место добычи обоих экземпляров обозначено 
как «Dundas Island B. C.», т.е. чётко имеется в виду о. Дандас, Британская Колумбия, Канада 
(54°33' с.ш., 130°53' з.д.). Однако на этикетке Тэйера местом добычи указан не этот остров, 
а «Diomedes Id. B. C.». Возможно, такая замена произошла в результате своеобразного на-
писания Кореном буквы «u» в названии острова, над которой он поставил надстрочный знак, 
как в русском «й», и при невнимательном прочтении «Dundas» превратился в «Diomedes». 
При написании третьей, институтской этикетки вариант Тэйера был трансформирован в «о-ва 
Диомида, Берингов пролив». Его и использовала Е.В. Козлова (1957), не обратив внимания на 
буквы «B. C.» (= British Columbia) на обеих первичных этикетках. Эту ошибку первым обна-
ружил Л.А. Портенко, который на институтской этикетке синими чернилами написал правиль-
ное название места добычи: «о-в Дандас, Британская Колумбия».

«Американское» происхождение этих экземпляров подтверждается другими сборами Коре-
на из Британской Колумбии, датированными периодом с 5.05 по 1.06.1910 г. (см. каталог орни-
тологической коллекции Музея сравнительной зоологии, Кембридж, на сайте http://collections.
mcz.harvard.edu). Экземпляры B. marmotatus из фондов ЗИН попадают как раз в этот временной 
промежуток. Позднее, летом того года, Корен продолжил коллектирование птиц на Чукотке.

К сожалению, Л.А. Портенко оставил без комментариев ошибочную информацию, опубли-
кованную Е.В. Козловой. В результате, она регулярно воспроизводится до сих пор (Степанян, 
1975; Sealy et al., 1982; Шибаев, 1990; Nelson, 1997; Коблик и др., 2006; Нечаев, Гамова, 2009). 

Таким образом, обе регистрации длинноклювого пыжика на территории России следует 
считать ошибочными. Вместе с тем, совсем исключить возможность залётов этого вида на 
крайний северо-восток Азии нельзя, судя по находке его у северо-западной оконечности о. Св. 
Лаврентия в 50 км от российско-американской границы (Bedard, 1966). Однако наиболее ве-
роятным районом проникновения длинноклювого пыжика на российскую территорию пред-
ставляются Командорские о-ва, находящиеся в 340 км от западной границы его ареала — о. 
Атту, Алеутские о-ва (Gibson, Byrd, 2007). Высказывалось даже предположение о гнездовании 
B. marmoratus на о. Медном (Carter, Sealy, 2005). Действительно, для Командорских о-вов 
имеются 3 регистрации «длинноклювых пыжиков» (Hartert, 1920; Карташев, 1961; Артюхин, 
2002), но лишь в первом из этих случаев птица была добыта. Этот экземпляр (coll. № 748164, 
American Museum of Natural History, New York) относится к азиатской, а не к американской 
форме; точность его определения подтверждена куратором коллекции П. Свитом (P. Sweet) и 
присланными им фотографиями. Следовательно, пребывание B. marmoratus на Командорах 
пока не доказано. 

На мой взгляд, изложенные материалы служат достаточным основанием для исключения 
B. marmoratus из списка птиц Российской Федерации до тех пор, пока не появятся достовер-
ные наблюдения его на территории нашей страны.
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АВифАуНисТичесКие зАмеТКи

Регистрация размножения европейского черноголового чекана (Saxicola torquata 
rubicola) в Московской области

A breeding record of the European Stonechat (Saxicola torquata rubicola) in the Moscow 
Region

В 2005 г. в окрестностях г. Пущино (Серпуховский р-н Московской обл.) мы неоднократ-
но наблюдали пару европейских черноголовых чеканов (Saxicola torquata rubicola); но не-
смотря на то что была отмечена самка с кормом, найти гнездо или птенцов мы не смогли 
(Архипов, Редькин, 2005). В 2008 г. нам удалось установить размножение этого подвида в 
окрестностях Пущино. На окраине д. Каргашино 28.05 С.Е. Федотова и И.А. Мурашёв встре-
тили самца черноголового чекана. При посещении этого участка на следующий день В.Ю. 
Архипов и И.А. Мурашёв обнаружили территориальную пару с выводком из 4 лётных птен-
цов и наблюдали неоднократное кормление слётков взрослыми птицами. Мы регистрировали 
выводок на том же месте ещё три дня, с 30.05 по 1.06, и не обнаружили здесь птиц 10.06. 
Самца, самку (фото) и нескольких слётков удалось сфотографировать. Самка была менее осто-


