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Уточнение гнездового распространения турухтана на севере Гыданского полу
острова

New data on breeding distribution of the Ruff (Philomachus pugnax) on northern Gydansky 
Peninsula, West Siberia

Согласно сведениям В.К. Рябицева (2002) и Л.С. Степаняна (2003), турухтан (Philomachus 
pugnax) распространён повсеместно в Западной Сибири от северной тайги до юга арктических 
тундр, граница которых проходит несколько южнее 72° с.ш. На Гыданском п-ове севернее фак-
тории Юрибей (71° с.ш.) турухтан отмечен как вид, «гнездящийся единичными парами» на 
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севере п-ова Мамонта (72°00′ с.ш.; Жуков и др., 1992). Нами беспокоившиеся самки турухтана 
были отмечены два раза в среднем течении р. Салялекабтамбада в 2003 г. (центральная часть 
п-ова Мамонта, 71°50′ с.ш.). По предположению И.И. Черничко с соавторами (1994), на оз. 
Енисейском (71°38′ с.ш., 79°43′ в.д.) турухтан гнездится с небольшой плотностью, однако ни 
гнёзда, ни выводки ими не были найдены. В районе Юрацкой губы гнездо с кладкой обнаруже-
но в 2003 г. (71°47′ с.ш.; Н.Ю. Обухова, личн. сообщ.). Как немногочисленная птица турухтан 
упоминается в работе Г.Л. Рутилевского (1977), проводившего исследования в районе мыса 
Лескина (72°20′ с.ш., 79°29′ в.д.); между тем, указания на его гнездование там отсутствуют.

В ходе работ, выполненных на северо-востоке Гыданского п-ова в 2005–2007 гг., нам уда-
лось уточнить распространение турухтана на гнездовании в районе исследований. Далее при-
ведены сведения о находках; описания гнёзд, кладок и выводков опущены для краткости. 

Два гнезда турухтана обнаружены 3.07.2006 г. на учётной площадке размером 8.57 га в 
долине нижнего течения р. Монгочеяхи (72°10′ с.ш., 78°44′ в.д.). Самки, демонстрировавшие 
беспокойство, отмечены дважды на западном острове дельты р. Монгочеяхи 14.07.2007 г. 
(72°19′ с.ш., 78°22′ в.д.), в одном случае было найдено гнездо. Нелётных птенцов турухтана 
наблюдали в долине правобережья дельты р. Монгочеяхи 16 и 17.07.2005 г. (72°22′ с.ш., 78°33′ 
в.д.), а также в центральной части о. Оленьего 31.07.2007 г. (72°23′ с.ш., 77°29′ в.д.). Кроме 
того, на о. Оленьем трижды в конце июля и в начале августа отмечали беспокоившихся самок, 
однако птенцов обнаружить не удалось.

Таким образом, можно утверждать, что гнездовой ареал турухтана охватывает весь северно-
восток Гыданского п-ова и включает, по меньшей мере, южную половину о. Оленьего.
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Первая регистрация южнополярного поморника (Stercorarius maccormicki) у берегов 
Камчатки

First record of the South Polar Skua (Stercorarius maccormicki) at the coast of Kamchatka
В заливе Корфа (Берингово море, южное побережье Корякского нагорья) 15 и 16.07.2009 г. 

неожиданно появились до 3–4 тыс. моевок (Rissa tridactyla), все во взрослом наряде. До этого 
их здесь встречали не более сотни птиц. Они со свойственным данному виду гвалтом рас-
саживались на воде, перемещались по акватории бухты, собираясь стаями по 20–100 особей. 
Было очевидно, что чайки прибыли откуда-то с севера. Со стороны мыса Говена несколько раз 
подлетали новые стаи. 

Вместе с моевками одновременно появилось необычно много поморников разных видов, 
всего более 100 особей. В солнечную погоду и штиль, стоявшие в эти дни, легко было наблю-
дать, как по 2–4 поморника вместе преследовали моевок или сидели на воде. Среди них было 
60 короткохвостых поморников (Stercorarius parasiticus), примерно 40 длиннохвостых по-

FAuniSTiC nOTeS


