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Введение

Большой кроншнеп (Numenius arquata) до 
начала XX в. был обычным гнездящимся видом 
Московской области, но из-за существенного со-
кращения численности в конце столетия он оказал-
ся занесён в Красную книгу Московской области 
(1998). Большинство группировок номинативного 
подвида, к которому относятся птицы Московской 
области, занесены в Красную книгу Российской 
Федерации (2001). В настоящее время большой 
кроншнеп внесён также в Красный список МСОП 
в категорию уязвимых (vulnerable) видов в гло-
бальном масштабе (по оценке в 2015 г.; BirdLife …, 
2015) и в категорию видов, находящихся в со-
стоянии, близком к угрожаемому (near threatened) 
в Европе (по оценке в 2016 г.; BirdLife …, 2016).

Большой кроншнеп населяет верховые и пере-
ходные болота, сфагновые сплавины зарастающих 
озёр и торфяных карьеров, пойменные и водораз-
дельные луга (Cramp, Simmons, 1983; Brown, 2015). 
Во многих странах Европы большие кроншнепы 
обитают в агроландшафтах (Brown, 2015). Хотя в 
ряде случаев этот вид среди куликов оказывается 
одним из наиболее толерантных к интенсивности 
сельскохозяйственного освоения (Beintema et al., 
1997), за последние 15 лет его численность снизи-

лась в Европе более чем на 30% (BirdLife …, 2016). 
Динамика численности большого кроншнепа в 
европейской части России не ясна из-за недостатка 
данных и разнонаправленных трендов в разных 
регионах (Мищенко, 2017). 

Оценку гнездовой численности большого 
кроншнепа в Московской области осуществляли 
несколько раз (Зубакин и др., 1986; Зубакин и 
др., 1998; Свиридова, Зубакин, 1998; Зубакин и 
др., 2005; Красная книга…, 2008). При работе 
над новым изданием Красной книги Московской 
области (в печати) выяснилось, что некоторые 
места гнездования вида по той или иной причине 
не были учтены в ряде упомянутых публикаций, 
хотя кроншнепы там гнездились в те периоды, для 
которых проводили оценки численности. Кроме 
того, на 2000–2010 гг. пришлось активное развитие 
орнитологических наблюдений в Московской об-
ласти в рамках программы «Птицы Москвы и Под-
московья». Собранные в базе данных программы 
(База данных …) сведения о встречах большого 
кроншнепа позволили не только оценить современ-
ное состояние этого вида в регионе, но и уточнить 
информацию о его распространении и численности 
за ряд предыдущих лет.
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В статье дана характеристика современного 
распространения и численности вида в Московской 
области в сравнении с имеющимися данными по 
его динамике численности в регионе в XX и в на-
чале XXI вв. Сведения такого рода представляют 
практический природоохранный интерес, так как 
большой кроншнеп занесён в очередное издание 
региональной Красной книги (в печати) и плани-
руемое издание Красной книги РФ (по состоянию 
на начало 2018 г.). 

Материал и методы

Проанализированы все опубликованные 
данные по гнездовой группировке большого 
кроншнепа в Московской области (Птушенко, 
Иноземцев, 1968; Зубакин и др., 1986; Зубакин 
и др., 1998; Свиридова и др., 1998; Zubakin et al., 
1998; Зубакин, 2001; Зубакин и др., 2005; Грин-
ченко и др., 2008; Красная книга…, 2008), а также 
не опубликованные ранее материалы (сведения 

Рис. Распространение гнездящихся больших кроншнепов в Московской области в конце XX и в начале XXI вв. 
1 — известные ранее места достоверного и вероятного гнездования, подтверждённые в последние 10 лет; 
2 — новые места достоверного и вероятного гнездования, обнаруженные в последние 10 лет; 3 — места, где вид 
прекратил гнездиться; 4 — места потенциального современного гнездования вида (одиночная птица или пара 
встречены в гнездовой период, но статус их пребывания остался не ясен). Нумерация около каждой из мест гнез-
дования соответствует номеру в таблице.
Fig. Distribution of breeding Eurasian Curlews in the Moscow Region in the end of the 20th and beginning of 21st centuries. 
1 — previously known sites of certain and highly probable breeding confirmed during the last 10 years; 2 — new sites 
of certain and highly probable nesting discovered during the last 10 years; 3 — sites of discontinued breeding; 4 — sites 
of potential current nesting (a single bird or a pair were observed during breeding period but their status was unclear). 
Numbers near nesting sites correspond to numbers in the Table.
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Г.С. Ерёмкина, рукопись А.П. Иванова; наши 
материалы) и данные о современных встречах (за 
2000–2017 гг.) вида в регионе. Последние собраны 
авторами настоящей статьи в рамках различных 
ежегодных исследований, проводимых на севере 
Подмосковья в Дубненско-Яхромской низине и её 
окрестностях (Конторщиков и др., 2013), в ходе 
орнитологических наблюдений по программе 
«Птицы Москвы и Подмосковья» (База данных …) 
и работ Природоохранного фонда «Верховье» по 
мониторингу редких видов и обследованию ООПТ 
Московской области.

При обобщении материалов в пределах Мо-
сковской области выделены 4 условных субрегиона 
— север, северо-запад, запад и восток, данные о 
численности вида в каждом из которых мы анали-
зируем единым блоком (рисунок, таблица). Эти су-
брегионы отличаются друг от друга особенностями 
рельефа, растительного покрова и хозяйственного 
освоения (см. ниже). 

Чтобы избежать путаницы и сохранить пре-
емственность анализируемых нами данных с ранее 
опубликованными сведениями, в таблице (стол-
бец IV) перечислены названия всех мест встреч 
вида, которые в настоящей статье включены в со-
став того или иного обсуждаемого более крупного 
территориального подразделения. В таблице обоб-
щены все доступные нам сведения, за исключени-
ем встречи больших кроншнепов в окрестностях 
д. Ярцево Подольского р-на (ныне Новая Москва), 
которое рассматривали в качестве места вероятного 
постоянного гнездования (Зубакин и др., 1998), по-
скольку в сезон размножения 1994 г. там наблюдали 
беспокоившихся птиц (предположительно 1 пару). 
Однако в последующие годы птиц в этом районе 
не отмечали (Красная книга…, 2008). 

Оценки численности большого кроншнепа 
для разных временных периодов, приведённые в 
последней (нижней) строке таблицы, базируются 
на всех ранее опубликованных оценках для каждого 
из этих периодов (Зубакин и др., 1986; Зубакин и 
др., 1998; Свиридова и др., 1998; Zubakin et al., 
1998; Зубакин и др., 2005; Красная книга…, 2008) 
с некоторыми уточнениями, внесёнными с учётом 
вновь появившихся сведений. Современная оценка 
численности и распределения вида (табл., рис.) 
выполнена на основе данных, собранных авторами 
в ходе полевых исследований преимущественно в 
период с 2006 по 2017 гг. 

Помимо находок гнёзд и выводков, мы рас-
сматривали как гнездовые также встречи терри-
ториальных пар кроншнепов, территориальных 
токующих самцов и сильно беспокоящихся птиц 
в период с последней пентады (в единичных слу-
чаях — декады) апреля до последних чисел июня. 
Указанные сроки обусловлены тем, что даты по-
явления первых территориальных пар обычно 
приходятся на период с 8 по 13 апреля, откладка 

яиц происходит с последних чисел апреля (пре-
имущественно в первой декаде мая), а выводки 
могут быть встречены с конца мая до конца июня 
(Птушенко, Иноземцев, 1968; Зубакин и др., 1986; 
Свиридова и др., 2008; наши данные).

В поселениях больших кроншнепов подсчи-
тывали все гнездящиеся пары; в случае невозмож-
ности абсолютного учёта определяли примерную 
численность (верхний и нижний пределы). В ряде 
мест, например в заказнике «Журавлиная родина» 
и в пойме р. Яхромы (Свиридова и др., 2008; Сви-
ридова и др., 2014), учёты осуществляли ежегодно. 
В большинстве других мест это было невозможно, 
наблюдения в них проводили с периодичностью от 
1 до 6 раз за каждый из анализируемых временных 
периодов. Оценка же общей численности вида для 
каждого из рассматриваемых нами временных 
периодов (табл.) выполнена на основании сумми-
рования числа гнездящихся пар во всех известных 
местах обитания большого кроншнепа в соответ-
ствующий отрезок времени. При суммировании 
учитывали, что численность гнездящихся кронш-
непов во многих местах их обитания флуктуирует 
по годам. В связи с этим разброс минимальных и 
максимальных значений в общей оценке числен-
ности для выделенных нами условных субрегионов 
и временных периодов в ряде случаев связан не 
с недостаточной точностью исходной оценки в 
той или иной точке наблюдений, а с разницей в 
численности птиц в разные годы анализируемого 
временного периода.

Характеристика района исследований

Московская область расположена почти в 
центре Восточно-Европейской равнины, в бас-
сейне р. Волги и её притоков (главным образом, 
в междуречье Волги и Оки). Крайняя северная 
точка области имеет координаты 56°57′ с.ш. и 
37°42′ в.д, крайняя южная — 54°15′ с.ш. и 38°40′ 
в.д; восточная — 55°30′ с.ш. и 40°13′ в.д., западная 
— 55°57′ с.ш. и 35°09′ в.д. Область почти целиком 
расположена в лесной зоне, лишь самый юг её 
относится к зоне лесостепи (Атлас…, 1976). По 
состоянию на начало 2017 г. 41% территории Мо-
сковской области занимают земли лесного фонда, 
36% — земли сельскохозяйственного назначения, 
13% — земли населённых пунктов; 6% — земли 
объектов промышленности и т.п.; 2% — земли 
запаса; по 1% — земли водного фонда и земли 
ООПТ (в новых границах области, утверждённых 
в 2012 г.; Открытые данные …). Болота занимают 
около 1.15% территории области (по состоянию на 
2015 г.; Открытые данные …).

Северный субрегион области (территория 
северной гнездовой группировки кроншнепа, 
см. рис.) представляет собой южную часть Верх-
неволжской низменности, включающую Яхромско-
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Дубненскую ложбину бывшего стока ледниковых 
вод. Это низина с отдельными невысокими мо-
ренными холмами и грядами, широкими речными 
поймами и большими по площади участками болот. 
Сохранившиеся болотные массивы окружены здесь 
сельскохозяйственными угодьями, значительная 
часть которых, за исключением поймы р. Яхромы 
близ г. Дмитрова, подвержена в настоящее время 
процессам зарастания лесом и заболачивания. 

Северо-западная гнездовая группировка 
кроншнепов, отделённая от северной сплошными 
лесными массивами, занимает почти исключи-
тельно Лотошинскую ступенчатую пониженную 
равнину, также расположенную преимущественно 
в пределах Верхневолжской низменности. В от-
личие от северного субрегиона, северо-западный 
характеризуется гораздо меньшей площадью болот 
и фактически представляет собой ополье с преоб-
ладанием староосвоенных сельскохозяйственных 
земель над лесными территориями. Эта территория, 
почти сплошь распаханная к концу ХХ в., в настоя-
щее время также отличается достаточно активным 

сельскохозяйственным освоением, хотя и не столь 
интенсивным, как в советский период. 

Западный субрегион расположен в пределах 
Можайско-Волоколамской моренной возвышен-
ности (часть Смоленско-Московской возвышен-
ности), характеризующейся чередованием крупных 
холмов и древних озёрных заболоченных котловин 
в понижениях рельефа. Большинство сельскохо-
зяйственных земель в этой части области, а также 
на территории восточной группировки больших 
кроншнепов, в настоящее время остаются неис-
пользуемыми. Восточный субрегион — москов-
скую часть Мещерской низменности — отличает 
широкое распространение болот, в настоящее 
время в значительной степени выработанных и 
нередко находящихся в процессе вторичного за-
болачивания (Атлас…, 1976; Микляева и др., 1996; 
Свиридова и др., 2016б; наши данные). 

По Московской области проходит современ-
ная южная граница относительно сплошного гнез-
дового ареала большого кроншнепа (Свиридова, 
в печати).

Пояснения к таблице:
* — места гнездования больших кроншнепов, не учтённые при проведении оценки численности в базовой публи-
кации по указанному периоду времени (см. ниже).
1 — базовая публикация по оценке численности — Зубакин и др., 1986; уточнения по: личн. сообщ. Г.С. Ерёмкина; 
Мищенко, Суханова, 1990; Иванов, 1991.
2 — базовая публикация по оценке численности — Зубакин и др., 1998; уточнения по: личн. сообщ. Г.С. Ерёмкина; 
Иванов, 1991.
3 — базовые публикации по оценке численности — Зубакин и др., 1998, Свиридова и др., 1998; уточнения по: дан-
ным П.В. Леденёва, Т.В. Свиридовой; Зубакин, 2001; Блохин, 2008; Гринченко и др., 2008; Свиридова и др., 2009; 
базе данных программы «Птицы Москвы и Подмосковья».
4 — базовые публикации по оценке численности — Зубакин и др., 2005; Очагов и др., 2006; уточнения по: данным 
С.А. Скачкова, Т.В. Свиридовой, В.А. Зубакина, П.В. Леденёва.
5 — опубликованные и неопубликованные ранее данные авторского коллектива настоящей статьи.
6 — без учёта на болотах заказника «Журавлиная родина»
? — 1) — данные отсутствуют, но нельзя исключать возможность того, что птицы могли в этом месте гнездиться, 
т.к. местообитания там были подходящими, либо 2) — данные предположительны (птицы ранее или позднее были 
отмечены в данном месте, но за указанный период времени точной информации нет (место не посещали, либо не 
проводили там учёты птиц). 
Пустые ячейки — судить о наличии или отсутствии больших кроншнепов невозможно даже предположительно.
Comments to the table:
* — breeding sites which were not accounted for in the numbers evaluation in the basic publication for the respective period 
(see below).
1 — basic publication on the numbers evaluation — Zubakin et al., 1986; detailed in pers. comm. by G.S. Eremkin; 
Mishchenko, Sukhanova, 1990; Ivanov, 1991;
2 — basic publication on the numbers evaluation — Zubakin et al., 1998; detailed in pers. comm. by G.S. Eremkin; Ivanov, 
1991.
3 — basic publications on the numbers evaluation — Zubakin et al., 1998, Sviridova et al, 1998; detailed by P.V. Ledenev, 
in T.V. Sviridova; Zubakin , 2001; Blokhin, 2008; Grinchenko et al., 2008; Sviridova et al., 2009; database of the program 
«Birds of Moscow and the Moscow Region».
4 — basic publications on the numbers evaluation — Zubakin et al., 2005; Ochagov et al. 2006; detailed by S.A. Skachkov, 
T.V. Sviridova, V.A. Zubakin, P.V. Ledenev.
5 — published and unpublished data of the authors.
6 – not including counts on bogs of the «Homeland of the Crane» reserve.
? — 1) data are absent, but possibility exists of birds breeding there, as suitable habitats were present, or 2) the data are 
approximate (birds were recorded earlier or later at this site, but information for the respective period is not available (the 
site was not visited, or counts were not carried out). 
Empty cells — no data at all for judgement about presence or absence of Eurasian Curlews.
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Результаты и обсуждение

В конце XIX — начале XX вв. большой 
кроншнеп был обычным гнездящимся видом в 
пределах современных границ Московской обла-
сти, населяя пойменные луга и торфяные болота 
(Lorenz, 1892; Поляков, 1924; Воробьев, 1925; 
Евтюхов, 1928, 1941; Смолин, 1948; Дерим, 1957; 
Птушенко, Иноземцев, 1968; Пришвин, 1999, 2003, 
2004). Однако к 1960-м гг. из-за освоения болот 
и распашки лугов его численность существенно 
снизилась, а распространение стало спорадичным 
(Птушенко, Иноземцев, 1968; Зубакин и др., 1986).

Первая количественная оценка гнездовой 
численности большого кроншнепа в Московской 
области была сделана для периода с 1977 по 1983 гг. 
Она составила предположительно 80 пар, хотя до-
стоверные или вероятные места гнездования были 
известны лишь в 3–4 местах области, одно из ко-
торых — окрестности заказника «Журавлиная ро-
дина», где сосредоточена значительная часть всей 
гнездовой группировки вида в регионе (Зубакин и 
др., 1986). В другой статье для этого же периода 
оценка численности составляла 70–90, возможно 
до 100–110 пар (Zubakin et al., 1998). При этом не 
были доступны данные по гнездованию больших 
кроншнепов в Лотошинском районе (Иванов, 1991). 
Тогда и вплоть до второй половины 2000-х гг. при 
оценке численности не учитывали и обнаруженное 
во второй половине 1980-х гг. поселение больших 
кроншнепов у д. Клементьево Можайского р-на, 
данные о котором не были опубликованы (табл.). 
Оценка численности для этого периода с небольши-
ми уточнениями по местам встреч вида в области 
(последняя строка таблицы) подтверждает сделан-
ную тогда экстраполяцию численности. 

Следующая оценка численности (Зубакин 
и др., 1998; Свиридова и др., 1998) была полнее 
благодаря расширению полевых обследований в 
известных и вероятных местах гнездования вида 
и включала сведения о распространении больших 
кроншнепов как в 1990-е гг., так и в предшеству-
ющее десятилетие (столбцы VI и VII таблицы). 
По имевшимся тогда данным, численность вида в 
области на конец 1980-х — начало 1990-х гг. состав-
ляла 76–93 пары. Но было отмечено её сокращение 
до 55–70 пар в 1994 г., а с учётом возможных не 
выявленных мест обитания в тот сезон в области 
предполагалось гнездование не более 80 пар (табл.; 
Зубакин и др., 1998). Сокращение численности про-
изошло только на верховых и переходных болотах, 
прежде всего Талдомского и Сергиево-Посадского 
районов, в сельскохозяйственных угодьях она оста-
валась стабильной (Зубакин и др., 1998). 

Оценка, сделанная с учётом данных, со-
бранных во второй половине 1990-х гг., допускала 
гнездование в области 70–90, но не более 100 пар 
кроншнепов (Свиридова и др., 1998). В том числе 

во второй половине 1990-х гг. удалось более полно 
обследовать пойму р. Яхромы в Дмитровском р-не, 
где численность вида оказалась выше, чем считали 
ранее (Гринченко и др., 2008). Но падение числен-
ности на болотах Талдомского р-на продолжалось: 
с 35–45 пар в 1980-х гг. до 14–19 пар в 1994 г. и 
8–10 пар в 1996–1997 гг. (Свиридова и др., 1998). 
Возможно, такая же ситуация имела место на боло-
тах заказника «Радовицкий мох» Шатурского р-на 
(табл.). Дополнения по местам встреч большого 
кроншнепа и его известной или предполагаемой 
численности в ряде мест области для периода, 
предшествующего падению численности вида на 
болотах (1994 г.) и после этого спада, не внесли 
принципиальных поправок в полученные ранее 
оценки, подтверждая снижение общей численности 
кроншнепа в регионе во второй половине 1990-х гг. 
(последняя строка таблицы).

В первой половине 2000-х гг. предполагали, 
что продолжается падение численности. Основыва-
лись на данных учётов в 2003 г., когда численность 
оценили в 40–46 пар, а, принимая во внимание 
известные ранее не обследованные места гнездо-
вания, численность кроншнепов в области оценили 
не более чем в 50–55 пар (Зубакин и др., 2005). Сни-
жение численности не только в 2003 г., но в целом 
в первой половине 2000-х гг. произошло в пойме 
р. Яхромы, на Батьковском болоте Сергиево-Посад-
ского р-на, в заказнике «Журавлиная родина» и его 
окрестностях (столбец VIII таблицы; Свиридова и 
др., 2009). Но в луго-полевой части заказника «Жу-
равлиная родина» и его окрестностях оно носило 
временный характер и, скорее всего, было вызвано 
недостаточным увлажнением в 2000–2002 гг. и за-
тяжным характером весны в 2003 г. (Свиридова и 
др., 2008). В последующие годы численность вида 
там вновь возросла (Красная книга…, 2008; Сви-
ридова и др., 2009). Уточнённая нами для периода 
с 2000 по 2005 гг. оценка численности большого 
кроншнепа скорее демонстрирует относительную 
стабильность численности вида в области в пер-
вой половине 2000-х гг. по сравнению со второй 
половиной 1990-х гг. (последняя строка таблицы), 
несмотря на снижение в упомянутых выше местах. 

Проведённая нами ревизия всех известных 
встреч большого кроншнепа в Московской области 
за 2006–2017 гг. позволяет оценить современную 
численность вида в области не менее чем в 100 пар, 
а возможно она достигает 120–130 пар, что свиде-
тельствует о её некотором увеличении в регионе 
(последняя строка таблицы).

В северном Подмосковье рост численности 
вида отмечен уже во второй половине 2000-х гг. 
— за счёт снижения хозяйственной нагрузки на 
луга и увеличения успеха гнездования кронш-
непов (Свиридова и др., 2006; Красная книга…, 
2008; Свиридова и др., 2008; Свиридова и др., 
2009). Однако на болотах численность снижалась 
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там вплоть до конца 2000-х гг. (Свиридова и др., 
2009), и с тех она пор находится на минимуме за 
последние 35 лет — от 4 до 7 пар в разные годы. 
До критического минимума упала численность 
кроншнепов также в пойме р. Яхромы — не более 
2 пар в последние годы. 

Причиной зарегистрированного ещё в 1994 г. 
резкого снижения численности кроншнепов, гнез-
дящихся в Дубненском болотном массиве (Зубакин 
и др., 1998), могло быть хищничество врановых 
птиц. В 1984 г. на открытом верховом Куниловском 
болоте площадью около 1 км2 гнездились 18–20 
(возможно, до 25) пар больших кроншнепов, в 
1986 г. — около 25–30 пар. Колония явно привле-
кала серых ворон (Corvus (corone) cornix), гнездив-
шихся на соснах по краю открытого болота. Сюда 
же стягивались и стаи неразмножавшихся ворон — 
до нескольких десятков птиц. Мы неоднократно от-
мечали попытки разорения серыми воронами гнёзд 
кроншнепов. В случае атаки на гнездо стаей ворон 
такие попытки оказывались успешными, а нападе-
ние одиночных серых ворон кроншнепам нередко 
удавалось отбить. К 1994 г. эта колония кроншнепов 
исчезла — отмечены только 1–2 пары, а числен-
ность вида на всех болотах заказника «Журавлиная 
родина» сократилась до 14–19 пар (Зубакин и др., 
1998; Конторщиков и др., 2014). Характерно, что в 
1994 г. серые вороны на Куниловском болоте уже 
не гнездились, тогда как возле небольшого (4–6 
пар) сохранившегося поселения кроншнепов на 
Косталыгинском болоте серые вороны продолжали 
гнездиться, как и в 1984 г. В 1970–1980-х гг. и, воз-
можно, в 1990-х гг., в регионе увеличивалась также 
численность ворона (Corvus corax) (Конторщиков 
и др., 2014). Мы неоднократно наблюдали, как во-
роны целенаправленно ищут гнёзда куликов в луго-
полевых угодьях. Многолетний пресс врановых на 
компактное поселение кроншнепов Куниловского 
болота вполне мог привести к исчезновению коло-
нии. Что же касается падения численности боль-
шого кроншнепа в Яхромской пойме, то оно, без 
сомнения, обусловлено катастрофическим сокра-
щением там площади пригодных для гнездования 
лугов — преимущественно в результате распашки 
их под овощные культуры или из-за прекращения 
сенокошения (Свиридова и др., 2009). 

Рост общей численности вида на севере 
области в последнее десятилетие происходил в 
основном за счет её увеличения и последующей 
стабилизации в луго-полевых местообитаниях 
Талдомского и севера Сергиево-Посадского р-нов 
(Свиридова и др., 2009, 2014). При этом 77% боль-
ших кроншнепов гнездятся там на используемых 
лугах и полях. Птицы предпочитают сенокосы, но 
всё чаще отмечаются случаи их поселения на полях 
озимых и яровых культур, стерне и зяблевой пашне. 
Однако успех гнездования птиц на полях, стерне и 
зяби низок (Свиридова и др., 2016а,б).

Несколько сложнее оценить динамику чис-
ленности вида на северо-западе области (табл., 
рис.). При проведении первой оценки численности 
вида, данных о большом кроншнепе из этой части 
области не было (Зубакин и др., 1986). Позже 
появились опросные сведения о том, что числен-
ность вида там резко сократилась ещё в 1970-х гг. 
(Мищенко, Суханова, 1990). Согласно рукописи 
орнитолога-любителя А.П. Иванова (1991), изучав-
шего птиц Лотошинского р-на в 1960-х–1980-х гг., 
большой кроншнеп был очень обычен там на 
пролёте, как это наблюдается и сейчас (База дан-
ных …), но на гнездовании оставались только 
«отдельные пары». К сожалению, из конкретных 
мест гнездования автор указал в рукописи только 
самые последние наблюдавшиеся им встречи — 1 
пара в 1988 и 1989 гг. между деревнями Званово и 
Навошино. Хотя из текста рукописи понятно, что 
он видел пары и в других местах, и даже оценивал 
успешность их гнездования: «Несмотря на наличие 
в районе ландшафтов, подходящих для гнездова-
ния, только одиночные пары кроншнепов благо-
получно заканчивают гнездовой период, основная 
причина гибели кладок и птенцов кулика — пастьба 
скота с собаками, раннее начало сенокосных работ» 
(Иванов, 1991). Помимо этих данных, с 1980-х до 
2010-х гг. в этой части области отмечали токование 
большого кроншнепа только у д. Фролово Шахов-
ского р-на в 1996 г. (Блохин, 2008). 

Все остальные встречи явно «местных» пар 
и территориальных самцов на северо-западе об-
ласти относятся уже к 2010-м гг. (База данных …). 
Одна пара вероятно гнездится у д. Беркуново 
Шаховского р-на и 1–2 пары — у д. Алферьево 
Волоколамского р-на, где птиц, в том числе бес-
покоившихся, отмечали 31.05.2015 г. и 7.05.2017 г. 
В течение нескольких последних лет, в том числе в 
2017 г., в гнездовой сезон 2 пары отмечали между 
д. Шишково Волоколамского р-на и пос. Торфяным 
Лотошинского р-на. В Лотошинском р-не терри-
ториальную пару встретили 20.04.2017 г. также у 
д. Плаксино; порядка 3–4 пар могут гнездиться в 
окрестностях деревень Софийское, Ивановское, 
Михалёво и Корневское, где птиц учитывали 13 и 
23.05.2013 г.; 2–3 пары — близ д. Чапаево, где птиц 
отмечали 6.06.2014 г. и 1.07.2014 г. Почти во всех 
случаях больших кроншнепов наблюдали на сено-
косных лугах, в том числе на недавно засеянных 
полях многолетних трав. Исходя из этих данных, а 
также с учётом некоторых других встреч в гнездо-
вой период, когда поведение птиц не указывало на 
явное гнездование (База данных …), мы оцениваем 
современную численность гнездящихся больших 
кроншнепов на северо-западе области не менее чем 
в 10–13 пар, возможно — до 22 пар (табл.). 

Наша оценка численности в 10–13 пар вполне 
согласуется с приведённой А.П. Ивановым (1991) 
качественной оценкой для 1980-х гг. («отдельные 
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пары остаются на гнездовье»). Но очень вероятно, 
что численность гнездящихся больших кроншнепов 
на северо-западе в 2010-е гг. несколько возросла. В 
пользу такого предположения свидетельствуют не-
которые косвенные факты. Активные исследования 
птиц в рамках программы «Птицы Москвы и Под-
московья» на северо-западе Московской области, 
в том числе в указанных выше местах, проводили 
ещё с начала или середины первого десятилетия 
2000-х гг., а территориальных кроншнепов там 
стали чаще отмечать в 2010-е гг. В сельскохозяй-
ственных угодьях Московской области в последние 
десятилетия большие кроншнепы предпочитают 
селиться на сенокосных лугах (Свиридова и др., 
2008). А именно в 2010-х гг. в Лотошинском р-не, 
где встречено большинство территориальных 
пар кроншнепов, активизировалось развитие 
животноводства, для нужд которого стали в том 
числе засевать и выкашивать обширные площади 
многолетних трав (около 7700 га в 2017 г.; https://
лотошинье.рф/news/get/7006/). 

Гнездовая группировка больших кроншнепов 
на западе области более дисперсна и, по имеющим-
ся на сегодня данным, включает пять поселений 
(табл., рис.). Два из них существуют давно — в 
окрестностях д. Люльки (Зубакин и др., 1998) и в 
долине р. Исконы у д. Клементьево Можайского 
р-на. Сведения о втором месте не были опублико-
ваны ранее, но были учтены в очерке о кроншнепе 
во втором издании Красной книги Московской 
области (2008) на основании встречи там вида в 
2008 г.; однако ещё в конце 1980-х гг. в долине 
р. Исконы у д. Клементьево был пойман нелёт-
ный птенец большого кроншнепа (Г.С. Ерёмкин, 
личн. сообщ.). Данных о поселении кроншнепов 
к юго-востоку от с. Карачарово на юге Волоко-
ламского р-на за 1980–1990-е гг. нет. Гнездование 
примерно 10 территориальных пар обнаружили там 
в конце 2000-х гг.; в последние годы численность 
кроншнепов в этом поселении несколько снизи-
лась (последний столбец таблицы). Пока не ясно, 
носит ли это снижение временный или устойчивый 
характер. Луго-полевые территории к юго-востоку 
от с. Карачарово и к западу-северо-западу от д. Кле-
ментьево территориально близки, поэтому гнездя-
щихся там кроншнепов можно рассматривать и как 
одно поселение. Помимо этого, беспокоившуюся 
пару наблюдали на западе области в 1986 г. на 
лугу у канала Яуза-Руза (Мищенко, Суханова, 
1990), примерно там же токование отмечали и в 
1996 г. (Блохин, 2008); токовавшего самца видели 
6.05.2005 г. на лугах в 6–7 км севернее этого места 
— близ деревень Малинки и Рябинки.

Однозначно судить о динамике численности 
группировки гнездящихся больших кроншнепов на 
западе области затруднительно. Косвенные данные 
позволяют предположить, что в начале XXI в. она 
там увеличилась за счёт поселения у с. Карачаро-

во. В 1980-х и вплоть до 2000-х гг. в окрестностях 
этого села преобладали поля, где выращивали 
преимущественно картофель, реже — овёс, горох 
и многолетние травы. В первое пятилетие 2000-
х гг. поля забросили, залежи не косили. Но затем 
земли вновь стали использовать: в последние годы 
не более 10% угодий пашут, остальные площади 
скашивают. Это обеспечивает более подходящие 
условия для гнездования больших кроншнепов, 
чем преобладавшие в конце XX в. картофельные 
севообороты. 

Наиболее сложно оценить ситуацию с совре-
менным гнездованием большого кроншнепа на вос-
токе области (табл., рис.), т.к. многие известные там 
ранее места обитания вида в последнее десятилетие 
не обследовали. Мы исходим из предположения, 
что в большинстве из них вид по-прежнему гнез-
дится (табл.). Не считая периода 1980-х гг., когда 
65–85% больших кроншнепов в Талдомском и Сер-
гиево-Посадском районах гнездились на болотах 
(Свиридова и др., 2009), только в восточной части 
области птиц чаще встречали в болотных место-
обитаниях — на сохранившихся участках болот, 
вторично заболачивающихся торфяных карьерах, 
реже — на травянистых зарастающих торфяных 
полях (Очагов, Коротков, 2006; наши данные). 
Стабильное поселение на лугах известно лишь в 
окрестностях д. Тельма Шатурского р-на; в 1980-
х гг. несколько пар гнездились в пойме р. Понорь 
у д. Перхурово Павлово-Посадского р-на, но позже 
местообитания вида исчезли там из-за зарастания 
поймы кустарниками (Г.С. Ерёмкин, личн. сообщ.). 
Возможно, 1 пара не ежегодно поселяется на лугах, 
прилегающих к Даниловскому болоту, на котором 
также гнездятся кроншнепы (табл.).

Несмотря на значительное число мест на 
востоке области (12), где отмечали больших кронш-
непов в гнездовой период, численность птиц там 
низка, а сами места встреч находятся далеко друг 
от друга (рис.). Кроме того, в этой части области 
имеются места, где кроншнеп, вероятно, пере-
стал гнездиться. Помимо уже упомянутой поймы 
р. Понорь, это — заказник «Лачужские озёра» на 
севере Орехово-Зуевского р-на (Положение о госу-
дарственном…, 15/10/2017), заказник «Радовицкий 
Мох», верховое болото к западу от пос. Верейка 
(прежнее название Вождь Пролетариата) Егорьев-
ского р-на. В последних двух случаях причиной 
прекращения гнездования стали изменения мест 
обитания после торфяных пожаров. Судя по име-
ющимся довольно скудным данным, численность 
вида на востоке области в последние 20 лет могла 
оставаться относительно стабильной, несмотря на 
прекращение размножения в ряде мест.

Таким образом, в настоящее время большой 
кроншнеп спорадично распространён по перифе-
рии Московской области (рис.), а численность его 
гнездовой группировки в этом регионе составляет 
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не менее 100, возможно до 120–130 пар. Это не-
сколько больше той оценки, которая получена деся-
тилетие назад (80–100 пар; Красная книга…, 2008). 
Более высокий показатель современной числен-
ности больших кроншнепов может частично быть 
объяснён накоплением данных о существовавших, 
но не учтённых ранее местах размножения вида, ча-
стично — увеличением численности вида на севере 
и северо-западе области. Рост численности луго-по-
левой группировки вида на севере и участившиеся 
встречи вида на северо-западе Подмосковья могут 
указывать на происходящий в настоящее время 
подъём численности вида как в Московской, так 
и в сопредельных областях. Например, по нашим 
данным и ряду встреч птиц, зарегистрированных 
в базе данных программы «Птицы Москвы и Под-
московья» (База данных …), ситуация с большим 
кроншнепом в Кашинском, Конаковском, Ста-
рицком и Калязинском районах Тверской области 
довольно сходна с картиной, наблюдающейся на 
северо-западе Московской области. 

В целом, можно говорить о стабилизации 
численности вида в области после отмеченного 
в 1990-х гг. существенного снижения, и даже об 
её увеличении в последнее десятилетие. Однако 
стабилизация и некоторое возрастание гнездовой 
группировки вида в Подмосковье происходят в 
основном в сельскохозяйственных угодьях. На 
болотах численность кроншнепа остаётся на сво-
ём самом низком уровне. Относительно благопо-
лучное состояние вида, с точки зрения оценки его 
численности, тем не менее, не снимает опасений 
за его будущее в Подмосковье. Как показал наш 
анализ, в настоящее время около 90% обитающих 
в области больших кроншнепов поселяются на 
лугах и полях. Большой кроншнеп — вид с высокой 
степенью гнездового консерватизма (Berg, 1994). 
Поэтому при негативных изменениях местооби-
таний на гнездовых территориях (например, при 
распашке или зарастании лугов) многие пары либо 
перемещаются на соседние луга в случае их на-
личия (Баландин, Кузнецов, 1990; наши данные), 
либо начинают устраивать гнёзда на полях различ-
ных культур (озимых и яровых зерновых, стерне 
и т.п.; Свиридова и др., 2016а), где успешность 
гнездования нестабильна, а порой и крайне низка 
(Свиридова и др., 2016а).

В последние годы, после многолетнего за-
тяжного спада сельского хозяйства, во многих 
районах Московской области произошёл поворот 
к интенсификации сельскохозяйственного про-
изводства, в том числе осуществляются: перевод 
значительных площадей лугов в пашни, ранние 
многократные укосы трав, многократные обработ-
ки лугов и полей химикатами и т.п. Это может уже 
в недалёком будущем вновь негативно сказаться на 

состоянии группировки, населяющей Московскую 
область. Яркий пример подобного неблагоприятно-
го влияния интенсификации сельскохозяйственного 
производства на гнездовую группировку большого 
кроншнепа уже можно видеть в пойме р. Яхромы. 
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Summary

Population of the subspecies Numenius arquata arquata inhabiting the Moscow Region is listed in the Red 
Data books of both the Russian Federation (2001) and the Moscow Region (1998, 2008). The current southern 
limit of the relatively continuous breeding range of the Eurasian Curlew crosses the Moscow Region (Sviri-
dova, in press). This paper summarizes and analizes previously published data on the breeding population of 
Eurasian Curlew in the Moscow Region and current data on the species in the region separately for the north, 
north-west, south-west and east sections of the region (Table; Figure).

The estimates of breeding numbers of Eurasian Curlews (the lowerst row of the table) in each of the time 
periods presented in five columns of the table are based on the previously published estimates for the relevant 
periods (Зубакин и др., 1986; Зубакин и др., 1998; Свиридова и др., 1998; Zubakin et al., 1998; Зубакин и 
др., 2005; Красная книга…, 2008), but also with updates made on the basis of information obtained later (see 
comments at the end of the Table). The current breeding numbers and distribution of the species (last column 
of the Table, Figure) are based on the data collected by authors in 2006–2017.

Currently, population of Eurasian Curlews in the region is estimated at 100 pairs at minimum, and pos-
sibly reaches 120–130 pairs. The available data indicate that following a considerable decline of the population 
in the region in 1990s it is stable now or possibly was increasing during the last 10 years (the lowerst row of 
the table). However, this trend is clear mainly for agricultural habitats, where 90% of the regional population 
currently breeds, while breeding performance is highly variable and very low there in some years (Sviridova 
et al., 2016а). Numbers of Eurasian Curlews breeding on bogs declined dramatically by mid 1990s and remain 
record low for the last 30 years.
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