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В 2013 году лебедя-кликуна Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758) вклю-

чили в Красную книгу Псковской области (Приказ… 2013), поэтому 

интерес к нему в регионе возрос ещё больше. Тем более что конкрет-

ных данных по экологии кликуна не только в Псковской области, но и 

на всём Северо-Западе европейской части России накоплено немного 

(Мальчевский, Пукинский 1983а,б; Borisov et al. 1999; Фетисов и др. 

2002; Фетисов 2005; и др.). Особого внимания заслуживает вопрос о со-

временном статусе лебедя-кликуна в Псковской области в связи с уча-

стившимися случаями пребывания здесь этих птиц в летний период, а 

также отдельных случаев их размножения, доказанных в последние 

годы (рис. 1). 

Статус лебедя-кликуна в Псковском крае многократно обсуждался 

в литературе (см.: Фетисов 2005). По результатам нескольких ревизий 

орнитофауны и оценкам ведущих орнитологов, работавших в Псков-

ской губернии и области с конца XIX века до середины-конца ХХ века, 

кликуна считали исключительно пролётным видом (Эсаулов 1878; Де-

рюгин 1897; Зарудный 1910; Бианки 1922; Федюшин 1926; Мешков, 

Урядова 1965; Урядова, Щеблыкина 1993; Ильинский, Фетисов 1994; 

Урядова и др. 1999; и др.). 

Со второй половине ХХ века, однако, всё чаще стали встречать ле-

том одиночных кликунов и пары в разных районах Псковской области 

(рис. 1): в июне 1961 года – неподалёку от истока реки Наровы, у де-

ревни Васкнарвы на границе Гдовского района с Эстонией (Каменев 

1961, 1962), в июне 1994 – на озере Ворохобы в Великолукском районе 

(Бардин и др. 1995), в 1996 году – на Тёплом озере в окрестностях де-

ревни Пнево в Гдовском районе (Щеблыкина, Урядова 1998), а также, 

по сведениям В.М.Бочманова,– на озере Бурцевское в Новосокольни-

ческом районе (Фетисов 2005). В конце мая 2003 года кликун встречен 

в гнездовых стациях на верховых болотах заповедника «Полистовский» 

(Яблоков 2003), в июне 2012 – в окрестностях деревни Глушь Гдовского 

района. В последние годы ХХ века появились сведения, полученные от 

местных жителей и сотрудников охотничьего хозяйства, свидетель-

ствующие даже о возможном размножении лебедя-кликуна в Псков-
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ской области. Так, со слов рыбаков-любителей, на озере Ситенское в 

болоте Радиловское (Порховский район) пара кликунов держалась, в 

том числе и летом, в течение почти 10 лет подряд, пока в 2000 году 

один из лебедей не погиб от рук браконьеров (Яблоков 2002; Яблоков, 

Васильев 2006). В 1997 году охотовед И.П.Андреев сообщил, что летом 

на озере Тайловское, на границе Новоржевского и Бежаницкого райо-

нов, постоянно держалось две пары кликунов, и было найдено гнездо 

этого вида (Фетисов 2005). К сожалению, два последних сообщения не 

были проверены орнитологами и остались не подтверждёнными фак-

тически. Тем не менее, эти случаи не противоречат общей картине по-

явления всё новых пар кликунов, размножавшихся во второй поло-

вине ХХ века в разных местах Северо-Запада России, Восточной При-

балтики и Белоруссии. 

 

 

Рис. 1. Места встреч лебедей-кликунов Cygnus cygnus, проводивших летний период  
на территории Псковской области во второй половине ХХ века. 

а – у истока реки Наровы; б – на озере Тёплое; в – на озере Ситенское (Радиловское болото);  
г – на озере Тайловское; д – на верховых болотах заповедника «Полистовский»;  

е – на озере Бурцевское; ж – на озере Ворохобы. 
На фотографии – семья кликунов у озера Ормея в национальном парке «Себежский».  

2 апреля 2013. Фото С.А.Фетисова. 

 

Южная граница области гнездования лебедя-кликуна в Восточной 

Европе, по крайней мере на территории России, до сих пор нуждается 

в уточнении. Например, Е.С.Птушенко (1952) проводил её гораздо се-

вернее Псковской области – по Фенноскандии и Карело-Финской ССР 

местами по 62° с.ш. и далее, весьма разрозненно, по Верхневолжью, 

Каме и Камскому Приуралью. А.И.Иванов (1976) провёл границу бо-

лее или менее сплошного ареала кликуна несколько южнее: от Ладож-

ского озера к верховьям Волги и затем к Среднему Уралу. 
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В конце 1990-х годов эту границу удалось подтвердить на Ладож-

ском озере, где обнаружено гнездование кликуна (Михалёва 1997; Вы-

соцкий 1998). Однако в других местах Ленинградской области, кроме 

озера Вялье в Лужском районе (Головань, Кондратьев 1999), а также 

на верховых болотах Верхневолжья кликун перестал гнездиться при-

мерно с середины ХХ века (Мальчевский, Пукинский 1983а,б; Зиновь-

ев и др. 1986; Николаев 2000). Однако наряду с этим с начала 1970-х 

годов началось формирование гнездовых популяций этого вида в раз-

ных странах Восточной Европы, в том числе в Эстонии, Латвии, Литве, 

Польше (Hagemejer, Blair 1997; Snow et al. 1998). В Латвии, например, 

первая пара кликунов отмечена на гнездовании в 1973 году на рыбо-

водных прудах в Западной Латвии, а потом в стране стали насчиты-

вать до 150-200 пар (Бауманис, Липсберг 1981; Липсберг 1983, 1990; 

Приедниекс и др. 1989), причём стала заметна экспансия вида на вос-

ток, вплоть до озёр, расположенных неподалёку от границы Латвии с 

Псковской областью (озеро Лубанас, верховое болото Пиелубанас и 

др.). В Эстонии первое гнездование кликуна зарегистрировано в 1988 

году, а в 1991-1993 численность популяции на небольших дистрофных 

озёрах на верховых болотах Эстонии уже оценивали в 5 пар (Paakspuu 

1994). Стали известны многочисленные случаи летнего пребывания и 

неоднократные случаи гнездования лебедя-кликуна не только запад-

нее Псковской области, но и восточнее, а также южнее её, в частности, 

в Рдейском заповеднике и Чудовском районе Новгородской области 

(Денисенкова, Лаврентьев 2001; Зуева 2011) и в Белоруссии (Никифо-

ров 2001; Абрамчук и др. 2003; Винчевский, Ясевич 2003; Никифоров, 

Самусенко 2003). 

В Себежском Поозерье (в наиболее западной части Псковского По-

озерья), где регулярные орнитологические наблюдения ежегодно ве-

дутся с 1982 года (Фетисов и др. 2002; Фетисов 2013), а с 1996 они про-

должены также на территории национального парка «Себежский», 

кликун попал в поле особого внимания орнитологов в 2009 году. Тогда 

же он был включён в список модельных видов национального парка 

«Себежский» (Волков, Фетисов 2011). Причиной тому послужила начав-

шаяся экспансия кликуна в Себежское Поозерье (Фетисов, Стукальцов 

2009; Волков, Фетисов 2010а,б), выразившаяся в том, что часть про-

лётных лебедей (возможно, сначала из числа неполовозрелых птиц) 

стала оставаться в национальном парке на лето (рис. 2) и проявлять 

поведение, свойственное им при выборе гнездовых участков. 

Например, 16 мая 2009 две пары кликунов одновременно появи-

лись днём на озере Ороно и токовали там три дня. Одна пара несколь-

ко раз пыталась осмотреть прибрежные заросли растительности возле 

острова на этом озере, но каждый раз подвергалась нападению со сто-

роны гнездившегося там лебедя-шипуна Cygnus olor. 
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Ещё одну пару кликунов наблюдали 22 мая 2009 на озере Припе-

ши. В 2010 году пара осталась в самом начале мая на небольшом ры-

боразводном пруду в деревне Черново и держалась там до начала 

июня, пока прилетевшая туда пара шипунов в ряде столкновений не 

вынудила кликунов покинуть облюбованный ими пруд. Тем не менее, 

в 2011 году кликуны найдены на озёрах Парка в двух других местах 

(Волков, Фетисов 2011). 2 июня 2011, по наблюдениям А.И.Стукаль-

цова и С.А.Фетисова, пара держалась в заливе Чёрная лука (у деревни 

Чернея) на озере Себежское, а 22 июля один взрослый кликун обна-

ружен С.А.Фетисовым в дальнем «глухом» углу озера Ормея, где силь-

но заросла мелководная протока, соединяющая это озеро с белорус-

ским озером Освея. Неподалёку держался взрослый самец шипуна и 

ещё один лебедь, тут же скрывшийся за тростником и не опознанный 

до вида, но, возможно, кликун – причём, самка с выводком*. 

 

 

 

Рис 2. Места встреч лебедей-кликунов Cygnus cygnus в гнездовой сезон в национальном парке «Себежский». 
а – озеро Ороно, 2009 год; б – озеро Ороно, 2013; в – озеро Себежское, 2011; г – рыборазводный  

пруд у деревни Черново, 2010 и 2013; д – озеро Ормея, 2011; е – озеро Припеши, 2009. 
На фотографиях – кликуны в национальном парке. А – на рыборазводном пруду у деревни Черново в 2010 году; Б 

– на озере Припеши в 2009; В – на озере Ороно в 2009; Г – на озере Ормея в 2011. Фото С.А.Фетисова. 

                                       
* В пользу такого предположения косвенно свидетельствуют два факта: во-первых, оставшийся 

кликун демонстративно вылетел навстречу лодке с людьми, сел невдалеке от неё на чистом плёсе 

и «дежурил» там, пока лодка не удалилась от места обнаружения лебедей; во-вторых, 18 октября 

2010 С.М.Волков отметил пару кликунов с птенцом, кормившихся на озере Ормея неподалёку от 

истока Ормейской канавы. Не исключено, таким образом, что зарегистрированный в 2010 году пте-

нец кликуна был выведен именно на озере Ормея (или неподалёку от него в Псковском или соседнем 

Витебском Поозерье). 
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Помимо того, в 2011 году пара кликунов держалась 15 мая в одном 

из заливов на реке Великой между деревнями Дорбыши и Шершни в 

Себежском районе, а по данным В.П.Пухова (2011), кликуны посеща-

ли также озеро Глухое неподалёку от деревни Дорбыши. 22 мая 2013 

пара кликунов вновь посетила рыборазводный пруд возле деревни Чер-

ново и задержалась на нём на несколько дней, хотя пруд был напол-

нен водой лишь на три четверти. 26-28 мая того же года как минимум 

две пары кликунов обследовали разные места на озере Ороно. 

В 2012 году на территории национального парка «Себежский» бы-

ли предприняты специальные поиски оставшихся на лето кликунов. 

Они увенчались находками сразу двух пар, размножавшихся на озё-

рах Колпенец и Ница, расположенных в юго-западной части нацио-

нального парка (рис. 3). 

 

 

Рис 3. Места размножения лебедей-кликунов Cygnus cygnus в национальном парке «Себежский».  
а – озеро Ница, 2012 год; б – озеро Колпенец, 2012.  

На фотографиях – семьи кликунов в национальном парке «Себежский»:  
А – на озере Ница в 2012 году; Б – на озере Колпенец в 2012. Фото С.А.Фетисова. 

 

Первая пара размножавшихся лебедей-кликунов найдена автором 

17 мая 2012 на небольшом неприметном озере Колпенец с сильно за-

болоченными берегами (в 1.5 км к северо-западу от деревни Кортенки 

и в 1 км к востоку от озера Ормея). Одна птица из этой пары (скорее 

всего, самка) почти сразу исчезла из поля зрения, заплыв за ближай-

ший к ней торфяной островок и спрятавшись в густой травянистой  
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растительности в одном из многочисленных заливчиков, образующих 

своеобразный лабиринт вдоль берега. Другая птица, наоборот, выплы-

ла навстречу лодке на чистый плёс и постоянно держалась на виду, 

хотя и на расстоянии не менее 30-40 м. При этом невольно бросалась в 

глаза необычная – буровато-ржавая – окраска оперения её головы и 

самой верхней части шеи (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Один из лебедей-кликунов Cygnus cygnus, размножавшихся в национальном парке  
«Себежский» на озере Колпенец в 2012 году. Фото С.А.Фетисова. 

 

Такую же окраску головы у кликунов, выраженную в разной степе-

ни, удалось наблюдать весной и в гнездовой период у нескольких осо-

бей, встреченных в других местах Псковского Поозерья. Е.С.Птушенко 

(1952) считает, что некоторые взрослые кликуны случайно приобрета-

ют охристо-жёлтый налёт на голове и шее, который зависит от внеш-

него окрашивания перьев. Белорусские орнитологи (Абрамчук и др. 

2003) также наблюдали сходную окраску оперения кликунов, причём 

на водоёмах разного типа, и, напротив, предполагают, что она не зави-

сит от химических примесей в воде. В данном случае автор разделяет 

мнение белорусских коллег и считает, что такая окраска оперения, 

возможно, свойственна половозрелым кликунам, достигшим опреде-

лённого возраста, хотя указаний на это в доступных ему определите-

лях птиц найти не смог. 

В тот же день, 17 мая 2012, я нашёл гнездо кликунов на озере Кол-

пенец с полной кладкой из 7 яиц (рис. 5в). Оно располагалось на не-
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большом торфяном островке сплавинного типа (10×15 м), густо порос-

шем пепельной ивой, болотным папоротником, широколистным рого-

зом, осоками и другими прибрежными растениями (рис. 5а) и не везде 

выдерживающем вес человека. 

 

 
а 

 
б 

 
в 

 
г 

 
д 

 
е 

Рис. 5. Размножение кликунов Cygnus cygnus в национальном парке «Себежский» в 2012 году.  
а-б – место расположения гнезда на озере Колпенец; в – полная кладка кликуна на озере Колпенец;  

г-д – птенцы на озере Колпенец; е – семья кликунов на озере Ница. Фото С.А.Фетисова. 

 

Гнездо кликуна, несмотря на свои весьма внушительные размеры 

(диаметр почти 2 м, высота – около 0.7 м), было хорошо укрытым в 

траве и почти не видно с воды, даже вблизи (рис. 5а,б). Сверху яйца 

были частично замаскированы выстилкой лотка, состоявшей из мел-

ких частей прошлогоднего рогоза, тростника, другой растительной ве-
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тоши, отдельных небольших перьев и пуха птицы. От воды к гнезду 

вели два узких заливчика, похожих на старые каналы речного бобра и 

находившихся по разные стороны от островка, а далее – протоптанные 

кликунами от них до гнезда короткие, но сравнительно крутые тропы. 

Во время описания гнезда, когда я вылез из лодки на островок с 

гнездом, первый (спрятавшийся) кликун так ничем себя и не обнару-

жил. Второй, находившийся неподалёку на плёсе, также не прибли-

зился к лодке и не издал ни единого звука. Чтобы не беспокоить лебе-

дей возле гнезда, описание гнезда и кладки было сведено до миниму-

ма, а повторное наблюдение за данной парой птиц состоялось лишь 

через 40 дней (время, равное максимальному периоду насиживания 

яиц у кликуна, известное из разных литературных источников). 

 

 

Рис. 6. Лебедь-кликун Cygnus cygnus с выводком из трёх птенцов на озере Колпенец.  
Национальный парк «Себежский», 26 июня 2012. Фото С.А.Фетисова. 

 

26 июня 2012 на озере Колпенец находилась уже семья кликунов c 

тремя птенцами в возрасте около недели (рис. 5г, 6). В 11 ч она отды-

хала на утоптанной торфяной кочке у самой воды (рис. 3б). При при-

ближении людей сначала родители, а потом и птенцы покинули место 

отдыха на берегу и сошли на воду. После этого один из взрослых кли-

кунов, как и 17 мая, спрятался в прибрежных зарослях, а другой роди-

тель остался с птенцами и, соразмеряя скорость своего передвижения с 

ними, начал уплывать от лодки, выбирая укромные места: заросшие 

тростником или камышом озёрным (кугой) заливчики, протоки между 

берегом и островками и т.п. (рис. 6). Во время преследования птенцы 

плыли довольно быстро и держались плотной стайкой, стараясь не от-
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ставать от родителя. При приближении к ним лодки на 15-20 м их 

стайка, однако, распалась, и каждый птенец попытался спрятаться 

в зарослях поодиночке, хотя и неподалёку один от другого, а взрослый 

кликун поплыл быстрее и вскоре удалился на безопасное расстояние. 

Никаких угрожающих поз, движений или звуков он не воспроизводил; 

со стороны казалось, что он просто выжидал или отвлекал людей в 

лодке на себя. После того, как лодка отошла в сторону, кликун вернул-

ся к тому месту, где остались птенцы, и через какое-то время вокруг 

него собрался весь выводок. (Возможно, он издавал при этом какие-то 

звуки, но из лодки они не были слышны.) Собравшись в стайку, птен-

цы вновь последовали за родителем и все уплыли в другую, отдалён-

ную, часть озера, где начали кормиться возле берега в редких зарос-

лях травянистой растительности. 

В это время было повторно осмотрено гнездо кликунов, найденное 

17 мая. Существенно оно не изменилось, лишь его лоток стал менее 

глубоким, неряшливым и более «растоптанным». В гнезде находились 

остатки скорлупы всех 7 яиц, с характерными признаками вылупле-

ния из них птенцов. По расчётным данным, основанным на определе-

нии примерного возраста обнаруженных 26 июня птенцов, их вылуп-

ление произошло в самом конце второй декады июня, а первое яйцо 

было отложено в гнезде в первых числах мая. 

Вторая пара лебедей-кликунов размножалась в 2012 году пример-

но в 5 км к северу от озера Колпенец – на озере Ница. 29 мая оба кли-

куна находились на западном берегу Ницы, практически не посещае-

мом людьми. С южного берега в бинокль было видно, что один из кли-

кунов продолжительное время сидел на берегу рядом с водой, а второй 

держался на воде неподалёку. Один раз была отмечена совместная 

кормёжка лебедей возле самого берега. Скорее всего, их гнездо распо-

лагалось там же, но искать его автор не стал, чтобы не беспокоить  

птиц, поэтому величина их полной кладки яиц осталась неизвестной. 

Следующая встреча с кликунами на Нице произошла 26 июня. 

Правда, возле западного берега озера лебедей не оказалось, но после 

поисков в тот же день семья с четырьмя птенцами была найдена у за-

болоченного северо-восточного берега напротив деревни Пискуны, где 

она кормилась на заиленном мелководье, густо заросшем кубышкой и 

другими водными растениями. Возраст птенцов составлял примерно 

три недели (рис. 5е), т.е. вылупление птенцов произошло, вероятно, в 

первой декаде июня, а начало кладки – в третьей декаде апреля. 

При появлении людей в районе кормёжки выводка взрослые кли-

куны сразу насторожились и почти сразу начали неспеша отплывать 

подальше от берега; за ними вплотную стайкой следовали птенцы. 

Один из взрослых кликунов (вероятно, самец) несколько раз демонст-

рировал во время «отступления» семьи позы, сходные с агрессивными 
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демонстрациями по отношению к нарушителям территории, о которых 

упоминает С.А.Коузов (2013). В частности, он по-гусиному, но с изло-

мом, выгибал шею вперёд и вниз (рис. 5е), хотя перед ним не было ни-

какого противника. Так что его поведение носило скорее смещённый 

характер. Однако, в отличие от пары с Колпенеца, данная пара вела 

себя хотя и настороженно, но довольно уверенно и, скорее всего, была 

готова постоять за своих птенцов. 

В дополнение к изложенному следует упомянуть ещё два факта 

пребывания в Себежском национальном парке кликунов с молодыми в 

ранневесенний период 2013 и 2014 годов, но места рождения этих 

птенцов не известны. 

 

 

Рис. 7. Семья лебедей-кликунов Cygnus cygnus, зимовавшая на Ормейской канаве в национальном  
парке «Себежский» в 2012 году. Молодой кликун – справа. Фото С.А.Фетисова. 

 

В 2013 году семья кликунов с одним молодым (рис. 7) была встре-

чена 9 марта на Ормейской канаве между озером Ормея и деревней 

Кортенки. Там же она держалась 11 марта и 2 апреля. Кликуны вели 

себя очень осторожно: судя по следам на снегу, почти не вылезали на 

берег, отдыхали на краю льда у самой воды и не отходили от воды да-

лее 2-3 м; не подпускали к себе человека ближе 50-60 м; далеко и 

надолго улетали с того места, где их вспугнули на канаве. Одна из 

взрослых птиц оказалась с кольцом, но на фотографиях (рис. 8) не 

удалось прочесть полного номера на метке. Тем не менее, сотрудники 

московского Центра кольцевания почти не сомневаются, что эта птица 

была помечена в Польше. 
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Рис. 8. Окольцованный лебедь-кликун Cygnus cygnus, зимовавший в национальном парке  
«Себежский» в 2012 году. Фото С.А.Фетисова. 

 

В 2014 году сразу три взрослых и один молодой кликун были отме-

чены 6 марта на огромном разводье, образовавшемся на озере Ормея в 

месте истока Ормейской канавы. Они кормились там вместе с семьёй 

лебедей-шипунов и двумя самцами гоголя Bucephala clangula. В отли-

чие от шипунов, которые вылезли на лёд на противоположной стороне 

полыньи, кликуны не подпустили человека ближе 40-50 м и, тревожно 

«протрубив», улетели за озеро в сторону протоки, соединяющей его 

с белорусским озером Освея. Во время повторного обследования озера 

Ормея 19 марта оказалось, что упомянутая группа кликунов раздели-

лась: пара держалась особняком на новом разводье в центральной ча-

сти озера, а взрослая птица с прошлогодним птенцом – на длинном, но 

узком разводье у противоположного, редко малопосещаемого людьми 

берега. Ещё одна пара взрослых кликунов находилась в тот же день на 

прибрежном разводье озера Ница между деревнями Бондари и Пис-

куны – там, где летом 2012 года наблюдали пару кликунов с вывод-

ком. Скорее всего, что все они зимовали на незамерзающих водотоках 

Псковского или Витебского Поозерий, в первую очередь национально-

го парка «Себежский», как это наблюдали и раньше (Волков, Фетисов 

2010а,б, 2011; Фетисов, Волков 2010). 

Из новых сведений следует отметить зимовку в 2013/14 году пары 

лебедей-кликунов на Городищенском озере в Старом Изборске в Пе-

чорском районе (Андреев 2014). 
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Таким образом, приведённые выше материалы показывают, что 

национальный парк «Себежский» начинает играть заметную роль в 

сохранении лебедя-кликуна и способствовать образованию локальной 

популяции этого вида в Псковском Поозерье, как и ряда других редких 

и исчезающих видов птиц Псковской области (Фетисов, Волков 2012). 

Наряду с этим не исключено, что при массовом обследовании водоёмов 

Псковского Поозерья и Полистово-Ловатской болотной системы в бли-

жайшем будущем удастся найти и другие пары кликунов, размножа-

ющихся в условиях Псковской области. Однако, учитывая вышеизло-

женное, уже сейчас вполне очевидно, что современный статус лебедя-

кликуна в Псковской области перестал соответствовать своей прежней 

формулировке. Её следует теперь изменить на «нерегулярно гнездя-

щийся, мигрирующий, пролётный, нерегулярно зимующий вид». 

Автор благодарен многим сотрудникам Псковского полевого отряда Балтийского 
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Обыкновенный осоед Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) в настоящее 

время является одной из самых слабоизученных хищных птиц, эколо-

гии которой посвящено буквально считанное число публикаций. Это, 

очевидно, связано с его малозаметным, скрытным образом жизни, не-

постоянством гнездовых участков, крайне поздним (летним) гнездова-

нием, полевым сходством с другими хищными птицами своего размер-

ного класса и другими специфическими экологическими особенностя-

ми. При этом в Европейской части России по гнездовой численности 

всей популяции (60-80 тыс. пар) осоед уступает только канюку Buteo 

buteo, перепелятнику Accipiter nisus и тетеревятнику Accipiter gentilis 

(Мищенко и др. 2004). Такое уникальное несоответствие высокой чис-

ленности и слабой изученности осоеда лишний раз подчёркивает его 

таинственность и загадочность. 

Будучи типичным лесным обитателем, этот настоящий перелётный 

вид-дендрофил, относящийся к европейскому типу фауны, экологиче-

ски тесно связан с разнообразными лесами. В степной же зоне, тем бо-

лее в бурунных песчаных массивах, на гнездовании в пределах своего 

ареала осоед практически не отмечается. 

На Северном Кавказе осоед – редкий гнездящийся перелётный и 

пролётный вид (Ильюх, Хохлов 2010). О нём в этом регионе упомина-

ется в некоторых работах начиная с XIX века (Богданов 1879; Алфера-

ки 1910; Фёдоров 1955; Харченко 1968), но на гнездовании птица от-

мечена в пойменных лесах по реке Терек (Бёме 1925) и в берёзовом ле-

су по склону горы Кизил-Кая (Большой Карачай) (Птушенко 1915). В 

1970-е годы этот хищник местами заселял старые искусственные лес-

ные массивы региона (Белик 2009). К настоящему времени он лучше 

сохранился в западной, более облесённой части Предкавказья (Хохлов 

1995; Ильюх, Хохлов 2010; Белик 2014). 

На Северном Кавказе и в Предкавказье осоед чаще всего встреча-

ется во время миграций (Ильюх 2008, 2009). Его весенний пролёт про-

ходит очень поздно, в основном в мае, осенний – в сентябре. Часто этот 

хищник мигрирует стаями от 5 до 40 птиц через Кавказские горы по 

долинам магистральных рек. 
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В Ставропольском крае осоед в гнездовое время отмечается в ис-

кусственных лесных массивах и лесах в окрестностях Ставрополя, но 

его гнёзда здесь никто и никогда не находил. Одна особь, кормившая-

ся земляными осами в пласте свежей пашни, отмечена в середине мая 

1984 года у Иргаклинской лесной дачи (Степновский район). В конце 

июля 1985 года пара осоедов держалась в районе Отказненского водо-

хранилища на вспахиваемом поле (Советский район). Два раза по од-

ному осоеду отмечены 13 июня 1985 в окрестностях Ставрополя (Шпа-

ковский район) в долине реки Вербовки: после полёта над целиной и 

полем многолетних трав птица возвращалась в Русский лес. Здесь же 

несколько раз одну особь видели во второй декаде июля 1990 года. Эти 

встречи свидетельствуют о возможном гнездовании осоеда в Централь-

ном Предкавказье (Хохлов 1995). 

В конце августа 1984 и 1986 годов по одному-два осоеда встречены 

на опушках Русского леса близ Ставрополя. Две птицы, пролетавшие 

на большой высоте в юго-восточном направлении, отмечены 16 сен-

тября 1986 недалеко от посёлка Новокумский Левокумского района. 5 

мая 1997 здесь же 7 птиц пролетели в западном направлении. Сен-

тябрьский пролёт крупных стай осоедов в юго-восточном направлении 

периодически наблюдается в Ставрополе. Во время миграции хищник 

отмечается у Терско-Кумского канала (Маловичко и др. 2003а,б) и в 

устье реки Калаус (Федосов, Маловичко 2006). В третьей декаде сен-

тября 2006 года одна птица встречена в искусственном лесонасажде-

нии возле Новомарьевского лимана (Шпаковский район): осоед взле-

тел с земли, где обнаружено частично разрытое гнездо земляных ос  

(Друп и др. 2007). 

Последние достоверные гнездовые находки осоеда на Северном  

Кавказе в крайне незначительном количестве известны лишь в ХХ ве-

ке, и к настоящему времени размножение вида в регионе отмечалось 

очень давно и только в горных лесах северного макросклона Большого 

Кавказа. В Ставропольском крае, особенно в его засушливой равнин-

ной юго-восточной части и тем более в лесополосах, размножение осо-

еда до последнего момента вообще не регистрировалось. А его гнездо-

вание в лесополосах в принципе никогда и никем не отмечалось. 

В этой связи крайне интересной представляется гнездовая находка 

осоеда в лесополосах Терских песков Ставрополья в пределах Терско-

Кумской низменности (Восточное Предкавказье). 

4 июня 2014 гнездо осоеда впервые обнаружено нами в широкой 

пескоукрепительной акациевой лесополосе среди заросших бурунных 

песков Терского песчаного массива на территории Курского района, в 

2 км северо-западнее нежилого посёлка Советский (ближайший жилой 

населённый пункт – станица Галюгаевская – в 9 км к югу) на высоте 

120 м над уровнем моря. Этот участок находится в 1 км севернее канала 
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имени Ленина, к которому с юга примыкают поля озимых зерновых 

культур, в 9 км от реки Терек, в 9 км от границы Ставропольского 

края с Чечнёй и в 11 км от границы с Северной Осетией (рис. 1). Здесь 

на заросших бугристых песках обширного Терского песчаного массива, 

представляющего древние отложения Каспия, произрастает естествен-

ный травостой из псаммофитов (тонконог, ковыль, типчак, мятлик, 

элимус, тимьян и др.), а также довольно широко представлены зрелые 

пескоукрепительные лесополосы (белая акация, вяз, лох), посаженные 

в середине ХХ века (рис. 2). 

 

 

Рис. 1. Место находки гнезда осоеда Pernis apivorus в Терских песках Ставрополья.  
Курский район, Ставропольский край. 

 

Гнездовое дерево располагалось в 10 м от края лесополосы, в 30 м 

от грунтовой дороги и в 1 км от пасеки (рис. 3). При этом гнездо раз-

мещалось на белой акации Robinia pseudoacacia на высоте 8 м, в 2 м от 

вершины дерева в развилке трёх ветвей главного ствола (под углом 

60°). Диаметр ствола дерева – 30 см на высоте 1 м. Оно было средне-

укрытым, труднодоступным и находилось в глухом участке на рассто-

янии более 1 км от ближайшего жилья человека (рис. 4). 

В момент обнаружения птица сидела в гнезде на кладке из 2 све-

жих яиц недельной насиженности и слетела после стука по дереву.  
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Отлетев на 20 м, она села на соседнее дерево. Её партнёр в это время 

отдыхал в 30 м на дереве у края лесополосы. 

 

 

Рис. 2. Гнездовая территория осоеда Pernis apivorus в Терских песках Ставрополья.  
Курский район, Ставропольский край. Отмечено место расположения гнезда. 

 

 

Рис. 3. Гнездовой участок осоеда Pernis apivorus в Терских песках Ставрополья. Пескоукрепительная  
лесополоса, Курский район, Ставропольский край. 4 июня 2014. Фото М.П.Ильюха. 
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Рис. 4. Гнездо осоеда Pernis apivorus на белой акации в Терских песках Ставрополья.  
Пескоукрепительная лесополоса, Курский район, Ставропольский край.  

4 июня 2014. Фото М.П.Ильюха. 

 

Довольно крупное гнездо построено из сухих ветвей белой акации и 

выстлано её высохшими зелёными веточками с листьями (рис. 5). Диа-

метр гнезда 60 см, высота гнезда 40 см, диаметр лотка 20 см, глубина 

лотка – 10 см. Размеры яиц, мм: 50.1×43.0 и 51.8×42.6. Их средние 

размеры (51.0×42.8) оказались значительно крупнее всех известных 
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ооморфологических параметров других популяций лесной зоны За-

падной Европы, Белоруссии, Черкасской области, Рязанской области, 

Мордовии и Пермского края (Makatsch 1974; Никифоров и др. 1989; 

Шепель 1992; Нумеров и др. 1995; Лысенков и др. 2003; Селиверстов 

2007; Ивановский 2012). Оба яйца кладки были сильно пигментирова-

ны красно-коричневыми размытыми пятнами, образующими сплошной 

рисунок, скрывающий основной фон скорлупы. Любопытно, что по фор-

ме (средний индекс округлённости 84.0%) эти яйца являются самыми 

округлыми из всех хищных птиц европейской России. 

 

 

Рис. 5. Гнездо осоеда Pernis apivorus с кладкой в Терских песках Ставрополья. Пескоукрепительная  
лесополоса, Курский район, Ставропольский край. 4 июня 2014. Фото М.П.Ильюха. 

 

Судя по встречам других птиц, в этом районе, возможно, гнезди-

лись ещё 2-3 пары осоеда. Все птицы были тёмной бурой морфы. 

Потенциальные серьёзные враги и конкуренты, которые бы высту-

пали в качестве жёстких лимитирующих факторов для осоеда, на этом 

участке отсутствуют. Из других хищных птиц отмечены и могут гнез-

диться канюк Buteo buteo, европейский тювик Accipiter brevipes, орёл-

карлик Hieraaetus pennatus, чёрный коршун Milvus migrans, луговой 

лунь Circus pygargus, болотный лунь C. aeruginosus, змееяд Circaetus 

gallicus, чеглок Falco subbuteo, кобчик F. vespertinus и обыкновенная 
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пустельга F. tinnunculus. Люди тут бывают здесь крайне редко, в ос-

новном транзитным проездом. Всё это позволяет предположить весьма 

высокую эффективность размножения осоеда на данной территории. 

О питании осоеда на Ставрополье в гнездовой период известно  

крайне мало. Так, судя по опубликованным данным, в желудке птицы, 

добытой 3 июня 1954 в окрестностях села Круглолесское Александров-

ского района Ставропольского края, обнаружены 2 куколки бабочки 

Melithea cinxia, 14 гусениц совок Noctuidae и ящерица Lacerta (Медве-

дев, Петров 1959). 

Резюмируя вышеизложенное, отметим, что данная гнездовая на-

ходка осоеда в лесополосах Терских песков Ставрополья свидетельст-

вует о высокой пластичности вида, демонстрирующей начало его новой 

экологической адаптации к размножению в лесополосах в засушливых 

районах Предкавказья, в том числе в песчаных массивах. 

Всего на Северном Кавказе в настоящее время, видимо, гнездится 

до 100 пар осоеда, в том числе несколько пар на Ставрополье. Прямое 

воздействие человека на этот вид сравнительно невелико. Основным 

фактором, определяющим его распространение и численность в реги-

оне, является наличие достаточной кормовой базы – многочисленных 

перепончатокрылых насекомых. Повышенные рекреационные нагруз-

ки на лесные экосистемы отрицательно сказываются на благополучии 

данного хищника. В перспективе необходимо выявить места гнездова-

ния осоеда в регионе и наладить их охрану, подключив к этой работе 

охотоведческую службу. Как редкий вид осоед внесён в Красную книгу 

Ставропольского края (2002, 2013) с 3-й категорией редкости. 
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Второе издание. Первая публикация в 2013* 

Официальным документом, содержащим свод данных о редких и 

находящихся под угрозой исчезновения видах, обитающих на террито-

рии Рязанской области, является Красная книга Рязанской области. В 

2011 году вышло её второе издание, переработанное и дополненное, 

содержащее последние сведения о современном состоянии 281 редкого 

вида животных, в том числе 82 видов птиц (Иванчев, Казакова 2011). 

При подготовке нового издания книги большое внимание было 

уделено обследованию территории области для уточнения современно-

го состояния популяций редких видов птиц и выявления новых мест 

их обитания. Вместе с тем, за время, прошедшее с момента подготовки 

и издания книги, нами были получены новые данные, уточняющие 

современный статус некоторых видов птиц. Сведения по численности 

и пространственному распределению птиц были собраны в 2009-2012 

годах. Птиц учитывали методом маршрутного учёта без ограничения 

полосы обнаружения (Равкин, Челинцев 1999). Район исследований 

охватывал преимущественно долину среднего течения Оки (протя-

жённость маршрутов составила 371 км), а в 2012 году также северные 

границы Рязанской области в окрестностях национального парка «Ме-

щёрский» (протяжённость маршрутов 71 км). Маршрутными учётами 

были охвачены основные типы открытых биотопов – сенокосные луга 

(50.5 км), пастбищные луга (24 км), пойменные луга, не используемые 

в сельском хозяйстве (169 км), заболоченные луга и торфяные карьеры 

(17 км), опушки и поляны (55 км), поля сельскохозяйственных культур 

(40 км), зарастающие древостоем поля (43 км), пустыри и поля, зарас-

тающие рудеральной растительностью (43.5 км). Данные, полученные 

нами в ходе полевых работ, вошли в новое издание Красной книги не 

полностью, т.к. значительная часть сведений была собрана и обрабо-

тана уже после того, как книга была подготовлена. Поэтому мы счита-

ем небезынтересным представить данную информацию в настоящей 

работе. 

                                       
* Фионина Е.А. 2013. Уточнение современного состояния некоторых видов птиц, занесённых  

в Красную книгу Рязанской области // Охрана птиц в России: проблемы и перспективы.  

М.; Махачкала: 125-128. 
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Северная бормотушка Hippolais caligata. Гнездящийся вид, све-

дения о распространении которого в области до последних лет остава-

лись фрагментарными. Достоверно известно о гнездовании отдельных 

пар в Милославском, Спасском, Шиловском районах (Россинский 1917; 

Котюков 1998, 2011; Иванчев и др. 2000). Численность вида на терри-

тории области до настоящего времени оставалась невыясненной. Была 

установлена лишь плотность некоторых локальных популяций: в до-

лине Оки – от 3.3-5 пар на 1 км2 у границ Окского заповедника в 1970 

году до 5 пар на 2 га близ Спасска в 1985 году, а в излучине Дона – 5 

пар на 1.5 га в 1998 году (Котюков 1998, 2011; Иванчев и др. 2000). Эти 

факты позволили занести северную бормотушку в Красную книгу Ря-

занской области с категорией 3 – редкий вид, имеющий малую чис-

ленность и спорадически распространённый на большой территории 

(Котюков 2011).  

В настоящей работе мы приводим сведения, уточняющие совре-

менное состояние северной бормотушки в Рязанской области. В 2010-

2012 годах нами отмечено более 120 поющих и проявляющих террито-

риальное поведение птиц. Птицы встречены в Рязанском, Спасском, 

Рыбновском, Шиловском, Касимовском, Клепиковском районах (Фио-

нина и др. 2011). При проведении учётов птиц в долине Оки установ-

лено, что бормотушка чаще встречалась на правобережье Оки (встре-

чена в 11 станциях из 20 обследованных), чем на левобережье (4 стан-

ции из 20 обследованных) (Фионина 2012а). Кроме того, в 2012 году 

бормотушка была отмечена у северной границы области, в окрестно-

стях национального парка «Мещёрский». 

По данным учётов, проведённых нами в 2009-2011 годах в разных 

типах открытых биотопов долины Оки, установлено, что с наибольшей 

плотностью бормотушка населяет залежные поля и пустыри, зараста-

ющие древостоем (32.56 пар на 1 км2) и рудеральной растительностью 

(14.03). Несколько ниже плотность населения вида была на поймен-

ных лугах, зарастающих древостоем и кустарником (6.83 пар/км2) (Фи-

онина 2012а). На зарастающих бурьяном и древостоем полях бормо-

тушка входила в число пяти наиболее массовых видов птиц, уступая по 

численности лишь полевому жаворонку Alauda arvensis, серой славке 

Sylvia communis, луговому чекану Saxicola rubetra, а на полях, зарас-

тающих древостоем – ещё и лесному коньку Anthus trivialis. Доля бор-

мотушки в сообществах достигала 8.8%. 

Полученные данные позволяют предположить, что северная бормо-

тушка в Рязанской области является обычным видом, населяющим 

специфичные биотопы – зарастающие поля и пустыри. Однако вопрос 

о том, является ли популяция бормотушки на территории области ста-

бильной или её численность подвержена значительным межгодовым 

колебаниям, остаётся открытым. Для ответа на него необходимо про-
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должение мониторинговых исследований во всех биотопах, являющих-

ся предпочитаемыми местообитаниями данного вида. 

Садовая овсянка Emberiza hortulana. Гнездящийся вид, распро-

странён на территории Рязанской области неравномерно. По данным 

учётов 1973-1981 годов в Окском заповеднике на лугах и полянах в 

пойменных дубравах плотность садовой овсянки составляла 11.3-17.5 

пар на 1 км2 (Кулешова 1988; Радецкий 1995; Иванчев 2001). В после-

дующие годы численность вида в заповеднике сильно снизилась: по 

данным площадочных учётов в 2005-2007 годах она не превышала 4.8 

пар на 1 км2 (Фионина 2008). В разных районах области при их обсле-

довании садовая овсянка регистрировалась не ежегодно. Эти факты 

позволили предположить, что численность садовой овсянки в области 

снижается, и она была занесена в Красную книгу Рязанской области 

(Фионина 2011) с категорией 3 – редкий вид, имеющий малую числен-

ность и спорадически распространённый на большой территории. Од-

нако сведения, полученные нами в последние годы, заставляют пере-

смотреть вопрос о состоянии данного вида. 

В 2009-2012 годах садовая овсянка на территории области встреча-

лась повсеместно. Поющие самцы (как одиночные птицы, так и груп-

пы по 3-4 самца, которых наблюдатель мог слышать из одной точки), 

беспокоящиеся пары, а также птицы с кормом были отмечены в Спас-

ском, Новодеревенском, Рязанском, Михайловском, Шиловском, Ско-

пинском, Клепиковском, Милославском, Рыбновском районах (Фиони-

на и др. 2011). Во время проведения учётов птиц в долине Оки садовая 

овсянка обнаружена как на правобережье (13 станций из 20 обследо-

ванных), так и на левобережье (14 станций из 20 обследованных). По 

данным учётов, проведённых нами в 2009-2011 годах в долине Оки, 

наиболее высокой оказалась плотность населения садовой овсянки на 

залежных полях и пустырях, зарастающих древостоем (15.47 пар/км2) 

и рудеральной растительностью (13.8). Несколько ниже плотность на-

селения садовой овсянки была на зарастающих кустарником и древо-

стоем лугах (9.56), сенокосах с куртинами деревьев (6.72), полях с ле-

сополосами и ЛЭП (5.84 пар/км2). Садовая овсянка в некоторых биото-

пах (на сенокосных лугах с куртинами деревьев, на зарастающих кус-

тарником и древостоем пойменных лугах, на зарастающих бурьяном 

залежах) превосходила по численности обыкновенную овсянку Ember-

iza citrinella (Фионина 2012б). 

Полученные данные свидетельствуют о том, что садовую овсянку в 

Рязанской области следует считать обычным гнездящимся видом, при-

держивающимся специфических биотопов. Вместе с тем пока неясно, 

можно ли считать её население в районе исследований стабильным 

или же нам удалось зафиксировать лишь краткую вспышку численно-

сти. Для решения вопроса необходимо продолжение исследований. 
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Просянка Miliaria calandra. До настоящего времени в Рязанской 

области просянка отмечалась лишь дважды – в 1985 году в Спасском 

районе и в 2003 – в Шацком (Котюков, Лавровский 1998; Иванчев, 

Назаров 2004). На основании этих находок просянка в Красной книге 

Рязанской области (Котюков 2011) имеет статус 4 – редкий вид, кото-

рый невозможно отнести к определённой категории из-за недостатка 

информации. В 2012 году нами зарегистрировано 5 новых находок 

просянки в трёх районах области (Фионина, Лобов 2012). В Спасском 

районе просянку отмечали в трёх точках (один, два и три поющих сам-

ца соответственно). Не менее 3 поющих птиц встречено в Сасовском 

районе. Поселение просянки, насчитывающее не менее 7 пар и пою-

щих самцов, найдено в Клепиковском районе. В июне 2012 года здесь 

были обнаружены не менее 2 пар, кормящих птенцов. У одной из этих 

пар было обнаружено гнездо с 5 птенцами. Это первая находка про-

сянки на гнездовании в Рязанской области (Там же). Таким образом, 

просянку следует считать редким гнездящимся видом области, а в це-

лях уточнения её распространения и состояния популяции необходимо 

проведение дальнейших исследований. 
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О зимовке кудрявого пеликана  

Pelecanus crispus в Краснодарском крае 

М.А.Динкевич, А.М.Иваненко 

Второе издание. Первая публикация в 2000* 

Кудрявый пеликан Pelecanus crispus в Предкавказье – гнездящаяся 

перелётная птица. Зимовки этого вида расположены в Турции, Греции, 

Египте, Ираке, Иране (европейская часть популяции вида), северном 

Индостане и на побережье Южно-Китайского моря (азиатская часть 

популяции) (Степанян 1990). В последнее время, особенно в тёплые 

зимы, эти птицы стали зимовать и на Северном Кавказе – в Ставро-

польском крае и Дагестане (в дельте Терека) (Прилуцкая, Пишванов 

1989; Заболотный, Хохлов 1990; Kazakov et al. 1994), причём в дельте 

Терека их зимовки достаточно регулярны. 

В Краснодарском крае кудрявый пеликан никогда не отмечался на 

зимовке в лиманах и плавнях Восточного Приазовья в пределах края 

(Очаповский 1967; Решетников 1967), так как они покрыты льдом и 

для этой птицы нет возможности добывать корм – рыбу. 

Как редкость, кудрявый пеликан встречается на Черноморском по-

бережье – зимой 1964 года в Геленджикской бухте держались две пти-

                                       
* Динкевич М.А., Иваненко А.М. 2000. О зимовке кудрявого пеликана в Краснодарском крае  

// Кавказ. орнитол. вестн. 12: 59-61. 
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цы (Очаповский 1967) – и в равнинной части края – одна птица отме-

чена зимой 1990/91 года на рыборазводных прудах близ Шапсугского 

водохранилища в окрестностях Краснодара (Лохман 1995). 

В последние годы наблюдается увеличение случаев зимовки куд-

рявых пеликанов и числа зимующих птиц. В первую очередь, это отно-

сится к лиманно-плавневому району края. Так, 12 декабря 1997 около 

30 кудрявых пеликанов наблюдались на песчаной косе в районе по-

сёлка Ачуево (Приморско-Ахтарский район) у устья реки Протока. 30 

января 2000 одиночные птицы отмечались на лимане Кругленьком и в 

Ахтарском заливе. Но наиболее интересным, на наш взгляд, является 

случай зимовки кудрявых пеликанов на озере Ханском (Ейский рай-

он). Зимой 1999/2000 года здесь зимовало 60-70 птиц, то есть 30-35 пар 

(судя по окраске, это были половозрелые птицы) из 55 отмеченных на 

гнездовании на этом же водоёме в репродуктивный период 1999 года. 

Птицы держались общей группой на тех же островах, где выводили 

потомство, и кормились здесь же на озере. При неоднократном его за-

мерзании пеликаны летали кормиться на Азовское море. 

Увеличилось число встреч кудрявых пеликанов и в центральной 

(равнинной) части Краснодарского края. Зимой 1989/90 года одиноч-

ный пеликан держался на тёплых сбросных водах Краснодарской ТЭЦ. 

В зимний период 1997/98 года стая из 9 особей была отмечена на не-

замерзающем участке у шлюзов Краснодарского водохранилища. 

Таким образом, относительно тёплые зимы последнего десятилетия 

и общее постепенное потепление климата, а также наличие незамер-

зающих участков на искусственных водоёмах селитебного ландшафта 

(шлюзы водохранилищ, рыборазводные пруды, тёплые сбросные воды) 

в зимний период позволили кудрявому пеликану в Краснодарском 

крае стать частично зимующим видом и увеличить свою численность в 

это время года на данной территории. 

Авторы выражают признательность главному егерю государственного лесоохот-

ничьего хозяйства «Кубаньохота» А.Л.Уманцеву, егерю Краснодарской краевой обще-

ственной организации охотников и рыболовов В.А.Попову, его сыновьям Владимиру и 

Дмитрию, сотруднику Краевого комитета по охране окружающей среды С.А.Соловьёву, 

студенту биологического факультета Кубанского университета П.П.Миненко за сведе-

ния по зимовке кудрявого пеликана на территории Краснодарского края и за помощь в 

реализации проекта «Пеликан-99». 
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Большой козодой Caprimulgus indicus  

на восточных склонах Среднего Сихотэ-Алиня 

В.П.Белик, В.В.Данченко 

Второе издание. Первая публикация в 1986* 

На восточных склонах Среднего Сихотэ-Алиня в среднем течении 

реки Черемуховой (до 1972 года называлась Большая Синанча) токо-

вание большого козодоя Caprimulgus indicus почти прекратилось к се-

редине июля 1974 года, поэтому поиски и определение численности 

птиц оказались затруднены. Здесь в пойме реки на одном из обнару-

женных гнездовых участков ежедневно наблюдалась семья, охотившая-

ся над галечниками. Козодои появлялись в довольно густых сумерках, 

обычно около 21 ч. В это время слышалось их слабое непродолжитель-

ное пение, после чего птицы замолкали до утра. Токование, отмечен-

ное 16 июля на рассвете, было несколько активнее, но также уже очень 

слабое. У наблюдавшейся пары больших козодоев птенцы, вероятно, 

уже поднялись на крыло и по вечерам несколько раз (16 и 21 июля) 

отмечались птицы, преследовавшие друг друга с характерными глу-

хими квакающими звуками. Очевидно, это были молодые птицы, вы-

прашивающие у стариков корм. 
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