
 



  Русский орнитологический журнал, 2014 

Дата опубликования: 26 января 2014 
 

Р у с с к и й  о р н и т о л о г и ч е с к и й  ж у р н а л  

T h e  R u s s i a n  J o u r n a l  o f  O r n i t h o l o g y  
Издаётся с  1992 года  

Т о м  X X I I I  

Экспресс -выпуск   Express- issue  

2014 № 963 
СОДЕРЖАНИЕ  

291-307 Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla в Псковской  

области. С . А . Ф Е Т И С О В ,  Р . А . С А Г И Т О В ,  

С . Ю . И В А Н О В ,  А . В . Л Е О Н Т Ь Е В А  

307-308 Первые находки индийского воробья Passer indicus  

на Тениз-Кургальджинской системе озёр  

в Центральном Казахстане. 

Н . Н . Б Е Р Е З О В И К О В ,  А . В . К О Ш К И Н  

308-309 Залёт малого лебедя Cygnus bewickii на Чарское  

водохранилище (Восточный Казахстан). 

С . В . С Т А Р И К О В  

309-311 Зимняя встреча чёрного дрозда Turdus merula  

в городе Горно-Алтайске. С . И . Л А Д Ы Г И Н  

311 К экологии синей птицы Myophonus coeruleus  

в ущелье реки Тургень (Заилийский Алатау). 

А . Ж . К У Ш Е К О В А ,  Г . А . Б У Л Г А К О В А  

312-314 Заметки о редких птицах водно-болотного угодья 

«Псковско-Чудская приозёрная низменность». 

В . А . Т А Р А С О В  

314 Гнездование большеклювого зуйка Charadrius 

leschenaultii в Арыскумской впадине (Кзыл-Ординская 

область). Б . М . Г У Б И Н ,  А . С . Л Е В И Н  

315 Случай охоты серой цапли Ardea cinerea за молодыми 

шипами Acipenser nudiventris в национальном парке 

«Алтын-Эмель». Н . Н . Б Е Р Е З О В И К О В  

 
Редактор и издатель А.В.Бардин 

Кафедра зоологии позвоночных 

Биолого-почвенный факультет 

Санкт -Петербургский университет  

Россия  199034  Санкт-Петербург 



  The Russian Journal of Ornithology, 2014 

 

Р у с с к и й  о р н и т о л о г и ч е с к и й  ж у р н а л  

T h e  R u s s i a n  J o u r n a l  o f  O r n i t h o l o g y  
Published from 1992 

V o l u m e  X X I I I  

Express- issue  

2014 № 963 
CONTENTS 

291-307 The white-tailed eagle Haliaeetus albicilla in the Pskov  

Oblast. S . A . F E T I S O V ,  R . A . S A G I T O V ,  

S . Y u . I V A N O V ,  A . V . L E O N T I E V A  

307-308 The first finds the Indian house-sparrow Passer indicus  

on Teniz Kurgaldzhin lake system in Central Kazakhstan. 

N . N . B E R E Z O V I K O V ,  A . V . K O S H K I N  

308-309 Vagrant tundra swan Cygnus bewickii on Char Reservoir 

(East Kazakhstan). S . V . S T A R I K O V  

309-311 Winter record of the common blackbird Turdus merula  

in Gorno-Altaisk. S . I . L A D Y G I N  

311 To ecology of the blue whistling thrush Myophonus  

coeruleus in river gorge of Turgen (Zailiysky Alatau). 

A . Z h . K U S H E K O V A ,  G . A . B U L G A K O V A  

312-314 Notes on rare birds of wetland «Peipus Lowland Lakeside». 

V . A . T A R A S O V  

314 Breeding of the greater sand plover Charadrius 

leschenaultii in Aryskum Depression (Kyzyl-Orda Oblast). 

B . M . G U B I N ,  A . S . L E V I N  

315 The grey heron Ardea cinerea hunting for young ship  

sturgeons Acipenser nudiventris in the national park  

«Altyn-Emel». N . N . B E R E Z O V I K O V  

 

A.V.Bardin, Editor and Publisher 

Department of Vertebrate Zoology 

St. Petersburg University 

St. Petersburg 199034 Russia 

 



Рус. орнитол. журн. 2014. Том 23. Экспресс-выпуск № 963 291 
 

ISSN 0869-4362 

Русский орнитологический журнал 2014, Том 23, Экспресс-выпуск 963: 291-307 

Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla  

в Псковской области 

С.А.Фетисов, Р.А.Сагитов,  

С.Ю.Иванов, А.В.Леонтьева 

Второе издание. Первая публикация в 1999* 

Согласно последней сводке по птицам Северо-Запада России (Маль-

чевский, Пукинский 1983), орлан-белохвост Haliaeetus albicilla отно-

сится к редким видам региона, особенно его западных и южных час-

тей, включая Псковскую область, где в начале 1980-х годов гнездилось 

не более 3-4 пар на восточном побережье Чудского озера. 

В XX веке численность орлана повсеместно снижалась не только в 

Псковской и других областях северо-западной России, но и на соседних 

территориях: в Эстонии (Tammur 1994), Латвии (Липсберг, Приедни-

екс 1975; Липсберг 1983), Белоруссии (Долбик, Дорофеев 1978), Кали-

нинской области (Зиновьев, Николаев, Керданов 1986). Во всех этих 

регионах вид включён в Красные книги (Чырвоная кшга... 1993; Red 

Data Book... 1993; Приложение 1... 1997). 

Вопрос о необходимости специальной охраны орлана-белохвоста 

много раз поднимался в научной литературе (Патрикеев 1987; Иванов 

и др. 1998; Сагитов, Фетисов 1998; Фетисов, Ильинский, Головань 1998; 

Фетисов, Ильинский 1999), а также среди общественности (Кузнецова 

1982; Копыткин 1984; Александров и др. 1995; Fetissov, Iljinsky 1995; 

Фетисов и др. 1996; Кузнецова 1998; Musatov, Fetisov, Konechnaya 

1999). При этом неоднократно подчёркивалось, что, с одной стороны, 

важную роль в сохранении орлана играют особо охраняемых природ-

ные территории (ООПТ), например, Ремдовский республиканский за-

казник (Фёдоров 1986; Забелин 1987; Авданин, Розов, Виноградов  

1998), Себежский национальный парк (Фетисов, Ильинский 1993; Фе-

тисов, Фетисов 1994; Фетисов, Мусатов, Конечная 1999), памятники 

природы и заказники в Жижицком природном районе (Мусатов, Фети-

сов, Конечная 1999) и другие ООПТ (Мусатов, Розов, Черевичко 1998); 

с другой стороны, то обстоятельство, что Псковская область с её разно-

образными природными условиями – хорошее место для обитания ор-

лана в Прибалтийском регионе и Белорусско-Валдайском Поозерье 

(Иванов, Мусатов 1997; Мусатов 1997; Фетисов, Мусатов 1999). В то же 

время численность и распространение орлана-белохвоста в Псковской 

                                       
* Фетисов С.А., Сагитов Р.А., Иванов С.Ю., Леонтьева А.В. 1999. Орлан-белохвост  

Haliaeetus albicilla в Псковской области // Природа Псковского края 7: 3-18. 
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области никогда специально не изучались, а многие её районы были 

вообще не исследованы в орнитологическом отношении. 

В данном сообщении дан обзор литературных источников, содер-

жащих любые сведения о виде, приведены собранные нами неопубли-

кованные сведения, а также представлены результаты областного учё-

та численности и размещения орлана-белохвоста в Псковской области, 

проведённого нами в 1999 году. 

Подготовка учёта, разработка и тиражирование инструкций и ведомостей, а 

также обработка собранного материала проводились сотрудниками Балтийского 

фонда природы Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей, а учёт чис-

ленности орланов на местах – силами охотоведов и егерей Управления охотничьего 

хозяйства Псковской области. Координаторами учёта были районные охотоведы: в 

Бежаницком районе И.П.Андреев, в Великолукском – В.П.Соларев, в Гдовском – 

А.А.Захаревич, в Дедовичском – В.В.Сысоев, в Дновском – А.В.Поварков, в Крас-

ногородском – В.В.Андреев, в Куньинском – В.И.Герингер, в Локнянском – С.Я. 

Львов, в Невельском – В.И.Головнёв, в Новоржевском – А.С.Чудак, в Новосоколь-

ническом – Б.Ф.Зиновьев, в Опочецком – П.В.Курыгин, в Островском – Г.А.Стрель-

цов, в Палкинском – М.И.Михайлов, в Печорском – Н.И.Железнов, в Плюсском – 

В.Н.Кононов, в Порховском – В.Н.Александров, в Псковском – С.Н.Кононов, в Пу-

стошкинском – В.И.Карасёв, в Пушкиногорском – В.Г.Досягаев, в Пыталовском – 

А.А.Генералов, в Себежском – А.В.Терехов, в Струго-Красненском – В.В.Баранов, 

в Усвятском – В.В.Занюков. Кроме того, использованы опросные сведения, полу-

ченные нами в 1980-1990-х годах от жителей разных районов, в первую очередь от 

охотников, рыбаков, учителей биологии (собеседования сопровождались тестиро-

ванием ответов на достоверность путём показа цветных фотографий птиц). 

История наблюдений, статус ,  распространение  

и экология орлана -белохвоста в Псковской области  

Сведения о распространении и статусе орлана-белохвоста в бывшей 

Псковской губернии не только фрагментарны, но и противоречивы. 

Вероятно, в конце XIX века вид встречался там крайне редко, особенно 

в период размножения. К тому же губерния, кроме нескольких север-

ных уездов, в то время была очень плохо изучена зоологами. 

По материалам, которыми располагал В.Л.Бианки (1922), орлан-

белохвост считался редким гнездящимся видом. Однако до 1980-х го-

дов ни одного сообщения о находке его жилых гнёзд не было опубли-

ковано. И.А.Порчинский (1872), первым обследовавший орнитофауну 

Гдовского уезда, наблюдал белохвоста на берегу Чудского озера всего 

один раз. На это сообщение ссылается и Е.А.Бихнер (1884) в сводке по 

птицам Санкт-Петербургской губернии, в состав которой тогда входил 

Гдовский уезд. В последующие годы ни К.М.Дерюгин (1897), ни Н.А.За-

рудный (1910), ни С.М.Чистовский (1927) не упоминали о гнездовании 

белохвоста и считали его пролётным видом. Правда, Н.А.Зарудный 

(1910) описывает случай, когда он видел в дельте Великой 22 августа 

1895 (по ст. стилю) трёх орланов и удивился их раннему появлению 
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под Псковом. Не исключено, что это были не пролётные, а местные  

особи. Позднее В.А.Федюшин (1926), обследовавший Себежский и Не-

вельский уезды Витебской губернии (ныне входящие в Псковскую об-

ласть), не нашёл гнёзд орланов и там, хотя встречал этих птиц на про-

лёте. В то же время В.Эсаулов (1878), проводивший свои исследования 

в Торопецком и Холмском уездах Псковской губернии (теперь это рай-

оны Новгородской и Тверской областей), писал, что орлан-белохвост – 

весьма обычный гнездящийся вид. Такого же мнения придерживался 

и В.А.Хлебников (1889), изучавший сопредельный Боровический уезд 

Новгородской губернии. 

С территории Псковской области сообщения о встречах орлана-

белохвоста вновь стали поступать в 1950-х годах. В октябре 1958 года 

одиночных орланов на восточном берегу Чудского озера наблюдал 

Х.Вероман (1961), а в начале 1960-х их регистрировали на Псковском 

озере (Мешков 1963). В 1963 году В.А.Тарасов (устн. сообщ.) встречал 

орланов на северо-восточном берегу этого озера и знал гнездо (возмож-

но, первое для Псковской области) севернее деревни Балсово. В июле 

1971 года на участке между деревнями Дуб-Бор и Липно А.В.Бардин 

(1998) наблюдал уже не менее 4 орланов, один из которых унёс пой-

манную рыбу, вероятно, к гнезду, находившемуся где-то восточнее де-

ревни Дуб-Бор. Кроме того, в 1970-х годах гнездовой участок орланов 

стал известен В.В.Ивановскому (1982) близ озера Усмынь в Велико-

лукском районе, а в августе 1971 года взрослую птицу видел С.А.Фе-

тисов у озера Осыно в Себежском районе. Позднее местные жители об-

наружили жилое гнездо орлана на сосне Pinus sylvestris на западном 

берегу озера Осыно (Ильинский, Фетисов 1994). 

Анализируя распространение вида в Псковской области в 1980-е 

годы, Ю.Б.Пукинский (1988) выделил 4 территории, где могут гнез-

диться орланы-белохвосты: 1) восточное побережье Псковско-Чудского 

озера; 2) Себежское Поозерье; 3) часть Куньинского района с крупны-

ми озёрами (Жижицкое, Двинье, Велинское) и долиной Западной  

Двины; 4) участок на стыке Великолукского, Невельского и Усвятского 

районов, протянувшийся вдоль реки Ловать. 

В 1980-е годы орлана-белохвоста ежегодно встречали в Псковско-

Чудском ландшафте (Лесненко и др. 1983) и по соседству с ним. Так,  

по данным егеря В.Н.Васильева (устн. сообщ.), орлан иногда охотился 

на реке Великая в урочище Выбутские пороги. 

В Себежском районе сведения о присутствии орлана получены от 

Ю.Ф.Журавлёва (устн. сообщ.), видевшего одну птицу в сентябре 1981 

года над озёрами Заозерье и Осыно в охотничьем заказнике (ныне на-

циональном парке) «Себежский». По словам лесорубов, зимой 1981/82 

года одиночные орланы появлялись также неподалёку от озёр Нитят-

цы и Зеленец, где находились остатки выпотрошенных после охоты 
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лосей Alces alces. В 1982 году И.В.Ильинский и С.А.Фетисов, начиная с 

мая, стали регулярно встречать взрослых птиц на болоте возле озера 

Чердынец, на Красиковском болоте и на озере Осыно. Один раз в мае 

орлан вытаскивал щук Esox lucius, застрявших между брёвнами гати 

через ручей, впадающий в озеро Осыно. В другой раз в июле птица 

поймала крупную рыбу (судака Lucioperca lucioperca или щуку) на 

озере Осыно, нырнув в воду с высоты около 20 м, заранее выставив 

вперёд лапы. 

14 июля 1982 Ю.Б.Пукинский и С.А.Фетисов нашли жилое гнездо 

орланов в развилке ствола осины Populus tremula на высоте 20 м на 

делянке № 12 104 квартала Осынского лесничества (Ильинский, Пу-

кинский, Фетисов 1983; Патрикеев 1987; Ильинский, Фетисов 1994). 

На основании этих и других сведений Л.П.Урядова и Л.С.Щеблыкина 

(1993) включили орлана-белохвоста в список птиц Псковской области в 

качестве очень редкого гнездящегося вида. 

Дальнейшая история гнезда в Осынском лесничестве, по данным 

С.А.Фетисова, И.В. Ильинского и В.И.Голованя, такова. 14 июля 1982 

в 40-60 м от гнезда на штабеле брёвен на свежей вырубке был обнару-

жен слёток с одним из родителей, а второй орлан сидел на сосне в 70 м 

от них на опушке леса. Все три птицы громко и часто перекликались. 

Потревоженные, они разлетелись в разные стороны: тот, что сидел по-

одаль, сразу молча улетел прочь; другая птица, взлетев и издавая 

каркающие крики, сделала над вырубкой широкий круг; слёток сна-

чала неловко взлетел и попытался сесть на сук на опушке леса, но тут 

же свалился, перелетел вглубь леса и сел на выворот. Интересно, что 

взрослые орланы, отдыхая на суку, нередко стоят на одной лапе, а  

другая, расслабленная, свободно висит в воздухе.  

Весной 1983 года «осынские» орланы-белохвосты держались на 

гнездовом участке и на озере Осыно. 11 мая под гнездом видели не-

давний помёт и несколько выпавших второстепенных маховых перьев; 

на краю гнезда лежала свежая еловая веточка. Однако в 1983 году ор-

ланы не размножались. Возможно, это произошло из-за рубки леса 

неподалёку с применением бензопил и тракторов. К сожалению, не-

смотря на договорённость с лесничим, лес возле гнезда вырубили так, 

что оно оказалось на самой опушке. Может быть, поэтому птицы избе-

гали гнезда, но регулярно встречались в разных местах Осынского  

лесничества. Помимо этих орланов, 24 июня 1983 В.А.Фёдоров видел 

на том же Красиковском болоте ещё одного орлана с тёмным хвостом. 

В 1984-1986 годах орланов регулярно видели в Осынском лесничестве, 

а их гнездо носило следы непродолжительных посещений. Так, 19  

марта 1984 на берегу озера Осыно пара орланов была атакована парой 

тетеревятников Accipiter gentilis, а возле гнезда в 104 квартале один 

орлан не улетел прочь, а отлетел поодаль и сел на дерево. 17 мая 1985 
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оба члена пары кружили над озером Уклейниц. Но только 16 мая 1987 

было точно установлено, что орланы вновь размножались в 104 квар-

тале. 19 июля в гнезде находился один птенец. В 1988 году пара раз-

множалась в новом составе (одну из птиц с белым хвостом заменила 

сплошь тёмная особь). Несмотря на проведённую неподалёку санитар-

ную рубку, орланы не бросили гнездо, и 11 июля в нём удалось рас-

смотреть одного птенца. После этого птицы размножались только в  

1992 году и воспитали ещё одного птенца, хотя в 1990-1991 годах они 

изредка посещали гнездо (в период его осмотров в мае-июне). Следу-

ющее размножение последовало в 1999 году. 5 июля в гнезде было два 

птенца. 14 июля старший из них вылезал из гнезда и сидел на сосед-

ней с ним ветви, а младший ещё не покидал гнезда. Наблюдения в  

1990-е годы показывают также, что наряду с «осынским» у орланов, 

вероятно, есть и другое гнездо западнее или северо -западнее озера 

Осыно. Об этом свидетельствуют две регистрации иного направления 

полёта птиц, несущих рыбу в период размножения, и встреча с недав-

но вылетевшей из гнезда молодой птицей на берегу озера Осыно 5 ав-

густа 1996 – в год, когда «осынское» гнездо пустовало. 

Помимо пары орланов, обитавшей в юго-восточной части Себежско-

го охотничьего заказника, охотящихся орланов наблюдали летом в  

1980-х годах как в других местах заказника, так и за его пределами в 

Себежском районе, например, в окрестностях озёр Белое, Лисно, Нече-

рица, Нища, Осыно, Островно-1, Себежское. В конце августа 1985 года 

И.И.Кривцов (устн. сообщ.) видел белохвоста на озере Красноармей-

ское. В целом, однако, этот вид был, безусловно, редок и легко уязвим 

в Себежском Поозерье (Ильинский и др. 1991). 

Наблюдения и учёт орланов в 1990-х годах на территории всей об-

ласти выявили новые места их обитания, но одновременно подтверди-

ли и редкость вида на гнездовании в Псковской области. Несмотря на 

то, что учёт проводили в 1999 году в 24 административных районах, 

сведения о пребывании орланов поступили от охотоведов только из 

6 районов: Бежаницкого, Гдовского, Невельского, Новосокольнического, 

Островского и Печорского. Некоторые сообщения носили поверхност-

ный характер из-за кратковременности наблюдений, или орланы не 

задерживались долго на одном месте. Так, одну птицу видели в 1996 

году в Демяно-Окнийском охотничьем хозяйстве в Новосокольниче-

ском районе, другую – в 1997 году на озёрах Дюбно и Сомино в Не-

вельском районе. И всё же результаты областного учёта, а также дан-

ные авторов, собранные в конце XX века в разных районах области, 

позволяют наметить несколько территорий, где орланы встречаются 

постоянно. 

В период размножения одно из главных мест обитания орланов 

в Псковской области – Псковско-Чудское озеро, где присутствие вида в 
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разные годы подтверждают многие авторы (Борисов, Урядова, Щеблы-

кина 1993; Ильинский, Фетисов 1997, 1998; Урядова, Васильев 1997; 

Урядова, Щеблыкина 1997; Авданин, Розов, Виноградов 1998; Щеблы-

кина, Урядова 1998). 

Детали известных нам встреч орлана в этом районе следующие. В 

июне 1995 года взрослый орлан отмечен на берегу Псковского озера 

между деревнями Мешоколь и Орлово (Ильинский, Фетисов 1997,  

1998). В мае 1997 года орлан добыл крупного леща Abramis brama 

близ Орлово (А.Н.Гаврилов, А.А.Ланин, устн. сообщ.). В 1996 году бе-

лохвоста трижды видели в Ремдовском заказнике: 15 мая (В.В.Бо-

рисов, устн. сообщ.) и 22 мая пару молодых птиц над Путьковским за-

ливом, а 24 мая молодую особь близ устья реки Ровья, где, возможно, 

пара гнездилась в 1997 году в старом смешанном лесу (Васильев 1998). 

20-22 июля 1996 И.В.Ильинский, В.Г.Пчелинцев и С.А.Фетисов виде-

ли двух орланов, охотившихся на озере Тёплое между островами и 

устьем реки Желча, севернее деревни Самолва, а ещё одного – на се-

верном берегу Псковского озера и в верховьях реки Нимолвовка, се-

вернее деревни Нимолва. Один из орланов, поймавший рыбу на Тёп-

лом озере, унёс её на правый берег Желчи. В мае 1997 года взрослый 

орлан охотился не только над Тёплым озером, но и в окрестностях де-

ревни Чудские Заходы. (В.Г.Максимов, устн. сообщ.). 

В 1998 году, следуя 19-21 мая в сопровождении егеря В.Г.Макси-

мова по маршруту: устье Желчи – острова Городец, Станок и Озолец – 

деревня Пнёво – деревня Путьково – верховья реки Ровья и обратно, 

удалось найти несколько мест пребывания орланов в Ремдовском за-

казнике. 19 мая пара взрослых птиц отдыхала на древовидных ивах 

на острове Озолец, а ещё одна пара держалась в среднем течении реки 

Ровья. 20 мая одиночные взрослые птицы были подняты в 3 местах в 

верховьях этой реки: одна – на гряде, поросшей сосняком и протянув-

шейся по болоту к озеру Верховское (слева от реки), две – вдоль лесной 

дороги, ведущей от урочища Верховье вправо от реки. На обратном пу-

ти 21 мая на реке Ровья подняли пару орланов (как и 19 мая), но за-

тем в одном месте при нашем появлении взлетели сразу 7 особей. При 

осмотре этого места в 45-50 м от реки на залитом кочкарниковом осо-

ковом лугу нашли свежую голову леща весом 2-3 кг и 2 выпавших вто-

ростепенных маховых пера орланов. Надо отметить, что 20 мая в реке 

Ровья начался нерест леща, что, очевидно, и способствовало скопле-

нию орланов в кормном месте. Завершая обследование северо-запад-

ной части Ремдовского заказника, 21 мая 1998 В.Г.Максимов показал 

гнездо на гряде возле болота на берегу Чудского озера, в 103 квартале 

Приозерского лесничества. Оно было устроено на боковых суках живой 

сосны, на высоте 16 м. На стволах соседних с ней сосен, ниже гнезда, 

виднелись пучки пуха расклёванной нырковой утки. 
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К летним наблюдениям на Псковско-Чудском озере относится и 

единственная пока встреча орлана-белохвоста на юго-западном берегу 

Псковского озера – 7 июня 1999 у деревни Каменка в Печорском рай-

оне. Кроме того, в мае-июне 1998 года пара орланов регулярно охоти-

лась на рыборазводных прудах около деревни Жуково в Гдовской во-

лости (М.И.Добрин, А.С.Сафонов, результаты областного учёта). 

В других частях области орлан-белохвост встречался лишь близ 

крупных озёр на Полистовской низменности и в ряде районов в составе 

Псковского Поозерья: Островском, Себежском, Пустошкинском, Невель-

ском, Великолукском и Куньинском. 

В 1998 году, во время обследования Полистовского заповедника и 

его окрестностей (Фетисов и др. 1998), было установлено, что с 1992 го-

да орлан постоянно встречается на озере Полисто, где в 1994 году 

нашли его гнездо (Б.Ф.Максимов, устн. сообщ.). В конце октября 1997 

года птиц видели возле деревни Ручьи Бежаницкой волости (Н.Г.Сте-

панов, устн. сообщ.). В 1998 году взрослых белохвостов наблюдали на 

реке Цевла недалеко от озера Полисто (30 апреля), близ устья Цевлы 

и возле деревни Ручьи (20 июня), на берегу озера Цевло (21 июня). В 

1999 году во время проведения учёта орланов, взрослую птицу на реке 

Цевла наблюдал 13 сентября В.А.Курносов, который отметил также 

ещё 2 взрослых орланов, охотившихся 30 августа 1999 в Ашевской во-

лости Бежаницкого района, в пойме Сороти. 

В Островском районе 3 встречи с орланами зарегистрированы в Го- 

райской волости. 13 и 15 августа 1999 двух птиц, сидящих на земле, 

видели в урочищах Мурзино и Совино, а 22 сентября (возможно, про-

лётную птицу) – над рекой Верша (Г.А.Стрельцов, Н.М.Волощук, ре-

зультаты областного учёта). 

В Себежском районе по крайней мере одна пара орланов известна 

на гнездовании с 1982 года в юго-восточной части национального пар-

ка «Себежский». По нашим данным и сообщениям В.А.Дюбова, орла-

нов встречают здесь также осенью, чаще на озере Осыно (например, 12 

октября 1998, 19 октября 1999), и зимой (18 декабря 1999, урочище 

Боровые). В апреле 1999 года возле озера Нитятцы подняли сразу 

5 птиц. На других участках, в юго-западной части парка, 14 и 17 июля 

1997 по одному взрослому белохвосту (возможно, одну и ту же особь)  

видели на болоте у озера Долгое и на озере Ормея, недалеко от грани-

цы с Белоруссией (Фетисов и др. 1997). В 1999 году, в период своих ре-

гулярных наблюдений с 27 июня по 10 июля, Д.Ю.Леоке (устн. сообщ.) 

отметил, что взрослый орлан регулярно охотился на озере Ормея и 

улетал с добычей в западном направлении. Можно предположить, что 

туда прилетали кормиться орланы от гнезда, расположенного около 

озера Освея (Верхнедвинский район Витебской области) и давно из-

вестного белорусским орнитологам (Долбик, Дорофеев 1978; Иванов-
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ский 1990). Другой белохвост, охотившийся 3 мая 1998 на озере Хотя-

жи в Себежском парке, мог также иметь гнездо в Белоруссии, потому 

что неподалёку такое гнездо существовало в Лиснянском лесничестве 

(Долбик, Дорофеев 1978). В Себежском районе орланов видели также 

в июне 1999 года на озере Лива и 26 июня 1992 около деревни Томсино 

(А.В.Терехов, сотрудники Себежской рыболовной инспекции, устн. со-

общ.). В последнем случае птица могла иметь гнездовой участок возле 

озёр Вальковское-Мыленское, о существовании которого упоминает 

В.В.Ивановский (1990). 

В Пустошкинском районе смотритель базы возле деревни Гавриль-

цево Алольской волости Е.И.Игнатьев 2 июля 1997 показал гнездо бе-

лохвоста с 2 птенцами, построенное на вершине усохшей сосны на вы-

соте 20 м неподалёку от озера Белое (Фетисов и др. 1997). Один птенец 

постоянно находился в лотке гнезда, а второй вылезал на ветви дерева 

и сидел рядом, время от времени взмахивая крыльями. Взрослых птиц 

наблюдали 2-3 и 7 июля у гнезда и охотящимися на озере Белое. По 

нашим данным, в 1998-1999 годах в этом гнезде орланы не размножа-

лись, но Е.И.Игнатьев встречал в окрестностях одиночных охотящихся 

птиц. 

В Невельском районе пара орланов-белохвостов летом 1998 года 

некоторое время держалась в Орловском охотничьем хозяйстве в уро-

чище Кармоленец, у озера Ордово (А.В.Анисимов, М.В.Бонев, резуль-

таты областного учёта). 

В Великолукском районе пара орланов-белохвостов в течение лета 

и осени 1991 года охотилась на рыборазводных прудах возле деревни 

Гвоздово Горицкой волости (смотритель прудов, устн. сообщ.). В июне 

1994 года орлана дважды встречали на озере Ворохобы (Бардин, Иль-

инский, Фетисов 1995). 

В Куньинском районе в 1998 году орланы присутствовали как ми-

нимум в двух местах (Фетисов, Головань, Леоке 1998). Один их участок 

находился между озёрами Двинье и Велинское. Взрослая птица под-

нята там 8 июня на мысу в проливе Ворота и в заливе к востоку от ост-

рова Вороний. Другой орлан встречен в тот же день сначала у острова 

Березовец, затем около урочища Городец на северном берегу озера Ве-

линское. Второй участок обитания выявлен на озере Жижицкое (центр – 

остров Долгий). 9 июня орлана вспугнули на берегу этого острова, а на 

краю расположенной на нём колонии серой цапли Ardea cinerea 

нашли огромное гнездо в развилке трёх суков берёзы на высоте 15 м. 

По своим размерам и расположению оно сильно отличалось от гнёзд 

цапель и вполне могло принадлежать орлану, но обследовать его не 

было возможности. 

В периоды сезонных миграций численность орлана-белохвоста 

в Псковской области существенно возрастает. Это особенно хорошо за-
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метно на Псковско-Чудском озере (Борисов, Урядова, Щеблыкина 1993). 

Осенью, обычно в середине октября, над Тёплым озером (проливом 

между Псковским и Чудским озёрами) можно иногда наблюдать даже 

небольшие транзитные группы белохвостов (Урядова, Васильев 1997). 

Осенью 1992 года орлан отмечен также над островами в дельте Вели-

кой (Лебедева и др. 1993), где в другие сезоны он не встречался. Кроме 

того, А.В.Федюшин (1926) отмечал, что на пролёте белохвост нередок 

на границе Псковской области с Белоруссией, в то время как во время 

размножения сведений о нём тогда не поступало. В 1990-е годы в упо-

мянутых А.В.Федюшиным местах орланы часто встречались осенью в 

Себежском районе в поймах рек Нища и Олбетица: в ноябре 1991 года 

один отмечен недалеко от устья Олбетицы, в октябре 1996 – 5 особей 

одновременно возле деревни Полейковичи Осынской волости, в нача-

ле ноября 1997 – 2 птицы одновременно в урочище Киселёво. Осенью 

1991 и 1993 годов орланов видели на озере Дедино, а в 1998 – возле 

озера Большое Олбито (В.Г.Барановский, Н.К.Логинов, устн. сообщ.). 

К сожалению, пока нет сведений о перемещениях орланов, околь-

цованных в Псковской области. Однако есть находки в области птиц, 

помеченных в Эстонии и Калининградской области. Белохвост с коль-

цами D 422 и МА 132, помеченный птенцом 21 июня 1994 в Эстонии в 

Тартуском районе (58°23' с.ш., 27°11' в.д.), в июне 1997 обнаружен в 

Самолвовской волости Гдовского района (58°17' с.ш., 27°32' в.д.). Ор-

лан, окольцованный у Росситтена (Рыбачий) на Куршской косе, добыт 

близ Пскова (Дементьев 1951). Орлана (кольцо А 191), помеченного 

молодым 15 июня 1952 в Германии (53°02' с.ш., 13°50' в.д.), 16 августа 

1952 наблюдали близ деревни Курово в Нелидовском районе бывшей 

Калининской области (56°12' с.ш., 31°59' в.д.), недалеко от границы с 

Псковской областью. 

Во время зимовки орланы часто посещают побережье и аквато-

рию Чудского озера, даже когда она скована льдом. Например, в Гдов-

ском районе охотовед А.А.Захаревич видел белохвоста, сидящего в се-

редине февраля 1999 года на торосе льда возле деревни Лаптовицы 

Гдовской волости. От 5 до 7 орланов одновременно появлялись в фев-

рале-марте 1999 года в 4-5 км от берега Чудского озера в районе дере-

вень Ветвеник, Кунесть и Сторожинец Юшкинской волости – в основ-

ном там, где вёлся промысловый лов рыбы (В.И.Екимов, А.В.Савин, 

результаты областного учёта). В 1995/96 году один орлан, зимовавший 

в Себежском национальном парке, также нередко вылетал на лёд озе-

ра Нечерица, и рыбаки подкармливали его рыбой. 

Зимой белохвосты ищут трупы крупных животных и кормятся на 

них длительное время. По данным охотоведа Г.А.Стрельцова, в Ост-

ровском районе один орлан с ноября 1997 по март 1998 года часто по-

едал отстрелянных собак на приваде, выкладываемой охотниками в 
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урочище Чистый Мох в Бережанской волости. Гораздо реже он появ-

лялся там летом, но возобновил свои регулярные посещения привады 

осенью и зимой 1998/99. Возможно, что тот же орлан отмечен H.М.Во-

лощуком (результаты областного учёта) в конце марта 1999 года в уро-

чище Подмошенка той же волости, где птица ела мёртвую косулю 

Capreolus capreolus. В Гдовском районе до 8 орланов одновременно (2 

из них с белыми хвостами) кормились с 22 февраля по 8 марта 1998 на 

павшей корове, выложенной между деревней Самолва и урочищем 

Казаковец (В.А.Васильев, В.Г. Максимов, устн. сообщ.). 

Оценка численности орлана -белохвоста  

в Псковской области в 1990 -е  годы  

К сожалению, изложенный материал не даёт возможности дать 

точную оценку численности орлана-белохвоста в Псковской области. 

Это связано со многими причинами: недостаточной изученностью всей 

территории области; кратковременностью многих наблюдений; по-

движностью орланов, имеющих огромные охотничьи участки; скрыт-

ным поведением птиц возле гнёзд; возрастной и сезонной изменчиво-

стью территориального поведения. Даже для того, чтобы определить 

примерную численность вида, приходится делать несколько допуще-

ний. Во-первых, точнее всего её можно оценить в гнездовой период, 

когда орланы привязаны к гнездовым участкам. Во-вторых, учитывая 

гнездовой консерватизм белохвоста и то обстоятельство, что орланы 

размножаются не каждый год и не всегда в одном и том же гнезде, 

можно соотнести каждое гнездо или гнездовой участок к паре взрос-

лых птиц, независимо от того, размножалась ли эта пара в данном го-

ду или нет. В-третьих, гнездовой участок можно считать существую-

щим, если в период размножения получены сведения о том, что пара 

птиц длительное время держится в определённом районе, носит туда 

корм или на участке встречен хотя бы один слёток. Все другие встречи 

орланов требуют дополнительной проверки, которая позволила бы су-

дить о статусе наблюдаемых особей. 

После сделанных оговорок можно суммировать число мест, где бы-

ли обнаружены гнездовые участки орланов в 1990-х годах, и таким об-

разом оценить минимальную численность их пар в Псковской области. 

Гдовский, Псковский и Печорский районы. В литературе есть 

две попытки оценить численность орланов в Псковско-Чудском ланд-

шафте. Первая сделана А.С.Мальчевским и Ю.Б.Пукинским (1983). 

Они пишут, что в 1970-е годы на восточном побережье Чудского озера 

гнездились 3-4 пары. По второй оценке, сделанной В.О.Авданиным, 

Н.Г.Розовым и В.Г.Виноградовым (1998), в 1990-е годы на Псковско-

Чудской приозёрной низменности размножались 2-3 пары. По матери-

алам, изложенным выше, в Гдовском районе, на берегах Чудского и 
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Тёплого озёр, в настоящее время существуют одно гнездо (на северном 

берегу Желчи) и как минимум 2 гнездовых или охотничьих участка 

(окрестности деревни Жуково Гдовской волости и пойма реки Ровья). В 

Псковском районе, на восточном берегу Псковского озера, можно пред-

полагать гнездование 2 пар – одна севернее деревни Балсово Тереби-

щенской волости, другая – юго-восточнее деревни Мешоколь Залит-

ской волости. Не исключено, что на юго-западном берегу Псковского 

озера, в Печорском районе, может гнездиться ещё одна пара. Несо-

мненно, что Псковско-Чудское озеро – лучшее место для обитания ор-

лана-белохвоста в Псковской области, где помимо размножающихся 

взрослых птиц постоянно держатся и неполовозрелые особи. 

Бежаницкий район. Одна пара известна в окрестнотях озера По-

листо; возможно, ещё одна живёт между озёрами Полисто и Цевло. 

Себежский район. В национальном парке «Себежский» суще-

ствует один гнездовой участок на западном берегу озера Осыно. Кроме 

того, как минимум 1-2 пары гнездятся на сопредельной территории 

Белоруссии, откуда они прилетают кормиться на себежские озёра Ор-

мея, Нечерица, Вальковское-Мыленское. Возможно, что ещё одна пара 

обитает близ озёр Нища и Лива. 

Пустошкинский район. Одно гнездо орлана находится близ озе-

ра Белое в окрестностях деревни Гаврильцево Алольской волости. 

Невельский район. Возможно, одна пара орлана-белохвоста оби-

тает около озера Ордово. 

Великолукский район. Одна пара орлана-белохвоста обитает 

около деревни Гвоздово Горицкой волости. Вероятно, ещё одна пара 

живёт близ озера Ворохобы. 

Куньинский район. Одна пара держится на озере Жижицкое, од-

на – на озере Двинье-Велинское. 

Таким образом, в 1990-е годы в Псковской области обитали по 

крайней мере 8-10 пар орланов, из них 1-2 пары, вероятно, гнездились 

на сопредельной территории Белоруссии (одна в Верхнедвинском, 

другая – в Россонском районе). Существование ещё 6-8 участков орла-

нов строго не подтверждено. Численность неполовозрелых особей 

осталась неизвестной. Можно надеяться, что в ближайшие годы бóль-

шая часть изложенных сведений будет уточнена и дополнена. 

Обсуждение  

В Псковской области орлан-белохвост встречается круглый год. 

Гнездится он преимущественно в старых и малопосещаемых людьми 

лиственных и смешанных лесах вблизи относительно крупных озёр и 

прудов, богатых рыбой и водяными птицами. В периоды сезонных ми-

граций численность орлана повышается; на пролёте и зимовке в одном 

месте могут собираться до 3-5 и более особей. 
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Распространение вида спорадично, что связано, очевидно, с недо-

статком кормных и одновременно пригодных для гнездования мест. 

Чаще всего орлан-белохвост встречается вокруг Псковско-Чудского озе-

ра, озера Полисто и в Псковском Поозерье. 

Численность орлана-белохвоста в Псковской области составляет 

порядка 10 гнездящихся пар, что сопоставимо с Новгородской – 8-10 

пар (Мищенко, Суханова 1999) и Ленинградской областью, где в начале 

1980-х годов размножалось 12-14 пар (Мальчевский, Пукинский 1983). 

К юго-западу от Псковской области (в Латвии) и к юго-востоку от неё (в 

Тверской области) численность орлана-белохвоста существенно ниже – 

соответственно, 3-6 и 1-2 пары (Зиновьев, Николаев, Керданов 1986; 

Приедниекс и др. 1989). Однако к югу, в сопредельной Витебской об-

ласти Белоруссии, в 1990-е годы было известно 8 гнездовых участков 

орлана-белохвоста (Ивановский, Башкиров 1999). 

Плотность поселения орланов в Псковской области наиболее высока 

на восточном побережье Псковско-Чудского озера. Здесь встречаются 

также особи, окольцованные в Эстонии, где благодаря подкормке зи-

мой и защите численность орлана-белохвоста возросла до 35-40 пар 

(Tammur 1994). Вторым по значимости местом обитания орланов слу-

жит Себежский район и пограничные с ним Верхнедвинский и Рос- 

сонский районы Белоруссии. 

Общая численность вида на Псковщине во второй половине XX ве-

ка, по-видимому, несколько возросла, чему не могло не способствовать 

создание сети ООПТ – Ремдовского республиканского заказника 

(позднее водно-болотного угодья «Псковско-Чудская приозёрная низ-

менность»), Полистовского заповедника, национального парка «Себеж-

ский», заказника «Андреева Гора», ряда заказников в Жижицком при-

родном районе и др. (Забелин 1987; Фетисов, Ильинский 1993; Авда-

нин, Розов, Виноградов 1998; Мусатов, Фетисов, Конечная 1999). На 

территориях ООПТ в 1990-е годы гнездились или кормились более по-

ловины известных пар орланов. 

Наряду охранными мерами, в Псковской области наблюдаются 

также прямые или косвенные отрицательные воздействия человека на 

орлана-белохвоста. Обычно это выражается в беспокойстве птиц на 

гнездовых участках или на местах кормёжки лесорубами, рыбаками и 

туристами. Кроме того, гнёзда разрушаются при рубках леса и в ре-

зультате лесных пожаров. Одной из основных причин сокращения  

численности белохвоста до сих пор является физическое уничтожение 

птиц, в частности, отстрел в сезон охоты. Несколько фактов браконьер-

ства в Гдовском районе в 1980-е годы приводит егерь Ремдовского за-

казника В.Забелин (1987). По его данным, одно гнездо возле озера 

Плоткино было разрушено при заготовке леса. Кроме того, охотовед 

П.В.Бекеш вынужден был выкармливать одного молодого орлана, до-
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ставленного в Управление Гдовского лесоохотничьего хозяйства. В 

другой раз рыбак-любитель из Санкт-Петербурга застрелил орлана 

(против него было возбуждено уголовное дело). По нашим данным  

(Ильинский, Фетисов 1994; Фетисов, Фетисов 1994), в 1979 году брако-

ньер застрелил одну взрослую птицу на гнезде и разрушил выстрела-

ми само гнездо, располагавшееся на берегу озера Осыно в Себежском 

районе. Ещё в ряде случаев причины смерти орланов остались неиз-

вестными, но ими не всегда был преклонный возраст птиц. Например, 

в июне 1997 года на берегу Тёплого озера между деревнями Самолва и 

Чудская Рудница найден мёртвый орлан, окольцованный птенцом 3 

года назад в Эстонии. 

В последние годы в Белоруссии и Польше стали встречаться орла-

ны, терпимые к присутствию человека (Ивановский, Башкиров 1999). 

В Псковской области также известны подобные примеры. Так, в Гдов-

ском, Псковском и Себежском районах на некоторых озёрах орланы 

зимой подлетают к рыбакам, садятся неподалёку от них на лёд и ждут, 

когда им бросят рыбу. В день открытия охоты в 1996 году в Себежском 

районе группа охотников наблюдала на болоте в верховьях реки Олбе-

тица сразу 5 орланов, которые поднялись в воздух после выстрелов, но 

не улетели, а стали кружить над болотом, стараясь поймать испуган-

ных уток и не давая им взлететь (В.А.Дюбов, устн. сообщ.). 

Проведённые наблюдения показали, что псковским орланам, как и 

белорусским (Ивановский 1990), свойственен выраженный гнездовой 

консерватизм. Например, гнездовой участок на западном берегу озера 

Осыно известен уже более 25 лет. На этом может быть построена стра-

тегия сохранения вида в Псковской области. Используя опыт охраны 

орлана-белохвоста, изложенный в региональных Красных книгах,  

следует продолжать поиски новых гнёзд, создавать вокруг них микро-

заказники, следить за состоянием отдельных гнёзд и организовывать, 

по возможности, зимнюю подкормку птиц. Такие меры, совместно 

с пропагандой охраны вида среди местного населения, могут заметно 

увеличить численность орлана-белохвоста в Псковской области. 
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Северная граница распространения индийского воробья Passer 

indicus bactrianus (Zarudny et Kudaschev, 1916) в Казахстане до сих 

пор определялась находками в низовьях реки Эмбы у посёлка Кульса-

ры (Березовиков, Гисцов 1993), у городов Иргиз и Караганда (Гаври-

лов 1999). Случаев залётов на Кургальджинские озёра до последнего 

времени не регистрировалось (Кривицкий и др. 1985; Кошкин 2007). 

Первая встреча с индийскими воробьями в этих местах произошла 

19 июня 2013 на инспекторском кордоне «Разведка» у северной око-

нечности озера Султанкельды. Два самца P. indicus, сразу же обра-

тившие на себя внимание белыми щёками, кормились на лужайке 

около жилого дома вместе с 1 самцом P. domesticus. При попытке сфо-

тографировать они улетели. Спустя 2 ч на этом же кордоне мы обна-

ружили только 4 самцов и 2 самок домовых воробьёв, но P. indicus ис-

чезли. При посещении расположенного в 90 км севернее озера Тениз 

27 июня А.В.Кошкину удалось сфотографировать самца P. indicus, 

державшегося около пустующей постройки на южном побережье (это 

фото размещено на сайте Birds.kz). В июле и августе в этих же местах 

мы их не встречали. По всей видимости, в июне 2013 года мы имели 

дело с залётными P. indicus. 

Таким образом, следует констатировать, что индийские воробьи по-

явились в Тениз-Кургальджинской озёрной впадине и можно предпо-
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ложить, что в ближайшие годы они могут быть найдены здесь гнездя-

щимися. Примечательно, что их не регистрировали здесь ни разу в 

предыдущие годы, хотя на Кургальджинских озёрах ведутся регуляр-

ные наблюдения и отловы птиц, а весной и летом их посещают много-

численные группы иностранных любителей птиц, активно занимаю-

щихся фотосъёмкой и уже сделавшие немало орнитофаунистических 

находок. 
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В прошлом на востоке Казахстана в период весенних миграций, 

вероятно, существовал пролётный путь малых лебедей Cygnus bewickii 

через озёра Алаколь и Зайсан на север по долине Иртыша. На этом 

участке пролётного пути в первой половине ХХ века эти птицы отме-

чались разными исследователями (Шнитников 1949; Хахлов 2006; Са-

мусев 1958; Берёзовиков, Самусев 1998; Селевин 1930; Долгушин 1960). 

Позднее по каким-то причинам малых лебедей перестали встречать, 

несмотря на сравнительно большое число орнитологов, работавших в 

регионе и обширное количество публикаций, в том числе, обзорных. 

Лишь в последнее десятилетие залёт малых лебедей вновь был заре-

гистрирован в Алакольской котловине, где пары лебедей встречались 

25 и 27 апреля 2002 (Березовиков 2002; Берёзовиков 2012). 

На Чарском водохранилище, расположенном между Калбинским 

нагорьем и восточной частью Казахского Мелкосопочника, в период 

весенних миграций 9 апреля 2013 мною наблюдались 3 малых лебедя. 
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Вместе со стайкой шилохвостей Anas acuta лебеди кормились на мел-

ководном временном водоёме, временно соединившимся с водохрани-

лищем. При повторном посещении этой территории 13 апреля 2013 

птиц здесь не оказалось. 

В период весенних миграций Чарское водохранилище – искусствен-

ный водоём, созданный на миграционном пути – позволяет птицам со-

кращать маршрут пролёта к северу, не залетая на озеро Зайсан. Надо 

заметить, что все встречи малых лебедей в прошлом приходятся на 

вторую половину апреля, когда озеро Зайсан ещё покрыто льдом. В то 

же время на равнинных участках, прилегающих к Чарскому водохра-

нилищу, формируются обширные временные водоёмы, заполненные 

талой водой. Именно на этих гигантских лужах до вскрытия основных 

водоёмов и концентрируются пролётные околоводные птицы. 
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Зимняя встреча чёрного дрозда  

Turdus merula в городе Горно-Алтайске 

С.И.Ладыгин 

Сергей Иванович Ладыгин. Горно-Алтайский политехнический техникум, Коммунистический про-

спект, д. 121. Горно-Алтайск, Республика Горный Алтай, Россия 

Поступила в редакцию 23 января 2014 

В городе Горно-Алтайске в  насаждениях сибирских яблонь, берёз, 

елей и сирени около политехнического техникума 6 декабря 2012 я 

наблюдал и сфотографировал самца чёрного дрозда Turdus merula, 
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кормившегося мелкими плодами яблонь-дичек (см. рисунок). Прежде 

этого дрозда как в самом городе, так и в его окрестностях встречать 

мне не приходилось. Как выяснилось из литературы, не известен чёр-

ный дрозд был и для Горного Алтая (Сушкин 1938; Кучин 1982; Цыбу-

лин 2009). Ближайшие его нахождения известны в казахстанской ча-

сти Алтая, куда он расселился в 1970-1980-х годах и в настоящее время 

гнездится там (Мищенко, Байдавлетов 1987, 2009; Березовиков 1989; 

Стариков, Цих 1990; Ковшарь, Березовиков 2001; Шершнёв 2004; Щер-

баков, Березовиков 2005; Стариков 2006; Логинов, Логинова 2012). 

Встречу в Горно-Алтайске можно расценивать как зимний залёт. 

 

 

Самец чёрного дрозда Turdus merula в Горно-Алтайске.  
6 декабря 2012. Фото автора. 

Автор выражает признательность Н.Н.Березовикову (г. Алматы) за подтвержде-

ние видовой принадлежности дрозда, а также за консультации по литературным ис-

точникам  и помощь в подготовке этого сообщения.  
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К экологии синей птицы Myophonus coeruleus  

в ущелье реки Тургень (Заилийский Алатау) 

А.Ж.Кушекова, Г.А.Булгакова  

Второе издание. Первая публикация в 1991* 

В ущелье реки Тургень на северном склоне Заилийского Алатау 

(Северный Тянь-Шань) на притоках Ушбулак, Чинтургень и Бозгуль с 

10 июля по 7 августа 1986 года найдено 7 жилых, 9 пустых и 5 старых 

полуразрушенных гнёзд синей птицы Myophonus coeruleus. Из них 14 

гнёзд располагались в трещинах и небольших углублениях скал в 3-

10 м над водным потоком и 7 – под мостами, группами по 2 и 3 гнезда. 

На скалах 8 гнёзд размещались попарно, на расстоянии не более 3 м 

друг от друга. 

Гнёзда под мостами на балках и два гнезда в больших скальных 

углублениях были построены из мелких тонких веточек и кусочков  

мха и имели чашевидную форму. Остальные гнёзда в скалах, так или 

иначе прикреплявшиеся к ним, имели конусовидную форму и были 

построены из более крупных веточек, скреплённых глиной. 

В 3 из 7 жилых гнёзд в период наблюдения находились 4, 4 и 5 

птенцов, в остальных 4 найден свежий помёт – по-видимому, птенцы 

из них уже вылетели. Ежедневные наблюдения за двумя гнёздами с 

13 по 21 июля, проводимые с 6 до 22 ч, показали, что частота кормле-

ния птенцов составляет 100-300 раз в день. Кормили их самец и самка 

примерно с одинаковой частотой, принося более старшим птенцам 

крупных насекомых, мелких ящериц и мышей. В трёх гнёздах птенцы 

вылетели 17 июля, 21 июля и 3 августа. 

  
                                       

* Кушекова А.Ж., Булгакова Г.А. 1991. Краткие сообщения о синей птице [Алма-Атинская область]  

// Редкие птицы и звери Казахстана. Алма-Ата: 258-259. 
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Заметки о редких птицах водно-болотного угодья 

«Псковско-Чудская приозёрная низменность» 

В.А.Тарасов 

Второе издание. Первая публикация в 2002* 

Эти заметки написаны мной по просьбе С.А.Фетисова, руководителя рабочей 

группы «Флора и фауна» российско-датского проекта «Разработка и выполнение 

плана управления для озера Чудское/Псковское в местности Рамсар, Россия», реа-

лизуемого Комитетом природных ресурсов Псковской области и фирмой Rambol 

(DANCEE). Наблюдения проводились в 1950-1990-х годах попутно с основной ра-

ботой или отдыхом. В связи с тем, что занятия орнитологией не были для меня са-

моцелью, я не публиковал подобные данные из-за их фрагментарности. Однако 

теперь, когда проводится комплексная инвентаризация биологического разнооб-

разия водно-болотного угодья «Псковско-Чудская приозёрная низменность» и све-

дения о любых редких видах на этой территории приобрели особый интерес, я 

надеюсь, что результаты моих наблюдений окажутся полезными. Наибольший ин-

терес представляют, несомненно, данные о конкретных местах и характере пребы-

вания в угодье птиц, внесённых в новое издание Красной книги Российской Феде-

рации (2001). В тексте такие виды помечены звёздочкой. 

*Gavia arctica. Чернозобая гагара ежегодно держится на Псков-

ско-Чудском озере в середине октября в стаях численностью до 50-70 

особей. Отмечены случаи гибели гагар в рыболовных сетях. 

*Ciconia nigra. Чёрный аист встречался мне в разные годы в раз-

ных местах Ремдовского заказника, в том числе в период гнездования. 

Phalacrocorax carbo. С 1959 года большой баклан регулярно 

встречается на осеннем пролёте на Псковско-Чудском озере, хотя за 

сезон пролетает небольшое число особей (по 1-2 в сентябре-октябре). 

Cygnus olor. Один выводок лебедя-шипуна, состоявший из 6 птен-

цов, держался в 1998 году в дельте Великой. 

*Anser anser. В июне 1999 года один серый гусь держался в устье 

реки Великой. 

*Pandion haliaetus. Жилое гнездо скопы находилось в 1986-1987 

годах вблизи озера Суслянское, в окрестностях деревни Глушь (Пол-

новская волость). 

*Haliaeetus albicilla. Орлан-белохвост регулярно встречается на 

восточном берегу Псковского озера. В 1963 году жилое гнездо распола-

галось неподалёку от деревни Балсово (Теребищенская волость). 

*Lagopus lagopus. Белая куропатка сильно сократила свою чис-

ленность в 1970-х годах, когда были обычны тёплые бесснежные зимы. 

                                       
* Тарасов В.А. 2002. Заметки о редких птицах водно-болотного угодья «Псковско-Чудская  

приозёрная низменность» // Природа Псковского края 13: 24-26. 
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В такие периоды куропатки заметно пострадали от хищников, потому 

что защитная белая окраска стала демаскировать их на тёмном фоне. 

Кроме того, они подверглись массовому заболеванию гельминтозом, 

что, возможно, явилось следствием их перехода на питание в бесснеж-

ные зимы ягодами, а не побегами растений, в том числе берёз Betula 

spp., обладающих бактерицидным действием. 

*Haematopus ostralegus. Кулик-сорока стал впервые встречаться 

летом в дельте Великой в 1990-х годах. В середине июня 1999 года 

около 5 пар, одна из которых проявляла беспокойство на участке, при-

годном для гнездования, было отмечено в дельте на правом берегу ре-

ки, возле деревни Писковичи. 

*Calidris alpina schinzii (C.L.Brehm, 1822). D конце 1960-х годов 

чернозобик был обычным пролётным видом осенью на восточном берегу 

Тёплого озера близ деревень Мтеж (Теребищенская волость) и Пнево 

(Самолвовская волость). 

Lymnocryptes minimus. Гаршнеп ни разу не был отмечен мной на 

Псковско-Чудской приозёрной низменности в летний период, хотя в 

1960-х годах регулярно токовал весной в устье Великой. 

*Numenius arquata. С 1963 по 1975 годы 3-5 пар (в отдельные го-

ды до 8 пар) большого кроншнепа гнездились на заливных лугах меж-

ду Большой и Малой Толбами на восточном берегу Псковского озера. В 

этих местах неоднократно находили птенцов кроншнепа с помощью 

легавой собаки. 

Larus marinus. Морская чайка встречается на осеннем пролёте на 

Тёплом озере. Несколько особей зарегистрировано в окрестностях де-

ревни Мтеж в 1975-1976 годах. 

*Hydroprogne caspia. В 1960-1970-х годах чеграва нередко встре-

чалась в конце сентября-октябре на осеннем пролёте на восточном бе-

регу Псковского и Тёплого озёр. В отдельные дни наблюдали не только 

одиночных чеграв, но и по 2-3 особи за день. 

Columba oenas. В 1960-1970-х годах клинтух регулярно встречал-

ся осенью на пролёте на восточном берегу Тёплого озера, например у 

деревни Пнево. 

Nyctea scandiaca. Около 10 встреч белых сов мне были известны в 

1958-1970 годах в разных местах Псковского района, включая терри-

торию рассматриваемого угодья. 

Surnia ulula. Ястребиная сова появляется иногда в осенне-зим-

ний период. Первую особь поймали в сентябре близ деревни Пнево. 

Strix nebulosa. Бородатая неясыть редка, но более или менее ре-

гулярно встречается в Ремдовском заказнике. 

Coracias garrulus. Примерно до 1990-х годов сизоворонка регу-

лярно встречалась в окрестностях посёлка Елизарово, где обычно гнез-

дилось несколько пар. Позднее я не отмечал этот вид ни разу. 
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Alcedo atthis. Известны две встречи зимородка в Ремдовском за-

казнике: одна птица держалась весной на реке Дочкина, другая – по-

чти в устье ручья, впадающего в Псковское озеро. 

Upupa epops. В 1980-х годах удоды нередко встречались в окрест-

ностях посёлка Елизарово. 

Cinclus cinclus. Зарегистрирована единственная встреча оляпки в 

июне в начале 1990-х годов: одна особь держалась на реке Толба. 

Sylvia nisoria. Ястребиная славка отмечена мной всего дважды: 

оба раза летом в 1970-х годах птицы держались неподалёку от посёлка 

Елизарово. 

Phylloscopus trochiloides. Зелёная пеночка гнездилась в конце 

1970-х годов в окрестностях деревни Жидилов Бор (Л.С.Щеблыкина, 

устн. сообщ.) и посёлка Елизарово. 

Remiz pendulinus. Старые (пустые) гнёзда ремеза мы не раз на-

ходили близ посёлка Елизарово. По данным Л.С.Щеблыкиной, ремез 

гнездился и возле деревни Жидилов Бор. 

Emberiza hortulana. В мае 1959 года одна садовая овсянка была 

добыта в окрестностях посёлка Ямм. 
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Гнездование большеклювого зуйка Charadrius 

leschenaultii в Арыскумской впадине  

(Кзыл-Ординская область) 

Б.М.Губин, А.С.Левин 

Второе издание. Первая публикация в 1991* 

В Арыскумской впадине с 24 мая по 24 июня 1984 большеклювый 

зуёк Charadrius leschenaultii встречен 6 раз общим числом 16 особей 

(чаще одиночки, максимум 6 особей). 24 июня на одной из скважин 

взрослые проявляли беспокойство, когда мы поймали птенца зуйка в 

кисточках. 

  
                                       

* Губин Б.М., Левин А.С 1991. Краткие сообщения о большеклювом зуйке  

[Кзыл-Ординская область] // Редкие птицы и звери Казахстана. Алма-Ата: 163. 
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Случай охоты серой цапли Ardea cinerea  

за молодыми шипами Acipenser nudiventris  

в национальном парке «Алтын-Эмель» 

Н.Н.Березовиков 

Второе издание. Первая публикация в 2005* 

В национальном природном парке «Алтын-Эмель» (Юго-Восточный 

Казахстан) 21-24 июля 1999 наблюдалась серая цапля Ardea cinerea, 

периодически посещавшая небольшой пруд, созданный около родника 

в старом карагачёвом саду на егерском кордоне «Мынбулак» среди пу-

стынной равнины. В этом мелководном искусственном водоёме жило 

четыре молодых осетра-шипа Acipenser nudiventris длиной 30-35 см, 

выловленных в соседней реке Или. Возможно, они и привлекли вни-

мание этой птицы, которая, несмотря на постоянное присутствие по-

близости людей, продолжала прилетать на этот пруд. Во второй поло-

вине дня 23 июля сидевшая на мелководье цапля неожиданно схвати-

ла одного из шипов, тяжело взлетела, но, пролетев 40-50 м, выронила 

из клюва сильно бьющуюся рыбу. Упавший на землю осетрёнок остал-

ся жив и был возвращён нами в пруд. На спине у него осталась незна-

чительная рана от клюва цапли. 

В литературе отсутствуют сведения о случаях ловли цаплями ши-

пов, хотя известны факты поимок таких рыб, как сазан Cyprinus carpio 

и щука Esox lucius (Долгушин 1960; Сагитов 1987). Шип – проходная 

рыба из семейства осетровых Acipenseridae, взрослые особи которой до-

стигают длины более 2 м и массы 50-60 кг (Мельников 1996). Зафик-

сированный нами факт охоты серой цапли является свидетельством 

того, что мальки и мелкие молодые особи шипа могут быть объектами 

охоты этой птицы. 
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* Березовиков Н.Н. 2005. Случай охоты серой цапли (Ardea cinerea) за молодыми шипами 

(Acipenser nudiventris) // Selevinia: 175. 


