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В настоящее время хорошо известно, что основные места зимовки 

вальдшнепов Scolopax rusticola, родившихся на Северо-Западе России 

или мигрирующих через эту территорию осенью, находятся в разных 

странах Западной Европы (Мальчевский, Пукинский 1983; Iljinsky et 

al. 2000; Ильинский и др. 2004; Ильинский, Пчелинцев 2014; и др.). В 

частности, вальдшнепы, окольцованные в сентябре-октябре в Псков-

ской области, летят на зимовку в Бельгию, Великобританию, Грецию, 

Испанию, Италию, Нидерланды, Португалию, Францию, Швейцарию 

(Фетисов 2002; Фетисов и др. 2002; Фетисов, Головань 2005). По мне-

нию Х.А.Михельсона (1985), основная область зимовок вальдшнепа в 

Европе лежит западнее и южнее изотермы +2°С. 

Массовый осенний отлёт и пролёт вальдшнепов на севере Псков-

ской области, по наблюдениям Н.А.Зарудного (1910) в Псковском уез-

де, затихал к середине октября*, хотя изредка птицы встречались до 

23-25 октября. В центральных районах Псковской области – в Бежа-

ницком и Локнянском районах, на территории заповедника «Полистов-

ский» – вальдшнеп также встречается до конца октября (Шемякина, 

Яблоков 2013). В Себежском Поозерье и национальном парке «Себеж-

ский», на юге Псковской области, пролёт вальдшнепов обычно завер-

шается во второй-третьей декадах октября (Фетисов и др. 2002; Фети-

сов, Головань 2005; и др.). В Новоржевской районе Псковской области 

последние встречи птиц регистрировались в среднем 30 октября, а в 

2015 году вальдшнеп наблюдался даже 20 ноября (Григорьев 2017). В 

целом эти сроки хорошо согласуются с тем, как идёт осенний пролёт 

вальдшнепа на сопредельных территориях, например, в Ленинград-

ской области (Мальчевский, Пукинский 1983) или Эстонии (Poldvere 

1994). Последняя регистрация вальдшнепов в Тверской области отме-

чена 10 октября (1995) (Николаев 1998), в Смоленской области – 25 ок-

тября (2004) (Те и др. 2006). По другим данным (Фокин, Зверев 1997), 

днём в лесах Тверской области охотники с собакой поднимают валь-

дшнепов до 1 ноября. В целом же большинство авторов, в том числе и 

                                      
* Все даты в статье пересчитаны по новому стилю. 
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такой классик охотничьей литературы как С.Т.Аксаков, считают, что 

последние вальдшнепы исчезают после установления первого снегово-

го покрова или даже первого хорошего снегопада и наступления холо-

дов (Карамзин 1901; Русанов 1986; Малов 1989; и др.). 

Наряду с этим одиночных вальдшнепов встречали в Псковской об-

ласти и позднее. Так, в Себежском районе в 1970-1980-годах было из-

вестно несколько случаев, когда местные охотники М.И.Евдокимов, 

И.И.Кривцов и Ю.И.Лабецкий добывали вальдшнепов на незамерза-

ющих ключевых болотцах в окрестностях деревень Аннинское, Осыно 

и Чернея вплоть до конца ноября, когда уже лежал устойчивый снеж-

ный покров (Фетисов и др. 2002). По сообщению сотрудника националь-

ного парка «Себежский» Н.З.Ходулёва, в том же районе в 2010 году по-

следняя встреча вальдшнепа близ деревни Чернея была зарегистри-

рована 10 ноября, а руководитель первичного охотничьего коллектива 

В.Н.Дроздецкий рассказывал мне, что во время коллективных осенних 

охот на копытных в 2006 году охотники трижды поднимали одиночных 

вальдшнепов вплоть до декабря. Наконец, в Плюсском районе Псков-

ской области один вальдшнеп был обнаружен С.В.Горчаковым (2015) у 

деревни Заполье 10 декабря 2011. Птица держалась в ольшанике и 

имела возможность кормиться. Начало зимы в том году было доста-

точно тёплым, а заморозки наступили только в конце декабря. 

В 2016 году мне также удалось встретить вальдшнепа в зимний 

период. В ноябре-декабре я четыре раза вспугивал одиночных птиц 

(возможно, одну и ту же особь) в национальном парке «Себежский», 

где я последние 10 лет живу в деревне Илово-2. Здесь мною заложен 

постоянный маршрут для фенологических наблюдений на западном 

берегу озера Ороно, примерно в 5 км от Себежа. Начиная с апреля до 

середины октября я ежегодно и регулярно (особенно в периоды сезон-

ных миграций) поднимаю там одиночных вальдшнепов в довольно уз-

кой и умеренно влажной пойме озера, поросшей в основном чёрной 

ольхой Alnus glutinosa, ивами Salix sp. и черёмухой Padus avium, хотя 

ни разу не встречал там выводков данного вида. Очень часто обследо-

вать этот участок более детально мне помогает мой спаниель. 

Как ни странно, но, в отличие от прошлых лет, в октябре 2016 года, 

в период массового пролёта вальдшнепа в Себежском Поозерье, эти 

кулики на берегу озера Ороно не появились. Тем не менее, первые 

вальдшнепы (возможно, одна и та же особь) были подняты осенью со-

бакой неподалёку от уреза воды в кустах, перемешанных с густым  

тростником Phragmites australis, 26 и 30 ноября, когда корм для них 

ещё был вполне доступен. Этому весьма благоприятствовали погодные 

условия: установившийся с 31 октября снежный покров заметно раз-

рушился из-за потепления уже к 15-16 ноября, а 20 ноября, после про-

должительного дождя, сошёл почти весь снег, и до 27 ноября почва 
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ежедневно оттаивала днём. К тому же ночные температуры воздуха ни 

разу не опускались в третьей декаде ноября ниже минус 5-7°С. 

Третья встреча с вальдшнепом произошла на берегу озера Ороно 

на том же участке 7 декабря. Несмотря на то, что 29 ноября на озере 

Ороно встал ледовый покров и выпал, взамен стаявшему, новый снег 

(рис. 1), 5 декабря прошёл дождь, и снег снова наполовину растаял, а 

на мелководье озера – вероятно, на местах небольших, но многочис-

ленных ключей – остались обширные забереги с открытой водой. На 

одном из таких мест и держался вальдшнеп, который заблаговременно 

взлетел при моём приближении, отлетел на 30-40 м и сел на лёд, в 

обширную куртину тростника. 
 

 

Рис. 1. Ледовая обстановка на озере Ороно в начале декабря 2016 года. Фото автора. 

  

Рис. 2. Места с открытой водой, пригодные для поиска корма вальдшнепом  
Scolopax rusticola на мелководье озера Ороно. 18 декабря 2016. Фото автора. 

 

В четвёртый раз вальдшнеп был поднят 18 декабря 2016 примерно 

на том же участке, что и раньше, но не на берегу, а на озере, в густом и 

местами поломанном и спутанном тростнике. Если бы не работа соба-

ки, птица, конечно, осталась бы незамеченной, потому что держалась 

она почти в недоступном для человека месте. Так, если за полосой 

тростников толщина льда на озере достигала 7-8 см, в тростниках у 

берега (на месте выхода ключей) лёд ещё не выдерживал тяжести че-

ловека, а местами, чаще у уреза воды, в нём и вовсе были небольшие 
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«окошки» (рис. 2), сильно затруднявшие выход на лёд. Поэтому в таких 

местах искать следы вальдшнепа мне даже не пришло бы в голову, а 

на берегу, несмотря на лёгкую порошу, он не оставил ни одного следа. 

Переобувшись в сапоги, я тщательно осмотрел полосу прибрежного 

тростника шириной 10-15 м и длиной около 30 м, где 18 декабря взле-

тел вальдшнеп. Во время этих поисков мне удалось найти как старые 

(двух-трёхдневные, рис. 3в-г), так и совершенно свежие следы валь-

дшнепа. Все они находились в основном в тех местах, где ещё остались 

крохотные участки мелководья, доступные для зондирования клювом 

птицы (рис. 2, 3в-г), или на льду поблизости от них (рис. 3а-б). Места 

ночёвки вальдшнепа я, к сожалению, не нашёл из-за того, что снег на 

льду был очень тонок и вдобавок подморожен, поэтому следы вальдш-

непа отпечатались на нём не везде. 
 

 
а 

 
б 

 
в 

 
г 

Рис. 3. Следы вальдшнепа Scolopax rusticola на льду озера Ороно (а-б) и в местах,  
доступных для поиска корма (в-г). 18 декабря 2016. Фото автора. 

 

Классифицируя зимнее место обитания вальдшнепа на озере Оро-

но, поневоле забываешь, что вальдшнеп – всё же лесной кулик, и 

только безвыходное положение с отсутствием корма на суше вынудило 

его искать этот корм на полузамёрзшем мелководье озера. Одновре-

менно легко представляешь себе, что подобным образом могут менять 

свой стереотип поведения, по-видимому, очень многие вальдшнепы, в 

первую очередь после их прилёта на места размножения ранней вес-
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ной, часто сопровождающейся возвратом холодов и снегопадов. На зи-

мовках же в сходные условия – за пределами привычного для них био-

топа в лесу – также могут попадать вальдшнепы в самых разных ча-

стях своего ареала. Так, в Черкасской области один вальдшнеп зимо-

вал в заболоченной низине на берегу водохранилища, поросшего лишь 

редкими зарослями ивы, осоками и рогозом, среди которых протекал 

незамерзающий ручей (Клестов 2005). В Одессе вальдшнепы держатся 

зимой на очистных прудах в прибрежной полосе тростниковых зарос-

лей и кустах на осушённых чеках и вдоль каналов (Кошелев, Пере-

садько 2013). В Алакольской впадине вальдшнепы зимовали в кустах 

у воды на незамерзающих участках речек и ключей (Грачёв 1973). На 

Южном Урале и в Эстонии вальдшнепов наблюдали после выпадения 

снега возле незамерзающих ключей (Кириков 1952; Йыги 1965) и т.д. 

На Северо-Западе России последние вальдшнепы улетают обычно 

ещё до выпадения первого снега. В Ленинградской области это бывает, 

как правило, в конце первой декады ноября (Мальчевский 1981; Маль-

чевский, Пукинский 1983). В Ярославской области последняя встреча 

вальдшнепа осенью зарегистрирована 14 ноября 1994, в Подмоско-

вье – 19 ноября 2000 (Фокин, Зверев 2003), в Карелии – 5 ноября 1962 

(Зимин и др. 1993), в Эстонии – с 18 октября до 2 декабря, в среднем 6 

ноября (Poldvere 1994). Помимо того, 10 ноября 1962 один вальдшнеп 

был встречен в Пярнуском районе, в Яаре, а 23 ноября 1961 другая 

особь – в Хаапсалукском районе, в Виртсу (Йыги 1965). 

Ещё реже на Северо-Западе России и в Прибалтике вальдшнепы 

встречаются в декабре. 5 декабря одиночная птица была обнаружена у 

незамерзающего ключа близ деревни Карпово в Лужском районе Ле-

нинградской области (Мальчевский, Пукинский 1983). Единичные  

особи отмечены охотниками в декабре в разных местах Тверской обла-

сти, а 10 декабря 2000 один вальдшнеп был поднят на границе Твер-

ской и Новгородской областей (Фокин, Зверев 2003). 10 декабря 2011 

вальдшнеп обнаружен в Плюсском районе Псковской области (Горча-

ков 2015). 17 декабря 1898 худой, но без травм вальдшнеп был добыт в 

Краснинском уезде Смоленской губернии (Каверзнев 1931). В виде ис-

ключения, одиночные птицы встречаются на ручьях и ключах в сере-

дине зимы в Эстонии (Poldvere 1994). Теперь к этим встречам добави-

лись ещё 2 декабрьских находки вальдшнепа в национальном парке 

«Себежский», на крайнем юго-западе Псковской области. 
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Биология вальдшнепа Scolopax rusticola в Псковской области до-

статочно хорошо изучена (Мальчевский, Пукинский 1983; Фетисов, Го-

ловань 1999, 2003; Фетисов и др. 2002; Шемякина 2013). В дополнение 

к имеющимся сведениям в данной публикации представлены резуль-

таты многолетних фенологических наблюдений над вальдшнепом в 

Новоржевском районе, в основном в окрестностях деревни Дубровы 

(см. таблицу).  

Первые вальдшнепы весной наблюдались 9 марта (2015) – 14 ап-

реля (1996), в среднем за 16 лет наблюдений 1 апреля. Массовое появ-

ление происходило 27 марта (2014) – 12 апреля (2011), в среднем 6 ап-

реля (за 5 лет специальных наблюдений). Первая тяга регистрирова-

лась 20 марта (2002) – 12 апреля (2011), в среднем за 14 лет – 2 апре-

ля. Последние совершающие токовый полёт самцы наблюдались 19 

июня (2011) – 16 июля (2003), в среднем за 10 лет – 5 июля. Таким об-

разом, сезон тяги составляет в среднем 95 дней (от 69 до 119 дней в 

разные годы). О находках гнёзд в районе исследования сообщалось в 

отдельной публикации (Григорьев 2016). Массовый отлёт и пролёт 

вальдшнепов проходит примерно с середины сентября до середины ок-

тября. Последние встречи птиц регистрировались 3 октября (1998) – 20 

ноября (2015), в среднем 30 октября (за 8 лет наблюдений). 
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Таким образом, средняя продолжительность пребывания вальдш-

непа в нашем районе составляет 213 дней в году (от 173 до 257 дней в 

разные годы). Известны встречи вальдшнепов и в зимних условиях 

(Мальчевский, Пукинский 1983; Горчаков 2015; Фетисов 2017). 

Сроки прилёта, отлёта и токования вальдшнепа Scolopax rusticola  
в Новоржевском районе Псковской области  

Год 
Первая встреча 

весной 
Валовой 
прилёт 

Начало 
тяги 

Окончание 
тяги 

Последняя встреча 
осенью 

1988 – – 8 апреля – – 

1994 3 апреля – – – – 

1995 31 марта – – – – 

1996 14 апреля – – – – 

1997 10 апреля – 10 апреля – – 

1998 31 марта – – – 3 октября 

1999 3 апреля – – – – 

2000 28 марта – 4 апреля – 15 ноября 

2001 2 апреля – 2 апреля 5 июля 15 октября 

2002 20 марта – 20 марта 26 июня – 

2003 – – – 16 июля – 

2004 – – 25 марта 8 июля – 

2005 3 апреля 11 апреля 3 апреля 6 июля – 

2007 – – – 29 июня 26 октября 

2009 – – 6 апреля 3 июля – 

2010 – – 2 апреля – – 

2011 7 апреля 12 апреля 12 апреля 19 июня – 

2012 7 апреля – 8 апреля – 28 октября 

2013 14 апреля – – – 18 ноября 

2014 20 марта 27 марта 23 марта 15 июля 19 октября 

2015 9 марта 5 апреля 25 марта 15 июля 20 ноября 

2016 4 апреля 7 апреля 9 апреля – – 
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На Большом Соловецком острове (Белое море) 12 мая 2014 утка яр-

кой и необычной окраски держалась у берега мелководного морского 

залива Школьная губа, в стае пролётных гоголей Bucephala clangula, 

практически в границах посёлка Соловецкий. Птица была хорошо рас-

смотрена в бинокль с расстояния не более 30 м и уверенно определена 

по атласу «Collins Poket Guide» как роскошная, или чилийская свиязь 

Anas sibilatrix (Poeppig, 1829). Половая принадлежность птицы не бы-

ла определена (самцы и самки окрашены сходно). В дальнейшем эта 

птица больше не встречалась. 

В сводках «Птицы Кольско-Беломорского региона» (Бианки и др. 

1993) и «Конспект орнитологической фауны России и сопредельных 

территорий (в границах СССР как исторической области)» (Степанян 

2003) этот вид не был указан. Роскошная свиязь обитает на юге Юж-

ной Америки: на Фолклендских островах, в Аргентине, Уругвае и Чи-

ли, на зиму улетает в юго-восточную Бразилию. Принимая во внима-

ние, что эту утку часто содержат в Европе в качестве декоративной 

птицы, мы, скорее всего, наблюдали беглянку из частной коллекции 

или зоопарка. Ранняя дата встречи позволяет допустить её появление 

с Балтики, откуда возможно, птица была увлечена потоком весенних 

мигрантов массовых видов уток. Данная встреча, конечно, не даёт по-

вода для внесения вида в фауну России, но нужно напомнить, что и 
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мандаринка Aix galericulata в Великобритании появилась подобным 

образом. 
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При подготовке материалов о круглоносом плавунчике Phalaropus 

lobatus я просматривал фотографии с соответствующим материалом на 

сайте «Птицы Омской области» (birds-omsk.ru). Среди 6 фотографий 

выделялась фотография самого хорошего качества от 5 октября 2014, 

автор – Денис Зирнит (см. рисунок). Снимок сделан на озере близ по-

сёлка Иртышский Омского района. 
 

 

Плосконосый плавунчик Phalaropus fulicarius. Озеро близ посёлка Иртышский.  
Омский район, Омская область. 5 октября 2014. Фото Д.Зирнит. 
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Детальное рассмотрение подтвердило, что на фотографии изобра-

жён именно плосконосый плавунчик. По мнению П.С.Томковича, это 

молодая птица уже почти в зимнем наряде. 

Вероятно, плосконосый плавунчик – очень редкий пролётный вид 

области. Ближайшая регистрация известна 28 мая 1899 на озере Се-

леты у границ Омской области (цит. по: birds.kz). Других сведений о 

встречах в границах Омской области нет. 

Автор благодарит за консультации П.С.Томковича, Я.А.Редькина и А.В.Бардина. 
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Б.И.Годованец, И.В.Шидловский  

Второе издание. Первая публикация в 1995* 

Серощёкая поганка Podiceps grisegena относится к числу слабо изу-

ченных птиц Западной Украины. Конкретные материалы по экологии 

вида, в частности, о его гнездовании (морфометрия гнёзд, яиц и пр.) в 

известной нам литературе для различных районов указанного региона 

фрагментарны либо отсутствуют. Хотя бы частично восполнить этот 

пробел могут приведённые ниже сведения. 

Материал  и методика  

Сбор сведений по экологии серощёкой поганки проводился путём обследования 

характерных местообитаний. Основные данные по гнездованию собраны в 1991-

1993 годах, фрагментарные – в 1985, 1986, 1989, 1990 и 1994 годах. Изучено со-

держимое 50 гнёзд, которые измеряли линейкой с точностью до 1 см, яйца – штан-

генциркулем с точностью до 0.1 мм. Время появления первого яйца определялось 

по неполным кладкам, степени насиженности яиц (Блум 1973), возрасту птенцов-

пуховичков, тип формы – по соответствующей схеме (Никифоров и др. 1989), ин-

декс округлённости и объём – по формулам, предложенным Р.Мяндом (1988). Ста-

тистические расчёты производили по общепринятой методике (Деркач та iн. 1972). 

Данные по динамике среднесуточных температур и количеству осадков получены 

из Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии. В работе исполь-

зованы неопубликованные материалы И.М.Горбаня, Л.Ю.Каменецкого, Р.С.Коз-

ловского, Т.И.Лысачука, О.Б.Чорненькой и В.И.Шкарана. Всем перечисленным 

лицам, а также Я.Е.Штыркало за содействие в получении метеорологических све-

дений, авторы выражают искреннюю признательность. 

                                      
* Бучко В.В., Бокотей А.А., Скильский И.В., Годованец Б.И., Шидловский И.В. 1995. К экологии серощёкой 

поганки на западе Украины // Беркут 4, 1/2: 25-30. 
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Результаты и обсуждение  

Распространение. Вся исследуемая территория входит в гнездо-

вой ареал западного подвида серощёкой поганки P. g. grisegena (Bod-

daert, 1783) (Степанян 1990). Согласно литературным (Тарасова 1952; 

Татаринов 1973; Каталог… 1989, 1991; Кийко 1990; Талпош та iн 1990; 

Гузий 1992; Кшик, Кшик 1992; Скильский и др. 1992; Скiльський та 

iн. 1995) и оригинальным данным, эта птица за последние десятиле-

тия в гнездовой период обнаружена в 40 пунктах Полесья, Лесостепи и 

Предкарпатья (рис. 1); в 23 (57.5%) из них гнездование доказано. В по-

давляющем большинстве случаев (90.0%) вид отмечен в пределах об-

ширных равнинных местностей, изобилующих неглубокими, заросши-

ми надводной растительностью озёрами и рыборазводными прудами. 

В район Предкарпатья заходит редко по причине отсутствия в доста-

точном количестве местообитаний, пригодных для гнездования, и об-

наружен здесь лишь в нескольких пунктах вдоль северо-восточной 

границы. Гнездование достоверно установлено в окрестностях посёлка 

Меденичи Дрогобычского и села Билычи Самборского районов Львов-

ской области (Гузий 1992; Кшик, Кшик 1992) на высоте 270-310 м н.у.м. 

Какими-либо сведениями о пребывании серощёкой поганки в Закар-

патье мы не располагаем, хотя обитание её там вполне возможно, осо-

бенно в равнинных районах, поскольку ещё A.Грабарь (1931) указывал 

на гнездование вида в пойме реки Тисы. Зимой серощёкая поганка 

отмечена на водохранилище Бурштынской ГРЭС (рис. 1). 
 

 

Рис. 1. Распространение серощёкой поганки Podiceps grisegena на западе Украины.  

○ – вид отмечен в гнездовом биотопе; ● – обнаружены кладки или птенцы; + – встречи на зимовке 
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Фенология весенней миграции. Пролёт и прилёт на места гнез-

дования происходит обычно в начале-середине апреля (Страутман 

1963; наши данные). Самые ранние даты появления серощёких пога-

нок зарегистрированы в Городоцком районе Львовской области – 15 

марта 1989 (Каталог... 1991) и вблизи города Заставна Черновицкой 

области – 28 марта 1992 (Скильский и др. 1992). Заканчивается весен-

няя миграция примерно в середине апреля. В северных областях по-

ганки появляются в среднем на 5 дней позже, чем в Предкарпатье, 

преодолевая 60-70 км за сутки, но здесь пролёт и прилёт проходит в 

более сжатые сроки (табл. 1). Средняя дата появления вида в реги-

оне – 6 апреля. Почти такие же сроки первого наблюдения указывают 

и для соседней Польши: по результатам 23-летних исследований при-

лёт отмечен 20 марта – 19 апреля, средняя дата – 7 апреля (Tischler 

1941 – цит. по: Tomialojc 1990). Численность серощёких поганок в од-

ном пункте наблюдений, как правило, не превышает 5-6 особей. Очень 

редко приходилось видеть 25 или даже более 50 птиц (Каталог... 1991; 

наши данные). 

Таблица 1. Сроки весенней миграции серощёкой поганки на западе Украины  
(1962-1993 годы) по литературным данным и наблюдениям авторов  

Области n Среднее SE, сут SD, сут lim 

Ивано-Франковская, Львовская,  
Черновицкая 7 4 апреля 4.2 11.0 15 марта – 17 апреля 

Волынская, Ровенская 6 9 апреля 1.9 4.6 2 апреля – 14 апреля 

В целом 13 6 апреля 2.4 8.8 15 марта – 17 апреля 

 

Размножение. Типичными гнездовыми стациями серощёкой по-

ганки являются различные стоячие водоёмы, в основном рыборазвод-

ные пруды и озёра, сильно заросшие надводной растительностью, пре-

имущественно тростником и рогозом. Относится к территориальным 

видам – пара охраняет занятую площадь гнездового участка (Куроч-

кин 1982). Поэтому на небольших водоёмах гнездится, как правило, 

отдельными парами, но известны и групповые поселения, даже там, 

где птица является редким видом, например, в Белоруссии (Никифо-

ров и др. 1989). Нами самое крупное колониальное гнездование серо-

щёких поганок обнаружено в 1993 году в окрестностях села Медуха 

Галичского района Ивано-Франковской области, где на одном из пру-

дов площадью около 6 га гнездилось 11 пар (Скiльський та iр. 1995), 

что составляет примерно 1.8 пары на 1 га площади водоёма (5.5 пары 

на 1 га гнездопригодных местообитаний). На двух других прудах, рас-

положенных рядом, гнездилось ещё 10 (7 и 3) пар серощёких поганок. 

Подобная плотность обнаружена при групповом гнездовании серо-щё-

ких поганок в других частях ареала (Маркузе 1965; Onno 1970; и др.). 
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Известны случаи поселения серощёких поганок рядом с гнёздами чер-

ношейных Podiceps nigricollis и больших P. cristatus поганок, лысух 

Fulica atra, озёрных чаек Larus ridibundus (Курочкин 1982; Талпош та 

iн. 1990; наши данные), иногда даже при неколониальном гнездова-

нии. Так, например, обнаруженные 25 мая 1991 на рыборазводном  

пруду в окрестностях села Шишковцы Кицманского района Черновиц-

кой области два жилых гнезда серощёкой поганки располагались на 

удалении 2 и 5 м от заселённых гнёзд лысухи. 

Для устройства гнезда серощёкие поганки в основном выбирают 

густые прибрежные заросли надводной растительности. Могут также 

гнездиться (чаще, чем большие поганки) и среди разреженного рогоза 

или тростника. Материал для гнезда, которое строится на протяжении 

недели, собирают с поверхности воды или со дна водоёма. По данным 

Е.Н.Курочкина (1982), серощёкие поганки приступают к гнездованию 

через 5-10 дней после прилёта, и первые гнёзда строятся, как правило, 

в открытых местах, доступных сильному волнению, и разрушаются. 

Возможно, это площадки для брачных ритуалов и отдыха, достаточное 

количество которых мы находили в районе обнаружения гнёзд. Само 

гнездо строится позднее и в законченном виде напоминает собой усе-

чённый конус, почти на 9/10 погруженный в воду, основанием касаю-

щийся дна водоёма. 

Из 50 обнаруженных гнёзд почти 3/4 были расположены в зарослях 

тростника, 22% – среди рогоза и тростника и 4% – среди рогоза пре-

имущественно в прибрежной полосе на удалении 5 м и более от берега. 

Мы проанализировали зависимость состава строительного материала 

построек серощёкой поганки от места их расположения (наличие водо-

рослей во внимание не принималось). В гнёздах, обнаруженных среди 

тростника и рогоза присутствовали только тростник и только рогоз – по 

2 случая, оба компонента – в одном случае. Строительный материал 

гнёзд, найденных в рогозе (n = 4) – стебли и листья исключительно 

этого растения. Два гнезда поганок, обнаруженные в зарослях трост-

ника, были построены из него, а в одном случае – из тростника и рого-

за. Последнее указывает на то, что птицы могут, хотя бы частично, от-

давать предпочтение рогозу как строительному материалу даже в тех 

случаях, если он поблизости не растёт. Косвенным подтверждением 

этому может служить качественный анализ 15 гнёзд, где в 53.3% слу-

чаев присутствовал рогоз, а тростник был на втором месте – 40.0%. Во-

доросли используются довольно часто как вспомогательный материал 

(86.7%). В целом гнёзда из рогоза и водорослей обнаружены в 33.3% 

случаев, из тростника и водорослей – в 20.0%, из рогоза, тростника и 

водорослей, только рогоза, из рогоза и тростника – по 6.7%. 

Размеры гнёзд серощёкой поганки зависят прежде всего от вида 

строительного материала, места расположения, времени гнездования. 
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Постройки птиц, как правило, имеют округлую форму, и лишь в 5 слу-

чаях обнаружена чётко выраженная овальность (11.6%, n = 43). Мор-

фометрическая характеристика гнёзд приведена в таблице 2. Наибо-

лее вариабельными оказались высота гнезда и глубина лотка, наи-

меньший коэффициент вариации имеет диаметр лотка. 

Таблица 2. Некоторые морфологические показатели  
гнёзд и яиц серощёкой поганки (73 кладки)  

Показатели n M ± m lim CV, %% 

Диаметр гнезда, см 43 39.18 ± 0.92 25.0 – 55.0 16.74 

Высота гнезда (над водой), см 43 5.68 ± 0.33 2.5 – 12.0 38.33 

Диаметр лотка, см 41 15.43 ± 0.35 7.0 – 20.5 14.68 

Глубина лотка, см 41 3.39 ± 0.18 1.5 – 7.0 34.21 

L 133 51.10 ± 0.20 45.7 – 55.4 4.56 

B 133 34.95 ± 0.16 31.7 – 39.4 5.12 

Sph 133 68.42 ± 0.24 62.5 – 74.9 4.13 

V 133 32.32 ± 0.39 24.5 – 42.7 13.77 

L – длина яйца, мм; B – максимальный диаметр, мм;  
Sph – индекс округлённости, %; V – объём, мл. 

 

 

Рис. 2. Динамика среднесуточных температур, количество осадков и время появления первого яйца  
в гнёздах серощёкой поганки (n = 20) в 1993 году (село Медуха, Галичский район,  

Ивано-Фпанковская область). Числа над столбиками – число гнёзд с начатой кладкой. 

 

Время появления первого яйца в гнёздах серощёкой поганки обу-

словлено разными факторами: температурой, погодными условиями, 

уровнем воды и пр. Как видно из рисунка 2, в 15.0% гнёзд кладка была 

начата в третьей декаде апреля, когда среднесуточная температура воз-

духа устойчиво поднялась выше +10°С, а основная масса птиц (65.0%) 

приступила к гнездованию во второй декаде мая, когда температура 

воздуха не опускалась ниже +15°С. В это же время суммарное количе-

ство осадков было более чем в два раза меньшим по сравнению с по-

следующими тремя декадами (20.2 мм против 53.5 мм), что благопри-
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ятно отразилось на устойчивости уровня воды, тем самым предотвра-

щая разрушение гнёзд от волнобоя. Мы проанализировали динамику 

появления первого яйца в гнёздах серощеких поганок (n = 39) на за-

паде Украины в целом для нескольких гнездовых сезонов (1985, 1986, 

1990-1994 годы) и получили сходную с 1993 годом картину. Большин-

ство птиц (46.2%) начало гнездиться во второй декаде мая. В первой 

декаде мая первое яйцо обнаружено в 30.8% гнёзд, в третьих декадах 

апреля и мая – по 10.2%. И лишь в одном гнезде начало появления 

яиц зафиксировано в июне. Вероятно, это гнездилась молодая самка 

или найдена повторная кладка, поскольку её линейные ооморфологи-

ческие параметры (на момент обследования в гнезде обнаружено одно 

яйцо) были меньше средних показателей длины и диаметра, рассчи-

танных для западных областей Украины.  

В целом появление первых яиц в гнёздах серощёкой поганки про-

исходит с 22 апреля (1993 год, село Медуха, Галичский район, Ивано-

Франковская область) по 3 июня (1992 год, село Пища, Шацкий район, 

Волынская область). Средняя дата – 12 мая ± 1.38 сут, SD = 9 сут. 

Мы провели сравнение основных морфологических параметров яиц 

из ранних и поздних кладок, отложенных до 30 апреля и после 20 мая 

соответственно. Линейные размеры и объём яиц из поздних кладок 

были меньшими, а форма – более округлой, причём в двух случаях от-

личия статистически значимы (табл. 3). Это указывает на то, что для 

серощёких поганок характерно наличие повторных кладок, либо что 

позже всех гнездятся молодые птицы. Подобное явление характерно, 

например, для лысухи, обитающей в сходных биотопах, но у этого вида 

оно имеет более выраженный характер (Скiльський та iн. 1994). 

Таблица 3. Некоторые морфологические показатели яиц  
серощёкой поганки из ранних и поздних кладок  

Показатели M ± m lim CV, % t 

Ранние кладки (17 яиц из 4 кладок)  

L 50.61 ± 0.45 47.0 – 54.1 3.68  

D 34.61 ± 0.35 32.3 – 36.7 4.16  

Sph 68.18 ± 0.47 65.0 – 71.6 2.87  

V 31.27 ± 0.86 24.5 – 37.0 11.33  

Поздние кладки (11 яиц из 5 кладок)  

L 49.08 ± 0.45 46.8 – 51.7 3.02  2.40 (P < 0.05) 

D 33.73 ± 0.29 32.0   35.7 2.83  1.94 

Sph 68.60 ± 0.38 66.5   70.6 1.82  0.69 

V 28.82 ± 0.72 24.5   33.7 8.26  2.18 (P < 0.05) 

L – длина яйца, мм; B – максимальный диаметр, мм;  
Sph – индекс округлённости, %; V – объём, мл. 

 

Сравнение основных ооморфологических параметров птиц из Лесо-

степи (село Медуха, Галичский район, Ивано-Франковская область) и 
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Полесья (село Пища, Шацкий район, Волынская область), удалённых 

друг от друга примерно на 300 км и расположенных по направлению 

юг–север, показало, что линейные размеры и объём яиц «лесостепных» 

поганок больше, а по индексу формы – яйца более округлы, причём в 

двух случаях разница статистически значима (табл. 4). Это подтвер-

ждает закономерность, установленную для отдельных ооморфологиче-

ских показателей некоторых других видов птиц (например, грача Cor-

vus frugilegus – Климов и др. 1992) об уменьшении их значений от 

центральных районов гнездового ареала к его периферии. 

Таблица 4. Некоторые морфологические показатели яиц  
серощёкой поганки из двух природных зон  

Показатели M ± m lim CV, % t 

Лесостепь (68 яиц  из 21 кладки)  

L 51.24 ± 0.31 45.7 - 55.4  4.97  

D 35.41 ± 0.24 31.9 - 38.7  5.56  

Sph 68.95 ± 0.35 63.0 - 74.9  4.20  

V 33.20 ± 0.61 24.5 - 42.7  15.24  

Полесье (20 яиц из 6 кладок)  

L 50.76 ± 0.47 48.2 - 54.8 4.17 0.85 

D 34.36 ± 0.18 33.0 - 35.9 2.38 3.50 (P < 0.001) 

Sph 67.92 ± 0.58 63.5 - 72.6 3.81 1.52 

V 30.78 ± 0.51 27.8 - 36.4 7.38 3.04 (P < 0.01) 

L – длина яйца, мм; B – максимальный диаметр, мм;  
Sph – индекс округлённости, %; V – объём, мл. 

 

Полная кладка, обычно, состоит из 4-5 яиц (Makatsch 1987), очень 

редко их бывает 6 и даже 7 (Никифоров и др. 1989). Из 23 обнаружен-

ных нами полных кладок 21 (91.3%) содержала по 4 яйца, и лишь 2 

(8.7%) – по 5. Средняя величина кладки 4.09±0.06, CV = 7.04%. Форма 

яиц чаще всего бывает удлинённо-овальной (92.3%, n = 13), в других 

случаях – овальной. Окраска скорлупы сначала матовая, зеленовато-

белая, но к концу насиживания от постоянного контакта с влажным 

материалом гнезда она становится желтоватой, затем иногда бурой и 

темно-бурой. Пределы изменчивости, средние значения и вариабель-

ность линейных размеров, формы и объёма яиц серощёкой поганки на 

западе Украины приведены в таблице 2. 

Насиживание яиц продолжается 22-24 дня, иногда чуть дольше, 

птенцы появляются асинхронно. Птица, покидая гнездо, практически 

всегда прикрывает кладку гнездовым материалом или взятым из воды 

пучком растений. Наблюдателя подпускает почти вплотную, на рас-

стояние до 15 м. Во время обследования гнезда обе поганки, как пра-

вило, плавают поблизости, в радиусе не более 20-30 м, тревожное по-

ведение малозаметно, изредка издают негромкий писк. Во время по-

явления птенцов на свет и в первые дни их жизни проявляет более 
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выраженное беспокойство. В целом гнездовой период длится 120-130 

дней, с первых чисел апреля до конца июля. 

Сведения о жизни серощёкой поганки после сезона размножения и 

во время осенней миграции отсутствуют. По Ф.И.Страутману (1963), 

западные области Украины эти птицы покидают в конце сентября – 

начале октября. В зимнее время впервые для исследуемой территории 

серощёкая поганка отмечена на Бурштынском водохранилище: зимой 

1986/87 и 1987/88 годов наблюдали 4 и 1 особи соответственно (Кийко 

1990). Ближайший район зимовки (побережье Чёрного моря – Куроч-

кин 1982) находится на удалении около 550 км. В центральной части 

Украины единичная встреча вида зимой 1975 года известна для Ка-

невского водохранилища (Клестов 1978). 

Таким образом, из вышеизложенного следует, что в 1950-1990 го-

дах серощёкая поганка стала достаточно широко встречаться на гнез-

довании в северной, центральной и восточной частях исследуемой тер-

ритории, проникнув даже в район Предкарпатья. В дальнейшем воз-

можно также возникновение локальных поселений в подходящих ме-

стообитаниях сравнительно высоко в горах на водохранилищах Укра-

инских Карпат. Отмечена тенденция к колониальному гнездованию, 

что ранее было нехарактерно. Это происходит, вероятно, в связи с воз-

растанием численности вида за последнее время (Талпош 1991; Кшик, 

Кшик 1992; наши данные). Более благоприятные условия гнездования 

обнаружены в лесостепной части – здесь ооморфологические показате-

ли имеют бо́льшие значения по сравнению с таковыми для Полесья. 

Зимой единичные особи зафиксированы на протяжении двух сезонов 

подряд в одном месте, но в дальнейшем, при наличии достаточных 

площадей незамерзающих участков водоёмов вследствие тёплых зим, 

возможны более частые встречи птиц в зимнее время. Как отмечалось 

ранее (Курочкин 1982), роль серощёких поганок в качестве водных 

хищников вероятно весьма значительна, но этот вопрос требует специ-

ального изучения. Вид, являясь последним звеном в экологической 

цепи внутренних водоёмов, может быть использован как индикатор 

степени загрязнения водной среды пестицидами. Мы согласны с вы-

сказанным мнением и поэтому в дальнейшем следует позаботиться о 

действенной охране серощёкой поганки. 
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Некоторые наблюдения за гнездовым 

поведением дербника Falco columbarius  

на севере Белоруссии 

И.И.Бышнёв 

Второе издание. Первая публикация в 1994* 

Дербник Falco columbarius – редкий гнездящийся вид орнитофау-

ны республики Беларусь (Красная книга, 3-я категория). По линии 

Минск – Климовичи проходит южная граница области его гнездования. 

Численность дербника в Белоруссии не превышает 250 пар и имеет 

тенденцию к снижению (Чырвона кнiга... 1993). До 80% от общего чис-

ла дербников обитает на верховых болотах Белорусского Поозерья  

(Ивановский 1993). 

Нами изучалось поведение этих соколов на мелиорированном участ-

ке верхового болота «Вальки» Витебского района Витебской области. 

Хронометрировалось поведение четырёх птенцов 29 июня 1993 в тече-

ние всего светлого времени суток. Кроме того, по возможности отмеча-

лись особенности поведения самца и самки. Элементы поведения за-

писывались видеокамерой «Sony CCD - F 355E Video 8», производилась 

съёмка фотоаппаратом «Rolleiflex SL66, F - 500 mm». Засидка для на-

блюдения за хищными птицами (Ивановский 1990) находилась на со-

седнем дереве в 8 м от гнезда. Автор выражает искреннюю признатель-

ность за консультации и помощь при наблюдениях за гнездом дербни-

ка В.В.Ивановскому. 

Наблюдаемое гнездо находилось в подсушенном сфагновом сосня-

ке, недалеко (200-300 м) от края разрабатываемых торфяников. Птицы 

заняли постройку серой вороны Corvus cornix. Гнездо располагалось в 

7 м от земли на сосне. В нём находились 4 птенца 2-недельного воз-

раста. Суммарное время наблюдений за птицами составило 1754 мин. 

Отмечено 7 основных форм поведения птенцов в гнезде: 1) сон лёжа, 

2) сон стоя, 3) осматривание (лёжа и стоя), 4) чистка оперения, 5) тре-

нировка крыльев, 6) поедание пищи, 7) звуковая сигнализация (кри-

ки). В утренние часы (до 8 ч 30 мин) птенцы, несмотря на первое ран-

нее кормление в 6 ч 35 мин, основную часть времени спят лёжа. Про-

межутки непрерывного сна птенца достигают 31 мин. Они иногда пре-

рываются чисткой оперения (3-5 мин) и отдельными (10-15 с) взмаха-

ми крыльев. В околополуденные и послеполуденные часы время на 
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сон лёжа сокращается. Птенцы засыпают на 4-16 мин. В это время до-

вольно регулярно у них наблюдается сон стоя. Он характеризуется не-

которой спонтанностью и кратковременностью, продолжается 1-3 мин. 

Внешне спящий стоя птенец выглядит следующим образом: голова 

приопущена к груди (кажется «сгорбленным»), крылья расслаблены и 

опущены вниз. Сон стоя легко прерывается любым незначительным 

внешним раздражителем. В целом на эту форму поведения птенцами 

тратится 3.2% времени. Сон лёжа в светлый период суток занимает у 

них 21.4% (в утренние часы до 75%, в дневные – 8-12%). 

Осматривание является промежуточной фазой между остальными 

формами поведения. В бюджете времени оно составляет 31.9%. Про-

снувшийся птенец 1.5-2 мин осматривается лёжа. Сытые птенцы чере-

дуют чистку оперения со спокойным наблюдением. Особое внимание 

их привлекают взаимоотношения между самцом и самкой близ гнезда. 

При приближении самки с добычей к гнезду осматривание сменяется 

фазой птенцовых криков, составляющей 2.3% бюджета времени птен-

цов. Продолжительность и интенсивность криков зависит, в первую 

очередь, от состояния насыщенности: накормленные птенцы могут не 

реагировать голосом на приближение самки. Особой формой осматри-

вания может служить поведение птенцов после криков тревоги сам-

ки – они в оцепенении ложатся в гнездо. Во время осматривания для 

птенцов характерны частые зевки: от 5 до 40 раз в минуту. 

Чистка оперения занимает более четверти времени – 27.4%. У 

птенцов дербника отмечены: чистка оперения лёжа (в основном хво-

стовых перьев), чистка клювом оперения стоя, чистка лап, чесание ла-

пой головы, потряхивание хвостом (с одновременным поднятием кры-

льев), быстрое вращение головой. На тренировку мышц крыльев двух-

недельные птенцы дербника тратят 3.0% своего времени. 

Поедание пищи составляет 10.6% времени, более половины от него 

(57%) птенцы самостоятельно поедают принесённый корм. Самка с до-

бычей задерживается на гнезде от 2 до 7 мин. Форм агрессивного по-

ведения птенцов по отношению друг к другу замечено не было. Хотя, 

как правило, добыча поедается одним из птенцов, который отворачи-

вается от остальных, укрываясь полураскрытыми крыльями. Однако 

наблюдалось поедание добычи одновременно двумя птенцами без при-

знаков агрессии. 

Самка охраняет гнездо с двухнедельными птенцами весь световой 

день. Охотится самец, который передаёт добычу самке недалеко от 

гнезда. Передача пищи (из лап в лапы) может происходить как в воз-

духе (1 случай), так и на присаде (2 случая). После передачи пищи са-

мец, как правило, не сразу улетает на охоту. Он некоторое время от-

дыхает недалеко от гнезда. При хорошо накормленных птенцах время 

отдыха самца составляет 20-29 мин. Охоту после отдыха провоцирует 
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самка обычным (громким) криком и полётом в сторону самца. За 8.5 ч 

наблюдений к гнезду было принесено 8 птиц: две пеночки-веснички 

Phylloscopus trochilus (вид доминирует в осушённых низкорослых сос-

няках), зелёная пересмешка Hippolais icterina, коноплянка Acanthis 

cannabina, зеленушка Chloris chloris, слётки певчего дрозда Turdus 

philomelos и лугового чекана Saxicola rubetra. Одна принесённая дерб-

ником птица не была определена. В 6 случаях (из 8) на гнездо прино-

сились полуощипанные птицы. Скармливая их, самка задерживалась 

на гнезде от 1 до 4 мин. Кормление птенцов не ощипанной птицей 

можно продемонстрировать на примере коноплянки. На гнезде самка 

вскрыла добыче брюшную полость и в течение 2.5 мин скормила внут-

ренности. После чего слетела с гнезда и возвратилась только через 

14 мин. с 2/3 птицы. Общая продолжительность кормления в этом слу-

чае составила 7 мин. Средняя продолжительность кормления птенцов 

самкой составила 3 мин 51 с (n = 7). 
 

 

Взаимосвязь форм поведения птенцов дербника Falco columbarius в возрасте 14 дней. 

 

Интервалы между кормлениями самкой дербника птенцов соста-

вили от 45 мин до 1 ч 41 мин, в среднем – 1 ч 04 мин (n = 8), однако 

время между отлётом самца с гнездового участка и прилётом с добы-

чей несколько меньше. Оно колеблется от 31 до 51 мин, в среднем со-

ставляя 41 мин (n = 7). Скорее всего, время, затрачиваемое самцом на 

поимку добычи, ещё меньше, так как птица тратит его (1-3 мин) на 

подлёт к гнезду, а также иногда на частичное ощипывание добычи (от-

мечено дважды). Поведение дербников при передаче добычи таково 

(описание приноса зеленушки, 9 ч 16 мин). Самка замечает самца с 

добычей. В течение 2 мин издаёт 9 коротких криков. С длинным кри-

ком (20-30 с) летит в сторону самца. Самец отвечает тихим щебетом. 

Трижды самка громкие крики чередует очень коротким тихим «кик» (с 

интервалом 1.5-2 с – 7-15 криков). После передачи добычи от самца к 

самке в воздухе, последняя летит к гнезду. Садится на ветку в полу-

метре от него, осматривается (15 с) и запрыгивает в гнездо. Кормит, 

отрывая кусочки мяса маленькими щипками, 1-4 щипка для каждого 

птенца по очереди. При кормлении птенца самка часто закрывает гла-
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за. Птенцы 2-недельного возраста постоянно пытаются отобрать добы-

чу у неё. Некрупные куски птенец при возможности заглатывает це-

ликом. Более крупные части поедаются несколькими птенцами. 

Таким образом, можно отметить некоторые особенности поведения 

дербников и их птенцов в двухнедельном возрасте. Охота самца до-

вольно краткосрочная и продуктивная, на поимку одной птицы тра-

тится 25-45 мин; кормит птенцов самка, однако более половины вре-

мени кормёжки птенцы делают это самостоятельно; на гнезде с добы-

чей самка проводит от 1 до 7 мин.; для светлого времени суток основ-

ными формами поведения птенцов являются: осматривание – 32% от 

бюджета времени, чистка оперения – 27.4%, сон – 21.4%; птенцы не 

агрессивны по отношению друг к другу. Несомненно, большой интерес 

представляет продолжение наблюдений за взрослыми дербниками и 

их птенцами сразу после вылупления и перед вылетом из гнезда. 
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Зимовки орлана-белохвоста Haliaeetus  

albicilla на Среднем Днепре 

С.А.Лопарёв, В.Н.Грищенко  

Второе издание. Первая публикация в 1992* 

На участке Днепра от Киевского до Кременчугского водохранилищ, 

существует в настоящее время три основных района массовой зимовки 

орлана-белохвоста Haliaeetus albicilla. Это окрестности Киева от пло-

тины Киевском ГЭС до городских очистных сооружений в Бортничах, 

не замерзающая акватория на Каневском водохранилище возле Три-

польской ГРЭС и незамерзающий участок Днепра ниже плотины Ка-

невской ГЭС. В целом же Днепр является аторым по значимости рай-

оном зимовки орланов на территории Украины после Северного При-

черноморья (Grishchenko et el. 1991). 

                                      
* Лопарёв С.А., Грищенко В.Н. 1992. Зимовки орлана-белохвоста на Среднем Днепре // Беркут 1: 62-64. 
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В Киеве орлан зимует по крайней мере с начала 1970-х годов. До-

стоверно отмечен зимой 1973/74 года, но, по-видимому, был там и рань-

ше. В Каневе зимовка впервые отмечена зимой 1974/75 года. В Трипо-

лье эти птицы стали зимовать во второй половине 1970-х годов после 

пуска Трипольской ГРЗС. 

Возле Киева зимующие орланы чаще наблюдаются в районе ГЭС – 

Оболонь и Лыбедь – Корчеватое – Бортничи. В мягкие зимы, когда от-

сутствует сплошной ледостав, они нередко встречаются также на от-

крытых участках Киевского водохранилища. В последние годы благо-

даря тёплым зимам концентрация их там бывала весьма значитель-

ной. Так, в феврале 1990 года на рыборазводных прудах близ охотбазы 

«Сорокошичи» в Черниговской области наблюдалось 27 орланов (Ма-

рисова и др. 1991). Такие крупные скопления – до 10-12 особей – отме-

чались также в местах массовой зимовки водоплавающих птиц – у 

Бортничей и Триполья. Обычно же орланы держатся поодиночке или 

мелкими группами. Часто их можно видеть на льду, парапетах набе-

режной, прибрежных сооружениях, реже на деревьях. С 1989 года в 

связи со строительством дач исчез важный центр отдыха и ночёвки бе-

лохвостов возле Бортничей. В настоящее время орланы держатся на 

островах Днепра несколько южнее Киева – Ольгином и Рославском, 

используя доя ночёвки старые дубы. 

Динамика численности орланов-белохвостов  
на основных местах зимовки 

Год Киев и Триполье Канев 

1973-1974 есть ’ ? 

1974-1975 несколько 1-2 

1975-1976 1-3 2 

1976-1977 2-3 3 

1977-
T
978 ' более 2 4 

1978-1979 3 3-4 

1979-IS80 5 6 

1980-IS8I 4-5 4 

1961-1962 6 3-4 

1982-1983 3-4 2 ' 

1963-1984 3-6 3-4 

1984-1985 7 4 

1965-1986 10 4-5 

1986-1987 до 12 2-3 

1987-1988 5-7 4 

1988-1989 10-12 5 

1969-1990 около 10 6 

1990-1991 10-14 12 

1991-1992 12-16 10 

 

В Каневе орланы держатся в основном возле островов Круглик и 

Шелестов Каневского заповедника, но контролируют территорию до 
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устья Роси. В поисках пищи залетают также на окрестные луга и поля. 

Крупных группировок они обычно здесь не образуют. Лишь один раз, 3 

февраля 1991, наблюдалось скопление из 9 особей на падали возле 

Шелестова. 

В таблице приведены результаты учётов зимующих орланов за 20-

летний период. Данные по Киеву и Триполыо объединены, так как 

расстояние между этими зимовками всего около 30 км и там зимует 

одна и та же группа птиц. В настоящее время на Среднем Днепре в 

пределах Черниговской, Киевской и Черкасской областей гнездится до 

12-15 пар орланов-белохвостов, так что зимовать вполне могут особи 

местной популяции. Однако окончательно ответить на этот вопрос  

можно лишь с применением кольцевания и мечения. 

Питаются орланы на среднеднепровских зимовках в основном ры-

бой, регулярно добывают зимующих крякв Anas platyrhynchos, поеда-

ют падаль и различные отбросы. Возле Киева один раз наблюдалась 

неудачная попытка охоты на бродячую собаку. Соотношение молодых 

и взрослых птиц примерно равно 1:1. 

Обращает на себя внимание неуклонный рост численности зимую-

щих орланов-белохвостов. Связано это прежде всего с общим ростом 

численности вида в регионе, которое наблюдается в последние годы 

(Grishchenko et al. 1991). Количество зимующих птиц может быть уве-

личено при организации подкормки на основных местах зимовки. Это 

позволит не только улучшить их кормовую базу, но и сконцентриро-

вать птиц в наиболее удобных и безопасных местах. Широкомасштаб-

ные работы по зимней подкормке орлана-белохвоста проводятся во мно-

гих странах. Например, в Швеции зимой 1974/75 года на 60 пунктах 

было выложено более 35 т рыбы, которой кормились около 100 орланов 

(Holender 1977). 
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