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Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla в Предкавказье является ред-

ким гнездящимся, зимующим видом (Ильюх 2010, 2013, 2014; Ильюх, 

Хохлов 2010). В прошлом белохвост упоминался во многих работах по 

Кавказу, где он гнездился в основном в пойменных лесах по Кубани и 

Тереку (Menetries 1832; Eichwald 1841; Богданов 1879; Россиков 1884; 

Динник 1886; Lorenz 1887; Сатунин 1907; Алфераки 1910; Бёме 1925, 

1926, 1935; Резник 1940; Фёдоров 1955; Очаповский 1967; Харченко 

1968). В последние десятилетия после некоторой депрессии численно-

сти популяция этого хищника в регионе стала постепенно восстанав-

ливаться, видимо, за счёт заселения птицами искусственных лесона-

саждений (полезащитных лесополос), а также освоения гнездования 

на опорах ЛЭП (Белик 2003, 2013а,б; Пестов 2005; Букреев и др. 2007; 

Белик и др. 2008; Букреев, Джамирзоев 2013; Ильюх 2013, 2014; Ма-

ловичко, Федосов 2013; Федосов, Маловичко 2014; Цапко 2015, 2016). 

Орлан-белохвост внесён в Красную книгу России (2001) и все регио-

нальные Красные книги: Ставропольского края (2013), Краснодарско-

го края (2017), Северной Осетии (1999), Кабардино-Балкарии (2000), 

Ингушетии (2007), Чечни (2007), Дагестана (2009), Адыгеи (2012),  

Калмыкии (2013), Карачаево-Черкесии (2013) и Ростовской области 

(2014). В европейской части России современная гнездовая числен-

ность орлана-белохвоста составляет 1-2 тыс. пар с тенденцией умерен-

ного роста (Мищенко и др. 2004). 

В Предкавказье обитает номинативный подвид H. a. albicilla (Lin-

naeus, 1758) (Степанян 2003). Несмотря на отмечающийся в последнее 

время рост популяции орлана в регионе на фоне общего восстановле-

ния его численности в пределах всего ареала, информация об этом ви-

де до сих пор остаётся крайне скудной, отрывочной, фрагментарной и 

касается преимущественно сопредельных территорий Предкавказья 

(Заболотный, Хохлов 1989, 1991; Костин 1989; Тильба 1989, 1990; Мель-

гунов, Бичерев 1991а,б; Пишванов и др. 1991; Белик 1994, 2003, 2007б; 

Близнюк 1997; Комаров 1998; Савицкий 1999; Мнацеканов и др. 2003; 

Бадмаев, Хайсакова 2005; Емтыль, Шутов 2005; Мнацеканов 2006; Бе-

лик и др. 2008; Музаев, Эрдненов 2010; Маркитан, Динкевич 2013а,б). 
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В связи с этим представленные в настоящей работе современные ма-

териалы по экологии орлана-белохвоста в Предкавказье в определён-

ной мере восполняют данный пробел. 

Материал по экологии орлана-белохвоста собран нами в 1990-2018 

годах в различных районах Предкавказья, преимущественно в Став-

ропольском крае. Территориальное размещение и распространение 

вида в регионе определяли в ходе полевых выездов и экспедиций по 

Предкавказью, а также по материалам опроса и анкетирования мест-

ного населения, охотников, егерей и охотоведов. При этом анкетные 

данные проверяли во время специальных выездов на места, по кото-

рым получены ответы. Биотопическое размещение гнездовий орлана 

изучали путём выявления гнездовых участков и учёта гнёзд и птиц в 

период размножения в разных типах местообитаний. Под наблюдени-

ем находилось 25 жилых гнёзд орлана. Питание исследовали путём 

визуальных наблюдений, анализа остатков пищи и погадок у гнёзд. 

Судя по литературным данным, в разных районах Предкавказья и 

сопредельных регионов численность орлана существенно различается. 

Так, в Ростовской области гнездится более 70 пар орлана с тенденцией 

к колониальности (Белик 1994, 2000, 2003, 2007б, 2013а,б; Маркитан, 

Динкевич 2013а,б). Птицы гнездятся даже на территории города Ро-

стов-на-Дону (Савицкий 1999). В районе озера Маныч-Гудило орлан 

является малочисленным кочующим и, возможно, очень редким гнез-

дящимся видом (Миноранский и др. 2006). Здесь орлан-белохвост ча-

ще встречается в октябре-ноябре во время массового пролёта, реже – в 

декабре. Во второй половине лета и осенью эти хищники нередко со-

провождают стаи красавки Anthropoides virgo, летящие кормиться на 

убранные пшеничные поля (Миноранский, Чекин 2003). 

В Калмыкии орлан-белохвост – редкий гнездящийся, постепенно 

наращивающий свою численность вид (Близнюк 1997, 2004; Бадмаев, 

Хайсакова 2005; Белик 2007а; Цапко и др. 2009; Музаев, Эрдненов 

2010; Хохлов, Ильюх 2017). Всего здесь в настоящее время гнездится 

10-30 пар данного вида, многие из которых проникли в искусственные 

лесонасаждения полупустынных районов республики. В заповеднике 

«Чёрные земли» белохвост – обычный зимующий вид (Букреева и др. 

1998), однако встречается здесь и в другое время года (Близнюк 2004). 

Его основное место размножения в республике – побережье Каспий-

ского моря и левобережье Волги. Изредка гнездится на Чёрных землях 

(Близнюк 2004; Музаев 2005). В последнее время орлан-белохвост стал 

также отмечаться на гнездовании на Восточном Маныче – в районе 

Состинских озёр (на ажурной металлической опоре высоковольтной 

ЛЭП у озера Торце) и в лесополосе у Черноземельского канала (на вя-

зе у грунтовой дороги) (рис. 1, 2). На пролёте и зимовке встречается ре-

гулярно, особенно на Чёрных землях, где иногда бывает многочислен-
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ным. Обычным был белохвост поздней осенью 1981 года между Лево-

кумским районом Ставропольского края и Яшкульским районом Кал-

мыкии, а 15-18 ноября 1982 в радиусе 100-200 км от посёлка Яшкуль 

учтено 10 особей (Хохлов, Бичерев 1986). В Юго-Западной Калмыкии 

этот хищник является редким летующим и зимующим видом, где дер-

жится у крупных водоёмов, богатых рыбой. Здесь отмечаются в основ-

ном неполовозрелые птицы 2-3-летнего возраста. Более обычен в сезон 

миграций (Ильюх и др. 2005). В питании орлана в заповеднике «Чёр-

ные земли» отмечены сазан Cyprinus carpio, серебряный карась Caras-

sius auratus, ондатра Ondatra zibethicus, детёныш сайги Saiga tatarica 

(Близнюк 1997), в пойме Волги у посёлка Цаган Аман – плотва Rutilus 

rutilus, берш Lucioperca volgensis, судак Lucioperca lucioperca, лещ Ab-

ramis brama, речной окунь Perca fluviatilis (Бадмаев, Хайсакова 2005). 
 

  

Рис. 1. Гнездо орлана-белохвоста Haliaeetus albicilla в лесополосе у Черноземельского канала.  
Ики-Бурульский район, Калмыкия. 23 марта 2013. Фото автора. 

 

Рис. 2. Гнёзда орлана-белохвоста Haliaeetus albicilla (старое и новое) на опоре высоковольтной  
ЛЭП у Состинских озёр. Черноземельский район, Калмыкия. 3 мая 2013. Фото автора. 
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В Краснодарском крае орлан-белохвост – редкий гнездящийся, зи-

мующий вид (Заболотный, Хохлов 1989, 1991, 1995; Тильба 1989, 1990; 

Ильюх, Заболотный 1999; Мнацеканов и др. 2003; Емтыль, Шутов 2005; 

Мнацеканов 2006). Гнездится на дубе и тополе в пойменных лесах ре-

ки Протоки, реки Кубани и её крупных притоков, а также у водохра-

нилищ центральной части края. На гнездовом участке одна пара мо-

жет иметь несколько гнёзд. Всего в крае в настоящее время гнездится 

не более 15-17 пар. Территория края является местом массовых зимовок 

птиц, гнездящихся севернее. При этом зимой орлан встречается как на 

равнине (Заболотный, Хохлов 1995; Ильюх, Заболотный 1999; Мна-

цеканов и др. 2003), так и в горах (Аверин, Насимович 1938; Мнаце-

канов 1991; Тильба 1995, 2007; Мнацеканов и др. 2003). Скопления до 

100 орланов образуются в местах концентрации водоплавающих птиц 

(морские заливы, лиманы, водохранилища) или доступного и много-

численного корма (скотомогильники). Общая численность птиц на зи-

мовке в Краснодарском крае в отдельные годы может достигать 300-500 

особей (Мнацеканов и др. 2003). 

 

 

Рис. 3. Места гнездования орлана-белохвоста Haliaeetus albicilla в Ставропольском крае. 

 

В низовьях реки Кубани 3-4 пары орлана гнездятся в Красном лесу 

Красноармейского района. Стаи из 7-9 особей неоднократно наблюда-

ются на осушаемых прудах и на берегу Азовского моря. У туши вы-

брошенного дельфина иногда собирается до 5 орланов. В тёплые зимы 
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птицы постоянно скапливаются на прудах по берегу Азовского моря. 

Они ловят рыбу даже в морозы, проламывая лёд. При потеплении зи-

мой орлан нередко встречается и вдали от водоёмов (Заболотный, Хох-

лов 1995; Ильюх, Заболотный 1999). 
 

  

Рис. 4. Гнездо орлана-белохвоста Haliaeetus albicilla в пойменном лесу Кубани у хутора  
Ураковский. Кочубеевский район, Ставропольский край. 11 апреля 2007. Фото автора. 

  

Рис. 5. Гнездо орлана-белохвоста Haliaeetus albicilla в Камыш-Бурунском  
пойменном лесу Кумы у города Нефтекумска. Нефтекумский район,  

Ставропольский край. 2 июня 2013. Фото автора. 

 

На Ставрополье в конце XIX века орлан-белохвост часто встречался 

по рекам Терек и Кубань (Богданов 1879). Гнездился он и в окрестно-

стях города Ставрополя (Динник 1886). Многочислен был на зимовке 

по речным долинам Малки, Баксана, Куры, то есть в местах крупных 

скоплений отар овец и табунов лошадей (Россиков 1884). В настоящее 

время в крае гнездится более 50 пар орлана (рис. 3). Из них 5-6 пар 
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регулярно гнездятся в пойменном лесу в среднем течении Кубани и 

Кумы (Ильюх 2007, 2016б). Его постоянный гнездовой участок нахо-

дится в пойменном лесу Кубани в Кочубеевском районе, где птицы 

гнездятся на осине и тополе по правому берегу реки (в 100 м) в 50 м от 

старицы, 2 км от рыбхоза и в 1 км к юго-востоку от хутора Ураковский 

(рис. 4). Данный участок существует уже около 30 лет (Лиховид, Лихо-

вид 1991; Мельгунов, Бичерев 1991а,б). Но в последнее время в этом 

месте стали активно вырубать деревья, что может отрицательно ска-

заться на гнездовании белохвоста здесь в дальнейшем. 

 

  

  

Рис. 6. Гнездо орлана-белохвоста Haliaeetus albicilla в Левокумском лесничестве у села  
Величаевское. Левокумский район, Ставропольский край. 13 марта 2016. Фото автора. 

 

В низовьях Кумы по 1 паре орлана гнездится на тополе (на правом 

берегу реки) в Камыш-Бурунском пойменном лесу в 3 км от города 

Нефтекумска (Хохлов и др. 1998; Ильюх 2015а), в Левокумском лесни-

честве (на вязе) у села Величаевского Левокумского района и в песко-

укрепительных вязовых редколесьях в 5 км от озера Солёное и 5 км от 

хутора Термита Левокумского района (рис. 5-8). В Нефтекумском рай-

оне 1 пара также гнездится на тополе в лесополосе южнее озера Зун-



Рус. орнитол. журн. 2018. Том 27. Экспресс-выпуск № 1643 3485 
 

карь. В Степновском районе гнездо орлана обнаружено на вязе в лесо-

полосе вдоль Терско-Кумского канала у села Богдановка и 2 гнезда 

найдены на тополях в Иргаклинском заказнике (Хохлов и др. 1997; 

Хохлов, Ильюх 1999) (рис. 9, 10). 

 

  

  

  

Рис. 7. Гнездо орлана-белохвоста Haliaeetus albicilla в пескоукрепительных лесонасаждениях  
у озера Солёное. Левокумский район, Ставропольский край. В основании – гнёзда  

черногрудого воробья Passer hispaniolensis. Верхние фото: слева – 15 марта 2014,  
справа – 13 марта 2016; средние: 15 марта 2014; нижние: слева – 3 мая 2013,  

справа – 10 мая 2015. Фото автора. 
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Рис. 8. Гнездо орлана-белохвоста Haliaeetus albicilla в пескоукрепительных лесонасаждениях  
у хутора Термита. Левокумский район, Ставропольский край.  

Верхние – 4 февраля 2016, нижние – 13 марта 2016. Фото автора. 

  

Рис. 9. Гнездо орлана-белохвоста Haliaeetus albicilla в Иргаклин-ском заказнике.  
Степновский район, Ставропольский край. 12 мая 2016. Фото автора. 

 

В Курском районе 1 пара гнездится в лесополосе среди бурунных 

песков у хутора Берёзкин. В Советском районе 2 пары гнездятся в ле-

сополосах у города Зеленокумска (рис. 11). В Новоселицком районе 1 
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пара гнездится на серебристом тополе в участке пойменного леса по 

реке Томузловке (левый приток реки Кумы) под дамбой пруда Волчьи 

Ворота (рис. 12). В Изобильненском районе 3 пары периодически гнез-

дятся на серебристых тополях в лесополосах в пойме реки Егорлык у 

станицы Новотроицкой, в районе рыбхоза-племзавода «Ставрополь-

ский» и у села Донское (рис. 13, 14). Гнездование пары орланов также 

отмечено в лесополосе у озера Солёное Апанасенковского района (Фе-

досов, Маловичко 2006). В мае 2006 года наблюдались две птицы, явно 

придерживающиеся заболоченного участка (около 2 га) в Русском лесу 

у реки Вербовой в Шпаковском районе (Друп и др. 2007). Гнёзда орла-

на на опорах ЛЭП найдены в 2009-2011 годах у пруда близ села Киев-

ка Апанасенковского района и у реки Айгурки в Туркменском районе 

(Маловичко, Федосов 2013; Федосов, Маловичко 2014). Летующие хищ-

ники учитываются в разных районах края. В последние годы отмеча-

ется рост гнездовой численности белохвоста на Восточном Маныче в 

районе Дадынских и Состинских озёр, где птицы успешно осваивают в 

качестве мест размножения небольшие искусственные разреженные 

лесопосадки и опоры высоковольтных ЛЭП (Ильюх 2013, 2014). 
 

  

Рис. 10. Гнездо орлана-белохвоста Haliaeetus albicilla в Иргаклинском заказнике.  
Степновский район, Ставропольский край. 12 мая 2016. Фото автора. 

 

Глубокой осенью, когда спускают воду в обводнительных каналах 

Ставрополья, орлан-белохвост определённое время держится там, где 

в своеобразных экологических ловушках оказывается рыба. Например, 

в течение почти всего ноября 1986 года вдоль Кумо-Манычского кана-

ла у села Турксад видели 4 птиц, кормящихся рыбой на мелководье 

(Хохлов 1995). Зимует белохвост на крупных водохранилищах по ре-

кам Егорлык и Кума, а также в рыбхозах. В отдельные годы в рыбхо-

зах птицы образуют зимние скопления в несколько десятков особей и 

кормятся здесь продолжительное время павшей рыбой. Так, наиболее 
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крупное скопление орланов отмечено зимой 1971/72 года на прудах 

рыбхоза недалеко от села Урожайное Левокумского района, когда там 

погибло много рыбы. В некоторые дни на 10 км пути вдоль реки Кумы 

и прудов этого рыбхоза В.Костин (устн. сообщ.) учитывал здесь до 50 

орланов. В период значительных похолоданий белохвост перемещает-

ся к крупным озёрам и морям (Хохлов 1995). Иногда зимой орлан дер-

жится группами по 3-7 птиц в лесополосах и на полях возле автомо-

бильных дорог, где, видимо, кормится сбитыми автотранспортом жи-

вотными. Здесь эти хищники, нередко совместно с могильником Aquila 

heliaca, кормятся на полях и отдыхают на деревьях в придорожных ле-

сополосах, зачастую вблизи населённых пунктов. Например, группа из 

5-7 орланов и 2-3 могильников стабильно зимует в придорожных агро-

ценозах возле участка автотрассы между сёлами Новоселицкое и Чер-

нолесское Новоселицкого района недалеко от пруда Волчьи Ворота. 
 

 

Рис. 11. Гнездо орлана-белохвоста Haliaeetus albicilla в лесополосе у города Зеленокумска.  
Советский район, Ставропольский край. 16 мая 2015. Фото А.С.Шевцова. 

 

В районе КавМинВод летующие птицы изредка (раз в 2-3 года) от-

мечаются на водоёмах в весенне-летний период. Здесь по одной особи 

наблюдались осенью (2005 года) и зимой (1997 года). 12-14 июля 2005 

одну птицу видели в пойме реки Подкумок, а также на водохранили-

ще в районе станицы Незлобной (Георгиевский район). В середине  

сентября 2005 года орлан на протяжении двух недель держался на 

Иноземцевском озере (Парфёнов 2006). 
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Рис. 12. Гнездо орлана-белохвоста Haliaeetus albicilla в пойменном лесу по реке Томузловке  
у пруда Волчьи Ворота. Новоселицкий район, Ставропольский край. 14 мая 2016. Фото автора. 

  

Рис. 13. Гнездо орлана-белохвоста Haliaeetus albicilla в лесополосе в пойме реки Егорлык у станицы  
Новотроицкой. Изобильненский район, Ставропольский край. 6 апреля 2013. Фото автора. 

 

В Карачаево-Черкесии орлан-белохвост – редкий пролётный и зи-

мующий вид, встречающийся преимущественно в равнинной части  

республики (Караваев, Хубиев 2007). 

В Малой Кабарде в пределах Терского района Кабардино-Балка-

рии орлан-белохвост – частично зимующий вид. Здесь он появляется в 

конце зимы – начале весны, что, видимо, связано с весенним переме-

щением птиц (Эдиев, Хохлов 1993). 

В Северной Осетии 2 жилых гнезда белохвоста обнаружены в пой-

менном лесу по реке Терек. В его рационе здесь отмечены сазан и  

кряква Anas platyrhynchos (Комаров 1998). 

В Чечне и Ингушетии орлан-белохвост – редкий гнездящийся осед-

лый вид (Гизатулин, Ильюх 2000; Гизатулин и др. 2001). В настоящее 

время его гнездовая численность здесь сократилась до критического 

уровня. За всё время исследований выявлена одна гнездовая пара (6 
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апреля 1984) в пойме реки Терек в районе станицы Шелковской. В 

зимний период орлан-белохвост здесь относительно обычен. 
 

  

 

Рис. 14. Гнездо орлана-белохвоста Haliaeetus albicilla в лесополосе у села Донское. Изобильненский  
район, Ставропольский край. Верхние фото – 6 апреля 2013, нижнее – 16 июня 2010. Фото автора. 

 

В Дагестане белохвост – редкая гнездящаяся, пролётная и зимую-

щая птица (Джамирзоев, Ильюх 1999; Джамирзоев и др. 2000; Букре-

ев, Джамирзоев 2013). В XIX веке и первой половине ХХ века орлан-

белохвост был обычным и местами многочисленным видом низменной 

зоны Дагестана. М.Н.Богданов (1879) пишет, что этот орлан весьма 

обычен и часто встречается на Тереке. С.С.Туров и Д.Б.Красовский 
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(1933), а также Л.Б.Бёме (1935) указывают на встречи птиц в между-

речье Терека и Сулака и на Темиргойских озерах. А.Г.Банников (1948) 

отмечает зимовку птиц в устье Сулака и Самура. Птицы встречены в 

Бабаюртовском районе (Рамазанов и др. 1997) и в горной зоне около 

города Касумкент (Резанов 1983). Ю.В.Пишванов с соавторами (1991) 

определяют численность птиц в Дагестане в 9-10 пар, летовку – в 15-

20 особей и зимовку – до 150 птиц. На пролёт, гнездование и зимовку 

орлана-белохвоста в устье реки Самур указывают ряд авторов (Бутьев 

и др. 1989, 1990; Костин 1989; Галушин, Костин 1990; Равкин и др. 1990). 

Этот хищник отмечен на гнездовании в Тарумовском, Бабаюртовском 

и Магарамкентском районах республики. Также белохвост успешно 

гнездится на крыше рубки старых кораблей, брошенных на внутрен-

нем плёсе Кизлярского залива Каспийского моря (рис. 15), и на желе-

зобетонном столбе ЛЭП возле заброшенной кошары в 10 км от побере-

жья этого же залива среди злаково-полынной ксерофитной степи на 

засоленных почвах (Букреев и др. 2007; наши данные). 
 

  

Рис. 15. Гнездо орлана-белохвоста Haliaeetus albicilla на крыше рубки старого корабля в дельте  
реки Кумы на внутреннем плёсе Кизлярского залива Каспийского моря. Тарумовский район,  

Дагестан. 28 марта 2006. Фото Г.С.Джамирзоева. 

 

В последнем случае многолетнее гнездо (диаметром 1.5 м и высотой 

1.3 м), располагавшееся на высоте 7.0 м, было занято орланами в 2005 

году, а в 2006 году оно оказалось нежилым (рис. 16). Кочующие птицы 

встречаются на всех крупных водоёмах низменной зоны. На зимовке 

вид зарегистрирован в устье Сулака и Аграханском заливе. Его чис-

ленность на гнездовании в республике составляет 8-10 пар, на кочёв-

ках и зимовке – до 200 птиц. В питании птиц возле Кизлярского зали-

ва отмечены сом Silurus glanis и щука Esox lucius (Букреев и др. 2007). 

Современные места гнездования белохвоста в Дагестане приурочены к 

пойменным лесам и лесным островам Терека, Сулака и Самура в низ-

менной зоне. Местами зимовки являются Кизлярский и Аграханский 

заливы, Нижнетерские озёра, устье Сулака и Самура. На кочёвках и 

миграциях белохвост встречается по всему побережью и низменным 
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водоёмам, залетает и в предгорья. В 1960-х годах сплошной ареал ор-

лана в республике, охватывавший всю Терско-Сулакскую и приморскую 

низменность, сократился и распался на изолированные очаги гнездо-

вания. Распространение вида на кочёвках и зимовке изменений не  

претерпело, и он сохранил потенциал роста численности и расселения. 

Сейчас наблюдается некоторое восстановление ареала, но это затруд-

нено ограниченным числом пригодных для гнездования участков. При 

проведении биотехнических мероприятий возможно значительное уве-

личение территории гнездования орлана-белохвоста в регионе. 
 

 

Рис. 16. Старое гнездо орлана-белохвоста Haliaeetus albicilla на столбе ЛЭП  
возле заброшенной кошары у Кизлярского залива.  

Тарумовский район, Дагестан. 19 июня 2006. Фото автора. 

 

Таким образом, в настоящее время основными местами обитания 

орлана-белохвоста в Предкавказье являются пойменные леса Кубани, 

Кумы и Терека, где гнездится более 20 пар этого хищника. В послед-

ние годы в качестве мест гнездования птицы стали активно осваивать 

полезащитные лесополосы и опоры ЛЭП, находящиеся вблизи круп-

ных естественных и искусственных водоёмов (озёр, рек, водохранилищ, 

рыбхозов), богатых рыбой. При этом на опорах ЛЭП гнёзда всё же весь-

ма уязвимы из-за хорошей их заметности (видимы за 5-8 км) и низкой 

культуры охотников, нередко до сих пор отстреливающих хищных птиц. 

Однако большинство орланов в регионе по-прежнему гнездится на 

крупных деревьях в глухих участках пойменных лесов (табл. 1). 
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Таблица 1. Биотопическое размещение гнёзд  
орлана-белохвоста Haliaeetus albicilla в Предкавказье 

Местообитания 
Число гнёзд 

Абс. % 

Пойменные леса 7 28.0 

Пескоукрепительные насаждения 7 28.0 

Полезащитные лесополосы 6 24.0 

Придорожные лесополосы 3 12.0 

Опоры ЛЭП 2 8.0 

Всего 25 100.0 

Естественные местообитания 7 28.0 

Искусственные местообитания 18 72.0 

Всего 25 100.0 

 

Необходимо отметить, что в Кумо-Манычском междуречье сегодня 

сформировались две степные весьма стабильные гнездовые группиров-

ки орлана-белохвоста, находящиеся в 50-70 км друг от друга: линей-

ная Кумская пойменная и компактная Восточно-Манычская озёрная. 

Очевидно, что второе поселение относительно молодое и появилось  

сравнительно недавно, видимо, в результате расселения птиц, гнез-

дящихся в пойменных лесах по реке Куме. На Восточном Маныче в  

районе Дадынских и Состинских озёр орланы освоили новую экологи-

ческую нишу – искусственные лесопосадки вдоль каналов недалеко от 

рыбных озёр – аналоги естественных местообитаний вида в поймен-

ных лесах вдоль магистральных рек вблизи крупных озёр или рыбхо-

зов. В свою очередь, белохвосты, обитающие в лесополосах вдоль кана-

лов, стали расселяться дальше на восток и совсем недавно начали гнез-

диться на отдельных одиночных деревьях (вязах) пескоукрепительных 

насаждений и на опорах высоковольтных ЛЭП возле озёр. Всё это сви-

детельствует о высокой экологической пластичности вида и его способ-

ности заселять нехарактерные места обитания при наличии достаточ-

ных кормовых ресурсов и отсутствии фактора беспокойства со стороны 

человека (Ильюх 2013, 2014). 

К размножению птицы приступают в конце января – марте. Гнёзда 

располагаются на тополе (12), вязе (7), белой акации (2), осине (1) и 

других деревьях на высоте от 3.0 до 20.0 м над землёй, в среднем (n = 

22) 10.70.94 м, в 1-9 м от вершины дерева. На опорах ЛЭП гнёзда (n = 

3) размещаются на высоте 7.0-23.0, в среднем 16.74.91 м. В поймен-

ных лесах и лесополосах орлан строит в основном слабо укрытые (вид-

ны на расстоянии более 100 м) и недоступные для человека гнёзда, 

располагая их на удалении более 1 км от ближайшего жилья людей в 

местах редкой посещаемости последними. 

По характеру прикрепления гнёзда чаще всего размещаются в раз-

вилке нескольких ветвей главного ствола дерева. При этом диаметр 



3494 Рус. орнитол. журн. 2018. Том 27. Экспресс-выпуск № 1643 
 

ствола гнездового дерева у основания на высоте 1 м может достигать 

1.2 м. Основание гнёзд строится из толстых (до 2 см в диаметре) сухих 

веток. Лоток выстилается тонкими сухими веточками, сухой травой и 

перьями. В целом гнездо представляет собой весьма массивную (осо-

бенно многолетнее) и неряшливую постройку диаметром 1.2-2.2 м и 

высотой 0.8-2.0 м. Диаметр лотка гнезда в среднем составляет 22 см, 

его глубина – 12 см. 

Откладка яиц происходит в конце января – начале марта. В пол-

ной кладке (n = 12) 1-3 яйца, в среднем 1.920.19 яйца на гнездо. Яйцо 

из гнезда в лесополосе у Черноземельского канала (Ики-Бурульский 

район Калмыкии, в 12 км от границы Ставропольского края) 23 марта 

2013 имело размеры 72.457.6 мм. Яйцо из гнезда в пескоукрепитель-

ном вязовом редколесье у озера Солёное Левокумского района Ставро-

полья 15 марта 2014 имело размеры 83.960.0 мм и массу 146.5 г. Два 

яйца из этого же гнезда, вероятно, той же пары 4 февраля 2016 имели 

размеры 82.260.6 и 80.059.3 мм и массу 159.4 и 153.0 г соответствен-

но. Два яйца из гнезда в пескоукрепительном вязовом редколесье у 

хутора Термита Левокумского района Ставрополья 13 марта 2016 име-

ли размеры 76.354.9 и 74.155.4 мм. Два яйца из гнезда в Левокум-

ском лесничестве у села Величаевского Левокумского района Ставро-

полья 13 марта 2016 имели размеры 71.559.5 и 74.759.0 мм. Яйцо из 

гнезда на крыше рубки старого корабля в Кизлярском заливе Каспий-

ского моря в районе устья реки Кумы 7 марта 2015 имело размеры 

76.558.0 мм (Г.С.Джамирзоев, устн. сообщ.). 

Таблица 2. Характеристика яиц орлана-белохвоста  
Haliaeetus albicilla в Восточном Предкавказье 

Показатели n Lim M  m  CV, % 

Низовья реки Кумы (Ставрополье, Дагестан, Калмыкия) 

Длина, мм 9 71.5-83.9 76.841.44 4.32 5.62 

Ширина, мм 9 54.9-60.6 58.260.66 1.99 3.41 

Объём, см
3
 9 116.0-154.0 133.364.79 14.38 10.79 

Индекс формы, % 9 71.5-83.2 75.961.29 3.88 5.11 

в том числе Ставропольский край, Левокумский район 

Длина, мм 7 71.5-83.9 77.531.73 4.59 5.91 

Ширина, мм 7 54.9-60.6 58.390.86 2.27 3.90 

Объём, см
3
 7 116.0-154.0 135.215.99 15.86 11.73 

Индекс формы, % 7 71.5-83.2 75.471.59 4.20 5.56 

 

Скорлупа яиц матовая, гладкая и мелкозернистая, белого цвета с 

редкими едва заметными светло-бежевыми пятнами и разводами. Лю-

бопытно, что размеры яиц на Восточном Маныче и в низовьях Кумы 

оказались гораздо больше, чем известные в других частях ареала – в 
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Западной Европе, Белоруссии, Украине, Подмосковье, Поволжье, 

Прикаспии, Казахстане, Алтае и Монголии, а также чем яйца круп-

нейшего орла мировой фауны – белоплечего орлана Haliaeetus pelagi-

cus (табл. 2). 

При гибели свежеотложенной кладки орланы нередко делают воз-

обновлённую кладку. Птенцы вылупляются с начала марта, а подни-

маются на крыло и покидают гнездо – с конца мая. Средняя эффек-

тивность размножения орлана составляет около 75% (из 4 гнёзд птен-

цы успешно поднялись на крыло в 3 случаях). 

Одно и то же гнездо птицы обычно используют, если их не беспоко-

ят, несколько лет подряд – в среднем 7-10 лет. Иногда на гнездовом 

участке одной пары находятся несколько гнёзд (в 50-200 м друг от дру-

га), поочерёдно заселяемых в разные годы. 

Серьёзных естественных врагов у этой птицы нет. По соседству с 

орланом другие виды хищных птиц гнездятся весьма редко. Так, один 

раз в 400 м от гнезда белохвоста успешно гнездился могильник и в 

двух случаях в 700 м от гнезда орлана также удачно размножались 

чёрный коршун Milvus migrans, курганник Buteo rufinus, чеглок Falco 

subbuteo, кобчик Falco vespertinus и обыкновенная пустельга Falco tin-

nunculus. Один раз освободившееся гнездо белохвоста в конце июня 

занял чеглок. Однако нередко рядом с орланом могут селиться многие 

нехищные птицы. Так, на гнездовом участке белохвоста в пойменном 

лесу среднего течения реки Кубани в Кочубеевском районе Ставро-

польского края отмечено успешное размножение желны Dryocopus 

martius, среднего пёстрого дятла Dendrocopos medius, вяхиря Columba 

palumbus, певчего Turdus philomelos и чёрного T. merula дроздов, сой-

ки Garrulus glandarius, сороки Pica pica, большой синицы Parus major 

и лазоревки Parus caeruleus. Любопытно, что возле гнезда этого круп-

ного хищника в радиусе до 100 м под пологом леса, где орлан не охо-

тится, сформировался стабильный орнитоценоз с высокой плотностью 

населения птиц. При этом вне гнездового участка такой большой кон-

центрации гнездящихся мелких птиц в данном лесу не наблюдается. 

Однажды в 60 м от гнезда орлана-белохвоста в участке пойменного ле-

са по реке Томузловке у пруда Волчьи Ворота в Новоселицком районе 

Ставрополья успешно гнездился ворон Corvus corax. Иногда в основа-

нии крупных многолетних жилых гнёзд орлана, особенно в лесопосад-

ках сухих степей, поселяются мелкие воробьиные птицы – черногру-

дый Passer hispaniolensis и полевой P. montanus воробьи (до 50 пар в 

одной постройке). В итоге гнёзда орлана являются своего рода ядрами 

конденсации других видов птиц, формирующих вокруг своеобразные 

гнездовые сообщества – орнитоценозы. 

Зимовку орлан-белохвост проводит преимущественно на прудах 

рыбхозов и водохранилищах (до 5-10 птиц) в местах крупных концент-



3496 Рус. орнитол. журн. 2018. Том 27. Экспресс-выпуск № 1643 
 

раций кряквы и других многочисленных зимующих водных и около-

водных птиц (Хохлов 1995). Иногда орланы в зимний период залетают 

на свалки населённых пунктов Северного Кавказа. Так, на свалке го-

рода Махачкалы всю зиму 2002/03 года держалось от 2 до 4 особей. В 

конце зимы 2004/05 года на свалке города Краснодара было учтено 3 

хищника (Хохлов и др. 2006). В Приманычье в суровые зимы, когда зи-

мующие водоплавающие птицы отлетают с озера Маныч к югу, орланы 

концентрируются на свалках и в местах забоя скота. Например, 2 фев-

раля 2006 в районе свалки у села Дивное Апанасенковского района 

района Ставропольского края учтено 33 белохвоста и ещё 6 птиц – по 

дороге от свалки к селу (Федосов, Маловичко 2006). В последние годы 

на северо-западной окраине села Величаевское Левокумского района 

Ставропольского края у отбросов скотобойни стабильно зимуют до 40 

орланов, преимущественно молодых птиц (Шевцов и др. 2011). Эти мо-

лодые птицы создают неплохой местный популяционный резерв вида 

для поддержания стабильной численности в перспективе (рис. 17). 
 

 

Рис. 17. Зимнее скопление орланов-белохвостов Haliaeetus albicilla на скотомогильнике у села  
Величаевское. Левокумский район, Ставропольский край. 23 января 2011. Фото А.С.Шевцова. 

 

По характеру питания орлан-белохвост в Предкавказье является 

полифагом, но нередко становится преимущественным ихтиофагом. 

Так, по данным И.Л.Мельгунова и А.П.Бичерева (1991а), в пойменном 

лесу реки Кубани у города Невинномысска под гнездом орлана в июне 

1986 года были обнаружены остатки толстолобика Hipophthalmichthys 

molitrix, белого амура Ctenopharyngodon idella, сазана, малой белой 

цапли Egretta garzetta, кряквы и чирка-свистунка Anas crecca. Здесь же 

в 2007 году нами найдены кости разных рыб и перья кряквы и лысухи 

Fulica atra. Кроме того, на прудах Невинномысского рыбхоза однажды 
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наблюдалась успешная охота орлана на большую белую цаплю Cas-

merodius albus (Мельгунов, Бичерев 1991а), а нами здесь в июне 2007 

года отмечены 3 орлана, клевавших добытую серую цаплю Ardea cine-

rea на берегу пруда. В питании гнездовых птенцов у озера Солёное 

Левокумского района Ставропольского края обнаружены лысуха, хохо-

тунья Larus cachinnans, грач Corvus frugilegus, белогрудый ёж Erina-

ceus concolor и крупный карась (25 см) (Ильюх 2013). В Приманычье 

зимой орлан ест ослабевших и раненых птиц и трупы павших домаш-

них животных (Федосов, Маловичко 2006). В районе озера Маныч-Гу-

дило орлан охотно поедает падаль (лисиц Vulpes vulpes и собак Canis 

familiaris), особенно в холодное время года (Миноранский и др. 2006). 

Основными лимитирующими факторами, ограничивающими рост 

численности орлана-белохвоста в Предкавказье, в настоящее время 

являются: сведение старых высокоствольных участков пойменных ле-

сов, на которых гнездятся птицы, повышенные рекреационные на-

грузки на пойменные леса и беспокойство со стороны человека, гибель 

в капканах, применение отравленных приманок при борьбе с грызу-

нами. Случаи преследования белохвоста человеком в Ставропольском 

крае нам неизвестны. В критический период зимовки, когда поверх-

ность прудов Тищенского рыбхоза (Изобильненский район) была ско-

вана льдом (начало февраля 1986 года), рыбаки подкармливали орла-

нов отходами с бойни, которые выкладывали на дамбу (Хохлов 1995). 

Как и другие крупные хищники, орлан-белохвост несколько деся-

тилетий назад пострадал из-за практиковавшегося отстрела охотни-

ками. Птицы гибнут, попадая в капканы, выставляемые на ондатру, а 

также в результате столкновения с автотранспортом на дорогах. Так, в 

Ставропольском крае 4 декабря 2007 на дороге у села Привольное 

Красногвардейского района был сбит автобусом орлан, клевавший по-

гибшую собаку, а 17 сентября 2008 на участке трассы село Бурукшун – 

посёлок Красочный в Ипатовском районе хищник ударился о лобовое 

стекло автомобиля, ехавшего со скоростью более 100 км/ч (Маловичко 

и др. 2008). На Ставрополье у посёлка Прудовый Туркменского района 

также отмечена гибель орлана на ЛЭП, а в лесополосе у озера Солёное 

Апанасенковского района 2 птенца выпали из гнезда во время штор-

мового ветра с дождём (Федосов, Маловичко 2006). Иногда орланы гиб-

нут в результате отравления после съедания трупов околоводных птиц, 

отравившихся обработанным диазиноном (фосфорорганическим роден-

тицидом) зерном на полях во время сева. Так, 14 октября 2007 на бере-

гу озера Солёное Петровского района Ставропольского края отмечен 

труп взрослого орлана-белохвоста, погибшего, видимо, в результате 

поедания массово павших здесь огарей Tadorna ferruginea (около 50 

птиц) и серых журавлей Grus grus (2 птицы), поедавших зерно, про-

травленное диазиноном (рис. 18). 
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Рис. 18. Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla, погибший после поедания павших  
околоводных птиц, отравившихся зерном, обработанным диазиноном.  

Озеро Солёное. Петровский район, Ставропольский край.  
14 октября 2007. Фото автора. 

 

Таким образом, в настоящее время в Предкавказье существует не-

большая, но относительно стабильная гнездовая популяция орлана-

белохвоста (более 100 пар), постепенно наращивающая свою числен-

ность в результате глобального потепления климата и за счёт освое-

ния качественно новых мест гнездования – полезащитных лесополос и 

опор высоковольтных ЛЭП. При этом основное популяционное ядро 

вида пока ещё по-прежнему сосредоточено в пойменных лесах Кубани, 

Терека и Кумы. 

Сегодня белохвост всё больше становится ксерофилом и полифа-

гом, а гнездовая привязка к водоёмам и изначальное питание рыбой 

уже, очевидно, являются его остаточным видовым стереотипом (Ильюх 

2015б, 2016а). Несмотря на воздействие целого ряда негативных ант-

ропогенных факторов, орлан максимально проявляет свою экологиче-

скую пластичность при гнездовании, во время зимовки, в питании и 

поведении, что позволяет ему вполне успешно адаптироваться к со-

временным условиям трансформированных экосистем региона. 

Для сохранения орлана в регионе нужно запретить рубку старых 

высокоствольных деревьев в пойменных лесах, где птицы могут гнез-

диться, исключить беспокойство птиц в гнездовое время, территорию в 

радиусе 0.5 км вокруг гнезда объявить памятником природы, в зимний 

период создавать подкормочные площадки для птиц, средствами мас-

совой информации вести интенсивную пропаганду по охране этой 

крупной редкой птицы. 



Рус. орнитол. журн. 2018. Том 27. Экспресс-выпуск № 1643 3499 
 

Л и т е р а т у р а  

Аверин Ю.В., Насимович А.А. 1938. Птицы горной части Северо-Западного Кавказа // 

Тр. Кавказского заповедника 1: 5-56. 

Алфераки С.Н. 1910. Птицы Восточного Приазовья // Орнитол. вестн. 2: 73-93. 

Бадмаев В.Э., Хайсакова Э.В. 2005. К экологии гнездования орлана-белохвоста на 

Нижней Волге // Проблемы развития биологии и экологии на Северном Кавказе. 

Ставрополь: 13-17. 

Банников А.Г. 1948. О зимовках наземных птиц северной части западного побережья 

Каспия // Охрана природы 3: 49-58. 

Белик В.П. 1994. Орлан-белохвост в условиях антропогенных ландшафтов бассейна До-

на // Материалы 1-й конф. молодых орнитологов Украины. Черновцы: 34-36. 

Белик В.П. 2000. Птицы степного Придонья: формирование фауны, её антропогенная 

трансформация и вопросы охраны. Ростов-на-Дону: 1-376. 

Белик В.П. 2003. Расселение орлана-белохвоста в верховья Дона // Материалы 4-й конф. 

по хищным птицам Северной Евразии. Пенза: 146-149. 

Белик В.П. 2007а. Гнездовая фауна хищных птиц Калмыкии и её трансформации в ХХ 

веке // Стрепет 5, 1/2: 30-38. 

Белик В.П. 2007б. О тенденциях к колониальности в донских популяциях орлана-бе-

лохвоста // Стрепет 5, 1/2: 106-108. 

Белик В.П. 2013а. Гнездование орлана-белохвоста (Haliaeetus albicilla) на опорах ЛЭП 

на юге России // Орлы Палеарктики: изучение и охрана. Елабуга: 55. 

Белик В.П. 2013б. Освоение орланом-белохвостом новой адаптации к гнездованию на 

опорах ЛЭП // Байкал. зоол. журн. 2: 5-7. 

Белик В.П., Ветров В.В., Милобог Ю.В., Гугуева Е.В. 2008. Заселение орланом-бело-

хвостом полезащитных лесополос в бассейне Дона и Предкавказье // Стрепет 6, 1: 

113-117. 

Бёме Л.Б. 1925. Результаты орнитологических экскурсий в Кизлярский округ Даг. ССР 

в 1921-1922 гг. Владикавказ: 1-25. 

Бёме Л.Б. 1926. Птицы Северной Осетии и Ингушии (с прилежащими районами) // Учён. 

зап. Сев.-Кавказ. ин-та краеведения 1: 175-274. 

Бёме Л.Б. 1935. Птицы Северо-Кавказского края. Пятигорск: 1-141. 

Близнюк А.И. 1997. Гнездование орлана-белохвоста в Калмыкии // Актуальные вопросы 

экологии и охраны природы экосистем Кавказа. Ставрополь: 16. 

Близнюк А.И. 2004. Охотничьи и редкие звери и птицы Калмыкии. Элиста: 1-126. 

Богданов М.Н. 1879. Птицы Кавказа // Тр. общ-ва естествоиспыт. при Импер. Казан. 

ун-те 8, 4: 1-197. 

Букреев С.А., Джамирзоев Г.С. 2013. Орлан-белохвост в Дагестане // Байкал. зоол. 

журн. 2: 8-15. 

Букреев С.А., Джамирзоев Г.С., Исмаилов Х.Н. 2007. Интересные орнитологические 

находки в Дагестане в 2006-2007 гг. // Стрепет 5, 1/2: 19-29. 

Букреева О.М., Шахно В.Н., Эрдненов Г.И. 1998. Птицы // Позвоночные животные 

заповедника «Чёрные земли»: Флора и фауна заповедников 74. М.: 17-32. 

Бутьев В.Т., Лебедева Е.А., Костин А.Б. 1990. Редкие и малоизученные виды птиц на 

рыборазводных прудах в дельте р. Самур (Даг. АССР) // Редкие, малочисленные и 

малоизученные птицы Северного Кавказа. Ставрополь: 29-33. 

Бутьев В.Т., Михеев А.В., Костин А.Б., Коблик Е.А., Лебедева Е.А. 1989. Заметки о 

редких видах птиц Кавказского побережья Каспия // Орнитологические ресурсы Се-

верного Кавказа. Ставрополь: 137-152. 

Галушин В.М., Костин А.Б. 1990. Летнее население хищных птиц низовий реки Самур 

(юго-восточное Предкавказье) // Малоизученные птицы Северного Кавказа. Ставро-

поль: 43-52. 



3500 Рус. орнитол. журн. 2018. Том 27. Экспресс-выпуск № 1643 
 

Гизатулин И.И., Ильюх М.П. 2000. Хищные птицы Чечни и Ингушетии // Кавказ. ор-

нитол. вестн. 12: 48-54. 

Гизатулин И.И., Хохлов А.Н., Ильюх М.П. 2001. Птицы Чечни и Ингушетии. Став-

рополь: 1-142. 

Джамирзоев Г.С., Ильюх М.П. 1999. Современное состояние редких хищных птиц Да-

гестана // Кавказ. орнитол. вестн. 11: 18-44. 

Джамирзоев Г.С., Хохлов А.Н., Ильюх М.П. 2000. Редкие и исчезающие птицы Даге-

стана и их охрана. Ставрополь: 1-146. 

Динник Н.Я. 1886. Орнитологические наблюдения на Кавказе // Тр. С.-Петерб. общ-ва 

естествоиспыт. 17, 1: 260-378. 

Друп А.И., Ильюх М.П., Друп В.Д. 2007. Новые встречи редких и малочисленных 

хищных птиц в Ставропольском крае // Кавказ. орнитол. вестн. 19: 9-10. 

Емтыль М.Х., Шутов И.В. 2005. Орлан-белохвост на Кубани // Актуальные вопросы 

экологии и охраны природы экосистем южных регионов России и сопредельных тер-

риторий. Краснодар: 183-184. 

Заболотный Н.Л., Хохлов А.Н. 1989. Орлан-белохвост в низовьях Кубани // Редкие и 

нуждающиеся в охране животные: Материалы к Красной книге. М.: 63. 

Заболотный Н.Л., Хохлов А.Н. 1991. О встречах некоторых редких птиц в нижнем те-

чении р. Кубани // Распространение, численность и биология птиц Северного Кав-

каза. Ставрополь: 107. 

Заболотный Н.Л., Хохлов А.Н. 1995. Заметки о некоторых редких птицах низовий Ку-

бани // Кавказ. орнитол. вестн. 7: 16-17. 

Ильюх М.П. 2007. Современное состояние популяций редких видов хищных птиц и сов 

Ставропольского края и проблемы их охраны // Изв. высших учебных заведений. Се-

веро-Кавказский регион. Естеств. науки 5: 58-62. 

Ильюх М.П. 2010. Хищные птицы и совы трансформированных степных экосистем 

Предкавказья. Автореф. дис. … докт. биол. наук. Махачкала: 1-55. 

Ильюх М.П. 2013. Орлан-белохвост в Предкавказье // Кавказ. орнитол. вестн. 25: 48-75. 

Ильюх М.П. 2014. Орлан-белохвост на Ставрополье // Хищные птицы Северного Кавказа 

и сопредельных регионов: распространение, экология, динамика популяций, охрана. 

Ростов-на-Дону: 221-231. 

Ильюх М.П. 2015а. Гнездящиеся хищные птицы города Нефтекумска и его окрестностей 

// Рус. орнитол. журн. 24 (1120): 949-970. 

Ильюх М.П. 2015б. Современные изменения экологии хищных птиц и сов Ставрополья // 

14-я Международ. орнитол. конф. Сев. Евразии. I. Тезисы. Алматы: 214-215. 

Ильюх М.П. 2016а. Изменения экологии хищных птиц и сов Ставропольского края в 

конце XX – начале XXI веков // Хищные птицы Северной Евразии: проблемы и 

адаптации в современных условиях. Ростов-на-Дону: 569-574. 

Ильюх М.П. 2016б. Охраняемые хищные птицы Ставропольского края // Современные 

проблемы науки и образования 4: 1-9. 

Ильюх М.П., Заболотный Н.Л. 1999. Хищные птицы и совы низовий Кубани // Мате-

риалы 3-й конф. по хищным птицам Восточной Европы и Северной Азии. Ставро-

поль, 2: 59-65. 

Ильюх М.П., Хохлов А.Н. 2010. Хищные птицы и совы трансформированных экоси-

стем Предкавказья. Ставрополь: 1-760. 

Ильюх М.П., Хохлов А.Н., Цапко Н.В., Ашибоков У.М. 2005. О хищных птицах Юго-

Западной Калмыкии // Проблемы развития биологии и экологии на Северном Кав-

казе. Ставрополь: 140-143. 

Караваев А.А., Хубиев А.Б. 2007. Список птиц Карачаево-Черкесии и характер их пре-

бывания // Кавказ. орнитол. вестн. 19: 82-93. 

Комаров Ю.Е. 1998. О размножении некоторых птиц в Северной Осетии – Алании // 

Кавказ. орнитол. вестн. 10: 59-65. 



Рус. орнитол. журн. 2018. Том 27. Экспресс-выпуск № 1643 3501 
 

Костин А.Б. 1989. Орлан-белохвост в устье р. Самур // Экологические проблемы Ставро-

польского края и сопредельных территорий. Ставрополь: 229-231. 

Красная книга Кабардино-Балкарской Республики. 2000. Нальчик: 1-308. 

Красная книга Карачаево-Черкесской Республики. 2013. Черкесск: 1-360. 

Красная книга Краснодарского края. Животные. 2017. Краснодар: 1-720. 

Красная книга Республики Адыгея. Животные. 2012. Майкоп: 1-376. 

Красная книга Республики Дагестан. 2009. Махачкала: 1-552. 

Красная книга Республики Ингушетия. 2007. Магас: 1-368. 

Красная книга Республики Калмыкия. Животные. 2013. Элиста: 1-200. 

Красная книга Республики Северная Осетия – Алания. 1999. Владикавказ: 1-248. 

Красная книга Российской Федерации. Животные. 2001. М.: 1-862. 

Красная книга Ростовской области. Животные. 2014. Ростов-на-Дону: 1-280. 

Красная книга Ставропольского края. Животные. 2013. Ставрополь: 1-256. 

Красная книга Чеченской Республики. 2007. Грозный: 1-274. 

Лиховид А.И., Лиховид А.А. 1991. Материалы к фауне хищных птиц Ставрополья // 

Экология, охрана и воспроизводство животных Ставропольского края и сопредель-

ных территорий. Ставрополь: 41-42. 

Маловичко Л.В., Федосов В.Н. 2013. Наблюдения орлана-белохвоста на Ставрополье // 

Байкал. зоол. журн. 2: 37-38. 

Маловичко Л.В., Федосов В.Н., Блохин Г.И., Сафатов П.В. 2008. О гибели хищных 

птиц на автодорогах в Центральном Предкавказье // Новiтнi дослiдження соколо-

подiбних та сов. Кривий Рiг: 229-234. 

Маркитан Л.В., Динкевич М.А. 2013а. Современное состояние популяции орлана-бе-

лохвоста (Haliaeetus albicilla) в дельте Дона // Орлы Палеарктики: изучение и охра-

на. Елабуга: 58. 

Маркитан Л.В., Динкевич М.А. 2013б. Современное состояние популяции орлана-

белохвоста в дельте Дона, Россия // Пернатые хищники и их охрана 27: 40-45. 

Мельгунов И.Л., Бичерев А.П. 1991а. О питании орлана-белохвоста в Центральном 

Предкавказье // Экология, охрана и воспроизводство животных Ставропольского 

края и сопредельных территорий. Ставрополь: 45. 

Мельгунов И.Л., Бичерев А.П. 1991б. Скопа и орлан-белохвост в рыбхозах Ставропо-

лья // Материалы 10-й Всесоюз. орнитол. конф. Минск, 2, 2: 67-68. 

Миноранский В.А., Узденов А.М., Подгорная Я.Ю. 2006. Птицы озера Маныч-

Гудило и прилегающих степей. Ростов-на-Дону: 1-332. 

Миноранский В.А., Чекин А.В. 2003. Государственный степной заповедник «Ростов-

ский». Ростов-на-Дону: 1-152. 

Мищенко А.Л., Белик В.П., Равкин Е.С. и др. 2004. Оценка численности и её дина-

мики для птиц европейской части России (Птицы Европы II). М.: 1-44. 

Мнацеканов Р.А. 1991. К орнитофауне центральной части Западного Кавказа // Фауна, 

население и экология птиц Северного Кавказа. Ставрополь: 20-23. 

Мнацеканов Р.А. 2006. Изменение гнездового ареала орлана-белохвоста на Северо-

Западном Кавказе // Орнитологические исследования в Северной Евразии. Ставро-

поль: 366-368. 

Мнацеканов Р.А., Тильба П.А., Короткий Т.В. 2003. О зимнем скоплении орлана-бе-

лохвоста в Краснодарском крае // Мир птиц 1: 27. 

Музаев В.М. 2005. Материалы для Красной книги республики Калмыкия. Элиста: 1-68. 

Музаев В.М., Эрдненов Г.И. 2010. Материалы по гнездованию орлана-белохвоста в 

Калмыкии // Орнитология в Северной Евразии. Оренбург: 1-230. 

Очаповский В.С. 1967. Материалы по фауне птиц Краснодарского края. Дис. … канд. 

биол. наук. Краснодар: 1-445 (рукопись). 

Парфёнов Е.А. 2006. К фауне редких соколообразных района Кавказских Минеральных 

Вод // Проблемы развития биологии и экологии на Северном Кавказе. Ставрополь: 

140-144. 



3502 Рус. орнитол. журн. 2018. Том 27. Экспресс-выпуск № 1643 
 

Пестов М.В. 2005. Гнездование орлана-белохвоста на опоре высоковольтной ЛЭП в Аст-

раханской области // Пернатые хищники и их охрана 3: 65-66. 

Пишванов Ю.В., Прилуцкая Л.И., Пишванов С.Ю. 1991. О гнездовании и зимовке 

орлана-белохвоста в Дагестане // Кавказ. орнитол. вестн. 2: 69-71. 

Равкин Е.С., Бурский О.В., Вартапетов Л.Г., Фонин Б.Н. 1990. Зимнее население 

птиц некоторых ландшафтов Северо-Восточного Кавказа // Миграции и зимовки 

птиц Северного Кавказа. Ставрополь: 188-194. 

Рамазанов Х.М., Мазанаева Л.Ф., Ахмедов Э.Г. 1997. Экологическая приуроченность 

птиц Терско-Сулакской низменности // Материалы 19-й науч.-практ. конф. по 

охране природы Дагестана. Махачкала: 76-77. 

Резанов А.Г. 1983. К авифауне соколообразных предгорий и гор юго-восточного Дагеста-

на // Экология хищных птиц. М.: 136-137. 

Резник П.А. 1940. Зоологические заметки // Тр. Ворошилов. пед. ин-та 2: 193-201. 

Россиков К.Н. 1884. Обзор зимней фауны птиц восточной части долины р. Малки // Зап. 

Импер. Акад. наук 4, прил. 49: 1-48. 

Савицкий Р.М. 1999. О гнездовании орлана-белохвоста в г. Ростове-на-Дону // Кавказ. 

орнитол. вестн. 11: 224. 

Сатунин К.А. 1907. Материалы к познанию птиц Кавказского края // Зап. Кавказ. отд. 

Импер. Рус. геогр. общ-ва 26, 3: 1-144. 

Степанян Л.С. 2003. Конспект орнитологической фауны России и сопредельных тер-

риторий (в границах СССР как исторической области). М.: 1-808. 

Тильба П.А. 1989. Орлан-белохвост на Северном Кавказе // Редкие и нуждающиеся в 

охране животные: Материалы к Красной книге. М.: 62-63. 

Тильба П.А. 1990. Орлан-белохвост в Краснодарском крае // Итоги изучения редких жи-

вотных: Материалы к Красной книге. М.: 89. 

Тильба П.А. 1995. Хищные птицы Центральной части Западного Кавказа // Хищные 

птицы и совы Северного Кавказа. Ставрополь: 5-24. 

Тильба П.А. 2007. О некоторых редких и малоизученных видах птиц юго-восточной ча-

сти Краснодарского края // Стрепет 5, 1/2: 5-18. 

Туров С.С., Красовский Д.Б. 1933. Очерк фауны Присулакского оленьего заповедника // 

Зоол. журн. 12, 4: 35-36. 

Фёдоров С.М. 1955. Птицы Ставропольского края // Материалы по изучению Ставро-

польского края. Ставрополь, 7: 165-193. 

Федосов В.Н., Маловичко Л.В. 2006. Современное состояние особо охраняемых видов 

птиц Восточного Маныча и прилежащих территорий Ставропольского края // Стре-

пет 4, 1: 79-112. 

Федосов В.Н., Маловичко Л.В. 2014. Распространение и численность орлана-белохвос-

та в Ставропольском крае // Хищные птицы Северного Кавказа и сопредельных реги-

онов: распространение, экология, динамика популяций, охрана. Ростов-на-Дону: 

282-289. 

Харченко В.И. 1968. Хищные птицы и совы Предкавказья. Автореф. дис. ... канд. биол. 

наук. Тарту: 1-24. 

Хохлов А.Н. 1995. Современное состояние фауны соколообразных Ставропольского края 

и Карачаево-Черкесии // Хищные птицы и совы Северного Кавказа. Ставрополь: 25-

94. 

Хохлов А.Н., Бичерев А.П. 1986. О некоторых редких и малочисленных птицах Ставро-

польского края // Редкие и исчезающие виды растений и животных, флористиче-

ские и фаунистические комплексы Северного Кавказа, нуждающиеся в охране. 

Ставрополь: 124-125. 

Хохлов А.Н., Ильюх М.П. 1999. Роль Иргаклинского заказника в сохранении биоразно-

образия птиц // Роль заповедников Кавказа в сохранении биоразнообразия природ-

ных экосистем. Сочи: 102-103. 



Рус. орнитол. журн. 2018. Том 27. Экспресс-выпуск № 1643 3503 
 

Хохлов А.Н., Ильюх М.П. 2017. К весенне-летней орнитофауне посёлка Цаган Аман и 

его окрестностей (Калмыкия) // Рус. орнитол. журн. 26 (1432): 1546-1559. 

Хохлов А.Н., Ильюх М.П., Емельянов С.А., Маловичко Л.В., Мищенко М.А., Ако-

пова Г.В., Климашкин О.В., Кармацкая Е.Н., Зосимова Е.А. 1998. К летней 

орнитофауне низовий реки Кумы и прилежащих территорий // Кавказ. орнитол. 

вестн. 10: 135-143. 

Хохлов А.Н., Ильюх М.П., Климашкин О.В., Емельянов С.А., Маловичко Л.В., 

Акопова Г.В., Дашевский Е., Хохлов Н.А. 1997. К орнитофауне Иргаклинской 

лесной дачи и её окрестностей // Кавказ. орнитол. вестн. 9: 156-166. 

Хохлов А.Н., Ильюх М.П., Комаров Ю.Е., Караваев А.А., Исмаилов Х.Н., Хохлов Н.А. 

2006. Хищные птицы и совы, зимующие на свалках городов Северного Кавказа // 

Биологическое разнообразие Кавказа. Нальчик: 130-133. 

Цапко Н.В. 2015. Гнездование орлана-белохвоста в полупустынях Ставрополья // 14-я 

Международ. орнитол. конф. Сев. Евразии. I. Тезисы. Алматы: 517. 

Цапко Н.В. 2016. Распространение и численность орлана-белохвоста Haliaeetus albicilla 

на Северном Кавказе // Рус. орнитол. журн. 25 (1306): 2435-2445. 

Цапко Н.В., Хохлов А.Н., Ильюх М.П. 2009. Орнитофауна Калмыкии. Ставрополь: 1-

140. 

Шевцов А.С., Хохлов А.Н., Ильюх М.П. 2011. Концентрация птиц на скотомогильнике 

с. Величаевского (Левокумский район Ставропольского края) // Кавказ. орнитол. 

вестн. 23: 125-127. 

Эдиев М.С., Хохлов А.Н. 1993. К фауне зимующих птиц Малой Кабарды // Кавказ. ор-

нитол. вестн. 5: 102-119. 

Eichwald E. 1841. Fauna Caspio-Caucasia // Nouveaux memoires de la societe imperiale des 

naturalistes de Moscou 7: 1-337. 

Lorenz T.K. 1887. Beitrag zur Kenntniss der ornithologischen Fauna an der Nordseite des 

Kaukasus. M.: 1-62. 

Menetries E. 1832. Catalogue raisonne des objets de zoologie recueillis dans un voyage au 

Caucase et jusqu’aux frontieres actuelles de la Perse. S.-Pb.: 1-271. 

  
ISSN 0869-4362 

Русский орнитологический журнал 2018, Том 27, Экспресс-выпуск 1643: 3503-3506 

Гнездо пустельги Falco tinnunculus  

на деревянной опоре ЛЭП на Южном Алтае 

Н.Н.Березовиков, А.У.Габдуллина  

Николай Николаевич Березовиков. Институт зоологии, Министерство образования и науки,  

проспект Аль-Фараби, 93, Алматы, 050060, Казахстан. E-mail: berezovikov_n@mail.ru 

Алия Уланбековна Габдуллина. Катон-Карагайский государственный национальный парк,  

посёлок Катон-Карагай, Катон-Карагайский район, Восточно-Казахстанская область, 070908,  

Казахстан. E-mail: alijainleipzig@mail.ru 

Поступила в редакцию 14 июля 2018 

На Южном Алтае наиболее типичным для пустельги Falco tinnun-

culus является гнездование в скалах, дуплах деревьев, старых воронь-

их и сорочьих гнёздах (Березовиков 1989; Березовиков и др. 1993; Бе-
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резовиков, Воробьёв 2010). Необычный способ устройства пустельгой 

гнезда наблюдался нами в среднем течении Бухтармы на окраине села 

Аккайнар, бывшее Черновое (49°13' с.ш., 85°52' в.д.) в Катон-Карагай-

ском национальном парке. 
 

 

Рис. 1. Место гнездования пустельги Falco tinnunculus на опоре ЛЭП.  
Окраина села Аккайнар. 27 апреля 2018. Фото А.У.Габдуллиной. 

 

На выезде из этого села находится А-образная опора линии электро-

передачи напряжением 10кВ (рис. 1). Это так называемый трёхногий 

угловой анкер УА-3ДБ, обычно устанавливаемый на повороте элект-

ролиний. Его особенностью является довольно сложная конструкция: 

между двумя парами «сухарей» – метровых обрезков брёвен, прикреп-

лённых болтами к стойкам опор, закреплена нижняя деревянная тра-

верса, к обеим концам которой крепится по одному проводу. Выше на-

ходится бревно второго траверса, также закреплённое болтами, от ко-

торого отходят провода в другом направлении. Соединение проводов 

между ними осуществлено за счёт натяжных и больших штыревых изо-

ляторов, а также обходных штыревых изоляторов на крюках. Оголов-

ник на вершине опоры был металлический и заземлённый. По утвер-

ждению местных энергетиков, для пустельг и коршунов электролинии 

этого типа безопасны. Известно лишь несколько случаев, когда на них 

случайно гибли в результате замыкания восточные чёрные вороны  

Corvus orientalis, умудрявшиеся усаживаться на яблоко натяжного изо-

лятора на оголовнике опоры и пытавшиеся почистить клюв о провод 

(Ф.И.Шершнёв, устн. сообщ.). 
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Рис. 2. Самка пустельги Falco tinnunculus у гнезда на опоре ЛЭП.  
Село Аккайнар. 27 апреля 2018. Фото А.У.Габдуллиной. 

 

Рис. 3. Птенец пустельги Falco tinnunculus  в гнезде на опоре ЛЭП.  
2 июля 2018. Фото А.У.Габдуллиной. 

 

В центре этой конструкции между брёвнами-«сухарями» имеется 

пустота, заполненная ветками. Вероятно, в прошлом году в ней нахо-

дилось гнездо ворон. При обнаружении 27 апреля 2018 самка пустельги 

насиживала в нём кладку, а при повторном посещении 2 июля на его 

краю сидел оперённый, но ещё не летающий птенец (рис. 2, 3). Не ис-

ключено, что остальные молодые уже вылетели. При появлении рядом 
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охотящегося коршуна Milvus migrans lineatus, которого начала изго-

нять одна из взрослых пустельг, птенец забрался в гнездо и спрятался. 

Несмотря на то, что эта опора находилось на краю села, где выпа-

сался скот, ходили люди, а по дорогам время от времени проезжали 

машины и трактора, птицы спокойно относились к их присутствию и 

не покидали гнездо. 

Л и т е р а т у р а  

Березовиков Н.Н. 1989. Птицы Маркакольской котловины (Южный Алтай). Алма- 
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Березовиков Н.Н., Воробьёв И.С. 2010. Хищные птицы Нарымского хребта (Южный 

Алтай) // Рус. орнитол. журн. 19 (544): 90-98. 
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Альбинос-хромист серой вороны  

Corvus cornix в Усть-Каменогорске 

Н.Н.Березовиков 

Николай Николаевич Березовиков. Институт зоологии, Министерство образования и науки,  

проспект Аль-Фараби, 93, Алматы, 050060, Казахстан. E-mail: berezovikov_n@mail.ru 

Поступила в редакцию 14 июля 2018 

В городе Усть-Каменогорске 18 апреля 2018 наблюдалась одиноч-

ная серая ворона Corvus cornix альбинос-хромист (см. рисунок). 
 

  

Серая ворона Corvus cornix альбинос-хромист.  
Усть-Каменогорск. 18 апреля 2018. Фото Ю.Гусельникова. 
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В связи с тем, что ранее серых ворон столь оригинальной окраски 

видеть не доводилось, приводим краткое описание. На «лицевой» сто-

роне её головы, горле и груди чёрный цвет был замещён на светло-

коричневый, а нижняя и верхняя стороны тела, включая затылок, 

вместо серого имели белый цвет. Крылья и хвост были грязно-белые, 

со слабым коричневатым оттенком. Ноги и клюв чёрные, без измене-

ний, глаза – коричневые. 

К этой встрече можно добавить, что среди других представителей 

семейства Corvidae в казахстанской части Алтая за последние два де-

сятилетия участились встречи с сороками Pica pica альбиносами-хро-

мистами, имеющими белую окраску с коричневыми пятнами на голове 

и по всему телу (Березовиков 2006; Березовиков, Алексеев 2012). 

Л и т е р а т у р а  

Березовиков Н.Н. 2006. Встреча необычного альбиноса сороки Pica pica на Южном Ал-

тае // Рус. орнитол. журн. 15 (331): 902-903. 

Березовиков Н.Н., Алексеев В.В. 2012. Сорока Pica pica – альбинос на озере Марка-

коль // Рус. орнитол. журн. 21 (817): 2895-2896. 
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Четвёртый залёт чернолобого сорокопута  

Lanius minor в Московскую область 

В.П.Авдеев 

Второе издание. Первая публикация в 2016* 

Чернолобый сорокопут Lanius minor встречен мной 27 августа 2016 

в Лотошинском рыбхозе. Птица сидела на проводе местной линии 

электропередач, проходящей по дамбе, по обе стороны которой распо-

ложены выростные пруды, в данное время не используемые, почти все 

спущенные и сильно заросшие рогозом, тростником и бурьяном. Рядом 

находится юго-западный угол дамбы большого пруда Н-3. В этом месте 

пруда дамба «двойная». Первая ближняя к пруду дамба сильно зарос-

ла бурьяном и кустарником, в линию растут берёзы и ивы. Затем за 

каналом с проточной водой и с густыми зарослями тростника по краям 

проходит вторая дамба, по которой идёт окружная грунтовая дорога. 

Позже, 12 сентября, в этом же месте сидящего на проводе черноло-

бого сорокопута нашёл С.А.Скачков. 

                                      
* Авдеев В.П. 2016. Четвёртый залёт чернолобого сорокопута в Московскую область // Московка 24: 34-35. 
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Судя по литературным данным, чернолобый сорокопут – редчай-

шая залётная птица Московской области. В монографии Е.С.Птушенко 

и А.А.Иноземцева (1968) отмечен единственный залёт 22 июня 1962 

близ города Зарайска. В статье В.А.Зубакина с соавторами (1988) есть 

данные о встречах птиц этого вида 28 мая 1978 недалеко от Виногра-

дово и 13 мая 1978 у Нарских прудов. В базе данных программы «Пти-

цы Москвы и Подмосковья» сообщений о встречах нет. 

Ближайшим местом гнездования чернолобого сорокопута является 

Рязанская область. В книге И.М.Сапетиной (2009) есть ссылка, по дан-

ным В.Г.Гептнера, на факт гнездования здесь этого вида в 1950-е го-

ды. Затем 3 случая гнездования зарегистрированы Ю.М.Котюковым 

(2014): 13 июля 2011 на окраине посёлка Чернава (Милославский рай-

он) был найден выводок из 3 птенцов, 9 августа 2012 там же найдена 

самка и молодая птица, а 10 июля 2013 в сгоревшей деревне Завад 

(Сасовский район) обнаружена пара со слётком. 

В Тульской области в июне 2012 года в Ефремовском районе на-

блюдали пару чернолобых сорокопутов с 3 птенцами (Швец и др. 2014). 

В Красной книге Калужской области вид отмечен как чрезвычайно 

редкий, относящийся к I категории. 

Несколько интересных фактов из монографии Е.Н.Панова (2008). В 

пределах России северная граница распространения чернолобого со-

рокопута проходит в пределах 54-55° с.ш. (Смоленск, Калуга, Рязань, 

Пенза), совпадая с июльской изотермой +17°С. Для птиц важен низ-

кий травостой или полное его отсутствие в местах кормёжки. Гнездят-

ся только на деревьях, в основном в изменённой человеком местности. 

В отличие от других сорокопутов, часто охотятся на лету (ловят майских 

хрущей и жуков-щелкунов), над водоёмами выхватывают подёнок, ро-

ящихся над водой. Могут зависать над землёй и планировать против 

ветра над травой, высматривая добычу. Прилёт первых птиц в южную 

Африку отмечен уже 13 сентября. 
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Встреча курганника Buteo rufinus  

в Лотошинском районе Московской области 

Д.В.Давыдов 

Второе издание. Первая публикация в 2016* 

Во время поездки в Лотошинский рыбхоз (Лотошинский и Волоко-

ламский районы Московской области) 25 июля 2016 вместе с Виктором 

Моисейкиным, объезжая окрестные поля, мы увидели очень светлого 

хищника, издали напомнившего зимняка Buteo lagopus. Птица сидела 

на стоге неподалёку от нас. Рассматривая её в бинокль из окна маши-

ны, я вспомнил, что видел похожих хищников в 2015 году в дельте  

Волги. Это были курганники Buteo rufinus, и мы определили лотошин-

скую птицу как недолинявшего курганника. Птица держалась на этом 

поле по крайней мере до 12 сентября. За это время её удалось увидеть 

и сфотографировать разным наблюдателям (см. рисунок). 
 

  

Курганник Buteo rufinus. Лотошинский рыбхоз. Волоколамский район,  
Московская область. 28 июля 2016. Фото А.В.Голубева. 

 

Курганник, или «пустынный канюк» – хищная птица, размер тела 

которой 50-64 см, размах крыльев от 130 до 155 см. Самки, как прави-

ло, крупнее самцов. Хищник в среднем крупнее обыкновенного Buteo 

                                      
* Давыдов Д.В. 2016. Встреча курганника в Лотошинском районе // Московка 24: 30-31. 
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buteo и мохноногого канюков, отличающийся от них длинными нога-

ми, хвостом и крыльями, а также рыжевато-охристой окраской тела. 

Голова заметно светлее спины и груди, брюхо и бока темнее. Хвост  

светлый и рыжеватый, не имеющий поперечных полос. На исподе кры-

ла чётко выделяется широкое почти белое (лишь вблизи видна мелкая 

полосатость) поле, образованное опахалами маховых перьев (Коблик 

2013). Встреченный «масленниковский курганник» был молодой пти-

цей, у которых оперение менее рыжее и более светлое, чем у взрослых 

птиц, брюхо обычно светлое, мелкие полосы по хвосту, нередко нет 

тёмных пятен на сгибах крыльев и каймы по краю. На крыле сверху 

можно разглядеть выделяющееся светлое «окно» в области первосте-

пенных маховых перьев, что делает птицу издали похожей на молодого 

зимняка (Коблик 2013). 

Это третья встреча курганника в Московской области. Первый раз 

курганник был отмечен в Виноградовской пойме 6 апреля 2009 (Уко-

лов 2009), а 13 мая 2015 курганника наблюдали и сфотографировали в 

окрестностях Лотошинского рыбхоза*. 

Гнездовой ареал куранника в Центральной и Восточной Европе по-

степенно расширяется с конца ХХ века, в том числе на Украине и в 

европейской части России (Уколов 2009; Mrlik, Landsfeld 2002). Вид 

гнездился уже на севере Липецкой области, всего примерно в 100 км 

от южной границы Московской области (Сарычев 2006). Очевидно, в 

связи с этим заметно возросло число встреч курганника во многих стра-

нах Европы (Lawicki, Corso, Khil 2013). В 2013 году курганник был 

впервые зарегистрирован в Ленинградской области (Строилов 2013). 

Л и т е р а т у р а  
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* Московка 22: 76-77. 
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Гнездование среднего пёстрого дятла 

Dendrocopos medius в дубраве «Бутовского 

полигона» (Московская область)  

в 2015-2017 годах 

В.Б.Артамонов 

Второе издание. Первая публикация в 2017* 

Средний пёстрый, или вертлявый дятел Dendrocopos medius – ред-

кий вид Москвы и Подмосковья, включённый в Красные книги города 

Москвы, Московской области и Российской Федерации. В последние го-

ды он стал чаще встречаться в Москве и в некоторых местах (Битцев-

ский лес, Тропарёвский лесопарк, Главный ботанический сад) успеш-

но гнездился. На территории памятника истории «Бутовский полигон» 

(Ленинский район Московской области на границе с Южным Бутово) 

этот дятел отмечался с самого начала наблюдений в 2002 году. До 2014 

года его наблюдали здесь только в холодное время года, с сентября по 

март: одиночный самец кормился на лиственных деревьях (преимуще-

ственно на дубе) в дубраве, в мемориальной части или в усадебном 

парке и охотно посещал кормушки. В последние три года (2015-2017) 

пребывание стало круглогодичным и отмечено гнездование. 

Сведения о гнездовании в 2015 году отрывочны: 25 апреля встре-

чена и сфотографирована самка, 26 мая встречен и сфотографирован 

самец, собирающий в кроне дуба гусениц зелёной листовёртки (их было 

множество), – что указывает на кормление птенцов. Наконец, 8 июня в 

дубово-липовом лесу встречен самец, кормящий ещё плохо летающего 

слётка (удаление от упомянутого места сбора гусениц составило 200-

250 м). Можно заключить, что вылет из дупла состоялся не ранее 7-8 

июня, местонахождение гнездового дерева в 2015 году осталось неиз-

вестным. Для сравнения отметим, что находящиеся под наблюдением 

три дупла большого пёстрого дятла Dendrocopos major были покинуты 

птенцами в 2015 году 9 июня. 

Сведения о гнездовании среднего пёстрого дятла в 2016 году более 

полные. Пара была встречена 10 марта, птицы держались ещё обособ-

ленно, самец больше контактировал с находящимся поблизости сам-

цом большого пёстрого дятла (что было отмечено и 12 апреля); 20 ап-

реля пара встречена уже на месте предстоящего гнездования. В треть-

ей декаде апреля наблюдалось токование – полёт одиночной птицы со 

                                      
* Артамонов В.Б. 2017. Гнездование среднего пёстрого дятла в дубраве «Бутовского полигона» (2015-2017)  

// Московка 26: 59-61. 
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стонущими криками близ мемориальной зоны, в 300 м от будущего 

гнезда. Наконец, 26 мая обнаружено дупло с птенцами. Оно находи-

лось в глубине дубравы (с примесью липы и берёзы) на боковом сухом 

стволе дуба. Диаметр ствола на уровне дупла примерно 20 см, высота 

около 11 м. Леток ориентирован на север и немного вниз, поскольку 

ствол имеет наклон 45°. Птенцы в это время были едва слышны, их 

кормили оба родителя: на фото в приносимом корме можно различить 

мелких гусениц, крылатых насекомых и, возможно, пауков. Самец  

реагировал на присутствие человека у гнезда очень беспокойно. То же 

наблюдалось 27 и 31 мая; 2 июня родители кормили птенцов уже в 

летке, что было отснято В.С.Фридманом на видео, а 3 и 5 июня птенцы 

в ожидании взрослых птиц уже высовывались из дупла. Точно устано-

вить день вылета из дупла у нас не было возможности. В.С.Фридман 

наблюдал самку со слётком 9 июня, дупло к этому времени было уже 

покинуто. Месяцем позже, 7 июля, была встречена молодая птица, 

кормящаяся на дубах на опушке леса в 450 м от места гнездования. 
 

 

Средний пёстрый дятел Dendrocopos medius – смена партнёров у дупла, самка с кормом.  
«Бутовский полигон». Московская область. 18 мая 2017. Фото В.Б.Артамонова. 

 

Гнездование в 2017 году. В феврале и марте средний пёстрый дя-

тел, как обычно, встречался на территории памятника истории: 23 

марта одиночная птица покрикивала на вершине дуба близ мемори-

альной зоны, 1 апреля там же отмечено токование – характерные сто-

нущие крики («мяуканье»). Пара птиц встречена 29 апреля в 500 м от 

места токования, что позволило обнаружить гнездовое дерево. Оно на-

ходилось, как и в 2016 году, в дубраве с примесью липы и берёзы, в 

250 м от прошлогоднего места гнездования. Дупло расположено на 
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усыхающем дубе, ствол которого на высоте 5 м разделяется на два ство-

ла (диаметр ствола на уровне дупла ~30 см), на высоте 6.5 м и ориен-

тировано на восток. Токование самки («мяукающие» крики) отмечено 2 

и 5 мая, когда она улетала кормиться (для сбора корма птицы улетали 

от дупла на расстояние от 50 до 200 м). До 10 мая включительно самец 

и самка кормились по очереди, сменяя друг друга на кладке примерно 

через 40 мин: сразу обе птицы в дупло не забирались и друг друга не 

кормили (однако уже 5 мая самец иногда прилетал к дуплу с едва за-

метным кормом в клюве). Ситуация резко изменилась 12 мая, когда 

родители стали прилетать к дуплу с интервалом в 7-10 мин: насижи-

вание кончилось, началось кормление птенцов. В приносимом корме 

можно было рассмотреть мелких гусениц, крылатых насекомых, коко-

ны (может быть, древесных муравьёв), и в ряде случаев – белый хлеб 

(возможно, собранный на местах пикников). 

Наблюдения были продолжены 15, 18, 23, 26 и 30 мая. Поначалу 

родители, прилетев с кормом, оставались в дупле, дожидаясь смены, 

что, надо полагать, было связано с необходимостью обогрева малень-

ких птенцов. С 23 мая взрослые птицы после кормления в гнезде не 

задерживались. Самка в целом прилетала кормить несколько чаще 

самца. Вынос птенцового помёта (чаще самцом) впервые отмечен 15 

мая, с 26 мая самец иногда выгребал труху с помётом прямо из летка. 

Птенцы стали слышны с 23 мая. Видеосъёмка кормления птенцов про-

изведена В.С.Фридманом 26 мая. По сравнению с прошлым годом, 

взрослые птицы вели себя при наблюдателях более спокойно, иногда 

даже спускались на землю попить воды или искупаться. К 30 мая ро-

дители кормили птенцов уже в верхней части дупла, 1 июня кормили 

в летке, при этом молодые иногда клевали родителей (делали выпады). 

Самка уже не могла проникнуть в дупло для выноса помёта, а самцу 

несколько раз удалось это сделать. Ко 2 июня дупло опустело. Таким 

образом, все три года птенцы вылетали из дупла в первой декаде июня. 

Таким образом, сроки гнездования в 2017 году следующие: начало 

насиживания – 30 апреля (29 апреля родители ещё могли оставлять 

дупло одновременно), вылупление птенцов – к 12 мая (что согласуется 

с длительностью инкубации в 13 сут), вылет из дупла – 2. июня при 

возрасте птенцов три недели. Заметим, что все три года (2015-2017) 

птенцы покидали дупло в первой декаде июня. В целом по итогам трёх 

лет наблюдений можно заключить, что средний пёстрый дятел успеш-

но освоился на гнездовании в дубраве Бутовского полигона и имеет 

сроки размножения близкие к таковым у большого пёстрого дятла. 

Автор очень признателен специалисту по дятлообразным В.С. Фридману за консультации 

и помощь при проведении наблюдений. 

  


