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До конца ХХ века чернозобика Calidris alpina (рис. 1) было приня-

то считать обычным гнездящимся видом Псковской области (Урядова, 

Щеблыкина 1993). Конечно, такое суждение оказалось ошибочным, и 

детальная ревизия этого вида в XXI веке показала, что он давно уже 

является нерегулярно пролётным и лишь случайно гнездящимся ви-

дом в данном регионе (Фетисов 2003, 2018; Бардин, Фетисов 2019). К 

тому же следует иметь в виду, что вся Псковская область находится в 

пределах гнездовой части ареала особого подвида – балтийского, или 

малого чернозобика C. а. schinzii (C.L.Brehm, 1822), в настоящее время 

внесённого в Красную книгу Российской Федерации (2001) и Красную 

книгу Псковской области (2014). Наряду с ним во время миграций в 

Псковской области встречается и номинативный подвид C. а. alpina 

(Linnaeus, 1758) (Гладков 1951; Мальчевский, Пукинский 1983), во 

много раз превосходя по численности местный гнездящийся. 
 

 

Рис. 1. Чернозобик Calidris alpina. Себежское озеро.  
Национальном парк «Себежский». 24 июля 2019. Фото авторов. 
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В Псковской губернии чернозобик долгое время был многочислен 

на пролёте и регулярно встречался на гнездовании на берегах Псков-

ско-Чудского озера (Дерюгин 1897; Зарудный 1910; Нестеров, Никан-

дров 1913а,б; Бианки 1922). Так, он во множестве был известен (осо-

бенно осенью) в низовьях реки Великой, на островах в её дельте и бе-

регах Псковского озера. В некоторые годы, когда особенно сильно об-

нажались отмели, чернозобики встречались на южном берегу Псков-

ского озера и в дельте Великой стаями до сотни и больше особей в 

каждой и служили излюбленными объектами для псковских охотни-

ков (Зарудный 1910). На песчаных отмелях Псковского озера их боль-

шие стаи появлялись осенью и в 1920-х годах (Чистовский 1927а,б). На 

гнездовье этот вид был также обычен вокруг Псковского озера и даже 

около самого Пскова в урочище Лужа (которое потом было осушено). 

Его гнёзда неоднократно находили на Мало-Листовском болоте и на 

болоте, расположенном на правом берегу в устье реки Толбицы – там, 

где были не слишком травянистые и не слишком залитые водой коч-

коватые болота (Зарудный 1910), а в 1920-х годах он изредка гнездил-

ся на торфяных болотах у Псковского озера (Чистовский 1927а,б). 

Однако за последние 100 лет численность чернозобика – даже на 

осеннем пролёте – в районе Псковско-Чудского озера сильно сократи-

лась (Фетисов 2018). В частности, в 1958 году с 15 сентября по 15 ок-

тября на восточном берегу Тёплого озера через наблюдательный пункт 

пролетело всего 33 особи (Вероман 1961)*. Правда, на осеннем пролёте 

в 1961 году на эстонской стороне Чудского озера удалось зарегистриро-

вать не менее 1.6 тыс. этих куликов (Luigujoe 1999; Luigujoe, Kuresoo 

2001), а в конце 1960-х годов чернозобик был вполне обычен на осен-

нем пролёте на восточном берегу Тёплого озера близ деревень Мтеж 

Теребищенской волости и Пнёво Самолвовской волости (Тарасов 2002, 

2014). Даже в 1970-1990-х годах чернозобики регулярно и в довольно 

большом количестве встречались на пролёте на побережье Псковского 

озера в Печорском районе (Бардин 2000), но в 2002 году на осеннем 

пролёте на восточном берегу Тёплого озера удалось зарегистрировать 

уже только одну особь (Щеблыкина 2002). 

Перестали поступать сведения и о гнездовании чернозобика на бе-

регах Псковско-Чудского озера. После сообщения В.М.Каменева о том, 

что в конце мая 1961 года две пары чернозобиков загнездились на юго-

восточном побережье Чудского озера на прибрежном лугу-выпасе с не-

высокой травой «тундряного типа» у деревни Залахтовье в Гдовском 

районе (Каменев 1962; Мальчевский 1967), лишь отдельные стайки 

или одиночных птиц иногда удавалось встречать летом в разных мес-

тах Псковско-Чудского озера, чаще на восточном берегу Чудского, за-

                                      
* На северо-западном берегу Псковского озера, на территории Эстонии, на осеннем пролёте тогда ещё 

встречались стаи чернозобиков численностью до 200 особей (Rootsmae 1961). 
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падном берегу Псковского озера и на Талабских островах (Щеблыкина, 

Урядова, Борисов 2010; Шемякина 2014). Так, 24 августа 1969 один 

взрослый чернозобик встречен в дельте реки Великой (Фетисов 2002, 

2003). По данным Центра кольцевания АН СССР, это была птица с 

кольцом SA 016 830 Paris Mus., помеченная весной 1968 года во Фран-

ции. 26 мая 2001 стаю примерно из 30 чернозобиков С.А.Фетисов и 

Л.П.Урядова наблюдали на берегу Тёплого озера к югу от деревни 

Путьково (Фетисов 2018). В июне 2005-2006 годов чернозобиков видели 

на Псковском озере у острова Каменка (Борисов, Урядова, Щеблыкина 

2006б, 2008), между островом Сельцы и деревней Будовиж и на отме-

лях острова Семск (Борисов и др. 2007). 17 июля 2016 стайка из 12 осо-

бей отмечена на берегу Чудского озера у деревни Спицино, а 18 июля 

стая из 28 птиц кормилась около деревни Сторожинец (Мильто 2017) 

(рис. 2). 
 

 

Рис. 2. Места встреч чернозобиков Calidris alpina в послевоенный период в Псковской области.  
Коричневым цветом обозначена зона регулярного пролёта вида в районе Псковско-Чудского озера;  

▲ – места случайных встреч куликов в период пролёта; ■ – место гнездования чернозобиков в 1961 году;  
● – места встреч чернозобиков в период размножения (включая время их летних перемещений).  

На врезке – чернозобик на берегу Себежского озера. 25 июля 2019. Фото авторов. 
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Летние миграции чернозобика в Псковской области малозаметны. 

В дельте реки Великой и на берегах Псковского озера они начинаются 

уже 11-13 июля* (Зарудный 1910). На юго-восточном берегу Чудского 

озера первых пролётных чернозобиков отмечали 29 июля (1961), а на 

северо-западном берегу Псковского озера, в Пылвасском районе Эсто-

нии – 25 июля (1952) и 26 июля (1954) (Каменев 1962). На Чудском 

озере «бродячих» особей, одетых ещё в брачный наряд и державшихся 

мелкими стайками или поодиночке, встречали 30 июля (Мальчевский, 

Пукинский 1983). Кроме того, по данным Центра кольцевания, один 

чернозобик, родившийся возле населённого пункта Нагли в Резекнен-

ском районе Восточной Латвии (неподалёку от границы с Себежским и 

Красногородским районами Псковской области) и помеченный 3 июня 

1974 года кольцом X 303167, спустя примерно 3 месяца, 28 августа то-

го же года, оказался уже в Швеции. 

Осенний пролёт чернозобиков в дельте реки Великой и на берегах 

Псковского озера был заметен в некоторые годы с 15-23 августа, а их 

массовый пролёт наблюдали начиная с последних чисел августа до се-

редины сентября, а иногда и до начала третьей декады сентября. В за-

метном ещё количестве чернозобики летят почти до середины октября, 

а в некоторые годы – до 21-23 октября (Зарудный 1910). По данным 

других авторов, осенний пролёт чернозобиков в тех же местах прохо-

дил с третьей декады августа до середины октября (Нестеров, Никан-

дров 1913а,б, 1914; Чистовский 1927а,б), в том числе 24 августа 2005 

(Борисов, Урядова, Щеблыкина 2005), или в сентябре-октябре (Мешков 

1978). Во второй половине октября этот кулик на побережье Псковско-

го озера и в дельте реки Великой уже не встречался (Нестеров, Ни-

кандров 1913а), но, как исключение, одиночек и маленькие стайки от-

мечали до 4 ноября (Зарудный 1910). 

Таким образом, постепенно сложилось мнение, что в Псковской об-

ласти чернозобик встречается только на Псковско-Чудской приозёрной 

низменности, в основном на побережье и островах Псковско-Чудского 

озера. 

Наряду с этим оставались малоизвестными два факта, свидетель-

ствовавших о том, что во время своих летних кочёвок чернозобики мо-

гут появляться и за пределами Псковско-Чудской приозёрной низмен-

ности, где их раньше, вероятно, просто не замечали из-за отсутствия 

там специалистов-орнитологов. В первый раз о таком случае упомяну-

ла, не придавая этому особого значения, Я.Громадская (1985), сооб-

щившая, что один чернозобик, окольцованный зимой в Великобрита-

нии, оказался потом в верховьях реки Великой. По уточнённым до-

полнительным сведениям, полученным из Центра кольцевания РАН, 

                                      
* Все даты в статье пересчитаны по новому стилю. 
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этот кулик был взрослой особью с кольцом BR 48842 Brit. Mus. London 

SW7, встреченной 18 августа 1974 в Псковском Поозерье, в окрестно-

стях деревни Иваново Горицкого сельсовета Великолукского района 

(рис. 2). Похожий случай произошёл также с чернозобиком, помечен-

ным на первом году жизни в 1974 году в Польше кольцом JA 03820 St. 

Ornitol.Gdansk Poland (предположительно, взрослая самка), обнару-

женном в июле 1976 года под городом Островом (Фетисов 2002, 2003, 

2018) (рис. 2).  

Ещё 2 встречи одиночных чернозобиков за пределами Псковско-

Чудской приозёрной низменности (рис. 2) отмечены 17 сентября 2007 в 

Бежаницком районе в урочище Пески на южном берегу озера Полисто, 

в заповеднике «Полистовский» (Шемякина, Яблоков 2013) и 13 сентяб-

ря 2018 в Себежском районе на озере Ормея, в национальном парке 

«Себежский» (Косенков 2018). Однако обе эти встречи оказались при-

уроченными, несомненно, уже к периоду осеннего пролёта чернозоби-

ка в Псковской области. 

В июле-августе 2019 года последовали новые наблюдения за лет-

ними перемещениями сразу трёх чернозобиков, появившихся на тер-

ритории национального парка «Себежский», расположенного на гра-

нице с Латвией и Белоруссией* (рис. 2). Первый из них был замечен 24 

июля на озере Себежское, где он кормился и отдыхал, как ни странно, 

не в безлюдном месте, а в черте города Себежа и держался на узкой 

(шириной 3-5 м) обмелевшей полосе берега у самой городской набе-

режной. 24 июля он проводил время в одиночку или присоединялся к 

кормившемуся на той же прибрежной полосе малому зуйку Charadrius 

dubius (рис. 3), а 25 июля возле набережной появился второй чернозо-

бик. Иногда он кормился в 50-100 м от своего собрата, но вспугнутый 

отдыхавшими на набережной людьми был вынужден перелетать на 

другое место и часто садился рядом с первым чернозобиком. Тогда ка-

кое-то время они кормились и отдыхали бок о бок (рис. 3), но 26 июля 

ни одного из них уже не удалось найти на берегу Себежского озера, хо-

тя поиски проводились на гораздо большей территории, чем та, кото-

рую кулики занимали 24-25 июля. 

Третий чернозобик появился в Себеже возле той же набережной на 

Себежском озере 3 августа и провёл там, по-видимому, одни сутки; во 

всяком случае в полдень 4 августа его найти не удалось. 3 августа он 

держался, как и первые два чернозобика, то обособленно, то присоеди-

нялся во время кормёжки к другим временно находящимся здесь ку-

ликам, чаще всего к камнешарке Arenaria interpres (рис. 4) или гал-

                                      
* В сопредельной с национальным парком «Себежский» Латвии чернозобик известен как весьма редкий 

гнездящийся и пролётный вид (Петерхофс 1983; Приедниекс и др. 1989), а в Белорусском Поозерье – как 

очень редкий нерегулярно гнездящийся вид на Браславских озёрах (Дорофеев и др. 1982; Козлов 2005), хотя 

кочующие и пролётные особи встречаются на всей территории Белоруссии (Никифоров и др. 1997). 
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стучнику Charadrius hiaticula, а иногда эти кулики вдвоём или втроём 

пересекала кормовой участок турухтана Philomachus pugnax (Косен-

ков, Фетисов 2019а,б). Приходилось удивляться чрезвычайной довер-

чивости всех трёх встреченных в Себеже чернозобиков, приближав-

шихся к неподвижно стоявшему у воды человеку на 3-4 м и почти не 

реагировавших на людей, спокойно проходивших вдоль набережной (в 

5-7 м от воды). 
 

  

Рис. 3. Чернозобики Calidris alpina на берегу Себежского озера. Слева – вместе с малым зуйком  
Charadrius dubius, справа – вместе с другим чернозобиком. Себеж. 24 и 25 июля 2019. Фото авторов. 

 

Рис. 4. Чернозобик Calidris alpina, кормящийся на Себежском озере рядом  
с камнешаркой Arenaria interpres. Себеж. 3 августа 2019. Фото автора. 
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Рис. 5. Чернозобики Calidris alpina во время кормёжки на берегу озера.  
а – высматривание кормовых объектов на ходу вдоль уреза воды; б – зондирование клювом  

растительных остатков, выброшенных на берег волнами; в – высматривание проплывающих  
кормовых объектов в толще воды; г – извлечение кормового объекта из ила.  

Себежское озеро. 24 июля – 3 августа 2019. Фото авторов. 

 

Все чернозобики, встреченные в июле-августе 2019 года на берегу 

Себежского озера, кормились в основном вблизи от уреза воды и иска-

ли корм как в воде, так и на грязевых участках с водной растительно-

стью, выброшенной волнами у самой кромки воды (рис. 5). Иногда они 

заходили, правда, и на мелководье (рис. 5в), высматривая там что-то в 

воде или склёвывая на дне, но долго в воде никогда не задерживались. 

Все их кормовые объекты были, как правило, весьма мелкие (рис. 5г) и 

визуально определить их было невозможно. На многочисленных крякв 

Anas platyrhynchos, лысух Fulica atra и озёрных чаек Larus ridibundus 
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чернозобики не обращали особого внимания и нередко приближались 

к ним вплотную, хотя ни разу не создали конфликтных ситуаций. 
 

 

Рис. 6. Места гнездования балтийского чернозобика Calidris alpina schinzii в Прибалтике. 
Species information sheet Calidris alpina schinzii. 2013 // HELCOM Red list Bird Expert Group.  

www.helcom.fi>BalticSea trends>Biodiversity>Red List of species. 

 

В заключение хочется обратить внимание на подвидовую принад-

лежность трёх чернозобиков, которых авторам удалось наблюдать в 

июле-августе 2019 года в Псковском Поозерье. После просмотра всех 

«рабочих» фотографий этих особей и консультаций с коллегами мы 

пришли к выводу, что все три чернозобика относятся к подвиду C. а. 

alpina. Напомним, что на юго-западе Псковской области они появи-

лись 24 и 25 июля, а также 3 августа, когда по ошибке их легко при-

нять за кочующих в пределах области гнездования малых чернозоби-

ков. У C. а. schinzii период осенней миграции очень короткий и после-

брачная линька проходит в основном на местах зимовки на берегах 

южной Франции и северной и северо-западной Африки (Тунис, Ма-

рокко, Мавритания) (Jönsson 1986; Thorup et al. 2009). В районах гнез-

дования они находятся менее трёх месяцев в году и одеты в это время 
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в брачное оперение. Осенняя и весенняя миграции у C. а. schinzii про-

ходят раньше, чем у C. а. alpina (Thorup et al. 2009). Поэтому следует с 

осторожностью относиться к сообщению О.А.Шемякиной и М.С. Ябло-

кова (2013) о том, что 17 сентября 2007 года на южном берегу озера 

Полисто был встречен именно C. а. schinzii. 

Границы области гнездования балтийского чернозобика (рис. 6) не 

раз обсуждались в отечественной и зарубежной литературе (Гладков 

1951; Кларк, Громадзка 2003; Коблик, Редькин, Архипов 2006; Species 

information sheet… 2013; Мищенко, Суханова 2016, 2017; и др.), так 

что теперь вполне очевидно, что этот подвид – один из наиболее ред-

ких куликов России, хотя в деталях современный ареал реликтовой 

балтийской популяции чернозобика, равно как и динамика её числен-

ности и определяющие её причины, изучены пока явно недостаточно. 

По крайней мере, гораздо лучше этот вопрос исследован на террито-

рии Прибалтики и несравненно хуже – в соседних с ней и более уда-

лённых от Балтийского моря регионах: в Смоленской, Новгородской, 

Тверской, Псковской областях и в Белоруссии. 

Следуя сведениям, изложенным в обзорной статье А.Л.Мищенко и 

О.В. Сухановой (2017), в прошлом гнездовая часть ареала балтийского 

чернозобика на Северо-Западе России охватывала 4 области: Калинин-

градскую, Ленинградскую, Псковскую и Новгородскую, однако в каж-

дой из них она была сильно фрагментирована, занимая в основном 

участки по берегам Балтийского моря и крупных озёр (Зарудный 1910; 

Кооль-Волконский 1911; Tischler 1941; Мальчевский, Пукинский 1983). 

К началу XXI века C. а. schinzii перестал размножаться в Псковской 

(Борисов и др. 2006а,б; Щеблыкина и др. 2010) и Калининградской  

(Гришанов 2010; Гришанов и др. 2015) областях и в Литве (Thorup 

2011). В Ленинградской области, где в 1960-1980-е годы гнездование 

чернозобика было известно на южном берегу Финского залива, в Ко-

порской губе, на Берёзовых островах и даже в окрестностях Ленингра-

да (Мальчевский, Пукинский 1983), в настоящее время он размножа-

ется, вероятно, только на Кургальском полуострове и на остове Сескар 

в восточной части Финского залива и внесён в региональную Красную 

книгу (Бузун, Мераускас 1993; Васильева 2002; Резвый 2002; Коузов 

2012; Фёдоров 2009, 2018). В Новгородской области, где в начале XX 

века C. а. schinzii встречался на гнездовании до Боровичского района 

в восточной части области (Кооль-Волконский 1911), теперь он сохра-

нился только на южном берегу озера Ильмень, но, по-видимому, пере-

стал гнездиться и там (Мищенко, Суханова 2003, 2009, 2013, 2016). 

Чернозобик относится к наименее изученным птицам Псковской 

области и на него нужно обратить особое внимание, в первую очередь 

на подвид C. а. schinzii, внесённый в Красные книги России (2001) и 

Псковской области (2014). 
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Посвящение 
Егор Борисович Малашичев (10.06.1973 – 15.12.2018) возглавлял 

новое для российской науки направление – изучение роли межполушар-
ной асимметрии в поведении позвоночных животных. Данная работа 
является результатом исследования, задуманного Ульяной Бириной, 
разработанного вместе с Егором Малашичевым и продолженного с уча-
стием его ученицы Карины Карениной. Эта статья – наш небольшой 
вклад в память о безвременно ушедшем от нас друге и учителе. 

Асимметричное взаимное расположение особей в паре или группе 

описано для многих видов позвоночных (см обзор: Rosa-Salva et al. 

2012). Предпочтения располагаться с определённой стороны от другой 

особи своего вида может проявляться в разных аспектах социального 

поведения. Например, во время дружественных и агонистических кон-

тактов приматы предпочитают занимать такое положение в простран-

стве, чтобы другой член группы находился слева (Lindell 2013). Для 

других млекопитающих, в частности, китообразных и непарнокопыт-

ных, известно предпочтение детёнышей располагаться таким образом, 

чтобы мать находилась от них с левой стороны (Karenina, Giljov 2018). 

Подобные односторонние тренды в социальном поведении характерны 

и для птиц. Например, во время ухаживания самцы зебровой амадины 

Taeniopygia guttata приближаются к самке так, чтобы держать её с 

правой стороны от себя (George et al. 2006). 

Подобные односторонние предпочтения интерпретируются с точки 

зрения сенсорной латерализации – проявления межполушарной асим-

метрии мозга в виде преимущественного использования одного из пар-

ных органов чувств для восприятия сенсорной информации об опреде-

лённом стимуле (Каренина, Гилёв 2015). Слуховые и ольфакторные 

латерализации отличают характерные поведенческие особенности, ука-

зывающие на преобладание именно этих модальностей в восприятии 

стимула. Тогда как большинство асимметрий во взаимном расположе-

нии особей в ходе продолжительных совместных действий интерпре-
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тируются как проявления зрительной латерализации (Rosa-Salva et al. 

2012). Предпочтение в использовании одного из глаз указывает на до-

минирующую роль противоположного полушария мозга в анализе ин-

формации об осматриваемом объекте, что было доказано в эксперимен-

тах по химическому «блокированию» одного из полушарий (Rogers, An-

son 1979). Птицы являются модельной группой в исследованиях зри-

тельной латерализации, что связано с особенностями их зрительной 

системы – расположением глаз по бокам головы (у большинства видов) 

и практически полным перекрёстом зрительных нервов (Rogers, Kaplan 

2019). 

Исследования межполушарной асимметрии и её проявлений в по-

ведении птиц, идущие последние 30 лет, показали, что для этой груп-

пы позвоночных характерно неравноценное участие левого и правого 

полушария в осуществлении самых разнообразных задач (см. обзор: 

Гилёв и др. 2011; Rogers, Kaplan 2019). Несмотря на большой объём 

накопленных экспериментальных данных, до сих пор мало известно о 

том, какую роль межполушарная асимметрия играет в жизни птиц в 

природе. В России исследования латерализации в поведении птиц в 

природе были начаты в 2010 году У.А.Бириной по предложению и под 

руководством Е.Б.Малашичева. Была исследована латерализация по-

ворота головы во время отдыха у восьми видов водоплавающих и око-

ловодных птиц (Бирина, Малашичев 2014; 2015). Других статей по 

изучению односторонних трендов в поведении птиц Северо-Запада 

России и Скандинавии в природе нам не известно. Настоящая работа 

посвящена изучению асимметричного расположения особей в группах 

летящих серебристых чаек Larus argentatus. 

Материал  и методика  

Исследованы суточные кормовые перемещения серебристых чаек, которые еже-

дневно, за исключением зимнего морозного периода, пролетают над Красным Се-

лом. Утром птицы летят с Финского залива в направлении Южной свалки, а вече-

ром, перед закатом – в обратном направлении. В ветреную облачную погоду чайки 

обычно летели, рассыпавшись широким фронтом, а в безветренную и ясную – вы-

страивались в клинья. 

Визуальные наблюдения за положением чаек в клиньях были проведены 11 

сентября 2015 с 19 ч 36 мин до 21 ч 03 мин. Также 28 октября 2015 с 13 ч 53 мин до 

17 ч 40 мин была проведена фотосъёмка чаек в полёте. Сделано и проанализиро-

вано 108 фотоснимков. Расположение птиц зарегистрировано в 166 клиньях, а так-

же в 2 двойных клиньях и в 11 отдельно летящих линиях. Всего проанализирова-

но 179 построений. При обработке данных учитывалось количество птиц в левом и 

правом флангах клиньев («левофланговые» и «правофланговые»). Птица во главе 

клина считалась «головной». В сложных клиньях головных птиц могло быть больше 

одной. Чайки, летящие парами, в одиночку, а также между правым и левым флан-

гом клина не учитывались. Для анализа использовали общую сумму птиц, летев-

ших в правом или левом флангах, а также отдельно сумму взрослых (испод крыла 

на снимках белый) и сумму молодых и полувзрослых птиц до двух лет (испод крыла 
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на фотоснимках тёмный). Всего проанализировано лево-/правостороннее положе-

ние 2078 птиц (1938 взрослых и 140 молодых и полувзрослых). Сравнение выборок 

производилось с помощью критерия χ2 и критерия Z для пропорций. 

Результаты и обсуждение  

Общее число «левофланговых» и «правофланговых» птиц в разных 

возрастных категориях приведено в таблице. Анализ таблицы сопря-

жённости (2×3) с использованием критерия χ2 выявил, что распреде-

ление птиц в клине статистически значимо отличалось от случайного 

(χ2 = 7.60, df = 2, P = 0.022). Число птиц, летящих в левом фланге, зна-

чимо превышало число птиц, летящих в правом (см. рисунок), причём 

как среди взрослых птиц (χ2 = 7.88, df = 1, P = 0.005), так и среди птиц 

до двух лет (χ2 = 12.70, df = 1, P < 0.001). При сравнении суммарно всех 

чаек также обнаружено левостороннее предпочтение (χ2 = 13.18, df = 1, 

P < 0.001). Сравнение выраженности асимметрии между взрослыми 

(53%) и молодыми птицами (66%) показало, что левостороннее предпо-

чтение у чаек до двух лет значимо выше (z = -2.73, P = 0.006; критерий 

Z для пропорций). 

Соотношение взрослых серебристых чаек и птиц до двух лет,  
летевших в левом и правом флангах  

Возраст птиц Левый фланг Правый фланг Головные Всего 

Взрослые 943 825 170 1938 

Молодые (до 2 лет) 83 43 14 140 

Всего 1026 868 184 2078 

 

 

Серебристые чайки Larus argentatus, летящие клином с большим числом птиц в левом фланге.  
На правом фото видны различия между взрослыми и молодыми птицами (молодые:  

предпоследняя и последняя птица в левом фланге и предпоследняя в правом фланге). 

 

Основываясь на результатах многочисленных предыдущих иссле-

дований по асимметричному расположению животных в группе (напри-

мер, Rosa-Salva et al. 2012; Каренина, Гилёв 2015; Lindell 2013), можно 

предположить, что преобладание «левофланговых» птиц в клиньях 
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связано со зрительной латерализацией. Птица в левом фланге клина 

держит впереди летящих членов группы, а также птиц из правого 

фланга, преимущественно в поле зрения правого глаза. Характерис-

тики зрительной системы птиц позволяют интерпретировать такое зри-

тельное предпочтение как следствие функциональной межполушар-

ной асимметрии. Информация из правого глаза птицы поступает и ана-

лизируется в первую очередь левым полушарием мозга (Rogers, Anson 

1979; Rogers, Kaplan 2019). Полученные результаты указывают на то, 

что левое полушарие у исследованного вида играет ведущую роль в 

зрительном восприятии других особей во время полёта в клине. Оче-

видно, что совместный полёт требует точной координации действий 

между особями и, следовательно, постоянного зрительного контроля, 

например, для поддержания расстояния между членами группы и свое-

временного реагирования на изменение траектории движения  впере-

ди летящих птиц. Наши результаты указывают на то, что положение, 

при котором другие особи группы находятся в поле зрения правого  

глаза, является предпочитаемым для большинства летящих чаек. По-

видимому, использование системы правый глаз – левое полушарие 

обеспечивает этим птицам оптимальное восприятие зрительной инфор-

мации о других особях группы. Предыдущие исследования на птицах 

и млекопитающих показали, что у многих видов левое полушарие конт-

ролирует выбор и поддержание траектории движения при следовании 

за объектом (Rogers et al. 2013). 

Предпочтение располагаться в левом фланге клина было сильнее 

выражено у  молодых и полувзрослых птиц в возрасте менее двух лет. 

Очевидно, координация действий с другими членами группы пред-

ставляет наиболее сложную задачу именно для молодых птиц. В связи 

с этим для молодых особей расположение в пространстве таким обра-

зом, чтобы информация о других птицах в клине поступала в левое 

полушарие, может иметь большее значение, чем для взрослых. В дру-

гих типах асимметричного поведения также существует тенденция к 

более выраженному проявлению одностороннего предпочтения в ме-

нее знакомых и более сложных задачах (Rosa-Salva et al. 2012; Гилёв и 

др. 2011). 

Важно отметить, что в большинстве клиньев всё же были птицы, 

располагавшиеся в правом фланге. Это указывает на то, что у части 

особей этого вида существует противоположная по направленности ла-

терализация. Такой результат полностью соответствует современным 

представлениям о проявлении межполушарной асимметрии в популя-

циях. Многие функции, осуществляемые мозгом асимметрично, имеют 

популяционные тренды по своей направленности, когда большинство 

особей популяции демонстрируют однонаправленную асимметрию. 

Полного же единообразия в поведенческих проявлениях функциональ-
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ной асимметрии мозга в популяции не встречается практически нико-

гда (Rogers et al. 2013). Можно было бы предположить, что птицы, ле-

тящие в голове клина, не имеют одностороннего зрительного предпо-

чтения в восприятии других особей группы. Однако, вероятнее всего, 

головные птицы занимают ведущее положение по другим причинам, 

например, в виду социальных факторов (иерархии в группе, возраста 

и т.д.). 

Заключение  

Большее число птиц в левых флангах клиньев серебристых чаек 

позволяет предполагать существование латерализации в восприятии 

зрительной информации о других особях в клине. Такая латерализа-

ция может быть обусловлена доминированием левого полушария моз-

га в осуществлении контроля за координацией действий с другими 

птицами во время полёта. Тенденция располагаться в левом фланге 

клина наиболее выражена среди молодых птиц. Односторонние пред-

почтения в социальном поведении птиц в более раннем возрасте сей-

час изучаются на выводках водоплавающих птиц в наземной и водной 

средах. 

Мы благодарны нашему другу, учителю и соавтору Егору Борисовичу Малашичеву, 

вечная ему память. Исследование поддержано грантом РНФ 19-14-00119. 
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Как хорошо известно, чечевицы Carpodacus erythrinus в основном 

растительноядны, питаются семенами, сочными плодами, едят почки, 

молодые листья, бутоны, цветы и завязи; насекомых используют в пи-

щу в очень небольшом количестве. Птенцов чечевицы кормят тоже в 

основном растительной пищей, но в первые дни обязательно приносят 

им и насекомых (Бёме 1954; Peiponen 1974; Bozhko 1974, 1980; Маль-

чевский, Пукинский 1983: Cramp, Perrins 1994; Ирисова, Ирисов 1997; 

Прокофьева 1997). 
 

 

Рис. 1. Самец чечевицы Carpodacus erythrinus, поедающий коробочки с семенами осины  
Populus tremula. Сосновая Поляна, Санкт-Петербург. 17 мая 2019. Фото Г.А.Пановой. 

 

17 мая 2019 в районе бывших очистных сооружений в Сосновой 

Поляне в Санкт-Петербурге мы около часа наблюдали, как самец че-

чевицы кормился на осинах Populus tremula незрелыми коробочками с 
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семенами (рис. 1, 2). На использование чечевицами этого вида корма 

обращают мало внимания, хотя, учитывая широкое распространение 

осины в наших лесах, он может иметь большое значение для этих птиц 

в конце мая. Женские серёжки находятся на деревьях непродолжи-

тельное время, после раскрывания плодов-коробочек семена, снабжён-

ные пучком волосков, разносятся ветром. Семена осины очень мелкие, 

масса семени составляет примерно 0.00008 г (Альбенский 1946; Ней-

штадт 1963), поэтому после вылета они уже малоинтересны птицам. 
 

  

Рис. 2. Самец чечевицы Carpodacus erythrinus, поедающий коробочки с семенами осины  
Populus tremula. Сосновая Поляна, Санкт-Петербург. 17 мая 2019. Фото Г.А.Пановой. 

 

Согласно исследованиям В.А.Пейпонена (Peiponen 1974), в южной 

Финляндии в мае основным кормом чечевицам служат почки ольхи 

серой Alnus incana, осины, ивы козьей Salix caprea, черёмухи Padus 

avium и рябины Sorbus aucuparia. В начале июня их основной пищей 

становятся коробочки с семенами осины и различных видов ив. В июне 

чечевицы в большом количестве поедают семена одуванчика Taraxa-

cum, по мере созревания начинают использовать семена лютиков Ra-

nunculus, звездчаток Stellaria, гераней Geranium, купыря лесного Anth-

riscus sylvestris, в июле предпочитают семена бора развесистого Milium 

effusum и перловника поникающего Melica nutans. 

Добавим, что по нашим наблюдениям, во второй половине мая в 

Ленинградской и Псковской областях чечевицы часто используют в 

пищу также незрелые семена вяза Ulmus laevis. 
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Новые орнитологические находки  

в енисейской средней тайге 

А.Б.Готфрид 

Второе издание. Первая публикация в 1982* 

В июле-августе 1976 года в долине Енисея в окрестностях посёлка 

Ворогово (61°01′30″ с.ш., 89°37′05″ в.д., Туруханский район Краснояр-

ского края) были отмечены некоторые виды птиц за пределами ранее 

известных ареалов. 

Щегол Carduelis carduelis. 3 июля в посёлке отмечены 4 молодые 

птицы, вероятно, из одного выводка. Они держались здесь до середи-

ны июля и кормились вместе с воробьями. Ранее северную границу 

распространения щегла проводили через Енисейск (300 км южнее). 

Степной конёк Anthus richardi. В окрестностях посёлка Ворогово 

встречается на пойменных сенокосных лугах, где является одним из 

доминирующим видов. Высокотравным лугам предпочитает выпасы и 

покосы. 

Иволга Oriolus oriolus. 13 июля самец отмечен в 2 км от посёлка в 

осиннике на берегу протоки. 15 июля там же встречена самка. Обе 

иволги держались в осиннике, иногда перемещаясь в молодой сосняк. 

                                      
* Готфрид А.Б. 1982. Новые орнитологические находки в енисейской средней тайге // Орнитология 17: 163. 
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Таёжная мухоловка Ficedula mugimaki. Самец, самка и 2 моло-

дых 18 июля отмечены в высокоствольном кедраче на правом берегу 

Енисея. Самка была добыта. Ранее известная северная граница рас-

пространения проходит через Красноярск. 

Козодой Caprimulgus europaeus. Самка со слётком встречена в мо-

лодом сосняке-беломошнике в 15 км от посёлка Ворогово. Распростра-

нение вида на север по Енисею ранее отмечено до Енисейска. 
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Питание круглоносого плавунчика Phalaropus 

lobatus и кулика-воробья Calidris minuta  

на осеннем пролёте в юго-восточном Казахстане 

А.Б.Черняев 

Второе издание. Первая публикация в 1986* 

Материалы собраны на пресноводном озере Сорбулак в 60 км севе-

ро-западнее Алма-Аты. В сентябре 1982 года отловлено 2180 куликов, 

из них 601 круглоносый плавунчик и 905 куликов-воробьёв. Процент 

встречаемости пищевых компонентов даётся от общего количества ис-

следованных желудков. 

У круглоносого плавунчика Phalaropus lobatus (74 желудка) в пи-

тании преобладают. животные корма (97.3%), основу которых состави-

ли водные полужесткокрылые – 89.2%, водные и наземные жесткокры-

лые – 55.4%, двукрылые – 27% и низшие ракообразные – 23.1%. Наи-

более часто поедались клопы-гребляки, наземные жуки, водолюбы, 

плавунцы, личинки и пупарии мух-береговушек, ракушковые рачки. 

Водные моллюски, ветвистоусые, пауки, яйца насекомых, мальки рыб 

являлись второстепенными кормами. 

Семена высших растений обнаружены в 55 (74.3%) желудках пла-

вунчиков. Наиболее часто встречались семена рдестов – 39.2%, гре-

чишных – 36.5%, осоковых – 23.1%, наядовых – 20.3% и бобовых –

17.6%. Доминировали семена рдестов пронзённолистного и гребенча-

того, горца перечного, осок, камышей и наяды. Реже встречались семе-

на маревых, дикорастущих злаков, подорожника и роголистника (1.4-

14.9%). Гастролиты (песчинки диаметром до 1.5 мм) содержались в 61 

(82.4%) желудке. 

                                      
* Черняев А.Б. 1986. Питание круглоносого плавунчика и кулика-воробья на осеннем пролёте в юго-восточном 

Казахстане // Изучение птиц СССР, их охрана и рациональное использование. Л., 2: 322-323. 
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У кулика-воробья Calidris minuta (107 желудков) животные и рас-

тительные компоненты встречались практически одинаково (94.4% и 

93.4%). Из животных кормов наиболее часто отмечались жесткокры-

лые (69.2%) и двукрылые (65.4%), полужесткокрылые (41.1%). Чаще 

других поедались наземные жуки, водолюбы, жуки-плавунцы, личин-

ки и пупарии мух-береговушек, личинки хирономид, клопы-гребляки. 

Низшие ракообразные, водные моллюски, яйца насекомых, мальки 

рыб и др. являлись второстепенными кормами. Из растительных ком-

понентов наиболее часто поедались семена рдестов пронзённолистного 

и гребенчатого, люцерны, пажитника, осок и камышей. Гастролиты 

встречены в 105 (98.1%) желудках куликов-воробьёв в виде песчинок и 

мелких камешков диаметром до 2 мм. 

Таким образом, рассмотренные виды куликов имеют практически 

одинаковый рацион, поскольку они используют общие места кормле-

ния – мелководье и литоральную зону. В то же время у круглоносого 

плавунчика преобладают клопы-гребляки, а кулика-воробья – назем-

ные жуки и семена растений, что отражает различие в выборе ими кор-

мовых участков. 
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Гнездование чибиса Vanellus vanellus  

на юге Западной Сибири 

Л.В.Пересадько 

Второе издание. Первая публикация в 1986* 

Материалы по гнездовой биологии чибиса Vanellus vanellus собра-

ны в 1970-1979 годах в Новосибирской области на водоёмах Чановской 

и Баганской озёрных систем. Изучено 100 гнёзд, более 60 кладок, про-

ведены наблюдения за поведением. 

Основная масса чибисов гнездится на солончаковых берегах озёр с 

низкими редкими зарослями солероса и солянок (49.2%), на приозёр-

ных участках типчаково-ковыльной степи (11.5%), реже в полынно-со-

лончаковой сухой степи (9.8%), на открытых, лишённых растительно-

сти песчаных и солончаковых берегах (9.8%), приозёрных вспаханных 

полях или стерне (6.6%), солонцах с куртинами солянок (4.9%), в гу-

                                      
* Пересадько Л.В. 1986. Гнездование чибиса на юге Западной Сибири // Изучение птиц СССР,  

их охрана и рациональное использование. Л., 2: 139-140. 
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стых низких зарослях тростника и вейника (4.9%), на кочках среди за-

литых водой лугах (3.3%). Большинство гнёзд располагается в 5-50 м 

от воды (60%), реже в 51-100 м, в 1-2 км (8%). Последнее характерно 

для пар, поселяющихся у временных водоёмов или на приозёрных по-

лях и в степи. Преобладает одиночный тип гнездования (80%), когда 

соседние гнёзда располагаются в 80-120 м и более одно от другого. На 

небольших островах, косах и мысах соседние гнёзда находятся в 10-

20 м друг от друга. В смешанных поселениях куликов гнёзда чибиса 

находятся в 7-10 м от гнезда травника Tringa totanus, от большого ве-

ретенника Limosa limosa – 10-15 м, от поручейника Tringa stagnatilis и 

малого зуйка Charadrius dubius – 7-20 м, от степной тиркушки Glareola 

nordmanni – 5-7 м, от шилоклювки Recurvirostra avosetta – 10-15 м, от 

шилохвости Anas acuta – 7-10 м. 

В пределах гнездового участка чибисы роют несколько гнездовых 

ямок в 5-15 м друг от друга, некоторые из них выстилают, а одну за-

нимают под гнездо и выстилают сухой растительностью. Диаметр гнез-

да составляет 110-170, в среднем 140 мм, диаметр лотка – 70-110, в 

среднем 100 мм, глубина лотка – 15-45, в среднем 35 мм. В сырых ме-

стах стенки и дно гнезда массивные, возвышаются над землёй на 10-

50 мм. Большинство гнёзд располагается открыто (97%), реже в густой 

растительности, выросшей после устройства гнезда. 

Откладка яиц начинается с 24-27 апреля, полные свежие кладки 

находили до 20 июня, что связано с гибелью первых кладок и появле-

нием повторных. Кладка состоит из 4 яиц (73.3% кладок), из 3 (10%), 

из 2 (15%), из 1 яйца (1.7%). Средняя величина кладки 3.55 яйца. В 

районе Чановской озёрной системы размеры яиц были (n = 120), мм: 

46.02±0.14×32.67+0.08 (масса 23.74±0.18 г), на Баганских озёрах –46.38 

±0.27×32.70±0.15 (масса 24.10±0.28 г). Гибель контрольных кладок на 

обрабатываемых полях составила 100%, в местах выпаса скота по бере-

гам озёр – 70%, на косах и островах – 30%. Вылупление птенцов начи-

нается 16-20 мая; массовое – в первой декаде июня. С пересохших во-

доёмов выводки уходят на соседние озёра на расстояние 1-5 км. Каж-

дый выводок занимает выводковый участок протяжённостью 100-300 м 

вдоль береговой линии, взрослые чибисы защищают его границы от 

чужаков. 

С подъёмом молодняка на крыло чибисы образуют скопления из 

30-100, до 500-1000 особей и широко кочуют, держатся по берегам озёр, 

на полях, сухих типчаково-ковыльных гривах, открытых внутриозёр-

ных сплавинах. Отлёт заканчивается 5-10 октября. 
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Фаунистические находки  

на востоке Чукотского полуострова 

П.С.Томкович, В.В.Морозов  

Второе издание. Первая публикация в 1982* 

В весенне-летние сезоны 1978-1979 годов в окрестностях сёл Лав-

рентия и Уэлен на восточном побережье Чукотского полуострова мы 

собрали материалы, дополняющие известные сведения (Портенко 1972, 

1973) по фауне птиц этого района. 

Чирок-свистунок Anas crecca. Неоднократно добывался на Чукот-

ском полуострове, но его гнездование установлено только в Чаунском 

районе (Портенко 1972). 15 августа 1978 возле села Лаврентия на 

мелководном озере нами отмечен выводок чирков: 7 нелётных оперив-

шихся птенцов следовали за самкой. 24 мая 1979 на закраине этого же 

озера в стае шилохвостей Anas acuta встречен самец свистунка. 

Горбоносый турпан Melanitta deglandi. Согласно Л.А.Портенко 

(1972), достоверно горбоносый турпан на Чукотском полуострове не от-

мечен. 1 августа 1978 в 6 км южнее села Уэлен при сильном юго-вос-

точном ветре и тумане низко над землёй против ветра пролетела стая 

из 13 самцов горбоносого турпана. 

Американская бурокрылая ржанка Pluvialis dominica dominica 

(P.L.S.Müller, 1776). Бурокрылые ржанки номинального подвида по-

следний раз добывались на территории Советского Союза в 1939 году 

(Портенко 1972). 23 июля 1978 мы добыли 2 ржанок в 6 км к юго-за-

паду от села Уэлен. 

Пятнистый перевозчик Actitis macularia. Одиночная взрослая 

самка в неполном зимнем наряде, кормившаяся на каменистом русле 

реки у подножия Дежневских сопок в 6 км к югу от села Уэлен, добыта 

13 августа 1979. Отсутствие наседных пятен и состояние яичника сви-

детельствуют о том, что птица не принимала участия в размножении. 

Рисунок на верхних кроющих крыла и других перьях, а также длина 

хвоста (48 мм) позволяют однозначно определить видовую принадлеж-

ность птицы (Prater et al. 1977). Это первая находка вида на террито-

рии Советского Союза. 

Дальневосточный кроншнеп Numenius madagascariensis. Впер-

вые отмечен для Чукотского полуострова. Пролетевшая в северном 

направлении одиночная птица встречена 25 июня 1978 в 7 км к юго-

западу от села Уэлен. 

                                      
* Томкович П.С., Морозов В.В. 1982. Фаунистические находки на востоке Чукотского полуострова  

// Орнитология 17: 173-175. 
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Средний кроншнеп Numenius phaeopus. Известен на Западной 

Чукотке и единичные экземпляры с острова Врангеля и с косы Беляка 

в Колючинской губе (Портенко 1972; Кондратьев 1977). Одиночный 

кроншнеп, вероятно, этого вида встречен нами 25 июня 1978 к югу от 

села Уэлен. В 1979 году пару кормящихся средних кроншнепов мы  

долго наблюдали 4 июня на наиболее высокой из Дежневских сопок к 

югу от села Уэлен. Добыть птиц не удалось. Охотники из Уэлена сооб-

щали о неоднократных встречах кроншнепов в начале лета на сопке 

возле села Инчоун. 

Турухтан Philomachus pugnax. Самое восточное известное место 

гнездования турухтана на Чукотке – Колючинская губа (Кондратьев 

1977). По сообщению Ю.Гусева из села Уэлен, в начале июня 1979 года 

он встретил в окрестностях села группу из 3 самцов турухтана в брач-

ном наряде и добыл одного. 18 июля 1979 одиночную самку турухтана 

мы наблюдали на осоковом болоте к югу от Уэлена. Самку, беспокоив-

шуюся возле выводка, нам удалось обнаружить 21 июля 1979 в 25 км к 

западу от Уэлена в нижнем течении реки Уусэнвээм. Добытая самка 

имела развитые наседные пятна. 

Тихоокеанская чайка Larus schistisagus. Достоверные находки 

этого вида на Чукотском полуострове отсутствуют (Портенко 1973). Оди-

ночные взрослые тихоокеанские чайки в стаях с серебристыми и дру-

гими крупными чайками зарегистрированы нами 27 и 28 мая 1978 и 

29 августа 1979 возле села Лаврентия. Наблюдение стоящих рядом ти-

хоокеанской и серебристых чаек позволило с уверенностью определить 

их видовую принадлежность. 

Серокрылая чайка Larus glaucescens. По современным представ-

лениям, этот вид редок на кочёвках в пределах Чукотского полуостро-

ва. По нашим наблюдениям, серокрылая чайка была обычна на вос-

точном побережье Чукотского полуострова в течение всего весенне-

летнего периода 1978 года и до середины июля в 1979 году. Последние 

птицы зарегистрированы в этот год 14 июля. 26-28 мая 1978 у села 

Лаврентия держалось более двух десятков серокрылых чаек. В окрест-

ностях Уэлена серокрылые чайки регулярно летали вдоль побережий 

и через полуостров Чукотский Нос, в более значительном количестве 

они концентрировались возле зверофермы и в 15 км к югу от Уэлена. 

В последнем пункте 18 июня 1978 находилось около 50 серокрылых 

чаек. У осмотренной нами 28 июня 1978 взрослой самки были интен-

сивно зарастающие наседные пятна. Материалами о гнездовании се-

рокрылой чайки мы не располагаем. 

Болотная сова Asio flammeus. Ближайшие места встреч – залив 

Лаврентия и село Энурмино (В.В.Леонович – по: Портенко 1973). Мы 

видели болотную сову единственный раз 12 июня 1979 в 6 км к югу от 

Уэлена. 
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Городская ласточка Delichon urbica. Встречена 12 июля 1979 в 

6 км к югу от Уэлена. Ласточка подлетала к беспокоящимся при вы-

водках краснозобый конькам Anthus cervinus и некоторое время кру-

жила вместе с ними. Из диагностических признаков удалось отчётливо 

разглядеть хвост с малой выемкой, белое надхвостье, чёрную спину и 

белое горло. 

Деревенская ласточка Hirundo rustica. Одиночную птицу мы на-

блюдали 6 и 7 августа 1978 в 6 км южнее Уэлена. Птица летала вдоль 

крутого обрыва русла речки и ловила насекомых. Добытая ласточка 

оказалась взрослым самцом. Это первая находка вида на Чукотском 

полуострове. 

Американский белокрылый клёст Loxia leucoptera leucoptera 

J.F.Gmelin, 1798. В феврале 1979 года в селе Лаврентия школьником 

М.Крюковым найден мёртвый клёст, мумифицированная тушка кото-

рого была передана в Зоологический музей Московского университета 

через журнал «Юный натуралист». Птица оказалась взрослой самкой 

белокрылого клеста. При более тщательном обследовании птицы мы 

установили её несомненную принадлежность к номинальному подви-

ду, распространённому в Северной Америке и до настоящего времени 

не отмеченному в пределах Советского Союза и Палеарктики. Этот 

подвид, в сравнении с евроазиатским L. I. bifasciata (C.L.Brehm, 1827), 

характеризуется большим развитием чёрного цвета на спине и плечах, 

более тонким и стройным клювом, меньшими размерами (Бёме 1954). 

Рассматриваемый экземпляр соответствует этому диагнозу без учёта 

общих размеров тела, которые невозможно получить от мумифициро-

ванной птицы. Основные промеры следующие, мм: длина крыла 89.5, 

длина клюва до границы оперения 12.3, длина цевки 15.1. О залёте 

нескольких клестов в Уэлен в феврале-марте 1979 года нам сообщали 

жители этого села. Одна из птиц (по описанию также самка) жила не-

которое время в неволе, но затем улетела. Вид птиц в этом случае точно 

не установлен. Северный предел распространения белокрылого клеста 

на Аляске проходит через бассейн реки Юкон в северо-восточном на-

правлении. Известны его встречи на западе Аляски в городе Ном и на 

побережье залива Коцебу. 

Саванная овсянка Ammodramus sandwichensis (J.F.Gmelin, 1789). 

8 июня 1979 на рано освободившемся от снега пологом отроге (около 

250 м н.у.м.) самой высокой из Дежневских сопок встречена пара кор-

мящихся вдоль края снежника саванных овсянок. 30 июня недалеко от 

места первой встречи вновь обнаружена пара, проявляющая беспокой-

ство, и найдено гнездо с 4 ещё слепыми птенцами. Трупик 5-го пухово-

го птенца оказался втоптанным в подстилку гнезда. 4 июля добыт са-

мец и взяты в коллекцию 2 птенца. Два других птенца окольцованы. 

10 и 12 июля в окрестностях гнезда мы отмечали беспокоящуюся при 
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вашем появлении самку. Таким образом, впервые для Палеарктики и 

территории Советского Союза установлено гнездование саванной ов-

сянки. 
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Находка гнезда большого подорлика  

Aquila clanga в Московской области 

А.Л.Мищенко 

Второе издание. Первая публикация в 1984* 

7 июля 1981 гнездо большого подорлика Aquila clanga было найде-

но во влажном ольховом лесу, чередующемся с участками переходного 

болота в Заболотском охотхозяйстве (Загорский район). Гнездо диа-

метром приблизительно 90 см располагалось в развилке высокой ольхи 

на высоте около 8 м. В гнезде, выстланном свежими ольховыми ветка-

ми, находился птенец, возраст которого составлял примерно 3 недели. 

10 июля за 10.5 ч наблюдений птенцу только один раз был принесён 

корм – водяная полёвка Arvicola terrestris. Под гнездом был обнаружен 

череп лягушки. Основной охотничий биотоп пары взрослых подорли-

ков – разнотравные луга, пересечённые мелиоративными канавами, 

причём хищники не избегали охотиться вблизи небольшой деревни. 

  

                                      
* Мищенко А.Л. 1984. Находка гнезда большого подорлика в Московской области // Орнитология 19: 183. 


