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Не беря во внимание летние находки токующих самцов в Юго-Вос-

точном Забайкалье (Соколов 1986), основная часть российского сегмен-

та ареала индийской кукушки Cuculus micropterus Gould, 1838, очер-

ченного преимущественно по летним встречам токующих самцов, рас-

положена в Приамурье от реки Буринда на западе до озера Удыль на 

востоке (Radde 1863; Бабенко 2000) и в западной половине Приморья 

(Глущенко и др. 2016). 

В Приморском крае эта кукушка является прогрессирующим видом, 

изначально приводимым в качестве размножающейся птицы только 

для его северо-западного фрагмента, включающего бассейны нижнего 

течения Уссури и её притоков – Большой Уссурки (Иман) и Бикина 

(Воробьёв 1954; Спангенберг 1965; Михайлов и др. 1998; Пукинский 

2003). На этой территории прослеживается определённое увеличение 

численности этого вида. В 1970-е годы распространение индийской ку-

кушки в нижнем течении Бикина было спорадическим, а численность 

находилась на крайне низком уровне и резко флуктуировала по годам 

(Пукинский 2003). В 1990-е годы её уже относили к обычным видам 

лесостепей низовий этой реки (Михайлов и др. 1998). 

К югу от бассейна Большой Уссурки, на Приханкайской низменно-

сти, территориальных самцов стали отмечать летом по брачным крикам 

только с начала 1980-х годов (Глущенко и др. 2006), а с конца 1990-х 

годов их регистрировали в юго-западном секторе Приморского края 

регулярно. Индийские кукушки придерживались здесь двух типов ме-

стообитаний: малооблесённых и редколесных равнин и слабоградиент-

ных предгорий («саванный экотип») в местах гнездования единствен-

ного известного для Приморья вида-воспитателя индийской кукушки – 

сибирского жулана Lanius cristatus и в сомкнутых многопородных гор-

ных лесах («горнолесной экотип»), где этот сорокопут полностью отсут-



4276 Рус. орнитол. журн. 2020. Том 29. Экспресс-выпуск № 1974 
 

ствует (Балацкий, Бачурин 2003; Волковская-Курдюкова, Курдюков 

2010; данные авторов). 

Следует отметить, что индийскую кукушку долгое время было при-

нято считать размножающейся в Приморье без документальных под-

тверждений этого. До настоящего времени найдены яйца индийской 

кукушки только «саванного экотипа», в то время как яйца и воспита-

тели кукушек «горнолесного экотипа» до сих пор не известны. Окраска 

всех яиц индийской кукушки, найденных пределах Дальнего Востока 

России, оказалась весьма сходной с окраской яиц сибирского жулана, 

при этом, как и у этого сорокопута, у C. micropterus можно выделить 

два типа окраски яиц (Нейфельдт 1963; Балацкий, Николаев 1993а,б; 

Neufeldt 1966), которые для краткости мы будем условно называть ро-

зовой и зелёной морфами. 

На Борисовском плато в сезон размножения индийская кукушка 

впервые отмечена по голосу в 1984 году (Назаренко 2014). В результа-

те наблюдений, проведённых здесь в 2003 году, было высказано пред-

положение о том, что видом-воспитателем «горнолесного экотипа» ин-

дийской кукушки является синий соловей Luscinia cyane (Балацкий, 

Бачурин 2003). Последующие наблюдения в этой же местности, прове-

дённые нами в 2019 году, позволили отказаться от данной гипотезы в 

пользу другого возможного претендента на эту роль – белогорлого 

дрозда Petrophila gularis, к гнездовьям которого территориально тяго-

тели здесь индийские кукушки (в том числе самки), однако и в данном 

случае прямые доказательства получены не были. 

Первое для Приморского края яйцо индийской кукушки обнаружил 

К.Е.Михайлов в бассейне нижнего течения реки Бикин только в конце 

июня 1999 года (хранится в оологическом банке кукушек Г.Н.Бачури-

на). Необходимо оговориться, что 21 июня 1939 и 13 июня 1954 в бас-

сейне Большой Уссурки в гнёздах сибирских жуланов Е.П.Спанген-

берг (1965), помимо яиц хозяйской пары, обнаружил по одному яйцу, 

которые он отнёс к обыкновенной кукушке Cuculus canorus. При этом 

упомянутый автор указывал, что по окраске яйца были сходны с яй-

цами из кладок  хозяев, но в первом случае яйцо кукушки отличалось 

от яиц хозяев «основным фоном и более частой и мелкой пятнистостью», 

а во втором оно «имело большое сходство в окраске с яйцами хозяев 

гнезда, однако хорошо отличалось формой и несколько большими раз-

мерами». К сожалению, эти яйца кукушек не сохранились, а их разме-

ры в публикации не указаны. 

Следует отметить, что достоверные сведения о находке в Примор-

ском крае яиц обыкновенных кукушек в гнёздах сибирского жулана, 

сходных по окраске с яйцами этого сорокопута, в литературе отсутст-

вуют. Что же касается размеров, то, согласно собранному нами мате-

риалу, яйца обыкновенной кукушки из Приморья (n = 85) по размерам 
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широко перекрываются с яйцами местного сибирского жулана, в сред-

нем составляя 22.9×17.4 мм, в то время как у сибирского жулана сред-

ние размеры яиц (n = 682) равны 22.2×16.9 мм. Таким образом, разни-

ца в средних размерах яиц этих двух видов достаточно мала и вряд ли 

может обратить на себя внимание при беглом взгляде в гнездо. Этого 

нельзя сказать о средних размерах яиц индийской кукушки из Примор-

ского края, которые, по имеющимся данным (n = 10) составляют 25.9× 

18.7 мм. Возникает вполне закономерный, но, к сожалению, неразре-

шимый вопрос о том, яйца какого вида кукушек находил Е.П.Спан-

генберг (1965) в гнёздах сибирских жуланов в бассейне Имана. 

Несмотря на то, что в разных районах Южного Приморья отдельные 

летние встречи поющих самцов индийской кукушки регистрировали с 

1970-х годов (Назаров, Куринный 1981; Назаров 1993; и др.), на юге 

Хасанского района она до начала текущего столетия, вероятно, не раз-

множалась. Следует подчеркнуть, что на юге Хасанского района на про-

тяжении нескольких летних сезонов (1990-2004 годы) Н.Н.Балацкий и 

Г.Н.Бачурин планомерно изучали репродуктивную биологию кукушек 

и ни разу не наблюдали и не слышали здесь индийских кукушек. 

Первые сведения о встречах в этой районе токующих самцов были по-

лучены С.Г.Сурмачем (устн. сообщ.) в начале 2010-х годов. В 2014 году 

специальные исследования позволили документально доказать раз-

множение этой кукушки в Южном Приморье, при этом видом-воспита-

телем оказался сибирский жулан (Nazarenko et al. 2015). Во время этих 

работ, 10 июля 2014, в разреженных дубняках на склонах сопок, рас-

положенных к северу от посёлка Хасан, Г.Н.Бачурин нашёл первое для 

этой территории яйцо индийской кукушки (рис. 1.1). 

В 2015 году, 28 и 30 июня, при проведении специальных поисков в 

том же районе обнаружили ещё два яйца, отложенных в гнёзда сибир-

ского жулана одной и той же самкой индийской кукушки (Балацкий 

2015). В 2016 году специальные исследования в окрестностях Хасана 

были возобновлены, и 3 июля мы нашли ещё одно яйцо индийской ку-

кушки (рис. 1.2). 

Наблюдения за индийскими кукушками в окрестностях посёлка 

Хасан были продолжены нами 2-6 июля 2020. Основным методом ра-

бот был поиск гнёзд сибирского жулана на маршрутах, проложенных в 

подходящих местообитаниях (преимущественно редколесья зубчатого 

дуба Quercus dentata). Маршруты выполнялись двумя участниками, 

которые перемещались на расстоянии от 20 до 70 м друг от друга (в за-

висимости от густоты древостоя), внимательно осматривая все подхо-

дящие для размещения гнёзд участки крон деревьев. Длина маршру-

тов, пройдённых каждым из участников, составила около 38 км. 

Тщательно обследовав территорию площадью около 4.2 км2, нашли 

более 200 нежилых (преимущественно прошлогодних) и только 41 жи-
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лое гнездо сибирского жулана (в том числе 35 гнёзд с кладками и 6 – с 

птенцами), а также встретили три выводка молодых сорокопутов. При 

этом на самой перспективной площадке площадью 1.7 км2 (рис. 2), где, 

судя по брачным крикам, плотность самцов индийской кукушки была 

наиболее высокой, и отмечали крики самок, каждым из участников  

было пройдено около 24 км. В результате поисков здесь обнаружили 21 

гнездо с кладками сибирского жулана, а также 5 яиц, снесённых дву-

мя разными самками индийской кукушки, одна из которых отклады-

вала яйца розовой, а другая – зелёной морфы (рис. 1.3-4; рис. 3). 
 

 

Рис. 1. Некоторые гнёзда сибирского жулана Lanius cristatus с яйцами индийской кукушки  
Cuculus micropterus, найденные на крайнем юго-западе Приморского края в окрестностях посёлка  

Хасан. 1 – 10 июля 2014 (фото Г.Н.Бачурина); 2 – 3 июля 2016 (фото Ю.Н.Глущенко);  
3 – 5 июля 2020 (фото И.М.Тиунова); 4 – 3 июля 2020 (фото И.М.Тиунова). 

 

Яйца двух морф (разных самок) индийской кукушки были обнару-

жены на противоположных склонах сопок, разделённых достаточно ши-

роким безлесным распадком (рис. 2). Наименьшее расстояние между 
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Рис. 2. Район основных работ по изучению биологии размножения индийской кукушки  
в окрестностях посёлка Хасан (крайний юго-запад Приморского края) в период со 2 по 6 июля 2020.  

Чёрные линии – проведённые маршруты; жёлтые кружки – жилые гнёзда сибирского жулана; красные 
кружки – гнёзда сибирского жулана с яйцами кукушки (розовая морфа);  

зелёные кружки – гнёзда сибирского жулана с яйцами кукушки (зелёная морфа). 

 

Рис. 3. Яйца индийской кукушки Cuculus micropterus, найденные на крайнем юго-западе  
Приморского края в окрестностях посёлка Хасан в период с 3 по 5 июля 2020. 
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ближайшими гнёздами с яйцами, отложенными разными самками ин-

дийской кукушки, составило около 250 м, в то время как наибольшее 

расстояние между самыми удалёнными друг от друга гнёздами с яйца-

ми, снесёнными одной и той же самкой, достигало примерно 500 м. 

Летний сезон 2020 года в окрестностях посёлка Хасан отличался 

сравнительно низкой численностью сибирского жулана и, соответствен-

но, малым количеством его жилых гнёзд. Следует отметить, что на Хан-

кайско-Раздольненской равнине в данном сезоне численность этого, в 

другие годы обычного или даже достаточно многочисленного здесь ви-

да, была крайне низкой: не ежедневно встречались лишь единичные 

пары. Для окрестностей посёлка Хасан в первой половине лета харак-

терны частые туманы, переходящие в морось, и сравнительно невысо-

кая температура воздуха, что вынуждает самок сибирского жулана по-

долгу оставаться в гнезде начиная с откладки первого яйца, а в ряде 

случаев – уже по завершению строительства гнезда. Постоянное при-

сутствие самок сорокопутов на гнёздах в период откладки яиц и низкая 

плотность жилых гнёзд, безусловно, усложняют самкам кукушек про-

цесс подбрасывания яиц. Именно этим, вероятно, можно объяснить тот 

факт, что 5 июля яйцо индийской кукушки мы нашли в старом пустом 

(прошлогоднем) гнезде сибирского жулана, на дне которого, помимо 

кукушечьего яйца, лежал небольшой сухой лист. Другим интересным 

фактом явилось то, что одно из яиц индийской кукушки (рис. 3.3), об-

наруженных нами в 2020 году, было найдено не в гнезде сорокопута, а 

под ним. При этом с одной стороны у острого конца этого яйца было 

хорошо заметно отверстие, которое, скорее всего, было сделано крюч-

ком надклювья жулана, а с обратной стороны, вероятно, подклювьем, 

был выломан обширный кусок скорлупы. Таким образом, произошла 

дискриминация яйца паразита хозяином гнезда. В данном конкретном 

случае яйца вида-хозяина относились к зелёной морфе, а паразита – к 

розовой. Явилось ли причиной уничтожения яйца паразита его несо-

ответствие окраске яйцам хозяина, неизвестно, однако в других случа-

ях, приведённых в литературе (Кустанович 1986; Балацкий, Николаев 

1993а,б; Балацкий 2015) и зарегистрированных нами (см. таблицу), 

хозяева принимали яйца паразита с несоответствующей окраской. 

Таким образом, для Приморского края в настоящее время известно 

10 яиц индийской кукушки, 8 из которых были приняты хозяевами (в 

том числе в 2 случаях окраска яиц хозяина и кукушки принадлежали 

к разным морфам), одно было дискриминировано хозяевами, а ещё 

одно оказалось отложенным в прошлогоднее гнездо сибирского жула-

на (таблица). 

Согласно обобщённым данным, собранным в Амурской области и 

Хабаровском крае в период с 1957 по 1991 год, из 14 разных самок ин-

дийской кукушки яйца розовой морфы отложили только 4 (Балацкий, 
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Николаев 1993а). Для Приморского края выявлены яйца, отложенные 

6 самками индийской кукушки, 3 из которых откладывали яйца зелё-

ной, а 3 – розовой морфы. 

Сведения об оологических материалах по индийской кукушке  
Cuculus micropterus, собранных в Приморском крае 

№ Место сбора Дата 
Размеры яйца, мм Масса  

яйца, г 

Окраска яиц 
Примечание 

Длина Ширина Кукушки Хозяина 

1 
Низовье  
р. Бикин* 

06.1999 25.1 17.1 – Розовая Розовая – 

2 
Окрестности  
пос. Хасан* 

10.07.2014 25.3 19.0 – Зелёная Зелёная – 

3 
Окрестности  
пос. Хасан 

28.06.2015 25.3 18.6 4.65 Розовая Розовая Балацкий 2015 

4 
Окрестности  
пос. Хасан 

30.06.2015 26.0 19.0 4.80 Розовая Зелёная Балацкий 2015 

5 
Окрестности  
пос. Хасан* 

03.07.2016 24.7 18.0 4.3 Зелёная Зелёная – 

6 
Окрестности  
пос. Хасан 

03.07.2020 25.9 18.9 5.0 Розовая Розовая – 

7 
Окрестности  
пос. Хасан 

03.07.2020 26.0 19.4 4.8 Розовая Розовая – 

8 
Окрестности  
пос. Хасан 

04.07.2020 25.9 18.9 – Розовая Зелёная 
Дискриминировано  
хозяевами 

9 
Окрестности  
пос. Хасан 

05.07.2020 25.6 19.0 5.0 Зелёная Розовая – 

10 
Окрестности  
пос. Хасан 

05.07.2020 25.2 19.2 5.0 Зелёная – 
Отложено  
в старое гнездо 

* – Хранится в оологическом банке кукушек Г.Н.Бачурина. 

 

 

Рис. 4. Молодая индийская кукушка Cuculus micropterus. Окрестности ст. Сиреневка,  
Надеждинский район, Приморский край. 30 июля 2016. Фото А.П.Ходакова. 
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Что касается окраски яиц сибирского жулана, то, по наблюдениям 

в Хабаровском крае, соотношение кладок этого сорокопута с яйцами 

зелёной и розовой морф (n = 44) оказалось близким, с незначительным 

преобладанием зелёной морфы (Балацкий, Николаев 1993а). В окрест-

ностях посёлка Хасан со 2 по 6 июля 2020 мы нашли 35 гнёзд с клад-

ками, в 18 из которых были яйца зелёной цветовой морфы (51.4%). 

В смежном (более северном) Надеждинском районе Приморского 

края в обширном массиве дачных участков (некоторые из них были за-

брошенными), расположенных в окрестностях стрнции Сиреневка, 30 

июля 2016 наблюдали молодую индийскую кукушку с недоросшими 

рулевыми перьями, рядом с которой активно тревожились сибирские 

жуланы (данные А.П.Ходакова; рис. 4). 

Помимо этого, в последние годы индийскую кукушку регулярно от-

мечают в летний период на восточных склонах Сихотэ-Алиня в окрест-

ностях Лазовского заповедника (Шохрин 2020; устн. сообщ.), что свя-

зано, по-видимому, с расширением области её размножения и высокой 

численностью здесь сибирского жулана. 

За помощь в работе авторы выражают благодарность Н.Н.Балацкому (Новоси-

бирск), С.Г.Мещерягиной (Ирбит), К.Е.Михайлову (Москва), С.Г.Сурмачу (Владивосток), 

А.П.Ходакову (Владивосток) и В.П.Шохрину (село Лазо Приморского края). 
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До последнего времени считалось, что самым крайним пунктом 

гнездования усатой синицы Panurus biarmicus на востоке Казахстане 

является Зайсанская котловина (Сушкин 1938; Долгушин 1972; Бере-

зовиков, Самусев 2003). Севернее по Иртышу были известны лишь ред-

кие встречи в окрестностях Семипалатинска. Первый раз группа из 4 

усатых синиц, отловленных птицеловами в городе в тальниках на речке 

Семипалатинке, была отмечена 21-22 января 1926 (Белослюдов 1926; 

Селевин 1927). Позднее, в 1956-1963 годах, на озере Дюкала между сё-

лами Камышенка и Бородулиха, в 50 км северо-восточнее Семипала-

тинска, ежегодно с конца сентября по начало ноября встречали стайки 
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по 4-8 усатых синиц (Панченко 1968). Эти встречи расценивались как 

редкие осенне-зимние залёты с озера Зайсан (Хахлов, Селевин 1928; 

Долгушин 1972; Панченко 2000). 
 

 

Рис. 1. Самец усатой синицы Panurus biarmicus, осматривающий метёлку тростника.  
Очистные пруды у города Семей. 21 мая 2020. Фото автора. 

 

Рис. 2. Самка усатой синицы Panurus biarmicus со строительным материалом.  
Очистные пруды у города Семей. 21 мая 2020. Фото автора. 
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Рис. 3. Выводок усатой синицы Panurus biarmicus в тростниках. 21 июня 2020. Фото автора. 

 

Рис. 5. Молодой самец усатой синицы Panurus biarmicus. 21 июня 2020. Фото автора. 

 

В мае 2020 года во время обследования системы сточных прудов в 

3 км западнее города Семей (Семипалатинск) мной выявлен ранее не 

известный на востоке Казахстана очаг обитания усатых синиц. Это ме-

сто является очистными сооружениями второго уровня, представляю-

щими собой сеть довольно крупных искусственных водоёмов, густо за-

росших по берегам тростником и рогозом. Вода в них, уже прошедшая 

первый этап очистки, почти не имеет запаха и твёрдых органических 
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осадков. В настоящее время здесь сложился богатый водно-болотный 

орнитокомплекс, представленный речными и нырковыми утками, лы-

сухами, куликами и многочисленными камышевками. 
 

 

Рис. 6. Молодая усатая синица Panurus biarmicus, выпрашивающая корм у родителей.  
Очистные пруды у города Семей. 21 июня 2020. Фото автора. 

 

При первом посещении 14 мая 2020 на одном из прудов (50°23'  

10" с.ш., 80°05'12" в.д.) была замечена брачная пара усатых синиц, дер-

жавшаяся скрытно в зарослях рогоза. Спустя неделю, 22 мая, пара 

этих птиц держалась на этом же участке, при этом самка занималась 

постройкой гнезда, так как была замечена со строительным материа-

лом в клюве (рис. 1-3). Немного дальше обнаружена вторая пара. Судя 

по голосам, доносившимся из тростников в других местах этого пруда, 

здесь гнездилось ещё несколько пар усатых синиц, образовавших по-

добие группового поселения. Это подтвердилось при обследовании 28 

мая. При следующем посещении пруда 21 июня наблюдался выводок с 

летающими, но ещё докармливаемыми птенцами (рис. 4-6); 7 июля 

здесь же всюду по тростникам встречались выводки лётных молодых 

усатых синиц в сопровождении родителей. 

Выражаю признательность А.С.Фельдману за участие в поездках, а Н.Н.Березови-

кову за помощь при подготовке этой статьи к печати. 
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Осоед Pernis apivorus – обычный пролётный и гнездящийся вид 

Псковской области (Бардин, Фетисов 2019). Однако материалов о его 

гнездовой жизни здесь немного, поэтому добавлю свои наблюдения. 

Весной 2019 года я нашёл гнездо осоеда в 1 км к востоку от деревни 

Дубровы (Новоржевский район Псковской области) в приручьевом серо-

ольшанике на берегу Шестовского ручья. Гнездо помещалось на ста-

рой черёмухе Padus avium (диаметр ствола на высоте груди 24 см) на 

высоте около 7 м. Размеры гнезда, см: диаметр гнезда 80×65; диаметр 

лотка 25×30, высота гнезда 40, глубина лотка 12. Постройка довольно 

прочная и массивная, по-видимому, использовалась несколько лет. 

29 мая 2019 в гнезде находились только свежие веточки рябины 

Sorbus aucuparia и ольхи серой Alnus incana. 10 июня было снесено 

первое яйцо, а 13 июня появилось второе (последнее яйцо). Размеры 

яиц, мм: 45.8×54.1 и 40.0×49.0. Вес яиц 44.7 и 42.8 г. Одно яйцо взял в 

коллекцию. 16 июля в гнезде находился один пуховой птенец весом 

32.1 г (в возрасте 2-3 сут). В лотке валялось много осиных сот. 

При обследовании гнезда 30 июля оно оказалось пустым. Возмож-

но, осоеды перестали кормить птенца из-за неблагоприятных для этого 

погодных условий второй половины лета, учитывая узкую специали-
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зацию осоедов на питании личинками ос и шмелей. Июль 2019 года 

выдался самым холодным (средняя температура воздуха +17.3°С) за всё 

время наблюдений и очень дождливым – 23 дня с осадками (96.5 мм). 

И август был такой же холодный и дождливый – 14 дней с осадками 

(69.1 мм), средняя температура воздуха +17.5°С. 
 

  

Рис. 1. Гнездо осоеда Pernis apivorus на черёмухе в приручьевом сероольшанике.  
Окрестности деревни Дубровы. 10 июня 2019. Фото автора. 

 

Рис. 2. Гнездо осоеда Pernis apivorus с полной кладкой.  
Окрестности деревни Дубровы. 13 июня 2019. Фото автора. 
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Рис. 3. Кладка осоеда Pernis apivorus. Окрестности деревни Дубровы. 13 июня 2019. Фото автора. 

 

Рис. 4. Птенец осоеда Pernis apivorus в первом пуховом наряде в возрасте 2-3 сут. Окрестности деревни 
Дубровы. 16 июля 2019. Фото автора. 
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Рис. 5. То же гнездо с полной кладкой осоеда Pernis apivorus.  
Окрестности деревни Дубровы. 2 июня 2020. Фото автора. 

 

Рис. 6. Кладка осоеда Pernis apivorus. Окрестности деревни Дубровы. 2 июня 2020. Фото автора. 
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Рис. 7. Птенцы осоеда Pernis apivorus в первом пуховом наряде. Младшему около 4 сут.  
Окрестности деревни Дубровы. 8 июля 2020. Фото автора. 

 

Рис. 8. Те же птенцы осоеда Pernis apivorus во втором пуховом наряде. 21 июля 2020. Фото автора. 
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Рис. 9. Младший птенец из того же выводка осоеда Pernis apivorus. 3 августа 2020. Фото автора. 

 

Рис. 10. Старший птенец из того же выводка осоеда Pernis apivorus. 3 августа 2020. Фото автора. 
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Весной 2020 года осоеды вновь засели своё прошлогоднее гнездо. 28 

мая в гнезде появилось первое яйцо. 2 июня в гнезде находилась пол-

ная кладка из 2 яиц. Размеры яиц, мм: 43.5×53.4 и 44.5×54.4. Вес яиц 

53.7 и 57.3 г. Размеры гнезда, см: диаметр гнезда 60×70; диаметр лот-

ка 28×30; высота гнезда 30, глубина лотка 10. 

При очередном осмотре 8 июля в гнезде находились два птенца в 

белом пуху (младшему около 4 сут). Вес птенцов – 119.0 и 212.0 г. В 

лотке лежало множество пустых сот из гнёзд ос и шмелей. 

21 июля птенцы заметно подросли и были во втором пуховом наря-

де. 3 августа в гнезде остался только младший из птенцов, а старший 

при моём появлении вылетел с гнезда и уселся на сук соседнего дере-

ва. Интересно отметить, что взрослые осоеды продолжали приносить 

свежие ветки рябины и ольхи с листьями до последних дней пребыва-

ния птенцов в гнезде. Последний раз я посетил гнездо осоедов 18 авгу-

ста. Старшего птенца нигде не было видно, а младший сидел в гнезде 

и слетел при моём приближении к дереву. 

За два сезона наблюдений за гнездом осоедов удалось установить, 

что эти хищные птицы приступают к откладыванию яиц очень поздно – 

кладки были начаты 28 мая 2020 и 10 июня 2019, в пору массового по-

явления перепончатокрылых. 

Л и т е р а т у р а  

Бардин А.В., Фетисов С.А. 2019. Птицы Псковской области: аннотированный список 

видов // Рус. орнитол. журн. 28 (1733): 731-789. 
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Наблюдения за размножением перепелятника 

Accipiter nisus в течение трёх лет 

Н.Н.Балацкий 

Второе издание. Первая публикация в 1991* 

Наблюдения за парой перепелятников Accipiter nisus проводились 

в 1983-1985 годах в 42 км восточнее Новосибирска в молодых сосновых 

посадках на краю смешанного леса. 

В 1983 году гнездо располагалось в 5.5 м от земли у ствола на вет-

вях сосны. На следующий год построено новое гнездо в 30 м от преж-

него, а в 1985 году использовалось надстроенное это же гнездо. Распо-

                                      
* Балацкий Н.Н. 1991. Наблюдения за размножением перепелятника в течение трёх лет // Орнитологические 

проблемы Сибири: Тез. докл. 4-й конф. орнитологов Сибири. Барнаул: 44-45. 
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лагалось оно в 8 м от земли. Гнёзда были сделаны из веток сосны и 

лиственницы с выстилкой лотка более тонкими веточками лиственни-

цы и кусочками сосновой коры с примесью серого пуха ястреба. Пер-

вые два гнезда имели сходные размеры, см: диаметр гнезда 70, диа-

метр лотка 18; высота гнезда 20; глубина лотка 8. Третье (надстроен-

ное) гнездо при тех же размерах лотка имело внешний диаметр до 105 

и высоту до 32 см. 

Откладка яиц во все годы наблюдений приходилась на вторую де-

каду мая. Исследованы количественные и качественные изменения у 

яиц коллектированных кладок, отложенных одной особью в течение 

трёх лет. С ежегодным увеличением количества яиц в кладке (3, 4 и 5 

яиц) соответственно изменялись морфометрические признаки отложен-

ных яиц (см. таблицу). Средняя масса скорлупы яйца (n = 12) состави-

ла 1.41 г. Форма яиц в первой кладке удлинённо-яйцевидная, а в по-

следующих двух кладках – укороченно-яйцевидная за счёт увеличе-

ния диаметра яиц. Окраска скорлупы яиц также изменялась. Так, у 

первых двух яиц в первой кладке отсутствовал чистый бледно-голубой 

фон, характерный для последнего яйца этой кладки и яиц в кладках 

следующих лет размножения перепелятника. Рисунок скорлупы, со-

стоящий из коричнево-бурых пятен и линий неправильной формы и 

разной величины, становился с каждой последующей кладкой яиц бо-

лее насыщенным. Последние яйца во всех кладках отличались слабой 

пигментацией рисунка. 

Размеры и масса скорлупы яиц перепелятника  
в течение трёх лет размножения  

№ яйца 

1983 год 1984 год 1985 год 

Размеры 
яйца, мм 

Масса 
скорлупы, г 

Размеры 
яйца, мм 

Масса 
скорлупы, г 

Размеры 
яйца, мм 

Масса 
скорлупы, г 

1 45.3×31.2 1.43 38.6×33.0 1.24 41.0×34.7 1.37 

2 41.4×30.5 1.38 40.0×33.2 1.50 40.2×34.0 1.47 

3 40.5×31.5 1.43 39.2×32.6 1.20 42.5×34.0 1.42 

4 – – 38.6×33.0 1.35 43.2×34.9 1.50 

5 – – – – 43.5×34.9 1.53 

Среднее 42.4×31.1 1.41 39.1×32.9 1.32 42.1×34.5 1.48 

 

Таким образом, в течение, возможно, первых трёх лет размножения 

перепелятника наблюдали возрастание числа яиц в кладке и увели-

чения диаметра яиц. Поведение самки в первые два года было агрес-

сивным по отношению к наблюдателю у гнезда, что выражалось в гром-

ком крике и пикировании, а на третий год – пассивным. 
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О гнездовании ястреба-перепелятника  

Accipiter nisus в Южном Приморье 

В.И.Лабзюк, Ю.Н.Назаров, В.А.Нечаев, М.А.Омелько  

Второе издание. Первая публикация в 1971* 

Фаунистический статус ястреба-перепелятника Accipiter nisus в 

Приморском крае до самого последнего времени оставался неясным. 

Несмотря на то, что он гнездится в смежных районах: Северо-Восточ-

ном Китае (Cheng 1955), на острове Сахалин (Гизенко 1955), Японских 

островах (Austin, Kuroda 1953), – сведения о его гнездовании в При-

морском крае отсутствовали. Предположение Л.М.Шульпина (1936) о 

гнездовании этого вида на севере и «местами» на юге края, по существу, 

основывались на не совсем достоверных наблюдениях птиц летом. Он 

приводит лишь один экземпляр, добытый в гнездовое время (взрослая 

птица от 4 июля 1908 из окрестностей села Камень-Рыболов). 

Гнездо ястреба-перепелятника было найдено нами 28 мая 1962 на 

полуострове Де-Фриза (Амурский залив) в небольшом массиве доволь-

но густого широколиственного леса, окружённого полями. Оно поме-

щалось на яблоне в развилке двух центральных ветвей па высоте око-

ло 3 м и представляло собою крупную рыхлую постройку из сухих ве-

ток липы, яблони и японской ольхи. Лоток был выстлан тонкими ве-

точками этих же видов деревьев. Самка оставила гнездо тогда, когда 

мы подошли вплотную к дереву. Издавая тревожный крик «кя-кя-кя», 

она стала кружиться над гнездом, пролетая иногда так низко, что по-

чти касалась крыльями лица. В гнезде оказалось 3 яйца белого цвета с 

крупными и мелкими коричневыми пятнами, собранными вместе пре-

имущественно у тупого конца. Через несколько дней мы вновь посети-

ли это место, но гнездо было разорено. 

В окрестностях города Артёма (верхнее течение реки Батальянза†) 

гнездо этого вида было обнаружено 21 июля 1965. Оно находилось в 

хвойно-широколиственном лесу и располагалось в развилке ветвей 

пихты па высоте около 10 м. В нём были три молодые птицы, которые 

при нашем приближении покинули его, перелетев на ветки ближай-

ших деревьев. Взрослая самка (вес 257.3 г, крыло – 247 мм), добытая 

возле гнезда, ещё не перелиняла во второй годовой наряд: по сизому 

верху спины были разбросаны бурые перья, на левом крыле 4-е перво-

                                      
* Лабзюк В.И., Назаров Ю.Н., Нечаев В.А., Омелько М.А. 1971. О гнездовании ястреба-перепелятника – 

Accipiter nisus (L.) в Южном Приморье // Орнитологические исследования на юге Дальнего Востока.  

Владивосток: 170-171. 
† С 1972 года – река Кневичанка. 
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степенное маховое перо едва показалось из рогового чехлика, на пра-

вом все маховые перья – старые. Погадки и поеди, найденные в гнезде 

и вблизи него, содержали перья сойки Garrulus glandarius, поползня 

Sitta europaea, синей Cyanoptila cyanomelana и желтоспинной Ficedula 

zanthopygia мухоловок, пёстрого Zoothera varia и оливкового Turdus 

obscurus дроздов, седоголовой овсянки Ocyris spodocephalus и не опре-

делённых птиц. 

На полуострове Де-Фриза, по наблюдениям одного из авторов (М.А. 

Омелько), перепелятники гнездятся регулярно. Так, их гнёзда были 

найдены в 1953, 1962 и 1964 годах. В 1962 году мы видели два яйца 

этого вида ястреба из разных кладок, собранных 1-2 года назад где-то 

в районе станции Надеждинская (в 40 км к северу от Владивостока). 

Во второй половине 1960-х годов в долине реки Лянчихе* (полуост-

ров Муравьёва-Амурского) нам неоднократно приходилось наблюдать 

самку ястреба-перепелятника, носившую пищу (серые Sturnus cinera-

ceus и малые Sturnia sturnia скворцы, малые черноголовые дубоносы 

Eophona migratoria). 

При разборе оологической коллекции в Зоомузее Дальневосточного 

университета было обнаружено яйцо перепелятника из окрестностей 

бухты Ольга, но без подробной этикетки. Окраска яйца белая, с голу-

боватым оттенком и коричневыми пятнами вокруг тупого конца. Раз-

меры 45.2×34.2 мм. 

А.А.Назаренко (устн. сообщ.) наблюдал перепелятника 28 мая 1967 

в верховьях Красной Речки (истоки Имана, Тетюхинский район). Пара 

ястребов была встречена в сильно разреженном ельнике в полосе ста-

рых лесосек. Птицы вели себя очень беспокойно. Интересно подчерк-

нуть, что их тревожный крик «кя-кя-кя» резко отличался от такового 

малого перепелятника Accipiter gularis. 

Таким образом, ястреб-перепелятник гнездится в Приморье, однако 

численность его, видимо, повсюду низкая. 

Л и т е р а т у р а  

Воробьёв К.А. 1954. Птицы Уссурийского края. М.: 1-360. 

Гизенко А.И. 1955. Птицы Сахалинской области. М.: 1-328. 

Шульпин Л.М. 1936. Промысловые, охотничьи и хищные птицы Приморья. Владиво-
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Austin О.L., Кuгоdа N. 1953. The birds of Japan, their status and distribution // Bull. Mus. 

Compar. Zool. 109, 4: 278-637. 
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* Ныне река Богатая. 
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Гнездование тростниковой суторы Paradoxornis 

heudei на восточном побережье озера Ханка  

в 1978 году 

Ю.Н.Назаров, М.Г.Казыханова  

Второе издание. Первая публикация в 1981* 

Со времени обнаружения в Приморье тростниковой суторы Paradox-

ornis heudei о ней был написан ряд заметок и статей (Поливанов и др. 

1973; Поливанова и др. 1974, 1980; Глущенко, Шибнев 1977, 1981). 

Однако для выработки научно обоснованных мер по охране этого ин-

тересного и редкого вида совершенно очевидна необходимость сбора о 

нём новых разносторонних сведений. 

Особенностью сезона 1978 года было значительное снижение уров-

ня воды в озере Ханка и малое количество осадков, вследствие чего 

большая часть плавней и многие озёра высохли. Осенью и весной на 

восточном побережье прошли палы. Поэтому прошлогодний тростник 

сохранился лишь кое-где в виде мелких куртинок и узких полосок на 

озерцах в устье реки Верхний Сунгач и на некоторых островах Сун-

гачинских озёр. В связи с этим тростниковая сутора гнездилась здесь 

только на двух участках: в приустьевой части – на отрезке около 1 км 

вдоль реки, и на крупном острове между Кочковатым и Большими Сун-

гачипскими озёрами, включая примыкающие куртинки тростника в 

истоках реки. На первом участке (около 20 га) поселились 4 пары, на 

втором (около 30 га) – не менее 5. 

Слабые защитные условия местности в устье Верхнего Сунгача яви-

лись причиной того, что тростниковые суторы приступили к гнездо-

строению поздно – 28, 31 мая и 2 июня; только у одной пары 29 мая 

было обнаружено гнездо уже с полной кладкой. При специальном об-

следовании территории мы не нашли брошенных или разорённых 

гнёзд этих пар. По-видимому, в эти же сроки гнездились птицы и в ис-

токах Верхнего Сунгача: одна пара достраивала гнездо 30 мая, у дру-

гой 10 июня оказались 2-3-дневные птенцы. По наблюдениям на юж-

ном побережье Ханки (Поливанова и др. 1974), тростниковые суторы 

обычно приступают к гнездованию в середине мая. 

Начиная строить гнездо, птицы соединяют несколько стеблей трост-

ника клочками свалявшейся паутины, а затем вплетают полоски ос-

новного материала. Строительство гнезда идёт сверху вниз, постройка 

                                      
* Назаров Ю.Н., Казыханова М.Г. 1981. Гнездование тростниковой суторы – Paradoxornis heudei David  

на восточном побережье озера Ханка в 1978 г. // Редкие птицы Дальнего Востока. Владивосток: 64-66. 
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крепится к опорным стеблям разным образом: только верхним краем, 

верхним и нижним краями, серединой или по всей своей высоте. Опо-

рой служат 3-8 вертикально стоящих стеблей тростника; иногда гнездо 

дополнительно поддерживается снизу 1-3 наклонившимися стеблями. 

В первой половине лета птицы строили гнёзда 3-5 дней. В это время 

постройки располагались в густом переплетении сухого тростника, об-

разующего кочку среди воды, а одна крепилась близ основания стеб-

лей узкой прибрежной полоски тростника и была скрыта подрастаю-

щим вейником. Во второй половине лета гнёзда сутор устраиваются на 

окраине более или менее густых зарослей тростника. В это время пти-

цы маскируют их сверху, надламывая стебли, к которым гнёзда кре-

пятся, так что образуется своеобразный навес в 40-50 см от верхнего 

края постройки. Высота расположения гнёзд составляет от 28 до 103, в 

среднем 61 см. В первой половине лета гнёзда устраиваются ниже (в 

среднем на высоте 44 см) в связи с худшими защитными условиями, 

чем во второй (в среднем на высоте 81 см). Материалом служат полос-

ки (ширина 3-5 мм) влагалищ листьев тростника, плотно скрепляемые 

паутиной; снаружи постройка облицовывается большим или меньшим 

количеством узких (около 1 мм) тонких полосок стеблей тростника, что 

иногда придаёт гнезду неряшливый вид, так как стенки кажутся рых-

лыми. Узкими полосками стеблей птицы выстилают и лоток (в одном 

случае в лотке было небольшое количество узких полосок зелёных ли-

стьев тростника). Размеры 9 гнёзд, мм: диаметр гнезда 65-80, в сред-

нем 73; высота гнезда 60-90, в среднем 84; диаметр лотка 50-55, в сред-

нем 51; глубина лотка 50-65, в среднем 52. 

С момента начала постройки гнезда до откладки первого яйца про-

ходит 4-8 дней. В это время обе птицы держатся на своём участке, ча-

сто посещая гнездо; самец немного поёт, сидя на вершине стебля, вре-

мя от времени спускается к самке и дотрагивается клювом до её клюва 

или лба, иногда кормит её. Кормящиеся птицы перемещаются в зарос-

лях, тихонько перекликаясь. В это время они почти незаметны. Но 

оказавшись в 30-50 м друг от друга, они издают громкие позывки, по-

сле чего самец приближается к самке. 

Полные кладки тростниковых сутор содержали от 2 до 5 яиц, в сред-

нем 3.9, тогда как на южном берегу Ханки (Поливанова и др. 1974) в 

кладках было 5-6 яиц. Окраска яиц несколько варьирует: основной фон 

белый, обычно со слабым кремовым оттенком; по всей поверхности раз-

бросано сравнительно небольшое количество глубинных и поверхност-

ных бледно-оливковых, коричневатых, светло- или темно-бурых маз-

ков, которые сгущаются вокруг тупого конца; иногда мазки перемежа-

ются мелкими крапинками такого же цвета. Обычно яйца овальные, 

но бывают и правильной яйцевидной формы. Размеры яиц (n = 25), 

мм: 12.7-14.4×17.3-19.0, в среднем 13.7×17.8. 
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Насиживающая птица подпускает к себе менее чем на 1 м, но затем 

выскакивает из гнезда вниз, отлетает на 2-3 м и, взобравшись на вер-

шину сухого стебля тростника, начинает тревожно покрикивать (ино-

гда не подаёт голоса), шумно крошить стебель или пощёлкивать клю-

вом. В это время появляется партнёр и проделывает ту же процедуру. 

Птицы прыгают по стеблям, временами перелетают и приближаются к 

гнезду почти вплотную. Вскоре, после тщетных попыток обратить на 

себя внимание, они удаляются па несколько метров и держатся в за-

рослях, тихонько перекликаясь. Подобным образом суторы ведут себя 

при неполной кладке и даже в случаях, когда только начинают строить 

гнездо. Одна пара вела себя несколько иначе: потревоженная самка 

стремительно покинула гнездо и скрылась в зарослях, но затем подле-

тела почти вплотную к наблюдателю, громко по-кошачьи закричала и 

стала удаляться, перепархивая и перепрыгивая с одной тростинки на 

другую, а затем повторила «нападение». Это продолжалось до тех пор, 

пока опасность не миновала. Появившийся самец держался всё это 

время в 2-4 м от гнезда, издавая глухие ворчащие звуки. 

Насиживание начинается ещё до завершения кладки, поэтому вы-

лупление птенцов растягивается на 2 сут. Птенцы появляются через 

12-14 дней после окончания кладки. У однодневного птенца (9 экз.) 

спинная сторона темно-шиферная, брюшная – телесная или серо-те-

лесная; клюв соломенного цвета, яйцевой зуб жёлтый, клювные вали-

ки ярко-жёлтые; стенки ротовой полости бледно-серовато-телесные 

или винно-розовые; края стенок ротовой полости жёлтые, иногда с зе-

леноватым оттенком, на рогах языка по небольшому овальному темно-

серому или бурому пятну; лапы бледно-телесные, когти белёсые. Через 

2-3 дня на копчике птенца появляются маленькие рудиментарные 

светлые пушинки. 

В выкармливании птенцов родители принимают равное участие. В 

июне пища не отличалась разнообразием – в 10 пробах оказались гу-

сеницы (18 экз.), личинки мух (2 экз.), куколка бабочки, пауки (3 экз.). 

Все объекты мелкие, в большинстве своём добытые на стеблях трост-

ника. 

Результаты размножения тростниковой суторы в 1978 году оказа-

лись значительно ниже, чем в 1977. У трёх пар гнёзда с кладками бы-

ли разорены сороками Pica pica, у четвертой появились птенцы, но че-

рез 5 дней взрослые почему-то бросили гнездо. Последняя пара за-

гнездилась повторно, а после гибели и этого гнезда (с кладкой) начала 

строить третье, в котором 23 июля была законченная кладка (через 2 

дня также погибшая). Одна из трёх первых пар после двух безуспеш-

ных попыток построила, наконец, гнездо. 30 июля в нём была закон-

ченная кладка, судьба которой не прослежена. Вторая пара переме-

стилась в подросшие заросли тростника выше по реке, иногда прихо-



4300 Рус. орнитол. журн. 2020. Том 29. Экспресс-выпуск № 1974 
 

дилось слышать голоса этих птиц, но найти их не удалось. У третьей 

пары, загпездившейся повторно, птенцы благополучно вылетели 15 

июля, а взрослые, по-видимому, приступили к постройке гнезда. Таким 

образом, на 8 взрослых птиц к концу июля пришлось всего 2 слётка. 

На Сунгачинских озёрах тростниковая сутора гнездилась несколько 

успешнее – у одной пары 4 птенца покинули гнездо 20 июня. В этом 

же районе 4 июля встречен выводок (хвосты у слётков были длиной 

около 1.5 см). В течение всего июля от истоков до устья Верхнего Сун-

гача нам пришлось наблюдать только двух молодых птиц в полном  

гнездовом наряде. Они появились в устье реки 9 июля и держались 

здесь 2 дня. Во второй же половине июля 1977 года вдоль всей реки и 

на озёрах можно было постоянно слышать молодых и встречать одиноч-

ные и спаренные выводки тростниковой суторы, которые придержива-

лись вполне определённых участков. Взрослые птицы, по-видимому, со 

вторыми выводками, держались довольно скрытно, самцы временами 

много пели, что указывало на возможность нормальной третьей кладки 

у части птиц, как это имеет место у бурой суторы Paradoxornis webbia-

nus (Назаров и др. 1978). 

Непременным условием охраны тростниковой суторы является 

предотвращение выжигания зарослей тростника, при котором не толь-

ко сокращается площадь, пригодная для гнездования этого стенотоп-

ного вида, но и значительно снижается успешность его размножения, 

что может пагубно сказаться на ханкайской популяции в очень корот-

кий промежуток времени. 
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В Краснодарском крае и Республике Адыгея филин Bubo bubo яв-

ляется редким оседлым видом с сокращающейся численностью (Тиль-

ба, Мнацеканов 2005). Авторами указанной работы были обобщены 

сведения о его пребывании на территории региона, накопленные до 

2002 года. Последующие публикации не содержат новых фактов встреч 

филина в границах региона (Мнацеканов 2007; Ключевые... 2009; Дин-

кевич и др. 2012; Тильба, Емтыль 2012). Сведения о гнездовании одной 

пары на территории заповедника «Утриш» приводятся без указания 

дат наблюдений и источников информации (Лохман и др. 2013а,б). 

Филин занесён в Красные книги Краснодарского края (Мнацека-

нов 2007) и Республики Адыгея (Тильба, Емтыль 2012). Его общая чис-

ленность в регионе, по мнению составителей очерков, не превышает 7-

10 пар. Учитывая приведённые обстоятельства, все подтверждённые 

находки филина в регионе представляют несомненную ценность. 

В работе изложены результаты исследований, проведённых авторами на тер-

ритории Краснодарского края и Республики Адыгея в 2003-2013 годах. Данные о 

распространении филина были собраны в ходе фаунистических наблюдений, но-

сивших экспедиционных характер, в том числе, проводившихся с целью подтвер-

ждения сведений, представленных нашими респондентами. В период с 2003 по 

2012 год поиск гнездовых участков филина целенаправленно нами не проводился, 

хотя сведения о пригодных для его обитания территориях фиксировались с целью 

дальнейшего обследования. В 2013 году предприняты специализированные иссле-

дования по поиску мест обитания филина в Лабинском, Отрадненском, Успенском 

и Усть-Лабинском районах Краснодарского края. В ходе этих работ выявлены 3 

гнездовых участка филина: в Усть-Лабинском районе – у станицы Воронежская, 

где найдено жилое гнездо филина; в Отрадненском районе – в долине реки Боль-

шой Зеленчук; и в Успенском районе – в районе горы Бекет. 

Гнездо филина у станицы Воронежская было найдено 2 апреля 2013 

(В.И.Щуров, устн. сообщ.). Осмотр гнезда и прилегающей местности 

был проведён нами 6 апреля 2013. Многолетний гнездовой участок 

этой пары расположен на правобережье реки Кубани, а охотничья тер-

ритория включает, по-видимому, угодья Краснодарского края и Респуб-

лики Адыгея, представленные естественными и трансформированны-
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// Хищные птицы Северного Кавказа и сопредельных регионов: Распространение,  экология,  динамика   

популяций, охрана. Ростов-на-Дону: 249-254. 
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ми биотопами. Коренной берег Кубани в этом месте обрывается к реке 

уступами глиняных обрывов высотой до 12-15 м, разделёнными бал-

ками. Склоны балок заняты участками дубово-ясеневого леса и откры-

тыми пространствами со степной растительностью. Высота растений на 

склонах балок может достигать 1.5 м. Над обрывом в 15 м и далее от 

края расположены насаждения грецкого ореха. Площадь между краем 

обрыва и насаждениями занята степной растительностью высотой до 

50-70 см. Склон у подошвы обрыва частично покрыт травянистой рас-

тительностью, остальное пространство занято пойменным лесом. 

Гнездо филина располагалось у подошвы глиняного обрыва высо-

той 10-12 м. Оно представляло собой углубление в грунте полукруглой 

формы, примыкающее ровной стороной к стене обрыва (проекция верх-

ней части гнезда представляет собой сегмент окружности). Макси-

мальное расстояние от стенки обрыва до края гнезда (в центре дуги) 

составило 45 см, длина ровной стороны гнезда (хорды) – 67 см, глубина 

лотка – 10 см. Гнездо окружал небольшой валик земли, выброшенной 

птицами, лоток был выстлан перьями птиц, скормленных птенцам. В 

нём находились 2 пуховых птенца в возрасте 8-10 дней (рис. 1). 
 

 

Рис. 1. Гнездо филина Bubo bubo с пуховыми птенцами.  
Окрестности станицы Воронежская. 6 апреля 2013. 

 

Осмотр ближайших окрестностей позволил выявить в 70 м от жи-

лой постройки старое гнездо, устроенное аналогичным образом. Его 

лоток был полностью лишён выстилки и засыпан обвалившейся гли-

ной, в нём находилась только одна погадка. Недалеко от старого гнез-

да, в нише между небольшой глиняной глыбой высотой 1.5 м и стен-

кой обрыва, на высоте 1 м найдено ещё одно небольшое углубление, 

по-видимому – место днёвки филина. 
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При осмотре гнездового участка 2 и 6 апреля взрослая птица нахо-

дилась в районе гнезда и покидала место днёвки при приближении 

наблюдателя на расстояние 70-80 м, отлетая от обрыва в пойменный 

лес. При последующем осмотре этого гнезда, осуществлённом дистан-

ционно В.И.Щуровым 2 мая 2013, был обнаружен только один птенец, 

который уже покинул гнездо. Поиск второго птенца не предпринимал-

ся. Гнездо на момент осмотра было уже полностью лишено выстилки 

(В.И.Щуров, устн. сообщ.). Дальнейшую судьбу этого выводка просле-

дить не удалось. 

Питание филинов проанализировано здесь по перьям, выстилав-

шим гнездо, а также по найденным в нём останкам животных. При  

первом осмотре (2 апреля 2013) в гнезде найден труп лысухи Fulica 

atra без головы, перья ушастой совы Asio otus и самца кряквы Anas 

platyrhynchos. Через 4 дня здесь находились обезглавленные трупы 

ушастой совы и обыкновенного хомяка Cricetus cricetus. 

Согласно сведениям, представленным в региональной литературе, 

самое раннее вылупление птенца филина зарегистрировано 7 апреля 

2001 (Парфёнов и др. 2003). Анализ возраста птенцов пары, обитаю-

щей у станицы Воронежская, позволяет предполагать, что они роди-

лись 28-30 марта 2013. Соответственно, яйца были отложены 18-22 

февраля, что свидетельствует о наиболее раннем случае гнездования 

филина в регионе (Парфёнов и др. 2003; Джамирзоев, Букреев 2005; 

Ильюх, Хохлов 2005; Тильба, Мнацеканов 2005). 

Обследование долины реки Большой Зеленчук от хутора Чехрак до 

Абрекской балки (Отрадненский район) проведено 3-4 мая 2013. На 

этом участке Большой Зеленчук служит границей между Краснодар-

ским краем и Карачаево-Черкесией. Река прорезает толщи гипсовых 

отложений и местами имеет отвесные скалистые берега. Левый берег 

реки высокий, изрезан балками, которые полностью (балки Абрекская, 

Круглик) или частично (балка Берёзовая) покрыты лесом с преобла-

данием дуба. Склоны и водоразделы балок (Косая и Берёзовая) заняты 

степной растительностью, более разреженной на склонах. По балкам 

ведётся регулярный выпас овец. С запада к этим балкам примыкают 

поля различных сельскохозяйственных культур. Правый берег в гра-

ницах Карачаево-Черкесии представляет собой широкую ровную до-

лину, занятую полями или залежами. Охотничья территория местной 

пары филинов включает, вероятно, угодья Краснодарского края и Ка-

рачаево-Черкесии. 

Пребывание филина в данной местности определено по голосу ве-

чером 3 мая, а на следующий день в береговых скалах нами отмечена 

взрослая птица (рис. 2). Птица при приближении наблюдателя поки-

нула место отдыха и скрылась в лесу, но позже, через 1.5 ч, она вновь 

была обнаружена в том же месте. 
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Рис. 2. Взрослый филин Bubo bubo на днёвке.  
Река Большой Зеленчук. 4 мая 2013. 

 

Поиск гнезда не дал результатов, однако во время наблюдений от-

мечены элементы территориального поведения филина. Скальные об-

рывы левого берега служат местом гнездования ворона Corvus corax 

(найдены 2 его постройки). Во время наблюдений во ́роны постоянно 

держались в районе исследований. Один из них некоторое время ата-

ковал филина в его убежище на скале. Позже эта птица была отмече-

на на противоположном склоне балки на земле у выхода камней. Ве-

роятно, ворон обследовал кормовую площадку филина и, перемещаясь 

по земле, что-то склёвывая с поверхности. Ворон находился там не бо-

лее 3-5 мин, так как был вынужден слететь при приближении филина, 

покинувшего своё укрытие. Ограниченность во времени не позволила 

продолжить здесь поиск гнезда. При наблюдениях 5 июля 2013 в тече-

ние 4 ч обнаружить филина больше не удалось. 
 

 

Рис. 3. Старое гнездо филина Bubo bubo в районе горы Бекет. 3 июля 2013. 
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Обследование отрогов Ставропольской возвышенности проведено 

нами 3 июля 2013 в Успенском районе у горы Бекет. Местность пред-

ставляет собой всхолмлённую равнину с грядой невысоких скальных 

обнажений, занятую полями и целинными степями с отдельно стоя-

щими деревьями. Лес растёт вдоль русел балок и по берегам реки Ку-

бани. Скальные выходы достигают 10-15 м и более в длину и до 3-4 м 

высоты. Они подверглись сильному выветриванию и изобилуют неболь-

шими гротами. В одном из них, расположенном у подошвы скального 

останца, вероятно, раньше гнездился филин: пол грота был усеян ко-

стями мелких животных, а у входа в него найден фрагмент шкуры бе-

логрудого ежа Erinaceus concolor (рис. 3). 

Проведённые исследования позволили выявить 3 гнездовых участка 

филина на территории Краснодарского края и расширить его извест-

ный ареал в регионе за счёт мест, найденных в Успенском и Отрад-

ненском районах. Уточнены сроки начала размножения филина на 

Северном Кавказе. 

Авторы выражают искреннюю признательность В.И.Щурову, А.С.Бондаренко, 

С.Л.Попову, С.А.Зинкову за помощь в сборе материала для данной работы. 
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