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Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758) в Приморском 

крае является редким, локально гнездящимся, обычным пролётным и 

зимующим видом. 

Распространение и численность. Основные гнездовые стации 

орлана-белохвоста в Приморском крае приурочены к побережью Япон-

ского моря и низовьям рек, впадающих в него (рис. 1). Для прибрежных 

районов Приморского края, согласно литературным данным, на северо-

востоке орлан-белохвост является обычным гнездящимся видом (Елсу-

ков 2013), а в районе залива Ольги на протяжении 80-90 км морского 

побережья насчитывали 6 гнездовых участков орланов (Лабзюк 1975). 

На юге, по берегам залива Петра Великого, в настоящее время орланы 

не гнездятся (Nazarenko et al. 2016), тогда как ранее, в конце XIX и в 

начале XX веков, отдельные случаи размножения отмечали на острове 

Аскольд (Dörries 1888) и мысе Брюса, в окрестностях посёлка Славянка 

(Медведев 1914). 

На крайнем северо-востоке Приморья (рис. 1.1), по нашим данным, 

полученным с 10 июня по 5 августа 2003 в результате наземных работ 

и разового авиаобследования, численность орлана в бассейне реки Са-

марга оценивается в 8-9 гнездовых пар. При этом 3-4 из них обитали 

на удалении до 10 км от берега моря, а остальные – в 25, 41, 52, 68 и 

103 км от устья. Для территории севернее Самарги, до границы с Ха-

баровским краем, данных нет. 

Южнее, от устья реки Единка до залива Владимира (рис. 1.2), ор-

ланы-белохвосты гнездятся в приустьевых частях многих рек, в том 
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числе и мелких (длиной до 20 км), при этом все обнаруженные гнёзда 

располагались на расстоянии до 10 км от моря. Современная числен-

ность на этом участке оценивается в 25-30 гнездящихся пар. 
 

 

Рис. 1. Летнее распространение орлана-белохвоста Haliaeetus albicilla в Приморском крае  
(по данным, полученным не ранее 1980 года). I – условно сплошное распространение;  

II – жилые гнёзда; III – места летних встреч взрослых птиц; IV – указание на гнездование  
без приведения конкретных мест находок. 

 

Далее к югу (рис. 1.3) на участке от бухты Ольга (устье реки Авва-

кумовка) до устья реки Маргаритовка гнездовая группировка насчи-

тывает 10-12 пар (данные специального обследования, проведённого в 

2013 году и последующего периодического мониторинга). Из них 6-7 

пар находились в прибрежных районах Японского моря, а 4-5 – в до-

линах рек с максимальным удалением от устья до 26 км (по Авваку-

мовке) и 24 км (по Маргаритовке). 

Ещё южнее, от устья Маргаритовки до бухты Успения (рис. 1.4), чис-

ленность орлана-белохвоста в начале текущего столетия нами оценена 

в 17 пар. При этом в окрестностях Лазовского заповедника – это мало-

численная в гнездовой период птица, доля которой в населении днев-

ных хищников незначительна (0.5%). В 2000-2012 годы плотность бе-

лохвостов в разных типах леса составляла 0.4-1.4 пар/100 км2 (Шохрин 
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2017). Исследования последних лет позволяют предполагать гнездо-

вание на этой территории не менее 20 пар. 

На всём оставшемся протяжении побережья Приморья от бухты Ус-

пения до устья реки Туманная в XXI веке достоверных данных о раз-

множении орланов получено не было, однако 10-13 мая 2018 мы реги-

стрировали летние встречи взрослых орланов-белохвостов в верховье 

реки Нарва (рис. 1.5), где, судя по их поведению, нельзя исключить 

гнездование. 

Следует отметить, что в низовье реки Раздольная (Суйфун) в конце 

XIX века белохвост на гнездовании не представлял редкости (Dorries 

1888). В приустьевой части этой реки пару птиц наблюдали в 1927 году 

(Шульпин 1936). В районе дельты Раздольной (рис. 1.6) взрослых ор-

ланов встречали 22 мая 1973 и 10 июня 1989. Кроме этого, пару взрос-

лых особей здесь отметили 27 мая 1975, а 3 августа наблюдали моло-

дую птицу (Назаров 2004). Несмотря на периодические работы в этом 

районе начиная с 2000-х годов, взрослых орланов в гнездовой период 

мы здесь не регистрировали. 

Во внутренних районах Приморья в небольшом количестве орлан-

белохвост гнездится на Приханкайской низменности, а также в доли-

нах рек Сунгача, Уссури, Большая Уссурка и Бикин. 

В конце XIX века орланы гнездились как на берегах озера Ханка, 

так и в долинах рек Илистая и Сунгача (Маак 1859; Пржевальский 

1870). Однако уже в 1926 году они здесь не размножались (Шульпин 

1936; Воробьёв 1954). В последующие годы сведения о гнездовании ор-

ланов на Приханкайской низменности мы получили только начиная с 

1990-х годов, а всего здесь обнаружены 4 гнезда (рис. 1.7). Первую, 

предположительно гнездящуюся взрослую особь наблюдали у юго-вос-

точного побережья озера Ханка (Берёзовая грива) в 1993 году. Позднее 

взрослого орлана в гнездовое время здесь же наблюдали 6-8 мая 1994, 

а 5 сентября 1998 в этом районе (устье Илистой) встретили взрослую 

птицу с 2 молодыми. Гнездование этой пары подтверждено в 2000-

2001 годах (Глущенко и др. 2001). В 2004 году это гнездо осталось пу-

стым, но в его окрестностях держалась пара белохвостов (Глущенко и 

др. 2006б). В 1994 году во время авиаучёта Ю.В.Шибаев наблюдал си-

дящего на гнезде орлана в северо-восточной части Приханкайской низ-

менности в урочище «Учикай» (Глущенко и др. 1995). В 1997 году бе-

лохвосты загнездились на берегу озера Ханка к северу от устья реки 

Гнилая, но кладка была брошена (Глущенко и др. 2001) и птицы здесь 

больше не размножались. Наконец, в 2018 году орланы-белохвосты за-

няли гнездо дальневосточного аиста Ciconia boyciana, расположенное 

к северу от устья Илистой в окрестностях озера Берёзовое (рис. 2), но 

зимой гнездо упало, и уже в 2019 году орланов на этом участке летом 

мы не встречали. 
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Рис. 2. Гнездо дальневосточного аиста Ciconia boyciana, занятое орланами-белохвостами Haliaeetus albicilla. 
Приханкайская низменность, окрестности озера Берёзовое. 28 апреля 2018. Фото Д.В.Коробова. 

 

В бассейне реки Сунгача (рис. 1.8) в 1981 году жилое гнездо орлана-

белохвоста впервые обнаружил Ю.В.Шибаев в верховьях реки Чёрная 

(Глущенко и др. 1995). Этот гнездовой участок сохранялся по меньшей 

мере до 1994 года, когда, по нашим данным, 7 мая в гнезде было два 

птенца. 

В середине ХХ века для реки Большая Уссурка (Иман) этот орлан 

указывался как обычный гнездящийся вид на всём протяжении верх-

него и среднего течения реки (Спангенберг 1965), но без приведения 

конкретных данных, за исключением нескольких встреч и находки  

единственного жилого гнезда, располагавшегося на вершине дуба. В 

настоящее время (с 1990-х годов) в бассейне этой реки нам известен 

единственный гнездовой участок, расположенный в 114 км (по прямой) 

вверх от устья (рис. 1.9), где взрослых птиц в гнездовой период послед-

ний раз мы регистрировали в 2019 году. При обследовании других ча-

стей долины Большой Уссурки и таких крупных её притоков, как Ма-

линовка и Маревка, летнее пребывание белохвостов не выявлено. 

По многолетним данным, полученным с начала 1990-х годов, в до-

лине среднего течения реки Уссури, между устьями рек Большая Ус-

сурка и Бикин (на территории Среднеуссурийского заказника, в част-

ности на острове Большой), расположено 3-5 гнездовых участков орла-

нов (рис. 1.10). При проведении последнего авиаучёта дальневосточного 
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аиста, на одном из таких участков 25 мая 2013 в гнезде наблюдали 

взрослого орлана и птенца (рис. 3). 
 

 

Рис. 3. Гнездо орлана-белохвоста Haliaeetus albicilla, расположенное  
в долине среднего течения Уссури. 25 мая 2013. Фото Д.В.Коробова. 

 

Для бассейна реки Бикин (рис. 1.11) во второй половине ХХ столе-

тия (1969-1978 годы) орлан-белохвост приводился как очень редкий 

вид, для которого возможно размножение только 1-3 пар (Пукинский 

2003). По другим сведениям, собранным на 20 лет позднее и изложен-

ным в двух разных публикациях с участием одних и тех же авторов и 

вышедших в один и тот же год, количество пар несколько различается, 

но, как и в случае с материалами, приведёнными Ю.Б.Пукинским, 

данные не подтверждены находками гнёзд или гнездовых участков. 

По одной из них «2-3 пары гнездятся по нижнему и среднему Бикину. 

В 1995-1997 взрослых и молодых орланов неоднократно встречали от 

Охотничьего до устья Килоу и по Зеве» (Михайлов и др. 1998), то есть в 

бассейне верхнего течения Бикина. В другой статье указано, что 1 или 

2 пары, по-видимому, гнездятся на нижнем Бикине, при этом в течение 

последних трёх лет регулярно наблюдали взрослых особей и один раз – 

молодых птиц. В верховьях Бикина выше Охотничьего в мае-июле 

1995-1996 годов зарегистрировали около 10 встреч неполовозрелых и 

взрослых особей, но гнёзд не обнаружили (Mikhailov, Shibnev 1998). 

Более поздние сведения дают сходную картину. Так, в ходе авиаучётов 

(2003 и 2018 годы), затронувших около 30% потенциальных местооби-
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таний орлана-белохвоста в нижнем течении Бикина, вид выявлен не 

был, а по итогам сплава, выполненного в среднем течении реки в пе-

риод с 23 мая по 4 июня 2020, общей протяжённостью 225 км, была за-

регистрирована единственная взрослая птица (С.В.Авдеюк, П.Г.Ма-

метьев, устн. сообщ.). 

Таким образом, суммарная численность орлана-белохвоста в При-

морье в настоящее время (по данным после 1980 года) находится в пре-

делах от 70 до 90 гнездящихся пар, при этом от 8 до 15 пар размножа-

ются во внутренних районах края (бассейн Амура), а остальные при-

урочены к побережью и низовьям рек бассейна Японского моря. 

Весенний пролёт. На юге Приморского края массовый пролёт ор-

ланов-белохвостов наблюдали 15 февраля 1909 (Медведев 1909), а по 

другим данным, основная миграция на этой территории протекает в 

марте (Nazarenko et al. 2016). Запоздавших пролётных птиц здесь от-

мечали в разные даты апреля (Шульпин 1936; Панов 1973; наши дан-

ные). На полуострове Де-Фриз транзитный пролёт этих орланов начи-

нается в феврале; их численность увеличивается в марте и апреле за 

счёт остановок пролётных молодых особей, а наиболее поздние встречи 

зарегистрированы 8 и 13 мая 1977 (Омелько 1988). 

На восточном склоне Сихотэ-Алиня пролёт проходил в конце фев-

раля – первой половине марта. Так, в окрестностях Лазовского запо-

ведника в середине марта миграция взрослых птиц заканчивалась, а 

молодых встречали поодиночке и группами до середины апреля. Отно-

сительная численность орлана-белохвоста в этот период в разные годы 

составляла 0.32-0.80 ос./10 км маршрута. Заметный пролёт проходил в 

бухте Петрова 19-27 февраля 2003, когда наблюдали от 2 до 20 орла-

нов, а в устье реки Киевка 22 марта 2003 отметили 25 птиц (Шохрин 

2008, 2017). 

На северо-востоке Приморского края в пределах Сихотэ-Алинского 

заповедника незначительные перемещения орланов-белохвостов в се-

верном направлении наблюдали на побережье с 3 марта (1994) по 12 

апреля (1980). Весной их скопления отмечали на убитых тигром домаш-

них животных (до 10 особей), поселковых свалках (до 20-30), в устье 

реки Серебрянка (56 птиц) (Елсуков 2013). 

Во внутренних районах Приморья, в низовье реки Раздольная, про-

лётных птиц (от 1 до 8 особей в день) наблюдали с конца февраля или 

начала марта до начала первой декады апреля (Нечаев 2006). Около 

Уссурийска весенняя миграция орланов-белохвостов выражена очень 

отчётливо, а суммарное число птиц, летевших в северном направлении, 

за день наблюдений в 2003-2006 годах достигало 30-45 особей (Глу-

щенко и др. 2006а). В период последних учётов, проведённых с 12 мар-

та по 3 апреля 2020, этот показатель составлял 15, 19 и 21 орланов (со-

ответственно 21, 12 и 18 марта). Всего зарегистрировали 107 особей, 
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летящих в северном или близком к нему направлениях (Глущенко, 

Коробов 2020). В 2003-2007 годах активная миграция продолжалась до 

первой пентады апреля, достигая максимума в последней пятидневке 

марта. В 2020 году основной пролёт орланов-белохвостов проходил с 

начала второй декады марта по предпоследнюю пентаду этого месяца, 

то есть миграция проходила в более ранние сроки. Особи в промежу-

точных нарядах в марте 2003-2007 годов составляли 47.7%, а в этот же 

период 2020 года – 82% от общего числа встреченных птиц. Доля не-

половозрелых орланов (рис. 4) в пролётной группировке в 2020 году 

возрастала в более ранние сроки, чем в 2003-2007, а с последней пен-

тады марта взрослые экземпляры уже не попадались (Глущенко и др. 

2006а; Глущенко, Коробов 2020). 
 

 

Рис. 4. Неполовозрелый орлан-белохвост Haliaeetus albicilla  
на весеннем пролёте. Долина реки Раздольной в окрестностях  

Уссурийска. 16 марта 2020. Фото Д.В.Коробова. 

 

На озере Ханка максимальное количество пролётных орланов-бело-

хвостов, причём преимущественно неполовозрелых, регистрировали в 

конце марта и в первую декаду апреля. В этот период в приустьевой 

части реки Илистая наблюдали до 50 особей (Глущенко и др. 2006б). 

Местообитания. В выборе мест гнездования орланы-белохвосты 

отдают предпочтение лесам и скалам морского побережья и, реже, по-

крытых лесом склонам сопок по берегам рек и озёр. Для строительства 

гнёзд птицы выбирают склоны, обращённые к морю или берегу реки. 

Часто гнездовые деревья располагаются в верховьях логов и в лесных 

распадках, устья которых выходят на побережье, реже – непосредст-

венно в долине реки. 
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Гнездование. Орлана, строившего гнездо, наблюдали 22 февраля 

1975 на побережье моря в Сихотэ-Алинском заповеднике, а брачные 

игры здесь отметили 20 марта 1969 (Елсуков 2013). В окрестностях Ла-

зовского заповедника токующих белохвостов наблюдали 19 марта 1945. 

Птицы летали высоко над берегом моря стаями по 7-8 особей, парили 

кругами и гонялись друг за другом, а в конце марта пара орланов за-

няла гнездо (Белопольский 1955). 
 

 

Рис. 5. Варианты расположения гнёзд орлана-белохвоста Haliaeetus albicilla.  
1 – на дубе монгольском Quercus mongolica, Ольгинский р-н, 22 марта 2020, фото И.М.Тиунова;  

2 – на дубе монгольском, бухта Камбальная, 9 сентября 2020, фото В.П.Шохрина;  
3 – на вершине липы Tilia sp., долина реки Милоградовка, 13 мая 2004, фото В.П.Шохрина. 

 

Рис. 6. Гнездо орлана-белохвоста Haliaeetus albicilla на кедре корейском Pinus koraiensis,  
расположенное между двух стволов и в развилке одного их них.  

Мыс Красная Скала. 10 мая 2003. Фото В.П.Шохрина. 
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Рис. 7. Молодые орланы-белохвосты Haliaeetus albicilla в гнезде, расположенном на опоре ЛЭП.  
Правый берег нижнего течения реки Киевки. 27 мая 2019. Фото В.П.Шохрина. 

 

Весной взрослые особи появляются у прошлогодних гнёзд в конце 

февраля – начале марта. Строительство новых и ремонт старых гнёзд 

заканчиваются у разных пар в первой декаде – конце марта (Лабзюк 

1975; наши данные). 

Известные постройки орланов-белохвостов находились на дубе мон-

гольском Quercus mongolica (рис. 5.1,2) (10 случаев), кедре корейском 

Pinus koraiensis (рис. 6) (8), лиственнице Larix sp. (9), берёзе Betula sp. 

(6), липе Tilia sp. (рис. 5.3) (1), ольхе японской Alnus japonica (1), ябло-

не Malus sp. (1), тополе Populus sp. (1), а также на скалах (3) и опорах 

линий электропередачи (рис. 7) (2) (Спангенберг 1965; Лабзюк 1975; 

Елсуков 2013; наши данные). На деревьях гнёзда располагались на 

вершинах, на боковых ветвях у ствола, в развилках ствола, в развил-

ках боковых ветвей, между двух стволов и имели вылет в долину реки 

или на берег моря. 

На северо-востоке Приморского края гнёзда (n = 7) находились на 

высоте 4.5-20.0, в среднем 7.9 м (Елсуков 2013), а на юго-востоке – 6.0-

22.0, в среднем 15.3 м от земли (n = 14). Гнёзда на ЛЭП орланы сдела-

ли на высоте 22-25 м (наши данные). В окрестностях залива Ольги од-

но из гнёзд располагалось в 15 м от земли (Лабзюк 1975). На северо-

востоке Приморья орланы селились не далее 3-4 км от моря (Елсуков 

2013), тогда как по нашим данным в устьях малых и средних рек это 

расстояние достигало 10 км и до 103 км – в долине Самарги, крупней-

шей реки региона. Южнее орланы поднимались по реке Аввакумовке 
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до 26 км вверх от устья, по Маргаритовке – 24 км, по Киевке – 20 км 

(наши данные) и могли удаляться от моря на 8-9 км (Лабзюк 1975). 

На северо-востоке края гнёзда орлана-беохвоста имели следующие 

размеры (n = 2), мм: диаметр 1300×1000 и 1860×1100, высота 300 и 700, 

диаметр лотка 250, глубина лотка 180 (Елсуков 2013). В окрестностях 

Лазовского заповедника старые гнёзда имели сходные размеры (мм): 

диаметр (n = 9) 1100-1550, в среднем 1333.3; высота (n = 5) 650-1500, в 

среднем 930; диаметр лотка (n = 16) 210-420, в среднем 294.4; глубина 

лотка (n = 9) 100-140, в среднем 120.6. Новое гнездо (на второй год) 

имело следующие размеры, мм: диаметр 1000×1300, высота 450, диа-

метр лотка 340, его глубина 70 (наши данные). В Ольгинском районе 

одно из старых многолетних гнёзд имело размеры (мм): диаметр 2000, 

высота 2500. Свежая постройка была диаметром 1700×1360 и высотой 

900 мм (Лабзюк 1975). Гнездо строится из толстых и тонких сучьев, а 

лоток выстилается сухой травой, сухими листьями деревьев, стеблями 

и листьями тростника, осоки, вейника, тонкими ветками, лубом (Лаб-

зюк 1975; Елсуков 2013; наши данные). Нередко в гнезде находились 

зелёные ветви хвойных деревьев (кедра, лиственницы) (рис. 8). 
 

 

Рис. 8. Гнездо орлана-белохвоста Haliaeetus albicilla с кладкой.  
Окрестности села Киевка. 29 марта 2017. Фото В.П.Шохрина. 

 

По нашим данным, среднее расстояние между жилыми гнёздами 

составляло 11.5 км, наименьшее – 2.3 км. На большинстве известных 
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гнездовых участков нам не удалось обнаружить больше одного гнезда. 

Исключением является пара с острова Петрова, которая имела две по-

стройки на этом острове, одну на побережье (в бухте Опасная в 800-

1000 м от острова) и одну – на острове Бельцова. На Петрове у птиц 

были гнёзда в центре и на юге острова. В начале 1990-х годов пара пе-

рестала здесь гнездиться и переместилась в бухту Опасная. После па-

дения там гнездового дерева орланы заняли гнездо в южной части  

острова. Когда же в 2006 году упало и оно, птицы выводили птенцов, 

заняв старую постройку в центре острова Петрова. Осенью 2010 и вес-

ной 2011 года они сделали новое гнездо на острове Бельцова и переме-

стились туда. После 5 лет неудачного гнездования (разоряли вороны 

на стадии насиживания) и последующего падения гнёзда орланы снова 

вернулись в старое сооружение на острове Петрова. В настоящее время 

они построили новое гнездо в южной части острова. 

Когда упало дерево с гнездом орлана около озера Заря, птицы сде-

лали другое в бухте Камбальная, в 500-600 м от старого и используют 

его ежегодно уже более 20 лет. В окрестностях села Киевка орланы 

оставили постройку на берёзе и построили новую на ЛЭП. Причём, ес-

ли в старом гнезде кладки состояли из 2 яиц, то в новом – из 1 два года 

подряд. Возможно, произошла смена одной из птиц, скорее всего, сам-

ки. В Ольгинском районе орланы устроили новое гнездо практически в 

том же месте, где до падения располагалось старое. В целом гнёзда 

служат птицам по многу лет. Так, известные нам старые гнёзда зани-

мались орланами 52, 22, 47 и 36 лет, а некоторые продолжают служить 

и сейчас. Большая часть гнёзд ежегодно увеличивались на несколько 

сантиметров в высоту и ширину, а другие почти не достраивались, но 

как правило, чем старше была постройка, тем она оказывалась более 

массивной. Известные гнездовые участки функционируют многие де-

сятилетия. Мы трижды отмечали возможную смену самок у многолет-

них пар, на что указывали изменения в их поведении и в количестве 

снесённых яиц. Возможно, что в ряде случаев и строительство новых 

гнёзд напрямую связано с гибелью одного из партнёров. 

В.И.Лабзюк (1975) в Ольгинском районе насчитывал на одном гнез-

довом участке от 2 до 7 гнёзд, чаще 3-4, которые птицы периодически 

меняли. Дистанция между соседними гнёздами на участках составля-

ла от 3 до 300 м. Минимальное расстояние между двумя парами было 

2.5 км, максимальное – 25-30 км. Одна из старых построек служила 

птицам 38 лет (Лабзюк 1975). На северо-востоке края орланы успешно 

гнездились в старых гнёздах 46, 22, 40 и 18 лет (Елсуков 2013). 

На побережье Лазовского заповедника сидящих на гнезде самок 

отмечали уже 12 марта 2006, 11 марта 2016 и 14 марта 2001, но боль-

шая часть птиц приступает к насиживанию во второй половине марта. 

В полной кладке орлана-белохвоста содержится от 1 до 3 яиц белого 
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цвета, которые в процессе насиживания приобретают бурый оттенок и 

покрываются такими же по цвету, но более тёмными пятнами непра-

вильной формы (рис. 9). 

По нашим данным, собранным на юго-востоке Приморского края, 

одна из 11 кладок содержала 1 яйцо, а по 2 и 3 яйца было в 5 кладках. 

Кладки из 3 яиц отмечали и в Ольгинском районе (Лабзюк 1975). На 

северо-востоке Приморья птицы приступали к насиживанию в третьей 

декаде марта, а полные кладки состояли из одного (2 случая), двух (2) 

и трёх (3) яиц (Елсуков 2013). 
 

 

Рис. 9. Полные кладки орлана-белохвоста Haliaeetus albicilla. 1 – окрестности села Киевка,  
23 марта 2020, фото И.М.Тиунова; 2 – низовье реки Чёрной, 27 марта 2018;  

3 – Бухта Камбальная, 28 марта 2018, фото Д.В.Коробова. 

 

Согласно данным, полученным нами в Лазовском районе, размеры 

яиц (n = 25) составили, мм: 64.54-73.52×51.4-57.91, в среднем 70.22× 

55.50; масса свежих и слабо насиженных яиц (n = 19) – 100.9-132.8, в 

среднем 112.69 г. Окраска яиц белая. На северо-востоке края размеры 

одного яйца были 65.6×55.2 мм, а его масса 1 мая (явно сильно наси-

женное) составила 90.44 г (Елсуков 2013). 

В конце XIX века в окрестностях озера Ханка орланы-белохвосты в 

некоторые годы заканчивали ремонт гнёзд уже к концу второй декады 

марта, тогда как свежие и слабо насиженные кладки находили 1 мая 

1868 и 28 апреля 1869. В то же время 29 апреля 1869 отметили сильно 

насиженные яйца. Кладки содержали по 2 яйца, а в гнёздах отмечали 

по 1-2 птенца. Вылет молодых птиц наблюдали в середине июля, но 

птенцов в гнезде ещё находили 20 июля и 3 августа (на вылете) (Шуль-

пин 1936). 

На юго-востоке края птенцы появлялись в третьей декаде апреля, 

реже – в начале мая (рис. 10). Первые две недели самка постоянно си-

дела на гнезде, согревая пуховичков. Она же и кормила птенцов. До-

бычу приносил только самец. На третью-четвертую неделю, в тёплые 
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дни, самка могла отсутствовать в гнезде довольно долго. Так, за 6 ч на-

блюдений у одного из гнёзд 12 мая 2004 с 7 до 13 ч самка прилетала 

только 2 раза. Один раз она принесла ветку и подправила гнездо, вто-

рой раз – небольшую дальневосточную краснопёрку Tribolodon brandti. 

Птенцов она не грела. 
 

 

Рис. 10. Пуховые птенцы орлана-белохвоста Haliaeetus albicilla.  
Мыс Красная Скала. 10 мая 2003. Фото В.П.Шохрина. 

 

В конце первого месяца (возраст птенцов) самка часто сидела ря-

дом с гнездом на расстоянии до 50 м от него. В возрасте четырёх-пяти 

недель птенцы начинали пытаться есть самостоятельно. К этому вре-

мени взрослые птицы прилетали с добычей чаще, за 5 ч – 4-6 раз. Как 

показали суточные наблюдения у гнёзд (n = 6), орланы обязательно 

кормили птенцов 2-3 раза в утренние часы (7-11 ч) и 1-2 раза в вечер-

ние (20-22 ч). В дневное время прилёты с кормом (1-7 раз) происходи-

ли по-разному и не были привязаны к определённому периоду дня. 

Частота их зависела от возраста молодых, их числа, а также от погод-

ных условий. Птенцов старшего возраста родители кормили чаще. 

В мае – начале июня в некоторых гнёздах молодым орланам при-

носили птенцов и взрослых птиц колониальных видов, таких как чер-

нохвостая чайка Larus crassirostris (бухта Камбальная) (рис. 11) и япон-

ский баклан Phalacrocorax capillatus (остров Петрова), особенно когда 

у побережья ещё мало рыбы и добыча её затруднена. 

К началу июня птенцы, как правило, полностью оперены и дости-

гают размеров взрослой птицы. Самый ранний отмеченный нами срок, 
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когда молодые вылетели из гнезда – 13 июня 2008. В одном случае 

молодой орлан покинул гнездо 10 июня 2018. На это его спровоцировал 

гималайский медведь Ursus thibetanus, залезший на гнездо. Основная 

часть молодых вылетала в конце июня (рис. 12) или в начале июля, и 

в течение 2-3 недель они держались в ближайших окрестностях гнезда. 

Известные нам выводки, сидевшие в гнёздах или уже слетевшие, со-

стояли из 1 (57 случаев), 2 (52) и 3 (7) молодых орланов (n = 116). 
 

 

Рис. 11. Самка орлана-белохвоста Haliaeetus albicilla кормит птенцов чернохвостой чайкой  
Larus crassirostris. Бухта Камбальная. 2 июня 2013. Фото В.П.Шохрина. 

 

В Ольгинском районе одно из гнёзд выросшие орланы покинули в 

середине июня, а самый поздний срок наблюдения слётка у гнезда – 

11 августа 1963 (Лабзюк 1975). 

На северо-востоке Приморья вылет молодых орланов-белохвостов и 

встречи уверенно летающих птиц отмечали 1 июля 1960, 10 июля 1987 

и 13 июля 1975 (Елсуков 2013). 

Успешность вылупления и гнездования, как правило, довольно вы-

сока и составляет 100%. Отмечены и неудачные случаи размножения. 

Так, в мае 1999 года упало дерево с гнездом в бухте Опасная. Один из 

птенцов погиб, второй был передан в зоопарк. На острове Бельцова 5 

лет подряд (2011-2015) кладки полностью уничтожались большеклю-

выми воронами Corvus macrorhynchos. В бухте Камбальная в мае 2016 

года единственный птенец найден погибшим под гнездом в возрасте 

двух недель; возможно, он выпал во время сильного ветра. В 2020 году 

кладка орлана, по-видимому, была разорена воронами. На острове Пет-

рова в мае 2003 года из гнезда исчез пуховой птенец. 
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Рис. 12. Молодые орланы-белохвосты Haliaeetus albicilla перед вылетом.  
Бухта Камбальная. 20 июня 2014. Фото В.П.Шохрина. 

 

До конца августа слётки орланов перемещались в пределах гнез-

дового участка, удаляясь от гнезда на 2-3 км. Кормили ли их в это вре-

мя родители, мы не отмечали, хотя неоднократно наблюдали взрослых 

птиц и молодых вместе, причём последние с криком летали за взрос-

лыми. По-видимому, родители периодически подкармливали молодых 

до конца августа. Взрослые и молодые орланы встречались в 3-5 км от 

гнезда до начала октября. Позже молодых мы не встречали, видимо, 

они стали самостоятельными и откочевали. Взрослые птицы в течение 

всей зимы нередко держатся в пределах гнездового участка, удаляясь 

от него максимум на 10-15 км. Мы неоднократно наблюдали их в ян-

варе и феврале непосредственно у гнезда (наши данные). 

Послегнездовые кочёвки, миграции и зимовки. В окрестно-

стях Сихотэ-Алинского заповедника осенний пролёт орланов-белохвос-

тов выражен крайне слабо, но птиц, летящих в южном направлении, 

заметно больше, чем весной. Миграции наблюдали только на побере-

жье, летели в основном одиночные орланы и молодые особи. Пролёт 

регистрировали с сентября по ноябрь, но заметнее он был в последнем 

месяце. Численность в это период составляла в разных местообитани-

ях 0.7-8.3 ос./км. Отмечали стаи до 26 птиц (Елсуков 2013). 

На юго-востоке края осенний пролёт орланов начинается сравни-

тельно поздно. Он слабо выражен, при этом птицы перемещаются по-
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одиночке в октябре и, больше, в ноябре. Относительная численность в 

период миграции в разные годы составляла 0.32-0.80 ос./10 км марш-

рута. Белохвостов регистрировали и в сентябре, но из-за наличия гнез-

дящейся группировки, взрослые птицы которой частично (а, возможно, 

и все) не отлетали на зиму, сложно было определить статус встречае-

мых особей. Во время миграции на морском побережье орланы-бело-

хвосты составляли 4.3-7.4% пролетающих дневных хищных птиц (Шох-

рин 2008, 2017). 

В Южном Приморье осенний пролёт орланов-белохвостов начина-

ется очень поздно, в последней декаде октября, а чаще – в разных чис-

лах ноября (Омелько 1988; Глущенко и др. 2006а). В Уссурийском за-

поведнике птиц отмечали со второй декады октября (Харченко 2010). 

На полуострове Де-Фриз наиболее ранние встречи зарегистрировали 

26 октября 1976 и 22 октября 1983, но основная масса пролётных осо-

бей появлялась позднее (Омелько 1988). 

Зимуют орланы-белохвосты в Приморском крае повсеместно, но 

больше всего их регистрировали на юго-западе, где в конце ХХ века 

наблюдали до 250 и даже 600-700 особей. Во внутренних районах края 

значительные скопления орланов-белохвостов (до 50 особей) наблюда-

ли в феврале-марте 1970-х годов в долине реки Раздольная. Начиная с 

середины 1980-х годов орланы здесь малочисленны (Шибнев, Глущенко 

1988; Шибнев 1981). Согласно нашим данным, в местах концентрации 

на Раздольной в декабре-январе значительно преобладают взрослые 

птицы (в возрасте 4 лет и старше), в то время как особей в промежу-

точных нарядах только 13.6%. В первой половине февраля число по-

следних увеличивается до 17.9%, а во второй половине февраля – до 

37.9%. В марте молодые орланы составляют почти половину населения 

(47.7%). Во время зимних автомобильных учётов 2003-2013 годов на 

Ханкайско-Раздольненской равнине усреднённая встречаемость орла-

нов составила 1.93 ос./100 км маршрута и на них приходилось 3.2% от 

общего числа хищных птиц (Коробова и др. 2013). На полуострове Де-

Фриз в декабре-феврале, когда на море стоит лёд, орланы-белохвосты 

редки (Омелько 1988). 

В феврале 1986 года на побережье Лазовского района учли около 

30 белохвостов (Медведев 1988). Орланы этого вида были самой много-

численной зимующей хищной птицей окрестностей Лазовского запо-

ведника. Их прилёт на зимовку и пролёт визуально были малозамет-

ны. Этот процесс выражался в увеличении числа птиц в местах зимне-

го скопления, а также в большем числе встреч в течение дня. Если в 

гнездовой период орланов не отмечали в континентальной части рай-

она, то зимой их регистрировали по всей территории и даже на глухих 

лесных участках, в верховьях рек и ключей. Численность значительно 

менялась не только в разные годы, но и в разные месяцы зимовки, да-
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же в течение одного месяца. Зимой 2000-2012 годов встречаемость ор-

ланов-белохвостов составляла 0.8-1.6 ос./10 км маршрута. В Партизан-

ском и Ольгинском районах этот показатель составил 0.3-1.0 ос./10 км 

(Шохрин 2008, 2017). 

Число зимующих орланов-белохвостов только в приморской части 

Лазовского района в разные годы колебалось от 25 до 120 особей. В од-

ном из основных зимовочных скоплений (устье реки Киевка) число 

птиц изменялось в течение месяца в 2-9 раз и могло составлять 1-53 

особи одновременно в разные месяцы разных лет. Особенно много ор-

ланов отмечали здесь в начале зимовки, в декабре, и несколько мень-

ше – в период весеннего пролёта (конец февраля – начало марта). На 

свалке села Лазо встречали лишь единичных орланов-белохвостов (1-4 

особи), хотя однажды, 15 февраля 2005, здесь наблюдали 15 птиц. Зна-

чительные скопления белохвостов (до 100 особей) отмечали в зимние 

периоды 2003-2012 годов в районе дач посёлка Преображение, куда на 

огороды для удобрения вывозили отходы с рыбозавода. По этой же при-

чине зимой 2009/10 года наблюдали концентрацию орланов на дачах в 

бухте Оленевод, где одновременно регистрировали до 50 птиц. В зимы 

2004-2009 годов до 30 орланов-белохвостов встречали у фермы села 

Беневское, где, по-видимому, открыто выбрасывали останки погибших 

домашних животных. На свалке села Валентин в январе-феврале 2013-

2016 на отходах после забоя норок регистрировали до 70 птиц разных 

возрастов. На свалке посёлка Преображение в зимы 2010-2016 годов 

скопление зимующих орланов составляло 25-36 особей. В целом основ-

ная группировка зимующих крупных пернатых хищников, основу ко-

торых составляли орланы-белохвосты, была сосредоточена на побере-

жье в устьях и долинах рек Киевка, Кривая и Чёрная, а также около 

посёлка Преображение (Шохрин 2008, 2017). В последние годы (2018-

2020) численность зимующих в окрестностях заповедника белохвостов 

значительно сократилась. Это связано с закрытием зверофермы в селе 

Валентин и прекращением вывоза рыбных отходов на огороды и свалку 

в посёлке Преображение (их перерабатывают на рыбную муку). Мак-

симальное число птиц в период зимовки сейчас не превышает 25-35 

особей, а основу их питания составляют остатки добычи тигра Panthera 

tigris и охотников, бытовые отходы на свалках, погибшие отнерестив-

шиеся особи лососёвых и зимующие морские птицы (наши данные). 

Мечение молодых орланов-белохвостов датчикам слежения пока-

зало, что в окрестностях Лазовского заповедника проводит зиму часть 

молодых птиц из Хабаровского края (В.В.Пронкевич, устн. сообщ.).  

В зимний период от 1 до 49 орланов отмечали на побережье Парти-

занского и Ольгинского районов, на свалке села Ольга, в окрестностях 

оленеводческого хозяйства «Милоградовское», в устьях впадающих в 

море рек. Важные места зимовки (до сотни особей в отдельные годы) 
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находятся в заказнике Васильковский (бассейн реки Аввакумовка) и 

на свалке в районе посёлка Каменка Дальнегорского района. В Чугуев-

ском районе, вдали от побережья, встречи зимующих птиц единичны 

(Шохрин 2008, 2017).  

На северо-востоке Приморья в зимний период наблюдали переме-

щения орланов в южном и северном направлениях. В скоплениях на 

берегу морских бухт и в устье реки Серебрянка насчитывали иногда до 

60 особей. Столько же и более птиц отмечали в 1970-1980 годах около 

зверофермы в посёлке Пластун (Елсуков 2013). 

Питание. По данным В.И.Лабзюка (1975), в гнездовой период ор-

ланы-белохвосты выкармливали птенцов рыбами и млекопитающими. 

В гнёздах находили шерсть зайцев Lepus sp., енотовидных собак Nycte-

reutes procyonoides, сибирских косуль Capreolus pygargus, шерсть и лапу 

барсука Meles meles вместе с капканом. Птицы, в частности утки, чаще 

встречались в сезон весенней охоты. Молодые и взрослые орланы-бело-

хвосты охотились на молодых бакланов Phalacrocorax sp. в колониях, 

часто отбирали рыбу у взрослых птиц. Осенью наблюдали охоту на ско-

шенных лугах на мышевидных грызунов в период их массового появ-

ления. Отмечали нападение взрослых особей на горалов Nemorhaedus 

caudatus. Нередко орланы отбирали добычу у коршуна Milvus migrans 

и скопы Pandion haliaetus (Лабзюк 1975). Один раз птица принесла в 

гнездо тихоокеанскую миногу Lethenteron japonica (рис. 13). 
 

 

Рис. 13. Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla с пойманной тихоокеанской миногой Lethenteron  
japonica. Окрестности села Милоградово, Ольгинский район. Фото И.И.Крюкова. 
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В Лазовском районе материал по питанию орлана-белохвоста (59 

образцов) собирался нами под гнёздами и получен в процессе наблю-

дения за взрослыми птицами. В летний период орланы добывали птиц 

и рыб, отдавая предпочтение последним. Первые составляли до 40.7% 

спектра питания, а последние – до 57.6%. Рыбы играли заметную роль 

весной и осенью, когда они образовывали массовые скопления в пери-

од нереста (лобан Mugil cephalus, пиленгас Mugil soioy, дальневосточ-

ная краснопёрка Tribolodon brandti, лососевые Salmonidae). Млекопи-

тающих в качестве корма орлана в этот период мы не отмечали. Инте-

ресен случай приноса в середине мая в одно из гнёзд амурского полоза 

Elaphe schrenckii, который, возможно, был подобран орланами на до-

роге (Шохрин 2008, 2017). 

Зимой основу питания орлан-белохвоста составляют погибшие мле-

копитающие и птицы. Это в первую очередь отходы звероводческих и 

животноводческих ферм и остатки добычи тигра. В низовьях Киевки 

на свободных ото льда плёсах нижнего течения в декабре-январе мы 

отмечали питание орланов погибшей после нереста кетой Oncorhyn-

chus keta, которую птицы доставали со дна реки. Дважды наблюдали 

успешное нападение орланов на восточных канюков Buteo japonicus и 

трижды – на зимняков Buteo lagopus. По следам на снегу было установ-

лено, что орланы-белохвосты и белоплечие орланы Haliaeetus pelagicus 

могут добивать подранков пятнистых оленей Cervus nippon и кормиться 

ими. Мы отметили три таких случая. По нашим данным, орланы зимой 

охотятся и на морских птиц. Наблюдали нападения, правда не всегда 

успешные, на каменушку Histrionicus histrionicus (3 случая), длинно-

носого крохаля Mergus serrator (5), берингова баклана Phalacrocorax 

pelagicus (1), сизую Larus canus (3), озёрную L. rudibundus (1) и тихо-

океанскую L. schistisagus (2) чаек. Орлан долго преследует птицу, за-

ставляя её нырять, и атакует, когда она показывается на поверхности. 

Одна их таких охот на большого крохаля Mergus merganser продолжа-

лась 23 мин и закончилась неудачно для хищника. 

В Михайловском районе наблюдали питание белохвостов фазана-

ми Phasianus colchicus и дальневосточными полёвками Microtus fortis 

(Волковская, Курдюков 2003). На юго-западе Приморья среди добычи 

орланов в феврале 2004 года отмечали только останки мышевидных 

грызунов (Кальницкая 2004). 

Гибель и её причины. В бассейне реки Бикин, согласно опросным 

сведениям, двух взрослых орланов-белохвостов поймали в капканы, 

поставленные на выдру (Пукинский 2003). Для северо-восточного При-

морья известен 41 случай гибели орланов, в том числе 9 случаев от-

стрела местными жителями, 6 особей были пойманы в капканы, 3 – 

убиты тигром на останках изюбря Cervus elaphus, один отравлен при-

манкой, предназначенной для волка Canis lupus, и один погиб на ли-
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нии электропередач (Елсуков 2013). На юго-востоке края в зимние пе-

риоды 1999/2000 и 2000/01 годов в устье реки Киевка отмечали гибель 

молодых и взрослых орланов (до 10 особей) по неизвестным причинам. 

Кроме этого, зарегистрированы 3 случая отстрела взрослых птиц для 

изготовления чучел, 3 случая гибели на добыче тигра от лап этого хищ-

ника и 2 – попадания в капканы на пушных зверей (наши данные). 

За помощь в сборе материала авторы выражают благодарность С.В.Авдеюку 

(Дальнегорск), С.Ф.Акулинкину (Киров), В.В.Волкову (село Амгу), Д.Ю.Ерёмину (село Ла-

зо), И.И.Крюкову (Владивосток), А.Лазареву (село Маргаритово), П.Г.Маметьеву (Вла-

дивосток), В.Н.Сотникову (Киров) и Ю.В.Шибаеву (Владивосток). Значительная часть 

материала собрана в ходе экспедиций и авиаобследований, поддержанных в разные годы 

следующими организациями: Фонд МакАртуров, АНО «Общество сохранения диких жи-

вотных», Амурский филиал WWF России, «Tancho protection Group» (Japan) и МОО «Амуро-

Уссурийский центр биоразнообразия птиц». 
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Статья продолжает серию публикаций о территориальных связях 

птиц Псковской области по данным кольцевания (Головань 2003а,б; 

Фетисов 2005, 2020; Фетисов, Головань 2005; Фетисов, Иванов, Соболев 

2003; Фетисов, Леонтьева 2004; Фетисов, Поварков 2004; Фетисов, Со-

болев 2005; Фетисов, Харитонова 2005а,б; Бардин, Фетисов 2020а,б; 

Бардин, Фетисов, Фёдоров 2020а,б,в,г; Бардин, Головань, Урядова, Фё-

доров и др. 2020; Фетисов 2020; Бардин, Головань, Урядова, Фетисов, 

Щеблыкина 2020; Бардин, Ильинский, Фетисов 2020а,б,в). В ней со-

браны сведения о 17 находках окольцованных скоп в Псковской обла-

сти, хранящиеся в Центре кольцевания РАН. Обозначения и принятые 

сокращения такие же, как в прежних работах по результатам кольце-

вания птиц в Псковской области. 

Скопа Pandion haliaetus – пролётный и гнездящийся вид Псковской 

области. В настоящее время численность её увеличивается, пребывание 

этих птиц известно в 18 из 24 районов. Больше всего скоп гнездится на 

восточном берегу Псковско-Чудского озера на обширном полуострове 

Ремда (Фетисов 2001; Борисов и др. 2007; Фетисов, Ильинский, Мусатов 

2015; Сейн и др. 2018; Бардин, Фетисов 2019). Всего в Псковской обла-

сти гнездится не менее 75-80 пар этих птиц (Пчелинцев 2016). Вид вне-

сён в региональную Красную книгу (Борисов 2014). 

По данным Центра кольцевания, к настоящему времени в Псков-

ской области найдены 16 скоп, окольцованных птенцами в Латвии (1 

особь), Эстонии (3), Финляндии (10), Швеции (1) и в Псковской области 

(1 особь). Кроме того, в Гдовском районе зарегистрирована в период раз-

множения ещё одна скопа, окольцованная взрослой во время весенней 

миграции в Венгрии (№ 6 в списке). 

1. 179 Moskwa (цветные метки без колец: l. leg: red, white dig.; r. leg: blue, wh. d). Рull. 

13.07.2015; Псков. обл., Гдовский р-н, окр. д. Самолва, (58°17′ N, 27°37′ E) 

20.09.2015; Bulgaria, Marash Reservoir, Shumen, 43°13′ N, 26°57′ E 

2. 2 100 Matsalu (+метки: цветные кольца L: Bk FP). Рull. 11.07.2013; Estonia,  

Ida-Virumaa, 59°12′ N, 27°39′ E 

06.07.2016; Псков. обл. Гдовский р-н, Ремдовский зак-к, оз. Белое, 58°17′ N, 28°05′ E 
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3. 9 580 Matsalu (+метки: цветные кольца R I55). Рull. 20.07.2006; Estonia, Polvamaa, 

Rapina, Mmeelva Bog, 58°09′ N, 27°19′ E 

16.07.2016; Псков. обл., Гдовский р-н, Самолвовская вол., д. Таборы, 58°17′ N, 28°05′ E 

4. А 9 413 Matsalu (+метка: L52 красное кольцо). Рull. 12.07.2002; Estonia, Emajoe bog, 

Tartumaa, 58°23′ N, 27°19′ E 

06.07.2017; Псков. обл., Гдовский р-н, Гдовская вол., д. Подолешье, 58°21′ N, 27°42′ E 

5. B 101 208 Moskwa. Рull. 22.06.1978; Latvia, Rezeknes MRS, Rutonu MIM, 56°11′ N, 27°02′ E 

01.03.1981; Псков. обл., Гдовский р-н, оз. Чудское, 58°40′ N, 27°45′ E  

(Убита электрическим током на ЛЭП) 

6. KS 00 841 Budapest. F, >1 г. 10.04.2015; Hungary, Bacs-Kiskun, Nagybaracska,  

46°04′ N, 18°53′ E 

14.07.2015; Псков. обл., Гдовский р-н, Ремдовская вол., д. Ремда, 58°17′ N, 27°43′ Е 

7. M 114 Mus. Zool. Helsinki. Рull. 13.07.1960; Finland, Palkane, Myttaala, 61°20′ N, 24°12′ E 

06.09.1960; Псков. обл., Великолукский р-н, гос. рыбопитомник  

в 3 км от г. Великие Луки, 56°20′ N, 30°30′ Е (застрелена) 

8. M 444 Mus. Zool. Helsinki. Рull. 30.06.1962; Finland, Kullaa, 61°28′ N, 22°10′ E 

30.03.1967; Псков. обл., Плюсский р-н, оз. Песно, 58°24′ N, 29°22′ Е (застрелена) 

9. M 5 909 Mus. Zool. Helsinki. Рull. 11.07.1970; Finland, Mikkeli, Rantasalmi, Vashersalo, 

62°04′ N, 28°29′ E 

09.05.1971; Псков. обл., Новосокольнический р-н, Вязовский с/с,  

Масловская пустошь, 56°20′ N, 30°09′ Е (найдена мёртвой) 

10. M 38 546 Mus. Zool. Helsinki. Рull. 12.07.1997; Finland, Turku-Pori, Houtskari,  

Varsinais-Suomi, 60°13′ N, 21°22′ E 

15.07.2015; Псков. обл., Псковский р-н, Теребищенская вол., д. Теребище,  

58°15′ N, 27°46′ Е 

11. M 42 432 Mus. Zool. Helsinki. Рull. 11.07.2001; Finland, Mikkeli, Kerimaki,  

61°54′ N, 29°16′ E 

01.05.2003; Псков. обл., Гдовский р-н, Спицинская вол., д. Мда, 58°26′ N, 27°47′ Е  

(убита электрическим током на ЛЭП) 

12. M 42 988 Mus. Zool. Helsinki. Рull. 23.07.1999; Finland, Lappi, Kemijarvi,  

66°43′ N, 27°23′ E 

01.07.2017; Псков. обл., Красногородский р-н, п. Красногорск, 56°48′ N, 28°13′ Е  

(найдена мёртвой) 

13. M 45 729 Mus. Zool. Helsinki. Рull. 10.07.2000; Finland, Uusimaa, Tammisaari,  

59°58′ N, 23°27′ E 

19.10.2000; Псков. обл., Локнянский р-н, Насвинская вол., ст. Насва,  

56°34′ N, 30°09′ Е (найдена мёртвой) 

14. M 47 533 Mus. Zool. Helsinki. Рull. 17.07.2013; Finland, Kymi, Miehikkala,  

Kymenlaakso, 60°39′ N, 27°41′ E 

05.07.2017; Псков. обл., Гдовский р-он, д. Знаменка, 58°17′ N, 28°05′ Е 

15. M 58 798 Mus. Zool. Helsinki. Рull. 09.07.2014; Finland, Kymi, Hamina,  

Kymenlaakso, 60°20′ N, 27°37′ E 

3.06.2015; Псков. обл., Печорский р-н (57°51′ N, 27°57′ Е  

(убита электрическим током на ЛЭП) 

16. M 62 278 Mus. Zool. Helsinki. Рull. 14.07.2012; Finland, Mikkeli, Puumala,  

Etela-Savo, 61°31′ N, 28°10′ E 

04.07.2015; Псков. обл., Гдовский р-н, Спицинская вол., между д. Мда  

и д. Драготина, 58°25′ N, 27°46′ Е (убита электрическим током на ЛЭП)  

17. R 2 431 Riksmus. Stockholm. Juv. 20.07.1946; Sweden, pr. Uppland, at Osteraker,  

23 km NE Stockholm, 59°07′ N, 15°58′ E 

14.08.1951; Псков. обл., Псковский р-н, дельта р. Великой, 57°45′ N, 28°15′ E 

Следует добавить, что в 2011 году в национальном парке «Себеж-

ский» на болоте Копоты одна скопа из гнездящейся здесь пары была 
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окольцована стандартным и синим кольцами, однако надписи на них 

рассмотреть не удалось (Фетисов, Волков 2011). 

Ещё одна скопа, окольцованная птенцом в Швеции в июле 1959 го-

да, осенью того же года была застрелена в Россонском районе Белорус-

сии на границе с Себежским Поозерьем (Долбик 1974, Фетисов и др. 

2002). Чтобы попасть сюда, птица должна была пересечь территорию 

Псковской области. Судя по данным Центра кольцевания, это скопа со 

шведским кольцом 876170. 

876 170 Ornis box Stockholm. Рull. 05.07.1959; Sweden, prov. Upland, near Stockholm,  

59°31′ N, 17°30′ E 

18.09.1959; БССР, Витебская обл., Россонский р-н, Соколищенский с/с, д. Седлово,  

55°53′ N, 28°42′ Е 

О 9 находках в Псковской области окольцованных скоп уже сооб-

щалось в литературе, чаще без указания номеров колец (№№ 2, 3, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 14, 16, 17 в списке) (Лебедева, Шеварёва 1960; Фетисов, Го-

ловань, Ильинский 2002; Пчелинцев 2016; Пчелинцев, Селлис, Сейн 

2018; Фетисов 2009, 2018). 

В гнездовой сезон в Псковской области встречено 13 скоп, окольцо-

ванных за её пределами: в Гдовском районе – 7 особей (3 из Эстонии, 2 

из Финляндии, по одной из Латвии и Венгрии), в Псковском – 2 (из 

Финляндии и Швеции), в Великолукском, Красногородском, Новосо-

кольническом и Плюсском районах – по 1 особи из Финляндии. Места 

рождения и возраст скоп, зарегистрированных во время размножения 

в Псковской области, показаны в таблице. 

Происхождение и возраст окольцованных скоп,  
найденных во время размножения в Псковской области 

Место  
рождения 

Возраст в период размножения в Псковской области Всего  
особей 

1-5 лет 6-10 лет 11-15 лет 16-20 лет 

Финляндия 5 – – 2 7 

Эстония 1 1 1 – 3 

Швеция 1 – – – 1 

Латвия 1 – – – 1 

 

Максимальный возраст скоп, окольцованных птенцами и найден-

ных на гнездовании в Красногородском и Псковском районах Псков-

ской области, составил 18 лет (№№ 10 и 12). Для Европы максималь-

ный зарегистрированный возраст птиц этого вида – 26 лет (Staav 1998; 

Saurola 2005), для Северной Америки – 23 года (Klimkiewicz, Futcher 

1989). 

Молодые скопы оставляют гнездо в возрасте 45-60 дней. В течение 

2-3 недель после вылета они держатся на участке обитания родителей, 

которые продолжают их подкармливать. В возрасте 90-100 дней моло-
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дые птицы покидают место рождения и начинают движение в сторону 

зимовок. Скопы приступают к размножению в возрасте 3 лет, а в райо-

нах разреженного поселения – ещё позднее (4-5 лет). Второе лето своей 

жизни скопы обычно проводят в районах зимовки (Poole 1994; Кузне-

цов и др. 2016). 

По данным кольцевания и спутникового слежения за снабжённы-

ми передатчиками особями, скопы Северной Европы зимуют в Африке 

южнее Сахары и севернее экватора, в основном в западной части ма-

терика. Отдельные особи достигают Южной Африки, а некоторые про-

водят всю зиму в Средиземноморье. Скопы мигрируют широким фрон-

том, летят поодиночке, чаще в дневное время, но длительные мигра-

ционные броски могут продолжаться и ночью. Прибывают в Северную 

Африку обычно в первой половине сентября и в конце сентября – ок-

тябре пересекают пустыню Сахара. Известен случай, когда птица пре-

одолела расстояние в 9817 км от Финляндии до Южной Африки менее 

чем за 40 дней (Saurola 1994). Декабрь-февраль большинство скоп про-

водит в экваториальной Африке, а в марте начинают обратную мигра-

цию (Österlöf 1977; Saurola 1994, 2005; Hake et al. 2001; Kjellén et al. 

2001; Väli, Sellis 2016; Кузнецов, Бабушкин, Носков 2016; Østnes et al. 

2019; Babushkin et al. 2019). Весной в Псковской области скопы появ-

ляются обычно во второй декаде апреля – начале мая в зависимости от 

сроков вскрытия водоёмов ото льда (Фетисов 2018). 
 

  

Кольцевание скоп в заказнике «Ремдовский».  
Слева – В.Г.Пчелинцев с пойманной скопой, июль 2015 года, фото М.М.Шашкина.  

Справа – В.А.Фёдоров и У.Селлис измеряют длину крыла пойманной скопы,  
июль 2016 года, фото В.Г.Пчелинцева. 

 

Скопа (№ 1), окольцованная гнездовым птенцом 13 июля 2015 в 

Ремдовском заказнике (восточный берег Псковско-Чудского озера), 20 
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сентября того же года была сфотографирована (удалось рассмотреть 

номер кольца) в западном Причерноморье на водохранилище у села 

Мараш (Шуменская область Болгарии) на расстоянии 1672 км от места 

кольцевания. Две скопы, окольцованные гнездовыми птенцами в Фин-

ляндии (№№ 7 и 13), найдены во время своей первой осенней миграции 

6 сентября под Великими Луками и 19 октября в Локнянском районе 

на расстояниях 665 и 546 км от места кольцевания. 

В 2014 году в заказнике «Ремдовский» на восточном берегу Псков-

ско-Чудского озера были начаты интенсивные исследования гнездя-

щихся скоп, включая поиски и регулярную проверку гнёзд, поиск, фо-

тографирование и отлов окольцованных особей, индивидуальное ме-

чение птенцов, установку на птицах GPS/GSM-трекеров (Пчелинцев, 

Сиденко 2014; Пчелинцев, Сейн 2015; Пчелинцев 2016; Пчелинцев и 

др. 2018; Сейн и др. 2018; Сиденко 2018). Пока были лишь предвари-

тельные сообщения, публикация уникальных результатов этих иссле-

дований ожидается в ближайшем будущем. 

Авторы благодарят сотрудников Центра кольцевания РАН И.Н.Добрынину, И.А.Ха-

ритонову и С.П.Харитонова; коллег из Санкт-Петербургского университета и Псков-

ского полевого отряда Балтийского фонда природы СПбОЕ В.И.Голованя, И.В.Ильин-

ского, И.Г.Милевского, С.П.Резвого, В.Г.Пчелинцева; сотрудников Управления по охране, 

контролю и регулированию использования охотничьих животных Псковской области 

С.Ю.Иванова и Н.Г.Соболева, охотоведов С.Н.Вишнева, А.А.Генералова, О.А.Михайлова, 

председателя Себежского районного общества охотников и рыболовов М.Н.Буланова и 

ещё многих других респондентов, в первую очередь охотоведов и егерей, сообщавших нам о 

найденных кольцах птиц в Псковской области. 
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Известно, что основу питания князька Cyanistes cyanus и большой 

синицы Parus major составляют различные насекомые и их личинки, а 

в осенне-зимнее время существенное значение приобретают семена и 

плоды различных древесно-кустарниковых пород (Птушенко, Инозем-

цев 1968; Кузьмина 1972; Бардин 1983; Осмоловская, Формозов 2006). 

Наряду с этим наблюдаются случаи, когда эти синицы начинают ис-

пользовать новые виды кормов, ранее в их рационе не отмечавшиеся 

(Березовиков 2019; Березовиков, Таболина 2017, 2018; Конторщиков и 

др. 2018; Резанов, Резанов 2000; Шершнёв, Березовиков 2014). 

При посещениях города Курчатов (50°45'24'' с.ш., 78°32'24'' в.д.) – 

бывшего центра Семипалатинского ядерного полигона, расположенно-

го на левом берегу Иртыша в 100 км ниже города Семей (Семипала-

тинск), в осенне-зимнее время 2019/20 года было замечено, что князьки 
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и большие синицы стали появляться во время кормёжки на кустах чин-

гила серебристого Halimodendron halodendron, во множестве растуще-

го по его окраинам. 
 

 

Рис. 1. Чингил серебристый Halimodendron halodendron во время цветения.  
7 июня 2016. Фото П.Горбунова 

 

Рис. 2. Чингил серебристый Halimodendron halodendron зимой.  
Курчатов. 3 января 2020. Фото А.Н.Куряшкина. 

 

Этот необычайно колючий кустарник из семейства бобовых, ветки 

которого покрыты острейшими иглами длиной до 6 см, является харак-

терным растением пустынь и солончаковых степей. Растёт небольшими 
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куртинами, образуя местами непроходимые заросли высотой до 2-3 м. 

Весной и в начале лета кусты чингила покрыты розово-фиолетовыми 

цветами с медовым ароматом, а осенью – множеством коричневых пло-

дов (неправильной формы кожистые бобы) длиной до 3 см (рис. 1, 2). 

Многосемянные бобы чингила имеют достаточно прочную оболочку, 

поэтому находящиеся в них семена для птиц труднодоступны и многие 

бобы, почерневшие и затвердевшие, сохраняются на ветвях до весны 

следующего года. 
 

 

  

Рис. 3. Князёк Cyanistes cyanus расклёвывает плоды чингила серебристого Halimodendron halodendron.  
Курчатов. 12 ноября 2019. Фото А.Н.Куряшкина. 

 

Во время экскурсии 12 ноября 2019, когда ещё не было снежного 

покрова, в зарослях чингила заметили двух князьков, увлечённо за-

нимавшихся осмотром его созревших плодов. В течение 20 мин наблю-

дений удалось хорошо рассмотреть и сфотографировать моменты, ко-

гда одна из синиц, устраиваясь рядом, расклёвывала висящие на вет-

ках плоды и извлекала из них семена (рис. 3). 
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Рис. 4. Большая синица Parus major осматривает куст чингила серебристого Halimodendron halodendron,  
выбирая плод. Курчатов. 3 января 2020. Фото А.Н.Куряшкина. 

 

При следующей экскурсии утром 3 января 2020 в зарослях чингила 

была встречена большая синица, перелетавшая с куста на куст, по-

крытых лёгкой изморозью. Она подолгу занималась осмотром плодов, 

выискивая подходящий и, наконец, сорвав понравившийся и держа его 
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в клюве, перелетала с ним на соседний раскидистый куст лоха узко-

листного Elaeagnus angustifolia. Усевшись удобней на горизонтальной 

боковой ветке и прижав к ней лапками плод, синица принималась  

энергично долбить его (рис. 4, 5, 6). Проделав отверстие в оболочке, она 

извлекала и съедала семена, после чего выбрасывала остатки и улета-

ла на ближайшие кусты чингила, где продолжала осмотр и поиск дру-

гого подходящего плода. По каким признакам она выбирала бобы, 

осталось не ясным. Возможно, выбирала те, у которых в оболочке име-

лись какие-то дефекты, например, трещинки. 
 

 

Рис. 5. Большая синица Parus major перелетает с сорванным плодом чингила серебристого  
Halimodendron halodendron. Курчатов. 3 января 2020. Фото А.Н.Куряшкина. 

 

Рис. 6. Большая синица Parus major расклёвывает плод чингила серебристого  
Halimodendron halodendron. Курчатов. 3 января 2020. Фото А.Н.Куряшкина. 
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В прежние годы нам ни разу не доводилось наблюдать, чтобы пти-

цы проявляли трофический интерес к плодам чингила серебристого. 

Вероятно, князьки и большие синицы лишь недавно начали использо-

вать семена чингила в пищу. 
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Район обитания кречета Falco rusticolus на западе Ямало-Ненецко-

го автономного округа и особенности биологии вида достаточно хорошо 

известны (Калякин 1977, Калякин, Виноградов 1981, Данилов и др. 
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1984, Мечникова 2009, Мечникова, Гиззатова 1991, Мечникова, Куд-

рявцев 2005, Красная книга… 2010). В настоящем сообщении приво-

дятся неопубликованные материалы о встречах этих соколов в райо-

нах гнездования и во внегнездовой период. 

На лодочных маршрутах по реке Щучьей мы отмечали кречетов в 

верхнем и среднем течении реки. Так, 7-11 августа 1991 на участке от 

устья Большой Хадаты до посёлка Седельниково (310 км) отмечена 21 

птица, в том числе 4 раза по три особи вместе (взрослые с лётными мо-

лодыми), 2 птицы и 7 одиночных кречетов (0.68 ос./10 км русла реки). 

Встречи зарегистрированы от района несколько ниже устья Большой 

Хадаты до устья ручья Воргашор, большинство – на участке от устья 

реки Сыръю до устья Хэяхи. Наблюдали три атаки соколов – на утку 

(неуспешную), на птенца среднего крохаля Mergus serrator и серую во-

рону Corvus cornix (обе успешные). 

На маршруте 23 июня – 4 июля 1993 от фактории Лаборовой до по-

сёлка Белоярск (480 км) отмечены только 2 гнезда кречетов в районе 

Большой излучины. Одно из них находилось близ устья ручья Нерад-

салятосё в старом гнезде орлана-белохвоста Haliaeetus albicilla на лист-

веннице, которое годом ранее занимал орлан. 29 июня два птенца си-

дели в гнезде, третий – на ветке возле него. Беспокоилась одна очень 

светлая взрослая особь. Второе гнездо располагалось также на лист-

веннице у начала скального каньона в северном плече излучины реки. 

В нём 30 июня были видны 3 крупных оперившихся птенца. 

Зимой кречетов встречали в зоне лесотундры. Так, у села Яр-Сале 

одну птицу видели 27 марта 1981. В окрестной пойме у проток Боль-

шая Юмба и Лэморяха 3 февраля 1982 встретили двух и одного кречета 

тёмной морфы. Местные охотники сообщили, что видят их здесь регу-

лярно и считают, что кречеты расклёвывают попавших в петли белых 

куропаток Lagopus lagopus, которые держались здесь в этот период года 

в большом количестве. 

19 декабря 1988 и в первых числах января 1989 года кречета свет-

лой морфы дважды видели из вагона поезда между городом Лабытнан-

ги и станцией Обская. Птица летела вдоль железной дороги в 50 м от 

поезда. Зима 1988/89 года отличалась исключительно высокой кон-

центрацией зимующих белых и тундряных Lagopus mutus куропаток в 

этом районе. Куропатки регулярно встречались даже на территории 

города Лабытнанги. 
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Со второй половины ХХ столетия наблюдается расширение ареала 

садовой камышевки Acrocephalus dumetorum в Восточной Европе в за-

падном направлении. Первая птица этого вида на Куршской косе была 

поймана ещё в 1979 году, правда, поздно осенью (17 октября), что вы-

зывает сомнение в правильности её определения. Хотя длина крыла 

(61 мм) близка к показателям для этого вида, но слишком низка масса 

тела (всего 8.0 г). Следующие две садовых камышевки пойманы 28 мая 

1985 и 1988. После организации в 1993 году второго полевого стацио-

нара «Рыбачий» по совместной с немецкой станцией «Радольфцелль» 

программе исследований количество отлавливаемых ежегодно садовых 

камышевок на Куршской косе заметно возросло (см. рисунок). 

В 2020 году в конце мая – начале июня наблюдался заметный на-

лёт садовых камышевок на Куршскую косу. За указанный период бы-

ло поймано 24 птицы. Из них 12 особей отловлены паутинными сетя-

ми на полевом стационаре «Рыбачий», а 12 особей – на полевом стаци-

онаре «Фрингилла» (9 – паутинными сетями на небольшой луже и 3 – 

большой стационарной ловушкой). На обоих стационарах птицы лови-

лись в близкие даты: «Рыбачий» – 25 мая (2 особи), 1 июня (2), 3 июня 

(5), 4 июня (1) и 8 июня (2); «Фрингилла» – 26 мая (1 птица), 1 июня 
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(5), 2 июня (2), 3 июня (2), 4 июня (1) и 6 июня (1). Преобладающее 

большинство садовых камышевок отловлено в утреннее время, две – в 

середине дня и три – вечером. 
 

 

Количество пойманных садовых камышевок во время весенней миграции на Куршской косе  
в 1992-2020 годах. По оси абсцисс – годы, по оси ординат – число пойманных особей. 

 

Такое большое число садовых камышевок, залетевших на Куршскую 

косу во время весенней миграции, связано, по всей видимости, с особой 

погодной ситуацией в Прибалтике. С 24 мая по 4 июня почти каждый 

день преобладали ветра (от слабого до умеренного) северного направ-

ления (СЗ-С-СВ), что способствовало сносу к юго-западу мигрирующих 

птиц. Прежде столь же много садовых камышевок отлавливались вес-

ной на Куршской косе в 2014 и 1996 годах (рисунок). 

Исследования поддержаны Зоологическим институтом РАН (номер темы AAAA-

A19-119021190073-8). 
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Впервые горихвостка-чернушка Phoenicurus ochruros была встре-

чена в Кировской области в 2003 году в Кирово-Чепецком районе, где в 
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октябре удалось отловить трёх молодых птиц (Сотников 2008). Позд-

нее, в мае и октябре 2006 и 2008 годов, эту птицу отмечали в Даров-

ском районе, а в июне 2015 года здесь было найдено первое в области 

гнездо (Акулинкин, Сотников 2016). Позднее горихвостки-чернушки 

отмечались в 2016 и 2018 годах в городе Кирове и Оричевском районе 

(Сотников 2018). 
 

  

Рис. 1. Молодой самец горихвостки-чернушки Phoenicurus ochruros. Село Боровка,  
Котельничский район Кировской области. 1 мая 2020.  Фото С.В.Кондруховой. 

  

Рис. 2. Заброшенное здание автомастерской – место встречи выводка горихвостки-чернушки.  
Село Боровка. 11 июня 2020.  Фото С.В.Кондруховой. 

 

В окрестностях заповедника «Нургуш» (Котельничский район Ки-

ровской области) горихвостка-чернушка была обнаружена весной 2020 

года. В период с 29 апреля по 1 мая молодой самец наблюдался среди 

жилых домов в селе Боровка (57°56.926' с.ш.;48°20.323' в.д). Птица кор-

милась, активно пела, перелетая с одной крыши на другую. Примеча-

тельно, что окрашен этот самец был как самка (рис. 1). Из литератур-

ных источников известно (Гладков 1954), что некоторые молодые самцы 

горихвостки-чернушки на второе лето своей жизни остаются похожими 

на самку и могут в этом наряде размножаться. 
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Рис. 3. Птенец горихвостки-чернушки Phoenicurus ochruros.  
Село Боровка. 11 июня 2020.  Фото С.В.Кондруховой. 

 

27 мая 2020 мы снова наблюдали здесь сходную по окраске птицу. 

Горихвостка совершала регулярные полёты между соседними домами, 

возможно, посещая гнездо. Через две недели, 11 июня 2020, в 400 м от 

этого места на развалинах кирпичного здания бывшей автомастерской 

(рис. 2) мы обнаружили выводок горихвосток-чернушек, состоящий из 

трёх слётков (рис. 3). Птенцы уверенно перелетали с места на место, 

выпрашивая корм у родителей. Пара взрослых птиц держалась рядом. 

Самка в нашем присутствии явно беспокоилась, издавая тревожные 

щёлкающие звуки. Самец сидел неподалёку на козырьке крыши, около 

него находился один из слётков. Оперение самца имело чёрную окрас-

ку, характерную для европейского подвида Ph. o. gibraltariensis. 
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Дополнение к списку птиц Уссурийского края: 

последние 30 лет 

Ю.Н.Назаров 

Второе издание. Первая публикация в 1988* 

Ко времени составления первой сводки о птицах Уссурийского края 

(Воробьёв 1954) значительная часть фаунистических исследований бы-

ла уже выполнена – выявлены виды, которые составляют основу фау-

ны (все многочисленные и, по крайней мере, не слишком редкие). Эта 

работа, занявшая около 100 лет, проделана исключительно приезжи-

ми специалистами в основном экспедиционным методом в сложных 

условиях. Значительную помощь оказали любители природы, наблю-

давшие за птицами попутно с основными работами, обычно на стацио-

нарах. Разумеется, не вся территория края оказалась обследованной, в 

том числе и потому, что ряд районов орнитологи посетили в неудачный 

для наблюдения сезон. Тем не менее, к моменту выхода в свет моно-

графии К.А.Воробьёва (1954) список птиц Уссурийского края насчиты-

вал 362 вида, учитывая современные таксономические взгляды и не-

сколько видов, упомянутых в более ранних сводках, но не учтённых 

автором (Назаренко 1982). 

В последние 25-30 лет в Уссурийском крае сложился местный кол-

лектив орнитологов, количество которых постоянно растёт. Изменился 

характер исследований; они стали преимущественно стационарными 

многолетними. За этот период на территории края обнаружено ещё 

более 80 видов птиц и вероятны новые находки в будущем. Может со-

здаться впечатление, что имеют место интенсивные изменения в ави-

фауне края, её обогащение, связанное с расселением ряда видов в но-

вые районы. Но анализ этих встреч показывает, что все обнаруженные 

виды редки (см. таблицу). Область гнездования одних ограничена в 

крае преимущественно периферическими районами, иногда крошеч-

ными участками. Другие, возможно, гнездятся в крае – по крайней ме-

ре, они регулярно отмечаются в гнездовое время в небольшом количе-

стве, а ближайшие известные места гнездования их располагаются на 

смежных территориях, но в годы снижения численности и сокращения 

ареалов некоторые из них, по-видимому, не встречаются в Уссурий-

ском крае. У третьих основные миграционные пути или области зимов-

ки лежат в стороне от нашей территории, поэтому здесь встречаются 

                                      
* Назаров Ю.Н. 1988. Дополнение к списку птиц Уссурийского края: последние 30 лет  

// Редкие птицы Дальнего Востока и их охрана. Владивосток: 75-82. 
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немногие особи. Есть виды, отдельные бродячие особи которых доволь-

но регулярно встречаются в крае. Большую часть видов составляют за-

лётные, которые известны по одному, реже нескольким экземплярам. 

Все эти недавно обнаруженные и теперь регулярно регистрируемые 

виды птиц подразделяются на две группы: определённо пропущенные 

предыдущими исследователями по ряду причин (в основном из-за ма-

лого числа наблюдателей, которым не под силу было обследовать всю 

территорию края) и виды, появившиеся здесь недавно. К первым отно-

сится подавляющее большинство гнездящихся, пролётных и зимующих 

птиц; вторая группа немногочисленна (ходулочник, японский бекас и, 

возможно, малая белая цапля, серый чибис, зелёный голубь и др.), в 

ней преобладают виды с не определённым пока статусом. 

В течение последних десятилетий собраны сведения, уточняющие 

характер пребывания, распространение и численность ряда ранее из-

вестных видов. В одних случаях имело место недавнее расселение птиц, 

которые теперь гнездятся в крае или расширили здесь область гнездо-

вания (японский скворец, сибирская завирушка, обыкновенная чече-

вица и др.); они, как правило, немногочисленны (Нечаев, Юдаков 1967; 

Назаренко 1971б,в, 1979; Назаров и др. 1973; Елсуков 1974а,б, 1984; и 

др.). Другие виды (черношейная поганка, кваква, средняя белая цап-

ля, беркут, серебристая и тихоокеанская морская чайки, рогатая ка-

мышница и др.), по-видимому, гнездились в крае и прежде; они нахо-

дятся здесь на пределе своего гнездового ареала, численность их низка 

и не изменилась сколько-нибудь заметно в сторону увеличения (Алле-

нов и др. 1976; Литвиненко, Шибаев 1976; Поливанова, Глущенко 1977; 

Литвиненко 1980; Глущенко 1981, 1984; Лабзюк 1981; Назаров 1983, 

1986; Назаров, Шибаев 1984; и др.). Наконец, ряд видов (колпица, 

дальневосточный аист, лебедь-шипун, сухонос, рыбный филин, сибир-

ский конёк и др.), включая ещё недавно обычных, снизили свою чис-

ленность; у большинства из них область гнездования в крае сократи-

лась, некоторые находятся на грани исчезновения, есть и потери (По-

ливанова 1971; Шибаев 19716, Панов 1973; Шибаев и др. 1976; Глу-

щенко 1981; Пукинский 1981; Росляков 1981; Бабенко 1985; и др.). Эти 

изменения связаны преимущественно с хозяйственной деятельностью 

(мелиорация, лесоразработки, палы и пожары, освоение новых земель 

под пашню и пр.), в результате которой идёт сокращение пригодных 

для птиц местообитаний. Антропогенное воздействие на ландшафт ве-

дёт и к расселению ряда птиц. Произошёл, по-видимому, возврат от-

дельных видов на охраняемые теперь территории, где они гнездились 

прежде. 

Таким образом, значительное пополнение списка птиц Уссурийско-

го края в последние десятилетия отражает, прежде всего, состояние 

изученности фауны на современном этапе. Имеющие место изменения 
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сводятся преимущественно к снижению численности, сокращению об-

ласти гнездования в пределах края редких, малочисленных и некото-

рых обычных видов; у одних это произошло в первой половине ХХ сто-

летия, у других – в последние десятилетия, но в обоих случаях эта тен-

денция сохраняется и в настоящее время. Расселяющиеся птицы не за-

нимают освободившиеся экологические ниши, т.к. не являются конку-

рентами исчезающих. Смена одних видов другими происходит в тес-

ной связи с ландшафтными изменениями на данной территории под 

влиянием антропогенных факторов. Фауна ряда коренных биотопов в 

целом обедняется. 

Дополнение к списку птиц Уссурийского края  

Вид Статус Численность Источник информации 

Gavia adamsi Зимует,  
летует 

Редок Литвиненко, Шибаев 1965, 1971; Назаренко 1971а;  
Лабзюк 1975; Назаров, Шибаев 1984 

Fulmarus glacialis Зимует,  
летует 

Редок Шунтов 1972; Назаров, Шибаев 1984; Елсуков 1985 

Calonectris leucomelas Гнезд. Редок Лабзюк и др. 1971; Литвиненко и др. 1972 

Puffinus carneipes Летует Малочислен Шунтов 1965; Остапенко 1977 

Puffinus griseus Летует Редок Шунтов 1972 

Puffinus tenuirostris Летует Редок Шунтов 1965; Елсуков 1981; Назаров, Шибаев 1984 

Oceanodroma furcata Залёт Единично Лабзюк 1975 

Ixobrychus cinnamomeus Залёт Единично Лабзюк, Глушенко 1984 

Gorsachius goisagi Гнезд.? Редок Лабзюк 1965, 1981; Лабзюк и др. 1971; Глущенко,  
Шибнев 1977, 1984; Омелько, Омелько 1981; Назаров,  
Шибаев 1984,  Назаров, 1986 

Egretta garzetta Залёт? Малочислен Глущенко, Шибнев, Елсуков 1977; Омелько, Омелько  
1981; Назаров, Куринный 1981; Медведев 1984;  
Назаров, Шибаев 1984; Коломийцев 1986 

Threskiornis melanocephalus Залёт? Редок Докучаев, Лаптев 1974; наши данные 

Phoenicopterus roseus Залёт Единично Назаров, Куринный 1981 

Eulabeia indica Залёт Единично Елсуков 1981 

Somateria spectabilis Залёт Единично Литвиненко, Шибаев 1965 

Bucephala albeola Залёт Редок Елсуков 1974а 

Haliaeetus leucocephalus Залёт Единично Елсуков 1985 

Accipiter soloensis Гнезд. Редок Куринный 1977; Глущенко, Шибнев 1984 

Nisaetus nipalensis Гнезд.? Редок Елсуков 1974а, 1977, 1985; Назаров, 1986 

Aquila nipalensis Залёт? Редок Глушенко и др. 1986 

Aquila heliaca Залёт? Редок Глушенко и др. 1986 

Porzana fusca Гнезд.? Редок Лабзюк и др. 1971; Лабзюк, Назаров 1972; Назаров,  
Лабзюк 1975; Поливанова,  Глущенко 1977; Назаров,  
Шибаев 1984; Назаров, Трухин 1985 

Amaurornis phoenicurus Гнезд.? Редок Лабзюк (устн. сообщ.); наши данные 

Hydrophasianus chirurgus Залёт Редок Иванов 1976; Елсуков 1977 

Charadrius hiaticula Пролёт Редок Омелько 1962, 1971; Поливанова, Глущенко 1975;  
Глущенко и др. 1986 

Eudromias morinellus Залёт Единично Елсуков 1985 

Microsarcops cinereus Регуляр. 
залёты 

Редок Омелько1963, 1971; Лабзюк, Назаров 1967; Лабзюк  
и др. 1971; Шибаев 1971а; Поливанова, Глущенко  
1975, 1977; Назаров, Куринный 1981; Глущенко,  
Шибнев 1984; Медведев 1984; Назаров, Трухин 1985;  
Коломийцев, 1986 

Himantopus himantopus Гнезд. Редок Поливанова, Глущенко 1975; Глущенко 1979, 1982 

Recurvirostra avosetta Залёт Редок Литвиненко, Шибаев 1965; Поливанова, Глущенко  
1975; Глущенко, Шибнев 1977; Омелько, Омелько 1981 
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Philomachus pugnax Пролёт Редок Омелько 1971; Поливанова, Глущенко, 1975, 1977;  
Глущенко 1979; Глущенко, Шибнев 1984 

Calidris minutus Залёт Единично Поливанова, Глущенко 1975 

Calidris bairdii Залёт Единично Елсуков 1977 

Calidris melanotos Пролёт Редок Омелько 1971; Елсуков 1974а; Поливанова, Глущенко  
1975; Глущенко, Шибнев 1977, 1984; Лабзюк 1979 

Gallinago hardwickii Гнезд. Малочислен Лабзюк, Назаров 1967; Елсуков, 1974а, 1977, 1984;  
Назаров, Лабзюк 1975; Елсуков, Лабзюк 1981; Глущенко,  
Шибнев 1984; Медведев 1984; Назаров, Шибаев 1984 

Numenius minutus Пролёт Редок Омелько 1971; Глущенко, Шибнев 1977, 1984; Омелько,  
Омелько 1981; Елсуков 1981; Глущенко и др. 1986 

Numenius arquata Пролёт Редок Омелько 1962, 1971; Назаров, Лабзюк 1975;  
Поливанова, Глущенко 1975; Назаров, Куринный 1981;  
Глущенко и др. 1986 

Limnodromus semipalmatus Гнезд. Малочислен Поливанова; Глущенко 1975, 1977; Глушенко,  
Шибнев 1977; Глущенко 1979, 1982 

Stercorarius maccormicki Залёт Единично Шунтов 1965 

Stercorarius longicaudus Залёт Единично Омелько, Омелько 1974 

Pagophila eburnea Залёт Единично Елсуков 1985б 

Rissa tridactyla Пролёт Малочислен Шунтов 1965; Назаров, Шибаев 1981 

Chlidonias hybrida Гнезд. Малочислен Панов 1960; Поливанова 1971; Глущенко 1979, 1984 

Synthliboramphus  
wumizusumae Гнезд.? Редок Литвиненко, Шибаев 1965; Лабзюк 1975 

Streptopelia tranquebarica Залёт? Редок Елсуков 1977, 1985б 

Treron sieboldii Гнезд.? Редок Докучаев, Лаптев 1974; Назаров, Куринный 1981;  
Елсуков 1981; Поливанова, Глущенко 1977; Назаров,  
Шибаев 1984; Назаров, Трухин, 1985; Коломийцев  
1986; Назаров 1986 

Megaceryle lugubris Залёт Единично Назаров. Шибаев 1984 

Halcyon coromanda Гнезд.? Единично Назаров. Шибаев 1984 

Dendrocopos hyperythrus Гнезд Редок Лафер, Назаров 1970; Лабзюк и др. 1971; Глущенко,  
Шибнев 1984; Назаров, Шибаев 1984; Назаров, Трухин  
1985; Глущенко и др. 1986; Назаров 1986;  
Вальчук 1988 

Melanocorypha mongolica Залёт Единично Елсуков 1974а 

Melanocorypha leucoptera ? Залёт Единично Назаров, Куринный 1981 

Calandrella brachydactyla Пролёт Редок Назаров 1970; Лабзюк и др. 1971; Елсуков 1974б;  
Поливанова, Глущенко 1977; Глущенко, Шибнев 1984;  
Назаров, Шибаев 1984 

Calandrella rufescens ? Залёт Единично Елсуков 1985 

Calandrella cheleensis Залёт Редок Елсуков 1974а, 1985 

Motacilla citreola Залёт Единично Елсуков 1985 

Motacilla alba baicalensis Залёт Единично Назаренко 1971а 

Motacilla grandis Пролёт Редок Панов 1963; Назаренко 1971а; Елсуков 1974б, 1985 

Microscelis, amaurotis Пролёт Редок Лабзюк 1963; Лабзюк,.Назаров 1967; Лабзюк и др.  
1971; Назаренко 1971а 

Prunella rubida Залёт Единично Нечаев 1971 

Erithacus rubecula Залёт Единично Омелько, Омелько 1974 

Luscinia svecica Пролёт Редок Лабзюк, Назаров 1967; Лабзюк и др. 1971;  
Елсуков 1974б 

Oenanthe deserti Залёт Единично Лабзюк и др. 1971 

Oenanthe pleschanka Залёт Единично Елсуков 1981 

Myophonus caeruleus Залёт Единично Глущенко, Шибнев 1984 

Catharus ustulatus Залёт Единично Елсуков 1981 

Zoothera sibirica davisoni Пролёт? Редок Лабзюк и др. 1971 

Turdus cardis Пролёт? Редок Портенко 1960; Лабзюк и др. 1971; Шибаев 1971;  
Елсуков 1977 

Paradoxornis heudei Гнезд. Малочислен Поливанов и др. 1973; Поливанова и др. 1974;  
Глушенко, Шибнев 1977; Глушенко и др. 1986 

Tribura thoracica Гнезд. Редок Нечаев 1971; Глущенко, Шибнев 1984;  
Назаренко (устн. сообщ.) 

Locustella pleskei Гнезд. Редок Назаров, Шибаев 1983 
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Locustella certhiola  
rubescens Пролёт? Редок Назаров, Шибаев 1984 

Acrocephalus tangorum Гнезд. Редок Шибнев, Глущенко 1977; Глущенко 1981 

Megalurus pryeri Гнезд. Единично Шибнев, Глущенко 1977; Глущенко 1981 

Sitta villosa Гнезд. Редок Назаренко (устн. сообщ.) 

Parus major Залёт Единично Омелько, Омелько 1974 

Emberiza godlewskii Залёт Единично Коломийцев 1986 

Emberiza spodocephala  
personata Пролёт? Редок Елсуков 1974а; Назаров, Шибаев 1984 

Passerculus sandwichensis Залёт Единично Омелько 1974; Елсуков 1977 

Carduelis carduelis Завезён Единично Омелько, Омелько 1981 

Acanthis hornemanni Пролёт,  
зимовка 

Редок Поливанова, Глущенко 1977; Глущенко и др. 1986 

Leucosticte tephrocotis ? Залёт Единично Елсуков 1977 

Sturnia sinensis Залёт Единично Назаренко 1967 

Sturnus vulgaris Залёт Редок Елсуков 1974а; Глущенко, Шибнев 1977 

Pastor roseus Залёт Единично Назаренко 1971а 

Acridotheres tristis Завезён Единично Назаров 1986 

Acridotheres cristatellus Залёт Единично Назаренко (устн. сообщ.) 
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