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Набросок этого очерка был сделан мною в самом начале 2000-х го-

дов, поэтому он может послужить своеобразным посланием из той, те-

перь уже уходящей в историю эпохи. Это был период резкой активиза-

ции полу- и незаконных рубок леса в бассейне реки Шкотовки, в котором 

были задействованы бригады лесозаготовителей, приехавшие на «про-

мысел» из разных уголков страны, в частности, из Западной Сибири. 

Представляющий ценность древостой разыскивался и вырубался почти 

бессистемно, по всем большим и малым притокам. Из-за большой кру-

тизны склонов бортов большинства речных долин основная нагрузка ло-

жилась на леса шлейфов и нижней трети склонов, куда от долин заво-

дились лесосеки везде, где ещё могла работать техника. Такое открытое 

разграбление, уничтожение лесов на глазах местных жителей, чей образ 

жизни до сих пор во многом зависит от приусадебного хозяйства, пчело-

водства и сбора дикоросов в окружающих лесных массивах, вызвало с их 

стороны упорное, подчас героическое противодействие лесорубам. Спу-

стя некоторое время через разные служебные и общественные инстан-

ции удалось добиться свёртывания основного объёма рубок в непосред-

ственной близости населённых пунктов. При этом рубки переместились 

в более удалённые участки бассейнов притоков Шкотовки и на Шкотов-

ское (Майхе-Даубихинское) плато, а после истощения лесных запасов 

здесь везде, кроме водоохранных зон, периодически возобновлялись и в 

них под видом «рубок ухода», как правило, носивших всё тот же промыш-

ленный приисковый характер. 

Неморальные темнохвойные леса, представленные в нашем районе 

кедровниками с темнохвойными породами, переходными от типичных 

южных кедровников с пихтой цельнолистной, или чёрной Abies holo-

phylla к горным кедрово-еловым лесам и далее к ельникам, характери-
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зуются заметно усиленным господством эдификаторной синузии (корей-

ского кедра Pinus koraiensis и ели аянской Picea jezoensis), что выража-

ется в явном преобладании хвойных пород над широколиственными. 

Это хорошо отличает их от кедрово- и чернопихтово-широколиственных 

лесов предгорий, где в составе насаждений хвойные породы делят долю 

участия с широколиственными поровну, или последние несколько пре-

обладают. История преобразования этих лесов под воздействием про-

мышленных рубок имеет много общего с таковой неморальных кедрово-

широколиственных лесов. Отличие заключается в том, что с вводом огра-

ничений на рубку деловой древесины корейского кедра в конце 1950-х 

годов, связанных с созданием орехопромысловых зон, лесоэксплуатация 

неморальных темнохвойных лесов не прекратилась. Здесь интересы ле-

сопромышленников переориентировались главным образом на добычу 

ели аянской, соответственно изменились характер и направление пре-

образований лесных экосистемах, вызываемые проведением рубок. 
 

 

Рис. 1. Неморальные темнохвойные леса бассейна верхнего течения реки Шкотовки  
(Южное Приморье). Фото А.Б.Курдюкова. 

 

Для исследования воздействия промышленных лесозаготовок на 

биоразнообразие сообществ птиц в зоне неморальных лесов, хвойно-ши-

роколиственные и темнохвойные леса из этой группы, растущие в бас-

сейне реки Шкотовки, особенно удобны. Здесь, несмотря на более чем 

вековую историю эксплуатации лесонасаждений, в верховьях реки всё 

ещё сохранились нетронутыми довольно обширные массивы горных кед-

ровников с темнохвойными породами, липой и берёзой жёлтой Betula 

costata. В результате этого промышленные рубки продолжаются по сей 

день. Также несложно найти участки рубок разного возраста, выпол-

ненных с разной полнотой и по разным технологиям, вид которых отра-
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жает меняющуюся политику лесопользования. Здесь же удобно изучать 

динамку качественных характеристик формирующихся в результате 

этих преобразований местообитаний птиц, по мере развития процессов 

естественного лесовозобновления проводить оценку «полезности – вред-

ности» применявшихся технологий лесозаготовок для редких и уязви-

мых видов птиц. Всему этому способствует сложившаяся пёстрая моза-

ика участков, представляющих разные этапы и направления антропо-

генной трансформации исходных лесов, сосредоточенная на относитель-

но небольшой территории. 

Наибольшему разрушению в бассейне реки Шкотовки подверглись 

самые продуктивные и богатые по видовому составу растений всех яру-

сов фитоценозов разнокустарниковые широколиственно-кедровые с пих-

той цельнолистной леса и типичные южные кедровники нижнего и сред-

него поясов гор. В них выборочно вырубались лучшие деревья хвойных 

пород, а так как лесосеки от порубочных остатков никак не очищались 

и в последующем многократно прогорали, то на их месте сформирова-

лись обширные массивы порослевых дубняков, характерные для всех 

склонов водоразделов нижнего течения Шкотовки от морского побере-

жья до села Центральное. Относительно нетронутыми участки хвойно-

широколиственных лесов сохранились в окрестностях села Новая Моск-

ва – в междуречье Воробьёвки и Шкотовки до ключа Широкий. 

В среднем и верхнем участке бассейна Шкотовки, где вырубки леса 

проводились в более поздний период и наиболее активно велись до се-

редины 1960-х годов, леса не испытали столь разрушительных преобра-

зований. Сильнее они были изменены в бассейнах её северных прито-

ков – реки Тигровой и ключа Берёзовый, где хвойные породы практи-

чески полностью «выбраны» из состава насаждений и на их месте сфор-

мировались полидоминантные липово-широколиственные леса. Сцена-

рий необратимых длительно-восстановительных смен растительности 

на подвергшихся вырубке участках проходил с формированием бело- и 

желтоберезняков, которыми успели полностью затянуться старые рубки 

1960-х годов. Отдельные участки елово-пихтовых насаждений с кедром 

на крутых склонах ранее сильно прогорали и в настоящее время зарос-

ли березняками с осиной, но площадь таких участков прошлых верхо-

вых пожаров сравнительно невелика. 

На основном участке наших исследований в отрогах Воробьёва хреб-

та неморальные темнохвойные леса сохранились ещё достаточно хоро-

шо. В последние 5 лет здесь возобновились активные заготовки ели аян-

ской в поясе елово-кедровых лесов. В наибольшей степени пострадали 

участки леса в поймах и на пологих нижних частях склонов и их шлей-

фах боковых притоков Шкотовки, где участки леса в разные годы испы-

тали воздействие рубок, носивших характер условно сплошных. Основ-

ная часть участков леса с наибольшими запасами деловой древесины 
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здесь уже была вырублена около 35-40 лет назад и за прошедшие годы 

вырубки успели зарасти молодым вторичным смешанным лесом, пред-

ставленном на внепойменных террасах преимущественно, жёлто- и бе-

лоберёзово-широколиственными лесами с куртинами подроста аянской 

ели и пихты белокорой Abies nephrolepis. В последующие периоды дору-

бали всё, что представляло какую-либо ценность. Места таких недавних 

вырубок лишь начали зарастать лиственными молодняками, полог ко-

торых во многих местах ещё не успел сомкнуться. Места рубок сильно 

захламлены порубочными остатками, местами обильно заросли лимон-

ником Schisandra chinensis, кое-где высились оставленные деревья стар-

ших возрастов. Орнитофауна таких существенно преобразованных руб-

ками участков была лишена какой-либо оригинальности, основу насе-

ления птиц составляли наиболее пластичные и широко распространён-

ные в лесах виды птиц. 

На горных склонах применялись проходные узкопасечные способы 

рубок с шириной вырубаемой ленты 30-50 м. Однако поскольку на мно-

гих участках сухих инсолируемых горных склонов были представлены 

высокобонитетные сомкнутые насаждения с преобладанием корейского 

кедра (до 8 единиц в составе), которые во время рубок лесорубам прихо-

дилось обходить стороной, довольно большие участки с преобладанием 

рослого хвойного древостоя оставались нетронутыми. При таком отно-

сительно щадящем режиме лесопользования структурное разнообразие 

местообитаний принципиально сохранялось или даже несколько воз-

растало благодаря чередованию участков старовозрастного хвойно-ши-

роколиственного леса с лиственными молодняками, зарастающими вы-

рубками и гарями, сформировавшимися вторичными широколиствен-

ными насаждениями. 

Уже в то время практически все участки с крупными экземплярами 

ели аянской в этом районе были вырублены, в результате чего лесорубы 

испытывали явный дефицит в подходящих для рубок участках, которые 

специально приходилось предварительно разведывать. Почти полно-

стью вырубались небольшие и средних размеров участки по днищам до-

лин малых рек и по пологим участкам склонов их бортов там, где сколь-

нибудь заметную примесь составлял крупномерный древостой аянской 

ели. Все неподлежащие вырубке и малоценные породы, такие как от-

дельные экземпляры тиса Taxus cuspidata, плодоносящие деревья ко-

рейского кедра, а также разные виды лип и ильма, жёлтая берёза, то-

поль, как правило, не трогались. Однако подрост хвойных пород обычно 

практически полностью уничтожался при трелёвке. Местами вытяги-

вали отдельные ели и с участков с заметным преобладанием в основном 

пологе корейского кедра, в результате чего полог леса заметно прорежи-

вался, но не разрушался полностью. В то же время на участках почти 

чистых «кедровых боров» на покатых и крутых склонах разработку леса 
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не вели. Малодоступными оставались и участки чистых елово-пихтовых 

насаждений, растущие здесь же. 

Приходится признать, что вынужденно ограниченные объёмы лесо-

пользования, проводимого к тому же асинхронно, в разные историче-

ские периоды, ещё не привели к повсеместной выраженной деградации 

структурного разнообразия лесных экосистем. Напротив, они сопровож-

дались даже некоторым увеличением ярусного разнообразия таких про-

рубаемых участков за счёт появления куртин густого подлеска, что бла-

гоприятно сказывалось на локальном видовом разнообразии населения 

птиц. В этом случае вырубки леса не наносили непоправимого ущерба 

лесной орнитофауне, поскольку сохранялись достаточно большие мас-

сивы слабо модифицированных неморальных темнохвойных лесов на 

крутых горных склонах, при том, что пойменные леса и неморальные 

кедрово-широколиственные насаждения испытали большие изменения 

и омоложение. Одной из причин этого служили определённые техниче-

ские трудности извлечения вырубаемого древостоя с крутых и покатых 

склонов как с помощью гусеничных тракторов, так и канатных трелё-

вочных установок. Главным же образом это определялось ограничени-

ями на их проведение в связи с высоким риском возникновения эрозий-

ных процессов минерализованных горных почв в летний период, на ко-

торый в нашем районе может приходиться до 90 % среднегодовой нормы 

осадков, а также действовавшим в то время запретом на вырубку дело-

вой древесины корейского кедра. 

При современном, ставшем уже острым местном дефиците в пригод-

ной к вырубке деловой древесины хвойных пород полный запрет на руб-

ку корейского кедра является единственным способом сохранения остав-

шихся массивов старых кедровников от их быстрого и полного уничто-

жения. Их сохранение является крайне важным для выживания мест-

ной популяции восточного хохлатого орла Nisaetus (Spizaetus) nipalensis 

orientalis (Temminck et Schlegel, 1844). Этот вид на гнездовании чётко 

придерживается сохранившихся участков старых кедровников на кру-

тых горных склонах. 

В отличие от близкого по экологии тетеревятника Accipiter gentilis, 

для которого характерны широкие кочёвки во внегнездовой период, не 

уступающие по протяжённости сезонным миграциям, взрослые восточ-

ные хохлатые орлы обычно ведут почти оседлый образ жизни. Стратегия 

переживания холодного периода года этими птицами, очевидно, строит-

ся на большой выносливости и на великолепном знании всех особенно-

стей своего охотничьего участка. Это умный пернатый хищник с хорошей 

памятью, который довольствуется самым малым, что может найти на за-

нимаемой территории. В силу этого хохлатые орлы часто гибнут, попа-

даясь в капканы, выставленные на пушных зверей (Нечаев 2005; Елсу-

ков 2013; Шохрин 2017; и др.). Один раз обнаружив в капкане пойман-
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ного зверя или приманку, орёл почти наверняка будет затем система-

тически проверять выставляемую промысловиком линию. В капканах 

одинаково часто гибнут как молодые, так и взрослые птицы. 
 

 

Рис. 2. Взрослая самка восточного хохлатого орла Nisaetus nipalensis orientalis,  
беспокоящаяся у гнезда с птенцом. 18 июля 2021. Фото А.Б. Курдюкова. 

 

Строгий оседлый образ жизни этого вида обусловлен, с одной сторо-

ны, длительным – не менее года – периодом попечительства родителей 

над всегда единственным воспитываемым за сезон размножения птен-

цом, с другой – острой конкуренцией между хохлатыми орлами за под-

ходящие для размножения гнездовые территории. Доступный ресурс по-

следних ограничен, поскольку в качестве места гнездования, как пра-
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вило, используются лишь старовозрастные участки хвойно-широколист-

венного леса непрерывного развития. Ястреб-тетеревятник в этом отно-

шении намного более пластичен. Несомненно, такая стратегия пережи-

вания неблагоприятных периодов года связана с определёнными рис-

ками, в чём мы смогли убедиться по последствиям для ряда особей об-

суждаемого вида зимы 2000/01 года. 

16 мая 2001 в бассейне южного притока верхнего течения Шкотовки, 

следуя с учётами птиц вдоль крутого склона распадка, поросшего не за-

тронутым рубками неморальным темнохвойным кедрово-елово-пихто-

вым лесом, я наткнулся на труп молодого восточного хохлатого орла в 

гнездовом наряде. Вероятно, птица погибла прошедшей зимой, посколь-

ку труп успел мумифицироваться. Среди видимых повреждений – со-

вершенно разбитая сверху черепная коробка. Крыло, рулевые перья и 

лапы этой птицы были собраны, препарированы и в последующем пе-

реданы в коллекцию зоологического музея Биолого-почвенного инсти-

тута ДВО РАН, где и хранятся в настоящее время. Размеры: длина кры-

ла – 507 мм, длина хвоста – 376 мм, длина цевки – 121 мм. К сожале-

нию, в изданном «Каталоге орнитологической коллекции зоологического 

музея Биолого-почвенного института ДВО РАН» (Нечаев, Чернобаева 

2006) один из авторов (В.А.Нечаев), под нелепым предлогом не посчитал 

необходимым включить в него этот экземпляр, хотя на тот момент он  

давно числился в коллекции под инвентарным № 5571. 

Место, где был обнаружен погибший молодой восточный хохлатый 

орёл, представляет собой теневой склон глубокого V-образного каньона, 

крутые склоны которого были заняты не знавшим рубок кедровником с 

заметной примесью темнохвойных пород. Очень крупные старые кедры 

размещались на достаточном расстоянии друг от друга, так что их вер-

шины со всех сторон были совершенно открытыми. Под ними прости-

рался невысокий полог, в котором большая роль принадлежала моло-

дым белокорым пихтам и аянским елям, много было также древостоя 

граба сердцелистного Carpinus cordata, разных видов клёнов др. Ме-

стами у гребней и по сухим склонам тянулись участки высокобонитет-

ных чистых кедровых «боров», с грабом сердцелистным в подчинённом 

ярусе леса. По днищу распадка, наряду с кедрами, над лесным пологом 

возвышались очень крупные старые ели аянские, наверное, предельной 

для этой породы величины. Здесь же нередки, особенно в самых верхо-

вьях ключа, открытые зарастающие травой поляны. Было очевидно, что 

во время паводка древостой сполз по уклону и его уволокло вниз по те-

чению, а обнажившиеся участки только-только начал зарастать травой. 

На противоположном световом склоне распадка было также много круп-

ных деревьев корейского кедра, но количество темнохвойных пород, в 

том числе молодняка ели и пихты, было заметно меньшим. Кроме того, 

полог леса был заметно расстроен, с большим количеством прогалов, с 
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завалами стволов и крон упавших деревьев, на которых обильно раз-

растались заросли актинидий. Как следствие, хвойный древостой был 

обычен лишь в господствующем пологе леса, а в подчинённых ярусах 

преобладали лиственные породы – клёны, граб, липы и др. 

Отмеченный нами факт гибели молодого хохлатого орла оказался 

ещё одним в ряду подобных случаев, отмеченных в Южном Приморье 

зимой 2000/01 года. Так, в заповеднике «Уссурийский» и его окрестно-

стях в эту же зиму были обнаружены останки трёх погибших хохлатых 

орлов. Два из них найдены в Комаровской пади в феврале 2001 года 

М.В.Масловым. Судя по состоянию и окраске оперения, обе птицы были 

старше года. Одна из них (исходя из размеров – самка) была в значи-

тельной мере съедена. Второй экземпляр – истощённый самец (масса 

тела 1370 г) не имел признаков насильственной смерти. В его желудке 

обнаружены перья белоспинного дятла Dendrocopos leucotos. Другой са-

мец хохлатого орла найден в Сальниковой пади близ западной границы 

заповедника (Глущенко и др., 2001; Харченко, 2006, 2011). 

Четыре установленных случая гибели восточных хохлатых орлов, в 

том числе взрослых птиц (!), в Южном Приморье за одну зиму – явно 

выходят за рамки случайных событий. Фоном этому послужили аномаль-

но суровые условия зимы 2000/01 года. Несмотря на то, что октябрь то-

гда на юге края был сравнительно сухим и тёплым, со второй половины 

ноября наблюдалось устойчивое резкое похолодание, когда средние тем-

пературы воздуха за вторую половину ноября держались на уровне на 

4-6° ниже средних многолетних значений. До установления снежного 

покрова со второй декады ноября устойчивые низкие температуры при-

вели к глубокому промерзанию почвы, сопровождающемуся отмира-

нием поверхностных корней многих растений. Декабрь и январь были 

необычно холодными, пик температурных аномалий приходился на са-

мый холодный период года – первую декаду января. В этот период сред-

ние температуры были на 7-7.5° ниже средних многолетних, а абсолют-

ный минимум температуры воздуха составлял минус 39.2°С. Низкие 

температуры способствовали тому, что снежный покров сохранялся ис-

ключительно хорошо, в течение зимы он лишь постоянно накапливался 

после снегопадов, почти не проседая, достигнув своего максимума к се-

редине февраля. Во второй половине февраля наблюдались непродол-

жительные оттепели, хотя ещё в первой половине марта отмечены воз-

враты к по-зимнему морозной погоде. 

Сочетание аномально низких зимних температур с большой глуби-

ной снежного покрова стали основной причиной бедственного положе-

ния многих активных в зимний период животных. Очевидно, что наблю-

давшаяся повышенная гибель хохлатых орлов зимой 2000/01 года была 

обусловлена главным образом недостатком корма в сочетании с низки-

ми температурами. Одним из ключевых кормовых объектов этого вида 
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в зимний период служит белка Sciurus vulgaris. После неурожайной на 

плоды корейского кедра и ореха маньчжурского Juglans mandshurica 

осени 1999 года численность белки снизилась, вторая половина зимы 

1999/2000 года была к тому же аномально многоснежной, что сопровож-

далось повышенной гибелью этих зверьков на зимовке. Осенью 2000 го-

да был очень высокий урожай большинства плодово-ягодных пород де-

ревьев и кустарников, кедра корейского, ореха маньчжурского, пихты 

цельнолистной и др. Однако дожди и резкое похолодание в середине 

ноября привели к тому, что многие запасы белки в обледенелой под-

стилке оказались для неё недоступными. Установившийся в дальней-

шем глубокий снежный покров в значительной мере усугубил положе-

ние. Как следствие, даже в апреле-мае в кедрачах без труда можно было 

найти на подстилке массу упавших шишек кедра корейского, которые 

были совершенно не тронуты зверьками. Сложные условия зимовок, ко-

торые наложились на и без того невысокую численность белки, очевид-

но, и привели к катастрофическому сокращению её популяции в Юж-

ной Приморье в эту зиму. Это не замедлило сказаться и на зимующих 

восточных хохлатых орлах. 

После детального обследования обнаруженного гнездового участка 

в бассейне верхнего течения реки Шкотовки, где был найден погибший 

молодой хохлатый орёл, были обнаружены гнёзда этих орлов – 1 жилое 

и 4 старых. Индивидуальной особенностью этой пары хохлатых орлов 

была их очевидная приверженность к размещению своих гнёзд в верх-

них развилках толстых ветвей высоких лиственных, а не хвойных дере-

вьев (рис. 3). Все 5 гнездовых построек были устроены на старых круп-

ных липах амурских Tilia amurensis, ещё три небольших основания для 

гнёзд и одно беспорядочное нагромождение ветвей в развилке явно ни-

когда не достраивались до конца. Очевидно, что размещённые в кронах 

лиственных деревьев гнёзда часто оказываются менее долговечными, 

чем на ветвях хвойных, так как более подвержены воздействиям осад-

ков. Напитав влагу, отяжелевшая постройка быстрее разваливается. 

Особенностью липы является то, что по краю гнездовой постройки, где 

она соприкасается с живыми скелетными ветвями, бурно разрастается 

молодая поросль, вскоре пробивающаяся по краю лотка. В результате 

такие гнёзда были пригодными к использованию в период, не превы-

шавший 2-3 года. Такая привычка этой пары выглядит довольно стран-

ной, так как вокруг было много рослых корейских кедров. Так, один из 

них, расположенный в 20 м от жилого гнезда, превосходил гнездовое 

дерево в высоту почти в 1.5 раза (рис. 3). 

Гнёзда размещались в развилках толстых (толщиной в 1-2 руки) ске-

летных ветвей, формирующих прочное основание, своего рода «розетку» 

скелетных ветвей в привершинной части ствола. Гнездо при этом ока-

зывалось как бы прикрытым сверху и с боков облиственными ветвями. 
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Расстояние до вершины кроны от уровня лотка в разных гнёздах состав-

ляло от 7 до 10 м. Высота расположения одного гнезда – 23 м от основа-

ния дерева, 3 других – около 20 м, одно из старых гнёзд было устроено 

сравнительно невысоко – на высоте около 15 м. Диаметр ствола на уров-

не груди у двух измеренных лип, где располагались гнёзда, составлял 

около 70 и 90 см, другие были столь же крупными. 
 

 

Рис. 3. Схемы расположения гнёзд восточного хохлатого орла Nisaetus nipalensis orientalis  
на гнездовом участке в бассейне верхнего течения реки Шкотовки  

(стоящее рядом крупное дерево корейского кедра показано для сравнения). 

 

Осмотреть жилое гнездо, обнаруженное 17 мая 2001, не удалось. Судя 

по количеству пуха на краю гнезда, самка проводила в нём много вре-

мени, насиживая кладку. С краю лотка было видно несколько неболь-

ших свежих охвоённых веточек кедра. По-видимому, гнездование пары 

орлов в том году было неудачным. Посетив гнездо 14 июня 2001, мы об-

наружили, что край гнезда немного просел, пуха на краю лотка уже не 

было. Взрослая птица держалась неподалёку, но вела себя очень скрыт-

но, молча наблюдая за мной с соседних деревьев, после чего незаметно 
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отлетела в сторону. Под гнездом на земле были обнаружены: выпавшее 

при линьке маховое перо самки хохлатого орла, перья рябчика Tetrastes 

bonasia, ощипанного совсем недавно, а также фрагмент таза небольшо-

го копытного животного, вероятней всего, кабарги Moschus moschiferus. 

Судя по количеству обнаруженных гнёзд, расположенных «класте-

ром» сравнительно компактно, на расстоянии до 800 м одно от другого, 

пара хохлатых орлов оставалась верной выбранному гнездовому участ-

ку в верховьях Шкотовки не менее 5-6 лет, что, по имеющимся данным, 

далеко не предел для этого вида. И это при том, что за три года перед  

обнаружением нами этого участка в непосредственной близости от об-

наруженных гнёзд проводилась выборочная рубка ели из кедрово-ело-

вых насаждений на примыкающих склонах. Примерно в 150 м от них 

был устроен «верхний склад» – площадка, куда изначально стаскивался 

лес, проводилась его раскряжёвка, сортировка и складирование. Тем не 

менее, такая бесцеремонная деятельность лесорубов почти в центре гнез-

довой территории не смогла заставить восточных хохлатых орлов оста-

вить занимаемую территорию. Похожий случай наблюдался нами в при-

городе Владивостока (бассейн реки Богатой). Здесь в начале марта 2000 

года расчистка просеки ЛЭП, проходящей в 10 м от жилого гнезда ор-

лов, сопровождавшаяся валкой деревьев по краю просеки с постоянным 

шумом бензопил, которую в течение двух недель вели в самый уязви-

мый для хохлатых орлов период года – непосредственно перед началом 

кладки, не помешала им спустя две недели сделать кладку и успешно 

гнездиться. 

Во время моего пребывания на гнездовом участке взрослые хохла-

тые орлы, зная о близком соседстве людей (неподалёку на поляне раз-

вернулась пасека), вели себя очень осторожно, стараясь меньше кричать 

и показываться на глаза. Увидеть их можно было только мельком в про-

светах между вершинами, когда они молча отлетали, выдерживая ди-

станцию в 80-100 м. Даже беспокоясь у жилого гнезда, орлы кружили в 

стороне, лишь на мгновения показываясь между деревьями. Наконец, 

первые два дня, проводя во время непогоды большую часть времени в 

полевом лагере, расположенном в 0.5 км от жилого гнезда, хорошо зная 

голос этой птицы, мы даже не подозревали о близком соседстве орлов. 

Такое скрытное поведение у гнезда, очевидно, позволяет птицам избе-

гать нежелательных контактов с людьми и оставаться незамеченными. 

На гнездовом участке орлов, несмотря на умеренные лесозаготовки, 

хорошо сохранились довольно обширные участки старого смешанного 

леса на горных склонах. Особенно величественно выглядели массивы 

старых высокобонитетных «кедровых боров» с подчинённым пологом  

граба на крутых склонах. Густой сомкнутый полог таких насаждений 

почти целиком состоял из хвойных пород, с преобладанием рослых кед-

ров и елей, крупные стволы которых были расположены сравнительно 
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плотно друг к другу. Подлесок был слабо развит даже по имеющимся 

здесь световым окнам. Такие участки на склонах глубоких V-образных 

распадков чередовались с более разнообразными по ярусной структуре 

участками перестойных насаждений, полог которых был заметно рас-

строен прогалами. Здесь вершины отдельных крупных кедров предель-

ного возраста возвышались над окружающим лесом совершенно откры-

то, а внизу развивался густой сомкнутый ярус, в котором изобиловали 

молодые ели и белокорые пихты, также много было невысоких деревьев 

граба и клёна маньчжурского Acer mandshuricum. Ещё более разнооб-

разными по ярусной структуре выглядели участки кедрово-широколист-

венных с елью насаждений на стадии окончательного распада основно-

го поколения вида-эдификатора, где в пологе леса доминировали лист-

венные породы, преобладая и в составе подлеска. Здесь ещё сохранялись 

отдельные рослые кедры, полог леса был заметно разрежен, много про-

галин и завалов бурелома, местами кроны и стволы деревьев буйно пе-

реплетали лианы. Совершенно не было молодых елей, а подлесок и под-

чинённый полог был целиком занят клёнами (преобладал маньчжур-

ский), грабом, липой и др. По дну небольшого текущего рядом ключа 

было много светлых прогалов с зарослями актинидии, молодыми клё-

нами и грабами, отдельными рослыми ильмами, берёзами, среднекруп-

ными елями и, совсем единично, кедрами порой огромных размеров. 
 

 

Рис. 4. Местоположение гнездового дерева восточного хохлатого орла Nisaetus nipalensis orientalis  
(показано значком «ёлочка») на высотном профиле местности. 

 

Гнездовые деревья размещались в верховьях небольшого ключа 

вдоль террасы его не очень глубокой ложбины с умеренно крутыми  

склонами. На высотном профиле местности, проведённом по кратчай-

шему расстоянию от ближайшего постоянного водотока до гребня хреб-

та, гнездовые деревья восточного хохлатого орла располагались в ниж-

ней трети склона средней крутизны восточной экспозиции (рис. 4). Окру-

жающий лес – сравнительно редкостойный, с преобладанием листвен-

ных пород и отдельными выделяющимися крупными кедрами, а также 

липами, с хорошо развитым подчинённым пологом клёнов и граба. Он 

воспринимался как осветлённый лиственный лес с «островками» хвой-

ных пород. С ним соседствовали участки «кедровых боров» на покатых 
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склонах и пройдённый лесосеками кедрово-широколиственный лес, в 

котором повытаскивали все старые ели, но кедры не тронули, из-за чего 

рослый древостой имеет выраженный парковый облик, начав зарастать 

густым подлеском. 

При условии сохранения общего лесного характера среды, прорежи-

вание сплошного полога леса выборочными узкопасечными лесосеками, 

формирование небольших полян на местах «верхнего» складирования 

леса, наряду с расстроенными в силу естественных причин участками, 

такими как пойменные леса, мозаичные по своей природе, или разные 

стадии распада основного поколения вида-эдификатора, приводит к не-

которому улучшению качества охотничьих участков хохлатых орлов в 

зоне сплошного распространения горных неморальных темнохвойных 

лесов. Так, охотившаяся самка хохлатого орла встречена нами 14 июня 

2001 примерно в 3 км от гнезда на участке богатого по структуре пой-

менного тополёвника с отдельными хвойными деревьями недалеко от 

опушечной полосы леса вдоль русла реки Шкотовки. Ещё одну птицу 15 

июля 2000 мы согнали с добычей с поваленных тополей, когда подни-

мались по «карабкающейся серпантином» на крутом горном склоне до-

роге. Леса в округе на крутых склонах были когда-то прорежены узкими 

лесосеками, обильно заросшими теперь хвойным молодняком, кустарни-

ком, невысокими маньчжурскими клёнами и грабом. Также здесь хоро-

шо сохранились участки старых кедровников на горных склонах – дан-

ная обстановка была идентичной той, что была описана выше для гнез-

дового участка хохлатого орла. 

Все известные места установленного гнездования и летних встреч 

хохлатого орла в Южном Приморье приурочены к последним сохранив-

шимся массивам коренных хвойно-широколиственных и кедрово-еловых 

лесов на горных склонах площадью не менее 10 км2. При небольшой об-

щей площади таких мало нарушенных насаждений, все они, очевидно, 

уже насыщены гнездовыми парами этого хохлатого орла. Дальнейшее 

сокращение площади старых кедровников и чернопихтарников неиз-

бежно будет сопровождаться уменьшением местной популяции вида. 

В известных нам случаях участки леса, избираемые этими птицами 

для гнездования, имели ряд общих черт. Они обязательно включали от-

дельные массивы парковых рослых хвойно-широколиственных насаж-

дений, достигших наибольшего структурного развития на стадии абсо-

лютного господства основного поколения вида-эдификатора в пологе ле-

са. Часто молодая птица, находясь на попечении родителей, неизменно 

отмечалась нами в таком массиве, расположенном на расстоянии не бо-

лее 0.5 км от гнезда, проводя здесь почти всё время. Гнездовое дерево, 

по нашим наблюдениям, обычно размещалось в окружении более раз-

реженного леса, чаще всего представленного старовозрастным насажде-

нием на стадии интенсивного распада полога эдификаторной синузии 
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старшего поколения. Вокруг гнездового дерева, роль которого часто вы-

полняли крупные хвойные, реже лиственные деревья, обычно можно 

было насчитать до 6-8 сухостойных или буреломных стволов крупных 

деревьев. Возникшие световые окна и прорывы в пологе буйно зараста-

ли у земли кустарниками, подростом деревьев и переплетениями лиан, 

создавая характерный колорит. 

Такая разреженность древостоя вокруг гнезда, очевидно, обеспечи-

вала как свободный подлёт к нему (как правило, это стремительное пи-

кирование на край гнезда), так и хороший обзор всего, что происходит 

вокруг (практически постоянно, вплоть до вылета птенца, самка нахо-

дится поблизости, присматривая за гнездом). Нередко гнёзда размеща-

лись вдоль края глубоких оврагов, разрезающих горные склоны, либо у 

края леса вдоль выполняющих их роль просек ЛЭП (два случая). 

Для сохранения жизнеспособной популяции хохлатого орла в Юж-

ном Приморье совершенно недостаточно находящихся под охраной за-

поведных территорий с их хорошо сохранившимися хвойно-широко-

лиственными насаждениями. Необходимы меры охраны, направленные 

на сбережение всего того небольшого количества слабо трансформиро-

ванных горных смешанных лесов, что осталось к настоящему времени. 

В этом отношении наиболее перспективными выглядят радикальные 

меры по охране корейского кедра и пихты цельнолистной. Как показы-

вают наши наблюдения, на этой основе можно найти разумный компро-

мисс между интересами лесопользователей и задачей охраны этого ред-

кого вида. 

Умеренные лесозаготовки в поясе горных кедрово-еловых лесов в 

таком случае не оказывают выраженного отрицательного воздействия 

на качество местообитаний хохлатого орла, а дополнительное прорежи-

вание лесных массивов с созданием просветов и полян в сплошном лесу, 

очевидно, улучшает качество кормовых участков этого вида. Известные 

нам гнездовые участки обязательно включали отдельные массивы ста-

рых парковых лесов в средней части горных склонов с сомкнутым поло-

гом хвойных пород, соседствующих с перестойными насаждениями с за-

метно разреженным пологом. Их наличие, по-видимому, служит необ-

ходимым условием к выбору гнездового участка. Сохранение фрагмен-

тов старых лесов такой структуры – минимальное требование по сохра-

нению этого вида. К такому же выводу о возможности долговременного 

сосуществования хохлатого орла и лесозаготовителей при условии вы-

полнения ими жёстких ограничений, пришли и японские орнитологи 

(Morimoto, Iida 1992). По материалам многолетних наблюдений в веч-

нозелёных хвойно-широколиственных лесах префектуры Хиросима (ост-

ров Хонсю), среди минимальных требований указанными авторами при-

водятся следующие: 1) оставление участков первичных лесов площадью 

не менее 1 га в средней части горных склонов в интервале 1/3-2/3 вы-
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соты горной системы; 2) рубку леса рядом с гнёздами рекомендуется  

проводить с сентября по декабрь, в наименее важный для гнездования 

период; 3) сохранение как можно большего количества вторичных ши-

роколиственных насаждений как мест охоты этого вида. 

Спустя 20 лет после того, как были написаны эти строки, совершенно 

очевидно, что в результате активных лесозаготовок в Приморском крае, 

носящих ярко выраженный экстенсивный характер (вырубается только 

то, что выросло в результате естественных процессов лесообразования), 

доступная сырьевая база деловой древесины в Южном Приморье исчер-

пана практически полностью. Остались водоохранные зоны, леса на кру-

тых склонах и участки сосредоточенного произрастания «запрещённых» 

к рубке пород – кедра корейского, пихты цельнолистной, разных видов 

лип и др. Интересы лесопромышленником неизбежно будут возвращать-

ся к поиску разного рода уловок, направленных на освоение этого по-

следнего оставшегося «лакомого» ресурса. Одной из таких широко рас-

пространённых в настоящее время схем является проведение «рубок  

ухода», носящих ярко выраженный промышленный приисковый харак-

тер. Без жёстких мер по запрету на вырубку всего ассортимента древе-

сины корейского кедра и цельнолистной пихты, деградации материко-

вой популяции восточного хохлатого орла, вызванной разрушением его 

среды обитания – кедрово-широколиственных лесов непрерывного раз-

вития, в Приморском крае, а следовательно, и в Российской Федерации, 

избежать не удастся. 
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Каравайка Plegadis falcinellus занесена в Красную книгу России, но 

тем не менее является фоновым видом среди ибисов и цапель низовьев 

реки Кубань. На 2009 год численность караваек составляла здесь 780-

850 гнездящихся пар (Гожко 2011). Во всём Краснодарском крае насе-

ление этого вида насчитывает 6 тыс. пар (Красная книга…2017). 

Обычный гнездовой биотоп каравайки в низовьях Кубани – плавне-

вые леса, изобилующие затопленными деревьями, кустарниками, зало-

мами тростника (Гожко 2011). В других условиях этот вид не гнездится, 

хотя на северо-западе Крымского полуострова в заповеднике «Лебяжьи 

острова» гнездовой биотоп караваек заметно отличается от таковых в 

других частях ареала вида. Там их гнёзда находили в зарослях полыни 

в 5-12 м от береговой линии (Костин 2017). На юго-восточном побережье 

Крыма каравайка обитает на пресноводных озёрах (Костин и др. 2006). 

Нами 27 июля 2021 в юго-западной части Таманского полуострова 

(Темрюкский район Краснодарского края) в ходе кратковременного по-

сещения района Карабетовой сопки (45°12′18″ с.ш. 36°47′06″ в.д.) – дей-

ствующего грязевого вулкана, расположенного в 4 км от посёлка Тамань, 

были встречены 5-6 групп караваек численностью от 15 до 25 особей в 

каждой, а также одиночные особи, державшиеся среди степной и солон-

чаковой растительности, представленной здесь полынно-солянковыми 

ассоциациями (Белюченко 2005). 

Карабетова сопка расположена в 50-60 км от низовий реки Кубани. 

Сам район Карабетовой сопки представляет собой овальное кратерное 

плато протяжённостью 1400 м, диаметром до 800 м высотой около 60 м 

с одним непересыхающим озером. Местность сильно иссечена оврагами 

различной степени развития (рис. 1). Данная территория входит в со-

став геологического памятника природы регионального значения «Ка-

рабетова сопка с грязевыми вулканами». 

Поскольку подъём птенцов каравайки на крыло в низовьях Кубани 

в разные годы приходится на период с середины первой декады июля 
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по середину августа (Гожко 2011), а послегнездовые кочёвки отмечены 

в Крыму 15 августа 2005 (Костин и др. 2006), то скорее всего, наблюдав-

шиеся группы и отдельные особи представляли собой уже приступивших 

к кочёвкам взрослых и молодых караваек. Птицы не подпускали к себе 

ближе 20-30 м (рис. 2, 3). 
 

 

Рис. 1. Характерный ландшафт окрестностей Карабетовой сопки  
с кормящимися каравайками Plegadis falcinellus. 27 июля 2021. Фото О.В.Поповой. 

 

Рис. 2. Каравайки Plegadis falcinellus, кормящиеся среди степной растительности.  
Окрестности Карабетовой сопки. 27 июля 2021. Фото Л.С.Бочкарёва. 

 

Установлено, что для всех ибисов и цапель, гнездящихся в заломах 

тростника плавневой зоны Кубани, основными местами кормёжки яв-

ляются сбросовые каналы и чеки рисовых систем, а также прибрежная 

зона Азовского моря (Гожко 2011). Сведений о кормёжке караваек в от-

крытой степи нами в литературе не обнаружено. 
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Рис. 3. Одиночная каравайка Plegadis falcinellus среди зарослей полыни.  
Окрестности Карабетовой сопки. 27 июля 2021. Фото Л.С.Бочкарёва. 

 

В июне 2021 года на Таманском полуострове прошли очень сильные 

дожди, местами приведшие к затоплениям значительных территорий. 

Так, в районе Карабетовой сопки в некоторых понижениях, где прежде 

вода летом отсутствовала, образовались небольшие озёра. Интересно, 

что по данным местных охотников (к.б.н. В.И.Тарянников, устн. сообщ.), 

каравайки в районе Карабетовой сопки и на прилегающей к ней терри-

тории ранее не встречались. Не упоминается каравайка и в перечне ви-

дов памятника природы «Карабетова сопка с грязевыми вулканами»  

(Печёрин, Лозовой 1980). 

Ранее была установлена зависимость гнездовой численности цапель 

и ибисов в низовьях Кубани от среднемесячной температуры в мае. Так, 

увеличение среднесуточной температуры воздуха в мае с 15.7ºС в 2009 

году до 18.0ºС в 2010 сказалось на повышении средней численности всех 

видов гнездящихся ибисов и цапель, включая караваек (Гожко 2011). 

Поскольку в мае 2021 года в низовьях Кубани, по данным метеостанции 

«Темрюк», среднесуточная температура воздуха составляла 17ºС, то мож-

но предположить, что численность караваек в низовьях Кубани в 2021 

году не снизилась по сравнению с 2010 годом. На возможность этого до-

полнительно указывает и то, что для караваек характерна наибольшая 

эффективность размножения среди всех гнездящихся в низовьях Ку-

бани цапель и ибисов – 84.2%, а успешность её гнездования составляет 

79.2-94.2% (Костин, Тарина 2004). 

Учитывая наблюдаемые повсеместно современные процессы потеп-

ления климата и описанную встречу караваек в нетипичной для них 

обстановке, можно предположить, что Таманская популяция вида нахо-

дится в относительно благополучном состоянии. Об этом свидетельст-

вуют и то, что, например, на территории юга Западной Сибири (Тюмен-
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ская область), где повышение среднегодовых температур во второй по-

ловине ХХ века и связанное с этим изменение обводнённости этой тер-

ритории, вызвало продвижение к северу водно-болотных птиц или вос-

становление ареала тех из них, которые там раньше обитали, но впо-

следствии исчезли. Это относится и к каравайке, которая всё чаще от-

мечается на юге Западной Сибири (Гашев и др. 2012). Появление кара-

вайки на гнездовании в Северном Крыму также объясняется обводне-

нием прибрежных степей и значительным опреснением восточной ча-

сти Каркинитского залива сбросовыми водами с рисовых полей (Костин 

2017). Аналогичная картина наблюдается у дальневосточного аиста Ci-

conia boyciana в Приамурье, где также установлена зависимость числа 

гнездящихся пар от многолетней динамики обводнённости территории 

(Парилов и др. 2006). 

Появление караваек в нехарактерных для них степных биотопах Та-

манского полуострова, скорее всего, связано с выпадением рекордного 

количества осадков в июне 2021 года, обусловивших образование в степи 

как новых пресноводных водоёмов, привлекающих околоводных птиц, 

так и, вероятно, улучшение там кормовых условий. Не следует, видимо, 

исключать и возможности гнездования этого вида в благоприятных для 

него околоводных биотопах степей Таманского полуострова в годы с  

большим количеством осадков в начале летнего периода.  
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Камнешарка Arenaria interpres – очень редкий залётный (возможно, 

пролётный) вид Тверской области (Викторов 2014; Кошелев и др. 2021). 

Область её гнездования в европейской части России лежит к северу и 

западу (Балтийское море) от этого региона (Гладков 1951; Лаппо и др. 

2012). В.Л.Бианки (1922, 2016) лишь предполагал очень редкий пролёт 

камнешарки через Тверскую область. 

До настоящего времени камнешарка в Тверской области отмечалась 

дважды: в августе 1963 года на реке Волге в окрестностях Твери и 10 

августа 1954 на Рыбинском водохранилище (Зиновьев 1980). В Москов-

ской области камнешарки были встречены, в частности, в апреле 1875 

года, 28 августа 1886 (Lorenz 1892 – цит. по: Птушенко, Иноземцев 1968) 

и 27 сентября 2013 (https://ru-birds.livejournal.com/348342.html). В Псков-

ской области камнешарок наблюдали в основном на Псковско-Чудском 

озере, но известны встречи пролётных особей в центре и на юге области 

(Зарудный 1910; Косенков Фетисов 2019; Бардин, Фетисов 2019). 
 

 

Рис. 1. Расположение прудов-шламонакопителей ТЭЦ-4. Тверь. 
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Рис. 2. Место встречи камнешарки Arenaria interpres на прудах-шламонакопителях  
золоотвала ТЭЦ-4 в посёлке имени Крупской на юго-восточной окраине Твери. 

 

Рис. 3. Камнешарка Arenaria interpres на прудах-шламонакопителях золоотвала ТЭЦ-4  
на окраине Твери. 8 августа 2021. Фото В.А.Черкасова. 

 

Нами одиночная камнешарка, кормящаяся на илистой отмели, на-

блюдалась с 16 ч 15 мин до 18 ч 15 мин 8 августа 2021 на прудах-шла-

монакопителях золоотвала ТЭЦ-4 в посёлке имени Крупской на юго-во-

сточной окраине Твери. В течение всего времени наблюдений она быстро 

перемещалась по отмели у уреза воды и по мелководью, склёвывая с 
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поверхности шлама и воды небольшие пищевые объекты, вероятно, ка-

ких-то насекомых, иногда перелетала с места на место*. 

На следующий день камнешарка на прудах нами не обнаружена. 
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Домовый воробей Passer domesticus, как выраженный синантроп, жи-

вёт обычно в населённых пунктах, на животноводческих фермах и пр. 

Воробьи размещают гнёзда в пустотах строений, за наличниками окон 

 
* https://youtu.be/wjTcMlGIz-I 
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домов, под карнизами, застрехами, в поленницах дров, в складских ще-

лях. Также занимает искусственные гнездовья, дупла, норы по склонам 

обрывов, колодцы. Устраивает гнезда и в стенках гнёзд хищных птиц и 

аистов. Гнездо нередко закрытого типа, шаровидное и сооружается из 

травы, пакли, перьев, шерсти. Кроме того, описаны случаи открытого 

расположения гнёзд на деревьях, в сплетении винограда, в объектах 

электрического освещения и линий электропередач (Delmée 1981; Elst 

1981; Судиловская 1954; Портенко 1960; Флинт и др. 1968; Гаврилов 

1974; Кузнецов 1974; Михеев 1975; Мальчевский Пукинский 1983; Про-

кофьева 2004; Рябицев 2008; Балацкий 2009; Воробьёв 2010). 

22 июля 2021 в городе Тайынша Северо-Казахстанской области на 

улице Энгельса отмечено гнездование домового воробья в полой бетон-

ной опоре ЛЭП. Гнездо располагалось в самой верхней части конструк-

ции (см. рисунок). Взрослые птицы носили птенцам корм. Во время на-

блюдения было выяснено, что самец в основном подбирал корм с земли 

у дороги (крошки сухого хлеба, зерно), а самка добывала его на полянке 

около неподалеку расположенных зарослей клёна. 

По причине невозможности добраться до гнезда определить его тип 

(открытое или закрытое) не удалось. 
 

 

Места расположения гнезда домового воробья Passer  
domesticus в опоре ЛЭП. Тайынша. 22 июля 2021. Фото автора. 
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Второе издание. Первая публикация в 2001* 

Изучение размножения болотного луня Circus aeruginosus проводи-

лось в апреле-июле 2000 года в северной части Кулундинской степи на 

горько-солёном озере Кротовая Ляга и на временных степных водоёмах 

в окрестностях этого озера. Найдено 13 гнёзд и прослежена их судьба. 

Начало откладки яиц в самом раннем гнезде отмечено 27 апреля. В 

остальных гнёздах дата начала откладки яиц была рассчитана по сред-

ней продолжительности насиживания (31 день) и по числу яиц в клад-

ке. Было установлено, что откладка происходила в последние дни ап-

реля – начале мая. Откладка яиц в каждом гнезде проходила с интер-

валом в 2-5 дней. 

Средняя величина полной кладки на озере Кротовая Ляга (8 гнёзд) 

составила 5.0 яиц, максимальная – 7, минимальная – 3 яйца. На вре-

менных водоёмах (5 гнёзд) этот показатель составил 5-6, в среднем 5.8 

 
* Васеньков Д.А. 2001. Размножение болотного луня в северной Кулунде // Актуальные проблемы изучения  

и охраны птиц Восточной Европы и Северной Азии. Казань: 132-133. 
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яйца. Размеры яиц в гнёздах на озере и на временных водоемах разли-

чались. На озере средняя длина яиц 48.1±0.48 мм, max 52.0, min 43.6 мм; 

средний диаметр 37.46±0.19 мм, max 38.9, min 35.3 мм (n = 28). В гнёз-

дах на временных водоёмах средняя длина яиц 50.82±0.33 мм, max 54.0, 

min 48.1 мм, средний диаметр 38.23±0.22 мм, max 39.8, min 35.9 мм (n = 

25). Объём яиц приближённо рассчитали по формуле объёма эллип-

соида. Средний объём яиц болотных луней, загнездившихся на времен-

ных водоёмах (38.93±0.51 см3) был значимо больше (t = 5.24, df = 51, Р < 

0.001) среднего объёма яиц луней на озере (35.36±0.45 см3). 

Длительность насиживания яиц, для которых известны даты отклад-

ки и вылупления птенцов, составила 31 день. На озере Кротовая Ляга 

эффективность инкубации у болотного луня составила 62.2%, выживае-

мость птенцов – 43.5%, успешность размножения – 27.0%. Для времен-

ных водоёмов эти показатели составили, соответственно, 79.2%, 78.9%, 

62.5%. Средняя успешность размножения составила 41.0%. Вылет птен-

цов проходил в третьей декаде июня – первой половине июля. 

Полученные результаты позволяют предположить, что оптимальной 

гнездовой стацией для болотного луня служат временные степные во-

доёмы, заросшие тростником или рогозом. Здесь у болотного луня все 

репродуктивные показатели выше, чем на озере. 
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Могильник Aquila heliaca в Ульяновской области 

О.В.Бородин, М.А.Корольков, С.Л.Смирнова  

Второе издание. Первая публикация в 1998* 

До 1996 года в Симбирской губернии было известно лишь 5 досто-

верных случаев гнездования могильника Aquila heliaca (Житков, Бутур-

лин 1906; Бородин 1994). В 1995-1996 годах нами проводилось анкети-

рование, в июле 1996 года обследована территория юга области к западу 

от Сызрани. Экспедиция изучила два лесостепных участка общей пло-

щадью более 17 тыс. га. В течение двух недель были найдены 4 жилых 

гнезда могильников и 1 нежилое. Минимальное число встреченных на-

ми взрослых орлов этого вида – 22, из которых 4 – неполовозрелых (од-

новременно в поле зрения можно было наблюдать до 6-9 особей). В двух 

найденных гнёздах было по 2 птенца, в двух – по 3. Можно предполо-

 
* Бородин О.В., Корольков М.А., Смирнова С.Л. 1998. Могильник в Ульяновской области  

// 3-я конф. по хищным птицам Восточной Европы и Северой Азии. Кисловодск, 1: 14. 
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жить, что на обследованной территории гнездится не менее 9 пар мо-

гильников. Минимальное расстояние между гнёздами – 2-2.5 км. Столь 

высокую плотность можно объяснить отличными кормовыми условиями: 

в районе, по данным Управления охотничьего хозяйства, обитает около 

24 тыс. степных сурков Marmota bobak, а также несметное количество 

крапчатых сусликов Spermophilus suslicus – основных объектов питания 

орлов. Одна из пар специализировалась на врановых птицах. 

Все жилые гнёзда были расположены на больших соснах, растущих 

по опушкам смешанных сильно порубленных лесов. Антропогенная на-

грузка на данную территорию значительна: в десятках метров от гнёзд 

по грунтовым дорогам проезжают автомобили, комбайнами убирают зер-

новые, в сотне метров от одной из пар расположен летний лагерь коров. 

Местное население знает о гнёздах (одно из них находится в 700 м от 

села), относится к ним нейтрально или благожелательно. 

Кроме этой группировки, в последние годы встречи могильников от-

мечены почти во всех правобережных районах области. За последние 10 

лет жилые гнёзда найдены в Сенгилеевском и Сурском районах. Отдель-

ные пары могильников встречаются в основном в лесостепной местности 

с меловыми склонами высокого водораздельного плато, где имеются ко-

лонии степных сурков. В 1980-х годах сурки были реакклиматизирова-

ны из южных районов почти по всему Правобережью Ульяновской об-

ласти, сейчас они активно расселяются сами, общая их численность до-

стигла 48 тыс. особей. 

Общая численность могильников в Правобережье Ульяновской об-

ласти составляет минимум 30 пар. 
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Периоды подвижности  

в годовом цикле дятловых птиц 

В.А.Ковалев 

Второе издание. Первая публикация в 2001* 

В годовом цикле встречающихся в Ленинградской области дятловых 

птиц наблюдаются периоды с повышенной подвижностью всех или ча-

сти особей. Как правило, такая подвижность проходит незаметно и ре-

гистрируется лишь при массовых отловах птиц или наблюдении у на-

 
* Ковалев В.А. 2001. Периоды подвижности в годовом цикле дятловых птиц // Актуальные проблемы изучения 

и охраны птиц Восточной Европы и Северной Азии. Казань: 301-302. 
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правляющих линий. В 1986-1999 годах на юго-восточном побережье Ла-

дожского озера в урочище Гумбарицы (Ладожская орнитологическая 

станция) и на берегу реки Свири изучали перемещения дятлов. Мигра-

ционная подвижность зарегистрирована у всех обитающих на востоке 

Ленинградской области дятловых птиц. 

У вертишейки Jynx torquilla – типичного дальнего мигранта – про-

лёт весной наблюдался с третьей декады апреля до конца мая, пик ми-

грации приходился на первую половину мая. Летне-осенние миграци-

онные перемещения начинались со второй половины июля и были наи-

более интенсивными в конце июля – начале августа. Заканчивался про-

лёт, как правило, к середине сентября. 

Перемещения желны Dryocopus martius регистрировались в июле-

сентябре. Отловы стационарными ловушками показали, что подвиж-

ность характерна как для молодых, так и для взрослых птиц. Пик по-

движности молодых приходился на август, а взрослых – на сентябрь. 

Большие пёстрые дятлы Dendrocopos major ежегодно перемещались 

в весеннее время (апрель-май). Наблюдались существенные межгодовые 

колебания в интенсивности таких перемещений. Подвижность больших 

пёстрых дятлов весной связана со стациальным перераспределением, а 

в постинвазионные годы это может быть возвратом части особей, прини-

мавших участие в инвазионных перелётах. Летне-осенние перемеще-

ния, в которых принимают участие преимущественно молодые птицы, 

отмечаются с конца июня. Пик подвижности дятлов в обычные годы на-

блюдается в августе, а в годы инвазий – в сентябре. К концу октября, 

как правило, перемещения больших пёстрых дятлов практически пре-

кращаются. 

У белоспинных дятлов Dendrocopos leucotos отмечалась подвижность 

молодых птиц с последней декады июня по декабрь, в июле и октябре 

перемещения регистрировались чаще, чем в августе, сентябре и ноябре. 

Подвижность малых пёстрых дятлов Dendrocopos minor регистриро-

валась на протяжении всего лета и осени. В июне отмечались переме-

щения взрослых птиц. Подвижность молодых отмечена с первой декады 

июля, на этот же месяц приходится максимальная интенсивность пере-

мещений. Вероятно, для части молодых особей этого дятла характерен 

номадизм в осенний и зимний периоды. 

У трёхпалых дятлов Picoides tridactylus перемещения молодых птиц 

наблюдались в сентябре и октябре. Подвижность взрослых и молодых 

седых дятлов Picus canus зарегистрирована лишь в октябре. Значимого 

преобладания самок или самцов среди участвующих в перемещениях 

птиц ни у одного из вышеперечисленных видов не отмечено. 
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Видовой состав и численность куликов  

в Северо-Казахстанской области  

в разные сезоны 2011 года 

В.С.Вилков 

Второе издание. Первая публикация в 2012* 

По данным В.С.Вилкова и Ю.М.Коломина (2006), из куликов подот-

ряда Charadrii в Северо-Казахстанской области встречается 41 вид. Пре-

бывание отдельных видов по годам, а также в разные сезоны подвер-

жено значительным колебаниям в зависимости от состояния мест оби-

тания, климатических и иных условий. Для пополнения базы данных 

по видовому составу, численности и характеру пребывания куликов на 

территории области в 2011 году проведены сезонные учёты в апреле-

мае, во второй половине июля и с конца сентября по октябрь. Основной 

метод регистрации птиц – маршрутный, вдоль береговой линии. В учё-

тах принимали участие преподаватели и магистранты Северо-Казах-

станского университета (Петропавловск). Всего за 2011 год отмечено 25 

видов куликов: 18 весной, 14 летом и 12 осенью, – с общей численностью 

12587 особей. 

Весной обследовано 16 озёр начиная с 23 апреля по 25 мая. Учтено 

10844 особей. Самым многочисленным видом оказался турухтан Philo-

machus pugnax – 10227 особей, или 94.3% от общего количества куликов 

за сезон. Первая стайка (5 особей) отмечена 1 мая на озере Теренкол в 

Аккайынском районе. Активная миграция началась после 6 мая, когда 

на отдельных водоёмах были отмечены крупные скопления турухтанов. 

Так, на озере Шаглытениз в том же районе учтено 850 птиц. Интенсив-

ные подвижки турухтанов продолжались вплоть до 21 мая: 20 мая на 

озере Шаглытениз учтено 3253 особи, на озере Альва в районе М.Жума-

баева 21 мая – 500 птиц, а на озере Беженколь в том же районе – 1200. 

В учётах 23-24 мая турухтан отсутствовал. 

Вторым по численности весной был большой веретенник Limosa 

limosa – 225 особей (2.1%), что в 45.5 раза меньше, чем доминирующий 

вид – турухтан. Из 16 водоёмов большой веретенник обнаружен на 9. 

Первые встречи приходятся на 30-31 апреля, когда на озере Балыкты и 

Шаглытениз в Аккайынском районе встречено, соответственно, 84 и 6 

особей. Ярко выраженного пика пролёта не отмечено. Но всё же больше 

птиц регистрировалось с 6 по 13 мая – 163 особи, или 72.4% от общего 

 
* Вилков В.С. 2012. Сезонные особенности видового состава и численности куликов в Северо-Казахстанской 

области // Экологический мониторинг и биоразнообразие. Ишим: 71-74. 
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количества за сезон и с 20 по 25 мая – 55 особей (24.4%). На северо-вос-

токе области в учётах веретенники отсутствовали почти до конца мая. 

Только 24 и 25 мая на озёрах Камышлово в Кызылжарском районе и 

Солёное (у села Карагуга) в районе М.Жумабаева учтено 5 и 12 особей 

соответственно. 

Третьим по численности оказался чибис Vanellus vanellus – 163 осо-

би (1.5%). Так же, как большой веретенник, чибис отмечен на 9 озёрах. 

Первые особи встречены ещё 12 апреля. В начале учётов 30 апреля 12 

особей учтены на озере Балыкты. С этого времени чибис регистрировал-

ся постоянно, но скоплений не образовывал. Лишь 7 мая на озере Ба-

лыкты учтено 36 птиц; 23 мая 22 особи обнаружены на озере Солёное у 

села Карагуга. В остальных случаях число чибисов варьировало от 2 до 

8 особей. Выраженных волн пролёта не отмечено. Территориальные 

предпочтения так же не выявлены. 

Из других видов регулярно встречались поручейник Tringa stagna-

tilis – 42 особи, шилоклювка Recurvirostra avosetta – 40, ходулочник 

Himantopus himantopus – 34, малый зуёк Charadrius dubius – 32 особи. 

Ряд видов отмечен на ограниченном числе озёр и единично, например, 

чернозобик Calidris alpina, бекас Gallinago gallinago и средний кронш-

неп Numenius phaeopus – по одной особи. 

Летняя фауна куликов изучалась на примере Жамбылского района 

15 и 16 июля. Осмотрено 23 водоёма разного типа. Учтена 891 особь. 

Доминирующим видом был чибис, встреченный на 15 озёрах общей 

численностью 367 особей, или 41.2% общего количества за период. Наи-

большее количество птиц отмечено на горько-солёных и солоноватых 

водоёмах со значительными участками мелководий, отмелями и откры-

тыми побережьями. Например, на озере Алкасор – 60 особей, озере Май-

балык – 47, озере Солёное – 42. На остальных озёрах с высокой и густой 

растительностью по берегам численность чибисов варьировала от 2-3 до 

7-9 особей. 

Следующим по численности был большой веретенник, обнаружен-

ный на 8 озёрах, где учтено 186 птиц (20.9% общей численности). Зако-

номерности в распределении не отмечены. Наибольшее скопление – из 

94 птицы – встречено на берегу пресного тростникового озера Казалы в 

2.5 км юго-восточнее села Октябрь; 48 птиц отмечены в котловине почти 

высохшего горько-солёного озера Красное (5 км восточнее села Жана-

жол); ещё 18 кормились на мелководье большой лужи у села Петровка. 

В остальных случаях численность веретенников была гораздо меньше. 

Третьим в летнем населении куликов был ходулочник: всего встре-

чено 133 особи (14.9%) на 4 водоёмах. 70 из них кормились на мелково-

дье большой лужи у села Петровка, 42 особи – на отмелях озера Талас-

коль в 4.2 км юго-восточнее села Октябрь; ещё 16 птиц встречено на озе-

ре Сорбалык и 5 – на озере Кронбье в 6 км западнее села Целинное. Во 
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всех указанных случаях ходулочники предпочитали местообитания с 

мелководьями и отмелями, хотя на подобных водоёмах в других частях 

района птицы не были отмечены. 

Из других представителей летней фауны выделялись: турухтан – 74 

особи (8.3%), поручейник – 41 (4.6%), шилоклювка и круглоносый пла-

вунчик Phalaropus lobatus – по 24 птицы (2.7%). Ещё меньше была чис-

ленность фифи Tringa glareola, щёголя Tringa erythropus и большого 

кроншнепа Numenius arquata. 

Осенние учёты проводились поздно, с 26 сентября по 17 октября, по-

этому многие виды, обычные для Северо-Казахстанской области, в 2011 

году не отмечены. Всего зарегистрировано 852 птицы. 

Доминировал кулик-воробей Calidris minuta, встреченный всего на 

4 озёрах, но численность которого составила 635 особей, или 74.5% от 

суммарной за сезон. Из них 520 птиц учтены 28 сентября на озере Жал-

тырь в районе Шал акына. На всех водоёмах, где встречены особи рас-

сматриваемого вида, прибрежные мелководья и отмели занимали зна-

чительную часть. 

Вторым по численности оказался чернозобик, но суммарная числен-

ность была в 10 раз меньше, чем кулика-воробья – 61 птица (7.2%). 57 

из них обнаружены 28 сентября на озере Жалтырь. Затем следовал чи-

бис – 42 особи (4.9%). Из остальных куликов следует отметить круглоно-

сого плавунчика и бекаса – по 27 птиц, щеголя – 25 особей, тулеса Plu-

vialis squatarola – 16 и большого веретенника – 12. 

Подводя итоги, можно отметить, что весной зарегистрировано боль-

шее количество видов, чем летом или осенью. Но более значительные 

различия отмечены по численности: весной в среднем на 1 учёт прихо-

дилось 310 куликов, в то время как летом 39, а осенью – 25. 
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