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С помощью GPS-GSM трекеров были получены данные по пространственному распределению и
особенностям используемых биотопов в период зимовки для 5 молодых больших подорликов (Clan-
ga clanga), помеченных в центре европейской части России и в Среднем Поволжье. Районы зимовок
изучаемых птиц, за исключением одной особи во вторую и третью зимы, располагались на Ближнем
Востоке (Израиль, север Египта, Саудовская Аравия, Иран), на юго-востоке Африки (Судан и Юж-
ный Судан) и в Азербайджане. Выявлено неравномерное распределение больших подорликов на
зимних территориях. В их пределах птицы бóльшую часть времени проводили на предпочитаемых
участках, на которых они держались в течение длительных сроков. Размеры и конфигурации зим-
них территорий зависят от наличия пригодных кормовых угодий. Экологические особенности тер-
риторий обусловливают разницу в площади зимовки и характере дневных перемещений разных
особей. Птица, зимовавшая в условиях крайне бедной кормовой базы аридных ландшафтов Ара-
вийского п-ова, была вынуждена совершать максимальные дневные перемещения в поисках пищи.
В то же время, особи, зимовавшие в дельтовых прикаспийских равнинах в Иране и на Прикубан-
ской равнине, нашли участки с богатой и доступной кормовой базой, которые обусловили мини-
мальные дневные перемещения и минимальный радиус дневной территории. На основании данных
телеметрии и визуальных наблюдений локализован неизвестный ранее район устойчивой зимовки
больших подорликов на юге европейской части России. Обсуждаются феномен рисовых полей
Прикубанской равнины как важнейшего кормового биотопа и вероятное значение многочислен-
ной и доступной здесь серой крысы (Rattus norvegicus) как основного вида добычи в зимнее время.
Полученные данные являются важной основой для разработки стратегии охраны этого редкого уяз-
вимого вида в масштабах всего ареала.

Ключевые слова: дистанционное слежение, зимние территории, кормовые биотопы, дневные пере-
мещения, рисовые поля
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Численность перелетных птиц, в частности даль-
них мигрантов, сокращается в результате глобаль-
ных изменений ландшафтов и климата (Sanderson
et al., 2006). Поэтому крайне важно знать, куда ми-
грируют птицы, а также как условия зимовки
влияют на показатели выживаемости, формиру-
ющие динамику конкретной популяции (Marra
et al., 2019).

Большой подорлик (Clanga clanga) – вид с по-
всеместно сокращающейся численностью (по ка-
тегории МСОП – Vulnerable, уязвимый), занесен-
ный в Красную книгу Российской федерации
(2021). Жизненный цикл этого вида птиц в значи-
тельной степени связан с водно-болотными уго-
дьями как в период размножения, так и в период
зимовки (BirdLife International, 2021; Väli et al.,
2021; Красная книга …, 2021). Особи из разных
популяций проявляют различия в миграционных
путях, в выборе мест зимовок и кормовых биото-
пов, что осложняет изучение и охрану этого вида
(Ferguson-Lees, Christie, 2001).

Считается, что основные районы зимовки
больших подорликов, гнездящихся в Европе, рас-
положены на Ближнем Востоке, в Судане, Эфио-
пии и Чаде (Cramp, Simmons, 1979; Meyburg et al.,
2016). Важными местами зимовок являются так-
же водно-болотные угодья бассейна Средиземно-
го моря на юге Европы (Домбровский и др., 2018;
Maciorowski et al., 2019). В некоторые годы эти ор-
лы остаются на зимовку в южных областях Укра-
ины (Домашевский, 2017). Новая точка зимовки
небольшой группы птиц этого вида сформирова-
лась в западной Грузии, в Колхидской низменно-
сти, где их регулярно наблюдают, начиная с 1982 г.
(Абуладзе, 2008). Несмотря на то, что исследова-
ния последних лет, проведенные при помощи те-
леметрии, принесли новые важные результаты
(Väli et al., 2021; Мищенко и др., 2022а; Шариков
и др., 2022), полная картина пространственного
распределения больших подорликов, гнездящих-
ся в европейской части России, в зимний период
до сих пор недостаточно ясна. Зимовка является
критическим периодом жизненного цикла, тре-

бующим особого внимания, так как в этот период
для больших подорликов высоки риски гибели
(Väli et al., 2021; Maciorowski et al., 2014).

Целью нашего исследования было определе-
ние районов зимовки больших подорликов, ана-
лиз их перемещений в пределах этих районов и
определение особенностей биотопов, используе-
мых в зимний период.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА
Пять оперившихся птенцов большого подор-

лика, за несколько дней до вылета из гнезд, в 2019 г.
были помечены GPS-GSM трекерами с солнечны-
ми панелями, оснащенными сим-картами рос-
сийского оператора сотовой связи “МегаФон”.
Трекеры крепились на спину птицы по типу рюк-
зачка. Каждый трекер имеет уникальный иденти-
фикационный номер (ID), но для удобства вос-
приятия информации при дистанционном слеже-
нии каждой помеченной птице была дана кличка,
используемая в тексте ниже. Кличка птицы и дата
установки трекера показаны в табл. 1. Согласно
методике идентификации видовой принадлежно-
сти, предложенной Домбровским (2009), все мо-
лодые птицы были определены как большие по-
дорлики. У родителей меченных молодых птиц
также не были обнаружены признаки малых по-
дорликов (Clanga pomarina) или гибридов.

На птице по кличке Проша был установлен
трекер модели Aquila GPS/GSM datalogger весом
33 г, на всех остальных птицах – трекеры модели
Aquila GPS/GSM datalogger 25 г (Aquila, 2023).
В дневное время суток и при достаточном уровне
заряда аккумулятора GPS-GSM трекер определял
географические координаты местонахождения
птицы через каждые 2 ч. Т.е. в среднем, при нор-
мальной освещенности, мы получали координа-
ты 6 точек в день. Дневное время определялось
трекером как светлое время суток по уровню на-
пряжения на солнечной панели, который зависит
от ее инсоляции. В ночное время трекеры не ра-
ботали, что не влияло на точность построения

Таблица 1. Исходные данные о птенцах больших подорликов, помеченных GPS-GSM трекерами в 2019 г.

Примечание. Птенцы Одуванчик и Боец из двух разных гнезд, расположенных на расстоянии 11.6 км друг от друга.

Кличка птицы Дата мечения Место

Одуванчик 24.07 Московская обл., Талдомский гор. округ, 
заказник Журавлиная Родина

Боец 25.07 Московская обл., Талдомский гор. округ,
заказник Журавлиная Родина

Клязьма 23.07 Ивановская обл., Южский р-н, Клязьминский заказник

Задира 28.07 Владимирская обл., Вязниковский р-н, 
Клязьминско-Лухский заказник

Проша 2.08 Республика Татарстан, Нижнекамский р-н, пойма р. Камы
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маршрутов, т.к. в это время суток большие подор-
лики не активны. При недостаточном уровне за-
ряда аккумулятора или неуспешной попытке
определения координат следующая попытка ав-
томатически осуществлялась через 2 ч. После то-
го как накапливались координаты из 5 точек, тре-
кер передавал данную информацию в смс-сооб-
щении. При нахождении птицы в зоне отсутствия
сотовой связи все зафиксированные трекером ко-
ординаты сохранялись и передавались в смс-со-
общениях при попадании в зону действия связи.
Возникали периоды от нескольких часов до не-
скольких недель, в течение которых определение
географических координат трекером не осуществ-
лялась. Точную причину такой работы трекеров
установить нельзя, но, в основном, это было свя-
зано с низким уровнем заряда аккумулятора.
В процессе наблюдения за работой трекеров про-
водилась настройка (с помощью управляющих
смс-сообщений) параметров их работы. В опре-
деленный период времени некоторые трекеры
были настроены на регистрацию географических
координат через каждый час, что давало до 12 то-
чек в день, но при такой частоте фиксации в пас-
мурные дни аккумуляторы трекеров часто оказы-
вались не дозаряженными. Сейчас все трекеры
настроены на частоту определения координат
один раз в два часа, этого достаточно для решения
поставленных задач.

Данные с трекеров, охватывающие период с
2019 по 2022 гг., были экспортированы из портала
данных телеметрии AquilaSystem (2023). Для ана-
лиза данных, отображения результатов и постро-
ения теплокарт использовалась географическая
информационная система QGIS (2023). Тепловая
карта – это растровая карта, показывающая плот-
ность или объем информации, связанной с точками.
В нашем случае теплокарты показывают плот-
ность распределения точек регистраций подор-
ликов в определенной области на географической
карте. Для отображения результатов теплокарт
мы использовали цветовую схему “OrRd”, где
темно-красный цвет соответствует более высо-
ким значениям, а оранжевый – более низким.
Шаг между градациями равный, выделенные
шкалы соответствуют цифровым значениям ≤ 7.6,
7.61–15.2 и >15.2 точек в радиусе.

В данной работе был сделан анализ дневных
перемещений всех особей. В период зимовок пти-
цы держатся на ограниченных территориях, и их
дневные перемещения становятся хаотическими,
зависящими от наличия кормовых объектов, по-
стоянные направленные перелеты отсутствуют.
Если провести расчеты суммарного дневного пе-
ремещения, то оно будет сильно зависеть от коли-
чества зафиксированных в течение дня коорди-
нат, которое для наших птиц может колебаться от
1 до 12. Поэтому мы использовали для анализа
среднюю длину дневных перемещений и средний

радиус дневной территории. Для определения
средней длины дневного перемещения вычисля-
ли расстояния между всеми парами координат,
последовательно зафиксированных трекером в
течение дня, и рассчитывали среднее значение
перемещений за каждый день. Далее вычисляли
среднее значение за весь период зимовки. Сред-
ний радиус дневной территории также вычисляли
на основе зафиксированных в течение дня коор-
динат, при этом был использован алгоритм поис-
ка радиуса минимального покрывающего круга,
который в литературе часто называют Задачей о
наименьшей окружности (2021). В данной работе
средний радиус дневной территории рассматри-
вается как радиус минимального круга, покрыва-
ющего все зафиксированные в течение дня коор-
динаты нахождения птицы, на основании кото-
рого далее вычислялось среднее значение радиуса
за весь период зимовки.

Имеющиеся данные и методики расчетов сред-
ней длины дневного перемещения и среднего ра-
диус дневной территории не позволяют получить
точные значения для данных параметров. Они да-
ют только заниженные оценки данных величин.
Но полученные параметры показывают высокую
корреляцию между собой и с другими данными и
поэтому могут быть использованы для оценки
характера перемещения птиц на территориях зи-
мовок.

Для проведения описанных выше расчетов
были написаны скрипты на языке Python (Py-
thon, Версия 3.9, 2023). В качестве основной биб-
лиотеки для обработки данных из портала теле-
метрии AquilaSystem использовалась библиотека
Pandas (Pandas, Версия 1.4.4, 2023). Для расчета
расстояний на основе зафиксированных геогра-
фических координат использовался модуль Geopy
(Geopy, Версия 2.3.0, 2023). В нем расстояние
между двумя географическими точками рассчи-
тывается как длина геодезической линии на эл-
липсоиде. Модель земли, используемая в данной
библиотеке, гарантирует ошибку в расчете рас-
стояния не более 0.5%. Для определения радиуса
дневной территории использовался модуль (GPS-
minCir, Версия 1.0.5, 2023).

Определение особенностей биотопов, в кото-
рых пребывали подорлики, проводили на основе
анализа спутниковых снимков и крупномасштаб-
ных географических карт, находящихся в открытом
доступе, а для птиц, зимующих на юге европей-
ской части России, также по результатам автомо-
бильных и пешеходных маршрутов, проведенных
в ноябре 2021 и феврале 2022 гг. на участке При-
кубанской равнины. Наблюдения проводили с
помощью 10-кратного бинокля и 15–75-кратной
зрительной трубы. Места встреч подорликов от-
мечали с помощью GPS навигатора.
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РЕЗУЛЬТАТЫ

Общие сведения о районах зимовки

В первый год жизни помеченные нами моло-
дые подорлики мигрировали на зимовки, распо-
ложенные на Ближнем Востоке (Израиль, север
Египта, Саудовская Аравия, Иран), в Судане,
Южном Судане и Азербайджане (табл. 2). Во вто-
рую зиму Боец вернулся примерно на ту же тер-
риторию в Израиле. Незначительно изменилась
конфигурация используемой им территории –
за период зимовки этот подорлик более активно
перемещался по Израильской низменности. Про-
странственное распределение у Бойца также пре-
терпело некоторые изменения. Птица вернулась
в ранее используемые предпочитаемые места, но
освоила новые участки в других частях низменно-
сти. В то же время Одуванчик и Проша изменили
район зимовки. Одуванчик первую зиму своей
жизни провел на севере Египта и частично –
в Израиле, однако в следующем году он зимовал
на юге европейской части России. Проша во вто-
рую зиму не задержался в Азербайджане, а провел
все зимнее время на северо-западе Ирана. На тре-

тий год жизни Боец, Одуванчик и Проша верну-
лись на свои прошлогодние места зимовок, но
Проша расширил территорию к юго-востоку.

Районы зимовок изучаемых больших подорли-
ков существенно различаются у разных особей,
что, в свою очередь, обусловливает некоторые
различия в фенологии. Сроки прилета на места
зимовок у наших птиц значительно различаются –
самое раннее прибытие наблюдалось 15.09 (Крас-
нодарский край), а самое позднее – 21.11 (Саудов-
ская Аравия), среднее арифметическое даты
прилета 20.10 ± 20 дней (n = 11). Отлеты с мест зи-
мовок происходили в период с 22.03 по 21.04,
в среднем 3.04 ± 9 дней (n = 9). Длительность зи-
мовки составляла от 137 до 212 дней, в среднем
169 ± 26 дней (n = 9).

В среднем (по медиане) площадь территорий,
используемых большими подорликами во время
зимовки, составляла 1202 км2, а их протяжен-
ность с запада на восток – 81 км, с севера на юг –
103 км. У большинства подорликов зимняя тер-
ритория состоит из нескольких участков (рис. 1).
Среди отслеживаемых нами птиц Задира имеет
самую обширную территорию – площадь в 28 раз

Таблица 2. Основные параметры зимовок молодых подорликов: продолжительность, даты прилета и отлета
с мест зимовок и площадь территорий отдельных особей

Прочерк – данные отсутствуют по причине гибели птицы.

Особь Параметры зимовки
Сезон

Районы зимовок
2019/2020 2020/2021 2021/2022

Одуванчик

Прилет 08.11 21.09 15.09
Северный Египет, 

юг европейской
части России

Отлет 29.03 21.04 9.04
Зимовка, дней 142 212 206

Площадь зимовки, км2 2749 160 346

Боец

Прилет 25.10 12.10 21.10

Израиль
Отлет 22.03 28.03 –
Зимовка, дней 149 167 –

Площадь зимовки, км2 1310 2132 –

Клязьма

Прилет 11.11 – –

Судан, 
Южный Судан

Отлет 27.03 – –
Зимовка, дней 137 – –

Площадь зимовки, км2 2147 – –

Задира

Прилет 21.11 – –

Саудовская Аравия, 
Иран

Отлет — – –
Зимовка — – –

Площадь зимовки, км2 33963 – –

Проша

Прилет 25.10 16.10 17.10

Азербайджан, 
СЗ Иран

Отлет 09.04 07.04 31.03
Зимовка, дней 167 173 165

Площадь зимовки, км2 892 113 1094
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больше средней, расстояние между крайними
точками более 1500 км с запада на восток и 940 км
с севера на юг. При этом у Проши и Одуванчика
в 2020/21 гг. были самые небольшие по площади
зимние территории: соответственно, в 10.7 и
7.5 раз меньше средней.

Отслеживаемые нами подорлики сохраняли
верность своей территории и практически не по-
кидали ее на протяжении всего зимнего сезона.
Кратковременные вылеты за границы зимней
территории совершали лишь Одуванчик и Проша
(во все три зимовки), а также Боец в 2021/2022 гг.
(рис. 1). Задира на протяжении всего периода зи-
мовки проявлял бродяжничество и перемещался
практически постоянно. Значительные переме-
щения этого подорлика приостановились после
преодоления северной, прибрежной части Месо-
потамской низменности и достижения им восточ-
ного побережья Персидского залива.

Анализ построенных теплокарт показывает не-
равномерное использование большими подорли-
ками своих территорий на протяжении всего пе-
риода зимовки (рис. 1). На зимовочных террито-
риях можно выделить несколько предпочитаемых
участков, с которых трекеры чаще всего передава-
ли координаты. Остальные части территории по-
сещались птицами значительно реже, что говорит
о сильной привязанности к конкретным местам.

Использование предпочитаемых участков рас-
пределено во времени, т.е. большие подорлики
пребывали длительное время (от нескольких не-
дель до месяца и более) в одном месте, затем со-
вершали незначительный перелет и оседали на
новом участке зимней территории.

К сожалению, два подорлика погибли на вто-
рой год после мечения. Задира погиб 20.03.2020
в западной части Ирана (остан Хузестан), задев
провода линии электропередач. Птица по кличке
Клязьма погибла 21.10.2020 на севере Ливии (об-
ласть Киренаика, примерно в 100 км к СВ от
г. Бенгази) при невыясненных обстоятельствах.
На третий год после мечения, примерно 5.02.2022,
в Израиле при невыясненных обстоятельствах
погиб Боец.

Особенности районов зимовки

Зимняя территория Одуванчика в первом се-
зоне располагалась в Египте, в северо-восточной
части дельты р. Нил, с кратковременным вылетом
в южную часть Израиля. В пределах этой террито-
рии выделяются два предпочитаемых участка, где
Одуванчик провел бóльшую часть зимы: район
солоноватого озера-лагуны Манзала и район к за-
паду от Суэцкого канала (рис. 1). Оз. Манзала –
крупнейшее из средиземноморских водно-болот-

Рис. 1. Теплокарты, показывающие пространственное распределение молодых больших подорликов на протяжении
зимовок в 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022 годах. 
По причине гибели Бойца 5.02.2022 карта для третьего сезона не отражает весь период зимовки и не использовалась
при расчетах средней площади зимовки.

25 25 50 75 100
км

0 10 10 20 30 40
км

0

10 10 20 30 40
км

0

10 10 20 30 40
км

0

10 10 20 30 40
км

0

10 10 20 30 40
км

0

10 10 20 30 40
км

0 10 10 20 30 40
км

0

7.5 7.5 15.0 22.5 30.0
км

0

25 250 50 75
км

100 100 200 300 4000
км

Одуванчик 1 сезон Боец 1 сезон Проша 1 сезон Задира 1 сезон

Одуванчик 2 сезон Боец 2 сезон

Проша 2 сезон

Одуванчик 3 сезон Боец 3 сезон

Проша 3 сезон

Клязьма 1 сезон

СРЕДИЗЕМНОЕ
МОРЕ

СРЕДИЗЕМНОЕ
МОРЕ

СРЕДИЗЕМНОЕ
МОРЕ

ЧЕРНОЕ
МОРЕ

ЧЕРНОЕ
МОРЕ

СРЕДИЗЕМНОЕ
МОРЕ

КАСПИЙСКОЕ
МОРЕ

КАСПИЙСКОЕ
МОРЕ

КАСПИЙСКОЕ
МОРЕ

Персидский залив

Порт-Саид

Каир

И
ЗРА

И
Л

Ь

ЕГИ
П

ЕТ

ЕГИПЕТ
ИЗРАИЛЬ

ПАЛЕСТИНА

ПАЛЕСТИНА

ПАЛЕСТИНА

Хеврон

Хеврон

Хеврон

Иерусалим

Тель-Авив

Тель-Авив

АЗЕРБАЙДЖАН
ИРАН

Ардебиль

Нефтчала

Медина Эр-Рияд
КАТАР

КУВЕЙТ

ИРАК

САУДOВСКАЯ АРАВИЯ

ИРАН

СУДАН
ЮЖНЫЙ

СУДАН

Энзели

Энзели

Энзели

Решт

Решт

Решт

ИРАН

ИРАН

ИЗРАИЛЬ

ИЗРАИЛЬ

ЕГИПЕТ

Бейт-Шемеш

Бейт-Шемеш

Новороcсийск

Краснодар

Краснодар

Новороcсийск

Майкоп

Встречаемость
Редко
Часто
Очень часто

Перелеты
за границей
участка

Перелеты
между
участками

Крупные
города



1064

ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  том 102  № 9  2023

МИЩЕНКО и др.

ных угодий Египта (площадь около 770 км2). По
всему озеру разбросано около 1 тыс. островов раз-
ного размера. Тремя основными типами назем-
ных приозерных биотопов являются тростниковые
болота, солончаковые болота и песчаные участ-
ки, окруженные сельскохозяйственными угодья-
ми. Обширные территории на северо-западе
озера были превращены в рыбоводные фермы.
Оз. Манзала является самым важным водно-бо-
лотным угодьем для зимовки водоплавающих
птиц в Египте, ключевой орнитологической тер-
риторией (Important Bird Area, ниже IBA), где зимой
1989/1990 г. отмечено около 234000 водоплаваю-
щих. Это составляло около 40% всех водоплаваю-
щих птиц, учтенных в водно-болотных угодьях
Египта той зимой, и включало самую большую в
мире концентрацию зимующих малых чаек (Larus
minutus) и белощеких крачек (Chlidonias hybridus)
(Fishpool, Evans, 2001). Второй предпочитаемый
участок Одуванчика в первую зиму был распо-
ложен к западу от Суэцкого канала в мухафазах
(провинциях) Шаркия и Исмаилия. Почти все
земли в этих мухафазах заняты сельхозугодьями.
Здесь сосредоточены основные районы возделы-
вания риса в Египте, с древних времен (Абаза,
2018). Во второй и третий сезоны зимовка находи-
лась на территории Краснодарского края и Рес-
публики Адыгея, где расположены основные рай-
оны рисосеяния в России (Мищенко и др., 2022).
На рисовых чеках (включая деревья-присады на
их территории и по периферии) выполнено 336 ре-
гистраций координат Одуванчика – 54.7% всех
регистраций в период зимовок 2020/2021 и 2021/
2022 гг. (n = 614).

Зимовки Бойца располагалась в Израиле. Пред-
почитаемыми участками, где птица проводила
большую часть зимовок, являлись ключевая об-
ласть биоразнообразия (Key Biodiversity Area) под
названием Иудейские предгорья (Judean foothills)
и некоторые районы Израильской низменности.
Иудейские предгорья представляют собой невы-
сокие холмы и возделываемые земли на западных
склонах Иудейских гор, на высоте 100–300 м над
ур. м. На этой территории широко представлены
небольшие водохранилища и канализационные
пруды, которые привлекают зимующих водопла-
вающих птиц (Key Biodiversity Areas Partnership,
2023; BirdLife International, 2023). На Израиль-
ской низменности типичная средиземноморская
растительность представлена мозаично, в боль-
шинстве мест культивируемые растения заменя-
ют естественную флору и образуют синантропи-
зированные растительные сообщества (Zohary,
1962; Danin, 1992). Лесная растительность в этом
районе встречается ближе к горам, представлена
главным образом низкорослыми лесами или мак-
висами. Маквис – это вторичное растительное
сообщество с доминированием низкорослых жест-
колистных дубов, с сильно выраженным кустар-

никовым и травяно-кустарничковым ярусом с
распространением лиан. Широко распростране-
ны культивируемые сады с апельсиновыми и дру-
гими фруктовыми деревьями (Danin, 1992).

Зимняя территория Клязьмы была расположе-
на в бассейне р. Белый Нил. Ландшафт в основ-
ном представлен равнинами, бóльшая часть терри-
тории находится на высоте от 200 до 400 м над ур. м.
Понижения рельефа и впадины приурочены к бас-
сейнам рек. Здесь распространены тропические и
субтропические луга, саванны и кустарники, ко-
торые относят к экологическому региону “Са-
хельская акациевая саванна” (Naia, Brito, 2021)
Этот экорегион представляет собой переходную
зону между саванными лесами и пустыней, с пре-
обладанием лугопастбищных угодий. Из расте-
ний широко распространены акации, а в травах
преобладают злаковые и осоковые. Растительные
сообщества представлены в основном мозаика-
ми деградировавшего акациевого леса среди лу-
гов и пахотных земель (Naia, Brito, 2021).

Бóльшая часть зимней территории Задиры рас-
полагалась на Аравийском п-ове, а меньшая охва-
тывала северное и северо-восточное побережье
Персидского залива, преимущественно на терри-
тории Ирана. На протяжении зимы этот подор-
лик активно перемещался на значительные рас-
стояния. Основная часть его зимовочной терри-
тории была расположена в пустынях различного
типа. Задира пересек песчаную пустыню Нефуд с
низкорослыми кустарниковыми сообществами,
центральное пустынное плато Неджд с плодород-
ными долинами и пастбищами в оазисах, исполь-
зуемыми для выпаса овец и другого скота, а также
прибрежные равнины и пустыни Персидского за-
лива. Лишь к северо-востоку от Персидского за-
лива в конце февраля–начале марта 2020 г. этот
подорлик перемещался в пределах лесостепи гор
Загрос. Лесостепь была представлена степными
лесами или открытыми редколесьями из широко-
лиственных деревьев (преимущественно дубов) с
подлеском из степных кустарников и трав, раски-
нувшимися по скалистым склонам. Совершая
большие перелеты, эта птица нигде не задержива-
лась надолго (рис. 1).

Зимняя территория Проши в первый сезон
(2019/2020 г.) состояла из двух участков. В течение
месяца, с 25.10 по 24.11.2019, эта особь находилась
в Азербайджане, в основном на заболоченных
участках Сальянской равнины, не используемых
в сельском хозяйстве. Затем в течение двух дней
Проша перелетел вдоль западного побережья
Каспия примерно на 235 км к югу и 25.11.2019 осел
в Иране, в провинции Гилян, расположенной на
юго-западном берегу Каспийского моря, в запад-
ной части широких дельтовых равнин вокруг
г. Решт. Здесь расположена ключевая орнитоло-
гическая территория (Important Bird Area) Анза-
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ли-Мордаб, представленная пресноводной лагу-
ной. Лагуна состоит из двух частей (Анзали и
Мордаб) и окружена сельхозугодьями, мелковод-
ными болотами, небольшими водоемами и залив-
ными лугами, с участками древесной раститель-
ности. Сильно заросшая тростником и разными
видами плавающих и погруженных растений, ла-
гуна поддерживает высокую численность зимую-
щих водоплавающих и внесена в список водно-
болотных угодий международного значения Рам-
сарской конвенции. Однако Проша, по данным
GPS-GSM трекера, использовал для охоты лишь
северную, заболоченную часть лагуны, а держал-
ся в основном на прилегающих к ней небольших
водоемах и болотах и на облесенных участках, пе-
риодически посещая примыкающие к ним сель-
хозугодья.

В табл. 3 показаны характеристики дневных
перемещений отслеживаемых нами птиц. При
этом максимальные показатели средней длины
дневных перемещений и среднего радиуса днев-
ной территории зарегистрированы у Задиры, зи-
мовавшего на Аравийском п-ове, северном и се-
веро-восточном побережьях Персидского залива.
Минимальные показатели зафиксированы у Про-
ши и Одуванчика в течение второй и третьей зи-
мовок, которые эти птицы провели, соответ-
ственно, в провинции Гилян на северо-западе
Ирана и на юге европейской части России.

Локализация района зимовки больших подорликов 
на юге европейской части России

Достоверно доказанные случаи встреч боль-
шого подорлика в зимнее время на юге России
единичны. 22.01.2013 птица была отмечена в
Аграханском заказнике, Республика Дагестан
(Джамирзоев и др., 2013). В Астраханской обл.
в зимнее время одиночные большие подорлики
были отмечены в дельте р. Волги 21.01.1981 и
26.02.1983 (Реуцкий, 2014). Однако говорить о зи-
мовке данного вида на основании этих случайных
встреч, до проведения наших исследований, было
неправомочно.

Зимовка большого подорлика на Прикубан-
ской равнине в Краснодарском крае была впер-
вые доказана для птицы из эстонской гнездовой
популяции (Väli et al., 2021). Эта птица – взрослая
самка, для удобства отслеживания получившая
кличку Пилле, а также самец, ее партнер, были
отловлены и помечены GPS-GSM трекерами
7.08.2018 у гнезда в уезде Харьюмаа (Harjumaa),
расположенном на севере Эстонии. Самец зимо-
вал в Южном Судане, а Пилле три зимы (2018/
2019, 2019/2020 и частично 2020/2021) провела в
одном и том же районе Краснодарского края,
примерно в 9 км к северо-востоку от г. Абинск
(Väli et al., 2021; Мищенко и др., 2022).

Второй случай зимовки на Прикубанской рав-
нине большого подорлика, помеченного передат-
чиком на севере Московской обл. (молодая птица,
названная Одуванчиком), был отмечен в 2020/

Таблица 3. Характеристики дневных перемещений больших подорликов на территориях зимовок

Примечания. *Вычислялись расстояния между зафиксированными трекером координатами и рассчитывалось среднее зна-
чение перемещений за каждый день. Далее вычислялось среднее значение за весь период зимовки (см. Методику). 
** Вычислялся на основе зафиксированных в течение дня координат как радиус минимального покрывающего круга. Далее
вычислялось среднее значение за весь период зимовки (см. Методику).

Начало
зимовки

Конец
зимовки

Кличка 
птицы

Колич. дней, 
использованных 

в расчетах

Колич. 
фиксаций 
координат

Средняя 
длина дневных 

перемещений*, км

Средний 
радиус дневной 

территории**, км

09.11.2019 28.03.2020 Одуванчик 138 395 11.2 10.2

22.09.2020 20.04.2021 Одуванчик 149 273 2.1 1.5

16.09.2021 08.04.2022 Одуванчик 159 332 4.0 2.8

25.10.2019 21.03.2020 Боец 148 623 3.5 3.7

12.10.2020 27.03.2021 Боец 167 639 5.0 5.9

22.10.2021 05.02.2022 Боец 107 415 5.3 4.7

08.11.2019 26.03.2020 Клязьма 116 705 3.6 6.2

20.11.2019 20.03.2020 Задира 114 492 14.3 20.7

26.10.2019 08.04.2020 Проша 166 1487 1.7 4.2

17.10.2020 06.04.2021 Проша 156 962 0.9 1.8

18.10.2021 31.03.2022 Проша 165 1248 1.3 2.8
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2021 г., также благодаря GPS-GSM телеметрии
(Мищенко и др., 2021). В 2020 г. Одуванчик, за-
кончив выраженную миграцию в южном направ-
лении, с 21.09 по 23.11 держался в 12–25 км к во-
стоку от г. Славянск-на-Кубани (Краснодарский
край). Затем он откочевал на 70–75 км в юго-во-
сточном направлении, в западную часть Респуб-
лики Адыгея. В данном районе подорлик остался
на зимовку, совершая в основном перемещения
между Шапсугским и Краснодарским водохрани-
лищами.

17–22.11.2021 и 22–25.02.2022, с целью визуаль-
ного обнаружения других особей, не помеченных
GPS-GSM трекерами, мы провели рекогносци-
ровочное обследование участка Прикубанской
равнины, расположенного между Варнавинским
водохранилищем на западе, Краснодарским во-
дохранилищем на востоке, г. Славянск-на-Куба-
ни на севере и г. Абинск на юге. При ноябрьском
обследовании визуально были отмечены три пти-
цы. Две держались вместе; одна из них, судя по
светлым пятнам на крыльях, была неполовозре-
лой. Третий подорлик (одиночная взрослая птица)
был отмечен на расстоянии 12 км от двух первых.
При февральском обследовании этого участка,
помимо птицы, которая, судя по сопоставлению
сообщенных передатчиком координат и места
встречи, с большой вероятностью была Одуван-
чиком, мы визуально зарегистрировали 10 осо-
бей, причем 5 из них были отмечены одновремен-
но. Из этих 10 птиц примерный возраст удалось
определить только у трех: одна взрослая и две не-
половозрелые птицы (одна из них, по-видимому,
первогодок) (Мищенко и др., 2022).

Подытоживая сказанное выше (с учетом трех и
двух зимних периодов, в течение которых отсле-
живались Пилле и Одуванчик, соответственно),
можно утверждать, что на территории Прикубан-
ской равнины существует ранее неизвестный
район устойчивой зимовки больших подорликов,
локализовать который удалось с помощью GSM-
GPS телеметрии и последующих целенаправлен-
ных полевых исследований.

ОБСУЖДЕНИЕ
В первый год жизни пять больших подорли-

ков, помеченных GPS-GSM трекерами, мигри-
ровали на зимовки, расположенные на Ближнем
Востоке и в Северо-Восточной Африке, что отли-
чается от миграций подорликов более западных
популяций (эстонской, польской и белорусской),
значительная часть которых зимует на юге Евро-
пы (Домбровский и др., 2018; Väli et al., 2021). По
сравнению с более западными популяциями, от-
слеживаемые большие подорлики из централь-
ной части европейской России и Среднего По-
волжья позднее покидали места зимовок. Отлет с
мест зимовок у наших птиц происходил в среднем

3.04, у больших подорликов из эстонской популя-
ции – 22.03, белорусской – 12.03, польской –
09.03 (Väli et al., 2021). Причина этой разницы в
том, что все 29 птиц, помеченных в Прибалтике,
Польше и Белоруссии, были взрослыми, и сроки
их пребывания в местах зимовок лимитировались
сроками начала гнездового сезона, тогда как все
5 птиц, отслеживаемых нами, были неполово-
зрелые.

Возрастные различия и, соответственно, при-
обретенный опыт в значительной степени обу-
словливают привязанность к территориям зимов-
ки. Из 29 взрослых птиц из эстонской, польской
и белорусской популяций, отслеживаемых в тече-
ние 1–9 лет, лишь 2 особи (7%) один раз измени-
ли районы зимовок (Väli et al., 2021), тогда как из
5 особей, изучаемых нами, 2 особи (40%), Оду-
ванчик и Проша, изменили районы зимовок на
втором году жизни.

Результаты, продемонстрированные с помо-
щью теплокарт, показывают неравномерное рас-
пределение больших подорликов на зимних тер-
риториях. На предпочитаемых участках (темно-
красного и оранжевого цвета на рис. 1) птицу
можно было наблюдать чаще (учитывались точ-
ки, где птица сидела и где птица перемещалась).
В этих местах подорлик держался большее коли-
чество дней, чем на других участках зимовочного
ареала. В остальных районах зимовки птица оста-
навливалась ненадолго. За период зимовок таких
предпочитаемых участков у каждой особи накап-
ливалось несколько (до трех и более). На протя-
жении зимовки большие подорлики несколько
раз меняли свою основную дислокацию и ис-
пользовали разные районы своего зимнего участ-
ка. Мы не знаем причин кратковременных выле-
тов за границы зимней территории, обозначен-
ных на карте (рис. 2), за исключением одного
случая. Вылет Одуванчика в южном направле-
нии, до Главного Кавказского Хребта с 19.01 по
23.01.2021, был связан с резким похолоданием и
сильным снегопадом в районе зимовки (Мищен-
ко и др., 2021).

Размеры и конфигурация зимних территорий
больших подорликов зависят от наличия пригод-
ных для них кормовых биотопов. Для этого хищ-
ника очень важную роль играют водно-болотные
угодья, которые являются одними из наиболее
уязвимых экосистем (Väli et al., 2021; Maciorowski
et al., 2014). В Южной Европе известные места зи-
мовок больших подорликов очень малы по пло-
щади, что связывают с деградацией и утратой
многих водно-болотных угодий региона (Väli
et al., 2021). Большие подорлики могут использо-
вать искусственно созданные влажные биотопы,
что продемонстрировали и птицы, отслеживамые
нами. Например, у подорлика по кличке Боец од-
ними из излюбленных мест были комплексы во-
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доочистных сооружений и берега искусственных
водохранилищ. Очевидно, что распределение
больших подорликов на зимовках ограничено
распространением влажных биотопов и кормо-
вой базой, что может объяснить сильную привя-
занность птиц к конкретным участкам.

Экологические особенности зимних террито-
рий обусловливают разницу в площади зимовки и
характере дневных перемещений разных особей.
Общая площадь зимней территории Задиры, зи-
мовавшего в условиях крайне бедной кормовой
базы аридных ландшафтов Аравийского п-ова и
прибрежных равнин Персидского залива, с пре-
обладанием пустынь и отсутствием водно-болот-
ных угодий, была максимальной. Эта особь была
вынуждена совершать наибольшие дневные пе-
ремещения в поисках пищи. В то же время, Про-
ша и Одуванчик во вторую зимовку в дельтовых
прикаспийских равнинах в Иране и на Прику-
банской равнине нашли участки с богатой и до-
ступной кормовой базой (см. ниже), которые обу-
словили минимальные площади зимовки, а также
наименьшие средние дневные перемещения и ра-
диусы дневной территории.

Одуванчик во время первой миграции в Еги-
пет осенью 2019 совершил 18-дневную остановку
(с 04.10 по 22.10) на Прикубанской равнине, в
районе г. Славянск-на-Кубани в Краснодарском
крае (Мищенко и др., 2022а). В последующие две
зимы он остался на зимовку в пределах Красно-
дарского края и Республики Адыгея, используя в
том числе территорию прошлогодней миграци-
онной остановки. Биотопы на Прикубанской
равнине, которые постоянно посещали Одуван-
чик во время миграционной остановки и двух по-
следующих зимовок, а также эстонский подорлик
Пилле во время трех зимовок и где были отмече-
ны все остальные большие подорлики, указанные
в предыдущей главе, представлены главным об-
разом системами рисовых полей (чеков) с сетью
каналов.

Для большого подорлика характерен широкий
спектр кормовых объектов: как по видовому со-
ставу, так и по размеру – от крупных насекомых,
грызунов и земноводных до птиц размером с тете-
рева (Lyrurus tetrix) включительно (Дементьев,
1951; Snow, Perrins, 1998). Решающее значение иг-
рают характер кормового биотопа, численность и
доступность добычи. На суходольных сенокос-
ных лугах в питании преобладают полевки рода
Microtus (Väli et al., 2005; Maciorowski et al., 2014);
в поймах рек важную роль играет водяная полев-
ка (Arvicola amphibius) (Snow, Perrins, 1998; Dom-
brovski, 2010). В питании больших подорликов,
охотящихся на заливных пойменных лугах, могут
преобладать птицы – от мелких воробьеобразных
до кряквы (Anas platyrhynchos) (Maciorowski et al.,
2014). Иногда в питании подорлика присутству-

ет рыба, добываемая на пойменных водоемах.
В частности, щуки размером до 50 см выявлены в
2013 г. в добыче, приносимой птенцам в Татарста-
не, в гнезде, в котором в 2019 г. родился Проша
(Бекмансуров и др., 2013). Не исключено, что
присутствие рыбы в составе корма, приносимого
птенцам, было характерно для этой гнездовой па-
ры и в последующие годы, что могло в дальней-
шем повлиять на специфику питания Проши в
местах его зимовок. На зимовках в водно-болот-
ных угодьях Греции основными кормовыми объ-
ектами являлись различные виды уток, камыш-
ница (Gallinula chloropus), лысуха (Fulica atra) и не-
крупные чайки (Alivizatos et al., 2004). Вероятно,
околоводные и водоплавающие птицы входили в
число основных кормовых объектов Одуванчика
в первый год его зимовки в районе оз. Манзала в
Египте и Проши в водно-болотных угодьях севе-
ро-западного Ирана. Возможно, птицы этих эко-
логических групп играли существенную роль в
питании Бойца на искусственных водоемах в
Иудейских предгорьях в Израиле.

Освоение кубанских плавней и создание на их
месте системы рисосеяния привело к коренному
изменению всего ландшафта Кубани и, как след-
ствие, к изменению условий существования се-
рой крысы (Rattus norvegicus), устраивавшей свои
норы в немногочисленных лиманных грядах.
В процессе освоении плавней эти гряды были за-
менены частой сетью ирригационных каналов с
земляными валами вдоль них, составляющих ос-
нову рисовой системы. Равномерное чередование
земляных валов, удобных для норения и передви-
жений серых крыс, рисовых чеков, а также кана-
лов, на которых даже зимой эти грызуны находят
пищу (преимущественно зерна риса посевного
(Ozyra sativa), потерянного при уборке урожая, и
куриного проса (Echinochloa crus-galli), в меньшей
степени животные корма, преобладающие в пи-
тании в теплое время года), – все это способству-
ет круглогодичному обитанию этого грызуна вне
построек человека и высокой плотности его посе-
лений на рисовых полях (Рыльников, Карасева,
1985). Численность крыс на рисовых полях мно-
гократно выше, чем в природных биотопах. Так,
по берегам кубанских лиманов число крыс на
100 погонных метров составляло всего 0.1–
0.2 особи, тогда как по валам рисовых чеков оно
было в 50–100 раз выше: до 10 и более особей (Ка-
расева и др., 1986).

В начале сентября производится полный пред-
уборочный сброс воды с рисовых чеков, остаю-
щихся сухими до весенней пахоты будущего года.
С середины и до конца сентября, после вспашки,
серые крысы обитают уже не только на земляных
валах, но делают норы и под большими пластами
перевернутой земли на чеках, передвигаясь под
ними. Позднéе, в ноябре–декабре, пространствен-
ное распределение популяций серых крыс на ри-
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совых полях приобретает выраженный мозаичный
характер, возникает тенденция к скучиванию,
в соответствии с распределением мест, удобных
для перезимовывания. В этот период зверьки
концентрируются на отдельных участках рисовых
полей (площадью 200–300 га), где кормовые
условия наиболее благоприятны. Обычно это ме-
ста, где осталось много недообмолоченной соло-
мы на чеках, которые осенью оказались нераспа-
ханными. Общая доля таких мозаично располо-
женных мест концентрации от общей площади
угодий не известна и меняется по годам. По-ви-
димому, она исчисляется несколькими тысячами
гектаров. Такое пространственное распределение
сохраняется до начала весенних полевых работ
в апреле (Рыльников, Карасева, 1985; Серая кры-
са …, 1990). Крысы хорошо себя чувствуют на ри-
совых чеках даже в относительно суровые зимы, с
понижением температуры до –5° и формирова-
нием устойчивого снегового покрова высотой до
10 см. Зверьки в это время открыто передвигают-
ся по поверхности снега, а в понижениях рельефа
с более глубоким снегом они проделывают ходы в
его толще (Карасева и др., 1986). Довольно обыч-
ная на рисовых системах ондатра (Ondatra zibethi-
cus) после спуска воды в осеннее время откочевы-
вает на лиманы и близлежащие водохранилища.
Водяная полевка на рисовых системах Прикубан-
ской равнины не встречается (Карасева и др.,
1986). В зимнее время на рисовых чеках кормятся
кряква (Anas platyrhynchos), грач (Corvus frugilegus)
и вяхирь (Columba palumbus) (Мищенко и др.,
2021; Ю.В. Лохман, личное сообщение). Однако
стаи этих птиц присутствуют здесь нерегулярно и
не могут являться стабильным источником корма
для больших подорликов.

Цитируемые выше исследования были прове-
дены на рисовых системах Краснодарского края
около 40 лет назад и не проводились позднее. Од-
нако мы полагаем, что значительных изменений
численности и распространения серой крысы за
прошедшие десятилетия не произошло, т.к. ха-
рактер агротехнических мероприятий почти не
изменился. Дератизация на рисовых полях не
проводится из-за незначительного ущерба, при-
чиняемого крысой рисоводству, что связано с
описанными выше особенностями ее питания в
этих угодьях. Мы предполагаем, что высокие по-
казатели численности, концентрации и постоян-
ной доступности крупных грызунов – серых крыс –
в течение всего осенне-зимнего периода являют-
ся одной из главных причин формирования
устойчивого зимовочного очага больших подор-
ликов на рисовых системах Прикубанской равни-
ны. По тем же причинам площадь зимней терри-
тории и средний радиус дневной территории у
Одуванчика заметно меньше, чем у по с подорли-
ков, зимующих в менее благоприятных условиях
(Аравийский п-ов, Израиль). Наименьшее рас-

стояние от мест летнего пребывания и изобилие
легкодоступной добычи, обусловливающее при-
влекательность для зимовки, служат причинами
наиболее раннего прилета Одуванчика на места
зимовки по сравнению с другими отслеживаемы-
ми нами подорликами. Кроме того, наличие
обильной легкодоступной добычи, по-видимому,
является причиной наиболее позднего отлета вес-
ной, и, соответственно, наибольшей продолжи-
тельности зимовок (табл. 2). В марте 2021 и 2022 гг.
предпочитаемый участок зимовки Одуванчика
расширялся за счет кормежек на болотистом юж-
ном берегу Октябрьского водохранилища в Рес-
публике Адыгея. Вероятно, этот подорлик добы-
вал здесь ондатр, покидающих рисовые чеки на
зиму (Карасева и др., 1986), и водоплавающих
птиц (Мищенко и др., 2021).

Возможно, серая крыса (вид-космополит) иг-
рала важную роль в питании Одуванчика и во вре-
мя его первой зимовки в районе рисосеяния в
Египте. Однако из-за отсутствия данных о фауне
грызунов на этих территориях и об их численно-
сти мы можем лишь предполагать это. Литератур-
ные данные свидетельствуют о том, что даже на
некоторых из Филиппинских о-вов, расположен-
ных значительно южнее, в тропическом климати-
ческом поясе, серая крыса является одним из ос-
новных видов грызунов на рисовых системах, хо-
тя в целом на Филиппинах в этом типе биотопов
доминирует азиатская крыса (Rattus tanezumi)
(Singleton, 2003).

Следует отметить, что при наличии водно-бо-
лотных угодий, богатых водоплавающими и око-
ловодными птицами, а также рыбой, соседствую-
щие с ними рисовые системы играют небольшую
роль в качестве кормового биотопа. Провинция
Гилян, где зимовал Проша, – одна из двух про-
винций в Иране, где в настоящее время выращи-
вается рис, занимающий здесь свыше 60% пло-
щади пашни (Гилян, 2023). Однако на основании
анализа типов основных биотопов на предпочи-
таемых участках зимовочной территории Проши
в 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022 гг. мы выясни-
ли, что рисовые поля и другие сельхозугодья по-
сещались этим подорликом довольно редко. Мы
не исключаем, что биотопические особенности
рисовых систем в Иране и характер агротехниче-
ских мероприятий не обеспечивают высокую
численность серой крысы и других грызунов и их
легкую доступность для больших подорликов.
В то же время благоприятное сочетание водое-
мов, болот, лесных участков и сельхозугодий обу-
словили наименьшую среднюю длину дневных
перемещений у Проши среди всех отслеживае-
мых нами подорликов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Данные, полученные в результате слежения за
молодыми большими подорликами, позволили
выявить расположение зимних территорий и осо-
бенности присутствующих там биотопов. Мы
установили, что особи этого вида могут зимовать
не только близ водно-болотных угодий, но и на
аридных территориях с отсутствием таких угодий.
Однако в этом случае птицы вынуждены посто-
янно перемещаться на значительные расстояния
в поисках корма.

Полученные данные о связях между местами
размножения и зимними территориями больших
подорликов являются важной основой для разра-
ботки стратегии охраны этого редкого уязвимого
вида в масштабах всего ареала. Сохранение наи-
более важных мест зимовки, выявленных с по-
мощью телеметрии и визуальных наблюдений,
должно быть одной из приоритетных задач при
планировании мероприятий по сохранению вида.
Одной их таких задач является выявление лими-
тирующих факторов и потенциальных угроз для
подорликов, зимующих на Кубани.
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SPATIAL DISTRIBUTION OF GREATER SPOTTED EAGLES (CLANGA 
CLANGA, ACCIPITRIDAE, ACCIPITRIFORMES) DURING THE WINTERING 

PERIOD AND FEATURES OF THEIR HABITATS DETERMINED USING 
GPS-GSM TELEMETRY
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Using GPS-GSM trackers, data on the spatial distribution and habitat features during the wintering period
were obtained for five young greater spotted eagles (Clanga clanga) tagged in the center of European Russia
or the Middle Volga region. The wintering areas of the studied birds, with the exception of one individual in
the second and third winters, were located in the Middle East (Israel, northern Egypt, Saudi Arabia, Iran),
in South Africa (Sudan and South Sudan), and in Azerbaijan. An uneven distribution of greater spotted eagles
in winter territories was revealed, within which the birds spent most of their time in preferred areas where they
stayed for long periods. The size and configuration of winter territories depended on the availability of forage
lands. Ecological features of the territories caused a difference in the square of wintering grounds and the
character of daytime movements of different individuals. The bird wintering in the arid landscapes of the Ara-
bian Peninsula with extremely poor forage conditions was forced to make maximal daily movements in search
of prey. At the same time, individuals wintering in the deltaic Caspian plains in Iran and in the Prikubanskaya
Plain in southern Russia found areas with a rich and affordable food which caused minimal daily movements
and a minimum radius of the daytime territory. Based on telemetry and visual observations, a previously un-
known area of sustainable wintering of greater spotted eagles in the south of European Russia has been local-
ized. The paddy rice fields in the Prikubanskaya Plain as the most important forage habitat and the probable
significance of the numerous and available brown rat (Rattus norvegicus) as the main prey species in winter
are discussed. The data obtained form an important basis for the development of a strategy for the protection
of this rare vulnerable species across the entire distribution range.

Keywords: remote tracking, wintering areas, forage habitats, daytime movements, paddy rice fields
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