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Increase the number of Bewick’s Swans (Cygnus bewickii) in the Eastern Europe: 
opportunity to start forming the new migration route after emergence the new wintering
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This paper presents data on migration of the Bewick’s Swan across the inland Eastern Europe. The number 
of observations of the species has significantly increased in the 21st century. It is suggested that this increase 
reflects the start of formation of new wintering grounds of Bewick’s Swans in southern Europe together with 
their new migration route connecting the new wintering grounds with breeding grounds in tundra areas of 
European Russia.
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va, 1992). Распространение розовой чайки 
(Rhodostethia rosea) в пределах полуострова 
выяснено недостаточно, однако, тиражируе-
мые представления о ней, как о виде, который 
был найден на гнездовании в единственном 
месте в низовьях р. Большой Балахни (Юдин, 
Фирсова, 2002; Кокорев, 2003; McGhie, 
Logunov, 2005; Андреев и др., 2006; Андре-
ев, 2008; Degtaryov et al., 2012), либо вообще 
не размножающемся на Таймыре (BirdLife 
International, 2012; Burger et al., 2017), без-
надёжно устарели, поскольку достоверно 
известно о значительном числе мест гнездо-
вания от дельты р. Пясины на северо-запа-
де (Bom et al., 2005; de Raad et al., 2011), до 
низовий р. Хатанги на юго-востоке Таймыра 
(Головнюк и др., 2006; Якушкин и др., 2012; 
Головнюк и др., 2015).

По нашим наблюдениям в 1994–2014 гг., 
на центральном и юго-восточном Таймыре 
полярные крачки и розовые чайки часто гнез-
дились поблизости, что известно и для других 
мест частично совпадающих их гнездовых 
ареалов (Бутурлин, 1907; Кищинский, 1988; 
Кречмар и др., 1991), хотя первый вид ис-
пользовал для устройства гнёзд намного бо-
лее широкий спектр местообитаний. Забота 
о птенцах, в частности, кормовые объекты и 
характер выкармливания, у двух видов имеет 
существенные различия. Птенцы полярных 
крачек до подъёма на крыло полностью зави-
сят от взрослых птиц, которые выкармливают 
их насекомыми, ракообразными, а в наиболь-
шей степени — мелкой рыбой (Hawksley, 
1957; Зубакин, 1988; Klaassen, 1994; Egevang, 
2010). Питание птенцов розовых чаек состо-
ит из моллюсков, ракообразных, жуков, кома-
ров, ручейников и в малой степени мальков 
рыб (Андреев, 1985; Кречмар и др., 1991). 
При этом у розовых чаек, по данным А.В. Ан-
дреева (2006), «уже с 2–3-дневного возраста 
птенцы активно разыскивают корм самостоя-
тельно», а 8–12-дневные птенцы могут обхо-
диться без родительской поддержки. 

При проведении работ в низовьях р. Ха-
танги на юго-восточном Таймыре (72°51′ 
с.ш., 106°02′ в.д.), во время очередной про-
верки гнёзд розовой чайки 9.07.1999 г. была 
обнаружена брошеная кладка, состоящая из 
двух яиц. Одно из них было без наклёвов, 
а из второго начинал вылупляться птенец. 
Было известно, что за сутки до этого пара 
взрослых чаек ушла с одним вылупившим-

ся птенцом уже на значительное расстояние 
и потеряла всякий интерес к гнезду, и остав-
шаяся часть кладки была обречена на гибель. 
В тот же день два яйца были переложены в 
гнездо полярной крачки, находившееся в бо-
лоте в 624 м южнее гнезда розовой чайки у 
другого берега одного и того же пойменного 
озера. Кладка полярных крачек на тот момент 
состояла из двух яиц, в одном из которых был 
проклёв. При проверке гнезда 14.07 в нём об-
наружили по одному птенцу розовой чайки и 
полярной крачки (массой 26.8 г и 20.5 г, со-
ответственно) и проклюнутое яйцо розовой 
чайки с погибшим птенцом. При этом исчез-
ло яйцо полярной крачки. Вскоре птенцы пе-
ребрались на 100 м северо-западнее от гнезда 
к урезу воды на резко вдающийся в озеро не-
большой мыс, где и держались всё время на 
одном и том же участке в пределах несколь-
ких квадратных метров. Поскольку они рас-
положились всего в 170 м от полевого лагеря, 
находившегося на возвышенной бровке реч-
ной террасы, то мы имели возможность по-
стоянно наблюдать, что взрослые полярные 
крачки интенсивно и в равной степени кор-
мили обоих птенцов мелкой рыбой, большей 
частью, вероятно, девятииглой колюшкой 
(Pungitius pungitius), которая в массе обита-
ла в окрестных мелководьях. Утром 2.08 мы 
впервые увидели, как оба птенца впервые 
поднялись в воздух, очевидно в начале 24 дня 
жизни. До дня окончания наших работ 6.08 
птенцы вместе со взрослыми птицами про-
должали держаться вместе на одном и том же 
участке озера.

Таким образом, успешное развитие птен-
ца розовой чайки произошло при питании 
малохарактерной пищей, а его поведение в 
процессе роста соответствовало типичному 
поведению птенцов полярной крачки, кото-
рые обычно перемещаются лишь на относи-
тельно небольшие расстояния и не ищут корм 
самостоятельно. Обращает на себя внимание 
не соответствующий пятидневному возрасту 
аномально малый вес птенца розовой чайки, 
учитывая известную суточную скорость при-
роста массы в 10.8–13.8 г (Андреев, 1985) и 
вес 76.5–96.0 г в шестидневном возрасте (Ан-
дреев, Кондратьев, 1981), что может указы-
вать на недостаток пищи в первые дни жизни. 
Возможно, с этим связан и запоздалый подъ-
ём на крыло, поскольку птенцы этого вида 
становятся лётными на 15–20-й день жизни, 
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при этом он соответствовал периоду, по ис-
течению которого начинают летать птенцы 
полярных крачек (Зубакин, 1988; Андреев, 
2006).

Летом 2003 г. в том же районе нами была 
предпринята попытка искусственного вы-
кармливания кусочками рыбы птенца розовой 
чайки, который вылупился в гнезде турухта-
на (Philomachus pugnax), куда было подложе-
но яйцо из брошенного розовыми чайками 
гнезда. Об успешном выращивании птенцов 
розовой чайки в неволе, которым «в качестве 
пищи давали рыбную печень, икру, беспоз-
воночных», в одной из своих работ сообщал 
А.В. Андреев (1985), но в нашем случае по 
истечению полутора суток птенец погиб.

Авторы выражают благодарность П.С. 
Томковичу и И.В. Травиной, которые оказы-
вали помощь в сборе полевого материала.
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The Arctic Tern (Sterna paradisaea) feeding chick of Ross’s Gull (Rhodostethia rosea)
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A pair of Arctic Terns successfully reared chick of Ross’s Gulls along with their own chick on South-
Eastern Taimyr. Behavior and growth of Ross’s Gull chick was similar to that of the Arctic Tern chick.
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Во время обследования территории север-
нее оз. Большого Свирского от Больших По-
лян на западе до северной оконечности боло-
та Пьянишник на востоке, 12.02.1988 г. было 
найдено гнездо кукши (Perisoreus infaustus). 

Местность, где кукши загнездились, 
холмистая, сильно изрезанная небольшими 
ручьевыми балками. Почти вся территория 
представляла собой сплошную вырубку ело-
вого леса с куртинками островков спелых 
ельников с примесью небольшого количества 
сосны и берёзы. Сплошной лес сохранился 
только в районе озера и местами бордюром 
вдоль болот. Кое-где встречались небольшие 
озерки и болотца диаметром от нескольких 
десятков до 200–300 м, окружённые редким 
лесом, и отдельно стоящие крупные ели и 
осины на порубках. Мы обследовали все 
озерки и болотца по пути следования. 

Гнездо кукши найдено на одном из таких 
небольших болотец размером примерно 30 × 
80 м. Болото оказалось кочковатым, морош-
ковым, как и соседние, поросшие низкой со-
сной в полтора-два человеческих роста, коря-
вым березняком и таким же мелким ивняком. 
Оно было окружено с северо-запада, севера и 
востока редким низкорослым лесом из невы-
соких сосен, елей и берёз. Все деревья были 
сильно «подстрижены» лосями.

Гнездо находилось на корявой берёзке, 
подпёртой снизу такой же корявой ивой, в 

О НАХОДКЕ ГНЕЗДА КУКШИ В ПЕНОВСКОМ РАЙОНЕ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
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д. Желнино, п/о Аболешево, Зубцовский р-он, Тверская обл., Россия
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окружении мелких, обкусанных лосями, со-
сен. Оно было хорошо замаскировано под 
снеговую шапку, и освещалось солнцем с 
юго-юго-западной стороны. Высота располо-
жения — на уровне груди человека среднего 
роста (1.5 м). 

Гнездо было похоже на большое, разме-
ром с дроздиное, гнездо зяблика, пронзённое 
сухими веточками ели, берёзы, ив и стеблей 
тростника, с двух сторон свисали моховые 
«уши», как у шапки-ушанки. Облицовка со-
стояла из лесного мха, почти белого сфагну-
ма, лишайников, небольшого количества со-
ломы и белых, видимо лебединых, пуховых 
перьев (мы нашли такие же перья, вмёрзшие 
в тростник на озере). Диаметр гнезда 12–15 
см, лотка — 7–8 см, глубина лотка 4–5 см. 
Гнездо толстостенное, и такое глубокое, что 
птица, сидящая в нём, была незаметна, и си-
дела так плотно, что слетела только тогда, 
когда мы приблизились примерно на пять 
шагов. Сначала птица расправила хвост, про-
скрежетала нечто вроде «кр-эээ-кр-эээк» и 
вылетела. Лоток гнезда был свит из шерсти, 
скорее всего енотовидной собаки, с вкрапле-
ниями шерсти лося и возможно лошади (?). 
Он обильно выстлан перьями сороки, дроз-
да-рябинника, белыми и серыми перьями 
гаичек, собственными серо-бурыми перьями 
и, похоже, перьями большого пёстрого дятла 
(?). Кладка состояла из 4 серо-голубоватых 


