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Птицы - одни из самых инте-
ресных и благодарных объектов для 
наблюдения. Их пение наполняет 
леса и поля. Итак было на протяже-
нии многих миллионов лет. Тот, кто 
думает, что прыгающий под ногами 
воробей ничтожен, ошибается. Этот 
самый воробей является предста-
вителем группы, эволюционирую-
щей задолго до появления челове-
ка, когда по земле бродили огром-
ные, весом до 30 тонн, носороги-
индрикотерии. А под пологом влаж-
ного тропического леса прятались 
пятипалые, величиной с кошку, 
зверьки - предки современных ло-
шадей. Уже тогда птицы заселяли 
самые различные биотопы и были 
не менее многочисленны и разнооб-
разны. 

Нашей планете от прошлых ты-
сячелетий осталось огромное птичье 
наследие - от колибри размером со 
шмеля до 3-х метрового страуса. 
Миллионы лет эволюции изваяли 
та-кие произведения искусства, 
как павлин и райские птицы. Одни 
виды исчезали, новые появлялись. 
Одна-ко, с приходом человека, 
приро-дная среда обитания многих 
перна-тых стала меняться столь 
быстро и катастрофически, что те 
не могут приспособиться к новым 
условиям и вымирают. По вине 
человека в на-шем столетии 
вымерли странствую-щий голубь и 
каролинский попугай, белоклювый 
дятел и алеутский крон-шнеп. 
Множество видов находятся на 
грани исчезновения, они внесе-ны 
в Красную книгу как предостере- 

жение нам, хозяйствующим и охотя-
щимся. В нашей области встреча-
ются 6 видов птиц, занесенных в 
Красную книгу РСФСР (1988). Они 
также являются охраняемыми вида-
ми в Тверской области, наряду с 
многими другими (решение Твер-
ского областного совета народных 
депутатов № 194 от 23.12.96 г. «Об 
усилении охраны редких и находя-
щихся под угрозой исчезновения 
животных и растений Тверской об-
ласти»). 

В данном буклете мы не пресле-
довали цели подробного описания 
биологии и экологии птиц, занесен-
ных в Красную книгу РСФСР и встре-
чающихся на территории Тверской 
области. Такую информацию можно 
получить в обширной орнитологи-
ческой литературе, выпущенной в 
нашей стране. Задачей же было при-
влечь внимание к редким птицам и 
сообщить о них преимущественно 
особую, интересную информацию, 
конкретизированную для нашей об-
ласти. Мы надеемся, что это помо-
жет Вам в природоохранном обра-
зовании. Если Вы или ваши знако-
мые видели приведенных в буклете 
птиц и знаете какие-либо подроб-
ности о их жизни в вашем районе, 
пожалуйста, сообщите по адресу: 

170033 г. Тверь, Волоколамс-
кий пр-т, д. 19/2, кв. 45. Зиновьеву 
Андрею Валерьевичу. 

Информация будет использо-
вана в орнитологических изданиях, 
посвященных природе Тверской об-
ласти. 
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Черный аист (Ciconia ni-

gra) — хорошо узнаваемая птица, 
хотя отчасти и напоминающая сво-
его менее осторожного белого соро-
дича. Черная окраска оперенья, кон-
трастирующая с белым брюхом, 
красными ногами, клювом и пятна-
ми вокруг глаз, еще издали броса-
ется в глаза. Прилетает в конце 
апреля. Гнезда, используемые мно-
гие годы, устраивает на вершинах 
или высокоразветвленных стволах 
деревьев в самых глухих и мало 
посещаемых местах леса. Кормится 
вблизи рек, озер и болот, на закус-
таренных пустошах, сырых лугах и 
мелиоративных канавах, где чаще 
всего и может быть встречен. Уле-
тает в сентябре. 

Основная угроза существова-
нию аиста заключается в вырубке 
старовозрастных лесов, лишающая 

мест гнездования, расширение тор-
форазработок и осушительных ме-
роприятий на болотах, в поймах 
рек. Урон также приносит беспо-
койство птицы в гнезде. 

На территории Тверской об-
ласти наиболее вероятны встречи 
черного аиста на юго-западе в За-
падно двинском, Торопецком, Ан-
дреапольском, Оленинском, Нели-
довском и Жарковском районах, а 
также на территории госкомплекса 
«Завидово». 

 
 



  

Скопа (Pandion haliaetus) — 
крупный хищник с длинными узкими 
крыльями. Отлично узнаваем благодаря 
контрастной окраске: черному верху, бе-
лому низу с черной поперечной полосой 
на груди и белой голове с черной широкой 
полосой через глаз. Скопа обитает на 
всех материках, за исключением Антар-
ктиды. В Тверской области появляется 
после вскрытия водоемов. Гнездо устра-
ивает на вершине высоких, лишенных 
сучьев деревьев, чаще сосен. Благодаря 
такому расположению гнездо легко обна-
руживается и, зачастую, разоряется. 
Птенцы держатся со взрослыми до отле-
та и отличаются светлыми каемками на 
бурых перьях спины. Улетает скопа в 
октябре — начале ноября. 

Скопу обнаружить нетрудно, будучи 
на более или менее крупных озерных 
массивах. При достаточном терпении в 
обзоре неба над водоемом наблюдатель 
вознаграждается видом этого, во многом 
уникального, хищника. Выследив рыбу, 
подошедшую близко к поверхности воды, 
птица стремглав бросается в воду, зачас-
тую, ныряя. Рыба (весом до 2-3 кг) 
захватывается в «стальной зажим» из 

пальцев, причем четвертый палец у 
скопы отводится назад и помогает 
первому противостоять двум пере-
дним. Длинные загнутые когти впи-
ваются глубоко в хребтину рыбы, а 
шипики на нижней поверхности паль-
цев помогают в удержании скольз-
кой добычи. Население (особенно 
рыбаки), живущее у водоема, как 
правило, хорошо знакомо с этой 
птицей, и охотно рассказывает о 
«рыбном орле». 

На численность скопы влияет 
уменьшение количества крупной 
рыбы в водоемах, замутнение воды, 
отсутствие пригодных для гнездова-
ния деревьев и беспокойство у гнезд. 
Пестициды, накапливающиеся в 
рыбе, снижают успех размножения. 

В Тверской области скопу мож-
но встретить на многих достаточно 
крупных озерах, на пролете же — 
повсеместно. 

  



 

Орлан-бе-
лохвост (Halia-
etus albicilla 
L.) — этот самый 
крупный из наших 
хищников в чем-то 
схож со скопой по 
своему пристрастию 

к рыбе. Появление орлана производит 
ошеломляющее впечатление: четыре-
хугольные и одинаково широкие на 
всем протяжении крылья доминируют 
над коротким клиновидным хвостом. 
Взрослые птицы легко узнаваемы по 
белой окраске хвоста и бледной, с 
огромным желтоватым клювом, голо-
ве. Хвост и клюв у молодых птиц 
темно-бурые. 

Прилетая после вскрытия водо-
емов, орлан гнездится на высоких 
деревья по берегам обширных водо-
емов. Часто строит несколько гнезд. В 
отличие от скопы менее разборчив в 
пище, не брезгует и падалью и неред-
ко отнимает рыбу у других пернатых 
рыболовов. Ранний отлет начинается в 
октябре. 

Даже в природных условиях тре-
бования орлана к наличию высокос-
твольных деревьев вблизи крупных 
водоемов ограничивает его числен-
ность. Хозяйственная деятельность 
человека сокращает и без того мало-
численные стации. Следует также учи-
тывать, что при невысокой плодови- 

тости (обычно в гнезде 2 яйца) белох-
вост очень чувствителен к отстрелу. 
Так на р. Молога вблизи оз. Вересто-
во Бежецкого р-на орлан был много-
численен еще 10 лет назад. Однако 
благодаря совершенно бессмысленно-
му отстрелу («хорошая большая ме-
шень»!) орлан практически исчез из 
тех мест. Пестициды также негативно 
влияют на успех размножения. 

Наиболее гарантировано на тер-
ритории Тверской области можно встре-
тить орлана на Рыбинском и Ивань-
ковском водохранилищах. Отдыхая на 
их берегах, обратите внимание на эту 
величественную птицу, низко паря-
щую над водой или подстерегающую 
добычу, сидя на дереве. 

 

 



  

 

Беркут (Aquila chrysae-
tos) — крупный орел, имеющий 
великолепно сбалансированный си-
луэт с длинным хвостом и относи-
тельно узкими крыльями. Окраска 
темно-бурая с несколько более свет-
лым низом и заостренным золотисто-
желтоватыми перьями на затылке и 
задней стороне шеи. Характерной 
отличительной чертой молодых птиц 
является белый с широкой черной 
полосой на конце хвост и беловатые 
пятна на верхней стороне крыльев, 
видимые издалека. 

Беркут — оседлая птица, живу-
щая в парах. Гнездо в диаметре 
достигае ме , в кладке т 2 тров обычно 
2 яйца. Нуждается в совершенно 
особых условиях для гнездования и 
кормежки. Перво обеспече ивается 
наличием крупных деревьев в отно-
сительно тр упных меуднодост стах, а 
второе присутствием зна-
чительных открытых или 
разреженн х пространств, ы
где есть дичь. В рацион 
беркута входят зайц  и ы  
крупные п ицы, хотя он т
может справи ся с вол-ком. ть

Идеальными для беркута на тер-
ритории Тверской области являются 
лишь немногие участки, главным 
образом, обширные верховые болота 
на северо-западе области. Большое 
гнездо устраивается на большом де-
реве где-нибудь на «гриве» в глубине 
болота. 

Присутствие беркута в области 
зависит от численности добычи и 
наличия подходящих мест для гнез-
дования. К сожалению, осушение 
болот привело к резкому сокраще-
нию числа таких мест. Несколько 
оставшихся в области пар находятся 
под постоянной угрозой уничтоже-
ния браконьерами, охотящимися как 
за самой птицей (на чучело), так и за 
птенцами. Попадает орел и в капка-
ны, расставленные на другую дичь. 
Если не будут приняты меры к 
защите беркута, то наше поколение 
будет последним, заставшим эту кра-
сивейшую птицу в Тверских землях. 



  

Змееяд (Circaetus galli-
CUS Sm.) — крупный хищник с 
беловатой окраской. Подвержен ин-
дивидуальной вариации, когда одни 
особи почти совсем белые, в то время 
как другие — серовато-бурые с при-
месью рыжевато-бурых полос и пя-
тен. В полете хорошо узнаваем по 
темным голове и зобу, черным кон-
цам первостепенных маховых и 3-4 
хорошо видимым поперечным поло-
сам на хвосте. У сидящей птицы 
бросаются в глаза совиная с крупны-
ми желтыми глазами голова и голу-
бые ноги (отсюда другое назва-
ние — голубоногий крачун). 

Змееяд — очень редкая по все-
му ареалу птица, предпочитающая 
места, где древесная растительность 
чередуется с болотистыми открыты-
ми пространствами или степными и 
пустынными участками. В Тверской 
области подобным запросам отвеча-
ют лишь Ржевский, Зубцовский и 
Старицкий районы, где встречаются 
остепненные участки. 

Прилетая в апреле, змееяд ус-
траивает гнезда на деревьях, чаще 
недалеко от водоемов. В кладке обыч-
но 1 белое яйцо, что делает птицу 

очень уязвимой. Еще более уязвимой 
ее делает редкая диета, состоящая 
почти исключительно из змей, яще-
риц и лягушек. 

Осушение заболоченных лесов и 
их хозяйственное освоение, а также 
сокращение численности рептилий 
ставит змееяда на грань исчезнове-
ния. 

  



  

Сапсан (Falco peregrinus 
Menzb.) — крупный сокол с тем-
ными верхом головы, спиной, крыль-
ями и хвостом. Низ светлый с тонким 
поперечным рисунком на брюшке и 
подхвостье и каплевидными пестри-
нами на груди. Особенно характер-
ными являются черные пятна под 
глазами, т.н. «усы», хорошо видимые 
в полете. Оседлая и кочующая птица, 
сапсан гнездится как на земле (бо-
лотные кочки, обрывы, увалы), так и 
на скалах, занимая гнезда врановых 
и других хищных птиц. Причем обе 
группы не меняют своих гнездовых 
предпочтений, т.к. птенцы «учатся» 
у взрослых. В Тверской области 
встречаются представители обеих 
групп, причем вместо скал вторые 
селятся на церковных колокольнях. 
Представители же первой группы 
чрезвычайно редки. 

Красива охота сапсана, когда 
птица, поднявшись выше летящей 
жертвы, несколько  складывает  

 

крылья, втягивает голову и со ско-
ростью, достигающей 360 км/час, 
пикирует на жертву и сильнейшим 
ударом сбивает птицу на землю. 

Основными факторами, приво-
дящими к уменьшению численности 
сокола, являются как уменьшающие-
ся запасы пищи, так и нападение на 
их гнезда хищников. Подвержен со-
кол и влиянию пестицидов. Особую 
роль в сокращении численности птиц 
играет разорение кладок — коллек-
ционерами, птенцов — соколятника-
ми. Выученные специально, сапсаны 
могут сбивать гусей, цапель и даже 
лебедей! В Тверской области сапсан 
крайне редок и случайная встреча с 
ним — большая удача. 

 


