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В конца ХIХ – начале ХХ века отмечается увеличение численности 

орлана-белохвоста Haliaeetus albicilla в Северной Евразии, что наблю-

дается не только в поозерьях (Mizera 1999; Ивановский 2014), но и в 

почти безводных сухих степях Казахстана (Bragin, Bragin 2018). Есте-

ственно, нас заинтересовал вопрос, а как в этих условиях изменяются 

взаимоотношения трофических конкурентов, орлана-белохвоста и ско-

пы Pandion haliaetus, в Белорусском Поозерье. В Витебской области 

(площадь 40.1 тыс. км2) численность скопы, населяющей здесь в основ-

ном верховые болота, составляет 150-180 гнездящихся пар, популяция 

стабильна (Tishechkin, Ivanovsky 1992; Ивановский 2012). Орлан-бе-

лохвост в Белорусском Поозерье имеет положительный тренд числен-

ности: в 1984 году отмечено 25 гнездящихся пар, а в 2017 – 45 пар. 

С целью выявления наиболее напряжённых параметров их эколо-

гических ниш проведено сравнение гнездовых выделов, гнездовых де-

ревьев, архитектоники гнёзд, а также спектров питания скопы и орла-

на-белохвоста в Белорусском Поозерье. 

Ширина экологической ниши по отдельному параметру рассчитывалась по ин-

дексу Р.Левинса (Levins 1968). В модифицированном виде формула имеет следу-

ющий вид: 

𝐵 =
1

𝑝1
2 + 𝑝2

2 +… + 𝑝𝑛2
; 

где pi – доля исследуемых ресурсов экологической ниши. Значение индекса Левин-

са будет тем больше, чем больше число фактически используемых ресурсов и чем 

больше выравненность их долей в общем спектре ресурсов. Вычисляемая таким 

образом ширина ниши отдельного экологического параметра является показателем 

относительным, т.е. предназначена только для сравнения нескольких видов меж-

ду собой. Перекрытие отдельных параметров экологических ниш двух видов рас-

считывалось по формуле Мориситы-Хорна (Krebs 1998): 

𝐷𝑀𝐻 =
2∑(𝑝𝑖𝑗∙𝑝𝑖𝑘)

∑𝑝𝑖𝑗
2 +∑𝑝𝑖𝑘

2 ; 

где pij и pik – доля исследуемых ресурсов экологической ниши для скопы и орлана. 

Значение DMH > 0.6 считалось экологически и статистически значимым. 
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В качестве статистических критериев использовали t-критерий Стьюдента для 

сравнения средних значений, а для оценки значимости различий между отдель-

ными структурами, выраженными в процентах, использовался G-критерий (Sokal, 

Rolf 1995). Ширина и перекрывание экологических ниш рассчитывалась по каж-

дому анализируемому параметру. 

Ширина ниши по параметру «гнездовой выдел» (под ним мы пони-

маем территорию радиусом 50 м вокруг гнезда – Ивановский 2017), со-

ставила у скопы 3.034, а у белохвоста – 3.937. Перекрытие ниш по это-

му параметру равно 0.195, что значительно меньше критического зна-

чения в 0.6. Таким образом, по данному параметру экологической ни-

ши эти виды не конкурируют. Вместе с тем мы не можем однозначно 

сказать, что верховые болота являются оптимальными местообитани-

ями для гнездования скопы. Так, например, в Понойской депрессии на 

Кольском полуострове скопа, стараясь по возможности избегать кон-

тактов с доминирующим здесь орланом-белохвостом, не всегда зани-

мает оптимальные местообитания (Ганусевич 1991). 
 

 

Рис. 1. Гнездо скопы Pandion haliaetus на сосне. Фото В.А.Пушкина. 

 

Из 90 осмотренных нами гнёзд скопы 98.9% располагались на сос-

нах (рис. 1) и только одно гнездо (1.1%) – на сухой ели с обломанной 

вершиной. На сухих деревьях птицами было построено 31.6% гнёзд. У 

58.3% пар за период наблюдений было по одному гнезду, у 30.6% – по 

два гнезда, у 8.3% – по три и у 2.8% – по пять гнёзд. Каких-либо зако-

номерностей в числе используемых гнёзд у разных пар нам установить 

не удалось. Мы можем лишь предположить, что количество использу-
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емых гнёзд у каждой конкретной пары отражает, с одной стороны, на-

личие на гнездовом участке достаточного количества деревьев опреде-

лённой архитектоники (возвышающихся над остальными деревьями и 

имеющими «плоскую» крону), а с другой стороны – индивидуальные 

особенности поведения данной пары. 
 

 

Рис. 2. Гнездо орлана-белохвоста Haliaeetus albicilla на сосне. Фото В.В.Ивановского. 

 

В отличие от скопы, большая часть гнёзд орлана-белохвоста распо-

лагалась скрытно в глубине леса (60%), в 200-300 м от открытых био-

топов (озёра, болота, вырубки и т.д.), и лишь 40% гнёзд было построено 

на крупных деревьях открыто. Некоторые из гнездовых деревьев рас-

полагались невдалеке от дорог (одно в 400 м от деревни на заброшен-

ном кладбище) и были хорошо заметны издали. Свои огромные гнёзда 

орланы-белохвосты строят чаще всего в верхней части крон старых де-

ревьев на толстых боковых ветвях у ствола или в развилке главного 

ствола (по 34.4%). 67.4% гнёзд располагались на соснах (рис. 2). Часть 

гнёзд (31.2%) были устроены на вершине, как гнёзда скопы, но в отли-

чие от последних, они располагались ниже вершин окружающих дере-

вьев и с трёх сторон были закрыты кронами рядом стоящих деревьев. 

Изредка орланы занимают гнёзда, построенные скопами (рис. 3). 

По параметру «породы гнездовых деревьев» ширина ниши у скопы 

составляет 1.037, а у белохвоста – 1.901. Перекрывание ниш по данно-

му параметру уже критично – 0.877. Чтобы выяснить механизмы, ис-

пользуемые этими видами для снижения конкуренции по данному па-

раметру, обратимся к данным о высоте расположения их гнёзд. Высота 

расположения гнёзд скопы колеблется от 4 до 26 м и в среднем состав-

ляет 12.5±0.55 м (n = 90). У орлана-белохвоста этот же параметр ко-
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леблется от 12 до 27 м, в среднем 17.5±0.59 м (n = 73). Разница средних 

по критерию Стьюдента значима: t = 6.199, P = 0.001. Это, во-первых. А 

во-вторых, подавляющее большинство гнёзд скопы строят в сосняках 

багульниковых на верховых болотах. Сосны здесь не такие мощные, 

как сосны в борах на песках, и не могут выдержать тяжёлых гнёзд ор-

ланов. Очень редко орланы-белохвосты занимают гнёзда скоп, но толь-

ко построенные на соснах в борах. Таким образом, здесь конфликт раз-

решён путём использования сосен разного бонитета. 
 

  

Рис. 3. Гнездо скопы Pandion haliaetus, впоследствии занятое орланом-белохвостом  
Haliaeetus albicilla. Фото С.М.Плыткевича и Д.А.Кителя. 

 

Рис. 4. Гнездо скопы Pandion haliaetus всегда расположено  
на вершине дерева. Фото В.А.Пушкина. 
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Рис. 5. Гнездо орлана-белохвоста Haliaeetus albicilla обычно расположено  
на ветвях у ствола или в развилке главного ствола. Фото В.И.Козловского. 

 

По параметру aрхитектоники гнёзд, используемых скопой (n = 90) 

и орланом-белохвостом (n = 73), ширина ниши у скопы составляет 1.0 

(все без исключения гнёзда строятся на вершинах деревьев), а у бело-

хвоста – 2.994. Перекрывание ниш по данному параметру равно 0.468, 

что не является критичным. Следует отметить, что скопе труднее най-

ти дерево для постройки гнезда. Во-первых, оно должно возвышаться 

над кронами ближайших деревьев, во-вторых – иметь удобную «плос-

кую» крону и, в-третьих, дерево должно быть зрелым, чтобы удержать 

крупное гнездо скопы. Возможно, это одна из причин того, что макси-

мальное расстояние от гнезда до места охоты у скопы составляет 15 км, 

а у белохвоста – 4 км. 

В Белорусском Поозерье отмечены случаи почти колониального 

гнездования скоп в 5-15 км от рыбхозов. Однако успешность размно-

жения в таких колониях невысока, так как в центре верхового болота 

птицам трудно найти 5-8 подходящих сосен, способных удержать тя-

жёлые гнёзда, которые во время ливней и штормов часто падают. 

Предлагаем в таких местах провести опыты по созданию колоний 

скоп у рыбхозов и особо продуктивных озёр. Для этого на верховых бо-

лотах нужно построить по 5-10 прочных искусственных гнёзд на рас-

стоянии 100-400 м друг от друга. 

Скопа и орлан-белохвост охотятся на реках, озёрах и рыборазвод-

ных прудах. В добыче скопы определён 321 экз. добычи, а в добыче ор-
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лана-белохвоста – 335 экз. Установлено, что между длиной тела, раз-

мерами нижней челюсти и массой рыб существует линейная зависи-

мость (Ковалёв 1958). Размеры и масса рыб из остатков добычи хищных 

птиц восстанавливались на основе размеров костей жаберной крышки 

или зубной кости по специальным таблицам (Ковалёв 1958; Häkkinen 

I978). В добыче скопы восстановлен вес 163 экз. рыб, а в добыче орла-

на-белохвоста – 136 экз. Например, мы произвели измерения нижних 

челюстей щук Esox lucius из добычи скопы (40 костей) и из добычи ор-

лана-белохвоста (60 костей). Разница между средними значениями 

длины нижней челюсти щук из добычи скопы и орлана-белохвоста, со-

гласно критерию Стьюдента, оказалась значимой (P < 0.01, t = 3.259). 

Питание скопы и орлана-белохвоста рассчитывалось в процентах 

потреблённой биомассы (%ПБ). Скопа, этот ярко выраженный ихтио-

фаг (рыба составляет в рационе более 98%ПБ), может испытывать кон-

куренцию за пищевой ресурс со стороны орнито-ихтиофага белохвоста 

(рыба в рационе составляет более 44%ПБ). Показатель сходства пита-

ния равен 0.61. Таким образом, возникает вопрос, какой компромисс 

удаётся найти этим двум видам при разделении трофических ниш. 

Скопа и орлан-белохвост предъявляют в какой-то мере идентичные 

требования к условиям гнездования и местам охоты. У них есть схожие 

черты в способах охоты (выхватывание добычи из воды). Всё это даёт 

некоторые основания предполагать наличие между ними, по термино-

логии В.С.Ивлева (1955), осложнённой гетероконкуренции, проявля-

ющейся во влиянии, оказываемом конкурентами друг на друга путём 

отпугивания, прямой борьбы за пищу, создания помех и беспокойства 

друг другу. В частности, об этом свидетельствуют наблюдавшиеся на-

ми случаи клептопаразитизма орлана по отношению к скопе. 

Подробный анализ пищевых спектров скопы и орлана-белохвоста, 

а также сравнение весовых характеристик каждого экземпляра добы-

той рыбы показывает, что значительное ослабление трофической кон-

куренции между этими видами достигается путём использования раз-

ных размерных групп видов-жертв. Скопа добывает относительно мел-

кую (средний вес 243 г) и более активную, всегда живую рыбу. Орлан 

же добывает более крупную рыбу (средний вес 700 г) и часто собирает 

малоподвижную больную, снулую или погибшую рыбу. 

Следует также отметить, что орланы-белохвосты чаще охотятся на 

крупных озёрах, в то время как скопы – чаще на небольших озёрах и 

реках среди леса. Для сравнения напомним, что на Кольском полуост-

рове все богатые рыбой водоёмы контролируются орланом-белохвос-

том, а скопа вытесняется им на олиготрофные озёра (Ганусевич 1991). 

Таким образом, уменьшение трофической конкуренции между ско-

пой и орланом-белохвостом в условиях Белорусского Поозерья дости-

гается путём добычи рыбы разных весовых категорий. 
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Наше исследование позволяет говорить о том, что в настоящее вре-

мя, несмотря на непростые отношения между скопой и орланом-бело-

хвостом, рост численности орлана не влияет на состояние популяции 

скопы в Белорусском Поозерье. 
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В Псковской области зимородок Alcedo atthis встречается очень ло-

кально и в целом редок (Бардин, Фетисов 2019). Включён в Красную 

книгу области (Яблоков 2014). Орнитологические наблюдения в окрест-

ностях деревни Заполье Плюсского района Псковской области ведутся 


