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Растительный покров Прибрежной Антарктики представлен в ос-

новном сообществами лишайников и мхов, а также двух сосудистых 

растений: щучки антарктической Deschampsia antarctica (Desv.) и ко-

лобантуса Кито Colobanthus quitensis (Kunth) Bartl. (Smith, Corner 

1973, Parnikoza et al. 2009a, Kozeretska et al. 2010). Ландшафты Ант-

арктического полуострова и прилегающих островов пережили корен-

ные изменения, которые были связаны с  последним ледниковым мак-

симум и последующей дегляциацией. Поскольку низкие острова совре-

менного Аргентинского архипелага были перекрыты шельфовыми лед-

никами (Говоруха 1997), они должны были быть вторично заселены 

растительностью, в том числе сосудистыми растениями, возможно из 

более высоко расположенных прибрежных локалитетов. Популяции 

щучки антарктической в регионе теоретически могут образовываться 

либо посредством распространения семян ветром (Hołdińsky et al. 2003), 

либо путём переноса растений птицами (Parnikoza et al. 2009b). В ходе 

освоения Антарктики человеком осуществляется и антропогенный пе-

ренос. Ранее была показана роль, которую играет в перенесении щучки 

доминиканская чайка Larus dominicanus. Целью настоящего исследо-

вания было детальное описание и иллюстрация особенности гнездовой 
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и пищевой активности доминиканской чайки, приводящей к появле-

нию и распространению локалитетов D. antarctica. 

Объекты,  ма териал ы и методы  

В ходе работы с материалами украинских антарктических экспедиций начи-

ная с пятой (2000/01 год), а также детального исследования, проведённого во вре-

мя 18-й украинской антарктической экспедиции в полевой сезон 2013/14 года было 

изучено гнездовое поведение доминиканской чайки. При этом изучалась возмож-

ная связь поведения этих птиц с возникновением локалитетов щучки, поиск 

наиболее ранних локалитетов – результатов недавнего переноса, а также опреде-

ление возможности вегетативного и генеративного приживления после переноса. 

Возможность приживления вегетативным путём куртин D. antarctica проверя-

ли экспериментально, осуществив в 2009/10 году пересадку трёх здоровых генера-

тивных экземпляров по схеме, опробованной в оазисе Поинт-Томаса (Parnikoza et 

al. 2008). При этом растения отбирали из популяции в непосредственной близости 

от главного строения Украинской антарктической станции (УАС) и подсаживали 

неподалёку путём помещения в углубление в субстрате. При этом один экземпляр 

подсажен в расщелину на скале, другой – в моховую куртину Sanionia, а третий – 

на открытый грунт в месте с координатами (65°14.738' ю.ш., 64°15.411' з.д.). Для 

дальнейшей идентификации все три места посадки сфотографированы и обозна-

чены метками. Возможность семенного возобновления щучки из высохшего мате-

риала куртин с цветоносами, найденными в гнёздах, тестировалась путём прора-

щивания простерилизованных семян in vitro на питательной среде Мурасиге и 

Скуга (МС) с половинным составом минеральных компонентов и без фитогормонов 

(Zahrychuk et al. 2011/2012). Для проращивания использовали семена, собранные 

из растительного материала гнёзд чаек на острове Скуа в сезон 2011/12 года. Про-

ращивание осуществлялось в условиях освещения с периодом свет/темнота 16/8 и 

при температуре 20ºС и дальнейшего выращивания полученных клонов на пита-

тельной среде Гамборга (В5). 

Учитывая зоогенный характер значительной доли почв региона (Абакумов 

2014), для дополнительного подтверждения орнитогенного происхождения лока-

литетов щучки, существующих в разнообразных условиях острова Галиндез, из 18 

локалитетов, отображающих разнообразие местопроизрастаний щучника этого 

острова, отобраны образцы почв для изучения накопления органического вещества 

орнитогенного происхождения. Кроме того, для сравнения изучены два горизонта 

типичной орнитосоли, пробы которой были отобраны на северном побережье Ма-

рина-Поинт в зоне влияния ослиных пингвинов Pygoscelis papua. В пробах опре-

деляли содержание органического углерода и общего азота на С-H-N-анализаторе 

и величину водородного показателя водной суспензии традиционным способом. 

Результаты и обсуждение  

Доминиканская чайка (рис. 1, 2) – фоновый гнездящийся вид Ар-

гентинских островов, присутствующий на этой территории круглый год 

(Пекло 2007). Распространена почти по всем островам архипелага. 

Максимальная численность отмечается в течение весенне-летнего пе-

риода. Перед репродуктивным периодом в сентябре отмечается скоп-

ление особей у здания станции (остров Галиндез), особенно вечером, 

когда на ночлег прилетает более 160 птиц. В октябре-феврале (репро-
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дуктивный период птиц) в окрестностях УАС держится около 80 осо-

бей. В конце октября-ноябре наблюдается токование доминиканских 

чаек, спаривание и устройство гнёзд, в 20-х числах ноября отмечены 

первые кладки. Раннее гнездование вынуждает чаек отыскивать стро-

ительный материал на участках, быстрее освобождающихся от снега. 

 

 

Рис. 1. Скопление доминиканских чаек Larus dominicanus возле УАС.  
Остров Галиндез, Аргентинские острова, 28 февраля 2014. 

 

 

Рис. 2. Птенец доминиканской чайки Larus dominicanus.  
Остров Расмуссен, 25 февраля 2010. 
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Для постройки гнёзд доминиканские чайки выбирает места непо-

средственно в береговой зоне (обычно в пределах 20 м от уреза воды, 

хотя встречаются и более отдалённые гнезда). Это определяется двумя 

факторами. Во-первых, для гнездования птицы выбирают прибреж-

ные, наиболее возвышенные участки, которые первыми освобождаются 

от снега. Во-вторых, важно удобство этих мест для кормёжки чаек. На 

это указывает тот факт, что гнёзда, как правило, соседствуют или яв-

ляются по совместительству кормовыми столиками чайки. О наличии 

кормового столика свидетельствуют россыпи раковин моллюска ан-

тарктического лимпета Nacella concinna. Поскольку и гнездование, и 

кормление чаек происходит в этих местах из года в год, со временем 

здесь накапливаются значительные насыпи из ракушек, на которые 

регулярно доставляется растительный материал. Поэтому такие вер-

шины прибрежных высот – кормовые столики, на которых часто про-

исходит и гнездование, мы назвали «чаячьими скалами» (рис. 3). 

Наиболее ярким примером такой «чаячьей скалы» является скала-

отторженец Капля с многочисленной, одной из наиболее старых попу-

ляций щучки острова Галиндез (рис. 4, 5), известной с 1964 года, когда 

здесь насчитывали более 20 особей вида. К этому же типу относятся 9 

из 10 популяций численностью более 20 экз. растения, зафиксирован-

ных на подобных «чаячьих скалах» (Fowbert, Smith 1994). 

 

 

Рис.3. Характерный пример «чаячьей скалы» – остров-скала Капля.  
Аргентинские острова, 15 марта 2014. 

 

Примечательно, что по результатам многолетних наблюдений на 

островах существует сложившийся набор потенциальных мест гнездо-

вания, которые могут заселяться в погодных условиях летнего сезона. 
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Тут сохраняются даже основы старых гнёзд, которые в следующем году 

достраиваются. Так, на острове Галиндез существует 18 гнездовых мест, 

на острове Скуа – 4 на самом острове и до 9 на «чаячьей скале» – ост-

рове Дикий, на острове Винтер – 7 мест, на острове Три Поросёнка – 9, 

на острове Индикатор – 8, на скале Баттон – 2 (рис. 8). Некоторые 

гнёзда занимаются несколько лет подряд (например, гнездо на мысе у 

Магнитной станции используется птицами уже 7 лет). 

 

 

Рис. 4. Россыпи ракушек на «чаячьей скале». Присутствуют отдельные растения  
щучки Deschampsia antarctica. Средний остров Три Малых Поросенка, 18 марта 2014. 

 

 

Рис. 5. Растение щучки Deschampsia antarctica у гнезда доминиканской чайки.  
Средний остров Три Малых Поросенка, 18 марта 2014. 
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Рис.6. Гнездо доминиканской чайки Larus dominicanus. Остров Индикатор, 18 декабря 2011. 

 

 

Рис.7. Гнездо доминиканской чайки Larus dominicanus.  
Остров Галиндез, полуостров Штормовой, 3 января 2010. 
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Рис.8. Число потенциальных мест гнездования доминиканских чаек  
Larus dominicanus на центральных островах Аргентинского архипелага.  

По наблюдениям 2006-2014 годов. 

 

По данным анализа гнёзд, основу гнезда чайка делает из мха 

Sanionia и щучки антарктической (Parnikoza et al. 2012). На «чаячьих 

скалах» птицы в качестве гнездового материала используют также ра-

кушки антарктического лимпета. Довольно часто чайки выстилают 

лоток гнезда как зелёными побегами щучки, так и своими перьями 

(рис. 6). Это создаёт благоприятные условия для существования фауны 

почвенных беспозвоночных и укоренения перенесённых куртин D. 

antarctica. Последние особенно часто встречаются близ старых лотков 

гнёзд (рис. 7). Кроме того, при анализе материала гнёзд часто реги-

стрировались уже перенесённые птицей пожелтевшие куртины щучки, 

которые уже в гнезде выпускали новые придаточные корни и свежие 

побеги, стремясь укорениться в лотке (рис. 9). 

Таким образом, гнёзда доминиканских чаек являются местами пер-

вичного заноса щучки. В связи с этим интересно, что, по нашим на-

блюдениям, на отдельных небольших скалистых островах архипелага, 

таких как Три Малых Поросенка (Three Little Pigs), Индикатор (Indi-

cator), западных скалистых полуостровах острова Скуа (Skua) и других 

наблюдается произрастание отдельных особей D. antarctica поблизости 

от гнезд L. dominicanus на практически голых скалах, в окружении ис-

ключительно водорослей. Это подтверждает, что такие местопроизрас-

тания являются орнитогенными и пионерными. Определённая часть 

таких первичных заносов, по-видимому, заканчивается гибелью при-

несённых растений в первый же неблагоприятный год. Так, в местах 

небольших колоний на вышеуказанных скалистых островах, исследо-
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ванных в 2006-2011 годах, по данным 2014 года большинство популя-

ций исчезло. В тех же популяциях, которые всё же уцелели, числен-

ность щучки резко сократилась. 

 

 

Рис. 9. Побеги Deschampsia antarctica, пустившие корни (показано стрелками)  
в лотке гнезда Larus dominicanus. Остров Индикатор, 16 декабря 2010. 

 

Возможность приживления растений щучки показана нами ранее 

в эксперименте, проведённом в оазисе Поинт-Томаса (Parnikoza et al. 

2008). В то же время в опыте на острове Галиндез во всех трёх случаях 

пересадки щучка успешно прижились (рис. 10, 11). Два экземпляра из 

пересаженных растений в 2010-2014 годах успешно росли, растение же 

пересаженное на скалу, было случайно затоптано пингвинами. 

Таким образом, часть растений успешно приживается и может раз-

виваться в относительно крупную популяцию. При этом в современ-

ных многочисленных популяциях D. antarctica участки максимальной 

сомкнутости щучки (100%), по-видимому, соответствуют бывшим гнёз-

дам доминиканских чаек (рис. 12). 

В сезон 2013/14 года 41 локалитет D. antarctica зафиксирован на 

или по соседству с «чаячьими скалами». Это составляет 58% от общего 

числа локалитетов, зарегистрированных на острове. Такие популяции 

в свою очередь могут обеспечивать вторичное распространение щучки 

по острову, так как весной начинают использоваться чайками для по-

стройки гнёзд. Орнитологический след в данном случае хорошо визуа-

лизируется данными анализов почв: так, в большинстве орнитогенных 

местообитаний наблюдается существенное накопление в орнтиогенных 

и посторнитогенных почвах азота (содержание общего азота – первые 
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проценты). При этом для изученных почв орнитогенных местообита-

ний характерно повышенное содержание углерода органических со-

единений (десятки процентов против первых единиц в зональных не-

орнитогенных почвах). Отношение углерода к азоту в большинстве 

изученных  орнитогенных почв сужено относительно зональных почв, 

что свидетельствует об относительном накоплении азота по отношению 

к органическому углероду. Это подтверждает формирование геохими-

ческих аномалий аккумуляции биогенных элементов в орнитогенных 

локалитетах. 

 

   

Рис. 10. Щучка Deschampsia antarctica, пересаженная  
в 2009/10 году на открытую почву.  

Остров Галиндез, 6 марта 2014. 

Рис. 11. Щучка Deschampsia antarctica, пересаженная  
в 2006/07 году на куртину Sanionia.  

Остров Галиндез, 6 марта 2014. 

 

 

Рис.12. Участки наивысшей сомкнутости щучки Deschampsia antarctica соответствуют местам  
старых гнёзд доминиканских чаек Larus dominicanus. Остров Капля, 15 марта 2014. 
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Рис. 13. Место сбора гнездового материала  
доминиканской чайкой Larus dominicanus. 31 октября 2009. 

 

 

Рис.14. Куртины щучки Deschampsia antarctica, утерянные  
доминиканской чайкой во время транспортировки.  

Остров Галиндез, 17 декабря 2011. 

 

Следует отметить, что на Аргентинских островах, в частности на 

Галиндезе, существуют и локалитеты D. antarctica, значительно уда-

лённые от берега, не относящиеся к типу «чаячьих скал». Это неболь-

шие популяции в районе горы Анны (65°14.906' ю.ш., 64°14.728' з.д.), 

на возвышенности Вузл-Хил, а также нетипичные для щучки локали-

теты, единичные особи на моховых подушках Polytrichum strictum. 
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Появление таких локалитетов также может быть связано с гнездо-

вой активностью чайки, а именно переносом гнездового материала, в 

ходе которого теряются его фрагменты (рис. 13, 14). Во время строи-

тельства гнёзд постоянно можно наблюдать чаек, несущих целые пуч-

ки растений в клюве. Причём размер таких пучков довольно значите-

лен, соизмерим с размером головы птицы (12 см в диаметре). Макси-

мальный вес одного фрагмента (куртина с грунтом) составил 85.6 г. 

Анализ 15 собранных в гнездовой сезон 2009/10 года фрагментов уте-

рянного гнездового материала показывает наличие побегов щучки с 

семенами, способных в благоприятных условиях и к вегетативному 

приживлению (Parnikoza et al. 2012).  

 

 

Рис.15. Локалитет щучки Deschampsia antarctica на горе Купол  
удалён от побережья на 140 м. 14 февраля 2014. 

 

Причастность потерь материала к созданию отдалённых популя-

ций подтверждается тем, что одним из мест обнаружения утерянного 

чайкой материала было наиболее отдаленное от моря местопроизрас-

тание D. antarctica на возвышенности Купол (Вузл-Хил), где в 1964 го-

ду была обнакружена единственная не прибрежная популяция щучки 

численностью более 20 растений (Fowbert, Smith 1994; рис 15). Необ-

ходимо отметить, что птицы, найдя удобное место сбора строительного 

материала, начинают регулярно его носить, видимо, по постоянному 

маршруту. Соответственно увеличивается частота полёта по опреде-

лённому коридору и вероятность потери во время полёта части перено-

симого материала. Так появляются отдельные локалитеты щучки в 
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нетипичных местах. Подтверждением данного предположения могут 

служить неоднократные находки на снегу побегов с соцветиями в  

сравнительно нешироком коридоре (10-20 м) в секторе Вузл-Хил –ра-

доновый павильон. 

 

   

Рис.16. Слева – проросток щучки Deschampsia antarctica, полученный на питательной среде МС  
из семян, обнаруженных в побегах щучки, собранной в гнезде чайки на строве Скуа.  
Справа – взрослое растение щучки, выращенное на питательной среде В5 из семени,  

собранного в гнезде чайки Larus dominicanus на острове Скуа, сезон 2011/12 года. 

 

Выше мы уже описали экспериментальное подтверждение вегета-

тивного приживления щучки, оброненной чайкой при транспортировке. 

В то же время возможность семенного возобновления была показана 

опытом с проращиванием семян, взятых из сухих побегов щучки с со-

цветиями, извлечённых нами из гнездового материала доминиканской 

чайки. Семена прорастали в течение месяца, всхожесть была невысо-

кой (20%). Из отдельных проросших семян удалось вырастить взрос-

лые растения (рис. 16). 

Таким образом, нами показано, что первичному возникновению 

популяций щучки антарктической на Аргентинских островах способ-

ствует образование комбинированных мест кормления и гнездования 

доминиканских чаек – т.н. «чаячьих скал». Здесь принесённая в каче-

стве гнездового материала щучка закрепляется преимущественно ве-

гетативно, хотя экспериментально показана возможность семенного 

возобновления. Локалитеты щучки, расположенные в глубине острова 

и на моховых подушках Polytrichum, могут быть связаны с потерями 

чайками материала для гнезда при его переносе. 

Выражаем благодарность Национальному антарктическому центру государствен-

ного агентства по науке, инновациям и информатизации Украины за поддержку этого 

исследования. Коллективу 18 УАЕ, В.Папиташвилли (V. Papitashvili) 
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Казахстанская часть Алтая входит в область зимовок горного дупе-

ля Gallinago solitaria (Сушкин 1938; Долгушин 1962; Кучин 1976), од-

нако конкретных сведений о пунктах его зимовок до сих пор очень ма-

ло. В горах Южного Алтая редкие зимние встречи регистрировались 

на побережье озера Маркаколь, в западных отрогах Нарымского хребта 

на речках Каинда и Женишке, а также в верхнем течении Кара-Кабы 

у Верхнего Зимовья (Березовиков 1989; Березовиков, Воробьёв 2001; 

Березовиков, Зинченко 2007). Кроме того, в коллекции Зоомузея Мос-

ковского университета имеется два экземпляра самцов горного дупеля, 

добытых В.И.Даценко 10 и 20 января 1931 в окрестностях посёлка Ка-

тон-Карагай, расположенного в левобережной части среднего течения 

Бухтармы у северного подножия хребта Сарымсакты. На основании 

этих экземпляров в сводке «Птицы Казахстана» горный дупель указы-

вается на картосхеме для этой части Южного Алтая в качестве зиму-

ющей птицы (Долгушин 1962). В нижнем течении Бухтармы G. soli-

taria встречали в устье речки Берёзовки близ города Зыряновска и на 

речке Хамир у села Путинцево (Лухтанов, Березовиков 2003). Зимую-

щие горные дупели добывались также на Иртыше в окрестностях Усть-

Каменогорска (Поляков 1915; Сушкин 1938; Долгушин 1962; Щерба-

ков, Березовиков 1978; Щербаков 2010). Однако про зимовку в этом 

пункте следует сказать, что последняя регистрация горного дупеля  

была зафиксирована здесь в январе 1956 года и после этого его на Ир-

тыше между устьями Ульбы и Убы не встречали. 

В бассейне верхней Бухтармы и на её притоках, стекающих с таёж-

ных склонов хребтов Южного и Центрального Алтая, сообщений о  

встречах горных дупелей в зимнее время в литературе нет, хотя здесь 

в первом десятилетии XXI века проводились орнитологические наблю-

дения в Катон-Карагайском национальном парке (Стариков 2007). 

Во время посещения санатория «Рахмановские ключи» 11 февраля 



Рус. орнитол. журн. 2014. Том 23. Экспресс-выпуск № 1056 3109 
 

2008 года на полынье Верхнего (Большого) Рахмановского озера был 

замечен и сфотографирован кормящийся горный дупель (рис. 1-4). Ку-

лик бродил по илистому мелководью, над которым стелился туман от 

испарений. Дупель выискивал корм вдоль заснеженного берега, валу-

ны на котором были покрыты пушистым слоем изморози. Иногда он 

удалялся вглубь полыньи, заходя по самое брюшко и погружая в воду 

весь клюв целиком, почти до глаз (рис. 3). 

 

 

Рис. 1. Верхнее Рахмановское озеро зимой. Центральный Алтай.  
Восточно-Казахстанская область. 11 февраля 2008. Фото А.Н.Челышева. 

 

 

Рис. 2. Горный дупель Gallinago solitaria на полынье Верхнего Рахмановского озера.  
11 февраля 2008. Фото А.Н.Челышева. 
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Из потенциальных кормовых объектов горного дупеля в составе зоо-

планктона в озере водятся 19 видов, в том числе коловратки Rotifera, 

ветвистоусые Cladocera и веслоногие Copepoda ракообразные, Особенно 

много здесь дафний Daphnia sonkulensis, бокоплавов Gammarus lacust-

ris и личинок двукрылых из рода Chaoborus (Стуге, Тэн 2006). Дупель 

всё время держался в одиночку, других водяных птиц на этой полынье 

не было отмечено, хотя по речке Арасан регулярно зимуют оляпки  

Cinclus cinclus. Судя по этой встрече и благоприятным экологическим 

условиям, есть все основания предполагать, что зимовки здесь горного 

дупеля регулярны. 

 

 

Рис. 3. Кормёжка горного дупеля Gallinago solitaria на полынье. Верхнее  
Рахмановское озеро. 11 февраля 2008. Фото А.Н.Челышева. 

 

Верхнее Рахмановское озеро, пользующееся известностью и попу-

лярностью как лечебно-оздоровительного центр, расположено в горах 

казахстанской части Центрального Алтая у юго-западного подножия 

горы Белухи на высоте 1760 метров над уровнем моря. Длина берего-

вой линии 2.6 км, ширина 0.6 км, площадь 1.14 км2, глубины до 30 м 

(Филонец 1981). Вода отличается исключительной прозрачностью, до-

стигающей 5-6 м. Берега и крутые скалистые склоны окружающих гор 

покрыты кедровым, еловым и лиственничным лесом. Озеро проточное. 

Через него протекает горная речка Арасан, берущая начало на Катун-

ском хребте и впадающая в Белую Берель, правый приток Бухтармы. 

В 1 км ниже по её руслу находится Нижнее Рахмановское озеро, мень-

шее по размерам, с заболоченными берегами. Оба этих озера издавна 

известны как место гнездования горбоносых турпанов Melanitta deg-

landi (Cушкин 1938; Стариков 2006). На северном берегу озера нахо-

дятся горячие радоновые источники «Рахмановские ключи», сток тёп-
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лой воды из которых способствует существованию в течение всей зимы 

огромной полыньи – незамерзающего участка воды, привлекательного 

для зимующих птиц. 

 

 

Рис. 4. Место зимовки горного дупеля Gallinago solitaria на Верхнем  
Рахмановском озере. 11 февраля 2008. Фото А.Н.Челышева. 

 

Природоохранный статус Верхнего Рахмановского озера – ботанико-

геологический заказник «Рахмановские ключи». Его площадь состав-

ляет 4922.4 км2. Он входит в заказную зону Катон-Карагайского нацио-

нального природного парка. На берегу Верхнего Рахмановского озера 

в настоящее время функционирует частный санаторий с ограниченным 

доступом для посетителей. 
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О нахождении малого погоныша Porzana parva в Башкирии указы-

вают лишь немецкие орнитологи (Heinzel at al. 1983). Предыдущими 

исследователями на территории Башкортостана малый погоныш не 

отмечался, но по косвенным данным (предположениями о гнездовании 

и добычи его вблизи границ Башкирии), В.Д.Ильичёв и В.Е.Фомин 

(1988) внесли этот вид в список птиц республики. Крупномасштабные 

исследования Предуралья и горной области Башкирии (Валуев 2004, 

2005, 2007), предпринятые нами до 2012 года, показали, что этот вид 

на территории республики отсутствует. 

5 сентября 2012 на озере Большой Елань в камышовом островке в 

5-7 м от берега нами зарегистрирован одиночная малый погоныш. 

Следует отметить, что на протяжении последних 15 лет мы не раз про-

водили изучение животного мира именно Елановского заказника (Бая-

нов, Валуев 2006), и этот вид здесь ни нами, ни другими исследовате-

лями не отмечался. Ещё одна встреча с малым погонышем произошла 

29 апреля 2014, когда одна птица зарегистрирована нами же на озере 
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Сатка Абзелиловского района, хотя ранее этот вид здесь также не от-

мечался (Кириков 1952; Валуев, Валуев 2004; Валуев 2008). Также 

следует обратить внимание на то, что на этом озере за последние 15 

лет только нами проведено около десятка учётов. 
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Змееяд Circaetus gallicus в Предкавказье 

М.П.Ильюх 

Второе издание. Первая публикация в 2001* 

Змееяд Circaetus gallicus в настоящее время является редким ви-

дом, внесённым в Красную книгу России. В европейской части России 

численность этой птицы составляет всего около 1 тыс. пар (Галушин, 

Свиридова 1999). Вместе с тем змееяд по сей день остаётся одной из 

малоизученных птиц фауны России. 

В Предкавказье змееяд – редкий гнездящийся и пролётный вид 

(Хохлов, Витович 1990; Хохлов 1995, 1998, 2000; Хохлов, Ильюх 1997; 

Джамирзоев, Хохлов, Ильюх 2000; и др.). В Центральном Предкавка-

зье в конце XIX века змееяд гнездился в лесах у Ставрополя (Динник 

                                       
* Ильюх М.П. 2001. Змееяд в Предкавказье // Актуальные проблемы изучения и охраны птиц  

Восточной Европы и Северной Азии. Казань: 271-272. 
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1886). По наблюдениям Г.А.Лошкарёва (1972), в начале мая 1969 года 

пара змееядов заняла жилое гнездо канюка Buteo buteo в Бештаугор-

ском лесопарке (Предгорный район Ставропольского края). Здесь 2  

мая кладку, состоявшую из 2 яиц канюка и 1 яйца змееяда, насижи-

вал змееяд (впоследствии гнездо было кем-то разорено). В 1970 году 

гнёзда змееяда находили в лесу на горе Стрижамент (Лиховид, Лихо-

вид 1991). В середине июля 1978 года в Ипатовском лесхозе (Ипатов-

ский район Ставропольского края) наблюдался, судя по поведению, 

гнездящийся змееяд (Белик и др. 1983; Белик 1989). В начале июля 

1983 года близ Куницкой лесной дачи (Андроповский район Ставро-

польского края) на берегу пруда кормился змееяд, который затем уле-

тел в лес (Хохлов, Бичерев 1986). 

Для Восточного Предкавказья Л.Б.Беме (1925, 1935) указывает на 

встречи птиц у станицы Старогладковской (Чеченская Республика) и 

около Кизляра. И.Б.Волчанецкий (1959) пишет о наблюдениях змеея-

да в Ногайской степи между посёлком Терек-ли-Мектеб и Кизляром и 

приводит сведения В.М.Гусева о находках вида по реке Терек. В сере-

дине апреля змееяд нередко встречается в предгорьях восточного Да-

гестана (Гарушянц, Кузнецов 1981; Бабенко, Кузнецов 1986). Отмечен 

он на гнездовании и пролёте в Буйнакском районе Дагестана (Пи-

шванов, Прилуцкая 1988; Пишванов 1998). Ежегодно наблюдался на 

пролёте в устье реки Самур (Бутьев и др. 1989), где предполагается 

гнездование этого вида (Галушин, Костин 1990). 

В результате распашки целинных степей, а также из-за браконьер-

ства и усиления фактора беспокойства, численность этого хищника по-

всеместно значительно сократилась. Но в последнее время встречи со 

змееядом в Предкавказье заметно участились, что может свидетель-

ствовать о восстановлении его численности в степной зоне, как это про-

слеживается в Ростовской и Волгоградской областях (Белик 1994; Бе-

лик и др. 1999). 

В настоящее время весной змееяд появляется в конце марта. Ве-

сенний пролёт идёт весь апрель. Миграция проходит широким фрон-

том по всей территории Предкавказья. 

Современные места гнездования змееяда в регионе приурочены к 

плакорным, байрачным, пойменным лесам и искусственным лесным 

массивам среди целинных участков степей, богатых кормовыми объек-

тами – ксерофильными рептилиями (полозами, степной гадюкой и 

ящерицами). Всего в Предкавказье гнездится сейчас по ориентировоч-

ной оценке 15-20 пар змееяда, в том числе 6-7 пар в плакорных лесах 

Ставропольской возвышенности, 4-6 пар в пойменных и байрачных 

лесах и 5-7 пар в искусственных лесных массивах. 

К гнездованию змееяд приступает во второй половине апреля. На 

гнездовых участках птицы держатся очень тихо и осторожно, что поз-
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воляет им размножаться вблизи городов (например, в Русском лесу го-

рода Ставрополя успешно гнездятся 2 пары змееяда). Гнездо распола-

гается исключительно на деревьях. Причём, гнездясь в лесу, птица  

использует наиболее крупные (диаметром ствола у основания 40-60 см) 

высокоствольные деревья (преимущественно иву), растущие, как пра-

вило, недалеко от ручья или реки в разреженном участке леса. Гнезда 

строятся из сухих толстых сучьев обычно на вершине дерева в развил-

ке 3-4 ветвей главного ствола на высоте до 20 м от земли и в 1.5 м от 

вершины дерева. Во всех случаях гнёзда змееяда надёжно укрыты и 

труднодоступны для человека и наземных хищников. Находясь рядом 

с гнездовым деревом, скрытую листвой постройку змееяда нужно спе-

циально высматривать с разных сторон. К тому же небольшие, тонкие 

и плоские гнёзда, диаметром 60-80 см и высотой 20-30 см, нередко ка-

саются основанием омелы, скрывающей их снизу. Откладка яиц у зме-

еяда происходит в конце апреля. Во всех трёх случаях кладка состояла 

из 1 яйца. Потревоженные на гнезде птицы молча слетают и кружатся 

в радиусе до 100 м, не подавая никаких знаков внимания. Птенец вы-

лупляется в начале июня. Взрослые выкармливают его змеями и яще-

рицами. При этом они носят их в гнездо, наполовину заглотнув. Во 

время кормления месячного птенца взрослые птицы пребывают на 

гнезде не более 2-4 мин. Охотятся они в радиусе до 1.5 км от гнезда, 

паря на высоте 70-80 м и часто зависая на одном месте. Птенец под-

нимается на крыло в первой половине августа. 

Осенний пролёт змееяда в Предкавказье идёт с конца августа до 

конца сентября. Среди лимитирующих факторов основными являются: 

1) сокращение змей в природе, вызванное антропогенным воздействи-

ем (распашка целинных степей) и влиянием аномальных синоптиче-

ских процессов; 2) повышенные рекреационные нагрузки на лесные 

экосистемы; 3) гибель птиц от удара электрическим током на опорах 

линий электропередачи; 4) возможная конкуренция за гнездопригод-

ные территории со стороны других хищных птиц – орла-карлика Hier-

aaetus pennatus, малого подорлика Aquila pomarina, чёрного коршуна 

Milvus migrans, тетеревятника Accipiter gentilis и обыкновенного ка-

нюка. В связи с этим необходимо наладить охрану всех известных гнез-

довий, подключив охотоведческую службу, и вести разъяснительную 

работу по сохранению змееяда среди местного населения. 

  


