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К моменту выхода сводки «Птицы Ленинградской области и сопре-

дельных территорий» для области были известны всего две регистра-

ции большой белой цапли Casmerodius albus (Brandt 1880; Ризнич 

1962; Мальчевский, Пукинский 1983). На рубеже XX и XXI веков ча-

стота встреч этого вида заметно возросла (Ковалев 2001; Богуславский 

2010; Головань 2011). В 2009-2013 годах районом наиболее частых 

встреч больших белых цапель стал Кургальский полуостров (Коузов 

2015а). Так, в 2013 году в течение августа здесь регулярно держалось 

до 5 птиц (Коузов 2015а). 

 

 

Рис. 1. Группа больших белых цапель Casmerodius albus, отдыхающих на сухой сосне у колонии  
больших бакланов на северо-западном мысу острова Реймосар. 7 августа 2014. Фото автора. 
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7 августа 2014 при обследовании острова Реймосар у западного бе-

рега Кургальского полуострова было встречено 16 больших белых ца-

пель; 8 из них отдыхали на старой сухой сосне у края колонии боль-

ших бакланов Phalacrocorax carbo на северо-западном мысу (рис. 1), 

остальные охотились, рассредоточившись на внутреннем озере посере-

дине острова (рис. 2) и в бухточках на северном и юго-восточном бере-

гах острова. Вечером, между 19 и 20 ч, с побережья на остров пооди-

ночке прилетели ещё 4 белые цапли. При повторных учётах 16 и 26 

августа 2014 на Реймосаре и западном побережье Кургальского полу-

острова от посёлка Тисколово до угодья Кирьямо было учтено 19 и 16 

больших белых цапель соответственно. Большинство (28 из 35 птиц) 

было встречено на Реймосаре и бухте в посёлке Гакково. 

 

 

Рис. 2. Большая белая цапля Casmerodius albus, охотящаяся  
на внутреннем озере острова Реймосар. 7 августа 2014. Фото автора. 

 

11 июля 2015 при обследовании острова Реймосар с 14 ч до18 ч 

45 мин отмечена только одна большая белая цапля, кормящаяся на 

внутреннем озере (рис. 3). Однако в течение вечера, с 18 ч 45 мин до 

21 ч 30 мин, наблюдался подлёт на остров со стороны берега несколь-

ких групп из 2-5 цапель общей численностью 18 птиц. Все птицы со-
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брались на ночёвку на выступающие из воды валуны в большой бухте 

на юго-восточном берегу острова. При повторном учёте 21 июля на Рей-

мосаре и западном побережье Кургальского полуострова от Тисколово 

до Кирьямо было встречено 16 больших белых цапель. 

 

 

Рис. 3. Большая белая цапля Casmerodius albus, охотящаяся на внутреннем озере  
острова Реймосар. 11 июля 2015. Фото автора. 

 

Таким образом, в последние два года частота встреч больших бе-

лых цапель на Кургальском полуострове многократно увеличилась. 

Этот процесс характерен и для более восточной части Финского залива 

(Головань, Резвый, Савинич 2015) и некоторых других районов Ле-

нинградской области. Так, 28 августа 2013 одиночная белая цапля 

наблюдалась на озере Лахта в нижнем течении Свири (Ковалев 2013). 

С 15 сентября по 2 ноября 2014 пара белых цапель держалась у дерев-

ни Замошье в Плюсском районе Псковской области у самой границы с 

Ленинградской областью (Горчаков 2014). 

Особенно показателен в этом отношении 2015 год, когда в весенний 

период группы  из 2-7 больших белых цапель и одиночные птицы бы-

ли встречены не только рядом с Кургальским полуостровом в нижнем 

течении Луги у посёлка Струппово 21 и 23 мая (Домбровский 2015), но 

и в верховьях реки Оредеж в Волосовском районе 23 мая (Поляков 

2015) и на Раковых озёрах на севере Карельского перешейка в конце 

апреля и в середине мая (Барабанова и др. 2015). Самыми северными 
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встречами этого вида в регионе являются наблюдения пары больших 

белых цапель в нижнем течении реки Гороховки в районе Выборгского 

залива 9 и16 июля 2015 (Коузов 2015б). 

Многократное увеличение частоты и расширение географии встреч 

вида в регионе, несомненно, связаны с процессом расселения вида в 

Балтийском регионе, вызванным развитием тёплой фазы климата и 

улучшением мер охраны (Кривенко 1991; Коузов 2015а). С 2004 года 

отмечается быстрый рост колонии этого вида в Латвии (Celmiņš 2004; 

Ławicki 2014), в 2008 году большие белые цапли начали размножаться 

в Эстонии под Тарту (Ławicki 2014; Linnuharulduste 2015), в 2012 году 

отмечено гнездование вида на острове Готланд (Ławicki 2014). 

Примечательно, что в последние годы в Ленинградской области 

идёт увеличение частоты встреч больших белых цапель не только во 

второй половине лета на послегнездовых кочёвках, но и на весенней 

миграции. При этом появляются не только одиночные птицы и пары, 

но и группы из 5-7 птиц. Это может быть связано с поиском птицами 

новых мест гнездования. 

Наибольшее число встреч именно в районе Кургальского полуост-

рова весьма закономерно. Это связано не только с близостью колоний 

вида в Эстонии и Латвии, но и с большим разнообразием местообита-

ний (Бубырева и др. 1993), а также с относительно низким антропо-

генным прессом на западном побережье полуострова (Коузов 2013, 

2015а). Кроме того, для полуострова характерен самый мягкий климат 

в нашей области (Коузов 2012а). Благодаря всему этому Кургальский 

полуостров является единственным местом на южном берегу Финского 

залива, где отмечено размножение целого ряда редких и новых для 

Ленинградской области видов. Это – большой баклан Phalacrocorax 

carbo (Коузов 2007), лебедь-шипун Cygnus olor (Бузун, Храбрый 1991, 

Бубырева и др. 1993; Леоке 1998; Коузов 2010а; Коузов, Кравчук 2014), 

серый гусь Anser anser (Бубырева и др. 1993; Коузов 2010а; Коузов, 

Кравчук 2013), белощёкая казарка Branta leucopsis (Коузов, Кравчук 

2008а), серая утка Anas strepera (Коузов, Кравчук 2010а, 2012), мор-

ская чернеть Aythya marila (Коузов, 2010б), турпан Melanitta fusca и 

гага Somateria mollissima (Бубырева и др. 1993; Бузун, Мераускас 

1993), малый чернозобик Calidris alpina schinzii (Бубырева и др. 1993; 

Коузов 2012а, б; Фёдоров 2009), камнешарка Arenaria interpres (Бубы-

рева и др. 1993; Бузун, Мераускас 1993), галстучник Charadrius hia-

ticula (Коузов, Кравчук 2010б), кулик-сорока Haematopus ostralegus 

(Бубырева и др. 1993; Бузун, Мераускас 1993; Коузов 2014), малая 

крачка Sterna albifrons (Коузов, Кравчук 2010в), пестроносая крачка 

Thalasseus sandvicensis (Коузов 1995), полярная крачка Sterna paradi-

saea (Бубырева и др. 1993; Бузун, Мераускас 1993), водяной пастушок 

Rallus aquaticus (Коузов, Кравчук 2008б). В свете вышесказанного в 
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ближайшие годы представляется весьма вероятным появление боль-

шой белой цапли на гнездовании в этом районе, особенно если учиты-

вать экологическую пластичность вида. Большая белая цапля гнез-

дится не только на деревьях, но и на кустарниках, заломах тростника 

и на земле среди тростниковых зарослей, охотно селится отдельными 

парами и небольшими группами в колониях других видов, в том числе 

и совместно с большим бакланом (Грищенко 2011). 
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Рыжая цапля Ardea purpurea Linnaeus, 1766 – южный вид. В евро-

пейской части России её ареал охватывает, в частности, низовья Вол-

ги, Кубани, Урала, северная граница проводится примерно по 52° с.ш. 

(Приклонский 2011). Редкие залёты отмечались и значительно север-

нее, вплоть до Пермской, Ленинградской, Новгородской областей (Ка-

заков и др. 2008; Мальчевский, Пукинский 1983; Приклонский 2011). 

С конца 1970-х годов встречи рыжих цапель номинативного подви-

да, а также случаи их гнездования стали значительно чаще регистри-

роваться севернее основной части ареала. Так, размножение рыжей 

цапли установлено для Воронежской (Ачкасова, Сарычев 1981), Ли-

пецкой (Позвоночные… 2009), Саратовской (Завьялов и др. 2005) обла-

стей. С 2000 года вид стал регистрироваться на сопредельных с Мор-

довией территориях. В 2000 году одна птица встречена в Ульяновской 

области, с 2003 года взрослые рыжие цапли стали регулярно встре-

чаться в гнездовой период в Пензенской области, а в 2013 году найде-

ны первые гнездящиеся пары (Фролов 2015). В 2013 году гнездование 

рыжей цапли обнаружено в смешанной колонии голенастых птиц на 

окраине города Тамбова (Родимцев 2014). 

В Мордовии встречи рыжей цапли нам не известны, в литературе 

об этом никаких сведений нет. Правда, в списке регионов России, где в 

ХХ веке отмечались залёты рыжей цапли, С.Г.Приклонский (2011)  

указал Мордовию, но это, скорее всего, ошибочно. 

В 2015 году мы провели обследование Лямбирского водохранили-

ща (Саранское «море») (54°15ʹ с.ш., 45°08ʹ в.д.), созданного в 1973 году в 

0.8 км восточнее посёлка Берсеневские Выселки Лямбирского района 

и в 2 км севернее Саранска около автотрассы Саранск – Нижний Нов-

город. Площадь его акватории около 140 га. В последнее время уча-

стились случаи залповых сбросов в водохранилище загрязнённых сточ-

ных вод, оно стало заиливаться, южная и западная часть заросли рого-

зом, тростником и другими водно-болотными растениями. 

12 августа 2015 на правом берегу мы встретили молодую рыжую 

цаплю (см. рисунок). Она кормилась возле тростниковых зарослей (до 
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Рыжая цапля Ardea purpurea. Лямбирское водохранилище, окраина Саранска.  
12 и 21 августа 2015. Фото Н.П.Каранова. 

 

2 м высотой), стоя на заломах прошлогодней растительности. Глубина 

воды в месте кормёжки составляла от 0.2 до 1 м. Птица подпустила на 

10 м, после чего улетела. В 80-150 м от рыжей цапли держались две 

серых цапли Ardea cinerea, которые кормились, однако потревоженные 
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человеком, улетели. При обследовании этого участка водоёма 21 авгу-

ста, рыжая цапля была отмечена повторно, практически в том же ме-

сте, что и 12 августа. Удалось наблюдать её охоту на рыбу. Она пойма-

ла предположительно плотву Rutilus rutilus, проглотила, затем взле-

тела над местом охоты и села в нескольких метрах в заросли тростни-

ка. Как и в прошлый раз, здесь же кормились серые цапли. При даль-

нейших неоднократных посещениях этого места в августе и начале 

сентября 2015 года рыжая цапля больше не наблюдалась, сократилось 

также число серых цапель на водоёме. Одной из причин этого мы счи-

таем частое посещение Лямбирского водохранилища рыбаками, а так-

же случаи браконьерской охоты. 

Описанная встреча – первая и пока единственная находка рыжей 

цапли в Мордовии. Появление молодой птицы в августе можно рас-

сматривать как случай залёта в ходе промежуточной миграции, когда 

птицы разлетаются от мест гнездования в разных, в том числе и в се-

верном, направлениях на расстояние до 300 км (Приклонский 2011). 

Не стоит исключать и возможность гнездования рыжей цапли на Са-

ранском «море», где для этого есть подходящие условия. 
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Гибель бледного дрозда Turdus pallidus  

от заглатывания сеголетка дальневосточной  

лягушки Rana dybowskii 
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4 мая 2015 инспектор охраны Уссурийского заповедника В.М.Косу-

хин нашёл на обочине дороги мёртвого самца бледного дрозда Turdus 

pallidus. Он был в хорошем состоянии, достаточно упитан, внешних (и 

внутренних, как показало дальнейшее вскрытие) повреждений у него 

не было. Клюв дрозда был приоткрыт. Заметив, что из зева что-то тор-

чит, мы извлекли из пищевода дрозда достаточно крупного лягушонка-

сеголетка дальневосточной лягушки Rana dybowskii. Видимо, дрозд 

пытался заглотить лягушонка с головы (т.к. во рту торчали задние 

лапки сеголетка), но неудачно, что привело к гибели птицы. 

По нашим наблюдениям, в рационе бледных дроздов в заповедни-

ке из животной пищи представлены только некрупные беспозвоноч-

ные (различные насекомые, мелкие наземные моллюски и т.п.). 
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Мохноногий канюк, или зимняк Buteo lagopus (Pontoppidan, 1763) 

на Командорских островах отмечался сравнительно редко (Артюхин 

1994; Мараков 2002) и, как правило, в зимне-весенний период. Впер-

вые его гнездование было установлено на острове Беринга в 1990 году 

(Артюхин 1994), когда было обнаружено гнездо на горе Наковальня на 

широком задернованном карнизе на высоте 16 м. В гнезде было три 
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птенца, которые, судя по всему, успешно покинули гнездо. В последу-

ющие годы информация о гнездовании этого вида на острове Беринга 

отсутствовала. 

 

 

 

Гнездо зимняка Buteo lagopus. Долина реки Лощалая.  
Остров Беринга, Командорские острова. 16 июня 2015. 
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16 июня 2015 в долине реки Лощалая местным натуралистом А.М. 

Опришко было обнаружено гнездо хищной птицы, которое, как оказа-

лось, принадлежало зимняку. Располагалось оно на земле на склоне 

речной долины (см. рисунок). На момент обнаружения гнезда в нём 

находились 3 яйца (56.61×43.34, 59.55×43.93 и 58.38×43.69 мм), а само 

гнездо имело следующие размеры, мм: диаметр гнезда 220×210, диа-

метр лотка 900× 600, высота гнезда 180 мм, глубина лотка 80. Следует 

указать, что при проявлении беспокойства этой пары сюда подлетел  

ещё один зимняк, с южной стороны острова. 

К сожалению, гнездование птиц было неудачным, гнездо было ра-

зорено песцом Alopex lagopus. Через несколько дней после обнаруже-

ния гнезда мы установили рядом фотоловушку, которая и сняла мо-

мент разорения последнего. Около 2 ч ночи 27 июня к гнезду подо-

брался песец, спугнул насиживающую птицу и поочерёдно унёс все 

яйца. После этого птицы покинули гнездовой участок. 

Л и т е р а т у р а  
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Залёты пеликанов в Сумскую область 

Н.П.Кныш 

Второе издание. Первая публикация в 2004* 

В последние полтора десятилетия стали накапливаться сведения о 

эпизодических встречах пеликанов на территории Сумской области, о 

чём ранее в литературе не сообщалось. Первое известие поступило от 

М.И.Тельпухова: 19 марта 1990 на озеро возле города Лебедин сел та-

бун пеликанов. Одна из птиц погибла, якобы попав в трубу земснаря-

да (?) – наблюдатель видел её изуродованный труп. По сообщениям 

других респондентов, в июне 2000 года пеликан пролетал вдоль реки 

Псёл возле села Каменное Лебединского района, а летом 2001 года  

взрослый пеликан около недели держался на мелководном болоте на 

реке Ворсклица в селе Солдатское Великописаревского района. Был 

не пуглив, подпускал людей к себе на расстояние до 30 м, поэтому пред-

                                      
* Кныш Н.П. 2004. Залёты пеликанов на Сумщину // Беркут 13, 2: 297-298. 
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положили, что птица сбежала из какого-то зоопарка. К сожалению, во 

всех этих случаях видовая принадлежность пеликанов не была опре-

делена из-за неопытности наблюдателей. 

Более конкретные сведения предоставил орнитолог-любитель И.В. 

Бугаев: 7 марта 2002 он наблюдал стаю из 7 розовых пеликанов Pele-

canus onocrotalus, державшихся на луже в пойме реки Сейм возле села 

Петуховка Буринского района. Шёл мокрый снег. Вспугнутые птицы 

улетели в сторону реки. По информации, собранной Н.М.Кобозевым и 

другими лицами, летом того же года одиночный пеликан (буроватого 

цвета – молодая особь) больше месяца обитал на пруду в селе Чернеча 

Слобода Буринского района. Кормился карасями, отдыхал на мостках 

и т.д. Возможно, это была птица из стаи, наблюдавшейся в марте – 

расстояние между пунктами встреч пеликанов всего 15 км. 

Более давний залёт розового пеликана на север региона произошёл 

в конце 1960-х годов. Птица была добыта на Десне возле села Роговка 

(граница Черниговской и Сумской областей), её сильно выцветшее чу-

чело хранится в Новгород-Северском краеведческом музее (Ю.В.Кузь-

менко, устн. сообщ.). 

Итак, в установленных случаях, речь идёт о весенних залётах пе-

ликанов, во время которых отдельные особи остаются на летовку на  

некоторых водоёмах Сумщины. Стоит заметить, что в июне 1990 года и 

12 октября 2002 – то есть в годы наших наблюдений пеликанов – оди-

ночные птицы были зарегистрированы и в Харьковской области (Над-

точий 2003). В целом же следует констатировать учащение залётов пе-

ликанов вглубь Украины, что, несомненно, связано с известным ро-

стом их численности в Северо-Западном Причерноморье (Русев 2003). 

Можно предполагать, что со временем часть особей осядет на гнездо-

вание в подходящих для них местах, если вспомнить, что в относитель-

но недавнем историческом прошлом (XVI-XVIII века) пеликаны гнез-

дились колониями на ряде водоёмов степной зоны и лесостепи (Кири-

ков 1959). 

Л и т е р а т у р а  
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Материалы к зимней орнитофауне  

северных районов Ростовской области 

С.А.Ломакин, В.П.Белик  

Второе издание. Первая публикация в 2008* 

Север Ростовской области в авифаунистическом отношении долгое 

время оставался на зоогеографической карте белым пятном. Сделан-

ный нами недавно обзор фауны птиц Среднего Дона (Белик 2004, 2005) 

в какой-то мере прояснил ситуацию в этом регионе с летним, гнездо-

вым комплексом. В то же время зимние аспекты орнитофауны севера 

Ростовской области до сих пор были практически не изучены в связи с 

отсутствием там каких бы то ни было регулярных фаунистических ис-

следований в холодный период года. 

Отмеченный пробел частично восполняют результаты специальных 

наблюдений опытного орнитолога-любителя С.А.Ломакина, живущего 

с 1979 года в станице Боковская в верховьях реки Чир – в равнинном 

степном районе на севере Ростовской области. Перед ним была постав-

лена цель: выяснить состав зимней орнитофауны, численность отдель-

ных видов птиц и фенологию их пребывания в данном регионе. В ито-

ге был собран достаточно полный материал по фауне Боковского и, ча-

стично, смежных с ним Шолоховского (Вёшенского) и Обливского рай-

онов, охватывающий период с 28 августа 2005 по 14 ноября 2006. 

Для анализа использованы материалы наблюдений, проведённых в зимний 

период – с 1 декабря 2005 по 28 февраля 2006, частично также осенние (2005 и 

2006) и весенние (2006) регистрации птиц, позволившие установить сроки прилёта 

и отлёта зимующих видов. Всего за 3 месяца С.А.Ломакиным сделано 70 дневни-

ковых записей (24 – в декабре, 24 – в январе, 22 – в феврале), т.е. наблюдениями 

был равномерно охвачен весь зимний сезон. В дневнике регистрировались встречи 

птиц и учёты их численности в станице Боковской, на экскурсиях в её окрестно-

стях и во время поездок в станицу Вёшенскую (13-14 декабря, 18 января, 1 февраля; 

14-15 февраля) и Обливскую (20 февраля 2006). Некоторые данные были собраны 

также зимой 2006/07 и 2007/08 годов. На экскурсиях отмечалось обычно от 10 до 21 

вида птиц, т.е. почти весь основной зимний аспект фауны этих степных районов. 

Фоновые синантропные виды (кольчатая горлица, домовый воробей и др.) в зимних 

дневниках практически не упоминались. Особое же внимание уделялось редким, 

необычным видам; они зарисовывались и описывались в дневнике и определялись 

затем по справочникам (Второв, Дроздов 1980; Бёме, Кузнецов 1981, 1983; Храб-

рый 1988). Работы в поле велись с использованием 7-20-кратных биноклей. 

При подготовке статьи в дополнение к наблюдениям С.А.Ломакина были ис-

пользованы некоторые материалы, собранные В.П.Беликом 1-4 февраля 1989 и 

                                      
* Ломакин С.А., Белик В.П. 2008. Материалы к зимней орнитофауне северных районов Ростовской 

области // Стрепет 6, 1: 35-54. 
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12-19 ноября 1992 в Чертковском, 21-29 ноября 1992 в Боковском, 1-3 декабря 1992 

в Обливском районах, 21-23 февраля 1991 в Городищенском лесхозе на реке Ка-

литве на границе Тарасовского и Миллеровского районов, а также 24-25 января 

1996 в Каменском районе на Северском Донце. 

Зима 2005/06 года на севере Ростовской области выдалась морозная и  

снежная. Снежный покров (до 5 см) лёг 5 декабря. В середине декабря уста-

новились морозы, а в начале января температура по ночам опускалась до 

минус 20°С. В середине января ночные морозы достигли уже минус 31°С, а 

в конце января поднялась метель и к 1 февраля землю укрыл снежный по-

кров до 20-30 см глубиной. 

В феврале 1989 года в Чертковском районе стояли морозы и лежал очень 

глубокий снег. В феврале 1991 года в Тарасовском районе тоже было мороз-

но, а слой снега в лесу достигал 15 см. В ноябре 1992 года погода была отно-

сительно тёплая и дождливая, но с 1 декабря ударили морозы до минус 10-

15°С, сковавшие пруды и другие стоячие водоёмы. Снежный же покров в 

степи в это время ещё практически отсутствовал. В январе 1996 года на Се-

верском Донце стояла морозная погода, а глубина снега достигала 30 см. Но 

на реке оставалось несколько довольно больших полыней. 

Следует заметить, что зима на севере Ростовской области обычно значи-

тельно более суровая, чем в её южной половине. В районах, расположенных 

к югу от Новочеркасска и Цимлянска, снежный покров крайне неустойчив и 

в среднем не превышает 8 см. Севернее же, в бассейне Северского Донца и 

среднего Дона, за счёт широтного градиента, гипсометрических эффектов и 

удалённости от крупных водоёмов, снег лежит примерно на месяц дольше и 

имеет в 2 раза большую мощность (Нагайцев 1971). 

Всего в зимние месяцы на севере Ростовской области встречено 77 

видов птиц, в том числе 1 залётный вид (Gyps fulvus), 13 регулярно зи-

мующих (Circus cyaneus, Buteo lagopus, Aquila chrysaetos, Falco colum-

barius, Eremophila alpestris, Lanius excubitor, Troglodytes troglodytes, 

Regulus regulus, Fringilla montifringilla, Spinus spinus, Acanthis flam-

mea, Pyrrhula pyrrhula, Plectrophenax nivalis), 5 инвазионных (Melano-

corypha yeltoniensis, M. leucoptera, Nucifraga caryocatactes, Bombycilla 

garrulus, Parus ater) и 13 случайно зимующих (гнездящихся или про-

лётных) видов: Botaurus stellaris, Bucephala clangula, Mergellus albellus, 

Mergus merganser, Falco tinnunculus, Rallus aquaticus, Otis tarda, Va-

nellus vanellus, Larus canus, Columba palumbus, Melanocorypha calan-

dra, Erithacus rubecula, Turdus iliacus. Остальные виды – оседлые и 

условно оседлые, регулярно встречающиеся на севере Ростовской обла-

сти в течение всего года. Ниже приводится краткий видовой обзор от-

меченных нами на зимовке птиц. 

Botaurus stellaris. Обычный гнездящийся, случайно зимующий 

вид. Выпь наблюдалась в течение января-февраля 2006 года на почти 

полностью замёрзшем рыборазводном пруду близ станицы Боковская 

(Ломакин 2006а). 
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Anas platyrhynchos. Обычный гнездящийся, регулярно зимую-

щий вид. В окрестностях станицы Вёшенская у мощных родников и на 

полыньях Дона кряква обычна (1 февраля 2006 – около 100 особей и 

стая из 22 птиц, в том числе 13 самцов). На Северском Донце, на по-

лыньях ниже города Каменска, 24 января 1996 учтено около 120 птиц, 

самцы и самки примерно в равном соотношении. Кормятся эти птицы 

зимой на убранных полях подсолнечника или на посевах озимых 

культур, а в многоснежные зимы – за счёт бытовых стоков. На реке 

Чир кряквы зимуют на незамерзающих быстринах или по ручьям под 

дамбами прудов, в течение зимы постепенно сокращаясь в числе. Так, 

21 декабря 2005 у станицы Боковская держалось около 50 крякв, в те-

чение января 2006 года учитывалось от 3 до 8 птиц, 7 февраля остался 

1 самец, а 9 февраля и он был убит тетеревятником. 

Bucephala clangula. Обычный пролётный, случайно зимующий 

вид. Два гоголя (самец и самка) отмечены 3 декабря 1992 на реке Чир 

в Обливском районе. На Северском Донце на полыньях у Каменска 24 

января 1996 кормились 2 группы: 3 молодых самца, а также 1 старый 

самец, 3 молодых самца и 1 самка. Кроме того, стайки гоголей дважды 

наблюдались на степных прудах в Боковском районе в конце ноября 

1992, задержавшись здесь до наступления морозов в обществе с други-

ми водоплавающими: чомгами Podiceps cristatus (23 ноября – 10 птиц, 

но 29 ноября их уже нет); лебедями-шипунами Cygnus olor (23 нояб-

ря – 2 взрослых и 5 молодых; 26 ноября – 2 молодых); лутками (29 но-

ября – 1 самка); большими крохалями (26 ноября – 1 самец и 2 самки). 

Mergellus albellus. Обычный пролётный, случайно зимующий вид. 

На Северском Донце на полыньях ниже Каменска 24 января 1996 от-

мечена 1 самка лутка, державшаяся среди гоголей. 

Mergus merganser. Обычный пролётный, спорадично зимующий 

вид. На Северском Донце на большой полынье держалось несколько 

групп общим числом 17 птиц, все – самки. 

Circus cyaneus. Регулярно зимующий вид. В Чертковском районе 

в 1992 году первые самец и самка встречены 18 ноября. В Боковском 

районе осенью 2005 года первая самка отмечена 28 ноября, а самец – 5 

декабря. В 2006 году первые самец и самка встречены 7 ноября. В те-

чение зимы полевой лунь регулярно регистрируется в декабре (6 сам-

цов и 11 самок), январе (2 самца и 9 самок) и феврале (2 самца и 5 са-

мок). Затем 3 самца отмечены в конце марта (23, 27 и 28-го числа), ко-

гда уже появились первые самцы степного луня Circus macrourus (24 

марта 2006), а в конце апреля шёл выраженный пролёт полевых лу-

ней на север (26 апреля – 2 самца и 2 самки в группе, 27 апреля – 1 

самец), когда у своей колонии собрались уже первые 3 пары луговых 

луней Circus pygargus (30 апреля 2006). 

Accipiter gentilis. Немногочисленный оседлый вид, заселивший 
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Боковский район в 1980-е годы. В 1990-х годах в окрестностях станицы 

Боковской гнездилось не менее 3 пар тетеревятников. Сейчас же, в 

связи с сокращением численности гнездящихся врановых и исчезно-

вением их зимних скоплений, здесь осталось не более 1-2 пар ястребов. 

Осенью 2005 года, в сентябре-ноябре, зарегистрировано 17 встреч с 

одиночными птицами (по месяцам: 2+8+7), в декабре – 6 встреч, в ян-

варе – 3, в феврале – 5, в том числе молодая самка, державшаяся с 22 

февраля 2006 на гнездовом участке старого самца. В Городищенском 

лесхозе на реке Калитве 22-23 февраля 1991 тетеревятники держались 

уже у своих гнёзд, и самки активно кричали по утрам. Кормятся эти 

ястреба грачами (2 случая), кольчатыми горлицами (1 случай), кряк-

вами (1 случай) и др. 

Accipiter nisus. Немногочисленный условно оседлый вид. Гнездо-

вание выявлено в пойме среднего Дона (Белик 2004, 2005), возможно 

также в долине реки Чир. Осенью 2005 года, в сентябре-ноябре, заре-

гистрировано 20 одиночных птиц (по месяцам: 9+6+5). Зимой учтены 

всего 4 перепелятника: 24 декабря 2005, 4 февраля 2006; 7 февраля 

2006, 20 февраля 2006. 

Buteo lagopus. Регулярно зимующий вид. В Чертковском районе в 

1992 году первые 5 птиц встречены 12 ноября, а 18 ноября учтены 22 

зимняка, концентрировавшиеся у люцерновых полей. В Боковском  

районе осенью 2005 года первые птицы отмечены 16 октября, почти 

через месяц после массовой миграции обыкновенных канюков Buteo 

buteo (20 сентября – 300 особей; 21 сентября – 600). Затем 21 октября 

наблюдались ещё 2 зимняка, а в ноябре учтены 4 особи. В 2006 году 

первые зимняки зарегистрированы 7 ноября (1 птица) и 8 ноября (2 

птицы) – тоже через месяц после отлёта B. buteo (2 октября). В декабре 

2005 года зарегистрированы 24 зимняка, в том числе 13 птиц (из них 6 

в парах) пролетели на юго-запад 28 декабря. В январе 2006 года учте-

ны 23 птицы, а в феврале – 11. В марте начинается миграция, на-

правленная на север – северо-восток. За этот месяц было учтено 88 

зимняков, в том числе 23 марта в 11 ч – 13 ч 45 мин на северо-восток 

вдоль долины небольшой степной речки пролетело 50 особей в оди-

ночку (n = 18), парами (n = 12) и группами по 4 птицы, а 25 и 30 марта 

много зимняков наблюдалось по лесополосам среди полей. Закончился 

пролёт 10 апреля 2006. Всего в апреле учтено 11 птиц, в том числе 1 

апреля отмечены 6 особей, летевших на север. Зимой зимняки держат-

ся в основном в одиночку (n = 23) или парами (n = 10), иногда соби-

раясь на кормных полях небольшими скоплениями до 5-7 особей. 

Aquila chrysaetos. Редкий зимующий вид. Молодой беркут встре-

чен 12 ноября 1992 в Чертковском районе. А 12 января и 18 февраля 

2006 у свалки близ станицы Боковской наблюдалась, вероятно, одна и 

та же неполовозрелая птица с черно-белым хвостом и золотистой ша-
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почкой. Возможно она же отмечалась поблизости также 10 и 27 января 

2006. 

Haliaeetus albicilla. Редкий оседлый вид, расселившийся по 

среднему Дону в 1970-1980-е годы, а на реке Чир близ станицы Боков-

ской загнездившийся с 1986-1987 годов. Пара обитала здесь вплоть до 

2006 года. На среднем Дону взрослые орланы зимой наблюдаются ре-

гулярно (14 декабря, 18 января, 1 и 15 февраля), но на реке Чир они 

встречаются реже (28 декабря – 1 птица; 4 февраля – 2; 8 февраля – 1 

птица). Изредка поблизости регистрируются также молодые орланы 

(11, 14 января; 4-5 февраля). Держатся они обычно у свалки, питаясь 

на тушах павших домашних животных. 

Gyps fulvus. Очень редкий залётный вид. По опросным данным, в 

осенне-зимний период 1991 года одиночный белоголовый сип несколь-

ко раз наблюдался лесниками и егерями в Тацинском районе – над 

хутором Фоминка, а затем в лесном массиве у хутора Качалин, где он 

кормился на туше погибшего оленя Cervus elaphus. Позже, возможно, 

та же особь была найдена там мёртвой, но без следов ранений. 

Falco columbarius. Регулярно зимующий вид. Зимой 2005/06 года 

дербники появились лишь в середине февраля – вслед за налётом в 

заснеженные степи многочисленных белокрылых жаворонков (Лома-

кин 2006б). Первый дербник встречен 13 февраля 2006 у станицы Бо-

ковской. Затем с 20 февраля по 21 марта, в период, когда численность 

белокрылых жаворонков была максимальной, в Боковском и Обли-

вском районах учтено ещё 5 одиночных дербников, после чего они  

вслед за жаворонками исчезли. И лишь через месяц, 27 апреля 2006, 

когда уже прилетели чеглоки Falco subbuteo (первая встреча 23 апре-

ля 2006), близ станицы Боковской вновь наблюдался одиночный дерб-

ник. Это была птица, появившаяся, по-видимому, на пролёте из более 

южных районов Предкавказья. 

Falco tinnunculus. Немногочисленный гнездящийся, случайно зи-

мующий вид. Охотившийся в полях самец наблюдался 2 февраля 1989 

в Чертковском районе. В ноябре 1992 года пустельги там не были най-

дены. Не регистрировались зимние встречи с ними и в других север-

ных районах Ростовской области. 

Perdix perdix. Довольно обычный оседлый вид, для которого ха-

рактерны резкие колебания численности, связанные с флуктуациями 

метеоусловий в зимний период. Зимой 2005/06 года серые куропатки 

были немногочисленны. Зарегистрировано всего 7 встреч: 5 января – 

7, 7 и 2 птицы; 8 января – 9; 14 января – 5 и 2; 2 февраля – 3 птицы. 

Держатся куропатки зимой обычно по левадам, в степных балках и ле-

сополосах. 

Phasianus colchicus. Немногочисленный оседлый вид, заселив-

ший север Ростовской области в результате акклиматизационных ра-
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бот (Тютькин 1975). Но сейчас здесь в большинстве районов преобла-

дает самостоятельно расселившийся «гибридный» охотничий фазан, 

более приспособленный к глубокоснежным зимам (Белик 2004, 2005). 

В окрестностях станицы Боковской зимой 2005/06 года одиночные фа-

заны встречены всего 3 раза: 21 декабря – самец, собиравший плоды 

лоха, оброненные дроздами; 3 января – самец; 11 января – самка. 

Держатся фазаны обычно в поймах рек среди кустарников или в рого-

зах и тростниках у прудов. 

Rallus aquaticus. Обычный гнездящийся, нерегулярно зимующий 

вид. В январе-феврале 2006 года пастушок изредка отмечался по бе-

регам незамерзающих водоёмов (родники и т.п.). Несколько раз встре-

чался и в предыдущие зимы (Ломакин 2006а). 

Otis tarda. Редкий гнездящийся и нерегулярно зимующий вид. 

Осенью 2005 года пролётные дрофы регистрировались 20 ноября (17 

особей летели на юг) и 27 ноября (1 птица летела на запад), а в 2006 

году – 1 ноября (9 птиц летели на юго-запад). Зимой 2005/06 года дро-

фы встречены 4 раза: 28 декабря (2 птицы летели на юг); 31 декабря (7 

птиц летели на юго-запад); 3 и 31 января (3 и 18 птиц на озимых по-

лях). Миграции идут обычно в полуденные часы (12 ч – 14 ч 15 мин). 

Vanellus vanellus. Обычный гнездящийся, случайно зимующий 

вид. Одиночный, внешне здоровый чибис встречен 28 декабря 2005 на 

берегу незамёрзшей реки близ станицы Боковской. 

Larus canus. Немногочисленная пролётная, случайно зимующая 

птица. Останавливающиеся на больших прудах осенне-пролётные си-

зые чайки отмечались 25 сентября – 1 октября 2005 (5-6 особей) и 26 

ноября 1992 (10 особей). Зимой одиночная птица встречена 23 февраля 

2006 у станицы Боковской. Возможно, это была чайка, начавшая ве-

сеннюю миграцию на север с нижнего Дона. 

Columba palumbus. Обычный гнездящийся, случайно зимующий 

вид. Вяхирь был встречен 23 декабря 1990 в Каменском районе П.И. 

Кореневым (устн. сообщ.). Добытая птица отличалась очень низкой  

упитанностью. 

Columba livia. Многочисленный, местами обычный оседлый вид 

всех населённых пунктов. В начале сентября 2005 года на зернохра-

нилище у станице Боковской учтено до 195 сизых голубей. 

Streptopelia decaocto. Обычный, местами многочисленный осед-

лый вид, в станице Вёшенской появившийся в 1974 году, а к концу 

1970-х годов заселивший все населённые пункты среднего Дона (Тють-

кин 1975; Белик 2004, 2005). На подсолнечном поле у станице Боков-

ской 22 октября 2005 было учтено до 96 особей. Зимой кольчатых гор-

лиц нередко добывают тетеревятник и перепелятник. 

Bubo bubo. Редкий оседлый вид, гнездящийся по овражистым 

балкам в степи. В окрестностях Городищенского лесхоза на реке Ка-
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литве ночью 22 февраля 1991 активно токовало не менее 3 самцов. В 

Каменском районе на Северском Донце один филин токовал вечером 

24 января 1996 на обрывах коренного берега у хутора Богданов. В  

окрестностях станицы Боковской в радиусе до 10 км известно 3 места 

постоянного обитания филина. На одном из них 7 октября 2005 обна-

ружены поеди и ощипы сизых голубей, серой куропатки, ежа, а в лесо-

полосе недалеко от этого места 5 января 2006 встречен 1 филин. 

Asio otus. Обычный гнездящийся, спорадически зимующий вид. 

Численность резко колеблется по годам в зависимости от состояния  

кормовой базы. Стайка примерно из 10 ушастых сов встречена 21 фев-

раля 1991 на месте днёвки в старом сосняке Городищенского лесхоза в 

Тарасовском районе. Вечером отмечено уже их токование. Погибшая 

сова найдена также 23 февраля 1991 в сосняках того же лесхоза в  

Миллеровском районе. В Каменском районе 24 января 1996 встречена 

стая до 12 птиц, дневавших на опушке леса у Северского Донца. Зи-

мой 2005/06 года ушастая сова не наблюдалась, но в следующую зиму 

5 птиц дневало на ели в центре станицы Боковской. Летом 2007 года 

недалеко был найден выводок слётков, а зимой 2007/08 года на той же 

ели держались 2 совы. 

Asio flammeus. Немногочисленный гнездящийся, кочующий зи-

мой вид. Численность тоже очень сильно флуктуирует по годам. Токо-

вание одной болотной совы отмечено вечером 21 февраля 1991 в до-

лине реки Калитвы в Тарасовском районе. 

Aegolius funereus. Редкий оседлый вид. В Ростовской области 

мохноногий сыч найден лишь в сосняках Городищенского лесхоза на 

реке Калитве (Белик 1992а), хотя эти совы, судя по нашим встречам в 

Воронежской области в 2001 году, могут гнездиться и в других сосно-

вых лесах на севере Ростовской области, в частности – по среднему До-

ну. В Городищенском лесхозе 21-22 февраля 1991 по ночам активно 

токовали 2-3 самца. 

Athene noctua. Редкий оседлый вид, гнездящийся в постройках 

населённых пунктов. Домовый сыч наблюдался 18 февраля 2006 в  

станице Боковской. 

Strix aluco. Довольно обычный оседлый вид пойменных лесов До-

на, Северского Донца, Калитвы. Возможно гнездование также на реке 

Чир. На среднем Дону серые неясыти отмечались в ноябре 2005 года. 

На Калитве в окрестностях Городищенского лесхоза ночью 21 февраля 

1991 токовали 2-3 самца. 

Picus canus. Довольно обычный оседлый вид, гнездящийся в пой-

менных лесах по Дону, Северскому Донцу, Чиру и их более мелким 

притокам. На реке Чир у станицы Боковской впервые был найден в 

январе 1990 года. Зимой седой дятел скрытен и регистрируется крайне 

редко, случайно. В ноябре 2005 года на постоянном участке у станицы 
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Боковской отмечены 3 встречи одиночных птиц, а в первой половине 

ноября 2006 года там же наблюдались 2 птицы – самец и самка. Одна-

ко за зиму 2005/06 года эта же пара встречена там лишь однажды – 15 

декабря. Вокальная активизация отмечена в середине марта (17 марта 

2006). Но в Городищенском лесхозе на реке Калитве барабанивший и 

кричавший седой дятел наблюдался уже 22 февраля 1991. 

Dryocopus martius. Редкий оседлый вид, появившийся на гнездо-

вье в долине среднего Дона лишь в самые последние годы (Белик 2004, 

2005). Желна встречена 27 сентября 2006 в низовьях Хопра (Волго-

градская область), а в ноябре 2006 года одиночные чёрные дятлы 4 ра-

за отмечены в черноольшаниках урочища Черня в низовьях Елани на 

востоке Шолоховского района. Зимние наблюдения отсутствуют. 

Dendrocopos major. Обычный оседлый вид. В слабо облесённой 

долине верховий Чира большой пёстрый дятел немногочислен. Здесь в 

январе 2006 года зарегистрированы всего 3 встречи одиночных самок. 

Dendrocopos syriacus. Немногочисленный оседлый вид, заселив-

ший города и сёла Ростовской области в 1980-1990-е годы (Белик 1990, 

2004, 2005). В станице Боковской впервые обнаружен 27 ноября 2005 в 

результате целенаправленных поисков. Затем в декабре здесь было 

отмечено 6 встреч с одиночными самцами и самками, а 11 января и 1 

февраля в станице наблюдались барабанившие птицы. Кроме того, 3 

одиночных сирийских дятла встречены 20 февраля 2006 в станице Об-

ливской. Дятлы кормились обычно орехами лещины, которые собирали 

на земле и разбивали в «кузницах» на деревьях, но однажды наблю-

дали птицу, вскрывавшая в кузнице сухие яблоки, сорванные в кроне. 

Dendrocopos medius. Немногочисленный оседлый вид, заселив-

ший средний Дон, вероятно, в 1980-е годы (Белик 1990). С.А.Ломаки-

ным средний пёстрый дятел был впервые встречен там 3 ноября 1986. 

На Северском Донце у Каменска, куда птицы расселились, вероятно, 

из Луганской области, первая встреча отмечена 24 января 1996. В  

1990-е годы этот дятел появился на реке Чир, расселяясь вдоль пой-

менных лесов из его низовий. За зиму 2005/06 года в окрестностях ста-

ницы Боковской зарегистрированы 4 встречи с одиночными птицами. 

Dendrocopos minor. Немногочисленный оседлый вид, заселивший 

средний Дон, вероятно, в 1950-1960-е годы (Петров 1965). В окрестно-

стях станицы Боковской впервые отмечен в 1980 году, а в 1983 году 

оказался нередок на реке Чир в Обливском районе. За зиму 2005/06 

года было зарегистрировано 7 встреч малых пёстрых дятлов, в том  

числе 1 пара. 

Galerida cristata. Обычный оседлый вид, обитающий на пусты-

рях – вдоль дорог, у селений, ферм и т.п. Зимой держится стаями от 3 

до 20 особей, распадающимися к началу марта. На постоянном пеше-

ходном маршруте (Боковская – Земцовский) протяжённостью 4 км в 
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окрестностях станицы Боковской в течение зимы учитывалось от 11 

(13 февраля) до 51 (3 февраля) особи, в среднем (n = 6) 33 особи. А на 

автотрассе Боковская – Обливская 20 февраля 2006 на 100 км учтено 7 

стай общим числом 69 особей. В местах концентрации хохлатых жаво-

ронков (фермы у села Криворожье Миллеровского района) 23 февраля 

1991 было учтено даже 20 птиц на 0.5 км маршрута. В этот день отме-

чено уже их пение. 

Melanocorypha calandra. Немногочисленный гнездящийся, слу-

чайно зимующий вид. Одиночная птица вспугнута 23февраля 1991 на 

дороге среди полей в Миллеровском районе. До глубокой депрессии 

численности, охватившей в начале 1990-х годов южноевропейские по-

пуляции степного жаворонка, это вид был повсеместно обычен и даже 

многочислен (Белик 2000а,б), а на юге Ростовской области регулярно 

наблюдался на зимовке. 

Melanocorypha leucoptera. Эпизодически зимующий массовый 

вид. В конце января 2006 года на севере Ростовской области появились 

большие стаи белокрылых жаворонков, вытолкнутые, вероятно, из во-

сточных степей мощными снегопадами и продержавшиеся здесь до се-

редины марта. Характеристика этой инвазии более детально описана 

в отдельной работе (Ломакин 2006б). 

Melanocorypha yeltoniensis. Редкий, эпизодически зимующий 

вид. На севере Ростовской области в небольшом числе чёрный жаворо-

нок появился в конце февраля 2006 года вместе с белокрылым. Всего 

здесь зарегистрировано 5 стай численностью от 4 до 100 особей. Пер-

вые птицы замечены 24 февраля 2006, а последняя стая  – 3 марта 

2006 (Ломакин 2006б). В прошлом встречался здесь зимой более часто. 

Представление о прежней численности чёрного жаворонка дают мате-

риалы Л.А.Смогоржевского (1953), который для изучения питания 

птиц в январе-феврале 1950 года добыл близ посёлка Чертково 75 осо-

бей. В их желудках абсолютно доминировали семена спорыша Polygo-

num aviculare, часто встречались семена лебеды Atriplex patulum, реже 

семена культурных злаков. 

Eremophila alpestris. Немногочисленный зимующий вид. Оди-

ночные птицы встречены 26 ноября 1992 в окрестностях станицы Бо-

ковской и 3 декабря 1992 – в Обливском районе. Стая до 40 птиц на-

блюдалась 2 февраля 1989 на жнивье в Чертковском районе. Зимой 

2005/06 года рогатый жаворонок не регистрировался. В прошлом встре-

чался чаще. Так, зимой 1950 года в окрестностях Чертково Л.А.Смо-

горжевский (1953) добыл 30 рогатых жаворонков, в желудках которых 

абсолютно доминировали семена спорыша и щирицы Amaranthus sp. 

Lanius excubitor. Обычный зимующий вид. Первые одиночные 

серые сорокопуты регистрировались 14 ноября 1992 в Чертковском  

районе, 1 ноября 2005 в Боковском районе и 4 ноября 2005 в Шолохов-
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ском районе. В декабре 2005 года встречены 2 птицы (14 и 21 декабря), 

в январе 2006 года зарегистрировано 12 птиц, в том числе 3 раза по 2-3 

птицы в день, а в феврале – тоже 12 птиц, в том числе 3 раза по 2-3 

птицы в день. Весенний пролёт начался в середине марта (18 марта 

2006), в третьей декаде этого месяца было учтено 7 особей, а последние 

2 птицы отмечены 2 и 3 апреля 2006. Осенью 2006 года первые серые 

сорокопуты появились 21 октября, но затем до середины ноября их не 

было видно. Держатся они, как правило, в одиночку вдали от дорог и 

жилья. Лишь однажды наблюдались в хуторе. На юге Ростовской об-

ласти серый сорокопут встречается значительно реже (Белик 1992а). 

Garrulus glandarius. Немногочисленный оседлый вид. В январе 

учтены 4 пары и группа из 3 особей, державшиеся в редколесьях, в ле-

сополосах и хуторах. А 20 февраля 2006 вдоль автотрассы Боковская – 

Обливская на 100 км учтены 32 сойки, державшиеся в одиночку (n = 4) 

и группами до 5-8 особей. 

Pica pica. Немногочисленный оседлый вид. В январе учтено лишь 

40 сорок, в том числе концентрация на свалке (19 особей) и в поймен-

ном редколесье у гнезда орлана (10 особей). А 20 февраля 2006 вдоль 

автотрассы Боковская – Обливская на 100 км учтено всего 37 птиц, 

державшихся в одиночку (n = 8) и группами до 5-6 особей. Численность 

сороки в окрестностях станицы Боковской в последние десятилетия 

резко сократилась. Так, в начале 1990-х годов к югу от Боковской были 

известны два зимних ночёвочных скопления сорок, на которых соби-

ралось до 100 и 900 особей. Ещё две ночёвки поменьше располагались 

к северу от станицы. Южные ночёвки были приурочены к местообита-

ниям филинов, которые, вероятно, косвенно защищали сорок от тете-

ревятника. После исчезновения же филина на одном из них, ночёвка 

сорок там к январю распалась. 

По наблюдениям С.А.Ломакина, причинами, вызвавшими сокра-

щение численности сорок и других врановых, стал, во-первых, кризис 

в сельском хозяйстве России, прежде всего в животноводстве, вызвав-

ший в 1990-е годы прекращение заготовок кукурузного силоса, обеспе-

чивавшего зимнее питание сорок, а также исчезновение скотомогиль-

ников, где врановые кормились в течение всего года. Второй причиной 

явилось усиление пресса хищников, особенно ястреба-тетеревятника. 

Сейчас, с исчезновением сорок и зимних ночёвок грачей, т.е. с сокра-

щением кормовой базы тетеревятника, началось падение и его чис-

ленности (см. выше). Кроме того, в последние десятилетия наблюда-

лось увеличение численности лесной Martes martes и каменной M. 

foina куниц, наносящих большой урон сорочьим гнёздам. Так, в 1980 

году в Боковском и Вёшенском районах отмечено 14 гнёзд сорок, разо-

рённых куницами, причём у некоторых пар – по 2 раза. Следует заме-

тить, однако, что в 1980-е годы, несмотря на усиление хищнической 
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деятельности куниц, сокращения численности врановых ещё не было 

заметно. Наоборот, она продолжала увеличиваться (см.: Белик 1989; 

Белик, Сидельников 1989; и др.). Кроме того, не исключено, что повы-

шение хищничества куниц провоцировалось самими исследователями, 

посещавшими и проверявшими гнёзда врановых птиц и тем самым 

привлекавшими к ним внимание наземных хищников. 

Nucifraga caryocatactes. Залётный инвазионный вид, эпизодиче-

ски появляющийся на юге России в ходе нерегулярных осенне-зимних 

кочёвок (Хохлов, Белик и др. 1992). В окрестностях станицы Вёшен-

ской 2 кедровки наблюдались 18 октября 1988. Вероятно, та же инва-

зия 1988 года была отмечена и вёшенским охотоведом С.И.Гавринё-

вым (Белик 2004, 2005). 

Corvus monedula. Обычный гнездящийся, немногочисленный зи-

мующий вид, более характерный в местах зимних скоплений грачей 

(см. ниже). Последние галки у гнёзд в бетонных опорах высоковольт-

ных ЛЭП среди полей отмечены 19 октября 2005, а 14 февраля 2006 

они вновь появились у своих гнездовий. 21 февраля 1991 галки на-

блюдались у гнёзд в опорах ЛЭП также в Каменском районе. Скопле-

ние до 60 птиц встречено 20 февраля 2005 на свалке близ станицы 

Обливской, а в конце февраля галки несколько раз наблюдались в 

окрестностях станицы Боковской. 

Corvus frugilegus. Обычный гнездящийся, немногочисленный 

зимующий вид. Отлёт основной массы грачей происходит во второй по-

ловине октября. Так, заметное сокращение их численности на ночёвке 

в станице Боковской отмечено 13 октября 2005, а затем 20 октября  

2005. Днём 22 октября 2005 наблюдались 6 стай, пролетевших над 

степью на юг – юго- запад, а вечером туда же отлетела бо ́льшая часть 

грачей из станицы Боковской. На ночёвку же в станице осталось всего 

около 300 особей из 7 тысяч, собиравшихся здесь в начале сентября. В 

конце октября, 27-го, здесь ночевало лишь 150-200 птиц, а 31 октяб-

ря – около 10 особей. В ноябре на ночёвке в станице Боковской учиты-

валось от 42 до 87 птиц, часть из которых была, вероятно, пролётными 

или прилетевшими на зимовку из более северных районов, а 25 янва-

ря 2006 здесь ночевало всего 22 грача. Большие зимовочные скопле-

ния грачей на севере Ростовской области формируются только в горо-

дах или на крупных железнодорожных станциях (Чертково, Миллеро-

во, Тарасовский, Каменск, Белая Калитва, Морозовск и т.п.). Напри-

мер, в Чертково в начале февраля 1989 года на ночёвку собиралось до 

10-20 тыс. грачей. В остальных районных центрах зимуют лишь десят-

ки-сотни особей (Белик 1992б). У своих гнёзд в станице Боковской 

местные птицы впервые отмечены 2-3 марта 2006. 

Corvus cornix. Обычная оседлая птица. Зимой часто встречается 

небольшими стаями до 10-25 особей. Территориальные пары серых во-
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рон держатся обычно в районе своих гнездовий. На автотрассе Боков- 

ская – Обливская 20 февраля 2006 на 100 км учтены 23 птицы, в том 

числе 4 пары и 2 одиночки. 

Corvus corax. Немногочисленный оседлый вид. В сентябре зареги-

стрированы 12 встреч с одиночками и парами, в октябре – 10 встреч, в 

том числе 2 раза наблюдались стаи из 39 и 19 воронов, в ноябре за-

фиксировано 9 встреч, в основном с парами. В декабре во ́роны отме-

чены 2 раза (2 и 5 птиц), в январе – тоже 2 раза (2 и 4 птицы), а в фев-

рале – 4 раза, в том числе 9 птиц 18 февраля 2006 на свалке у станицы 

Боковской и 2 одиночные птицы 20 февраля 2006 на автомаршруте 

Боковская – Обливская. 

Bombycilla garrulus. Зимующий инвазионный вид, в отдельные 

годы появляющийся в очень большом количестве, а в другие – не встре-

чающийся вовсе (Белик 1997). Зимой 2005/06 года отмечена очередная 

мощная инвазия свиристелей. Первые 5 птиц замечены 9 ноября 2005. 

Затем в ноябре (15-29-го) зарегистрированы ещё 6 стай по 2-9 птиц, 30 

ноября в станице Боковской появилась стая из 21 птицы, а в декабре 

численность свиристелей стала быстро увеличиваться. В Боковской 2-7 

декабря держалось 50-80 птиц, а 12 декабря появилась стая из 400-500 

особей. На автомаршруте Боковская – Вёшенская 13 декабря на 60 км 

учтено более 700 свиристелей, в том числе 3 стаи по 100-300 особей, а 

14 декабря на обратном пути учтено 1800-1900 птиц, в том числе 3 

стаи по 300-400 особей. После этого численность свиристелей начала 

снижаться, и в третьей декаде декабря в станице Боковской учитыва-

лось обычно до 80-100 птиц в день, а в январе 2006 года они встречены 

всего 2 раза: 1 января – 30 особей и 10 января – 6. В феврале числен-

ность свиристелей несколько увеличилась, возможно, в связи с нача-

лом их обратной откочёвки на север, и за этот месяц в Боковской отме-

чено 8 стай по 3-100 особей (всего 325 птиц), а в марте – 5 стай по 3-26 

особей (всего 66 птиц). Последние свиристели встречены 22 марта (13 

птиц) и 28 марта (26 птиц). В зиму 2006/07 года вновь наблюдался не-

большой налёт свиристелей, появившихся 11 ноября 2006 (80 птиц), а 

затем встреченных ещё 2 раза – 13 ноября (86 птиц) и 14 ноября (67). 

Зимой же 2007/08 года свиристелей на севере Ростовской области не 

было и лишь весной отмечены 2 стайки на обратной миграции: 31  

марта 2008 (16 птиц) и 2 апреля 2008 (9 особей). 

Кормятся зимующие свиристели различными плодами, явно пред-

почитая неубранный виноград, на котором они регистрировались 9  

раз. После винограда они «убирают» рябину, на которой отмечены 5 

раз, а также калину (5 раз). В голодное время птицы клевали гнилые 

яблоки, оставшиеся на деревьях (6 раз), шиповник (1 раз). Однажды 

они отмечены на лохе, но его мучнистые плоды, вероятно, мало при-

влекают свиристелей. 
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Troglodytes troglodytes. Немногочисленный зимующий вид. Воз-

можно, крапивник гнездится в заболоченных ольшаниках на среднем 

Дону (Белик 1992а, 2004, 2005), а в Боковском районе появляется лишь 

на зимовке. Осенью первые птицы зарегистрированы 14 октября 2005. 

В октябре крапивник встречен ещё 1 раз, в ноябре – 6, в декабре – 6, в 

январе – 5 раз. В феврале крапивники не отмечались, что было связа-

но с выпадением глубокого снега, засыпавшего осоку, ежевичники и 

др. Не был прослежен в 2006 году и их весенний пролёт. Держатся 

крапивники, как правило, в одиночку, кормясь в зарослях осоки по бе-

регам ручьёв, прудов, болот (12 встреч), иногда отмечаются в кустар-

никах среди селений (4 встречи). 

Regulus regulus. Немногочисленный зимующий вид. Осенью пер-

вый желтоголовый королёк встречен 19 октября 2005. В ноябре 1 ко-

ролёк отмечен на среднем Дону (3 ноября). Стайка из 5 птиц наблюда-

лась на Дону также 18 января, а ещё 1 птица встречена 26 февраля в 

Боковском районе. В ноябре 1992 года в Чертковском районе корольки 

регистрировались 3 раза, в Боковском – 9 раз и ещё 1-2 раза они были 

отмечены в Обливском районе. 

Erithacus rubecula. Обычный гнездящийся, случайно зимующий 

вид. Две зарянки наблюдались 3 декабря 1992 в терновниках среди 

заболоченного леса по днищу балки в Обливском районе на границе с 

Волгоградской областью. 

Turdus pilaris. Немногочисленный гнездящийся, обычный зиму-

ющий вид. Осенью 2005 года рябинник появился 19 октября (11 птиц), 

а в 2006 – 31 октября (9 птиц). В ноябре 2005 года встречен лишь од-

нажды, а в первой половине ноября 2006 – 5 раз. В декабре 2005 года 

зарегистрировано 16 встреч, в том числе 6 стай по 20-40 птиц, в январе 

2006 – 8 встреч, причём самая крупная стая не превышала 10 особей, а 

в феврале отмечено 7 встреч, в основном – одиночки. В марте 2006 го-

да наблюдалась выраженная миграция (7 стай численностью до 50-100 

особей), закончившаяся к 7 апреля (12 птиц). Кормятся рябинники зи-

мой, в основном, на рябине, калине, лохе, нередко клюют гнилые яб-

локи на деревьях, иногда наблюдаются на бирючине, облепихе. 

Turdus iliacus. Редкий гнездящийся, случайно зимующий вид. 

Единственная наша зимняя встреча одного белобровика произошла 24 

января 1996 на окраине города Каменска в посадках лоха. 

Panurus biarmicus. Немногочисленный оседлый вид, гнездящий-

ся в зарослях тростника и рогоза на прудах. Зимой стаи усатых синиц 

численностью до 40-60 птиц отмечались в гнездовых биотопах 21 де-

кабря 2005; 3 и 8 января 2006; 17 февраля 2006 у станицы Боковской. 

Aegithalos caudatus. Немногочисленный гнездящийся, кочующий 

зимой вид. В зимний период ополовник отмечался 14 января 2006 (8 

птиц), 27 января 2006 (10 птиц), 1 февраля 2006 (9 птиц). 
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Parus palustris. Немногочисленный оседлый вид, гнездящийся 

лишь в пойменных лесах по Северскому Донцу (Белик 1992а). Здесь у 

города Каменска 24 января 1996 наблюдалась кочевавшая стайка бо-

лотных гаичек из 3-5 особей, а также 1 пара, долго кормившаяся кры-

латками клёна татарского. 

Parus montanus. Немногочисленный оседлый вид лесов среднего 

Дона (Белик 1992а, 2004, 2005). За их пределами пухляк не встречает-

ся. Стайка до 5 птиц наблюдалась 3 ноября 2005 в пойменном лесу в 

Шолоховском районе, а 8-10 ноября 2006 пухляки несколько раз отме-

чались в ольшаниках урочища Черня на востоке Шолоховского райо-

на. Зимние наблюдения отсутствуют. 

Parus ater. Зимующий инвазионный вид, в небольшом числе по-

являющийся в Ростовской области в отдельные годы. В декабре 1990 

года московка наблюдалась Б.А.Казаковым в сосняках у Боковской (Бе-

лик 1992а). Стайка из 8 птиц замечена 21 октября 2006 в этой станице. 

Здесь они держались до 31 октября, а последняя птица была учтена 6 

ноября 2006. В сосняках Каменского района на Северском Донце, по 

наблюдениям П.И.Коренева (устн. сообщ.), инвазия московок отмечена 

в начале января 1996 года, после чего стайка из 2-7 птиц держалась 

на кормушке с семечками подсолнечника до 20 февраля 1996. 

Parus caeruleus. Довольно обычный гнездящийся, кочующий зи-

мой вид. В январе 2006 года отмечено 5 встреч (по 1-5 птиц), в февра-

ле – 1 встреча (26 февраля 15-20 особей). Зимой лазоревка часто дер-

жится у тростниковых зарослей. 

Parus major. Обычный гнездящийся, кочующий зимой вид. В ян-

варе 2006 года зарегистрировано 9 встреч, в том числе 7 стай по 10-20 

особей. В станице Вёшенской 1 февраля 2006 отмечено первое весен-

нее пение большой синицы. 

Sitta europaea. Довольно обычный оседлый вид пойменных лесов 

среднего Дона и Северского Донца (Белик 1992а, 2004, 2005). На сред-

нем Дону в Шолоховском районе впервые поползни были отмечены 

С.А.Ломакиным ещё осенью 1967 года. За пределами гнездовых био-

топов кочующие птицы регистрируются крайне редко. На Дону у ста-

ницы Вёшенской зимой 2005/06 года дважды встречены одиночки: 14 

декабря и 15 февраля. На Северском Донце у Каменска одиночный 

поползень, кочевавший в стае синиц, наблюдался 24 января 1996. 

Certhia familiaris. Довольно обычный гнездящийся, широко ко-

чующий зимой вид. Гнездится в пойменных лесах среднего Дона и Се-

верского Донца (Белик 1992а, 2004, 2005). В последнее время пищуха 

начала осваивать байрачные леса и искусственные лесные массивы, 

но в долине реки Чир её гнездовья и летние встречи пока неизвестны. 

Осенью 2005 года птицы появились здесь в конце сентября (24 сентяб-

ря – 1 птица). В октябре отмечена ещё 1 особь, а в ноябре на Чире пи-
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щуха не регистрировалась. В декабре наблюдалась в кочующих сини-

чьих стаях 6 декабря 2005 (2 раза) и 12 декабря (1 раз), а в январе от-

мечено 5 встреч, в том числе 3 птицы 10 января кормились рядом со 

средним дятлом. На Северском Донце у Каменска 24 января 1996 на-

блюдалось не менее 4-5 пищух, молча кормившихся в стае синиц. 

Passer domesticus. Многочисленный оседлый вид, гнездящийся в 

постройках во всех селениях. Местами в сёлах домовый воробей устра-

ивает колонии на ветвях в кронах деревьев. 

Passer montanus. Обычный оседлый вид, гнездящийся во всех се-

лениях. Нередко заселяет дупла деревьев в пойменных редколесьях. 

Зимой полевой воробей кормится обычно семенами сорняков на при-

дорожных пустырях, держась стаями до 50-150 особей, нередко вместе 

с овсянками и вьюрковыми птицами. 

Fringilla coelebs. Обычный гнездящийся, немногочисленный зи-

мующий вид. Зимой держится обычно в смешанных стаях с воробьями, 

овсянками и другими вьюрковыми птицами на пустырях вдоль дорог, 

на свалках, у ферм, зернохранилищ и т.п. В отдельных стаях зимой 

учитывается иногда до 20-50 зябликов. 

Fringilla montifringilla. Немногочисленный зимующий вид. Пер-

вые птицы отмечены 28 декабря 2005. В январе 2006 года зарегистри-

рованы 3 встречи, в феврале – 2 одиночные птицы. Последние юрки на-

блюдались 13 марта 2006. У станицы Вёшенской стайка встречена 19 

апреля 1989 (Белик 2004, 2005). Кормятся юрки обычно семенами ясе-

ня в лесопосадках, где наблюдались стаи численностью до 10-40 осо-

бей. Иногда встречаются в стаях зябликов на придорожных пустырях. 

Chloris chloris. Обычный гнездящийся, кочующий зимой вид. В 

зимний период зеленушки весьма малозаметны и отмечаются обычно 

стайками лишь у мест ночёвок, устраиваемых в тростниках по берегам 

прудов, в густых сосняках или на елях в деревенских скверах. В ночё-

вочных стаях 3 января 2006 и 13 февраля 2006 учитывалось до 20-30 

птиц. Кормятся зеленушки зимой, в основном, плодами лоха, растуще-

го у ручьёв по балкам. 

Carduelis carduelis. Обычный гнездящийся, кочующий зимой вид. 

В ноябре 2005 года щеглы не регистрировались, в декабре они отмече-

ны 2 раза (4 особи), в январе – 11 (224 особи), в феврале – 5 (380 особей). 

Численность птиц к концу зимы возрастает, в основном, за счёт увели-

чения величины стай. В марте их стаи, вероятно, распадаются, и щег-

лы становятся менее заметны. Кормятся они зимой почти исключи-

тельно на пастбищах и полях семенами сорняков (дурнишник, лопух, 

цикорий и др.). 

Spinus spinus. Обычный зимующий вид. Первые чижи отмеча-

лись 22 октября 2005 и 8 октября 2006. В ноябре 2005 года зарегистри-

рованы 2 встречи, в декабре – 8, в январе – 6 и в феврале – 5 встреч. 
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Последний самец наблюдался 25 марта 2006. Иногда весенне-пролёт-

ные птицы задерживаются на среднем Дону до апреля и даже до мая 

(Белик 2004, 2005). Держатся чижи обычно стаями в 5-50 особей, в 

среднем (n = 18) по 23 птицы. Изредка отмечаются одиночки и пары. 

Кормятся чижи, в основном, на ольхе (6 стай, 140 особей), иногда на 

берёзе (2 стаи, 30 особей). Нередко они наблюдаются на хмеле (6 стай, 

60 особей). При отсутствии кормовых деревьев чижи встречаются вме-

сте с другими вьюрковыми на бурьянах – циклахене (3 стаи, 70 осо-

бей), полыни горькой (1 стая, 12 особей) и др. 

Acanthis cannabina. Обычный гнездящийся, кочующий зимой 

вид. Держится обычно крупными скоплениями в смешанных стаях 

вьюрковых птиц, овсянок и воробьёв, доминируя в них по численности. 

Средняя величина стай составляла 107 особей в декабре (n = 7), 146 – в 

январе (n = 11) и 57 – в феврале (n = 6). На постоянном маршруте в 

окрестностях станицы Боковской (протяжённостью около 4 км) в де-

кабре 2005 года учитывалось от 90 до 200 птиц (n = 2), в январе 2006 – 

по 15-300 птиц (n = 8), а в феврале – по 10-100 (n = 5), в среднем, соот-

ветственно, 145, 190 и 54 птицы. В марте стаи, вероятно, распадаются, 

и коноплянки становятся малозаметны. Кормятся они зимой, как пра-

вило, семенами сорняков (спорыш, марь, циклахена и др.) на обочинах 

дорог, пустырях, залежах. 

Acanthis flammea. Немногочисленный зимующий вид. В Черт-

ковском районе 2 февраля 1989 отмечены одиночная птица и стайка 

из 5 особей, кормившихся в балке на сорняках. В Тарасовском районе 

22 февраля 1991 встречена стайка из 11 птиц, пролетевших на север. 

В Каменском районе 24 января 1996 наблюдалась 1 птица, пролетев-

шая над Северским Донцом. В Боковском районе зимой 2005/06 года 

чечётка могла быть пропущена среди многочисленных других вьюрко-

вых птиц. 

Pyrrhula pyrrhula. Довольно обычный зимующий вид. Осенью 

2005 года снегирь впервые отмечен 1 ноября в Шолоховском районе, 

где птицы были уже обычны, а в 2006 году они были замечены там же 

9 ноября, но их численность оказалась ниже. В Боковском районе пер-

вые снегири наблюдались 28 декабря 2005. В январе 2006 года они ре-

гистрировались 6 раз, а в феврале – 2 раза. Последние 4 группы по 2-4 

особи отмечены на реке Чир 18 марта 2006. Держатся снегири зимой 

обычно обособленными стайками по 5-20 особей, в среднем (n = 9) по 10 

птиц, изредка встречаются в одиночку. Кормятся они, в основном, се-

менами полевого клёна (n = 7) и ясеня (n = 6). 

Coccothraustes coccothraustes. Обычный гнездящийся, кочующий 

зимой вид. В течение января 2006 года зарегистрировано 7 встреч со 

стайками по 3-30 особей (в среднем 9 птиц). Изредка встречается в 

одиночку (n = 3). Кормятся дубоносы зимой в основном семенами ясеня 
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(n = 3) и клёна полевого (n = 1), а также костянками лоха (n = 2). 

Emberiza citrinella. Обычный гнездящийся, кочующий зимой вид. 

В течение января 2006 года зарегистрировано 8 встреч со стаями по 

10-200 птиц, в среднем – по 50 особей. В феврале величина стай за-

метно уменьшилась (в среднем до 30 особей). Кормятся обыкновенные 

овсянки обычно семенами сорняков по обочинам дорог и пустырям, у 

свалок, ферм и т.п., держась в смешанных стаях с воробьями и вьюр-

ковыми птицами. 

Emberiza schoeniclus. Обычный гнездящийся, кочующий зимой 

вид. В течение января 2006 года зарегистрировано 5 встреч со стайка-

ми по 3-16 птиц, в среднем по 9 особей в стае. В феврале величина ста-

ек сократились до 2-10 особей. Кормятся камышовые овсянки в основ-

ном на придорожных выдувах, обычно поблизости от заросших трост-

ником водоёмов, куда прячутся при тревоге. Предпочтение отдают се-

менам злаков, в том числе семянкам ковыля-тырсы. 

Plectrophenax nivalis. Редкий зимующий вид. Две пуночки встре-

чены 1 декабря 1992 на полевой дороге в Обливском районе. На за-

снеженных дорогах в Чертковском районе 2 февраля 1989 встречены 1 

и 4 птицы и два скопления из 50 и 150 пуночек. 

            

Таким образом, за один зимний сезон 2005/06 года удалось почти 

полностью выявить видовой состав птиц, зимующих на севере Ростов-

ской области (58 видов из 77). В этот период не были обнаружены 

только ушастая сова, для которой характерны очень сильные флукту-

ации численности в связи с обилием мышевидных грызунов (то же 

можно сказать и о болотной сове), и рогатый жаворонок, численность 

которого на южных зимовках в последние десятилетия значительно 

снизилась (Белик 1995). Зимой 2005/06 года не были зарегистрирова-

ны также пуночка и чечётка, появляющиеся в Ростовской области лишь 

изредка (Белик 2000в). Но последний вид мог быть пропущен в скоп-

лениях многочисленных вьюрковых птиц, среди которых несколько 

раз отмечались не определённые мелкие птицы. 

Вовсе не регистрировался на севере Ростовской области лапланд-

ский подорожник Calcarius lapponicus, однако этот малозаметный зи-

мой вид тоже мог быть нами пропущен. Остальные виды, нерегулярно 

появляющиеся на юге России в осенне-зимний период (белая сова 

Nyctea scandiaca, клёст-еловик Loxia curvirostra, кедровка и др.), в 

2005/06 году не попали в поле зрения, вероятно, из-за асинхронности 

их инвазий. В то же время зимой 2005/06 года удалось детально про-

следить инвазии белокрылого и чёрного жаворонков и свиристеля, а 

зимой 2006/07 года – также московки. 
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