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Орнитологические исследования в Ставрополе имеют давнюю исто-

рию (Ильюх, Мищенко 1991; Хохлов и др. 2011; Ильюх 2013б,в; Ильюх, 

Хохлов 2013; Ильюх и др. 2013). Однако территория местного ботани-

ческого сада ими практически не была охвачена. На сегодняшний день 

опубликована лишь одна работа (Серов, Хартунов 1989), в которой при-

водятся фаунистические данные о 40 видах птиц (в том числе 18 гнез-

дящихся) ботанического сада Ставрополя по материалам наблюдений 

в 1981-1989 годах. С тех пор почти за 30 лет произошли существенные 

изменения в орнитофауне этого сада, связанные с дальнейшей застрой-

кой города, изменением ландшафтно-биотопической структуры сада и 

возрастанием антропогенного воздействия на данную территорию. 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Ставропольский ботанический сад имени В.В.Скрипчинского» созда-

но в соответствии с решением исполнительного комитета Ставрополь-

ского краевого Совета депутатов трудящихся № 54 от 22 января 1959. 

Сегодня этот ботанический сад является особо охраняемой природной 

территорией федерального значения и входит в состав Совета ботани-

ческих садов России и Региональный Совет ботанических садов Север-

ного Кавказа. Сад находится на западной окраине города Ставрополя 

на плоской вершине Ставропольской горы между опушками Круглого 

леса и Русской лесной дачи, где перепад высот колеблется от 620 до 

640 м над уровнем моря (Савельева, Годзевич 2001). Прежде сад был 

окружён лесами, лугами и пахотными землями, в настоящее время его 

территория взята в кольцо городом (рис. 1). Площадь сада составляет 

132 га, из которых 93 га – постоянные насаждения, в том числе 20 га – 

участок природного широколиственного леса с заповедным режимом, 

интродукционные и производственные питомники и хозяйственный 

комплекс. 

Ставропольский ботанический сад – крупнейшее интродукционное 

учреждение на юге России, как по площади, так и по составу коллек-

ционных фондов и научных разработок. В саду имеются 17 коллекций 

численностью 5.5 тыс. видов живых растений разных климатических 

зон мира. Территориальная планировка сада представлена 7 основны-

ми зонами: интродуцентов, моделей формаций древесной и травяни-
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стой растительности Ставропольского края, научных коллекций, регу-

лярного дендрария, ландшафтного дендрария, экспериментально-про-

изводственного питомника, участка Круглого леса. Флористическое 

разнообразие сада из местных и экзотических растений привлекает 

сюда большое количество разных видов птиц во все сезоны года. 
 

 

Рис. 1. Расположение ботанического сада в городе Ставрополе. 

 

Наши орнитологические исследования в ботаническом саду города Ставрополя 

велись во все сезоны 1989-2017 годов. Всего нами отмечено здесь 78 видов птиц, из 

которых 47 – гнездящиеся. Ниже представлен аннотированный список наблюдав-

шихся птиц. Названия видов соответствуют таксономической схеме Л.С.Степаняна 

(2003). 

Чёрный коршун Milvus migrans. Регулярно отмечается на осен-

нем и весеннем пролёте над территорией сада. 

Полевой лунь Circus cyaneus. Иногда залетает охотиться на тер-

риторию сада в осенне-зимний период. 

Луговой лунь Circus pygargus. Одиночные птицы периодически 

залетают в сад охотиться на мышевидных грызунов. 

Тетеревятник Accipiter gentilis. Одна пара гнездится на ясене и 

грабе на сопредельном участке Круглого леса (рис. 2). Периодически 

охотящиеся ястребы залетают на территорию сада осенью и зимой. 

Перепелятник Accipiter nisus. Малочисленный вид сада. Гнездит-

ся на прилегающих соседних участках Круглого леса и Русской лесной 
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дачи. Охотящиеся птицы чаще встречаются в саду в негнездовое вре-

мя, особо часто – зимой. 
 

 

Рис. 2. Гнездовой участок тетеревятника Accipiter gentilis в Круглом лесу ботанического сада  
города Ставрополя. 8 мая 2007. Фото автора. 

 

Обыкновенный канюк Buteo buteo. Гнездится на сопредельных 

участках Русской лесной дачи. Часто залетает охотиться на террито-

рию ботанического сада. 

Малый подорлик Aquila pomarina. Одиночные охотящиеся птицы 

иногда залетают в сад со стороны Русской лесной дачи, где гнездятся в 

небольшом числе. 

Обыкновенная пустельга Falco tinnunculus. В 1990-е годы пери-

одически залетала кормиться на территорию ботанического сада. В по-

следние два десятилетия здесь практически не отмечается. 
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Серая куропатка Perdix perdix. Небольшие стайки куропаток и 

одиночные особи иногда отмечались в саду в 1990-е годы. 

Вальдшнеп Scolopax rusticola. Ежегодно отмечается в небольшом 

числе в период пролёта. 

Хохотунья Larus cachinnans, сизая чайка Larus canus. Небольшие 

совместные группы этих чаек ежегодно встречаются пролетающими 

над садом в зимний период. Утром птицы летят на кормёжку со сторо-

ны незамерзающего Новотроицкого водохранилища в район свалки на 

восточной окраине города, а вечером – в обратном направлении. 

Сизый голубь Columba livia. Несколько пар гнездится в здании 

администрации сада. 

Кольчатая горлица Streptopelia decaocto. Отмечается на елях у 

здания администрации сада, где гнездится несколько пар. 

Обыкновенная горлица Streptopelia turtur. Редкий гнездящийся 

вид сада. В последние 20 лет на гнездовании здесь не отмечался. Одно 

осмотренное гнездо 9 июня 1991 содержало кладку из 2 яиц размером 

30.022.5 и 30.222.8 мм. 

Обыкновенная кукушка Cuculus canorus. Малочисленный гнез-

дящийся вид сада. Яйцо кукушки размером 22.916.7 мм обнаружено 

11 июня 1992 в гнезде чечевицы Carpodacus erythrinus. 

Ушастая сова Asio otus. Обычный гнездящийся вид. В ботаниче-

ском саду для этой совы сформировались весьма благоприятные усло-

вия обитания во все сезоны: в саду присутствуют обширные открытые 

пространства с отдельно растущими деревьями и кустарниками, аллеи, 

массивы деревьев и кустарников из различных хвойных и лиственных 

пород. Посещение сада людьми ограничено, но антропогенное воздей-

ствие выражается в виде ежедневной работы здесь сотрудников сада и 

техники, что практически не мешает совам тут постоянно находиться. 

В разные годы в саду гнездятся 1-4 пары в старых гнёздах сороки Pica 

pica и серой вороны Corvus cornix, преимущественно в сосновых посад-

ках (рис. 3). Яйца откладывает со второй половины марта до середины 

мая. В полной кладке (n = 8) 4-6 яиц, в среднем – 4.88 яйца (рис. 4, 5). 

Размеры яиц (n = 33) ушастой совы в ботаническом саду: 41.100.23 

(38.0-43.7)  32.280.17 (29.5-34.1) мм. 

Материалом для изучения питания ушастой совы в период гнездо-

вания послужили результаты анализа содержимого 345 погадок, со-

бранных нами на территории ботанического сада 20 апреля 2000. Сбор 

погадок вёлся под двумя гнёздами совы с птенцами в сосновой посадке 

площадью 0.5 га (рис. 6). Результаты анализа питания совы представ-

лены в таблице. Всего в весеннем питании этого хищника в саду нами 

отмечено 5 видов животных: 1 вид пресмыкающихся Reptilia и 4 вида 

млекопитающих Mammalia. Как видно, в пище совы явно доминируют 

млекопитающие, а именно – мышевидные грызуны, составляющие более 
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Рис. 3. Гнездовые участки ушастой совы Asio otus в ботаническом саду Ставрополя.  
9 мая 2015 (верхний), 27 апреля 2007 (нижние). Фото автора. 



1706 Рус. орнитол. журн. 2017. Том 26. Экспресс-выпуск № 1437 
 

94% всего пищевого спектра. Среди них основными объектами пита-

ния служат малая мышь Apodemus uralensis и кустарниковая полёвка 

Microtus majori (Ильюх, Хе 2001; Ильюх 2003; Ильюх, Хохлов 2010). 

Состав весенней пищи ушастой совы Asio otus  
в ботаническом саду Ставрополя  

Группы и виды добычи 
Число  
особей 

% 

Пресмыкающиеся Reptilia 45 3.8 

Прыткая ящерица Lacerta agilis 45 3.8 

Млекопитающие Mammalia 1134 96.2 

Белобрюхая белозубка Crocidura leucodon 19 1.6 

Полевая мышь Apodemus agrarius 219 18.6 

Малая мышь Apodemus uralensis 541 45.9 

Кустарниковая полёвка Microtus majori 355 30.1 

Всего 1179 100.0 

 

 

Рис. 4. Кладка ушастой совы Asio otus в гнезде серой вороны Corvus cornix на сосне  
в ботаническом саду Ставрополя. 9 мая 2015. Фото автора. 

 

Зимой в саду, преимущество в кронах сосновых насаждений, уша-

стые совы образуют скопления до 30 особей, под которыми скапливает-

ся огромное количество погадок. Из эктопаразитов на погибшей в саду 

сове 19 сентября 2006 обнаружено 7 экз. (4 самки и 3 самца) пухоеда 

Philopterus cursor и 1 самец иксодового клеща Ixodes ricinus. 
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Рис. 5. Птенцы и яйцо ушастой совы Asio otus с добытой малой мышью Apodemus uralensis в старом  
гнезде сороки Pica pica на пихте в ботаническом саду Ставрополя. 27 апреля 2007. Фото автора. 

 

Рис. 6. Погадки ушастой совы Asio otus в сосновой посадке  
ботанического сада Ставрополя. 27 апреля 2007. Фото автора. 

 

Домовый сыч Athene noctua. Одна птица отмечена в 1987 году на 

окраине сада в районе конно-спортивного комплекса (Серов, Хартунов 

1989). Нами этот сыч в ботаническом саду не отмечался. 
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Серая неясыть Strix aluco. На прилегающем участке Круглого ле-

са в последние годы гнездится 1 пара (Ильюх 2017б). 

Козодой Caprimulgus europaeus. Одиночные птицы периодически 

залетают кормиться на территорию сада. 

Чёрный стриж Apus apus. Небольшие стайки стрижей иногда за-

летают со стороны прилегающих к саду жилых кварталов города. 

Золотистая щурка Merops apiaster. Пролётные щурки временами 

отмечаются над территорией сада во время весенней и осенней мигра-

ции. 

Удод Upupa epops. 18 апреля 1990 в саду отмечена пара удодов 

(Ильюх, Мищенко 1991). 

Зелёный дятел Picus viridis. Обычная птица сада, где стабильно 

гнездятся 2-3 пары. Здесь для этого зелёного дятла сложились весьма 

благоприятные условия гнездования с разнообразными древесно-кус-

тарниковыми насаждениями, примыкающими лесами и контролируе-

мым ограниченным режимом посещения людьми (Ильюх 2015а). Дупла 

устраивают преимущественно в стволах ив. Так, в одном осмотренном 

дупле в иве 26 апреля 2013 находилась полная кладка из 8 свежих 

яиц размером 31.100.45 (29.5-33.1)  22.980.11 (22.5-23.4) мм. 

Большой пёстрый дятел Dendrocopos major. Обычный гнездя-

щийся вид. На территории сада ориентировочно гнездится 7-8 пар. 

Малый пёстрый дятел Dendrocopos minor. В последние 10 лет 

стал гораздо чаще встречаться в Ставрополе и в ботаническом саду. В 

саду возможно гнездование 3-4 пар. 

Воронок Delichon urbica. Несколько пар периодически гнездятся 

на здании администрации ботанического сада. 

Полевой жаворонок Alauda arvensis. Чаще встречался в 1990-е 

годы, гнездился на открытых полянах сада. В последние 20 лет жаво-

ронок здесь практически не отмечается. 

Лесной конёк Anthus trivialis. Был весьма обычен в 1980-е годы, 

когда 4-5 поющих самцов отмечались на 1 км маршрута (Серов, Хар-

тунов 1989). В настоящее время в связи с увеличением антропогенного 

воздействия со стороны отдыхающих в саду гнездится крайне редко. 

Белая трясогузка Motacilla alba. Отмечается около здания адми-

нистрации сада, хозяйственных построек и оранжереи, где гнездится 

несколько пар. 

Обыкновенный жулан Lanius collurio. Раньше был более много-

численным гнездящимся видом. В настоящее время 2-3 пары гнездят-

ся в кустах шиповника на окраине сада. 

Чернолобый сорокопут Lanius minor. Одиночные птицы очень 

редко отмечаются в ботаническом саду. 

Иволга Oriolus oriolus. В небольшом числе гнездится в светлых 

участках лиственных древесных насаждений. 
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Обыкновенный скворец Sturnus vulgaris. Раньше на территории 

сада скворец встречался гораздо чаще (Серов, Хартунов 1989). В на-

стоящее время в саду практически не отмечается. 

Сойка Garrulus glandarius. Одна из самых обычных гнездящихся 

птиц сада. До 10 пар ежегодно гнездятся на деревьях и кустарниках 

как в лиственных, так и в хвойных насаждениях. Яйца откладывает с 

середины апреля. Одно осмотренное 30 апреля 1993 гнездо содержало 

6 яиц размером 30.870.55 (28.8-32.8)  23.030.13 (22.6-23.4) мм. 

Сорока Pica pica. Как и сойка, весьма обычный гнездящийся вид 

сада, где гнездится до 15 пар. Чаще всего селится на сосне (более 20% 

гнёзд), клёне, ясене, каштане и боярышнике на высоте 3.5-20.0 м, в 

среднем 10.34 м над землёй. Откладка яиц происходит со второй поло-

вины марта. Величина кладки варьирует от 5 до 8 яиц, в среднем (n = 

4) 6.75 яйца, что больше, чем в лесопосадках рудеральной зоны на вос-

точной окраине города (6.07), но меньше, чем в полезащитных лесопо-

лосах окрестностей города (7.20) (Ильюх 2015б). При этом данный по-

казатель здесь оказался выше, нежели в Ставропольском крае в целом 

(Ильюх, Хохлов 2006). Размеры яиц  сороки в ботаническом саду: 32.13 

0.32 (30.1-36.3)  23.090.16 (21.9-24.8) мм (n = 27). Эти показатели в 

целом оказались меньше, чем в полезащитных лесополосах окрестно-

стей города и в Ставропольском крае в целом (Ильюх, Хохлов 2006). Из 

всех биотопов Ставрополя и его окрестностей в ботаническом саду со-

рока откладывает самые мелкие и округлые яйца. 

Галка Corvus monedula. Периодически залетает на территорию са-

да в грачиных стаях во время осенних, зимних и весенних кочёвок. 

Грач Corvus frugilegus. Чаще встречается во время осенне-зимних 

кочёвок. Зимой в саду большие стаи собираются на ночёвку. Ближай-

шее гнездовое поселение грача в Ставрополе находится на проспекте 

Кулакова в 100 м от границы сада, где на узкой посадке ясеня вдоль 

улицы в последние годы гнездится до 10 пар (Ильюх 2013а). Из этой 

колонии грачи иногда залетают кормиться на ближайшие участки бо-

танического сада. 

Серая ворона Corvus cornix. В лиственных и хвойных насаждени-

ях ботанического сада регулярно гнездятся 3-4 пары. 

Ворон Corvus corax. В разные сезоны одиночные во́роны залетают 

в сад со стороны прилегающих участков Русской лесной дачи, где они 

гнездятся. 

Свиристель Bombycilla garrulus. Обычный кочующий вид, встре-

чающийся в саду поздней осенью, зимой и ранней весной стайками от 

3-4 до 200 особей. Свиристели кормятся плодами рябины, омелы и боя-

рышника. 

Крапивник Troglodytes troglodytes. Отмечается в прилегающем к 

саду участке Круглого леса, где гнездится несколько пар. 
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Лесная завирушка Prunella modularis. По 1-2 особи периодиче-

ски отмечаются в марте-апреле и сентябре. 

Ястребиная славка Sylvia nisoria. Очень редко встречается на 

пролёте. 

Черноголовая славка Sylvia atricapilla. Обычный гнездящийся 

вид сада, гнездится до 15 пар. 

Серая славка Sylvia communis. Обычный гнездящийся вид, 10-15 

пар селятся в кустах шиповника, боярышника, тёрна и барбариса. 

Весничка Phylloscopus trochilus. Периодически в ботаническом са-

ду весной встречаются пролётные одиночные птицы. 

Теньковка Phylloscopus collybita. Обычный гнездящийся вид сада, 

где на 1 км маршрута отмечается до 10 особей. В начале осени здесь 

встречается небольшими пролётными стайками до 10-20 птиц. 

Желтоголовый королёк Regulus regulus. Малочисленный зимне-

кочующий вид сада. Небольшие группы птиц из 3-5 особей периодиче-

ски отмечаются зимой в хвойных насаждениях (Ильюх 2017а). 

Мухоловка-белошейка Ficedula albicollis. В последние 10 лет бе-

лошейка заселила лесопарки города Ставрополя и окрестные леса. В 

светлых участках древесных насаждений ботанического сада возможно 

гнездование 2-3 пар. 

Малая мухоловка Ficedula parva. Обычный гнездящийся вид ле-

сов окрестностей Ставрополя. В ботаническом саду чаще встречается 

небольшими группами из 3-5 особей на весеннем и осеннем пролёте. 

Гнездится в прилегающем участке Круглого леса. 

Серая мухоловка Muscicapa striata. Чаще встречалась в саду в 

1980-е годы, когда в гнездовое время на 1 км маршрута учитывались 

3-7 особей, а в начале осени отмечались пролётные стайки до 20 птиц 

(Серов, Хартунов 1989). В настоящее время она здесь довольно редка. 

Луговой чекан Saxicola rubetra, черноголовый чекан Saxicola 

torquata. Очень редко отмечаются в гнездовое время на южной окра-

ине сада, где возможно гнездование 1-2 пар. 

Обыкновенная горихвостка Phoenicurus phoenicurus, горихво-

стка-чернушка Phoenicurus ochruros. Появились на гнездовании 15-

20 лет назад и быстро заселили Ставрополь и его окрестности, в том 

числе проникли и в ботанический сад (Хохлов и др. 1999). Обыкновен-

ная горихвостка в саду чаще встречается возле участков зрелых дуп-

листых деревьев, а чернушка – в районе различных строений. 

Зарянка Erithacus rubecula. Несколько пар гнездится в прилега-

ющем к саду участке Круглого леса. 

Рябинник Turdus pilaris. Обычный кочующий вид, встречающий-

ся в саду поздней осенью, зимой и ранней весной стайками до 60 осо-

бей. Кормится плодами рябины, омелы и боярышника. 

Чёрный дрозд Turdus merula. Обычный вид ботанического сада, 
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где встречается круглогодично. В настоящее время здесь гнездится до 

20 пар чёрных дроздов. 

Певчий дрозд Turdus philomelos. Довольно часто встречается в лес-

ных участках сада, где гнездится до 5 пар. 

Деряба Turdus viscivorus. В негнездовое время иногда отмечаются 

одиночные птицы и стайки до 5-7 птиц, кормящиеся плодами рябины. 

Ополовник Aegithalos caudatus. Малочисленный гнездящийся вид 

сада. Населяет преимущественно светлые участки редких древесных 

насаждений вдоль аллей (рис. 7). В гнезде на липе 7 мая 2002 полная 

кладка состояла из 9 свежих яиц размерами 13.660.14 (13.0-14.2)  

10.980.07 (10.7-11.3) мм. 
 

  

Рис. 7. Гнездовой участок (31 марта 2017) и гнездо ополовника Aegithalos caudatus (7 мая 2002)  
на липе в ботаническом саду Ставрополя. Фото автора. 

 

Московка Parus ater. Чаще встречается кочующими стайками в 

негнездовой период. В небольшом количестве гнездится в соседних 

участках Круглого леса и Русской лесной дачи. 

Обыкновенная лазоревка Parus caeruleus. Обычный гнездящийся 

вид. Предпочитает разреженные светлые участки древесных насажде-

ний, где гнездится в дуплах. Более многочисленна в осенне-зимний 

период, когда встречается в смешанных стайках с другими синицами. 

Большая синица Parus major. Самая многочисленная синица, 

встречающаяся в саду в большом количестве во все сезоны. В негнез-

довое время кочует смешанными стайками с другими синицами. 

Обыкновенная пищуха Certhia familiaris. В последние 20 лет за-

селила леса и парки Ставрополя и его окрестностей. Проникла и в бо-

танический сад, где чаще встречаются кочующие птицы в осенне-зим-

ний период. Несколько пар пищух гнездятся на участках зрелого дре-

востоя и прилегающих частках Круглого леса и Русской лесной дачи. 
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Домовый воробей Passer domesticus, полевой воробей Passer 

montanus. Обычные гнездящиеся виды. Селятся в различных строени-

ях и дуплах деревьев в районе здания администрации сада. 

Зяблик Fringilla coelebs. В ботаническом саду встречается кругло-

годично. В окрестных лесах является фоновым гнездящимся видом. 

Юрок Fringilla montifringilla. Периодически отмечается в саду во 

время трофических кочёвок смешанных стаек вьюрковых птиц. 

Зеленушка Chloris chloris. Обычный вид сада, встречающийся 

здесь круглый год. Гнездится в древесно-кустарниковых насаждениях 

преимущественно возле здания администрации сада. 

Чиж Spinus spinus. Во время кочёвок часто встречается стайками 

по 5-20 птиц. Нередко отмечается в смешанных стайках вьюрковых и 

синиц. 

Черноголовый щегол Carduelis carduelis. Часто отмечается на 

кочёвках в смешанных стайках вьюрковых и овсянок. 

Коноплянка Acanthis cannabina. Периодически встречается в саду 

во время осеннего и весеннего пролёта небольшими стайками до 15 

птиц. 

Обыкновенная чечевица Carpodacus erythrinus. Обычный гнез-

дящийся вид. Населяет опушки и кустарники, где гнездится 3-5 пар. 

Откладка яиц происходит со второй половины мая. В полной кладке 3-

6 яиц, в среднем 4.80 яйца. Размеры яиц (n = 25) чечевицы в ботаниче-

ском саду: 20.200.15 (18.8-21.3)  14.820.12 (13.6-15.6) мм. 

Обыкновенный снегирь Pyrrhula pyrrhula. Крайне редкий вид. 

В 1980-е годы единично встречался на зимовке (Серов, Хартунов 1989). 

Нами в саду не отмечен. 

Обыкновенный дубонос Coccothraustes coccothraustes. В послед-

ние 20 лет стал встречаться в саду гораздо чаще как в гнездовое вре-

мя, так и в период кочёвок. В светлых участках лиственных насажде-

ний ботанического сада возможно гнездование нескольких пар. 

Обыкновенная овсянка Emberiza citrinella. Малочисленный вид 

сада, встречается преимущественно кочующими стайками по 3-20 птиц. 

На опушках Круглого леса и Русской лесной дачи, прилегающих к са-

ду, возможно, гнездятся несколько пар. 

Таким образом, за последние 30 лет на территории Ставропольско-

го ботанического сада произошли существенные количественные и ка-

чественные изменения в структуре орнитофауны, характере пребыва-

ния и распределения птиц. Но в целом большое разнообразие ланд-

шафтно-биотопических условий, гармоничное сочетание лиственных, 

хвойных и смешанных древесно-кустарниковых насаждений, приле-

гающих массивов широколиственных лесов, участков лугов, открытых 

пространств с отдельно растущими деревьями и кустарниками, аллей, 

различных хозяйственных строений и ограниченное посещение сада 



Рус. орнитол. журн. 2017. Том 26. Экспресс-выпуск № 1437 1713 
 

людьми обеспечивают здесь, в городской черте Ставрополя, стабильное 

пребывание во все сезоны года многих видов птиц. 
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За прошедшее десятилетие уже накопилось множество фактов, сви-

детельствующих о том, что в фенологии весеннего прилёта птиц про-

изошли существенные сдвиги в сторону появления их на 10-15 дней 

раньше обычных сроков. Происходит это не только ранние вёсны, но и 

в годы, когда весна бывает холодной и затяжной. Подобное наблюда-

лось в Восточно-Казахстанской области после суровой многоснежной 

зимы 2016/17 года. В этом сообщении приводим информацию о встре-

чах во второй-третьей декадах марта трёх видов птиц, время появле-

ния которых в прежние годы обычно приходилось на вторую декаду 

апреля. 
 

 

Рис. 1. Место мартовских встреч Casmerodius albus, Ardea cinerea, Ciconia nigra на протоке  
реки Бухтармы ниже села Чингистай. 31 марта 2017. Фото А.У.Габдуллиной. 

 

Большая белая цапля Casmerodius albus. На одном и том же ме-

сте по руслу протоки в берёзово-ивовой пойме реки Бухтармы в 1.5 км 
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западнее села Чингистай (49°11'20" с.ш., 86°52'07" в.д.) 16, 24, 29 и 31 

марта 2017 наблюдалась одиночная белая цапля (рис. 1 и 2). Кроме 

того, 31 марта ещё одна особь встречена на ручье с болотистыми бере-

гами в долине Каражер восточнее Чингистая (рис. 3). При повторном 

осмотре 7 апреля в этих пунктах больших белых цапель не видели. 
 

 

Рис. 2. Большая белая цапля Casmerodius albus на протоке Бухтармы у села Чингистай.  
29 марта 2017. Фото А.Мамиева. 

  

Рис. 3. Большая белая цапля Casmerodius albus на незамерзающем ручье в урочище Каражер –  
месте зимовки водяных птиц. 31 марта 2017. Фото А.У.Габдуллиной. 

 

Самые ранние случаи весеннего прилёта C. albus в долине реки 

Бухтармы прежде регистрировались 9 апреля 2015 и 10 апреля 2003 

(Шершнёв 2004; Шершнёв, Березовиков 2015). В обоих случаях они 
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держались на уже упомянутом незамерзающем ручье в степной доли-

не Каражер, в 4 км восточнее села Чингистай (49°10' с.ш., 85°56' в.д.). 

Серая цапля Ardea cinerea. 31 марта 2017 на галечниковом берегу 

протоки Бухтармы ниже села Чингистай была замечена одиночная 

серая цапля. Из других птиц здесь же держалась пара огарей Tadorna 

ferruginea и две кряквы Anas platyrhynchos. Столь ранних случаев по-

явления A. cinerea в долине Бухтармы ранее не регистрировали. На 

горном озере Маркаколь самый ранний прилёт зарегистрирован 17 

апреля 1983 (Березовиков 1989). 

Чёрный аист Ciconia nigra. На протоке Бухтармы у села Чинги-

стай в том же месте, где видели большую белую и серую цапель, 30 и 

31 марта встретили пару чёрных аистов. Повторно аисты были встре-

чены здесь же 7 апреля. Весной 2016 года первые аисты на Бухтарме в 

окрестностях сёл Арчаты и Берель были отмечены 7 апреля. На сосед-

нем озере Маркаколь в 1980-1985 годы передовые особи наблюдались 

между 9 и 20 апреля (Березовиков 1989). 
 

 

Рис. 5. Урочище Каражер в долине Бухтармы у села Чингистай.  
Вдали отроги хребта Листвяга. 31 марта 2017. Фото А.У.Габдуллиной. 

 

Сопоставляя известные даты весенних встреч большой белой цапли 

на востоке Казахстана мы пришли к заключению, что в данном случае 

имел место не ранний прилёт, а подвижки особей, зимовавших где-то в 

долине Бухтармы или Иртыша. В пользу этого предположения свиде-

тельствует факт, что эта цапля держалась в одном и том же месте до-

вольно долго – с 16 по 31 марта, что не свойственно мигрирующим пти-
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цам. Случаи зимовки большой белой цапли уже отмечались на неза-

мерзающем русле Иртыша в Усть-Каменогорске, где этих птиц встре-

чали 4 января 1995, 8 декабря 2011 (Щербаков 1999; Березовиков 2013) 

и в течение зимы 2013/14 года (Стариков 2016).  

Встреченные на Бухтарме 31 марта серая цапля и чёрные аисты 

могли быть как раннеприлётными особями, так и из числа птиц, пере-

зимовавших в этом районе. Этой зимой одного чёрного аиста видели 

25 февраля 2017 на реке Бухтарме у села Берель (Березовиков, Габ-

дуллина 2017), которое находится в 40 км выше села Чингистай. На 

момент наблюдения этих птиц в среднем течении Бухтармы между по-

сёлками Катон-Карагай, Чингистай и Урыль снег по открытым степ-

ным участкам уже почти сошёл, сохранившись пятнами лишь кое-где 

по впадинам и в лесу. Однако в других местах Южного Алтая в конце 

марта – первой декаде апреля ещё всюду лежали метровые снега, а до 

20 марта сохранялись ночные заморозки. Степная долина Каражер в 

окрестностях Чингистая, лежащая на высоте 892 м над уровнем моря 

вдоль северного подножия хребта Алтайский Тарбагатай (рис. 5), в си-

лу микроклиматических особенностей всегда отличалась малоснежьем 

и тем, что здесь весной раньше других мест в Бухтарминской долине 

сходит снег, поэтому первые водяные птицы чаще всего останавлива-

ются именно здесь. 

Выражаем признательность инспекторам Чингистайского лесничества Катон-

Карагайского национального парка Еркебулану Акметчанову, Акжолу Багашеву и Арка-

дию Мамиеву за помощь в наблюдениях и предоставленные фотографии.  
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Первый случай залёта большой белой цапли Casmerodius albus в 

Псковскую область был зарегистрирован в 1996 году (Фетисов 1998), а 

к настоящему времени эта цапля уже регулярно встречается с весны 

до осени во многих местах области (Фетисов 2016). Весной первые осо-

би появляются обычно в конце марта – первой декаде апреля (Там же). 

В 2006 году на свободной ото льда реке Нища в Себежском районе две 

большие белые цапли наблюдались в первой декаде марта (Дроздец-

кий и др. 2007). Возможно, что отдельные особи могут зимовать на не-

замерзающих участках рек и озёр. 

В Новоржевском районе я впервые встретил большую белую цаплю 

в 2015 году (Григорьев 2016). А ранней весной 2017 года эта цапля по-

явилась в этом районе необычно рано: 17 марта одну птицу наблюдали 

на берегу реки Сороти у деревни Осинкино, в 12 км западнее Новор-

жева (см. рисунок). 
 

 

Большая белая цапля Casmerodius albus на берегу реки Сороти  
у деревни Осинкино. 17 марта 2017. Фото В.Фёдорова. 
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Следующие встречи с этой птицей в Новоржевском районе произо-

шли 17 апреля 2017 на северо-западном берегу озера Росцо в деревне 

Орша (пригороде Новоржева) и 20 апреля на большом пруду в деревне 

Высокое в 2 км западнее районного центра. 

Автор благодарен Владимиру Фёдорову из города Новоржева за предоставление фо-

тографий большой белой цапли. 
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Розовый пеликан Pelecanus onocrotalus занесён в Красную книгу 

Российской Федерации с категорией – вид, находящийся под угрозой 

исчезновения. На Северном Кавказе и сопредельной территории гнез-

дится или периодически гнездился в Астраханской и Ростовской обла-

стях, Калмыкии, Ставропольском крае и Дагестане (Линьков 2001). 

О встречах розового пеликана в Краснодарском крае имеется очень 

мало сведений. В конце XIX – начале XX века он в небольшом количе-

стве встречался в восточной части Азовского моря в районе Ейска (Ал-

фераки 1910). В середине XX века единичные встречи регистрирова-

лись в Восточном Приазовье (Очаповский 1967). О находках в регионе 
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розового пеликана в конце XX века упоминается во многих работах 

(Иваненко и др. 2000; Емтыль и др. 2003; Белик, Динкевич 2004,  

Мнацеканов и др. 2007). Высказывались предположения о возможно-

сти гнездования розового пеликана в Краснодарском крае, но досто-

верных гнездовых находок нет. Во всех указанных работах упоминает-

ся о встречах 1-3 особей. Впервые крупное скопление розовых пелика-

нов в Краснодарском крае мы наблюдали в июле 2008 года на озере 

Ханское, в нём насчитывалось 65 особей (Лохман, Мосалов 2014). 

В публикации представлены материалы, полученные в результате 

экспедиционных исследований с марта по сентябрь 2014-2016 годов. 

Наблюдения проводились преимущественно в восточной части Бейсуг-

ского лимана, включая территорию одноименного Бейсугского нерес-

тово-выростного хозяйства (БНВХ); ближайший населённый пункт – 

станица Бриньковская (Приморско-Ахтарский район Краснодарского 

края). Бейсугский лиман – самый крупный из лиманов Восточного 

Приазовья, его площадь составляет 27.2 тыс. га, от моря он отделён 

узкой 12-километровой Ясенской косой. 
 

  

Рис. 1. Розовые пеликаны Pelecanus onocrotalus на Бейсугском лимане. 27 июля 2016. 

 

В последнее десятилетие розовый пеликан стал все чаще появлять-

ся на территории Краснодарского края, преимущественно в Восточном 

Приазовье. Необходимо отметить, что численность его из года в год 

возрастает, и речь идёт не о единицах или десятках, а о сотнях особей 

(неопубликованные сведения авторов). В этом отношении не стал ис-

ключением и Бейсугский лиман – водоём с богатой кормовой базой для 

птиц-ихтиофагов. Заметные скопления розовых пеликанов здесь стали 

отмечать с 2013 года. По сведениям сотрудников Бейсугского НВХ, в тот 

год их число не превышало 100 особей (И.В.Джеус, устн. сообщ.). 

В ходе наших исследований выявлено, что в последние несколько 

лет розовый пеликан на Бейсугском лимане встречается постоянно. По 

нашим наблюдениям, массово пеликаны начинают появляться в кон-

це июля: в 2014 году – 23 июля; в 2015 – 23 июля; в 2016 – 27 июля 
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(рис. 1). В это время на БНВХ проходит сброс воды с нерестовых участ-

ков. Вероятно, после этого пища становится более доступной для птиц, 

что и привлекает их. На мелководье скапливается огромное количество 

водяных птиц: большой баклан Phalacrocorax carbo, каравайка Plega-

dis falcinellus, колпица Platalea leucorodia, большая Casmerodius albus 

и малая Egretta garzetta белые цапли, рыжая Ardea purpurea и серая 

Ardea cinerea цапли, кулики, чайки, крачки и другие. Необходимо от-

метить, что согласно опросным сведениям, в 2014 году скопление розо-

вых пеликанов видели в середине мая, а в 2016 году наблюдали в 

конце июня. 

Межгодовая динамика численности розового пеликана на Бейсуг-

ском лимане в июле-августе положительная, за три года наших иссле-

дований количество наблюдаемых птиц возросло на порядок и превы-

сило 600 особей (рис. 2). 27 июля 2016 нами учтено 613 особей, а 31 

июля и 24 августа 2016 наблюдали 320 и 322 особи соответственно. В 

период наблюдений 11 августа 2016 пеликаны не отмечены, но по све-

дениям сотрудников БНВХ, в первой половине августа 2016года на 

территории хозяйства скапливается свыше 1000 пеликанов. 

 

  

Рис. 2. Динамика численности розового пеликана Pelecanus onocrotalus  
на Бейсугском лимане в 2014 и 2016 годах. 

 

Таким образом, обнаружено одно из уникальных мест концентра-

ции розовых пеликанов в летний период в Краснодарском крае. По 

всей вероятности, в настоящее время появилась возможность гнездо-

вания розового пеликана в Восточном Приазовье. 
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Пёстрый каменный дрозд Monticola saxatilis  

и малая белая цапля Egretta garzetta  

в Карпатах и Прикарпатье 

Д.В.Владышевский 

Второе издание. Первая публикация в 1968* 

По последним литературным данным (Страутман 1963), пёстрый 

каменный дрозд Monticola saxatilis обычен в равнинных частях запад-

ной Украины и отсутствует в горах. Мною 24-27 апреля 1966 три эк-

земпляра этих дроздов наблюдались в Карпатах на высоте 1100-1200 м 

над уровнем моря среди каменистых россыпей (Ризарнянское лесниче-

ство Осмолодского лесокомбината, Ивано-Франковская область). Все 

три самца активно токовали. Одна птица была добыта и её чучело хра-

нится в музее Карпатского филиала Украинского научно-исследова-

тельского института лесного хозяйства. 

Встречи пёстрых дроздов высоко в горах, вероятно, вызваны изме-

нениями в облике ландшафта. Так, последние 10-15 лет характеризу-

ются широким распространением ветровалов в Карпатах. На местах 

погибших древостоев далеко не всегда удаётся провести успешные по-

садки. По крутым склонам мелкий почвенный слой разрушается в 

                                      
* Владышевский Д.В. 1968. Фаунистические находки в Карпатах и Прикарпатье // Орнитология 9: 342. 
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процессе разработки ветровала и смывается. Оставшиеся каменистые 

россыпи заселяются мелким березняком. Именно в таком месте и были 

встречены нами птицы. 

Малая белая цапля Egretta garzetta отмечена как редкая залётная 

птица. Однако в сентябре 1966 года они были обычными на пролёте по 

Днестру в 20-30 км ниже Ивано-Франковска. Только за один день 4 

сентября 1966 было встречено 4 одиночные птицы. Чучело одной мо-

лодой особи хранится в музее названного выше института. 

Л и т е р а т у р а  

Страутман Ф.И. 1963. Птицы западных областей УССР. Львов, 2: 1-182. 
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К распространению черноголового чекана 

Saxicola torquata rubicola на Украине 

Н.И.Гавриленко 

Второе издание. Первая публикация в 1965* 

Черноголовый чекан Saxicola torquata rubicola (Linnaeus, 1766) – 

обычный в Западной Украине и Подолии, в остальной части Украины 

редок и гнездится эпизодически. Имеются литературные сведения о 

его нахождении в Черновицкой, Ровенской, Хмельницкой, Черкасской, 

Киевской, Харьковской, Донецкой и Херсонской областях. На Полтав-

щине чекан отмечался до сих пор как залётная или бродячая птица. 

Так, в бывшем Золотоношском районе (в долине Днепра) он наблю-

дался 5 июня 1926 и 23 апреля 1935. 11 марта 1962 Б.А.Голов наблю-

дал черноголового чекана в окрестностях Яресек Шишакского района. 

Столь раннее появление здесь чекана надо объяснить, по-видимому, 

исключительно ранней весной (снега уже не было, температура дохо-

дила днём до +12°С). Однако 6 мая того же года самец черноголового 

чекана замечен на Яковчанской горе, непосредственно прилегающей к 

Полтаве. Здесь, на склоне глинистого косогора, обращённого к реке 

Ворскле и покрытого редкой сорной растительностью, чеканы, несо-

мненно, гнездились: 9 июня тут держался выводок. 18 июня 1963 в 

10 км от Полтавы по Диканьской дороге («Побыванка») был обнаружен 

ещё один выводок чеканов: при взрослых держались два молодых. В 

                                      
* Гавриленко Н.И. 1965. К распространению черноголового чекана на Украине // Орнитология 7: 463. 
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последний раз чеканы наблюдались здесь 24 августа (самец и молодая 

птица). Создаётся впечатление, что черноголовый чекан расширяет 

свою гнездовую область на восток. Несомненно, что в самых восточных 

частях Украины он и до сих пор остаётся залётной и бродячей птицей. 
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Пустынная каменка Oenanthe  

deserti и мелкий рогатый скот 

А.В.Матюхин, А.А.Башмаков,  

А.В.Парфёнов, Ф.Г.Бидашко  

Второе издание. Первая публикация в 2016* 

Часто расселение вида связывают с климатическими изменениями. 

В реальности причины появления вида в новых местах (расширение 

ареала) оказываются самыми банальными. 

В очерке о пустынной каменке Oenanthe deserti в третьем томе 

«Птиц Казахстана» есть указание на находку этого вида с выводком у 

станции Жамансор (Урало-Эмбинское междуречье) А.Н.Пославским 

(видимо, личное сообщение) в 1960 году. Были ли это первые попытки 

расселения вида на север и на запад – сейчас установить сложно. В 

1960-1997 годах Волго-Уральское междуречье интенсивно изучалось 

В.Л.Шевченко, но никаких сведений о пустынной каменке в литерату-

ре нет. В 1977,1984, 1990 годах одним из авторов статьи проводились 

исследования в этих же районах с целью изучения пустынной славки 

Sylvia nana. Пустынная каменка в годы исследований не отмечена. 

Согласно данным О.В.Белялова и М.В.Пестова, в Волго-Уральских 

песках найдено гнездо (правда, не указано с птенцами или с кладкой) 

11 июня 2006 (47°02' с.ш.,50°28' в.д.). А 10 мая 2011 в окрестностях по-

сёлка Исатай (46°47' с.ш.,50°10' в.д.) на маршруте 3 км было учтено 10 

поющих самцов и отмечены 2 самки. 

25-29 мая 2012 нами в посёлке Исатай были предприняты поиски 

гнёзд и отлов птиц. На маршруте в 700 м вдоль железнодорожного по-

лотна Астрахань–Атырау было найдено три пары пустынной каменки. 

На территории № 1 были отловлены оба партнёра, в гнезде, располо-

женном в норе песчанки, на его выходе отмечен ещё плохо летающий 

                                      
* Матюхин А.В., Башмаков А.А., Парфёнов А.В., Бидашко Ф.Г. 2016. Пустынная каменка (Oenanthe deserti)  

и мелкий рогатый скот // Птицы  и  сельское  хозяйство: Материалы Международ. орнитол. конф. «Птицы  

и сельское хозяйство: современное состояние, проблемы и перспективы изучения». М.: 209-213. 
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птенец (10-11 дней). Вторая пара отмечена на расстоянии 300-400 м от 

первой. Пара докармливала вылетевших птенцов. В 150-200 м от вто-

рого гнезда отмечена третья пара. Согласно нашим данным по трём 

парам, очевидно, что это нормальные кладки, отложенные в конце ап-

реля, из которых птенцы вылупились в середине мая, а к концу меся-

ца уже могли летать. Таким образом, в начале июня начинается вто-

рой цикл размножения. В мае 2013 года вид отмечен на границе За-

падно-Казахстанской и Атырауской области (Кзыл-Капкан). 

Исследования 2014-2016 годов показали, что пустынная каменка 

крайне филопатрична и возвращается, как правило, на ту же террито-

рию. Так, самка, окольцованная в 2012 году взрослой, повторно заре-

гистрирована на той же территории в 2016 году (минимум 5 лет). В хо-

лодную весну и начало лета 2016 года численность пустынной камен-

ки, как и плясуньи Oenanthe isabellina, была в 2-3 раза меньше, чем в 

2012-2015 годах. 

Если действительно этот вид не был пропущен раньше и расселил-

ся за последние 20 лет, то возникает вопрос о причинах такого резкого 

расселения вида и с чем они связаны. Согласно сведениям местных 

жителей, в Северном Прикаспии за последние двадцать лет отмечены 

следующие изменения: 1) усилилась миграционная активность насе-

ления, происходит заметное перемещение людей из песков в центры; 

2) сдало позиции отгонное животноводство; 3) в разы снизилась чис-

ленность поголовья скота; 4) открыли и интенсивно эксплуатируют 

нефтяные месторождения; 5) проведена газификация, и местное насе-

ление перестало вырубать кустарник на дрова. 

Очевидно, что сокращение численности мелкого рогатого скота и 

прекращение вырубки кустарников способствовало лучшей сохранно-

сти нор песчанок, что повлекло за собой гнездование пустынных каме-

нок и их дальнейшее расселение. Мы полагаем, что сокращение чис-

ленности мелкого рогатого скота (овцы и козы) является основной при-

чиной увеличения численности пустынной каменки, все остальные 

причины – сопутствующие. 

Расселение пустынной каменки в Северном Прикаспии требует 

тщательного изучения, так как птица, гнездящаяся в норах песчанок, 

может иметь немаловажное эпизоотологическое и эпидемиологическое 

значение, на что ещё раннее указывал В.Л.Шевченко, изучая анало-

гичные проблемы на примере каменки-плясуньи (Шевченко, 1969, 

1978, 1990; Шевченко, Ниясов 1985; Шевченко и др. 1969, 1971, 1981, 

1982, 1983, 1990). 

Полуденная Meriones meridianus и гребенщиковая Meriones tama-

riscinus песчанки – массовые представители грызунов Северного При-

каспия. В Волжско-Уральских песках (урочище Кзыл-Капкан) чис-

ленность гребенщиковой песчанки сильно колеблется по годам: весной 
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от 1.5 (2002 год) до 8.1 ос./га (2001); осенью от 3.7 (2010) до 12.5 ос./га 

(1992). Численность полуденной песчанки колеблется по годам: весной 

от 0.3 (1989) до 3.0 ос./га (1992); осенью от 0.6 (2005) до 4.7 ос./га (2000). 

На песчанках и в их норах отмечено десять видов блох: Nosopsylla 

laeviceps, Xenopsylla conformis, Coptopsylla lamellifer, Ctenophthallmus 

dollichus, Rhadinopsylla cedestis, Amphypsylla rossica, Amphypsylla schel-

kovnikovi, Frontopsylla frontalis, Nosopsylla setosa, Ctenophthallmus bre-

viceps. Кроме блох, на песчанках отмечены иксодовые клещи Hyalloma 

asiaticum и личинки и нимфы Dermacentor niveus (daghestsnicus). 

Согласно указаниям Колпаковой (1950), изучавшей миграции блох 

из нор полуденных песчанок в Северном Прикаспии, весной чаще ми-

грируют Xenopsylla conformis, а осенью Coptopsylla lamellifer. Согласно 

тому же автору, активность миграции блох из нор песчанок повышает-

ся в вечерние часы. Очевидно, что при насиживании кладки и корм-

лении птенцов пустынная каменка подвергается нападению вышеука-

занных блох и может играть определённую роль при прокормлении 

блох песчанок. 

Заключение  

В последние десятилетия животноводство в Северном Прикаспии 

сильно сдало свои позиции. Численность сельскохозяйственных живот-

ных, особенно мелкого рогатого скота, снизилось. Очевидно, что дегра-

дация сельского хозяйства и снижение численности мелкого рогатого 

скота повлияло на сохранность нор песчанок и, как следствие, привело 

к увеличению численности пустынной каменки. 
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О находке лапландского подорожника  

Calcarius lapponicus в Киргизии 

С.В.Кулагин 

Второе издание. Первая публикация в 2016* 

5 января 2016 в окрестности села Семёновка (Иссык-Кульская об-

ласть), на поле в стае рогатых жаворонков Eremophila alpestris обна-

ружен один лапландский подорожник Calcarius lapponicus. Птицу 

удалось отловить, при осмотре она оказалась молодым самцом. Ранее 

этот вид на территории Кыргызстана не находили. 
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