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Значительное число работ, посвящённых орнитофауне крупных ре-

гионов Северо-Западного Предкавказья и Причерноморья, частично 

касаются окрестностей Анапы  (Птушенко 1939; Волчанецкий и др.  

1962; Очаповский 1973; Казаков и др. 1981, 2004; Емтыль и др. 1993; 

Тильба, Мнацеканов 2005; Шариков и др. 2006; Белик 2010; Белик, 

Бабкин 2010). Однако орнитофауна города изучена недостаточно. Ей 

посвящены лишь несколько работ (Зинякова, Камаева 1989; Зинякова 

и др. 1991; Тильба, Мнацеканов 2006). Бо́льшее внимание в последнее 

время уделялось лишь изучению фауны птиц заповедника «Утриш» и 

его ближайшего окружения (Сара 2007; Лохман, Быхалова 2012, 2018; 

Кузиков 2013а; Лохман 2013; Лохман и др. 2013, 2015; Джамирзоев и 

др. 2014; Рудовский 2014; Мнацеканов, Тильба 2014, 2015; Рупасов 

2018; Barabashin 2006 –цит. по: Мнацеканов, Тильба 2015). Хорошо 

изучена также фауна птиц, в основном водоплавающих и околовод-

ных, прилежащих к Анапе северных территорий, в частности, распо-

ложенного на северо-западе Кизилташского лимана и Таманского по-

луострова (Кищинский 1960; Тильба 1983а,б; Тильба и др. 1990, 1995; 

Лохман, Емтыль 2000; Емтыль и др. 2001; Тильба и др. 2002; Лохман 

2004а,б; Лохман 2017; Лохман и др. 2004, 2005, 2006, 2008; Мнацека-

нов и др. 2007; Динкевич и др. 2008; Белик и др. 2009; Пекло, Тильба 

2013). 

2-20 мая 2018 мною обследованы южная часть побережья Витязевского лима-

на, Чембуркское озеро и плавни реки Анапки, а также долина реки Сукко. Прове-

дённые наблюдения позволили получить новые дополнительные материалы по 

фауне, пролёту и гнездованию некоторых видов птиц этого региона. Во время экс-

курсий в окрестностях Анапы и Витязевского лимана учётов птиц не проводилось 

из-за невозможности точного подсчёта многих хаотично перемещавшихся особей. 

Количество встреченных особей приведено в соответствии с имевшимися наблюде-

ниями, сделанными во время экскурсий, протяжённость которых составляла от 6 

до 12 км, с использованием 10-кратного бинокля, а также на основе фотоснимков 

стай и скоплений пролётных и кормящихся видов птиц. 

Фазан Phasianus colchicus. В окрестностях Анапы 1-2 пары птиц 

держались постоянно 2-19 мая на пустыре в районе Джемете. Одиноч-

ных фазанов я вспугивал во время экскурсий в редколесье на Витязев-
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ской косе 7 и 10 мая, а также 5 мая в заброшенном винограднике в 

окрестностях хутора Чембурка. 

Лебедь-шипун Cygnus olor. Скопления шипунов до 30 особей бы-

ли обычны на Витязевском лимане и Чембуркском озере. Рассредото-

ченные особи и группы 3 мая кормились на лимане вблизи побережья, 

у тростниковых зарослей в селе Витязево. Стая шипунов, насчитывав-

шая 31 особь, 16 и 19 мая держалась у центрального песчаного пляжа 

Анапы, подкармливаемая отдыхающими (рис. 1). По словам гида, про-

водящего экскурсии по городу, стая лебедей постоянно держится на 

этом месте и служит своеобразной визитной карточкой Анапы. 
 

 

Рис. 1. Лебеди-шипуны Cygnus olor у центрального пляжа Анапы. 16 мая 2018. Фото автора. 

 

На Чембуркском озере скопление шипунов более чем из 30 особей 

учтено 11 мая, а 16 мая там же была встречена пара взрослых птиц с 6 

подросшими пуховыми птенцами (рис. 2). Возможно, выводки шипу-

нов, скрытые густыми высокими зарослями тростника, были и в обшир-

ных плавнях реки Анапки. На одном доступном для обзора участке 

реки 5 мая были обнаружены три молодых лебедя, отдыхавших на бе-

регу и подпустивших наблюдателя на 5-10 м. 

Пеганка Tadorna tadorna. Пары и группы пеганок – до 16 особей 

за экскурсию – постоянно встречались 4-20 мая при посещении Витя-

зевской косы, берегов и островов лимана. 

Кряква Anas platyrhynchos. Стайка из 9 селезней встречена мною 

7 мая на небольшом озере на песчаной косе у Витязевского лимана. В 
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другие дни 4-20 мая отмечались в основном пары крякв: в устье реки 

Анапки, на Чембуркском озере, на протоке, впадающей в лиман на 

Витязевской косе, у хутора Капустин, а также на берегах лимана. 

Свиязь Anas penelope, шилохвость Anas acuta. Пара свиязей и са-

мец шилохвости встречены на пролёте 15 мая на острове Витязевского 

лимана. 
 

 

Рис. 2. Самка лебедя-шипуна Cygnus olor с птенцами. Чембуркское озеро, 16 мая 2018. Фото автора. 

 

Чирок-трескунок Anas querquedula. Две стайки из 7-8 трескунков 

отмечены 5 мая и 11 мая на Чембуркском озере. Гнездование чирков, 

установленное по обнаруженной 18 мая скорлупе одного яйца (45.2× 

34.6 мм), расклёванного, вероятно, вороной, предполагается на берегу 

Витязевского лимана вблизи хутора Песчаного. 

Хохлатая чернеть Aythya fuligula. Пролётный самец хохлатой чер-

нети держался 19 мая в устье реки Анапки. 

Большой баклан Phalacrocorax carbo. Большой баклан регулярно 

гнездился на Кизилташском и Витязевском лиманах (Лохман 2004; 

Динкевич и др. 2008; Лохман и др. 2008). Вблизи Анапы баклан отме-

чался на черноморском побережье от Малого Утриша до Сукко (Сара 

2007; Кузиков 2013а). Мною группа бакланов из 15 особей, которая от-

дыхала на мачте в 200 м от берега, отмечена 19 мая вблизи централь-

ного пляжа Анапы. Одиночная особь встречена 20 мая на острове Ви-

тязевского лимана. 

Кваква Nycticorax nycticorax. На берегах Витязевского лимана оди-

ночную квакву я наблюдал 4 мая между хуторами Песчаный и Капу-

стин. Ещё 4 особи встречены 11 мая над Чембуркским озером. 
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Жёлтая цапля Ardeola ralloides. Одиночная жёлтая цапля обна-

ружена 18 мая на песчано-ракушечном острове в южной части Витя-

зевского лимана. 

Малая белая цапля Egretta garzetta. Одиночная особь встречена 

10 мая на Витязевской косе на протоке между морем и лиманом (рис. 3). 
 

 

Рис. 3. Малая белая цапля Egretta garzetta. Витязевская коса. 10 мая 2018. Фото автора. 

 

Большая белая цапля Casmerodius albus. Большая белая цапля 

прежде была встречена мною вблизи Большого Утриша (Кузиков 

2013а). Стаю из 8 этих цапель на пролёте я наблюдал 5 мая над плав-

нями реки Анапки. 

Серая цапля Ardea cinerea. Одна особь поднята 12 мая на протоке 

вблизи Витязевского лимана. 

Рыжая цапля Ardea purpurea. Из цапель, отмеченных во время 

экскурсий в окрестностях Анапы, рыжая цапля встречалась чаще дру-

гих. Её видели у берегов Витязевского лимана 3-5 мая, в окрестностях 

Чембуркского озера и в плавнях реки Анапки – 11 и 16 мая. 

Чомга Podiceps cristatus. Пара чомг отмечена 5 мая на озере среди 

плавней Анапки в подходящем для гнездования месте. На  Чембурк-

ском озере от 1 до 3 особей встречены 5, 11 и 16 мая, где, возможно, 

гнездились. 

Черношейная поганка Podiceps nigricollis. Ранее была обнару-

жена мною во второй половине мая 2013года на озере Сукко (Кузиков 

2013а).  На Витязевском лимане стайки из 8 и 6 черношейных поганок 

встречены 4 и 10 мая. 

Обыкновенная пустельга Falco tinnunculus. В окрестностях Ана-

пы пустельгу прежде отмечали весной и осенью на пролётах на Кизил-

ташских лиманах и летом в предгорьях (Тильба 1983; Емтыль и др.  
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Рис. 4. Кладка пустельги Falco tinnunculus в гнезде сороки Pica pica.  
Витязевская коса. 10 мая 2018. Фото автора. 

 

Рис. 5. Кладка яиц светлой морфы пустельги  Falco tinnunculus в гнезде  
серой вороны Corvus cornix. Витязевская коса. 12 мая 2018. Фото автора. 

 

1993). Пустельга была встречена также мною в низовьях реки Сукко в 

середине мая (Кузиков 2013а). В черте города Анапы 2-7 мая 2018 я 

несколько раз встречал пустельгу на пустыре в районе Джемете, а 16 
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мая наблюдал с набережной её успешную охоту на ящерицу Darevskia 

sp. на крутом склоне у моря. Гнездование пустельги установлено в ред-

колесье из лоха узколистного Elaeagnus angustifolia на Витязевской 

песчаной косе между морем и лиманом, а также на берегу Чембурк-

ского озера. На Витязевской косе найдено три гнезда. Гнёзда распола-

гались в кронах лоха: 10 мая – в старом гнезде сороки на высоте 2.4 м; 

12 и 15 мая – в гнёздах серой вороны на высоте 3.0 м. В двух гнёздах 

10 и 12 мая были полные насиженные кладки из 6 яиц, в третьем – 5 

яиц (рис. 4, 5). Размеры яиц (n = 12) из двух кладок, обнаруженных: 10 

мая – 40.0×31.6, 39.3×31.5, 39.8×31.4, 39.0×31.7, 39.4×31.7, 38.8×31.9 мм; 

12 мая – 40.4×32.8, 40.1×32.0, 40.7×32.4, 40.8×32.2, 40.7×32.5, 40.3× 

31.6 мм. Гнездо, найденное 11 мая на берегу Чембуркского озера, рас-

полагалось в кроне лоха узколистного на высоте около 6 м и было 

устроено в гнезде вороны. Осмотреть гнездо не удалось, но, предполо-

жительно, оно содержало кладку, которую крепко насиживала птица. 

Kобчик Falco vespertinus. Самец встречен 14 мая в высоком лен-

точном тополёвнике в долине реки Сукко. 

Чеглок Falco subbuteo. Одна пара чеглоков и одиночные особи 

встречались мне четырежды с 10 по 20 мая в редколесье из лоха узко-

листного на песчаной косе между морем и Витязевским лиманом. Дру-

гая пара этих птиц 17 мая проявляла беспокойство и, возможно, гнез-

дилась на крутом берегу лимана у хутора Песчаного. 

Болотный лунь Circus aeruginosus. Одиночные птицы, барражи-

ровавшие над берегами Витязевского лимана, Чембуркского озера и 

плавнями реки Анапки, встречались 4-18 мая. Во время посещения 

мною колонии хохотуний с её периферии 10 мая была поднята самка 

болотного луня, привлечённая, по-видимому, лёгкой добычей. Инте-

ресно, что она, находясь на земле, не вызывала беспокойства у гнездя-

щихся чаек, но, потревоженная мною, была атакована ими в воздухе. 

Канюк Buteo buteo. Встречен 14 мая 2018 в долине реки Сукко, где 

прежде неоднократно отмечался как довольно обычный вид (Белик, 

Бабкин 2010; Кузиков 2013а). 

Камышница Gallinula chloropus. В низовьях реки Анапки 19 мая 

отмечено строительство гнезда камышницей в небольшой куртине ро-

гоза. Гнездо строилось из листьев рогоза, которые она носила в клюве с 

противоположного берега. 

Лысуха Fulica atra. Одна и четыре особи были встречены на Чем-

буркском озере 11 и 16 мая. 

Кулик-сорока Haematopus ostralegus. Гнездование кулика-сороки 

отмечалось на Кизилташских лиманах (Тильба и др. 1990). В южной 

части Витязевского лимана со стороны косы 3-7 мая держалось до 10 

куликов-сорок, кормившихся на топких берегах. Позднее, 10-20 мая, 

одиночные кулики-сороки и территориальные пары встречались на 
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Рис. 6. Гнездо кулика-сороки Haematopus ostralegus на острове в Витязевском лимане.  
15 мая 2018. Фото автора. 

 

Рис. 7. Кладка кулика-сороки Haematopus ostralegus на острове в Витязевском лимане.  
15 мая 2018. Фото автора. 

 

песчано-ракушечных островах возле гнездовий. Всего обнаружено че-

тыре гнезда. Два из них найдены 15 мая: в песчаной ямке диаметром 

180×170 мм и глубиной 20 мм, расположенной в 2 м от воды, с кладкой 

из 1 яйца (51.2×38.2 мм);  в 1.5 м от уреза воды, на ракушечном наносе, 
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закреплённом песком и корнями растений, с полной кладкой из 4 яиц 

(55.8×36.9, 52.2×38.3, 52.6×38.0, 53.1×38.3 мм), диаметр гнездовой лун-

ки 200 мм, глубина 55 мм (рис. 6, 7). Два других гнезда обнаружены 18 

и 20 мая с кладками из 3 яиц. Размеры яиц из кладок: 18 мая – 58.0× 

40.4, 57.3×39.8, 55.1×39.6 мм; 20 мая – 54.1×40.7 (измерено одно яйцо). 

На берегу Витязевской косы между селом Витязево и станицей Благо-

вещенской 12 мая найдено разорённое гнездо с разбитой скорлупой 

одного яйца (56.9×41.5 мм). 

Ходулочник Himantopus himantopus.  От 1 до трёх 4 и стайка из 9 

ходулочников 4-5 и 15-20 мая держались на берегах в разных частях 

Витязевского лимана. Над небольшим озером в плавнях реки Анапки 

7 мая встречены 3 летевшие особи. 

Шилоклювка Recurvirostra avosetta. Группы и стаи шилоклювок 

от 6 до 30 особей встречались 7-20 мая на островах в Витязевском ли-

мане и берегах в низовьях широкой протоки. 
 

 

Рис. 8. Гнездо шилоклювки Recurvirostra avosetta с полной кладкой.  
Остров в Витязевском лимане. 18 мая 2018. Фото автора. 

 

По одним данным, гнездовья шилоклювки и хохотуньи, например, 

на косе Голенькой, разделены во времени (Лохман 2004а), по другим – 

их поселения взаимно исключают друг друга, если они расположены 

на одном и том же озере (Тильба и др. 2002). Мною небольшая колония 

шилоклювок, обнаруженная 15 мая на песчано-ракушечном острове в 

Витязевском лимане, была расположена недалеко, в 200 м, от колонии 



Рус. орнитол. журн. 2018. Том 27. Экспресс-выпуск № 1652 3869 
 

хохотуний, что не мешало успешному гнездованию обоих видов. В их 

колониях в это время шли откладка и насиживание яиц, происходило 

вылупление птенцов. Совместно с шилоклювками гнездились малые 

крачки, начавшие строительство гнёзд и откладку яиц. При осмотре 

колонии 15 мая в гнёздах шилоклювок были обнаружены неполные и 

полные кладки, содержавшие от 1 до 4 яиц. Из 14 гнёзд, найденных и 

осмотренных 18 мая, 13 были с кладками: из 2 яиц (3 гнезда), из 3 яиц 

(2 гнезда), из 4 яиц (8 гнёзд), а в одном гнезде обнаружены 3 птенца и 

наклюнутое яйцо (рис. 8, 9). 
 

 

Рис. 9. Гнездо шилоклювки Recurvirostra avosetta с 3 птенцами и наклюнутым яйцом.  
Остров в Витязевском лимане. 18 мая 2018. Фото автора. 

 

Часть гнёзд представляла собой углубления в грунте без выстилки, 

другие были скудно или обильно выстланы стеблями растений. Исходя 

из срока инкубации кладки, составляющим 22-24 дня (Козлова 1961), 

откладка первого яйца в этой колонии началась 21-23 апреля. Приме-

чательно, что при подходе наблюдателя к колонии и во время её 

осмотра 15-20 мая шилоклювки незаметно покидали гнёзда и не про-

являли беспокойства или агрессии, не отводили от гнёзд, что обычно 

отмечали в их поведении (Гладков 1951; Козлова 1961). Размеры гнёз-

да, обнаруженного 15 мая в колонии: диаметр 140 мм, глубина 20 мм. 

Размеры яиц (мм) и их масса (г, в скобках): 47.9×34.9 (30); 49.8×35.6 

(32); 49.9×35.5 (32); 48.4×35.3 (31). На берегу лимана между селом Ви-
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тязево и станицей Благовещенской в 1.5-2 м от уреза воды 12 мая най-

дено несколько гнёзд, разорённых, предположительно, серой вороной, 

с остатками скорлупы. Размеры двух наименее разбитых яиц, мм: 51.0× 

34.4 и 52.3×35.0. 

Чибис Vanellus vanellus. Одна особь была встречена 7 мая на Ви-

тязевской косе. 

Тулес Pluvialis squatarola. Группы и стайки до 20 тулесов встреча-

лись на пролёте с 7 по 20 мая вместе с другими куликами на берегах и 

островах Витязевского лимана. 

Галстучник Charadrius hiaticula. Одиночная особь встречена на 

пролёте 10 мая на берегу Витязевского лимана. 

Малый зуёк Charadrius dubius. Территориальные пары малых 

зуйков встречены 10 и 15 мая на острове в Витязевском лимане и на 

песчаных берегах протоки. 

Морской зуёк Charadrius alexandrinus. Одна-две пары морских 

зуйков 4 мая кормились на песчано-ракушечном побережье лимана у 

села Витязево.  На  берегах острова в Витязевском лимане зуйки отме-

чались с 7 по 20 мая. 

Большой веретенник Limosa limosa. Пять особей совместно с дру-

гими куликами (тулес, чернозобик, кулик-воробей, камнешарка) встре-

чены на берегу Витязевского лимана 12 мая. 

Средний кроншнеп Numenius phaeopus. Прежде среднего крон-

шнепа в исследуемом районе встречали на пролёте с августа по сен-

тябрь, также в конце июля 1973 года (Пекло, Тильба 2013). Мною одна 

особь отмечена на пролёте 7 мая на берегу острова в Витязевском ли-

мане. 

Большой кроншнеп Numenius arquata. Одиночные пролётные 

особи, от 1 до 3 за одну экскурсию, встречены 3-18 мая на берегах Ви-

тязевского лимана и его островов. 

Травник Tringa totanus. Одиночная особь и пара пролётных птиц 

отмечены на берегу Витязевского лимана 7 и 15 мая. 

Большой улит Tringa nebularia. 15 мая встречена одиночная пти-

ца в устье протоки, впадающей в Витязевский лиман. 

Перевозчик Actitis hypoleucos. Пара перевозчиков встречена 7 мая 

на берегу протоки в 0.5 км от Витязевского лимана. 

Камнешарка Arenaria interpres. Одиночки и стайки камнешарок 

из 6-8 и 21 особей в сообществе с другими куликами наблюдались 12, 

15-20 мая на берегах песчано-ракушечного острова в Витязевском ли-

мане. 

Кулик-воробей Calidris minuta. В окрестностях Анапы отмечался 

мною на пролёте в устье реки Сукко (Кузиков 2013а). На берегах Ви-

тязевского лимана 3 и 15 особей держались 7 и 12 мая вместе с туле-

сами, чернозобиками и большими веретенниками. 
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Чернозобик Calidris alpina. Крупная стая из 44 особей и мелкие 

группы куликов встречены 7 мая на берегу Витязевского лимана. 

Хохотунья Larus cachinnans. Обычный вид, встречавшийся во все 

дни экскурсий в окрестностях Анапы. Колония хохотуний численно-

стью приблизительно 150 особей обнаружена и осмотрена 10 и 15 мая 

на одном из островов Витязевского лимана (рис. 10). 
 

 

Рис. 10. Колония хохотуний Larus cachinnans. Остров в Витязевском лимане. 15 мая 2018. Фото автора. 

 

Остров образован ракушечно-песчаными отложениями, местами 

закреплёнными редкой травянистой растительностью и низкорослым 

тростником по берегам. Длина острова, вытянутого дугообразной поло-

сой, составляет 2.5 км, ширина от 40 до 200 м. Гнёзда хохотуний рас-

полагались на наиболее удалённой от берега восточной части острова. 

Гнёзда 10-15 мая содержали неполные и полные кладки из 1-3 яиц, в 

некоторых из них происходило вылупление птенцов и были найдены 

наклюнутые яйца, в других – пуховые птенцы. В нескольких гнёздах 

или поблизости от них были замечены мёртвые птенцы, причина ги-

бели которых не установлена. Они могли погибнуть из-за переохла-

ждения или могли быть задушены бродячими собаками, три из кото-

рых были обнаружены в первый день посещения колонии. Два осмот-

ренных 10 и 15 мая гнезда имели следующие размеры, мм: 1) диаметр 

гнезда 350×400, диаметр лотка 240, глубина лотка 80; 2) диаметр гнез-

да 300, диаметр лотка 200. Размеры (мм) содержавшихся в них яиц и 

их масса (г, в скобках): 10 мая – 63.1×45.9 (70); 62.8×46.0 (69); 68.9× 

45.7 (70); 15 мая – 68.4×45.6 (73), 69.3×46.5 (76). В одном из гнёзд коло-
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нии, содержавшим кладку из 3 яиц, 15 мая было обнаружено аномаль-

но малое яйцо (рис. 11). Оно имело форму правильного овала и, как 

выяснилось при его выдувании, не содержало желтка. Его размеры 

48.6×35.2 мм, масса 33 г, масса скорлупы 3.03 г. По сравнению с дру-

гими яйцами, измеренными в этой колонии, оно в 2.2 раза меньше по 

массе и в 1.3-1.4 раза меньше по размерам. 
 

 

Рис. 11. Гнездо хохотуньи Larus cachinnans с яйцом аномально малого размера.  
Остров в Витязевском лимане. 15 мая 2018. Фото автора. 

 

У птиц нашей фауны яйца аномально малого размера изредка на-

ходили в гнёздах кряквы Anas platyrhynchos, обыкновенной гаги So-

materia millissima, серебристой Larus argentatus и морской L. marinus 

чаек, моевки Rissa tridactyla, полярной крачки Sterna paradisaea, мор-

ского песочника Calidris maritima, краснозобого конька Anthus cervi-

nus, камышевки-барсучка Acrocephalus schoenobaenus (Татарникова, 

Шкляревич 1981), серой цапли Ardea cinerea, вертишейки Jynx torquil-

la, чёрного дрозда Turdus merula, жулана Lanius collurio, обыкновен-

ного канюка Buteo buteo (Кныш и др. 1984), тундрового лебедя Cygnus 

bewickii, серого журавля Grus grus (Винтер 2008), лысухи Fulica atra 

(Кошелев 1984) и речной крачки Sterna hirundo (Вишневский 2011). 

Мною аномально малое яйцо было обнаружено в 2006 году в неполной 

кладке горной трясогузки Motacilla cinerea (Кузиков 2013б). Карлико-

вые яйца в гнёздах хохотуний прежде не отмечались. Находки ано-

мальных яиц представляют интерес, т.к. позволяют оценить частоту 
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патологических явлений в половой системе самок в репродуктивный 

период (Кныш и др. 1984). 

Кроме необычно малого яйца, в другом гнезде в колонии хохотуньи 

было обнаружено яйцо аномальной цианической окраски (рис.  12). 

Кладки с яйцами такой необычной ярко-голубой окраски с редуциро-

ванным рисунком очень редко находили у озёрных чаек Larus ridibun-

dus в Нидерландах и Белоруссии (Гричик, Пышко 2017). 
 

 

Рис. 12. Гнездо хохотуньи Larus cachinnans с яйцом аномальной цианической окраски.  
Остров в Витязевском лимане. 15 мая 2018. Фото автора. 

 

Черноголовая чайка Larus melanocephalus. На небольшом острове 

Витязевского лимана, наблюдаемом с берега из села Витязево, 4 мая 

отмечено совместное скопление или, возможно, гнездовье 6-8 черного-

ловых чаек и около 50 морских голубков. Осмотреть остров из-за его 

труднодоступности не удалось. Одиночная черноголовая чайка встре-

чена 10 мая на острове Витязевского лимана. 

Морской голубок Larus genei. От 4 до 30 особей держались 4-20 

мая на островах и на берегу Витязевского лимана вблизи хутора Пес-

чаного. Около 50 морских голубков, наблюдаемых издали 4 мая на не-

большом острове, удалённом на 550 м от берега лимана, возможно, 

гнездились вместе с черноголовыми чайками. 

Чайконосая крачка Gelochelidon nilotica. По данным литературы, 

на одном из островов Витязевского лимана крачки этого вида гнезди-

лись в 1958 и 1990 годах (Кищинский 1960; Лохман, Емтыль 2000). 

Позднее там отмечали только летующих особей, а их гнездование было 
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зарегистрировано в 1998 году поблизости, в Кизилташском лимане на 

косе «Голенькой» (Лохман 2017). Мною на острове в Витязевском ли-

мане 7 мая была встречена группа из 10 чайконосых крачек, а также 

20 мая – одиночная, возможно, гнездившаяся особь в составе стаи ма-

лых крачек, беспокоившихся возле колонии. 

Речная крачка Sterna hirundo. Одиночная особь встречена 15 мая 

на острове в Витязевском лимане. 

Малая крачка Sterna albifrons. Малая крачка на берегах Витязев-

ского лимана и на островах встречалась постоянно с 3 по 20 мая. Оди-

ночных особей, занятых ловлей небольших рыбок, которых они носили 

на берег своему партнёру, можно было наблюдать на широкой протоке 

вблизи её впадения в лиман. 
 

 

Рис. 13. Гнездо малой крачки Sterna albifrons с полной кладкой.  
Остров в Витязевском лимане. 20 мая 2018. Фото автора. 

 

Колония малых крачек была обнаружена 15 мая на песчано-ра-

кушечном острове в Витязевском лимане. По-видимому, эти крачки 

недавно подселились к расположенной здесь небольшой колонии ши-

локлювок, в которой были уже полные кладки разной степени наси-

женности. При обследовании 15 мая этой совместной колонии среди 

гнёзд шилоклювок было обнаружено несколько гнездовых ямок в грун-

те без выстилки и одно гнездо малых крачек с неполной кладкой из 2 

яиц (31.4×24.5, 30.6×23.5 мм). Гнездо представляло собой углубление в 

песке диаметром 100 мм и глубиной 25 мм. При следующих осмотрах в 
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колонии были найдены: 18 мая – 3 гнезда малых крачек, 2 из которых 

содержали по 1 яйцу (измерено 1 яйцо – 32.4×24.1 мм) и одно гнездо – 

2 яйца, а также несколько пустых гнездовых ямок; 20 мая – 7 гнёзд 

малых крачек, содержавших по одному яйцу (3 гнезда), по 2 яйца (1 

гнездо) и полные кладки из 3 яиц (3 гнезда). Размеры яиц одной клад-

ки, обнаруженной 20 мая в гнездовой ямке диаметром 100 мм: 32.6× 

24.7, 34.7×24.4, 32.1×24.1 мм (рис. 13). С 15 по 20 мая численность ма-

лых крачек в колонии постепенно возрастала с 25 до 40-50 особей. 

Вяхирь Columba palumbus. Пары и одиночные, в том числе токо-

вавшие особи встречались 2-20 мая в санаторно-курортной зоне города 

Анапы и, гораздо реже, в лесопосадках и редколесье из лоха узколист-

ного в окрестностях Витязевского лимана. Гнездо с 2 птенцами обна-

ружено 17 мая в густой кроне куста боярышника, одиночно стоявшего 

среди пустыря на окраине села Витязево у хутора Песчаного, на высо-

те 1.7 м в (рис. 14). 
 

 

Рис. 14. Гнездо вяхиря Columba palumbus с птенцами. Пустырь на окраине села Витязево  
у хутора Песчаного. 17 мая 2018. Фото автора. 

 

Кольчатая горлица Streptopelia decaocto. Пары и одиночные то-

кующие особи постоянно наблюдались 2-20 мая в санаторно-курортной 

зоне города Анапы. 

Кукушка Cuculus canorus. От 1 до 4 особей за экскурсию отмеча-

лись мной визуально и по голосу 2-17 мая в санаторно-курортной зоне 

в районе Джемете, а также в окрестностях Чембуркского озера. Куку-



3876 Рус. орнитол. журн. 2018. Том 27. Экспресс-выпуск № 1652 
 

ющие самцы регулярно встречались на окраине села Витязево у хуто-

ра Песчаного и в окружающем лиман редколесье. На Витязевской косе 

12 мая была обнаружена кукушка, рядом с которой, вероятно, у гнез-

да,  беспокоился самец черноголового чекана (рис. 15). 
 

 

Рис. 15. Кукушка Cuculus canorus и западный черноголовый чекан Saxicola rubicola.  
Анапский район, Витязевская коса. 12 мая 2018. Фото автора. 

 

Домовый сыч Athene noctua. Гнездился по береговым обрывам 

Кизилташского лимана на Таманском полуострове (Тильба, Мнацека-

нов 2005). Мною домовый сыч встречен 18 мая на окраине села Витя-

зево, в хуторе Песчаный. 

Ушастая сова Asio otus. Гнёзда ушастой совы прежде находили на 

полуострове Абрау, в районе Новороссийска и Темрюка (Волчанецкий 

и др. 1962; Тильба, Мнацеканов 2005). На берегу Витязевского лимана 

на невысоком усыхающем лохе узколистном на высоте 2.5 м 17 мая в 

старой сорочьей постройке найдено гнездо ушастой совы с 2 начавши-

ми оперяться птенцами и 1 яйцом (рис. 16, 17). 

Козодой Caprimulgus europaeus. Прежде козодой отмечался мною 

в окрестностях Большого Утриша (Кузиков 2013а). В посёлке Сукко на 

границе пойменного ленточного леса на земле у огородов 14 мая на-

блюдалась одиночная особь.  

Чёрный стриж Apus apus. Встречался постоянно в санаторно-

курортной зоне Анапы. В селе Витязево (хутор Песчаный) отмечено 

гнездование под крышами некоторых домов. 
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Рис. 16. Ушастая сова Asio otus в гнезде в старой постройке сороки Pica pica..  
Анапский район. Окраина села Витязево. 17 мая 2018. Фото автора. 

 

Рис. 17. Гнездо ушастой совы Asio otus с птенцами и яйцом.  
Анапский район. Окраина села Витязево. 18 мая 2018. Фото автора. 

 

Золотистая щурка Merops apiaster. Стайки щурок из 6-15 особей 

отмечены 17 мая на строительной площадке в селе Витязево и 19 мая 

над пустырём в районе Джемете. 
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Удод Upupa epops. Одна-две токовавшие особи визуально или по 

голосу постоянно отмечались 3-20 мая в редкостойном лесу из лоха уз-

колистного на Витязевской косе, расположенной между морем и ли-

маном. 

Малый пёстрый дятел Dendrocopos minor. Встречен мною 14 мая 

в посёлке Сукко вблизи Кипарисовой рощи. 

Сирийский дятел Dendrocopos syriacus. По данным литературы, 

встречи и гнездование сирийского дятла зарегистрированы в цент-

ральной и северной частях Краснодарского края (Короткий и др. 2004; 

Найданов 2008). Зимой 2004 года сирийского дятла наблюдали у по-

сёлка Малый Утриш (Шариков и др. 2006). В окрестностях Анапы этот 

вид прежде в гнездовой период не отмечался. Мною сирийский дятел 

впервые встречен 16 мая в центральной части города Анапы в сквере 

имени И.В.Гудовича. Вблизи от места этой встречи в сквере были об-

наружены дупла, возможно, прежде принадлежавшие сирийскому дят-

лу, одно из которых в тот момент было занято парой скворцов Sturnus 

vulgaris. Вторая встреча сирийского дятла произошла 17 мая в окрест-

ностях хутора Капустин, где дятел обследовал основания толстых ра-

кит в поисках корма (рис. 18). 
 

 

Рис. 18.  Сирийский дятел Dendrocopos syriacus в окрестностях хутора Капустин.  
17 мая 2018. Фото автора. 

 

Хохлатый жаворонок Galerida cristata. От 1 до 4 хохлатых жаво-

ронков за экскурсию учтено 7-15 мая на Витязевской косе вблизи слабо 

закреплённых песков на окраине села Витязево. 
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Полевой жаворонок Alauda arvensis. Одиночная птица встрече-

на 15 мая на Витязевской косе вместе с хохлатым жаворонком вблизи 

строительной площадки на границе с редколесьем. 

Деревенская ласточка Hirundo rustica. Встречалась повсюду и 

постоянно 2-20 мая как в санаторно-курортной зоне, так и по берегам 

Витязевского лимана одиночно и малыми группами до 10 особей за 

одну экскурсию.  

Воронок Delichon urbica. В отличие от посёлка Сукко, где воронки 

гнездились на многих строениях (Кузиков 2013а), в санаторно-курорт-

ной зоне Анапы в 2018 году воронок встречался редко. Единичные осо-

би отмечены 3-4 и 20 мая вместе с деревенскими ласточками у берегов 

Витязевского лимана. 

Полевой конёк Anthus campestris. Одиночные особи отмечены на 

Витязевской косе 7 и 10 мая в редколесье. 

Белая трясогузка Motacilla alba. Встречалась 2-20 мая повсемест-

но в окрестностях Анапы, за исключением редколесья на Витязевской 

косе. 

Крапивник Troglodytes troglodytes. В заповеднике «Утриш» и его 

ближайших окрестностях крапивник – редкий зимующий, не отмечав-

шийся на гнездовании вид (Мнацеканов, Тильба 2015). Ранней весной 

и осенью 2017 года крапивника наблюдали в пойме реки Сукко, там 

же отмечали активную вокализацию самцов в конце марта (Рупасов 

2018). При посещении долины реки Сукко 14 мая 2018 мною вблизи 

«Кипарисовой рощи» был встречен выводок из 5 хорошо летавших, но 

ещё желторотых слётков, что косвенно, свидетельствует о гнездовании 

здесь этого вида (рис. 19). 
 

 

Рис. 19.  Слёток крапивника Troglodytes troglodytes в окрестностях озера Сукко.  
14 мая 2018. Фото автора. 
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Чёрный дрозд Turdus merula. Встречен 14 мая в долине реки 

Сукко. В мутовке ветвей молодого дерева, густо обвитого плющом, на 

высоте около 2 м обнаружено гнездо с начатой кладкой из 1 яйца. 

Горихвостка-лысушка Phoenicurus phoenicurus. Пару горихво-

сток-лысушек, гнездящуюся под крышей технического строения, я об-

наружил 3 мая на территории санатория «Анапа». 

Горихвостка-чернушка Phoenicurus ochruros ochruros. Самца на 

протяжении нескольких дней со 2 мая отмечали на недостроенном  

здании санатория в районе Джемете, где, предположительно, находи-

лось гнездо. 

Южный соловей Luscinia megarhynchos. Отмечен по голосу 2-4 

мая в санаторно-курортной зоне Анапы и 14 мая в посёлке Сукко. 

Западный черноголовый чекан Saxicola rubicola. На пустыре в 

районе Джемете черноголовый чекан встречался постоянно с первых 

дней наблюдений. На площади около 10 га здесь, по-видимому, гнез-

дились две пары чеканов. Появление первых птенцов в гнёздах, уста-

новленное по встрече самки с кормом, произошло 13 мая. Расчётная 

дата появления первого яйца в гнезде, исходя из 13 дней насижива-

ния (Дементьев и др. 1954) и ежедневной откладки самкой по одному 

яйцу – 26 апреля. Одиночные особи и пары встречены также 12 мая на 

Витязевской косе (рис. 15) и 18 мая – на пустыре в окрестностях хутора 

Песчаного. 

Обыкновенная каменка Oenanthe oenanthe. Встречена дважды 

15 мая на берегу и на острове Витязевского лимана. 

Серая мухоловка Muscicapa striata. Отмечена на Витязевской ко-

се 15 мая. В последующие дни 17-18 мая там же встречалось до 3 се-

рых мухоловок за экскурсию. 

Дроздовидная камышевка Acrocephalus arundinaceus. 19 мая я 

наблюдал активно певшего самца в зарослях тростника на берегу реки 

Анапки вблизи её впадения в море. 

Садовая славка Sylvia borin. От 1 до 3 садовых славок за экскур-

сию встречено 7-15 мая на Витязевской косе в редколесье. 

Серая славка Sylvia communis. Одиночные особи и изредка пары 

серых славок отмечены 2-4 мая на пустыре в районе Джемете. В ред-

колесье на Витязевской косе с 12 по 18 мая встречались 1-3 особи. 

Усатая синица Panurus biarmicus. 5 мая отмечено строительство 

гнезда усатыми синицами в труднопроходимых плавнях реки Анапки. 

Несколько раз птицы перелетали с одного берега озера на другой с 

гнездовым материалом и скрывались в густых зарослях камышей. На 

берегу Чембуркского озера 16 мая были встречены 4 молодые усатые 

синицы, которые кормились на метёлках тростника. 

Ремез Remiz pendulinus. Одиночные особи и пары ремезов отмече-

ны 4 мая на берегу Витязевского лимана в хуторе Песчаный, 15 мая – 
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у протоки, впадающей в лиман, и 16 мая – на Чембуркском озере. Не-

достроенное гнездо с тонким просвечивающим дном найдено 11 мая на 

берегу Чембуркского озера. Оно было устроено в ветвях лоха узколист-

ного, висевшего над дренажной канавой на высоте 3.0 м. Второе тол-

стостенное гнездо с полной кладкой из 7 свежих яиц обнаружено 17 

мая вблизи Витязевского лимана у хутора Капустин под нависшими 

кронами нескольких деревьев сливы-алычи Prunus cerasifera, в 2.5 м 

над землёй. Интересно, что жилое гнездо ремезов располагалось в 1 м 

от старого гнезда (рис. 20). Размеры яиц, мм: 16.1×11.2, 16.2×11.2, 16.0 

×11.0, 15.7×11.1, 16.3×10.8, 16.5×11.2, 15.6×10.9. 
 

 

Рис. 20. Гнездо ремеза Remiz pendulinus. Анапский район.  
Окрестности хутора Капустин. 17 мая 2018. Фото автора. 

 

Жулан Lanius collurio. Обычный вид, отмечавшийся в окрестно-

стях Анапы в количестве 1-3 особей за экскурсию. На Витязевской косе 

12 мая найдено почти полностью законченное гнездо в кроне лоха уз-

колистного на высоте 1.8 м, возле которого держалась самка. 
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Чернолобый сорокопут Lanius minor. Регулярно с 4 по 18 мая 

мне встречались одиночные особи в редколесье на Витязевской косе 

между морем и лиманом. 

Иволга Oriolus oriolus. Отмечена по голосу 13 мая в санатории в 

районе Джемете. 

Сойка Garrulus glandarius. Гнездо соек, устроенное в развилке вет-

вей на пирамидальном тополе на высоте около 10 м, обнаружено 2 мая 

на территории санатория в районе Джемете. Птиц неоднократно заме-

чали поблизости от гнезда, которое они активно защищали от ворон. 

Сорока Pica pica. Гнездится в густых кронах деревьев, в основном 

на пустырях по периферии санаторно-курортной зоны, по соседству с 

жилыми домами у хуторов и в редколесье на Витязевской косе. 

Галка Corvus monedula. Несколько галок встречены 3 мая на 

окраине Анапы у железобетонных столбов ЛЭП, где, вероятно, гнезди-

лись в их  пустотелых торцах. 

Грач Corvus frugilegus. Обычные и местами многочисленные стаи 

грачей регулярно встречались 13 мая по дороге из Анапы в Тамань. В 

санаторно-курортной зоне Анапы, а также в окрестностях Витязевско-

го лимана грачи практически не встречались. Группа из 7 особей, ле-

тевшая над Витязевской косой, была отмечена 12 мая. 

Серая ворона Corvus cornix. Обычная малочисленная птица Ана-

пы и её окрестностей. Гнёзда ворон, многие из которых нежилые,  – 

весьма характерный и заметный элемент, формирующий облик редко-

лесья из лоха узколистного на Витязевской косе. Мною 10 и 12 мая 

осмотрены два жилых гнезда серых ворон в кронах лоха на высоте 4.0 

и 3.0 м; в первом было 4 голых, недавно вылупившихся птенца и 1 яй-

цо, во втором – кладка из 4 яиц. Ещё одно гнездо с насиживающей 

птицей обнаружено, но не осмотрено в лесополосе у дороги вблизи ху-

тора Чембурка. 

Скворец Sturnus vulgaris. Стаи скворцов до 20-30 особей и группы 

птиц, собиравших насекомых для кормления птенцов, встречались на 

пустырях в районе Джемете, у хутора Капустин и в окрестностях села 

Витязево. Две пары скворцов, гнездившихся в дуплах дятлов, обнару-

жены 16 мая в сквере имени И.В.Гудовича в Анапе и в санатории в 

районе Джемете. В обоих гнёздах, устроенных, соответственно, в дуп-

лах акации на высоте 4 м и  тополя пирамидального на высоте 9 м, 

находились подросшие птенцы. 

Домовый воробей Passer domesticus. Обычный вид. Отмечено 

гнездование 2-7 мая под крышами домов в санаторно-курортной зоне 

Анапы. 

Полевой воробей Passer montanus. Встречен в санаторно-курорт-

ной зоне Анапы и окрестностях Витязевского лимана вблизи хуторов. 

Щегол Carduelis carduelis, коноплянка Acanthis cannabina. 3 мая 
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встречены пары щеглов и коноплянок на водопое на берегу реки Мо-

жепсин на окраине Анапы. 

Просянка Miliaria calandra. Одна-две пары просянок 2-19 мая, 

вероятно, гнездились на пустыре в районе Джемете совместно с черно-

головыми чеканами. Судя по поведению птиц, в их предполагаемых 

гнёздах были насиженные кладки. Примечательно, что в расположен-

ном рядом посёлке Сукко приблизительно в это же время, 21 мая 2013, 

в гнезде просянки уже были взрослые птенцы (Кузиков 2013б). Про-

сянка встречена также 13 мая на пустыре вблизи хутора Песчаного и 

10 мая на Витязевской косе. 

Камышовая овсянка Schoeniclus schoeniclus. Самец камышовой 

овсянки встречен 11 мая вблизи Апапских плавней у хутора Чембурка. 
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В данном сообщении приведены результаты наших наблюдений за 

птицами во время проведения обследования участка проектируемой 

дороги в юго-восточной части Катангского района на правобережье в 

верхнем течении реки Чоны между рекой и границей с Якутией в до-

линах её притоков Бирая, Зимовейная и Ложа в период с 24 по 28 

июня 2018. Большая часть маршрутов (около 150 км) была проведена 

на вездеходе, частично вдоль зимника Усть-Кут–Мирный и по тран-

сектам. На отдельных участках пройдены пешеходные маршруты об-

щей длиной около 25 км. 

Ранее орнитологами этот участок не посещался. Река Чона – пра-

вый приток Вилюя, впадает в Вилюйское водохранилище. На обследо-

ванном участке отмечены как низкая численность птиц, так и невысо-

кий уровень видового разнообразия. Нами в 2008 году в долине Чоны 

был обследован участок, расположенный несколько севернее (Попов, 

Серышев, Куницын 2009), на котором видовой состав и разнообразие 

птиц были заметно выше. Всего за период наблюдений зарегистриро-

вано 40 видов птиц, в том числе 2 вида, включённых в Красную книгу 

Иркутской области – восточный болотный лунь и дербник. 

Кряква Anas platyrhynchos. Встречена 25 июня на озере в окрест-

ностях вахтового посёлка. 

Гоголь Bucephala clangula. Выводок из 5 птенцов с самкой отмечен 

26 июня на реке Чоне. 

Хохлатый осоед Pernis ptilorhynchus. Пара встречена 25 июня в 

районе зимника в долине реки Зимовейная и одна птица на 27 июня 

зимнике в верховьях реки Бирая. 

Полевой лунь Circus cyaneus. 27 июня  самка встречена на верхо-

вом болоте вдоль зимника в верховьях реки Бирая. 

Восточный болотный лунь Circus spilonotus. 27 июня самец 

встречен на болоте вдоль зимника. 

Дербник Falco columbarius. 27 июня дербник встречен на болоте 

вдоль зимника в верховьях реки Бирая 

Белая куропатка Lagopus lagopus. 24 июня встречена на трассе 
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Талакан – ВЧНГ (Верхнечонскнефтегаз) Верхнечонское нефтяное ме-

сторождение 

Обыкновенный глухарь Tetrao urogallus. 27 июня двух глухарей 

наблюдали  на зимнике между реками Зимовейная и Бирая. 28 июня 

выводок (2 птенца и самка) встретили на трассе Талакан – ВЧНГ. 

Рябчик Tetrastes bonasia. Выводок встречен 25 июня на зимнике. 

Черныш Tringa ochropus. Наблюдали всего один раз – 27 июня па-

ру с гнездовым поведением на болоте около озера в долине реки Бирая. 

Фифи Tringa glareola. 25 июня в общей сложности  2 птицы встре-

тили на заболоченных участках вдоль зимника. 27 июня отмечен вы-

водок на болоте по зимнику в долине реки Зимовейная. 

Большой улит Tringa nebularia. 25 июня  встречен на верховом 

болоте в долине реки Зимовейная. 

Перевозчик Actitis hypoleucos. 25 июня встречен  на берегу озера 

около вахтового посёлка. На следующий день видели пару на гнездо-

вом участке на берегу реки Чона. 27июня по одной особи отмечено на 

реке Бирая и на озере в долине этой реки. 28 июня перевозчик отме-

чен на озерке вдоль трассы Талакан – ВЧНГ. 

Вальдшнеп Scolopax rusticola. 25-26 июня вечером отмечена тяга 

около зимовья в долине безымянного ручья южнее реки Ложа. 

Большая горлица Streptopelia orientalis. 27 июня встречена на 

территории вахтового посёлка. 

Обыкновенная кукушка Cuculus canorus. 24 июня кукование 

слышали около вахтового посёлка и 26 июня – голос около зимовья. 

Глухая кукушка Cuculus optatus. 25 июня слышали голоса в до-

лине реки Зимовейной и около зимовья. 

Большой пёстрый дятел Dendrocopos major. 25 и 27 июня встре-

чен в долине реки Бирая.  26 июня двух дятлов наблюдали в окрестно-

стях зимовья, дупло обнаружено в смешанном лесу в долине Чоны. 

Зелёный конёк Anthus hodgsoni. По несколько зелёных коньков 

регулярно в период наблюдений встречали вдоль зимника и трассы 

Талакан – ВЧНГ. 

Горная трясогузка Motacilla cinerea. Ежедневно встречали как 

на территории вахтового посёлка, так и в долинах рек и на заболочен-

ных участках с водяным зеркалом вдоль зимника. 

Белая трясогузка Motacilla alba. В сумме около 10 белых трясогу-

зок, в том числе с кормом в клюве, отмечено на территории вахтового 

посёлка. 27 июня трясогузка встречена на берегу озера в долине реки 

Бирая. 28 июня 3 птицы наблюдались в аэропорту Талакана. 

Сибирский жулан Lanius cristatus. 25 июня встречен на болоте 

около зимника. 

Кедровка Nucifraga caryocatactes. 25 июня пару кедровок встрети-

ли в темнохвойном лесу к югу от реки Бирая и слышали голос в до-
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лине этой реки. На следующий день слышали голоса и встретили одну 

птицу в долине реки Чона. 27 июня кедровку наблюдали в долине ре-

ки Зимовейная. 

Восточная чёрная ворона Corvus orientalis. 25 июня голоса слыша-

ли в вахтовом посёлке. 

Ворон Corvus corax. 24 июня трёх воронов наблюдали в аэропорту 

Талакана. 25 июня пара встречена на трассе Талакан – ВЧНГ около 

вахтового посёлка. 

Свиристель Bombycilla garrulus. 25 июня трёх свиристелей наблю-

дали в долине реки Ложа. На следующий день три птицы встречены в 

долине реки Чона и одна вечером около зимовья. 

Певчий сверчок Locustella certhiola. 25 июня слышали песню в 

долине реки Зимовейная. 

Весничка Phylloscopus trochilus. 26 июня эта пеночка встречена в 

долине реки Чона. 

Зелёная пеночка Phylloscopus trochiloides. 25 июня слышали пес-

ню в долине реки Бирая. 

Зарничка Phylloscopus inornatus. 26 июня песни двух зарничек 

слышали в сосновом лесу в долине безымянного ручья и песню одной 

особи – в смешанном лесу вблизи реки Чона. 

Корольковая пеночка Phylloscopus proregulus. 25 июня слышали 

голоса в темнохвойном лесу севернее реки Ложа и песни двух  птиц в 

долине реки Ложа. На следующий день слышали песню корольковой 

пеночки в долине реки Чона. 

Обыкновенная горихвостка Phoenicurus phoenicurus. В вахтовом 

посёлке встречены самец 24 июня и самка 28 июня. 

Соловей-красношейка Luscinia calliope. 25 июня вечером и 26 

июня утром слышали песню соловья-красношейки в долине безымян-

ного ручья южнее реки Ложа. 

Синий соловей Luscinia cyane. 25 июня вечером слышали песню в 

долине безымянного ручья южнее реки Ложа. 

Синехвостка Tarsiger cyanurus. 26 июня слышали песню в долине 

реки Чона и на следующий день – песни трёх синехвосток в долине 

реки Зимовейная. 

Краснозобый дрозд Turdus ruficollis. 27 июня самец встречен на 

зарастающей гари около озера в долине реки Бирая. 

Пухляк Parus montanus. 25 июня голоса слышали в долине реки 

Бирая и на следующий день – в окрестностях зимовья. 

Юрок Fringilla montifringilla. В период наблюдений ежедневно на-

блюдали и слышали голоса юрков около вахтового посёлка, в долинах 

рек Бирая, Ложа и Зимовейная, а также вдоль зимника. 

Обыкновенная чечевица Carpodacus erythrinus. 25 июня слыша-

ли голос чечевицы в кустарниках вдоль реки Бирая. 
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Обыкновенный снегирь Pyrrhula pyrrhula. 27 июня встретили 

снегиря на зимнике в долине реки Бирая. 
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Apus pacificus в Омской области 

А.А.Нефёдов 

Александр Алексеевич Нефёдов. Омский отдел Русского географического общества.  

E-mail: anefyodov2007@mail.ru 

Поступила в редакцию 29 июля 2018 

В Омской области регистрации белопоясного стрижа Apus pacificus, 

кроме неопределённого сообщения «Встречается южнее Горькой ли-

нии»* (Словцов 1881), неизвестны. 

13 июля 2018 в Омске на пересечении улиц Куйбышева и Успен-

ского около 9 ч я сфотографировал чёрных стрижей Apus apus. Птицы 

летали вдоль и над пятиэтажным зданием поликлиники № 12. Я спе-

шил и задержался для фотографирования только на несколько минут, 

так как понимал, что качественную фотографию летавших на высоте 

от 4-го этажа и выше стрижей с земли сделать сложно. При просмотре 

получившихся фотографий среди чёрных стрижей мной был обнару-

жен белопоясный стриж. На фотографии у птицы была видна белая 

полоса выше надхвостья. Это первая достоверная регистрация белопо-

ясного стрижа в Омской области. 

Второй раз я наблюдал белопоясного стрижа в Омске 26 июля 2018 

в 10 ч 10 мин на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Чокана 

Валиханова. В одной из многочисленных стаек кормящихся чёрных 

                                      
* Созданная в XVIII веке система оборонительных сооружений Тоболо-Ишимской укреплённой линии про-

ходит с запада на восток по территории современной Омской области. Линия стала называться Горькой по 

причине солёности воды большинства расположенных здесь озёр Камышловского лога. Укрепления противо-

стояли Джунгарскому ханству и Среднему казахскому жузу. В конце XVIII века утратили своё военное значе-

ние. Камышловский лог – древняя долина реки Камышловки, ныне представляющая собой цепь солёных и 

пресных озёр. Начинается небольшой речкой Камысакты, стекающей с Кокчетавской возвышенности и впа-

дающей в озеро Большой Тарангул, от которого Камышловский лог прослеживается цепью озёр до Иртыша на 

протяжении почти 500 км. 
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стрижей я заметил белопоясного стрижа. До 10 ч 35 мин стайки стри-

жей многократно пролетали среди 5-этажных домов на высоте от 3-го 

этажа и выше. Одиночные белопоясные стрижи пролетали более 10 раз, 

при этом была хорошо видны их белая поясница. Общее число уви-

денных белопоясных стрижей определить было сложно. По-видимому, 

их было несколько среди многочисленных чёрных стрижей. 

В предыдущие годы мои многократные специальные наблюдения в 

бинокль за стрижами, летающими над спортивно-концертным комп-

лексом имени В.Блинова не выявили присутствия среди них белопо-

ясных. В 2018 году я таких наблюдений с 21 мая не делал, попытки 

разглядеть A. pacificus вечером 26 и 27 июля успехом не увенчались. 

Описанные встречи белопоясного стрижа произошли примерно на 

600 км западнее мест его известных встреч в Томской и Новосибирской 

областях. Они интересны и тем, что произошли в период размноже-

ния, который, согласно В.К.Рябицеву (2001), длится у этого вида 68-75 

дней. В 2018 году из-за затянувшейся холодной погоды весной первые 

стрижи в Омске отмечены мной только 21 мая, что позже обычного. 

Статус белопоясного стрижа в Омской области не ясен. 

Л и т е р а т у р а  

Рябицев В.К. 2001. Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири: Справочник-опреде-

литель. Екатеринбург: 1-608. 

Словцов И. 1881. Путевые записки, ведённые во время поездки в Кокчетавский уезд, 

Акмолинской области, в 1878 г. // Записки Зап.-Сиб. отд. Импер. Рус. геогр. общ-ва. 
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Летняя орнитофауна озера Маныч  

(северное Ставрополье) 

Н.В.Цапко 

Второе издание. Первая публикация в 2006* 

Материал собран в период с 16 по 22 мая 2005 на южном берегу 

озера Маныч в пределах Ставропольского края, в основном в трёх  

пунктах: село Манычское (до 196 года – село Киста) и его окрестностях, 

урочище Дунда, озеро Маныч с островами и прилежащей степью. При-

родные условия обследованного района кратко описаны Л.В.Маловичко 

                                      
* Цапко Н.В. 2006. Летняя орнитофауна озера Маныч (северное Ставрополье)  

// Кавказ. орнитол. вестн. 18: 302-308. 
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с соавторами (2002). Некоторые материалы по орнитофауне этого реги-

она опубликованы ранее (Хохлов, Куликов 1991; Ильюх и др. 2005; 

Маловичко и др. 2005). Всего в течение периода наших исследований 

было отмечено 98 видов птиц, значительная часть которых характери-

зует летнюю орнитофауну региона (80 гнездящихся или возможно 

гнездящихся видов). Ввиду краткосрочности наблюдений этот список 

далеко не полный, многие виды, вероятно, были упущены. Ниже при-

ведены повидовые очерки в соответствии с таксономической схемой 

Л.С.Степаняна (2003). 

Чомга Podiceps cristatus. Отмечалась в урочища Дунда и по кром-

ке тростников по Манычу, где гнездится. 

Черношейная поганка Podiceps nigricollis. 6 птиц кормились на 

мелководье озера Маныч 21 мая. 

Розовый пеликан Pelecanus onocrotalus. 22 мая на реке Дунда в 

общей сложности встречена 51 птица. Розовые пеликаны встречались 

как отдельными стаями, так и в стаях с кудрявым пеликаном. Гнез-

дится в устье реки Дунда на острове Большой Лопиловский и, вероят-

но, на Кистинских островах. 

Кудрявый пеликан Pelecanus crispus. 17 мая на одном из Кистин-

ских островов, удалённом от берега на 1 км, в бинокль наблюдалось 

около 8 птиц, сидящих на гнёздах. Рядом с островом на воде держа-

лось ещё 7 птиц. 21 мая в балке Киста держалось 34 пеликана. 22 мая 

на реке Дунда встречены стаи по 3, 10 и 24 птицы. 

Большой баклан Phalacrocorax carbo. 22 мая на Дунде отмеча-

лись одиночки и небольшие стайки. Гнездится на островах Маныча. 

Малая белая цапля Egretta garzetta. Обычна на реке Дунде. 22 

мая здесь на 5-километровом маршруте отмечено 35 птиц. 

Серая цапля Ardea cinerea. Одиночные птицы отмечались в балке 

Киста и на реке Дунде, где вероятно гнездятся. 

Колпица Platalea leucorodia. 17 мая на Кистинских островах на-

блюдались птицы, вероятно гнездящиеся. 21 мая 1 птица отмечена в 

балке Киста и 25 птиц встречено на Дунде 22 мая. 

Каравайка Plegadis falcinellus. 12 птиц отмечены 21 мая летящи-

ми над степью в сторону озера Маныч. 

Серый гусь Anser anser. 1 птица встречена на небольшой луже у 

Маныча 21 мая. На Дунде 7 птиц и пара с 5 птенцами недельного воз-

раста встречены 22 мая. 

Лебедь-шипун Cygnus olor. 10 лебедей кормились на маленьком 

озерце у Маныча 17 мая. Стаи по 20, 20 и 8 птиц встречены в центре 

озера Маныч 21 мая, 6 птиц отмечены на Дунде 22 мая. 

Огарь Tadorna ferruginea. 17 мая одна пара встречена у гнезда на 

крутом склоне озера Маныч. Здесь же встречена одиночка. Ещё одна 

пара встречена на лужице у Маныча 21 мая. 
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Пеганка Tadorna tadorna. 17 мая на береговом обрыве встречена 

беспокоящаяся у гнезда пара. 21 мая на пересыхающем ручье в степи 

встречены 24 птицы, ещё 30 отдыхали на берегу Маныча. 

Кряква Anas platyrhynchos. Самая обычная из уток. Пары встре-

чались по всему берегу озера, на речушках в степи, на Дунде. 

Серая утка Anas strepera. 17 мая пара птиц кормилась в балке 

Киста, пара на Маныче. 21 и 22 мая птицы отмечались также в устье 

балки Киста, на лужах и озерцах по Манычу и на Дунде. 

Шилохвость Anas acuta. 17 мая над балкой Киста в восточном 

направлении пролетела 1 птица. 

Чирок-трескунок Anas querquedula. 21 мая на пересыхающей ре-

чушке в степи кормился 1 самец, 10 птиц держалось на луже у Маны-

ча. Птицы также отмечались на Дунде и в балке Киста. 

Красноносый нырок Netta rufina. Пара встречена 17 мая в балке 

Киста. 22 мая 2 пары и 24 самца отмечены на реке Дунде. 

Красноголовая чернеть Aythya ferina. 17 мая в балке Киста дер-

жались 2 пары. 

Хохлатая чернеть Aythya fuligula. Пара встречена по кромке за-

рослей тростников 21 мая в балке Киста. Одиночный самец наблюдал-

ся в устье Дунды 22 мая. 

Луговой лунь Circus pygargus. Самка, вероятно, этого вида встре-

чена охотящейся в степи у реки Дунда 22 мая. 

Болотный лунь Circus aeruginosus. Гнездится в тростниковых за-

рослях по Дунде и в балке Киста. 

Европейский тювик Accipiter brevipes. Неожиданным оказалось 

отсутствие этого ястреба в окрестностях села Манычское, несмотря на 

целенаправленные поиски и наличие подходящих гнездовых стаций, 

хотя в 20 км отсюда, в окрестностях села Дивное, сохранилась сравни-

тельно крупная его группировка (около 25 пар) (Ильюх и др. 2005). 

Обыкновенный канюк Buteo buteo. 17 мая в лесополосе у села 

Манычское встречена одна, вероятно, ещё пролётная птица. Один ка-

нюк встречен охотящимся у реки Дунда 22 мая. 

Чеглок Falco subbuteo. 18 и 21 мая в лесополосах у села Маныч-

ское найдены 2 гнездовые пары. Расстояние между парами около 5 км. 

21 мая у одной из пар наблюдалось спаривание. 

Кобчик Falco vespertinus. Обычный гнездящийся вид лесополос. 

Обыкновенная пустельга Falco tinnunculus. Обычный гнездя-

щийся вид лесополос. Гнездится также по береговым обрывам Маны-

ча, где 17 и 20 мая встречены гнездовые пары. 

Перепел Coturnix coturnix. 21 мая на посевах пшеницы отмечены 

токовавшие птицы. Одна птица встречена также на Дунде. 

Красавка Anthropoides virgo. На берегу небольшой пересыхающей 

речки 21 мая в 200 м от кошары найдено гнездо красавки с 2 яйцами. 
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Здесь же по руслу реки встречена стая из 24 журавлей-красавок. 

Лысуха Fulica atra. 17 мая в балке Киста найдено 4 гнезда со све-

жими кладками и несколько погибших кладок, которые были под-

топлены вследствие сильных дождей. 

Тулес Pluvialis squatarola. Оказался вполне обычен. Птицы встре-

чались стаями по 20-80 птиц по всему берегу озера Маныч. Одиночки 

встречены также на Дунде. 

Галстучник Charadrius hiaticula. Стайка из 10 птиц наблюдалась 

на берегу Маныча 21 мая. 

Морской зуёк Charadrius alexandrinus. 21 мая на солонце у пере-

сыхающей речушки встречены 3 пары. 

Чибис Vanellus vanellus. 22 мая небольшие стайки держались на 

Дунде. 

Камнешарка Arenaria interpres. 1 птица держалась на берегу Ма-

ныча в стайке с другими куликами 21 мая. 

Ходулочник Himantopus himantopus. Встречены в балке Киста, по 

мелким речушкам в степи, на Дунде, где гнездятся. 

Шилоклювка Recurvirostra avosetta. Пара наблюдалась на мелко-

водье пересыхающей речушки 21 мая. 

Фифи Tringa glareola. Одиночки отмечены на Дунде 22 мая. 

Травник Tringa totanus. Вероятно, гнездится по Дунде, где птицы 

отмечены 22 мая. 

Круглоносый плавунчик Phalaropus lobatus. 21 мая на луже в 

русле пересохшей речки отдыхали 3 птицы. 

Турухтан Philomachus pugnax. 3 птицы держались в стае с други-

ми куликами на берегу речки в степи 21 мая. 

Кулик-воробей Calidris minuta. 21 и 22 мая небольшие стайки до 

20 птиц отмечались по Манычу и на Дунде. 

Краснозобик Calidris ferruginea. Стайки по 4-20 птиц встречены 

кормящимися на мелководьях Маныча и по Дунде. 

Черноголовый хохотун Larus ichthyaetus. Одиночные хохотуны 

встречены кормящимися в степи и над озером. 

Черноголовая чайка Larus melanocephalus. Обычный вид, эти 

чайки постоянно встречаются в степи и над озером. 21 мая около 200 

птиц держалось у небольших островков в устье реки Мачок. При осмот-

ре колонии на одном из островов во всех 20 гнёздах черноголовых чаек 

находились расклёванные кладки. 

Озёрная чайка Larus ridibundus. Немногочисленный вид. 21 мая 

на небольшом островке отдыхало около 60 птиц. 

Морской голубок Larus genei. Мёртвая птица найдена на берегу 

Маныча 21 мая. 

Хохотунья Larus cachinnans. Гнездится на островах Маныча. Са-

мая многочисленная из чайковых. 
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Белокрылая крачка Chlidonias leucopterus. 25 птиц встречено на 

Дунде 22 мая. 

Чайконосая крачка Gelochelidon nilotica. Одиночки и стайки по-

стоянно наблюдались над озером. 

Чеграва Hydroprogne caspia. 20 и 22 мая на Маныче и на Дунде 

встречено по 2 птицы. 

Речная крачка Sterna hirundo. Обычный вид. Пары и стайки по-

стоянно наблюдались на Маныче и на Дунде. 

Малая крачка Sterna albifrons. 22 мая 1 птица охотилась на Дунде. 

Вяхирь Columba palumbus. Обычный гнездящийся вид лесополос. 

18 мая на 10-км маршруте вдоль лесополос встречено 6 пар. В одном 

гнезде было 2 ненасиженных яйца. 

Сизый голубь Columba livia. Гнездится в селе Манычское, на ко-

шарах. 

Кольчатая горлица Streptopelia decaocto. Гнездится в населённых 

пунктах. Также отмечена в лесополосах в нескольких километрах от 

населённых пунктов. 

Обыкновенная горлица Streptopelia turtur. Оказалась редка. Од-

на птица встречена 17 мая в разрушенном пионерлагере на берегу 

Маныча. 

Кукушка Cuculus canorus. Пара птиц держалась на берегу Маны-

ча 17 мая. Обычна в тростниках по Дунде. 

Ушастая сова Asio otus. 18 мая в лесополосе встречена одна птица. 

Домовый сыч Athene noctua. 17 мая на паровом поле наблюдалась 

отдыхавшая на фрегате (оросительная система) птица. 

Сизоворонка Coracias garrulus. Гнездится в береговых обрывах по 

Манычу, где вполне обычна. В подходящих гнездовых условиях пары 

встречаются на каждые 300-350 м. 

Золотистая щурка Merops apiaster. Гнездится в обрывах по Ма-

нычу. Около 50 пар гнездилось на крутом берегу по Дунде. 

Удод Upupa epops. Встречается в степи у кошар. Гнездится на охот-

ничьей базе. 

Сирийский дятел Dendrocopos syriacus. 16 мая в селе Манычское 

встречена одна птица. 

Береговая ласточка Riparia riparia. 20 мая у обрывистого берега 

Маныча наблюдались 2 пары. 

Деревенская ласточка Hirundo rustica. Гнездится в постройках 

человека. 

Хохлатый жаворонок Galerida cristata. Держится на выгонах у 

животноводческих стоянок. 

Малый жаворонок Calandrella brachydactyla. Относительно ре-

док. Чаще встречается у Дунды. 

Степной жаворонок Melanocorypha calandra. Обычный гнездя-
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щийся вид в степи. Самый многочисленный из жаворонков. 

Полевой жаворонок Alauda arvensis. Немногочисленный вид. В 

гнезде, найденном 17 мая, было 5 птенцов 5-6-дневного возраста. 

Луговой конёк Anthus pratensis. 17 мая в заболоченной низине у 

Маныча держалась 1 птица. 

Белая трясогузка Motacilla alba. Встречается у жилья человека. 

Обыкновенный жулан Lanius collurio. 20 мая в балке по берегу 

Маныча встречена пара, державшаяся в густом кустарнике. 

Чернолобый сорокопут Lanius minor. Гнездится в лесополосах и 

населённых пунктах. 

Иволга Oriolus oriolus. Гнездится в селе Манычское и густых лесо-

полосах, где 18 мая наблюдались 2 птицы и встречен поющий самец. 

Обыкновенный скворец Sturnus vulgaris. 20 мая на береговом 

обрыве Маныча отмечена птица у гнезда. 

Розовый скворец Sturnus roseus. Кормящиеся стаи отмечены на 

Дунде. 

Сойка Garrulus glandarius. 18 мая в лесополосе встречены 2 птицы. 

Сорока Pica pica. Гнездится в лесополосах и в балках по Манычу. 

Галка Corvus monedula. 5-6 пар гнездилось в береговых обрывах в 

окрестностях пионерлагеря. 

Грач Corvus frugilegus. Многочисленный гнездящийся вид лесных 

полос. 

Серая ворона Corvus cornix. Обычный гнездящийся вид лесополос. 

Ворон Corvus corax. 18 мая в лесополосе в окрестностях села Ма-

нычское наблюдался выводок из 3 птиц, державшийся в районе гнез-

да. Гнездо располагалось на 23-метровом вязе в центре густой 8-ряд-

ной лесополосы с густым подлеском. Размещалось гнездо у главного 

ствола на высоте 20 м. Под гнездом находились многочисленные по-

гадки, состоящие из шерсти и костей грызунов. К этому времени гнез-

до воронов уже заняли чеглоки. 

Свиристель Bombycilla garrulus. 3 свиристеля наблюдались в селе 

Манычское 16 мая. Птицы пролетели на небольшой высоте в северном 

направлении. Следует отметить, что свиристель регистрировался в 

Предкавказье в мае и другими исследователями (Белик 1997). 

Тростниковая камышевка Acrocephalus scirpaceus.17 мая в забо-

лоченной низине у Маныча в густых зарослях тростника активно пели 

2 самца. 

Дроздовидная камышевка Acrocephalus arundinaceus. Обычный 

вид в тростниковых зарослях по Дунде. 

Серая славка Sylvia communis. Изредка встречается в лесополо-

сах и других лесопосадках, где гнездится. 

Пеночка-весничка Phylloscopus trochilus. Пролётные птицы отме-

чались с 17 по 19 мая. 
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Серая мухоловка Muscicapa striata. Была обычна в лесополосах, 

где, вероятно, гнездится. 

Обыкновенная каменка Oenanthe oenanthe. 16 мая самец наблю-

дался в селе Манычское. 

Каменка-плешанка Oenanthe pleschanka. 17 мая пара наблюда-

лась у гнезда в береговом обрыве Маныча. 

Каменка-плясунья Oenanthe isabellina. Птицы отмечались вдоль 

дорог в степи. 

Большая синица Parus major. 18 мая в лесополосе наблюдалась 

птица с кормом в клюве. 

Домовый воробей Passer domesticus. Обычный гнездящийся вид 

поселений человека. 

Полевой воробей Passer montanus. Самый многочисленный гнез-

дящийся вид береговых обрывов Маныча. 

Зеленушка Chloris chloris. Гнездится в селе Манычское. 

Щегол Carduelis carduelis. Гнездится в селе Манычское. 

Просянка Emberiza calandra. Встречается по Дунде и по зараста-

ющим балкам в степи. 

Черноголовая овсянка Emberiza melanocephala. Обычный гнез-

дящийся вид. Встречается по окраинам лесополос и в бурьянистых 

балках в степи. 
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Обыкновенная кукушка Cuculus canorus в западном Забайкалье 

обычный гнездящийся вид. Прилетает она сравнительно поздно. Пер-

вое появление этих птиц по кукованию зарегистрировано в окрестно-

стях Улан-Удэ 23 мая 1963, 26 мая 1964, 28 мая 1967 (Измайлов, Боро-

вицкая 1973), в 1978-1981 годах соответственно 26, 23, 29 и 26 мая. В 

1977 году кормящуюся на земле стайку из семи кукушек отметили на 

окраине соснового леса в ветреную погоду 23 мая, а кукование самцов 

услышали только 25 мая. 

Обыкновенная кукушка в исследуемом регионе населяет различ-

ные лесные биотопы, часто появляется на опушках, полянах, лугах 

около леса и в степи. Численность вида сравнительно низкая. По дан-

ным И.В.Измайлова и Г.К.Боровицкой (1973), плотность кукушки лишь 

в приручейных смешанных лесах достигала 2 особей на 1 км2, во всех 

других биотопах она не превышала 0.9 ос./км2. По данным наших учё-

тов, в июне-июле 1978-1981 годов в Гусиноозерской котловине и на во-

сточных отрогах хребта Хамар-Дабан плотность кукушки в лесных 

биотопах колебалась в пределах 0.1-0.4 ос./км2. 

В течение периода гнездования, по-видимому, кукушки связаны с 

определённой территорией. Так, в июне 1966 года в долине реки Бар-

гузин самец, который легко отличался от других по своеобразному трёх-

слоговому кукованию «ку-ку-ку», почти ежедневно фиксировался на 

территории примерно 3 км2. При посещении этого места через год, в 

июне 1967 года, мы слышали такое же трёхслоговое кукование. Этот 

факт, возможно, свидетельствует об определённой развитости террито-

риального консерватизма у взрослых обыкновенных кукушек. 

На одной территории чаще встречаются самец и самка. В одном 

случае на опушке соснового леса отметили трёх кукушек. Птицы со 

своеобразной «трелью», «хохотом» и кукованием довольно активно пре-

следовали друг друга. В литературе известно об образовании кукуш-

ками в брачный период небольших групп, состоящих из двух или не-

скольких самцов и одной самки (Корелов 1970; Дерим-Оглу, Леонов 

1974; и др.). 

                                      
* Доржиев Ц.3., Хабаева Г.М. 1984. К биологии обыкновенной кукушки в западном Забайкалье  

// Тр. Окского заповедника 15: 194-198. 
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Гнездовой период обыкновенной кукушки в западном Забайкалье 

весьма растянут. Брачные игры и крики их отмечаются с начала июня 

до середины июля. И.В.Измайлов и Г.К.Боровицкая (1973), основыва-

ясь на активности кукования, указывают на наличие здесь у кукушек 

двух кладок: первая кладка в конце мая – первой половине июня, вто-

рая – в первой декаде июля. Нами в разные годы (1975-1981) отмече-

ны яйца кукушки 10, 13 и 19 июня, гнездовые птенцы – 4 и 16 июля. 

За 1975-1981 годы в западном Забайкалье, несмотря па сравни-

тельно многочисленные встречи обыкновенных кукушек и обследова-

ние в местах их обитания около 500 гнёзд 39 видов воробьиных птиц 

(полевого жаворонка Alauda arvensis – 9 гнёзд, рогатого жаворонка Er-

emophila alpestris – 11, деревенской ласточки Hirundo rustica – 63, во-

ронка Delichon urbica – 4, береговой ласточки Riparia riparia – 21, бе-

лой трясогузки Motacilla alba – 28, желтоголовой трясогузки Motacilla 

citreola – 1, степного конька Anthus richardi – 13, забайкальского конь-

ка Anthus godlewskii – 14 и пятнистого конька Anthus hodgsoni – 3; си-

бирского жулана Lanius cristatus – 2, обыкновенной каменки Oenanthe 

oenanthe – 16, каменки-плясуньи Oenanthe isabellina – 19, плешанки 

Oenanthe pleschanka – 2, обыкновенной горихвостки Phoenicurus phoe-

nicurus – 24, сибирской горихвостки Phoenicurus auroreus – 17, синего 

соловья Luscinia cyane – 1, бурой пеночки Phylloscopus fuscatus – 5, се-

рой славки Sylvia communis – 9, малой мухоловки Ficedula parva albi-

cilla – 1, большой синицы Parus major – 8, буроголовой гаички Parus 

montanus – 7, московки Parus ater – 2, обыкновенного поползня Sitta 

europaea – 2, белошапочной овсянки Emberiza leucocephalos – 30, крас-

ноухой овсянки Emberiza cioides – 3, дубровника Emberiza aureola – 16, 

обыкновенной чечевицы Carpodacus erythrinus – 2, каменного воробья 

Petronia petronia – 14, домового воробья Passer domesticus – 36, полево-

го воробья Passer montanus – 58, обыкновенного скворца Sturnus vul-

garis – 2, майны Acridotheres tristis – 3, сойки Garrulus glandarius – 1, 

голубой сороки Cyanopica cyanus – 16, сороки Pica pica – 30, даурской 

галки Corvus dauuricus – 14, грача Corvus frugilegus – 65, чёрной воро-

ны Corvus corone orientalis – 8), яйца и птенцы кукушки отмечены в 

гнёздах только трёх видов: степного конька, полевого жаворонка и ка-

менки-плясуньи. А у таких сравнительно многочисленных в регионе 

видов, как белая трясогузка и обыкновенная горихвостка, которые в 

других частях ареала относятся к числу обычных воспитателей кукуш-

ки (Мальчевский 1958; Корелов 1970; Гаранин 1977; Нумеров 1978, 

1980; Наartman 1981; и др.), «паразитирование» обыкновенной кукуш-

ки не наблюдалось. 

Яйца и птенцы кукушки отмечены нами в 3 гнёздах степного 

конька из 13 осмотренных. 

Гнездо степного конька, найденное 13 июня 1978 на сыром лугу в 
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Гусиноозерской котловине, содержало 3 собственных и 1 яйцо кукуш-

ки. 21 июня в гнезде сидел только один кукушонок. 

19 июня 1978 под кустом караганы мы нашли второе гнездо степ-

ного конька с яйцом кукушки, которое лежало среди 2 яиц хозяев. При 

повторном посещении через 2 дня гнездо оказалось разорённым. В 

обеих кладках яйца кукушки отличались от яиц хозяев: у последних 

они были немного темнее и по размерам чуть меньше – длина 18.1-

22.8 мм и диаметр 14-16.9 мм, а размеры 2 яиц кукушек соответствен-

но равнялись 22.9×16.8 и 23.2×17.0 мм. 

Третье гнездо степного конька, найденное 16 июля 1980 в этом же 

районе, было с одним подросшим кукушонком. 19 июля его с приём-

ными родителями встретили в 40 м в ивняке. Кукушонок уже хорошо 

перепархивал с ветки на ветку. 

Полевой жаворонок в западном Забайкалье неизвестен как вос-

питатель птенцов обыкновенной кукушки. 10 июня 1978 в окрестно-

стях Улан-Удэ на сухом лугу с очень низким травостоем нами было 

найдено гнездо жаворонка с 1 яйцом хозяина и 2 яйцами кукушки. 

Гнездо располагалось в углублении в почве, верхний край лотка был 

на её уровне. Все 3 яйца по окраске были очень похожими: фон грязно-

белый (у кукушки чуть светлее) и на нём расплывчатые бурые пятна, 

сгущающиеся на тупом конце. Несколько отличались размеры яиц: у 

жаворонка – 22.5×14.6 мм, у кукушки оба яйца были одинаковыми и 

имели размеры 23.1×16.8 мм. Очевидно, последние принадлежали од-

ной самке. Вылупление кукушат наблюдалось 14 июня. 15 и 17 июня 

оба птенца были на месте, и под ними лежало единственное яйцо жа-

воронка. В первые 3 дня наблюдений один кукушонок был более ак-

тивным и немного крупнее второго. При следующем посещении гнезда 

22 июня кукушата выглядели одинаково по размерам и развитию, бы-

ли обильно покрыты развивающимся коричневатого цвета пером, на 

крыльях и хвосте отчётливо виднелись ещё не лопнувшие трубочки. В 

гнезде они не помещались и сидели над ним, тесно прижавшись друг 

к другу. По размерам они заметно превосходили своих приёмных ро-

дителей. 23 июня птенцы исчезли, гнездо осталось невредимым с од-

ним яйцом-задохликом. Взрослых жаворонков около гнезда не было. 

Причину исчезновения кукушат нам не удалось выяснить. Однако со-

вместное развитие этих птенцов до 9-дневного возраста (у кукушат в 

этом возрасте не проявляется инстинкт выбрасывания) позволяет ска-

зать, что они, если бы не гибель от внешних факторов, безусловно, бы-

ли бы выкормлены. 

4 июля 1980 в степи Гусиноозерской котловины в гнезде каменки-

плясуньи отмечен подросший птенец кукушки. Гнездо располагалось 

в расширенном входе норы длиннохвостого суслика Spermophilus un-

dulatus. При осмотре кукушонок пытался скрыться в нору, но её узкий 
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проход не давал ему уйти далеко, и из хода виднелся его короткий  

хвост. Вытащенный оттуда, кукушонок неуклюжими прыжками срав-

нительно быстро передвигался по земле. 5 июля произвели тщатель-

ный осмотр норы. Гнездо каменок находилось в 65 см от входа, наи-

меньший диаметр хода к нему равнялся 7 см. Оно было пустым. Такое 

устройство гнезда и особенно узкий ход норы ставят под сомнение воз-

можность проникновения туда взрослой кукушки для откладки яйца. 

Возможно, что птенец вылупился в другой норе, а затем перешёл в со-

седнюю, которых в радиусе 30 м было около десяти. За дальнейшей 

жизнью кукушонка наблюдения не проведены. 

Таким образом, из приведённых наблюдений видно, что в запад-

ном Забайкалье видами-воспитателями обыкновенной кукушки явля-

ются в основном наземногнездящиеся виды воробьиных птиц откры-

тых ландшафтов. По окраске (грязно-белые с бурыми пятнами) яйца 

кукушек региона более близки к яйцам видов указанной группы. Ска-

занное позволяет предположить существование в исследуемом регионе 

расы обыкновенной кукушки, специализированной на видах открытых 

ландшафтов. Возможно, что в Забайкалье проходит лишь северная гра-

ница этой расы, более многочисленной в открытых ландшафтах сосед-

ней Монголии, где, вероятно, она и формировалась. 
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Второе издание. Первая публикация в 2007* 

Авдотка Burhinus oedicnemus относится к одним из наиболее ред-

ких, малоизученных, спорадично распространённых видов Северо-За-

падного Кавказа. На гнездовании этот вид встречается в пределах Та-

манского полуострова, а во время миграций – вдоль побережий Чёрно-

го и Азовского морей, а также в горных районах региона. 

Сведения о распространении авдотки на Северо-Западном Кавказе 

были собраны в 1972-2007 годах во время общего изучения авифауны 

разных районов этого региона. Кроме того, в 2007 году проведены спе-

циальные обследования приморской и степной частей Таманского по-

луострова с целью поиска подходящих местообитаний и гнёзд авдотки. 

В частности, осмотрена прибрежная полоса от Порт-Кавказа до посёл-

ка Гаркуша, район горы Круглая, урочище Козловые Балки, участок 

берега Азовского моря между мысом Пеклы и мысом Каменный, степ-

ные участки Тамани от Карабетовой горы до горы Боюр-Гора, гора 

Цымбалы, окрестности кургана Воеводина Могила, гор Костенкова, 

Поливадина, Макотра и Лысой горы. 

В юго-восточной части Краснодарского края авдотка на весеннем 

пролёте регистрировалась в третьей декаде апреля. Особи этого вида 

встречены на береговой полосе Чёрного моря у устья реки Мзымта 21 

апреля 1988 (В.В.Никитин, устн. сообщ.). В конце апреля 2006 года на 

территории Адлерского аэродрома отмечены 4 птицы. Северо-восточ-

нее, у посёлка Малый Утриш, группа из 3 авдоток встречена на мор-

ском каменистом пляже 27 апреля 1996. В период весенних миграций 

авдотки могут пересекать Главный Кавказский хребет, о чём свиде-

тельствует встреча двух особей 20 апреля 1982 в посёлке Гузерипль 

(бассейн реки Белой). 

Таким образом, весенний пролёт авдотки достаточно выражен вдоль 

Черноморского побережья западной части Кавказа. От основного при-

черноморского миграционного потока, по-видимому, отделяются более 

мелкие потоки, направление которых – по долинам рек к перевалам 

Главного Кавказского хребта. Такая региональная особенность мигра-

                                      
* Тильба П.А., Андрющенко Ю.А., Мнацеканов Р.А., Динкевич М.А. 2007. Авдотка на Северо-Западном  

Кавказе // Птицы Кавказа: Изучение, охрана и рациональное использование. Ставрополь: 121-125. 
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ционных направлений характерна и для многих других пролётных 

видов, связанных с береговой полосой Чёрного моря и горными райо-

нами Западного Кавказа (Тильба 2007). 

Численность авдотки на миграционных путях в весенний период 

невысока; в это время регистрируются только одиночные особи и не-

большие группы птиц. Однако принадлежность авдотки к ночным ми-

грантам не позволяет в полном объёме оценить количество пролётных 

особей. 

Гнездовой ареал авдотки на Северо-Западном Кавказе ограничен 

Таманским полуостровом. Сведения о размножении вида в Восточном 

Приазовье, в частности, в Славянском районе (Заболотный 1992), в  

дельте Кубани (Гинеев, Кривенко 1998), на Ейском лимане (Gineev et 

al. 2003) и на Ханском озере (Гинеев, Кривенко, Емтыль 2000; Gineev 

et al. 2003), до настоящего времени не подтверждены находками кла-

док или выводков. 

На Таманском полуострове авдотка распространена в виде отдель-

ных очагов в прибрежной полосе Чёрного моря и в степных районах. В 

прошлом в приморской полосе вид был обычен среди дюн, располо-

женных между Кубанским (Витязевским) лиманом и морем (Птушенко 

1939), а также встречался у посёлка Джемете (Волчанецкий и др. 1962). 

В настоящее время авдотки продолжают регулярно отмечаться в этом 

же районе на Витязевской косе. Так, 3 мая и 8 июня 1998 у посёлка 

Витязево на песчаной косе с редкими кустарниками регистрировались 

пары авдоток и одиночные особи. 9 июня 1989 на Витязевской косе об-

наружена пара этих птиц и найдено их гнездо. Оно располагалось на 

выровненном участке песчано-ракушечного грунта, лишённого расти-

тельности, в 200 м от берега моря. Кладка из 2 свежих яиц находилась 

в углублении песка, без какой либо подстилки. Яйца по размерам не 

отличались друг от друга: 54.0×38.2 мм. Витязевская коса, по-види-

мому, наиболее плотно заселена авдотками, где их численность в кон-

це 1990-х годов оценивалась в 5-7 пар (Емтыль и др. 2000), в настоя-

щее время здесь гнездится 8-10 пар (Лохман и др. 2005). Кроме того, 

имеются сведения о гнездовании 2 пар авдоток по берегу лимана Цо-

кур у посёлка Виноградный и 1-2 пар на Бугазской косе (Лохман и др. 

2005). Необходимо подчеркнуть, что в 1970-е годы во время наших ре-

гулярных обследований Бугазской косы зарегистрировать пребывание 

авдотки не удалось (Тильба 1983). 

Гнездование авдотки в степной зоне Таманского полуострова было 

установлено в 2007 году. Присутствие птиц (по голосу и следам) заре-

гистрировано 6 мая 2007 северо-западнее посёлка Виноградный у под-

ножья горы Чиркова. 7 мая 2007 на восточном склоне горы Кирпина 

найдено гнездо авдотки. Оно располагалось на щебнистом участке, 

площадью 6 м2, в верхней части длинного солонца (около 30×100 м), 
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полого спускающегося со склона каменистой гряды. Травостой на со-

лонце практически отсутствовал, а гнездо находилось на его краю у 

кромки степной растительности. Диаметр лотка 190×170 мм, глубина 

30 мм. Гнездо, лоток и его края выложены камешками (около 100), 

размером до 3.5 см3. В гнезде находилась свежая кладка из 2 яиц, ве-

роятно, отложенная 2-3 мая. Размеры яиц: 53.7×36.6 мм (масса 35.2 г) 

и 49.4×36.7 мм (масса 33.1 г). 

Гнездование авдотки достаточно вероятно и в других степных уро-

чищах Таманского полуострова. Нами ночью 22 апреля 2006 две пти-

цы определены по голосу вдали от водоёмов между железнодорожным 

полотном и северо-западной подошвой горы Карабетова. Осмотр био-

топов горы Карабетова, включающих участки с сильно разреженным 

угнетённым травостоем или полностью лишённые растительности, ука-

зывал на наличие необходимых условий для гнездования вида в этом 

районе Таманского полуострова. Позже, 30 июля 2006, на юго-восточ-

ном склоне горы Карабетова была отмечена ещё одна пара авдоток 

(наблюдения проводились совместно с И.С.Найдановым). В аналогич-

ном биотопе двух птиц наблюдали 12 июня 2003 в районе горы Поли-

вадина (В.И.Щуров, устн. сообщ.). 23-24 августа 2003 авдотки отмеча-

лись у села Гаркуша (Белик 2004). Кроме того, подходящие гнездовые 

местообитания вида обнаружены в урочище Козловые Балки на участ-

ках территории от горы Карабетова до горы Боюр-Гора, на горе Цым-

балы. 

Общая численность авдотки в Краснодарском крае до 2000 года 

оценивалась в 20 гнездящихся пар (Лохман 2000). Позднее прослеже-

но её снижение до 12 пар (Лохман, Емтыль 2004а). В одной из гнездо-

вых группировок на Кизилташских лиманах насчитывалось 8-15 пар, 

в другой – на потенциальной КОТР международного значения «Озеро 

Маркитанское, г. Карабетова, г. Комендантская, г. Чиркова, озёра у 

пос. Приморский» – 2-5 пар (Лохман, Емтыль 2007). 

Учитывая новые сведения о гнездовом пребывании авдотки в степ-

ной части Таманского полуострова, общую современную численность 

вида в регионе можно оценить в 25-30 пар. 

Осенний пролёт авдотки достаточно заметен на Черноморском по-

бережье. Иногда птицы появляются также в Приазовье. На Черномор-

ском побережье, в юго-восточной части Краснодарского края, пролёт 

авдоток проходит в течение сентября-октября. 26 августа 1914 (по ста-

рому стилю) авдотка отмечалась у устья реки Кудепста (Кудашев 1917). 

В сентябре 1986 года одна птица была добыта в окрестностях Адлера 

(Пекло и др. 1992), 20 сентября 2004 две травмированные особи подо-

браны на взлётной полосе Адлерского аэродрома. Одиночные птицы 

регистрировались на вспаханных полях Имеретинской низменности 6 

октября 1986 и 22 октября 2001 (Тильба 1999). В октябре присутствие 
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авдоток обнаружено в речных прибрежных долинах Сочи-Мацестин-

ского курортного района (Строков 1960). 

В других районах Черноморского побережья Краснодарского края 

авдотка отмечалась у Новороссийска на Суджукской косе 13 сентября 

1921 (Птушенко 1939). 

На побережье Азовского моря авдотка появляется гораздо реже, где 

наблюдалась только один раз – две птицы отмечены 15 сентября 2005 

на высохших маршах Камышеватской косы (Ейский район Краснодар-

ского края). 

Ограниченный объём сведений о распространении и экологии ав-

дотки на Северо-Западном Кавказе, связанный со скрытным образом 

жизни этого вида, не позволяет в полном масштабе и однозначно оце-

нить современное состояние её популяции. Неоднократно высказыва-

лось мнение о сокращении численности и отрицательных популяцион-

ных трендах авдотки в регионе (Лохман, Емтыль 2004а,б; Тильба, Мна-

цеканов 2004). С другой стороны, сохранившаяся с 1920-х годов её гнез-

довая группировка на Витязевской косе, обнаружение птиц на Бугаз-

ской косе, у берега лимана Цокур могут свидетельствовать об элемен-

тах стабилизации и даже локального расширения ареала вида. Этот 

вывод согласуется с мнением некоторых авторов (Белик и др. 2003), 

которые считают, что на косах Причерноморья отмечается увеличение 

численности авдотки. 

Остаётся пока открытым вопрос о гнездовании авдотки в Восточном 

Приазовье, где имеются подходящие для гнездования вида местооби-

тания, аналогичные стациям степной части Таманского полуострова 

(солончаки). Не исключено, что более детальное обследование ланд-

шафтов Восточного Приазовья позволит выявить новые места гнездо-

вания авдотки в пределах Северо-Западного Кавказа. 

Стабильно повышенной была, по-видимому, в прошлом, и остаётся 

сейчас уязвимость авдотки. Это связано с наземным типом гнездова-

ния, небольшим ареалом, невысокой её численностью. Повышенная 

уязвимость авдотки, возможно, препятствует образованию новых устой-

чивых гнездовых группировок, появление которых могло бы происхо-

дить в результате локальной пульсации ареала вида. 
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По материалам исследований в южной части Терско-Кумской низ-

менности (Чечня) с 1981 по 1997 год, широкохвостая камышевка, или 

соловьиная широкохвостка Cettia cetti населяет околоводные биотопы 

поймы реки Терек и прилегающих водоёмов всех типов – старичные 

озёра, пруды и каналы. Характерными гнездовыми стациями этого ви-

да здесь являются тростниковые крепи, часто с подростом ежевични-

ков и травяном ярусом. В гнездовом населении лимнофильного ком-

плекса птиц эта камышевка входит в ядро фоновой группы. Её относи-

тельная численность в тростниках озёр Будары составляет в среднем 

6.8 особей на 3 км маршрута (Точиев, Гизатулин 1987). В таксономиче-

ском отношении в Восточном Предкавказье обитает подвид Cettia cetti 

orientalis Tristram, 1867 (Степанян 1990). Добытый нами 31 мая 1994 

экземпляр самца имел морфометрические показатели, несколько пре-

вышающие известные литературные данные (Портенко 1960). Длина 

крыла добытой птицы составила 69.5 мм, хвоста – 70.8 мм, клюва – 

12.0 мм, цевки – 24.0 мм. Размеры левого семенника были 5.7 мм, пра-

вого – 4.6 мм. Тушка хранится в музее кафедры зоологии Ростовского 

государственного университета. 

По известным литературным данным, соловьиная широкохвостка 

указывается для данного региона как гнездящийся перелётный вид. 

Мы же неоднократно отмечали широкохвостку в выше отмеченных био-

топах в зимнее время. Зимовка её здесь носит пульсирующий харак-

тер. При сильных похолоданиях со снежными заносами птицы вре-

менно откочёвывают, видимо, в пределы Закавказья. При потеплении 

наблюдается обратный процесс. Нужно заметить, что на территории 

Предкавказья известно появление на зимовке ряда видов, ранее здесь 

не отмечавшихся: серого журавля Grus grus (Хохлов, 1986), ремеза Re-

miz pendulinus (Гизатулин 1989), малой Tachybaptus ruficollis и чер-

ношейной Podiceps nigricollis поганок (Комаров 1989), кваквы Nycti-

corax nycticorax (Бичерев, Хохлов 1990), чёрного коршуна Milvus mi-

grans (Хохлов и др. 1999), перепела Coturnix coturnix (Хохлов 1990) и 
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некоторых других видов. Появление соловьиной широкохвостки среди 

зимующих птиц региона, скорее всего, связано с известным явлением 

глобального потепления климата и антропогенной трансформацией 

ландшафтов в направлении расширения для ряда видов трофических, 

защитных и других стаций. Характерной особенностью песни этой ка-

мышевки в зимнее время является выпадение колена в окончании по-

зывной песни. 

Таким образом, в настоящее время в Восточном Предкавказье со-

ловьиная широкохвостка по статусу пребывания является гнездящим-

ся оседлым видом. 
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