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Поступила в редакцию 3 июля 2019 

Фауна птиц обширной территории на стыке Краснодарского и Став-

ропольского края и Карачаево-Черкесии до настоящего времени ис-

следована весьма слабо, на что обращали внимание А.М.Пекло и П.А. 

Тильба (2007) в своём очерке орнитофауны Советского лесничества, 

расположенного в низовьях реки Уруп. Эти предгорные районы на ле-

вобережье Кубани, переходящие к северу в степную подгорную равни-

ну, а на юге ограниченные субширотными цепями Мелового и Скали-

стого хребтов, удалены от Краснодара и редко посещаются кубанскими 

орнитологами, специализирующимися в основном на изучении птиц 

Приазовья и Причерноморья. То же можно сказать и о Теберде и Ка-

рачаевске, где орнитологи занимаются преимущественно горной фау-

ной. Долго обходили вниманием этот предгорный регион и специали-

сты из Ставрополя, устремлённые главным образом на более экзотиче-

ский юг и восток Ставропольского края. 

Орнитофауне Кубано-Лабинских предгорий посвящено всего не-

сколько публикаций. Первая из них – небольшая студенческая статья 

о птицах ближних и дальних окрестностей Армавира, в которой пере-

числено довольно много интересных фаунистических находок (Жаро-

ва, Жаров 1962). В мае 1969 года на Кубани близ Армавира и Невин-

номысска кратковременные экспедиционные исследования орнитофау-

ны проводил Б.А.Казаков (2016а,б). Позже, в 1974 и 1988 годах, в этом 

же районе работали краснодарские орнитологи, опубликовавшие пол-

ный аннотированный список птиц Советского лесничества в низовьях 

реки Уруп (Пекло, Тильба 2007), а также материалы учётов птиц в 

пойменных лесах Кубани и Урупа (Тильба, Мнацеканов 1989). Нако-

нец, обобщённый табличный список птиц всех предгорий Северо-За-

падного Кавказа, составленный в основном по материалам экспедиций 

Кубанского университета «Кубань-река» (1988) и «Предгорье» (1992), 

представили М.Х.Емтыль с коллегами (1993). 

К сожалению, в последнюю работу вкралось довольно много опеча-

ток, ошибок и непонятных пропусков, особенно среди мелких воробьи-

ных птиц, а сведения о летней орнитофауне приведены по группам 

административных районов, приуроченным к бассейнам отдельных 
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рек: Лабы (Курганинский, Лабинский и Мостовской районы), а также 

Урупа и Кубани (Новокубанский, Успенский и Отрадненский районы). 

Поэтому выяснять зональные особенности распространения птиц по 

этим данным весьма сложно. Тем не менее, опубликованные материа-

лы, содержащие сведения об относительной численности всех видов, 

позволяют проследить значительные перемены, произошедшие в ор-

нитофауне региона за последние три десятилетия. 

Наконец, в Карачаево-Черкесии опубликованы весьма обширные 

материалы по орнитофауне Черкесска и его окрестностей (Караваев 

2002, 2004, 2006; Караваев, Хубиев 2004, 2007, 2011а, 2013; Караваев и 

др. 2013, 2014; и др.). Однако сведения о птицах остальных предгор-

ных районов в этих работах отражены фрагментарно (Караваев, Хуби-

ев 2011б, 2013). 

В начале июля 2010 года трёхдневную орнитологическую экспеди-

цию вдоль Большого Зеленчука, Урупа и Лабы провели на автомобиле 

А.Н.Хохлов с коллегами (2010), составившие конспективный набросок 

современной летней орнитофауны очерченного предгорного региона с 

рядом новых фаунистических находок. На этом, собственно, и завер-

шается обзор орнитофаунистических исследований, проведённых в этом 

регионе. 

Восполняя очевидные пробелы в изучении орнитофауны Кубано-

Лабинских предгорий, мною была поставлена цель обработать собст-

венные материалы, собранные в ходе нескольких экскурсий и экспе-

диций по Лабе, Урупу, Большому и Малому Зеленчуку и Кубани, про-

ведённых в 1998-2019 годах. Вместе же с данными прежних исследо-

ваний они дают достаточно полное представление о составе и структуре 

гнездовой фауны предгорий и подгорной равнины, показывая также 

спонтанные изменения в ней, наблюдающиеся в настоящее время. 

Материалы и  методы  

Границы обследованного региона (см. рисунок) на западе проходят по долине 

реки Лабы, на севере – по линии, соединяющей Курганинск и Армавир и далее по 

реке Кубани до Невинномысска. Восточной границей служит долина Кубани вверх 

до Черкесска и Карачаевска. Южную границу в изрезанных балками предгорьях 

определить достаточно сложно, поэтому я счёл уместным провести её по Северо-

Юрской депрессии вдоль южного подножия Скалистого хребта – от посёлка Псебай 

до Карачаевска, тем самым включив в границы региона и узкую цепь среднегорий. 

В целом это позволяет лучше проследить закономерности пространственных изме-

нений в орнитофауне предгорий с севера на юг – от степей к лесистым горам Кав-

каза. 

Наши исследования в предгорьях Северного Кавказа начались в августе 1998-

1999-2000 годов, когда мы впервые знакомились с орнитофауной реки Малая Лаба 

и окрестных гор в районе посёлка Псебай, в теснине Скалистого хребта (Белик 

2000б; Белик и др. 2000). Продолжая изучение фауны Скалистого хребта и при-

лежащих предгорий, 18-23 июля 2004 была обследована долина Большой Лабы 
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между сёлами Гофицкое и Курджиново, а затем долина Урупа между станицами 

Преградной и Передовой (67 км маршрута). В начале мая 2008 года вместе с Ю.В. 

Милобогом и В.В.Ветровым мы проехали вдоль Лабы от её устья до посёлка Псе-

бай и дальше по Северо-Юрской депрессии до Карачаевска (Белик и др. 2008в), а 

16-20 июля 2008 пройдён маршрут в предгорьях по Урупу от станицы Удобной до 

станицы Передовой, а затем по правому притоку Урупа – реке Кува – от села Ильич 

до верховий реки и через перевал на Скалистом хребте к аулу Кобу-Баши и ста-

нице Преградной (32 км).  

 

 

Рис. 1. Район исследований в Кубано-Лабинском междуречье.  
1 – границы обследованного района; 2 – границы административных регионов;  

3 – куэсты Скалистого хребта. Зелёной заливкой показаны лесные массивы, синей –  
Краснодарское водохранилище. Чёрные многоугольники – города и крупные селения. 

 

Затем 4-10 августа 2012 проведено специальное обследование долины Урупа в 

его низовьях у станицы Советской, после чего пройдено междуречье Урупа и Боль-

шого Зеленчука в предгорьях между станицами Удобной и Исправной, откуда я 

поднялся на вершину горы Больше́ (1751 м) над станицей Сторожевой (90 км). А 

12-14 июля 2015 и 18-23 августа 2015 пройдены два маршрута по реке Кубани от 

Невинномысска почти до Черкесска (30 км) и по Большому Зеленчуку от Невин-

номысска до стрницы Исправной (70 км), позволившие сформировать достаточно 

полное представление о ландшафтах предгорий и о современном состоянии мест-

ной орнитофауны. 

Важные материалы были собраны 26 июня – 2 июля 2016, когда удалось об-

следовать обширные искусственные водоёмы на месте галечниковых карьеров в 

долине Лабы выше Лабинска, а также пройти Джелтмесские высоты между Лабой 
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и Урупом и долину реки Тегинь от её истоков на Джелтмесских высотах до станицы 

Спокойной, где находится большая система старых рыборазводных прудов (70 км). 

Затем 25-30 июня 2018 обследованы две малые реки в междуречье Лабы и Урупа: 

Чамлык и Синюха с Грязнухой, где представлена большая система полноводных 

русловых прудов, после чего пройдён маршрут по депрессии между Скалистым и 

Меловым хребтами от станицы Передовой на Урупе до станицы Исправной на ре-

ке Большой Зеленчук (76 км). Наконец, 14-17 июня 2019 обследован Меловой хре-

бет в пределах долины Малого Зеленчука в районе сёл Хабез – Эльбурган – Зеюко 

(35 км маршрутов). 

Общая длина учётных пешеходных маршрутов в предгорьях и по Скалистому 

хребту за все годы составила более 500 км. 

По Скалистому хребту, кроме собственных материалов, использованы также 

данные из сводки о птицах этого хребта, подготовленной В.М.Поливановым, О.А. 

Витовичем и И.В.Ткаченко (2000), которые работали преимущественно в западных 

районах Карачаево-Черкесии. Кроме того, необходимые дополнения были почерп-

нуты из многолетних скрупулёзных работ А.А.Караваева (2000), проведённых на 

горах Больше́ (1751 м) и Баранаха (1703 м), а также в лесах, лугах и городах Ка-

рачаево-Черкесии, расположенных в Северо-Юрской депрессии и по реке Кубани 

(Караваев и др. 2013, 2014 и др.). В анализ включены, наконец, некоторые сведения 

Н.Я.Динника (1884, 1886, 1899, 1902 и др.) и К.Н.Россикова (1890), побывавших в 

конце ХIХ века на Скалистом хребте в районе Черкесска (Баталпашинска), посёл-

ка Псебаницй, ст. Преградной, Сторожевой и др. 

Названия и порядок перечисления видов птиц приведены, за некоторыми ис-

ключениями, в соответствии со сводкой Л.С.Степаняна (2003). 

Природные условия  

Предгорья Северо-Западного Кавказа в районе исследований в Ку-

бано-Лабинском междуречье заметно отличаются от более восточных 

районов. На правобережье Кубани между Армавиром и Невинномыс-

ском на 600-800 м н.у.м. поднимается Ставропольская возвышенность, 

а между Невинномысском и Черкесском на такую же высоту вздыма-

ется другая остепнённая платообразная возвышенность, прорезанная 

глубокими балками, – так называемые Сычёвы горы, которые за ши-

рокой седловиной в районе города Черкесска – станицы Суворовской 

переходят дальше к югу в Меловой (Пастбищный) хребет. 

Существенно отличаются от Кубано-Лабинского междуречья и бо-

лее западные районы, что отмечал ещё К.Н.Россиков (1890). От Лабы 

и почти до Краснодара предгорья покрыты обширными лесами, а к вос-

току от Лабы, в Кубано-Лабинском междуречье, предгорья представ-

ляют собой всхолмленные, большей частью распаханные степи на вы-

сотах от 100 до 500 м н.у.м., постепенно понижающиеся с юга на север 

и переходящие в Закубанскую наклонную равнину (Канонников 1977). 

С юга на север предгорья прорезают глубокие долины ряда крупных, 

средних и малых рек, среди которых Кубань, низовья Большого и Ма-

лого Зеленчуков, Урупа и Лабы, небольшие реки Чамлык, Синюха, 

Тегинь и др. 
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Все крупные речные долины сильно террасированы. В их поймах 

обычно развиты влажные леса, которые сейчас, после практически пол-

ного прекращения их хозяйственного использования, оказались силь-

но захламлены, заболотились, заросли кустарниками и стали трудно-

проходимыми, особенно если разбиты протоками на острова. В излу-

чинах больших рек значительную площадь занимают галечники. Ме-

стами в поймах и на террасах встречаются небольшие озёра, а также 

осоковые и тростниковые болота. К югу от Лабинска большую площадь 

в долине Лабы занимают отработанные карьеры по добыче гальки и 

щебня, частично заросшие мелколесьем, местами заполненные водой 

и превращённые в систему рыборазводных прудов. 

На первой и второй надпойменных террасах располагаются много-

численные селения, вокруг которых находятся луговые или степные 

пастбища. Расширенные участки вторых террас часто распаханы. На 

крутых склонах долин, постепенно повышающихся к югу, нередки об-

рывы, оползни, а по мере приближения к горам на них выходят скаль-

ные обнажения. На правобережье Лабы они появляются ниже станицы 

Каладжинской, а на Джелтмесских высотах у станицы Ахметовской 

они образуют уже довольно мощные куэсты среди лесов. На реке Уруп 

скалы встречаются на Джелтмесских высотах выше станицы Удобной, 

на Большом Зеленчуке – выше села Бесленей, на Малом Зеленчуке – 

в районе села Хабез, а на Кубани – у станицы Беломечетской. Боль-

шие скальные массивы находятся местами также на Меловом хребте 

среди лугово-степных ландшафтов. 

Склоны речных долин в предгорьях сложены мелами, песчаника-

ми и известняками, что определяет особенности субстрата для разви-

тия растительности и гнездования некоторых птиц. В частности, де-

лювий и пролювий песчаников образует местами, например у села Ха-

баз на Малом Зеленчуке, супесчаные и легкосуглинистые наносы, бла-

гоприятные для устройства колоний птицами-норниками, в песчани-

ках нередко образуются также большие ниши выветривания, а в ме-

стах выхода известняков нередки глыбовые обвалы и осыпи. 

На малых степных реках устроено много прудов, обычно использу-

емых под рыбное хозяйство. Так, на реке Чамлык создано несколько 

обвалованных наливных прудов площадью до 10-20 га и более, а на 

реке Грязнуха между селом Первая Синюха и хутором Красный нахо-

дится каскад из 17 русловых прудов на 11 км долины. Рыборазводные 

и очистные пруды устроены местами также в долинах крупных рек: 

Кубани, Лабы, Урупа и др. 

Равнинные междуречья большей частью – почти до вершин Мело-

вого хребта – распаханы под посевы и нередко покрыты полезащит-

ными лесополосами. На более крутых склонах Мелового хребта рас-

пространены сенокосы, местами по балкам сохранились животновод-
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ческие фермы с пастбищами вокруг них, широко распространённые по 

всему региону до начала 1990-х годов. На юге Меловой, или Лесистый 

(Пастбищный) хребет, разбитый долинами рек на отдельные блоки, 

обрывается хорошо выраженным, местами скалистым уступом, а даль-

ше на юг, за лугово-степными седловинами, начинается пологий подъ-

ём на Скалистый хребет. 

На Меловом хребте, отчленяющемся от Скалистого хребта восточ-

нее Лабы так называемыми Джелтмесскими высотами (800-900 м), по-

является пояс широколиственных лесов, образующих у вершин значи-

тельные массивы. Леса на Меловомхребте, которые восточнее Джелт-

месских высот приурочены преимущественно к глубоким балкам, тя-

нутся прерывистой полосой почти до Кисловодска, а на Скалистом хреб-

те они хорошо развиты лишь на северных склонах горы Ахмет-Кая 

(1313 м н.у.м.) в междуречье Большой и Малой Лабы. Меньше лесов в 

междуречьях Лабы и Урупа и Урупа и Большого Зеленчука, а дальше 

к востоку их сменяют субальпийские луга, а также горные степи, осо-

бенно развитые в аридной Северо-Юрской депрессии под мощными 

южными куэстами Скалистого хребта. В широкой выположенной Се-

веро-Юрской депрессии здесь местами есть сельскохозяйственные по-

ля, отсутствующие как к западу от Лабы, так и к востоку от Кубани. 

Результаты исследований  

Малая поганка Tachybaptus ruficollis. На гнездовании отмечалась 

в Хабезском районе КЧР (Поливанов 1988). Сейчас 6-10 пар ежегодно 

гнездится на очистных прудах в Черкесске, единичные пары встреча-

ются также на прудах у села Эркен-Шахар (Караваев 2004а, 2006а; 

Караваев, Хубиев 2013). Мною одиночные птицы наблюдались 21 и 23 

августа 2015 на небольших прудах в долине Большого Зеленчука у се-

ла Инжи-Чишхо и станицы Исправной, а 27 июня 2016 токовавшие 

поганки отмечались на прудах-отстойниках у Лабинска. Прежде этот 

вид в предгорьях никем не регистрировался. Его появление здесь свя-

зано, вероятно, с ростом численности и расселением, наблюдающимся 

в последнее время. 

Черношейная поганка Podiceps nigricollis. В прошлом нерегуляр-

ное гнездование указывалось для поймы Кубани ниже Черкесска (По-

ливанов 1988). Но сейчас эта поганка отмечается в Карачаево-Черке-

сии крайне редко и только на миграциях (Караваев 2006а; Караваев, 

Хубиев 2011б). Сведения о встречах с ней в предгорьях Краснодарского 

края отсутствуют. 

Серощёкая поганка Podiceps grisegena. Указана лишь М.Х.Емты-

лём с соавторами (1993) как редкий вид бассейна Урупа и Кубани. Эта 

поганка характерна для обширных мелководных, сильно заросших  

озёр, и её гнездование на предгорных водоёмах маловероятно. 
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Большая поганка Podiceps cristatus. Регулярно гнездится на Усть-

Джегутинском водохранилище, изредка гнёзда находили на очистных 

прудах у Черкесска (Караваев 2004а, 2006а; Караваев, Хубиев 2011б). 

Одна-две пары, а также молодая птица, перелинявшая в зимний на-

ряд, наблюдались 21 августа 2015 на прудах у села Инжи-Чишхо в до-

лине Большого Зеленчука. Чомги регулярно отмечались на прудах по 

рекам Чамлык и Грязнуха, где 25-27 июня 2018 неоднократно наблю-

дались выводки в возрасте 10-15 дней, а у хутора Красный 27 июня 

найдена колония из 6 гнёзд, в которых только начинались кладки. По-

ганки держались 2 июля 2016 и на рыборазводных прудах в пойме ре-

ки Тегинь у станицы Спокойной. Чомги гнездятся в предгорьях также 

на многих прудах по долине Лабы, где в окрестностях Лабинска 27-28 

июня 2016 встречены 2 выводка в возрасте 2-3 и 3-4 недель, найдено 

гнездо с кладкой и наблюдалась токовавшая пара. 

Большой баклан Phalacrocorax carbo. На Усть-Джегутинском во-

дохранилище на Кубани выше Черкесска 13 мая 2006 найдено гнездо, 

устроенное на ветвях принесённого рекой дерева, лежавшего на мел-

ководном плёсе (Караваев, Хубиев 2011б). 

Выпь Botaurus stellaris. В 1986 году найдена на прудах рыбхоза 

«Рассвет» в пойме Кубани ниже Невинномысска, где гнездились 2 па-

ры (Бичерев, Хохлов 1991). На предгорных реках пока никем не отме-

чалась. 

Волчок Ixobrychus minutus. Указан для предгорий Краснодарского 

края, в том числе для Лабы, Урупа и Кубани, лишь М.Х.Емтылём и 

др. (1993), считавшими волчка здесь «фоновым» видом. Регулярно до 

5-6 пар гнездится на очистных прудах у Черкесска, волчки отмечались 

также на Усть-Джегутинском водохранилище (Караваев 2002, 2004а, 

2006а; Караваев, Хубиев 2011б). В 1986 году 9 пар гнездилось на пру-

дах рыбхоза «Рассвет» ниже Невинномысска (Бичерев, Хохлов 1991), а 

в тростниках по степным балкам в окрестностях Армавира (на право-

бережье Кубани за пределами исследуемой территории) численность 

этих птиц достигала 50 ос./км2 (Казаков и др. 2004). Мною волчок на-

блюдался однажды 27 июня 2016 на прудах у Лабинска, а 27 июня 2018 

на пруду у села Первая Синюха отмечено его токование. 

Кваква Nycticorax nycticorax. В пойме Кубани в смешанной коло-

нии цапель в 8-10 км ниже Невинномысска в 1980 году было 23, в 

1983 – 29, а в 1986 – 158 гнёзд кваквы. В другой колонии в пойменном 

лесу по реке Чамлык к востоку от Лабинска в 1980 году гнездились 64, 

а в 1984 – 82 пары квакв (Бичерев, Хохлов 1981, 1991; Бичерев и др. 

1984). Кваквы держались в колонии по реке Чамлык и в 2018 году, а 

на реке Грязнуха ниже хутора Красный 27 июня 2018 нами найден 

ещё один цапельник, в котором гнездилось до 10-30 пар квакв. В 2006 

году колония из 14 гнёзд, устроенных на сплавине из принесённых ре-
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кой деревьев, обнаружена на Усть-Джегутинском водохранилище на 

Кубани выше Черкесска (Караваев, Хубиев 2011б), а в 2012 году около 

100 пар гнездилось в садах села Эркен-Халк в низовье реки Малый 

Зеленчук, откуда птицы летали на кормёжку к Кубани на очистные 

пруды в районе села Эркен-Шахар (Караваев, Хубиев 2012а). Кроме 

того, до 50 пар квакв в течение 2003-2007 годов гнездились, по наблю-

дениям Л.В.Маловичко (устн. сообщ.), в зарослях облепихи на северном 

склоне плотины Усть-Джегутинского водохранилища, покинув коло-

нию после реконструкции дамбы и вырубки кустарников. По опросным 

данным, какие-то цапли в прошлом гнездились в искусственных лесо-

насаждениях в долине Большого Зеленчука к северу от села Бесленей, 

но затем их колония там была уничтожена хищными птицами. Спора-

дичное гнездование квакв возможно и на других предгорных реках. В 

июле-августе здесь регулярно отмечаются также кочующие и пролёт-

ные птицы, с криком летящие в вечерних сумерках на юг и запад, а 

днём отдыхающие на деревьях у водоёмов.  

Жёлтая цапля Ardeola ralloides. В пойменном лесу на Кубани в 8-

10 км ниже Невинномысска в 1983 году в смешанной колонии гнезди-

лись 22, а в 1986 – 35 пар жёлтых цапель (Бичерев, Хохлов 1991). Оди-

ночная птица встречена 18 июля 2013 на очистных прудах у Черкесска 

(Караваев и др. 2013). В последнее время численность жёлтых цапель 

на юге России заметно снизилась (Белик и др. 2003), и сейчас их гнез-

довья на предгорных реках неизвестны. 

Малая белая цапля Egretta garzetta. В пойме Кубани в смешан-

ной колонии в 8-10 км ниже Невинномысска в 1980 году было 7, в 

1983 – 12, а в 1986 – 15 гнёзд малых белых цапель. Ещё 2 пары за-

гнездились в 1984 году в колонии на реке Чамлык (Бичерев, Хохлов 

1981, 1991), а 27 июня 2018 гнездо с 4 птенцами 15-20-дневного воз-

раста наблюдалось нами в цапельнике на реке Грязнуха ниже хутора 

Красный. В 2012 году 5-7 пар малых белых цапель гнездилось в коло-

нии квакв в селе Эркен-Халк (Караваев, Хубиев 2012). Кормившиеся 

одиночные птицы наблюдались мною 21 августа 2015 на водоёмах по 

Большому Зеленчуку у сёл Бесленей и Инжи-Чишхо. 

Серая цапля Ardea cinerea. В пойме Кубани в 8-10 км ниже Не-

винномысска в 1980 году в смешанной колонии гнездилась 21, в 1983 

году – 28, а в 1986 – 62 пары. В колонии в пойменном лесу по реке 

Чамлык к востоку от Лабинска в 1980 году было 142, а в 1984 – 151 

гнездо серых цапель. Этот цапельник, расположенный в обширном 

пойменном лесу в 3 км выше станицы Чамлыкской, сохранился, по 

нашим данным, до 2018 года, и 25-26 июня возле колонии наблюда-

лись уже скопления молодняка до 40 особей. Колония из 10 пар до 

1970 года существовала также в пойменном лесу по Кубани близ Чер-

кесска (Бичерев, Хохлов 1981, 1991; Бичерев и др. 1984). В колонии на 
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прудах рыбхоза «Победа» в Отрадненском районе в 1982-1983 годах 

было найдено 5-7 гнёзд (Казаков и др. 2004).  Ещё один цапельник из 

20-30 пар найден нами 27 июня 2018 на реке Грязнуха в 4 км ниже 

хутора Красный. Серые цапли гнездились там на усохших молодых 

ивах среди спущенного пруда, заросшего тростником. Цапли гнездят-

ся, вероятно, и по другим предгорным рекам (Очаповский 1967, 2017). 

Стая серых цапель наблюдалась нами 4 мая 2008 на прудах в долине 

Лабы выше Курганинска. В июне-июле 2016 года цапли были обычны 

на прудах у Лабинска и по реке Тегинь у станицы Спокойной, но гнез-

довий там, очевидно, не было, а вечером 1 июля 2016 там наблюдались 

направленные перемещения птиц на юг и восток. В июле-августе здесь 

повсеместно встречаются одиночные кочующие птицы – до 10 особей за 

день, а 21 августа 2015 у прудов по Большому Зеленчуку встречена 

стая из 19 отдыхавших пролётных серых цапель. 

Рыжая цапля Ardea purpurea. Для окрестностей Армавира была 

указана Т. и В. Жаровыми (1962) и Б.А.Казаковым (2016а). В окрест-

ностях Невинномысска 8 пар гнездилось в 1986 году на прудах рыбхо-

за «Рассвет» (Бичерев, Хохлов 1991). Летом рыжая цапля изредка 

встречается на Усть-Джегутинском водохранилище и очистных прудах 

близ Черкесска (Караваев, Хубиев 2011б). Небольшая колония до 10-

30 пар найдена мною 27 июня 2018 на реке Грязнуха в 4 км ниже ху-

тора Красный, где птицы гнездились в обширном массиве тростников 

на спущенном пруду рядом с колонией серых цапель. Одиночная, ве-

роятно кочующая птица вспугнута мною 21 августа 2015 на болоте в 

долине Большого Зеленчука у села Инжи-Чишхо. 

Белый аист Ciconia ciconia. Известно единственное сообщение о 

находке гнезда будто бы белого аиста, построенного на опоре ЛЭП в 

Северо-Юрской депрессии между станицами Зеленчукской и Кардо-

никской, возле которого на поле держались 3 птицы (Бичерев, Скиба, 

1990). В 2004 году получены сведения о белых аистах, державшихся 

летом в районе села Кызыл-Уруп ниже станицы Преградной, но про-

верить их не удалось. Летом эти аисты встречались также у Черкесска 

и станицы Красногорской (Караваев, Хубиев 2011а, 2013). Группа из 3 

кочующих птиц встречена 28 августа 1998 на Малой Лабе у Псебая 

(Белик и др. 2000), а 4 мая 2008 одна птица наблюдалась в долине Ла-

бы выше села Ходзь. Имеются опросные сведения о регулярных встре-

чах пролётных белых аистов также у станиц Исправной и Сторожевой. 

Чёрный аист Ciconia nigra. Гнёзда чёрного аиста отмечались на 

куэстах Скалистого хребта в 1986-1988 годах по Большой Лабе у села 

Подскальное и в 1987-1989 годах по Урупу между сёлами Кызыл-Уруп 

и Ильич (Поливанов 1988; Поливанов и др. 2000; Казаков и др. 2004). 

Аисты держались там и в 2004-2008 годах. Вероятно, они гнездятся и 

по другим рекам, регулярно встречаясь по Лабе вниз до посёлка Мо-
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стовский (Казаков и др. 2004), по Куве (18 июля 2008), по Большому 

Зеленчуку у станицы Исправной (7 августа 2012), по Малому Зелен-

чуку у сёл Хабез и Эльбурган (14 и 16 июня 2019), по Кубани у стани-

цы Красногорской и др. При этом численность чёрных аистов в по-

следние годы, по-видимому, увеличивается, и они осваивают поймен-

ные леса в предгорьях, а также леса по обширным балкам на Меловом 

хребте. Так, 27-28 июня 2016 птица прилетала из пойменного леса 

выше Лабинска на кормёжку к лужам в карьере, изобиловавшим голо-

вастиками. На прудах в пойме реки Тегинь у станицы Спокойной ут-

ром 2 июля 2016 кормилась стая из 6 птиц. В лесу по реке Картамук 

на Джелтмесских высотах у станицы Передовой однажды, по опросным 

данным, была встречена стая, возможно – выводок. Кочевавшая моло-

дая птица наблюдалась 21 августа 2015 на реке Большой Зеленчук у 

села Бесленей. 

Лебедь-шипун Cygnus olor. В последнее время лебеди осваивают 

гнездование на прудах по долинам рек в предгорьях. На отстойнике у 

Лабинска 27 июня 2016 мною наблюдался выводок 3-4-недельных 

птенцов. Здесь, по опросным данным, в 2016 году было 8, а в 2015 – 6 

птенцов. Три лебедя, в том числе 2 взрослых и 1 неполовозрелый, 2 

июля 2016 встречены на пруду у станицы Спокойной на реке Тегинь. 

В предыдущие годы здесь тоже отмечались выводки лебедей. Ещё 1-2 

пары держались в 2018 году на прудах по реке Грязнуха, а у хутора 

Красный, по опросным данным, в конце июня наблюдался выводок из 

6 больших птенцов. 

Огарь Tadorna ferruginea. В результате роста численности и рассе-

ления с востока огарь в 1980-е годы заселил степные и предгорные 

районы Карачаево-Черкесии к югу до Скалистого хребта (Поливанов 

1988; Караваев, Хубиев 2013) и проник в Краснодарский край. Здесь 

17 июня 1988 выводок встречен в степной балке в окрестностях Арма-

вира (на правобережье Кубани за пределами исследованного региона), 

а 1 июля 1996 ещё один выводок найден на реке Уруп у станицы От-

радной (Тильба и др. 1988; Тильба, Мнацеканов 1997). Стая из 11 птиц 

встречена мною 27 июня 2018 на реке Грязнуха ниже хутора Красный. 

Тревожившаяся пара держалась 15 июня 2019 на небольшом пруду в 

балке у села Хабез. На Кубани в Карачаево-Черкесии по 2-3 выводка 

регулярно отмечаются на Усть-Джегутинском водохранилище, отдель-

ные пары гнездятся ниже Черкесска, а также в скалах на Скалистом 

хребте у станицы Красногорской (Караваев, Хубиев 2011б). В настоя-

щее время в некоторых популяциях огаря наблюдается снижение чис-

ленности (Белик и др. 2003), и границы его ареала, возможно, вновь 

отступают к востоку. 

Кряква Anas platyrhynchos. По сведениям М.Х.Емтыля с соавтора-

ми (1993), являлась «фоновым» видом в предгорьях по всему Красно-
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дарскому краю, в небольшом количестве встречающимся по Лабе, 

Урупу и Кубани. Крякву отмечали в окрестностях Армавира и в Совет-

ском лесничестве (Пекло, Тильба 2007; Казаков 2016а). Гнездится она 

на прудах у Черкесска (не менее 3-4 пар) и на Усть-Джегутинском во-

дохранилище (Караваев 2004а, 2006а; Караваев, Хубиев 2011б), а так-

же на водоёмах в горах у посёлка Псебай (Аверин, Насимович 1938). В 

августе 2012-2015 годов группы крякв, вероятно выводки, наблюда-

лись на стоячих водоёмах по Большому Зеленчуку вплоть до станицы 

Сторожевой. Пара встречена также 4 мая 2008 у станицы Зеленчук-

ской в Северо-Юрской депрессии. Довольно много выводков, уже под-

нявшихся на крыло, в июне-июле 2016 года держалось на прудах у Ла-

бинска и у станицы Спокойной на реке Тегинь. В конце июня 2018 го-

да два выводка наблюдались на реках Чамлык и Грязнуха. 

Чирок-свистунок Anas crecca. Стайка до 10 птиц, очевидно, уже 

пролётных, наблюдалась 21 августа 2015 на рыборазводных прудах у 

села Инжи-Чишхо. Достоверных сведений о гнездовании этого чирка в 

Карачаево-Черкесии получить не удалось (Караваев, Хубиев 2011б). 

Чирок-трескунок Anas querquedula. Одиночные птицы и пары 

изредка встречались в июле-августе на стоячих водоёмах по долинам 

Большого Зеленчука, Малой Лабы, Грязнухи, а также на Скалистом 

хребте у села Кобу-Баши. Здесь возможно их гнездование, но оно тре-

бует подтверждения. Достоверные сведения о гнездовании трескунка в 

Карачаево-Черкесии отсутствуют (Караваев 2002, 2006а; Караваев, Ху-

биев 2011б). На рыборазводных прудах у села Инжи-Чишхо 21 августа 

2015 держалась, вероятно, уже пролётная стая до 30 птиц. 

Красноголовый нырок Aythya ferina. В последнее время нырки 

осваивают гнездование на прудах по долинам рек в предгорьях. На от-

стойнике у Лабинска 27 июня 2016 учтено 5 выводков в возрасте от 10-

15 дней (2 и 5 птенцов) до 3-6 недель (по 5-10-14 птенцов). Но в июне 

2018 года на прудах по реке Чамлык и Грязнуха нами не было встре-

чено ни одной птицы. 

Скопа Pandion haliaetus. До ХIХ века, вероятно, гнездилась по 

крупным рекам в предгорьях Северного Кавказа (Белик 2014б). В част-

ности, скопы наблюдались на Малой Лабе у Псебая (Динник 1886). 

Летом 1888 здесь в предгорьях скопу отмечал и К.Н.Россиков (1890). В 

Северо-Юрской депрессии близ Псебая скопа зарегистрирована 7 сен-

тября 1930 (Туров 1932), но это могла быть уже пролётная птица. Сей-

час в предгорьях скопа встречается только на миграциях (Караваев 

2010; Караваев, Хубиев 2013), но кочующие птицы изредка отмечаются 

и летом. Место встречи в 1990-е годы (?) на Лабе между Курганинском 

и Лабинском указывают П.А.Тильба и Р.А.Мнацеканов (2002), а в кон-

це мая 1995 года скопа наблюдалась также у станицы Красногорской 

(Караваев 2010). 
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Осоед Pernis apivorus. Гнездится в лесах на Скалистом и Меловом 

хребтах. В 2004 году у южного подножия горы Ахмет-Кая выявлено не 

менее 3 пар, причём 20 июля наблюдалась токующая птица, а по Уру-

пу от села Кызыл-Уруп до села Ильич учтено не менее 4-5 пар. 23 

июля там тоже отмечено токование, а 21 июля на гнездовом участке в 

лесу под куэстой при появлении взрослых птиц были слышны тихие 

крики голодных птенцов. В 2008 году в долине Урупа у станицы Пере-

довой 17 июля тоже наблюдалась токовавшая птица, гонявшая подор-

лика. Осоеды были отмечены также у села Ильич (17 июля 2008) и в 

лесистом ущелье реки Кува (18 июля 2008). На северном склоне горы 

Больше́ над лесом 8 августа 2012 наблюдалась самка, кричавшая на 

гнездовом участке. В пойменных лесах предгорий осоед встречается 

редко. Он найден в Советском лесничестве, где 26 мая 1974 отмечена 

пара, из которой добыт самец с крупными семенниками (Пекло, Тильба 

2007). По данным Р.А.Мнацеканова и П.А.Тильбы (1988), в середине 

июня 1988 года осоедов встречали также в пойме Кубани у Армавира, 

что позволяет предполагать их нерегулярное гнездование в том районе. 

Весной и сенью через предгорья идёт выраженный пролёт в мери-

диональном направлении. В 2008 году он начался, вероятно, 3 мая, а 4 

мая с 8 ч 30 мин птицы уже парили над Кубанью. В 9 ч 30 мин они 

стали собираться в стаи, а днём вдоль Лабы шёл пролёт на север, на-

блюдавшийся от Курганинска до Псебая. За это время было учтено бо-

лее 200 птиц, летевших стаями по 10-100 особей, а всего вдоль Лабы за 

день пролетело, очевидно, не менее 500-1000 осоедов. Стаи летели 

также 5 мая у горы Больше́, но к востоку от Кубани пролёт был выра-

жен очень слабо. В долине Урупа массовый пролёт регистрировался 

ещё 21-24 мая 1974 (Пекло, Тильба 2007). Осенние миграции в долине 

Малой Лабы выше Псебая в 1998 году начались 27 августа, и за день 

было учтено 5 стай по 6-43 птиц, общей численностью 94 особи (Белик 

2000б; Белик и др. 2000). 

Чёрный коршун Milvus migrans. В прошлом был довольно обычен 

на Кубани и в низовьях предгорных рек (Мнацеканов, Тильба 1988; 

Емтыль и др. 1993; Казаков 2016а,б). Сейчас же коршун стал повсе-

местно редок. В Карачаево-Черкесии на гнездовании не найден (Хуби-

ев, Караваев 2010а). На Кубани выше Невинномысска 13 июля 2015 

встречена лишь одна птица; на Урупе от устья до станицы Советской 

4-5 августа 2012 отмечена 1 пара и 2 одиночные птицы. На реке Чам-

лык у лесного массива 25-26 июня 2018 наблюдалась 1 птица. Но на 

Большом Зеленчуке в августе 2015 года коршуны не встречены вовсе. 

Лишь по Лабе в мае 2008 года они были обычны, но в это время ещё 

шла их миграция, и в учёты могли попасть пролётные птицы. Здесь на 

свалке у села Ходзь 4 мая 2008 встречена стая из 25 птиц, а между Ла-

бинском и селом Ходзь в придорожной лесополосе на гледичии найдено 
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крупное гнездо, возле которого тревожился коршун. Пара, гнездивша-

яся на старом тополе у рыборазводного пруда, встречена в 2016 году 

также возле Лабинска. Весенний пролёт в горах отмечается до начала 

мая (5-6 мая 2008), иногда позже, а на обратных миграциях коршуны 

появляются в начале августа: молодая птица, пролетевшая на юг, на-

блюдалась 5 августа 2012 у станицы Советской. 

Луговой лунь Circus pygargus. В прошлом гнездился по Кубани, в 

степных предгорьях, а также в горах Зеленчукского района на высотах 

до 1500 м н.у.м., где заселял озимые поля или заболоченные участки 

(мочажины) на горных склонах (Мельгунов и др. 1983; Пекло, Тильба 

2007; Казаков 2016а). Сейчас гнездование нерегулярно отмечается в 

Адыге-Хабльском районе (Караваев, Хубиев 2011а, 2013). Мною в до-

лине Малой Лабы выше Лабинска 23 августа 1998 наблюдался самец, 

а 4 мая 2008 у села Ходзь и выше посёлка Мостовский отмечены 2 

самца. Но в начале мая в горах ещё шёл выраженный пролёт этих лу-

ней (6 мая 2008), поэтому отмеченные выше майские встречи могли 

относиться к мигрантам. В июне-июле 2016, 2018 и 2019 годов в пред-

горьях по Лабе и Малому Зеленчуку, по долинам рек Тегинь, Чамлык 

и Грязнуха этих луней нигде не было видно. 

Болотный лунь Circus aeruginosus. В пойме Кубани пара болот-

ных луней гнездилась на прудах в районе Невинномысска (Мельгунов 

и др. 1983). Пара птиц держалась весь апрель 2005 года у Черкесска 

на очистных прудах с тростниковыми зарослями (Караваев 2006а). 

А.Н.Хохлов и др. (2010) встречал одиночных птиц в начале июля 2010 

года в долине Большого Зеленчука между селом Эрсакон и станицей 

Исправной. Там же на рыборазводных прудах 21 августа 2015 наблю-

далась молодая птица. Довольно много луней было 23-28 августа 1998 

у прудов в долине Малой Лабы выше Псебая (Белик 2000б). Самка 

встречена 18 июля 2004 на Большой Лабе у села Гофицкое; ещё 1 сам-

ка наблюдалась 23 июля 2004 у заросшего озерца в долине Урупа воз-

ле села Ильич; там же она держалась и 17 июля 2008, атакуя проле-

тавшего грифа. Болотные луни регулярно отмечались 4 мая 2008 у 

рыборазводных прудов по Лабе: выше Курганинска, выше Лабинска, у 

Шедока. В июне-июле 2016 года несколько пар гнездилось на зарос-

ших рогозом и тростником прудах у Лабинска и у станицы Спокойной 

в пойме реки Тегинь. В июне 2018 года луни отмечались у прудов на 

реке Чамлык, а на прудах по реке Грязнуха учтено до 5 пар на 11 км 

долины. Эти луни гнездятся, очевидно, и на других прудах и озёрах в 

предгорьях. Возможность же их гнездования в Северо-Юрской депрес-

сии у Псебая требует подтверждения. 

Тетеревятник Accipiter gentilis. М.Х.Емтыль с соавторами (1993) 

считали тетеревятника обычным, «фоновым» видом предгорий всего 

Краснодарского края, к сожалению, не приводя конкретных данных. 
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А.Н.Хохлов и др. (2010) встретили этого ястреба в июле 2010 года в 

пойменном лесу по Большому Зеленчуку у села Кызыл-Тогай. По дан-

ным В.М.Поливанова и др. (2000), тетеревятник гнездится на Скали-

стом хребте. В настоящее время это довольно обычный вид, заселяю-

щий пойменные и горные леса всего региона. 18 июля 2004 самка с до-

бычей наблюдалась в долине Большой Лабы у села Гофицкое, а 20 

июля 2004 ещё 1 самка встречена на горе Ахмет-Кая у села Подскаль-

ное. 10 августа 2012 ястреб наблюдался на Большом Зеленчуке у ста-

ницы Сторожевой. В августе 2015 года на Большом Зеленчуке птицы 

встречены трижды: у сёл Баралки, Бесленей и Инжи-Чишхо. Обилие 

тетеревятника по этим данным составило около 2 ос./10 км2 общей тер-

ритории. Самец наблюдался 2 июля 2016 у станицы Спокойной, где 

птицы могли гнездиться в байрачном лесу на правобережье реки Те-

гинь, а на охоту они летали в станицу. 

Перепелятник Accipiter nisus. М.Х.Емтыль и др. (1993) считали 

перепелятника обычным, «фоновым» видом предгорий всего Красно-

дарского края, А.Н.Хохлов и др. (2010) встретил его лишь однажды у 

села Эрсакон, а по данным В.М.Поливанова и др. (2000), этот ястреб 

является редким гнездящимся видом Скалистого хребта. Мною отме-

чен всего несколько раз: 4 мая 2008 у горы Ахмет-Кая; 16 июля 2008 у 

станицы Удобной и 19 июля 2008 в верховьях реки Кува; 9 августа 

2012 на вершине горы Больше́ и в окрестностях станицы Сторожевой. 

Сейчас, очевидно, это редкий гнездящийся вид всего региона. 

Обыкновенный канюк Buteo buteo. По данным М.Х.Емтыля и др. 

(1993), это многочисленный, «фоновый» вид предгорий всего Красно-

дарского края. Обычен также по Кубани (Мнацеканов, Тильба 1988; 

Тильба, Мнацеканов 1989; Казаков 2016а,б). Гнездится на Скалистом 

хребте (Поливанов и др. 2000). В 2004-2008-2012 годах, по данным 

многочисленных учётов, обилие в долинах различных рек равнялось в 

среднем около 1 пары на 1 км маршрута. В 2015 году оно несколько 

снизилось и составило 1 пару на 2 км, но в 2016 году было учтено всего 

12-13 пар на 70 км маршрутов. Канюки редко встречаются в лесистых 

ущельях и очень редки на высокотравных сенокосных субальпийских 

лугах на плато Скалистого хребта. Иногда канюки держатся у скал, 

которые служат им присадами. В долине реки Кубани близ хутора 

Усть-Невинский 13 июля 2015 найдено гнездо с 1 птенцом, готовым к 

вылету. В последние десятилетия канюки освоили гнездование в поле-

защитных лесополосах Предкавказья (Белик и др. 2008а). Так, в лесо-

полосе среди полей близ Лабинска 27 июня 2016 найдено гнездо с не-

большими птенцами. В лесополосах у села Первая Синюха и у хутора 

Красный в июне 2018 года учтено 5 пар на 7.2 км и 3 пары на 3.7 км 

маршрутов. Первые выводки регистрировались 19 июля 2004, 20 июля 

2008, 13 июля2015. Несамостоятельные слётки встречаются до середи-
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ны августа (9 августа 1999, 10 августа 2012, 19 августа 2015). Выра-

женный весенний пролёт идёт вплоть до начала мая (4-5 мая 2008), 

поэтому маршрутные учёты птиц в это время не всегда отражают гнез-

довую численность. Осенний пролёт начинается в последних числах 

августа (Караваев, Хубиев 2010). 

Змееяд Circaetus gallicus. Для предгорий никем не указывался. 

Мною регулярно отмечался лишь на Скалистом и Меловом хребтах 

вплоть до их лесистых северных подножий, где значительные площа-

ди занимают каменистые степи, пастбища и сенокосы (Белик 2010). 23 

и 29 августа 1998 змееяд охотился в теснине Скалистого хребта по Ма-

лой Лабе ниже посёлка Псебай (Белик 2000б; Белик и др. 2000). Пара 

держалась 21-22 июля 2004 на гнездовом участке в ущелье Урупа ни-

же станицы Преградной, а 23 июля 2004 ещё одна птица встречена в 

ущелье Урупа выше села Ильич, в 6 км от предыдущей пары. Гнездо-

вой участок выявлен 16 июля 2008 на левобережье Урупа ниже стани-

цы Передовой, а 17 июля 2008 на его правобережье у Передовой отме-

чен другой гнездовой участок, в 5 км от предыдущего. Ещё одна птица 

замечена в тот же день над селом Ильич, а 18 июля 2008 наблюдалась 

в средней части ущелья реки Кува. 

Змееяд встречен также 7 августа 2012 на Большом Зеленчуке близ 

села Чехрак, а затем у станицы Исправной в 4-5 км выше по реке. Там 

же у села Чехрак и у села Фроловский птицы дважды отмечены 22 ав-

густа 2015. Ещё раз змееяд наблюдался у села Чехрак 29 июня 2018. 

На Малом Зеленчуке охотившиеся птицы наблюдались 14 и 16 июня 

2019 у села Хабез по двум балкам в 4 км друг от друга. Кроме того, од-

на птица встречена 10 августа 2012 в Северо-Юрской депрессии близ 

станицы Сторожевой. Всего, таким образом, на Скалистом и Меловом 

хребтах выявлено не менее 10 гнездовых участков змееяда, а всего в 

очерченном регионе может гнездиться до 20-30 пар, примерно поровну 

в Краснодарском крае и Карачаево-Черкесии. 

Орёл-карлик Hieraaetus pennatus. В прошлом для предгорий не 

указывался. Впервые встречен в июле 2010 года на Большом Зеленчуке 

ниже станицы Исправной (Хохлов и др. 2010). Для Скалистого хребта 

и предгорий Карачаево-Черкесии этот вид приводят также А.А.Кара-

ваев и А.Б. Хубиев (2013). В ХIХ веке похожая птица была добыта у 

посёлка Псебай (Динник 1886). Мною карлик изредка отмечался в 

разных районах: 18 июля 2004 на горе Ахмет-Кая у станицы Ахметов-

ской и 21 июля 2004 в ущелье Урупа ниже станицы Преградной; 4 мая 

2008 по Лабе у сёл Ходзь и Шедок; 5 мая 2008 в Северо-Юрской де-

прессии у станицы Сторожевой и у куэсты горы Больше́. Там же кар-

лик наблюдался и 10 августа 2012. На Урупе он встречен 4 августа 

2012 ниже станицы Советской, на Кубани – 14 июля 2015 выше села 

Эркен-Шахар. По Большому Зеленчуку в августе 2015 года он отмечен 
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трижды: у села Спарта и и села Баралки, выше и ниже этого села. На 

Малом Зеленчуке две птицы встречены 15 и 16 июня 2019 у сёл Хабез 

и Эльбурган. Ещё одна птица наблюдалась 26 июня 2018 над лесным 

массивом по реке Чамлык. Из 15 наблюдавшихся мною здесь орлов-

карликов  было 8 тёмных и 7 светлых. 

Степной орёл Aquila nipalensis. Гнездование предполагалось в 

степных районах на востоке Краснодарского края и севере Карачаево-

Черкесии (Жарова, Жаров 1962; Поливанов и др. 2000; Караваев, Ху-

биев 2013), где в первой половине ХХ века находили будто бы даже 

гнёзда орлов на курганах в траве (Поливанов 1988). Однако отсутствие 

здесь – как сейчас, так и в прошлом – колоний сусликов, с которыми 

степной орёл облигатно связан трофически (Белик 2004), однозначно 

лимитировало его расселение в эти районы, хотя пролётные птицы из 

Калмыкии могут регулярно встречаться в предгорьях. Летом за степ-

ных орлов могли принимать, вероятно, крупных тёмных особей малого 

подорлика, изредка встречающихся на Кавказе (Белик 2014б). Тем бо-

лее, что в прошлом подорлик в Карачаево-Черкесии на гнездовье не 

был известен (Поливанов 1988), поскольку мог приниматься за степного 

орла. 

Большой подорлик Aquila clanga. Указан для предгорий Красно-

дарского края (Емтыль и др. 1993), но здесь, как и в Карачаево-Черке-

сии и на Ставрополье, этот вид изредка встречается только на пролёте 

(Ильюх, Хохлов 2010; Караваев 2010; Караваев, Хубиев 2013; Белик 

2014б). Учитывая выраженную индивидуальную изменчивость в окрас-

ке малого и большого подорликов, однозначно определять последний 

вид в полевых условиях на пролёте, судя по собственному опыту, мож-

но только по качественным фотографиям при консультациях со специ-

алистами. 

Малый подорлик Aquila pomarina. В прошлом в предгорьях был 

повсеместно редок (Жарова, Жаров 1962; Мнацеканов, Тильба 1988; 

Поливанов 1988; Емтыль и др. 1993; Поливанов и др. 2000; Казаков 

2016а). Регулярно гнездился лишь в пойме реки Кубани у города Кро-

поткин (Кисленко 1983). Сейчас же подорлик обычен в лесистых доли-

нах всех предгорных рек: Лабы, Урупа, Большого и Малого Зеленчу-

ков, Кубани и даже по реке Чамлык, где 26 июня 2018 отмечено два 

гнездовых участка, а также на лесистых склонах Мелового и Скали-

стого хребтов и в Северо-Юрской депрессии (Белик и др. 2008б,в; Бе-

лик 2014б, 2016).  

По Лабе в мае 2008 года на специальном автомобильном маршруте 

учтено 25 гнездовых участков на 130 км, или 1 пара на 5.2 км долины 

реки (Белик и др. 2008в), а в июне 2016 года у Лабинска держалось не 

менее 2-3 пар на 2 км долины реки. В низовьях Урупа у станицы Со-

ветской, где в 1974 году подорликов не было вовсе, в июле 2012 года 
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встречено не менее 4 пар на 15 км, а в области Мелового хребта между 

станицей Удобной и селом Ильич в июле 2008 года выявлено 9-10 пар 

на 20 км. По Большому Зеленчуку учтено не менее 25 пар на 50 км 

долины, в том числе 19 и 23 августа 2015 наблюдались 2 слётка на 

гнездовых участках. По балкам в долине Малого Зеленчука у села Ха-

без в 2019 году учтено 4-5 пар на 30 км2, а у села Эльбурган – 1-2 пары 

на 15 км2. По Кубани между Невинномысском и Черкесском отмечено 

11 пар на 30 км, в том числе у села Эркен-Шахар 14 июля 2015 найде-

но гнездо с птенцом 25-дневного возраста, устроенное на тополе белом 

в 9 м над землёй. Подорлики здесь везде явно предпочитают широкие 

долины с пастбищами, особенно рядом с крутыми эродированными  

склонами, разбитыми оползнями и балками, а на распаханных участ-

ках, например между сёлами Кызыл-Тогай и Бесленей по Большому 

Зеленчуку, практически отсутствуют. 

Обычны малые подорлики также среди пастбищ на Меловом хреб-

те, но на высокотравных субальпийских лугах они встречаются редко. 

В Северо-Юрской депрессии у Псебая в 1998 году учтено не менее 3 

пар на 20 км (Белик 2000б); у станицы Преградной 21 июля 2004 од-

новременно наблюдалось до 4 охотившихся птиц, а 10 августа 2012 у 

станицы Сторожевой – до 5 птиц. Здесь же на одиночном дереве среди 

пастбищ 5 мая 2008 найдено гнездо, на котором сидела самка (Белик и 

др. 2008в). Всего в обследованном регионе сейчас гнездится, по моей 

оценке, не менее 200-250 пар малого подорлика, примерно поровну в 

Краснодарском крае и Карачаево-Черкесии, но в последней, где шире 

распространено пастбищное скотоводство, подорлики более обычны. 

В последнее время малые подорлики, по-видимому, начали осваи-

вать также гнездование в старых лесополосах среди полей, и числен-

ность птиц стала быстро увеличиваться. 26 июня 2018 на скошенном 

поле эспарцета на водоразделе рек Чамлык и Синюха близ станицы 

Ерёминской было встречено скопление, состоящее не менее чем из 18-

20 подорликов, которые охотились, как грачи, ходя по земле недалеко 

от трактора, культивировавшего поле. При его приближении птицы 

отлетали недалеко или перелетали в ближайшие лесополосы, а затем 

возвращались обратно. Поэтому при оценках численности подорлика 

необходимо учитывать также их новые районы распространения и экс-

траполировать учётные данные на эти территории. Кроме того, следу-

ет также отметить низкую эффективность стандартных автомаршрут-

ных учётов малого подорлика, на которых, например, за 2 дня в нача-

ле июля 2010 года на 300 км было встречено всего 6 одиночных птиц 

(Хохлов и др. 2010), что в десятки раз ниже их реальной численности. 

Карагуш, или орёл-могильник Aquila heliaca. В прошлом гнез-

дование отдельных пар предполагалось в Отрадненском районе на во-

стоке Краснодарского края, где птиц отмечали по реке Уруп у станиц 
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Передовой и Удобной (Варшавский, Шилов 1989), а также у станицы 

Бесстрашной и хутора Ильича (Хохлов 1995). В 2008 году, по опросным 

данным, гнездо карагуша с 4 птенцами, два из которых несколько лет 

содержались в неволе, было найдено в старой лесополосе среди садов 

близ станицы Удобной, а в 2014 году в том же районе близ села Чех-

рак в результате специальных поисков обнаружено ещё одно жилое 

гнездо могильника, занимавшееся птицами два года подряд (Тильба 

2017; Мнацеканов и др. 2019). 

На Скалистом хребте гнездо могильника впервые найдено в 1998 

году на реке Уруп близ станицы Преградной (Поливанов и др. 1999, 

2000). Пара держалась там же на гнездовом участке и в 2004 году, но 

выводка у них в том году не было, и орлы были малоактивны. Однако 

утром 22 июля самец несколько раз залетал в нишу на скальной куэ-

сте с колонией белоголовых сипов, вылетев затем оттуда с оторванным 

крылом птенца сипа примерно 45-дневного возраста, после чего вместе 

с самкой полностью расклевал добычу, сидя на крутом склоне под ку-

эстой. В мае 2008 года в Северо-Юрской депрессии две пары этих ор-

лов встречены также между станицей Зеленчукской и рекой Кубанью, 

а у станицы Сторожевой 5 мая 2008 наблюдалась молодая птица. Сей-

час здесь идёт медленный рост численности могильников, вероятно, за 

счёт их расселения из Приэльбрусья, где обитает очень плотная гнез-

довая группировка карагуша (Белик 2008а, 2009). 

Беркут Aquila chrysaetos. Заселяет Скалистый хребет, где гнездо-

вья беркута отмечены к западу до горы Баранаха на правобережье 

Урупа (Витович, Ткаченко 1995; Акбаев 2000; Караваев 2000). В 1987 

году слёток встречен также на горе Джангур между Малвым Зеленчу-

ком и Кубанью (Витович, Ткаченко 1995), а в 2012 году беркут наблю-

дался мною на гнездовом участке на куэсте горы Больше́ у станицы 

Сторожевой между Большим Зеленчуком и Урупом. Обитая на Скали-

стом хребте в жёстких трофических условиях (без сусликов, кавказских 

тетеревов и уларов), беркуты проникают в эти пессимальные районы, 

вероятно, лишь благодаря постоянной дисперсии птиц из плотных по-

селений в Приэльбрусье (Белик 2014а). Тем не менее, в последние де-

сятилетия беркуты расселяются отсюда и на Меловой хребет в предго-

рья. На скалы у села Эльбурган орлы проникли, вероятно, в 1990-е го-

ды, когда пришло в упадок животноводство и снизился фактор беспо-

койства, но к 2019 году, с восстановлением поголовья домашнего скота 

и летних кошар в степи, гнездовой участок с тремя старыми гнёздами 

был покинут орлами. Пустовало в 2019 году и гнездо на другом участ-

ке у села Хабез. Лишь на скалах по Большому Зеленчуку беркуты ещё 

гнездились в 2014-2015 годах (Мнацеканов и др. 2019) и в 2018 году. 

Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla. В ХIХ веке орлан был «весь-

ма обыкновенен на Кавказе» и летом часто встречался на реке Кубани 
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(Богданов 1879), проникая в горы до села Хумара в Северо-Юрской де-

прессии, а возможно, и выше, вплоть до Архыза (Динник 1884, 1886). 

После глубокой депрессии в середине ХХ века в 1970-е годы на Ниж-

нем Дону началось восстановление популяций орлана, что позволило 

ему расселиться в 1980-е годы и в предгорья Северного Кавказа (Бе-

лик 2014б). С 1986 года пара белохвостов постоянно гнездится в пойме 

Кубани ниже Невинномысска (Лиховид, Лиховид 1991; Мельгунов, Би-

черев 1991; Ильюх 2014). В 1999-2000 годах гнёзда орлана найдены 

также на Лабе в Лабинском и Курганинском районах; кроме того, его 

гнездование предполагалось близ станицы Петропавловской ниже Кур-

ганинска, в Северо-Юрской депрессии выше посёлка Псебай и на Ку-

бани в районе Армавира (Мнацеканов 2006, 2007). Недавно его гнездо 

найдено на Урупе в Отрадненском районе (П.А.Тильба, устн. сообщ.). 

Ещё один выводок со слётками встречен мною 14 июля 2015 на Кубани 

выше села Эркен-Шахар, где птицы гнездились в куртине леса на ска-

листом правом берегу, а 26 июня 2018 взрослый орлан наблюдался на 

реке Чамлык в лесном массиве у прудов рыбхоза. 

Чёрный гриф Aegypius monachus. Гнездование грифов на Скали-

стом хребте в Карачаево-Черкесии предполагалось многими авторами 

(Ткаченко 1966; Поливанов 1988; Поливанов и др. 2000; и др.). Однако 

впервые их гнездо с оперившимся птенцом, сделанное на вершине 

сосны, растущей над обрывом высокой скальной стены, было найдено 

здесь в 2004 году на левобережье реки Уруп выше села Ильич (Белик 

2004). Ещё об одном гнезде грифа, находившемся на горе Баранаха на 

правобережье Урупа, в 1980-е годы получены опросные сведения. Это 

гнездо тоже было устроено над обрывом скалы, но только на берёзе 

(Караваев, Потапенко 2006). Весьма возможно гнездование грифов 

также над куэстой горы Ахмет-Кая. Изредка грифы вслед за сипами 

вылетают в поисках корма в предгорья (15 июня 2019; село Хабез). 

Белоголовый сип Gyps fulvus. Характерен для Скалистого хребта, 

где располагаются основные, самые крупные на Западном Кавказе ко-

лонии этого вида (Витович 1986а; Акбаев 2001; Белик и др. 2008г; и 

др.). Гнездится на куэстах горы Ахмет-Кая (до 39 пар; 1996 год; Тиль-

ба, Мнацеканов 2003), по левобережью Урупа (до 55 пар; 1981-1985 го-

ды; Витович 1986а), на горе Баранаха (4-6 пар; 2007 год; Караваев, 

Хубиев 2011в), в верховьях реки Кува (10-15 пар; 2008 год; данные ав-

тора), на горе Больше́ (6-10 пар; 2008-2012 годы; данные автора) и горе 

Джангур (4 гнезда; 1981-1985 годы; Витович 1986а). Численность птиц 

в колониях колеблется в зависимости от состояния кормовой базы в го-

рах, в основном – от количества домашнего скота на окрестных паст-

бищах. В поисках корма птицы нередко вылетают в предгорья. Так, в 

июле 2008 года много некрофагов летало к скотомогильнику у стани-

цы Передовой; 22 августа 2015 пара сипов пролетела у села Чехрак на 
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север, вниз по Большому Зеленчуку; 15 июня 2019 одиночки и стайки 

до 7-12 птиц неоднократно отмечались на Малом Зеленчуке у села Ха-

без, где сипы иногда остаются на скалах и на ночёвку. 

Бородач Gypaetus barbatus. По сведениям В.М.Поливанова с соав-

торами (2000), бородач гнездился на Скалистом хребте к западу до го-

ры Ахмет-Кая, куда он проник, по-видимому, сравнительно недавно 

(Тильба 1989, 1990; Тильба, Мнацеканов 1990; Белик 2008б). В 2004 

году здесь держались уже 2 пары, у которых 19-20 июля 2004 наблю-

дались 2 слётка, летавшие у скал в 3-4 км друг от друга. Слёток встре-

чен также 22 июля 2004 на известном гнездовом участке по Урупу ни-

же станицы Преградной. Ещё одна пара белоголовых сипов обнаруже-

на в верховьях реки Кува, где у гнезда на куэсте к северо-востоку от 

горы Берёзовой 19 июля 2008 наблюдался неуверенно летавший слё-

ток. В 2008-2012 годах как минимум одна пара держалась также на 

гнездовом участке на куэсте горы Больше́ близ станицы Преградной. 

Всего на куэстах Скалистого хребта между Лабой и Кубанью сейчас 

гнездится, очевидно, не менее 5-7 пар бородачей. 

Стервятник Neophron percnopterus. Гнездовья на Западном Кав-

казе приурочены почти исключительно к мощным куэстам Скалистого 

хребта (Поливанов 1988; Поливанов и др. 2000; Мнацеканов, Тильба 

2007; Караваев, Хубиев 2013). Птицы гнездятся на хребте Герпегем и, 

возможно, на хребте Мифаргут у посёлка Псебай (Мнацеканов, Тильба 

2007; Белик 2000б; Белик и др. 2000); на горе Ахмет-Кая, где в 2004 

году на 5 км скальной стены мною найдены 2 гнезда и 1 гнездовой 

участок; на левобережных куэстах вдоль Урупа, где на 4 км скальной 

стены в 1981-1985 годах гнездились 3 пары (Витович 1986а), а в 2004 

году выявлены 1 гнездо и 1 гнездовой участок. Не менее 2-3 пар оби-

тало в 2008 году в верховьях реки Кува, не менее 4-5 пар было на куэ-

сте горы Больше́ у Сторожевой. Здесь у свалки 10 августа 2012 держа-

лось 8-9 взрослых птиц и ещё несколько стервятников охотилось на 

пастбищах под куэстой на полёвок. Изредка стервятник гнездится, ве-

роятно, и в районе Мелового хребта. Так, однажды он была встречен 

на скалах по Большому Зеленчуку у села Чехрак (П.А.Тильба, устн. 

сообщ.); 14-17 июня 2019 у сёл Хабез и Эльбурган по Малому Зеленчу-

ку постоянно держались 1-2 пары. Охотящиеся стервятники иногда 

вылетают в предгорья, где наблюдались у села Гофицкое и станицы 

Передовой, а 4 мая 2004 пара птиц кормилась, а затем копулировала 

на свалке у села Ходзь на реке Лабе, в 40 км к северу от Псебая. 

Сапсан Falco peregrinus. Характерен для Скалистого хребта, где 

гнездится на многих куэстах. Отмечался у посёлка Псебай, на горе 

Ахмет-Кая, по Урупу, в верховьях Кувы, на горе Больше́. Однако из-за 

скрытности и малозаметности сапсана его численность и размещение 

выяснены здесь недостаточно. Местами может проникать в предгорья. 
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Так, 22 августа 2015 сапсан наблюдался на скалах по Большому Зе-

ленчуку у села Чехрак, а 18 августа 2015 похожая птица пролетела с 

юга к Невинномысску в низовья Большого Зеленчука. Взрослый охо-

тившийся сапсан встречен 15 июня 2019 на Малом Зеленчуке у села 

Хабез, а на скалах у села Эльбурган 17 июня 2019 наблюдался выво-

док. Сапсаны найдены на Меловом хребте и по реке Уруп (П.А.Тильба, 

устн. сообщ.). 

Чеглок Falco subbuteo. По наблюдениям В.М.Поливанова с соавто-

рами (2000), гнездился на Скалистом хребте. По сведениям А.Н.Хох-

лова и др. (2010), спорадично встречается в предгорьях по речным до-

линам и лесополосам. Летом чеглоки изредка охотятся на очистных 

прудах у Черкесска (Караваев 2006а). По моим данным, сейчас это 

редкий, спорадично распространённый вид предгорий и Скалистого 

хребта, приуроченный к долинам рек и лесополосам среди полей. В 

предгорьях в июне-августе я встретил всего 9-10 охотившихся птиц, 

ещё 2 раза они отмечены в Северо-Юрской депрессии у станиц Пре-

градной и Сторожевой. В последнем месте 10 августа 2012 найдено 

гнездо с 2 оперившимися птенцами, сделанное в постройке во ́рона на 

металлической опоре ЛЭП среди пастбищ. Рост численности чеглока в 

последнее время лимитируется практически полным исчезновением 

гнёзд врановых, используемых чеглоками для размножения. 

Кобчик Falco vespertinus. Редкий пролётный вид, отмечавшийся 

на Скалистом хребте в Карачаево-Черкесии (Динник 1886; Поливанов 

1988; Поливанов и др. 2000). Нами одиночные кобчики, летевшие на 

восток, несколько раз регистрировались 4 мая 2008 в долине Лабы. 

Больше никто этот вид для предгорий не приводил. 

Степная пустельга Falco naumanni. Птица встречена 7 сентября 

1930 у села Солёное в Северо-Юрской депрессии близ посёлка Псебай 

(Туров 1932), но характер её пребывания остался неясен. Судя по тому, 

что в конце ХIХ века степные пустельги гнездились в скалах у Кисло-

водска, Пятигорска и Минеральных Вод (Lorenz 1887, 2010), можно 

допускать их гнездование в прошлом и на Скалистом или Меловом 

хребтах в междуречье Лабы и Кубани. 

Обыкновенная пустельга Falco tinnunculus. В прошлом счита-

лась обычным, «фоновым» видом предгорий всего Краснодарского края 

(Емтыль и др. 1993). В 1974 году была обычна в Советском лесничестве 

в низовьях Урупа (Пекло, Тильба 2007). В августе 1998 года оказалась 

довольно обычна по долине Лабы ниже посёлка Псебай (Белик 2000б). 

В небольшом числе отмечалась в полезащитных лесополосах региона 

ещё в июле 2010 года (Хохлов и др. 2010). Но в 2004-2019 годах в до-

линах предгорных рек пустельга встречена мною лишь однажды, что в 

значительной мере связано с исчезновением врановых птиц и их гнёзд 

в лесонасаждениях. На Скалистом хребте считалась немногочислен-
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ным гнездящимся видом скальных обнажений (Поливанов и др. 2000). 

Здесь на скалах пустельги гнездятся местами и сейчас. Так, 22 июля 

2004 пара держалась на левобережье Урупа ниже станицы Преград-

ной, а на куэсте горы Больше́ среди обширных сенокосов и пастбищ в 

августе 2012 года учтены 3-4 пары. 

Полевой тетерев Lyrurus tetrix. До середины ХIХ века широко за-

селял лесостепные предгорья Краснодарского и Ставропольского края, 

а местами по открытым долинам рек проникал также в горы. Так, ещё 

в 1887 году тетерева встречались у посёлка Псебай и выше по днищу 

ущелья Малой Лабы (Lorenz 1887, 2010), а в 1857-1859 годах там дер-

жались их большие стаи (Мицкевич 1897). Быстрое исчезновение по-

левого тетерева в Предкавказье началось в середине ХIХ века, и к 

концу 1880-х годов его здесь, по-видимому, уже практически не оста-

лось (Лоренц 1884; Динник 1886; Россиков 1890; Аверин, Насимович 

1938; Белик 2012б). 

Кавказский тетерев Lyrurus mlokosiewiczi. Летом 1888 года К.Н. 

Россиков (1890) нашёл кавказского тетерева у посёлка Псебай на суб-

альпийских лугах хребта Герпегем (1211 м н.у.м.) на высотах ниже 

1200 м. Позже это сообщение было поставлено под сомнение (Тильба 

1994). Но на такой же высоте кавказские тетерева до сих пор обитают и 

на северо-западной границе ареала (Аверин, Насимович 1938; Тильба 

1994). Учитывая, что площадь использовавшихся горцами субальпий-

ских пастбищ на хребте Герпегем, а также на соседнем хребте Малый 

Бамбак, где тетерева встречаются ещё и сейчас (Белик 2000б), в про-

шлом была значительно больше, проникновение этих птиц по этим 

пастбищам с отрогов Бокового хребта на Скалистый хребет тогда было 

вполне возможно.  

В ХIХ веке кавказский тетерев был добыт на горе Бедень на Боко-

вом хребте между Лабой и Урупом на высоте 1650 м н.у.м. (Динник 

1884, 1886), а К.Н.Россиков (1890, с. 226) встретил его также «в берёзо-

вой рощице на высотах, обрамляющих станицу Сторожевую», по-види-

мому – на горе Больше́, поднимающей мощные куэсты над этой стани-

цей на высоту более 1750 м н.у.м. Ныне кавказские тетерева сохрани-

лись на Скалистом хребте лишь к востоку от Кубани (Lorenz 1887, 2010; 

Витович 1986б; Поливанов и др. 2000; Караваев, Хубиев 2013). 

Кеклик Alectoris chukar. Характерен для Скалистого хребта, где 

придерживается наиболее крутых склонов с каменными осыпями, рас-

положенными под куэстами (Поливанов и др. 2000). Ещё в начале ХХ 

века был распространён по Скалистому хребту на запад до Малой Ла-

бы, где встречался на склонах хребта Герпегем у посёлка Псебай (Дин-

ник 1902), а вверх по Малой Лабе поднимался до устья реки Уруштен 

(Динник 1897) и, возможно, до кордона Умпырь (Тильба 1999, 2007а). 

Однако позже кеклик там, по-видимому, исчез (Перевозов 2010а, 2014). 
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Сейчас он сохранился на горе Баранаха и в более восточных районах 

Скалистого хребта. Обилие птиц достигало здесь 2.2 ос./км маршрута, 

или 8-12 ос./км2, а общая численность между Урупом и Малым Зелен-

чуком была оценена в 80-150 пар (Караваев 2000; Поливанов и др. 

2000; Караваев, Хубиев 2009; Караваев и др. 2014), но в последнее вре-

мя она повсеместно заметно снизилось (Белик 2015б). 

Серая куропатка Perdix perdix. В предгорьях Краснодарского края 

в прошлом встречалась очень часто, но интенсивно преследовалась 

охотниками, что вело к сокращению численности птиц (Lorenz 1887, 

2010). Позже куропатка была отмечена лишь для окрестностей Совет-

ского лесничества в низовьях Урупа (Пекло, Тильба 2007). В Карачае-

во-Черкесии она повсеместно распространена в степной и лесостепной 

зонах к югу до Северо-Юрской депрессии. Особенно характерны серые 

куропатки для сенокосных лугов на северных склонах Скалистого и 

Мелового хребтов, где обилие птиц достигает 12-20 ос./км2 (Поливанов 

и др. 2000; Караваев, Хубиев 2013). Мною они встречены лишь 2 раза 

на горе Больше́, где 7 августа 2012 стайка из 11 птиц вспугнута на 

субальпийском лугу, а 8 августа 2012 стайка из 13 особей поднята на 

луговом пастбище под куэстой. Кроме того, в луговых степях между 

станицами Передовой и Исправной 29 июня 2018 вспугнуты 1 и 2 пти-

цы на 13 км маршрута. 

Перепел Coturnix coturnix. Был обычным и многочисленным «фо-

новым» видом предгорий всего Краснодарского края (Емтыль и др.  

1993). Обычен также на сенокосных лугах Скалистого хребта в Кара-

чаево-Черкесии (Поливанов и др. 2000). Нередко встречается и в Севе-

ро-Юрской депрессии. По данным Т. и В. Жаровых (1962), в целинной 

степи и на полях в окрестностях Армавира численность перепела до-

стигала 50 ос./км2, а на лугах Скалистого хребта обилие составляет 6-

17 ос./км2 (Караваев 2000; Караваев и др. 2014). В конце июня 2018 го-

да на полях в предгорьях перепел был редок, но в луговой степи меж-

ду станицами Передовой и Исправной 29 июня 2018 учтено 19 самцов 

на 13 км и ещё 2 птицы подняты на этом маршруте. Нередки перепела 

были и в июне 2019 года на полях и лугах в районе сёл Хабез и Эль-

бурган. Перепела активно токуют до конца июля (23 июля 2004; 20 

июля 2008), но в августе их уже не слышно. В начале августа дважды 

отмечены выводки: 6 августа 2012 близ станицы Удобной поднята 

самка с 4 птенцами размером почти с взрослую птицу, а 9 августа 2012 

близ станицы Сторожевой вспугнута самка с птенцом, размер которого 

составлял около половины взрослой птицы. 

Фазан Phasianus colchicus. В прошлом был очень многочислен в 

долинах предгорных рек, поднимаясь до Северо-Юрской депрессии: по 

Кубани до села Хумара, по Малому Зеленчуку – до станицы Кардоник-

ской, по Большому Зеленчуку – до станицы Зеленчукской, а по Лабе – 
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до станицы Каладжинской (Динник 1886). Но в конце ХIХ века чис-

ленность птиц из-за неумеренной охоты начала здесь катастрофически 

быстро снижаться (Динник 1886; Lorenz 1887, 2010). По реке Лабе ни-

же посёлка Псебай фазан в небольшом числе встречался ещё в первой 

половине ХХ века (Аверин, Насимович 1938). Во второй половине ХХ 

века благодаря активным реакклиматизационным работам он вновь 

заселил долины почти всех предгорных рек (Емтыль и др. 1993; Кара-

ваев 2006а; Пекло, Тильба 2007; Караваев, Хубиев 2011а, 2013; Каза-

ков 2016а). Мною в 2012 году фазан отмечен в низовьях реки Уруп, где 

был обычен, а также у станицы Удобной; в 2015 году наблюдался в ни-

зовьях Большого Зеленчука, вверх по которому поднимается до стани-

цы Исправной, но там был уже редок; в 2016 году регистрировался на 

Лабе у Лабинска и по реке Тегинь у станицы Спокойной; в 2018 году 

изредка отмечался по рекам Чамлык, Грязнуха, у станицы Передовой 

на Урупе и станицы Исправной на Большом Зеленчуке. По реке Ку-

бани фазан встречается сейчас вверх до станицы Красногорской (Ка-

раваев, Хубиев 2013).  

Пастушок Rallus aquaticus. Крики пастушков несколько раз отме-

чались 2 июля 2016 на заросших прудах в пойме реки Тегинь у стани-

цы Спокойной. Они могут гнездиться местами и на других водоёмах в 

предгорьях. 

Коростель Crex crex. Немногочисленный, местами обычный вид 

предгорных районов всего Краснодарского края и Карачаево-Черкесии 

(Емтыль и др. 1993; Хохлов и др. 2010). Повсеместно обычен на Скали-

стом хребте, особенно на влажных высокотравных лугах (Поливанов и 

др. 2000). Встречается и на луговинах под куэстами в Северо-Юрской 

депрессии. Обилие на лугах Скалистого хребта достигает 6-9 ос./км2 

(Караваев 2000). Токование слышно до конца июля (20 июля 2004, 

2008), а в середине июля (14 июля 2015) оно ещё весьма активное. 

Камышница Gallinula chloropus. Спорадично распространена в 

предгорьях Краснодарского края, а также на стоячих водоёмах по Ку-

бани ниже Карачаевска (Емтыль и др. 1993; Караваев, Хубиев 2011б). 

На очистных прудах у Черкесска гнездится до 20-30 пар (Караваев 

2002, 2004а, 2006а). Мною наблюдалась на заросших прудах и озёрах 

по Большому Зеленчуку у села Бесленей и станицы Исправной; в ни-

зовьях Урупа близ станицы Советской и у села Ильич севернее Скали-

стого хребта; по Лабе у Лабинска, а также по реке Тегинь у станицы 

Спокойной; на всех прудах по рекам Чамлык и Грязнуха, где местами 

камышница была довольно обычна. У станицы Исправной 23 августа 

2015 держалось около 10 молодых птиц – возможно, выводок. 

Лысуха Fulica atra. Широко распространена на стоячих водоёмах 

в предгорьях Краснодарского края, а также по Кубани ниже Черкес-

ска, где на очистных прудах гнездятся 3-4 пары (Емтыль и др. 1993; 
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Караваев 2004а, 2006а; Караваев, Хубиев 2011б). Мною отмечена на 

прудах по Большому Зеленчуку у села Инжи-Чишхо (21 августа 2015 – 

1 птица) и у станицы Исправной (23 августа 2015 – 10 птиц), по реке 

Тегинь у станицы Спокойной (2 июля 2016 – 1 птица) и на Лабе у Ла-

бинска. В последнем месте 27-28 июня 2016 на всех прудах было много 

разновозрастных выводков. Но на многочисленных прудах по рекам 

Чамлык и Грязнуха в 2018 году не встречено ни одной лысухи. 

Стрепет Tetrax tetrax. В прошлом был распространён в степных 

предгорьях Карачаево-Черкесии, где последний случай гнездования, 

подтверждённый встречами выводков, отмечен в 1978 году на левобе-

режье Кубани близ аула Кара-Паго (Поливанов 1988). Зимой, в декаб-

ре 1973 и 1976 годов, стайки истощённых пролётных стрепетов наблю-

дались на склонах Скалистого хребта (Поливанов 1988). 

Малый зуёк Charadrius dubius. Для предгорий Краснодарского 

края М.Х.Емтыль и др. (1993) зуйка не приводили вовсе, хотя он явля-

ется обычным гнездящимся видом галечников по берегам всех круп-

ных и средних рек, иногда образующим здесь даже небольшие коло-

нии до 7 пар (Жарова, Жаров 1962; Казаков, Языкова 1982; Пекло, 

Тильба 2007; Казаков 2016а). Обычен малый зуёк также в Карачаево-

Черкесии, в том числе на реках, прорезающих Скалистый хребет (Ка-

раваев 2000; Поливанов и др. 2000; Караваев, Хубиев 2011а,б, 2013). В 

низовьях Урупа 21 мая 1974 добыта самка с яйцом в яйцеводе (Пекло, 

Тильба 2007), а 11 июня 1981 у станицы Преградной найдено гнездо с 

полной кладкой (Поливанов и др. 2000). В середине июля у зуйков на-

блюдаются кочёвки, а к концу июля они в Предкавказье почти полно-

стью исчезают. В августе малый зуёк встречен мною лишь однажды 21 

августа 2015 у села Бесленей. 

Чибис Vanellus vanellus. Редко и спорадично встречается в пред-

горьях Краснодарского края (Емтыль и др. 1993; Пекло, Тильба 2007). 

До 6-10 пар ежегодно гнездится на очистных прудах в пойме Кубани 

ниже Черкесска (Караваев 2004а, 2006а; Караваев, Хубиев 2011б). На 

Скалистом хребте чибис случайно появляется только в период мигра-

ций (Поливанов и др. 2000). Мною несколько пар встречено 27 июня 

2018 на прудах по реке Грязнуха близ хутора Красный. В одном из вы-

водков были 4 птенца в возрасте 15 дней, а в другом – 2 хорошо летав-

ших молодых. С выводками держалось по одному взрослому чибису. 

Ходулочник Himantopus himantopus. Крупное гнездовое поселе-

ние от 7 до 15, а в отдельные годы до 25 пар известно на очистных пру-

дах в пойме Кубани ниже Черкесска (Караваев 2002, 2004а, 2006а; 

Караваев, Хубиев 2011б, 2013). Несколько пар встречено мною также 

27 июня 2018 на пруду по реке Грязнуха близ хутора Красный. 

Кулик-сорока Haematopus ostralegus. В начале ХХI века от 2 до 

11 птиц ежегодно регистрировались в пойме Кубани ниже Черкесска, 
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где они, вероятно, гнездились на открытых галечных островах. Здесь у 

села Садовое в конце июня 2010 года встречена стая из 7 птиц, среди 

которых были молодые, которых докармливали родители. Несколько 

пар отмечалось также на Малом Зеленчуке у села Адыге-Хабль (Кара-

ваев, Хубиев 2004, 2011б, 2013). 

Черныш Tringa ochropus. Довольно обычный пролётный вид всего 

региона, в том числе встречается на Скалистом хребте. Весной задер-

живается здесь иногда до начала мая (Казаков 2016а), а на обратных 

миграциях появляется с начала-середины июня, отмечаясь в одиночку 

или небольшими группами до осени по берегам рек и озёр. Иногда 

этих птиц ошибочно принимают здесь за гнездящихся (Казаков, Язы-

кова 1982). 

Фифи Tringa glareola. Пролётные птицы с конца апреля до сере-

дины мая, а также в августе встречаются на очистных прудах у Чер-

кесска. В мае 1998 года пролётные фифи отмечены на реке Кяфар в 

Северо-Юрской депрессии (Караваев 2000, 2006а). Стайка из 3 особей 

держалась 19 августа 2015 на болотце у села Апсуа в долине реки 

Большой Зеленчука. 

Большой улит Tringa nebularia. Пролётные птицы несколько раз 

отмечались 26-27 июня 2018 на прудах по реке Грязнуха. Прежде этот 

вид в обследованном регионе никем не регистрировался. 

Перевозчик Actitis hypoleucos. Обычный гнездящийся вид пологих 

берегов крупных рек с негустой древесно-кустарниковой растительно-

стью, который широко распространён в предгорьях и горах Краснодар-

ского края и Карачаево-Черкесии (Жарова, Жаров 1962; Казаков, Язы-

кова 1982; Поливанов и др. 2000; Хохлов и др. 2010; Караваев, Хубиев 

2011б; Казаков, 2016а,б). Но на заболоченных малых реках предгорий 

эти птицы не гнездятся. В районе Скалистого хребта численность пе-

ревозчика примерно в два раза выше, чем малого зуйка (Караваев 

2000). На предгорных же реках перевозчики встречаются, по-видимо-

му, несколько реже зуйков (Жарова, Жаров 1962; Тильба, Мнацеканов 

1989). На Урупе у станицы Преградной 11 июня 1981 найдены 2 клад-

ки (Поливанов и др. 2000), а на Болольшой Лабе выше села Курджи-

ново 23 июля 2008 встречен короткохвостый, неуверенно летавший пте-

нец. К концу июля перевозчики завершают гнездование, и в начале 

августа большая часть птиц отлетает на зимовки. На Малой Лабе вы-

ше посёлка Псебай 8 августа 2000 в вечерних сумерках наблюдалось 

предотлётное поведение перевозчиков, а на следующее утро отмечены 

две птицы, пролетевшие над рекой на юг. 

Кулик-воробей Calidris minuta. 21 мая 1974 в низовьях реки Уруп 

наблюдали стайку из 3 пролётных птиц (Пекло, Тильба 2007). 

Бекас Gallinago gallinago. Пролётные птицы регулярно отмечают-

ся на очистных прудах у Черкесска (Караваев 2006а). В долине Боль-
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шого Зеленчука на болотце у села Апсуа две пролётные птицы встре-

чены 19 августа 2015. С середины августа пролётные бекасы отмеча-

ются также на Скалистом хребте (Поливанов и др. 2000). 

Вальдшнеп Scolopax rusticola. Гнездящийся вид Скалистого хреб-

та, обычный здесь на тяге в период размножения (Поливанов и др. 

2000). В предгорьях по лесистым долинам рек вальдшнеп обычно 

встречается на весеннем и осеннем пролёте (Виноградов 1870; цит. по: 

Богданов 1879). Но позже гнездование вальдшнепа было установлено 

на Ставропольской возвышенности (Динник 1886; Хохлов 1989, 1993). 

Как редкий гнездящийся вид он указан также для Горяче-Ключев-

ского и Теучежского районов (Емтыль и др. 1993). Его гнездование 

возможно также и в пойменных лесах Кубано-Лабинских предгорий 

(Белик 2016а). 

Малая чайка Larus minutus. 21 августа 2015 на пруду у села Ин-

жи-Чишхо в долине Большого Зеленчука наблюдалась одиночная мо-

лодая птица. 

Хохотунья Larus cachinnans. Небольшая колония от 2 до 15 пар в 

отдельные годы отмечалась на низких намывных островах Усть-Дже-

гутинского водохранилища выше Черкесска (Караваев, Хубиев 2011б). 

Кочующая стайка из 5 молодых птиц, пролетевших на юго-запад, на-

блюдалась 8 августа 2012 у станицы Исправной. 

Чёрная крачка Chlidonias niger. 23 августа 2015 на пруду у ста-

ницы Исправной держались 2 взрослые, очевидно, залётные птицы. 

Речная крачка Sterna hirundo. Регулярно гнездится на прудах-

отстойниках в пойме реки Кубани ниже Черкесска, где в отдельные 

годы учитывали до 11 пар (Караваев 2002, 2006а; Караваев, Хубиев 

2011б). Одиночных кочующих птиц отмечали 21 и 24 мая 1974 в низо-

вьях Урупа (Пекло, Тильба 2007), а 26 июня 2018 речная крачка была 

встречена нами на пруду по реке Чамлык. 

Вяхирь Columba palumbus. Редкий или немногочисленный вид, 

спорадично распространённый по пойменным лесам и лесополосам в 

предгорьях всего Краснодарского края (Динник 1886; Емтыль и др.  

1993; Казаков 2016а). Гнездится также в дубовых лесах на Скалистом 

хребте, где у станицы Преградной и села Псемен в прошлом наблюда-

лась очень высокая численность вяхиря (Динник 1886; Поливанов и 

др. 2000). Сейчас обилие в этих лесах составляет 4 ос./км2 (Караваев 

2000) или 2.5 пар/км2 (2004 год, гора Ахмет-Кая). Из горных лесов вя-

хири в одиночку и стайками до 5-10 птиц регулярно летают на кор-

мёжку на скошенные пшеничные поля в предгорьях, а у села Гофиц-

кое на Большой Лабе 18 июля 2004 наблюдалось скопление до 300-350 

птиц. В последние годы численность вяхирей в Предкавказье заметно 

снизилась, однако в это же время здесь с запада начала расселяться 

особая синантропная популяция, гнездящаяся в селениях (Динкевич, 
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Короткий 2004; Белик и др. 2009; Караваев и др. 2013а). Мною токо-

вавший вяхирь наблюдался 27 июня 2016 на окраине Лабинска. Вор-

кование этих голубей слышно до августа (7 августа 2012; 22 августа 

2015). У станицы Ахметовской 25 апреля 1966 найдено гнездо с клад-

кой (Очаповский 1967, 2017), а у села Баралки 19 августа 2015 найде-

на свежая скорлупа яйца, сброшенная вылупившимся птенцом. 

Клинтух Columba oenas. У села Гофицкое на Большой Лабе 18 

июля 2004 встречено до 20-25 клинтухов, кормившихся на скошенном 

пшеничном поле в стае вяхирей, но державшихся обособленными груп-

пами, в том числе выводками. Позже 2 клинтуха наблюдались в пой-

менном лесу у станицы Ахметовской (Белик и др. 2010). Там же близ 

станицы Отважной 3 пары отмечены также 4 июля 2010 (Хохлов и др. 

2010). Интересно отметить, что у Ахметовской в июле 1964 года на-

блюдались «сизые голуби», регулярно летавшие из лесов на кормёжку 

в поля (Очаповский 1967, 2017). Очевидно, это тоже были клинтухи, 

которые позже приспособились к гнездованию в бетонных опорах вы-

соковольтной ЛЭП, шедшей среди полей вдоль долины Лабы на юг 

(Белик и др. 2010). Кроме того, 23 августа 2015 и 2 июля 2016 довольно 

много клинтухов парами держалось на ЛЭП среди полей в долине ре-

ки Уруп ниже станицы Отрадной. Утром 22 августа 2015 стая клинту-

хов из 20 птиц кормилась также в поле у села Инжи-Чишхо в долине 

Большого Зеленчука, а позже голуби парами и стайками перелетели к 

ближайшей ЛЭП, где, вероятно, гнездились в бетонных опорах. Очаг 

гнездования клинтухов обнаружен 5 мая 2008 и в Северо-Юрской де-

прессии близ станицы Сторожевой, где на опорах ЛЭП держались па-

ра и одиночная птица (Белик и др. 2010). В том же самом месте клин-

тух наблюдался и 10 августа 2012. Ещё несколько мест гнездования 

клинтухов недавно найдено в Адыге-Хабльском районе в предгорьях 

Карачаево-Черкесии (Караваев, Хубиев 2011а, 2013). 

Сизый голубь Columba livia. В прошлом гнездился в большом ко-

личестве на известняковых скалах по Скалистому хребту (Динник 

1884, 1886; Поливанов и др. 2000). В середине ХХ века начал осваи-

вать гнездование на постройках человека и появился в крупных горо-

дах Карачаево-Черкесии. Численность здесь повсеместно возросла с 

середины 1970-х годов, а в Черкесске и Карачаевске голуби стали мас-

совыми синантропными птицами (Витович, Поливанов 1984; Полива-

нов и др. 2000; Караваев 2018). При этом их дикая скальная форма 

здесь к настоящему времени практически полностью исчезла (Хубиев, 

Караваев 2012; наши данные). В 2019 году небольшая колония из 5 

пар отмечена лишь на скалах Мелового хребта у гнезда беркутов, обес-

печивавших голубям, вероятно, защиту от ястребов и сапсанов. В горо-

дах Карачаево-Черкесии обилие голубей составляет сейчас около 100 

особей на 1 км2, а в станицах по Северо-Юрской депрессии – от 30 до 



Рус. орнитол. журн. 2019. Том 28. Экспресс-выпуск № 1799 3361 
 

70 ос./км2: Зеленчукская – 70, Сторожевая – 70, Преградная – около 30 

(Караваев 2000; Караваев и др. 2013). В предгорьях голуби ещё совсем 

недавно массово гнездились во всех населённых пунктах и очагах хо-

зяйственной деятельности (Хохлов и др. 2010). Но сейчас в предгорных 

районах небольшие поселения голубей сохранились лишь в городах и 

некоторых сёлах; изредка они встречаются также на животноводче-

ских фермах. В целом же здесь прослеживается резкое сокращение 

численности и синантропной популяции. 

Кольчатая горлица Streptopelia decaocto. Обычный и многочис-

ленный вид селений в предгорьях Краснодарского края и Карачаево-

Черкесии (Емтыль и др. 1993; Хохлов и др. 2010), заселивший регион в 

1970-1980-е годы. В середине 1980-х годов кольчатые горлицы появи-

лись и в станицах по Северо-Юрской депрессии (Поливанов и др. 2000), 

по которой сейчас проходит южная граница их ареала на Северо-За-

падном Кавказе (Караваев и др. 2013). Обилие птиц составляет здесь 

44 ос./км2 в станице Зеленчукской; 2 ос./км2 – в Сторожевой, 25 ос./км2 – 

в Преградной (Караваев 2000; Караваев и др. 2013). Обычны горлицы 

также в посёлке Псебай. В предгорьях, по моим данным, они обычны в 

городах, а также в крупных станицах, где гнездится до 32 пар/км2; в 

небольших хуторах учитывали до 10-15 ос./км2, но в селениях, распо-

ложенных рядом с лесными массивами, горлицы обычно отсутствуют. 

Обыкновенная горлица Streptopelia turtur. В прошлом – обыч-

ный и многочисленный «фоновый» вид предгорий всего Краснодарско-

го края (Емтыль и др. 1993). В окрестностях Армавира в 1960-1980-е 

годы обилие птиц в лесополосах достигало 130 ос./км2 (Жарова, Жаров 

1962), а в пойменных лесах – 5-9 ос./км2 (Тильба, Мнацеканов 1989). 

Горлицы гнездились также на Скалистом хребте (Аверин, Насимович 

1938; Поливанов и др. 2000), где обилие в лесах в 1998 году составляло 

5 ос./км2 (Караваев 2000), но в Северо-Юрскую депрессию они почти не 

проникали (Динник 1886). К концу ХХ века численность обыкновен-

ных горлиц повсеместно резко снизилась, а в последние годы они встре-

чаются в Предкавказье единично (Белик 2017б). Здесь на маршрутах 

2004, 2008 и 2012 годов мною учтено лишь по одной токовавшей птице, 

а в 2015 году на двух маршрутах по Кубани и Болбшому Зеленчуку 

горлицы не встречены вовсе. В 2016 году два самца ворковали в лесах 

по реке Тегинь у станицы Спокойной, а в 2018 году учтено 5 самцов на 

76 км маршрута, но в июне 2019 года на Малом Зеленчуке горлиц 

вновь не оказалось. Обилие птиц в предгорьях в начале ХХI века со-

ставляло, судя по этим данным, не более 5-15 пар/100 км2. Поэтому го-

ворить о наметившемся положительном тренде в популяциях обыкно-

венной горлицы (Хохлов и др. 2010) пока не вполне корректно. 

Кукушка Cuculus canorus. Обычный, «фоновый» вид предгорий 

всего Краснодарского края, а также Карачаево-Черкесии (Емтыль и др. 
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1993; Караваев 2006а; Хохлов и др. 2010). Обычна кукушка и на Ска-

листом хребте, где предпочитает пойменные леса, обилие в которых 

достигает 2-4 ос./км2 (Караваев 2000; Поливанов и др. 2000). В июне 

2016 и 2018 годов кукушки были найдены у прудов и болот в предго-

рьях и горах, где гнездились дроздовидные или болотные камышевки. 

На Джелтмесских высотах на луговом карстовом плато с болотами и 

кустарниками 29 июня 2016 учтено 5 самцов на 15 км маршрута. В 

связи с ранним прекращением токования (13 июля 2015) и быстрым 

исчезновением взрослых птиц, в июле они отмечаются редко, а в авгу-

сте встречены лишь 2 раза: 23 августа 1998 на Лабе и 19 августа 2015 

в низовьях Большого Зеленчука. 

Филин Bubo bubo. Малочисленный гнездящийся вид Мелового и 

Скалистого хребтов, где в июне 1981 года отмечался на Урупе у стани-

цы Преградной, а раньше гнездился также в урочище Щелканка, на 

горе Башкирка (Больше́) и др. (Поливанов 1988; Поливанов и др. 2000; 

Караваев, Хубиев 2013). В предгорьях найден в 2013 году на скалах по 

Большому Зеленчуку у села Чехрак (Мнацеканов, Найданов 2014). 

Значительно больше филинов оказалось на высоких обрывах коренно-

го берега в долине Кубани ниже Армавира и близ устья Лабы (Мна-

цеканов и др. 2016). Однажды филин встречен также у обрывистого 

берега Лабы (Очаповский 1967, 2017). Мною филины обнаружены на 

Большом Зеленчуке, где 20 августа 2015 на обрывах у села Баралки 

токовали 1-2 птицы, а 23 августа 2015 ещё 2-3 птицы кричали на об-

рывах выше села Чехрак. По опросным данным, токование филинов 

отмечается и на куэсте горы Больше́. Филин, очевидно, нередок в соот-

ветствующих стациях, но из-за скрытности регистрируется редко. Воз-

можно, как и в других регионах (Белик и др. 2003), здесь идёт рост его 

численности. 

Ушастая сова Asio otus. Гнездование на Скалистом хребте пред-

полагали В.М.Поливанов с соавторами (2000). Совы гнездились и в 

предгорьях, преимущественно в сорочьих гнёздах по лесополосам и 

пойменным лесам (Караваев и др. 2013). В 1990-е годы эти птицы на-

чали осваивать населённые пункты, в том числе крупные города (Чер-

кесск, Карачаевск), где сохранились врановые птицы (серая ворона, 

грач, сорока) и нередки их гнёзда, необходимые совам для размноже-

ния. В 2006-2009 годах в этих городах гнездилось по несколько пар 

ушастых сов, занимавших постройки грачей и других врановых (Кара-

ваев и др. 2013). В гнезде, найденном 12 мая 2003 у Черкесска, было 2 

крупных птенца (Караваев 2006а). Мною эта сова отмечена 27 июня 

2016 в лесополосах у Лабинска. 

Болотная сова Asio flammeus. Встречается на Скалистом хребте, 

но характер пребывания там остался неясным (Поливанов и др. 2000). 

В период осенней миграции болотная сова встречена 12 ноября 2006 у 



Рус. орнитол. журн. 2019. Том 28. Экспресс-выпуск № 1799 3363 
 

Карачаевска (Хубиев, Караваев 2010в). В «мышиные» годы возможны 

инвазии в предгорные районы, однако никаких сведений о болотной 

сове в предгорьях исследуемого региона в литературе я не нашёл. 

Мною болотная сова не регистрировалась. Какие-то совы наблюдались 

5 июня 2009 на поляне возле заболоченного леса близ посёлка Псебай 

(Перевозов 2010б). 

Сплюшка Otus scops. Как редкий вид отмечена в предгорьях Крас-

нодарского края по Лабе, Урупу и Кубани (Емтыль и др. 1993). Но на 

Кубани в окрестностях Армавира в 1969 году сплюшки были обычны, 

токуя в 400-500 м друг от друга (Казаков 2016а). В Советском лесниче-

стве в низовьях Урупа найдено гнездо, сделанное в старой сорочьей 

постройке, возле которого 29 мая 1974 добыта самка с яйцом в яйцево-

де (Пекло, Тильба 2007). По данным А.Н.Хохлова и др. (2010), сплюш-

ка нередка в предгорьях Карачаево-Черкесии. На Скалистом хребте 

встречена лишь однажды в октябре 1983 года (Поливанов и др., 2000). 

По моим данным, токующие птицы изредка отмечались по лесам и ле-

сополосам только в предгорьях: 22 августа 1998 в лесополосе у Курга-

нинска (1 птица); 18 июля 2004 и 26 июня 2016 в лесополосах у Лабин-

ска (2 и 3 птицы); 1 июля 2016 в садах станицы Спокойной (1); 16 июля 

2008 в лесах у станиц Удобной (1) и Передовой (1); 4 августа 2012 в за-

брошенных садах у хутора Красин (1); 5 августа 2012 в пойме Урупа у 

станицы Советской (1) и в балке у станицы Удобной (1); 12 июля 2015 в 

пойме Кубани у хутора Маковский (2) и 13 июля 2015 в заброшенных 

садах у села Эркен-Шахар (2-3), 14 июня 2019 в балке у села Хабез (1), 

т.е. в местах, где ещё встречались сороки и их гнёзда. В 2018 году, когда 

сорок в предгорьях уже практически не осталось, токовавшие сплюшки 

встречены два раза в лесополосах с дуплистыми деревьями: 26 июня у 

села Первая Синюха и 27 июня у хуторы Красный на реке Грязнуха. 

На Скалистом хребте мною эти совы ни разу не регистрировались. 

Мохноногий сыч Aegolius funereus. Места находок этого оседлого 

вида указаны на Скалистом хребте в междуречье Лабы и Урупа на 

карте в Красной книге Карачаево-Черкесии (Поливанов 1988), но в по-

следнем её издании данный район исключён из гнездового ареала сы-

ча (Караваев, Хубиев 2013). Однако обширные широколиственные ле-

са, покрывающие Скалистый хребет между Лабой и Урупом, где сей-

час местами гнездится желна, могут быть пригодны и для этого сыча. 

Домовый сыч Athene noctua. Как редкий вид указан для предго-

рий всего Краснодарского края (Емтыль и др. 1993), встречен в Совет-

ском лесничестве (Пекло, Тильба 2007). Гнездится также на скальных 

обнажениях Скалистого хребта, где учитывали до 2 ос./10 км маршру-

та (Караваев 2000). Мною отмечен лишь 9 августа 2012 на кошаре под 

куэстой горы Больше́ близ станицы Сторожевой и 25 июня 2018 на 

ферме близ станицы Чамлыкской. 
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Серая неясыть Strix aluco. Ф.Лоренц (Lorenz 1887, 2010) встречал 

неясытей осенью на Лабе. Б.А.Казаков (2016а) в 1969 году отмечал то-

ковавших птиц в пойменных лесах Кубани близ Армавира. Обычна 

неясыть в крупных лесных массивах на Скалистом хребте, особенно по 

Урупу (Поливанов и др. 2000). Мною токующие птицы регистрирова-

лись в лесах на Джелтмесских высотах, в пойме Малой Лабы у посёл-

ка Псебай, на Большой Лабе под куэстой горы Ахмет-Кая, на Урупе 

ниже станицы Преградной, на реке Кува, а также 12июля 2015 на Ку-

бани чуть выше Невинномысска. Вероятно, встречается в пойменных 

лесах и по другим предгорным рекам. 

Сипуха Tyto alba. Одна сипуха встречена Б.С.Туниевым ночью 1 

октября 2016 близ посёлка Псебай на Малой Лабе (Тильба 2017; устн. 

сообщ.). Характер её пребывания здесь остался неясен. Но учитывая 

интенсивное расселение сипухи в Западном Предкавказье в последние 

десятилетия (Букреев 2003; Фарафонтов, Бахтадзе 2003; Бахтадзе, 

Фарафонтов 2004; Тильба, Мнацеканов 2005; Тильба 2007б, 2017; 

Парфенов, Байрамукова 2006; Хохлов и др. 2006; Ильюх, Хохлов 2010; 

Гожко и др. 2011; Найданов 2016), можно предполагать её гнездование 

и в этом районе. 

Козодой Caprimulgus europaeus. Как редкий вид приведён для 

предгорий всего Краснодарского края (Емтыль и др. 1993), встречается 

в Советском лесничестве (Пекло, Тильба 2007) и в окрестностях Арма-

вира (Жарова, Жаров 1962). А.Н.Хохлов и др. (2010) изредка регистри-

ровали козодоя в пойменных лесах предгорий. На Скалистом хребте 

обычен по сухим облесённым склонам (Поливанов и др. 2000). Мною 

токовавшие козодои отмечались на Меловом хребте у станиц Ахметов-

ской и Передовой и села Чехрак, а также в заброшенных садах у хуто-

ра Красин в низовьях Урупа и по Кубани у села Эркен-Шахар. Токо-

вание слышно до начала августа (4 августа 2012). 

Чёрный стриж Apus apus. Многочислен в предгорьях Краснодар-

ского края по Лабе, Урупу и Кубани (Емтыль и др. 1993), где гнездится 

в основном в крупных городах, которые были заселены стрижом, веро-

ятно, не ранее конца ХIХ века (Динник 1886; Lorenz 1887, 2010). Гнез-

дится в Черкесске, где обилие птиц достигает 86-109 ос./км2 (Караваев 

и др. 2013). В предгорьях стрижи отмечались также у села Эрсакон 

(Хохлов и др. 2010), в станице Советской (Пекло, Тильба 2007), около 

Армавира и др. (Жарова, Жаров 1962). Обычны они на Скалистом 

хребте, более или менее равномерно заселяя скалы по всему хребту (По-

ливанов и др. 2000). На куэстах горы Баранаха в 1997-1998 годах учи-

тывали до 8–20 ос./10 км маршрута (Караваев 2000). 

По моим данным, на куэсте горы Ахмет-Кая на Большой Лабе в 

июле 2004 года чёрных стрижей практически не было видно, и здесь 

встречена лишь 1 птица, вылетевшая из-под невысокой скалы у леси-
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стого подножия горы. На куэстах по Урупу численность чёрных стри-

жей в 2004 году была примерно на порядок ниже, чем у белобрюхих, 

хотя столетием раньше, в 1898 году, чёрных стрижей там было, наобо-

рот, значительно больше (Динник 1899). Местами чёрные стрижи гнез-

дились также в невысоких скалах среди пастбищ вдоль Урупа и, веро-

ятно, поблизости в станице Преградной. Стайка из 3 птиц отмечена 19 

июля 2008 у скал в верховьях реки Кува. В предгорьях колонии чёр-

ных стрижей найдены мною в 2019 году на скалах Мелового хребта у 

села Хабез (более 30 и 50 особей) и села Эльбурган (несколько птиц), а 

также в норах щурок там же в глинистых обрывах и карьерах (по не-

сколько пар). Кроме того, эти стрижи наблюдались у скал по Кубани 

ниже села Садовое и в некоторых сёлах, где гнездились под крышами 

2-3-этажных зданий и, вероятно, под бетонными мостами через реки 

(хутор Усть-Невинский, станица Беломечетская, село Бесленей и др.). 

Основная масса птиц покидает эти гнездовья в начале августа (Кара-

ваев и др. 2013). Последние пролётные стрижи регистрировались 24 

августа 1998 и 23 августа 2015. 

Белобрюхий стриж Apus melba. По сведениям В.М.Поливанова и 

др. (2000), это обычный вид Скалистого хребта, спорадично гнездя-

щийся на куэстах отдельными, иногда большими колониями. Местами 

стрижи гнездятся на скалах Мелового хребта, но здесь наблюдается их 

замещение чёрными стрижами. Так, в июле 2010 года А.Н.Хохлов с 

соавторами (2010) нашли колонию из 10 птиц на обрывах по левому 

берегу Большого Зеленчука выше села Чехрак. Там же около 10 птиц 

летало и 30 июня 2018, но 23 августа 2015, возможно в связи с отлётом 

большинства птиц на зимовку, там был отмечен уже лишь 1 стриж. 

Ещё одна колония примерно из 10 пар найдена в 2018 году на мощной 

куэсте Лысой горы на Меловом хребте между Большим Зеленчуком и 

Урупом. Наконец, поселение белобрюхих стрижей с ХIХ века известно 

в скалах на правом берегу Кубани уже в предгорьях, между Черкес-

ском и станицей Беломечетской (Динник 1886). Там в одной из коло-

ний ниже села Садовое 14 июля 2015 летало до 20 птиц. Но на скалах 

Мелового хребта между Кубанью, Большим и Малым Зеленчуками, 

где гнездятся чёрные стрижи, белобрюхих в 2019 году я ни разу не ви-

дел. На Скалистом хребте белобрюхие стрижи гнездятся на отдельных 

скальных массивах обособленными колониями по 30-100 птиц. На горе 

Ахмет-Кая в 6 поселениях в 2004 году держалось, ориентировочно, не 

менее 100-300 пар, а на куэстах по левобережью Урупа вниз до села 

Ильич гнездилось до 250-500 пар, хотя Р.А.Мнацеканов и П.А.Тильба 

(2009) оценили последнюю группировку в 115-150 пар. На многочис-

ленных скалах в верховьях реки Кува учтено не менее 80-100 птиц, но 

там не удалось закартировать все колонии. На запад по Скалистому 

хребту гнездовья белобрюхих стрижей были прослежены до Гуамского 
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ущелья на реке Курджипс – левом притоке Белой (Белик и др. 2019). 

Белобрюхие стрижи очень активны у колоний по утрам, когда с харак-

терным стрекотанием, слышным за 0.5 км, с 7 ч 30 мин до 8 ч 30 мин 

стаями летают у скал. К 9 ч 00 мин они поднимаются над скалами и 

днём уходят в небо, лишь изредка появляясь у гнездовий. А примерно 

с 17 ч они вновь спускаются к скалам и до вечера с криком вьются у 

колоний (Белик и др. 2019). 

Сизоворонка Coracias garrulus. В ХIХ веке в предгорьях Кавказа 

до 600-900 м н.у.м. считалась одной из самых обычных и многочислен-

ных птиц (Динник 1886). В 1980-1990-е годы она была немногочис-

ленна, местами обычна в предгорьях почти всего Краснодарского края 

(Емтыль и др. 1993). В 1974 году 2-4 пары гнездились в обрывах пра-

вого берега Урупа у станицы Советской (Пекло, Тильба 2007). На Ска-

листом хребте птицы изредка встречались на пролёте (Поливанов и 

др. 2000). Но в последние десятилетия я не встретил в регионе ни од-

ной сизоворонки, что связано с резким сокращением её численности по 

всему югу России (Белик и др. 2003). 

Зимородок Alcedo atthis. В 1980-1990-е годы был немногочислен, 

местами обычен в предгорьях всего Краснодарского края (Емтыль и 

др. 1993). В небольшом числе обитал по рекам на Скалистом хребте, 

где в середине ХХ века гнездовья зимородка отмечали на Большой Ла-

бе (Поливанов 1988; Поливанов и др. 2000). Сейчас в Карачаево-Чер-

кесии гнездование зимородка известно лишь на Кубани ниже Черкес-

ска (Караваев, Хубиев 2013). На очистных прудах у Черкесска эти 

птицы изредка встречаются с конца августа до начала октября (Кара-

ваев 2006а). Мною зимородок найден в предгорьях лишь в июле 2016 

года по реке Тегинь у станицы Спокойной, где гнездились, по-види-

мому, 1-2 пары, а 26 июня 2018 одиночная птица встречена у прудов 

на реке Чамлык. 

Золотистая щурка Merops apiaster. Довольно обычный, местами 

многочисленный гнездящийся вид предгорий почти всего Краснодар-

ского края и Карачаево-Черкесии (Жарова, Жаров 1962; Емтыль и др. 

1993; Караваев, Хубиев 2004; Пекло, Тильба 2007; Хохлов и др. 2010). 

Изредка встречается на Скалистом хребте (Поливанов и др. 2000), где 

гнездование впервые было установлено в 2003 году у станицы Красно-

горской (Караваев, Хубиев 2004). Сейчас щурка широко распростране-

на в предгорьях до северных подножий Мелового и Скалистого хреб-

тов, явно предпочитая окрестности сёл в долинах рек, где лучше обес-

печена кормом (пчёлы, летающие копрофаги, мухи и др.) и где встре-

чаются карьеры и обрывы, пригодные для гнездования. Вдали от сёл 

золотистая щурка гнездится редко. Начало весеннего пролёта отмече-

но 4 мая 1969 (Казаков 2016а) и 3-4 мая 2004, а осеннего – в конце ав-

густа (24 августа 1998; 20 августа 2015). 
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Удод Upupa epops. В прошлом был обычным или многочисленным 

видом предгорий в долинах рек Лаба, Уруп и Кубань, гнездясь в по-

стройках человека, в норах береговых обрывов, реже – в дуплах дере-

вьев (Жарова, Жаров 1962; Емтыль и др. 1993; Пекло, Тильба 2007). 

Обычен был и на Скалистом хребте, где гнездился в пустотах между 

камнями на сухих южных склонах, возможно – также в дуплах (Дин-

ник 1886; Аверин, Насимович 1938; Поливанов и др. 2000). В послед-

нее время летом удоды регистрируются очень редко. На маршрутах в 

2004, 2012 и 2015 годах отмечали всего по 2-3 встречи, в основном с 

одиночными кочующими птицами. В июне-июле 2016 года удоды в 

предгорьях мною не встречены, в 2018 году одна птица вспугнута 25 

июня в станице Чамлыкской, а в 2019 году по долине Малого Зелен-

чука учтено 6 встреч на 35 км маршрутов. В начале июля 2010 года на 

маршруте длиной около 300 км по предгорьям удоды не встречены во-

все (Хохлов и др. 2010). Редки эти птицы сейчас и на Скалистом хреб-

те, а также в Северо-Юрской депрессии (Караваев 2000; Караваев и 

др. 2013, 2014).  

Вертишейка Jynx torquilla. Обычна в пойменных лесах по круп-

ным рекам на Скалистом хребте, где много дуплистых деревьев, необ-

ходимых для гнездования (Поливанов и др. 2000; Хубиев, Караваев 

2010в). Токовавшая птица отмечена 29 июня 2016 также в садах хуто-

ра Тегин на Джелтмесских высотах. Вероятно, вертишейки гнездятся 

и в предгорьях, но из-за скрытности и раннего прекращения токовой 

вокализации некем здесь не регистрировались. 

Зелёный дятел Picus viridis. По данным М.Х.Емтыля и др. (1993), 

был многочислен по Лабе и редок на Урупе. В низовьях Урупа в 1974 

году встречен лишь однажды в Советском лесничестве (Пекло, Тильба 

2007). На Кубани в прошлом зелёный дятел не регистрировался (Жа-

рова, Жаров 1962; Казаков 2016а, 2016б). В лесах на Скалистом хребте 

был обычен к западу от Кубани (Динник 1886; Поливанов и др. 2000). 

Мною регулярно отмечался на Скалистом хребте как в пойменных ле-

сах (3 особей на 4 км маршрута), так и в дубняках на склонах гор (3 

особи на 1 км маршрута). Широко распространён также в лесах по до-

линам всех предгорных рек, но здесь более редок. 

Желна Dryocopus martius. На Скалистом хребте В.М.Поливановым  

с соавторами (2000) встречена лишь однажды в лиственном лесу на го-

ре Баранаха близ Урупа. Мною на южных склонах горы Ахмет-Кая 20 

июля 2004 наблюдался выводок слётков, а 22-23 июля 2004 чёрные 

дятлы дважды отмечены в ущелье Урупа. По долинам предгорных рек 

в Карачаево-Черкесии желна, по-видимому, ещё не гнездится, прони-

кая в предгорья лишь к западу от Лабы (Емтыль и др. 1993). 

Большой пёстрый дятел Dendrocopos major. Довольно обычен по 

Кубани и Урупу (Жарова, Жаров 1962; Емтыль и др. 1993; Пекло,  
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Тильба 2007; Казаков 2016а,б), а также по другим предгорным рекам 

(Хохлов и др. 2010). В лесах на Скалистом хребте немногочислен (По-

ливанов и др. 2000). Мною изредка регистрировался на Скалистом и 

Меловом хребтах и в долинах всех предгорных рек. В последние деся-

тилетия заселил также старые полезащитные лесополосы, где обилие 

достигает 4 пары на 7 км маршрута (26 июня 2018; окрестности села 

Первая Синюха). 

Сирийский дятел Dendrocopos syriacus. В ходе расселения по югу 

России с запада этот дятел почему-то обходит предгорья Северного 

Кавказа стороной. Мною впервые отмечен лишь 2 июля 2016 в Арма-

вире. Но в 2017 году найден на гнездовье уже в Карачаевске (Карава-

ев 2017). А в 2018 году выводок встречен мною 26 июня в заброшенных 

садах хутора Хлебодаровский на реке Чамлык. Очевидно, в ближай-

шее время начнётся заселение этими дятлами и других многочислен-

ных сёл в предгорьях. 

Средний пёстрый дятел Dendrocopos medius. В прошлом отме-

чался как немногочисленный гнездящийся вид лишь на Скалистом 

хребте по долинам Урупа и Большой Лабы (Поливанов и др. 2000). 

Мною найден на Малой Лабе у посёлка Псебай, где был довольно обы-

чен (Белик и др. 2000), и на Большой Лабе у горы Ахмет-Кая, где 20 

июля 2004 учтено 5 ос./км маршрута (25 ос./км2). По Урупу встречался 

значительно реже. Здесь прослежен от Скалистого и Мелового хребтов 

до низовий (4 августа 2012; станица Советская). На Большом Зеленчу-

ке и Кубани в 2015 году этот дятел не регистрировался. В предгорьях 

широко распространён лишь к западу от Лабы, в низовьях Кубани 

(Емтыль и др. 1993). 

Малый пёстрый дятел Dendrocopos minor. В прошлом отмечался 

как редкий, возможно гнездящийся вид лишь на Скалистом хребте по 

долинам Большой Лабы и Урупа (Поливанов и др. 2000). Мною оди-

ночные птицы изредка встречались в лесах на Скалистом хребте по 

Малой Лабе, Урупу, Куве. В предгорьях они отмечены в 2016 году на 

Лабе у Лабинска, по Урупу найдены у станиц Советской, Удобной и 

Передовой. Кроме того, 28 июня 2018 крик этого дятла отмечен в садах 

села Изобильное в верховьях реки Синюха. На Большом Зеленчуке 

встречен 19 августа 2015 в самом низовье. На Кубани выше Невинно-

мысска этот вид в 2015 году не отмечался. По-видимому, малый пёст-

рый дятел, так же как желна и средний дятел, расселяется из низовий 

Кубани на восток, вверх по её долине. 

Береговая ласточка Riparia riparia. Спорадично распространена 

в долинах предгорных рек, гнездясь колониями, местами весьма боль-

шими, в глинистых обрывах по речным берегам, на склонах долин, в 

карьерах. В колонии у Черкесска на левом берегу Кубани в 2002 году 

учтено более 600 нор береговушек (Караваев 2006а). Гнездится также 
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по рекам на Скалистом хребте, преимущественно на его северных скло-

нах, но из-за каменистых грунтов попытки гнездования здесь не все-

гда успешны (Караваев 2000; Поливанов и др. 2000). Мною колонии 

отмечены на Кубани у хутора Маковский, в карьере у хутора Воротни-

ковский и в отвесных сбросах у села Спарта на склонах долины Боль-

шого Зеленчука, а также в карьерах у сёл Хабез и Эльбурган на Ма-

лом Зеленчуке. На Урупе у села Ильич 17 июля 2008 наблюдался слё-

ток. Утром 20 августа 2015 в долине Большого Зеленчука началась 

массовая миграция береговушек на юг. 

Скальная ласточка Ptyonoprogne rupestris. По сведениям В.М.По-

ливанова и др. (2000), многочисленный гнездящийся вид всего Скали-

стого хребта. На горе Баранаха в 1997-1998 годах обилие птиц дости-

гало 12 ос./10 км маршрута, а в долине Кубани у посёлка Орджони-

кидзевский в 2007-2010 годах учтено 20 ос./км2 (Караваев 2000; Кара-

ваев и др. 2014). По моим данным, на Скалистом хребте по Малой и 

Большой Лабе эта ласточка отсутствует. На Урупе в 1898 году наблю-

далась близ станицы Преградной (Динник 1899), но в 2004 году здесь 

найдена лишь одна колония из 5-10 пар, расположенная на тенистых 

скалах левого берега выше села Ильич (Белик 2006). Местами заселяет 

постройки в селениях, отмечена на гнездовье в Карачаевске (Караваев 

и др. 2013). 

Деревенская ласточка Hirundo rustica. Обычный и многочислен-

ный синантропный вид предгорий всего Краснодарского края и Кара-

чаево-Черкесии (Жарова, Жаров 1962; Емтыль и др. 1993; Пекло, Тиль-

ба 2007; Хохлов и др. 2010). Многочисленна в сёлах и на животновод-

ческих фермах на Скалистом хребте (Караваев 2000; Поливанов и др. 

2000). Особенно характерна для сёл, где содержится много домашнего 

скота. Поэтому сокращение его численности в конце ХХ века привело к 

снижению численности этих птиц (Караваев и др. 2013). С середины-

конца июня (2 июля 2016; 25 июня 2018; 16 июня 2019) и до конца ав-

густа в предгорьях и на Скалистом хребте постоянно регистрируются 

выводки слётков. Утром 20 августа 2015 в долине Большого Зеленчука 

наблюдался массовый пролёт ласточек на юг. 

Воронок Delichon urbica. В 1960-1990-е годы считался массовым 

синантропным видом предгорий всего Краснодарского края (Жарова, 

Жаров 1962; Емтыль и др. 1993). Но в Черкесске появился, вероятно, 

только в начале ХХI века (Караваев и др., 2013). Гнездится обычно ко-

лониями под окнами и карнизами каменных зданий, в том числе од-

ноэтажных, а также под бетонными мостами через реки. По моим на-

блюдениям, сейчас численность воронков в предгорьях заметно снизи-

лась, некоторые колонии опустели, и птицы гнездятся спорадично, в 

основном в городах и крупных сёлах. Так, в 2010 году, по данным А.Н. 

Хохлова и др. (2010), воронок был найден только в селе Эрсакон на 
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Большом Зеленчуке. Мною колония из 20 пар найдена 28 июня 2018 

на хуторе Красный, а одиночное гнездо отмечено 30 июня 2018 в ста-

нице Передовой. На Скалистом хребте воронок – массовый обитатель 

куэст, где в 1997-1998 годах гнездилось до 160-600 ос./10 км маршрута 

(Караваев 2000; Поливанов и др. 2000). В Северо-Юрской депрессии 

воронки гнездятся также на зданиях в сёлах (Караваев и др. 2013; на-

ши данные). На скалах Мелового хребта колонии отмечены в 2019 го-

ду у сёл Хабез и Эльбурган. На береговых скалах по Большому Зелен-

чуку они прослежены до села Чехрак, где обитали, вероятно, молодые 

птицы, поздно приступившие к размножению и 22 августа 2015 ещё 

кормившие птенцов в гнёздах. На реке Уруп у северных подножий 

Скалистого хребта 23 июля 2004 наблюдались воронки, ещё строившие 

гнёзда. 

Хохлатый жаворонок Galerida cristata. Был обычен в предгорьях 

по Кубани, Большому Зеленчуку и Урупу (Жарова, Жаров 1962; Ем-

тыль и др. 1993; Пекло, Тильба 2007; Хохлов и др. 2010), придержива-

ясь пустырей у сёл, у животноводческих ферм и дорог. На Скалистом 

хребте гнездится в окрестностей селений в Северо-Юрской депрессии и 

на зарастающих травой галечниках у рек (Поливанов и др. 2000). В 

настоящее время изредка, отдельными парами, встречается на пусты-

рях у селений, ферм и кошар к югу до посёлка Псебай, станиц Пре-

градной, Сторожевой и др. Близ станицы Советской 31 мая 1974 най-

дено гнездо с 4 пуховичками (Пекло, Тильба 2007). 

Малый жаворонок Calandrella cinerea. Вероятно, кочующая стай-

ка встречена 28 августа 1998 у дороги среди лугов в долине Малой Ла-

бы близ посёлка Псебай (Белик и др. 2000). Отмечался на Скалистом 

хребте, но гнездование там не подтверждено (Поливанов и др. 2000). 

Больше никем в регионе не регистрировался. 

Степной жаворонок Melanocorypha calandra. В прошлом был 

обычен в целинных степях в окрестностях Армавира, где учитывали до 

60 ос./км2 (Жарова, Жаров 1962). Жаворонки, пролетавшие над поймой 

Кубани, отмечались близ Армавира также в мае 1969 года (Казаков 

2016а). В низовьях Урупа в 1974 году не найден (Пекло, Тильба 2007). 

Сейчас степной жаворонок в Западном Предкавказье практически 

полностью исчез (Белик 2000а,в; Казаков, Белик 2016). 

Рогатый жаворонок Eremophila alpestris. На Скалистом хребте к 

западу от Кубани в прошлом был редким гнездящимся видом (Поли-

ванов и др. 2000). Держится он обычно на низкотравных пастбищах, а 

на высокотравных субальпийских лугах не гнездится. Поэтому на горе 

Баранаха не найден (Караваев 2000; Караваев и др. 2014), не встречен 

в 2012 году и на горе Больше́. 

Лесной жаворонок Lullula arborea. В предгорьях был отмечен 

только в окрестностях Армавира, проникая в степную зону с юга по ле-
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сам Кубани и Урупа (Жарова, Жаров 1962). На Скалистом хребте най-

ден на Кубани у станицы Красногорской и посёлка Орджоникидзев-

ский, где одиночные пары и поселения до 10 пар держались на паст-

бищах среди горных степей у подножий гор южной и восточной экспо-

зиции (Караваев, Хубиев 2011а, 2013). Мною этот жаворонок встречен 

1 июля 2016 в придорожной лесополосе близ станицы Подгорной на 

реке Тегинь, где он, судя по поведению, гнездился, а также 15 июня 

2019 на склонах горы Крейда у села Хабез, где наблюдался выводок. 

Полевой жаворонок Alauda arvensis. Был обычен на полях и це-

линных пастбищах в предгорьях (Пекло, Тильба 2007; Хохлов и др. 

2010). В окрестностях Армавира в 1960-е годы обилие на полях дости-

гало 60, а на целине – 40 ос./км2 (Жарова, Жаров 1962). В последние 

годы численность жаворонков в предгорьях заметно сократилась. Так, 

в июне 2016 года их не удалось встретить там вовсе, а 25-28 июня 2018 

в предгорьях отмечены всего 2 певшие птицы. В прошлом жаворонки 

были многочисленны на лугах Скалистого хребта (Поливанов и др. 

2000), гнездились около посёлка Псебай (Аверин, Насимович 1938). В 

1998 году на Скалистом хребте учитывали 2-7 ос./км2, а в 2003-2010 

годах – 17-28 ос./км2 (Караваев 2000; Караваев и др. 2014). Довольно 

обычны полевые жаворонки также в луговой степи на Меловом хребте, 

где на высотах 700-1000 м н.у.м. между Урупом и Большим Зеленчу-

ком за день 29 июня 2018 было учтено 12 птиц на 13 км маршрута, а 

15 июня 2019 в районе села Хабез местами отмечали до 2-3 птиц, пев-

ших в радиусе около 100 м. 

Полевой конёк Anthus campestris. Предположительно полевые 

коньки наблюдались в конце мая 1974 года на степных участках высо-

ких холмов на правом берегу Урупа близ станицы Советской (Пекло, 

Тильба 2007). Они проникали туда, вероятно, со Ставропольского пла-

то, где этот вид был довольно обычен вплоть до 1970-1980-х годов 

(Динник 1886; Хохлов 1991, 1993). 

Лесной конёк Anthus trivialis. В прошлом был повсеместно обы-

чен в лесах и лесополосах предгорий Краснодарского края (Жарова, 

Жаров 1962; Емтыль и др. 1993; Пекло, Тильба 2007). В 1969 году «в 

великом множестве гнездился по полянам и опушкам леса» в пойме 

Кубани у Армавира и Невинномысска (Казаков 2016а, 2016б, с. 3333). 

Но позже, в 1974 и 1988 годах, у Армавира и в низовьях Урупа чис-

ленность птиц составляла всего 4-8 ос./км2 (Тильба, Мнацеканов 1989). 

Был обычен по лесным опушкам на Скалистом хребте (Поливанов и 

др. 2000), где учитывали 24-50 ос./км2 в лесах и 6-36 ос./км2 на лугах 

(Караваев 2000). Мои исследования в июле-августе, когда коньки, за-

вершив пение, становятся скрытными, не позволили детально просле-

дить их распространение. В это время изредка отмечались лишь слу-

чайные встречи с одиночными птицами. Но в июне 2016 и 2018 годов 
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лесных коньков не удалось встретить ни в лесах на Джелтмесских вы-

сотах, ни по долинам Лабы, Большого Зеленчука, Чамлыка, Тегиня и 

других рек. Лишь в 2019 году на Малом Зеленчуке певшие самцы из-

редка отмечались на пастбищах с редкими кустами и деревцами и в 

лесополосах, а их обилие составляло до 7 пар на 5 км маршрута. 

Горный конёк Anthus spinoletta. Обычный гнездящийся вид суб-

альпийских лугов Скалистого хребта, расположенных выше 1700 м над 

уровнем моря (Поливанов и др. 2000). Но на хребте Герпегем у посёлка 

Псебай К.Н.Россиков (1890) нашёл горных коньков на высоте около 

1200 м н.у.м. В начале мая 2008 года певшие коньки держались на лу-

гах в Северо-Юрской депрессии, однако летом ниже 1500-1700 м н.у.м. 

сейчас они, по-видимому, нигде не встречаются. В субальпике на горе 

Баранаха в 1997-1998 годах учитывали от 35 до 65 ос./км2 (Караваев 

2000). 

Жёлтая трясогузка Motacilla flava. Встречается в предгорьях, а 

также на Скалистом хребте только на пролёте (Поливанов и др. 2000; 

Караваев 2006а; Казаков 2016а). 

Черноголовая трясогузка Motacilla feldegg. В качестве гнездя-

щегося вида найдена на сырых лугах в низовьях Урупа (Пекло, Тиль-

ба 2007), на Большом Зеленчуке у села Эрсакон (Хохлов и др. 2010) и 

на очистных прудах у Черкесска (Караваев 2002, 2006а). Мною выво-

док слётков с самкой, по-видимому, этого вида встречен 23 июля 2004 

на Урупе у села Ильич у северного подножия Скалистого хребта. Кро-

ме того, типичные черноголовые трясогузки изредка наблюдались в 

августе в низовьях Урупа и у станицы Исправной на Большом Зелен-

чуке, а в июне 2018 года – у прудов по Чамлыку и Грязнухе. 

Горная трясогузка Motacilla cinerea. Отмечена на предгорных 

реках в бассейне Лабы (Емтыль и др. 1993), в низовьях Урупа (Жаро-

ва, Жаров 1962), а также в Карачаево-Черкесии (Хохлов и др. 2010). 

На Скалистом хребте обычный гнездящийся вид, предпочитающий бе-

рега небольших притоков крупных рек (Поливанов и др. 2000). Мною 

несколько раз встречена на Скалистом хребте по реке Кува, где птицы 

придерживались лесных ручьёв с галечниками и небольшими обрыва-

ми и скалами. Кроме того, 16 июля 2008 молодая птица наблюдалась в 

долине Урупа у станицы Удобной на Меловом хребте, а 7 августа 2012 

несколько птиц встречено на лесном ручье на склонах Мелового хреб-

та выше села Чехрак и ещё одна пара – на Большом Зеленчуке у ста-

ницы Исправной. В предгорьях по долинам крупных рек горные тря-

согузки мною не отмечались. 

Белая трясогузка Motacilla alba. Характерный вид предгорных 

ландшафтов и Скалистого хребта, отмечавшийся всеми исследовате-

лями. Предпочитает сёла вдоль рек, особенно если в них много домаш-

него скота. Реже встречается по берегам рек вдали от сёл, а также у 
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мостов, свалок, в карьерах, у дорог. В конце августа идёт пролёт, и 22 

августа 2015 много птиц держалось даже на распаханных полях, а ве-

чером 23 августа 1998 на Малой Лабе наблюдали миграционный старт 

стаи из 40 птиц, улетевших на юг. 

Жулан Lanius collurio. Обычный и многочисленный «фоновый» вид 

предгорий всего Краснодарского края (Емтыль и др. 1993). В Совет-

ском лесничестве на Урупе обилие птиц составляло 25 ос./км2 (Тильба, 

Мнацеканов 1989). Обычен в предгорьях Карачаево-Черкесии, где от-

мечали до 10 птиц на 1 км маршрута (Хохлов и др. 2010). Обычен в ку-

старниках и по лесным опушкам на Скалистом хребте (Поливанов и 

др. 2000), где на лугах учитывали до 2-10 ос./км2 (Караваев 2000). В 

соответствующих стациях жулан регулярно и повсеместно встречается 

и в настоящее время, но численность заметно флуктуирует по годам и 

районам. В Советском лесничестве 1-2 июня 1974 найдены 2 гнезда с 

насиженными кладками (Пекло, Тильба 2007). Слётки встречаются до 

начала августа (8 августа 2012; станица Советская). 

Чернолобый сорокопут Lanius minor. В прошлом был редким, 

местами обычным и многочисленным видом предгорий всего Красно-

дарского края (Емтыль и др. 1993). В окрестностях Армавира в начале 

1960-х годов был многочислен, и там в лесополосах учитывали до 200 

особей на 1 км2 (Жарова, Жаров 1962). В 1974 году пара наблюдалась в 

Советском лесничестве (Пекло, Тильба 2007). В настоящее время гнез-

дование в предгорьях неизвестно, и здесь встречаются, по-видимому, 

только одиночные мигранты: 23 и 29 августа 1998 на Лабе выше Ла-

бинска; 19 августа 2015 молодая птица в низовьях Большого Зеленчу-

ка. На Скалистом хребте ошибочно указан как зимующий вид (Поли-

ванов и др. 2000).  

Серый сорокопут Lanius excubitor. Отмечен для окрестностей 

Армавира, но характер его пребывания там не уточняется (Жарова, 

Жаров 1962). Зимой изредка встречается на Скалистом хребте (Аве-

рин, Насимович 1938; Поливанов и др. 2000). В Карачаево-Черкесии 

зимой держится в предгорьях и в Северо-Юрской депрессии, где оби-

лие птиц достигает 0.7-1.5 ос./км2, появляясь здесь обычно в третьей 

декаде октября, а улетая весной в середине марта, изредка – позже 

(Караваев, Хубиев 2013). Летом здесь никем не регистрировался. 

Иволга Oriolus oriolus. Обычный и многочисленный «фоновый» вид 

предгорий всего Краснодарского края (Емтыль и др. 1993). Иволга 

обычна или немногочисленна в предгорьях Карачаево-Черкесии (Хох-

лов и др. 2010; Караваев, Хубиев 2011а, 2013). В пойменных лесах по 

Кубани и в низовьях Урупа учитывали 3-4 ос./км2 (Тильба, Мнацека-

нов 1989), а у Черкесска – 7 ос./км2 (Караваев, Хубиев 2013). На Ска-

листом хребте считается малочисленным гнездящимся видом (Поли-

ванов и др. 2000). По моим наблюдениям, иволга довольно обычна в 
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лесополосах, сельских садах и в пойменных лесах предгорий, прони-

кая по ним через Меловой и Скалистый хребты до Северо-Юрской де-

прессии, где отмечалась в станице Сторожевой (Караваев 2000), ста-

нице Преградной (Динник 1899), у посёлка Псебай и др. В леса на 

горные склоны она практически нигде не поднимается: лишь однажды 

29 июня 2016 иволга отмечена на Джелтмесских высотах у хутора Те-

гин. Пение регистрировали до 23 июля 2004 и 8 августа 2012; слётки 

отмечались с 28 июня 2016 (Лабинск) до 6 августа 2012 (станица Удоб-

ная) и 19 августа 2015 (низовья Большого Зеленчука), а последние 

птицы встречены 24 августа 1998 и 19 августа 2015. 

Обыкновенный скворец Sturnus vulgaris. В прошлом был массо-

вым синантропным видом в предгорьях всего Краснодарского края (Ем-

тыль и др. 1993). Обычен был и в предгорьях Карачаево-Черкесии 

(Караваев, Хубиев 2011а; Караваев и др. 2013). На Скалистом хребте 

считался обычным гнездящимся видом населённых пунктов, реже гнез-

дился в лесах в дуплах деревьев (Поливанов и др. 2000), проникая к 

югу до Северо-Юрской депрессии, где обитал в посёлке Псебай, стани-

цах Преградной, Сторожевой, Зеленчукской, в городе Карачаевске 

(Аверин, Насимович 1938; Караваев 2000; Караваев и др. 2013). В 2004 

году скворцы были ещё довольно многочисленны в сёлах близ Лабин-

ска, стайки отмечались по Урупу у станицы Преградной и села Ильич. 

В последнем месте несамостоятельные слётки наблюдались ещё 17 

июля 2008, а 4 мая 2008 стайки встречены близ станицы Зеленчук-

ской. Но в 2012 и 2015 годах ни в предгорьях, ни в горах скворцов уже 

не было видно. В 2016 году их стайки встречены лишь дважды у Ла-

бинска и станицы Спокойной на реке Тегинь, но в 2018 году гнездя-

щиеся скворцы оказались нередки в селе Первая Синюха. В 2019 году 

скворцы изредка встречались в сёлах по Малому Зеленчуку и в их 

окрестностях, гнездясь там в дуплах дятлов. Резкое сокращение чис-

ленности скворцов в последние годы в Карачаево-Черкесии подтвер-

ждает также А.А.Караваев и др. (2013), связывая его с прекращением 

развески искусственных гнездовий, а также с вырубкой дуплистых де-

ревьев. Хотя следует заметить, что количество дупел в лесах и лесопо-

лосах в предгорных района, благодаря расселению дятлов, сейчас не 

уменьшается, а, наоборот, увеличивается. 

Сойка Garrulus glandarius. В прошлом была многочисленным «фо-

новым» видом предгорий всего Краснодарского края (Емтыль и др.,  

1993). Обычна была также в предгорьях Карачаево-Черкесии (Хохлов 

и др. 2010) и на Скалистом хребте (Поливанов и др. 2000). Но ещё в 

начале 1960-х годов в окрестностях Армавира сойка считалась крае-

ареальным видом, проникавшим в степи с Кавказа по поймам Кубани 

и Урупа (Жарова, Жаров 1962). Однако уже в 1969 году на Кубани у 

Армавира и Невинномысска сойки были обычны и даже многочислен-
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ны (Казаков 2016а,б). В Советском лесничестве на Урупе в 1974 году 

их обилие достигло 10 ос./км2, а в 1988 году на Кубани у Армавира да-

же 68 ос./км2 (Тильба, Мнацеканов 1989). На Скалистом хребте в 1997-

1998 годах обилие соек в лесах составляло 6-15 ос./км2 (Караваев 2000). 

В последние годы численность сойки повсеместно снизилась. В июле 

2015 года, например, на реке Кубани отмечена лишь одна встреча, а в 

августе на Большом Зеленчуке на маршруте в 70 км учтено не более 

10 птиц. В июне 2018 года в предгорьях тоже учтено всего 8 встреч на 

76 км, а в июне 2019 года – 5 встреч на 35 км маршрута. Местами сой-

ки стали осваивать для гнездования садово-парковые насаждения в 

населённых пунктах (Караваев 2000; Караваев и др. 2013). Обычны 

они оказались в 2016 году в садах станицы Спокойной на реке Тегинь. 

В пойме Кубани близ Армавира в начале мая 1969 года найдено гнез-

до с 6 яйцами, а близ Невинномысска добыта самка с яйцом в яйцево-

де (Казаков 2016а,б). В Советском лесничестве в 1974 году найдены 2 

гнезда, в одном из которых 1 июня было 3 оперявшихся птенца (Пек-

ло, Тильба 2007). 

Сорока Pica pica. В недавнем прошлом являлась многочисленным, 

«фоновым» видом предгорий всего региона (Емтыль и др. 1993; Кара-

ваев 2006). Сорока была обычна и на Скалистом хребте (Аверин, На-

симович 1938; Поливанов и др. 2000), заселяя сёла в Северо-Юрской 

депрессии, где в 1998 году гнездилось до 13 ос./км2 (Караваев 2000). В 

окрестностях Армавира обилие птиц в лесополосах в начале 1960-х го-

дов составляло 130 ос./км2, превышая численность садовой овсянки и 

серой славки (Жарова, Жаров 1962). В пойменных лесах по Урупу учи-

тывали до 10 ос./км2 (Тильба, Мнацеканов 1989). Но уже в начале XXI 

века численность сорок заметно снизилась, они в основном перемести-

лись в города и сёла, а в последние годы встречи с ними в предгорьях 

стали единичными. В 2010 году в Карачаево-Черкесии сороки были 

ещё обычны, но немногочисленны (Хохлов и др. 2010). Однако в авгу-

сте 2012 года, например, мною за неделю отмечены всего 4 встречи, в 

июле 2015 года зарегистрированы 2 встречи на 30 км маршрута, в ав-

густе 2015 года учтены лишь 2 встречи на 70 км, в июне 2016 – 3-4 

встречи на 70 км, в июне 2018 – 4 встречи на 76 км, а в июне 2019 го-

да – 23 встречи на 35 км, преимущественно в сёлах и их окрестностях 

по реке Малый Зеленчук. Таким образом, после мощной вспышки чис-

ленности сорок, наблюдавшейся в 1960-1980-е годы благодаря заселе-

нию многочисленных лесополос и других искусственных насаждений, 

в последние десятилетия произошла глубокая депрессия всех популя-

ций, и сороки сохранились сейчас в основном в садово-парковых на-

саждениях городов и сёл к югу до Северо-Юрской депрессии. В горных 

лесах сорока нигде не гнездилась, проникая в горы лишь по безлес-

ным долинам и склонам с кустарниками и мелколесьем. 
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Клушица Pyrrhocorax pyrrhocorax. По данным В.М.Поливанова с 

соавторами (2000), в Карачаево-Черкесии это обычный, повсеместно 

гнездящийся вид Скалистого хребта, более многочисленный к востоку 

от реки Кубани. На горе Баранаха в 1997-1998 годах учитывали от 60 

в мае до 340 ос./10 км в июне (Караваев 2000). Но к 2007 году числен-

ность клушиц там снизилась более чем в 10 раз, с 113 до 10 ос./км2 (Ка-

раваев, Хубиев 2011а, 2013; Караваев и др. 2014). В начале июля 2010 

года несколько клушиц наблюдалось также на скалах Мелового хребта 

по Большому Зеленчуку выше села Чехрак (Хохлов и др. 2010), но в 

августе 2015 года их там не было, не найдены и их гнездовые ниши в 

скалах. На левобережных куэстах по Урупу, где клушиц отмечал ещё 

Н.Я.Динник (1899), в июле 2004 года встречена лишь одна птица, а на 

Большой Лабе у горы Ахмет-Кая этих птиц не было вовсе. В 2008 году 

клушицы наблюдались мною в верховьях реки Кува и под куэстами 

горы Больше́. 

Галка Corvus monedula. Спорадично отмечалась в предгорьях Крас-

нодарского края (Емтыль и др. 1993) и Карачаево-Черкесии (Хохлов и 

др. 2010; Караваев и др. 2013), а также на Скалистом хребте, где един-

ственное поселение обнаружено на реке Кяфар близ станице Стороже-

вой (Поливанов и др. 2000). Нами галки наблюдались в 2004 году по 

долине Лабы, где они гнездились в полых бетонных опорах ЛЭП, а в 

июне 2016 года немногочисленные галки держались в стаях грачей, 

кормившихся в окрестностях Лабинска. Местами в предгорьях галки 

селятся также под бетонными мостами через реки (Хохлов и др. 2010). 

Грач Corvus frugilegus. Считался массовым, «фоновым» видом пред-

горий всего Краснодарского края (Емтыль и др. 1993). Спорадично 

распространён в предгорьях Карачаево-Черкесии к югу до северных 

подножий Скалистого хребта, и лишь однажды в 2009 году в станице 

Кардоникской в Северо-Юрской депрессии загнездились 16 пар гра-

чей, но позже бросили колонию (Караваев и др. 2013). В Карачаево-

Черкесии практически все колонии приурочены сейчас к населённым 

пунктам или их ближайшим окрестностям, но в последнее время здесь 

наблюдается повсеместное сокращение числа грачевников и количе-

ства гнездящихся в них птиц (Караваев и др. 2013). Мною в предгорь-

ях грачи отмечены в Лабинске, куда большая стая собиралась 17 июля 

2004 на ночёвку, а 27-28 июня 2016 стаи до 50-100 особей вылетали из 

города на кормёжку в окрестности, но уже в 3 км от Лабинска их не 

было видно. Стая похожих птиц наблюдалась издали также 19 августа 

2015 близ Невинномысска в низовьях Большого Зеленчука, а в 2019 

году стаи молодняка, державшегося ещё близ колоний, встречены в 

сёлах Хабез и Эльбурган на Малом Зеленчуке. У грача, как и у сороки, 

после грандиозной вспышки численности в 1970-1980-е годы, сейчас 

повсеместно наблюдается глубокая её депрессия (Белик и др. 2010). 
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Серая ворона Corvus cornix. Прежде была многочисленным видом 

предгорий всего Краснодарского края (Емтыль и др. 1993), считалась 

многочисленной также на Скалистом хребте (Поливанов и др. 2000), а 

в предгорьях Карачаево-Черкесии была обычна (Хохлов и др. 2010; 

Караваев 2006а; Караваев и др. 2013). В Северо-Юрской депрессии 

близ станицы Сторожевой в пойменном лесу по реке Кяфар в мае 1998 

года гнездилось 12 ос./км2, а в самой станице – 3 ос./км2 (Караваев 

2000). В горы серая ворона проникает только по долинам рек, в основ-

ном по культурным ландшафтам, по которым поднимается вверх до 

Теберды, где одна птица держалась в июне 2002 года, и Архыза, где 3 

пары отмечены в мае 2008 года. На лесистых склонах гор не гнездится. 

В последние годы численность серых ворон повсеместно снизилась, 

и большая часть этих птиц сконцентрировалась в населённых пунктах 

(Караваев и др. 2013). Значительное сокращение численности отмече-

но уже в 2004 году на Лабе и Урупе. А в августе 2008 года мною была 

зарегистрирована лишь одна пара у кошары на пастбище в верховьях 

реки Кува. В августе 2012 года ворона наблюдалась 2 раза: 10-15 птиц 

на Урупе близ станицы Удобной и около 40 птиц на пастбищах у ко-

шар под куэстой горы Больше́. В 2015 году на маршруте по Кубани во-

рона не встречена вовсе, а по Большому Зеленчуку за неделю на 70 км 

отмечена лишь одна пара у села Инжи-Чишхо. В июне 2016 года было 

встречено всего несколько птиц у Лабинска, в июне 2018 года на 76 км 

вороны встречены только два раза у хутора Красный и близ станицы 

Передовой, а в июне 2019 года на 35 км маршрута они отмечены два 

раза у сёл Хабез и Эльбурган. 

Ворон Corvus corax. Обычный, местами редкий вид предгорий все-

го Краснодарского края (Емтыль и др. 1993). В предгорьях Карачаево-

Черкесии встречается крайне редко (Караваев и др. 2013). На Скали-

стом хребте считается обычным, местами многочисленным видом (По-

ливанов и др. 2000). По моим наблюдениям, ворон сейчас немногочис-

лен, но широко расселился в предгорьях, на Меловом и Скалистом 

хребтах. По Лабе от Курганинска до посёлка Псебай в 2008 году на 

опорах ЛЭП найдены 3 гнезда. По Большому Зеленчуку в августе 2015 

года на 50 км долины учтены 15 птиц как минимум из 7 пар. На куэс-

тах горы Ахмет-Кая держались 1-2 пары, на скалах по левобережью 

Урупа – до 4 пар, на куэсте горы Больше́ – до 2 пар. На свалках иногда 

собираются большие стаи: около 40 воронов учтено 4 мая 2008 у села 

Ходзь, около 30 птиц держалось 10 августа 2012 у станицы Стороже-

вой, довольно много воронов было в августе 1998 года у посёлка Псе-

бай. Гнездятся вороны на скалах, а также на опорах ЛЭП, как в пред-

горьях, так и в горах. Гнездо на металлической опоре ЛЭП найдено в 

мае 2008 года среди пастбищ под куэстой горы Больше́, а в 2012 году 

недалеко осмотрено другое гнездо ворона, занятое чеглоками. Ещё од-



3378 Рус. орнитол. журн. 2019. Том 28. Экспресс-выпуск № 1799 
 

но гнездо, сделанное на торце полой бетонной опоры ЛЭП, найдено в 

2008 году близ станицы Кардоникской. Два гнезда с 2 и 3 оперивши-

мися птенцами, готовыми к вылету, отмечены 5 мая 2008 на скалах по 

левобережью Кубани ниже Карачаевска. Ещё одно гнездо найдено на 

Меловом хребте – на скале по Большому Зеленчуку выше села Чехрак. 

Возле села Бесленей на Большом Зеленчуке 21 августа 2015 на-

блюдался ворон, которого долго, но безуспешно атаковал в воздухе не-

большой самец тетеревятника. Более уязвим ворон для крупных самок 

этого ястреба, которые иногда даже специализируются на добыче во-

ронов (Домашевский 2003). Поэтому сейчас, когда тетеревятник в пред-

горьях почти полностью подорвал свою кормовую базу, угроза нависла 

и над вороном. Уже в 2016 году начало прослеживаться снижение его 

численности: на 70 км по Лабе и долине реки Тегинь были отмечены 

всего 3 встречи с воронами, в 2018 году на 76 км в предгорьях выводок 

наблюдался лишь у гнезда на опоре ЛЭП близ села Первая Синюха, а 

в июне 2019 года на 35 км маршрутов найдены всего 2 гнездовых 

участка, в том числе старое гнездо на скалах у села Эльбурган на Ма-

лом Зеленчуке. 

Оляпка Cinclus cinclus. Крайне редко гнездится на Скалистом 

хребте (Поливанов и др. 2000). Н.Я.Динник (1902) нашёл оляпку у по-

сёлка Псебай. В июле 2010 года одиночные птицы встречались в пред-

горьях по Большому Зеленчуку и его притокам (Хохлов и др. 2010). 

Мною несколько оляпок отмечено 23 августа 1998 на Малой Лабе у по-

сёлка Псебай; 18 июля 2004 оляпка встречена на Большой Лабе у ста-

ницы Ахметовской; наконец, пара наблюдалась 23 августа 2015 на 

Большом Зеленчуке выше села Чехрак под скалами Мелового хребта. 

Крапивник Troglodytes troglodytes. Обычный гнездящийся вид Ска-

листого хребта, заселяющий преимущественно захламлённые поймен-

ные леса (Поливанов и др. 2000). В лесах на склонах горы Баранаха 

учитывали 31 ос./км2, а в пойменном ольховом лесу по реке Кяфар в 

Северо-Юрской депрессии – до 214 ос./км2 (Караваев 2000). Мною в 

дубняках под куэстой горы Ахмет-Кая 20 июля 2004 учтено 20 ос./км2. 

В предгорьях крапивников встречали в июле 2010 года на Большом 

Зеленчуке у села Кызыл-Тогай (Хохлов и др. 2010). Ещё одна певшая 

птица отмечена 13 июля 2015 в пойме Кубани у хутора Усть-Невин-

ский. А выше по реке Кубани, в районе Черкесска, крапивники уже 

обычны, встречаясь летом с обилием 11-20 ос./км2 (Караваев и др. 2013). 

Пение слышно до конца августа (26 августа 2008). 

Лесная завирушка Prunella modularis. Обычный гнездящийся вид 

влажных пойменных и горных лесов на Скалистом хребте (Поливанов 

и др. 2000). Нередко встречается на субальпийских лугах. На горе Ба-

ранаха в субальпике в 2007 году было учтено 9 ос./км2 (Караваев и др. 

2014). Мною завирушка изредка отмечалась по Большой Лабе выше 
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станицы Ахметовской, по Урупу выше села Ильич и по реке Кува до 

верхней границы леса, а также в ольшаниках выше села Кобу-Баши в 

Северо-Юрской депрессии. Встречается также на Джелтмесских высо-

тах. На Урупе у села Ильич завирушку наблюдали также А.Н.Хохлов с 

соавторами (2010). Пение слышно до конца июля (23 июля 2004). 

Соловьиная широкохвостка Cettia cetti. Гнездование предпола-

гается на очистных прудах у Черкесска, где одна птица отмечена 1 

мая 2002 и 4 птицы – 11 июня 2003 (Караваев 2002, 2006а). В начале 

июля 2010 года певший самец встречен на опушке пойменного леса на 

левом берегу Большого Зеленчука у села Кызыл-Тогай (Хохлов и др. 

2010). Одиночная птица наблюдалась также 2 мая 2015 в зарослях 

тростника по степной балке у села Камышеваха на правобережье Ку-

бани, за пределами обследуемого региона (Тильба и др. 2017). А в 2018 

году широкохвостки оказались уже довольно обычны в заболоченных 

долинах рек Чамлык и Грязнуха: 25 июня две птицы пели на пруду и 

болоте у станицы Чамлыкской, а 27 июня на прудах по Грязнухе учте-

ны 9 самцов на 11 км долины. Появление широкохвостки на Западном 

Кавказе связано, несомненно, с очередной волной её расселения на се-

вер и запад из Дагестана (Белик 2012а). 

Соловьиный сверчок Locustella luscinioides. По мнению В.М.По-

ливанова и др. (2000), соловьиный сверчок – обычный гнездящийся 

вид Скалистого хребта, населяющий заболоченные участки с кустар-

никами и заросли бурьянов. Но эти наблюдения однозначно относятся 

к пропущенному авторами обыкновенному сверчку, довольно обычно-

му на горных лугах Кавказа. Соловьиный сверчок гнездится на очист-

ных прудах у Черкесска, где учитывали до 3 поющих самцов (Карава-

ев 2006а). Мною певшие соловьиные сверчки изредка отмечались на 

тростниковых и осоковых болотах в пойме Кубани у хутора Усть-Не-

винский в Ставропольском крае, на заросших прудах у Лабинска, в 

пойме реки Тегинь у станицы Спокойной, а также по рекам Чамлык и 

Грязнуха. Их гнездование возможно и на других предгорных реках, где 

нередки болотистые участки. Много соловьиных сверчков было по за-

болоченным степным балкам на правобережье Кубани у Армавира 

(Жарова, Жаров 1962). Пение было слышно до 13 июля 2015. 

Речной сверчок Locustella fluviatilis. Певший самец добыт 28 мая 

1974 в пойме реки Уруп у станицы Советской (Пекло, Тильба 2007; 

Пекло 2008). По всей видимости, это была пролётная птица, поскольку 

на Северном Кавказе речной сверчок нигде не гнездится. Весной про-

лётные птицы иногда поют на Кавказе (Белик 2015а). 

Обыкновенный сверчок Locustella naevia. Проникновение этого 

вида с Кавказа в предгорья по Урупу впервые отметили Т. и В. Жаровы 

(1962), нашедшие его в начале 1960-х годов выше станицы Бесскорб-

ной. Возможно, эти же сверчки пели в 1974 году в пойме Урупа у ста-
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ницы Советской, но добыть острожных птиц там не удалось (А.М.Пекло, 

устн. сообщ.). Мною в предгорьях, в том числе на луговых сенокосах по 

Меловому хребту, обыкновенный сверчок ни разу не встречен. На влаж-

ных субальпийских лугах Скалистого хребта он довольно обычен. 

Здесь на горах Баранаха и Джисса и в верховьях реки Кува учитыва-

ли от 13 до 27 ос./км2 (Караваев и др. 2014). 

Камышевка-барсучок Acrocephalus schoenobaenus. Певший самец 

добыт 27 мая 1974 в пойме Урупа у станицы Советской (Пекло, Тильба 

2007). Поющие птицы обычны с конца апреля до начала июля также 

на очистных прудах Черкесска (Караваев 2006а). Мною барсучки не-

сколько раз отмечались по пению на осоковом болоте в пойме Кубани у 

хутора Усть-Невинский, на таких же болотах в пойме реки Тегинь у 

станицы Спокойной, а также на пруду по реке Грязнуха близ села 

Первая Синюха. Несомненно, эта камышевка гнездится и по другим 

предгорным рекам. Пение слышно до 13 июля 2015. 

Болотная камышевка Acrocephalus palustris. Обычна на заболо-

ченных лугах с кустарниками и в бурьянниках на Скалистом хребте 

(Поливанов и др. 2000). На субальпийских лугах гор Баранаха и Джис-

са и в верховьях реки Кува учитывали от 31 до 93 ос./км2 (Караваев 

2000; Караваев и др. 2014). Эта камышевка обычна также на закуста-

ренных лугах в поймах предгорных рек (Караваев 2006а; Пекло, Тиль-

ба 2007). Нередка она и на лугах Джелтмесских высот и по Меловому 

хребту, где в бурьянниках по лощинам среди луговой степи на высотах 

800-1000 м н.у.м в районе станиц Передовой и Исправной и села Хабез 

29 июня 2018 и 15 июня 2019 мы учитывали местами до 6-8 самцов на 

1 км маршрута. Пение птиц в предгорьях слышно до середины июля 

(13 июля 2015), а в горах – до конца июля (20 июля 2008). 

Тростниковая камышевка Acrocephalus scirpaceus. В отдельные 

годы до 5-10 пар держится летом в долине Кубани на очистных прудах 

у Черкесска (Караваев 2002, 2004, 2006а). Мною певшие птицы изред-

ка отмечались 28 июня 2016 на заросших прудах у Лабинска, а также 

26-28 июня 2018 на прудах по рекам Чамлык и Грязнуха. Гнездятся 

они, вероятно, и на прудах по другим предгорным рекам. 

Дроздовидная камышевка Acrocephalus arundinaceus. Обычна 

среди тростниковых зарослей в долинах предгорных рек (Жарова, Жа-

ров 1962; Пекло, Тильба 2007). По 2-4 пары регулярно гнездятся на 

очистных прудах у Черкесска (Караваев 2006а). Мною несколько раз 

отмечалась в 2015 году на болотах в пойме Кубани выше Невинномыс-

ска в Ставропольском крае и в Карачаево-Черкесии. Обычна была на 

прудах у Лабинска, а также по рекам Тегинь, Чамлык и Грязнуха. 

Ястребиная славка Sylvia nisoria. В начале мая 1969 года пев-

шие ястребиные славки отмечались в пойме Кубани у Армавира, где в 

кустарниках на опушке леса удалось добыть самца (Казаков 2016а). 
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Кроме того, эти славки найдены на Урупе у станицы Советской, где 3 

июня 1974 добыт самец и отмечено ещё несколько птиц, державшихся 

в зарослях тёрна у вырубки (Пекло, Тильба 2007). В последующие го-

ды отмечена единственная встреча певшей птицы 27 июня 2018 в ку-

старниках у села Первая Синюха. Другие сведения об этом виде в Ку-

бано-Лабинских предгорьях мне неизвестны. 

Славка-черноголовка Sylvia atricapilla. Обычный и многочислен-

ный гнездящийся вид в предгорьях Краснодарского края (Емтыль и 

др. 1993; Пекло, Тильба 2007; и др.). В лесах в окрестностях Армавира 

учитывали до 50 ос./км2 (Жарова, Жаров 1962), на Кубани и в низовьях 

Урупа обилие птиц составляло 8-33 ос./км2 (Тильба, Мнацеканов 1989), 

а в парке города Черкесска оно достигало 105-106 ос./км2 (Караваев и 

др. 2013). Эта славка обычна также на Скалистом хребте (Поливанов и 

др. 2000). Здесь учитывали от 36 ос./км2 в лесах на горных склонах до 

137-250 ос./км2 в пойменных лесах в Северо-Юрской депрессии (Кара-

ваев 2000). Регулярно гнездится также в лесополосах среди полей в 

предгорьях. Пение продолжается до середины июля (23 июля 2008; 14 

июля 2015; но 18 июля 2004 птиц уже не было слышно). В Советском 

лесничестве 2 июня 1974 найдено гнездо с 5 насиженными яйцами 

(Пекло, Тильба 2007). 

Садовая славка Sylvia borin. В качестве обычного гнездящегося 

вида указана для Скалистого хребта (Поливанов и др. 2000). В июне 

1997 года отмечена на субальпийских лугах горы Баранаха (Караваев 

2000; Караваев и др. 2014). В отдельные годы гнездится в пойменном 

лесу у Карачаевска (Хубиев, Караваев 2010в). Больше никто этот вид в 

Кубано-Лабинском регионе летом не регистрировал. Возможно, за гнез-

довых птиц здесь принимали запоздавших мигрантов. 

Серая славка Sylvia communis. По данным М.Х.Емтыля с соавто-

рами (1993), это редкий, спорадично распространённый вид предгорий 

Краснодарского края. Но в окрестностях Армавира серая славка была 

многочисленна, встречаясь на полях, в лесополосах и садах с обилием 

до 75-80 ос./км2 (Жарова, Жаров 1962). В низовьях Урупа, где обилие 

птиц составляло 29 ос./км2 (Тильба, Мнацеканов 1989), эта славка то-

же отнесена к многочисленным птицам (Пекло, Тильба 2007). Обычна 

серая славка и на Скалистом хребте (Поливанов и др. 2000). Здесь её 

обилие в пойменных лесах в Северо-Юрской депрессии составляло 20-

41 ос./км2, а на субальпийских лугах – 20-133 ос./км2 (Караваев 2000). 

На закустаренных пастбищах в предгорьях мы учитывали до 36 пар 

на 1 км2. Приурочена серая славка к кустарниковым опушкам, к лу-

гам, полям и степям с бурьянами и кустарниками, к лесным полянам, 

поднимаясь от предгорий до субальпики. Пение продолжается до се-

редины июля (16 июля 2008, 14 июля 2015). 

Славка-мельничек Sylvia curruca. Б.А.Казаков (2016а) несколько 
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раз отмечал эту славку в начале мая 1969 года в пойме Кубани близ 

Армавира, но характер её пребывания там остался не ясен. На Запад-

ном Кавказе славка-мельничек летом встречается очень редко и её 

гнездование здесь нигде не подтверждено (Аверин, Насимович 1938; 

Волчанецкий и др. 1962; Очаповский 1967, 2017; Тильба 2006; Белик и 

др. 2009; Перевозов 2014). Недавно она была найдена в июне в арид-

ной котловине у посёлка Орджоникидзевский в долине Кубани ниже 

Карачаевска, где возможно её гнездование (Караваев и др. 2014). Пев-

шая птица встречена мною также 16 июня 2019 в закустаренной пой-

ме Малого Зеленчука у села Эльбурган. Характерна эта славка для 

сухих можжевеловых редколесий и облепишников в аридной Учку-

ланской котловине в верховьях Кубани (Хубиев, Караваев 2010б), а 

более обычной становится в засушливых районах по Северо-Юрской 

депрессии дальше к востоку от реки Кубани. 

Пеночка-весничка Phylloscopus trochilus. Пролётные довольно ак-

тивно поющие веснички встречаются в предгорьях в апреле-мае (Ка-

раваев 2006а; Караваев и др. 2014; Казаков 2016а; и др.), а на обрат-

ных миграциях они появляются в конце августа (26 августа 1998, 20 

августа 2015) и вскоре тоже начинают петь. 

Пеночка-теньковка Phylloscopus collybita. М.Х.Емтыль с соавто-

рами (1993) указывали теньковку как редкий вид для предгорий в бас-

сейне Лабы и очень многочисленный – на Кубани и Урупе. В окрест-

ностях Армавира её обилие в лесах составляло 50 ос./км2 (Жарова, Жа-

ров 1962), но в низовьях Урупа она отмечалась реже (Пекло, Тильба 

2007). Обилие птиц здесь, по данным П.А.Тильбы и Р.А.Мнацеканова 

(1989), достигало 32 ос./км2 у Армавира и 11 ос./км2 в Советском лесни-

честве. Обычна теньковка и на Скалистом хребте (Поливанов и др. 

2000), где её обилие в лесах на горных склонах составляет 94-134 особи 

на 1 км2, а в пойме реки в Северо-Юрской депрессии – 114-243 ос./км2 

(Караваев 2000). В предгорьях изредка гнездится также в лесополосах 

среди полей. Пение местных птиц прекращается довольно рано, к се-

редине июля его уже совершенно не слышно, и позже теньковки учи-

тываются лишь по позывкам. 

Кавказская пеночка Phylloscopus lorenzii. Среди влажных суб-

альпийских лугов на перевале в верховьях реки Кува, в кустах ивы – в 

типичном для этого вида биотопе, 19-20 июля 2008 несколько раз на-

блюдалась птица, тревожившаяся, вероятно, у гнезда. На Скалистом 

хребте к западу от Кубани этот вид больше никто не отмечал. Восточ-

нее, в окрестностях Кисловодска, кавказская пеночка на Скалистом 

хребте довольно обычна, а местами проникает и на Меловой (Джиналь-

ский) хребет (Lorenz 1887). 

Желтобрюхая пеночка Phylloscopus nitidus. Многочисленна в ле-

сах на Скалистом хребте, доходя к северу до подножия гор у станицы 
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Ахметовской и села Ильич. Нередка на Джелтмесских высотах, изред-

ка встречается на Меловом хребте. В лесах на горе Баранаха обилие 

составляет 164-231 ос./км2, а в пойме реки Кяфар в Северо-Юрской де-

прессии – 251-500 ос./км2 (Караваев 2000). В дубняках у южного под-

ножия горы Ахмет-Кая 20 июля 2004 держалось до 50 пар/км2. Регу-

лярно поёт до конца июля (23 июля 2004 и 2008), а выше в горах – до 

конца августа (28 августа 1998, 19 августа 1999, 20 августа 2000). 

Полуошейниковая мухоловка Ficedula albicollis. Найдена в 1998 

году в пойменных ольховых и ивовых лесах по реке Кяфар в Северо-

Юрской депрессии, где учитывали 42-50 ос./км2 (Караваев 2000). Всего 

в поймах рек между станицами Преградной и Кардоникской числен-

ность оценивается в 20-40 пар (Караваев, Хубиев 2009). Позже полу-

ошейниковые мухоловки были обнаружены в пойменном лесу у Кара-

чаевска, где регулярно гнездятся 1-2 пары (Хубиев, Караваев 2010в), а 

также в широколиственных лесах под куэстой горы Ахмет-Кая, где об-

щая численность птиц оценена в 20-40 пар (Тильба, Мнацеканов 2009). 

Затем эта мухоловка была отмечена в предгорьях Карачаево-Черкесии 

в поймах Кубани, Большого и Малого Зеленчуков (Караваев, Хубиев 

2013). Здесь в парке Черкесска обилие птиц составляло 5 ос./км2 (Ка-

раваев и др. 2013). 

Малая мухоловка Ficedula parva. В предгорьях Краснодарского 

края найдена Т. и В. Жаровыми (1962), которые отметили проникно-

вение этого вида с Кавказа на север по пойменным лесам Кубани и 

Урупа. В начале мая 1969 года в пойме Кубани близ Армавира реги-

стрировали певших птиц (Казаков 2016а), но в это время там могли 

ещё встречаться мигранты. На Скалистом хребте малые мухоловки 

найдены 10-12 мая 1998 в лесах на склонах горы Баранаха и в пойме 

реки Кяфар (Караваев 2000), но там тоже могли быть ещё пролётные 

птицы. Мною тревожившиеся малые мухоловки дважды отмечены 19 

июля 2004 в дубняках под куэстой горы Ахмет-Кая, 17-18 июля 2008 

несколько раз регистрировались в лесах по реке Кува, а 30 июня 2016 

встречены на Джелтмесских высотах. 

Серая мухоловка Muscicapa striata. По данным М.Х.Емтыля с со-

авторами (1993), это редкий, местами обычный гнездящийся вид пред-

горий всего Краснодарского края. Т. и В. Жаровы (1963) указывали эту 

мухоловку как птицу, более характерную для долины Кубани к северу 

от Армавира. Но в пойменных лесах у города Кропоткина в 1977 и 

1986 годах найти её мне не удалось (Белик 1993). В Советском лесни-

честве в низовьях Урупа серая мухоловка встречена лишь однажды 26 

мая 1974 (Пекло, Тильба 2007). В.М.Поливанов с соавторами (2000) 

для Скалистого хребта серую мухоловку не приводят вовсе. Здесь в пой-

менных лесах в Северо-Юрской депрессии в мае отмечали, возможно, 

ещё пролётных птиц (Караваев 2000). Серые мухоловки не найдены на 
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гнездовье и на Кубани в парках Черкесска, Усть-Джегуты и Карачаев-

ска (Хубиев, Караваев 2010в; Караваев и др. 2013). Нет их и в Тебер-

динском заповеднике (Ткаченко 1966). Мною эти мухоловки наблюда-

лись в гнездовой обстановке лишь несколько раз у жилых построек: 16 

июля 2008 на Урупе в парке у станицы Удобной; 27 июня 2016 на Лабе 

у Лабинска; 29 июня 2016 близ станицы Ахметовской. Нередки они 

были 7 августа 2012 среди редколесий вдоль Большого Зеленчука у 

станицы Исправной, но здесь могли появиться уже пролётные птицы. 

Одиночная серая мухоловка встречена 20 августа 2015 в пойменном 

лесу у станицы Бесленей. 

Луговой чекан Saxicola rubetra. По наблюдениям Т. и В. Жаровых 

(1962), в 1960-е годы в большом количестве гнездился на целинных 

участках по склонам балок в долине Урупа выше станицы Бесскорб-

ной. В мае 1969 года Б.А.Казаков (2016б) наблюдал луговых чеканов 

также в пойме Кубани близ Невинномысска. По данным А.Н.Хохлова 

и др. (2010), луговой чекан был обычен по сырым участкам лугов и по-

лей у села Эрсакон на Большом Зеленчуке. Обычен на Скалистом хреб-

те, предпочитая луга с кустарникам и бурьянами (Поливанов и др. 

2000). Здесь на влажных лугах учитывали до 10-20 ос./км2, а на более 

сухих – 12-33 ос./км2 (Караваев 2000). На сенокосных полянах под ку-

эстой горы Ахмет-Кая в июле 2004 года держалось до 25 пар/км2. В по-

следние годы, по моим данным, в предгорьях луговой чекан местами 

очень редок, местами же довольно обычен. Так, в 2016 году самец 

встречен лишь однажды на гнездовом участке у Лабинска, а в 2018 го-

ду тревожившиеся пары были нередки на пастбищах по реке Чамлык, 

но по Грязнухе их совсем не было видно. В луговых степях на Меловом 

хребте по балкам между станицами Передовой и Исправной 29 июня 

2018 учтено 6 пар на 3 км, а у села Хабез 14-15 июня 2019 держалось 

до 4 пар на 5 км маршрута. Изредка чеканы гнездятся также на сено-

косах в субальпике и обычны на лугах в Северо-Юрской депрессии. 

Черноголовый чекан Saxicola torquata. В предгорьях гнездится 

форма variegatа, относимая сейчас к отдельному виду S. maurus (Коб-

лик, Архипов 2014). В 1960-е годы она отмечена в окрестностях Арма-

вира (Жарова, Жаров 1962). Вполне обычной птицей этот чекан был 

также по всей долине Большого Зеленчука (Хохлов и др. 2010). На 

Скалистом хребте, где распространена форма rubicola, в последнее вре-

мя выделяемая в самостоятельный вид, черноголовый чекан обычен, 

но встречается реже лугового, поселяясь на заболоченных участках 

вблизи стоячих водоёмов (Поливанов и др. 2000). На влажных субаль-

пийских лугах горы Баранаха обилие птиц составляет 15-20 ос./км2, а 

на сухих лугах они не отмечены вовсе (Караваев 2000). 

Мною черноголовый чекан встречен в предгорьях лишь несколько 

раз: 18 июля 2004  у села Гофицкое на Большой Лабе; 6 августа 2012 в 
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междуречье Урупа и Большого Зеленчука близ села Чехрак; 13 июля 

2015 на Кубани у хуторов Маковский и Усть-Невинский; 23 августа 

2015 на Большом Зеленчуке ниже станицы Исправной; 25 июня 2018 

возле ручья у станицы Чамлыкской; 28 июня 2018 на реке Грязнуха у 

хутора Красный и 29 июня 2018 в луговой степи близ станицы Пере-

довой; 14 июня 2019 на Малом Зеленчуке у села Хабез. Нередки чека-

ны были на лугах Джелтмесских высот. Все наблюдавшиеся птицы 

активно тревожились, вероятно, у птенцов, а 18 июля 2004 у станицы 

Ахметовской встречен выводок слётков. На Скалистом хребте чеканы 

регулярно встречались как на субальпийских лугах, так и в долинах 

рек. Численность черноголовых чеканов здесь была в целом ниже, чем 

луговых, и предпочитали они более влажные, высокотравные участки. 

Визуально определить подвидовую принадлежность птиц, обитаю-

щих в предгорьях, мне не удалось. Но в долине Малого Зеленчука у 

села Хабез на высоте около 750 м н.у.м. 14 июня 2019 наблюдался са-

мец rubicola. Тревожившийся самец rubicola встречен также 29 июня 

2018 в луговой степи между станицами Передовой и Исправной на вы-

соте 800 м н.у.м. Среди черноголовых чеканов, осмотренных в 2004 го-

ду на Скалистом хребте по Большой Лабе и Урупу, 6 самцов тоже ока-

зались типичными rubicola с тёмными поясницами (село Гофицкое, 

станицы Ахметовская и Преградная). Ещё один самец, встреченный у 

села Гофицкое, имел белую поясницу, но тёмные рулевые, а у станицы 

Ахметовской встречен самец с чуть беловатым надхвостьем. Очевидно, 

в предгорьях, где контактируют ареалы rubicola и variegatа, периоди-

чески происходит их гибридизация. 

Обыкновенная каменка Oenanthe oenanthe. В предгорьях отме-

чена у станицы Советской, где 2 пары гнездились на обрывистом пра-

вом берегу Урупа (Пекло, Тильба 2007) и у села Эрсакон на Большом 

Зеленчуке (Хохлов и др. 2010). Многочисленна по сухим лугам с осы-

пями на Скалистом хребте (Поливанов и др. 2000). Здесь на влажных 

лугах держалось 10-20 ос./км2, а на более сухих – от 4 ос./км2 на пока-

тых склонах до 54 ос./км2 на крутых (Караваев 2000). В горах каменка 

регулярно встречается и сейчас. В предгорьях же она отмечена мною 

однажды – 14 июля 2014 – у села Садовое в долине реки Кубани и не-

сколько раз наблюдалась 15-17 июня 2019 у сёл Хабез и Эльбурган на 

Малом Зеленчуке. 

Каменка-плешанка Oenanthe pleschanka. Около посёлка Псебай 

Н.Я.Динник (1886) встречал каменок, похожих по окраске на О. mela-

noleuca или О. aurita, которых сейчас рассматривают как цветовые 

морфы испанской каменки Oenanthe hispanica. Позже К.Н.Россиков 

(1890) указал на ошибку Н.Я.Динника, отметив, что этот вид распро-

странён только в восточных районах Кавказа. Но у Псебая могли быть 

встречены залётные плешанки, внешне весьма похожие на испанскую 
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каменку. Плешанка распространена на Тамани и Абрауском полуост-

рове, в Приазовье, на Дону, Маныче и Ставропольском плато, а также 

в Дагестане, но в предгорьях Центрального Предкавказья сейчас ни-

где не гнездится. 

Каменка-плясунья Oenanthe isabellina. В 1960-е годы плясунья 

была многочисленна по степным обрывам в окрестностях города Ар-

мавира (Жарова, Жаров 1962). В 1974 году она была обычна также и в 

окрестностях станицы Советской, гнездясь в норах грызунов среди 

низкотравных пастбищ на луговых террасах и холмах правого берега 

Урупа. Здесь учтено 8 пар и найдено 5 гнездовых нор, возле двух из 

которых 22 мая 1974 держались слётки, а в третьей 2 июня 1974 обна-

ружено 6 оперившихся птенцов (Пекло, Тильба 2007). Сейчас, в связи 

с зарастанием пастбищ высокотравьем и исчезновением нор тушкан-

чиков, плясунья в предгорьях совершенно исчезла. По сведениям В.М. 

Поливанова и др. (2000), на Скалистом хребте плясунья тоже была 

обычным гнездящимся видом, придерживавшимся суходольных лугов 

с каменными осыпями. Сейчас же гнездящихся птиц здесь также не 

осталось (Караваев 2000; Караваев и др. 2014). Мною плясуньи два-

жды наблюдались в июле 2004 года на пастбищах у кошар близ ста-

ницы Преградной, но характер их пребывания остался неясным. А в 

начале августа 2012 года вероятно пролётные птицы неоднократно от-

мечались на дороге среди лугов на плато горы Больше́. 

Пёстрый каменный дрозд Monticola saxatilis. По В.М.Полива-

нову с соавторами (2000), был многочисленным гнездящимся видом 

Скалистого хребта. Но в последние десятилетия здесь в горах к западу 

от Кубани он ни разу не регистрировался. Нет никаких сведений о 

встречах с этим дроздом на Скалистом хребте и в других работах (Ка-

раваев 2000; Караваев и др. 2014). Однако изолированные гнездовья 

пёстрых каменных дроздов в последние годы нашли на скалах Мело-

вого хребта близ станицы Передовой (Тильба и др. 2018). Известна 

летняя встреча этого дрозда также на Ставропольской возвышенности 

по Калаусу (Лиховид, Тертышников1977). 

Обыкновенная горихвостка Phoenicurus phoenicurus. В качестве 

обычного вида указана для предгорий Краснодарского края в бассейне 

Урупа (Емтыль и др. 1993). Её отмечали также в окрестностях Арма-

вира как вид, проникающий с Кавказа в степи по пойменным лесам 

Урупа и Кубани (Жарова, Жаров 1962). Но в Советском лесничестве в 

1974 году горихвостку не нашли (Пекло, Тильба 2007). В последнее 

время она встречена в селе Эрсакон на Большом Зеленчуке (Хохлов и 

др. 2010), а в Черкесске обнаружена на гнездовье в значительном ко-

личестве (Караваев и др. 2013). Гнездится также на Скалистом хребте, 

где заселяет склоны, примыкающие к скальным стенам, постройки че-

ловека, дупла деревьев (Поливанов и др. 2000). Обилие её там в гор-
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ных лесах достигало 17 ос./км2, а в станице Сторожевой – 27 ос./км2 

(Караваев 2000). Мною летом изредка отмечалась в садах предгорных 

селений (станицы Удобная, Передовая, село Изобильное, станица Ис-

правная, сёла Эркен-Шакар и Эльбурган и др.), а также в горных сё-

лах и в лесах по реке Кува. 

Горихвостка-чернушка Phoenicurus ochruros. Считается обычным 

видом Скалистого хребта, заселяющим куэсты, скалы, осыпи и тому 

подобные места (Поливанов и др. 2000). Местами здесь гнездится до 7-

23 ос./км2 (Караваев 2000; Караваев и др. 2014). 23 августа2015 пара 

встречена на скалах Мелового хребта по Большому Зеленчуку выше 

села Чехрак. Кавказ населяет подвид Ph. o. ochruros. Недавно Кубано-

Лабинские предгорья начала заселять с северо-запада также европей-

ская форма Ph. o. gibraltariensis, гнездящаяся в селениях в различных 

постройках. Впервые эта птица найдена в 2003 году в Лабинске (Мна-

цеканов 2004). Мною типичные европейские чернушки наблюдались 

13 июля 2015 в селе Эркен-Шакар и 19 августа 2015 на развалинах 

фермы у села Спарта. Вероятно, эти же птицы встречены 2 июля 2016 

в станице Спокойной на реке Тегинь и 17 июня 2019 в Невинномысске. 

Зарянка Erithacus rubecula. По данным Т. и В. Жаровых (1962), 

проникает в предгорья по поймам Кубани и Урупа, причём в лесах у 

Армавира зарянка уже весьма обычна (30 ос./км2). Здесь же в мае 1969 

года она была отмечена и Б.А.Казаковым (2016а). В парке Черкесска 

обилие в мае достигает 19 ос./км2 (Караваев и др. 2013). Обычна во 

влажных лесах на Скалистом хребте (Поливанов и др. 2000). Мною за-

рянка регулярно отмечалась на Скалистом хребте и изредка встреча-

лась в лесах на Меловом хребте. В предгорьях могла быть пропущена. 

Пение в горах слышно до конца июня (29 июня 2016). 

Южный соловей Luscinia megarhynchos. В пойме Кубани найден 

в окрестностях Армавира и Невинномысска, где в мае 1969 года соло-

вьи пели в 300-400 м друг от друга (Казаков 2016а, 2016б). Обычен в 

низовьях Урупа (Пекло, Тильба 2007). Обилие его здесь в пойменных 

лесах Кубани и Урупа колебалось от 2 до 34 ос./км2 (Тильба, Мнацека-

нов 1989). Но на Кубани в парках Черкесска и Усть-Джегуты соловьи 

не гнездятся, случайно отмечаясь лишь в мае на пролёте в пойменном 

лесу у Карачаевска (Хубиев, Караваев 2010в; Караваев и др. 2013). В 

мае 1998 года в пойменном лесу на реке Кяфар в Северо-Юрской де-

прессии учтено 43 ос./км2 (Караваев 2000), но это были, очевидно, про-

лётные птицы. По моим наблюдениям, южные соловьи распростране-

ны в предгорьях лишь в самых северных районах и выше 300-500 м 

над уровнем моря не проникают. В июне 2016 и 2018 годов их не ока-

залось ни на Лабе в районе Лабинска, ни на реке Тегинь у станицы 

Спокойной, ни в лесах по реке Чамлык у станицы Чамлыкской и вы-

ше. Но в августе, когда начинаются кочёвки и усиливается абортивное 
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«репетиционное» пение соловьёв, они встречаются вплоть до северных 

подножий Скалистого хребта. 

Обыкновенный соловей Luscinia luscinia. На Кубани к северу от 

Армавира этот вид отмечен Т. и В. Жаровыми (1962), а близ Невинно-

мысска самец был случайно добыт 5 мая 1969. Но это была жирная, 

вероятно, пролётная птица (Казаков 2016б). На Скалистом хребте 

обыкновенный соловей отмечался только на пролёте (Поливанов и др. 

2000). Южная граница гнездового ареала проходит, очевидно, где-то к 

северу от Кубани, но точно установить её пока не удалось (Белик и др. 

1989; Белик 2015в). 

Варакушка Luscinia svecica. Обнаружена на гнездовании в окрест-

ностях Армавира, где была довольно обычна в тростниковых зарослях 

Камышевахской балки на правом берегу реки Кубани (Жарова, Жаров 

1962). Молодые варакушки отмечены нами 2 июля 2016 на реке Те-

гинь у станицы Спокойной, а в 2018 году певшие белогорлые вара-

кушки наблюдались также 27 июня в тростниках по реке Грязнуха 

ниже хутора Красный и 29 июня в зарослях осоки у ручья близ стани-

цы Передовой. Кроме того, самец и молодая птица встречены 26 июня 

2018 в тростниках у станицы Чамлыкской. На Скалистом хребте из-

редка отмечаются лишь пролётные варакушки (Поливанов и др. 2000). 

На весеннем и осеннем пролёте варакушки несколько раз регистриро-

вались и на очистных прудах у Черкесска (Караваев 2000; Караваев и 

др. 2013). 

Белозобый дрозд Turdus torquatus. Обычный гнездящийся вид 

Скалистого хребта, где численность птиц сокращается с востока на за-

пад по мере снижения высоты гор (Поливанов и др. 2000). Мною реги-

стрировались лишь редкие случайные встречи белозобых дроздов на 

горе Больше́ и в верховьях реки Кува. Возможно, гнездится на куэсте 

горы Ахмет-Кая, но на горах Баранаха и Джисса не найден (Караваев 

2000; Караваев и др. 2014). 

Чёрный дрозд Turdus merula. Обычный и многочисленный вид 

предгорий всего Краснодарского края (Емтыль и др. 1993). Довольно 

обычен в пойме Кубани у Невинномысска (Казаков 2016б). В лесах у 

Армавира обилие достигает 30 ос./км2 (Жарова, Жаров 1962). По дан-

ным П.А.Тильбы и Р.А.Мнацеканова (1989), здесь в пойме Кубани гнез-

дится 32 ос./км2, а в низовьях Урупа – 1 ос./км2. В парке Черкесска ле-

том учитывали 31-60 ос./км2 (Караваев и др. 2013). Обычен в поймен-

ных лесах Большого Зеленчука и Урупа (Хохлов и др. 2010). Обычен 

также на Скалистом хребте, заселяя в основном пойменные леса (По-

ливанов и др. 2000). Здесь учитывали 34 ос./км2 в горных лесах и 64-

143 ос./км2 в пойме реки Кяфар (Караваев 2000). 

По моим наблюдениям, чёрный дрозд – обычный и многочислен-

ный вид лесов Скалистого и Мелового хребтов, обычен он и в поймах 
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предгорных рек. Активно заселяет лесополосы, а также городские сады 

и парки. В 2015-2016 годах много птиц было в Невинномысске, отме-

чались они в центре Армавира, встречались и в сёлах вплоть до север-

ных подножий Скалистого хребта (станицы Спокойная, Передовая, 

Чамлыкская, сёла Первая Синюха, Ильич и др.). Следует отметить, 

что синантропизация чёрного дрозда на Северном Кавказе началась 

еще в ХIХ веке. По словам Н.Я.Динника, в 1898 году эти птицы «очень 

часто встречались» в станице Преградной (Динник 1899, с. 7), а в на-

чале ХХ века «чёрные дрозды в большом количестве гнездились во 

всех псебайских садах» (Динник 1902, с. 5). 

Певчий дрозд Turdus philomelos. Обычный гнездящийся вид пред-

горий всего Краснодарского края (Емтыль и др. 1993). В 1960-е годы в 

значительном количестве, нередко колониями до 5 пар, гнездился по 

всем пойменным лесам Кубани и Урупа в окрестностях Армавира, 

проникая сюда с Кавказа (Жарова, Жаров 1962). Но в Советском лес-

ничестве в низовьях Урупа в 1974 году не найден (Пекло, Тильба 2007), 

а в пойме Кубани в 1988 году обилие не превышало 3 ос./км (Тильба, 

Мнацеканов 1989). Однако здесь в густых лесах не исключён недоучёт 

и даже пропуск этого весьма скрытного вида. А.Н.Хохлов и др. (2010) 

отметил несколько певших птиц на Урупе у станицы Отрадной. На 

Скалистом хребте обычен, особенно в пойменных лесах (Поливанов и 

др. 2000). Мною певшие птицы нередко отмечались в лесах на Джелт-

месских высотах, по Лабе у Лабинска и по Урупу между станицами 

Удобной и Передовой, а также по Кубани вниз до Невинномысска. 

Деряба Turdus viscivorus. По данным В.М.Поливанова с соавтора-

ми (2000), характер пребывания дерябы на Скалистом хребте, где оди-

ночные птицы регистрировались на правобережье Кубани и на Урупе 

лишь в сентябре и октябре, остался неясен. А.А.Караваев (2000) встре-

тил дерябу в мае 1998 года на реке Кяфар у станицы Сторожевой, а в 

марте птицы отмечались на Кубани у посёлка Орджоникидзевский 

(Караваев и др. 2014). Мною певшая птица встречена 30 июня 2016 на 

Джелтмесских высотах, одиночные дерябы несколько раз наблюдались 

7 августа 2012 на Меловом хребте у станицы Исправной, а 8 августа 

2012 стая из 16 птиц отмечена на опушке леса на северном склоне го-

ры Больше́. Одиночные птицы регистрировались также 16 июля 2008 

среди садов в долине Урупа между станицами Удобной и Передовой. 

Очевидно, деряба спорадично гнездится в лесах на Скалистом и Мело-

вом хребтах. В предгорьях пока не найден. 

Ополовник Aegithalos caudatus. Редкий, местами обычный гнез-

дящийся вид предгорий почти всего Краснодарского края (Емтыль и др. 

1993). В Советском лесничестве в низовьях Урупа 23 мая 1974 встре-

чена кочующая стайка из 3 птиц (Пекло, Тильба 2007). Ополовник от-

мечен в пойме Урупа возле села Ильич и на Большом Зеленчуке у се-
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ла Кызыл-Тогай (Хохлов и др. 2010). Мною он зарегистрирован 1 июля 

2016 на реке Тегинь у станицы Спокойной. На Скалистом хребте В.М. 

Поливанов с соавторами (2000) встретили стайку из 10 птиц лишь од-

нажды в октябре на Урупе. А.А.Караваев (2000) отметил птиц в мае 

1998 года в лесу на горе Баранаха. Мною на Скалистом хребте ополов-

ники встречались неоднократно: в августе 1998 года в посёлке Шедок; 

в июле 2004 года на Большой Лабе и на склонах горы Ахмет-Кая; в 

июле 2008 года дважды в лесу по реке Кува. Возможно, здесь идёт рост 

численности ополовников. 

Ремез Remiz pendulinus. Б.А.Казаков (2016а) встречал ремезов в 

мае 1969 года в пойме Кубани близ Армавира. В 1974 году в низовьях 

Урупа у станицы Советской найдены 2 гнезда на ивах (Пекло, Тильба 

2007). Среди очистных прудов у Черкесска 2-3 пары периодически 

гнездятся вдоль сбросного канала на кустах облепихи. Там отмечены 

подвиды R. p. pendulinus и R. p. caspius, образующие смешанные пары. 

Ещё одно место гнездования ремеза найдено в Карачаево-Черкесии в 

низовьях Большого Зеленчука (Караваев 2006а; Караваев, Хубиев 

2013). Мною ремез обнаружен на Лабе у Лабинска, где среди заросших 

карьеров 28 июня 2016 найдено старое и рядом – строившееся гнездо. 

Болотная гаичка Parus palustris. В предгорьях, в Советском лес-

ничестве в низовьях Урупа, лишь однажды 26 мая 1974 встречена одна 

птица (Пекло, Тильба 2007), что составило 0.4 ос./км2 (Тильба, Мна-

цеканов 1989). Немногочисленны гаички на Скалистом хребте, где 

одиночки и небольшие группы наблюдались на западных склонах го-

ры Баранаха (Поливанов и др. 2000). В мае 1998 года они отмечены 

также в пойменном ивовом лесу на реке Кяфар у станицы Сторожевой 

в Северо-Юрской депрессии (Караваев 2000). Мною гаички несколько 

раз регистрировались в августе 1998 года в пойменных лесах по Ма-

лой Лабе у посёлка Псебай (Белик и др. 2000), а 18 июля 2008 одиноч-

ная птица, кормившаяся на кустах лещины, наблюдалась в ущелье 

реки Кува у верхней границы леса (950 м н.у.м.). 

Московка Parus ater. Немногочисленный гнездящийся вид Ска-

листого хребта, населяющий все старые лесные массивы (Поливанов и 

др. 2000). В лиственных лесах на горе Баранаха учитывали 56-67 осо-

бей на 1 км2, а в пойменных ольховых лесах по реке Кяфар – 166 (Ка-

раваев 2000). Мною московки регулярно регистрировались в июле 2004 

и 2008 годов в горных лесах по реке Кува выше села Ильич, по Урупу, 

а также по Большой Лабе, где в дубняках на склонах гор учитывали 

до 60 ос./км2. Однажды 30 июня 2016 московка отмечена на Джелтмес-

ких высотах. В предгорья нигде не спускается. До конца июля изредка 

ещё слышно пение, а выше в горах оно отмечается до середины авгу-

ста (15 августа 2000). 

Лазоревка Parus caeruleus. Обычный, местами редкий гнездящий-
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ся вид предгорий всего Краснодарского края (Емтыль и др. 1993). В 

Карачаево-Черкесии отмечена в пойменных лесах по Большому Зе-

ленчуку у села Кызыл-Тогай (Хохлов и др. 2010). В пойме Кубани у 

Армавира учитывали 42 ос./км2, а в низовьях Урупа – 2 ос./км2 (Тиль-

ба, Мнацеканов 1989). В парке Черкесска летом держится 20-33 особей 

на 1 км2 (Караваев и др. 2013). На Скалистом хребте лазоревка редка, 

заселяя старые лесные массивы (Поливанов и др. 2000). Здесь учиты-

вали 17 ос./км2 в горных лесах и 31 ос./км2 в пойме реки Кяфар (Кара-

ваев 2000). Мною изредка отмечалась в лесах на Скалистом и Меловом 

хребтах и на Джелтмесских высотах по Большой Лабе, Урупу, Куве, 

Тегиню. В предгорьях лазоревка встречена только в низовьях Урупа у 

станицы Советской. 

Большая синица Parus major. Обычный, местами многочислен-

ный вид предгорий всего Краснодарского края и Карачаево-Черкесии 

(Емтыль и др. 1993; Хохлов и др. 2010; и др.). В лесах по Кубани у Ар-

мавира учитывали до 70 ос./км2 (Жарова, Жаров 1962) и даже до 118, а 

в низовьях Урупа – 42 ос./км2 (Тильба, Мнацеканов 1989). В парке 

Черкесска летом было 117-124 ос./км2 (Караваев и др. 2013). Везде 

здесь в лесах большая синица выступает как доминант или субдоми-

нант птичьего населения. Обычна, повсеместно распространена она на 

Скалистом хребте (Поливанов и др. 2000). В лесах на горе Баранаха 

было 56-70 ос./км2, в пойме реки Кяфар – 137-148 ос./км2, а в станице 

Сторожевой – 15 ос./км2 (Караваев 2000). По моим наблюдениям в 

июне-августе большие синицы довольно обычны в лесах на Скалистом 

и Меловом хребтах, более редко они встречаются в предгорьях в пой-

мах рек и в сельских садах. 

Обыкновенный поползень Sitta europaea. Очевидно, этот вид 

под именем S. krueperia (sic!) приведён М.Х.Емтылем и др. (1993) как 

редкий вид предгорий на востоке Краснодарского края. Другие сведе-

ния о поползне в Кубано-Лабинских предгорьях мне неизвестны. На 

Скалистом хребте обычен, местами редок в высокоствольных лесах (По-

ливанов и др. 2000). В пойме реки Кяфар у станицы Сторожевой в Се-

веро-Юрской депрессии в ивовых лесах гнездилось 16 ос./км2, а в оль-

ховых – 98 ос./км2 (Караваев 2000). Мною регулярно отмечался в раз-

ных типах лесов на Скалистом хребте по Малой и Большой Лабе, Уру-

пу, Куве. В дубняках у горы Ахмет-Кая обилие поползня 20 июля 2004 

составляло 40 ос./км2. Встречался он также в лесах на Джелтмесских 

высотах, 7 августа 2012 наблюдался в дубняках на Меловом хребте у 

станицы Исправной, а 16 июля 2008 – в пойменных лесах по Урупу в 

пределах Мелового хребта между станицами Удобной и Передовой. 

Черноголовый поползень Sitta krueperi. В годы неурожая семян 

пихты этот поползень периодически в массе залетает из пояса темно-

хвойных лесов на Скалистый хребет, удаляясь на кочёвках по долине 
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Теберды и Кубани от гнездовий более чем на 60 км. Впервые такая 

инвазия отмечена осенью 2004 года, когда в сосновых насаждениях у 

Карачаевска, а также у села Кумуш и станицы Красногорской в тече-

ние осени и зимы держалось до 0.7-1.8 ос./га, исчезнувших к середине 

апреля 2005 года. Повторная инвазия наблюдалась в 2012 году, при-

чём у Карачаевска птицы появились уже 26-27 июля, а их численность 

в сосняках Карачаевска и села Кумуш достигала 0.2-0.4 ос./га. Пита-

лись эти поползни зимой в основном семенами сосны и туи, с конца 

января начали петь, а в марте они пели уже довольно активно (Кара-

ваев 2004б, 2006б; Караваев, Хубиев 2012б). Вероятно, в ходе анало-

гичной инвазии черноголовый поползень появился также 11 октября 

1884 (по старому стилю) у Кисловодска (Lorenz 1887, 2011; Воинствен-

ский 1954). 

Стенолаз Tichodroma muraria. По наблюдениям В.М.Поливанова 

и др. (2000, с. 104), на отвесных скальных стенах Скалистого хребта 

стенолаз «повсюду обычен, а на Передовом и Главном хребтах редок 

или малочислен». По данным А.А.Караваева и А.Б.Хубиева (2013), на-

оборот, он гнездится на Главном и Передовом хребтах, а на Скалистом 

хребте лишь изредка встречается в восточных районах Карачаево-Чер-

кесии. Мною на Скалистом хребте к западу от Кубани стенолаз не на-

блюдался, вероятно, был пропущен из-за скрытности, но восточнее, осо-

бенно на горе Бермамыт, в июле 2006 года оказался довольно обычен. 

Там же неоднократно отмечались и выводки (Тельпов и др. 1990). Од-

нако сейчас и в том районе прослеживается заметное сокращение чис-

ленности стенолаза. 

Обыкновенная пищуха Certhia familiaris. В.М.Поливановым и 

др. (2000) указана как обычный вид высокоствольных лесов всего Ска-

листого хребта. В предгорьях отмечена в мае в парке Черкесска (Кара-

ваев 2000). Изредка встречается также в предгорьях Краснодарского 

края, но лишь к западу от Лабы (Емтыль и др. 1993). Мною пищуха 

неоднократно регистрировалась в разных типах лесов на Скалистом 

хребте, а также на Меловом хребте у станицы Исправной и между ста-

ницами Удобной и Передовой. В дубняках у горы Ахмет-Кая 20 июля 

2004 было учтено 5 птиц на 1 км маршрута (100 ос./км2). 

Домовый воробей Passer domesticus. Многочисленный вид пред-

горий всего Краснодарского края и Карачаево-Черкесии (Жарова, Жа-

ров 1962; Емтыль и др. 1993; Пекло, Тильба 2007; Хохлов и др. 2010; 

Караваев и др. 2013; и др.). Многочислен также во всех сёлах и на жи-

вотноводческих фермах на Скалистом хребте (Караваев 2000; Полива-

нов и др. 2000). Повсеместно обычен и многочислен этот воробей здесь 

и сейчас. Но вдали от городов, сёл или ферм он встречается редко. 

Полевой воробей Passer montanus. Прежде указывался как мно-

гочисленный, «фоновый» вид предгорий всего Краснодарского края и 
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Карачаево-Черкесии (Жарова, Жаров 1962; Емтыль и др. 1993; Хохлов 

и др. 2010; и др.). Был обычен на Скалистом хребте (Поливанов и др., 

2000). Но сейчас в городах летом он практически не встречается, а в 

крупных сёлах редок. В станице Сторожевой в Северо-Юрской депрес-

сии в мае 1998 года были учтены 901 ос./км2 домового воробья и лишь 

29 ос./км2 полевого (Караваев 2000), а в станицах Преградной и Зе-

ленчукской полевой воробей летом не отмечен вовсе (Караваев и др. 

2013). Полевые воробьи гнездятся отдельными парами и небольшими 

колониями в норах береговушек и щурок в обрывах и карьерах, иногда 

в нишах скал, в дуплах деревьев по опушкам лесов, в садах и лесопо-

лосах, а также на фермах и заброшенных постройках по окраинам сёл, 

изредка строят гнёзда в кронах деревьев и кустов. В целом полевой 

воробей в предгорьях сейчас редок, и в 2018 году, например, отмечены 

всего 3-4 встречи с ним на 76 км, а в 2019 году – 1 встреча на 35 км 

маршрутов. 

Каменный воробей Petronia petronia. По данным В.М.Поливано-

ва (2000), малочисленный, довольно редкий гнездящийся вид Скали-

стого хребта, встречающийся на всём его протяжении. Здесь в апреле 

1986 года близ села Кызыл-Уруп на Урупе найдено гнездо, сделанное 

в трещине большого камня, и ещё 2 раза птицы были отмечены на 

правобережье Кубани. В 1997-1998 годах под куэстой на горе Баранаха 

учитывали 10 ос./10 км маршрута (Караваев 2000). Каменные воробьи 

регулярно встречаются и в долине Кубани у посёлка Орджоникидзев-

ский (Караваев и др. 2013). Их находки указаны также в районе горы 

Ахмет-Кая на Большой Лабе и в низовьях Малого Зеленчука на гли-

нистых обрывах в предгорьях (Караваев, Хубиев 2013). Мною эти пти-

цы обнаружены близ станицы Преградной, где 21 июля 2004 найдено 

гнездо со слётками, сделанное в узкой глубокой нише в большом ва-

луне среди пастбищ. Там же встречены две группы из 2 и 3 птиц и 

стая из 30 особей. А в августе 2012 года довольно много каменных во-

робьёв оказалось под куэстой горы Больше́ на пастбищах с крупными 

валунами, где наблюдались 2 пары и 3 стаи из 10, 11 и 13 птиц (Белик 

2018). Держатся каменные воробьи, как правило, на сильно стравлен-

ных пастбищах в окрестностях кошар. 

Зяблик Fringilla coelebs. Обычный, «фоновый» вид предгорий всего 

Краснодарского края и Карачаево-Черкесии (Емтыль и др. 1993; Хох-

лов и др. 2010; Казаков 2016а). Но в низовьях реки Уруп учтено всего 

2-3 ос./км2, а на Кубани у Армавира учитывали 20-80 ос./км2 (Жарова, 

Жаров 1962; Тильба, Мнацеканов 1989). В парке Черкесска гнездится 

до 40-62 ос./км2 (Караваев и др. 2013). Зяблик обычен и в лесах Скали-

стого хребта (Поливанов и др. 2000). Здесь учитывали до 94-126 ос./км2 

в горных лесах и до 170-250 ос./км2 в пойменных лесах (Караваев 2000). 

Мною зяблик регулярно отмечался на Скалистом хребте и Джелтмес-
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ских высотах, реже – на Меловом хребте и в пойменных лесах предго-

рий, изредка гнездится также в лесополосах среди полей и в сельских 

парках. Пение продолжается до середины июля (19 июля 2008, 13 июля 

2015, но 18 июля 2004 уже не было слышно), после чего до середины 

августа, до начала кочёвок, птицы держатся очень скрытно. 

Корольковый вьюрок Serinus pusillus. На Скалистом хребте к 

западу от Кубани в прошлом изредка встречался только во время зим-

них кочёвок, хотя восточнее был обычным гнездящимся видом (Поли-

ванов и др. 2000; Белик 2017в). В июне 1997 года А.А.Караваев (2000) 

нашёл этого вьюрка на горе Баранаха в лесах (28 ос./км2) и на горных 

лугах (25 ос./км2). Мною несколько одиночных птиц встречено 20 июля 

2004 на луговых полянах под куэстой горы Ахмет-Кая. Более обычны 

корольковые вьюрки были 21-22 июля 2004 в долине Урупа ниже ста-

ницы Преградной, где неоднократно наблюдались пары. 

Зеленушка Chloris chloris. Редкий или обычный, местами много-

численный вид предгорий всего Краснодарского края и Карачаево-Чер-

кесии (Емтыль и др. 1993; Пекло, Тильба 2007; Хохлов и др. 2010). Зе-

ленушка обычна на Скалистом хребте на левобережье Кубани, но вос-

точнее, с подъёмом в горы, её численность снижается (Поливанов и др. 

2000). Очень характерна она для садов и парков всех городов и сёл, 

особенно если в них есть хвойные деревья. Например, в парке Черкес-

ска в мае-июне учитывали до 106-108 ос./км2, в станице Зеленчукской 

11-12 ос./км2, в Сторожевой 9 ос./км2, а в Преградной – 10-13 ос./км2 

(Караваев 2000; Караваев и др. 2013). Часто гнездится по опушкам 

пойменных лесов. В горных лесах на Скалистом и Меловом хребтах 

зеленушки встречаются очень редко и спорадично, но на Джелтмес-

ских высотах в июне 2016 года они оказались обычны среди лугов с ку-

старниками на перевальной седловине между селом Горное и хутором 

Тегин. 

Чиж Spinus spinus. На Скалистом хребте встречается на зимних 

кочёвках в пойменных ольховых лесах (Поливанов и др. 2000). На Ку-

бани близ Армавира кочующие птицы отмечены в начала мая 1969 

года (Казаков 2016а). Кочующая стайка из 4 чижей наблюдались так-

же 16 июля 2008 на берёзах в долине Урупа между станицами Удоб-

ной и Передовой. 

Щегол Carduelis carduelis. Многочисленный, местами обычный, 

«фоновый» вид предгорий всего Краснодарского края и Карачаево-Чер-

кесии (Жарова, Жаров 1962; Емтыль и др. 1993; Пекло, Тильба 2007; 

Хохлов и др. 2010). В лесах в низовьях Урупа учитывали 14 ос./км2 

(Тильба, Мнацеканов 1989), а в парке Черкесска – 8-19 ос./км2 (Кара-

ваев и др. 2013). Обычен щегол на Скалистом хребте (Поливанов и др. 

2000), где в пойменных лесах в мае-июне учитывали 20-50 ос./км2, а в 

станицах в Северо-Юрской депрессии – от 12 до 37 ос./км2 (Караваев 
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2000; Караваев и др. 2013). Повсеместно как в предгорьях, так и в го-

рах предпочитает садово-парковые насаждения сёл, регулярно встре-

чается по опушкам пойменных и горных лесов на Скалистом и Мело-

вом хребтах, нередко поднимаясь по ним до субальпики. На Кубани 

близ хутора Усть-Невинский 13 июля 2015 пара строила гнездо. 

Коноплянка Acanthis cannabina. По наблюдениям Т. и В. Жаровых 

(1962), проникает с Кавказа в предгорья по каменистым обрывам в до-

лине Урупа и на склонах Ставропольской возвышенности. В мае 1974 

года дважды встречена на Урупе у станицы Советской (Пекло, Тильба 

2007). На Скалистом хребте обычна, но к западу от Кубани числен-

ность птиц заметно снижается (Поливанов и др. 2000). В лесах на горе 

Баранаха в июне 1997 года учитывали 17 ос./км2, а на горных лугах – 

до 44 ос./км2 (Караваев 2000). На Джелтмесских высотах между Лабой 

и Урупом в Краснодарском крае в гнездовой период не найдена (Оча-

повский 1967, 2017). По моим наблюдениям, довольно много конопля-

нок оказалось на сравнительно сухих пастбищах под куэстой горы 

Больше́; обычны они на пастбищах в долине Урупа ниже станицы 

Преградной, где 21 июля 2004 наблюдался выводок слётков; несколько 

раз птицы отмечались на пастбищах у горы Ахмет-Кая. Изредка, но 

регулярно коноплянки встречаются в субальпике. В предгорьях же 

они редки и отмечаются случайно. Так, 29 июня 2018 певший самец 

наблюдался на закустаренном пастбище у станицы Исправной; 14-17 

июня 2019 коноплянки изредка, но регулярно отмечались на пастби-

щах у сёл Хабез и Эльбурган по Малому Зеленчуку. Однако судить о 

закономерностях распространения коноплянки в предгорьях по этим 

встречам достаточно сложно. 

Чечевица Carpodacus erythrinus. Обычный вид предгорий на вос-

токе Краснодарского края и Карачаево-Черкесии (Емтыль и др. 1993; 

Хохлов и др. 2010). В предгорья чечевица проникает с Кавказа вплоть 

до Армавира (Жарова, Жаров 1962). Обилие на Урупе у станицы Со-

ветской составляло 7 ос./км2, а на Кубани у Армавира – 1 ос./км2 (Тиль-

ба, Мнацеканов 1989). Обычна на Скалистом хребте, гнездясь по лес-

ным опушкам, кустарникам, зарослям бурьянов и высокотравья на лу-

говых участках (Поливанов и др. 2000). В лесах на горе Баранаха учи-

тывали 36-42 ос./км2, в пойменных лесах – 36 ос./км2, а на горных лу-

гах – от 15-39 до 60 ос./км2 (Караваев 2000; Караваев и др. 2014). По 

моим наблюдениям, чечевица обычна, местами многочисленна в ку-

старниках среди лугов на Скалистом и Меловом хребтах от субальпи-

ки до подножия гор, а в лесном поясе изредка встречается по луговым 

полянам. В предгорьях регулярно гнездится в кустарниках по доли-

нам рек и вдоль ручьёв вниз до устья Урупа и Большого Зеленчука. 

Довольно обычны чечевицы на Кубани выше Невинномысска. На Ла-

бе у Лабинска учитывали 2-3 пары/км маршрута. Изредка чечевицы 
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встречаются в лесополосах среди полей и в сельских садах. Весной они 

появляются с зимовок в начале мая (Казаков 2016а), в период созрева-

ния семян вяза. На Урупе ниже станицы Преградной 21 июля 2004 

найдено гнездо с 4 насиженными яйцами. Чечевицы активно поют до 

конца июля, изредка пение слышно до середины-конца августа (10 ав-

густа 2012, 23 августа 2015). 

Клёст-еловик Loxia curvirostra. Стайка клестов 20 июля 2008 кор-

милась на соснах в сквере села Псемен на Большой Лабе в Северо-

Юрской депрессии. Несколько стаек встречено 7 сентября 1930 около 

посёлка Псебай (Туров 1930). Сюда клесты проникают, вероятно, из 

хвойных лесов Передового хребта, поскольку на Скалистом хребте к 

западу от Кубани сосняков нигде нет (Поливанов и др. 2000, с. 103). 

Снегирь Pyrrhula pyrrhula. Мною снегири дважды наблюдались 

19-20 июля 2004 в дубняках под куэстой горы Ахмет-Кая. Они отмече-

ны также 23 июля 2004 в лесах в ущелье Урупа выше села Ильич, а 

17-19 июля 2008 несколько раз встречались по реке Кува вплоть до 

верхней границы леса. На Скалистом хребте снегири сейчас, очевидно, 

гнездятся в небольшом числе, но регулярно. 

Дубонос Coccothraustes сoccothraustes. В предгорьях дубоноса от-

мечали лишь Т. и В. Жаровы (1962), нашедшие его в пойменных лесах 

Кубани и Урупа в окрестностях Армавира. На Скалистом хребте это 

обычный гнездящийся вид высокоствольных лесов (Поливанов и др. 

2000). По моим данным, дубонос довольно обычен во всех типах лесов 

на Скалистом и Меловом хребтах, где в дубняках у горы Ахмет-Кая 20 

июля 2004 были учтены 3 ос./км маршрута (60 ос./км2). Изредка он 

встречается и в поймах предгорных рек, где отмечен 4 августа 2012 в 

низовьях Урупа. На Урупе у станицы Удобной 19 июля 2008 наблюда-

лись 2 молодые птицы. 

Просянка Emberiza calandra. Довольно обычна в низовьях Урупа 

(Пекло, Тильба 2007), нередко встречается по балкам, на сухих луго-

вых склонах и на полях в предгорьях Краснодарского края и Карачае-

во-Черкесии (Караваев 2002; Хохлов и др. 2010). Для Скалистого 

хребта ранее не указывалась (Поливанов и др. 2000), но в последнее 

время обнаружена здесь на субальпийских лугах, где обилие достигает 

7-14 ос./км2, а также на лугово-степных пастбищах в Северо-Юрской 

депрессии, где гнездится до 5-21 ос./км2 (Караваев и др. 2014). У по-

сёлка Псебай 3 самца впервые были отмечены 5 июня 2009 (Перевозов 

2010). Мною в районе Скалистого хребта встречались лишь единичные 

птицы: 23 июля 2004 на Урупе у села Ильич с кормом для птенцов; 19 

июля .2008 на субальпийском лугу в верховьях реки Кува; 7 августа 

2012 на Большом Зеленчуке у станицы Исправной, но 29 июня 2018 

там же на закустаренном пастбище было учтено уже 5 пар на 2 км 

маршрута и встречена стая около 40 птиц, кормившихся на окраине 
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пшеничного поля. В июне 2016 года просянки неоднократно отмеча-

лись также среди лугов на Джелтмесских высотах, обычны они были и 

на лугах по Меловому хребту, где 14-15 июня 2019 у села Хабез учиты-

вали до 8 пар на 5 км маршрута. Очевидно, здесь идёт рост численно-

сти и расселение птиц. Просянки оказались довольно обычны на луго-

винах и полянах среди редколесий и в предгорьях по долине Кубани 

между Невинномысском и Черкесском, а также на закустаренных паст-

бищах, залежах и пустырях в долине реки Чамлык. Неоднократно они 

отмечались в низовьях Большого Зеленчука. В конце июня большин-

ство птиц тревожилось с кормом у птенцов. Пение слышно до середи-

ны июля (19 июля 2008, 14 июля 2014). 

Обыкновенная овсянка Emberiza citrinella. В 1960-е годы была 

многочисленна в пойменных лесах Кубани и Урупа в окрестностях 

Армавира (Жарова, Жаров 1962; Казаков 2016а), довольно обычна бы-

ла в низовьях Урупа в Советском лесничестве (Пекло, Тильба 2007), 

отмечалась на опушках пойменных лесов по Большому Зеленчуку и 

Урупу (Хохлов и др. 2010). Обычна обыкновенная овсянка была на 

Скалистом хребте, гнездясь среди кустарников, по опушкам лесов, в 

лесополосах (Поливанов и др. 2000), но в 1997-2010 годах здесь уже не 

регистрировалась (Караваев 2000; Караваев и др. 2013, 2014). Мною 

певшие птицы регулярно встречались в июле 2004 года на Большой 

Лабе и Урупе в пределах Скалистого хребта и в июле 2008 года на 

Урупе в пределах Мелового хребта. Но в начале июля 2016 года обык-

новенные овсянки встречены всего 3 раза на северной окраине Джел-

тмесских высот, в июне 2018 года певшая овсянка наблюдалась лишь 

однажды у станицы Исправной, а в июне 2019 года на Малом Зелен-

чуке не встречена вовсе. По предгорным же рекам она нигде не отме-

чалась. На Кавказе у обыкновенной овсянки сейчас происходит, по-

видимому, глубокая депрессия численности. В начале мая 1969 года в 

пойме Кубани близ Армавира добыта самка с яйцом в яйцеводе (Каза-

ков 2016а). 

Горная овсянка Emberiza cia. По наблюдениям Т. и В. Жаровых 

(1962), проникает с Кавказа в предгорья по каменистым обрывам в до-

лине Урупа и на склонах Ставропольской возвышенности. Мною 19 

августа 2015 самец горной овсянки тоже встречен в предгорьях на об-

рывистом склоне долины Большого Зеленчука выше села Спарта, а 15 

июня 2019 по каменистой балке на Малом Зеленчуке у села Хабез на-

блюдались 2 самца. На Скалистом хребте горная овсянка обычна по 

сухим южным склонам с кустарниками (Поливанов и др. 2000). На 

субальпийских лугах горы Баранаха в мае 1997 года учитывали 4-10 

особей на 1 км2, но на пастбищах горы Больше́ эта овсянка не найдена 

(Караваев 2000). Однако на сухих пастбищах в долине Кубани у по-

сёлка Орджоникидзевский обилие птиц летом достигало 61-102 ос./км2 
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(Караваев и др. 2014). Численность горной овсянки снижается, по-ви-

димому, при продвижении на запад, и в горах Краснодарского края в 

последнее время она не обнаружена вовсе (Перевозов 2010, 2014), хотя 

в первой половине ХХ века была там обычна (Аверин, Насимович 1938). 

Мною в июле 2004 года учтены всего 4 самца в районе горы Ахмет-Кая 

и 1 самец на Урупе ниже станицы Преградной. В 2008 и 2012 годах 

горные овсянки несколько раз отмечены на каменистых пастбищах в 

верховьях реки Кува, изредка встречались также на горе Больше́. 

Садовая овсянка Emberiza hortulana. В 1960-е годы была много-

численна в окрестностях Армавира, где в лесополосах учитывали 90, а 

на полях – 60 ос./км2 (Жарова, Жаров 1962). На Урупе в окрестностях 

станицы Советской на участке низкотравного лугового пастбища дли-

ной 300 м держалось до 10-15 пар (Пекло, Тильба 2007). В июле 2010 

года в небольшом количестве отмечалась лишь в лесополосах у села 

Эрсакон на Большом Зеленчуке (Хохлов и др. 2010). Мною в предгорь-

ях эта овсянка за все годы встречена лишь два раза: 26 июня 2018 са-

мец пел на окраине поля близ станицы Чамлыкской, а 29 июня 2018 – 

у станицы Исправной. На Скалистом хребте не гнездится, изредка от-

мечаясь лишь в августе на миграциях (Поливанов и др. 2000; Карава-

ев и др. 2014). В низовьях Урупа 3 июня 1974 добыта самка с яйцом в 

яйцеводе, а 4 июня 1974 там же найдено гнездо с 3 яйцами и 2 только 

вылупившимися птенцами (Пекло, Тильба 2007). 

Черноголовая овсянка Emberiza melanocephala. В 1960-е годы 

была многочисленна в окрестностях Армавира, где в лесополосах учи-

тывали до 150 ос./км2, а на полях – 60 ос./км2 (Жарова, Жаров 1962). В 

1974 году в небольшом количестве гнездилась на низкотравных паст-

бищах в окрестностях станицы Советской в низовьях Урупа (Пекло, 

Тильба 2007). Позже никем в предгорьях не отмечалась, и лишь 29 

июня 2018 эта овсянка случайно отмечена нами среди просянок у ста-

ницы Исправной, а 14 июня 2019 в балке у села Хабез пели 2 самца. 

Для Скалистого хребта указывалась как обычный пролётный вид, а 

гнездование лишь предполагалась (Поливанов и др. 2000). Сейчас же 

она не встречается здесь даже на миграциях (Караваев и др. 2014). 

Заключение  

Всего, таким образом, в Кубано-Лабинских предгорьях и на Скали-

стом хребте в летний период было зарегистрировано 195 видов птиц. 

Характер пребывания 11 видов (черношейная и серощёкая поганки, 

белый аист, трескунок, степная пустельга, болотная сова, мохноногий 

сыч, сипуха, полевой конёк, садовая славка, плешанка) не установлен, 

но некоторые из них со временем могут быть переведены в разряд гнез-

дящихся. Ещё 20 видов являются пролётными, кочующими или зиму-

ющими, не остающимися в предгорьях на гнездование (свистунок, 
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степной орёл, большой подорлик, кобчик, черныш, фифи, большой 

улит, кулик-воробей, бекас, малая чайка, чёрная крачка, малый жаво-

ронок, жёлтая трясогузка, серый сорокопут, речной сверчок, весничка, 

обыкновенный соловей, черноголовый поползень, чиж, клёст-еловик). 

Остальные 164 вида могут быть отнесены в обследованном регионе 

к достоверно или предположительно гнездящимся. Но 8 из них сейчас 

здесь фактически исчезли на гнездовании, в том числе 3 вида (скопа, 

полевой и кавказский тетерева) прекратили гнездование, вероятно, 

ещё в ХIХ – первой половине ХХ века, а 5 видов (стрепет, сизоворонка, 

степной жаворонок, чернолобый сорокопут, плясунья) сократили свои 

ареалы сравнительно недавно, в течение последних 30-40 лет. Некото-

рые из этих видов, возможно, ещё сохранились в каких-то районах, но 

остались пропущены мною в ходе нынешних исследований. 

К исчезнувшим в Кубано-Лабинских предгорьях можно было бы от-

нести, вероятно, ещё ряд видов. Но отсутствие детальных фаунистиче-

ских исследований в этом регионе в ХIХ – первой половине ХХ века не 

позволяет включать в число возможно гнездившихся здесь такие виды, 

как степная пустельга Falco naumanni, дрофа Otis tarda, большой 

кроншнеп Numenius arquata, розовый скворец Pastor roseus и ряд дру-

гих птиц, отмечавшихся в соседних районах. 

На грани исчезновения в Кубано-Лабинском междуречье находятся 

ещё 12-14 видов: чёрный коршун, чеглок, обыкновенная пустельга, 

кеклик, обыкновенная горлица, ушастая сова, удод, лесной конёк, пёст-

рый каменный дрозд, стенолаз, садовая и черноголовая овсянки, воз-

можно – сорока и серая ворона, нашедшие пока убежища в населён-

ных пунктах. 

При этом в последние десятилетия в регионе появился ряд видов, 

отсутствовавших здесь прежде: малая поганка, лебедь-шипун, огарь, 

красноголовый нырок, орлан-белохвост, пастушок, ходулочник, кулик-

сорока, хохотунья, речная крачка, кольчатая горлица, сирийский дя-

тел, соловьиная широкохвостка, европейская горихвостка-чернушка. 

Некоторые из них, в частности орлан-белохвост, а также, возможно, 

широкохвостка, заселяют предгорья вторично, после деградации их 

ареалов в предшествовавший период (Белик 2012а, 2014б). 

Бросается в глаза, что среди сокращающих численность и исчез-

нувших видов явно преобладают ксерофильные и гемиксерофильные 

виды из числа кампофилов, склерофилов и лесостепных птиц, тогда 

как расселяются преимущественно лимнофильные виды. Это связано, 

вероятно, как с историческими изменениями климата, так и со специ-

фикой антропогенного воздействия на местообитания животных в го-

рах, в степной и лесостепной зонах (Белик 2000а, 2003, 2015а), а так-

же, несомненно, с усилением охраны птиц в последние годы, особенно 

сказавшейся на численности крупных редких видов. 
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Более подробный эколого-зоогеографический анализ фауны Кубано-

Лабинского междуречья проведён в специальной статье (Белик 2017а). 

В дополнение к приведённому в ней списку птиц данного региона сле-

дует добавить варакушку, найденную в 2018 году на гнездовании в 

предгорьях, а также черноголовую овсянку, считавшуюся исчезнувшей, 

но тоже встреченную в предгорьях в июне 2018 и 2019 годов. По лите-

ратурным данным в список добавлены стрепет и мохноногий сыч (По-

ливанов 1988), сипуха (Тильба 2017), а также черноголовый поползень 

(Караваев 2004б, 2006б; Караваев, Хубиев 2012б). 

Автор искренне благодарен А.А.Караваеву, П.А.Тильбе, А.М.Пекло, В.В.Ветрову, 

Ю.В.Милобогу и другим коллегам за их всесторонние консультации, помощь в подборе 

литературы и предоставление собственных неопубликованных данных, а также за уча-

стие в совместных полевых исследованиях. 
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