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Борис Александрович Казаков

(21.04.1938 -  17.09.2006)
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Предисловие
Многолетние орнитологические исследования Б.А. Казакова на 

Северном Кавказе составили особую эпоху в изучении птиц Южной Рос
сии. Фаунистика, внутривидовая систематика, орнитогеография, эколо
гия птиц, их использование и охрана -  всё это неотъемлемые слагаемые 
его обширного, разностороннего научного наследия. Первой же ступе
нью к глубоким обобщениям и анализу орнитофауны всего Северного 
Кавказа стала подготовленная в 1974 г. кандидатская диссертация Бориса 
Александровича, посвященная птицам Западного Предкавказья.

21.04.1938 -  17.09.2006

В последующем Б.А. Казаков начал работу над сводкой по всему 
Северному Кавказу, первый том которой с детальной популяционной и 
экологической характеристикой 66 видов водно-болотных птиц этого ре
гиона был опубликован через 13 лет после сдачи его в печать (Казаков и 
др., 2004). К сожалению, вскоре Борис Александрович тяжело заболел, и 
дальнейшая работа над сводкой затормозилась. Лишь усилиями М.П. 
Ильюха позже удалось подготовить монографию по хищным птицам и 
совам Предкавказья (Ильюх, Хохлов, 2010).

Борис Александрович никогда не замыкался на изучении птиц 
только Западного Предкавказья. Он много работал и в Центральном, и в 
Восточном Предкавказье, а также на Северо-Западном Кавказе -  на его 
Черноморском побережье и в горах Адыгеи. К тому же в экспедициях и 
на студенческих практиках в горах он всё время интенсивно коллектиро- 
вал птиц для изучения их внутривидовой изменчивости. Поэтому в дис
сертации Б.А. Казакова оказались сосредоточены обширнейшие факти
ческие материалы по распространению птиц в Предкавказье, а также по 
анализу таксономического статуса их северокавказских популяций, что 
делает эту работу весьма актуальной и поныне.
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Помимо обработки орнитологических сборов кафедры зоологии 
РГУ, насчитывавших около 5000 экз. тушек птиц, Борис Александрович 
проанализировал также коллекции в Зоологическом институте РАН в 
Ленинграде и в Зоологическом музее МГУ в Москве, активно сотрудни
чая с нашими ведущими систематиками того времени -  Л.А. Портенко и 
Л.С. Степаняном. При этом Б.А. Казаков сам описал два новых подвида 
птиц с территории Предкавказья: Locustella luscinioides sarmaticus Kaz. и 
Lusciniola melanopogon albiventris Kaz. (Казаков, 1973, 1974). Кроме того, 
он великолепно знал орнитологическую литературу по Северному Кав
казу и привлекал к анализу все имевшиеся на то время опубликованные 
данные, которые достаточно полно отражены в его диссертации.

До выхода в свет фундаментальной монографии Л.С. Степаняна 
(1975, 1978) по систематике птиц фауны СССР, Борис Александрович 
ориентировался в основном на таксономические представления Л.А. 
Портенко (1954, 1960 и др.), а также на материалы сводки по птицам Со
ветского Союза (1951-1954). В дальнейших же своих работах Б.А. Каза
ков опирался уже главным образом на мнение Лео Суреновича Степа- 
няна, который стал его официальным оппонентом, выступив с подробным 
анализом диссертации при ее защите на заседании Ученого совета био
лого-почвенного факультета РГУ. Первым же оппонентом был профес
сор А.К. Рустамов из Ашхабада, давший общую положительную оценку 
диссертационного исследования Б.А. Казакова.

Осознавая всю значимость этой диссертации, мы давно планиро
вали ее публикацию, чтобы собранными в ней материалами могли сво
бодно пользоваться все российские и кавказские орнитологи. Однако 
только недавно нам удалось получить фотокопии ее страниц. Большая их 
часть была распознана и переведена в стандартный текст, но обширное 
приложение с перечнем коллекционных материалов оказалось трудно
воспроизводимо, и поэтому мы вынуждены печатать его в факсимильном 
формате, ретушируя отдельные фрагменты для лучшего прочтения.

Некоторые разделы (главы IV и V с орнитогеографической харак
теристикой Предкавказья и анализом влияния хозяйственной деятельно
сти на орнитокомплексы) нами опущены из экономии места, тем более 
что содержащиеся в них материалы частично обсуждались автором в от
дельных публикациях. Не включены в книгу также Приложения II и III, 
в которых излагались литературные данные по зоогеографическому и 
геоботаническому районированию Предкавказья. Список литературы 
к диссертации оставлен в авторской редакции, кроме некоторой техниче
ской правки. В списке указаны также годы перепечатки некоторых работ 
в «Русском орнитологическом журнале».

В заключение мы выражаем глубокую благодарность директору 
ФГБУ «ФЦВИИОР» С.Г. Коломейцеву за помощь в издании монографии.

В.П. Белик, П.А. Тильба
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Борис Александрович Казаков
21 .0 4 .1 9 3 8  -  17.09 .2006

В 2006 году зоологи России простились с Борисом Александрови
чем Казаковым -  общепризнанным лидером орнитологов Северного Кав
каза, посвятившим всю свою жизнь изучению и охране птиц этого края. 
Несмотря на тяжелую болезнь, сковавшую его в 1998 г., все последую
щие годы он продолжал активно работать дома, занимаясь подготовкой 
1-го тома фундаментальной сводки «Птицы Северного Кавказа» и отда
вая все свои силы изданию этого труда, который стал для него лучшим 
памятником в науке.

Б.А. Казаков родился 21 апреля 1938 года в г. Ростове. Его мама А.Б. 
Демьяненко с бабушкой и двумя детьми-погодками в годы Отечественной 
войны остались в своем доме. Здесь семья перенесла и голод, и прифрон
товые бомбежки. Босоногое и голодное послевоенное детство тоже про
шло в Ростове. Рядом были уличные друзья, тихий Дон, удочка, рогатка. С 
этого, наверное, и началось его познание окружающей Среды. Следует за
метить, что Борис Александрович до самых последних дней так и остался 
заядлым рыболовом и охотником, и еще незадолго до своей кончины ак
тивно готовился к открытию осенней охоты на водоплавающих птиц.

Интерес к птицам проявился у него в 4-5 классах средней школы: 
сосед-голубятник, птичий рынок, ловля синиц с другом-однокашником 
Жоркой Мешковским, ставшим впоследствии летчиком. В это время 
судьба послала Б.А. Казакову первого настоящего Учителя. Им оказался 
увлеченный изучением птиц первокурсник биофака Ростовского универ
ситета В.С. Очаповский, которого в семью Казаковых привел квартиро
вавший у них другой студент-биофаковец.
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Владимир Станиславович Очаповский впервые познакомил школь
ника с биолого-почвенным факультетом, с учебной практикой по беспо
звоночным, со своей научной работой. С тех пор Б.А. Казаков стал регу
лярно ходить на НОКи кафедры зоологии РГУ. В.С. Очаповский был 
хорошим учителем и за 5 лет общения привил Б.А. Казакову интерес к 
изучению фауны, научил добывать птиц, собирать научную коллекцию, 
вести полевой дневник, пользоваться научной литературой, сумел пере
дать многое из своих теоретических познаний. Он и позже, до конца своих 
дней, по воспоминаниям Бориса Александровича, оставался его Учителем.

В 1955 г. Б.А. Казаков закончил школу, но затем почти год прора
ботал на Ростсельмаше и лишь в 1956 г., со второй попытки, стал студен
том биолого-почвенного факультета Ростовского университета. С пер
вых дней обучения его опекал лаборант кафедры зоологии Владимир 
Эммануилович Мартино. Это был особый учитель. Искренний, внима
тельный, добрый и порядочный человек, прекрасный знаток фауны Бал
кан и известный ученому миру зоолог. Профессор Белградского универ
ситета, он основал современное научное направление кафедры зоологии 
Ростовского университета.

Выпуск кафедры зоологии РГУ 1961 года. Сидят: Н.Х. Ломадзе,
В.С. Петров, В.Э. Мартино, Н.С. Олейников, Т.И. Крицкая и студентка.

В центре стоит Б.А. Казаков, справа от него Т.Г. Казакова

Общение с В.Э. Мартино помогло Б.А. Казакову стать настоящим 
натуралистом, обладающим широким кругозором, не ограниченным рам
ками узкой специализации. Владимир Эммануилович первым научил 
обобщать собранные факты, оформлять их в научные сообщения, привил 
вкус к тщательному коллектированию. Специальным орнитологическим 
исследованиям Б.А. Казаков учился у доцентов кафедры зоологии РГУ 
Н.С. Олейникова и В.С. Петрова. Первый стал его официальным научным 
руководителем, второй учил своей работой, примером.
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В 1961 г. Б.А. Казаков получил диплом об окончании университета 
и вместе с женой и маленькой дочкой уехал на Маныч, в станицу Проле
тарскую: молодые учителя -  Казаковы по распределению попали на ра
боту в местную школу-интернат. Здесь Б.А. Казаков продолжал активно 
заниматься орнитологией: коллектировал птиц, проводил наблюдения в 
природе, опубликовал несколько фаунистических сообщений. Биолог 
Казаков, работая сельским учителем, стал чутким и внимательным педа
гогом. Эта педагогическая практика позже позволила Борису Алексан
дровичу легко перейти в ВУЗ, стать блестящим университетским препо
давателем. В 1965 г. он был принят по конкурсу ассистентом на кафедру 
зоологии РГУ, где и проработал всю свою дальнейшую жизнь.

Первые существенные научные результаты были получены Б.А. 
Казаковым еще во время преддипломной студенческой практики. Он 
установил, что некоторые виды птиц кавказской лесной фауны рассели
лись на север за 200 км от исконных мест обитания. Анализ этого рассе
ления стал в последующем одной из тем диссертационного исследования 
Б.А. Казакова, а позже -  и темой дипломной работы и диссертации его 
первого ученика В.П. Белика. Свою кандидатскую диссертацию «Птицы 
Западного Предкавказья» Борис Александрович блестяще защитил в 
январе 1975 г. на заседании Ученого совета биолого-почвенного факуль
тета РГУ. Позже Б.А. Казаков начал активную подготовку докторской 
диссертации по орнитофауне всего Северного Кавказа, но тяжелая бо
лезнь прервала эту интересную и важную работу.

При изучении географической изменчивости птиц Б.А. Казаковым 
было установлено, что в Предкавказье происходит встречное расселение 
конспецифичных подвидов европейской и кавказской фаун. Зоны про
странственного контакта, сформировавшиеся между такими подвидами, 
стали рассматриваться специалистами-орнитологами как своеобразные 
естественные полигоны, позволяющие оценивать различные особенно
сти микроэволюционных процессов в популяциях птиц.

Результатом тщательных исследований внутривидовой изменчи
вости у птиц стало описание двух новых для науки подвидов камышевок. 
Кроме того, Б.А. Казаковым был определен таксономический статус пред
кавказских популяций белоусой славки, обыкновенного скворца, поле
вого воробья и некоторых других видов птиц. Позже на кафедре зоологии 
РГУ под руководством Б.А. Казакова были продолжены работы по 
изучению внутривидовой изменчивости политипических видов птиц, хотя 
ранее подобные исследования, требующие специальной подготовки, счита
лись исключительной прерогативой зоологов из академических институтов.

Основным научным направлением в исследованиях Б.А. Казакова 
всегда оставалась фаунистика. При этом он внимательно изучал влияние 
хозяйственной деятельности человека на пространственное распределе
ние птиц Нижнего Дона и Северного Кавказа. В последние десятилетия
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жизни его особое внимание привлекли водные и околоводные птицы. 
Совместно с коллегами по кафедре зоологии РГУ (Н.С. Олейников, Н.Х. 
Ломадзе, В.С. Петров), своими выпускниками (В.П. Белик, С.В. Дан
ченко, А.Д. Липкович, Е.А. Брагин) и орнитологами Северного Кавказа 
(П.А. Тильба, А.Н. Хохлов, Ю.В. Пишванов, Ю.Е. Комаров) он опубли
ковал ряд фундаментальных работ по гусеобразным, ржанкообразным, 
поганкообразным, аистообразным и другим птицам, сведения из которых 
широко использовались затем при подготовке сводок по орнитофауне 
России. Борис Александрович собрал большие оригинальные материалы 
по редким видам животных для «Красной книги России», многие свои 
наблюдения над животными он обобщил в книгах «Ресурсы живой фа
уны» (1982), «Берегите, их осталось мало» (1983), «Редкие, исчезающие 
и нуждающиеся в охране животные Ростовской области» (1996).

Будучи ведущим специалистом по птицам Северного Кавказа, 
Б.А. Казаков в 1980-е годы стал одним из организаторов и руководителем 
Северо-Кавказского отделения Всесоюзного (позже Мензбировского) 
орнитологического общества, которое позволило объединить усилия 
всех орнитологов этого интересного и малоизученного тогда региона. Он 
начал работу над коллективной монографией «Птицы Северного Кав
каза», став ее основным автором, а также принял участие в организации 
периодического издания «Кавказский орнитологический вестник» (отв. 
редактор А.Н. Хохлов).

Весной на стационаре в горах На охоте на Западном Маныче 
Западного Кавказа с Н.Х. Ломадзе

Б.А. Казаков был широко эрудированным биологом-натуралистом. 
Он прекрасно ориентировался в разных группах животных. При его уча
стии обсуждались и планировались разнообразные научные исследова
ния. Он был необычайно требователен к себе, что хорошо видно по его
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публикациям, отличающимся тщательным и скрупулезным анализом ма
териала. По мнению коллег, отсутствие в его работах поверхностных 
суждений и выводов делает их надежным источником сведений о фауне 
Северного Кавказа. Всего им было опубликовано более 200 научных работ.

Интересы Б.А. Казакова не ограничивались фундаментальными ис
следованиями. Он активно сотрудничал с Управлением охотничьего хозяй
ства Ростовской обл. и с охотничьими хозяйствами региона, долго и основа
тельно изучал ресурсы гусеобразных и их естественное воспроизводство на 
водоемах Предкавказья. Совместно с Н.С. Олейниковым, а позже с Н.Х. Ло- 
мадзе он более 30 лет проработал на Сладко-Лиманском охотхозяйстве 
(Краснодарский край) и более 20 лет -  на Манычском участке Ростовского 
госохотхозяйства. Исследования на этих стационарах, проводившиеся с при
влечением сотрудников и студентов кафедры зоологии РГУ, позволили по
лучить богатейший материал по гнездовой жизни гусеобразных и пастушко- 
вых, разработать и внедрить в производство комплексные мероприятия, 
направленные на увеличение поголовья промысловых видов птиц.

Проверка искусственных гнездовий для диких уток

Научно-исследовательская и педагогическая работа составляла 
для Б.А. Казакова единое целое. Обладая широкой эрудицией, он даже в 
традиционных описаниях морфологии животных учил студентов видеть 
результаты увлекательных исследований. Многие студенты биофака, 
независимо от дальнейшей специализации, на летней учебной практике 
по зоологии проводили под руководством Б.А. Казакова свои первые се
рьёзные научные исследования. Результаты многих работ, выполненных 
совместно со студентами, регулярно публиковались Б.А. Казаковым в 
научной печати. В итоге подобных «учебно-исследовательских» работ 
осуществлялось планомерное накопление сведений о животном мире 
Северного Кавказа. А материалы о птицах, собиравшиеся с 1961 г., ис
пользовались затем для подготовки видовых очерков в сводках «Ресурсы 
живой фауны» и «Птицы Северного Кавказа», а также для проведения 
дальнейших мониторинговых исследований.
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К своим ученикам-зоологам Б.А. Казаков всегда относился, как к 
равным коллегам. Он не боялся предлагать им серьёзные и достаточно 
сложные научно-исследовательские темы, связанные с изучением неиз
вестных особенностей отдельных видов или эколого-фаунистических 
группировок. Педагог Казаков предоставлял студентам уникальную воз
можность почувствовать себя первооткрывателями, что в свою очередь 
способствовало формированию из них увлеченных исследователей.

Сам Б.А. Казаков еще со студенческой скамьи, помимо птиц, увле
кался рукокрылыми. Он постоянно приобщал к этим исследованиям и 
студентов. Вместе с ними Б.А. Казаков стал лучшим знатоком фауны ру
кокрылых Северного Кавказа. Под его руководством и при непосред
ственном участии на кафедре зоологии РГУ была создана уникальная 
коллекция рукокрылых региона. Кроме летучих мышей, Б.А. Казакова 
интересовали и копытные Ростовской обл., заселившие эту территорию в 
1970-е - 1980-е годы, а также сурок-байбак, реакклиматизацией которого 
занимались охотоведы. Б.А. Казаков организовал серию специальных ис
следований, посвященных изучению этих животных. Помощниками в 
выполнении данных работ тоже являлись студенты, многие из которых 
стали потом отличными охотоведами-практиками.

Много сил и внимания Б.А. Казаков отдавал популяризации науки 
и пропаганде идей охраны природы. Он выступал с лекциями на радио, 
публиковал популярные заметки в газетах, регулярно встречался с охото
ведами и егерями. Б.А. Казаков, совместно с коллегами, занимался эко
логическим воспитанием студентов и школьников, регулярно организуя 
поездки в природу, связанные с работами по учетам и мечению живот
ных, по созданию условий для их размножения. По предложению Б.А. 
Казакова были созданы стационары для проведения экологических ис
следований -  Ленинский лесхоз (Азовский район Ростовской обл.), база 
практики «Белая Речка» (пос. Никель в Адыгее), Северное лесничество 
Кавказского биосферного заповедника (Гузерипль -  Абаго) и др., где были 
накоплены сведения для ведения мониторинговых исследований.

Борис Александрович известен многим также как прекрасный фо
тохудожник. Его фотоработы показывали тайны природы и красоту окру
жающего нас мира. Вместе со студентами биолого-почвенного факуль
тета он организовал фотоклуб «БИОС», и некоторые члены этого клуба 
стали впоследствии профессиональными фотомастерами.

Б.А. Казакову удалось подготовить немало высококлассных спе- 
циалистов-зоологов. Многие из его выпускников получили подготовку, 
достаточную для работы в разных областях биологии, стали научными 
сотрудниками заповедников, научно-исследовательских институтов, 
охотничьих хозяйств, успешно работают в ВУЗах и в школе.

В аудиториях университета, во время проведения полевых практик 
и экспедиционных выездов студенты и коллеги, окружавшие Б.А. Каза
кова, получали от него не только профессиональное общение, но и мощ
ный импульс доброты, участия, человеколюбия. Уважение к личности, 
любовь к природе, порядочность в научных исследованиях -  главные ка
чества Б.А. Казакова, которые он стремился развивать и в своих учениках.

Н .Х Ломадзе, В.П. Белик
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Введение
Птицы, как самая многочисленная и наиболее богатая видами 

группа позвоночных животных Предкавказья, издавна привлекали вни
мание зоологов. К числу первых сведений об орнитофауне Нижнего Дона 
и предгорий Кавказа, как известно, относятся материалы экспедицион
ных поездок, предпринятых в конце XVIII в. С.Г. Гмелиным (1771), И.А. 
Гюльденштедтом (1879) и П.С. Палласом (1809), а также сведения по фа
уне окрестностей крепости Св. Дмитрия Ростовского (ныне Ростов-на- 
Дону), приведенные строителем этой крепости А.И. Ригельманом в от
чете, составленном в 1768 г. (опубликовано в 1918 г.).

В первой половине XIX в. исследования по фауне птиц Предкав
казья продолжил Э. Менетрие (Menetries, 1832), изучавший, в частности, 
район Пятигорья и Ставропольского плато. Но наиболее значительный 
вклад в дело изучения фауны птиц Предкавказья, в том числе и Западного 
Предкавказья, в то время был сделан И. Крыницким (Kaleniczenko, 1839) 
и А. Нордманом (Nordmann, 1840).

Вторая половина XIX в. ознаменовалась целой серией исследова
ний по фауне птиц. На Кавказе, в том числе в предгорьях Северного Кав
каза, интенсивно работали М.Н. Богданов (1879), Г.И. Радде (1885), Н.Я. 
Динник (1886), Ф.К. Лоренц (Lorenz, 1887), К.Н. Россиков (1884, 1890),
К.А. Сатунин (1907, 1912, 1913).

Тщательное исследование орнитофауны предгорий и равнинной 
части Западного Предкавказья начинается, пожалуй, с работ Е.С. Пту- 
шенко. Собранная им коллекция до сих пор является великолепным под
спорьем для нынешних исследователей птиц Северного Кавказа. К сожа
лению, Е.С. Птушенко успел опубликовать только незначительную часть 
собранных им в Предкавказье материалов (383, 384, 387).

С двадцатых годов текущего столетия Северо-Западный Кавказ и 
Предкавказье привлекли внимание И.И. Пузанова и его коллег (388, 389, 
391, 76, 79, 84, 249), Л.Б. Бёме (1926-1935), А.Б. Кистяковского (1932), Ю.В. 
Аверина и А.А. Насимовича (1938). В пятидесятых годах на Северо-Запад
ном Кавказе и в долине Кубани начал исследования В.С. Очаповский, обоб
щивший свои наблюдения в ряде статей (338-355) и диссертации на соиска
ние ученой степени кандидата биологических наук. К сожалению, он успел 
опубликовать только незначительную часть собранных материалов. Преж
девременная смерть оборвала жизнь этого талантливого исследователя.

Значительно хуже была исследована орнитофауна Нижнего Дона, 
Донских и Сальских степей. Из ранних исследований можно назвать 
только работы Г. Сарандинаки (1908), С.Н. Алфераки (1877, 1879, 1879а, 
1910), а советского довоенного времени -  А.В. Лерхе (1937-1941), И.В. 
Новопокровского, А.В. Лерхе (1945). Однако большинство из них носило
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фрагментарный характер или было написано в популярной форме. Много
летние же наблюдения С.Н. Варшавского почти не опубликованы (45, 46).

В послевоенные годы, в связи со значительными изменениями пер
вичного облика степей, начались исследования птиц измененного степного 
ландшафта. С 1949 по 1953 гг. в южных районах Ростовской области прово
дил свои исследования Н.А. Рашкевич. Результаты его работ были обоб
щены в ряде статей (396-399) и в кандидатской диссертации, посвященной 
влиянию травопольной системы земледелия на численность зверей и птиц.

Многолетние исследования А.С. Будниченко были посвящены 
птицам лесонасаждений степной зоны. В Предкавказье он исследовал 
только лесополосы южных районов Ростовской области (в 1951, 1953 и 
1954 гг.) и лесонасаждения близ Ставрополя (в 1948-1950, 1954 гг.). Сле
дует отметить, что А.С. Будниченко в Предкавказье избрал не совсем 
удачные места исследований. На юге Ростовской области им оставлены 
без внимания два искусственных лесных массива, заложенных в конце 
XIX в. (их общая площадь около 8000 га). На Ставропольском же плато 
исследованы лесонасаждения, расположенные в непосредственной бли
зости от их естественных аналогов. К тому же, в его публикациях встре
чаются данные о подвидовом составе фауны (Будниченко, 1960), не под
твержденные позже коллекционным материалом (списки коллекционных 
экземпляров: Будниченко, 1965), что затрудняет их использование.

Примерно в это же время исследователей привлекает к себе орни
тофауна дельты Кубани (голенастые, чайковые, гусеобразные, кулики). 
Эти работы продолжаются и по сегодняшний день (32-35, 56-63, 64, 435, 
217, 492, 464, 48, 180, 196-198, 416).

С 1957 г. коллектив кафедры зоологии Ростовского университета 
начал работы по теме «Эколого-географическое изучение фауны наземных 
животных Нижнего Дона и Северного Кавказа в связи с ее реконструкцией». 
При этом основное внимание уделялось исследованиям по фауне и эколо
гии птиц. Результатами этих работ явились публикации по фауне и эколо
гии птиц этого региона (309-334, 361-368, 160-178, 321-332, 259-270, 225
231, 328, 331, 332, 500-502) и фундаментальные исследования по гнездова
нию диких уток в искусственных гнездовьях (310-313, 315, 317, 329, 334).

Анализ опубликованных материалов показал, что, несмотря на их 
кажущуюся многочисленность, сведения по фауне птиц Западного Пред
кавказья до сих пор не дают еще точных представлений о видовом со
ставе и размещении птиц в гнездовую пору. Более половины отмеченных 
публикаций, как справедливо заметил А.И. Иванов (1974), кратки и носят 
часто общий характер, так как опубликованы в материалах и тезисах раз
личных конференций. Интересы охраны, воспроизводства и рационального 
использования природных ресурсов прежде всего требуют точных
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фаунистических сведений. Вот почему в резолюции VI Всесоюзной ор
нитологической конференции было особо подчеркнуто, что фаунистиче- 
ские исследования становятся теперь задачей государственного масштаба.

При написании данной работы мы ставили перед собой следую
щие задачи: выяснить распространение птиц на территории Западного 
Предкавказья в гнездовую пору с учетом грандиозных изменений ее 
ландшафта; выяснить закономерности формирования гнездовой фауны 
птиц и установить ее орнитогеографические особенности.

Наша работа составляет одно из звеньев цепи научно-исследова
тельской работы кафедры зоологии Ростовского университета. Общее 
руководство по теме исследования осуществлял доцент кафедры зооло
гии Ростовского университета Н.С. Олейников. По ряду вопросов мы не
однократно обращались за консультациями к доценту этой же кафедры 
B.Q Петрову. В проведении исследований существенную помощь нам 
оказал бывший лаборант этой кафедры В.В. Царевский.

При исследовании фауны птиц Западного Предкавказья неоцени
мым подспорьем стали для нас коллекции шкурок птиц, которые собрали 
на исследуемой территории Е.С. Птушенко, Г.А. Корнелио, К.Л. Новиков, 
Г.И. Поляков, Ф.К. Лоренц, В.С. Очаповский, А.А. Насимович и Ю З. Аве
рин, А.А. Винокуров и Э.Б. Дубровский, А.А. Кищинский, Г.И. Бернацкий, 
В.В. Раевский, Н.И. Калабухов и др.

Кроме того, в наше распоряжение была предоставлена коллекция 
кафедры зоологии Ростовского университета, собранная А.В. Лерхе, Н.С. 
Олейниковым, Б.А. Нечаевым, В.Э. Мартино, Г.П. Лукиной, Н.Х. Ло- 
мадзе, В.А. Миноранским, В.Р. Жаровым, В.И. Харченко, В.В. Царев- 
ским, Ю.И. Решетниковым, В.П. Беликом и нами.

При изучении географической изменчивости окраски нарядов 
птиц, населяющих Предкавказье и смежные с ним территории, мы поль
зовались коллекциями основных орнитологических собраний нашей 
страны: Зоологического института Академии наук СССР и Зоологиче
ского музея Московского университета и, частично, коллекционным ма
териалом Зоологического музея Харьковского университета и материа
лами, любезно предоставленными нам Ю.В. Костиным. В процессе 
работы с коллекциями мы испытывали постоянную поддержку и беско
рыстную помощь со стороны А.М. Судиловской, К.А. Юдина, Е.С. Пту- 
шенко, А.И. Иванова, Л.С. Степаняна, С.В. Луцкой и Б.В. Некрасова.

Мы искренне признательны нашему руководителю доценту Н.С. 
Олейникову, коллегам по кафедре и сотрудникам орнитологических 
отделов ЗИН АН СССР и Зоологического музея МГУ за ценные советы, 
теплую и дружескую атмосферу, которые способствовали выполнению 
этого исследования.
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Глава I
Материалы и методика

К непосредственному выполнению работ по теме диссертации мы 
приступили весной 1966 г. Однако уже задолго до этого в ряде мест ис
следуемой территории нами был собран значительный фаунистический 
материал. В процессе изучения орнитофауны Западного Предкавказья 
мы собирали сведения о размещении птиц в гнездовую пору, исследовали 
послегнездовые кочевки, сезонные миграции, зимнюю орнитофауну. Од
нако в настоящую работу мы имели возможность включить только све
дения о распространении птиц в гнездовую пору.

Изучение гнездовой фауны велось путем стационарных и экспеди
ционных исследований, послегнездовые кочевки и миграции изучались 
нами на стационарных пунктах. В качестве стационаров мы использовали: 
ряд типичных мест обитания птиц в окрестностях города Ростова-на-Дону 
(лесонасаждения поймы Дона, лесонасаждения правобережья, тростнико
вые болота, пырейные луга, поля на правом берегу Дона -  во все сезоны года 
с 1958 по 1973 гг.); в Ленинском лесхозе -  в 1959 г. с 14 июня по 19 июля, 
в 1961 г. -  с 21 по 25 апреля и с 23 мая по 1 июня, в 1965 г. с 7 по 10 июня, 
в 1967 г. со 2 по 7 ноября; в окрестностях аула Октябрьский и на трассе 
Октябрьский - Г орячий Ключ -  с 20 мая по 20 нюня 1960 г.; в окрестностях 
города Пролетарски -  на протяжении 1962-1964 гг. и в августе 1966, 1968, 
1970 и 1973 гг.; на Сладко-Лиманском охотхозяйстве -  с 1966 до 1973 гг. 
(трех-семидневные работы в марте, апреле, мае, июне и июле ежегодно).

Кроме того, мы собирали материал в экспедиционных поездках на 
Усть-Манычское (1961), Веселовское и Пролетарское (1962, 1964, 1969, 
1972, 1973) водохранилища. В 1966 г. мы обследовали ряд пунктов между 
Ростовом и Краснодаром. В 1967 г. в составе зоолого-ботанической экс
педиции мы собирали материал на северном и южном берегах Пролетар
ского водохранилища. В 1969 г. в составе зоологической экспедиции мы 
обследовали ряд пунктов в окрестностях Кущевской, Новомихайлов
ского, Невинномысска, Ставрополя, Георгиевска, Величаевского, рабо
тали в трех пунктах на разливах (в низовьях) реки Кумы, а также в окрест
ностях таких населенных пунктов, как Черноземельский, Арзгир, Дивное 
и на островах озера Маныч-Гудило. В июне того же года мы совершили 
экспедиционный выезд в низовья Кубани, где собирали материал близ 
города Славянска и поселка Забойского, а в июле -  на маршруте Ростов - 
Сальск - Яшалта - озеро Маныч-Гудило. Все пункты сбора материалов по 
фауне птиц Западного Предкавказья показаны на рис.1.

Основным методом обора материала по фауне птиц был маршрут
ный метод. На стационарных пунктах намечались постоянные маршруты,
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и изучение фауны на таких пунктах осуществлялось путем ежегодного 
обследования территории (акватории) на постоянных маршрутах. Кроме 
того, материал собирался и на разовых маршрутах. На постоянных марш
рутах мы вели учет численности птиц. В открытых (полевых) ландшаф
тах и лесонасаждениях -  по методике, предложенной В.Ф. Рябовым 
(1949) и Г.А. Новиковым (1953). Учеты воробьиных в тростниковых бо
лотах велись по кромке тростника или проходам (тропинкам) с полосой 
учета в 20 м. По берегам степных рек в тростниках проводился абсолют
ный учет гнезд. Учет колониально гнездящихся птиц проводился в зави
симости от размеров колоний и их доступности: на небольших и доступ
ных колониях -  абсолютный учет; на больших и недоступных -  
приближенный: по пробной площадке или количеству птиц над колонией. 
Однако в настоящее исследование материалы абсолютных учетов не 
включены, так как это не входило в задачу исследования. В тексте пови- 
дового обзора приводятся лишь относительные показатели численности: 
многочислен, обычен, редок, крайне редок, встречается спорадически.

Рис.1. Пункты стационарных и экспедиционных исследований

В процессе сбора материалов мы, по мере необходимости, отстре
ливали или отлавливали нужных нам птиц. В их число входили виды, с 
трудом определяемые в поле по полевым признакам, а также виды, гнездо
вание которых на исследуемой территории до этого было проблематич
ным. Для выяснения подвидового состава птиц, населяющих Западное 
Предкавказье, отстреливался и отлавливался ряд видов птиц, обладающих 
изменчивой окраской покровов. Коллекционные шкурки птиц изготовля
лись по общепринятой методике. У каждой из добытых птиц извлекался 
пищеварительный тракт для последующего изучения питания. Всего за 
время исследований нами было собрано около 800 шкурок птиц. Кроме 
этих шкурок, мы исследовали также шкурки птиц из коллекций кафедры 
зоологии РГУ и перечисленных выше орнитологических коллекций.
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В качестве фактов, подтверждающих гнездование того или иного 
вида, мы принимали: нахождение гнезда с кладкой или птенцами, вы
водка с родительской парой; нахождение еще не перелинявших молодых 
птиц; состояние гонад добытых птиц. Основные усилия при этом направ
лялись на поиски и обследование гнезд. Всего за время исследований 
нами было просмотрено более 4000 гнезд с кладками и птенцами. При 
этом была собрана оологическая коллекция, насчитывающая около 300 
кладок (119 видов).

Как было отмечено выше, определение подвидовой принадлежно
сти птиц осуществлялось в основном на материалах Зоологического ин
ститута АН СССР и 3оологического музея МГУ. При этом на серийных 
материалах изучался общий характер изменчивости окраски (иногда и 
меристических признаков) птиц, добытых в Предкавказье и на смежных 
с ним территориях (юг Европейской части СССР, Нижняя Волга, Казах
стан, Кавказ, Закавказье, Крым). В качестве эталона подвида мы подби
рали серию шкурок птиц, идентичных или очень близких по окраске к 
таковым из места типа или близких к месту типа территорий. Сравнива
лась окраска шкурок из разных (по времени) сборов и учитывалась дли
тельность их хранения в музеях. На основании изучения общего харак
тера изменчивости и сравнения с серийным материалом устанавливалась 
подвидовая принадлежность птиц из коллекции РГУ, наших сборов, а 
также птиц из указанных выше коллекций, добытых в Предкавказье.

В случае утверждения самостоятельности таксономического ста
туса птиц территории Предкавказья (новые подвиды тонкоклювой камы
шевки и соловьиного сверчка, выделение трех подвидов у вида белоусая 
славка (170, 171, 173) мы тщательно исследовали окраску и меристиче- 
ские признаки всех птиц данного вида из указанных коллекций и наших 
сборов, сравнивали описываемую серию со шкурками птиц, добытых в 
местах описания подвида (вида) и, таким образом, вычленяли диагности
ческие признаки описываемых нами форм (подвидов).

В проведении наших исследований приняли активное участие 
бывшие студенты кафедры зоологии РГУ В.П. Белик («Птицы лесона
саждений южных районов Ростовской области»), Ю.Я. Кожевникова 
(«Воробьиные птицы плавней реки Челбас»), В.В. Данченко («Птицы ри
совых полей»), В.Ф. Погонцев («Орнитофауна озера Казинка»), выпол
нившие под нашим руководством дипломные работы.

В настоящей части текста и в главе «Видовой обзор фауны птиц За
падного Предкавказья» мы называем только места находок тех или иных 
видов птиц. Точные географические или административно-географиче
ские данные по перечисленным в тексте местам находок перечислены в 
приложении IV. Все места находок перечислены в алфавитном порядке.
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Глава II
Физико-географический очерк 

Западного Предкавказья
Западное Предкавказье является частью обширной территории 

Предкавказья, расположенной между Азово-Черноморским и Каспий
ским бассейнами и ограниченной с севера Кумо-Манычской впадиной, а 
с юга -  подножием северного склона Большого Кавказа (92, 94). Боль
шую часть этой территории занимают равнинные пространства, на кото
рых наблюдается продолжение степных и, отчасти, полупустынных 
ландшафтов юга Русской равнины. Несмотря на общность тектонической 
структуры и единство Предкавказья как орографической области, эта тер
ритория по всему комплексу физико-географических условий Н.А. Гвоз
децким (1958, 1959, 1963) разделяется на две части: западную и восточную.

Восточную часть Предкавказья занимает Терско-Кумская низмен
ность, тесно связанная в своем развитии о Северным Прикаспием. Здесь 
господствует полупустынный ландшафт. Западная часть составляет фи
зико-географическую область Западного и Среднего Предкавказья пре
имущественно со степными (полевыми) и отчасти лесостепными ландшаф
тами. Эта физико-географическая область разделяется Н.А. Гвоздецким не 
две подобласти: Западное Предкавказье по преимуществу с равнинным ре
льефом и Среднее Предкавказье с двумя группами возвышенностей.

Пешими исследованиями была охвачена территория Западного 
Предкавказья. С запада эта территория ограничена Азовским и, частично, 
Черноморским бассейнами, с севера -  долинами рек Дон и Западный Ма- 
ныч, на юге -  подножием северного склона Большого Кавказа, на востоке 
-  западным уступом Ставропольского плато (рис.2).

Большую часть Западного Предкавказья занимает расположенная 
севернее долины Кубани Кубано-Приазовская низменность с высотами 
от 0 до 150 м над уровнем моря (94). Она образована мощной толщей 
четвертичных континентальных отложений, сложенных из скоплений се
рии песков и песчаных глин, покрытых лёссовидными суглинками и гли
нами. Восточная часть низменности под влиянием поднятия Ставрополь
ской возвышенности стала покатой, местами всхолмленной равниной, 
расчлененной долинами верховий степных рек этой территории. Запад
ная часть равнины имеет совсем оглаженные формы рельефа, долины рек 
здесь врезаны слабо.

На западе территории расположены приазовские лиманы, озера и 
плавни, образовавшиеся в результате затопления устьев рек и отделения 
заливов морскими и речными осадками. Наиболее обширная дельтовая 
равнина (около 3500 кв. км) располагается в низовьях Кубани. Ширина
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ее у побережья Азовского моря достигает 100 км, а расстояние от моря 
до вершины дельты -  116 км. Различают современную дельту, состоя
щую из плавней, и древнюю дельту, поднятую на 12-16 м над уровнем 
моря. В современной дельте хорошо выражен аллювиально-кумулятив
ный рельеф: прирусловые гряды разделены межгрядовыми депрессиями, 
в которых лежат дельтовые лиманы и плавни (415, 27).

Рис. 2. Схема физико-географического районирования Предкавказья 
(по Н.А. Гвоздецкому, 1963).

Условные обозначения: А -  Русская равнина; Б -  Среднеазиатская страна;
В -  Крымско-Кавказская горная страна; 1а -  подпровинция низких равнин 

Западного Предкавказья; 1б -  подпровинция возвышенностей Среднего 
Предкавказья; II -  подпровинция Терско-Кумской низменности 

(Восточное Предкавказье)

Южнее Кубани располагается Прикубанская наклонная равнина. 
Она образована галечниками -  выносами рек, имевших ледниковое пита
ние. Г алечники прикрыты с поверхности лёссовидными суглинками. По
верхность равнины наклонена от подножия Большого Кавказа к Кубани 
и рассечена на ряд междуречных плато.

С запада к дельте Кубани примыкает Таманский полуостров, имею
щий значительно расчлененную поверхность: гряды широтного простира
ния высотой до 164 м над уровнем моря разделены плоскими долинообраз
ными понижениями синклинального строения. На полуострове много 
лиманов -  морских заливов, отчлененных от моря косами. Даже в историче
ское время были моменты, когда весь полуостров покрывался морем (94).

Климат Западного Предкавказья в целом можно охарактеризовать 
как умеренно-континентальный и полусухой с неустойчивым увлажне
нием, причем усиление континентальности наблюдается с юга и юго-за
пада на северо-восток (482). Среднегодовое количество осадков -  450
600 мм. Годовая амплитуда температур -  25-28°. Лето очень теплое -  
средняя температура июля +21 - +24°.
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Большое значение для климата Предкавказья имеет барьерное вли
яние северных склонов Кавказских гор (86, 482). Кавказский хребет за
метно влияет на увлажнение расположенных к северу от него равнин. Од
нако незащищенность Предкавказья со стороны Черного и Каспийского 
морей обусловливает основные черты его природных условий, в том 
числе и климата (86).

Характерной особенностью ветрового режима Западного Предкав
казья является преобладание в течение всего года западно-восточного пе
реноса (11). Здесь постоянно борются два влияния: западное (морское) 
влажное и восточное (континентальное) сухое. Суховейные погоды явля
ются здесь, кроме того, и местным явлением, объясняемым особенно
стями радиационной трансформации местных воздушных масс (482, 289).

Территориально влияние указанных выше факторов на климат от
дельных частей Западного Предкавказья проявляется по-разному. Так, 
климат Кубано-Приазовской низменности умеренно-континентальный с 
неустойчивым увлажнением. Г одовое количество осадков здесь состав
ляет 450-600 мм с максимумом в июне-июле. Индекс сухости 1,3-1,5. Од
нако северо-западная часть этой территории характеризуется несколько 
большей засушливостью. Еще большая засушливость характерна для се
веро-восточной части этой территории (индекс сухости 1,7).

Южная часть Кубано-Приазовской низменности более обеспечена 
осадками. Индекс сухости здесь составляет 1. А еще южнее, на Прику- 
банской наклонной равнине, увлажнение достигает самой высокой для 
Западного Предкавказья величины: годовая сумма осадков выше 600 мм, 
индекс сухости меньше 1.

Таманский полуостров отличается от предыдущих районов более 
сухим климатом. Индекс сухости здесь приближается к 2, так как годовое 
количество осадков здесь составляет 350-400 мм, причем их максимум 
приходится на позднюю осень и зиму.

Благодаря достаточному увлажнению и теплому климату в Ку- 
бано-Приазовской низменности сформировались мощные предкавказ
ские черноземы (141, 184, 90, 91). На Прикубанской наклонной равнине, 
в ее более засушливой части -  Кубано-Лабинском районе (94), сформи
ровались вторичнокарбонатные, среднегумусные, мощные черноземы. 
В западной же части этой равнины, характеризующейся обильным 
увлажнением, сформировались выщелоченные, оподзоленные и слитные 
черноземы и темно-серые лесные почвы. В новой дельте Кубани сформи
ровались болотные и лугово-болотные, в приморской части -  засоленные 
почвы. Для района старой дельты характерны лугово-черноземовидные 
почвы и долинные черноземы. Наконец, Таманский полуостров характе
ризуется солонцеватыми черноземами (на грядах) и малогумусными
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карбонатными черноземами в межгрядовых участках. Кроме того, в при
брежных частях местами встречаются песчаные почвы.

Степень хозяйственного освоения всей площади почв Западного 
Предкавказья очень велика. Основная его часть -  Кубано-Приазовская 
низменность -  распахана на 70% и более. Также интенсивно использу
ются и почвы Кубано-Лабинского района (рис.3). Несколько менее рас
пахан Прикубанский левобережный район, обладающий пересеченным 
рельефом. Дельта Кубани освоена на 50% за счет еще недостаточной ме
лиорации новой дельты -  плавней. В настоящее время осуществляется ее 
интенсивное освоение. Менее всего используются почвы Таманского по
луострова (94).

Рис. 3. Схема физико-географического деления Западного Предкавказья 
(по Н.А. Гвоздецкому, 1963).

Условн. обозначения: 1а -  Западное Предкавказье; 1б -  Среднее Предкавказье; 
Кубано-Азовская низменность: 1 -  средняя часть; 2 -  северо-западная часть;

3 -  северо-восточная часть; 4 -  южная часть;
Прикубанская наклонная равнина: 5 -  Кубано-Лабинский район; 6 -  При

кубанский левобережный район; 7 - дельта Кубани; 8 - Таманский полуостров

Основная часть почв территории Западного Предкавказья засева
ется зерновыми и масличными культурами. Значительная часть террито
рии занята сахарной свеклой. Садоводство и виноградарство интенсивно 
развиты в центральной и южной частях Кубано-Приазовской низменно
сти и еще более значительно -  в Прикубанском левобережном районе, на 
Таманском полуострове и в районе старой дельты Кубани (382). Однако 
садоводство и виноградарство значительно развиты и в северной части 
Кубано-Приазовской низменности.
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Первобытный голоценовый ландшафт Нижнего Дона, Приманы- 
чья, Кубано-Приазовской низменности и степных окраин Ставрополь
ского плато в сравнительно недавнем прошлом был представлен разно- 
травно-типчаково-ковыльными и типчаково-ковыльными степями 
(296, 297, 298, 493, 16). На Прикубанской наклонной равнине были 
развиты луговые степи и остепненные луга. Кроме того, в долине Кубани 
преобладали пойменные леса, а на Прикубанской наклонной равнине лу
гово-степные участки чередовались с островными лесами и терновни
ками (402, 141). Только вдоль Кубани лес непрерывной полосой тянулся 
от истоков реки Протоки до устья реки Лабы.

К настоящему времени облик исследуемой территории претерпел 
значительные изменения. Небольшие лесные урочища еще сохранились 
местами на Прикубанской наклонной равнине. В долине Кубани неболь
шие урёмные леса сохранились в районе Невинномысска, а также на от
резке реки между городами Армавир и Кропоткин и в низовьях Кубани 
(«Красный лес»). В настоящее время, в связи с созданием крупного водохра
нилища, близ Краснодара сведены все лесные урочища на его будущем дне.

В островных лесах Прикубанской наклонной равнины основной 
лесообразующей породой является дуб черешчатый (Quercus robur L.), 
часто встречается груша (Pyrus communis L.). Кроме того, здесь местами 
еще сохранились заросли терна (Prunus spinosa L.). В урёмных лесах на 
Кубани основными лесообразующими породами являются дуб черешча- 
тый, граб (Carpinus caucasica L.), ясень (Fraxinus excelsior L.), клены 
(Acerplatanoides L., A. negundo L.), груша. В пойме Кубани и ее притоков 
в значительном количестве встречаются тополь серебристый (Populus 
alba L.), осокорь (Р. nigra L.), ольха (Alnus glutinosa Gaerth и A. incana 
Willd.). В подлеске здесь обычны свидина (Thelycrania sp.), бересклет 
(Euonymus sp.), алыча (Prunus divaricata Led.).

Что же касается степного ландшафта Кубано-Приазовской низ
менности, то в настоящее время он, как степь (как зональный естествен
ный ландшафт), прекратил свое существование. Остатки степной расти
тельности сохранились на непригодных для земледелия местах по 
склонам балок, оврагов и берегам рек. Но и здесь степные растительные 
ассоциации под воздействием интенсивного выпаса скота значительно 
изменили свой первоначальный облик. Еще большему изменению перво
начального облика Предкавказских степей способствовали работы по со
зданию полезащитных лесонасаждений, начавшиеся здесь в 1920-х годах.

Как уже было показано, степная растительность Кубано-Приазов- 
ской низменности была представлена разнотравно-ковыльными и ковыль
ными степями. Здесь, на предкавказских карбонатных черноземах, росли 
ковыли (Stipa ucrainica Smrn., S. stenophylla Czern., S. lessingiana Trin.,
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S. capillata L.), типчак (Festuca sulcata Hack.), тонконог (Koeleria gracilis 
Pers.), a из разнотравных элементов к ним примешивались воронец 
(Paeonia tenuifolia L.), горицвет (Adonis vernalis L.) и ряд других.

В настоящее время основная часть почв территории Западного 
Предкавказья занята озимой пшеницей (Triticum vulgare Vill.), ячменем 
(Hordeum vulgar L.), кукурузой (Zea mays L.), подсолнечником 
(Helianthus annuus L.), сахарной свеклой (Beta vulgaris var. altissima 
Ross.). Кроме того, значительные площади здесь отводятся под посевы 
таких многолетних трав, как люцерна (Medicago sativa L.) и эспарцет 
(Onobrychis viciifolia Scop.).

Поля сельскохозяйственных культур в Западном Предкавказье 
разделяются густой сетью полезащитных лесонасаждений. Такие же ле
сонасаждения высаживаются вокруг садов и виноградников. Основными 
древесными породами лесополос здесь являются акация (Robinia 
pseudoacacia L.), ясень, абрикос (Armeniaca vulgaris Lam.), шелковица 
(Morus nigra L., М. alba L.). Кроме того, часто встречаются осокорь и, 
реже, дуб. В качестве подлеска и опушечного кустарника здесь высажи
ваются жимолость татарская (Lonicera tatarica L.), желтая акация 
(Caragana arborescens Lam.), свидина (Thelycrania sp.), скумпия (Cotinus 
coggygria Mill.) и лох (Elaeagnus argentea Pursh.).

Кроме того, в северной части Западного Предкавказья существуют 
два лесхоза, заложенные в восьмидесятых годах XIX столетия (129). 
Один из них, Ленинский лесхоз, занимает площадь около 5000 га, другой, 
Манычский лесхоз, -  около 3000 га. Основными лесообразующими по
родами здесь являются дуб черешчатый, ясени, реже встречаются клены 
и некоторые другие древесные породы.

Лугово-степная растительность Кубанской наклонной равнины 
сохранилась значительно лучше, чем степная растительность Кубано- 
Приазовской низменности, так как степень распаханности этой террито
рии ниже. Растительность этого типа приурочена к выщелоченным чер
ноземам и характеризуется большим участием двудольных, которые ме
стами преобладают над злаками. К типичным лугово-степным видам 
здесь относятся ковыль (Stipa joannis Cel.), типчак, тимофеевка (Phleum 
phleoides Simk.), шалфеи (Salvia sp., sр.), воронец. Кроме того, здесь ха
рактерна примесь луговых, горно-луговых и даже лесных видов, таких, 
например, как овсяница луговая (Festuca pratensis Huds.), незабудка лес
ная (Myosotis silvatica Hottm.) и другие. По степи здесь разбросаны ку
старники боярышника (Crataegus kyrtostyla Fing.), разные виды шипов
ника, местами заросли терна (112).

Для дельты Кубани, как и дельт Дона, Челбас, Бейсуга, а также Еи 
и других рек Восточного Приазовья характерен сформировавшийся на
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гидроморфных почвах сложный комплекс растительных сообществ: 
в низких местах дельт господствуют плавневые и лугово-болотные ком
плексы, а на приморских площадях и вдоль старого русла Кубани -  со
лончаковые и болотно-солончаковые луга.

В дельте Кубани выделяют несколько типов растительности (466, 
469). Для лиманного типа характерны различные водные и подводные 
растения: уруть (Miriophyllum spicatum L.), роголистник (Ceratophyllum 
demersum L.), рдесты (Potamogeton pectinatus L. и др.), кубышка (Nuphar 
lutea L.), кувшинка (Nymphaea alba L.), руппия спиральная (Ruppia 
spiralis L.), ряски (Lemna trisulca L. и др.) и другие. В осолоненных лима
нах господствует морская трава (Zostera marina L.), руппия морская 
(R. maritima L.), хары (Chara sp., sp.).

Дельтовые болота-плавни представляют собой преимущественно 
тростниковые заросли (Phragmites communis (L.) Trin.). Иногда здесь гос
подствуют заросли рогоза (Typha latifolia L. и Т. аngustifolia L.) или за
росли камыша (Scirpus lacustris L.). На повышенных местах этот тип рас
тительности сменяется лугово-болотной и луговой растительностью.

В дельте Кубани, кроме того, встречаются лиманные, болотные и 
лугово-болотные солончаки. Для них наиболее характерны солянки: 
Halocnemum strobilaceum М.В., Suaeda maritima Dum., Salsola kali L., 
Echinopsilon sedoides Moq.

Древесная растительность в дельте Кубани встречается не только 
вдоль русла Кубани, но и вдоль Протоки и мелких ериков. В вершине 
дельты выделяется большое урочище «Красный лес», являющееся остат
ком девственной древесной растительности низовьев Кубани (402).

Растительность Таманского полуострова в естественном состоя
нии имела степной облик. В межгрядовых пространствах она формиро
валась на слабогумусных карбонатных черноземах. В настоящее время 
здесь располагаются главные посевные площади района. Степная расти
тельность сохранилась только на грядах.

Таким образом, степные и лесостепные ландшафты территории За
падного Предкавказья развились в условиях равнинного, возвышенно-хол
мистого и низкогорного рельефа. Умеренно-континентальный, полусухой 
с неустойчивым увлажнением климат основной части этой территории 
способствовал развитию предкавказских карбонатных черноземов с ти
пичной для них разнотравно-дерновиннозлаковой растительностью. В рай
онах, примыкающих к подножию северного склона Большого Кавказа, 
благодаря его конденсирующему влиянию и увеличению количества осад
ков, создались условия более устойчивого увлажнения, способствовавшие 
выщелачиванию почв и развитию лесостепной растительности.
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Глава III
Орнитофауна Западного Предкавказья

В этой главе приводятся сведения о распространении 182 видов 
птиц, гнездящихся в настоящее время на территории Западного Предкав
казья, а также сведения об их подвидовой принадлежности. Сведения о 
коллекционных экземплярах приведены в систематическом порядке в 
приложении I. Здесь же, по мере необходимости, изложены заметки о 
подвидовой принадлежности ряда видов, систематическое положение ко
торых на исследуемой территории по каким-либо причинам неясно.

В этом же приложении приводятся сведения о птицах, встречаю
щихся или встречавшихся в прошлом на исследуемой территории в гнез
довую пору. Это малый буревестник, малый баклан, лебедь-кликун, чи- 
рок-трескунок, мраморный чирок, хохлатая чернеть, скопа, осоед, орлан- 
белохвост, ястреб-перепелятник, тювик, орел-могильник, стервятник, 
черный гриф, белоголовый сип, змееяд, балобан, сокол-сапсан, тетерев, 
журавль-красавка, авдотка, галстучник, кречетка, черныш, фифи, пору
чейник, круглоносый плавунчик, кулик-воробей, краснозобик, чернозо
бик, бекас, вальдшнеп, большой кроншнеп, большой веретенник, малая 
чайка, желна, малый пестрый дятел, белокрылый жаворонок, краснозо- 
бый конек, пеночка-весничка. Часть из них гнездилась здесь в прошлом, 
часть регулярно посещала или посещает территорию Западного Предкав
казья в гнездовую пору. Все они важны для правильного понимания ор- 
нитогеографических особенностей этой территории.

При написании этой главы мы придерживались порядка отрядов, 
семейств, родов и видов, предложенного Л.С. Степаняном (1969) в систе
матическом списке птиц фауны СССР, так как порядок дородовых груп
пировок здесь в основном соответствует системе А. Уитмора (Wetmore, 
1960), а порядок родовых группировок соответствует предложенному
Ч. Вори (Vaurie, 1959, 1965). Русские названия птиц даются по А.И. Ива
нову и Б.К. Штегману (1964).

Отряд Поганки -  Podicipediformes
Поганка малая (Podiceps ruficollis Pall.) гнездится в небольшом 

числе на водоёмах исследуемой территории. Так, А.В. Лерхе (1940) нахо
дил ее выводки в низовьях Дона, а Г. Сарандинаки (1908) добыл молодую 
птицу на Западном Маныче 30.06.1907 (ст.ст.). В коллекции кафедры зо
ологии РГУ есть чучело самки, добытой в мае 1948 г. на Усть-Манычском 
водохранилище. В яйцеводе самки было вполне сформированное яйцо. 
18.05.1973 яйцо этой поганки, вынесенное вороной, было найдено нами 
в пойме Дона близ Ростова.
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На территории Западного Предкавказья обитает Р. r. capensis 
Salvad. (Козлова, 1951). Однако Г.П. Дементьев (1951а) и Ч. Вори (Vaurie, 
1965) предполагают, что в низовьях Дона и на Маныче гнездится номи
нальный подвид. На основании изучения коллекционного материала 
можно утверждать, что в низовьях Дона и на Маныче гнездится Р. г. 
capensis (Олейников и др., 1973).

Поганка черношейная (Podiceps nigricollis caspius Hbliz.)* 
найдена на гнездовье в плавнях дельты Кубани, в плавнях реки Челбас, 
в дельте Дона и на Усть-Манычском водохранилище. Сведения о распро
странении, фенологии миграций, гнездовании, питании этого вида в 
Предкавказье приводятся в статье Н.С. Олейникова, Б.А. Казакова, Н.Х. 
Ломадзе (1973).

Поганка серощекая (Podiceps griseigena griseigena Bodd.) гнез
дится на всех водоемах Западного Предкавказья, покрытых надводной 
болотной растительностью. На гнездовье немногочисленна, на мелковод
ных участках плавней встречается чаще чомги. Сведения о распростра
нении, фенологии миграций, гнездовании, питании этого вида в Предкав
казье изложены в указанной выше статье (328).

Чомга (Podiceps cristatus cristatus L.) гнездится на исследуемой 
территории в пойме Дона, долине Западного Маныча (309, 365), в дельте 
Кубани (346), в низовьях рек Восточного Приазовья, таких как Бейсуг 
(196), Челбас, Ея. На гнездовье всюду обычна. Сведения о распростране
нии, фенологии миграций, гнездовании, питании этого вида в Предкав
казье изложены в указанной выше статье (328).

Отряд Веслоногие -  Pelecaniformes
Пеликан розовый (Pelecanus onоcrоtalus L.) в настоящее время на 

исследуемой территории гнездится только на озере Маныч-Гудило (391, 
501, 177). В прошлом этот вид гнездился в Восточном Приазовье (418, 9) 
и дельте Дона (220). В настоящее время встречается здесь спорадически 
(331, 350).

Пеликан кудрявый (Pelecanus crispus Bruch.) в настоящее время 
гнездится в небольшом числе в дельте Кубани (62, 331, 346, 350) и на 
Пролетарском водохранилище (491, 365, 331, 501, 177). В прошлом этот 
пеликан гнездился в низовьях Дона (109, 220).

Баклан большой (Phalacrocorax са^о  sinensis Shaw et Nodder.) 
селится в настоящее время на исследуемой территории только в

* В этом и во всех последующих случаях у подвидов с широкими евразийскими 
ареалами мы приводим после русских видовых названий триноминальные латин
ские. Основание -  фаунистические сводки «Птицы Советского Союза» (тт.1-4), 
«Птицы СССР» (части 1-2), «Фауна СССР. Птицы», т.2, вып.1, ч.2 и 3.
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дельте Кубани, где ведет оседлый образ жизни (8, 84, 62). Здесь в 1964 г. 
гнездилось около 4000 птиц, в 1966 г. было зарегистрировано около 1000, 
а в 1967 г. -  около 600 гнезд этих бакланов (226, 331). В прошлом этот 
вид населял и низовья Дона (401, 109), где гнездился до сороковых годов 
текущего столетия (418, 220). Холостые птицы отмечались нами в мае
июле 1969, 1973 гг. на островах озера Маныч-Гудило.

Отряд Г оленастые -  Ciconiiformes
Выпь большая (Botaurus stellaris stellaris L.) гнездится в плавнях 

дельты Кубани, долин рек Бейсуг и Челбас, в тростниковых болотах до
лины Дона от дельты до устья Маныча и в тростниках водохранилищ до
лины Западного Маныча (до границы тростников на Пролетарском водо
хранилище). Всюду немногочисленна.

Выпь малая (Ixobrychus minutus minutus L.) гнездится на всех во
доёмах, покрытых жесткой надводной растительностью. На гнездовье 
многочисленна в дельте Кубани (58), в заболоченных долинах рек Бей
суг, Челбас, Ея, Дон, на водохранилищах Западного Маныча. Обычна в 
тростниках на всех реках и прудах Западного Предкавказья.

К ваква (Nycticorax nycticorax nycticorax L.) является обычным 
гнездящимся видом дельты Кубани, заболоченных долин Бейсуга, Чел- 
бас, Дона, водохранилищ Западного Маныча (309, 58, 331, 346; наши 
наблюдения). Гнездится в тростниковых плавнях и на деревьях (дельта 
Кубани), где образует смешанные колонии с грачами, желтыми и малыми 
белыми цаплями.

Цапля желтая (Ardeola ralloides Scop.) в настоящее время гнез
дится на всех водоёмах исследуемой территории: в дельте Кубани (58, 
346, 333; наши наблюдения), в долинах рек Бейсуг, Челбас, Дон, на водо
хранилищах Западного Маныча (309, 331; наши наблюдения).

В условиях старой дельты Кубани, где плавни превращены в рисо
вые поля, этот вид селится вместе с кваквой, малой белой цаплей и гра
чами в лесных урочищах. В участках новой дельты Кубани, в долинах 
других рек обычно в сообществе с кваквами и малыми белыми цаплями 
населяют тростниковые заросли.

В начале текущего столетия этот вид в низовьях Дона был редок 
(Алфераки, 1910). В 40-50-х годах желтые цапли гнездились в небольшом 
числе в долинах Кубани и Западного Маныча (56, 309). В последнее де
сятилетие произошло особенно заметное увеличение численности этого 
вида на всех водоемах территории. Отмеченная тенденция характерна 
для этого вида и в других частях ареала (Jozefik, 1969).

Цапля большая белая (Egretta alba alba L.) в настоящее время 
гнездится на всех крупных водоемах Западного Предкавказья: в дельте
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Кубани, в долине Челбас, в дельте Дона, на всех водохранилищах Запад
ного Маныча (62, 318; наши наблюдения). Наибольшей численности этот 
вид достигает в дельте Кубани. Здесь гнездится 7,5-8 тысяч этих птиц (62). 
В дельте Дона и на Маныче эти птицы немногочисленны. Самые крупные 
колонии отмечены здесь на Усть-Манычском водохранилище (318).

Цапля малая белая (Egretta garzetta garzetta L.) в конце прошлого 
столетия и начале нынешнего была редка (29, 418). В последние 30 лет 
численность этого вида стабилизировалась. Малые белые цапли стали 
повсеместно обычными (309, 60, 62, 331; наши наблюдения).

Цапля серая (Ardea cinerea cinerea L.) является обычным обита
телем тростниковых зарослей плавней. Основными местами концентра
ции вида на гнездовье являются дельта Кубани, долины рек Бейсуг, Чел
бас, Дон и водохранилища Западного Маныча (309, 58, 365, 501; наши 
наблюдения). На Западном Маныче селится не только в тростниках, но и 
на островах, покрытых травянистой растительностью.

Цапля рыжая (Ardea purpurea purpurea L.), как и серая цапля, 
населяет все водоемы исследуемой территории. В отличие от серой цапли 
селится также на небольших реках и прудах (309, 319, 58, 365; наши 
наблюдения). Рыжая цапля -  одна из самых многочисленных цапель 
плавней Кубани (62), низовий Дона и Западного Маныча.

Колпица (Platalea leucorodia leucorodia L.) гнездится на исследу
емой территории в дельте Кубани, где весьма немногочисленна (331, 
350). Севернее Кубани эти птицы в небольшом числе селятся в плавнях 
реки Челбас. В прошлом колпицы гнездились в низовьях Дона (401), те
перь здесь встречаются единичные особи. До 1950 г. эти птицы гнезди
лись на Усть-Манычском водохранилище (311). Наиболее крупные коло
нии колпиц встречаются теперь только на Пролетарском водохранилище 
(331, 501; наши наблюдения), где гнездятся в тростниковых зарослях и 
на островах, покрытых травянистой растительностью (рис.4).

Каравайка (Plegadis falcinellus L.) на гнездовье редка. Селится в 
тростниковых зарослях дельты Кубани, в плавнях рек Бейсуг, Челбас, 
Дон (331, 350; наши наблюдения). На Западном Маныче (Усть-Маныч- 
ское водохранилище) до 1952 г. существовала большая колония этих 
птиц (309, 311). В гнездовую пору эти птицы отмечены на Пролетарском 
водохранилище (264; наши наблюдения), однако гнездовые колонии 
здесь не найдены. С 1965 г. каравайки в значительном числе стали регу
лярно гнездиться в низовьях Дона (рис.5).

В Предкавказье обитает подвид Р. f  falcinellus L. Однако, как по
казали результаты кольцевания (440, 435, 416), эту территорию населяют 
две популяции (приазовская и каспийская), имеющие различные направ
ления сезонных миграций, различные места гнездования и зимовок.
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Отряд Пластинчатоклювые -  Anseriformes
Г усь серый (Anser anser L.) в большом числе гнездился в низовьях 

рек Азово-Черноморского бассейна (6, 29, 36, 418, 337). В результате хо
зяйственного освоения пойм в местах гнездования этих птиц численность 
серых гусей здесь значительно сократилась (313, 114, 3, 330, 324, 353). 
В настоящее время серые гуси гнездятся на исследуемой территории в 
дельтах рек Кубань, Бейсуг, Челбас, Дон, на водохранилищах Западного 
Маныча (рис.6). В охотхозяйствах и заказниках, где налажена охрана вос
производственных участков, численность серых гусей в последнее время 
стала возрастать. К их числу относятся: Нижнедонской заказник, Маныч- 
ский производственный участок Ростовского гослесохотхозяйства (114), 
озеро Казинка и заказник «Маныч-Гудило».

Лебедь-шипун (Cygnus olor Gm.) на исследуемой территории 
всюду крайне редок. Исключение составляют лишь малодоступные 
участки дельты Кубани, где этот вид еще обычен (350). Кроме дельты 
Кубани (386, 492, 331, 324), эти птицы гнездятся также в плавнях реки 
Челбас, изредка встречается на гнездовье в дельте Дона и на водохрани
лищах Западного Маныча.

Огарь (Tadorna ferruginea Pall.). На исследуемой территории в 
прошлом, вероятно, существовали две изолированные гнездовые терри
тории: в Приазовье и в верхнем течении реки Западный Маныч. Так, С.Н. 
Алфераки (1910) указывает на случаи гнездования огарей в окрестностях 
Таганрога. В.И. Харченко и В.А. Миноранский (1965) приводят сведения 
по динамике численности этих уток на отрезке Таганрогского залива с 
1940 по 1960 г. Однако использовать эти сведения затруднительно, так 
как молодые авторы не указывают источник информации. На факты гнез
дования oгарей в Каневском районе Краснодарского края указывает В.С. 
Очаповский (1971), близ Анапы -  И.Б. Волчанецкий и др. (1962). В верх
нем течении Западного Маныча (Пролетарское водохранилище) огари 
гнездятся спорадически (365), однако собираются там в большом числе 
на линьку.

Пеганка (Tadorna tadorna L.) в небольшом числе гнездится в Во
сточном Приазовье (342, 324), обычна в долине Западного Маныча (Ве- 
селовское и Пролетарское водохранилища). Обводнение долины Маныча 
привело к расширению территории ее гнездования (300).

К ряква (Anas platyrhynchos platyrhynchos L.) является наиболее 
многочисленным видом утиных исследуемой территории. Она селится 
как на обширных водоемах, так и на небольших речках и прудах. Основ
ными местами концентрации вида на гнездовье являются заболоченные 
дельты и долины рек Восточного Приазовья, долины Дона и Западного
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Маныча (329). Кряквы охотно заселяют искусственные укрытия, выстав
ляемые на водоемах Предкавказья (313).

Серая утка (Anas strepera strepera L.) в Восточном Приазовье и 
низовьях Дона гнездится спорадически. На Западном Маныче (Веселов- 
ское водохранилище) эта утка обычна, причем численность ее возрастает 
с запада на восток. На Пролетарском водохранилище этот вид встреча
ется даже чаще, чем кряква.

Шилохвость (Anas acuta acuta L.) -  массовый пролетный и спора
дически гнездящийся вид. Гнезда этих птиц найдены 5 апреля и 15 июня 
1968 г. на островах озера Маныч-Гудило. Кроме того, нам известен слу
чай гнездования шилохвости в низовьях реки Челбас.

Чирок-трескунок (Anas querquedula L.) селится на всех реках Во
сточного Приазовья (345, 196, 329), в дельте Дона, на Западном Маныче 
(300, 365, 312; наши наблюдения). На исследуемой территории эти чирки 
размещены неравномерно. На водоемах Приазовья они гнездятся очень 
редко. На Западном Маныче численность этого вида несколько возрас
тает по мере продвижения на восток. На небольших реках исследуемой 
территории, в их среднем течении, этот вид встречается крайне редко.

Ш ироконоска (Anas clypeata L.) -  редкий гнездящийся вид всего 
Азово-Черноморского бассейна как в прошлом (9, 337), так и в настоящее 
время (66, 291, 509, 329). В гнездовую пору широконоски отмечены нами 
на всех водоемах Восточного Приазовья, в низовьях Дона и на всех водо
хранилищах Западного Маныча.

Красноносый нырок (Netta rufma Pall.). Благодаря исследова
ниям ряда авторов стало возможным уточнить северную границу ареала 
этого вида в пределах Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов. 
Красноносые нырки здесь гнездятся в дельтах Дуная и Днестра (66, 524, 
535, 530, 286), на островах Черноморского заповедника (18).

Эти нырки впервые найдены нами на гнездовье в долине Дона и на 
Западном Маныче в 1969 г. Далее на восток они селятся в долине Восточ
ного Маныча (рис.7). Ю.А. Исаков (1952) и Г.А. Кривоносов (1971) ука
зывают на гнездование этого вида на Сарпинских озерах и в дельте 
Волги. Перечисленными выше авторами и нами отмечена тенденция к 
увеличению численности этого вида и расширению гнездового ареала.

Красноголовый нырок (Aythya ferina L.). Гнездится на всех водо
емах исследуемой территории (300, 342, 313, 329). Основными местами 
концентрации этого вида на гнездовье являются дельта Кубани, заболо
ченные долины рек Восточного Приазовья, низовья Дона и долина Запад
ного Маныча.

Белоглазый нырок (Aythya nyroca Guld.) гнездится на всех водо
емах исследуемой территории (312, 313, 342; наши наблюдения): в дельте
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Кубани, в низовьях рек Бейсуг, Челбас, Ея, в пойме Дона, на водохрани
лищах Западного Маныча. Его численность всюду невелика. На водоемах, 
лишенных надводной растительности, этот нырок гнездится крайне редко.

Савка (О х у и га  le u c o c e p h a la  Scop.) -  крайне редкий, спорадически 
гнездящийся вид Азово-Черноморского бассейна (533, 312, 342, 329, 
544). На исследуемой территории эти птицы гнездятся нерегулярно. Так, 
с 1946 по 1952 год савки гнездились на Усть-Манычском водохранилище 
(314). Известен случай гнездования этих птиц в низовьях Кубани (342). 
Савки отмечались нами на гнездовье в плавнях реки Челбас в 1956 и с 
1962 по 1964 годы (329, 324).

Отряд Хищные птицы -  Falconiformes
Коршун (M ilv u s  k o r sc h u n  k o r sc h u n  Gm.) гнездится в лесных мас

сивах исследуемой территории, где населяет старые участки леса. На 
гнездовье немногочислен. Эти птицы найдены нами на гнездовье в до
лине Кубани («Красный лес», урочищах близ аула Октябрьского, Ново- 
михайловки, Невинномысска), в Ленинском (164) и Матвеево-Курган- 
ском лесхозах. А.Б. Кистяковский (1932) и В.С. Очаповский приводят 
коршуна для урочищ дельты Кубани.

Тетеревятник (A c c ip i te r  g e n t i l i s  L.) найден на гнездовье близ Сла- 
вянска-на-Кубани (185, 350) и в лесах Ставропольского плато (76, 42). 
Севернее этот вид отмечен нами в гнездовую пору в Ленинском лесхозе. 
На Северном Кавказе обитает A . g . c a u c a s ic u s  Kleinsch. (118, 375, 283). 
Птицы этого подвида, по-видимому, гнездятся на Ставропольском плато 
и в долине Кубани. В Ленинский лесхоз могли проникнуть как кавказ
ский, так и расселяющийся теперь на юг (194) европейский тетеревят
ники.

Канюк (B u te o  b u te o  L.). Естественной границей распространения 
кавказской популяции канюков (В. b. m e n e tr ie s i Bogd.) являются лесные 
урочища долины Кубани (185, 78, 164, 350) и Ставропольского плато 
(126, 483, 42; наши наблюдения). Севернее этой границы канюки 
найдены нами на гнездовье в Ленинском и Матвеево-Курганском лесхо
зах (рис.8). Подвидовая принадлежность обитающих здесь птиц неясна. 
В ближайших к этим местам гнездования лесах найден В. b. v u lp in u s  
Gloger (39, 42; Велико-Анадольское лесничество).

Орел-карлик (H ie r a a e tu s  p e n n a tu s  Gm.) найден на гнездовье в 
пойменном лесу на Кубани (346) и добыт здесь в гнездовую пору Е.С. 
Птушенко (коллекция МГУ, 22.5.1914). Кроме того, этот вид найден на 
гнездовье в лесных урочищах на Ставропольском плато (76; наши наблю
дения). В прошлом карлики гнездились в Северном Приазовье (9). На ис
следуемой территории гнездятся Н . р . p e n n a tu s  Gm. (118, 375).
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Рис. 4. Места гнездования колпицы в Предкавказье

Рис. 5. Места гнездования каравайки в Предкавказье
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Рис. 6. Места гнездования серого гуся в Предкавказье

Рис. 7. Места гнездования красноносого нырка в Предкавказье
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Степной орел (Aquila rapax orientalis Cab.) в начале текущего сто
летия еще гнездился в степях по Нижнему Дону и в Западном Предкав
казье (418, 118, 440). По мере освоения человеком этой территории и ис
пользования ее земель в качестве сельхозугодий ареал степного орла стал 
быстро сокращаться. Уже в 30-х годах эти птицы на исследуемой терри
тории гнездились редко (46). В пятидесятых годах были отмечены еди
ничные случаи гнездования этих орлов в Сальских степях (397) и близ 
Ейска (174), в шестидесятых -  в степях близ Пролетарского водохрани
лища (365, 476). Основной причиной сокращения ареала явилось резкое 
сокращение численности крупных грызунов (46, 369).

Подорлик малый (Aquila pomarina pomarina Brehm.) встречался 
нам в гнездовую пору (1960, 1969 гг.) в лесных урочищах долины Кубани. 
На гнездование этого вида в долинах притоков Кубани указывали Ю.В. 
Аверин и А.А. Насимович (1938). И.Б. Волчанецкий (1959) находил этого 
орла в лесных урочищах на Ставропольском плато.

Лунь полевой (Circus cyaneus cyaneus L.) отмечен нами в гнездо
вую пору близ Ростова, на полях в окрестностях Ленинского лесхоза, 
близ Пролетарски, Яшалты, Каневской, аула Октябрьского. Н.А. Рашкевич 
(1957) указывает на гнездование этого вида на полях Сальского района 
Ростовской области, а В.А. Миноранский (1963) отмечал его на северном 
побережье Пролетарского водохранилища*.

Лунь степной (Circus macrourus Gm.) изредка отмечался нами в 
гнездовую пору близ Ростова и Пролетарска. Н.А. Рашкевич (1957) ука
зывает на гнездование этого вида на полях Сальского района Ростовской 
области. В.С. Петров и В.А. Миноранский (1962) встречали этих птиц в 
гнездовую пору в степях близ Пролетарского водохранилища.

Лунь луговой (Circus pygargus L.) населяет речные долины Ку- 
бано-Приазовской низменности, обычен на открытых пространствах 
Кубанской наклонной равнины. Этот лунь найден нами на гнездовье в 
долинах Чубурки, близ аула Октябрьский (164) и отмечен нами в гнездо
вую пору в долинах рек Челбас, Дон и Западный Маныч, встречен на 
межполосных полях совхоза «Гигант».

Лунь болотный (Circus aeruginosus aeruginosus L.) гнездится на 
всех водоемах, покрытых надводной растительностью. В восточной ча
сти Западного Маныча, в местах, лишенных надводной растительности, 
этот лунь гнездится на островах среди травянистой растительности (365; 
наши наблюдения). Местами наибольшей концентрации этого вида на 
гнездовье являются дельта Дона, заболоченные долины Бейсуга, Челбас, 
Дона, водохранилищ Западного Маныча.

* Позже было показано, что полевой лунь на юге России не гнездится (Белик, 
Казаков, Петров, 1993; Федосов, 2016; Белик, 2021) (Прим. ред.).
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Чеглок (Falco subbuteo subbuteo L.) на исследуемой территории 
изредка гнездится в старых лесонасаждениях и их естественных аналогах. 
М. Богданов (1879) включал чеглока в число птиц, гнездящихся в урочи
щах долины Кубани, С.Н. Алфераки (1910) находил его под Таганрогом, 
И.Б. Волчанецкий (1959) -  на Ставропольском плато, С.Н. Варшавский 
(1965) -  в пойменных лесах на Дону вверх от Ростова, мы (164, 166) -  
в Ленинском лесхозе, В.С. Очаповский (1969) -  в пойменных лесах Ку
бани близ Славянска.

Кобчик (Falco vespertinus L.). Южной границей распространения 
этого вида в Западном Предкавказье являются, по-видимому, лесные уро
чища долины Кубани и ее притоков, урочища на Ставропольском плато, 
где этот вид изредка гнездится (126, 185, 350; наши наблюдения). В лесо
насаждениях на равнине этот вид обычен, иногда гнездится колониями 
(418, 314), населяет зрелые лесонасаждения, где занимает гнезда врано- 
вых. Из соколов исследуемой территории кобчик -  самый многочислен
ный (314, 362).

Пустельга степная (Falco naumanni Fleischer) в настоящее время 
в небольшом числе гнездится, по-видимому, только вдоль обрывистой 
части восточного берега Азовского моря (471, 472). В гнездовую пору эти 
птицы отмечены нами в дельте Кубани. В прошлом степные пустельги в 
значительном числе селились вдоль побережья Азовского моря, в насе
ленных пунктах Приазовья и правобережья Дона (418, 9).

Пустельга обыкновенная (Falco tinnunculus tinnunculus L.). Юж
ной границей распространения этого вида в Западном Предкавказье яв
ляются лесные урочища долины Кубани и ее притоков, где этот вид не
многочислен. На остальной части территории пустельги населяют зрелые 
и старые лесонасаждения (365, 164, 165, 166), где гнездятся в гнездах вра- 
новых. Иногда эти птицы селятся в различных постройках. На побережье 
водохранилищ Западного Маныча этот вид изредка селится в обрыви
стых берегах. По численности на исследуемой территории пустельги по
чти не уступают кобчику (166, 367, 362).

Отряд Куриные -  Galliformes
Куропатка серая (Perdix perdix L.) на всей исследуемой террито

рии ведет оседлый образ жизни (220, 283, 234). За время наших исследо
ваний численность серых куропаток сильно сократилась. К числу основ
ных причин падения ее запасов следует отнести уничтожение мест, 
пригодных для гнездования, увеличение числа почвообрабатывающих 
машин, широкое применение химических средств защиты посевов. По
следнее приводит к сокращению числа членистоногих, от запасов кото
рых, как показали Р.Е. Саусвуд и Д.Ж. Кросс (Southwood, Cross, 1959),
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Г.Р. Поттс (Potts, 1970) и другие, зависит успех воспроизводства этих 
птиц. Наконец, сокращению запасов серой куропатки в этих условиях 
значительно способствовал быстрый рост числа охотников, неумеренная 
охота на этих птиц и равнодушное отношение охотпользователей к 
успеху воспроизводства этого вида.

Систематическое положение серых куропаток остается неясным 
(приложение I, серая куропатка).

Перепел (Coturnix coturnix L.) населяет поля, залежные земли, 
остатки целины, пойменные луга и луговые степи исследуемой террито
рии. Численность гнездящихся и пролетных перепелов за время наших 
исследований заметно снизилась. Это суждение подтверждается мест
ными охотниками-старожилами и рядом косвенных данных: сократилось 
число гнездящихся перепелов в ряде мест Европейской части СССР (Кар
ташев, 1952); значительно сократилось и количество этих птиц, отлавли
ваемых в Израиле и на Синае (531), часть из которых попадает туда через 
территорию Предкавказья (487).

Фазан (Phasianus colchicus L.) в прошлом гнездился на значитель
ной части исследуемой территории. Первые ее исследователи находили 
этих птиц в Северном Приазовье, низовьях Дона и дельте Кубани (401, 
116, 358). До 1870-1872 гг. фазаны в значительном числе гнездились от 
Кубани до Терека (29, 283, 284). В результате неумеренного промысла и 
сокращения площадей, пригодных для гнездования, фазаны исчезли по
чти во всех местах обитания от Каспийского до Черного морей (Кесслер, 
1878, 404, 76, 281). В настоящее время фазаны сохранились в небольшом 
количестве близ Майкопа и Краснодара, Северской, в низовьях Псекупса 
и Лабы (439, 340, 284, 256; наши наблюдения). С созданием на Северном 
Кавказе фазанариев появилась реальная возможность реакклиматизации 
кавказских фазанов в охотхозяйствах Нижнего Дона и Западного Пред
кавказья (рис.9). По данным Ростовской областной охотинспекции, в 
1971 г. в охотхозяйствах области уже насчитывалось более 10.000 фазанов.

В Западном Предкавказье гнездится Ph. с. septentrionalis Lor. Птиц 
этого подвида реакклиматизируют по всему Северному Кавказу.

Отряд Журавлеобразные -  Gruiformes
Пастушок (Rallus aquaticus L.) широко населяет водоемы исследу

емой территории, где ведет почти оседлый образ жизни. Основными ме
стами концентрации этого вида на гнездовье являются заболоченные дельты 
и долины Кубани, Бейсуга, Челбас, Еи, Дона, водохранилищ Западного 
Маныча. Исследуемую территорию населяет R. a. aquaticus L. (187, 452).

Погоныш (Porzana porzana L.) гнездится на всех водоемах иссле
дуемой территории, покрытых жесткой надводной растительностью.
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Основными местами концентрации этого вида на гнездовье являются 
плавни дельты Кубани, заболоченные долины Бейсуга, Челбас, Дона, 
водохранилища Западного Маныча.

Погоныш малый (Porzanaparva Scop.) гнездится в дельте Дона и 
на прочих водоемах Предкавказья (440). В гнездовую пору этот вид нами 
найден в долине Западного Маныча на всех трех водохранилищах, в ни
зовьях Дона, в долине Челбас и дельте Кубани.

Погоныш-крошка (Porzana pusilla pusilla Pall.) добыт в гнездо
вую пору (27.06.1908, ст.ст.) Г.А. Корнелио в низовьях Дона близ Ростова 
(коллекция МГУ).

Коростель (Crex сгех L.) на гнездовье встречается на лугах долин 
всех рек исследуемой территории, а также на луговых степях Прикубан- 
ской равнины, где гнездится по склонам балок, на полянах и вырубках. 
В Приазовье токующие самцы встречаются среди культурных злаков и 
бобовых. В восточной части долины Западного Маныча коростели встре
чаются очень редко.

Камышница (Gallinula chloropus chloropus L.) населяет все водо
емы исследуемой территории и гнездится в тростниковых зарослях пойм 
всех рек, встречается на прудах. Основными местами концентрации этого 
вида на гнездовье здесь являются заболоченные дельты и долины Кубани, 
Бейсуга, Челбас, Еи, Кагальника, Дона, водохранилищ Западного Маныча.

Лысуха (Fulica atra L.) в большом числе гнездится в заболочен
ных поймах рек, встречается на прудах (142) и является массовым про
мысловым видом (316). Основными местами концентрации этого вида на 
гнездовье являются плавни дельты Кубани и долин Бейсуга, Челбас, 
Дона, водохранилища Западного Маныча (311, 316, 342, 196; наши 
наблюдения). На Западном Маныче этот вид распространен до границы 
тростников в западной части Пролетарского водохранилища.

Дрофа (Otis tarda L.) в прошлом в массе встречалась в Предкавка
зье (532, 29, 481, 9, 280), где вела оседлый образ жизни. Но уже в начале 
текущего столетия было отмечено снижение численности этих птиц (Ал- 
фераки, 1910). В сороковых-пятидесятых годах этого столетия в Пред
кавказье, как и во многих других районах Степной зоны (413, 414, 441, 
462, 88, 513, 526, 527, 195 и др.), ее численность быстро пошла на убыль. 
В степях Украины (466) и Предкавказья (397, 269) в последние десятиле
тия отмечались лишь единичные случаи гнездования этих птиц.

Причинами катастрофического сокращения численности дроф 
стали: преобразование первичного степного ландшафта в полевой, мно
гократное усиление фактора беспокойства, неуклонное увеличение числа 
почвообрабатывающих машин на полях, применение химических средств 
защиты посевов и браконьерство (441, 551, 466 и др.).
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Рис. 8. Места гнездования канюка в Предкавказье

Рис. 9. Места гнездования фазана в Предкавказье
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Стрепет (Otis tetrax L.) -  гнездящийся, пролетный и зимующий 
вид территории Предкавказья -  встречался здесь в большом количестве 
до распашки целины. Сокращение его численности наметилось уже в 
конце XIX - начале XX столетий в связи с освоением целинных земель 
(418, 9). Однако еще в тридцатые годы эти птицы встречались в Ростов
ской области в большом количестве (53) (коллекция МГУ). Особенно 
ощутимое снижение численности и сокращение ареала стрепетов в Пред
кавказье произошло, вероятно, с освоением целинных земель в сороко
вых годах, так как в послевоенные годы эти птицы в Предкавказье в лет
нее время стали большой редкостью (441). К тому же времени стрепеты 
практически перестали встречаться на предкавказских зимовках (Мола- 
мусов, 1966). Основными причинами сокращения численности этого 
вида на местах гнездования стали: преобразование степного ландшафта 
в полевой и неумеренная охота на местах зимовок (9, 441, 151).

Отряд Ржанкообразные -  Charadriiformes
М алый зуек (Charadrius dubius curonicus Gm.) гнездится в неболь

шом числе на песчаных и галечниковых отмелях, а также среди низко
рослой солончаковой растительности на побережье Азовского моря 
(327), в пойме Дона, в долине Западного Маныча, в среднем течении Ку
бани, по всем крупным ее притокам (78), а также другим горным рекам 
Северо-Западного Кавказа (483, 4, 99, 190, 175).

Морской зуек (Charadrius alexandrinus alexandrinus L.) гнездится 
среди низкорослых галофитов и прибрежных галечников на побережье 
Азовского моря (31, 338, 326). В долине Западного Маныча этот вид 
найден только на солоноватоводном Пролетарском водохранилище (365; 
наши наблюдения). В местах гнездования обычен.

Чибис (Vaneiius vaneiius l.) в большом количестве гнездится в пой
мах всех рек исследуемой территории, реже встречается на плакорных 
участках близ пойм. Местами массового гнездования этого вида явля
ются дельта Кубани, низовья Бейсуга, Челбас, Дона, долина Западного 
Маныча. Здесь чибисы наиболее охотно селятся на заболоченных участ
ках луга, поросших низкорослыми галофитами и злаками. С созданием 
рисовых систем в долине Кубани и на Западном Маныче чибисы стали 
гнездиться на чеках.

Ходулочник (Himantopus himantopus himantopus L.) гнездится 
среди низкорослых галофитов на солончаках и по берегам солоновато
водных водоемов в пойме Дона, долине Западного Маныча, а также в 
нижнем течении Еи, Челбас, Бейсуга, в дельте Кубани. Этим и объясня
ется его мозаичное распространение на исследуемой территории 
(рис.10). В приморской части дельты Кубани эти птицы гнездятся



58

спорадично (338), в низовьях Челбас и Дона они обычны. Наибольшее 
их количество гнездится в долине Западного Маныча, особенно в ее во
сточной части (220, 365, 326).

Ш илоклювка (Recurvirostra avosetta L.). В прошлом эта птица 
была многочисленна на Азовском море, где гнездилась по его восточ
ному и северному берегам (9, 552). В настоящее время на исследуемой 
территории эти птицы сохранились в очень небольшом количестве в при
морской полосе дельты Кубани (рис.11) и верхнем течении Западного 
Маныча (338, 365, 331, 327). Этот вид на исследуемой территории нуж
дается в строгой охране.

Кулик-сорока (Haematopus ostralegus L.) В прошлом был обыкно
венен на территории Предкавказья (29) и северном побережье Азовского 
моря (9, 552). Теперь эти птицы встречаются здесь крайне редко: из
вестно только одно место гнездования этих куликов -  приморская часть 
дельты Кубани (338, 331). В Приазовье гнездится довольно широко рас
пространенная форма Н. о. longipes But. (99, 190).

Травник (Tringa totanus L.) гнездится в нижнем течении всех рек 
Предкавказья. Обычен, а местами (в Приазовье и долине Западного Ма
ныча) многочислен. В дельте Кубани, в низовьях Челбас, Бейсуга, Дона 
гнездится среди низкорослых галофитов на заболоченных лугах. В до
лине Западного Маныча, особенно в его восточной части (Пролетарское 
водохранилище), селится на островах и среди разнотравья. В Западном 
Предкавказье гнездится Т. t. totanus Ь., населяющий Европейскую часть 
СССР (190).

Перевозчик (Actitis hypoleucos L.) обычен на гнездовье на реках 
Прикубанской наклонной равнины (78, 282; наши наблюдения). Этот вид 
отмечался на гнездовье и в Приазовье (418, 9, 185). В течение всего лета 
встречается на Пролетарском водохранилище (365). На Веселовском во
дохранилище лётные выводки отмечены нами в 1962 и 1963 годах.

Луговая тиркушка (Glareola pratincola pratincola L.) в Западном 
Предкавказье найдена недавно. А.А. Винокуров (1956) и В.С. Очапов- 
ский (1962, 1966) нашли гнездовые колонии этих птиц в приморской ча
сти дельты Кубани. Нами колонии этих птиц найдены в материковой ча
сти дельты Кубани, в низовьях реки Челбас и в низовьях Дона (рис.12). 
Кроме того, в гнездовую пору эти птицы отмечены в восточной части 
Пролетарского водохранилища (170).

Степная тиркушка (Glareola nordmanni Fisch.-Wald.) в Западном 
Предкавказье гнездится в дельте Кубани, в долинах рек Восточного При
азовья, долинах Дона и Западного Маныча. Численность степных тирку
шек на всех водоемах несравненно выше, чем луговых, так как они обла
дают большей экологической пластичностью при выборе места для гнезда:
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гнездятся среди низкорослых галофитов, охотно селятся на полях пропаш
ных культур и останцах целины близ водоемов (105; наши наблюдения).

Хохотун черноголовый (Lams ichtyaetus Pall.) населяет острова 
Пролетарского водохранилища (501; наши наблюдения). Самое крупное 
поселение этих птиц отмечено на Чикалдинских островах этого водохра
нилища. В летнее время, как и в прошлом (418, коллекция МГУ), эти 
чайки в небольшом числе регулярно встречаются на побережье и внут
ренних водоемах Приазовья, куда залетают, вероятно, из ближайших 
мест гнездования в Крыму. Отдельные пары этих птиц спорадически 
гнездятся в дельте Кубани (332).

Ч айка черноголовая (Lams melanocephalus Temm.) впервые 
найдена нами на гнездовье в мае 1969 г. в восточной части Пролетарского 
водохранилища (близ села Дивное) и в центральной его части (оз. Ма- 
ныч-Гудило). В последующие годы колонии этих чаек были найдены на 
Чограйском и в центральной части Пролетарского водохранилищ (199, 
200). 14.05.1973 нами совместно с В.Г. Кривенко обнаружена колония 
этих чаек, насчитывающая около 1500 птиц (рис.13). Кроме того, черно
головые чайки отмечены в гнездовую пору Е.С. Птушенко (1915) и нами 
на Приазовских лиманах.

Ч айка озерная (Lams ridibundus L.) на исследуемой территории 
ведет почти оседлый образ жизни (488; наши наблюдения). Основными 
местами гнездования этого вида являются дельтовые участки рек Восточ
ного Приазовья, дельта Дона, острова Пролетарского водохранилища. Од
нако всюду эти чайки немногочисленны (365, 62, 332; наши наблюдения).

Ч айка тонкоклювая (Laras ginei Brehm) в Приазовье ведет почти 
оседлый образ жизни. Эти птицы гнездятся на солоноватоводных лима
нах Таманского полуострова (120, 186) и изредка -  на косах лиманов Во
сточного Приазовья. Большие дочерние колонии черноморской популя
ции морских голубков существуют на островах Пролетарского 
водохранилища (15, 430, 488, 501, 332; наши наблюдения).

Ч айка серебристая (Lams argentatus Pont.) гнездится на крупных 
водоемах исследуемой территории, а в Приазовье ведет почти оседлый 
образ жизни (62, 488, 35, 332; наши наблюдения). Гнездовые колонии 
этих чаек найдены в приморской части дельты Кубани (332). В прошлом 
серебристые чайки гнездились в дельте Дона (418, 9). В пятидесятых го
дах текущего столетия их колонии найдены на Веселовском водохрани
лище (Олейников, 1953). В настоящее время колонии этих птиц в долине 
Западного Маныча сохранились только на Пролетарском водохранилище 
(491, 365, 501; наши наблюдения). Заметки о подвидовой принадлежности 
птиц, добытых на исследуемой территории, изложены в приложении I,
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Серебристая чайка*.
Крачка черная (Chlidonias nigra nigra L.), как и другие болотные 

крачки, гнездится на всех водоемах Западного Предкавказья, покрытых 
жесткой водно-болотной растительностью, встречается на рисовых по
лях. Эти крачки многочисленны в дельте Кубани, на заболоченных низи
нах и лиманах рек Восточного Приазовья, в низовьях Дона, в долине За
падного Маныча (32, 365, 62, 309, 501, 332; наши наблюдения).

Крачка белокрылая (Chlidonias leucoptera Temm.) гнездится в 
дельтах Кубани и других рек Восточного Приазовья, в дельте Дона и на 
водохранилищах Западного Маныча (309, 32, 34, 365; наши наблюдения).

Крачка белощекая (Chlidonias hybrida Pall.) гнездится в значи
тельном числе в дельте Кубани, в том числе и на рисовых полях, обычна 
в заболоченных поймах и лиманах рек Восточного Приазовья, в пойме 
низовий Дона. В долине Западного Маныча эти крачки населяют Усть- 
Манычское и Веселовское водохранилища, в гнездовую пору встречены 
на Пролетарском водохранилище (309, 332; наши наблюдения). Предкав
казье населяет подвид Ch. h. hybrida Pail. -  чисто средиземноморский эле
мент фауны Палеарктики (120, 376).

Крачка чайконосая (Gelochelidon nilotica nilotica Gm.) в дельте 
Кубани встречается редко. Г нездовые колонии этих птиц найдены здесь 
только на солоноводных лиманах Таманского полуострова (Кищинский, 
1960). Кроме того, крупные колонии этих крачек регулярно встречаются 
в центральной и восточной частях Пролетарского водохранилища (365, 
501, 332; наши наблюдения), где высокая соленость воды препятствует 
развитию надводной растительности по берегам островов.

Чеграва (Hydroprogne tschegrava Lep.) изредка встречается на ис
следуемой территории. Для побережья Азовского моря и дельты Кубани 
ее приводят М.И. Калениченко (Kaleniczenko, 1830), С.Н. Алфераки 
(1910), А.Б. Кистяковский (1932), И.Б. Волчанецкий и др. (1962), В.С. 
Очаповский (1965). Изредка эти крачки гнездятся на Пролетарском водо
хранилище (365, 501, 332; наши наблюдения).

Крачка пестроносая (Sterna sandvicensis sandvicensis Lath.) гнез
дится только на солоноводных лиманах Таманского полуострова (Ки- 
щинский, 1960). В гнездовую пору эти птицы встречаются на черномор
ском побережье Северо-Западного Кавказа и в Восточном Приазовье 
(132, 384, 332). Найденные А.А. Кищинским (1960) колонии являются, 
несомненно, дочерними от северочерноморской популяции этих птиц 
(12), так как у этого вида наблюдается тенденция к расширению гнездо
вой области на восток (467).

* Сейчас серебристая чайка разделена на ряд самостоятельных видов, в том числе 
из нее выделена хохотунья (L. cachinnans), гнездящаяся на юге России (Прим. ред.).
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Рис. 10. Места гнездования ходулочника в Предкавказье

Рис. 11. Места гнездования шилоклювки в Предкавказье
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Рис. 12. Места гнездования луговой тиркушки в Предкавказье

Рис. 13. Места гнездования черноголовой чайки в Предкавказье
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К рачка речная (Sterna hirundo hirundo L.) гнездится на большин
стве водоемов Западного Предкавказья: в дельте Кубани, низовьях Дона, 
на водохранилищах Западного Маныча (33, 309, 186, 365, 501, 332; наши 
наблюдения). Особенно многочисленны эти птицы в восточной части За
падного Маныча.

К рачка малая (Sterna albifrons albifrons Pall.) гнездится на иссле
дуемой территории на песчаных косах Восточного Приазовья и островах 
Пролетарского водохранилища (186, 332; наши наблюдения). Централь
ная и восточная части этого водохранилища являются самым крупным 
резерватом этих птиц в нашей стране (501).

Отряд Г олубеобразные -  Columbiformes
Вяхирь (Columba palumbus palumbus L.) населяет искусственные 

лесные массивы исследуемой территории и их естественные аналоги. Эти 
птицы найдены на гнездовье в Матвеево-Курганском, Ленинском и Ма- 
нычском лесхозах, в урочище «Красный лес», в лесу близ аула Октябрь
ский. Эти голуби гнездятся и в лесах на Ставропольском плато (76). 
Всюду редок.

Клинтух (Columba oenas oenas L.) -  редкий, вероятно, гнездя
щийся вид. Р.Н. Мекленбурцев (1951) называет клинтуха обычным гнез
дящимся видом лесов Кавказа. И.Б. Волчанецкий (1959) указывает на 
гнездование этого вида на Ставропольском плато. Нами в лесах по до
лине Кубани и в лесных урочищах Прикубанской равнины этот вид в 
гнездовую пору не найден.

Сизый голубь (Columba livia livia Gm.) на исследуемой террито
рии представлен полудомашней оседлой формой. Эти сизаки, ведущие 
образ жизни диких птиц, селятся во всех сколько-нибудь значительных 
населенных пунктах, где гнездятся в пустотах и нишах высоких зданий. 
В условиях современных городов Предкавказья сизаки размножаются 
круглый год. В прошлом дикие сизые голуби селились по обрывистым 
берегам Азовского моря, правому берегу Дона (251) и на минераловод- 
ской группе лакколитов (Браунер, 1914).

Обыкновенная горлица (Streptopelia turtur turtur L.) -  обычная 
гнездящаяся птица садов, лесистых балок, урём, лесополос и лесных мас
сивов исследуемой территории (37, 418, 397, 365, 42, 166 и др.). В неболь
шом числе этот вид гнездится в парковых насаждениях и садах населен
ных пунктов.

Отряд Кукушкообразные -  Cuculiformes
Кукушка (Cuculus canorus canorus L.). Основными местами кон

центрации этого вида являются берега водоемов, а в плавнях -  острова и
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гряды. Здесь кукушки откладывают яйца в гнезда дроздовидных, трост
никовых, индийских и тонкоклювых камышевок. В лесополосах, удален
ных от воды, в искусственных лесных массивах и их естественных ана
логах (в южной части территории) эти птицы встречаются редко. Здесь 
нами отмечен случай откладывания яйца в гнездо серой славки.

Отряд Совы -  Strigiformes
Филин (Bubo bubo L.) -  редкая гнездящаяся птица. На гнездовье 

найден близ Маргаритовки (418) и в Ростове (220), в гнездовую пору от
мечен в лесах Ставропольского плато (76), долине Псекупса (84), на се
верном берегу озера Маныч-Гудило (365). Нами этот вид встречен в гнез
довую пору только на южном берегу Маныч-Гудило. Предкавказье 
населяет В. b. interpositus Rotsch. et Hart. (118, 549).

Сова ушастая (Asio otus otus L.) обычна в гнездовую пору только 
в уремных лесах долины Кубани (346; наши наблюдения). На остальной 
части исследуемой территории гнездится спорадически (164). Мы нахо
дили гнезда этих птиц в Ленинском лесхозе и лесонасаждениях поймы 
Дона, отмечали их в гнездовую пору в Матвеево-Курганском лесхозе.

Сова болотная (Asio flammeus flammeus Pont.) на гнездовье на ис
следуемой территории немногочисленна. А.Б. Кистяковский (1932) отме
чал этих сов в гнездовую пору в дельте Кубани, А.С. Будниченко (1965) 
-  на Ставропольском плато, А. Браунер (1905) -  в степи в среднем тече
нии Егорлыка, Г. Сарандинаки (1908) и С.Н. Алфераки (1910) -  в степях 
Приазовья, мы -  в пойме низовий Дона. Кроме того, В.С. Петров и В.А. 
Миноранский (1962) и мы находили этих птиц на гнездовье на островах 
Пролетарского водохранилища.

Совка-сплюшка (Otus scops L.) обычна на гнездовье в лесных 
урочищах долины Кубани и ее притоков (185, 84; наши наблюдения), 
гнездится на Ставропольском плато (76). Севернее долины Кубани 
сплюшки найдены нами только в Ленинском лесхозе (рис. 14). В прошлом 
эти птицы гнездились в садах по Миусу (Алфераки, 1910). Исследуемую 
территорию населяет О. s. scops L. (118, 146).

Сыч домовый (Athene noctua Scop.). На гнездовье найден в садах 
Ставрополья (186), в обрывистых склонах Ставропольского плато (215), 
в населенных пунктах Приазовья (418, 9), в Сальских степях (397), в степи 
близ озера Маныч-Гудило (365). Кроме того, этот вид отмечен нами на 
гнездовье в Ростове, Пролетарске, Кулешовке, Сладком Лимане, Ленин
ском лесхозе. Исследуемую территорию населяет подвид A. n. indigena 
Brehm (118, 549).

Н еясы ть серая (Strix aluco wilkonskii Menzb.) на исследуемой 
территории встречается на гнездовье только в лесных урочищах
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Ставропольского плато, Прикубанской равнины и долины Кубани, где 
обычна (76, 84; наши наблюдения).

Отряд Козодоеобразные -  Caprimulgiformes
Козодой обыкновенный (Caprimulgus europaeus L.) найден в 

гнездовую пору только в южной части исследуемой территории -  в лес
ных урочищах на Прикубанской равнине и в долине Кубани (84; наши 
наблюдения). И.Б. Волчанецкий (1959) и А.С. Будниченко (1965) приво
дят этот вид для лесов Ставропольского плато. На исследуемой террито
рии обитает С. е. meridionalis Hart. В восточной части Предкавказья в 
гнездовую пору встречается С. е. zarudnyi Hart.

Отряд Стрижеобразные -  Apodiformes
Стриж черный (Apus apus apus L.) гнездится в многоэтажных зда

ниях всех населенных пунктов территории. В гнездовую пору их стаи ре
гулярно встречаются на малонаселенной территории близ Пролетарского 
водохранилища (365; наши наблюдения). Г. Сарандинаки (1908) и С.Н. 
Алфераки (1910) указывали на гнездование этого вида в обрывистых бе
регах Азовского моря.

Отряд Ракшеобразные -  Coraciiformes
Сизоворонка (Coracias garrulus garrulus L.) встречается на всей 

территории Западного Предкавказья. На гнездовье немногочисленна. В 
качестве гнездового биотопа этот вид использует обрывистые берега рек 
и водохранилищ, морское побережье, старые лесные урочища на равнине 
и в долинах рек, изредка гнездится в заброшенных человеческих по
стройках.

Зимородок (Alcedo atthis atthis L.) на исследуемой территории из
редка гнездится в вертикальных обнажениях рыхлых грунтов по берегам 
водоемов. В гнездовую пору он отмечен нами на озерах поймы Дона близ 
Ростова, в пойме Кубани (аул Октябрьский), в долине Псекупса. Г. Са
рандинаки (1908) находил этих птиц на гнездовье в обрывистых берегах 
побережья Азовского моря.

Ш урка золотистая (Merops apiaster L.) широко населяет исследу
емую территорию. Ее гнездовые колонии встречаются в вертикальных 
обнажениях рыхлых грунтов вдоль берегов Западного Маныча, Дона, Ку
бани (346) и других рек Западного Предкавказья, а также вдоль балок, 
оврагов, в местах выборки грунтов (карьерах, небольших ямах).

Удод (Upupa epops L.) гнездится в населенных пунктах сельского 
типа на всей исследуемой территории. Кроме того, эти птицы часто гнез
дятся в отдельных постройках в степи, используют для своих гнезд норы
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в вертикальных обнажениях грунтов по берегам рек, балок, оврагов, из
редка встречаются в лесных урочищах и насаженных лесах, где гнездятся 
в дуплах деревьев. Исследование коллекционного материала показало, 
что в Предкавказье в гнездовую пору встречаются удоды с двумя типами 
окраски: как у U. е. epops L. и U. е. loudoni Tsehusi (приложение I, удод).

Отряд Дятлообразные -  Piciformes
Вертишейка (Jynx torquilla torquilla L.) встречается в гнездовую 

пору в лесных урочищах долины Кубани и ее притоков (185, 84; наши 
наблюдения). Севернее долины Кубани эти птицы найдены нами в Ле
нинском лесхозе (отмечены впервые 25.06.1970). Кроме того, А.В. Лерхе 
(1940) указывал на случаи гнездования этих птиц в парке Ростова и Ма- 
нычском лесхозе (рис.15).

Дятел зеленый (Picus viridis karelini Brandt) гнездится в лесных 
урочищах долины Кубани и ее притоков (84; наши наблюдения).

Дятел большой пестрый (Dendrocopos major L.). В сравнительно 
недавнее время границей распространения кавказской популяция этих 
дятлов (D. m. tenuirostris But.) на исследуемой территории были лесные 
урочища долины Кубани и Ставропольского плато (185, 76, 84), где эти 
птицы обычны на гнездовье и теперь. Севернее долины Кубани большие 
пестрые дятлы (D. m. tenuirostris) гнездятся в Ленинском лесхозе (162, 
165, 166), где в старых участках леса они обычны (рис.16). В Матвеево- 
Курганском лесхозе добыты гнездовые особи D. т. candidus. Заметки по 
систематике этого вида приведены в приложении I, большой пестрый дятел.

Дятел средний пестрый (Dendrocopos medius caucasicus Bianchi) 
найден на гнездовье в лесных урочищах долин Терека, Кубани и ее при
токов (405, 76, 84; наши наблюдения).

Отряд Воробьиные -  Passeriformes
Ласточка береговая (Riparia riparia L.) населяет в ж  исследуе

мую территорию. Гнездится в обрывистых берегах рек, водохранилищ, 
морского побережья, в обрывистых берегах прудов, а также в вертикаль
ных обнажениях грунтов, в карьерах. На гнездовье многочисленна на по
бережье Азовского моря, в долине Дона и на водохранилищах Западного 
Маныча; образует большие колонии по берегам Кубани и ее притоков, 
местами селится вдоль западных склонов Ставропольского плато (365, 346; 
наши наблюдения). На исследуемой территории гнездится R. r. riparia L.

Ласточка деревенская (Hirundo rustica L.) населяет всю исследу
емую территорию. Гнездится в населенных пунктах сельского типа, 
встречается на окраинах городов. В прошлом в городах была самым 
массовым видом (418, 9). С появлением многоэтажных зданий этот вид
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практически покинул крупные города. Кроме населенных пунктов, эти 
ласточки используют в качестве гнездовых биотопов отдельные строения 
в степи, а также мосты, колодцы и тому подобное. На исследуемой тер
ритории гнездится Н. r. rustica L. (377).

Ласточка городская (Delichon urbica L.) населяет всю исследуе
мую территорию. В отличие от касатки, этот вид преобладает в городах 
с высокими зданиями. В сельских населенных пунктах гнездится на вы
соких (даже одноэтажных) каменных строениях. Кроме населенных 
пунктов этот вид использует в качестве гнездового биотопа крупные 
авто- и железнодорожные мосты, гидросооружения и различные инду
стриальные постройки. Подвидовая принадлежность не выяснена.

Жаворонок малый (Calandrella cinerea Gm.) гнездится на всей 
степной (полевой) части исследуемой территории и является ее обычным 
обитателем. Этот жаворонок в настоящее время гнездится по обочинам 
полей, залежам, остаткам целины, а из полей полевого севооборота пред
почитает люцерну и пропашные культуры. Анализ коллекционных мате
риалов показал, что в Западном Предкавказье обитает С. с. artemisiana 
Bankov., а в восточном -  С. с. longipennis Eversm. (приложение I, малый 
жаворонок).

Жаворонок серый (Calandrella rufescens Vieill.) по долинам Во
сточного и Западного Манычей проникает на запад до восточной части 
Весёловского водохранилища. В Предкавказье обитает С. r. heinei Нот., 
хорошо отличающийся от С. r. minuta Sar., населяющего причерномор
ские и приазовские степи (377).

Жаворонок степной (Melanocorypha calandra L.) широко насе
ляет Западное Предкавказье. Селится на возделываемых полях, на остат
ках целины, залежах всей территории вплоть до осушаемых теперь 
участков дельты Кубани. Из полей севооборота наиболее охотно гнез
дится на многолетних травах. На исследуемой территории гнездится M. 
с. calandra L.

Жаворонок хохлатый (Galerlda cristata L.) В прошлом гнездился 
в степи (29, 405, 37, 418). В настоящее время обычен на гнездовье на пу
стошах окрестностей всех населенных пунктов. На Прикубанской рав
нине (84) и остальной части Западного Предкавказья вплоть до его север
ных границ (окрестности Ростова) обитает G. с. caucasica Tacz.

Жаворонок лесной (Lullula arborea L.) найден на гнездовье в бас
сейне Афипса (84). В коллекции кафедры зоологии РГУ был экземпляр 
лесного жаворонка, добытый В. Жаровым 15.07.1961 (поющий самец) 
близ хутора Радищева (Советский район, Краснодарский край). И.Б. Вол- 
чанецкий и др. для бассейна Кубани называют L. а. pallida Sar.
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Рис. 14. Места гнездования сплюшки в Предкавказье

Рис. 15. Места гнездования вертишейки в Предкавказье
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Рис. 16. Места гнездования большого пестрого дятла в Предкавказье

Рис. 17. Места гнездования лесного конька в Предкавказье
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Жаворонок полевой (Alauda arvensis L.) гнездится на всей терри
тории Западного Предкавказья. Всюду, кроме северо-восточной части 
территории, на гнездовье обычен, а в поймах рек многочислен. В северо
восточной части территории гнездится только на увлажненных участках 
у водоемов. Из полей севооборота предпочитает люцерну, часто гнез
дится в сорной растительности по обочинам полей. На всей исследуемой 
территории обитает A. a. cantarella Вошр.

Конек полевой (Anthus campestris L.) населяет залежные и целин
ные участки на юго-западных склонах Ставропольского плато, найден 
близ Армавира (коллекция РГУ). В недавнем прошлом эти коньки гнез
дились в северо-восточной части исследуемой территории (397, 42), куда 
проникали, вероятно, со Ставропольского плато. Кроме того, этих птиц 
находили на гнездовье на дюнах между Таманью и Анапой. В Предкав
казье обитает А. c. boehmii Port. (приложение I, полевой конек).

Конек лесной (Anthus trivialis L.) в южной части исследуемой тер
ритории на гнездовье обычен, а в северной редок. Естественной границей 
распространения лесных коньков кавказской популяции являются лес
ные урочища долины Кубани и Ставропольского плато (76, 84; наши 
наблюдения). Севернее этой границы (рис.17) лесные коньки найдены 
нами в Ленинском лесхозе, низовьях Дона (169). На исследуемой терри
тории обитает A. t. trivialis L.

Трясогузка желтая (Motacilla flava L.) населяет всю исследуемую 
территорию. Селится на лугах в поймах рек, обычна на полях злаковых, 
реже встречается на люцерне. На Прикубанской равнине этот вид гнез
дится среди целинной растительности по склонам балок и на полях. По 
речным долинам проникает в предгорья. На исследуемой территории на 
гнездовье найдены M. f. feldegg Michah., M. f. beema Sykes и M. f. 
dombrowskii Tschusi (рис.18). Нами замечено, что в условиях Сальских 
степей M. f. feldegg населяет влажные луга с невысокой растительностью, 
а также берега и острова Пролетарского водохранилища, M. f. beema 
предпочитает поля хлебных злаков.

Трясогузка горная (Motacilla cinerea Tunst.) в гнездовую пору 
(13.05.1961) отмечена близ станицы Ново-Кубанской Т. Жаровой (1962). 
Как известно, Кавказ населяет М. с. cinerea Tunst. (102).

Трясогузка белая (Motacilla alba Ь.) широко населяет исследуе
мую территорию, где гнездится во всех речных долинах. Естественным 
гнездовым биотопом этого вида являются различные ниши и пустоты по 
берегам водоемов, дупла, речные наносы, пустоты в скирдах сена. В насе
ленных пунктах она селится в различных полостях стен и крыш близ во
доемов. Большую часть исследуемой территории населяет М. а. 
dukhunensis Sykes (приложение I, белая трясогузка).



71

Сорокопут-жулан (Lanius collurio L.) широко населяет исследуе
мую территорию. На гнездовье обычен в молодых лесонасаждениях, ку
старниках по балкам и оврагам, в приопушечном кустарнике, реже гнез
дится в садах населенных пунктов. Надо полагать, что и в прошлом этот 
вид на территории Западного Предкавказья был распространен широко 
(37, 418). Благодаря интенсивным лесомелиоративным работам, прово
димым в Предкавказье уже более 30 лет, этот вид заселил всё равнинное 
пространство от Кубани до Дона. Прикубанскую равнину и Ставрополь
ское плато населяет L. c. kobylini But. (76, 84). Анализ коллекционных ма
териалов, собранных в равнинной части исследуемой территории, пока
зал, что этот же подвид доходит до низовьев Дона и встречается в его 
правобережье.

Сорокопут чернолобый (Lanius minor L.), как и жулан, широко 
населяет исследуемую территорию. Селится в лесонасаждениях, кустарни
ках по склонам балок и оврагов, лесонасаждениях населенных пунктов (см. 
приложение I, чернолобый сорокопут). Этот вид заселял степные про
странства исследуемой территории, по-видимому, с появлением на ней са
дов в населенных пунктах (37, 185). В настоящее время его численность во 
многих лесонасаждениях исследуемой территории выше, чем жулана.

Иволга (Oriolus oriolus L.) широко населяет исследуемую терри
торию. На гнездовье всюду обычна. В гнездовую пору этот вид найден 
нами в лесных урочищах долины Кубани и Прикубанской равнины, в ле
сонасаждениях близ Кущевской, Павловской, Каневской, Пластунов- 
ской, в лесонасаждениях совхоза «Г игант», в Ленинском лесхозе, пойме 
Дона. О гнездовании этого вида в прошлом в садах степной части терри
тории упоминают А. Браунер (1905), Г. Сарандинаки (1908), С.Н. Алфе- 
раки (1910). Исследуемую территорию населяет О. о. oriolus L.

Скворец обыкновенный (Sturnus vulgaris L.) на гнездовье много
числен во всех населенных пунктах. За пределами населенных пунктов 
иногда гнездится в лесонасаждениях (дупла), в норах и трещинах по бе
регам водоемов, в пустотах стенок колодцев, в крышах ферм и т.п. На 
исследуемой территории в гнездовую пору встречены три подвида: St. v. 
vulgaris L. добыт H.C. Олейниковым 20.06.1949 (самец, коллекция РГУ) 
в хуторе Тузлуково; St. v. tauricus But. добыт в Майкопе, Краснодаре, на 
Таманском полуострове, в Ейске, Таганроге, Недвиговке, Чалтыре, отме
чен Г. Сарандинаки (1908) для Маргаритовки и нами (175) -  для долин 
северо-западного Причерноморья; St. v. риrрurascens Gould. найден в Ро
стове, Аксае, Недвиговке, Сальске, Ейске, Крымске и ряде населенных 
пунктов долины Кубани и ее притоков (рис.19). St. v. caucasicus Lor. на 
территории Западного Предкавказья в гнездовую пору не найден (наши 
сборы, коллекции ЗИН, МГУ, РГУ). Однако И.Б. Волчанецкий и др.
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(1962) отмечают этот подвид для долины Афипса. Заметки по система
тике этого вида изложены в приложении I, скворец.

Скворец розовый (Pastor roseus L.) на исследуемой территории 
гнездится спорадически и назвать постоянные места гнездования этого 
вида невозможно. В прошлом часто встречался в Приазовье (418). В гнез
довую пору его добывали на Таманском полуострове (коллекция МГУ). 
Этот скворец встречался на гнездовье чаще всего в северо-восточных 
районах исследуемой территории (37, 298, 465; наши наблюдения).

Сойка (Garrulus glandarius L.). Естественной границей распро
странения кавказских соек на исследуемой территории являются урем
ные леса долины Кубани. Севернее этой естественной границы сойки 
найдены на гнездовье в Ленинском и Манычском лесхозах (162, 165, 166, 
363) и лесополосах совхоза «Гигант» (269; наши наблюдения).

Западное Предкавказье населяет G. g. krynicki Kalenicz. Птицы 
этого подвида найдены на гнездовье в Ленинском лесхозе и лесополосах 
совхоза «Гигант». В Манычском лесхозе гнездится G. g. glandarius L. 
(263). Сойки этого же подвида найдены на гнездовье в Матвеево-Курган- 
ском лесхозе (рис.20). В осенне-зимнее время в северной части исследу
емой территории кочует G. g. glandarius, однако в Ленинском и Маныч- 
ском лесхозах в это время обнаружены только кавказские сойки.

Сорока (Pica pica L.) в равнинной части на гнездовье многочис
ленна. Населяет вcе лесополосы, заросли терна по балкам, изредка гнез
дится в тростниковых зарослях. В густых, широких лесополосах жилые 
гнезда этих птиц встречаются через каждые 100-300 м. В долине Кубани 
и на Прикубанотой равнине гнездится по лесополосам и терновникам. 
В лесных урочищах здесь редка, гнездится только вдоль опушек. В се
верной части территории на гнездовье в лесхозах многочисленна, гнез
дится вдоль опушек и в глубине леса. На исследуемой территории оби
тает оседлая форма.

Галка (Corvus monedula monedula L.), в отличие от прочих врано- 
вых, на исследуемой территории является типичным синантропным эле
ментом. Эти птицы гнездятся в пустотах зданий всех населенных пунктов 
территории, селятся в пустотелых бетонных столбах линий электропере
дач, в различных сельскохозяйственных сооружениях в степи, пустотах 
на различных индустриальных сооружениях.

Грач (Corvus frugilegus frugilegus L.) широко населяет равнинную 
часть территории. Его гнездовые колонии встречаются в парковых 
насаждениях населенных пунктов, в полезащитных лесополосах, в искус
ственных и естественных лесных массивах. В связи со старением лесопо
лос эти птицы стали охотно селиться в их высокоствольных участках. 
В безлесных юго-восточных районах Ростовской области грачи гнездятся
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в невысоких разреженных лесополосах. Южнее долины Кубани эти 
птицы на гнездовье редки.

Серая ворона (Corvus cornix L.) на исследуемой территории се
лится главным образом в лесополосах и искусственных лесных массивах. 
Особенно охотно эти птицы гнездятся в лесонасаждениях близ водоемов. 
Часть серых ворон предкавказской популяции населяет тростниковые за
росли низовий рек Восточного Приазовья, низовий Дона и долины Запад
ного Маныча. На исследуемой территории ведет оседлый образ жизни 
С. с. kaukasicus Gengler. К подобному выводу пришел и А. Кёве (Keve, 
1972), исследовавший шкурки наших ворон.

Ворон (Corvus corax L.) изредка встречается в летнее время в до
лине Кубани и ее притоков. Выводок этих птиц отмечен 06.08.1973 близ 
села Самарского. Гнездо ворона со свежей кладкой найдено В.П. Бели- 
ком 13.03.1968 близ Таганрога.

Крапивник (Troglodytes troglodytes L.) в Предкавказье найден 
нами на гнездовье только в лесных массивах на Ставропольском плато. 
Для этих же мест его приводят И.Б. Волчанецкий (1959) и А.С. Будни- 
ченко (1965). Кроме того, крапивник найден на гнездовье в бассейнах 
Афипса и Псекупса (84). Для бассейнов этих рек И.Б. Волчанецкий и др. 
(1962) называют Tr. tr. hyrcanus Zar. Существует и иное мнение. Так, 
А.М. Судиловская (1954а) считает, что Крым и Кавказ населяет номи
нальный подвид. По мнению А.С. Будниченко (1965), этот подвид се
лится и на Ставропольском плато. Шкурки крапивников, добытых нами 
на Ставропольском плато, идентичны таковым с Северо-Западного Кав
каза и определены как Tr. tr. hyrcanus Zar.

Сверчок соловьиный (Locustella luscinioides Savi.) Обычен на 
гнездовье в дельте Кубани, в долинах всех рек Восточного Приазовья, в 
долине Дона в пределах исследуемой территории, в долине Западного 
Маныча до границы тростников на Пролетарском водохранилище 
(рис.21). До недавнего времени соловьиных сверчков, населяющих Пред
кавказье, относили к номинальной форме (83, 548, 379). На основании 
исследования шкурок этих птиц из юго-востока Европейской части 
нашей страны мы (170) относим соловьиных сверчков Предкавказья к но
вому подвиду L. l. sarmaticus Kaz. (приложение I, соловьиный сверчок).

Сверчок обыкновенный (Locustella naevia Bodd.) найден на гнез
довье на исследуемой территории на склонах балок в междуречье Кубань 
- Уруп. Ближайшими к этому месту гнездования являются пункты, 
названные И.Б. Волчанецким (1959) и А.С. Будниченко (1965) на Ставро
польском плато. Для этих мест они приводят L. n. naevia Bodd. Шкурки 
этих сверчков, добытых нами в Предкавказье, по окраске являются ти
пичными L. п. obscurior But., населяющими Кавказ (548, 379).
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Рис. 18. Места гнездования желтой трясогузки в Предкавказье

1 - M ffeldegg', ® -Mf.beemcv, ®  - M.f.dombrowskiv, t - Mfnielanogriseiis

Рис. 19. Места гнездования обыкновенного скворца в Предкавказье

Ъ - St.v.tauricus', ®  - St.v.caucasicus', ®  - St.v.purpurascens', t  - St.v.vulgaris
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Рис. 20. Места гнездования сойки в Предкавказье

Рис. 21. Места гнездования соловьиного сверчка в Предкавказье
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Камыш евка тонкоклювая (Lusciniola melanopogon Тепла.) -  
обычная гнездящаяся птица плавней рек Восточного Приазовья. На гнез
довье эти птицы найдены в дельте Кубани, в плавнях реки Челбас, в плав
нях низовьев Дона (рис.22) (69, 346, 173). На основании анализа коллек
ционных материалов и наших сборов, населяющих Приазовье птиц мы 
выделяем в самостоятельный подвид L. m. albiventris Kaz. (173). Заметки 
по распространению и систематике этого вида изложены в приложении I.

Камышевка-барсучок (Acrocephalus schoenobaenus L.) Обычна 
на всех реках Западного Предкавказья (418, 346, 362). Гнездится в поймах 
и дельтах рек (рис.23). В отличие от прочих камышевок, населяет забо
лоченные луга и в плавнях не встречается.

Камыш евка индийская (Acrocephalus agricola Jerd.) гнездится в 
поймах и дельтах таких рек, как Дон, Челбас, Бейсуг, Кубань (185, 362), 
обычна на Западном Маныче (рис.24). Причерноморье (485), Предкавка
зье и северо-западный Прикаспий до дельты Волги населяет подвид, опи
санный под именем А. а. septima Gavr. (87) и хорошо отличающийся на 
сериях от обитающего восточнее реки Урала подвида A. a. brevipennis Sev.

Камыш евка болотная (Acrocephalus palustris Bechst.) Гнездится 
в поймах всех рек Западного Предкавказья. В отличие от прочих камы
шевок, селится только по залуженным берегам среди сорной раститель
ности или высыхающим руслам верховий. В южной части исследуемой 
территории и в Восточном Приазовье выходит за пределы пойм и селится 
в хлебных злаках, а на Прикубанской равнине -  в лугово-степной расти
тельности надпойменных террас.

Тростниковая камыш евка (Acrocephalus scirpaceus Herm.) гнез
дится в плавнях Кубани и других рек Восточного Приазовья, населяет 
пойму низовий Дона и водоемы Западного Маныча вплоть до границы 
тростников на Пролетарском водохранилище (рис.25). Г нездится в трост
никовых зарослях и в силу этого шире других мелких камышевок насе
ляет реки территории.

В Западном Предкавказье гнездится европейский подвид А. sc. 
scirpaceus Herm., в Восточном Предкавказье -  более бледная форма 
А. sc. fuscus Hempr. et Ehrenb.

Дроздовидная камыш евка (Acrocephalus arundinaceus L.) насе
ляет все водоемы Предкавказья, покрытые жесткой надводной раститель
ностью: дельты и долины рек, озера, пруды, каналы, старицы и т.п. Е.С. 
Птушенко (1954), Ч. Вори (Vaurie, 1959) и М.А. Воинственский (1960) 
дроздовидных камышевок, населяющих Крым, Предкавказье, бассейн 
Дона, относят к номинальной форме. Л.А. Портенко (1960) указывает, что 
в этих местах гнездится A. a. zarudnyi Hart. Анализ коллекционных мате
риалов и наших сборов позволяет нам подтвердить мнение Л.А. Портенко.
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Рис. 22. Места гнездования тонкоклювой камышевки в Предкавказье

Рис. 23. Места гнездования камышевки-барсучка в Предкавказье
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Рис. 24. Места гнездования индийской камышевки в Предкавказье

Рис. 25. Места гнездования тростниковой камышевки в Предкавказье
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Пеночка-пересмешка (Hippolais icterina Vieill.), вероятно, гнез
дящаяся птица лесонасаждений поймы низовий Дона: поющие самцы от
мечались нами здесь 22.05.1968, 01.06.1968 и 10.06.1966. А.Б. Кистяков- 
ский (1932) в летнее время отмечал этот вид в дельте Кубани, В.С. 
Очаповский (19676) -  в Краснодаре. Одна птица добыта нами в июне в 
долине реки Догуаб (175). Перечисленные выше места предполагаемого 
гнездования находятся значительно южнее ближайшей южной границы 
вида (512). В отмеченных выше пунктах встречается, по-видимому, Н. i. 
icterina Vieill.

С лавка ястребиная (Sylvia nisoria Bechst.) гнездится во всех мо
лодых лесополосах, в опушечном кустарнике, в кустарниках по склонам 
оврагов и балок. По речным долинам этот вид заходит в предгорья Кав
каза. Обычен, в лесополосах местами многочислен. В Предкавказье гнез
дится типичная форма S. n. nisoria Bechst.

Славка-черноголовка (Sylvia atricapilla L.) населяет искусствен
ные лесные массивы и их естественные аналоги, найдена на гнездовье в 
лесополосах. По мнению Л.А. Портенко и Б. Витингофф (Portenko und 
Vietinghoff, 1971), северную границу распространения черноголовых сла
вок кавказской популяции следует проводить по линии между Славян
ском, Лабинском, Темнолесской, Кисловодском, Шелковской. По нашим 
наблюдениям, черноголовые славки гнездятся значительно севернее этой 
линии: они найдены в Ленинском лесхозе, в лесополосах совхоза «Ги
гант», в Матвеево-Курганском лесхозе (рис.26). В.А. Миноранский и 
В.И. Харченко (1967) отмечают гнездование этого вида близ Таганрога, 
а И.Б. Волчанецкий и др. (1970) -  в Азовском лесу (близ Жданова).

Птицы, гнездящиеся в долине Кубани, Кумы, на Ставропольском 
плато, а также в Ленинском лесхозе, лесополосах совхоза «Г игант», от
носятся к подвиду S. a. dammholzi Stres., населяющему Кавказ. В Матве- 
ево-Курганском лесхозе обитает, по-видимому, S. a. atricapilla L., 
найденная в Велико-Анадольском лесничестве (39).

С лавка садовая (Sylvia borin Bodd.) широко населяет исследуе
мую территорию, на гнездовье обычна. По речным долинам заходит в 
предгорья Кавказа (285). По непонятным для нас причинам южная гра
ница этого вида проведена значительно севернее территории Предкавка
зья (537). На исследуемой территории обитает подвид S. b. borin Bodd.

С лавка серая (Sylvia communis Lath.) широко населяет исследуе
мую территорию, на гнездовье многочисленна. Гнездится в молодых ле
сополосах, в опушечном кустарнике, в высокостебельных сорняках по 
краям полей, в поймах рек и их дельтах. По речным долинам поднимается 
в предгорья Кавказа, где населяет опушечный кустарник, кустарник на 
вырубках, сухих склонах и высокостебельное разнотравье. На основании
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изучения коллекционного материала установлено, что Предкавказье 
населяет подвид S. c. icterops Menetr. И.Б. Волчанецкий (1934) упоми
нает, что севернее Дона между Таганрогом и Ростовом обитает номи
нальная форма. Птицы, гнездящиеся в долине Дона и на его правом бе
регу, определены нами как S. c. icterops.

Славка-завируш ка (Sylvia curruca L.) -  редкая, по-видимому, 
гнездящаяся птица северной части исследуемой территории. Г. Саранди- 
наки (1908) указывает, что этот вид гнездился в садах по усадьбам Во
сточного Приазовья (Азовский район). С.Н. Алфераки (1910) считал этот 
вид достоверно гнездящимся по усадьбам Северного Приазовья. Поющие 
самцы-завирушки отмечены нами 05.06.1960, 10-14.05.1960, 18-22.05.1968 
и 24.06.1969 в Ростове и его окрестностях. Кроме того, эти славки встре
чены 22.05.1971 и 05.07.1970 в Матвеево-Курганском лесхозе и парке по
селка Матвеев-Курган. Отмечены места, где самцы токовали постоянно. 
В перечисленных выше пунктах встречается, вероятно, S. с. curruca L., 
населяющая юг Европейской части СССР.

Пеночка-теньковка (Phylloscopus collybita Vieill.) гнездится в 
лесных урочищах поймы Кубани и Прикубанской равнины, а также на 
Ставропольском плато (185, 76, 64, 42; наши наблюдения). Севернее до
лины Кубани поющие теньковки отмечены нами в гнездовую пору в Ле
нинском лесхозе. Н.А. Рашкевич (1953, 1957) и А.С. Будниченко (1960) 
включают теньковку в число птиц, гнездящихся в лесополосах Сальского 
и Целинского районов Ростовской области. В старых лесонасаждениях 
этих районов теньковки нами не найдены. Вероятно, здесь, как и в Ле
нинском лесхозе, имели место встречи холостых самцов. По данным 
Л.Б. Беме (1925), Е.С. Птушенко (1954), И.Б. Волчанецкого и др. (1962) 
и А.С. Будниченко (1965), в Предкавказье обитает Ph. с. abietinus Nils. 
Экземпляры, собранные нами, относятся к этому же подвиду.

Пеночка зеленая (Phylloscopus trochiloides Sund.), по-видимому, 
гнездится в небольшом числе в некоторых лесных урочищах предгорий. 
Так, В.С. Очаповский сообщил нам о нахождении двух гнезд этих пено
чек в парке города Горячий Ключ. В коллекции Зоологического музея 
МГУ есть экземпляр Ph. tr. nitidus Blyth, добытый в мае в урочище близ 
Ставрополя.

Мухоловка-пеструшка (Muscicapa hypoleuca Pall.) встречается в 
лесах Ставропольского плато (76). И.Б. Волчанецкий и др. (1962) относят 
пеструшек (М. h. hypoleuca Pall.) к числу гнездящихся в долине Афипса. 
Никто, кроме указанных авторов, пеструшек на гнездовье на Северном 
Кавказе не находил.

Мухоловка-белошейка (Muscicapa albicollis Т е т т .)  гнездится в 
небольшом числе в лесных урочищах долины Кубани и Прикубанской
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равнины. А.Б. Кистяковский (1932) указывает, что эта мухоловка гнез
дится в окрестностях Славянска-на-Кубани. И.Б. Волчанецкий и др. (1962) 
отмечают ее для долины Псекупса. Нами эти птицы встречены в лесном 
урочище близ аула Октябрьский. В Предкавказье обитает подвид М. а.
semitorquata Hom.

Мухоловка малая (Muscicapa parva Bechst.) В гнездовую пору от
мечена близ Славянска-на-Кубани (Кистяковский, 1932), в лесах на Став
ропольском плато (76, 42). Мы отмечали этих птиц в лесных урочищах 
по Кубани («Красный лес», лес у Новомихайловки, Невинномысска). Се
вернее долины Кубани эти птицы встречены в гнездовую пору в Ленин
ском лесхозе. Кавказ и Предкавказье населяет М. р. parva Bechst. (26, 379).

Серая мухоловка (Muscicapa srtiata Pall.) встречается на гнездо
вье в зрелых лесонасаждениях, старых парках городов и сел. Современ
ные фаунистические сводки не дают правильного представления о рас
пространении этого вида в Предкавказье (26,511). Серые мухоловки 
кавказской популяции в прошлом доходили на север до долины Кубани 
(29). В северной части исследуемой территории их находили на гнездовье 
близ Азова и Таганрога (418, 9). В настоящее время, в связи о интенсив
ными лесомелиоративными работами, этот вид освоил исследуемую тер
риторию широко (рис.27). Так, Н.А. Рашкевич (1957), В.А. Миноранский 
и В.И. Харченко (1967) указывают на гнездование этого вида в Ростове и 
его окрестностях. Нами эти птицы найдены на гнездовье в пойменных 
лесонасаждениях близ Ростова, в Матвеево-Курганском н Ленинском 
лесхозах, в лесонасаждениях совхоза «Г игант», в лесонасаждениях близ 
Каневской. На исследуемой территории обитает М. s. striata РаП. (прило
жение I, серая мухоловка).

Чекан луговой (Saxicola rubetra L.) встречается на гнездовье на 
лугах долины Кубани и Прикубанской равнины. В ревизии распростра
нения лугового чекана (536) граница ареала кавказской популяции про
водится через пункты: Г еленджик, Кавказский заповедник, Минеральные 
воды, Ведено. Однако А. Браунер (1914) находил этих птиц под Пятигор
ском, Н.Я. Динник (1910) встречал слетков под Ставрополем, И.Б. Вол
чанецкий (1959) указывал на гнездование этого вида в равнинной части 
Восточного Предкавказья, а В.С. Очаповский (1965) отмечал их на гнез
довье под Краснодаром. Нами эти птицы отмечены в гнездовую пору в 
дельте Кубани (поселок Забойский), близ аула Октябрьского, в пойме Ку
бани близ Армавира, Невинномысска, на разливах в низовьях Кумы (Ве- 
личаевка). Таким образом, северную границу кавказской популяции лу
гового чекана следует проводить по нижнему течению Кубани и далее по 
долине Кумы до ее низовий (рис.28).
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Рис. 26. Места гнездования славки-черноголовки в Предкавказье

Рис. 27. Места гнездования серой мухоловки в Предкавказье
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Рис. 28. Места гнездования лугового чекана в Предкавказье

Рис. 29. Места гнездования черноголового чекана в Предкавказье
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Чекан черноголовый (Saxicola torquata L.) селится среди луговой 
и лугово-степной растительности в поймах рек и надпойменных террасах 
южной части исследуемой территории (рис.29). На гнездовье этот вид 
найден в дельте Кубани, в низовьях реки Челбас (342, 510; наши наблю
дения). В пойме Кубани эти чеканы найдены нами близ Армавира.

Систематическое положение черноголовых чеканов, населяющих 
Кавказ и Предкавказье, освещается по-разному. Б.К. Штегман (1935), Н.А. 
Гладков (1954а), Л.А. Портенко (1954), Ч. Вори (Vaurie, 1959) считают, что 
восточнее Ставропольского плато обитает S. t. variegata Gm., а западнее -
S. t. rubicola L. Х. Моламусов (1967) считает, что равнинные районы Се
верного Кавказа населяет S. t. variegata, а горные -  S. t. rubicola. Исследо
вание коллекционного материала не позволяет в настоящее время принять 
определенное решение (см. приложение I, черногорлый чекан).

Каменка обыкновенная (Oenanthe oenanthe oenanthe L.) широко 
населяет исследуемую территорию. Гнездится в норах грызунов по зале
жам и остаткам целины по склонам балок, в норах ракш, в естественных 
пустотах вертикальных обнажений, иногда на окраинах крупных насе
ленных пунктов в местах новостроек.

Каменка-плешанка (Oenanthe pleschanka Lepech.) населяет об
рывы и карьеры на правом берегу Дона, иногда селится в обрывистых 
берегах Западного Маныча, что для Пролетарского водохранилища под
тверждают В.С. Петров и В.А. Миноранский (1962). Эти птицы гнездятся 
вдоль западных склонов Ставропольского плато и на обрывистых скло
нах северной части черноморского побережья Кавказа (204, 84, 175). От
меченное выше вносит известные поправки в представление о распро
странении этого вида (рис.30) в Предкавказье (537). На исследуемой 
территории гнездится О. р. pleschanka Lepech. (233).

Каменка-плясунья (Oenanthe isabellina Т ет т .) , как и обыкновен
ная каменка, гнездится в норах крупных грызунов по залежам, склонам 
оврагов, часто селится в норах птиц по вертикальным обнажениям, а 
также по склонам каналов оросительных систем. Этот вид доходит на за
пад до восточного побережья Азовского моря, на севере выходит за пре
делы исследуемой территории; на юге проникает по остепненным скло
нам долин рек в предгорья (рис. 31).

Садовая горихвостка (Phoenicurus phoenicurus L.) гнездится в 
южной части исследуемой территории, где населяет старые лесные уро
чища долины Кубани (185, 350; наши наблюдения) и населенные пункты 
на Прикубанской равнине. Севернее этой естественной границы распро
странения кавказской популяции горихвостки найдены на гнездовье в 
Ростове (397, 269; наши наблюдения), в лесонасаждениях окрестностей 
Ростова, в Ленинском лесхозе (рис.32).
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Рис. 30. Места гнездования каменки-плешанки в Предкавказье

Рис. 31. Места гнездования каменки-плясуньи в Предкавказье
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На Северном Кавказе обитают два подвида горихвосток (4, 76, 
285): Ph. ph. phoenicurus L. и Ph. ph. sammamisicus Habl. Последняя дохо
дит до долины Кубани включительно (350). Подвидовая принадлежность 
горихвосток, найденных севернее Кубани, не установлена.

Зарянка (Erithacus nubecula L.) -  редкая гнездящаяся птица лесных 
урочищ Прикубанской равнины. Населяет старые участки леса. Г нездится 
в лесах Ставропольского плато, обычна в долинах Афипса и Псекупса 
(84), найдена нами на гнездовье в долине Кубани (Новомихайловка). Се
верный Кавказ населяет подвид Е. r. caucasica But. (102, 377, 285).

Соловей южный (Luscinia megarhynchos Brehm) Обычен на гнез
довье в южной части исследуемой территории. Селится в осветленных 
лесонасаждениях с густым подлеском, а в лесах -  вдоль опушек. Есте
ственно-исторической границей распространения этого вида в Предкав
казье являются покрытые лесом долины Кубани и Кумы, а также лесные 
урочища на Ставропольском плато (405, 185, 76, 84, 285; наши наблюде
ния). Севернее Кубани южный соловей найден нами в гнездовую пору 
близ станицы Каневской, в лесополосах совхоза «Г игант», в лесополосах 
близ Егорлыкской (рис.33). В Западном Предкавказье во всех перечис
ленных выше пунктах обитает L. m. africana Fisch. et Reich.

Соловей обыкновенный (Luscinia luscinia L.) Г нездится в северной 
части исследуемой территории. Наиболее охотно селится в лесонасажде
ниях с густым подлеском, часто гнездится у опушек. В отечественной ор
нитологической литературе поддерживается представление о широком 
распространении этого соловья на Северном Кавказе (254, 419, 21, 102, 24). 
Однако ни в одной из работ не оказалось фактов, достоверно подтвержда
ющих гнездование здесь этого вида. Так, Х. Моламусов (1967), тщательно 
исследовавший орнитофауну Центрального Кавказа, вынужден ссы
латься только на находки гнезд, упомянутые А.М. Радищевым (1926) и 
Р.Л. Беме (1958). В работах же этих авторов находки не подтверждены 
точным определением. Более того, в списках видов ряда авторов (393, 24, 
400 и др.) для Северного Кавказа не приводится южный соловей!

А.Б. Кистяковский (1932), И.Б. Волчанецкий и др. (1962) не вклю
чили обыкновенного соловья в число гнездящихся птиц северо-западного 
Кавказа. Н.А. Рашкевич (1957) и А.С. Будниченко (1965) не встречали 
этих птиц на гнездовье в старых лесополосах Сальского и Целинского 
районов Ростовской области. В долинах Кубани и Кумы нам встречались 
только пролетные обыкновенные соловьи.

Таким образом, обыкновенный соловей населяет лесонасаждения 
северной части исследуемой территории и не характерен для предкавказ
ского лесостепья. Южными пунктами находок этого соловья в гнездовую 
пору являются Ленинский лесхоз, совхоз «Гигант», лесонасаждения
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окрестностей Сальска и Яшалты (рис.34).
Варакушка (Luscinia svecica L.) населяет заболоченные поймы 

рек Западного Предкавказья. На гнездовье обычна только в пойме Дона 
вплоть до его дельты, где селится в разреженных лесонасаждениях, а 
также по периферии тростниково-рогозовых зарослей и среди высокосте
бельной травянистой растительности на островах и грядах пойменных 
болот; в последнее время стала гнездиться на ирригационных сооруже
ниях рисовых полей (дельта Кубани).

Вопрос о пребывании варакушки в Предкавказье до недавнего вре
мени оставался открытым. С.Н. Варшавский (1965) отмечал, что вара
кушки по долине Дона доходят до Романовской - Цимлянской. Мы отме
чали гнездование варакушек близ Ростова (160, 362). Южнее Дона эти 
птицы найдены нами на гнездовье в низовьях рек Челбас и Кубань 
(рис.35). На гнездование этого вида в Восточном Приазовье указывали 
В.С. Очаповский (1969) и З. Чарнецкий (Czamecki, 1973). Варакушки, 
населяющие Нижний Дон, Кубань и Челбас, относятся к южнорусской 
форме L. sv. occidentalis Zar.

Дрозд черный (Turdus meruia L.) населяет лесные урочища При- 
кубанской равнины и урёмы долины Кубани, являющиеся естественной 
границей распространения дроздов кавказской популяции (185, 84; наши 
наблюдения). Севернее этой границы черные дрозды найдены нами на 
гнездовье в Ленинском и Матвеево-Курганском лесхозах (рис. 36). Кав
каз населяет подвид Т. т. aterrima Маdаrasz (377, 285). Он же гнездится 
в лесах Предкавказья. Подвидовая принадлежность дроздов, гнездя
щихся в Ленинском и Матвеево-Курганском лесхозах, не выяснена.

Дрозд певчий (Turdus philomelos Brehm). Естественной границей 
распространения певчих дроздов кавказской популяции являются лесные 
урочища долины Кубани от низовий до лесных урочищ на Ставрополь
ском плато (185, 76, 84; наши наблюдения), где эти птицы обычны. Се
вернее этой границы певчие дрозды найдены на гнездовье в Ленинском 
и Матвеево-Курганском лесхозах, в пойменных лесонасаждениях близ 
Ростова (рис.37).

Дрозд-деряба (Turdus viscivorus L.) гнездится, по мнению ряда ав
торов, только в горных лесах Кавказа (102, 377, 285). Однако на Северо
Западном Кавказе этот вид отмечен на гнездовье (84; наши наблюдения) 
на высоте около 100-200 м над уровнем моря. А.С. Будниченко (1965) 
указывает на гнездование этих птиц на Ставропольском плато. На терри
тории Западного Предкавказья дерябы отмечены нами в гнездовую пору 
в урочище «Красный лес». В Предкавказье встречается, по-видимому, 
кавказский подвид.
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Рис. 32. Места гнездования садовой горихвостки в Предкавказье

Рис. 33. Места гнездования южного соловья в Предкавказье
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Рис. 34. Места гнездования обыкновенного соловья в Предкавказье

Рис. 35. Места гнездования варакушки в Предкавказье
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Синица усатая (Panurus biarmicus L.) на исследуемой территории 
найдена нами на гнездовье в дельте Кубани, в заболоченных долинах рек 
Бейсуг, Челбас, Ея, в долине Дона от его дельты до устья Западного Ма- 
ныча, на всех водохранилищах этой реки до границы распространения 
надводной растительности (рис.38). Распространение и биология этого 
вида подробно описаны нами (321, 322, 323). Исследование коллекцион
ного материала показало, что Западное Предкавказье населяет подвид Р. b. 
russicus Brehm. В восточной части Предкавказья, на водоемах Западного 
Прикаспия обитает Р. b. barbatus Pall. (см. приложение I, усатая синица).

Синица длиннохвостая (Aegithalos caudatus L.) на гнездовье 
редка. Естественной границей распространения этих птиц являются лес
ные урочища Прикубанской равнины и долины Кубани, а также лесные 
урочища на Ставропольском плато. Севернее этой границы длиннохво
стые синицы найдены нами только в Ленинском лесхозе (362).

Исследование коллекционного материала показало, что Кавказ и 
Предкавказье населяет подвид А. с. major Radde. К этому же подвиду мы 
относим длиннохвостых синиц Ленинского лесхоза. Заметки по система
тике этого вида приведены в приложении I, длиннохвостая синица.

Ремез (Remiz pendulinus L.) селится в лесонасаждениях и даже на 
отдельных деревьях в долинах рек и на некотором удалении от них. Эти 
птицы наиболее многочисленны на гнездовье в хорошо облесенных до
линах низовий Дона и Кубани, найдены на гнездовье в долинах рек Чел- 
бас, Ея, Западный Маныч (рис.39). На Маныче ремезы стали гнездиться 
с появлением на его берегах древесных насаждений. Анализ коллекцион
ного материала показал, что ремезы Западного Предкавказья близки к но
минальному подвиду (см. приложение I, ремез).

Гаичка (Parus palustris L.) встречается на гнездовье в пойменных 
лесах Кубани и лесах предгорий (84, 342, 346), а также в лесах на Став
ропольском плато (76). В указанных местах гнездится Р. р. kabardensis But.

М осковка (Parus ater L.) ведет оседлый образ жизни в лесах При- 
кубанской равнины. На гнездовьях в бассейнах Псекупса и Афипса 
найдена Р. a. michalowskii Bogd. (84).

Лазоревка (Parus caeruleus L.) гнездится в старых искусственных 
лесных массивах и их естественных аналогах, где по численности лишь 
несколько уступает большой синице. Севернее долины Кубани на гнез
довье найдена в лесополосах Сальского района (397). В.С. Петров и Б.А. 
Нечаев приводят ее для Манычского лесхоза. Кроме того, эти птицы 
найдены нами на гнездовье в Ленинском лесхозе, в лесонасаждениях 
близ Ростова, в Матвеево-Курганском лесхозе (рис.40). Птиц, добытых 
на Ставропольском плато, в предгорьях Кавказа и в Ленинском лесхозе, 
мы относим к подвиду Р. с. georgicus But. (см. приложение I, лазоревка).
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Рис. 36. Места гнездования черного дрозда в Предкавказье

Рис. 37. Места гнездования певчего дрозда в Предкавказье
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Рис. 38. Места гнездования усатой синицы в Предкавказье

Рис. 39. Места гнездования ремеза в Предкавказье



93

Синица большая (Parus major L.) обычна в лесах предгорий, до
лины Кубани и Ставропольского плато (185, 76, 84, 42; наши наблюде
ния). Севернее эти птицы найдены на гнездовье в старых лесополосах 
Сальского и Целинского районов Ростовской области (40, 397; наши 
наблюдения), в Ленинском лесхозе, в лесонасаждениях Ростова и его 
окрестностей. На исследуемой территории селится Р. т. major L.

Поползень (Sitta europaea L.) в лесах Прикубанской равнины ведет 
оседлый образ жизни (84). Нами в гнездовую пору эти птицы отмечены в 
урочище «Красный лес». В Предкавказье обитает S. е. caucasica Reich.

Пищуха (Certhia familiaris L.) названа в качестве оседлой птицы до
лин Псекупса и Афипса (84). Кавказ населяет C. f. caucasica But. (67, 377).

Воробей домовый (Passer domesticus L.) -  оседлая птица, широко 
населяющая равнинную часть исследуемой территории и проникающая 
по населенным пунктам речных долин в предгорья. Во всех населенных 
пунктах на гнездовье многочисленна, где селится в пустотах зданий, в 
искусственных гнездовьях, в пустотах опор линий электропередач. Неко
торая часть птиц здесь гнездится в кронах деревьев. Иногда домовые во
робьи поселяются в норах других птиц по берегам водоемов (Дон, Запад
ный Маныч, Кубань), в дуплистых деревьях лесонасаждений, в пустотах 
гидросооружений и т.п. на значительном удалении от населенных пунк
тов. В южной части Западного Предкавказья гнездится Р. d. caucasicus 
Bogd., на широте Ростова и на Западном Маныче найден Р. d. domesticus L.

Воробей полевой (Passer montanus L.) -  оседлая птица, широко 
населяющая равнинную часть исследуемой территории и по долинам рек 
(населенные пункты) проникающая в предгорья. На гнездовье многочис
ленна. В населенных пунктах городского типа встречается много реже, 
чем домовый воробей. В населенных пунктах сельского типа многочис
ленна. Охотно селится в дуплах деревьев, в стогах сена и соломы, иногда 
в норах других птиц. В отличие от домовых воробьев, широко населяет 
лесонасаждения, где гнездится в стенах гнезд врановых (в основном со
рок) и хищных птиц (пустельг, кобчиков, коршунов). В южной части ис
следуемой территории на гнездовье встречается Р. m. transcaucasicus 
But., на широте Ростова -  Р. m. montanus L.

Зяблик (Fringilla coelebs L.) на гнездовье обычен в южной части 
исследуемой территории. В недавнем прошлом естественной границей 
распространения зяблика в Предкавказье были уремные леса долины Ку
бани и Кумы и лесные урочища на Ставропольском плато (185, 76, 84; 
наши наблюдения). В настоящее время, в связи с появлением густой сети 
полезащитных лесонасаждений и искусственных лесных массивов, этот 
вид населяет вою территорию Западного Предкавказья вплоть до ее се
верных границ (рис.41). Здесь он гнездится в старых лесонасаждениях
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(162, 165, 166, 362). В Предкавказье обитает F. с. caucasica Serebr. Север
ными пунктами находок этого подвида в Западном Предкавказье явля
ются Ленинский лесхоз, окрестности Ростова, совхоз «Гигант». Птицы, 
добытые в Матвеево-Курганском лесхозе, относятся к номинальному 
подвиду (см. приложение I, зяблик).

Зеленушка (Chloris chloris L.) на гнездовье теперь обычна на всей 
исследуемой территории. Наиболее охотно селится в древесных насаж
дениях паркового типа, в кулисных лесополосах, в садах и на виноград
никах, встречается на гнездовье в разреженных лесополосах, в кустарнике 
на полянах и опушках лесов. Естественной границей распространения 
этого вида, по-видимому, были облесенные поймы Кубани, Кумы и леса 
Ставропольского плато. Севернее Кубани зеленушек находили на гнез
довье в Аксайском, Сальском, Пролетарском и Орловском районах Ро
стовской области (40, 41, 397, 259), в Ленинском и Манычском лесхозах, 
в Пролетарске (366, 362), в лесонасаждениях совхоза «Гигант», в право
бережной части Дона в полосе населенных пунктов от Таганрога до Но
вочеркасска (рис.42). Зеленушек, населяющих Предкавказье, мы относим 
к подвиду Ch. ch. caucasica Gengler. Северными пунктами находок этого 
подвида являются Ленинский лесхоз и лесополосы совхоза «Гигант». Зе
ленушки, добытые близ Новочеркасска, Ростова, Матвеево-Кургана, по 
окраске являются типичными Ch. ch. chloris L. (см. приложение I, зеле
нушка).

Щегол (Carduelis carduelis L.) в Западном Предкавказье встреча
ется повсеместно. В правобережной части Нижнего Дона он найден на 
гнездовье в полосе населенных пунктов от Таганрога до Новочеркасска, 
а в левобережной -  в усадьбе совхоза «Орошаемый», в Ленинском 
лесхозе, станице Каневской, Славянске-на-Кубани, поселке Забойском, 
ауле Октябрьском, Горячем Ключе и др. (рис.43). Гнездится щегол и в 
Манычском лесхозе (366). Западное Предкавказье населяет С. с. colchicus 
Koudasch. Северными пунктами находок этого подвида являются Канев
ская, Ленинский лесхоз, совхоз «Гигант». Щеглы, добытые в Матвеево- 
Курганском лесхозе и близ Ростова, относятся к номинальному подвиду 
(см. приложение I, щегол).

Коноплянка (Acanthis cannabina L.) на исследуемой территории 
весьма немногочисленна. Наиболее охотно селится в древесных насаж
дениях паркового типа, в населенных пунктах, садах, на виноградниках, 
в молодых посадках хвойных. В гнездовой период мы отмечали конопля
нок в окрестностях Славянска-на-Кубани, Краснодара, аула Октябрь
ского, села Новомихайловского, Ставрополя. Севернее этих пунктов ко
ноплянки найдены близ станицы Каневской, в лесополосах совхоза
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«Г игант», Ленинском и Матвеево-Курганском лесхозах, в полосе населен
ных пунктов Таганрог - Новочеркасск (рис.44). Исследование коллекцион
ных шкурок показало, что на правобережье Дона обитает А. с. cannabina L. 
Предкавказье населяет А. с. kudaschevi Port. (см. приложение I, коноп
лянка).

Чечевица (Carpodacus erythrinus Pall.) гнездится в лесных урочи
щах южной части исследуемой территории, где обычна. Естественной 
границей распространения этого вида являются лесные урочища долины 
Кубани и Ставропольского плато. Севернее Кубани эти птицы найдены 
нами на гнездовье в Ленинском лесхозе (рис.45). Как показали исследо
вания ряда авторов (22, 76, 379 и др.), на Северном Кавказе обитает под
вид С. е. kubanensis Laubm. Этот подвид в Предкавказье теперь расселя
ется на север (362). Подвидовая принадлежность птиц, добытых в 
Матвеево-Курганском лесхозе, не выяснена.

Дубонос (Coccothraustes coccothraustes L.) отмечен в гнездовую 
пору в предгорьях Северо-Западного Кавказа (84), в урочище «Красный 
лес» (Кистяковский, 1932) и на Ставропольском плато (42). Нами эти 
птицы найдены в лесу близ аула Октябрьского, в Ленинском и Матвеево- 
Курганском лесхозах, в парке Ростова. Г нездятся эти птицы и в Маныч- 
ском лесхозе (366). На исследуемой территории С. с. nigricans But. оседлы. 
Кроме того, в зимнюю пору здесь встречается С. с. сосcothraustes L.

Просянка (Emberiza calandra L.) широко населяет исследуемую 
территорию. На гнездовье обычна. Населяет луга, залежи и участки це
лины, покрытые кустарниками, охотно селится в молодых лесонасажде
ниях. По луговым степям Прикубанской равнины проникает в предгорья. 
И.Б. Волчанецкий и др. (1962) отмечают, что бассейн Кубани и Черно
морское побережье населяет подвид Е. с. sarmatica Port. Серия птиц из 
Западного Предкавказья определена нами как Е. с. ignobilis Port. (прило
жение I, просянка).

Овсянка обыкновенная (Еberiza citrinella L.) населяет южную 
часть исследуемой территории. По сведениям ряда авторов (76, 84, 42, 
536) и нашим данным, естественной границей распространения кавказ
ской популяции этих овсянок являются лесные урочища долины Кубани 
и Ставропольского плато (рис.46). Указания на гнездование этих овсянок 
в Сальском районе Ростовской области (397) и в окрестностях Алексан- 
дровки (536, по Алфераки, 1910-!) ошибочны. Южная граница ареала ев
ропейской популяции обыкновенной овсянки в Приазовье (536) нужда
ется в поправках: эти птицы гнездятся в Азовском лесу (81) и Матвеево- 
Курганском лесхозе, в районе Кочетовской -  Раздорской (366). На иссле
дуемой территории гнездится Е. с. erythrogenys Brehm.
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Рис. 40. Места гнездования лазоревки в Предкавказье

Рис. 41. Места гнездования зяблика в Предкавказье
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Рис. 42. Места гнездования зеленушки в Предкавказье

Рис. 43. Места гнездования щегла в Предкавказье
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Рис. 44. Места гнездования коноплянки в Предкавказье

Рис. 45. Места гнездования чечевицы в Предкавказье
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Рис. 46. Места гнездования обыкновенной овсянки в Предкавказье

Рис. 47. Места гнездования тростниковой овсянки в Предкавказье
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Овсянка горная (Emberiza cia L.) найдена в гнездовой перевод на 
каменистых обнажениях юго-западных склонов Ставропольского плато 
и на крутых каменистых склонах долины реки Уруп. Здесь, несомненно, 
гнездится подвид Е. с. prageri Laubm., населяющий Кавказ.

Овсянка тростниковая (Emberiza schoeniclus L.) населяет дельты 
и заболоченные долины рек Восточного Приазовья, долину Дона в пре
делах исследуемой территории, долину Западного Маныча до границы 
тростников на Пролетарском водохранилище (рис.47). В перечисленных 
выше местах гнездится подвид Е. sch. tschusii Alm. et Reis., частично зи
мующий здесь же. Заметки по систематике этого вида изложены в при
ложении I, тростниковая овсянка.

Овсянка черноголовая (Emberiza melanocephala Scop.) населяет 
всю исследуемую территорию. Г нездится в молодых лесополосах, в вы
сокостебельных злаках и сорняках по обочинам полей, по склонам овра
гов и балок, покрытых кустарниками (397, 84, 42; наши наблюдения).

Овсянка садовая (Emberiza hortulana L.) населяет всю исследуе
мую территорию. Как и черноголовая овсянка, она гнездится в молодых 
лесонасаждениях, в сорняках по обочинам полей, по склонам балок и 
оврагов (397, 84, 42; наши наблюдения). На исследуемой территории оби
тает E. h. hortulana L.
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Приложения
ПРЙКШНКБ I.

Дополнение к евдоеовд обзору. Заметки по систем атике. 

Коллекционные экземпляры.

Поганка малая.
коллекционные экземпляры: май.1948г.. окр.хут.Тузлухоьо, ш - 
зоеья р.Западный Маныч, Н.С.Олейников, Р1У; 29.8.70г., 3 особи, 
17.9.67г., <£, 2.11.71г., ad, окр.РостоЕа, Б.А.КазакоЕ, Р1У.

Поганка черношейная.
Коллекционные экземпляры: 23.5.49г., сГ, 22.5.49г., сГ, 8.8.48г., 
jutT. , 3.5.48г.» <̂ ,с?, 22.6.48г., сГ, окр.хут.Тузлукоьо, низоеьп 
р.Западный Маныч, Н.С.Олейников, Б.А.Нечаев, РГУ; 27.5.47г.,
2 ad, Реселовское водохранилище, Н.о.ОлекяикоЕ, РГУ; 6.5.58г.,
$>, окр.хут.Сладкий Диман, низоеья р.Челбас, Е.Э.ь.артшю, РГУ; 
23.3.16г., ояр.Ростова, Г.А.дОрнелио, МГУ; 26.8.28г., с?, Ремонт
ное /РостоЕская обл./, Н.К.г&лабухов, МГУ; 17.8.14г., Екатери- 
ноьская, Ейский отдел /краснодарский кр./, Е.С.Птушенко, МГУ.; 
15.6.53г., дельта Кубани, Ахтарско-Гриьенские плэбни, А.А.Ре-  
нокуров, Э.Б.ДуброьскиЙ, МГУ. .

Поганка серодекая.
юлдекциояные экземпляры: 29.4.63г., о кр. ху т. Сладкий Лиман, яи- 

зоеья р.Челбас, колл.?, РГУ; 6.5.58г., д, там яе, Е.Э.Мартино, 
РГУ; 10.5.49г., 5 , 5.4.47г., $ ,  30.5.47г.окр.хут.Тузлукоьо, 
низоеья р.Западный Маныч, И.С.Олейников, Б.А.йечаеь, РГУ; 
18.6.48г., .̂d", р.Западный Маныч, колл.?, РГУ; 30.7.53г., <?, 
дельта Кубани, Ахтарско-Гриьенские плавни,А.А .Нинокуров,
Э.Б.Дубровский, МГУ.

Чомга.
Коллекционные экземпляры: 22.5.49г.,<f, 29.5.49г.,<?, 7.7.48г., 
juff. , 10.4.47г., ad, 9.7.48г., ^,2 jus. , окр.хут.Тузлукоьо, ни
зоеья р.Западный Маныч, Н.С.ОлейникоБ, Б.А.Нечаеь, РГУ;
6.7.61г., с?, окр. Хут. Тузлукоьо, низоеья р.Западный Маныч, кол. 
колл.?, Р1У; 29.5.58 г .,  (5, там яе, В.Э.МартИНО, РГУ'; 21.6.63г., 
jud. , окр.хут.Сладкий Лиман, низоеья р.Челбас, Дементьева,
Р1У; 21.4.64г., сГ, дельта Кубани, Ахгарско-Грньенские плавни, 
Ю.И.Решетников, РГУ.
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Буревестник малый. /Puffinua puffinua Brunn./.
от от виц появляется в литорали Черноморского побе

р е г  Кавказа на отрезке Повороссийск-Анала / \ Г и / .  ЬуреЕестни- 
ки стайками по 20-25 птиц перемещаются вдоль побережья. iia 
подобное явление указывают и другие авторы /Шарлемань,1Э1Ь; 
Птушолко,1939/. Зги птицы сопровождают, по-видимому, стайки 
хамсы и с нею появляются осенью в Азовском море /ЗЬЗ,4с4,30Ь/

5 коллекции кафедры зоология РГУ есть два экземпляра 
этих птиц,подобранных в августе мертвыми на черноморском 
поберепье близ Новороссийска.

пеликан розовый.
Каддрквдрннцз ЭКЗДНДДДШ1 24.0.69г., / ,  оэ.Маныч- 

Гудило, Б.А.Казаков.

Пеликан кудрявый.
Коллекционные экземпляры; 6 .4 .65г., / ,  март 1963г., а /- ,  окр. 
Приморско-Ахтарска, Краснодарский кр., Ю.й.Решетников, РГУ.

Баштан большой
Коллек лонные экземпляш: 1 .4 .6 6 г .,/, окр.Приморско-Ахтарска, 
Краснодарский кр., Ю.Л.Решетнаков, РГУ; 8.7.4Ьг., $>, хут.Хох
латый, р.Западный 1.1аяыч,Б.А.Нечаев, РГУ; 15.9.21г., р.Брыяь- 
ковка, дельта Кубани, Е.С.Птушеико, М1У; 17.мес. ? 1Ь91г., 
окр. Ростова, Г.А.Корнелио, ЖУ;алрель,1907г.,^, Тихорецкая, 
Г.Н.Поляков, МГУ.

Баклан малый.
Взрослая самка с увеличенным яичником добыта 26.6.11г. 

в дельте Кубани /лиман Горький/ Е.С.Птушеико /ЗЬЗ/. С.И.Алфе- 
раки /1910/ изредка встречал этих птиц в устье Миуса /Таган
рогский залив/

Ш даыидавыа ЭКзд.ШЛЯщ; 26.6.1лГ. £. Ейский отдел, 
Кубанская обл.,Е.С.Птушенко, ЫНУ.
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В ы а ь большая.
Коллекционные экземпляры: 1.6.53г., ?, 4.8.5дг., d, 21.В.53г., 
оuv. дельта Кубани, Ахтарско-Гривенские плавни, А.А.Винокуров, 

О.Б.Дубровский, МГУ; 9.9.5зг.,р , тал ко, А.А.шнокуров, МГУ; 
20.2.65г., ?, ст.Кутаисская, Горяче-Ключевской район, Красно
дарский кр., В.С. Очаповский, МГУ ;10.9.45г. , a d ,  в .10.47г., 
ас^окр.Ростова,А.в.Лорхо, Р1У;15.9.Cir.,cf, дельта Кубани, 
Ахтарско-Гривеискио плавш, ю.В.Решетников, РТУ.

д ы и ь малая
Колло.пхиощше экземпляры: 24.0.60г., $>, близ Краснодара,
Л.Л.Тарапе нсо, РГУ; 0.9.48г., о, окр.Ростова, А.В. Лерхе,
РГУ; 10.6.58г.,^, В.З.Мартино, РТУ; 22.8.58г., (f, окр.Ростова, 
Б.А.Кезаков, РГУ; 26,6,64г.,^, окр. ст.Павловской, Краснодар
ский кр., В.й.Харченко, РГУ; 12.9.4ьг.,$>,хут.Хохлатый, р.За- 
падный Маныч, д.А.аечаев, Р1У; 22.5 . 1 2 г . , d", 14.8.14г. 
ст.дкатериновск.я, Кйс.сий отдел /Краснодарский кр./ К.С.Пту- 
Ш2НК0, МГУ.

К в а к в а
&АМйКШ10№1ые экземпляры; 4 .7.49г. , $ ,  23.7.46г. juv. ,
26,6,47г., 10.5.4 9 г . , '1 .7 .4 9 г . ,  6 ,  27.4.48г., ?, окр.
Ростова, Б.А.Нечаев, А.В.Лерхе, Р1У; 7,7.46г.,^, 8.8.48г.,
2 t/, 23.8.47г., jov. окр.хут.Тузлуково, низовья р.Западный 
Маныч, Н.С. Олейников, РГУ; 29.5.58г., d”, окр.хут .Сладкий 
Лиман, низовья р.Челбас, В.З.Мартино, Р1У; 1Ь.8.0ог. 
окр.Ростова, Г .А .Корне шо, МГУ; 19.8.53г., juv. дельта 
Кубани, Ахтарско-Гривенсхле плавни, А.А.Винокуров, МГУ; 
апрель, 1910г., <?, р, Старочеркасск, р.Дон, Г.И.Поляков, М1У; 
8.14.12г.,а .Бкатершюдарекой отдел, В.С.Нтушенко, ГЛГУ.

Цапля желтая
Коллекционные экземпляры: 27.i .бог. ,tf*t йовотиторовка,Красно

дарский кр.,Ц.А.Ломадза, РГУ; а.2.6.4сг. 27.4.48г., у,окр. 
xvt. Тузлуково, низовья р.Западный Маныч, Б.А.Нечаев, РГУ; 
31.7.47г. аЦ,хут.Крас:шй,низовья р.Заяадный Маныч,Б.А.Нечаев, 
Р1У; 20.3.02г.,<$,Ростов, Г.А.Корнелио, МГУ;7.о.21г . ,d,Кубань,
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Раскаль. ЖУ; 17.7.63г., у ,  дельта Кубани, Ахтарско-Гривен- 
ские плавни, А.А.Винокуров, ЖУ.

цапля большая белая.
Колледшонше экземпляры: 6.4.4зг..б'. Ь . з . 4вг.,/4',£, окр.хут. 
Тузлуково, в. А .Нечаев, Р1У; 23.4.6мг.,ь, дельта Кубани, 
Ахтарско-Грлвеиские плавни, ю.Л.Решетников, 1ТУ; 1з.б .4ог., 

хут.Хохлатый, р.Западиый «Паныч, Б.А.Нечаев, РГУ ;16.5.39г., 
ст.Данычская, устье р.Западный «Паныч, /Бернацкая/ Р1У; 
16.3.66г., 7, аул шевдкий, Адыгейская Аи, В.С.Очадовский,
ШУ; 34.6.31г., у, ст.Гривенская, дольта Кубани, колл.7,
И/1ГУ; 12.9 .53г., juv. Дельта Кубани,Ахтарско-Гривенские плавни,
A. А.Винокуров, МГУ.

Цапля малая белая
Коллекционные экземпляр»: Ь.5.70г., a d ,  окр.Ростова, В.В.Ца-
ревский, РГУ;1Ь.6.4Ьг., у, окр.хутЛузлуково, низовья р.За
падный Маныч, В. А .Нечаев, РГУ; 2 .7 .43г., сГ, хут .Хохлатый, 
р.Западный .«Паныч, II.С .Олейников, Р1У; 4 .7 .47г., 2 экз., a d ,  
31.7,47г., а^хут. Красный, низовья р.Западный Маныч,Н.С.Олей- 
нлков, РГУ; 7 .е.07г.,окр.Ростова,Г.А.Корлеляо, МГУ; Г.З.ОоГ., 
(/.нО.З.бЗг., juv.22.3 .53г., о,27.3.53г., б”, 9.9.33г. ,cf,10.9.53] 
juv. 21.3.53г., сГ, дельта Кубани. Ах^арско-Гривенскле плав
ни, А.А .Винокуров, Э.Б. дубровский, ШУ.

Цапля серая.
Коллекционные экзе.лцляш: 22.7.4Ьг. ,  о, окр.хут.Тузлуково, 

низовья р.Западный .«Паныч, Б.А.Нечаев, РГУ; 13.4.64г., а , 
дельта Кубани, Ахтароко-Гривенские плавни, и.К.Решетников,
РГУ;20.6.6ог., act, дельта Кубани, хут.Садки, 0 .л.Кудрявцев;
ШУ; 20.7.53г. а^,5.3.оЗг., там ае, А.А.Винокуров, Э.Б.Дуб
ровский, .«НУ.

Цапля рыжая.
Коллекционные экземпляры: 3.5.63г. (?,окр.хут.Сладокяй Лиман, 
низовья р Л  ел бас, Дементьева, ЕЕУ; 23.5.оьг.,с», там ае,
B. 3 .Мартино, РГУ; 7 .7 .«юг., j ,  З .з , 43г., /шГ окр.хут .Тузлуко
во, низовья р. западный Маныч, Б.А.Цечаев, РГУ; 22 .3 .47г.,^W
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juv. ,окр,Ростова, А.В.Лерхе, РГУ; 23.6.53Г., jUV.4.6.33r. , 
6 ,9 .53г ., лиу.Лхтарско-Гривенскде плавни, дзльта Кубани,
A. А .Винокуров, о.Ь.Дубровский, ВШУ; 26.6.26г., £, окр.Сальска, 
П.ЛЛалаоухов, РГу; Х2.3.Л г .,<£ благовещенок, Кубанская обл.
3 .0 . Птушенко, ДО.

К о л п и ц а

Коллекционные экземпляры; Х6.6.46Г.,juv. 21.7.46г., с/, окр. 
хутЛ'узлуково, низовья р.Западный йаныч, П.С.Олейников, РГУ;
13.0 . 4 7 г . xvт.  Хохлатый, р.Западный Маныч, В.С.Олейни
ков, РГУ; 21 .у.21 г . ,  7. дельта Дона, Г.А.Корнелио, ДО.

Каравайка

..акзе,- ш т ;_ 6 .7 .46г., <?, вХ.7.46г.,
б.6.4оГ ., juvo, 7.7.4оГ. ,<j>, у ,  16 .7 .47г .,juv30.7 .47г., cf,juv 
2 0 ,6 .4 6 г .ф  2 1 .7 .4 6 г .ф  ОК; .хутЛузлуково. низовья р,.запад
ный Маныч И.С.Олейников, в.А. Нечаев, РГУ; 20.7.46г., ?,окр. 
Новочеркасска, В.А.Нечаев, Р1У;13.6.47г., ? 23.9.47г., juv., 
хут.Хохлатый, р.Зааадный Л1аныч, В.А.Нечаев, РГУ; 6.7.64 г . ,
7 , Ахтарско-Гривенс..яе плавни, Ю.й.Решентников, РГУ.

Черный аИСТ /Ciconia nigra L ./.
В Предкавказье этот вид теперь встречается крайне редко.

B. С.Очаповский сообщил нам о случае гнездования пары этих 
птиц на р.Псекунс. Все прочие встречи этих эистое на исследуе
мой территории относятся к пролетным птицам /363,331/. В прош
лом этот вид встречался, видимо, несколько чаще. Так.С.Г.Гме- 
лин /1771/ указывал,что черные аисты в значительном числе 
встречались по Дону ниже Старочеркассха. К.Н.Россикоз /1690/ 
отмечал этих птиц в гнездовую пору на болотах мевду Зкатери- 
нодаром и аулом Тахтамукаом /  Краснодар и аул Октябрьский/.

Коллекционные экземпляры: 29.9 .66г .,2 экз.,пол. ? окр. 
Ростова, В.А.Казаков, В.в. цареЕСкай, РГУ'.



134

Лебеда—кликун. /Cygnus cygnus L ./.

Стаи этих птиц встречаются в летнюю лору на водоемах 
Приазовья и Западного Маныча /збО, 269/.

О г а р ь
Коллекционные акзешляры; £3.3.08г., ? дельта Дона, 
Г.А.Кораедио, МГУ; 11.9.63г., б", дельта Кубани, Ахтарско- 
Гривешские плавни, 3 .Л.Решетников, РГУ; ?.Ю .67г., о, оз. 
щаныч-Гудило, Ь.А.Казаков, РГУ.

.1 е г а и к а
коллекционные экзе.ллдявн: 17.6.48г., $ ,  18.7.47 г . ,  
хут.Новосзловка, р.Заяа лкй Дакыч, Ы.С.Олейников, РГУ; 
19.6.59г., (/,оз..«'|аныч-Гукиле, ы.А.Милоранский, PIT; 
20.9.65г.,(/, Лхтарско-Гривенские плавки, дельта Кубани, 
Ю.И. Решетников, РГУ;19.8.28г., ?, с.Ремонтное, Ростовской 
обя.,Й.Л.Калабухсв, МГУ;2£.3.12г., а^  IC.8.I2 г . ,  ad ,  
ст.Великокняжеская /г.Пролетарок, р.Западный Маныч/,
Г.Д.Поляков, МГУ.

К р я к в а
Кадлекшошше экземдляш: 10.5.49 г . ,  i/, 16,5.49г., 6,
25.7.46г., cf, 9.7,49г., с/,окр.хут.1узлуково, р.Западный 
Маяыч, й.С.Олейников, Р1У; 13.7.59г., ij>, оз.Маныч-ГУдило, 
В.А.Миноранский, РГУ.

Гирок-свистунок /Anas сгесса L ./.
Этот чирок регулярно встречается на всех водоемах 

Приазовья,в низовьях Дона и водохранилищах Западного Маны- 
ча в мае, июне и июле. Во второй цоло.ине июля их числен
ность быстро возрастает за счет появления мигрантов. Ука
зания на гнездование этого вида в Предкавказье /220,300, 
344,196/ ошибочны.

Серая утка

24.8.47г., 6 ,  3 .9 .47г., 6 ,  окр.хут.Тузлуковз, р.Западный 
Маныч, Б.А.йечаев; РГУ; 12.4.48г., хут.Иэвоселовка, 
р.Западный Машч,И.С.ЭлвШмков.ИУ; 29.4.Оьг.,окр.Росто
ва, Г.А. Корнелио, МГУ.
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Чирок-трескупок

& m afm w m s . ж э е т ш ш  18. 5 .49г . , с Г ,  2?.5.49г., d,d,d, 
24.8.47г. ,  ? ,окр. хут.Тузлуково, р.Западный Маныч, Б.А.Нечаев 
Н.С.Олейников, РТУ; Х8.6.46г., р.Западный Маныч, Б.А.Не
чаев ;ЕГУ; 1.4.04г., d, Ахтарско-Гривенские плавни, Ю.И.Решет 
ников, РГУ; Х.5.5бГ.,о, Большой лох, АксаМогдй р-н, Ростов
ская оол., Б.А.Казаков, РГУ.

13.8.47г., а / ,  2 .9 . 4 7 г .,juvonp. хутЛузлуково, р.Западный 
Маныч, 11.С.Олейников, Б.А.Нечаев, РТУ; 14.6.07г., ? , окр. 
Ростова, Г.А.Корнелио, МГУ.

В прошлом этот чирок,до-видимоку,.встречался в Приа
зовье. Так, С.Н.Алфераки /1310/ указывает на предполагае
мую добычу этих птиц в дельте Дона. Н.С. Итушенко /1915/ 
добыл этого чирка весною 1309 г . под Вкатерянодаром, где 
этот чирок был очень редок.

Б.А.Казаков, РГУ; 5 .3.62г.,К, Ахтарско-Гривенские плавни, 
Дельта Кубани, Ю.И.Решетников, РГУ; 22.7.60г.,о^уокр. хут. 
Сладкий Диман, низовья р.Челбас, коля.? РГУ; май 1966 г . ,  
d ,  d ,  там же, а.в.Царевскин, РГУ; 21.8.60г., о,Шский р-н, 
Краснодарский кр., В.И.Харченко, РГУ? 18.1.10г. </,23.3.03г., 
d ,  окр.Ростова, Г.А.Корнелио, МГУ.

К№ЭЙШГСН»1-]Н ?кзе..р.^ри: lb.3.63T.,tf, Ахтарско-Гривен-
ские плавня, дельта Кубани, и . Л. Решетников, РГУ; 23.7. Ы г. ,  
juv.,OKp.xyT.C а.)..сий Лиман, низовья р.Челбас, колл.?,РГУ; 

3.12.68 т . , 6 ,  у ,  там же, Ь.А.Казаглв, Р1У;24.5.43г., о, 
18.4.48г., d ,  24.8,47г., окр.хутЛузлуково, р.Залздный

Дяроконосла
: 26.5.49г., d ,  16.5.49г., d ,

ЧИрОК мраморшй /Anas angus tiros trie Menet./

Красноголовик нырок

Мая.ч, Б.А.Нечаев, РГУ 
нелио, МХУ.

,07 г . ,? ,  окр.Ростова, Г.А.Кор-
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Белоглазый нырок

ЙДШВШШШ зкзеидляры: 17 .4 .46г.,? , окр.хут Лузлуково, 
р.Западный Маяыч, Ъ.А.Нечаев, РГУ; 26.о .07г .,? , окр.Ростова, 
Г.А.Кориелио, ИГУ; 23 .9 .66г., ?, Ахтарско-Грявенские плавки, 
J0.H.Решетников, РГУ.

Чернеть хохлатая /Aythya fuligula 1 . / .
Jo мнению некоторых авторов этот вид гнездится на ис

следуемой территории /  41о, 9, IJ6 /  и др. Однако до настоя
щего времени нет ни однвго достоверно подтверздеиного слу
чая их гнездования в Предкавказье. Подобного рода утверзде- 
ния связаны с длительным пребывавшем некоторого количества 
хохлатых чернетей на водоемах Предкавказья. Так, в коллекции 
Зоологического музея МГУ есть экземпляр,добытый в низовьях 
Дона 22.6.0Ьг. Г.А.Кориелио. Нам неоднократно приходилось 
отмечать этих птиц в конце мая на Пролетарском водохранили
ще и водоемах Приазлвья. На берегах островов в это время 
были отмечены пары птиц, причем самки посещали и внутрен
ние части островов. Однако,их гнезда нигде не были обнару
жены.

_С__а в к а
30 .4 .63г.,а , окр.хут.Сладкий 

Лиман,низовья р.Челбас, колл.?, ИУ; 20 .3 .06г., а , окр, 
Ростова, Г.А.Кориелио, МГУ; 26.2 .12г., a</,окр.ст.Велико
княжеской /г.Пролетарок, р.Западный Маныч/, Г.П.Поляков, 
МГУ; 20 .3 .04г., ad,окр.Синявской /дельта дона/, Г.А.Корне- 
лио, МГУ.

С к о п а  /Pandion haliaetua Ъ ./.

В прошлом эти птицы гнездились в Приазовье /41Ь,
9, ЗЬЗ, 220/ В 1965 г . пара скоп была отмечена В.С.Очаяов- 
С1шл /Г967/ на р.Псекупс. Одну пару скоп мы регулярно отме
чали в алреле-мае на лиманах р.Челбас, другую -  в Ахтарско- 
Гривенских плавных /Олейников и др.,1967/. 
^Шдшашшы^-Жашдаш! октябрь,1937г.,?, ст.Ольгинская, 
/Аксайский р-н, Ростовской обл./, Г.й.Бернацкий, МГУ;
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оО,6,14г.,?, Ейский отдал / лрасн одарекий кр./ Е.С.Птушенко, 
МГУ; 16.10,64г ., а ,Приморско-Ахтарск, дельта Кубани, 
Ю_Л.РешетнанОв, РТУ.

О с о е д  /Pernis apivorua L./.
Эти дтяцы найдены на гнездовье на Северном Кавказе 

/1 9 /. В лесах нредкавказского лесостенья этот вид в геыз- 
довую лору обычен. Встречены эти птицы в июне и июле в 
Ленинском лесхозе. Однако гнезда осоедов нигде не найдены. 
Следует отметить,что весенне-летние миграции у этого вида 
в Предкавказье значительно растянуты. Последние пролетные 
птицы отмечены здесь во второй декаде июня /Петров, Лино- 
ранский,1962; наш наблюдения/. Это обстоятельство затруд
няет понимание характера пребывания осоедов на исследуемой 
территории в летнее время.

Есть указания на гнездование осоедов в лесополосах 
10-25 летнего возраста /269/. Одна:о авторы не указывают 
ни одного места находки гнезд этого вида. Как известно, 
осоеды населяют высокоствольные леса /116/. Поэтому с боль
шей степенью достоверности предполагать гнездование этого 
вида только в лесных урочищах предк вказского лесостенья, 
где этот вид обычен.
&МЛ9№М>нные адамрвдиц. 3 .5 .12г., а а. Ейский отдел /Красно
дарский кр./, Е.С.Птушенко, МГУ; 15.5.63г., d ,  окр. хут.Слад- 
кии Лиман,низовья р.Челбас, колл. ? , РГУ; 14.6.60г.,? , 
Орловка, юстовской обл. В.А. Миноранский, ИУ; 9 .6 .59г.,
(/, дельта Кубани, Ахтарско-Гривенс ие атавни, Ю.Л,Решетни
ков, РГУ;13.6.63г. d , Тамань,В.И.Харченко, РГУ.

К о р ш у н
Коллекционные экзаидляш: 1 .5 .04г., ad,A30E /Ростовская обл./ 
Г,А.Корлелио, МГУ; 26.7 .46г.,? , окр.Ростова, А.В.Лерхе.РГУ; 
15 .6 .67г.,ouv.окр.ст.Не,двигозка,Мясниковский р-н, Ростовская 
обл.,Б.А.Казаков, РГУ; 22.6 ,64г., act, d ,  d ,  хут.Нагорный, 
Шпаковский р-н, Ставропольски!! кр., Е.денисюк, В.Царевский, 
В.Харченко, НУ.
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Орлан бЗЛОХВОСТ /Haliaetua a lb ic illa  L ./.
Этот орлан в прошлом был обычен на Кубани и Тереке 

/29, I85 /, гнездился в лесах Ставрополья /126 /, и на севе
ре Черноморского побережья Кавказа /Ь 4/, в летнее время 
часто встречался е  Приазовье / 9 . 2 2 0 /

Коллекционные экзе -иляон; 20.3.65г., 'I, Ахтарско-Гривен- 
скне плавни.дельта Кубани, Ю.Л.Решетников, РТУ.

Ястреба перепелятник/Accipiter nisus/и  тювик/A.badiua Gm./

В лесах нредкавказского лесостепья на;/ изредка при
ходилось отмечать в гнездовую лору мелких ястребов,видо
вую принадлежность которых да,в силу естественных причин, 
не могли установить. В литературных источниках есть све
дения, подтверждающие достоверность гноздования здесь этих 
ястребов /384,76, 149, 42, 283/.

Ко № Ш №  -аааш даш!  перепелятник -  15.5.49г., a cl, 
окр.Ростова, Б.А.Нечаев, РГУ; серия шкурок пролётных и 
зимующих птиц; тюшж -  15.5.48г., сГ, окр.Ростова, Б.А.Нечаев, 
РГУ.

Канюк-кургаянлк /Buteo rufinus Cretzsch./.
Этот канюк гнездился на исследуемой территории в 

прошлом /405 /. Г.II.Дементьев /1951/ считает, что эту тер
риторию населяя подвид в. г . rufinus. Б связи с преобра
зованием степного ландшафта в полевой его ареал сократился: 
в настоящее время эти птицы гнездятся только в полупустын
ных районах Восточного йредкавказбя.

К а н ю к
Коллекционные экземпляры: в.ь. menetriesi -  ЗО.е.14 г . ,?  , 
окр, Бкатвриноолавской /Кйскай р-н, Краснодарский кр. / ,  
Б.С.Лтушеяко, МТУ; 25 .7 .81г.,? , ст.Гривенская /дельта Ку
бани/,, Г.И.Новиков, М1У; Io .o .I-ir .,? , Тамань, Б.С.Птушенко, 
М1У; 25 .4 .12г.,? , окр.Зкатзрпиодара /Краснодар/,Б.С.Птушенко, 
МТУ; 8 .6 .60г ., окр. аула Октябрьского, Адыгейская АО,
Б.А .Казаков, ИУ.
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Орел-карлик '
Коллекшонные экземпляры: 22.6,64г., о", ас(,1Лпаковский р-й,
Ставропольский кр., В. И.Харченко, РГУ, 19.4.12г., a d ,  
22.5.14г., ad, окр.Екатерянодара /Краснодар/, Е.С.Птушенко, 
МГУ.

Орел степной
Коллекционные экземпляры: 10.5.29г.,?, Валуевка. Сальскйй

р-н, Ростовская обл.,В.В.Раевский, ЖУ.
Орел -МОГИЛЬНИК /Aquila heliaca Savi./.

В прошлом этот орел гнездился в предгорьях и долине 
Кубани, на Ставропольском плато /29, 126 / .  В настоящее вре
мя этот вид найден на гнездовье в центральной части Северного 
Кавказа /283/. И.Б.Волчанецкий,/1959/, отмечал случай гнездо
вания этих птиц близ Элисты. Нами этот орел отмечен в гнездо
вую пору в Ленинском лесхозе.

Стервятник /Beophron percnopterus Ь«/.
Черный гриф /Aegypiua aoaachua I . / .
Белоголовый сип /вурэ fulvus H ab lizi./•

В прошлом эти птицы регулярно залетали в равнинные час
ти Предкавказья вплоть до его северных границ /2 9 ,9 /.

3 М е е Я Д /Circaetua ferox Gm./.
Этот орел был однажды отмечен наш 18,6.60г., близ 

аула Октябрьского /Адыгейская АО/. В прошлом, по-видимому, 
этот вид гнездился в лесах южной части исследуемой террито
рии /404,126/.

Лунь полевой
Коллекционные экземпляры: I2.8.67r.,juv. окр.Батайска,Ростов
ская обл.,Б.А.Казаков, Р1У; 5.4.08г.£, 12.3.08, сг*, окр.Росто- 
ва,Г.А.Корнелио, МРУ; прочие добыты в осеннее я зимнее время.

Лунь степной
Коллекционные экземпляры: 12.8.67г.,£, окр.Батайска,Ростов

ская обл., Б.А.Казаков, РГУ; 27.3.08г. б", 28.3.08г., £,
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2V,8 .06г .,d ,  окр.Ростова, Г.А.Корнелио, .«ГУ; II .5 .3 9 г .,9, 5, 
ст.Манычская, устье р.западный хЛаныч, Г.Л.Ьернацкяй, 1ЙТУ; 
1/14/,Ь. 14з., эиу.с.Яредтечвнское /Ставропольский кр./, 
Я.С.Лтушенко, МГУ; 18/31/.8.12г., ij, Зкатариновская /Биений 
отдел/, Кубанская обл., В.С.Ятушанко, МГУ; 21.8.48г. cf,окр. 
Ростова, А.8 . Лерке, ГТУ.

Дунь луговой
К0ЛЛОКШР1ЫЫО экаемхьллш: 21.5.47г. ,<!, окр.ол.Яедвиговка, 
Мясниковский р-ц, Ростовская обл., А.Б.Лерхе.РГУ; 20.6.60г.,
6 ,  Ново-Кубанский р-н, Краснодарский кр., В.Ларов, Р1У; 
1 6 .7 .0 8 г .о к р .  Ростова,Г.А.Корнелио, МГУ; 13.7.13г., сГ,
1.7.14г. ,  3uvc.Яредтеченское /Ставропольский кр. / ,  Б.С.Лтушенко, 
МГУ; 27.4.12г., <j>, ВГиский отдел /КраснодарскяГГ кр. /Б.С.Пту- 
шенко, ЛОТУ; 12.5.14 г . ,/(, окр.Нелиномнсска, Й.С.Ятушенко,
МГУ; 23.5.60г., окр.аула Октябрьского, Адыгейская АО,
Б.А.Казаков,РТУ.

Лунь болотный.
Коллекционные экземпляры : 5.8.оЗГ.,с£, Ахтарс ш-Гривенские 
плавни, дельта Кубани, А.А.Винокуров и Э.Ь.Дубровский, МГУ? 
4.4.03г.,tf, 24.3.08г.“5окр. Ростова, Г.А.Корнелио, .ЛГУ;
20.8.Г2г., ^,р.3я, 3 .С .Лтушенко, .ЛГУ; 16.5.39г., <̂ , ст.Ма- 
ныаская, Г.Л.Бернацкий, МГУ.

Балобан /Talco cherrug Gray/.
Этот с окат, вероятно, изредка гнездится на исследуемой 

территории, т.к. найден на гнездовье в долине р.Куш и на 
Ставропольском плато /7 6 /. Б коллекции Зоологического музея 
МГУ хранится 2 экземпляра, добытых Б.В.Раевский в Ремонтнен- 
ском р-не Ростовской обл. в /толе. Один экзелпляр добыт 
Б.О.Ятушенко в августе близ о. Яредтеченское Ставропольской 
губ. и один экземпляр /  из коллекции М.А. Мензбира/ добыт в 
июне на Ставрополье. Подвздовая принадлежность не выяснена. 
Коллекционные, экземпляры 4 .7 .20г . ,  ?, 10.7.29г.,?, с.Кеше, 
Ремонтненский р-н /Ростовская обл./, В.ь.Раевский,МГУ; 
50.8.13г.,?,с.Яредтеченс..ое Ставропольской губ, Б.С.Птушенко, 
МГУ;20.6.14г.,?, Ставрополье .коллекция М.А.Мензбира, МГУ.
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СОКОЛ—С&ЛСал /Falco peregrinus Tunst./.
Этот сокол,по-видимому, гнездится спорадически в Пред

кавказье /7 6 /. Л.Б.Волчаиецкяй и др. /1962/ предполагают 
его гнездование на горе Нсеавдв /Северо-Запада Кавказ/.
Нам этот вид встречался в гнездовую пору у скальных обна
жений морского побережья между долинами рек Дюрсо и Озерейка 

/Краснодарский кр.Анапский p-я / и в долине р.Белой близ пос. 
Каменомостского. На исследуемой территории встречается, по- 
вядимому F.p.caucasicus Kieinsch,найденный на Кавказе /118/
ЙРМВШШЦЦе аДЗ,8/ШЯШ;- I6 .I0 .IIr ., ?, окр.Ростова, 

Г.А.Корнелио, МГУ; 31.10.66г.Ахтарско-Гривенокие плавни, 
дельта Кубани, Ю.Л.Решетников, Ш .

Ч о г л о к

Коллекшоише акзе,.диаш1 4 .7 .61г., ^,йдяз Краснодара, 
Л.ЛЛ’араненко, РГУ;17.6.64г.,о, с.Отказное, р.Куыа.В.Л.Хар- 
ченко.РГУ; 5 .7 .59г.,^.Ленинский лесхоз, Ростовская обл., 
Б.А.Казаков, РЕУ;15.8.29г., ? ,  с.Ремонтное, Ростовская обл., 
В.В.Раевокий, МГУ; 30.7.31г., ?, ст.Гривенская, дельта 
Кубани, К.А.Новиков, М1У;8,5.49г.({, 26 ,5 .43г.,? ,10.5.47г., 

3 .5 .49г.,^,окр.Ростова, А.ВЛерхе.Б.А.Нвчаев, РТУ.

К о б ч и к
Коллекционные экземпляры; 24.6,64г.,^,р.Кгоряык, Ставрополье 
В.Харченко, И У ;25.6.64г.,,^, Белоглинский р-н,Краснодар
ский кр.,В.Царевский, РГУ;J5.6.69r.,cf, окр.Сдавянска-на-Ку- 
бани, Б.А.Казаков,РГУ;23.4.62г,,у ,  дельта Кубани,J0.1 .Решет
ников, Р1У{30.5.4 7г .,cf, окр.Новочеркасска. Б.А.Нечаев.РГУ; 
25.8.47г., 6 ,  ст.Маныч, р,Западный Маныч, Б.А.Нечаев.РГУ; 
2 .6 .6 0 г .,6ш <j, ст. Стародеревянковокая, Каневской р-н, 
Краснодарский кр.,колл.?, РТУ; 11.6.60г., ? , с,Птичье, 
р.Згорлык, Н.Никулочкина. ИУ; 5.7.59г. (j>, Ленинский лесхоз, 
Ростовчкая обд., Б.А.Казаков,РГУ.

Пустельга степная
КШЕИШШЙЗ ШВМИЛШ; 27.4.12г.,?, ст. Йписаветш- 

окад, Кубанской обл., 8.С.Евтушенко, МГУ.
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Пустельга обыкновенная
ЙЙШШ.пщ да gS8.9№ gm ; 25.6.64г.Белоглинский р-н,
Краснодарский кр.,В.Царевскдй, РГУ;22.6.6Тг., juv. Пйский р-н, 
Краснодарский кр.,В.И,Харченко, ИУ;11.5,60г. 9, о.Птичье, 
р.Егорлык,Н.Никулочкана, РГУ| 30.5.60г., q, ст,Брюховецкая, 
Краснодарский кр. Г.ПЛукина, УГУ; 4 .6 ,47г.,<f, 4 .7 .49г .,1?, 
окр.Ростова, А.Ь.Лерхе, РТУ; 3 .7 .61г.,J, о, Ыйский диман 
/Краснодарский кр./, В.й.Харченко,Ш; 4.о .60г.,? , Советский 
р-н, Краснодарский яр. Вюйаров, PI7.

Т е т е р е в  /Lyrurus tetrix  L ./.
Этот тетерев, несомненно, гнездился в яредкавказском 

лесоотеяье /232, 127, 279, 4 А д р ./. Последние тетерева 
исчезли здесь в семидесятых годах прошлого столетия в связи 
с активным освоением территории человеком. Примерно в это же 
время тетерева исчезли и в Северном Приазовье /Алфераки, 
1910/, ранее обитавшие здесь /Ригальман, X9I6j Гкшьденштадт, 
1879/.

Серая куропатка
йаШМ ДР сяо и ш а&й» Н.Ы.Карташев /1952/ и Х.Т.Молацуоов 
/1966а/ для равнинной частя прэдкавназбя называют p .p .iu ci- 
da Aitum. горная часть Северного Кавказа, по мнению ХЛ .Мслаиу- 
сова /1966а/ населяет p.p.canescens But. М.А.Воинственокяй 
/I960/ предполагает,что стели Предкавказья населяет переход
ная форма lucida + canescens. По мнению Н.Н.Карташева /1952/ 
такая переходная форма характерна для горной части Северного 
Кавказа. Расхождение во взглядах на систематическое положе
ние серых куропаток Предкавказья объясняется отсутствием 
достаточного количества однородного сравнительного материала 
/коллекции ЗИН, МГУ, ИУ/ и не позволяет нам принять опреде
ленное решение.
Кодледшюшше экземпляры; I .6 .1 4 г .,j ,  i ,  р.Кубань у устья 
Малой Ямааки, Е.С.Птушенко, ШУ? 8 .3 .15г.,б , Зкатеряновская 

Меняй р-н/, Кубанск'я обл.,Е.С.Птушенко, ШУ; 27.7.47 г . ,
4, ст.Стеяная, СальскиЗ р-н, Ростовская обк., Б. А.Нечаев, ИУ.
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П о р е д е л
Каяяяюмпнныв акаампляпнц 1 ,6 ,14Г., б, Хс.Ь.ОЗГ. ouv.,OKp,
Ростова, Г.А.Корналао, illy; йй.4,1л г . ,  с/, ЗЫатерияовская 
/ласкай р-ц/ Кубанской обя.,й.б.Дтушнхо, МГУ; *i,u.4Vr,,cL  
Повоселовка, р.ЗапздяыЛ Машч, Ь.А.лечаов, Ш ;а4.У.з6г . #о# 
ст.Надвиговка, Мясниковский р-«,Ростовская обл., Ь. А.Казахов, 
ИУ;27.3.43г,, £?, там за, А*ВЛерха, Р1У; ЗХ.З.биг., с/,
ст.Брюховецкая, Краснодаре.-яй кр., П.Шшулочкаиа, РТУ; 
П ,7 .4 ? г .# о, 15.5.43г., d\^, 11.4,4бг., tf, окр, Ростова,
А.н .Деросе, РГУ| 23,7.46г., (/, ояр.хутЛуэлуково, р.Запацныи 
Маша, Ь.А»Иочаэв, РГУ; II .3 .бег. ,  , окрдСраснодара, Л.ЛЛарв- 
нонко, Р1У; 1 ,7 ,б зг ,,^ , Ленинский лесхоз, Ростовская обл,,
Б. А.Казаков, 11У; 8.7.61г.,сГ, хут.Грязнушкин, Ново-Кубанский 
р-н, Краснодарская кр., 6Даров, РГУ.

_ 4 а з а н
^пдлякпяп^ша акаамдлят: 4 .6 .16г.,р.Кубань /Краснодарский
кр,/, З.С.Птушвшсо» МГУ; 2 .6 .14г.,о,Кубань, й.С. Ятушанко, 
МГУ,

.iypaBJZb--красавка /A n tb ro p o id es  v irg o  L . / .

Лот журавль встречался на гнездовье в конце прошло
го -  начале текучего столетия в восточной части исследуемой 
территории /37, 413, 220/. 6 настоящее врача эти птицы язред- 
иа встречается в гнездовую пору только в самой северо-восточ
ной части исследуемой территория -  сталях западного Маныча, 
но возможность их гнездования здесь мн ставим под сомнение.
В Предкавказье эти журавли теперь сохранились в небольшом 
числе тодькЛияием течения Восточного Матча, Кули я Терека, 
а также в полупустынных районах Дрикаспия.
Ш й & ш т т  лето ю зьг., с?, окр. с . дивное,
р.Западныи Машч, Кайзер, МГУ.

П а о т у а о к
Ш ш а ш я ш  ш т т ш  7.к.4бг.» act, з .з .4 ь г „  у, окр. 
хут.Тузлуково, р.Западный Маннч, Ь.А.Нечаев, ИУj 1 .3 .,3  г . ,  

6 .6 .43г ., о, 3.3.4br.,(J, 13 .7 ,47г.,ок р ,Р остов а ,
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А.В.Лерхе, Б.А.Нечаев, РГУ; 17.8.08г., ?, окр.Ростова, 
Г.А.Корнеляо, МГУ; 30.8.14г., 2 a of, окр.Екатеринодара 
/Краснодар/, Е.С. Птушенко, МГУ.

П о г о н ы ш
Коллекционные экземпляры: 14 .9 .45г., j ,  Новониколаевка,
Азовский р-н, Ростовская обл.,А.В.Лерхе, РГУ; 22,8.47 г . ,  ?, 
окр.Ростова, А.В.Лерхе, РГУ; 22.9.06г., с?, 7.5.12г. о*, 
29.7.10г., 6”, окр. Ростова, Г.А.Корнеляо, МГУ; 20.9.53r.j-uv, 
Ахтарско-Гривенские плавни,дельта Кубани, А.А. Винокуров,
МГУ; 28.8 .13г., о? окр.Краснодара, Е.С.Дтушенко, МГУ; 
2Г.5.50г., ?, окр. с.Дивное, р.Западный Маныч, Е.П.Спанген- 
ьерг, МГУ.

Курочка малая
Коллекционные экземпляры: Г9.9.66г. о̂  о? окр.Ростова,

Б.А.Казаков, РТУ, 22 .8 .58г. , </,окр.Ольгинской,Аксайскии р-н 
Ростовская обл., Б.А.Казаков, РГУ; 26 .4 .63г., 0̂  20,5 .63г., 
о? окр.хут.Сладкий Лиман,низовья р.Челбас, Дементьева, РГУ; 
8.8.48г. с/, 3 .8 .4 6 г .,juv., 2Г.7.48гд^.8.46 г . ,  j ,  27.5.47г., 
?, окр.хут.Тузлуково, р.Западный Маныч, Н.С.Олейников, 
Б.А.Нечаев, РГУ; 31 .5 .49г.,? , 22.8,48г., ?, окр.Ростова, 
Б.А.Нечаев.РГУ; 7 .3 .09г .,? , окр.Ростова, Г.АЛСорнедио, МГУ; 
19.7.54г., ?, Ахтарско-Гривенские плавни, дельта Кубани, 
колл.?, МГУ; 30 .8 .ГГг., х.Белый,Горький лиман, Кубанская 
обл., Е.С.Дтушенко,МГУ.

Курочка -  крошка
Коллекционные экземпляры; 27.6 .08г.,? , окр.Ростова,Г.А.Кор- 
нелио, МГУ.

Коростель
Коллекционные экземпляры: Г5.7.61г., £, окр.Краснодара,
Л.И.Тараненко, РГУ; 9 .8 .4 6 г .,j>, 3 .9 .48г., о* окр.Ростова, 
А.В.Лерхе, РТУ; 2Г.5.48г., £>, Большой Лог, Аксайский р-н 
Ростоввкая обл.,Б.А.Нечаев,ИУ; 2 .6 .4 8 г .,<?, ст.Недвиговка, 
Мясниковский р-н, Ростовская обл., А.В.Лерхе, РГУ; 25.5.Г4г., 
р.Кубань, Е.С.Дтушенко, ivny.
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К а м ы ш н и ц а
Коллекционные экземпляры: 22.6.60г., 9, окр.Краснодара, 
Л.ИЛараненко, РТУ; 15.8.5Ьг., 9, окр.Аксая, низовья р.Дон,
Ь.А.Казаков, РТУ; 27.о.бзг., е?, 27,4 .68г . ,  9, окр.хут.Слад- 
кий Лиман, низовья р.Пелбас, колл. ?,НУ» 26. 5 . 58г . ,  6 ,  там 
же, В.Э.Мартино, НУ; 6 .7 .61г., 9, там же, колл. ?, РГУ; 
4.8.46г., 6 ,  низовья р.Западный Маныч, Б.А.Дечаев, РГУ;
12.8.47г.,j м ,  окр.Ростова, А.В» Лорхе; 3.5.46 г . ,  tf, хут. 
Хохлатый, р.Зададиый Малый, РТУ; 10.4.08г., окр.Ростова,
Г.А.Ксрнелио, «ЛГУ; 25.4.14 г . ,  <i, 30.4.14 г . ,  &, окр.Ккатэ- 
риновсхой, Бйский отдел /Краснодарский кр./, Л.С. Птушенко, 
МГУ.

Л ы с у х а

Ш т ш ш ш  а ш ш и и ц  7.6.46 г . ,  juv.,28.4.48г., 6 , 
18.7.46г., 6, 13 .6 .50г .,j uv .15.6.4ьг., tf, окр.хут.Тузлуково, 
Низовья р.Заоадный Маныч, Б.А. Нечаев, НУ; 27.6.64 г . ,  6 , 
окр.ст.Касляковокой, Кущевский р-н, Краснодарский кр.,В.Царев' 
скяй, РТУ; 16.7.46г., 9, 6 .4 .47г., d , окр.Ростова.А.ьДерке, 
ИУ; 19 .5 .63г .,juv.,6 .5 .63г.,дну.18.5.63 Г ., juv..низовья 
р.Челбас, колл. ?, Р1У.

С т р с д е т
Коддектонные акземплясы: 2 .6.24г., 6 , 9, с.Ремонтное,Рос
товская обл.,В.В.Раевский, Д.Н.налабухов; 14 -  29.6.13 г . ,  
с?» «£, 6 , с . Дредтеченское,Ставрополье, В.С.Птушенко, ШУ.

А В Д О Т a a /Burhinue oedicnemua Ь ./«
В недавнем прошлом эти птицы гнездилась на исследуе

мой территории. Гак, Б.С.Дтушенко /1939/ отмечал,что авдотки 
обычны на дюнах Таманского полуострова. 20.6.21 г . им была 
добыта там молодая птица. Гнездование этого вида близ Анапы 
предполагали и И.Ъ.Волчанецкии, Д.Д.Пузанов и В.С.Петров 
/1962/.

Галстучник /Charadrius hiaticula 1 . / .
Эти кулаш отмечены в ленте месяцы на азово-черно

морском побережье Кавказа /384,265/. С середины августа этих 
птиц ш отмечали на водоемах Западною Маныча. В коллекции
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Зоологического музея МГУ есть экземпляр, добытый Г.А.Корнзлио 
в устье Дона 7.5.09г. /  ст .ст ./.
Коллокииояные экземпляры; 14.7.61г., ?, Янский лиман,В.Л.Хар- 
ченко, РТУ; 7 .5 .09г.,ad, устье Дона, Г.А.Корнеяио, МГУ; 
2.6.20г., ad, Новороссийская бухта, Делянов, МГУ. Прочие пти
цы добыты в период осенних миграций.

Зуек малый
Коллекционные экземпляры; 6.7.69г., $>, окр.Епизаветшмкой, 
Краснодарский кр., колл. ?, РТУ; 15.7.61г., 6 ,  29.7.60 г .,£ ,  
16.6.60г., </, 13.7.60г.,d ,  окр.Армашра, р.Уруп, В.Жаров, РГУ; 
18.6.61г., 19,6,61г., с(,Ейская коса, В.Н.Харченко, РГУ;
15.6.14г., 7,окр.Ростова, Г.А.Корнелио, МГУ; 23.5.50г., 7,
р. Маныч /  Западный 7 / ,  Е.П.Спангенберг, М1У.

Зуек морской
Коллекционные экземпляры: 19.4.62г., q ,  d ,  окр.Пралетарская, 
р.Западный Маныч, Б.А.Каза1сов, РГУ; I I .7 .61г.juv.,Ейская коса, 

В.И.Харченко, ИУ;17.6.59г., о, оз.Маныч-ГУдило, В.А. Малораа- 
ский, РТУ; 27.4,61г., о ,  окр.Прдаорско-Ахтарска, дельта Кубани, 
Ю.И,Решетников, РГУ; 10.4.21 г . ,  ad, ст. Бриньковокая, Красно
дарский кр., Ра скаль, МГУ; 10.4.21 г . ,  act, там за, Е.С .Итушенко, 
МГУ; 27 .5 .50г.,juv.23.5 .50г., 6 ,  6 .  р.Маныч /Западный/ близ
с , Дивное, Е.П.Птушэнко, МГУ; 16.8.28 г . ,  Кубанский лиман близ 
Витязевской /Анапский р-н, Краснодарский кр./ Е.С.Итушенко,
МГУ.

Кречетка /Chettusia gregaria P a l l ./ .
Этот кулик в прошлом гнездился в Северном Приазовье /44 /

В настоящее время кречетки -  редкий залётный вид. В коллекции 
Зоологического музея МГУ есть экземпляр, добытый 2.8.36 г.
Как сообщил нам В.Э.Мартино, одиночные кречетки встречались 

ему летом 1955 г . в окр. ст.Егорлыкской /Ростовская обл./.Эти 
птицы отмечены нами близ Пролетарски 8.5.62 г . и 26.8.68 г .
й ш а ш ш и а  аваш ииш  ю .з .07 г . ,  ал, гб.з.оэ г . ,  окр. 
Ростова, Г.А.Корнелио, МГУ; 2.8.36г., ?, р. Калаус близ 
с, Дивное, Кайзер, МГУ.



147

Ч й  б а с

Кмд&шданше. экзелшшю: 2б .7 ,4 зг ., i/, 2Ь,3.4ог., у, окр. 
Ростова, А.3 .Лерке, Р1У; 8.7.00 г . ,  р, ст. ляскал, краснодар
ский кр., колл. ? , Г О : ,  Э0.8.4Ъ г , ,  у, Лагальнлк, Азовский 
р-н, Ростовская ооя., А.3 .Лерке, РзУ; 8.5.5$ г . ,  i ,  окр.хут. 
Сладкий Диман, низовья р.Челбас, Дэментьзва, РТУ; 22.6.61 г ., 
juv., акр.Армавира, р.Кубань, В.Даров, ИУj 16.7.61г., о, 
окр .Краснодара, л. Л .Тараненко, ИУ; 6 .5 ,70г., o', окр.Ростова, 
В.Царевскай, Р1У; 20.6.47г., &, хут.Баклан, 4.6.46 г . ,  act, 
хут.Красный, 12.7.46г., о ,26 .7 .46г., 0*, хутЛуэдуково, ш -  
зявья р.Западный йаныч, Б.А.Начаав, Я.С.Олейников, ГО ; 
10.7 .61г., juv.Лаская коса, В.й.Харченко, ИУ; 21.6.47г,, tf, 
ст.Недвиговка,Уясшшовс;ш:1 р-н, Ростовская обл. ГО.

Ходулочник
Крллзкшшниыа ааааишмш: 18.7,47г., cf, х.Яеребки, Запад
ный Маяыч, Б.А.Нечаев, РГУ; 2б.6.59г., о, оз.Маныч-1Удило, 
В,А,Минорансяий, ГО; 20.7.47г. в, хут,Буртуем» р.Запад
ный Машч, колл.?, ГО; I4 .5 ,I0 r .f act, ст .Великокняжеская 
/г.йролетарск, р.Западный 91аныч/, Г.К.Поляков, ЩУ; 3 .7 .27г ., 
?, Сальский округ, К.Л. Калабухов, УНУ; 20.6.09 г . ,  ?, окр. 
Ростова, Г.А. Корнелио, УНУ.

Шилатшшка
Коллекционные экземпляры: 14.6.49г. cf, Новороссийская бухта, 
П.С.Ятушенко, МГУ; 3.6.49г . ,  6 ,  а к, там же, Б. А.Нечаев, ИУ.

Кулик -сорока .
Доддакдшьныв Ж Ш Ш Ш  12.4.66г., а К, онр.Лраморско- 
Ахтарска, дельта Кубани, Ju.if,Решетников, РГУ; 8 ,4 .10г ., act, 
23.3.10г. a d ,  окр. Ростова, Г.А. Корнелио, М1У*

НэрныШ /Tringa ochropua L ./.

Этот кулик в летние месяцы кочует но водоемам Предкав
казья, Ряд авторов относят черныша к числу гнездящихся на 
исследуе .хй территории /99 , 46б, 84,234/. Однако ни на Кав
казе, ни ь Крыму его гнездование до сих пор ещё не доказано 
/190, 198/.Черныши обычны в летние месяцы как на реках
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предгорий,так я в равнинной части Предкавказья /  338, 365, 
наш наблюдения̂
Кадлекдионаыа...акэщщщ; 25.7.60г. 4 Щ окр.хут.Сладкий Ли
ман,низовья рЛелбас, И, Л.Ломвдзо,РТУ; 4 .8 .46г., г>, Нижний 
Дон, Данилова, РТУ; 12,5 .64г., act, окр,Приморско-Ахтарска, 
дятоа Кубани, Ю.Л. РашетникоЕ, РТУ; 21.7448г., 7, окр.хут. 
Тузлуково, р.Западный Маныч, В,А.Нечаев, ОТ; 12.7,24 г .,? , 
Ремонтное, Сапъский окр.; Б.В.Раевский, ЮТ; 28,7,35 г , ? , 
окр.Майкопа, Ю.В. Аверин, МГУ; 19,9.66 r .,.ju v .( дар. Ростова, 
Б.Д.Казаков, РГУ,

Ф Я ф Я /Tringa glareola L. / .
Этот кулик,как я черныш,в летнее время кочует по водое

мам Предкавказья. Указание некоторых авторов на его гнездова
ние в Приазовье /  31, 4X8, 85/ и в Предкавказье /  392, 54,
419, 465/ и др, основаны на встречах кочувдюс холостых птиц.

Фифа регулярно отмечались на протяжении весешш-летне- 
го периода как на мороком побережье, так и да континенталь
ных водоемах /Козлова, 1961; Очапоаский, 1962; коллекция МГУ, 
РГУ, наши наблюдения/,
&ШШЗШВШЙ &кзвмянпьц 31.8,58г., auv-окр.хут.Тузлуково, 
низовья р.Западный Маныч, Б.А.Казаков, ОТ; 28.4.66 г . ,  a d  , 
окр.Пршорско-Ахтарока, Дельта Кубани, Ю.й.Решетников, ОТ;
12.8,47 г , ,? ,  окр. Ростова, А.ВЛархе, РГУ; 6 .8 .4 6 г ., зет ., 
23.7.46г., 4, 7 ,7 .48г., 4, I I .8 .48г., (J, окр.хут.Тузлуково,
низовья р.Западный Мааыч, Б.А*Нечаев, ОТ; 22.7.24г.,? , 
9 .8 ,28г., ?, Ремонтное /Ростовской о6л./, В,Б.Раевский, 
Н.И.Каласухов, ЮТ;4.Ь.21г., ?, Новороссийская бухта, 
й.С.Птушенко, Ш ; 27 .7 .54г., ?, Новопзкрасовка, дельта Куба
ни, А.А. Хадинский, МГУ.

Поручейник /Tringa stagnatilis Bechat./.

Этот кулик встречается в летние месявд на водоемах 
Приазовья /4X8 , 338, коллекций ЮТ, ОТ, наши наблюдения/ 
Коллекционны а экземпляры: З .ь .46г., &, &, окр ,хут .Тузлуково, 
р.Западный Маныч, В.А.Нечаев, ОТ; 22.7.29г., ?, с,Ремонтное
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Ростовская обл./, В.В.Раевский, МГУ; 17.7,08г., окр.Ростова, 
Г.А.Корнелио, МГУ.

Т р а в н и к
Коллекционный зкзе„.пдяш: ЗО.З.чЗг., J, Кагальник,Азовский 
р-л, Ростовская ойл., А.ВЛерке, ELI; Ь,7.47г., (/, 10.4.47г., 
с/, окр. Ростова, А.з.Лерхе, РГУ ;20.6.59г.,о, оз. Маныч-Гудило, 
В.А.МинораясклЙ, ИУ; 27,б.47г., х.Овооода, 17.6.48 г . о, 
хДохлатый, 14.7.47г., сГ, х.Новоселовка, р.Западный Маныч, 
В.А.Нечаев, PDT; 29.7.год 7, р, нос.Веселый, р.Западный Ма- 
кыч, РГУ; 10.7.61 г . ,  р, Нйская коса. В.И.Харченко, РГУ; 
19.4.62 г . ,  с/, окр.Пролетарска, р.Заоадный Маныч, Б.А.Казаков, 
РТУ} 1.8 .59г.ь?,окр.Приморско-Ахтарска, дельта Кубани, Ю.И.Ре
шетников, РГУ; 23.3.06г.,? окр.Ростова, Г.А. Корнелио, МГУ; 
24.5.50 г . ,? ,  окр.с.Дивное, р.Западный Маныч, В,П.Спанген- 
берг, МГУ.

Перевозчик
-1ш & ди ш аг а ш ш ш .  6 .8 .46г., еГ. Нижний Дон,
Н.С.Олейников, РТУ; 21.8.48г., р, окр.Ростова, А.В.Лерхе,
РГУ; 29.6.60г., сГ, окр.Армавлра, р./руп, В.Жаров, ИУ;5.5.69г., 

экр.Незиноаыоска, р.Кубаяь В.А.Казаков, РГУ; 24.5.47г.,
? , я.Дальний, р.Западный Маныч,Н.С.Олейников, Р1У;5.7.29г,,

, с.Ремонтное /Ростовская обл,/, В.В.Раевский, МГУ;
25.7.21г., Новороссийская бухта, К.С. Птушэнко МГУ;
25.5. год ?, Кисловодск, Ф.К. Лоренц, МГУ.

Плавунчик круглоносый /Phaloropus lobatua 1 . / .
Эти кулики обычны и даже многочисленны в весекне- 

летние па водоемах Задайдого Мянычя /Пролетарское водохрани
лище/ и водоемах Восточного Прадкавказья. Особенно большое 
количество этих птиц задерживается здесь в период весенних 
миграций. Во время послегнездошх /  с начала августа/ коче
вок эти птицы встречаются на всех водоемах Предкавказья.
Каллеушиогеше экземпляры: 26.5.60., р, оз.Маныч-Гудило, 
В.А.Миноранский, РГУ; 23.5.47г., р, р, х.Меребки, 14.7.47г., 
р, х.Новоселовка, р.Западный Маныч, В.С.Олейников, РГУ;
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25.7 .60г.,9» Таганрогский залив, колл. 7, РТУ; 22.5.69г., 
с/, 6 ,  оз.Маныч-Гудяло, Ь.А.Казаков, РГУ; 6 .8 .70г.,? ,
окр.Ростова, Б. А.Казаков, РГУ; 9.8.09г. ?, окр.Ростова, 
Г.А.Корналяо, МХУ; 2*.7.54 г . ,  ?, аоьонекрасовка, дельта 
Кубани, А.Л.Кищинский, МГУ; Э.Ъ.ььг., окр.с.Дивное,р.Запад
ный Маныч, Кайзер, Ш .

Турухтан /Philomachua pugnax L./.
Этот кулик встречается в большом числе на водоемах ис

следуемой территории во время сезонных миграций и послегнез
довых кочевок. Массовый пролет турухтанов в Приазовье д 
на водоемах Зала того Маныча проходит с начала апреля до 
конца мая, но заметное свшкенае численности этих куликов, 
происходит только к концу ггоня. Во второй половине июля их 
численность вновь возрастает и достигает максимума в первой 
декаде сентября.

Указания некоторых авторов на возможность гнездования 
турухтанов в Предкавказье /  барандилакя, 1908; Алферакя,
19X0; Федоров,1950/ не подтвердились.
Коллекционное экзышмш : 15.4.64г. J ,  I , ,  окр.Приморско- 
Ахтарска, дельта Кубани, Ю.М.Решетнякэв, РГУ; 16.6.61г.,о , 
i9 .6 ,6 Ir ., Cj, Пйская коса, В.Л.Харченко, РГУ; 3 .5 .48г., 

8 .7 .4 7 г . ,2 6 .7 .4 8 г . ,^ ,  окр.Ростова, А.В.Лерхе, Р1У; 
12.6.46г., $>, 9,5 год ?, 6 ,  окр. хут.Тузлуково.р.Западный 
Маныч. Ц.С.Олейников, В.А.Нечаев,РГУ; I6.6.6I г . ,  (S,
Копанские плавни /р.Пелбас/, В.й.Харченко, РГУ; 1с.5 .08г., 

окр^Ростова, Г.А. Корнелио, МГУ; 20.5.50г.,7 , р.Западный 
Маныч близ с . Дивное, З.П.Спангенберг, МГУ; 16.5.39г., ст. 
Манычскзя, Г.П.Бернацкий, illy; 15.8.21г., ст.Благовещен
ская Кубанской обл. В.С.Птушенко, МГУ.

дулшс-ВОробеЙ /Calidria minuta Leial./.
Стайки этих куликов часто встречаются на всех водое

мах Предкавказья в период сезонных миграций. Особенно боль
шие скопления этих птиц зарегистрированы наш на Пролетарском 
водохранилище в третьей декаде мая. В июне их численность
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быстро снижается. Набольшие стайки воробьев встречаются 
на водоемах на протяжении всех летних месяцев.
Каллакпдонные эдземплят: &Э.8.6ЭГ», ?, дельта Дояа,Б.А.Ка- 
заков.РГУ; 19.9.49г.,экр.Ростова,А.ВЛерхе, РГУj 1.6.68Г*.
4 ,  £ ,  aci, окр.Ростова, Б. А .Казаков, Ш ; 30.6.64г., tf, о, 
оа.иацнч-ГУдаио, В.царевскШ, РТУ; ЗБ.Ь.бОг», о, j ,  оз.Мшшч- 
Гудило, В.А.йшоранский, ЕРУ.

Краснозобик /Calidria ferruginea Pont./.
Эти кулики в массе скопляются в конце мая на материковых 

оолоноватоводашх водое-iax Предкавказья. Небольше их стайки 
кочуют здесь в течение лета.
Коллекционные экзелдляоы: 3.5.66г., £* окр.Приморско-Ахтар
ска, дельта Кубани, Б.Л.Рашетншшв, ИУ; 26.5.60г., о, оз.Иа- 
ныч-Гудало, В.Л.Мапоранс:сий, ИУ( 6.6.46г., Кагаяьник /  
/Азовский р-н, Ростовспая иод./, колл.?, РТУ; 27.8.21г., 
Новороссийская бухта, й.С.Птушенке,ГЯУ.

Чернозобик /GolicLris alpina L ./.
Эти кулика,вак я зрасяоэрфш,образуют значительные 

скопления на мелководных водоемах Предкавказья в конце мая.
В дэльтз Кубани /338 /,на рЛвлбао, в низовьях Дона и водо- 
храпккицзх Западного Маннча эти кулики встречаются и в лет- 
низ месяцы*
Ш дш аш А■акааш аащ ; 9.а.4вг,, 6 ,  ишшш дон, воля.?,
НУ; 26.5.60г. d ,  сз.Маныч-Гудиле, В,А.;а1анораяскйй, ИУ; 
май 1968 г , ,  6 ,  Таганрогский залив, В.Л.Белик, РТУ; 1.9,08г.,
?, окр. Ростова,Т.А.Корнелио, «ЯУ; 22.7.29г.,?, с.Ремонтное, 
/Ростовская обд./ 3 .2 .Раевский, Miyj 25.7.54г., Ыовонекраоовка, 
дельта Кубани, А.А.Киаднскай, ЖУ.

Б е к а  о / gailinago gallinag;o h . / ч
В небольшом числи эти птицы встречаются на водоемах. 

Предкавказья в мае и дахе июне. На. случаях встреч хтих птиц 
в низовьях Дона н песенно-летний период и на брачном поведе
ния самцов в это время и основано лояное представление о 
гнездовании здесь бекасов /41В, 9 и др ./. Осенние миграция
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бенаоов начинаются на исследуемой территория ужо в первой- 
второй декадах июля /Очаловскяй, 1962; наш наблюдения/. 
Кслдвкшошые экземпляры: 4 .7.68г., <̂ , окр.Ростова, Б.А.Каза- 
ков, НУ; 24.8.4кб г . ,  сг.Недвиговка, А.В.Лерхе, РТУ; 
19.4.62г., асI, Пролетарок,р.Заладный Маныч, Б.А.Казаков,Р1У; 
11.8.46г., ij, хут.Туолуково,р.Заладный Аааныч, Б.А.Нечаев,Р1У.

Бальдишад /Scolopax ruaticola L ./.
В прошлом этот вид встречался аа гнездовье в Приазовье 

/418,9/. Па гнездовании этих птиц под Ставродолам указывает 
НЛ.Дияашс /1886/ и Г,А. Лошарев /1971/, в Кабардяно-Еелка- 
рди -  ХД.Моламусов /  IJ66 а /.  В лесах северо-западного Кав
каза. в лесных урочищах и искусственных лэаных массивах Запад
ного Предкавказья этот иид в гнездовую пору не встречен.
Коллекционные экземпляры» 4 .7 .59г.,Нальчик, С.П.Нуняхвн.ЖУ.

Кроншнеп большой /Numenius arquata L»/.
Зтот вид включен рядом авторов в число птиц,гнездящихся 

в Предкавказье /29,405, 9, 300, 338 а др ./ Однако никто из 
перечисленных авторов по упоминает о случаях нахождения гнезд 
или птенцов этих птиц. Заблуждения подобного рода основаны 
на массовом появлопял этих дтщ /очевидно мигрантов/ в июле на 
водоемах псслодуомой территории.
ррдлокшоннно вкзе1.1Ш1яш: 17.7.49г., (Г, х.Новоселовка.р.За
падный Ионыч, Б.А.Нечаов, ИУ; 8 .8 .48г.,? , окр.хут.Тузлуново, 
низовья р.Западный Маныч, Б.А.Нечаов, ИУ {21.8.21г. .х.Благо- 
вецегаишй, /дельта Кубани ?/,Б.С.Птушенко, МГУ; 22.8.53г.,?, 
окр.Приморско-Ахтарска, дельта Кубани, А.А.Винокуров,
Э.Б.Дубровский, ИГУ.

Ввретешшк большой /Ышоаа 1impsa Ii./.
В отечественных фаунястичеоких сводках этот вид вклю- 

чон в число птиц, гнездящихся в Северном Приазовье, и ни
зовьях Дона /  99,190/, Подобные представления о южной грани
це ареала этого вида основаны на упоминаниях О.Н.Алферакя 
/1910/ и М»Шарлемаяа /1936/. Однако ни у одного из них нет 
доказательств действительного гнездования этого вида. Извест
ив и ошибочные указания на гнездование этих птиц в Краснодар-
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оком крае /439, 64 и др.,Г9Ь2г./. Утверждения подобного рода 
основаны на случаях встреч этих птиц в весенне-летнее время: 
больше число -этих птиц на водоемах исследуемой территории 
встречается уже в июле.
Коллахлионные экземпляры: 7.7.59г., <}, озКЛаныч-Гудчло,
В.А.Линораяскяй, ИТ/; 6 .7 .47г., о, окр.Ростова, А.В.Лерке; 
21.7.47г., &, ос, т.Бургустэ.р. Западный Маныч, 8 .Б. Нечаев, ИУ; 
16.6,4Ьг,, o', Нижний Дон колл.,?, ИГУ,'18.7.61г. сГ, Зйская 
коса,1'.Л.Харченко, РТУ; Г.б.УЭг., о::р.Ростова, Г.А.Корнелио, 
НУ; 22.7 .эЗг., ?, 4.6.53т,, ?, окр.Ярип9роко-Ахтарска, дель
та Кубани, А.А.Винокуров, ЛГУ; 12. Ь.2Гг.,?,очр.Красно дара,
З.О.йтушонко, ..ГУ.

Тиркушка луговая
йш аы ш аш а-зш ш яаш  24.6.66r.,ouv22.6.66r. </, р,
1.6.66г., о, о, окр.Ростова, Б.А.Казаков, РГУ; 20.6,65 г . ,  
разливы Кумы, а.Палеев, РГУ; 6.6.25 г . ,  сГ,̂ , ,  Кизляр,!утилов- 
ка, дельта Терека, Л.Ь.Ьёме, ИУ.

Тиркушка степная
&одакдоРШЮ9. авзадашш 4.6 .46г., ?,2ошг.,окр.хутЛузлуко- 
во, 4 .6 .абг., у, хут.Красный.низовья р.Западный Маныч, 
Б.А.Нечаев, ИУ; 25.6.48г., сГ, окр.Ростова, А.В.Лерхе, Р1У; 
22.6.66г., &% 19.6.66г., ^ ,8 .5 .70г. асL, окр. Ростова, 
Б.А.Казаков, РГУ; 2 .6 .48г., rf, р, 6 ,6 .48г., (f, <̂ , окр. 
с.Мишкино, Аксайский р-н, Ростовская обл..Б.А.Нечаев, ИУ; 
ЗО.б.б-кг., <£, Маныч-Гудоло, В.Царевский, ИУ; май, Ю11г.,р, 
ст.Великокняжеская /Пролотарск, р.Западный Маныч/, Павлов,
МГУ; 17.5.89г., сГ. ст.манычская, р.Западный Маныч, Г.И.Бер- 
нацкий, МГУ; 29,6 .53г., о, х.Новонекрасовеглй, дельта Кубани,

Ломоршш КОрОТКОХВОСТЫЙ/S te r c o r a r iu s  p a r a s i t i c u s  L/

Эти птицы регулярно посещают в летние месяцы литораль
ную зону северо-западной части черноморского побережья Кав
каза,откупа совершают залёты на Азовское море /здесь встре
чены как в литорали, так и на лиманах, значительно удален
ных от побережья. На Черноморском побережье эти поморники 
держатся с конца апреля по первую декаду сентября /IЗ з, 364, 
175/ коллекция МГУ, РГУ/. Б мае эти птицы отмечены близ
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Приморско-Ахтарска /331 /. Кроме того, 6 .5 .07г. две особи 
встречены на лиманах низовий р.Челбас, а одна особь -  
28.8.68г., на Веселовском водохранилище.
Каллакшонныо аВЩЩ&ДЦ 23.8.66г. ?, окр.Приморско-Ахтарскг 
дельта Кубани, Ю.Л.Решетников. Ш ; Хй.4 ,08г. ,  о, сГ, Керчь,
Г,Л.Поляков, МГУ; 4.9,21 г . ,  6 ,  окр.Новороссийска, Н.С.Пту- 
шонко, щ у.

Хохотун черноголовых
Коллекционные экземпляры: 20.3.63г. ?, Акта рош-Гривеиские 
плавни, дельта Кубани, К).Л.Решетников. НУ; 15.7.06 г . ,  окр. 
Таганрога, калл, ?, МГУ; 23.6.08 г . ,  tf, окр.Ростова,Г.АЛГорне- 
ЛЕО.

Чайка черноголовая
экзечилят; 2 2 .5 .6 9 г .ф  Пролетарское водо

хранилище, близ с,Дивное, Ь.А. Казаков, РТУ.

Чайкамалая /Ьагиа minutog P a ll ./ .
Эти чайки встречается в значительном числе в летние 

месяца на внутренних водоемах Предкавказья а в  Приазовье. 
Здеоь они линяют.
Щдшзаааааа Ш Ш Ш П  22.8,4Эг.зау,ст.йвдаиговва,Мясни
ковский р-н. Ростовская 00л ., А.ВДерхе, РГУ; 30.6.60г., (?, 
дельта Дона, колл, ?, РГУ, Э.7,48 г , ,  5 , хут.Хохлатый, ни
зовья р.Заладшй Маныч» Б.Д.Иечаев, РГУ; 8 .5 .50г., сГ, окр.. 
Ростова, А,8 .Даре, РГУ; 18.6.53г., ? Ахтарско-Гриаенсхле 
плавни, А.А.Винокуров, МГУ; 10.4.08 г . ,  Л,, окр. Ростова, 
Г.А.Хорнелио, МГУ; IX.6,06 г . ,  з окр.1аганрога,колл.?

Чайка озерная
Коллекционные эазвниляш: 3 .5 .60г., у ,  оз.Машч-Гудало,
В.А.Мянорансклй, РГУ; С,7.4ьг., окр.хутЛузлуново, ни-
зхщья р.Западный .лапы, Б.А.Иечзв, РГУ; 20,7,61г., out. ,  
Зйскдя коса, 1:,Л,Харчешсо, РГУ; 31.7.47г., ? , СГ.Манычская, 
устье р.Заладный Данач, 3 .А.Нечаев, РГУ; 4 .7 .49г., б, окр, 
Ростова, А.З.Лерхе, РГУ; 23.7,07г., $ ,  окр,Ростова,Г,А;Корне~
/шо, ж у .
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Чайка тококлювая
&ДШШШНШв акЗёМШИШI март, 1963г., ?, Таганрогский за
лив, Б.П.Беляк, РГУ; 26,6.5Ьг., j ,  окр. хут.Сладкий Лиман, 
низовья р.Челбас, В.3,.Мартино, PIT; 31.0.04г., ?, оз.Маныч- 
Гудило, В.Царевекий, И Т ; 14.5.07г., Кубанская обл.,
Е.С.Птупюнко, МГУ; o0.?.53r.,juv,Ахтарохо-Гривзнские плавни, 
дельта Кубани, А.А.Винокуров, а.Б. Дубровский, МГУ; 11.7.59г.£  
В..А .Минорйискяй, PIT.

Чайка серебристая
Заметки по систематике. Г.П.Дементьев /1951 б /  и Ч.Воря

Vaurie , 1965/ указывают,что Предкавказье населяет подвид
L.a.caciiinans Pont. Л .А, Чертенка /1953/ считает, ЧТО Азово- 
Черноморскяй бассейн я Яредкауказьо населяет подвид Ь.а.роп- 
ticus stegm., aL.a.cachinans селится с среднеазиатской части 
ареала. Четыре экземпляра из коллекции кафедры зоология РТУ, 
добытые в Предкавказье в гнездовую лору, имеют смешанные 
Признаки /  ponticus + cachinans по Портзкк.О, 1953/.

.айЭ9уВДЯШ1 б.ь.51 г. juv,19.5.53 г . (/,
26.6.53 г , ,  J?, 21.6.53г., о, о, 11.7.53г., дельта Кубани,
А.А.Винокуров, Э.Б.Дубровский, МГУ; 14.8.52 г . ,  ?, с®. Долган
ская, коса Долгая /Приазовье/, Подрезков, МГУ; 24.8.68 г .,/^ ' ь 
Весоловскоо водохранилище, близ Нролетарсна, Б.А. Казаков,РТУ; 
17.7.59г., оз.Маныч-Гудило, Ь.А. Минорайский, PIT; 21.5.69г., 
о, Пролетарское водохранилище, близ с.Дивное Б.А.Казаков, РТУ.

Крачка черная
______________ Еземплясы; х2.8.49г., о,оиуакр.ст.Недвиговка,
Мясниковский р-н,Ростовская обл., А.Б.Лэрхе, FIT; 24.о.4а г .5, 
6.7.48г., Iji, 22.7.48 г.,оиу.,ахср.лутЛузлуково, р.Заяэдный 
Матч, Б.А.Нзчаэь, PIT; 6.7.61г., iji, 8 .5 .5Ь г , ,  6, j ,  окр.хут. 
Сладкий Лиман, р. Чел бас, В. 5. Партию, ЯУ; 11.7.55г., £ ,  оз. 
Маныч-Гуцило, В.А. Минораискяй, PiT; 13.7.61г., ?, II.7.CI г . ,  
<?, Яйская коса (Приазовье), В.И. Харченко, PIT; 21.4.06г., £ ,  
1.6.14г., &, 11.8.09г. ,ju v .,6,6.08г.juv., окр.Ростова, 

Г.А.Корнелио, МГУ; 10.5.14 г . ,  <?, р. Зя, Вкатержовка, 
Е.С.Птушенко, РТУ.
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Крачка белокрылая .

З .̂О.ОСХ., б, 2*Э.0.58Г., У* окр»
хут.Сладкий Лиман, низовья р.Челбас, Б.с/.мартино, РГУ5
22.6.48 г , ,  d, i . 7.48г., d ,  окр.Ростова, А.В.Лерхе, *
30.6,59 r . , d ,  оз. Маяыч-Гудило, Б.А. Минорансхсий, РТУ;
28.8.4G г.«оиу.ст.Багаевокая,Ростовская ойп., Б.А.Нечаев,
РТУ; 22.8.49г.,juv., окр. ст.Иедвягевка,Мясниковский Р~я > 
Ростовская оьл., А.В. Лерке, РГУ; 10.6.47г., ?, окр. хут. 
Тузлучово.низовья р.оапацныи Мэныч, Б.А.Нзчаев, Р1У; II.6 .0 6 г ., 
?, окр.Таганрога, колл.?, МГУ.

Крачка белощекая
Коллекционные экзешляш: 13.5.66г., ?, Ахтарско-Гривенские 

плавни,дельта Кубани, Ю.й.Решетников, Ш ; 1.7.49г., d ,  
окр.Ростова, А.В.Лерхе. Р1У; 10.8.45г.,juv, окр.Ростова, 
А.В.Лерхе, Р1У.

Крачка чайконосая
Коллекиношме зкзешлдоы: 15.6.59г., ?: оз.Мачыч-Гудяло,
В.А.Миноранский, РТУ; 20.7.53г., ?, 22.8.53г., juv., дельта 
Кубани, А.А.Винокуров, З.Б.Дубровскяй, МГУ; 3.5.36 г . ,  у, 
окр.с.Давиде /р,Западный Маныч/, Кадзер, МГУ.

Крачка лестроносая
Коллекционные экземпляры: 23.6.62г. ,juv 30.6,61 г . ,  аД»
ййсаай р-н, Краснодарский кр., В.ИДарченко, Р1У; 14.5.07г.,
?, коса Чушка, Кубанская ойл., Й.С.Птушенко, МГУ; 18.9.53г., 
juv, дельта Кубани, окр.Дриморско-Ахтэрска, А.А.Винокуров, 
Э.Б.Дубровский, МГУ.

Крачка обыкновенная
Доллектонные экземпляры; 13.5.66г., d ,  дельта Кубани, При
морско-Ахтарск, Ю.И.Решетников, РТУ; 22.6.48 г . ,  у, у, 
24.7.48г., сГ, у, окр.Ростова,А.В.Лерхе, РГУ; 21.5.63г., о, 
25.5,63г. <?, 21.6.63г. у, окр. хут.Слацкий Лиман, низовья 
р.Чалбас, Дементьева, РГУ; 15.6,59г., у, оз.Маныч-Гудало, 

В.А.Миноранокяй, НУ; 20.6,47г., (J, d, хут.Баклан, р.Запад
ный Маныч, Б.А.Нечаев, РГУ; П.б.ибг. ?, окр.Таганрога,колл., 
? , МГУ; 16.5.39г., d, ст.Манычская, низовья р.Западных! Маныч,
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*
Бернацкий, МГУ; 25.8.68г., juv,o, Веселовское водохранилище 
близ г .Лролетарска, Б.А .Казаков, РТУ.

Крачка малая
№ м а а «  экземпляры: 23 .7 .4Ь г.ф  окр.хут.Тузлуксво, 
р.Западный Маныч, Б.А. Нечаев, РТУ; 10.7.61г., о, Ейская 
коса, В.И.Харченко, Р1У; 21.3.65 r .,ju v ., Кагальник, Азов
ский р-н, Гостовская обл., Б.я.Казаков, Р1У; 22.8.II г . ,  ? , 
Горький лиман /  р.Челбас?/, Е.С.Лтутонко, МГУ; 2А.5.07 г . ,  
о, о, р.Тузла, Кубанская а6.5., Педушкил, М1У.

В я х и р ь
Коллекционные экзе^шляш.; 8.4.08 г . ,  ef, окр.Ростова.Г.А.Кор- 
неляо, РТУ; 15*4.39г., 4, 4 ,  р, от. Большой Лог /Аксайский р-н/ 
Ростовская оал./, Бернацкий, МГУ; 14.4.12 г . ,  ij>, Екатеринодар 
/Краснодар/, Е.С.Птушенко, МГУ; 1.7.59 г . ,  4 ,  Ленинский лес
хоз, Ростовская обл., Б.А.Казаков, Р1У; 4.4.68 г . ,  4, окр. 
Ростова, Б.А.Казаков, Р1У; 23.4.49 г . ,  </, там же, Б.А.Нечаев, 
РТУ.

К л и н т у х
КОЙЛ6К1ШОННЫО эавездлягы: 17.6.58г., р.Шалушка /Кабардино
Балкарская АССР/, А.С.Чуншскн, МГУ.

Сизых голубь
Коллекционные экземпляры: 25 .i0 .I0r ., ?, Ростов, Г.А.Корнолио, 
МГУ; 9.6.12 г . ,  ?, окр. ст.красногорской /Краснодарский кр./, 
Е.С.Птушенко, МГУ; 12.6,58г., ? пос.Каменомостский /Майкопский 
р-н, Краснодарский кр. /  С.Ц.Чупихия, МГУ.

Горлицу обыкновенная
Коллекшонше экземпляры: 7.5.12 г ’.Екатериновка /Ейский р-н, 
Краснодарский кр./, Е.С.Птушенко, МГУ; 13.5.14 г . ,  ij>, р.Кубань, 
Бвломечетиаскал. Е.С.Птушенко, МГУ; 18.5.и8г., у ,  8.8.05 г . ,
<?, 12.5.04г., 4, окр.Ростова, Г.А.Корнелло, МГУ; 16.7.59г.,
4, Ленинский лесхоз, Ростовская обл., Б.А.Казаков, РТУ; 
6.7.60г., 4, с.КашганоЕО, Ново-Кубанский р-н, Краснодарский 
кр, З.Жапов, РТУ; 27.6.61г., 4, 6.5.63г., 4, окр. хут.Слад
кий Лиман, низовья р.Челбас.колл.?, РТУ; 24.6.64 г . ,  4 ,  ст. 
Кясляковская, Краснодарский кр., В.Харченко, РТУ;1.6,60г.,4 .4 ,
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2.6.60г., cf, Ст.фодеревянковская, Каневской р-н. Краснодарский 
кр.,Н.Х.Ломадзе, Н.Лшсул очкина, РТУ; 2Ь.?.5ьг.<? ст.Недвиговка, 
Мясниковский р-н., Ростовская обл., Б.А.Казаков, РГУ;
25.6.6.1 г . ст .Александровна, Бйокии р-н, Краснодарский кр., 
В.И.Харченко, PIT; П .б.чБг., х/т .Свобода, р .Западай Малый, 
Б.А.11ечаев, ПТ; 25.6.64 r.,juv,banaa Глина, /Краснодарский 
кр./, Б.А. Харченко, РГУ.

К у к у ш к а

Коллекционные экземпляры: П .с.О Ьг., сГ, окр.Ростова, Г.А.Кор- 
нелио, МГУ; 6.5Д2 г . ,  </, от .Бкатершипская, Бйскии отд. 
/Краснодарский кр./, К.С.Лтушенко, «НУ; 14.6.60г., у ,16.5.60г., 
у, Новотроицкая, щербиновскии р-н, Краснодаре-сш кр.,Н.Х.Ломад- 
зе, PIT; 22.5.47г., и, 1о,о .46г.,зиу.,ст.Недвиговка,Мясниковск. 
р-н, Ростовская обл., л.Б.лерхе, И Г; V.o.GOr., близ Армавира 
/р.Кубань/, Б.йароз, tTJi 6.7 .№г. ,  juv., близ г .Краснодара, 
Л,и.1араненко, Ш ; 24.0.45 г , d, 2b.4.-15 г . ?, окр.Росто
ва, А.бДера.е, PIT; о .о .баг., сГ, окр.Гзоргиевска, р. Кума,
Б.А.Казаков, МГУ.

Ф ил и н
Коллекционные экзе. плвм.:, 14.7 .53г., о, оз Даячч-Гудяло, 
В.А.Минораяскяй, РТУ; 14.5.65г.,о, охр. ст.Артозлан, низовья 
р.Куш, Б.А.Казаков, РГУ.

Сова ушастая
________________ Е.таляш; 23.4.61г., у, Ленинских! лесхоз,
Ростовски обл.,Б.А.Казаков, Р1У; 14.3.68 г . ,  <f, окр.Ростова, 
Б.А.Казаков, РГУ; 10,7.61г.,?окр. Краснодара, Л.И.Тараненко, 
РГУ.

бова болотная
экземпляры: 10.7.61г., сГ, Бйская коса,

В.И.Харченко, РГУ; 14.3.02у., ?, от:р.РостоЕа,Г.А.Корнелио, 
М1У; 24.7.02г., ?, окр. Таганрога, Камнено-Ворваод, ГЛГУ; 
10.8.14г., ст.Беломзчетпнская, /Краснодарский кр./, Б.С.Яту- 
шенко, МГУ; 26.6.2Ьг., ?, с.Ремонтное,/Рсстовская обл./ 
Н.И.Калабухов, МГУ.
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Совка-сшшшка
Коллекционные экземпляры; 25.5.62г., ?, ст.Стародубовская, 
р. Кума, Л.Л.Таранонкз,РГУ;30.4.02 г.,ст.Елясаветинская 
/Краснодарский кр./, Е.С.Птушенко, МГУ; 22.5.14г., окр. 
Екатеринодара /Краснодар/, Е.С.Птушенко, МГУ.

Сыч домовой
Коллекционные экземпляры: 25.6.61г., 2оиу,Ново-1итаровка,
Краснодарский кр.,В.йаров, РГУ; I I .7.24 г . ,  7, I I .7.29 г . ,
?, с,Ремонтное, /Ростовская обл./, В.В.Раевский, МГУ;
24.7.36 г . ,  2 aЫ, с.Дивное /р.Заладный Маныч/, Кайзер, МГУ? 
6.6.31г., ?, 4 .7 .31г.,? , ст.Гривенокля /  дельта Кубани/,
Г.А.Новиков, МГУ.

Козодой обыкновенный
Щ Ш Ш Ш т  ДВаЭМШМШл£е »аагиАпу1б.С.С4г., / ,  Сунканское, 
Курский р-н, Ставропольский кр.,В.Царезскии, РТУ; 15.5.69г., 
б”, ст.Артезиан,низовья р.Куш, ы.А.Каэаков, РТУ; 16,5.62 г . ,
o, o', Кумекая МКС, низовья р.Кумы, Н.Х.Ломадзо, FIT; с. е . 
m e r id io n a iis  -  28.6.69 г . ,  </, Мяхайлов&щй перевал, Гелонд- 
еикский р-н, Краснодарски:! кр., В.Царевский, РТУ; 1.7.70 г . ,

4 .7 .70г., <j>, окр.Абрау-Дврсо, Анапский р-н, Краснодар
ский кр., Б.А.Казаков, Р1У; C .e .eu ro p aeu s -£4.6.61 Г ., $ , 
окр.хут.Сладкий Лиман, низовья рЛелбас, Дементьева, ИУ;
4.5.62 г . ,  о, 7 .5 .62г., cf, Лааас, низовья р.Куш НД.Ломадзе, 
ИУ.

Стрик черный
Коллекционные экземшщры: 7.7.47 г . ,  15.6.48г. j>, 6 .6 .48г.,
p. окр.Ростова, А.В.Лерхе,Р1У; 18.6.61 г . ,  р. у, 8,7.61 г . ,£ .  
Ейский лиман, В.ИДарченко, РТУ: 3 .4.62г., 6 , 8 .4 .60г.,
Ейский р-н, Краснодарский кр., В.Л.Харченко,РТУ; 20.7.11г.,

Горький лиман, Ейский отдел /  р.Чалбас?/, Е.С.Птушенко,
МГУ; 4 .6 .14г.,? , р.Кубань у устья Малой Яманки, Е.С.Птушенко, 
МГУ.

Сизоворонка
Коллекционные экземпляры: 4 .5.66г., 6 , окр .Приморско-Ахтарска, 
дельта Кубани, Ю.И.Решетников, РГУ;14.7.61г.,с?, 3 ,7 .61г .,(/ , 
Ейский лиман,В.ИДарченко, РТУ; 25.5.60г., г.Крыжж,
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р.Кубань, Г.ПЛуклна, РГУ; 6.70.6ur., j ,  близ Краснодара, 
Л.И.Тараненко, РТУ; 4.7.60 г . ,  сГ, хут. Фортштадт, Ново-Кубан
ский р-н, Краснодарский кр., В .Жаров, ЕГУ; Э.7.46 г . ,  
11.6.49г.,jav.,oicp.Ростова, В.А.Ночаев, РГУ; 3.4.34 г . ,

< .. , . . . .Атаман
/Ростовская обл./ Зерноградский р-н/, Н.И.Калабухов, МГУ; 
9.7.39г., б, с.Дивное, р.Западный Маныч, Кайзер, МГУ; 
27 .7 .61г .,juv,от.Ииуне-Баканокш, Краснодарский кр., 
В.С.Очаловский, ШУ; 15.4.12г., б*, Ккптерянодар Араснодар/, 
Й.С.Нтушвнко, МГУ.

m Z - W ltf i i . 20.4.64г. ?, окр.Лршорско- 
Ахтарска, дельта Кубани, и.И.Ревютшиов, ИУ; 26.7.60г.,?  , 
окр.хут .Сладкий Лиман, низовья р.Чалбас, колл., ?, ЕГУ; 
28.6.13 г . ,о ,  окр.Краснода.ра, И.С.Нтушенко, МГУ.

Коллекниошше экзеашляш; 29.5.60г., 9, ст.Брюховецкая, 
Краснодарский кр., Н.Никул очкина, ИУ {11.8.46г., а а!,
11.8.46 г . ,  о uv. , окр.хут.Туадуково, р.Западный Маныч,
Б.н.Нечаев, РГУ; 2 .6 .60г ., у, ст.Отародеревнковская, Канев
ской р-н, Краснодарски]! кр.,Ы.Х.Ломадзе, ИУ; 15.5.60г. 
р, Новотроицвое, Щербинозскяй р-н, Краснодарский кр., Н.Нику- 
лочкина, Ш ; 17.7.61г., б", Александровка, йискай р-н,Красно
дарский кр., В.ИДарченко, ЕГУ; 1 .7 .60г., б, Красная поляна, 
Ново-Кубанский р-н. Краснодарский кр., В.Жаров, РГУ;
13.8.08 г . ,  б, 7 .7 .14г.,б , окр.Ростова, Г.А.Корнедио, МГУ; 
30 .7 .26г .,juv., 27 .6 .27г.,б , ст.Атаман /Ростоввкая обл./, 
Н,И.Калабухов, МГУ.

Заметки яр систематике. № европейской части СССР по мнению 
А.М.Судиловской /1951/ и Ч.Воря /vaurie, 1965/ населяет под
вид u.e.epops L. А.И.йвдаов /1953/ считает,что Кавказ 
/не точнее/ населяет отличающийся от номинального более 
охристой окраской зоба я груди u.e.ioudoni Tsch. Однако,он 
отмечает,что эти подвиды плохо различимы. Исследование кол

Рэмонтное

Зимородок

Шурка золотистая

У д о д
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лекционного материала показало,что в Предкавказье встречаются 
ПТЯВД С признаками U.e.epops U.e.loudoni.
Они перечислены в списке коллекционных акзелдляров. Из-за от
сутствия достаточного количества коллекционного материала счи
таем необходимым сохрэ.нять дока на удодами, населяйщими Кавказ 
я Предкавказье имя и.е.ерора.

БаШШЙШИ8 8Ш йД»ИНи 17.5.39г., Т , </, ст.Манычская 
/низовья р.Западный Маныч/, Бернацкий, МГУ; 30.4.12г., ad  , 
ст.Новомихэйловская, Вйский отдел /Краснодарский кр.” Й.С.Пту- 
шенко, МГУ.
u.e.loudoni -  13.6.60г., if, окр.аулр октябрьского, Адыгейская 
АО, Б.А.Казаков, РГУ; 2.6.70г.,сГ, окр.ст.Недвяговка, Мясников
ский р-н,Гостовская обп.,£.А.Казаков, Р1У; 24.5.62г. if, 
с,Архангельское, р.Кума, Я.И.Тараненко, Р1У; 1.6.64г. ad ,  
низовья р.Кума, В.Цареьскяй, ИУ;16.6.64г., с.Отказное, 
р.Кума, Б.И.Харченко,Р1У; 12.5.60г.,р , с.Птичье,р.йгорлык, 
Н.Никулочкина, Р1У; 4 .5 .62г., cf, р.Малка, ст.Прохладная,
К.Н.Россиков, ЗИП} 3 .5 .11г., у, г.Армавир, Волнухин, ЗИН. 
и.е.ерора -  15.5.48г., cf, р, окр.Ростова, А.В.Лерхе, РТУ; 
6.5 ,62г., cf, Лапас, низовья р.Кумы, Н.Х..Ломадзе, ИУ; 
15.7.46г., окр.хут. Тз̂ злзтхово, р.Западный Маныч, Н.С.Олей
ников, РТУ.

Вертишейка
Кшашайш ий-аШШИ Щ ! 7.5 .69г., окр.Ставролопья, 
В.П.Белик, РТУ; 3 .5 .14г., if, Тамань, Й.С.Птушенко, МГУ; 
8,9.12г., б”, окр.Краснодара, В.С.Птушопко, ШУ;25.6.70г.,
if. Ленинский лесхоз,Ростовская обл., В.П.Белик, Р1У.

Ж ОЛИВ /Ргуосориэ martius 1 . / .
В ГНвЗДОВуЮ пору ЭТИ ИТВДН /D.m.pinetorum Brehm/

добыты в долине р.Афияс /6 4 / и в урочище "Старый Рудник" 
/коллешщя МГУ/. Нами эта атицы в гнездовую лору отмечены в 
урочище "Красный лес" в низовьях Кубани.
^ШЭКИРЙНЫЙ акз ш умиш 22.6.14г., if, "Старый Рудник" ,Ба-
талпашшский уезд, /Краснодарский кр./, й.П. Птушенко.МГУ.
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Дятел большой пестрый
Коллекционные экземпляры: d. m. tenuirostris -  11.8.60 г . ,
juv., от. Л1арьян<жая, краснодарский кр., Л.Я.Таранешсо.ИУ; 
16.8.60г., р.Уруп,Советский р-н; Краснодарский кр.,Б.ларов, 
ИУ; 17 .7 .61г.,ju v .,близ Краснодара, Л.ЛЛараненко, РГУ;
14.7.61 г . ,  <j>, окр.Армавира, р.Кубань, В.Жаров, РГУ;23.4.61г., 

.̂Ленинский лесхоз,Ростовская обл.,Ъ.А.Казаков, ИУ ;12.6.70г., 
о\ а , 22.б.7иг.,ачу,там же, В.Ц.Ьелик, Р1У; 4 .5 .69г., б, Ново
михайловская, Ново-Кубанский р-н, Краснодарский кр.,Б.А.Каза- 
ков,Р1У; 13.7.6 0 г .,ju v .,близ г.Армавира, р.Кубань, В.Еаров, 
ИУ.
D.m. candidus -  10.7.70г., (/, juv., 5 .7 .70г., s/,, МатъееВО- 
Курганский лесхоз, Ростовская обл., В.Я.Белик, РГУ. Кроме то
го,в коллекции РТУ хранится серия шкурок етих птиц,добытых 
наш е  летнее вредя на Северо-Засадном Кавказе.
Заметки по систематике. В отношении систематического положения 
больших пестрых .дятлов,населяющих юг Европейской части СССР, 
Крым и Кавказ существует два мнения. 11.А.Гладков /1351/ и 
Ч.Вори /Vaurie,i965/ считают,что на юге Европейской части 
СССР обитает JJ.m.Candidas КрЫМ И КзВКЭЭ населяет D.m.tenui- 
гоаtr ie .А.Л.Иванов /1953/ находит возможный) объединять боль
ших пестрых дятлов,населяющих &ти регионы под именем о.т.
pinetorum Brehm.

Анализ коллекционного материала ЗЛИ, «НУ и Р1У дока
зал, правомочность первого мнения: юг Европейской части СССР 
населяет "candidate Крыму и на Кавказе .живет тонкоклювый "te- 
nuirostrisOHH хорошо отличаются между собой и от номинального 
подвида но признакам, приведенным И.А.Гладкозым /  1951 / .
В пользу самостоятельности лодвидаР.т.*етп.гозПз весьма убе
дительно выступил и Й.Б.Волчанецкш /1959,а /.

В противоположность выс/казаняому суждению существует 
мнение относительно систематического положения дятлов, добы
тых на Ставропольском плато А.О.Ьудниченко / ie t o / .  Два мар
товских экземпляра определены эти автором как о.m.major.

Средний пестрый дятел
Коллекционные экземдляш; 6 .7 .60г., juv.cT.Елизаветинская 
/близ Краснодара/,Л.Л.Таранен .о, Р1У;серия шкурок собрана на
ми в лесах Северо-Западного Кавказа.
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Малый пестрый дятел /Dendrocopus minor L«/.
Эти птицы отмечены в летнюю пору в лесах низовьев Ку

бани /1Ь5/ и долины р.Лсекупс / 84 /.
Кодлокциошае аШМИИШ! 15.6.12г., ?, о.Ддыга, Баталпа- 
шанскяй отдел, /Краснодарский кр ./, Л.С.Ятушенко, МХУ; в 
коллекции Р1У хранится серия шкурок стах птиц,добытых наш 
в гнездовую пору в лесах Северо-Западного Кавказа.

ласточка-береговушка.
Коллекционные окзе:..лляш: 4 .5.69г., окр.г.Невиномысска,
р.Кубань, Б.А.Казаков, Р1У; 17.5 .51г., ?, Сельский р-н, 
Ростовская ойл., совхоз "Гигант/, и .л. Вашкевич, НУ ;о1.о.49г., 
о, о, окр.Ростова, A.Bjlcpxe, Р1У.

Ласточка деревенская.
Коллекционные экзеишьчт: 21,6 .51г., совхоз "Гигант",
Сельский р-н, Ростовская обп., Ч.А.Вашкевич, НУ ;15.С.43г.,
&. I I .9 .4 7 г ., j u v ,окр.Ростова, Б.А.Нечаев,22 .6 .61г., а<̂
Бйский р-н, Краснодарский кр.,6. Я.Харченко, НУ; 2 .7 .61г.,
<j>, близ Краснодара, Л.Л.Тараненко, НУ; 2а.4.63г. tf, окр. 
хут.Сладкий Диман, низовья р.Релбас, Дементьева, ИУ; 
Ib.7.60r., ?, там же, й.ХЛомадзе, Р1У; 26.6.64г., 
ст.Кущевская,Краснодарский кр., В.И.Харченко,НУ.

Ласточка городская
йсллакаиошгые экзешляш: 24.6.61г., <j>, Краснодар, Л.Л.Та
раненко, ПУ; 2о.5 .49г . ,  окр.Ростова, Б.А.Нечаев, Р1У; 
16,6.48г., окр.Ростова, А.В.Лерхе, ИУ.

лаворонок малый
Заметки по систематике. Систематическое положение малых 
жаворонков,населяющих европейскую часть СХР оценивается 
яо-разному. Д.Б.Вэлчанецклй /1054/ считает,что эту террито
рию населяет C.c.brachydactila L eisl. /C.c.artemisiana 
сведен в синонимы этого подвида .4 .Бори/ vaurie, 1959/ 
полагает, чт ос .с. brachydac-tila населяет вою европейскую часть 
ареала, c.c.artemisiana, цо его мнению,населяет Каспий
ско-Аральский район, Кавказ и Закавказье, .'.'алую Азию и 
Иран,a c.c.iongipenniaобитает еде восточное в Джунгарии,
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на Алтае, в /Лянусанских степях. Л.А.Цортенко /  1954 /  счи
тает,что С. с. artemisiana населяет стеля Европейской 
частя СсоР и Кавказа,а с. с . longipennis -  среднеазиатскую 
часть ареала. Подобное суждение в отношение последнего под
вида высказывает я й.В.Волчанецкап /1954/.

На Сэверо-Заяаднал Кавказе и в Восточном Предкавказье 
по мнению Д.Б.Волчанецкого /  1ь:5У/ я А .Б. Волчанецкого,
И.й.Пузаноза, В.С.Ветрова /  ГЭС2/ обитает C.c.brachydactiia. 
ХЛ .молаг«усов /  1967/ указывает,что на Кавказе встречаются 
как светло— /  c.c.longipexmis /,так я темноокрашен
ные /  С. с. brachydactila /  малые наворонкя.

Анализ просмотренного нами коллекционного материала 
показал,что в Западном Предказкдзьо встречается более 
ТОМНО ОКраШННЫЙ ПОДВИД С.с.artemisiana , а в Восточном 
Предкавказье -  более светлый c.c.iongipermis.

Крллекгдонгас. ; 1C,4.67 г . ,  (/, окр.Ростова,
Б.А.Казаков, РТУ; 2,С.о0г., Ю.б.СС'г., о, 17.6.59 г . i t 
21.6.60г., о, оз,Паныч-Гудали, в.А.Ашпоракский, Р1У;
22.6.61р., а оi ,окр. Шока, В.П.Харчонкс, ИУ; 18.5.60г., 
Ново-Троицкое, б'.ербипоьекяй р-н, Краснодарский кр.,Н.Иику- 
лочкина, РТУ; 27.8.60г., а .окр.Ростова. В.Царевский, РТУ; 
23.4.62г., у, ст.Артсзяак, низовья рЖуш.колл.?, Р1У; 
июнь, 1962 г , ,  р.лума, Л.ЛЛараненко, 4 .5 .62г .,с/, Лапас,ни
зовья р.Куми.колл.?, Р1У; 15.5.69г., (?, ст.Артезиан, ни
зовья р.Кумы, Ь.А.Казаков, Р1У; 8.6.49г. ,d", окр.Новороссий- 
ска, Б.А.Нечаев, Р'1У; ту.В.бог., (/, Лчяхсулакскяй р-н, Ставро
польский кр.,катт.?, РТУ; 22.4 .52г.,$>, ст.Артезиан,низовья 
р.кумы,колл., ?, Р Г У ; J.2.?.o9r., ouv*» Доншский лесхоз, 
Ростовская обл., В.А.Казаков,Р1У.

. Жаворонок серый
КоллAKfî iошше экземпляры: 17.5.59г.,d*, 3 i.6 .6 0 r ., о, оз.!Даныч- 
Гадило, В.А.тияоранский, Р1У; 24.6.G4 г . ,<?,йс.Краон(шка, 
р.Вгордык, В.царевский, Р1У; 14.6,64 г . ,  $ , </, Солдато- 
Александровна, Ставропольский кр., В.Л.Харченко, ИУ;
4.1.65г.,ай!, Прикумский p-я ,Ставропольский кр.,В.И.Харченко, 
РГУ}12.7.65г.,cf, Кизляр, В.Д.Харченко, ИУ.
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Жаворонок степной
Коллекционные .акзмшхкд: 29.3.49г., а , 2Ь,3 . 49г . ,  е/,
26.9,4ог., ? 4. 4 . 48г . , сГ, онр.Ростове, А.Ь.Лерхе, ЯУ;
26, 7.56 г . ,  £ ,  от.йедаиговка, л1яс|щ«эйокав р-п, Ростовая обл. 
Б.А.Хазаков, НУ ;2.c.4br., t?, там ае, А.в, Лерке, ЯУ; 
7.2.67г., d, d, окр.Аксай, п.Дол, В.А.Казаков, РТУ; 25.1.67г. 
d, 15.2.67г., id, о, окр.Ростова, Б.А.Иззаков.ЯУ; 28.6,61г. 
d, d, с.Шарочанха, Бдений р-н, Краснодарский кр. , В.И.Хар
ченко, РГУ; IG.7.29 г . ,  cf, Ремонтное, Ростовская обл.,
В.В.Раевский, “ЯУ; 23.4,12 г . ,  d, d ,, Вйск Л.С.Итушеыко, МГУ.

.Еавороноа хохлатый
доллькцаеншо акзе;41лл,дх: 31.5.61 г . сГ, Лшалта, Калмыцкая

АСсР, £ .4 . Харченко, РГУ; 15.5.60 г . ,  a d , йово-Рроицкая, 
Дербиновсккс: р-н, Краснодарский кр., Н.Х.ломэдзе, Р1У; 
Io.V.blr. d, Краснодар, Д.Л.Тараненко, Р1У; 19.6.51г., о, 
Сальсн,Ростовская обл., Б.А.Нечаев, РГУ; 2 .6.60г.; d, о ,  
окр. Стародеревянковской, лаяевской р-н, Краснодарский кр., 
й.Нжулочкищ, РГУ; 1У.6.61 г . ,  у, Бйская коса, ЩерОиновскяй 
р-н, Краснодарский кр., Б.й.Харченко, РГУ; 29.5.71 г . ,  d, 
2.6.71 г . ,  6 ,  29.6 ,70г., <j), Ленинский лесхоз, Ростовская 
обл., В.И.Белин, РГУ; 19.7Р0Г., у, Ыатвоево-̂ лурх’анский лес
хоз, Ростовская обл., В.а.ьелик, ЯУ; 23.9 .оЗг.,? , Ново- 
Нуковакая, Дубовский р-н, Ростовская обл., Ь.А.Казаков, 
25.1.67г., ?, Ростов, Б.А.Казакоз, РГУ; 22.11.46 г . ,  у, 
ст.Недвяговка, Мясниковский р-н, Ростовских обл., А.З.Лерхе, 
НУ,

.-;[аворонок леоной
Ш З Ш Ш в !  15.3.67г., d, окр.Ростова,

Б. А.Казаков, НУ; 11.3.47г. Новочеркасск, Б.А.Нечаев,
ЯУ; 2 ,6 ,68г., ? , Михайловский перевал, Гелендкикский р-н, 
Краснодарекий кр., в.ЦареЕОКш, РГУ; 1 .7 .70г., сГ, Абрау- 
Дюрсо, Анапский р-н, Краснодарских! кр., Б.А.Казаков, РГУ.

Заворонок нолевой
Коллекционные экземпляры: 23.7.46г., О, 27.4.Г0Д ?, a cl, 
6 .b .46r .,d ^ 3.4.4? г . ,  6 ,  у ,  окр.хутЛуслуково,р.Западный
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Маныч, Б.А.Нечаев, 19.4.59г., 1 .5 .58г., Большой Лог,
Аяоайский р-н, Ростовская обл. Б.А.Казаков, РТУ; 16.4.67г., у, 
27.3.67г., окр.Ростова, Б.А.Казаков, Р1У; 31.3.49г., acL,
10.4.49г., a d , 23 .j.47r,, окр.Ростова, Б.л.Нечаев, РЕУ; 
31.7.67г.,o uv«»окр.ст.Недвяговка, Мясниковский р-н, Ростов
ская обд., Б.А.Казаков, РГУ; 1Э.6.51г., сГ, окр. г . Садьска, 
Ростовская оба..Б.А.Нечаев, ИУ; 26.6.59г.,о , эз.Маныч-Еудило, 
В.А.Мянорансаий, РЕУ; 24.6.64 г . ,  &, &, от .Красногвардейская, 
р.Кгоршк, В.Н.Харченко, ИУ; 14.7.61г., £ , 26.6.61 г . ,  $ ,  
окр.Писка, Краснодарский кр., В.И.Харченко, РГУ; 19.5.60г., 
г/, Ново-Троицкая, Щербиновокий р-н, Краснодарский кр., 
Н.ХЛомадзе, РТУ; 12.8.60г., сГ, хг/т. Радищев, Советский р-я, 
Краснодарский кр,, В.Жардв, РГУ; 26,6.61 г . ,  а .̂Краснрдар, 
Л.И.Таранзнко, РЕУ; 26.6.64г. ст.Кясляковскля, Краснодар
ский кр,, В.Царевский, РГУ; 8.7.61г.у, сг.Советская, Красно
дарский кр., В.Жаров, РЕУ.

Конек долевой
Заметка по систематике: Полевые коньки, населяющие Пред
кавказье, впервые выделены в самостоятельный подвид Л.А.Пор-  
генпо /I960 /. Анализ коллекционного материала подтверадаэт 
правомочность такого выделения. Полевые кальки Предкавказья 
сверху светлее,чем номинальные и крупнее кх. Крыло самцов 
коньков из Предкавказья 89-99 мм.,в среднем /п=» 23/ 93,4 нм., 
а птиц номинального подвида -  90,8 мм /  Портонко,i960/.
й ш а ш ш ш  эдзаш даш  и .7 .б 0 г .,  о, хут.Форгштадг, ново- 
Кубанскзй р-н, Краснодарский кр., В.Жароз, ИУ; 1 .6 .65г., а ,  
2.6.65г., 4 ,  28.5.65г.,сГ. о.Солдатсчое, Советский р-н,Ставро
польский кр., В.И.Харченко, ГО; 29.5.62г., a d ,  с.Нины, Со
ветский р-н,Ставропольский кр., Л.И,Тараненко, РЕУ; 5 .6 .65г., 
</, 11,6.65 г . &, Левокумский р-н, Ставропольский кр., 
Н.Г.Палеев, Р1У.

Конек КраОНОбЬ!Й /Ап-thus cervinua P a l l . / .
Во время сезонных миграций эти коньки многочисленны в 

заболоченных долинах рак исследуемой территории. Весенние 
миграции этого вида значительно растянуты: краснозобые конь
ки встречаются здесь часто до конца мая.
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Каплакцаонше эксе^шшы: ?.4.6br.iji, окр.Ростова, Б.А.КазакоЕ
И7: 22.4,о2 г . ,  d ,  окр. Пролета река, р.Заладшй Маныч, Б. А. Ка
заков, Р1У} 1 ,5 .бег,, (/, Большой Лог, Аксайский р-н, Ростов
ская обл. Б.А.Казаков, РГУ; 25.4.68г., d, окр.хут.Сладкий 
Лиман , низовья р.Челбас, Б.А.Казаков, РГУ.

Конёк лесной
Коллекционные эквеждяра: 10.6.66 г . ,  у, d, окр.Ростова, 
Б.А.Казаков, Р1У; 28.5.60г., у, окр.аула Октябрьского, Ады
гейская АО, Б.А.Казаков, РГУ; Э.7.61 r .ju v ., окр.Краснодара, 
Я.И.Тараненко, РГУ; 9 .6 .61г., о, хут.Грязнуленский, Советский 
р-н, Краснодарский кр., В.Жаров, РТУ; 4.5.69г., d, окр.Неви- 
номноскэ, р.Кубань, Б.А.Казаков, РГУ; 24.5.60г., </, у , ,  окр. 
г.Горячий Ключ, Краснодарский кр., Н.ХДомадзе, РГУ;
28.6.62г., d, Красный Восток, р.Куиа, Л.И.Тараненко, РГУ; 
20,6.64 r,.t£juv*, 21.6.64 г . ,  о, d ,  хут.Нагорный, Шдаковокий 
р-н, Ставропольский кр., БДенисюк, Ь.Царевский, РГУ; 4.4.68г. 
d , окр.Роотова, Б.А.Казаков, РГУ; 3.4.68 г. d , окр .Каневской, 
Краснодарский кр., калл. ?. PI7.

Трясогузка желтая

& ш ивиш ш ааа а в а а ш а ш .  м* feidegg -  22. 5.59  г . ,6 ,
окр,хут.Сладкий Лиман, р.Челбас, В.З. Мартино, РГУ;
12.4.70 г , ,  <$, скр. Ростова, Б.А.Казаков, РГУ;27.6.64 г . ,  
о, Кутцевский р-н, Краснодарский кр., В.ИДарченко, РТУ; 
22.6,49г. окр.Ростова, А.Е.Лерхе, РГУ; 8.5.66 г . ф, окр. 
хут. Сладкий Лшан, р.Челбас, Б.А.Каэаков, РГУ; 26.6.64 г . 
о, ст.Павловская, Краснодарский кр., В.Царевский, РГУ;
30.5,50г., о, ст.Брюховецкая, Краснодарский кр., Н.Някулоч- 
кина, РТУ; 23.4.S3r., d ,  окр.хут.Сладкий Лиман, р.Челбас, 
Дементьева, РТУ; I0.-i.47r., d, окр.Ростова, А.ВДерхе, РГУ; 
29.7.08г., d ,  31.7.08г., d , Самарокое /  Азовский р-н Рос
товская обл., Г.А.Корнелио, МГУ; 6 .6 .29г., d , у, плавни 
Кубани, данник, МГУ; 23.5.5fcr., d ,d .  Прохладная,рЛарек,
С.Ц.Чунихия, М1У;22.5.год ? d , р.Иодкумок, Н.И.Кашкаров,
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МП'; 2 8 .4 .4 9 г ., окр.Ростова, А.В,Лерхе, й1ГУ; 15.7 .05 г .  о, 
6 .4 .0 6 г ., о, 14 .6 .09г. j>, окр. Ростова, Г.А.Ксрнелио,МГУ; 
7 .5 .1 2 г ., у, Шйк /Краснодарский к р ./ ,  Е.С.Нтущзяко; МГУ; 
12 .7 .29г ., </, Ремонтное /Ростовская обл ./, Н.Л.Калабухов,Ш У;
8.7.61г., О, Советский р-н, Краснодарский кр., В.Жардв, Р1У; 
11.7.61г. о, 5>, йен , В.И.Харчшко, РТУ; 15.7.61г., р, ст.Кор- 
суяекая, Краснодарский кр., Л.Д.Тараненко, РГУ; м. ? . ъеета -  
10.5.6Эг.,р, Велачаанскоа, 14.5.69г., о, Кумекая ЩС, шзовья 
р» Куш, Е.А.Казаков, РГУ; 16 .0.65г., o', Левокумский р-н , 
Ставропольский кр., К.Г.Налоев, РГУ; <5 • о • ъ<а'»у у ,  Лапас, ни
зовья р.Куш;Н.А,Ломадзэ, РЕУ; 23.5.68г., о, окр.хут.Сладкий 
Лиман, рЛшгбас, Дементьева, РГУ; 23.4.47г., i ,  лос,Машч, 
р.Западный Маяыч, Б.А.Нечаев, РГУ; 25.5.00г. с/, 15.5.05г., _р, 
окр.Ростова, Г.А.Корнелла, МГУ; 22.4.35г., окр,Майкопа,
Б.Аверил, МГУ; 4.4,12 г , ,  / ,  окр. Краснодара, Е.С.Птушэнко,
МГУ;M .f. lom b row sk iiI4 .6 .4 6 г . , о, 4 .5 .4 9 г .,  <j», окр,Ростова, 
А.Б.Дерке; И У  ; 20 .5 .60г . j ,  от.Бржозещая,Краснодаре .пай кр . 
Н.Ншсулочкша, РГУ. '
M .f.m e lanogriseus- П .7 .С 5 Г . ,  &, КИЗЛЯР, В.Л.ДарчвШШ, РТУ; 
м. f .  th im berd i -  4 ,5 .4 9 г .,  / ,  окр.Ростоьа, Ь,А.Нечаев,РГУ; 
Г9.4_59г,,(/, от .Большой Дог, Аксайааш р -н , Ростовская ойп.,
Б,А,Казаков, ГГУ ; 4 .4 .4 7 г . ,  </, окр.хутЛузлуково, р.Западный 
М&ннч, Б.А.Нечаев, РГУ; 4 .5 .5 2 г .,  i ,  Владикавказ, Л.В.Беме,
МГУ; 25,4.351'., окр.Майкопа, и.Аверщ, МГУ; 28,4 .12г.
ййскдй отдал /Краснодаром! кр./ Е.С .Нтушенко, МГУ.

Трясогузка горная
Щ д Ш В Д Ш Ш а  экземпляры: 30.10.58г. ,j tS, окр. Ростова.Б.А .Ка
заков, ГГ'У; кроме тоге, в коллекция к а ф е д р  зоологии РГУ хра
нится серия шкурок этих ятлц, собранна! в гнездовую пору в 
среднем течении р.Белой,а также в долине р.Когуаб /Северо
Западный Кавказ/.

Тряс огузка белая
Коллекционные зкзема ляш;_ М. a . a lba  -  3 .4 .4?г., ({, окр. 
хут.Тузлукоаор р.Зададный Маяыч, Б.А.Нечаев; И У ; 19.7.59г.,£, 
Ленинский лесхоз, Ростовская обд., Б.А.Казаков, РТУ;Г9,9 ,49г.,
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juv., 1Э.8.48Г.,juv.,Oicp.Ростова,А.В.Лерхе, Р1У; 28.4.37г., 
у,окр.Майкопа. К) .Аверин, МУ; /  в Зоомуэее ЛГУ хранится се
рия шкурок белых трясогузок, собранных й.Лворяным в окрестно
стях гЛзШсопа в 1935 г . с У по 20 марта; среда шве встреча
лись ецз шкурки М. a . a lb a  / ' . l b .3.07г. ,4, 20.3.10 Г . ,  4, 
окр.Гостова, Г.Л.Кориолис, iffy; 15.7.70г., о, 19.7.70г.,<f, 
Матвеево-Кургансхий лесхоз, Ростовская обл,, В.П.Белик.РГУ; 
м.а. dukhunensis- 27.0.61г., 4, скр.хут .Сладкий Лиман, низо
вья р Лол бас, К.Х.Лошдзи, РГУ, 15.7. S ir ., 4, р.Уруя, близ 
Армавира, ВЛароь, ГО; 5.5.G9I. ,<?, р.Кубань близ г Левино- 
ыысска, Ь.А.Казанов, 1ТУ; 27.L.GI1'., 6 , с.Цсрицино, Ново
Кубанский р-н, Краснодарский кр., З.Заров, ГОГ; 7.8.46 г . ,
4 , скр.хутЛузлуково, р.Западный 1давдч, Б.А.Нечаев, РГУ; 
10.7.61г., j>, .'•Иск, В.0 .Харченко, РЕУ; 27.4.63г. р, окр. 
хут.Сладкии Лиман, Низовья рЛелбас, Дементьева, РГУ; 
13.5.58г., 4 , там не, В. Э. Лапти но, РТУ; 5.3 год ? 4 ,4 ,  окр. 
Кисловодск, Ф.К.Лоренц, гдЕТУ; 1.6.20г., сГ, Владикавказ, 
Л.Б.Беме, М1У; го.3.15г., 4 , от.йкатерлнянская /Ейский отдел/, 
В.С. Нтушенк», iffy; 24,4,62г., 4 ,4 , , Зелёный Артеэиан, /ни
зовья р.Кумы/, В.Л.Харченко. Р1У.

борокодут-дулан
Коллекшокннз аШ Ш аШ! 1.6.60г., о, 2 .6 .60г., р, 4, ст. 
Стародереяянковская, Каневской р-н, Краснодарский кр., 
Н.ХЛомадяа, РЕУ; 11.5.60г., >̂, 4, оз.Машч-Гудало, В.А.Миио- 
раяский, РГУ; 13.6.60г., у , 4 , хут.Фортштадт, Ново-Кубанский 
р-н, Краснодарский кр., ВЛаров, РЕУ; 19.6.61г., ^,20,6.61г., 
у, 4, 23.7 .61г.owv* 11.7.61г., 4 ,4 , окр.Ейска, В.И.Харченко, 
РГУ: 11.6.47г., 4, 22.6.48 г , ,  4 ,4 , окр.Ростова, Б.А.Нечаев, 
РГУ;3,7.45 г . ,4 , 25.5.49г.,4 , 4, окр.Ростова, А.В.Лерхе,РГУ; 
25,6.64г., 4, Павловский р-н, Краснодарский кр., В.И.Харченко, 
Р1У; 29.5.60г., 4, ст.Брюховецкая, Краснодаредай кр.,Г.П.Луки- 
на, ГО ; 23,6.61г., 4, окр.Краснодара, Л.ЛДараненко, РТУ; 
21.5.60г. у.Лабинск.р.Кубань, Н.Х.Ломадзе, РГУ; 27.5.60г.,
4, одр.Крымска, р, убань, II.Ннкул очкина, РГУ; I I .5.61 г . ,4 , 
ст.Недвиговка, Лясннковскид р-н, Ростовской обл.,Б.А.Казаков, 
РГУ; 12.6.60г., 4, окр.аула иктябрьского, Адыгейская АО,
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Б.А.Казаков, РТУ; 10.7.70г., 4 ,4 ,  17.7.70 г . о, 4 , 4 , 
19.7.70г., 4 , 4 , и5атвеево-Курганский лесхоз, 26.6.71 г . ,
4, сГ, лесонасаждения совхоза "Гигант", 11.6.70г., 6, сГ, 
21.6.70г., cf, 22,6.70г., tf, 27.6.70г., сГ, tf, <{, Ленинский 
лесхоз. Ростовская обл., В.П.Бвлик, Р1У.

Сорокопут чернотгобый
Коллекционные экземпляры; 23.7.46 г. juv., 5.6.46 г . ,  сГ, 
18.5.17г., 4, око.Ростова, 6.Л.Нечаев, РТУ; 2 .6 .60г., 
j ,  у, р, c f , ст.Стародареалнковекая, Каневской р-н, Красно
дарски;! :ср., колл. 7, РТУ; 22.5.60г., 4, 26.6.61 г . ,  6 ,
26. С. 61 г . ,  £, окр.хут. Сладкий Лиман, р. Чел бас, Дементьева, 
РТУ; 14.5.50г., $ ,  та.н >;;е, Ё.З.гйартяно, Й.У; 29.5.60г., 4 ,  
ст.Брюхозоцкая, Краснодарский кр., Н.Х,лимадзе, РТУ; 
20.6.61г., 4, Ейск, Б.П»Аарчедко, ИУ; ь .7 .47г..о и̂ .,хут. 
Зададенков, р.оападпый Паныч, ь.А.Нечаев. Р1У; 6 .7 .60г.,у , 
с.Кадланово. Иово-^банокай р-ы,Краснодаре^ кр., В .Жарев, 
Р1У; 11.7.60г., у, хут. Фортатадт, Ново-Кубанский р-н, 
В.Жаров,Р1У; 17.7.60г., о, ст.Плизаветинекая, Краснодарский 
кр. колл. 7, РТУ; 14,5.64 г . ,  6 , у, Ново-ТроицкаяДербинов- 
ский р-н, Краснодарский кр., В.И.Харченке, РТУ; 9.7.59 г . ,
4, Ленинский лесхоз, Ростовская обл., Б.А.Казаков, РТУ;
15.7.61 г . ,  6 ,  ст.Корсунская, Краснодарский кр., Л.И.Таранен- 
ко, Р1У; 7.6.46 г , .  6 , г.Аксай, р.Дон, Б.А.Нзчаев, РТУ.

Сорокопут серый /Lanius excubitor Ь./.
В отечественной орнитологической литературе поддержи

вается мнение о гнездовании в Предкавказье L.e.homeyeri Cab. 
/405, 121, 365 и д р ./. Нсслодонаняя ряда авторов /  418, 9, 
185,397,76 , 84 , 42 , 285/ и наш наблюдения доказали,что в 
Предкавказье этот вид не гнездится. Подвид же L.e.homeyeri 
встречается здесь тольесо на зимовке. Не гнездится серый 
сорокопут в Крыму /195/ и в Северном Приазовье /8 1 / . Указа
ние на гнездование на юге Европейской части CGCPL.e.homeyeri
ОЛЭДУОТ ОТНОСИТЬ К L. m in o r.

Коллэкшодные ЭДЗОМШИШ; L.e.homeyeri -  4.12.68г., 4 ,  
Мокрый Чалтнрь, Мясниковский р-н, Ростовская обл, Б.А.Каза
ков, ИУ; 2.12.68г., 6 , окр.Ростова, Б.А.Казаков, Р1У;
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февраль J.908 г . ,  ?, охр.Школа, Л.А.Мензбир, МГУ;28.8.86г., 
Тарская обл.,Гарбуэ, МГУ; 2C.I1.год ?, ?, р.Лаба, J .А.Мензбир, 
МГУ; декабрь 1921 г , .  Владикавказ, Л.Ь.Беме, МГУ.
L.e.excubitor - 30.3.58г., б", Большой Лог, Аксайсклй р-н, Рос
товская обл.,£.А.Казаков, Н’У; 20. 11.С? г , ,  d , d , окр.Ростова, 
Б.А.Казаков, Р1У; 27.1.68г., ?, ст.иэдЕЯговка, Мясниковский 
р-н, Ростовская обл., Б.А.Казаков, РГУ; январь, год ?, Блаод- 
кавказ, Л.Б.Беме, ыГУ; Лоднвд ? -  15.о.4ьг., Ростов, Б.А.Нечаев, 
РГУ.

к в и л г а
йшакдайнир. одземплягн: 19.г.,47г.. 18.5.47г. 6, 6 ,
13.6.45 Г.,!?, 19.6.47г., б, .Тб,7.45г., у, I .7 .4& г .,  6 , окр. 
Ростола, А.БЛэрхе, Б. ..Нечаев РГУ; 9.7.59г., у, 29.5.61 г . ,  
бД&шлекиЛ лесхоз, Ростовская обл.,  Б.А.Казаков, РТУ;
14.5.60г., у, 18.5.60г.,о, Ново-Тролцкое,1цербйновокий р-н, 
Краснэдарс-.ши кр., Н.иЛомадзе, РГУ; 15.7.60г., 6 ,  Армавир, 
р.Кубань, Б.Баров, НУ; 13.6.60г., у, хут.Фортитадт, Ново- 
Кубанскип р-н, Краснодарские кр.; и./Тарой, НУ; 11.8.60г. 6 , 
окр. Краснодара, Л.и.Тараненко, РГУ; 23.5.60г. с5, <J, у, ст. 
Брюховецкая, Краснодарский кр,,Г.НЛукина, Н.Никулочкина,
РГУ; 11.5.60г., tf, окр.Ростова, Б.А.Казаков, РГУ; 15.6.46г., 
if, ст.НедЕИГОвка, Мясниковский р-н , Ростовская обл.,А.ВЛерхо, 
РГУ; 29.7.0сг», if, штайсх, Ростовская обл.Д’.А.Кораелио,
«НУ; лЗ.С.ЗХг., V, ст.Гриаоксая, Краснодарский кр.,К.А.Новиков, 
ШУ; 1?.о.46г., ?, Ставрополь, А.С.Будниченко, УШУ; 15.8.04г., 
у, Ростов, Б.Н.Бостаяжогло, ШУ.

Скворец ойшэвошай
и0ЛД$_ЭДЦ0жатЗ экземпляры: s t .v .vulgaris -  20.6.49 Г., £?,
:гут. Тгглуково низовья р.Заиадный ь1аныч; U.6.Олейников, РГУ; 

st.v.purpuraecens-2.5.69г. 6, Новомихайлоьское, Ново-Кубанский 
р-н, Краснодарский кр., Ь.А.Казакоь, ГГУ: 18.6.61 г . ,  ? , 
iitiCK, В.Л.Харченко, НУ; 25.5.60г., i ,  Крымск, р.Кубань, 
Г.ПЛукипа, НУ;. 7.6.46 г . ,  ? , Аксан, р.Дон, Б.А.Нечаев,
ГГУ; 12,4,70г., if, 6.5.70г., I ,  Ростов, Б.А.Казаков, НУ; 
2.6.70г., £ , ст.Нздаиговка, Мясниковский р-н,Ростовская обл.
Б. А.Казаков, РГУ; 4.5.88г. а±, Ставрополь,колл., ? , [ЛГУ;
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3.0 .l4r ., act, р,Кубань, устье рЛмвгснк, Е.С.-яуазнко, «2ГУ; 
20.5 .12 ’г* , <$, Киаторийовка, Jiicstci отдел, ,’}.О.иту1ввшй)̂ 11У; 
16.4.39/'., ? , Майкоп, колл.?, МТУ; 29 .5 .гад ? , aot. Кисловодск,
М.А. Менибир, .МГУ; 27.5.51 г . ,  ? , колхоз им.Станина, Сель
ский р-н, FoctobckoK оол., Ь.А.1ечаэв, И У ;
S t.v .ta u r icu s  -  2 8 .4 ,1 2 г ., о, Челбулки, р.Афине /Краснодарский 
кр ./  З.С.итушэнко, Ж У; 81.4.12 г . ,  .. art, 3.5.12 г . ,  а</,
6.5.21 г . ,  2 эЛ, 14.4.12 г . ,  act Екаторкнодар, /Краснодар/, 
Е.О.Птутенко, МГУ ;е1 .3.15г. ,ас£, 13 .5 .12г., a eft Екатериновка, 
Ейский отдел, Е.С.Ят^денко, «НУ;- 17 ,3 .32г., 2 ас/, Краснодар, 
В.С.&чаиоьскиК, л!ГУ; 16 .5 .35г., sd, Майкоп, М.А.Мензбир,МГУ; 
16 .5 .14г., 2uoL, Д<.5.14г.,ас£ Тамань, З.С.Ктушонко, МГУ;
14.6.22г., 5 а«4 25.4.21г., adt, Новороссийск, Е.С.Пт̂ шенко, 
МГУ; 16.5.43г., 2 ad, от.йедшгодал, ш&соддоьский p-к, Ростов
ская обл.,А.В.Лерхе, РТУ; 1ь.6.67г., a d , Чалтирь, Ростовская 
обе., Б. А .Казаков, И У; 5 .’< ,05г., а &, Таганрог, Смазов, МГУ; 
23.4.70г.» <?, 6.5.70г., £  2.6.70г., о, окр. Ростова, Б. А .Каза
ков, РТУ; 2.6.70г., {Г, сг.Кедзигэвка, 5.А.Казаков, РТУ;
2д .5 .7ХГ.,{/, 2 ,6 .? 1 г ., (?, 6 .6 .7 1 г ., $, 11 .6 ,70г., &, 20.6 .70г. 
(/, 29.6.70г., с/, Ленинский лесхоз, Ростовская обд. В.И.Бвлик, 
ИУ.

st.v.caucasicuan коллекциях ка̂ едоы зоологии Ростовскою универ
ситета и -.оологического тугая 1ш1У хранятся шкурки скворцов 
этого подшда, добытых в гнездовую нору близ лос.Арагир и 
Черноземедьск /дамка Восточною Маныча/, иовояавлоьеха, 
сел Отказное, 1мш, Якдра-Ата /  виднее течение р. Куш/, близ 
села данное /западный Данкч/, йдаз городов Кисловодска ,Келоз- 
ноэодска, Ставрополя. Кягеягсрске,Нальчика, Владикавказа, 
Кизляра, ст.прохладной /  р.Терск/ л Солдатской /  р.Кума/.
Заметки по систематике Лодвидовая аридадлехность скворцов, 
населяющих северное ирачвршшорье, Лредхандазье а  Кавказ 
понимается ло-разному. На этой территории встречаются да
ГНОЗДОЕЬе S t. v . caucasicua, S t. v . purpurascens, S t. v. 
tauricus S t. v . balcanicua But. et Harm.
-To ШЗНЖ батьшаяствэ авторов /-*47 , 76 , 548 , 373/ я нашим 
дашшм st.v .caucas icua  заселяет восточную часть Северного 
Кавказа /  в том числе я Восточное Лрздкавказье/ и доходит
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до Северного Ирихаспия. В представлениях о систематическом 
лолокеади остальных В-х подвидов л об их распространении нет 
единого маолия.

Лре.дце всего, существует тенденция к их объединению.
Тал, 13. Л. Сяанг онберг /1954/ л од именем st.v.purpurascens 
объадшмет st.v.tauricus st.v.baioanious и считает,что на 
Кавказе этот подвид занимает его западную половину /  от Май
иона и Ставрополя на запад/. Л.Ь.Волчанвцкил /I3G2 / считает, 
что Крым населяют балканские /s t .v .  baicanicus /  и анатолий
ский / s t .  v. purpurascens /скворцы, и предлагает отказаться 
ОТ имени St.v.tauricus. наконец, Ч.Бори /Vaurie , 1959/ И 
и Д.А.Лортонко /1900/ за каждым из названных подвидов сохра
няли самостоятельность.

Исследование коллекционных шкурок скворцов из Крыш и 
Закавказья /ВИН/, добытых в ковде прошлого -  начале нынешнего 
столетия показало,что S t.  v . purpurascens s t .  v . tau r icu s  
четко различающиеся и реально существовавшие подвида. Однако 

в более поздних сборах с Северо-Западного Кавказа /  МГУ,ЗИН/ 
и Крыма /?о/ диагностические признаки стали перекрывать друг 
друга,появились переходные типы окрасок. Таково, в частности, 
положение скворцов из горных районов Северо-Западного Кавказа, 
где проявляются смешанные признаки purpurascens + caucasicus 
/84/ нале определение материалов ?Л1У/ и некоторой части 

птиц из Западного Предкавказья и низовьев дона, где прояв
ляются смешанные признаки purpurascens + ta u r ic u s .

в настоящее время скворца s t . v .  ta u r icu s  населяют 
восточное Приазовье и долиш рек северной части черноморского 
побережья Кавказа. St.v.purpurascens встрзяается в равнинной я, 
ао-вядшому,в предгорной частях этой территории. St.v.caucasicus 
в Предкавказье населяет террх'.торгао, расположенную на восток 
от западных салонов Ставропольского плато, сегорная и северо
западная граница подвида неясш.

Таким образом, s t . v .  purpurascens в Предкавказье 
заселяет довольно узкую полосу суши между побережьем Азовс- 
Терношорского бассейна и ставропольским плато, Как известно, 
этот подвид гнездится в Закавказье, CoaepHOii Турции и Север
ном Иране. Территория цапанного йредкавхгазья отделена от
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основной части ареала горной преградой. Не существует связи 
между этими частят® ареала и по черноморскому доберожью Кав
каза, т.к. северную его часть населяет s t . v . tau ricu s  
/Казахов, Ьелик, 1971/. Изолированное существование в Запад
ном Лредкавкззьа скнэрцов,близких к st.v.purpurascens и нали
чие в южной и северной частях этой территория нарядов со сме
шанными признаками /purpurascens + tau ricu s  purpurasces + cau- 
casicus /  позволяет предположить,в Предкавказье не существу
ет так называемых st, v . purpurascens и что основную часть 
территории Западного Яредкавказйя населяет гибридная популя
ция̂ "taur.+ caucas." Возникновение такой гибридной зоны про
изошло,по-видимому, с широким освоением этой территории чело
веком, рядом с которым селятся скворцы.

Подобное явление произошло,вероятно,и в Крыму в резуль
тате вселения туда s t.v .b a ican icuaB  ситуация,оплсашюй И.Б.Вод- 
чанецким /1962/ произошла,очевидно широкая гибридизация между 
местным S t. v . tau r icu s  и вселенцем s t .  V. ba lcan icu s .

Скворец розовый
Ксдлекшшмые экземпляры; 16.5.61г., 5, окр. ЛРостова, колл.
?, РГУ; 9.6 .47г.,tj, 3 .6 .43г., (С, окр.Новочеркасска, Б.А.Нечаев, 
Р1У; 20.7.19г., 2 ad, с.Лрэдтеченское /Ставропольская губ./, 
В.С.Лтушенко, МГУ; 5.6.год ?, 5, <£, р.Иодкумок, В.Н.Бостан- 
жогло и Ф.К.11оренц, МГУ; 13.5.14г., б?, 5, Тамань, Б.С.Нту- 
шенко. МГУ.

С о й к а

ЙШДЙВДШШЫа экземпляры; G. g. Krynickii- 15.6.60г., 
окр.аула Октябрьского, Адыгейская АО, Б.А.Казахов, РТУ; 
6.7.60г., juv., 22.6.61 г . ,  juv., близ Краснодара. Л.Л.Таранен
ко, Г1У; 25.5.60г., a d , г.Крымск р.Кубань. Г.Л.Лукина,РТУ; 
5.7.59г., juv, Ленинский лесхоз, Ростовская обл.Б.А.Казаков, 
РТУ; 13.7.61г., у ,  йшз Армавира, В.Наров, РТУ; 26.6.71г. 
juv., лесонасаждения совхоза "Гигант", Салъскиы р-н, Ростов
ская обл. В.Д.Белик.ИУ; 24.6.70г. juv., Ленинский лесхоз, 
Ростовчк я обл. В.Ц.Болик, Р1У; 3.12.12г., a d , окр.Вкатери- 
нодара /  Краснодара/, Н.С.Лтушенко, МГУ; 7,11.66 г .,
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Ленинский лесхоз, Ростовская обл., Б.А.К.?за:соз, РГУ; 
fi,&glandariue -  10.?.70г. , 2 juv,Матве 03о-йургзиски!; лесхоз, 
Ростовская обл. В.Л.Беляк, РГУ; Э.10.4Ьг», / ,  скр.Ростова,
A. В.Лерхе, Р1У; 20.10.48 г . ,  сГ, Новочеркасск, £ .А.Нечаев,
Р1У.

С о р о к а
Коллешшвшые экзелдляш; 6.12.66г.,у, окр.Ростова,Б.А.Ка- 
заков, РТУ; 12.4.^Ы., асе, 81.I0.4br., у, окр.Ростова,
Ь. А .Нечаев, Р1У; 10.3.4ог.,у, окр.Ростова, Г.Л.Норнсляо,Л1У; 
1,2.68г., о, окр.лряморско-Ахтарска, дельта icy баня, Ю. И. Решет
ников, РГУ; 4.6.61г., оuv,iiHCKHii р-нкраснодарский кр.,
B. И.Харченко, РГУ; 2ь.6.64г., 6 , Белоглинский р-н, Краснодар
ский кр.,В.Царевский, Р1У; 12.5.60г., у, с.Птичье.р.Лгорлык, 
Н.НикулочхШна, мГУ; 25.5.60г., у, окр.г.Крымска р.Кубань, 
Г.Л.Лукина, РГУ ;2Ь.о.60г., у,ст.Брю'Совэцкая,Краснодарский 
кр.,Н.Х..Ломадзе, РГУ: 30 .ll.5b r ., у, Большой Лог, Аясайский 
р-н, Ростовская обл., Б.А.Казахов, Р1У.

Г а л к а
Коллекционные экземпляры: 17.2.47г., cf, ст.Недвиговкл.Мясня- 
ковс.'ш: р-н, Ростовская обл., А.В.Лерхе. Р1У;Э.7.47 г . ,  у, 
Новочеркасск, л.Л.Нечаев, Р1У; 21.4.50г., е̂ , у, с,Зимовники, 
Ростовск!Я обл., колл.? РГУ; 2.2.07г., сГ, Ростов, Г.А.Корне- 
лио, МГУ.

Г р а ч
Коллекционные экземляш 21.2.46г., у, Соловаточка,Азовский 
р-н, Ростовская обл., А.В.Лерхе, Р1У; 22.10.61г. , aoL,
7.11.65 г. , а оi, окр.Нряморско-Ахтарска, дельта Кубани, 
Ю.И.РешетнплОв, Р1У; 14.3.68 г .,у , окр.Ростова, Б.А,Казаков, 
Р1У; 1И.2.08Г.,?, Ростов, Г.А.Корнелио, 1ЛГУ, 21.1.68 г . ,  a d , 
Краснодар, В.С. Очаповскин, МГУ.

. Ворона серая
Колле1Н1Иошшс экземпляры: 1±.8.48 г . ,  Новочеркасск, Б.А.Не. 
чаев, Р1У; П.5.58Г., 6 , 20.5.58 г .6 , 31.5.58 г . ,  о, окр.хут. 
Сладкий Лиман низовья р.Чолбас,В.С.Мартш:о, ЗШ, 13.3.47г.б”, 
19.3,47г., у, Новочеркасск, Б.Л.Нечаев, ЗИН; 1ь.?.С1г., у,
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Краснодар, Л. Л .Титаренко, ~.i:i;I2.2.69r., г и , Ростов,В.Царев- 
сюш, ИУ; 5 .2 .08г.,? , Ростов, Г.л.Корнелиэ, МГУ; 20.7.29г.,
?, Ремонтное.PocTOisctcac о£к.,В.В.Разво::ин, .НУ; 12.2.60г., 
a?, 3jj> , окр.Ростова,В.Царевский, Б.А.Казаков, Институт Зооло
гии, Венгрия,Будапешт;30.4.69г., р, окр.ст.Кущевсной.Красно
дарский кр,, Ь.А.Казаков, Р1У; 9.5.69г.,р, окр.г.Георгиевская, 
р.Куыа, В.Л. Беляк,РТУ.

Б о р о н
Кр,дда̂ гтипргг̂ р экземпляры; 4.2.08г., act, Ростов, Г.А.Корнелио, 
МГУ; 8 .7 .21г., сГ, 20.4.21г., ?, окр.Новороссдясха, -*5.С.Лту— 
шенко, МГУ; 3 .6. 34г . ,  окр.Майкопа, Краснодарский кр., 

Ю.Аверин,ЖУ.
Крапивник

Коллекционные экземпляры: 6 .5 ,69г.,о, р, о, о:р.Ставрополья, 
Б.А.Казаков, РТУ; 21.6.6‘±г., 6 , хут.Нагорный /ллаковский р-н/, 

Ставропольский край, В.И.Харченко;7,11.66г..Ленинский лесхоз, 
Ростовская обл.,Б.А.Казаков, РГУ;3.2.61г., ал, окр.Краснодара, 
Л.Оараненко.РГУ; 20.11.66г., a d , окр.хут.Сладкий Лиман,ни- 
зоеья р.Чел бас, Ь. а, Казаков, ИУ; 28.2 .53г.7,окр.Ростова, 
А.ВДерхз, РЩ; кроме того,в коллекции кафедры зоологии Р1У 
хранится серая шкурок этих птиц, собранная наш в долинах рек 
Белая и Догуаб /Северо-Западный Кавказ/.

Сверчок соловьиный
Заметки по систе:.;атшсе. В пределах ареала вида Л.Хартерт 

/Hartert , 1909/, З.С.ПтушеНКО /1954/, Ч.Бори /Vaurie, 1959/ 
и Л.А.Портенко /I960/ выделают два подвида: номинальный/ь.1. 
luecinioid.es /  населяющий африкано-европейскую часть ареала 
и L.i.fuaca,занимающий его азиатскую часть, на основании ис
следования коллекционных материалов, собранных в Лредкавказье 
и шкурок из коллекций ЗЛН АЛ Осот, зоологических музеев «Мо
сковского я Харькове;;ого университетов,мы выделяем соловьиных 
сверчков,населяющих Предкавказье Доя и Волг;.' в самостоятель
ный подвид L. .1. aarmatica Kaz. /Казаков, 1963г./
Коллэкыяошше экземпляры: __29.6.61г.. сГ, окр.хут.Сладкий Ли
ман, низоБье р.Челбас, Дементьева, ИУ; 4.6.61г. 6 , Ленинский
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лесхоз, Ростовская обл., В Л .Кагалов, РГУ;27.6.68г . ,  (?,20.7.70г. 
6,7.71г., df, охр.хул .Сладкий Лиман, низовья р.Чалбас 6. А .К !за- 
кив, ГГ7 • 23.4.06г., if, окр.ст.Недзиговка, ..1яспиковскя_! р-п 
Ростовская обл,, 3 ....Казаков,РГУ; 4.о.б7г., / ,  хам же, и.Ца- 
рзвсдий.НУ; 24.6.49г.,</, окр.хутЛузлуково.р.бападный Маныч,
И.С .Олейников, РГУ; 1.6,66г., о, 27.о. tf, 6.5.70г.,6\
окр.Ростова,Б.Л,1£азаков, РЕ»; 27.о.70г.,6*, о.с. .Ростова,Б.А.Ка- 
ЗаКЭВ, 67Ы,.Я57о2о/оО-Э71, ГОЛОТИЛ, подвида L .l. sarmatica, 
27.5.70г., хам ме,Б.Л.Казакоз, ЗИН, .157620/50-971, ларатип,
П.Ь.ОЗг,, б”, 15.4.01г., сГ, окр.Ростова.Г.А.Коряелио, М1У;
29,8.13г., Шатмейскио плавни, /дельта Кубани/, Кубанская обл., 
й.С.Птушонко, МГУ; 22.^.оЭг.,?, Кабардино-Балкарская АССР,
С.й.Чушшш, гЯУ.

Сверчок обыкновенный
Коллекционные экземпляры: 6,6.61г.; сГ, р.Синквса, Советокии р-н, 
Краснодарский кр., Б.Жарлв, Р1У, 10.5.бЭг.,1?,сГ,(/,сГ,, близ 
г.Георгяегская.рЛТодоумок, Е.А.Казаков, ь.Л.Ьелик, Р1У.

Камышовка тонкоклювая
Заметки но систо..атике: Систематическое положи.не тонкоклювых 
камышовок,населяющих Азово-Черноыорскал бассейн определялось 
по-разном". Так, Н.О.Ятуыенко /1.554/, -[.Бори /Vaurie,I959/ и 
А.Кёве /Keve , i960/ полагали,что номинальный подвид населяет 
низовья рек северо-зала.дного Причерноморья. По мнению этих 
авторов восточный подвид I*m.mimica Най.доходят до низовьев 
Волги и западного побережья Касляя. A.w.Назаренко /1953/
МдД. Вой ствоналий /I960/ и Л.Д.Портенкл /I960/ считали,что 
восточный подвид доходит до северо-западного Причерноморья.

Па основании анализа коллекционных материалов и наших 
сборов установлено,что восточная форма доходит па запад до 
низовьев Волги и водоемов западного побережья,Каспия. Птиц, 
пасаяяицях Приазовье,;.!; выделяем в самостоясельный подвид ь.т.
albiventrig/174/.
Коллекционны о окзомяляо:; 20. .70г., jf, око.хут .Сладкий Ли

ман /Каневская/, низовья р.Чеибас, Б.А.Казакрв, ЗЯЛ 
Б IG7823/5C-07I, голстап подвида L .m .a lb iv e n tr is , 20.-±.70г., 
у, там же, Б.А.Казахов, 3-ЛН, JS 157827/50-971, паратип;29.3.68г.,
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К аш 1аошса-барсучок
Коллекциэшше экземпляры: 15,5.43г., 6 ,6 ,  6 .8 .45г., 6 , 
29.6.46г. , 6 ,  окр.Гостова, A.j.JIepxe, Р1У; 46.7,46г., 6 , 
2ь.7.46г., 6 , хут.Тузлукозо, р.Западный Мапыч, Ц.С.Олейников, 
ПУ; 13.6,43г., 6 , там же, В.А.Нечаев, РГУ; 10.6.09г., / “*6 
8.6.70г., 6 , I9 .e .eer ., 61, 27.5.70г. ,cf, 80.6.70г., ал’.окр. 
Ростова, 6. А.Казаков, ИУ;£?.?.61, ?, ст.Влаззветияокая, 
Краснодарский кр.,9 .7.61г,, ii", Краснодар, Л.ИЛарананко,Р1У.

Камышовка индийская

30,В.70г., aaL, I0.9.7or.,ouv,25.5.7£r,,c, окр. Ростова, 
Б.А.Казаков, РТУ: 17,6.6Эг,, 6 ,  oic. .лос.Забодского, р.Иротояа, 
дельта Кубани, Б.А.Казаков, РГУ; 16.5.69г., 6 , шзовья р.йумы, 
Б.А.Казаков, РГУ; IS.5 .69г.,6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , Состин- 
с.сие озера, р.Восточный Маныч, Б....Казаков, РГУ.

Камышовка болотная
Коллекционные экземпляра: 2 .6 . 7 0 г . , 6 ,6 ,  р.Донской Чулзк, Мясни
ковский р-н, Ростовская обл., В.Д.Каза ов, РГУ; 22.6.66 т .,6 ,  
окр.Ростова, Б.А.Каза :ов, РГУ; 7.6.56г. ?, Большой Лог.Акоай- 
ский р-н, Ростовская обл., Б.А.Казаков, РТУ;24,5.69г., о, оз. 
Маныч-Гудило, Б.А.Казакоз, РГУ; 27.7.64 г . ,  6 . с .йавловская, 
Краснодарский кр., В,'Гаревокил, РГУ; 9.6.61г., 6 , 8 .7 .61г.<6, 
хут.Грязнушенскяй, Ново-Кубанский р-н Краснодарский кр.В.Каров
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ИУ { 4.8.60г.,(?, Отрадное, Советский р-н,Краснодарский кр.,
Б.Карев, РГУ;11.6,60г., {, снр.аула Октябрьского,Адыгейская АО, 
Б.А.Каваков, ШУ.каф,биогеографии; 17.6.69г., d, пос.оабойский, 
дольта Кубани,Б.А.Каегкоь, IГУ; креме тсго, е коллекции кафед
ры зоологии хранится серия болотных камышовок,добытых вами и 
В»К,Скиби:шм в долине р.Белой, •

Камышовка тростниковая
Коллекционные экзе^тлтры: 24.5.58г., d, окр.хут.Сладкий Лиман, 
р.Челбас, В. Э.Мартино, Ш ; 29. С. 61 г . ,  у, там аз Дементьева, 
ИУ; 26,?.68г.,</у, 2С.5.7Хг., d’.i/.y, 25.0.72т, ,</,«?,у, 23,5.73г., 
|/, 24.5.73г., (?, там ае, Ъ.А.Казаков, Р1У; 5.5.59г,, dt Ейская 
коса, коля.? РТУ; 3 .8 .46г.,? худ.Тузлунсво, р,Западный Маяыч, 
Н.С.Олейников, р.Бападный Маныч, РТУ; 10.9.72г., аос, 30.8.70г. 
окр.Ростока, Б.АДаза :ов, РТУ.

Камышовка дроздопздпая
Коллекционные зкземчллш: 20.5.58г., сГ, d, окр.хут .Сладкий 
Лиман, р.Челбас, В.Э.Мартино; Р1У;10.5,63г.,у, там же,Дементье
ва, РТУ) 24,6,61г,, juv âM as, колл.?, РТУ; o,9.6Ir.^uv, окр. 
Приморско-Ахтарска .дельта Кубани, Ю.И.Решетников, РТУ}
27.6,64 г . d, Павловская, Краснодарский кр. ,колл.?, РТУ| 
22.8.60г., у, стДорсунская.Краснодарский кр., Л.И.Таранвнко, 
ЛУ; I I ,6 .62г., ?, Щербяновсгос! рн, Краснодарский кр. В,Л. 
Харченко, РТУ; 3,8,46г. у, 14.6.49г., 6, окр. хут. Хузлуково, 
р.Заладный Маныч, Б.А.Нечаев, ИУ; 26.7.47г.,у, оз.Маныч- 
Гудило, Н.С.Олейникоз, Р1У; 25.5.69г.,у, 1С.7’.69г., d, там же, 
Б.А.Казаков, Р1У; 26.6.47г.. ?, окр., Ростова,Б.А.Нечаев,Р1У; 
19.9.70г«, 27.5.70г. d, там же, Б.А.Казакэв,Р1У.

Пеночка-пересмешка
Коллакпионные ькзе кол-.ш: Ю.6.66г.с?,окр.Ростова,Б.А.Казаков, 
Р1У.

Славка яотрэбияая
Коллакпионнна экземпляры: 21.5.60г., d, окр.Лабинска,Красно
дарский кр., Н.Никулочкина; Р1У{ 29.6.60г., d, 20.6.61г., 6, 
Ейск, В.Н.Харченко, ИУ; 31.5.60г.,?, ст.Ьршовецкая,Красно
дарский кр.,колл.?, Р1У? 2.5.69г., Новомихайловскоа, Ново-Кубан- 
окай р-н .Краснодарский кр., Б. А .Казаков, Р1У; 12.5.60г., ?, 
о,Птичье,г.Егорлык,Н.Х..Ломадзе, Р1У;25.5.49г.,сГ, окр.Ростова,
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A. Б.Лерхе, Р1У; I I . ->,G0r., б*, оз.иГзныч—Гудило, Б.А.Минорал— 
ский, РГУ.

Сладка садовая

<̂ о.0,о0г,,с?, y1vp.t>aca,y£j#jj.A.xJa3a- 
коа, РТУ» 10.6,62г., б» Д1ербл.-.овсхлн p-я, Краснодарским кр.,
B. Й.Харчонко, Р1У; 1о.о.47г., </, 25.0.40г.,6, 16.6.49г., б*, 
окр.Росюва, А.Б.Лерхе, ИУ.

Cjxaaica черноголовая
ЙШ .айЦИЩйа..Э̂ ЗЗ^ХЛЩ!S.a.atricapllla-21.9.61r., <j>, окр. 
Приморско-Ахтарска,дельта Кубани, к/_И. Решетников, Р1У;
26.0.6ЬГ,, о, окр.Ростова, Б. А .Казахов, РГУ; s.a.dammliolzi—
28.5,61г.,о , Ленинский лесхоз, Ростовская обл., Б.А.Казаков, 
ИУ; 29.5.71г., I£,.(?, 2 .6 .71г., б, 6 .6 .71г., cf, 12.6.BI г . ,  
if, 29.6.75г., б, так ие.В.Ц.Белик, ИУ;27.6.71 г . ,  </, лесо
насаждения совхоза "Гигахиг", Сельский р-н, Ростовская обл. 
З.П.Болик, Р1У; 24.4,70г., d”, окп. хут.Слздешй Диман, р. Чар бас, 
Б.А.КазакоВ; РГУ;3.5.69г.,сГ, Новомихаяловсхое, Ново-Кубанский 
р-н, Краснодарский кр., Б.А.Казаков, ИУ; 4 .5.60г., б, окр, 
Нзвяношсска, р.Кубань,Б.А.Казаков, ИУ; 9 .5 .69г.,б, окр. 
Георгиевска, р.Нсдаумок, Б.А.Казаков, РГУ; 14.7.61г., /V - 
p j’pyn, Советский p-я, Краснодарский кр., В.Даров, РГУ; 
3.7.61г., сГ, близ Краснодара, Л.К.Тараненко, РГУ;16.6.69г.о, 
окр. Славянска-йа-иубаяи, Б.А.Казаков, ИУ; 11.6.64 г.,Отказ
ное, р.Кума, Б.К.Карченко, ПУ, 2 8 . 5 . C 5 r . , i ? , i Новозаве- 
денмкое.Георгяевскай р-н, Ставропольский кр., В.И.Харченко, 
П.Г.Далеив, ИУ,

Славки серая
Коллекционные экземпляры: 22.6.69г., S,yt окр.Ростова, 
Б.А.Казаков, РГУ; I t .6 .48г .,<f, там не, н.Б.Лорлс, ИУ; 
2.6.46г., j>, 22,5.47 r . ,J ,  ст.Недвяговка..штсишсовский р-н.. 
Ростовская обл.,Л.Б..1ерхе, ИУ; Г.5 .58г., сГ, Большой Дог, 
Лксайскш р-н, Ростовская обл., Б.А.Казаков, ИУ; 19.Ь.60г^>, 
оз.Маныч-1Удало, В.А.Мшоранскяй, РТУ;Х6.5.60г., о, Ново
Троицкая, щербинонскик р-н, Краснодарски»! кр. ,й..1икулочкаца, 
ИУ; 3 .5 .69г., б, Новомихайловское,Ново-Кубанской p-я ,Красно
дарский кр., Б.А.Казаков, ИУ; I2.o.60r., S, х.ут.Ра.щвдзв, 
Советский р-н.Краснодарский кр., 6 .Каров,РГУ; 12.5.60г., 5 , 
с.Птичьв.р.йгорлык.Н.Х.Лошдзэ, И У;1.6.60г.,б, Стародеревян-
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ковская, Каневской р-н, Краснодаре ли кр., II. йикул очкина, 
РТУ; 2d,5 .60г., о, ст.Брюховецкая, Краснодарский кр.,Г.Л.Лу- 
кина. Р1У ;25.6.04г., d,d, Болая Глина, Краснодарский кр., 
В.Царевекяй, РТУ; I7.G.64 г . ,  acL, с.Отказное, р, Куш, 
В.ИДарченко, РТУ.

Заметки до систематика. В фаунистических сводках по птицам 
Палеарктжи /  515,510, 546, 548, 528/ и птицам СССР /  83 /  
s . mystacea считался монотипичным видом и даже включался 
в качастаз подаида /  37з/ в долитшич.шй вид s.cantiiians Pail. 
Ми разделяем вида .mystacea на три подвида. Один из них/ s . т. 
mystacea /  населяет Восточное Предкавказье а Закавказье, 
Различае.ще нами подвиды хорошо отличаются друг от друга 
по окрасив и размерам. Подробный анализ и диагнозы приведены 
нами в статье /  172 / .

Ростова, А.ВДерхе, РТУ; 2 .6 .70г.,р , окр.ст.Нсдвиговка, 
Мясниковский р-н, Ростовская обл», Б.А.Казаков, РТУ;29.4.63г., 
S, окр,хут.Сладкий Лиман,р. Телбас, Дементь ева, РТУ;22.4.70г. ,  
jf, там же, Б.АЛСазаков, РТУ; 6 .5 .08г.,? , окр.Ростова,Г.ЛЛСор- 
наяио, МГУ; 3 .5 .69г.,^ , окр.Новомихайловского, Ново-кубанский 
р-н, Краснодарский кр. Б.А.Казаков, РТУ.

Коллекционные экземпляры: 8.5.63г., у, окр.х,ут.Сладкий Ли
ман,низовья р.Челбас, Дементьева, Р1У; 1.8.59г., juv, Щерби- 
новский р—и.Краснодарский кр., В.Л.Харченко, Р1У; 20.4.70г.,
? , окр.хут.Сладкий Лиман, р.Челбас, В.ЦаревокиД, Р1У;
7.5.14 г .,  j ,  Тамань, З.С.Птушенко, ДОУ; 12.6.60г., с.Пти
чье,р.Кгорлык, Н.Нпкулочкина; Р1У» 2.5.69г.,сГ, Новомихайлов
ское, Ново-Кубанский р-н, Краснодарский кр., Б.А.Казаков,
ИУ; 4.5.69г . ,  6 , 6 , окр.Невиномасска, р.Кубань, Б.А.Казаков, 
РТУ; 7.5,69г.^, о.:р.Ставрополя, Б.А.Казаков., Р1У;20.5.60г.($, 
окр.аула Октябрьского, Адыгейская АО, Б.„.Казаков,РТУ; кроме 
того,в коллекции кафедры зоологий РТУ есть серия шкурок этих 
пеночок,собранная нами в лесах Северо-Западного Кавказа.

Славхса белоусая /Sylvia mystacea blenet./

Пеночка-веничка

Пекочка-теньковка
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Дзночка зеленая /Phylloscopus trochiloides nitidus Blyth/
Коллекшонщ.:e ркзещдяш; дай 1955г., oi-cp.Ставрополя,
А.С.Будниченко, МХУ.

Мухолопки-болоыейки
Колдезашнные экземпляры: I I .6.бог., </, окр.аула Октябрь
ского, Адыгейская АО, Б.А.Казаков, РГУ; 12.7 .61г.,juv., 
р.Уруп,йляз Армавиру, Краснодарский кр., В.Карав, РГУ.

Мухоловка малая
Коллекционные, экземпляры;'4 .5 .69г., сГ, окр.Мевиномысска, 
р .Кубань, Б. А Казаков, РГУ; кроме того,в коллекции кафедры 
зоологии РГУ есть серия шкурок этих мухоловок, собранных нами 
в лесах Северо-Западного Кавказа.

Мухоловка серая-
Заметки по систе.латике. D орнитологической литературе существу
ет мнение,что Кавказ наоатязт подвид м.э. neumanni Poche.
/26, 548 , 78 , 84 и др./.Л.А.Дортенко / i9 6 0 /  предполагает,что 
Кавказ населяот м. з . in exp ectata  Dem. Х.Лоламусов /1967/ 
аодтвервдаат это лредоолояешш, Сравнение наших материалов с 
сериями птиц о Кавказа и из Европейской части СССР существен
ных различий не обнаружило. Считаем необходимым называть се
рых мухоловок Кавказа и Предкавказья м. s . s t r ia t a .

Крддевднрцадо м зщ иаш л 5.6.49г., б”, окр.хут.Тузлуково» 
р.Западный Маныч, Б.АДГечаев, ИУ; 3,5.49г., (/, 9 .5.49г.,б1, 
окр.Ростова, А.В.Лерхэ, Р1У; 2.6.60г., сГ, ст. Стародеревян- 
ковокая, Каневской р-н. Краснодарский кр., Г.IIДунина, РГУ; 
13.5.60г., ?, с.Птичье, р.Егорлык, и.Иикулочкиаа, Р1У; 
15.5.60г., (Г, Ново-Хроицкая, Лербшювский р-н, Краснодарский 
кр*, Н.КДомадзе, РГУ; о .6 ./1г ./1  г . сГ, 80.С.Л)г., сГ,
28,6,?аг», 3, Лешнс.игЛ лесхоз, Ростовская обл.,В.Я.Бапик,ИУ.

Декаи луговой
Кодпикттипнннэ экземпляры; 18.9.47г., ?, окр.Ростова,А.В.Лерхе,
Р1У; 26.8.68г., ?, окр.Пролетарии, р.Западный Маныч, Б.А.Ка- 
заков.РГУ; 10,6.61г., сГ, окр.хут.Грязкушенского, Советский 
р-н, Краснодарский кр., В.Жаров, РГУ; 18.6.60г., $>. окр.аула 
Октябрьского, Адыгейская АО, Б.А.Казаков, РГУ.
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Чекан черногоряый
Заметка »о с дет аттике. Слете лтическое положение черногор
лых чеканов,населяющих Кавказ я Предкавказье освежается по- 
разному. В.iv.Штерман /1935/, И.Л.Гладков /1934 а /, Л.А.Портен- 
ко /1954/ л Ч.Вори /VaurieI959/ считают,что восточнее Ставро
польского плато обитаетs.t.variegata Gm,a западнее -  s .t .r u -  
bioola. Л.Б.Волчанецкип /1959/ дога Ставропольского плато при
водит s.t.variegata. Х.Моламусов /196?/ считает,что равнин
ные районы Северного Кавказа населяет"variegata",a горные -  
"rubicola".

Исследование коллекционных материалов показало,что 
диагностические признаки.указанные в отечественных сводках 
/ЮЗ, 377/, не являются удовлетворительными .для определения 
предкавказских чеканов. Наш установлено,что мажду птицами, 
населяющими низовья Кумы и Кубани существуют заметные отличия. 
Однако для решения вопроса об их систематическом статусе необ
ходимо изучение чеканов всего Северного Кавказа. Считаем 
необходимым сохранять пока за птицами,обитающими в Западном 
Предкавказье имя s . t .  rubicola.
Коллекдиощ-шо экземпляры: 16.6.69г., 8, 8, у, о, окр.пос.

Забойского, р.Протока, дельта Кубани, Б.А.Казаков, РГУ; 
11.4.65г., 3, окр.Приморско-Ахтарска,дельта Кубани, Ю.И.Рв- 
шетников, РТУ; 23 .5 .?3г. ,  3, 25 .5 .73г. окр.хут.Сладкий Лиман, 
низовья,р.Челбас, Б.А.Казаков,1ТУ; 22.6,61г., 3, окр. с.Камы- 
шеваха, Ново-Ку бане-rail р-н, Краснодарский кр,, В.Жаров, РЕУ; 
10.5.69г., 8, 11.5.69г., 3, экр.с.Величаевского, низовья 
р.Кумы, Б.А.Казаков, Р1У; 2.5.62г., 3, 5.5.62 г . ,  3, 3 .5 .62г. 
о, Лапао, низовья р.Кумы, Ц.К.Ломадзе, Р1У; 12.?.65г,, 3, 
близ Кизляра, колл., ?, РТУ; 3.5.62г., 8, 3, 8, близ с.Велича- 
евокое, низовья р.Куш, В.П.Белик, РГУ; 6 .о .72 г . ,  3, Светлый 
ерик, низовья р.Кумы, В л I. Белые. РГУ.

Каменка обыкновенная
Коллекционные экземпляры: 23.7.46г., juv, окр.хут.Тузлуково,
низовья р,Западный маныч, А.В.Лерхе, РГУ; 25.5.49 г . ,  окр. 
Ростова. А.В.Лерхе,Р1У;7.1и.56 г . ,  6, окр. Ростова, Б.А.Каэа- 
ков, РГУ; 10.6.60г., !j), окр.аула Октябрьского,Адыгейская АО, 
Б,А.Казаков, РГУ;4.7 .60г., б,Старая Станица.Ново-Кубанский р-н. 
Краснодарский кр.,Б.Каров,Р1У;18.6.67г.,(£,15.8.67г., jUv#j 
окр.Ростова,Б.А.Казаков, ИУ.
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Каменка шгешанка

экза шляры: 20.о,47г., 6, р,Западный Ма- 
ныч близ.пос.Веселые, Я.С.Олейников, РГУ“ 7 .7 .53г.,р, р, 
о.5.60г., о, 6, оз.машч-Гудыло, Б.А.линоранскиЛ, ИУ; 
13.6.60г., р, близ г .Армавира, р.Кубань, Б.;&фов,РГ/;11.7.60г., 
б', окр ,ху т. Фортштадт, iIob оч4у банскии р-н .Красно даре., ий кр. 
ВДаров.ГТУ; 13.6 .7иг., сГ, Г5.6.70г., о,р,б, 16.6.70г. 6, 6, 
19.6.7^г., 4 .7 .70г., <5 , близ нос.Абрау-Дюрсо, Анапский
р-н, Краснодарский кр., В.Л.Казаков, РГУ.

л аменка-дяясунья
Коллекционные ахзелшшры: 20.3.49г.,б",7.5.46г., ?, Новочеркасск 
Б.А.Нечаев, РГУ ;3.4.49г., 6, окр.Ростова, А.Б.Лерхе, ИУ; 
10.6.36 г . 6, 3 .4 ,47г.,б’, окр.хутЛузлуково, р.Западный Маныч, 
В.А,Нечаев, ИУ; 19.3 .60г.,3,6, окр.ст.Ново-ТроицкоИ, Красно
дарски;! кр., колл,?, РГУ; 30.7.60г., с?, окр.ст.Нлизаветинскои, 
Краснодарский кр., Л.ЛЛ'аранешсо,

О олове:: юзний
Коллекционные экземпляры: 30.4.7уГ. £, о ф.хут.Сладкий Лиман, 
низовья р.Челбас, Б.А.Казаков,Р1У; 25.^.60г., J, близ г.Крым- 
ска, р.Кубань, Г.Л.Лукина, ИУ; 3.5.69г., 6, Новомяха!ловское, 
Ново-КубансклЛ р-н, Краснодарски», кр., Б.А.Козаков, РГУ;
14.7.61 г . ,  ad, близ Армавира, р.Кубань, В.Дарав, РГУ;
7,6.64г., £,£,£,£, с.итк :зное,р.Куш, З.ЦаревсклК.ГТУ;
_с,70г,$, лесополосы совхоза "Гигант", Сальскан р-н, Рос
товская обл. В.а.Велик, РГУ.

СоловеЛ обыкновенный
Коллекционные окзо..шляш: il.b.CUr.,§, близ Армавира,р.Ку
бань,В.Жаров, РГУ, Г5../.60г.,^), Ново-Троицкое, .раснодарский 
кр.,Г.Ц.Лукына, РГУ; Г0 ,6,66г . ,  6, окр.Ростова.Б.А.Казаков,
ИУ; 10.5.47г., 6, 15.5.45г., 6, окр.Ростова, А.В.Лерхе.РГУ;
5.5.69г.,dl, близ г.Невйношсска, р.Кубалш, Б.А.Казаков, РГУ?
ГО.5.69г. &, близ г.Георгяевская, р.йодкумок, Б.А.Каажов,
ИУ, Гб.5 .69г. о, пес.л в низовьях р.Кумц, ь.А.Казаков, РГУ; 
Г5.5.60г., о, там не, Г.Л.Лукнла, РГУ1,' . . .  С.70Г.,  d, лесопо
лосы совхоза "Гигант", Сальс.лЛ р-н Ростовская оал., Б.П.Бе- 
лик.РГУ.
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В а р а к у ш к а
Коллекционные экзе.мляры: 7,4.70г., р.ЮЛ.Уог., ^,Х;;.4.7аГ., 
!?, 10.5.бог., 6, 10.6.66г.,t/, dC, 10.6 .'70г.о, о, скр.Ростова, 
Б.А.КазакогЛТУ; д1,4,-*дг., о, окр.Ростова,/..в.Лерхэ, РТУ; 
0,8.46 г.,(?, хут.зададешсов, р.Западшй Маныч, к.0.Оленщиков, 
РТУ; 9 .7 .61г.,34v.,окр.Краснодара, Л. Л.Тараненко, хГУ;
24-26. 5 .7 3 r .,t  6, 2 у, 8 .7 .70г .,ju v .,близ хут.Сладки.; Лиман, 
низсвья р.Челбю, Б.А.Казаков, РГУ;

Черный дрозд.
Коллекционные окзз.шыш: в коллекции РГУ хранятся шкур:ш 
черных дроздов, добытых на территории Западного Предкавказья 
на весенних, осенних пролетах я зимовках. Исхшюченяе состав
ляет шкурка молодой птицы .добытой в.шровым 13.7.61 г , ,  близ 
г.Армавира /р.Кубань/

певчий дрозд
Коллекционные экземшшш: 17,7.59г.,^..Ленинский лесхоз, 
Ростовская обл., Б.А.Казаков, РГУ; 10.7.70г., 9, Матвеево- 
Курганский лесхоз,Ростовская обл., В.Я.Белак, РГУ; 13.7.61г,
<$, близ г.Армавира, р.Кубань, Б.Жаров, РГУ; Кроме того.в кол
лекции кафедры зоологии Р1У представлены шкурки этих дроздов, 
добытых в равнинной части Западного Яредкавказья,во вре.я 
сезонных миграций.

Усатая синица
Коллекционные экзо шляпы: 22.9.68г. (?, 25,1.67г., ^,27,5,70г 
6, 30.8 .7 0 г .,juv., 14.8.71г., 9. 9,9, 0 окр.Ростова,Б.А.Ка
заков, Р1У; 24 .5 .5ег., 1̂ ,9, 7 .7 .61г., 6, 9, 29.6,61г., 6, близ 
хут.Сладкий Лиман, низовья р.Челбас, Дементьева, РГУ; 
3,12.68г., 9«(J, 29.3.68г., S, 10.2.63г. 6с?, 69, там ае, 
Б.АЖазаков, РГУ; 23.6.49г., е?, хутЛузлуково, р.Западный 
Маныч, В.А.Нечаев, Р1У, II.Ь .46г.,juv,xyr.Свободы, р.Запад
ный Маныч, Н.С.Олейников, Р1У.

Длиннохвостая синица
Заметки по систематике. Систематическое поколение кавказских 
и крымских длиннохвостых си :.1ц понимается цо-разному. Так,
М.А.Воинствешмш /1954/ под имене ,1А.сл1аоог объединяет крым- 
окио и кавказские популяции длиннохвостых синиц и указывает,
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что этот подвид является переходной нормой между A.c.cauda- 
tus A.c.aipinus Наы. ^.Л.йортонко /1954/ разделяет крымских 
синиц, однако указывал па лх близость к кавказская. Наконец, 
Ч.Воря /  Vaurie,lirj5/ относит крымских и кавказская: синиц я 
разлпянш группам подвидов.

.& исследовала шцурка европейских, крымских,кавказских 
и талгасхлх длиннохвостах синиц л пришли к убежден, что 
крымские л кавказские сичацы являются представителями различ
ных филогенетических групп яодзлдое, т.к. яшэт совершенно 
различные типы охсрасок. 2ак известно,й,Бори в группу"aipinus" 
ВКЛЮЧаст А.в. major A.c.alpinue. У ЭТОЙ Группы белый И 
винно-розовый развиты значительно слабее,чом у птиц европей
ской группы /A.c.caudatus, а. с. tauricua и др ./, На спинной сто
роне у aipinus преобладает пепельно-серы я. Окраска головы у 
них постепенно переходит в окраску туловища. Белый цвет на 
наружных опахалах второстепенных маховых развит слабее.

У европейских подвидов в окраске преобладает белый и 
вишо-розовый. Белый цвет на голове развит интенсивно и резко 
граничит с черной мантией, переходящей в черное надхвостье. 
Винно-розовый по бокам я белый на наружных опахалах второстепен
ных маховых у них развит интенсивнее. Крымские сиипцы,несом
ненно, относятся к европейской группе. От.номинальных она 
хорошо отличаются черными или коричневато-черныш полосами по 
бокам головы.

Экземпляр! коллекций из предгорий Кавказа и долшш Ку- 
бшщ имеют окраску,типичную для A.c.major. Окраска птиц, до
бытых наш в Ленинском лесхозе, в общих чертах повторяет та
ковую A.c.major , однако,с ней не идентична /  362/. Они отли
чаются от тшшч шх "major" более темным цветом бровей, почти 
черной мантией и слабым развитие..: винно-розового на боках. 
Считаом необходимым сохранять за длшшохвостАшш синицами 
Ленинского лесхоза шля а. с. major ,т.к. в настоящее вреш 
не дредставляется возможным выяснение причин существования 
отмеченных различий.

Б зимнее в ре ля в иредгор.чх и додаче Кубани кочуют а . с . 
major. Птицы ото: о же подвида вздут оседай образ жизни в 
Ленинском лесхозе. Б окрестностях Ростова в зимнюю пору добы
ты A.c.caudatus.
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В.П.Белик сообщил на.,что в 1971 г . он наблюдал у одного 
из гнозд в Ленинском лесхозе белоголовую длиннохвостую сини
цу,которую отнес К ПОДВИДУ A .c.caudatus.
Колдекмошш-3 экзс..и!лнщ: A.c.caudatus -  i5.II.-i5 г.2аd. 
Ростов, А.Б.Лерхо, ГТУ; С.12.60г., 2 ad, Б.А.Казаков, РТУ;
А.с. m ajor -  16.5.53г.,ju v . ,  7.П.С6Г., 3(f, 2ад,
Ленинский лесхоз, Ростовская обл.,Б,А.Казаков, РГУ;ЗГ.5.71 г . ,  
d*, а /, 20.6.70г., juv., Ленинский лесхоз, В.ц.Ьелик, РТУ; 
январь ГабЗ г . act, Краснодар, В.С.Очаповокнй. РГУ.

Р е м а  з_
Заметки но систо|Иатике. Систематический статус ремезов,насе
ляющих Западное Предкавказье, рассматривается ао-разному. 
м,А.Вош1Стве:1Ский л Г.А.Тороданова /135:/ считают, что эту 
территорию населяет гибридная популяция pendulinus+caspius, 
которую следует называть E.p.menzbieri Zar. /? /  Л.А.ПортвН- 
ко /1955/ указывает,что дод Ростовом и Виском гнездится 
номинальная форма. т.юорл /IбЬЭ/рчитает.что ота форма дохо
дит только до Ростова.

Анализ коллекционных материалов показал,что ремезы, 
Западного Предкавказья близки к номинальной форме. Состояние 
коллекционного материала не позволяет высказать более опреде
ленного суаденш.
Коллекционные экземпляры.: 24.5.45г.,,6, 1 ,7 .43г., окр. 
Ростова, А.В.Лерхе, РГУ; 12.4.70г., 6,<j>, 7,4,68 г . ,  о,
4.4.68г. <?,<?, 6,5.70г. р, окр.Роотова, Б.А.Казаков, РГУ; 
26.8.0Ьг., с?, 23.8.09г.,juv., там же Г.А.Корнелио, МГУ; 
3,8 ,46г.,juv., окр.хут.Тузлуково, р.Западный паныч, Б.А.Нечаев 
РЗУ5 14.5.59г., 7 .6 .65г., $, Ленинский лесхоз, Ростовская
осд., Б.А.Казаков, ИУ; 10.6.70г., 6, там же, В.Н.Бэлик,
РГУ; 1Ь.6.67г., 6, р.Донокой Чулек, :аясниковскпй р-н,Рос
товская обл.,Б.А.Казаков, ГГУ; 29.5.6СГ., сГ,Брюховецкая, 
Краснодарский кр.,колл.? ИУ;22.6.61г.,(?,о;ср.Краснодара,
Л.И.Тараненко, ИУ;15.6.69г. 2juv, близ Славянска-
на-Кубани. Б.А.Казахсов, РГУ,

Л а з о р е в к а
Заметки по систеаатике: Существует мнение.что Крым,Кавказ, 
Закавказье,Талыш и Северный Иран населяет нодшд p.c,-satu- 
niniZar. /67,548/. Но данным Л.А.Портенко /  Г954 /  и
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И.Б.Вмчаиецкого л др. /±Х>а/ на Заказа / н с  ..рыму/ гнез
дится P.o.georgicus. На основании анализа ко 'лекционного 
материала мы дридар хивазмся последнего мнения. Кавказские 
лазорэвки отличаются от Р.с. orientaiis и талыыскихр-п. яя-  
tunini по признак ял, приведенным Л .Л .Порт онко /1954/, только 
на хороших; сериях»
Кол отхиои.'шэ экземпляры: Р .с .georeicua -  8 .!;.68г . ,  3, окр. 
Ставрополя, Б.А.Казаков, Р1У; 26.6.С4 г . ,  juv. ,  ст.Павловская, 
Краснодарский кр», В.Л.Ларченко, ПУ; 6 .7 .60г., juv., окр. 
Краснодара, Л.ЛЛитаречко, РГ/; 29.6.51г., juv., лесонасажде
ния колхоза йм.Сталдна, Сельский р-н, Ростовская обл.,
Б. А. Нечаев, Pi У; С,11.66 г . ,  о, о, 2 ай, Ленинский лесхоз, 
Ростовская обл., Б. А.Казанов, РТУ; 29.5.71 г . ,  сГ, 31.5.71г.,
6, 2.6.71г. 3.6.71 г . ,  cf, Ifl.C.70r., ju v jl.6 .70r ,, </,
там зе.В.П.Балик, РТУ; 2.12.65 г . ,  окр.Драморско-Ахтарска, 
дельта Кубани; Р .с .o rien ta l-  30.10,60г., £ , Ростов, В.Э.Мартино, 
27.12,48г., 6, 10.2.43 г , ,  art, 22.11.58г., £, 29.9.58г., art, 
Ростов, Б.А.Казахов, РТУ.

Большая синица
Коллекционные экземшыш; Ль.о.ВОг.,сГ, окр.Ростова,Б.А.Каза
ков, РГУ; 27.5,43г., cf, л ф  .Ростова, А .Б Л орхе, РТУ; 26.5,60г.

окр.г.йрымска, р.Кубаыь, Г.П.Лукина, РТУ; 14.7.61 г . ,  juv., 
oitp. г «Армавира, р. ivy бань, Ь. Кар - х , РГУ; 26,6,64 г . ,  juv/OT.HaB- 
ловская, KpaoKoaapciaiii кр., Н.царавский, РГУ; 11.5.63г., 6, 

окр.хут.Сладкны Лиман» р.Челбас, Дементьев!!, Р У; 15.7.70г., 
5»6.7,70г.,^, 1«атвоево-Курганскаи лесхоз,Ростовская обл., 
В.Д.Белик, ЗЛИ; Ш.й.70г. S, 29.6.70г,, £, Ленине .сии лес
хоз, Ростовская обл., Б.Л.Ьвллх, 31411; I7.I0.7Jr. 5, окр. 
Ростова, А.Копылов, 3'Ш;Х.1,67г.» у, окр.Ростова, Б.А.Каза

ков, 3.-21; 20.10,45г., «£, Ростов, л.Б.Лерке, ЗЛа.
П о п о л з е н ь

-1Едаиокциршаз экададаиц; З.л.о! г . ,  J, окр .Краснодара, 
Л.Л.Таранокко.ИУ; I7 .ii.C or., / ,  КПскмй р-д, В.Л,Харченко, 
ИУ; Г6,4»Гы.,  art, окр, ..раслодара, н.С.Лтулонко, ]
22.6.Х4г., ju v , Старый рудах:, Батапнааипскнк отдел Красно
дарский Кр./ ш.С.Птушонно, :'ЯУ.
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Пищуха обыкновенная.
ШШаМйШШЫЙ ЖбШДДШД Б±.С.14г., 16.7.14 г . ,  Старый руд
ник, Баталпашянский отдел Дра'снодарский кп./, В.С, Пт/- >снко,
М1У; кроме того в коллекция ЛГУ и Р1У храгдтся шкурки этих 
птиц, добытых нами в гнездовую пору на Северо-Западном Кавказе.

Воробей домовый.
Км.яйкгтирщы:е экземпляры: 2 o .o .U !r .,  J, оыр. Крымска, р.Ку
бань, Г.ПЛукши, ЕГУ; ЗО.о.ЬОг., 3, ст.Брюховецкая, Красно
дарский кр., Г.Я Лукина, ИУ; Bc.c.cir., окр.хут.Сладкий Лиман, 
р.Челбас, Дементьева, Р1У; 23.С.04 г ., у, Белая Глина.Красно
дарский кр.,В.Царевский, НУ; 15.5.60г., 6, Ново-Троицкая, 
Краснодарский кр., Г.П.Лукина, ИУ; 2.2.68 г .,о , у, окр.Росто
ва, Б.А.Казаков, РТУ'; Э.П.С4 г .,  р, р, р, р, окр.Ростова, 
колл.?, ИУ; 9.11.64г., (/, ст. Синявская, Ростовская обл., 
Н.Палеев, НУ.

Воробеи долевой
Коллекционные экземпляры: 10.2.49г., 2о, 2(?, ст.Иедвиговка, 
Мясниковский р-н, Ростовская оил.,А.ВЛерхе, РГУ; 10.1.49г., 
if, у, 13.10.46 г .,  3, у, 22.10,46г. if,28,3,48г., ?, окр.Росто
ва, А.В.Лерхе, РЗЛ7j 23.10.49г., с?,у, Кочетовокая.р.Дон коал.
7, РТУ} 15.2,69г., ?, 25,1.67г., 6,у, окр.Ростова, Б.А.Каза
ков, РГУ; 27.5.60г., а, г.Крымск, р.Кубань, Г.П.Лукина, РГУj 
18,5.60г., 3, Ново-Троицкое, Краснодарский кр., Г.П.Лукина,
РТУ{ 17,6.60г., у, Стародеровянковская, Каневской р-н,Красно
дарский кр., Г.ЛЛукияа, Р1У:29.5.71г., if, 2 .6.71г . ,  3, 
20.6,70г., 3, 24,С.70г., if, у, Ленинский лесхоз. 6.7.70г., 3, 

15.7.70г., сГ. Матвеево-Курганскии лесхоз, ь.II.Велик,ИУj 
кроме того в коллекции кафедры зоология хранится серия шкурок 
полевых воробьев,добытых в Восточном Предкавказье.

З я б л  и к
Заметки по систематике, iio мнению большинства авторов / 3 3 ,
76, 548, 84, 42, 2о1/ Кавказ насаляетР.с.ш1отко1  Menzb.et Suach. 
характерный и для Крыма. В реви&ии эндемиков Крыма Й.Б.Волча- 
нацкий /1962/ этот вид нз рассматривает. Только Д.А.Портэнко 
/I960/ различает крымский /р .с .soiomkoi/ и кавказский /Р .с . 
гаисаехса/ подвиды.
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На основания анализа коллекционных сборов f-Шя ЛН СССР, 
Зоологического музея МТУ и наших сборов из Предкавказья и Се
веро-Западного Кавказа ш поцтвер даем правомочность разделе
ния, осуществленного Л.Л.Цортенко,

В ревизии COM. Fringillidae Ч.Вори /  Vaurie,19о6/ указн- 
вает.что Крымокяэ нтяцы /  в том числе и зяблик/ имеют кяиналь- 
ную изменчивость -  переходные от европейских к кавказским ха
рактер отличшг. Однако крымские зяблики отличаются от кавказ
ских и южно-евролейсках но только деталями окраски, но и не
сравненно более мощным клювом, кавказские зяблики но размерам 
клюва блике в европейским,чем крымским,но отличаются от юано- 
евролейских более высоким клювом и более бледной мантией.
КОЯЯекШОНШО ЭКЗО ПЛЯРн: F.c.caucasica- 24.0.60г., Охр.

аула Октябрьского, Адыгейская АО, Б.А.Казаков, РГУ; 13.7.60г,, 
6, г.Армавлр, Б.Парок, РТУ; 0 .7 .50г., 6, Лепи наши лесхоз, 
Котовская обл., Ь. А Казаков, Р1У; 60.о.fair., сГ, там ае, 
Б.А.Казаков, МГУ; 23.6.70г., 6, 24.6.70г., ef, 29.5,71г., с?,сГ, 
2.6.71 г . ,  6,6,6,, там ае, Б.И.Батик, РГУ; 10,6,66 г .6, Ростов, 
Б.А.Казаков, РГУ; 16.6.64г., 6, с.Отказное, р.нума, В.И.Харчен- 
ко, РГУ; 21.6.64г., 6, с.АлександроЕСКое, Ставропольем кр., 
В.Царевокий, РГУ; 26.6.7ГГ., 6, 27,6.7Гг., 6, лесонасазданая 
совхоза "Гигант”, Сельский p-я ,Ростовелая оба.,3.2;Болак, РГУ; 
кроше того,в коллекции кафедры зоологии РЕ/ хранится серия шку
рок птиц этого под' ада, собранных нами на Северо-Западном 
Кавказе.
F.c.coelebs -  5.7.70г., 6, 6.7.7еГ. б", МатБеево-Г р̂ганский 
лесхоз, Ростовскхя обл., Б.Н.Булик, РГУ.

З е л е н у ш к а
Заметки по систематике. Указашше в тексте места гнездовий 
зеленушки значительно выходит за известные границы ареалов 
номинального и кавказского подвидов /  22,379/ А.О.Будниченко 
/Г960/ для Сельского и Целинского районов Ростовской области 
приводят Ch.ch.bilkewitchi Zar., ХОТЯ НЭСКОЛЬКО ПОЗЯв /4б/ узе 
не указывает их для этих мест; гак не называет и коллекционных 
экзэ.щляров в списке коллекция. В.А.Мииорашжий / 1 об2/  для 
этих кв районов называет номинальный подвид,предполагая его 
расселение с севера на юг. Однако я он не подтверждает уакт
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расселения подвида коллекционным материалом.
Следует отметить,что в отношении систематического ста

туса зеленушек Кавказа нет единого мнения. Так, Л.Ь.Бегло 
/1954/ под именем сь. eh.. biikewitchi включает в их 
группу подвидов,jHcoji?CTutx Крым, Кавказ, Копет-Даг, и часть 
Турции и Ирана. Ч.Вори /  Vaurie, .'959/ под именем Ch.ch.turke- 
stanica объединяет,кроме перечисленных выше, я среднеазиатских 
зеленушек. Д.А.Лортенко /i960 / и И.Ь.Волчанецкий /  1962/ за 
крымскими; кавказскими и двумя сре.днеазиатскими популяциями 
признают подвидовую самостоятельность, dа основания анализа 
коллекционных материалов зШа Art COOP и Зоологического музея 
МГУ мы придерживаемся после.днего мнения.

Основныгля диагностическими признаками,позволяющими 
надежно различать номинальный я кавказский подвиды, являются 
тон и степень развитая желтого в оперэняи. Кавказские зеленуш
ки заметно ярче номинальных, желтый цвет развит больше.
В общем,кале отмечает И.Ь.Волчакецкии.счш светлее номинальных.

Зеленушек Западного Предкавказья, Северо-Западного 
Кавказа,как и зеленушек предгорий а горных районов восточной 
и центральной частей Северного i-авкеза /  201/ следует отно
сить к подвиду Ch.ch.caucasica. Северными пунктами находок 
птиц этого подвида в Западном ..редхавхсазьо является Ленинский 
лесхоз и совхоз "Гигант". Следует отметить,что птицы, добытые 
в этих пунктах, по окраске весьма близки к талсовым из предго
рий и горных частей Северо-Западного Кавказа. Однако здесь же 
добыто .два экземпляра, близлепэ по окраске к номинально  ̂ под
виду. Близкими по окр юке хс номинальному лодзи.ду аказались и 
птицы,добытые под Ростовом,Новочеркасском.
ИШШШДМ Ш £ Ш Ш  9.4.08г., ?, 2,В.0Вг., </, Ростов, 
Г,А.Корне.тяо, МХУ; 1о.3.47г., о, Новочеркасск; 7,6.46г., £ 
Аксалл, Ь.А.Иечаев, РГj ; 4 .4 .1.8г . ,  if, о..р,Ростова, Б.Л.Казахсов, 
Р1У; 14.4.12г., if, Краснодар, 9,4.14г., if, йлсатериновсхсая, 
р,Ня, 16.о,14л1. ,  и, 1  амань, п .с«iiT.yxiciiKO, 11X5 , /,0 .60г ., о, 
22.7.60г. окр.Армавира, р.Кубань, Ь.паров, 1ТУ; 9.7.61г., 
близ Краснодара, л .И .Тараненко, РГУ; 2.6.71л'., о, 7,6 .71г.,о , 
11.6.71г., 6, 12,6.71г., if, 20.6.70г., 6,6, Лолшнокий лесхоз, 
Ростовская обл, Г1У" В.л1 ,Бели1с,Р1У; 20.Ь.71г., о, 27.6.71г., 

.̂лесонасаждения совхоза "Х'иглит" .Сальслшй р-н Ростолсллая обл. 
Р1У;кромелтого,в коллекции кафедры зоологии РГУ хранится серия 
шкурок зеленушек,добытых на Северо-Западном Кавказа.
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щ е г о л

iiWMвЩВДШ'-tiff Ш'-Ли!Mi.H i: C.o.oolohicus -  .„О.а.ббГ., о,окр. 
хут.Сладкий Лиман. р.Чслбэс, Б.А.кззаков, Р17; £Ь.5.60г., 6, 
Бово-Троицкая, Краснодарский кр., П.ХЛомадзо, Р1У; ,„2.б.бОг., 

хут,Радищев, Советский р-н, краснодарский кр,, В.Лардв, ИУ; 
27.5.60г., (j>, г.Арц.лсх, р.Кубань, П.Никулочкяга, ИУ;
21.7.61г., йjuvr.iiicK, «Л.Дартзти, РТУ; П.б.СОг., i ,  окр, 
Краснодара, Д.й.Тараненко, РТУ; 26.6.71г., о/, лесонасаждения 
совхоза ’Тягана", Бальскяи р-н,Ростовская обл., Б.Н.Белик;
ИУ; 11.6.70г., о, I2 .t .7 x r ., i,S ,  21.0.7иГ., S, 25.6.70г., 
^,29.6.70г.,^.Ленинских лесхоз, Ростовская обл..Я.Н.Балшс,
ИУ; 26.5.14г., ■<$, ст.ьелоыечетянская /Красноцарский кр./, 
К.С.Дтушешсол'ДГУ; 6.5.21г., окр.Краснодара, К.С.нтушэнко,
МГУ; C.c.cardueliB -  27.4.67г., aoL, окр.; остова, В.Царев-
ciraii, ИУ; IV.Ь,49г. , j ит.ст.аедзш’овка, Мяспаковсвии р-н, 
Ростовокэя обл., А.Б.Лерхе, Р1У.

Кроме того, в коллекция кафедры хранятся серая шкурок 
щеглов,добытых в гнездовую лору на Сег оро-Заяадном Кавказе 
и в Восточной частя Нредсавказья, а танке в период сезонных 
миграций я зимовок в рагаинпой части Нродкавкааья.

Заметки но cacao атике. До данным Л.Б.ьёме /1904/, Л.Б.Вала- 
чаяецкого /ГО55/, Л.А.Нортенко /LOGO/, Х.Моламусоаа /1967/ 
и друг, в Предкавказье встречается кавказский щегол. Однако 
в отношении систематического статуса кавказских щоглов нет 
единого мнения. Так, Д.Б.Бёма лод именем c.c.brevirostris твг. 
объединяет щеглов,населяющих .Кавказ /C.c.colchicus/
Закавказье, северную Турцию я северных Дран /c.c.ioudoni Zar. 

«С. о .br е virotris ’̂I.Бори /Vaurie , Гоо5/ Ь состав ЭТОЙ Группы 
включает И крымских щеглов /C .c.aikolskii Moltsch./. 
Л.А,Лортанко /I960/ и Л.Ь.водчанецкий /1562/ признают нэдви- 
довую самостоятельность перечисленных выше форм. На основа
нии исследования коллекционного материала ш придерживаемся 
последнего мнения.

коноплянка.
Заметки пв систематике. Указанные в тексте места гнездовий 
значительно выходят за известные границы ареалов номиналь

ного в кавказского подвидов. /22,379/. Для Кавказа Д.Б.Беме
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/iSS-i/ и Ч.Вори /  Vaurie, 1ХУ/ называют ЦОКВДД A.c.bella Brehm. 
наоелявдии,кроме Кавказа, пространство от Сирии до Северо
Восточного Ирана. Л. i.iloproiiKO /I960/ выделяет кавказс1сях
КОНОПЛЯНОК В СЭМОСТОЯТвЛЬНЫЛ ПОДВИД А. с . kudagchevi Port.
й.Б.ыолчзнзщсля /1 X 2 / для Кавказа и Х..йоламусов /IX?/для 
центральной частя Северного Кавказа называет этот ;;се ио.дввд. 
Однако X. Моламусов отмечает,что на склонах Здьбруса встре

чаются коноплянки, близкие к номинальным.
Исследование коллекционного материала доказало право

мочность выделения,осуществленного Л.А.Нортешсо. Коноплянок, 
добытых близ Ставрополя,Кисловодска, Новороссийска, Анапы, 
Армавира, Краснодара, iSiicica, Сальсна /совхоз "Гигант"/ мы

ОТНОСИМ К ПОДВИДУ А.с . kudaa chevi.
Следует отметить,что окраска исследованных наш шкурок 

самцов подвержена значительной индивидуальной изменчивости.
Так,изменчивы размеры и оттенок горлового пятна, изменчива и 
окраска спинной стороны. Большинство просмотренных нами шку
рок по окраске сшитой стороны близки к номинальной щорме.
От последней все просмотренные птицы надеяно отличаются 
только топом окрас.Hi горлового пятна.
Коллекционные экзе.лшыш: А.с.сашгаМпа -24.3.47г., <£,j..6.46r., 

Новочеркасск, Б. А.Нечаев, РГУ; 16.6.67г., пос.Чалтырь, 
Ростовская обл,,Б.А.Казаков,РГУ; 10.7.70г., сГ,̂ , сГ. 13.7.70г., 

йИатвеово-Курганскйй лесхоз. Ростовская оол., В.й.Бслик, 
РГУ; 31.Ь.14г., £ ,  окр.Ростова, Г.А.Корполио, МГУ;
A. c.kudascb.evi-y.b.6Dr., t/, сГ, ̂ , окр .Ставрополя, Б.А.К нзаков,
РГУ; 21.7.61г., окр.Шока, В.А .Харченко,РГУ;23.?.01г.,
£ ,  окр.Армавяра, р.Кубань, Б.Нарз, РГУ; 27.6.71г. сГ,с?,сГ, 
лесополосы совхоза "Гигант", Сальскии р-н, Ростовская обл.;
B. II.Велик, РГУ; 16.6.70г., 25.6.70г., сГ, близ Новорос
сийска, Б.А.Казаков, Р1У;2Ь.е.год ? близ Кисловодска,
4?.К.Лоренц, МГУ; 6 .3 .50г., с?, Анапский р-н,Краснодарский кр. 
З.С.Дтушепко, МГУ.

Чечевица.
Коллпкттпнтш акзегддляш: 3 ,5 .69г., 3 , £ , £ ,  окр.Ставрополя,
Б.А.Казаков, В.П.Белик,ИУ;23.5.61г., J,?, Лен некий лесхоз 
Ростовская обч.Б.А.Казз .ов, Р1У; 26.5.71г.cf, 6 .6 .71г., б, 
?.6.71г., 22.6.70г., (?, там яо, В.Н.Белик, ИУ;
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I 5 . 7 . 6 0 r . Ю.б.оОг., &, окр.Армавира, р.Кубань, Б.Даров, 
РГУ» 10.7 .60г., б, окр. краснотара, Л.НЛ'итароихо, Ш ;  
21.5.60г., 6, ст.Албанская, р.Кубань, Н.К.Доаацзе, РГУ; 
27.6.60г., 6, с.Камышеваха, Ново-Кубанскии p-и,Краснодарский хср. 
В,Жаров, РГУ; 10.7.70г., 1^.',,70г., б”, шатвезво-Курганския
лесхоз, В.ц.Белик, РГУ. Кроме того, б коллекция кафедры зооло
гия ИУ хранится серия шкурохс чечевиц, добитых нами на Северо
Западном Кавказе.

Д у б о н о с  .
Камгекшрвдш. .экземпляры; 20.6.Ь4г., с?, Ставрополье, В.Л.Хар- 
ченко,РГУ| 26.5.60г., £, окр.аула Октябрьского.Адыгейская АО,
В.А,Казаке,:, Р1У{ 27,6.61г. б, с.Царицыно,Ново Кубанский р-н, 

Краснодаре..ий кр., Б.Даров, ГО; 18.5.14г., £, Г6.о.14г,,р, 
15,5.14г., Тамань, Е.о. Птушенко, МГУ{11.6.70г., сГ, Ленин
ский лесхоз, Ростовская обл.,В.Ц. Беляк, РГУ; 27.6.48г., tf, 
окр,Ростова, Б.А.Нечаав, РГУ{14.3.68 г . ,  сГ, окр.Ростова, 

Б.А.Казаков, РГУj 16.4 .46г., Новочеркасск, Б.А.Нечаев,РГУ: 
3 .7 .70г., сГ, 13,7.70г., сГ, Матввево-Курганский лесхоз,В.Н.Бе- 
лик, РГУ; 21 .8 .10г., 6, окр.Ростова,Г.А.Корлеляо, ИГУ; Кроме 
того, в коллекции кафедры зоологии РГУ хранится серия шкурок 
я этих птиц,добытых в гнездовую лору на Северо-Западном Кавка
зе и в период зимовок а миграций -  в равнинной части Западно
го Предкавказья.

Просянка.
Заметки по систематике.Н.Б.Воячанешсий я друг, /1962/ отмеча
ют, что бассейн Кубани и Черноморское побережье Кавказа насе
ляет подвидE.c.sarmat±ca Port. Сравнение серии птиц,собранных в 
Предкавказье с южноукраинскили прос.шками показало,что перше 
со спинной стороны заметно темнее южно-украинских, пестрины 
на брюшной стороне у них крупнее,чем у южно-украинских. Серия 
птиц из Предкавказья оказалась сходной по окраске с таковыми 
с Кавказа, /s .c .ig n o b iiis / .

Г&ляекшонные экземпляры; 29.о.?1г., £  50.4.71г. £, 31.5.71г. 
(?, 11 .6 .70г., £, 12 .6 .71г., 6, 23.6.70г., б, Ленинской лесхоз, 
Ростовская обл., В.П.Ьелпк.РГУ; 27.7.61г.,о , 6 . 7 . 61г . , juv.,  
20.6.61г., Ейск,В.Л.Харчешсо, Р1У;19.7.70г., ^.Матвеево-
Курганскял лесхоз,Ростовская обл.,В.П.Беляк,РГУ; 22 .5 .47г .,S, 

15.8.47г., оыу,ст.Недвиговка,;.1ясниковскш p-и, Ростовская обл.,



195

Л,В.Лерхе, H i;  9.7.61г., 6, b .7 .6 Ir., / ,  хут. Грязнушенский, 
Ново-Ч̂ банскИи р-н, Красноярский кр., в.лСаров, Р1У; 26. 5.60г., 
б, окр.аула Октябрьского, Адыгейская АО, Б. А .Казаков, МГУ: 
27.5.60г., с/,^,0, г.Крымск, р.Кубань,Н.Някулочкана, Г.П.Лукана, 
ИУ: 21.5 .60г . , 0, 0, Дабинск,р.г.убань, Г.И.Лукина, НУ; 27.5.65г.
o, сГ, обильное, Георгиевский р-н, Ставропольский кр.; О.Л.Хар
чен:: о, ИУ; Io.7.tOr., $ ,окр.краснодара, Л.л.1араненко,Р1У;
25.6.G5 г , .Довозаведашюе, Георгиевски р-н, Ставропольский 
кр..Б.Л.Харчзнко, Ц.налоев, НУ; 1.7.60г,, (f, красная Поляна, 
Ново-Кубанский р-н, Красно,дрсхий кр., j . ларов, ИУ*2.6.60г.,

Отародоревянковская, Каневской р-н, Краснодаре.ли кр.,
Г. П.Лукина, ИУ;11.4.47г,, •/, окр.Ростова, А.В.Лерхе, Р1У; 
2.6,65г., о, бозотекяй р-н, Ставропольский кр., 13.И.Харченко, 
ИУ.

Овсянк. обыкновенная
:,0̂ л0КШ0ШШй. ЭКЗО мл its; ; 13.7.60г., <?,•?, окр.Армавира,
p. Уруп, в .Ларов, РГУ; 3.5.69г., cf.j, Иовомихайдовокое, Ново- 
Пубанский р-н, Крюиодарский кр., Б.А.Казаков, ИУ; 7,6,59г.,
б”, / ,  б, окр.Ставрополя, Б.А.Казаков, В.Н.Белик, ИУ;

23.5.60г., о, It.C.CCr.,^, окр.атаа Октябрьского, Адыгейская 
АО, Ь.Л.Казаков, ИУ;Ю.7.?Сг.,о, 15.7.70г. б1, .мтввево-йур- 
ганский лесхоз, Ростовская озл., В.П.Беляк, РТУ. .Кроме того, 
в коллекции кафедра зоология ИУ хранятся шкурки этих птиц, 
добытых на Северо-Западном Кавказе, а та ке в период миграций 
и зимовок -  в равнинной, части Предкавказья.

Овсянка тростниковая. •
Заметки но систематике. Д.А.Портенко /i960/.тщательно исследо 
ваввий этот вид,считает,что в низовьях Днепра, Дона, в Запад
ном Предкавказье найден характерный для Заиграл подвид E.sch. 

stresemanm steinb. Б J30CT04IT0M яе Предкавказье /дельты Урала;
Волги И Терека .гнездится ПОДВИД E.sch.pyrrhuloides Pall, 
характерный для Казахстана я Средней Азия.

исследование коллекциошшх материалов показало,что 
тростниковые овсянки, населяющие низовья Дона и Восточное 
Приазовье весьма близки К подвиду E.sch.tschusii Alm.et Reis., 
населяющему дельту Дуная, что нее касается птиц из Восточного
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иродкавказья /  р.Кума, Т ;рок/, то они относятся к ноцшдуЕ.ась. 
volgae Stres., Т.К. значительно ТвьЯЭО E.ech.pyrrhuloides,
ИХ КШШ за .атио СЛЗбОО,чем у E.ach.pyrrhuloides.
Е'иияекшшшшо экзоиаляры: E . s c h . t s c h u a - i c . r . , f ,  окр.Xостова, 
А,Б.Лврхв, РГУ, ХИ,о,осГ«, if,'S, XC,o,Owr,, j >^х,о,осГ,, оt 
хут* Сладкий Ляман, р.Челбас, В.о.Лартйно, РГУ; 7,4.47г., сГ, 
2Ь.7.4Ь r. ,juv., о, окр.хут.Тузлуково, р.оад > ишй &1аныч,
Л.С.Олейников,РГУ; ш.с,'.иг., tf, окр.Ростова,Ь,А.Даза ов,РГУ; 
П.Ь,Ььг.,^, окр.г.Аксdt, р.дон, Ь.А.Казаков, РГУ ;18«0.ЬСг.,
$>» 21.3.70 г ,,  <f,dUf, oO.b.VOr.tT, 0 .с . 70г., 2;juv,£, 12.4.70г., 

окр.г.Ростова.Ь.Л.ааззков, РТУ; 17.0.бог,,сГ, пос.Забойскнй, 
р.Цротока, Ь.А.Казаков, РГУ; Ю.з.ООг., t?,c?,cf,cf, ок;.« хут. 
Сладкий Лиши, р.Чадбас, Ь.Л .Казаков, НУ; 23,4,47.1., (Г, окр, 
гут .Свобода, западный йаныч, а.С.Олайн клз, Ш ; 1.2.5зг.,<Ц, 
iaбардаio-Ьалкарс .щ, р.Урваня, С.Л.Чушшш, ЖУ;28.1«56 г.,а /, 
г.11альяак, О.й.Лушшш, ЛГУ, ХЬ.ХО.озг.,Зау.окр.Роотоьа.о.С.Оча- 
яовс.син, РГУ; u.X.cOr., сГ, Аущовскдй р-п, Красно арошы кр,, 
Б.Л.Гарчзнко, ИУj4.Ii.4«r,,«f, окр.Ростова.Л.в.Дорхэ, Р1У; 
зГ.С.СоГ., окр, Лряяорсяо-лхтарс. а, ельта чубани, Ю,И.Рашот- 
ников, РГУ,
S,jdi..volgae-4-i.3,3ir , ,  (Г, кИЗЛяр,Л,Ь.ЬёМО, ЛГУ$2о.'*,СЗГ,,(Т, jj>, 
28,4,С2г.,сГ, Лацас, низовья р...уаы,а.л.Лоаадов, РТУ;9.С.65 г. 
у, разливы р.Куш /низовья/, В.Л.Харченко, ГО',

Овсянка чоряоголовая,
кМДШШШШ акзвашшц: 2 ,b ,bO T„p f,f, ст.Стародорввяшювск 
Каневской р-н, Кр снэдарскяй кр., холл,? Р1У; 4.7.61 г .,  о, о, 
20»6,GIr., d,g, Ь.7.0Хг.,<?,£, близ диска, й.Я.Харченко, РГУ;
Х4.3.60г., ( /̂Лово-Троицкая, Краснодарский кр. НУjlJ.b.GOr., 
f t хут.Форг-Тадг, Ново-Кубански;: р-н, Краснодарский кр., 
Базаров, Р1У; 27.6.64г., tf, со .Кио ипсовская, Кущевскин р-н, 
краснодарский кр., и.Царввскни, РГУ/.и, 4.47г., d, окр.пос.Ве- 
сзлого• р.Западный Ланыч, и.С.Олвйшыов, Р1У,

Овеян а садовая
ilojuiamramtaie экзо,пллш; 14,7.58г., d, 2о,3.00г. d, Данине ИЙ 
лесхоз, Ростовская обл., Б.А.Каза ов, Р1У;27.о.СОг.,о,а,о, 
окр, .>римск а ,р.нубань, i I •КДошдзо , РГУ; ХС ,с,ССГ., d, р.Уруп,



197

Ново-Кусано л й  р-н, Краснодарски; кр., В .Каров, 1ТУ; 
22.6 .00г., хут.Радищев, Совете яй р-н, Краснодаре:;;!,! кр., 
В.Каров, РГУ, 14 .5 .00г., Ib.o.COr.,^, Ново-1роицкая, 
краснодарски;; кр., Н.К.Ломадзе, РГУ;2Ь.5.0Сг.,<4, окр. аула 
Октябрьского, Адыгейская АО, Б.А.Казаков, ГТУ; 2 2 .5 .4 7 г .,/,
2.6.48 г . ,  / ,  ст.Педвиговка, Мясниковский p-к Ростовская 
обл., А.В.Лерхе, РГУ; 25.6.64 г . ,  гГ, / ,  Белоглинокий р-н, 
Краснодарски;! кр., ь.Царевскп.., РГУ; 80.С.61 г . ,  с?, 22.6.61Г 
ju v .,20 ,6 .Ы г., ^, сГ, ок .Ейска» В.И.Харчэлко, Г1У;2о.4.^9г., 

6, окр.Ростова, Б.А.Нечаев, РГУ; 4 .8 .67г., 2juv., о ;р.Росто
ва, L.A.Казаков, НУ; 82.6.61г., 6, НоЕО-Титоровская, 
краснодарский кр., Л.М.Тараненко.
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV
Географические и административные названия, 

упомянутые в тексте
Аксай -  город на р. Дон близ г. Ростова.
Арзгир -  село, районный центр в северо-восточной части Ставропольского края. 
Армавир -  город на р. Кубань, среднее течение.
Афипс -  река, левобережный приток среднего течения Кубани.
Бейсуг -  река, впадающая в Азовское море на его восточном берегу.
Величаевское -  село в низовьях р. Кума, Ставропольский край.
Веселовское водохранилище -  в нижнем течении р. Западный Маныч. 
Георгиевск -  город в среднем точении р. Кума, Ставропольский край.
«Гигант» -  совхоз в Сальском районе Ростовской области.
Дивное -  село, районный центр в северной части Ставропольского края.
Ейск -  город на восточном побережье Азовского моря.
Ея -  река, впадающая в Азовское море на его восточном берегу.
Забойский -  поселок на р. Протока, дельта Кубани.
Заказник «Маныч-Гудило» -  в центральной части Пролетарского водохранилища, 

р. Западный Маныч.
Кагальник -  река, впадающая с востока в Азовское море близ устья р. Дон. 
Казинка -  озеро в центральной части Пролетарского водохранилища.
Каневская -  станица, районный центр в северной части Краснодарского края. 
«Красный лес» -  лесное урочище в низовьях Кубани близ г. Славянск.
Кропоткин -  город на Кубани, среднее течение.
Крымск -  город на Кубани, нижнее течение.
Кущевская -  станица, районный центр в северной части Краснодарского края. 
Маныч-Гудило -  озеро в центральной части Пролетарского водохранилища, 

р. Западный Маныч.
Манычский производственный участок Ростовского гослесохотхозяйства -  близ 

поселка Веселый, р. Западный Маныч.
Маргаритовка -  село на побережье Азовского моря, Азовский район, Ростовская обл. 
Матвеево-Курганский лесхоз -  лесной массив на р. Миус близ поселка Матвеев- 

Курган, Ростовская область.
Миус -  река, впадающая в Таганрогский залив Азовского моря близ г. Таганрога. 
Невинномысск -  город в среднем течении р. Кубани.
Недвиговка -  железнодорожная станция и село в Мясниковском районе Ростов

ской области.
Нижнедонской заказник -  в дельте Дона.
Ново-Кубанская -  станица, среднее течение р. Кубани.
Новомихайловское -  село в Ново-Кубанском районе Краснодарского края. 
Октябрьский -  аул в Адыгее.
Павловская -  станица, районный центр в Краснодарском крае.
Пластуновская -  станица в Краснодарском крае.
Пролетарск -  город на р. Западный Маныч.
Пролетарское водохранилище -  в верхнем течении р. Западный Маныч.
Псекупс -  левобережный приток Кубани, среднее течение.
Радищев -  хутор в Ново-Кубанском районе Краснодарского края.
Сальск -  районный центр в Ростовской области.
Самарское -  село в Азовском районе Ростовской области.
Славянск-на-Кубани -  город в низовьях Кубани.
Сладко-Лиманское охотхозяйство -  близ хутора Сладкий Лиман, низовья р. Челбас. 
Усть-Манычское водохранилище -  в низовьях р. Западный Маныч.
Яшалта -  районный центр в южной части Калмыкии.
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