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Вступление 

 
Хажмурат Титуевич Моламусов – один из первых ученых биологов 

Кабардино-Балкарии. Он был увлечённым натуралистом-исследователем, 
который в 50-е годы прошлого века начал масштабные работы по изу-
чению авифауны республики. Издавая диссертационные материалы Х.Т. 
Моламусова, Кабардино-Балкарский государственный заповедник отда-
ет дань памяти исследователю, который любил свою республику, его 
людей, животный мир и старался понять сам и показать окружающим 
всё многообразие и красоту живой природы Кабардино-Балкарии. 

Нынешний 2017 год – юбилейный год 100-летия заповедной сис-
темы России. В 2017 году минуло 50 лет со дня трагической гибели Х.Т. 
Моламусова и 50 лет после выхода его первой книги о воробьиных пти-
цах центральной части Северного Кавказа. Исследования Х.Т. Моламу-
сова в Кабардино-Балкарии, в том числе на территории заповедника, не 
потеряли своей актуальности и в настоящее время. Хотя Кабардино-
Балкарский высокогорный заповедник в период его работы ещё не был 
создан, но собранные им данные являются для нас особенно ценными, 
поскольку сейчас, изучая птиц заповедной территории, мы имеем воз-
можность сравнивать фауну тех лет с нынешней, видеть, что же изме-
нилось в горах Кабардино-Балкарии за прошедшие годы, пытаться вы-
яснить причины этих изменений.  

К сожалению, научным работам Х.Т. Моламусова, нашего из-
вестного кавказского орнитолога, уделяют сейчас недостаточно внима-
ния – как в Кабардино-Балкарском государственном университете, где 
учился и работал этот исследователь, так и в Институте экологии гор-
ных территорий. Поэтому публикация его малодоступной для большин-
ства биологов сводки – это и воспоминание об ушедшем учёном, и на-
поминание о проведенных им обширных полевых исследованиях, и 
большой пласт ценнейших фактических данных о птицах Кабардино-
Балкарии.  

Публикуя данную книгу, редакторы приносят дань уважения ис-
следователю, который не успел достичь всех своих целей, но за корот-
кое время смог внести большой вклад в изучение природы Кабардино-
Балкарии. Данный выпуск предшествует изданию трудов Кабардино-
Балкарского высокогорного заповедника, в которых будут подводиться 
итоги работ, ведущихся на его территории со дня создания в 1976 году 
по орнитологии и другим вопросам изучения и охраны природы Кавказа.  

 
Х-М.М. Газаев, М.И. Аккиев 

Кабардино-Балкарский государственный заповедник  
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Предисловие 

 
Кабардино-Балкария, занимающая центральную, самую высоко-

горную часть Северного Кавказа, издавна привлекала внимание зооло-
гов. Значительное место в их исследованиях изначально занимали пти-
цы, орнитофауна Кавказа. Эти работы с разной активностью 
продолжаются в Кабардино-Балкарии до настоящего времени. 

Первые же сведения о птицах Кабардино-Балкарии были получе-
ны XVIII в. экспедицией Российской Академии наук, которую возглав-
лял академик Иоганн-Антон Гюльденштедт, в течение 1770-1773 гг. 
путешествовавший по Кавказу, изучая его природу и население. Но 
преждевременная смерть не позволила ему обработать все собранные 
материалы. Дневники этого путешественника были опубликованы П.-С. 
Палласом на немецком языке уже лишь посмертно (Güldenstädt, 1787), 
но научное описание 6 новых видов птиц, открытых Гюльденштедтом 
на Кавказе, появились в печати вскоре после его возвращение в Санкт-
Петербург (Güldenstädt, 1775). Среди этих видов – краснобрюхая гори-
хвостка (Phoenicurus erythrogaster) и большая чечевица (Rhodopechys 
sanguinea), обитающие в самых труднодоступных высокогорьях и до 
сих пор остающиеся наименее изученными птицами Кавказа. 

В 1793 г., во время своего второго путешествия по югу России, 
Кавказу и Крыму, через Кабардино-Балкарию в сторону Таганрога 
проехал академик Петер-Симон Паллас (Pallas, 1799). Но как и у Гюль-
денштедта, так и у Палласа в описаниях их путешествий почти нет све-
дений о птицах Кабардино-Балкарии. Не сохранились сейчас и орнито-
логические сборы этих экспедиций, поступившие в Зоологический 
музей Академии наук в Санкт-Петербурге. 

Летом 1829 г. на территории Кабардино-Балкарии начал специ-
альные зоологические исследования энтомолог Эдуард Петрович Ме-
нетрие (Menetries, 1832), который в течение месяца, с 25 июня по 21 
июля ст.ст., работал в верховьях Малки в Приэльбрусье, первым открыв 
там и описав эндемичного горного суслика (Spermophilus musicus). Вер-
нувшись в Санкт-Петербург после длительной поездки в Закавказье, 
Менетрие вскоре опубликовал полный каталог своих кавказских сборов, 
однако распространение птиц в нем было указано очень лаконично, не 
позволяя составить представление о фауне отдельных обследованных 
им регионов. 

В 1836 г. в Предкавказье путешествовал также харьковский зоо-
лог Иван Андреевич Криницкий, проехавший от Тамани и Кубани до 
Терека. Но в большой сводке о животных Кавказа и Крыма, опублико-
ванной после его скоропостижной кончины ботаником И.О. Каленичен-
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ко (Kaleniczenko, 1839), распространение птиц описано по собранным 
экспедицией материалам тоже чрезвычайно лаконично.  

В 1871 г. в течение долгого времени, с середины июня до начала 
октября ст.ст., на Северном Кавказе работала экспедиция известного 
казанского зоолога М.Н. Богданова (1879). Однако на территории Ка-
бардино-Балкарии он практически не проводил наблюдений, да и по 
фауне других регионов его оригинальные сведения оказались весьма 
скудными. Но в своей монографической сводке о птицах Кавказа он дал 
первый, весьма полный обзор орнитофауны всего этого региона по дан-
ным других исследователей.  

В 1870-е годы на Северном Кавказе начал активные, многолетние 
экспедиционные работы ставропольский зоолог и географ Николай 
Яковлевич Динник, совершивший ряд поездок также по Кабардино-
Балкарии. В 1879 г. он прошел с Кубани в верховья Малки к северному 
подножию Эльбруса; в 1881 г. в течение месяца обследовал ущелья Че-
река-Хуламского, Чегема и Баксана, а в 1886 и 1887 гг. дважды подни-
мался в самые верховья Черека-Балкарского (Динник, 1880, 1884, 1890а, 
1890б). К сожалению, в подробных описаниях этих путешествий автор 
отводил птицам немного места. Мало сведений о птицах Кабардино-
Балкарии содержится и в его обобщающей сводке по орнитофауне Се-
верного Кавказа (Динник, 1886). Но некоторые дополнительные данные 
о птицах горной Балкарии можно найти в его статье об их пролете через 
Кавказский хребет (Динник, 1887). 

Вскоре после выхода книги М.Н. Богданова (1879) стационарные 
исследования в Кабардино-Балкарии начал Константин Николаевич 
Россиков. В течение 1880-1883 гг. он изучал птиц степной равнины в 
окрестностях стан. Прохладной в низовьях р. Малки, составив в итоге 
довольно подробный обзор зимней орнитофауны этого района (Росси-
ков, 1884). Позже он продолжил работы также в горах, в результате чего 
смог выявить основные сезонные особенности распределения птиц Цен-
трального Кавказа по ландшафтным зонам и высотным поясам (Росси-
ков, 1888), хотя географические привязки мест его исследований к Ка-
бардино-Балкарии в этой работе отсутствуют. 

Весной 1884 и 1885 гг. специальные коллекционные сборы птиц в 
районе г. Кисловодска проводил известный московский таксидермист 
Федор Карлович Лоренц, частично обследовавший также смежные рай-
оны Кабардино-Балкарии на Джинальском хребте, по р. Кичмалке и на 
плато Бечасын. Его итоговая работа о птицах Северного Кавказа, недав-
но опубликованная в переводе на русский язык, насыщена весьма цен-
ными оригинальными данными о распространении и экологии всех ви-
дов, обнаруженных в окрестностях Кисловодска (Lorenz, 1887, 2009, 
2010, 2011). 
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Первые же специальные работы о птицах Кабардино-Балкарии 
появились лишь в начале ХХ века. В 1923-1925 гг. и позже в предгорьях 
и на равнине, в основном в районе Нальчика, наблюдения проводил 
А.М. Радищев (1926), опубликовавший затем свои материалы о воробь-
иных и ракшеобразных птицах Кабарды и Балкарии. По его коллекци-
онным сборам позже была опубликована также работа о хищных птицах 
и совах Кабардино-Балкарии (Ефимцева, Яценко, 1935). Интересные 
материалы о птицах горной долины Баксана в 1923 г. собрала экспеди-
ция московских зоологов в составе В.Г. Гептнера и К.А. Воробьева 
(Гептнер, 1926). 

Но наиболее интенсивные орнитологические исследования в Ка-
бардино-Балкарии развернулись в послевоенные годы. Осенью 1949 г. в 
горах прошла еще одна научная экспедиция из Москвы, однако ее орни-
тологические материалы ограничились лишь двумя небольшими замет-
ками об охотничьей фауне и о пролете птиц через Кавказский хребет 
(Насимович, 1950, 1955). Затем в Кабардино-Балкарии начали работать 
местные исследователи: В.Г. Иванов, С.П. Чунихин, В.В. Дмитриев, 
оставившие серию серьезных аналитических публикаций о птицах Ка-
бардино-Балкарии, в том числе статьи о ландшафтном распределении 
орнитофауны и ее антропогенной трансформации, о гнездовании птиц в 
горах, о зимующих птицах, о хищниках, кавказском уларе и тетереве и 
других горных видах птиц (Иванов, Чунихин, 1959а, 1959б, 1961а, 
1961б; Чунихин, 1960, 1962, 1964; Дмитриев, 1961; Иванов, Дмитриев, 
1961; и др.). К сожалению, эта орнитологическая школа в Нальчике 
вскоре распалась, и дальнейшее изучение птиц в Кабардино-Балкарии 
продолжили уже молодые местные специалисты.  

В горах интенсивные, многолетние исследования экологии кав-
казского улара начал Джабраил Харунович Базиев (1965, 1978 и др.), 
защитивший кандидатскую диссертацию и опубликовавший моногра-
фию об этом виде. Попутно он собрал ценные материалы также о неко-
торых других высокогорных птицах, труднодоступных для специальных 
исследований, в том числе о краснобрюхой горихвостке и большой че-
чевице, открытых в горах Кавказа еще И.-А. Гюльденштедтом (Базиев, 
Чунихин, 1963; Базиев, 1970, 1971 и др.). Но впоследствии Базиев ото-
шел от орнитологии и прекратил свои работы в горах Кабардино-
Балкарии. 

Одновременно самостоятельное изучение птиц в Кабардино-
Балкарии, в том числе на территории будущего Кабардино-Балкарского 
заповедника, начал Хажмурат Титуевич Моламусов, 10-летние исследо-
вания которого завершились успешной защитой кандидатской диссер-
тации по орнитофауне Кабардино-Балкарии, состоявшейся в 1961 г. в 
Ленинградском университете под руководством профессора Алексея 
Сергеевича Мальчевского. К сожалению, гибель Х.Т. Моламусова в 
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1967 г. прервала его перспективные орнитологические исследования. 
Он успел опубликовать лишь ряд работ, дополнявших материалы его 
диссертации, а также самостоятельную монографическую сводку о во-
робьиных птицах центральной части Северного Кавказа (Моламусов, 
1967). Основные же результаты его многолетних работ остались мало-
известными для широкого круга орнитологов России и зарубежья.  

Родился Х.Т. Моламусов в 1933 г. в с. Аргудан Урванского рай-
она Кабардино-Балкарии в семье колхозника. По окончании сельской 
школы, в 1950 г. он поступил на химико-биологический факультет Ка-
бардинского государственного педагогического института, где вскоре 
начал активное изучение птиц родного края. После получения диплома 
педагога, Хажмурат был направлен в школу № 1 в родное село Аргудан, 
где три года проработал преподавателем биологии. Здесь им был орга-
низован биологический кружок, со школьниками велись различные ис-
следования, результаты которых позже были использованы в научной 
работе. Одновременно Хажмурат настойчиво готовился к поступлению 
в аспирантуру. 

Интенсивные сборы материалов для диссертации Х.Т. Моламусов 
вёл на длительных стационарах в различных вертикальных поясах прак-
тически по всей территории Кабардино-Балкарии, а также в соседних 
районах Северной Осетии и Ставропольского края. А после защиты 
кандидатской диссертации он вместе с А.К. Темботовым в течение 
7 месяцев (в 1962-1965 гг.) осуществлял полевые исследования на спе-
циально оборудованной экспедиционной машине уже по всему Кавказу, 
за исключением Аджарии. В марте 1967 г. в Ленинграде Х.Т. Моламу-
сов провел предварительную защиту своей докторской диссертации, но, 
к сожалению, ее официальная защита не состоялась из-за трагической 
гибели Хажмурата Титуевича. 

По воспоминаниям его брата, Хашауа Титуевича Маламусова, 
Хажмурат был страстным, целеустремленным исследователем, увле-
ченным своим делом. Он всегда был в научном поиске, обладал неисся-
каемым темпераментом, был готов спорить с любыми оппонентами. 
Хажмурат Титуевич много и бескорыстно помогал Кабардино-
Балкарскому обществу охраны природы, чем заслужил любовь и уваже-
ние его сотрудников. 

После смерти Х.Т. Моламусова активность исследований, прово-
дившихся орнитологами Кабардино-Балкарии, значительно снизилась. 
Значительное место здесь вновь заняли экспедиционные работы сто-
ронних организаций. В 1969-1979 гг. изучением экологии и учетами 
хищных птиц в горах Кавказа занимались известные саратовские зооло-
ги С.Н. Варшавский и М.Н. Шилов (1989). В 1979-1981 гг. во всех ос-
новных биотопах горной Балкарии были проведены учеты численности 
птиц московскими орнитологами (Афонин, 1985). Однако в заключи-
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тельной публикации, посвященной сравнительному анализу населения 
птиц горных ландшафтов, в которой обобщались материалы 15-летних 
учетных работ на Северном Кавказе (Журавлев, 1995), данные по Бал-
карии не дифференцированы, и только по косвенным указаниям можно 
судить о птицах этого региона. 

В 1990-е годы в Кабардино-Балкарском заповеднике начал иссле-
дования орнитолог Е.А. Вуккерт (1991, 1995), опубликовавший не-
сколько работ о хищных птицах заповедника и о птичьем населении 
долины р. Черек. В этот же период появился ряд работ студента Кабар-
дино-Балкарского университета М.С. Эдиева о птицах Малой Кабарды, 
расположенной в среднем течении Терека на его степном правобережье 
(Эдиев, 1992; Эдиев, Хохлов, 1993а, 1993б, 1994; Эдиев и др., 1995; и 
др.). Несколько разрозненных публикаций было посвящено наблюдени-
ям над отдельными видами редких птиц Кабардино-Балкарии (Белик, 
Данченко, 1977; Журавлев, Афонин, 1982; Тимофеев, 1990; Безверхов, 
1991; Никитина, 1995; Тимофеев и др., 1998). Фрагментарные сведения 
о редких видах птиц, собранные териологами Нальчика, содержатся 
также в Красной книге Кабардино-Балкарии (2000).  

В конце ХХ – начале ХХI в. небольшие материалы по орнито-
фауне Кабардино-Балкарии были собраны А.Д. Липковичем (2000) и 
В.П. Беликом (2008, 2009) при экспедиционных работах по инвентари-
зации и мониторингу Ключевых орнитологических территорий России 
(КОТР). По результатам этих исследований позже был опубликован ряд 
обзоров о хищных птицах Кабардино-Балкарии и всего Северного Кав-
каза (Белик, 2004, 2008а,б, 2009, 2012, 2013, 2014а,б; Белик и др., 2008), 
а также о кеклике, альпийской галке и клушице (Белик, 2008, 2015).  

В начале ХХI в. изучением экологии хищных птиц Кабардино-
Балкарии занялся сотрудник Института экологии горных территорий 
РАН в Нальчике Р.Х. Пшегусов (2004, 2005, 2006, 2007, 2010а, 2014), 
защитивший в итоге кандидатскую диссертацию на эту тему (Пшегусов, 
2010б). Но его работы ограничились в основном анализом нескольких 
модельных видов хищных птиц и в последующем фактически не полу-
чили дальнейшего развития. 

Как видно из изложенного выше, орнитофауна Кабардино-
Балкарии к настоящему времени изучена недостаточно и весьма фраг-
ментарно, поскольку опубликованные работы охватывают или только ее 
отдельные районы, или только некоторые группы и виды птиц этого 
региона. Лишь фауна и экология воробьиных птиц, прежде всего благо-
даря сводке Х.Т. Моламусова (1967), выяснена здесь сравнительно пол-
но. Более или менее детально отражены в печати также сведения о фау-
не и экологии хищных птиц Кабардино-Балкарии. Но значительная 
часть этих данных сейчас уже устарела. А фауна степных, водоплаваю-
щих и околоводных, а также некоторых других групп птиц Кабарды 
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остается неизвестна нам практически вовсе. Восполнить эти пробелы в 
какой-то мере может публикация материалов Х.Т. Моламусова по нево-
робьиным птицам, изложенных в его кандидатской диссертации. 

Благодаря помощи Ирины Борисовны Савинич, старшего препо-
давателя кафедры зоологии позвоночных Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета, нам удалось получить копию диссертации 
Х.Т. Моламусова (1961) и подготовить к публикации фаунистический 
раздел, посвященный всем неворобьиным птицам Кабардино-Балкарии. 
Остальная часть данного раздела по воробьиным птицам опущена, по-
скольку эти материалы позже были переработаны, дополнены и опуб-
ликованы самим Х.Т. Моламусовым (1967). Не включены в данную 
публикацию и разделы, касающиеся анализа фауны Кабардино-
Балкарии, поскольку они в большинстве тоже были освещены в отдель-
ных работах автора (Моламусов, 1959, 1962, 1963, 1966, 1967). Приво-
дится лишь введение, написанное автором, а также оглавление и объем 
глав диссертации в страницах, указываемых в диссертации. В тексте 
оставлены ссылки на фотографии, чтобы показать их наличие в ориги-
нале диссертации; приведена также схематическая карта Кабардино-
Балкарии, взятая из более поздних источников. В заключение нами со-
ставлен список литературы, использованной в данном разделе диссер-
тации Х.М. Моламусова, а также приведена библиография его извест-
ных работ. 

Здесь следует также заметить, что в первых работах Х.Т. Мола-
мусова (1955, 1959), написанных еще в студенческие годы, очевидно без 
помощи профессиональных орнитологов-кураторов, оказалось немало 
фаунистических ошибок, что позже признавал и сам автор (Моламусов, 
1967). Некоторые существенные огрехи остались еще и в кандидатской 
диссертации, написанной в 1961 г. Лишь позже, в сводке по воробьи-
ным птицам центральной части Северного Кавказа, накопленный с го-
дами опыт позволил Х.Т. Моламусову устранить их. Важную роль сыг-
рало, несомненно, также участие в подготовке цитируемой монографии 
опытного редактора – известного в СССР орнитолога-фауниста Л.А. 
Портенко.  

Сейчас в публикуемом обзоре неворобьиных птиц Кабардино-
Балкарии, содержащемся в кандидатской диссертации Х.Т. Моламусова, 
мы специально помечаем и комментируем в примечаниях обнаружен-
ные ошибки, оставляя текст автора в первоначальной редакции. Полага-
ем, что это позволит читателям избежать цитирования приводимых дис-
сертантом ошибочных данных и их тиражирования в последующих 
работах. 

 
Профессор В.П. Белик 
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Введение автора 
 

Своеобразное географическое положение Кабардино-Балкарии на 
северных склонах и в предгорьях Большого Кавказа, с высочайшей в 
Европе горной вершиной – Эльбрусом, с одной стороны, и засушливы-
ми равнинными районами Терской низменности – с другой, делают эту 
сравнительно небольшую страну чрезвычайно интересной с точки зрения 
фаунистических исследований. Ярко выраженное явление зональности 
и крайне неравномерное распределение растительности и животного 
мира лучше, чем в других районах Северного Кавказа, обусловливает 
возможность изучения в Кабардино-Балкарии закономерностей гори-
зонтального и вертикального распределения животных в условиях мо-
заичного горного ландшафта. 

Не меньший интерес представляет Кабардино-Балкария и для вы-
яснения своеобразия экологии горной фауны, испытывающей на себе 
влияние резкой смены условий, в первую очередь климатических, на-
кладывающих определённый отпечаток на характер и сроки основных 
периодических явлений в жизни животных – их размножения, миграции 
и линьки. 

Следует, наконец, указать и на то, что территория Кабардино-
Балкарии, расположенная в центральной части Северного Кавказа и в 
значительной части представляющая собой труднодоступные высокогор-
ные районы, больше, чем какая-либо другая республика Кавказа, сохра-
нила в составе своей фауны ряд ценных и в других местах уже редких 
промыслово-охотничьих видов птиц и зверей (тур, серна, косуля, кеклик, 
улар, кавказский тетерев), требующих специального экологического изу-
чения в целях охраны и дальнейшего увеличения их численности. 

Однако, несмотря на тот большой интерес, который Кабардино-
Балкария представляет для зоолога в фаунистическом и в частности в 
орнитологическом отношении, её территория изучена несравненно хуже 
других районов Северного Кавказа. В орнитологической литературе 
ощущается большой недостаток сведений о птицах Кабардино-Балкарии 
не только в отношении их распространения, экологии и численности, но 
даже в отношении их видового состава. 

Приступая к изучению орнитофауны Кабардино-Балкарии, автор 
преследовал цель восполнить существующий пробел в изучении ави-
фауны республики и путем сбора оригинального материала по распро-
странению, численности, экологии и хозяйственному значению всех 
видов птиц, дать сводку современных сведений по этим вопросам. 

Для осуществления поставленной цели необходимо было, прежде 
всего, охватить исследованиями возможно более широкую территорию 
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и, хотя бы кратковременно, побывать во всех наиболее примечательных 
районах республики. Это было осуществлено путем организации экс-
курсий, а также маршрутных экспедиций. Наши основные маршруты 
проходили по долинам крупных рек, от их истока до впадения в Терек. 
Таким образом, были обследованы долина Черека, Баксана, Чегема, 
Лескена и самого Терека. Экскурсии и маршрутные экспедиции прово-
дились в различные сезоны года. 

Необходимость получения более детальных данных по экологии 
отдельных видов требовало в то же время проведения стационарных 
исследований, которые осуществлялись, в основном, в весенне-летний 
период и заключались, главным образом, в изучении биологии и раз-
множения птиц, а также питания и развития гнездовых птенцов. Основ-
ными пунктами стационарных наблюдений были: в высокогорной зоне 
район Эльбруса и Безенги, в предгорной зоне – села Аргудан и окрест-
ности Нальчика, в равнинной зоне – окрестности г. Прохладного, село 
Урожайное, Александровское и Черная Речка (карта 1). 

Наблюдения за миграциями птиц весной и осенью проводились в 
районах Безенги, Эльбруса, Голубого озера, Нальчика, Аргудана и При-
ближного. Кроме личных наблюдений, автор использовал по возможно-
сти все доступные ему литературные данные по птицам Кавказа, а так-
же в отдельных случаях устные сообщения наиболее опытных и 
знающих охотников из местного населения. 

В целом полевые исследования охватили 10-летний период с 
1951 по 1960 г. За это время мною была собрана коллекция птиц в коли-
честве 1500 экземпляров 252 вида (21 подвид). Большинство желудков 
добытых птиц мною сохранены для изучения их содержимого. Всего, 
таким образом, было проанализировано более 1000 желудков. Часть 
материалов по питанию гнездовых птенцов воробьных птиц была соб-
рана прижизненным методом наблюдения с помощью лигатуры, накла-
дываемой на шею птенца (Мальчевский, Кадочников, 1953). Одновре-
менно со сбором материалов по питанию проводились наблюдения за 
гнездовой жизнью птиц. Каждое найденное гнездо описывалось, а исто-
рия его наблюдалась, по возможности, до конца гнездования. 

Во время сбора материалов в полевых условиях помощь автору 
оказали Г.Н. Подъяпольский, Х.Т. Моламусов и В.Г. Иванов. Отдельные 
интересные сведения по биологии птиц Кабардино-Балкарии сообщили 
мне доц. К.Н. Шурыгина и доц. А.К. Темботов. 

Определение растительных остатков из желудков птиц проведено 
директором Ботанического сада Кабардино-Балкарии Ю.И. Кос. При 
определении насекомых большую помощь оказал мне сотрудник кафед-
ры энтомологии Ленинградского университета В.Н. Белозеров. 
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Кроме коллекции птиц, добытых мною лично, я просмотрел кол-
лекцию птиц Кабардино-Балкарского университета и Северо-Осетин-
ского сельскохозяйственного и педагогического институтов, предостав-
ленные в мое распоряжение проф. Л.А. Тарноградским, доц. В.Г. 
Ивановым и доц. В.И. Наниевым. 

Большое значение, особенно при изучении линьки и определении 
видового и подвидового состава птиц Кабардино-Балкарии, имела для 
меня орнитологическая коллекция Зоологического института АН СССР, 
возможность работать в котором была любезно предоставлена мне проф. 
А.И. Ивановым. В определении ряда видов и подвидов местных воробьи-
ных птиц большую помощь оказал мне проф. Л.А. Портенко. Определе-
ния хищных птиц моей коллекции любезно проверил ст. научный сотруд-
ник К.А Юдин. Ряд ценных советов и указаний я получил, кроме того, от 
сотрудников Зоологического института АН СССР проф. А.И. Иванова, 
Е.В. Козловой и И.А. Нейфельд. Всем указанным лицам автор выражает 
свою искреннюю признательность. Автор считает своим долгом выразить 
чувство глубокой признательности профессору Ленинградского универ-
ситета А.С. Мальчевскому, под руководством которого был собран и об-
работан основной материал и выполнена настоящая работа. 

 
Рис. 1. Физико-географическая карта Кабардино-Балкарии



 

 

Характерные ландшафты Кабардино-Балкарии 

  
Эльбрус вдали на юге за обширным                              
высокогорным плато Бичесын. 

Коштан-Тау и Дых-Тау – высочайшие 
после Эльбруса пятитысячники Кавказа 

  
Каракая (3646 м) – высочайшая                 
вершина Скалистого хребта. 

Куэста горы Мехтыген (3154 м)                        
на Скалистом хребте 

  
Верхняя Балкария в горностепной 

котловине Северо-Юрской депрессии. 
Верхний Чегем (Булунгу) в горной          
степи в Северо-Юрской депрессии 

  
Куэста Скалистого хребта у входа                     
в каньон реки Черек-Балкарский. 

Боковой хребет выше села Верхняя 
Балкария на р. Черек-Балкарский 



 

  
Древние породы у подножия Скалистого 
хребта в ущелье р. Черек-Балкарский. 

Горная степь с можжевельниками             
под куэстой горы Мехтыген 

          
Каньон реки Чегем                                                           
на Скалистом хребте. 

Средневековая сторожевая башня                  
среди развалин с. Кюннюм на р. Черек 

  
Ущелье р. Черек-Балкарский                            

на Боковом хребте. 
Боковой хребет в верховьях р. Чегем.                        

Ущелье р. Гара-Аузусу 



 

 

  
Сосновый лес на ледниковых                   
моренах в верховьях р. Баксан. 

Сосновый лес на моренах в верховьях 
р. Чегем. Урочище Башиль 

    
Сосновый лес на скалах Главного 

Кавказского хребта. Урочище Уштулу. 
Непроходимое лесистое ущелье Малки 
в Приэльбрусье под куэстой г. Кинжал 

   
Река Кура у с. Малакановское                              

на границе со Ставропольским краем. 
Конгломератовые обрывы у реки 
Малки в предгорьях ниже с. Малка 

   
      Река Малка на равнине у села Куба. Река Малка на равнине у с. Псыхурей 



 

     
   Черек выходит на равнину у с. Стар.Черек. Пойменное озеро в низовьях р. Баксан  

         
Альплагерь «Безенги», вид с левой 
боковой морены ледника Мижирги. 

Левая боковая морена ледника Хазны                                      
в верховьях р. Хазнидон 

    
Лиственные леса на северном склоне 
Скалистого хребта у с. Бабугент. 

Лесостепь на Лесистом хребте                            
у с. Герпегеж 

      
  Культурные ландшафты в предгорьях. Кукурузное поле на равнине 
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Глава III 
Систематический обзор птиц Кабардино-Балкарии 

 
1. Кавказский тетерев Lyrurus mlokosiewiczi Taczanowskii 
Численность кавказского тетерева на территории Кабардино-

Балкарии небольшая. Из всех охотничье-промысловых видов, гнездя-
щихся в Кабардино-Балкарии, это, пожалуй, самая малочисленная пти-
ца. Как известно, она обитает на субальпийских и альпийских лугах 
горной зоны. В период размножения встречается преимущественно в 
альпийских лугах с рододендровыми зарослями.  

В прошлом этот тетерев был на Кавказе довольно многочислен-
ной птицей, о чем можно судить на основании сообщений Л.Ф. Млоко-
севича (1879), Ф.К. Лоренца (1884), Н.А. Динника (1886). За последние 
же десятилетия численность его заметно сократилась и, по всей види-
мости, продолжает еще сокращаться. Сокращение численности тетере-
вов в Кабардино-Балкарии так же, как и в других районах Кавказа (Аве-
рин, Насимович, 1938), происходит, несомненно, в связи с сильным 
развитием скотоводства и овцеводства в горной зоне. 

Дело в том, что основные места выпаса скота совпадают со ста-
циями размножения кавказского тетерева. Табуны лошадей, стада коров 
и отары овец вытаптывают гнездовые участки тетерева, а многочислен-
ные сторожевые собаки уничтожают кладки и нелетных тетеревят, и в 
будущем вряд ли можно рассчитывать на увеличение численности тете-
рева в Кабардино-Балкарии. Из всех факторов, отрицательно влияющих 
на его численность в республике, основным, как было сказано, является 
скотоводство, которое будет расширяться и впредь. Для сохранения те-
терева в Кабардино-Балкарии необходима организация охраны мест его 
гнездования. 

В настоящее время, по моим наблюдениям, кавказский тетерев 
сохранился ещё в заметном количестве в следующих местах Кабардино-
Балкарии: Безенги, Бечо, Донгуз-Орун, в верховьях рек Адыл-Су, Кыр-
тык, Малка. Во всех вышеперечисленных местах в мае, июне, июле и 
августе 1954-1960 гг. я встречал этих птиц, количество их, однако, в 
целом невелико. Например, за 2 года экскурсирования в районе Безенги 
и Донгуз-Орун, где мне летом приходилось бывать чаще всего, я встре-
тил всего 4 выводка и 14 самцов-одиночек. Отмечу, что экскурсировал я 
в этих случаях с собакой (ирландский сеттер). 

По биологии размножения кавказского тетерева в Кабардино-
Балкарии я располагаю следующими данными. 

1. Гнездо с 5 слабо насиженными яйцами было найдено мною 4 
июля 1956 г. в районе ледника Безенги, на высоте 3500 м н.у.м. Лоток 
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гнезда был неглубоким и был выстлан небольшим количеством сухой 
травы с 6-7 перышками самой тетёрки. Гнездо располагалось на ма-
ленькой площадке (1 м2) среди зарослей рододендрона (фото 9). Разме-
ры яиц данной кладки: первое – 3136 мм; второе – 52,535,7 мм; третье 
– 5335,9 мм; четвёртое – 5335,8 мм; пятое – 2,935,8 мм. 

2. Гнездо с 6 сильно насиженными яйцами было найдено мною 
20 июня 1957 г. в районе перевала Бечо, на южном склоне, на высоте 
3000 м н.у.м. Характер расположения гнезда тот же, что и в предыду-
щем случае. Размеры яиц данной кладки: первое – 5236 мм; второе – 
52,735,8 мм; третье – 5336 мм; четвёртое – 52,635,5 мм; пятое – 
52,935,4 мм; шестое – 52,835,3 мм. 

В литературе имеются указания на наличие 9 и даже 10 яиц в 
кладке кавказского тетерева (Млокосевич, 1879; Бёме, 1925). Из встре-
ченных мною 7 выводков этого вида за период с 1951 по 1960 г. наибо-
лее ранний отмечен 4 июля 1954 г. Этот выводок состоял из 4 птенцов 
размером с перепела. Самый поздний выводок был обнаружен мной в 
районе перевала Бечо 15 августа 1957 г. Несмотря на столь поздний 
срок, птенцы достигали лишь половины размера взрослой птицы.  

В зимний период мне не приходилось встречать одновременно 
больше 5-6 тетеревов вместе. Очевидно, те времена, когда они встреча-
лись зимой крупными стаями в 15-20 (Бёме, 1925) и даже 50 штук (Пти-
цы Советского Союза, т.4) давно прошли. 

В январе 1960 г. я наблюдал тетеревов в районе ледников Безен-
ги, Бечо, Шхельда, а также в верховьях р. Адыл-Су примерно в тех же 
местах, где они держались и летом. В литературе, однако, есть указания 
на то, что кавказские тетерева спускаются зимой до высоты 700-800 м 
н.у.м. (Аверин, 1938). В Кабардино-Балкарии мне не приходилось на-
блюдать тетеревов ниже 1200-1300 м, хотя я и выезжал регулярно в 
зимнее время в горную зону (с 1951 по 1960 г.). По всей вероятности, 
откочёвкам тетеревов в более низкие места ущелий препятствуют мно-
гочисленные посёлки человека. О значительных вертикальных мигра-
циях тетерева в Кабардино-Балкарии сейчас вряд ли можно говорить. 

Учитывая отсутствие в литературе сколько-нибудь подробных 
сведений о линьке кавказского тетерева, я считаю целесообразным со-
общить некоторые результаты произведённого мною изучения коллек-
ции из 44 экз. данного вида. Основой этого материала явилась коллек-
ция Зоологического института АН СССР. Кроме того, я имел 6 экз., 
добытых мною самим в пределах Кабардино-Балкарии. 

У экземпляров, добытых в мае и в 1-й половине июня, мне не 
удалось установить никаких следов линьки. Линяющие экземпляры ста-
рых птиц (преимущественно самцов) начинают попадаться лишь с 20-х 
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чисел июня. Все птицы, добытые в 2-й половине июля - августе, нахо-
дились в стадии интенсивной линьки, захватывающей не только мелкое 
оперение, но и маховые и рулевые перья. В сентябре ещё встречаются 
линяющие тетерева, но октябрьские экземпляры уже не имеют призна-
ков линьки. Кроме того, просмотренный мною материал позволяет сде-
лать заключения, несколько дополняющие данные, имеющиеся в спра-
вочной литературе («Птицы Советского Союза», т.4). 

Прежде всего, можно совершенно определённо говорить о том, 
что молодые самцы-первогодки, хотя, в общем, и сходны с самками в 
первом годовом наряде, тем не менее, могут быть легко распознаны по 
общей более тёмной окраске оперения (особенно с брюшной стороны), 
а также по характерному, присущему лишь молодым самцам, мелкому 
струйчатому рисунку плечевых и спинных перьев. Кроме того, у моло-
дых самцов горло заметно светлее, чем у самок. Этот признак (светлое 
горло) остается у самца до приобретения полного взрослого наряда, ко-
торый самцы кавказского тетерева, так же как и обыкновенного, одева-
ют, по нашему мнению, лишь после третьей осенней линьки. 

Интересно отметить, что молодые кавказские тетерева, находясь 
в первом годовом наряде, весной активно токуют вместе со старыми 
петухами. В какой степени, однако, они принимают участие в размно-
жении – мне не известно. 

О питании кавказского тетерева подробно сказано в работе Ю.В. 
Аверина (1938). Собранные мною данные (содержимое 7 желудков и 
зобов) подтверждают указание Ю.В. Аверина о том, что летние корма 
состоят преимущественно из зелёных листьев и семян бобовых расте-
ний (астрогал, клевер), ягод, листьев брусники и черники и небольшого 
количества беспозвоночных животных (саранчовые и наземные моллю-
ски). Поздней осенью и зимой пища становится однообразной и состо-
ит, главным образом, из почек и побегов берёзы и ивы. 

 
2. Обыкновенный перепел Coturnix coturnix coturnix L. 

В Кабардино-Балкарии перепел довольно обычная птица. Чис-
ленность его в равнинной и предгорной зонах значительно выше, чем в 
горной, хотя в небольшом количестве перепел гнездится в горах вплоть 
до ледников. Мне неоднократно приходилось наблюдать гнездования 
перепелов в районах ледников Эльбрус, Безенги, Бечо, Шхельда. Так, 
небезинтересно указать на то, что гнездо перепела с остатками скорлу-
пы я нашёл 15 июля 1959 г. у самого ледника Эльбруса. Гнездо находи-
лось в 300 м от кромки ледника, у верхней границы альпийского пояса, 
на высоте около 3500 м н.у.м. и располагалось среди густого низкорос-
лого разнотравья на косогоре. По всей видимости, вылупление птенцов 
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произошло совсем недавно, так как самка перепела держалась поблизо-
сти и была вспугнута мною у самого гнезда. 

Численность перепела в Кабардино-Балкарии резко возрастает во 
время осеннего пролёта. Первые пролётные особи (в основном старые 
самцы) добывались мною ежегодно в 3-й декаде августа (25-28-го). 
Массовый пролёт идёт до 20-х чисел сентября. Отдельные пролётные 
стайки, состоящие преимущественно из самцов (из 20 экз., добытых с 1 
по 15 ноября 1958 г., 15 оказались самцами), встречаются и в ноябре. 

В небольшом количестве в Кабардино-Балкарии перепела встре-
чаются и зимой. В этот период они держатся чаще всего одиночками на 
полях, по опушкам леса и по речным долинам в зарослях сорняков. Зи-
мой я ежегодно наблюдал их в равнинной и предгорной зонах. В тёплые 
зимы перепела встречаются в республике в большем количестве, неже-
ли в холодные. В наиболее тёплую зиму 1960 г. общее число встречен-
ных мною перепелов в январе и феврале достигло наибольшего числа – 
40 экз. В тех же районах в 1956-1957 гг. я встречал не более 10 экз. за 
всю зиму. О частичной зимовке отдельных перепелов в других районах 
Кавказа упоминают Л.Б. Бёме (1926), И.Д. Чхиквишвили (1930), Е.П. 
Спангенберг и С.С. Туров (1950). 

Весенний пролёт перепела в Кабардино-Балкарии проходит в 1-й 
декаде апреля. В это же время, очевидно, появляются и первые местные 
особи. Во всяком случае, брачный крик перепелов в республике можно 
регулярно слышать с половины 1-й декады апреля. "Бой" самцов про-
должается всё лето. 

Излюбленными местами гнездования перепела являются сено-
косные угодья, а также поля, засеянные озимыми злаками. Полные 
кладки яиц можно находить в Кабардино-Балкарии со 2-й декады мая. 
Более поздние кладки встречаются в июне и даже в 1-й декаде июля. В 
горах, на высоте 1300-1500 м н.у.м., пуховичков я встречал 6 июля 1954 
г. и 10 июля 1959 г. Всего за 10 лет наблюдений мною было найдено 50 
гнёзд перепела с полными кладками. Количество яиц в этих кладках 
варьировало от 6 до 20 штук. Из 50 гнёзд в трёх было по 20 яиц, в 30-ти 
– по 10, в 10-ти – по 8 и в 7-ми – по 6 яиц. 

На численность перепелов в Кабардино-Балкарии отрицательно 
влияет механизированная уборка сенокосных угодий, особенно на уча-
стках искусственного травосеяния, скашиваемых в течение лета 2, а то и 
3 раза. Первое сенокошение начинается в 1-й декаде июня, как раз в 
период насиживания кладок или вылупления птенцов у большинства 
перепелов. Оставшиеся целыми после сенокошения кладки или птенцы 
часто гибнут, когда пускают в ход грабли. Перепела, потерявшие пер-
вые кладки, приступают вскоре, очевидно, ко второму гнездованию, но 
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повторное сенокошение снова не даёт покоя птицам. Одним словом, 
явление, описанное А.С. Мальчевским (1961) для лесостепной полосы 
Европейской части СССР, весьма характерно и для Северного Кавказа. 

По сравнению с сенокошением другие факторы, отрицательно 
влияющие на численность перепела, в частности хищные птицы и звери, 
играют, несомненно, второстепенную роль в регуляции численности 
перепелов. А охота на перепела в Кабардино-Балкарии не играет столь 
существенной роли, как, например, на Черноморском побережье Кавказа. 

 
3. Кавказский кеклик Alectoris graeca caucasica Suschkin 
В Кабардино-Балкарии кеклик – самая многочисленная птица из 

всех промысловых видов, живущих осёдло. Наибольшее количество 
кекликов в республике наблюдается, пожалуй, в Хуламском ущелье. В 
августе 1960 г. на маршруте от с. Безенги до ледника я насчитал свыше 
600 экз. этих птиц. Кеклики встречаются в горах по всей республике. 
Держатся они преимущественно в таких местах, где имеются камени-
стые откосы, поросшие кустами барбариса и можжевельника. В период 
гнездования я не наблюдал их ниже 900 м н.у.м. По Хуламскому уще-
лью кеклики доходят до самого ледника Безенги, где гнездятся летом и 
встречаются в осеннее время. Молодых птиц, размером немногим 
больше перепела, я добывал в районе ледника Безенги. 

Численность гнездящихся кекликов в Баксанском ущелье значи-
тельно ниже, чем в Хуламском. Это объясняется тем, что Баксанское 
ущелье – более населённый район. Кроме того, кеклики не проникают 
по этому ущелью так высоко в горы, как в Хуламском ущелье. Здесь я 
не наблюдал их выше 1500 м (район с. Верхний Баксан). Проникнове-
нию кекликов в верхний пояс гор тут мешает лесная растительность, 
начинающаяся уже от с. Верхний Баксан. Леса имеются и ниже этого 
селения, но там они часто прерываются, а на южном склоне долины р. 
Баксан значительная часть площади вообще лишена лесов. 

Зимой, по всей вероятности, лишь часть кекликов совершает вер-
тикальные кочёвки. Это те птицы, которые гнездятся в верхнем поясе 
гор. Зимой они спускаются в речные долины. Однако, те кеклики, кото-
рые гнездятся непосредственно в долинах, а таковых большинство, по 
моим наблюдениям, проводят зиму поблизости от гнездовых мест. 

Стаи кекликов начинают образовываться с 1-й декады августа. К 
началу сентября численность птиц в стаях уже достигает максимума. В 
это время в Кабардино-Балкарии встретить (например, в Хуламском и 
Малкинском ущельях) стаю кекликов из 50-60 птиц не такая большая 
редкость. Птицы держатся в стаях до наступления периода размножения 
– примерно до начала марта, когда у кекликов начинается разбивка на 
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пары. Для гнездования кеклики избирают каменистые осыпи, поросшие 
чахлой растительностью и редкими кустарниками. Гнездо устраивается 
обычно либо под защитой нависающего камня, либо под прикрытием 
кустарников, либо в трещине скалы. Одним словом, оно всегда помеща-
ется в укрытом месте. 

Гнёзда, как правило, располагаются в небольших естественных 
углублениях. Кеклики выстилают их листьями кустарников и стеблями 
субальпийского разнотравья. Состав гнездостроительного материала 
зависит от места, где гнездо построено. Мне не приходилось наблюдать, 
чтобы самцы принимали участие в постройке гнезда, хотя они всё время 
держатся около самок. Полные кладки яиц в республике можно нахо-
дить с 1-й декады мая. Так 4 мая 1959 г. я нашёл гнездо с 8 слабо наси-
женными яйцами около с. Верхний Баксан, в долине р. Кыртык. Гнездо 
было построено под кустом барбариса. Диаметр гнезда 180 мм, глубина 
– 82 мм. Размеры яиц (8): 39,6-36,428,6-26,0 мм. Вес яиц (8): 16,8–13,8 
г. Поздние или повторные кладки, отложенные после гибели первой 
кладки, можно встречать вплоть до 3-й декады июня. Наиболее позднее 
гнездо кеклика было найдено мною 22 июня 1958 г. в Хуламском уще-
лье, около с. Безенги. В гнезде были 13 слабо насиженных яиц. Размеры 
яиц (13): 39-3728,4-25,8 мм. Вес яиц (13): 16,7–13,9 г. Гнездо было по-
строено под кустом барбариса и хорошо укрывалось росшей вокруг не-
го густой травой. Диаметр гнезда 170 мм, глубина – 80 мм. 

Инкубационный период у кеклика, по данным М.Е. Кутубидзе 
(1955), 24-25 дней. Насиживает яйца только одна самка. 

Всего за период 1956-1960 гг. мною было найдено в Кабардино-
Балкарии 15 гнёзд кеклика с яйцами. Из этого количества только одно 
гнездо, упомянутое выше, содержало 13 яиц. В остальных количество 
яиц не превышало 8. Некоторые из этих кладок, найденные мною в 3-й 
декаде мая (21, 24, 27-го) были сильно насижены. Всё это подтверждает, 
что эти кладки были уже законченными и, по всей видимости, не по-
вторными, а первыми. Мне кажется, что существующие представления 
о количестве яиц в кладке кеклика иногда несколько преувеличенны. 
Известно, например, гнездо, содержащее 20 и даже более яиц (Карта-
шов, 1952). Такие случаи мне представляются возможными лишь тогда, 
если в одно гнездо откладывали яйца две самки. 

Птенцов, только что покинувших гнездо, можно встретить в рес-
публике, начиная со 2-й декады июня. Пуховички из поздних кладок 
появляются иногда в 3-й декаде июля. Таким образом, появление пухо-
вичков у кеклика растянуто, примерно, на 1,5 месяца. Этим и объясня-
ется то, что во время сезона охоты в августе в Кабардино-Балкарии 
можно добывать одновременно молодых птиц, почти не отличающихся 
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от взрослых, и птенцов, не превышающих по размеру перепела. В Ху-
ламском ущелье таких птенцов я неоднократно добывал в период с 10 
по 20 августа 1960 г. 

Линька кавказского кеклика изучалась на 24 экз., добытых весной 
и осенью: 9 экз. – из коллекции зоологического института АН СССР, 
5 экз. – из коллекции Кабардино-Балкарского университета и 10 экз. 
были добыты автором. 

По данным Р.Л. Бёме (1958), интенсивная линька у кекликов на-
чинается с середины сентября. Судя же по экземплярам, находящимся в 
моём распоряжении, линька, захватывающая не только мелкое оперение 
(которое линяет раньше), но и маховые и рулевые перья, может начать-
ся уже со 2-й декады августа. Так, из добытых мною с 10 по 21 августа 
1960 г. двух старых (самец и самка) и 5 молодых птиц, все находились в 
стадии интенсивной линьки, т.е. у всех можно было обнаружить расту-
щие маховые и рулевые перья. Переходя к характеристике процесса 
линьки у кеклика, считаю небезинтересным привести краткое описание 
некоторых, наиболее типичных экземпляров. 

1. Молодой самец, добытый 13 августа 1960 г. Первое маховое 
раскрыто на 37 мм, второе – на 50 мм. Третье, четвёртое, пятое, шестое 
и седьмое – старые, восьмое – раскрыто на 33 мм, девятое – на 70 мм, 
десятое – на 77 мм. Почти такая же картина наблюдалась и у двух моло-
дых птиц (самка и самец), добытых 14 и 21 августа. 

2. Старый самец, добытый 21 августа 1960 г. Первое-третье ста-
рые, четвёртое выбито дробью, пятое – нераскрывшийся пенёк, шестое 
раскрыто на 52 мм, седьмое – на 31 мм, восьмое – на 70 мм, девятое и 
десятое – старые. 

3. Старая самка, добытая 19 августа 1960 г. Первое маховое рас-
крыто на 56 мм, второе – на 77 мм, третье-шестое – старые, седьмое – 
раскрыто на 21 мм. Три крайних рулевых с обеих сторон старые, ос-
тальные – молодые. 

4. Молодая самка, добытая 12 сентября 1882 г. Два крайние руле-
вые – старые (с обеих сторон), остальные – молодые и имеют нормаль-
ную величину. 

5. Старый самец, добытый 3 октября 1899 г. Два крайние рулевые 
пера раскрыты всего на 31 мм, остальные рулевые закончили линьку. 
Много пеньков на брюхе, груди, в области плеча и задней части шеи. 

6. Старый самец, добытый 20 октября 1956 г. Линька закончена, 
но следы ещё хорошо заметны. 

У экземпляров, добытых в мае (два старых самца и одна старая 
самка) и июне (старый самец), не было заметно признаков линьки. 
К сожалению, я не имел возможности проследить начало линьки, так 
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как у меня не было экземпляров, добытых в 2-й половине июля, но, судя 
по состоянию экземпляров, добытых в 2-й половине августа, можно 
предположить, что кеклики начинают линьку с 3-й декады июля, а мо-
жет быть и раньше. 

На основании просмотренных материалов можно сделать вывод, 
что интенсивная линька проходит у кеклика с 2-й половины августа и 
заканчивается полностью в октябре. И если предположить, что линька 
начинается в конце июля, то процесс смены оперения у кавказского 
кеклика довольно затянут и длится почти 3 месяца. 

О питании кавказского кеклика я располагаю небольшим мате-
риалом. Всего мною проанализировано содержимое зобов и желудков 
7 птиц, добытых с 10 по 21 августа 1960 г. У всех добытых птиц обна-
ружены остатки стрекоз, кузнечиков, сухопутных моллюсков, гусениц 
каких-то бабочек, а также много листьев, цветы и семена различных 
субальпийских трав, ягоды малины, чёрной смородины и листья барба-
риса (у одного экземпляра). В целом растительная пища преобладала над 
животной и составляла 80% общего состава. В желудках всех птиц было 
много крупного песка и мелких камешков, преимущественно кварца. 

На территории Кабардино-Балкарии у кекликов мало врагов. 
В тех местах, где они гнездятся, хищные птицы вообще немногочислен-
ны. Хищных зверей, которые могли бы разорять гнёзда кекликов, ещё 
меньше. Скотоводство (пастьба скота) не сказывается отрицательно на их 
численности, так как гнёзда кекликов располагаются в таких каменистых 
местах, где мало растительности, за которой идут пасущиеся животные. 

Таким образом, в Кабардино-Балкарии есть все возможности по-
стоянно поддерживать численность кекликов на высоком уровне. Для 
этого необходимо лишь соблюдать элементарные правила охоты на них. 

 
4. Кавказский улар Tetraogallus caucasicus Pall. 

В Кабардино-Балкарии улар – довольно обычная птица. Если не 
считать перепела, то он по численности занимает второе место среди 
куриных (после кеклика). В настоящее время улар более многочислен, 
чем тетерев, серая куропатка и сильно истреблённый в нашей республи-
ке фазан. По всей видимости, относительно высокая численность улара 
объясняется тем, что на эту птицу за последние годы по всей республике 
запрещена охота. Обитает он в высокогорной зоне, в районе снежных 
вершин и встречается лишь в юго-западной части республики. Мне при-
ходилось неоднократно наблюдать и добывать уларов в районах ледников 
Безенги, Эльбрус, Бечо, а также в верховьях рр. Адыл-Су и Ирик. Наи-
большее количество уларов, по моим наблюдениям, сосредоточено в вер-
ховьях рр. Черек, Ирик, а также в районе перевала Донгуз-Орун. 

Зимняя область обитания уларов мало чем отличается от летней. 
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В этом отношении наши наблюдения совпадают с данными А.А. Наси-
мовича (1947). Мне только не приходилось наблюдать этих птиц ниже 
верхней границы лесного пояса. Даже в самые суровые зимы улары 
обычно держатся в пределах гнездового биотопа. В зимний период они 
обычно встречаются на южных склонах гор, где быстрее образуются 
выгревы или быстрее сдувается снег. Таким образом, размах сезонных 
вертикальных миграций у улара в Кабардино-Балкарии не столь значи-
телен, как в других частях Кавказа, например, в Северной Осетии, где 
помёт этих птиц отмечали на высоте 2000 м н.у.м. (Бёме, 1958). 

Ранней весной, в период спаривания, между самцами часто воз-
никают ожесточённые драки, во время которых они выбивают друг у 
друга перья на груди, шее, горле и голове. Иногда самцы наносят даже 
друг другу большие раны. Так, 3 мая 1960 г. мне пришлось быть свиде-
телем подобного состязания двух старых петухов улара в районе 
р. Ирик. Своими движениями и позами улары очень напоминали деру-
щихся домашних петухов. Стоя друг перед другом в боевых позах, они 
то пригибали голову и шею к земле, то внезапно подпрыгивали и нале-
тали друг на друга, ударяя грудью, ногами и крыльями. По временам 
они схватывали клювом перья противника и выдирали их. 

20 мая 1960 г. в том же районе мне удалось добыть двух самцов, 
которые имели серьёзные повреждения от драк. У них шея, грудь и го-
лова были усеяны ранами, шириной от 2 до 7 мм. Такого же самца до-
был 25 мая 1960 г. в районе Эльбруса студент Кабардино-Балкарского 
университета Аюнц. У этого экземпляра перья были выбиты даже на 
брюхе, плечах и спине. 

Начало весеннего возбуждения у самцов приходится на конец 
марта - 1-ю декаду апреля в зависимости от характера весны. Во 2-й 
декаде мая драки между самцами, видимо, прекращаются. Во всяком 
случае мне не приходилось наблюдать их позднее 10 мая. У упомянутых 
выше самцов, добытых 20 мая, следы драки были старые, раны их уже 
заживали, а местах выбитых появились новые растущие перья. 

Во время ухаживания за самкой самец приподнимает хвост и 
держит его полураскрытым. Голова при этом у него опущена. В такой 
же позе он бегает с криком в различных направлениях, часто пересекая 
дорогу самке. После того, как самки сядут на яйца, самцы оставляют их, 
собираются в стаи по 15-20 птиц и уходят выше в горы, придерживаясь 
кромки тающего снега. По окончании брачного периода самцы стано-
вятся молчаливыми. Брачные крики их прекращаются, и лишь изредка 
они издают крики в случае тревоги. 

По моим наблюдениям, самцы не принимают никакого участия в 
гнездостроении, насиживании кладки, а также я не наблюдал, чтобы они 
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принимали участие в вождении птенцов. Если иногда у выводка мы 
встречали не только самку, но и самца, то это объясняется, видимо, сов-
падением гнездового района выводка с кормовыми участками самцов. 
Случаи подобного рода мне неоднократно приходилось наблюдать, а в 
июле 1954 г. добыть старого самца и самку, державшихся вместе с вы-
водком, в котором птенцы были размерами с серую куропатку. 

Гнездо улар устраивает в различных местах – под нависшими 
камнями или же прямо на земле без всякого прикрытия сверху. Иногда 
гнёзда строятся среди зарослей типчака или рододендронов на неболь-
ших открытых площадках. Гнездо обычно слабо выстилается сухими 
листьями и стеблями разнотравья и собственными перьями. Бывают 
гнёзда, в которых кроме немногих перьев самой птицы нет никакой 
подстилки. 

Полные кладки улара я находил уже, начиная с 18 мая. Всего в 
период с 1951 по 1960 гг. на территории Кабардино-Балкарии мною бы-
ло найдено 8 гнёзд этого вида. Количество яиц в них варьировало от 5 
до 8-ми. Яйца были промерены мною в 3 кладках. Размеры яиц в них 
были следующими (в мм): 

1) – 65,745,8; 67,645,6; 68,848,5; 68,347,8; 68,347,8; 6948; 
2) – 65,545,8; 67,645,6; 68,447,8; 6847,8; 6948; 65,945,5; 65,745,8; 
3) – 65,646; 65,845,9; 65,848,2; 66,144,9; 66,845,9; 67,245,8; 67,746,7. 

 
Гнездо с 8 яйцами было найдено один раз – 25 мая 1956 г. в верхо-

вье р. Хулам, в районе ледника Безенги. Указание Г.И. Радде (1884) на то, 
что в кладке уларов бывает до 20 яиц, мне кажется мало вероятным. 

Иногда гнездо улара располагается на довольно больших высотах 
– в зоне вечного снега, где в мае, июне и даже июле часто бывают сне-
гопады. Трудно себе представить, что в таких условиях птица может 
выводить птенцов. Тем не менее, такие случаи не единичны, и птенцы в 
таких местах развиваются нормально. Одно такое гнездо, найденное 30 
мая 1960 г. в районе Донгуз-Оруна, мне показал студент Кабардино-
Балкарского университета В. Дмитриев. Гнездо было построено на не-
большом уступе выступающей среди снега скалы. Самка сидела очень 
крепко на яйцах и подпускала довольно близко, на расстояние 1-2 м 
(фото 10). Спугнутая самка не слетала, а взбежала вверх и, находясь в 5-
10 м от нас, издавала приглушённый тревожный крик. В гнезде было 5 
яиц (фото 11). 

Из них при нас от скорлупы освободился 1 птенец, а 3 вылупи-
лись к вечеру того же дня (фото 12). Одно яйцо оказалось болтуном. 
Судя по дружному вылуплению, насиживание в гнезде началось после 
полного окончания кладки, что вообще наблюдается у всех куриных, в 
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частности у фазана, кеклика, тетерева и др. (фото 13-14). 
Для ознакомления с процессом линьки было просмотрено 30 

взрослых уларов из коллекции Зоологического института АН СССР, 
Кабардино-Балкарского университета и моей собственной. Ниже при-
вожу описание экземпляров, представляющих, с моей точки зрения, 
наибольший интерес. 

1. Старая самка, добытая 8 мая 1883 г. К.Н. Россиковым в Даге-
стане, имеет на брюхе немного нераскрывшихся или только что рас-
крывшихся пеньков. На других частях тела, в том числе и на крыльях, 
следов линьки не замечено. 

2. Старый самец, добытый мною 24 мая 1960 г. в районе Эльбру-
са, имеет на груди немного пеньков растущего контурного пера. 

3. Старая самка, добытая мною 27 мая 1957 г. в районе перевала 
Бечо, уже находилась в стадии линьки. Первое-седьмое первостепенные 
маховые старые, но восьмое и девятое (десятое выбитое дробью) отросли 
и раскрыты на 43 и 31 мм. Стержни их одеты роговым чехлом на 33 мм. 
Судя по отсутствию насадного пятна, эта самка была, видимо, холостой. 

4. Старый самец, добытый мною 28 мая 1960 г. в районе Эльбру-
са, имеет растущие перья – седьмое и восьмое первостепенные маховые 
на обоих крыльях. Других следов линьки не замечено. 

5. Старый самец из коллекции М.А. Мензбира (Зоологический 
институт), добытый 9 июля 1896 г. в Северной Осетии, имеет большое 
количество пеньков растущего контурного пера на голове, шее и горле. 
Восьмое маховое в пеньке. Остальные маховые и все рулевые – старые. 

6. Старая птица (пол?), добытая 4 августа 1896 г. в Северной Осе-
тии, имеет много пеньков на шее и плечах. Первое-четвёртое первосте-
пенные маховые – старые. Пятое раскрыто на 35 мм, его стержень одет 
роговым чехлом на 30 мм. Шестое маховое – 90 мм, его стержень одет 
роговым чехлом на 10 мм. Седьмое маховое раскрыто на 125 мм и не 
доросло до нормальной величины примерно на 40 мм. Восьмое маховое 
– растущее перо, раскрыто на 124 мм, девятое – на 140 мм, десятое вы-
бито. Рулевые находятся в усиленной стадии линьки, среди них есть 
раскрытые только на 20-40-50 мм. Пара центральных рулевых раскрыта 
всего на 73 мм. 

7. Старая самка, добытая 13 сентября 1882 г. К.Н. Россиковым в Да-
гестане. Линька происходит на горле, шее, по бокам тела, на груди, плечах. 
Первое маховое раскрыто на 65 мм, остальные маховые новые. Рулевые 
ещё не закончили линьку. Имеются перья, раскрытые всего на 50-70 мм.  

8. Старый самец, добытый 5 октября 1896 г. в Северной Осетии. 
Линька хорошо заметна на брюхе, груди, шее и голове. Длина четвёрто-
го махового всего 65 мм (у обоих крыльев). Остальные маховые имеют 
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нормальные величины. Экземпляры, добытые в 3-й декаде октября, за-
кончили линьку. 

Таким образом, исходя из просмотренного материала, мы можем 
сказать, что процесс линьки у улара протекает в весьма растянутые сро-
ки. В той или иной степени линяющие старые птицы могут быть встре-
чены в период с мая по октябрь включительно. По этому вопросу наши 
данные расходятся с имеющимися в литературе указаниями, отмечаю-
щими начало линьки у кавказского улара (Носка, 1896) в начале июля, а 
окончание линьки старых птиц – в конце сентября (Бёме, 1925). Линька 
улара во многом сходна с линькой фазана, у которого она тоже очень 
сильно растянута. 

Вес 4 взрослых самцов уларов, добытых мною в Кабардино-
Балкарии, равнялся 2200, 2100, 1875, 1870, 1840 г. В желудках и зобах 
трёх самцов уларов, добытых мною в 3-й декаде мая 1960 г. в районе 
Эльбруса, я обнаружил, в основном, растительную пищу, состоявшую 
из зелёных листьев травянистых альпийских растений и корневищ зла-
ков, а также нескольких экземпляров мелких саранчовых. Среди расте-
ний преобладали камнеломка, овсяница и лапчатка. Остальные виды 
(осока Буша, трёхзубчатый колокольчик, гадючий лук, горный астрагал, 
лисохвост, примула) были представлены в незначительном количестве. 

 
5. Северокавказский фазан Phasianus colchicus septentrionalis Lor. 

В Кабардино-Балкарии фазан обитает, как правило, только в рав-
нинной и предгорной зонах и обычно не проникает в горы выше 600 м 
н.у.м. Лишь в отдельных случаях фазаны могут быть встречены в горах 
выше этого уровня. Это возможно в самом северо-западном районе рес-
публики (Зольский район), где предгорная зона, благодаря особенно-
стям рельефа, незаметно, без резких границ переходит в горную. В этом 
районе вообще отсутствуют лесные массивы, а по речным долинам вы-
соко в горы проникают сплошные заросли кустарников, являющиеся 
излюбленным местом обитания фазана на Северном Кавказе. Здесь, на 
высоте 1000 м н.у.м., в районе Актопрака, в мае 1956 г. А.К. Тембото-
вым был встречен одиночный самец фазана. Это наивысшая точка, где 
когда-либо наблюдали фазана в Кабардино-Балкарии. Учитывая то, что 
численность фазанов в республике, благодаря специальному завозу их, 
организации фазаньего хозяйства и полному запрету охоты на них, ста-
ла за последние годы заметно повышаться, можно предполагать, что в 
Зольском районе фазан в дальнейшем будет иметь более широкое рас-
пространение и ещё выше проникнет в горы. 

Попутно отметим, что в настоящее время наибольшее количество 
фазанов в Кабардино-Балкарии встречается в районе Гедука, Чёрной 
речки и Александровского. Однако, по сравнению не только с прошлым 
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столетием, когда из Кабардино-Балкарии за сезон вывозили до 20000 пар 
фазанов (Россиков, 1884), но и с 1940-ми годами (Туров, 1941), числен-
ность фазана в республике продолжает оставаться всё же очень низкой. 

Основным биотопом фазана на Северном Кавказе, как известно, 
являются заросли кустарников – облепихи, тёрна, шиповника, барбари-
са, калины и др. Здесь он гнездится, находит надёжное убежище от вра-
гов и богатый корм – ягоды этих кустарников. В лесах фазан тоже 
встречается (например, в Гедукском лесу или в лесу в районе Чёрной 
Речки), но лишь в том случае, если имеется богатый кустарниковый 
подлесок. Тростниковые заросли не являются характерными стациями 
обитания фазана в Кабардино-Балкарии. Он заселяет их, в основном, 
вынужденно, в случае раскорчёвки кустарников. Подобное явление мне 
приходилось наблюдать в районах с. Аргудан, Александровское, Озрек, 
Нижний Черек и др. Массовая раскорчёвка на больших площадях, про-
изводимая сейчас в республике в целях освоения целинных земель, во-
обще приводит к значительным перекочёвкам фазана из одного района в 
другой; этим, очевидно, и следует объяснять случаи появления фазанов 
в таких местах, где раньше они никогда не наблюдались. К примеру, 
можно привести кустарниковые заросли в районе с. Аргудан, на высоте 
600 м н.у.м., где до 1958 г. мне ни разу не приходилось наблюдать фаза-
на, хотя этот район я регулярно посещал с детства. И только в 1959 г. 
здесь внезапно появились фазаны. Летом этого года мне удалось найти 
4 фазанов (2 фазанов и 2 самок), а в октябре 1960 г. я обнаружил здесь 
уже 18 молодых и 4 старых птицы. 

Следует отметить, что весьма губительным образом на численно-
сти фазана сказывается не только раскорчёвка кустарников, но и выжи-
гание их на вырубках, приводящее к полному уничтожению всех кладок 
и птенцов иногда на весьма значительных площадях. Так, например, в 
районе Гедука после проведения подобного мероприятия в мае 1956 г. 
на площади всего в 2,5 га было найдено 46 (три кладки) яиц, постра-
давших от пожара. Естественно, что охотничье управление и общество 
охраны природы должны позаботиться о том, чтобы эта "санитарная" 
очистка леса не проводилась в период размножения фазанов. 

Как уже было отмечено, фазан гнездится в кустарниковых зарос-
лях. Его гнёзда обычно бывают хорошо замаскированными, так что 
найти фазанье гнездо не так легко. Однако в отдельных случаях гнёзда 
располагаются на довольно открытых местах и бывают хорошо заметны 
даже с расстояния 5-6 м. Интересно, что такие гнёзда не обязательно 
разоряют. Например, в найденном мною в Гедукском лесу гнезде фазана 
с 13 яйцами, располагавшемся очень заметно у самой дороги, по кото-
рой постоянно ходили люди, успешно вылупились птенцы. Самка сидела 
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на яйцах очень плотно и подпускала к себе на расстояние 5 м (фото 15). 
В отличие от других куриных птиц, фазан строит довольно плот-

ные гнёзда с подстилкой до 52 мм толщиной. Материал гнезда сильно 
варьирует в зависимости от места расположения гнезда. Гнёзда, распо-
ложенные в лесу, строятся, в основном, из старых листьев и веточек 
деревьев; в гнёздах, расположенных среди кустарников, преобладает 
травянистая растительность, а в гнёздах, построенных среди тростни-
ков, – стебли и листья тростника. Одним словом, гнездостроительный 
материал целиком зависит от характера биотопа. 

Полные кладки яиц фазана в Кабардино-Балкарии можно нахо-
дить, уже начиная с 1-й декады мая. В кладке бывает от 10 до 18 яиц 
(фото 16). Всего с 1951 по 1960 гг. на территории Кабардино-Балкарии 
мною было найдено 20 гнёзд фазана с полными кладками яиц. В боль-
шинстве случаев кладка состояла из 13 яиц (13 из 20 гнёзд), в 6 случаях 
– из 14 и только в одном случае – из 18 яиц. Яйца обычно располагают-
ся в гнезде по кругу, острыми концами внутрь. Остальные яйца, нахо-
дящиеся внутри круга, часто лежат острыми концами наружу. Таким 
образом, при большом количестве яиц в кладке, достигается макси-
мальная экономия пространства. Поскольку данные о размерах яиц се-
верокавказского фазана отсутствуют в справочной литературе, считаю 
не лишним привести их. Всего было измерено 130 яиц, размеры кото-
рых варьировали в пределах от 43,034,4 мм до 46,936,8 мм. Вес яйца 
за 5 дней до вылупления (по 13 экз.) варьировал от 26,5 до 30,0 г. Сред-
ний вес скорлупы (по 5 экз.) оказался равным 6,5 г. 

Мне не приходилось наблюдать, чтобы самцы фазана принимали 
какое-нибудь участие в насиживании кладки или вождении выводка. 
Если они и держатся иногда поблизости от гнезда или выводка, то это 
скорее всего следует объяснять совпадением кормовых угодий с места-
ми гнездования и пребывания выводков. 

После того, как самки сядут на яйца, самцы иногда объединяются 
по несколько штук вместе. В период насиживания самка покидает гнез-
до на время кормления и, естественно, может быть встречена в общест-
ве с одним или даже несколькими самцами. Однако я полагаю, что эти 
встречи случайны, объясняющиеся совпадением кормовых стаций. По-
стоянная связь самца с самкой наблюдается лишь сравнительно корот-
кий период времени – с конца марта по 1-ю декаду мая, до окончания 
кладки. В этом отношении фазан очень напоминает улара, и его так же, 
как и улара, с моей точки зрения, нельзя назвать моногамом в полном 
смысле этого слова. К сказанному следует добавить, что и в брачный 
период фазаны далеко не всегда встречаются строго парами. Мне при-
ходилось наблюдать, что на участке постоянного токования фазана с 
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одним самцом длительное время (с 20 марта по 20 апреля 1957 г. в рай-
оне Думанука) держались две самки. 

В Кабардино-Балкарии птенцы у фазана появляются, в основном, 
во 2-й декаде июня, хотя у отдельных особей они вылупляются уже в 
первых числах июня. Наиболее ранняя встреча только что вылупивших-
ся птенцов – 9 мая (1957 г.). Самка сидит на яйцах, как правило, очень 
крепко, особенно в последние дни насиживания. Бывает, что при испуге 
она слетает с гнезда настолько резко, что даже разбрасывает, а иногда и 
разбивает яйца. В некоторых случаях она незаметно сбегает с гнезда. 

За одним гнездом, в котором происходило насиживание кладки, 
мною было установлено постоянное наблюдение с целью выяснения 
особенностей поведения самки. Наблюдение велось в бинокль с рас-
стояния 10 м. Оказалось, что самка дважды в день оставляет гнездо на 
15-20 минут. Утром она сходила с гнезда между 8 и 9 час., а вечером 
между 3 и 5 час. Кормёжка, как правило, начиналась почти сразу после 
оставления гнезда. Самка кормилась у муравейников, находившихся в 
непосредственной близости от гнезда. 4 июня 1960 г. она, по-видимому, 
так и не сошла с гнезда. Мне не удалось установить этого. Целый день 
шёл дождь, который прекратился лишь к 12 час. дня 5 июня, и сразу же 
после этого, в необычное для неё время (в 1 час дня), самка отправилась 
кормиться к муравейникам. 

Самка фазана настолько активно защищает своё потомство, что 
иногда даже вступает в драку с собакой. Мне пришлось наблюдать та-
кую сцену 12 июня 1957 г. Я ходил с собакой по кустарниковым зарос-
лям в районе Думанука. Собака вскоре напала на выводок, состоявший 
из 9 пуховых птенцов. Появившаяся внезапно самка с тревожным кри-
ком буквально бросалась на собаку, которая вскоре её и задушила. 
Правда, в аналогичном случае подобное поведение самки напугало дру-
гую, менее опытную собаку, которая, не выдержав натиска птицы, бро-
силась в сторону с поджатым хвостом. 

Созывая птенцов, самка фазана издаёт звук, напоминающий ку-
дахтанье домашней курицы – курт-курт-курт... 

В июне суточная активность самцов складывается следующим 
образом. Пробуждаются они к 4 час. утра, о чём можно судить по их 
крику. Активная перекличка продолжается у них до 5 час. утра. В даль-
нейшем, в течение целого дня, можно услышать лишь отдельные редкие 
крики самцов. В это время они или кормятся на земле среди кустарни-
ков на полянах, или сидят, отдыхая на деревьях. К вечеру снова начина-
ется оживлённая перекличка, продолжающаяся с 5 до 7 час. К этому 
времени уже темнеет, и самцы фазана устраиваются на ночёвку. Как 
правило, ночь они проводят на ветвях деревьев. 
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О характере питания фазанов в Кабардино-Балкарии я могу су-
дить по данным анализа содержимого желудков и зобов 12 экз., а также 
на основании непосредственных наблюдений за птицами в природе. В 
зобах и желудках 4 фазанов, добытых мною в зимний период, были об-
наружены зёрна кукурузы, пшеницы, семена конопли и сорных трав, 
ягоды облепихи, тёрна, остатки ягод шиповника. Весной, в апреле и 
мае, фазаны, концентрируясь у полей, часто склёвывают молодые всхо-
ды озимых злаков и кукурузы. У птиц, добытых в июне, желудки и зобы 
были наполнены листьями и цветами различных трав (главным образом 
молочаев), а также небольшим количеством насекомых, среди которых 
преобладали муравьиные куколки. Кроме того, в желудках фазанов бы-
ли обнаружены остатки кузнечиков, саранчовых, личинок наземных 
моллюсков. В июле 1960 г. в Гедукском лесу я ежедневно наблюдал 
фазанов, кормившихся на муравейниках. В этом лесу мне удалось на-
считать 120 муравейников, разрытых фазанами. В конце июля - начале 
августа в кормовом рационе фазана начинают встречаться уже различ-
ные ягоды, прежде всего ежевика. 

Для выяснения процесса линьки северокавказского фазана мною 
было просмотрено 100 экз. этого вида, хранящихся в музее Зоологиче-
ского института АН СССР, и 20 экз., добытых непосредственно в Ка-
бардино-Балкарии. Имевшийся в моём распоряжении материал показы-
вает, что сроки линьки у фазана очень сильно растянуты. У основной 
массы птиц смена годового наряда происходит с конца июня по октябрь 
включительно, т.е. линька растянута почти на 4 месяца. Полностью пе-
релинявшие особи начинают встречаться в Кабардино-Балкарии только 
с конца октября. В то же время отдельные экземпляры, сменяющие ещё 
мелкое контурное перо, попадаются вплоть до середины 3-й декады но-
ября. Так, в Зоологическом институте АН СССР имеется 1 экз. старого 
самца фазана, добытого К.Н. Россиковым в районе г. Прохладного 25 
ноября 1882 г. У него на зобу, плечах, пояснице и шее хорошо заметны 
пеньки растущих перьев. Линька маховых перьев (у самок) начинается с 
конца июня. Так, из просмотренных мною экземпляров самок, наиболее 
ранняя линька маховых отмечена у старой самки, добытой 28 июня 1939 
г. У неё восьмое маховое, которое у фазанов вообще выпадает первым, 
имело опахало (раскрытая часть растущего пера) длиной всего 4-5 мм. У 
молодых птиц рулевые и маховые перья взрослого наряда иногда ин-
тенсивно растут ещё в октябре. Например, у двух молодых самцов, до-
бытых мною 8 октября 1960 г. в районе с. Александровское, основания 
всех маховых (кроме двух первых?) были в тёмных роговых чехлах, а 
все рулевые не достигли ещё и половины своей нормальной величины. 
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6. Серая куропатка Perdix perdix lucida Altum 
По литературным данным, на Северном Кавказе встречаются два 

подвида серой куропатки – кавказская (горная) и обыкновенная (рав-
нинная). Из-за отсутствия достаточного материала я не мог убедиться в 
наличии на территории Кабардино-Балкарии кавказского подвида, по-
этому и указываю лишь на несомненный для меня подвид обыкновен-
ной серой куропатки. Два экземпляра старых самок, добытые К.Н. Рос-
сиковым в равнинной зоне Кабардино-Балкарии в 1882 г., существенно 
не отличаются от добытых мною в горах двух старых самцов. 

На территории республики серая куропатка – самый редкий вид из 
всех куриных. В конце прошлого столетия (Россиков, 1884) серая куро-
патка была, однако, довольно многочисленной птицей в Кабардино-
Балкарии. По сведениям, полученным от охотников, она была обычной 
птицей даже в недавнем прошлом, лет 10-15 тому назад. По всей видимо-
сти, сокращение численности этой птицы произошло в последние годы в 
связи с освоением целинных участков и механизированной уборкой сель-
скохозяйственных культур, во время которых погибают кладки, птенцы и 
даже взрослые птицы. Кроме того, немалую роль сыграла неумеренная 
охота на серую куропатку, проводившаяся в недалёком прошлом в рес-
публике, без учёта сроков и норм отстрела. В районе с. Плановское (рав-
нинная зона) в период моих наблюдений (1951-1960 гг.) мне пришлось 
наблюдать куропаток всего 8 раз: 2 выводка и 6 одиночных взрослых 
птиц. В горах, где их угодья не так сильно изменились, мне приходилось 
встречать куропаток значительно чаще, чем в равнинной зоне. 

В гнездовой период куропатка распространена во всех зонах 
вплоть до альпийского пояса и заселяет на равнинах поля и луга, а в 
горах – субальпийские и даже альпийские луга. В осеннее и зимнее вре-
мя куропатки спускаются в долины рек или на равнины. По данным К.Н. 
Россикова, в суровую зиму 1882 г. в конце января куропатки во множест-
ве появились на станичных задворках, а также в садах и огородах. 

По данным Н.Я. Динника (1886), в кладке серой куропатки на Се-
верном Кавказе бывает от 16 до 24 яиц. В 6 найденных мною на субаль-
пийских лугах гнёздах, количество их варьировало от 6 до 10. Птенцов 
мне приходилось наблюдать во 2-й декаде июня, наиболее поздние вы-
водки отмечены мною во 2-й декаде июля. Так, 18 июля 1956 г. я встре-
тил 6 ещё плохо летавших птенцов в районе с. Плановское, в 2 км от р. 
Терека. Выводок держался в подсолнухе. 

В желудках и зобах трёх добытых в летний период экземпляров 
были обнаружены листья зелёной травы и остатки насекомых. У двух 
куропаток, добытых зимой (январь?), желудки и зобы были наполнены 
ягодами облепихи и тёрна. 
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7. Сизый голубь Columba livia livia Gmelin 
Сизый голубь в Кабардино-Балкарии встречается круглый год. В 

период гнездования он держится в горной зоне и гнездится колониями 
на скалах, начиная от 700-800 м н.у.м. вплоть до самых высоких перева-
лов или подножий снежных вершин. В гнездовое время я неоднократно 
наблюдал сизых голубей в районах ледников Эльбрус, Безенги, Бечо, 
Шхельда и др. 

Наибольшее количество гнездящихся голубей сосредоточено, од-
нако, в районе Скалистого хребта, на высоте 900-1200 м н.у.м. Здесь 
сизый голубь – довольно обычная птица, которую можно встретить во 
время каждой экскурсии. Отметим попутно, что в Кабардино-Балкарии 
сизые голуби не живут в городах, а встречаются только в диком состоя-
нии на скалах. Их нет даже в г. Тырныаузе, расположенном на высоте 
1000 м н.у.м. и имеющем 4-5-этажные каменные здания. 

Зимой голуби совершают довольно большие вертикальные ко-
чёвки, во время которых встречаются на полях равнинной и предгорной 
зон. Например, я неоднократно наблюдал сизых голубей в районе 
г. Прохладного в январе и феврале 1952-1960 гг. 

Период кладки яиц у сизых голубей очень сильно растянут. Све-
жие полные кладки в Кабардино-Балкарии можно находить, начиная с 
1-й декады мая до конца 1-й декады августа. Так, 21 августа 1960 г. в 
Хуламском ущелье в районе с. Безенги я нашёл 3 гнезда сизого голубя с 
сильно насиженными яйцами. В этом районе я находился с 21 по 25 ав-
густа, и всё это время голуби насиживали яйца. Судя по тому, что пери-
од насиживания у сизого голубя продолжается 17-18 дней (Мекленбур-
цев, 1951), кладки в этих гнёздах были закончены, очевидно, в конце 1-й 
декады августа. 

Наиболее ранняя свежая кладка сизого голубя была найдена 
мною 9 мая (1958 г.) в районе Голубого озера. Данная находка по всей 
вероятности не является предельно ранней, ибо, судя по появлению 
первых птенцов, которые в Кабардино-Балкарии появляются иногда в 
начале 2-й декады июня, у некоторых птиц кладка должна заканчивать-
ся уже в конце апреля или в первых числах мая. Столь раннее размно-
жение характерно, однако, для немногих особей. У большинства птиц 
кладка заканчивается во 2-й декаде мая, а лётные птенцы появляются в 
1-й декаде июля. 

Пища сизых голубей довольно однообразна и состоит, в основ-
ном, из зёрен пшеницы, кукурузы, ячменя, проса, а также небольшого 
количества семян различных трав. Зёрна этих сельскохозяйственных 
культур были обнаружены мною у всех 10 экз., добытых в июне (2 экз.), 
июле (2 экз.), августе (3 экз.) и феврале (2 экз.). Только у одного экзем-
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пляра, добытого 2 апреля 1961 г., в желудке оказалось несколько семян 
лебеды шаровидной. 

В летнюю пору сизые голуби совершают регулярные кормовые 
вылеты с гор в долины или на поля предгорной зоны, протяжённостью 
до 20-30 км. При этом птицы летят плотными стаями. Наиболее круп-
ную стаю из 80 птиц мне пришлось наблюдать 19 июня 1960 г. в районе 
с. Аргудан. Утром голуби появляются на полях с 5 час. и остаются здесь 
до 6-7 час. Второй вылет на кормёжку наблюдается вечером – в 5-6 час. 
Часто можно видеть стаи или пары сизых голубей у ручейков, а иногда 
даже около луж в середине дня (в 12-14 час.), прилетевших на водопой. 

Зимой кормовые вылеты становятся более короткими, так как 
зимняя область обитания голубей находится значительно ниже – в до-
линах рек предгорной или равнинной зоны, т.е. в непосредственной 
близости от кукурузных полей, на которых в этот период года голуби 
преимущественно кормятся. Они собирают падалицу в местах выпаса 
скота, где снег бывает выбит копытами овец или коров. Несколько раз в 
январе 1959-1960 гг. мне приходилось наблюдать, как голуби остава-
лись ночевать на кукурузных полях и проводили ночь, сидя на стеблях 
кукурузы. Просмотр 30 экз. сизых голубей, добытых в разных местах 
Кавказа, показал, что линька у этих птиц растянута с 1-й декады мая до 
конца октября. 

 
8. Клинтух Columba oenas oenas L. 

В гнездовой период в Кабардино-Балкарии клинтух встречается в 
небольшом количестве в лиственных лесах предгорной и, частично, 
горной зоны. Гнёзда этого голубя в республике найти мне не удалось.  

Э. Менетрие (Menetries, 1832), М.Н. Богданов (1879), Н.Я. Дин-
ник (1886) считают клинтуха оседлой птицей на Кавказе. Р.Л. Бёме 
(1958) указывает, что этот вид является гнездящейся перелётной птицей 
на Центральном Кавказе. Мои данные относительно клинтуха подтвер-
ждают указания предыдущих авторов, и я могу с уверенностью сказать, 
что небольшая часть этих птиц остаётся зимовать на территории Кабар-
дино-Балкарии. Мне неоднократно удавалось добывать клинтухов зи-
мой 1958-1960 гг. В это время они так же, как и сизые голуби, предпо-
читают держаться на кукурузных полях. На ночь часть зимующих 
голубей улетает в лес, а часть, так же как сизые голуби, проводит ночь 
на полях, сидя на кустарниках или просто на стеблях кукурузы. 

Надо отметить, что численность этого вида осенью очень велика. 
На осеннем пролёте огромные стаи клинтухов встречаются на кукуруз-
ных полях, где они находят корм в виде опавших зёрен кукурузы. 15 
сентября 1956 г. в одной стае я насчитал около 4 тыс. клинтухов. Они 
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сидели на проводах высоковольтной линии, проходившей через куку-
рузное поле. Начиная со 2-й декады октября численность клинтухов в 
республике резко уменьшается в связи с окончанием пролёта. 

В желудках отстрелянных мною 20 экз. на осеннем пролёте и 4 
экз. зимой оказались исключительно зёрна кукурузы. 

 
9. Вяхирь Columba palumbus palumbus L. 

В Кабардино-Балкарии вяхирь встречается круглый год. Возмож-
ность зимовки вяхиря в республике предполагал ещё М.Н. Богданов 
(1879), но Н.Я. Динник (1886) отрицал справедливость этого предполо-
жения. Так же, как и Н.Я. Динник, Р.Л. Бёме (1958) считает вяхиря 
гнездящейся перелётной птицей на Северном Кавказе. Мои же наблю-
дения подтверждают предположение М.Н. Богданова о возможности 
зимовок вяхиря на Кавказе. Я неоднократно наблюдал и добывал этих 
птиц в январе-феврале 1957-1960 гг. Однако надо сказать, что вяхирь 
встречается зимой в очень ограниченном количестве и только в равнин-
ной и предгорной зонах. В зимний период вяхири держатся небольшими 
стайками, чаще всего вместе с клинтухами. Зимой вяхири кормятся на 
кукурузных полях, а на ночь улетают обычно в леса равнинной и пред-
горной зон. 

В период гнездования вяхирь заселяет высокоствольные листвен-
ные леса. В горной зоне в летнее время я наблюдал его до 900 м н.у.м. 
Полные свежие кладки вяхиря в Кабардино-Балкарии встречаются в 1-й 
половине мая. Наиболее раннее гнездо со свежей кладкой было найдено 
мною 8 мая 1957 г. в районе с. Чёрная Речка. Массовый вылет молодых 
голубей из гнёзд происходит в конце 2-й декады июня. Наиболее позд-
ние сроки вылета птенцов из гнёзд отмечались мною в 2-й декаде июля. 
Только что покинувших гнёзда молодых вяхирей я добывал 18 июля 
1960 г. в районе г. Прохладного. Судя по этому наблюдению, свежие 
кладки у вяхиря в Кабардино-Балкарии бывают ещё и во 2-й декаде июня. 

Пища вяхиря довольно разнообразна. Так, у одного самца, добы-
того 8 февраля 1960 г., зоб и желудок были заполнены ягодами тёрна, у 
остальных экземпляров, добытых мною зимой (4 экз.) и летом (6 экз.), в 
желудках и зобах были обнаружены зёрна кукурузы, пшеницы, подсол-
нуха, проса и семена конопли. 

 
10. Горлица Streptopelia turtur turtur L. 

Горлица довольно многочисленная птица в Кабардино-Балкарии. 
Она заселяет леса различных типов и встречается как в равнинной зоне, 
так и в горной, куда проникает вплоть до верхней границы соснового 
леса. Гнездование горлицы я неоднократно наблюдал в сосновом лесу, в 
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районе Эльбруса, на высоте 1800-2000 м н.у.м. Однако надо сказать, что 
численность её несравненно выше в лесах равнинной и предгорной зон, 
чем в горах. Начиная с 900 м н.у.м., количество этих птиц заметно 
уменьшается.  

Основная масса горлиц зимой улетает из республики. Осенний 
пролёт начинается с конца августа. Массовый пролёт происходит, начи-
ная с 2-й декады сентября. Небольшая часть горлиц остаётся зимовать в 
Кабардино-Балкарии. Мне приходилось регулярно наблюдать горлиц 
зимой и добывать их ежегодно с 1955 по 1960 гг. Зимой горлицы дер-
жатся преимущественно в равнинной зоне. Чаще всего я видел их в это 
время года в районе пенькозавода, где птицы концентрировались у 
складов конопли, семенами которой они, в основном, и питались. 

Весенний пролёт происходит обычно, начиная с 2-й декады апре-
ля. Вскоре после прилёта они приступают к размножению. Горлицы 
размещают свои гнёзда на различной высоте от земли. Найденные мною 
30 гнёзд располагались на высоте от 1 до 4 м над землёй и находились 
как на кустарниках, так и на деревьях как лиственных, так и хвойных 
пород. Чаще всего, однако, в Кабардино-Балкарии горлицы строят гнёз-
да на кустарниках, а также на одиночных фруктовых деревьях, расту-
щих среди леса или на лесных полянах. 

Кладка у горлиц сильно растянута. В республике свежие яйца 
можно находить с 1-й декады мая до 1-й декады июля. Естественно, что 
также сильно растянуты поэтому и сроки вылета птенцов из гнёзд. Наи-
более ранний срок вылета птенцов отмечен мною 17-18 июня (1958 г.), а 
наиболее поздний – в августе. Так, птенцы горлицы, только что выле-
тевшие из гнезда, были добыты мною 15 августа 1960 г. в Хуламском 
ущелье. В желудках и зобах добытых мною в августе и сентябре 15 экз. 
горлиц были обнаружены исключительно зёрна пшеницы и кукурузы. А 
у 6 экз., добытых мною 20 января 1957 г. и 10 февраля 1960 г., кроме 
зёрен кукурузы были обнаружены семена конопли, которые составляли 
80% всей пищи. 

 
11. Чернобрюхий рябок Pterocles orientalis L. 

В работе Л.Б. Бёме (1926) есть указания о залёте чернобрюхого 
рябка зимой на Северный Кавказ. Он наблюдал этот вид в декабре 
1915 г. и в ноябре 1924 г. в Северной Осетии, около г. Владикавказа. 

 
12. Саджа Syrrhaptes paradoxus Pall. 

Л.Б. Бёме (1926) указывает на добычу 1 экз. в ноябре 1913 г. в 
Северной Осетии у г. Владикавказа. В других местах Северного Кавказа 
этот вид не встречен. 
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13. Лысуха Fulica atra atra L. 
Лысуха встречается в Кабардино-Балкарии в довольно большом 

количестве на осеннем пролёте. Первые стаи появляются в республике в 
1-й половине ноября. За период 1951-1960 гг. наиболее ранний пролёт 
отмечен 10 ноября 1957 г. Интересно отметить также аномально ранний 
прилёт лысух в 1950 г., когда одна лысуха была добыта 4 июля около 
с. Кенже. По всей вероятности, лысухи залетают из других районов Се-
верного Кавказа, а именно из Ставропольского края, граничащего на 
северо-западе с Кабардино-Балкарией. По данным Н.Я. Динника (1886), 
в Ставропольском крае, где имеются большие пруды и озёра, поросшие 
камышом, лысуха является довольно обычной птицей. По его же дан-
ным, она поселяется также и на солёных озёрах. 

Массовый осенний пролёт лысух в Кабардино-Балкарии проис-
ходит в 3-й декаде ноября, причём много лысух погибает в ненастную 
погоду, налетая на столбы, провода высоковольтных линий, заводские 
трубы и телеграфные провода. Особенно губительно сказывается моро-
сящий дождь, переходящий ночью в снегопад. 

Так, во время массового пролёта лысух в районе г. Нальчика 24 
ноября 1954 г. моросил слабый дождь, перешедший к вечеру в снег. Не-
смотря на ударивший мороз (–19), целую ночь был слышен несмол-
кающий крик беспорядочно летевших над городом птиц, а утром 25 
ноября школьники принесли в музей Пединститута 6 лысух, подобран-
ных прямо на улице. Такое явление отмечалось и в других районах рес-
публики, но особенно было заметно в городах, куда птиц привлекал 
электрический свет, пробивавшийся сквозь густой туман. 

Наиболее поздний пролёт лысух в Кабардино-Балкарии я наблю-
дал 5 декабря 1955 г. Однако К.Н. Россиков (1884) приводит данные о 
зимовке лысух в республике. Так, в его работе указано, что "лысуха не 
раз наблюдалась мною в 1881-1882 г. В последующую зиму видел два 
раза, 30 декабря и 19 января" (стр.43). Но мне не приходилось наблю-
дать лысух зимой на территории Кабардино-Балкарии. 

Во время пролёта лысухи задерживаются на некоторое время 
около водоёмов, болотистых мест и рек. Иногда даже попадаются в са-
дах и огородах. Так, 20 ноября 1957 г. на пришкольном опытном участ-
ке Аргуданской средней школы я добыл двух лысух – самку и самца. 
Интересно отметить, что птицы (стая около 10 экз.) сидели в саду на 
совершенно сухом месте. По всей видимости, это была стая, потерявшая 
ориентировку и заблудившаяся из-за ночного тумана. Лысухи были об-
наружены мною в саду на рассвете. 
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14. Камышница Gallinula chloropus chloropus L. 
В Кабардино-Балкарии камышница – гнездящаяся, перелётная 

птица. В гнездовое время встречается в равнинной зоне, в поймах рек 
Малка, Терек, Баксан, Черек. Чаще всего мне приходилось наблюдать её 
в пойме р. Малки, в районе с. Приближное и Екатериноградское, где она 
заселяет болотистые места, заросшие камышами и тростником. 

О характере пребывания камышницы на Кавказе в орнитологиче-
ской литературе существуют разные мнения. Э. Менетрие (1832) на-
блюдал этих птиц в камышовых зарослях в районе Ленкорани. М.Н. 
Богданов (1879) считает камышницу обычной птицей на Кавказе, за 
исключением горных районов. Н.Я. Динник указывает, что она является 
гнездящейся перелётной птицей на Северном Кавказе в районе Ставро-
поля. К.Н. Россиков (1884) включает камышницу в список птиц, зи-
мующих в восточной части долины р. Малки. Г.И. Радде (1885) приво-
дит её в числе гнездящихся перелётных птиц на Кавказе, за исключением 
горных районов. По данным Л.Б. Бёме (1926) и Р.Л. Бёме (1958), этот вид 
встречается случайно на пролёте в окрестностях г. Владикавказа. По мо-
им данным, камышница является гнездящейся перелётной и частично 
зимующей птицей в равнинной зоне Кабардино-Балкарии. 

Камышница прилетает весной, начиная со 2-й декады апреля. 
Самый ранний её прилёт мною отмечен 14 апреля 1958 г., а наиболее 
поздний – 20 апреля 1960 г. Вскоре после прилёта она приступает к 
размножению. Полные кладки свежих яиц можно находить в 1-й декаде 
мая. Самая ранняя кладка в количестве 7 яиц была найдена мною 9 мая 
1960 г. в районе с. Приближное, в пойме р. Малки, а самая поздняя – 20 
июня 1957 г. в том же районе. Молодых, только что вылупившихся 
птенцов я нашёл 16 июля 1960 г. в районе с. Екатериноградское. 

Осенний пролёт камышницы в республике проходит в сентябре - 
октябре. На осеннем пролёте мною были добыты 2 экз. 5 сентября 1955 
г. в 9 км к северо-востоку от с. Аргудан, в зарослях камыша, и 1 экз. 20 
октября 1960 г. около с. Верхний Аргудан, на высоте 600 м н.у.м. 

Вполне возможно, что в небольшом количестве камышницы зи-
муют в Кабардино-Балкарии. На это в своё время указал К.Н. Россиков 
(1884); в какой-то степени это подтверждается моей находкой 2 экз. 
этой птицы 26 декабря 1958 г. и 5 января 1960 г. в районе с. Александров-
ское, на высоте 300 м н.у.м. Добытые мною птицы держались поодиночке 
на участках болот около незамерзающих родниковых источников. 

 
15. Пастушок Rallus aquaticus aquaticus L. 

В орнитологической литературе мы находим различные данные о 
характере пребывания этого вида на Кавказе. В работах С. Гмелина 
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(Gmelin, 1774), Э. Менетрие (1832), К.А. Крыницкого (Kaleniczenko, 
1839), М.Н. Богданова (1879) указано, что пастушок – обычная птица в 
поймах Кубани, Кумы, Терека и Куры. Эти натуралисты наблюдали 
пастушка на Кавказе в летнее время, но у них нет конкретных данных о 
характере его пребывания на Кавказе. Возражая им, Н.Я. Динник (1886) 
отмечает, что пастушок попадается на Кавказе сравнительно редко и 
только на осеннем и весеннем пролётах. 

По данным К.Н. Россикова (1884), этот вид встречается зимой в 
Кабардино-Балкарии, в восточной части долины р. Малки. Р.Л. Бёме 
(1958) указывает на пастушка, как на зимующую птицу в предгорьях 
Центрального Кавказа. 

По моим данным пастушок – довольно широко распространённая 
в Кабардино-Балкарии птица, которая встречается в республике в тече-
ние всего года. Однако за неимением достаточного материала трудно 
сказать, остаются ли все гнездящиеся особи на зиму на территории Ка-
бардино-Балкарии, или часть их покидает её пределы. 

В гнездовое время пастушок заселяет поймы р. Терек, Малка, 
Баксан, Черек, а также болотистые места, заросшие камышом или тро-
стником. Чаще всего я наблюдал его в равнинной зоне. В горах я встре-
чал пастушка только в районе Верхних Голубых озер. Хотя эти озера 
довольно изолированы от основного места обитания пастушка и пред-
ставляют собой небольшую котловину, окруженную высокоствольным 
лесом, тем не менее, пастушок не представляет там большой редкости 
как летом, так и зимой. 

Полные свежие кладки яиц я находил с 1-й декады мая до 3-й де-
кады июня. Самую раннюю кладку в количестве 8 яиц я обнаружил 4 
мая 1957 г. В районе с. Александровское из 10 гнезд, встреченных мною 
с 1952 по 1960 гг., самая поздняя находка свежих яиц относится к 19 
июня 1957 г. 

Судя по нахождению пуховичков 20 мая 1958 г. в районе с. При-
ближное, можно предполагать, что отдельные особи заканчивают клад-
ку в 3-й декаде апреля. Нахождение свежих яиц в июне, а также появле-
ние птенцов в июле (10 июля 1960 г.) свидетельствует о том, что, как и в 
других местах гнездования (Спангенберг, 1952), пастушок в условиях 
Кабардино-Балкарии, возможно, выводит птенцов 2 раза в год. 

Линька у пастушка начинается в 1-й декаде июня и заканчивает-
ся, в основном, в 3-й декаде августа. При этом смена маховых и рулевых 
перьев происходит в июле, хотя нормальной длины они достигают в 
августе. Смена мелкого оперения занимает значительно больший срок, а 
именно, с 1-й декады июня по август включительно. Следы линьки бы-
вают хорошо выражены у птиц, добытых как в сентябре, так и в октябре. 
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16. Коростель Crex crex L 
Коростель принадлежит к числу довольно обычных птиц Кабар-

дино-Балкарии. В гнездовой период он заселяет в соответствующих 
биотопах все зоны от равнинной до альпийской, но численность его 
значительно выше в предгорной, чем в горной и равнинной зонах. 

Коростели прилетают в Кабардино-Балкарию, начиная с 2-й де-
кады апреля. В 1954 г. я наблюдал первых птиц 14 апреля, в 1955 г. – 13 
апреля, в 1956 г. – 21 апреля, в 1957 г. – 18 апреля, в 1958 г. – 22 апреля. 
Сразу после прилета коростели заселяют болотистые места, заросли 
кустарников, опушки лесов и небольшие лесные поляны, где остаются 
прошлогодние растения (камыш, осока, тростник и др.). В этих зарослях 
птицы находят себе корм и укрытие. По мере подрастания молодых трав 
постепенно расселяются и коростели. Летом их можно встретить на по-
лях, засеянных злаками, на сенокосных участках, а также во всевозмож-
ных зарослях травянистой растительности. Держатся они также вблизи 
лесов или кустарников предгорной зоны, где и летом бывает достаточно 
влажных мест с богатой растительностью. 

В период гнездовании в горной зоне я наблюдал коростелей по 
речным долинам до высоты 1300-1500 м н.у.м., а по склонам долин они 
могут быть встречены и выше, хотя в значительно меньшем количестве, 
чем в предгорной зоне. 

Самая ранняя кладка (6 свежих яиц) в предгорной зоне мною об-
наружена 20 мая 1958 г., а наиболее поздняя (7 слабо насиженных яиц) 
– 26 июня 1956 г. В горной зоне полная кладка (7 яиц) была найдена 
мною 25 мая 1959 г. в районе с. Верхний Баксан. Всего за период рабо-
ты (1951-1960 гг.) мне удалось найти 10 гнезд с полными кладками яиц, 
из них только в одном гнезде, обнаруженном 22 мая 1959 г. около с. 
Аргудан, было 8 яиц. В остальных гнездах находилось по шесть (6 
гнезд) - семь (3 гнезда) яиц. 

Судя по данным Н.Я. Динника (1886), который находил пухович-
ков в августе около г. Алагир (Северная Осетия) и г. Ставрополя, ука-
занные мною сроки нахождения яиц не являются предельно поздними, и 
весьма возможно, что коростели на Северном Кавказе откладывают яй-
ца и в июле. 

Осенний пролет этих птиц начинается с конца августа и заканчи-
вается в октябре. В 1960 г. я наблюдал отлет коростелей вплоть до 15 
октября, хотя основная масса птиц улетает из Кабардино-Балкарии с 10 
по 25 сентября. 

 
17. Малый погоныш Porzana parva Scop. 

Один самец, добытый К.Н. Россиковым 24 марта 1884 г. в окре-
стностях г. Прохладного, хранится в музее Зоологического института 
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АН СССР. О добыче 1 экз. 20 августа 1906 г. в Северной Осетии указа-
но в работе Л.Б. Беме (1926). 

 
18. Погоныш Porzana porzana L. 

По данным М.Н. Богданова (1879), погоныш – весьма обыкно-
венная птица в бассейнах Терека, Кумы и Кубани. Н.Я. Динник (1886) 
считает этот вид одним из самых распространенных на Кавказе. По его 
данным, большинство погонышей встречается на весеннем пролете – с 
середины марта по апрель – и только небольшая часть птиц остается на 
лето. Л.Б. Беме (1926) указывает на гнездование погоныша в небольшом 
количестве в предгорьях Северного Кавказа. 

Вполне возможно, что погоныш встречается в гнездовое время и 
в равнинной зоне Кабардино-Балкарии, в пойме р. Терек, Малка, Черек 
и Баксан, но мне приходилось наблюдать его только на осеннем пролете 
(25 сентября 1958 г. и 2 октября 1960 г.). Брачного крика самцов этого 
вида мне вообще не приходилось слышать на территории Кабардино-
Балкарии. 

 
19. Серый журавль Grus grus grus L. 

М.Н. Богданов (1879) предполагал возможность гнездования се-
рого журавля на Северном Кавказе. Н.Я. Динник (1886) считал, что этот 
вид принадлежит к числу обыкновенных птиц на Северном Кавказе, и 
указывал, что журавли прилетают в середине марта или начале апреля и 
держатся в течение всего лета. По данным этого же автора, пара серых 
журавлей несколько лет гнездилась на Кравцовом озере недалеко от 
г. Ставрополя. Гнездо этой птицы было найдено им также в камышах 
недалеко от Сингилеевского озера. Кроме того, о гнездовании серого 
журавля в Азербайджане указано в работе Э. Менетрие (1832), в Грузии 
– в работах Г.И. Радде (1885) и И.Д. Чхиквишвили (1933), в Армении – в 
работе А.К. Сатунина (1907) и П.В. Нестерова (1911). 

В Кабардино-Балкарии эти птицы являются пролетными и встре-
чаются регулярно в большом количестве во время осенних и весенних 
миграций, причем численность их осенью бывает значительно выше, 
чем весной. Пролетных журавлей мне приходилось наблюдать, начиная 
с сентября вплоть до последних чисел ноября. Первые пролетные стаи я 
отмечал: в 1951 г. – 17 сентября, в 1952 г. – 15 сентября, в 1953 г. – 20 
сентября, в 1954 г. – 25 сентября, в 1955 г. – 14 сентября, в 1956 г. – 28 
сентября, в 1957 г. – 27 сентября, в 1958 г. – 18 сентября. Основная мас-
са птиц пролетает над территорией Кабардино-Балкарии в октябре. 
Численность пролетных стай в это время доходит до 120-150 особей. 

Во время пролета некоторые стаи иногда задерживаются на не-
сколько дней в предгорьях. Так, 15 октября 1957 г. в районе с. Старый 



 

 

44

Урух 8 журавлей держались в течение 5 дней. Иногда они очень близко 
подходили к птицеферме и даже кормились вместе с курами на выгоне. 

В период массового пролета количество стай в отдельные дни 
достигает максимума. Так, 31 октября 1956 г. над с. Аргудан пролетело 
11 групп, в каждой из которых было не менее 100 журавлей. Все стаи 
пролетали между 12 и 17 час. дня. Такого количество птиц в течение 
одного дня мне никогда не приходилось больше наблюдать. Бывают 
случаи, когда журавли, отставшие от стаи, держатся на территории Ка-
бардино-Балкарии и в декабре. Так, 7 декабря 1954 г. мною были встре-
чены 7 журавлей в районе с. Шалушка (около г. Нальчика) на высоте 
500 м н.у.м. В этом же районе 8 декабря я нашел журавля с подбитым 
крылом. По всей вероятности, во время сильного тумана он налетел на 
высоковольтную линию и подбил крыло. 

Весенний пролет серых журавлей начинается в Кабардино-
Балкарии с 2-й половины марта и заканчивается уже в 1-й половине ап-
реля. Самый ранний весенний пролет за период 1951-1960 гг. наблю-
дался мною 20 марта 1956 г., а наиболее поздний – 12 апреля 1958 г. 

 
20. Стерх, или белый журавль Grus leucogeranus Pall. 

Л.Б. Беме (1926) указывает, что встретил 3 журавлей в конце но-
ября 1913 г. в Северной Осетии в районе г. Владикавказа. 

 
21. Журавль-красавка Anthropoides virgo L. 

По данным М.Н. Богданова (1879), журавль-красавка – весьма 
обыкновенная птица в степях около Терека, Кубани и в Ставропольском 
крае. Н.Я. Динник (1886) также относит красавку к числу обыкновен-
ных птиц Северного Кавказа. Он пишет, что хотя непосредственно не 
находил гнезд этого вида, "но неоднократно видел пойманных молодых 
журавлей, продаваемых на базаре или содержимых на дворе вместе с 
домашней птицей". Н.Я. Динник не сомневался также в гнездовании 
этого журавля на Северном Кавказе. Л.Б. Беме (1926) считает красавку 
пролетной птицей в Северной Осетии и Ингушетии. Вполне возможно, 
что в Кабардино-Балкарии этот вид встречается и на пролете, но мне не 
приходилось наблюдать его. 

 
22. Стрепет Otis tetrax orientalis Hartert 

По данным К.Н. Россикова (1884) и Н.Я. Динника (1886), стрепет 
имеет широкое распространение в равнинной зоне Северного Кавказа. 
К.Н. Россиков указывает, что часть стрепетов в теплые зимы (1881-
1882) осталась в Кабардино-Балкарии и держалась в районе ст. Солдат-
ская стаями по 10-15 особей. В настоящее время стрепет в Кабардино-
Балкарии является очень редкой птицей, и мне удалось наблюдать ее в 
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гнездовое время всего 2 раза: 10 июня 1954 г. и 20 июня 1960 г. в степях 
недалеко от г. Прохладного. Чаще я встречал стрепета на осеннем про-
лете, который проходит в республике с 1-й декады октября до первых 
чисел ноября. На весеннем пролете я его видел в 1954 г. – 20 марта в 
районе с. Аргудан, в 1956 г. – 2 апреля в районе с. Старый Лескен и в 
1957 г. – 23 марта около с. Аргудан. 

 
23. Дрофа Otis tarda tarda L. 

По наблюдениям Н.Я. Динника (1886), дрофа встречается на Кав-
казе круглый год. Когда обширные степные пространства покрываются 
снегом, дрофы покидают равнины и собираются в предгорьях Северно-
го Кавказа. К.Н. Россиков (1886), работавший в течение нескольких лет 
в равнинной зоне Кабардино-Балкарии, сообщает: "Табуны покидают 
места гнездования и отодвигаются к югу и юго-востоку. В половине, 
реже в конце ноября, смотря по суровости времени, местные дрофы 
встречаются с пролетными, некоторые стада из последних присоединя-
ются к местным и остаются на зимовку; остальные же в начале декабря 
отлетают в Закавказье" (стр.27). По его же данным, зимующие стаи до-
ходят до 200-300 особей. 

В настоящее время в Кабардино-Балкарии дрофа – исключитель-
но зимующая птица. Дрофы прилетают стаями с наступлением холодов 
и встречаются на полях, около родниковых источников, на лесных по-
лянах, опушках лесов и на южных склонах небольших гор, где быстрее 
тает или сдувается снег и где им легче добывать корм. Пасутся дрофы 
стаями от 5 до 20 особей. 2 февраля 1954 г. в окрестностях с. Верхний 
Аргудан на кукурузном поле я встретил 40 дроф вместе. Количество 
зимующих птиц в разные годы не одинаково. Иногда в течение зимы 
попадается всего несколько особей (1956 г.), а бывает, что они попадают-
ся в большом количестве. Так, много дроф было в зимы 1949, 1950, 1953 
и 1954 гг. В 1959-1960 гг. я не встретил ни одной дрофы по всей респуб-
лике, хотя объездил все места, где в предыдущие годы их было много. 

Время прилета птиц зависит от характера зимы. В ранние холод-
ные зимы (1953 г.) они прилетают в начале ноября, в более теплые зимы 
– в декабре. Обычно дрофы отлетают в феврале, хотя отдельные особи 
остаются до 2-й декады марта (19 марта 1958 г.). 

 
24. Авдотка Burchinus oedicnemus oedicnemus L. 

Авдотка встречается в Кабардино-Балкарии регулярно на осен-
нем пролете, который проходит с конца августа до конца 1-й декады 
октября. Основная масса птиц пролетает с 10 по 25 сентября, хотя самая 
ранняя пролетная птица добыта мною 28 августа 1960 г. в районе Верх-
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них Голубых озер Черекского ущелья, а наиболее поздний экземпляр 
наблюдался 10 октября 1958 г. На весеннем пролете мне приходилось 
наблюдать авдотку всего 2 раза: 20 марта 1957 г. и 4 апреля 1958 г. око-
ло с. Аргудан на озимой пшенице. Осенний пролет этих птиц проходит 
с северо-востока на юго-запад, а весенний – в обратном направлении. 

 
25. Луговая тиркушка Glareola pratincola pratincola L. 

Луговая тиркушка встречается в Кабардино-Балкарии в небольшом 
количестве во время пролета. Осенняя миграция проходит с конца августа 
до 1-й декады октября. В октябре луговые тиркушки попадаются редко. 
Осенняя миграция отмечена мною в 1957 г. – 28 августа, в 1958 г. – 15 
сентября, в 1960 г. – 9 октября. На весеннем пролете мною добыто 2 экз. 
этой птицы – 25 марта 1956 г. и 24 марта 1957 г. около с. Аргудан. 

 
26. Степная тиркушка Glareola nordmanni Nordm. 

По данным К.Н. Россикова (1884), "степная тиркушка огромными 
стадами проводит осень до половины ноября на лугах и полях равнины 
и в степи Кабардино-Балкарии. В половине ноября отлетает" (стр.44). 
Мне приходилось наблюдать степную тиркушку исключительно на 
осеннем пролете, причем значительно реже, чем луговую. Пролет ее 
отмечен мною: в 1957 г. – 10 сентября, в 1958 г. – 15 сентября, в 1960 г. 
– 20 сентября. Весеннюю миграцию Л.Б. Бёме (1926) наблюдал около 
с. Гизель (Северная Осетия) 20 марта 1920 г. 

 
27. Золотистая ржанка Charadrus apricarius altifrons Brehm. 
Золотистая ржанка встречается в Кабардино-Балкарии в неболь-

шом количестве на пролете. Я добыл ее на осеннем пролете 14 и 20 сен-
тября 1960 г. и на весеннем – 10 апреля 1956 г. 

 
28. Хрустан Charadrius morinellus L. 

Как и предыдущий вид, хрустан в Кабардино-Балкарии встреча-
ется в небольшом количестве на пролёте. Осеннюю миграцию я наблю-
дал 10 сентября 1956 г., а весеннюю – 2 апреля 1957 г. Р.Л. Бёме (1958) 
указывает, что им в Северной Осетии был добыт 1 экз. хрустана 1 де-
кабря 1955 г. 

 
29. Галстучник Charadrius hiaticula hiaticula L. 

Галстучник встречается в Кабардино-Балкарии на пролете. Осен-
няя миграция проходит со 2-й декады августа до 1-й декады октября, 
причем большинство птиц встречается в октябре. Пролетные особи от-
мечены мною: в 1951 г. – 10 и 12 августа, в 1954 г. – 15 и 30 августа, 
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в 1955 г. – 10, 15 и 20 сентября, в 1956 г. – 20 октября, в 1957 г. – 25 сен-
тября, в 1960 г. – 4 сентября. 

Весенняя миграция проходит в апреле, хотя отдельные особи 
встречаются и в мае. Так, в долине р. Баксан в районе с. Черная Речка 
мне удалось добыть несколько экземпляров 6 мая 1953 г. и 16 мая 1954 г. 
Добытые птицы держались в одиночку вместе с малыми зуйками и ока-
зались сильно истощенными. Такой же случай я наблюдал в 1958 г.: 
4 одиночных галстучника в течение мая держались вместе с перевозчи-
ками в долине р. Черек между с. Псыгансу и Нижний Черек. 

 
30. Малый зуек Charadrius dubius curonicus Gm. 

Малый зуек в Кабардино-Балкарии – широко распространенная 
птица. В период гнездования он заселяет речные долины на высоте 200-
2000 м н.у.м. Весной малый зуек прилетает в конце марта - начале апре-
ля. Самый ранний пролет отмечен мною в 1952 г. – 28 марта, в 1953 г. – 
4 апреля, в 1954 г. – 10 апреля, в 1955 г. – 27 марта, в 1956 г. – 25 марта, 
в 1957 г. – 2 апреля, в 1958 г. – 5 апреля. Вскоре после прилета образу-
ются пары, и с 2-й половины апреля начинается ток. 

К гнездостроению малые зуйки приступают с 3-й декады апреля, 
и в 1-й декаде мая в равнинной зоне уже встречаются полные свежие 
кладки яиц. В 1952 г. в 4 гнездах, найденных в долине р. Черек на высо-
те 300 м н.у.м., первые яйца были отложены 4 мая. Кладка закончена 
7 мая. В 1954 г. в двух гнездах, обнаруженных в долине р. Аргудан, 
первые яйца были отложены 9 мая. На высоте 300-900 м н.у.м. я не на-
блюдал существенной разницы в сроках откладки яиц. Так, в найденных 
мною гнездах в долине р. Черек в 1957 г. кладка началась на высоте 300 м 
– 8 мая, а на высоте 900 м – 9 мая. Если учесть, что в равнинной зоне 
некоторые особи приступили к размножению в конце 1-й декады мая 
(10 мая), то можно сказать, что в пределах этих высот птицы приступа-
ют к размножению почти одновременно. Разница во времени начала 
кладки яиц выявляется лишь при сравнении высокогорной зоны с рав-
нинной. По моим наблюдениям (1951-1960 гг.), как правило, на высоте 
1500-2000 м н.у.м. малые зуйки откладывают первые яйца на 5-10 дней 
позже, чем в равнинной зоне. В 1959 г. эта разница доходила до 15 дней 
(5 и 20 мая). 

Весной уровень в горных реках сильно поднимается, и гнездовые 
места часто заливаются водой. В результате гибнут многие кладки, и 
малые зуйки выводят птенцов только из повторно отложенных яиц. Так, 
в 1956 г. в долине р. Псыгансу на высоте 700 м н.у.м. в двух местах ма-
лые зуйки приступили к повторной кладке 12 июня (первая кладка по-
гибла 20 мая). Интересно отметить, что повторная кладка тоже содер-
жала 4 яйца. 
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В 1958 г. начало повторной кладки в долине р. Черек на высоте 
300 м н.у.м. отмечено 2 июня (первая кладка погибла 18 мая). Иногда 
после гибели первой кладки птицы сразу же приступают к повторной. В 
1959 г. в долине р. Аргудан первая кладка погибла 10 мая, и зуек 14 мая 
приступил к повторному отложению яиц. Так как гнездо было занесено 
песком, птицы построили новое в 4 м от старого. Часто вследствие раз-
лива рек гибнут и вторые кладки, и тогда птицы остаются без потомст-
ва. Такое явление я наблюдал в 1959 г. в долине р. Черек на высоте 300 
м н.у.м., когда первая кладка погибла 30 мая, а вторая – 25 июня. 

Вполне возможно, что после гибели второй кладки некоторые осо-
би гнездятся в третий раз, как это было отмечено у галстучника, который 
в течение лета может повторить кладку до 5 раз (Гладков, 1951), но таких 
явлений мне не приходилось наблюдать. Я неоднократно находил до-
вольно поздние свежие кладки малых зуйков (4 июля 1957 г., 11 июля 
1958 г., 9 июля 1959 г. и 13 июля 1960 г.). Самая поздняя кладка была 
найдена в 1960 г., что в некоторой степени объясняется поздней весной. 

Длительность гнездового периода (начиная от образования пар до 
полного оперения птенцов из самых поздних кладок) у большинства 
особей не превышает 100 дней, хотя в отдельных случаях может затяги-
ваться до 114 дней. Непрерывное насиживание начинается лишь после 
откладки последнего яйца, причем самка больше сидит на гнезде, чем 
самец. Он присаживается только на короткое время, чаще всего тогда, 
когда самка кормится. Длительность насиживания, по данным, приве-
денным в справочнике «Птицы Советского Союза», колеблется от 24 до 
26 дней, а по моим данным – от 19 до 20 дней. 

Во время насиживания самка ведет себя осторожно: с приближе-
нием опасности сходит с гнезда, отбегает в сторону или незаметно уле-
тает. Часто приходилось наблюдать, как самец, находящийся поблизо-
сти от гнезда, криком предупреждает самку о приближении опасности, 
и тогда она сходила с гнезда. Совершенно иначе ведет себя самка в мо-
мент вылупления птенцов. Испуганная птица отлетает от гнезда, но не 
улетает, а с криком кружится около гнезда. Если в это время в гнезде 
сидят уже обсохшие птенцы, то они прижимаются к земле и моменталь-
но замирают, а иногда незаметно покидают гнездо. 

На кормежке зуйков можно встретить в совершенно нехарактер-
ных для них биотопах. Так, с 3 по 10 июня 1960 г. ежедневно я наблю-
дал кормящихся зуйков около коровника, в 4 км от места гнездования. 
Зуйки прилетели сюда стайками до 20 особей в утреннее (5-7 час.) и 
вечернее (5-7 час.) время. У добытых здесь 4 экз. в желудках оказались 
остатки навозных жуков и дождевых червей. В районе с. Приближное 
20 июля 1960 г. я подстрелил зуйка, который держал в клюве медведку. 
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В 4 из 10 проанализированных желудков оказались личинки ручейников. 
Малые зуйки покидают пределы Кабардино-Балкарии с конца ав-

густа по октябрь включительно: основная масса птиц улетает в 2-й по-
ловине сентября (с 15 по 29 сентября 1959-1960 гг.). 

 
31. Чибис Vanellus vanellus L. 

Относительно гнездования чибисов на Северном Кавказе в орни-
тологической литературе имеется очень мало сведений. Наблюдения 
Э. Менетрие (1832), Р.Ф. Гогенаккера (1837), Г.И. Радде (1873), К.Ф. 
Кесслера (1878) относились к осени. М.Н. Богданов (1879) предполагал 
возможность гнездования чибиса на Кавказе. Первые сведения о гнез-
довой жизни чибисов на Северном Кавказе мы встречаем в работе Н.Я. 
Динника (1886), который наблюдал их в гнездовое время в Ставрополь-
ском крае и находил яйца этих птиц. 

В работе Р.Л. Беме (1958) «Птицы Центрального Кавказа» чибис 
проводится как пролетная птица. В теплые зимы 1959 и 1960 гг. часть 
особей оставалась в пределах республики на зимовку. Зиму чибисы 
проводят в долинах рек (преимущественно не замерзающих) и в откры-
тых местах равнинной зоны. В январе - феврале 1959-1960 гг. я неодно-
кратно встречал чибисов в долине р. Черек, в районе с. Нижний Черек, а 
также на полях около этого села. 

Чибисы прилетают в Кабардино-Балкарию в 1-й половине марта. 
Так, в 1952 г. первые особи наблюдались 10 марта, в 1953 г. – 14 марта, 
в 1954 г. – 15 марта, в 1956 г. – 4 марта, в 1957 г. – 16 марта, в 1958 г. – 8 
марта. Вскоре после прилета, в конце марта, чибисы разбиваются на 
пары и приступают к размножению. Полные кладки яиц я находил в 
1956 г. – 14 апреля, в 1957 г. – 20 апреля, в 1958 г. – 18 апреля, в 1959 г. 
– 10 мая, в 1960 г. – 4 мая. Однако указанные мною сроки кладки не 
являются предельно ранними для Северного Кавказа. Так, в 1879 г. Н.Я. 
Динник нашел 4 яйца 25 марта (старый стиль), а в 1884 г. обнаружил 
3-4-дневных чибисят 10 апреля (старый стиль). 

В Кабардино-Балкарии чибисы заселяют равнинную зону (от 200 
до 400 м н.у.м.), причем обитают на сырых травянистых лугах, в боло-
тах и на паховых полях, часто заливаемых водой. Гнездо этих птиц 
обычно бывает слабо выстлано стебельками травы. Во всех найденных 
мною 5 гнездах было по 4 яйца. Размеры яиц (20): 43-4532-34 мм. Хотя 
чибис – довольно широко распространенная птица в равнинной зоне 
Кабардино-Балкарии, но в общем численность его небольшая. Малень-
кие гнездовые колонии я находил в районах с. Александровское, При-
ближное, Урожайное и в 6 км к северу от с. Аргудан. Чаще всего я на-
блюдал их в период гнездования в районе с. Нижний Черек. 

В конце августа в Кабардино-Балкарии начинается пролет чиби-
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са, который заканчивается в основном в октябре, если не считать неко-
торых особей, остающихся на зиму. 

 
32. Кречетка Chettusia gregaria Pall. 

Пролет кречеток на Северном Кавказе впервые отмечен М.Н. Бо-
гдановым (1879), который встречал их в августе в степи между Георги-
евским и Ставрополем. Н.Я. Динник (1886) неоднократно наблюдал 
кречеток в районе Ставрополя весной и осенью вместе с чибисами. Л.Б. 
Беме (1926) также указывают на кречетку как пролетную птицу в Се-
верной Осетии. Вполне возможно, что и в Кабардино-Балкарии она по-
является на пролёте, но мне не приходилось её наблюдать ни разу. 

 
33. Камнешарка Arenaria interpres L. 

Р.Л. Бёме (1958) указывает, что Н. Волчанов наблюдал камне-
шарку 9 июня 1924 г. около Пятигорска. Я наблюдал её в Кабардино-
Балкарии всего 2 раза – 22 и 23 сентября 1960 г. на высоте 400 м н.у.м. в 
долине р. Черек, у самой воды. 

 
34. Чернозобик Calidris alpina alpina L. 

По данным Л.Б. Бёме (1926), чернозобик встречается в Северной 
Осетии на весеннем и осеннем пролетах. В Кабардино-Балкарии я до-
был 20 сентября 1960 г. одного старого самца около с. Аргудан, около 
небольшого пруда. Здесь же я наблюдал этих птиц 21-22 сентября того 
же года.  

 
35. Кулик-воробей Calidris minuta Leisl. 

Кулик-воробей – обычная птица на пролете в Кабардино-
Балкарии. Осенний пролет проходит с 2-й половины августа до конца 
сентября. А.А. Насимович (1955) наблюдал этих птиц 28 августа в горах 
в районе с. Жемтала. Я наблюдал пролет куликов 15 августа в долине р. 
Хулам в 5 км выше с. Безенги, а 20-27 сентября 1960 г. в районе с. Ар-
гудан около небольшого пруда добыл 5 экз. этих птиц. Отдельных запо-
здалых особей я встречал и в 1-й декаде октября (5-10 октября 1960 г.).  

 
36. Белохвостый песочник Calidris temminckii Leisl. 

Первые сведения о пролете белохвостого песочника на Кавказе в 
районах Терека, Кубани и берега Каспия мы находили в работе М.Н. 
Богданова (1879). На Северном Кавказе этот вид встречается в неболь-
шом количестве на пролете. Л.Б. Бёме (1926) добыл 1 экз. этой птицы 
6 августа 1915 г. в Северной Осетии, около г. Владикавказа. В Кабардино-
                                            
 В работе А.А. Насимовича (1955) указан не C. minuta, а C. temminckii (прим. ред.). 
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Балкарии белохвостого песочника я наблюдал всего один раз – 8 сен-
тября 1960 г. в долине р. Черек на высоте 500 м н.у.м. К сожалению, 
добыть этого кулика мне не удалось. 

 
37. Турухтан Philomachus pugnax L. 

О пролете турухтана на Кавказе имеются данные в работах 
Э. Менетрие (1832), М.Н. Богданова (1879), Г.И. Радде (1855), Н.Я. 
Динника (1886), И.Д. Чхиквишвили (1933), Р.Л. Беме (1958), И.Б. Вол-
чанецкого (1959). В Кабардино-Балкарии турухтан встречается в не-
большом количестве на пролете. В музее Кабардино-Балкарского уни-
верситета имеется 1 экз., добытый 28 сентября 1958 г. В 1960 г. я 
наблюдал стайку турухтанов из 5 особей 15 сентября недалеко от с. Ар-
гудан на озимой пшенице. 

 
38. Щеголь Tringa erythropus Pall. 

Впервые на Кавказе щеголя наблюдал Г.И. Радде (1885) в сере-
дине августа. М.Н. Богданов (1879) сообщает про эту птицу: "Я встре-
чал его в августе на Кубани, на Лабе и Куме, а в сентябре на Тереке и в 
дельте его" (стр.157). В Кабардино-Балкарии этот вид встречается в не-
большом количестве на пролете в сентябре (15 сентября 1960 г.). 

 
39. Травник Tringa totanus L. 

М.Н. Богданов (1879) указывает, что "Красноножка весьма обык-
новенна в Кавказском крае. По болотам в бассейне Терека и Кубани, а 
также по степным болотам Ставропольской губ. этот кулик гнездится" 
(стр.157). Н.Я. Динник (1886) также предполагал возможность гнездо-
вания травника на Северном Кавказе, где он наблюдал его весной и ле-
том. В Кабардино-Балкарии травник встречается в небольшом количе-
стве на пролете. Мною добыт 28 марта 1958 г. в районе с. 
Александровское и 20 сентября 1960 г. около с. Аргудан. 

 
40. Поручейник Tringa stagnatilis Bechst. 

Согласно М.Н. Богданову (1879), поручейник на Северном Кав-
казе – весьма обыкновенная птица и гнездится в бассейнах Терека и 
Кубани, а также в Ставропольском крае. Н.Я. Динник (1886) сообщает 
про эту птицу: "Я встречал несколько раз весной и летом в Ставрополь-
ской губернии и Кубанской области" (стр.285). В Кабардино-Балкарии я 
наблюдал поручейника в 1952 г. – 5 мая в долине р. Баксан недалеко от 
с. Ново-Ивановка, в 1953 г. – 9 мая в том же районе и 10 мая – в долине 
р. Урух. Гнезда этого кулика я находил в 1952 г. – 14 мая, в 1953 г. – 16 
мая, в 1954 г. – 25 мая и в 1955 г. – 28 мая. С 1956 по 1960 г., несмотря 
на тщательные поиски, я не мог найти гнезда поручейника, хотя и до-
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был 4 особи в мае и июле. По всей вероятности эти кулики гнездятся в 
Кабардино-Балкарии нерегулярно. 

 
41. Большой улит Tringa nebularia Gunn. 

В Кабардино-Балкарии большой улит встречается в небольшом 
количестве на пролете. В 1959 г. я наблюдал этого кулика 28 августа в 
долине р. Черек на высоте 600 м н.у.м., в 1960 г. – 27 августа у Верхних 
Голубых озер, 4 и 10 сентября – около с. Аргудан у небольшого пруда. 

 
42. Черныш Tringa ochropus L. 

Первые сведения о нахождении черныша на Кавказе мы находим 
в работе Э. Менетрие (1832). М.Н. Богданов (1879) сообщает, что этот 
кулик "водится по всем маленьким и большим рекам Кавказа, как на 
плоскости, так и в горах, где он доходит до полосы горных лугов" 
(стр.158). Н.Я. Динник (1886) предполагал возможность гнездования 
черныша на Северном Кавказе. По данным Р.Л. Бёме (1958), черныш – 
гнездящаяся, перелетная птица, которая встречается от предгорий до 
границы лесной растительности Центрального Кавказа 

В Кабардино-Балкарии черныш – довольно обычная птица. Она 
заселяет в период гнездования речные долины равнинной и предгорной 
зоны республики. Наиболее часто этот вид можно наблюдать в равнин-
ной зоне по долинам рек Терек, Малка, Баксан, Черек и Чегем. В гнез-
довое время черныш иногда попадается по долинам рек высоко в горах. 
Я наблюдал его 10 июня 1960 г. в долине р. Баксан на высоте 1800 м 
н.у.м., но ни разу не находил гнезд этого кулика выше 600 м н.у.м. 

Весенний прилет черныша я отмечал в 1952 г. – 23 марта, в 1953 г. 
– 28 марта, в 1954 г. – 2 апреля, в 1955 г. – 24 марта, в 1956 г. – 4 апреля, в 
1957 г. – 19 марта и в 1958 г. – 21 марта. По литературным данным, гнезда 
черныша помещаются преимущественно на деревьях, чаще поблизости от 
болота (Гладков, 1951). Найденные мною в равнинной зоне Кабардино-
Балкарии 4 гнезда были расположены на земле.  

Первое гнездо с 1 яйцом (начало кладки) я нашел 19 мая 1955 г. в 
долине р. Черек на высоте 300 м н.у.м. Оно помещалось на земле между 
камнями и представляло собой небольшое углубление без подстилки. 
Второе гнездо с 4 свежими яйцами я обнаружил 29 мая 1956 г. в долине 
р. Терек в районе с. Александровское. Гнездо находилось также на зем-
ле между глыбами песчаника, лоток был выложен очень слабо, букваль-
                                            
 Черныш на Кавказе сейчас однозначно не гнездится. На обратных миграци-
ях он появляется здесь в начале - середине июня, создавая иногда впе-
чатление недавно вылетевших выводков. Все описанные Х.Т. Моламусо-
вым гнезда принадлежали, скорее всего, перевозчику – обычному обитателю 
горных и предгорных рек Кавказа (прим. ред.). 
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но десятками стебельков прошлогодних трав. Третье гнездо было най-
дено 5 мая 1957 г. в долине р. Черек около с. Нижний Черек. Гнездо 
было построено на земле, в небольшом углублении среди камней. В 
кладке было 4 слабо насиженных яйца. Четвертое гнездо с тремя све-
жими яйцами я обнаружил 14 мая 1960 г. в долине р. Терек около ст. 
Котляревская. Оно помещалось в небольшом углублении среди камней. 
Лоток был слабо выстлан. Судя по форме и размеру гнезда, а также со-
ставу гнездового материала, оно принадлежало перевозчику, но было 
занято чернышом. 

Начиная с 1-й декады августа, черныши образуют большие стаи 
(до 50-100 особей) и кочуют в поисках пищи с места на место. Мне час-
то приходилось наблюдать стаи до 100 особей на рисовых полях Малой 
Кабарды в 1959-1960 гг. Обычно вместе с чернышами попадались и фи-
фи, которые в некоторых случаях составляли половину стаи (12 августа 
1959 г.). Судя по общей численности черныша, в осеннее время боль-
шое число особей этого вида залетает в республику из других районов 
Северного Кавказа. Осенний пролет черныша в Кабардино-Балкарии 
начинается с конца августа и продолжается до конца сентября. Устано-
вить окончание осеннего пролета бывает трудно, потому что в теплые 
зимы часть особей остается зимовать в республике. Я неоднократно на-
блюдал и добывал чернышей в январе - феврале 1959-1961 гг. в районах 
с. Нижний Черек, Александровское и Озрек. Зимой они держатся чаще 
всего одиночками вблизи незамерзающих рек или болот. 

 
43. Фифи Tringa glareola L. 

Хотя фифи в гнездовое время не является редкой птицей в Ка-
бардино-Балкарии, тем не менее мне ни разу не удалось найти гнездо 
этого кулика. В основном фифи встречается летом на высоте 200-400 м 
н.у.м., т.е. в северо-восточной половине равнинной зоны республики.  

Весенний пролет фифи в Кабардино-Балкарии я отмечал в 1953 г. 
– 28 марта, в 1954 г. – 4 апреля, в 1955 г. – 5 апреля в 1956 г. – 27 марта, 
в 1958 г. – 3 апреля. Осенью, начиная с 2-й декады августа, этот вид 
встречается стаями вместе с чернышами. Осенний пролет фифи прохо-
дит с 3-й декады августа по сентябрь включительно. В горных ущельях 
я наблюдал их в 1958 г. – 25 августа, в 1959 г. – 19 августа и в 1960 г. – 
26 августа. Основная масса птиц покидает республику с 10 по 25 сен-
тября, хотя отдельные особи встречаются и зимой. В музее Кабардино-
Балкарского университета имеется 1 экз., добытый 11 декабря 1958 г. 
Два экземпляра фифи добыто мною 2 января 1960 г. в долине р. Урух 
около с. Александровское. В этом районе 4 января 1960 г. я видел 4 особи. 
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44. Перевозчик Tringa hypoleucos L. 
Перевозчик – широко распространенная птица в Кабардино-Бал-

карии. В гнездовое время его можно наблюдать по речным долинам от 
равнинной зоны почти до самых перевалов. Прилет первых перевозчи-
ков в республику я отмечал в 1953 г. – 2 апреля, в 1954 г. – 25 марта, в 
1955 г. – 28 марта, в 1956 г. – 4 апреля, в 1957 г. – 3 апреля, в 1958 г. – 
27 марта. 

Вскоре после прилета, в конце 1-й декады апреля, наблюдаются 
первые признаки токования, выражающееся в основном в драках между 
самцами. Постепенно стайки разбиваются на пары, самцы прекращают 
драки и в 3-й декаде апреля уже усиленно токуют около своих самок. В 
равнинной и предгорной зонах перевозчики приступают к устройству 
гнезд в конце апреля - начале мая. Гнезда, как правило, находятся по-
близости от воды, чаще всего под небольшим кустиком. 

На высоте 200-900 м н.у.м. полные свежие кладки я находил в 1-й 
декаде мая. В 1954 г. – 5 мая, в 1955 г. – 8-9 мая, в 1956 г. – 10 мая, в 
1957 г. – 9 мая, в 1958 г. – 5, 7, 10 мая, в 1960 г. – 8-9 мая. 

В горах, на высоте 1500-2000 м, начало кладки отмечено мною во 
2-й декаде мая. В 1959 г. в районе с. Эльбрус, на высоте 1800 м, первое 
яйцо было отложено 19 мая, а в 1960 г. – 18 мая. В этом районе в 1959-
1960 гг. я нашел 10 гнезд с полными кладками. Наиболее поздняя све-
жая кладка была найдена 20 июня 1959 г. 23-29 июня 1960 г. я отстрелял 
двух самок, у которых в яйцеводах оказались готовые к сносу яйца. По-
добная растянутость сроков размножения, очевидно, объясняется тем, 
что по каким-либо причинам первая кладка погибла, и птицы повторно 
откладывали яйца. Чаще всего кладки гибли при разливах горных рек. 
Токующих самцов можно встретить вплоть до конца июня (16, 18, 21, 
28 июня 1960 г.). 

Гнездо перевозчика представляет собой конусовидную ямку глу-
биной 32-48 мм, наружный диаметр лотка 85-112 мм, внутренний – 48-
56 мм (21 гнездо). Во всех найденных кладках было по 4 яйца (30 
гнезд). Размеры яиц (120) 34-3925-26 мм. В зависимости от места, где 
построено гнездо, лоток бывает выложен различными материалом: под 
травянистым кустиком – сухими стеблями и листьями травы, под облепи-
хой – ее сухими листьями, под сосной – сосновыми иглами (фото 17). 

Насиживание начинается после полной кладки, о чем свидетель-
ствует бросившееся нам в глаза одновременное вылупление птенцов, 
которое продолжается от 50 до 70 мин. (в 4 случаях). Вылупившиеся 

                                            
 Высота молодых сосен и облепихи, под которыми я находил гнезда, не превы-
шала 40 см. 
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птенцы покидают гнездо на второй день. Так, 12 июня 1960 г. в 12 час. 
дня в одном гнезде вылупились 4 птенца, а в 10 час. утра 13 июня они 
покинули гнездо. В другом случае птенцы покинули гнездо ровно через 
20 час. после вылупления. 

Птенцы ведут себя очень осторожно, и при малейшем признаке 
опасности, о которой они узнают прежде всего по крику родителей, они 
быстро разбегаются и прячутся в густой траве, под кустарниками, в не-
больших углублениях между камнями. Как только опасность миновала, 
самка созывает птенцов, издавая продолжительные крики – фи-и-и, 
фи-и-и, фи-и-и... 

Вместе с птенцами я часто встречал и самцов. Они принимают 
участие, наряду с самками, в вождении птенцов, но мне не приходилось 
наблюдать, чтобы самцы насиживали яйца. Ни у одного из добытых в 
гнездовое время 10 самцов я не обнаружил наседного пятна. По всей 
вероятности, если самцы принимают участие в насиживании, то в не-
значительной степени. Самка отводит врага как от птенцов, так и от 
насиженных яиц. При этом она притворяется подбитой и бегает с полу-
раскрытыми крыльями, качаясь с боку на бок и издавая особый крик, 
совсем непохожий на обычный свист перевозчика. 

Птенцы быстро растут и на 20-й день уже способны летать. С 
этого времени и начинается их самостоятельная жизнь: сами спасаются 
от врагов, сами находят себе корм. Однако родители до конца лета (до 
отлета) остаются в какой-то степени связанными с выводком. Особенно 
это хорошо заметно в полдень, когда птицы отдыхают поблизости от 
воды, чистятся и купаются.  

С 1-й декады августа к стайкам перевозчиков присоединяются 
зуйки, черныши, фифи, и все они кочуют по берегам рек. Нередко также 
можно наблюдать их на прибрежных огородах и рисовых полях. Отлет 
продолжается с 3-й декады августа по сентябрь включительно. Отдель-
ные запоздалые особи встречаются и в октябре (12 октября 1958 г.. 8 
октября 1959 г.. 14 октября 1960 г.). 

Вес добытых птиц: самца – 44,4 г (10 июня 1958 г.), самок – 47,5 г 
(4 июня 1960 г.), 51,7 г (27 июня 1960 г.) и 53,9 г (4 июля 1960 г.). Вес 
молодой птицы – 63,1 г (4 июля 1960 г.). 

 
45. Круглоносый плавунчик Phalaropus lobatus L. 

По данным Г.И. Радде (1885), Л.Б. Беме (1926) и Р.Л. Беме (1958), 
круглоносый плавунчик встречается на Кавказе на осеннем пролете (ав-

                                            
 В период вылупления птенцов за гнездом было установлено круглосуточное 
наблюдение. 
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густ - ноябрь). В Кабардино-Балкарии я наблюдал его всего один раз 27 
августа 1960 г. у Голубого озера. 

 
46. Ходулочник Himantopus himantopus L. 

В Северной Осетии Л.Б. Беме (1926) добыл 1 экз. в середине сен-
тября 1925 г. И.Б. Волчанецкий (1959) относит этого кулика к гнездя-
щимся птицам Восточного Предкавказья (Ставропольский край и Гроз-
ненская область). Вполне возможно, что в Кабардино-Балкарии этот вид 
встречается на осеннем пролете, но мне не приходилось наблюдать его 
в пределах республики. 

 
47. Шилоклювка Recurvirostra avosetta L. 

Н.Я. Динник (1886) наблюдал шилоклювку в Ставропольском 
крае в гнездовое время. Л.Б. Беме (1926) добыл 2 экз. этой птицы на 
осеннем пролете в 1911 и 1912 гг. на Северном Кавказе около г. Влади-
кавказа. И.Б. Волчанецкий (1959) считает шилоклювку гнездящейся 
птицей в дельте Терека и на озерах Восточного Предкавказья. Возмож-
но, что в Кабардино-Балкарии она встречается на пролете, но мне не 
приходилось ее наблюдать. 

 
48. Большой веретенник Limosa limosa L. 

Данные о нахождении большого веретенника на Кавказе мы на-
ходим в работах Р.Ф. Гогенаккера (1837) – в районе Ленкорани, М.Н. 
Богданова (1879) – в Ставропольском крае, Г.И. Радде (1885) – в Закав-
казье, Н.Я. Динника (1886) – в Ставропольском крае, Р.Л. Беме (1958) – 
в Северной Осетии. В Кабардино-Балкарии этот вид встречается в не-
большом количестве на пролете. Добыт всего один раз 10 сентября 1960 
г. в долине р. Терек в районе с. Александровское. 

 
49. Большой кроншнеп Numenius arquata L. 

М.Н. Богданов (1879) сообщает, что "большой кроншнеп гнез-
диться в степях Ставропольской губ. Осенью около Кубани и Терека 
попадается в большом числе" (стр.155). По данным Р.Л. Беме (1958), он 
встречается в предгорьях Центрального Кавказа на осеннем пролете (29 
сентября 1926 г., 23 августа 1947 г.). В Кабардино-Балкарии большой 
кроншнеп наблюдается в небольшом количестве на пролете. Добыт 29 
августа 1959 г. и 19 сентября 1960 г. в районе с. Александровское в до-
лине р. Терек. 

 
50. Малый кроншнеп Numenius tenuirostris Vieill. 

Согласно М.Н. Богданову (1879), этот кулик весьма обыкновенен 
и гнездится в степях Ставропольского края. По данным Н.Я. Динника 
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(1886), кроншнепы прилетают в Ставропольский край с 2-й половины 
марта (26 марта 1878 г., 24 марта 1879 г. и 4 апреля 1881 г.). По его же 
наблюдениям, осенний прилет этих птиц начинается в конце 1-й декады 
августа. Л.Б. Беме (1926) наблюдал малого кроншнепа один раз в Се-
верной Осетии. В Кабардино-Балкарии эту птицу мне никогда не при-
ходилось встречать. 

 
51. Средний кроншнеп Numenius phaeopus L. 

По данным А.К. Сатунина (1911), средний кроншнеп встречается 
на пролете по всему Кавказу. Л.Б. Беме (1926) наблюдал его на осеннем 
пролете в Северной Осетии. Мне не приходилось встречать среднего 
кроншнепа на территории Кабардино-Балкарии. 

 
52. Вальдшнеп Scolapax rusticola L. 

Первые сведения о нахождения вальдшнепа на Кавказе мы нахо-
дим в работах Э. Менетрие (1832), Р.Ф. Гогенаккера (1837), 
А. Нордмана (1840), А. Виноградова (1870), К.Ф. Кесслера (1878), М.Н. 
Богданова (1879). Характер пребывания этой птицы на Северном Кавка-
зе впервые выяснен Н.Я. Динником (1886), который писал: "огромное 
большинство вальдшнепов, населяющих Кавказ, суть временные наши 
гости, но небольшая часть их остается здесь на лето и размножается" 
(стр.275). Хотя Н.Я. Динник неоднократно наблюдал вальдшнепов в 
гнездовое время в Ставропольском крае, но, согласно его данным, ни 
разу не находил гнезд этой птицы. 

О гнездовании вальдшнепов в различных районах Кавказа указа-
но в работах К.А. Сатунина (1907) – в Грузии, Ф.В. Вильконского (1879) 
– в Западном Закавказье, Л.Б. Беме (1926) – в Северной Осетии, Ю.В. 
Аверина и А.А. Насимовича (1938) – в пределах Кавказского государст-
венного заповедника, Р.Л. Беме (1958) – в Северной Осетии. Но и в этих 
работах мы находим очень мало сведений о размножении вальдшнепа 
на Центральном Кавказе. Л.Б. Беме (1958) приводит сообщение Н.В. 
Селегененко о том, что в мае - начале июня он наблюдал тягу вальд-
шнепа около курорта Дарьяли в долине р. Армхи. Других данных о раз-
множении вальдшнепа в центральной части Северного Кавказа в лите-
ратуре нет. 

В Кабардино-Балкарии вальдшнеп, по моим наблюдениям, явля-
ется гнездящейся перелетной и частично зимующей птицей. Весенний 
пролет его начинается сравнительно рано. Появление первых вальд-
шнепов мною отмечено в 1956 г. – 5 марта, в 1952 г. – 10 марта, в 1953 
г. – 14 марта, в 1954 г. – 15 марта, в 1955 г. – 25 марта, в 1958 г. – 9 мар-
та, в 1957 г. – 1 апреля, в 1958 г. – 20 марта и в 1959 г. – 24 марта. Вско-
ре после прилета начинается тяга. Первые токующие самцы отмечены: 
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в 1956 г. – 20 марта, в 1958 г. – 25 марта, в 1959 г. – 19 марта. Судя по 
тому, что численность вальдшнепов на тяге в конце марта - начале ап-
реля значительно выше, чем в мае, можно с уверенностью сказать, что 
большая часть "тянущих" вальдшнепов принадлежит к пролетным, на 
что указал в свое время Н.Я. Динник (1886). 

В гнездовое время вальдшнепов можно наблюдать в лесах как 
равнинной, так и горной зоны, но всегда в небольшом количестве. Най-
денные мною гнезда располагались в небольших естественных углубле-
ниях под кустиками лесной поросли. Основными материалами для уст-
ройства гнезда служили сухие стебли и опавшие прошлогодние листья 
деревьев. В целом гнездо имеет вид очень неглубокой ямы. Начало 
кладки я отмечал: в 1958 г. – 2 мая, в 1959 г. – 3 мая, в 1960 г. – 23 апре-
ля. Всего на территории Кабардино-Балкарии я нашел 6 гнезд: одно – в 
равнинной зоне (10 мая 1957 г.), 3 – в предгорной зоне (2 мая 1958 г. и 3 
мая 1959 г. и 23 апреля 1960 г.) и 2 гнезда с пуховичками – в горной 
зоне (17 мая 1959 г. и 18 мая 1960 г.). 

В равнинной и предгорной зонах птенцы покидают гнездо сразу, 
как только обсохнут. В горной зоне, на высоте 1800 м я наблюдал иную 
картину. Здесь птенцы оставались в гнезде 2-3 дня. Так, 17 мая 1959 г. в 
6 часов вечера вылупились 4 птенца. 18 мая они сидели в гнезде, 19-го – 
в 10 часов утра, когда солнце пригрело, – птенцы покинули гнездо и до 
5 час. вечера держались вместе с матерью поблизости от него, а затем 
снова вернулись в гнездо. 18 мая ночью выпал снег; 19-го птенцы сиде-
ли в гнезде и самка грела их. 20 мая птенцы покинули гнездо в 8 час. 
утра, и я их больше не видел. В том же районе 18 мая 1960 г. было най-
дено гнездо с 4 птенцами 2-3-дневного возраста, которые сидели в гнез-
де (фото 18). Самка грела их. 

Такое поведение птенцов в горной зоне можно объяснить тем, 
что в горах в 3-й декаде мая часто бывают по ночам заморозки, выпада-
ет слабый снег (17-20 мая 1959-1960 гг.) и температура воздуха понижа-
ется до –2 (18 мая 1960 г.). Естественно, что при такой низкой темпера-
туре пуховички менее активны и самке легче их обогреть в гнезде. 
Низкая температура отражается и на росте птенцов. Так, 4 птенца, 
взвешенные сразу после вылупления 17 мая 1959 г., весили 17-17,5 г., на 
третий день, 20 мая, в 7 час. утра – 18-19,1 г. Птенцы были очень сла-
бые. Взятые мною 2 птенца прожили всего 5 час.  

Осенний пролет вальдшнепов в Кабардино-Балкарии начинается с 
2-й декады сентября и продолжается до первых чисел ноября. Основная 
масса пролетает с 20 сентября по 25 октября. Зимой я видел вальдшнепов 
всего 3 раза – 4 января 1959 г., 10 и 15 января 1960 г. в равнинной зоне, в 
районе с. Александровское (в лесу у незамерзающих ручьев). 
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53. Бекас Capella gallinago gallinago L. 
Бекас в Кабардино-Балкарии – обычная птица, но встречается 

только на пролете. Весенний пролет начинается с 2-й половины марта и 
продолжается до последних чисел апреля. В 1960 г. я наблюдал бекаса и 
в мае (19-15 мая), что объясняется поздней весной этого года. Осенний 
пролет бекасов проходит с 1-й декады августа по октябрь включитель-
но. Появление первых пролетных птиц в равнинной и предгорной зонах 
я отмечал в 1958 г. – 8 августа, в 1959 г. – 10 августа, в 1960 г. – 9 авгу-
ста. Основная масса пролетает с 15 сентября по 20 октября. Отдельные 
особи зимуют в равнинной зоне, поблизости от незамерзающих рек. На 
зимовке мною добыты 2 экз. в районе с. Александровское 10 января 
1959 г. и 16 января 1960 г. 

 
54. Азиатский бекас Capella stenura Bp. 

В работе Р.Л. Беме (1958) есть указание на добычу азиатского бе-
каса в Северной Осетии 4 сентября 1934 г. в районе г. Владикавказа. 

 
55. Дупель Capella media Lath. 

Дупель – обычная птица на пролете в равнинной и предгорных 
зонах республики. Весенний пролет начинается с 2-й половины марта и 
продолжается до конца 1-й декады мая. Отдельные особи попадаются 
по сырым лугам и в течение всего мая. Весенний пролет мною отмечен: 
в 1951 г. – 25 марта, в 1952 г. – 20 марта, в 1953 г. – 27 марта, в 1954 г. – 
24 марта, в 1955 г. 4 апреля, в 1956 г. – 10 апреля, в 1957 г. – 8 апреля, в 
1958 г. – 16 марта и в 1959 г. – 17 марта. Запоздалых особей на весеннем 
пролете я наблюдал 10 мая 1958 г., 15 мая 1959 г., 20-28 мая 1960 г. 
Численность дупеля на весеннем пролете значительно выше, чем на 
осеннем, который проходит с 3-й декады августа по сентябрь включи-
тельно (в 1958 г. – 20 августа, в 1959 г. – 28 августа, в 1969 г. – 5-29 сен-
тября). Отдельные особи встречаются в октябре (6-10 октября 1960 г.). 

 
56. Гаршнеп Lymnocryptes minima Brünn. 

Гаршнеп является пролетной птицей в Кабардино-Балкарии. Вес-
ной он появляется обычно с 2-й половины марта. Начало пролета я от-
мечал: в 1955 г. – 16 марта, в 1956 г. – 19 марта, в 1957 г. – 22 марта, в 
1959 г. – 15 марта. Пролет заканчивается в 1-й половине апреля (в 1957 
г. – 10 апреля, в 1958 г. – 8 апреля, в 1959 г. – 15 апреля). Один раз я 
видел его в конце апреля (29 апреля 1960 г.) в районе с. Александров-
ское. Осенний пролет проходит с конца августа до 1-й половины ноября 
(в 1959 г. – 29 августа, в 1960 г. – 6 ноября). Основная масса птиц про-
летает в сентябре (в 1959-1960 г. 10-29 сентября). 
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57. Кулик-сорока Haematopus ostralegus longipes But. 
О гнездовании этого кулика в центральной части Северного Кав-

каза в орнитологической литературе нет определенных указаний. Суще-
ствует лишь предположение о возможности его гнездования. Л.Б. Беме 
(1926) отмечает, что в Северной Осетии кулик-сорока является редкой 
пролетной птицей. Про этого кулика Р.Л. Беме (1958) сообщает: "нами 
пара куликов-сорок наблюдалась в течение всего лета 1947 г. по отме-
лям р. Терек около г. Владикавказа. Птицы, вероятно, здесь гнездились" 
(стр.127). 

В Кабардино-Балкарии этот вид является гнездящейся, перелет-
ной птицей. Весной она прилетает в 3-й декаде марта. Появление ку-
лика-сороки я отмечал: в 1955 г. – 22 марта, в 1956 г. – 17 марта, в 1957 
г. – 25 марта, в 1958 г. – 8 апреля, в 1959 г. – 4 апреля и в 1960 г. – 15 
апреля. В апреле птицы держатся стайками и совершают довольно 
большие кормовые кочевки, во время которых их можно наблюдать в 
10-20 км от места гнездования. Кормовые кочевки совершаются и в 
гнездовое время. Так, я неоднократно наблюдал кулика-сороку в июне 
по речным долинам до высоты 900-1000 м, хотя его гнездовые места в 
Кабардино-Балкарии расположения не выше 500 м н.у.м. 

Кладка у кулика-сороки начинается с 3-й декады мая. Полные 
свежие кладки я находил: в 1955 г. 4 июня, в 1957 г. – 2 июня, в 1958 г. 
– 14 июня, в 1959 г. – 3 июня, в 1960 г. – 29 мая. Всего один раз я нашел 
полную свежую кладку в 1-й декаде мая (9 мая 1956 г.). В период гнез-
дования кулик-сорока расселяется по речным отмелям в равнинной зоне 
на высоте 200-500 м н.у.м. Небольшие гнездовые колонии были найде-
ны в 1953-1969 гг. в долинах рр. Черек, Чегем, Малка. Чаще всего я на-
блюдал их в долине р. Черек в районе с. Нижний Черек. Общая числен-
ность гнездящегося кулика-сороки в этом районе больше, чем где-либо 
в республике. 

Появление птенцов кулика-сороки падает на конец 2-й декады 
июня. Одно-двух-дневных птенцов я находил: в 1957 г. – 20 июня, в 
1958 г. 20 июня, в 1959 г. – 18 июня, в 1960 г. – 19 июня. По всей веро-
ятности эти сроки не являются предельно ранними, так как я нашел 22 
июня 1959 г. четырех птенцов в возрасте примерно 8-9 дней. Только что 
вылупившихся птенцов я наблюдал и в июле (10 июля 1960 г.). Видимо, 
эти птенцы были из повторной кладки. 

Осенний пролет кулика-сороки начинается с конца 2-й декады 
августа и продолжается до первых чисел октября (в 1957 г. – до 5 октяб-
ря, в 1958 г. – до 10 октября, в 1959 г. – до 2 октября, в 1960 г. – до 11 
октября). Основная масса птиц покидает республику в сентябре. Во 
время пролетов этих куликов можно наблюдать высоко в горах по до-
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линам рек Малка, Баксан, Черек, Чегем и Хулам, а также у Верхних Го-
лубых озер.  

 
58. Сизая чайка Larus canus L. 

В Кабардино-Балкарии этот вид я наблюдал всего 2 раза в доли-
не р. Терек в районе с. Александровское (10 ноября 1957 г. и 25 октяб-
ря 1958 г.). 

 
59. Морской голубок Larus genei Breme 

Морской голубок встречается в Кабардино-Балкарии очень ред-
ко. Добыт 1 экз. 20 января 1954 г. в районе г. Нальчика. Летом я наблю-
дал его всего 2 раза – 4 мая 1954 г. в долине р. Баксан и 6 мая 1954 г. в 
долине р. Терек. 

 
60. Черноголовый хохотун Larus ichtyaetus Pall. 

М.Н. Богданов (1879) предполагал возможность залета черного-
лового хохотуна в долины внутренних кавказских рек, в частности Те-
река, Куры и Аракса. Н.В. Селегененко (1949) отмечает случай залета 
этой птицы в предгорья Северной Осетии 24 марта 1949 г. (5 особей). 

 
61. Обыкновенная чайка Larus ridibundus L. 

По данным М.Н. Богданова (1879), обыкновенная чайка водится 
по всему Кавказу, за исключением горной области. Согласно Г.И. Радде 
(1885) и М.А. Мензбира (1895), этот вид встречается летом на горных 
озерах Армении, где и гнездится. И.Д. Чхиквишвили (1933) находил 
обыкновенную чайку в гнездовое время в Джавахетии. И.Б. Волчанец-
кий (1959) считает ее гнездящейся птицей Восточного Предкавказья. 
Л.Б. Беме (1926) указывает, что неоднократно встречал этих чаек в до-
лине р. Терек около г. Владикавказа. В Кабардино-Балкарии я наблюдал 
обыкновенную чайку всего один раз – 22 октября 1960 г. в долине р. 
Терек около с. Александровское. 

 
62. Малая чайка Larus minutus Pall. 

Малая чайка в Кабардино-Балкарии является обычной пролетной 
птицей. Добыта 20 октября 1960 г. в долине р. Черек на высоте 300 м 
н.у.м. и 19 августа 1961 г. около с. Аргудан. 

 
63. Обыкновенная черная крачка Chlidonias nugra nigra L. 
М.Н. Богданов (1879) наблюдал черную крачку в июне, июле и 

августе в долинах Терека и Кубани. В Кабардино-Балкарии черная 
крачка появляется обычно во время миграций. Весенний пролет начина-
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ется с 2-й половины апреля и длится до конца 2-й декады мая. Иногда 
она встречается и в 3-й декаде мая (2 экз. добыты мной 25 мая 1959 г.). 
Осенний пролет наблюдается с 3-й декады августа по сентябрь включи-
тельно. В горах у Верхних Голубых озер я добыл 2 экз. 20 августа 1960 г. 

 
64. Чайконосая крачка Gelochelidon nilotica nilotica Gmelin 

Этот вид редко встречается в Кабардино-Балкарии, и бывает 
лишь на пролете. Один экземпляр добыт мною 22 сентября 1956 г. в 
долине р. Терек около с. Урожайное. 

 
65. Обыкновенная речная крачка Sterna hirundo hirundo L. 
В орнитологической литературе, посвященной птицам централь-

ной части Северного Кавказа, нет точных данных о гнездовании речной 
крачки в этом районе. В работах Н.Я. Динника (1886), Л.Б. Беме (1926), 
Р.Л. Беме (1958) она даже не упоминается как пролетная птица. 

В Кабардино-Балкарии эта крачка является довольно обычной 
птицей и держится по речным долинам равнинной зоны. Весной они при-
летают обычно, начиная с 3-й декады апреля. Появление первых крачек в 
этом районе отмечалось в 1954 г. – 29 апреля, в 1955 г. – 10 мая, в 1956 г. 
– 28 апреля, в 1957 г. – 15 мая, в 1958 г. – 4 мая, в 1959 г. – 6 мая, в 1960 г. 
– 4 мая. В гнездовое время крачки заселяют речные долины в пределах от 
200 до 600 м н.у.м., образуя небольшие колонии. Такие колонии встреча-
ются по р. Черек на высоте 200-700 м н.у.м., по р. Чегем – от 200 до 300 м, 
по р. Баксан – от 200 до 500 м, по р. Малке – от 200 до 600 м. В поисках 
пищи крачки поднимаются по речным долинам даже до 800-1000 м. В 
гнездовое время я наблюдал крачек в долинах и более мелких рек – Лес-
кен, Аргудан, Урвань, Шалушка, Нальчик, но гнезд этих птиц здесь я не 
находил. Видимо, они сюда прилетают только на кормежку.  

Основная масса птиц гнездится на высоте 200-300 м н.у.м. обыч-
но на песчаных и галечниковых участках, а также на плавнях. Гнездо 
представляет собой небольшое углубление, чаще всего естественное, со 
слабой растительной подстилкой. Из найденных мною 15 гнезд, 6 были 
совершенно без подстилки. Начало кладки я наблюдал: в 1955 г. – 2 ию-
ня, в 1956 г. – 4 июня, в 1957 г. – 8 июня, в 1958 г. – 29 мая, в 1959 г. – 2 
июня, в 1960 г. – 30 мая. Птенцы появляются в 3-й декаде июня (в 1955 
г. – 25 июня, в 1956 г. – 27 июня, в 1957 г. – 30 июня, в 1958 г. – 21 ию-
ня, в 1959 г. – 24 июня, в 1960 г. – 22 июня). Судя по нахождению хо-
рошо летавших слётков 11 июля 1957 г. (фото 19), наши данные не яв-
ляются предельно ранними. По всей вероятности, некоторые особи 
выводят птенцов, начиная со 2-й декады июня. Соответственно этому и 
кладка происходит раньше, чем в указанные мною сроки. Но это не мас-
совое явление. 
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Нахождение слабо насиженных яиц в конце июня (28 июня 1960 
г.) и в начале июля (3 июля 1959 г.) наводит на мысль о возможности 
повторной кладки в случае гибели первой. Это подтверждается нахож-
дением птенцов 16 июля 1960 г. в пойме р. Малки около с. Приближное. 
Здесь я наблюдал ежедневно с 15 по 22 июля, как речные крачки носили 
корм и, по всей вероятности, кормили птенцов, еще не поднявшихся на 
крыло. С конца 1-й декады августа речные крачки начинает совершать 
значительные кормовые кочевки, во время которых они встречаются в 
долинах как малых, так и больших рек, а также на искусственных водо-
емах вдали от мест гнездования. Кочевки постепенно переходят в осенний 
перелет (с 3-й декады). Миграция продолжается до 3-й декады сентября. 

В желудках добытых мною 10 экз. этого вида оказалась исключи-
тельно рыба – главным образом мелкие усачи. 

  
66. Обыкновенная малая крачка Sterna albifrons albifrons Pall. 

М.Н. Богданов (1879) сообщает, что "малая мартышка встречает-
ся в большом количестве по Тереку, Куме, Кубани и их притокам, но 
только до подножья гор. В горной полосе никогда не встречал ее" 
(стр.185). И.В. Волчанецкий (1959) считает малую крачку гнездящейся 
птицей Восточного Предкавказья (на озерах и в дельте Терека). В Ка-
бардино-Балкарии эта крачка тоже встречается в небольшом количестве 
на пролете. Осенняя миграция проходит в конце августа до 1-й декады 
октября. Основная масса птиц пролетает с 5 по 25 сентября. 25 августа 
1960 г. я добыл 2 особи этого вида на верхних Голубых озерах на высо-
те около 1000 м н.у.м. В этом же году я наблюдал пролетные стаи 2-4 
сентября в долине р. Нальчик (в районе парка), 5-29 сентября в долине 
рек Черек, Аргудан, Лескен и Урух, 8-10 октября на пруду около с. Ар-
гудан. Два экземпляра добыты мною 25 мая 1959 г. в районе г. Нальчика 
и хранятся в музее Кабардино-Балкарского университета. 

 
67. Чернозобая гагара. Gavia arctica arctica L. 

В Кабардино-Балкарии чернозобая гагара встречается редко на 
пролете. Мною добыт всего 1 экз. 21 сентября 1960 г. на р. Нальчик 
(фото 20-21). 

 
68. Чомга Colymbus cristatus cristatus L. 

М.Н. Богданов (1879) сообщает, что "хохлатый нырец водится в 
бассейнах Терека и Кубани" (стр.179). К.Н. Россиков (1884) относит 
этот вид к зимующим птицам восточной части долины р. Малки (рав-
нинная зона Кабардино-Балкарии). Р.Л. Беме (1959) считает чомгу ред-
ко зимующей птицей в предгорьях Центрального Кавказа. В Кабардино-
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Балкарии чомга встречается на пролете. Я неоднократно наблюдал ее на 
осеннем пролете в равнинной и предгорной зонах республики. Пролет 
начинается с конца августа (в 1959 г. – 28 августа, в 1960 г. – 30 авгу-
ста). Основная масса птиц появляется в сентябре. Вполне возможно, что 
некоторые особи остаются на зиму в равнинной зоне в поймах р. Малка, 
Черек, Терек и на небольших озерах, но мне ни зимой, ни весной не 
приходилось наблюдать чомгу в Кабардино-Балкарии. В Зоологическом 
институте АН СССР, однако, имеется 1 экз., добытый Л.Б. Беме 14 мая 
1921 г. в Терской губернии. 

 
69. Серощекая поганка Colymbus grisegena Bodd. 

По данным Л.Б. Беме (1926), серощекая поганка на Северном 
Кавказе является случайной залетной птицей. В Кабардино-Балкарии я 
наблюдал ее всего 2 раза – 12 октября 1958 г. и 15 октября 1960 г. Эк-
земпляр, добытый мною 15 октября 1960 г., находится в моей коллекции. 

 
70. Черношейная поганка Colymbus caspicus caspicus Hablizl 

По данным М.Н. Богданова (1879), это весьма обыкновенная 
птица в бассейне Терека и Кубани. Ю.В. Аверин и А.А. Насимович 
(1938) сообщают: "черношейная поганка в течение всего лета встреча-
ется на горных озерах (Б. Бамбак, Алоус, Ачипста, Черногорье, Тубин-
ский пер., Хуко), что позволяет предположить гнездование этой птицы" 
(стр.46). Р.Л. Беме (1958) относит черношейную поганку к редко залет-
ным птицам на Центральном Кавказе. Он наблюдал ее один раз в Се-
верной Осетии (10 января 1947 г.). И.В. Волчанецкий (1959) указывает 
на гнездование этого вида в Восточном Предкавказье (в дельтах рек 
Кумы и Терека и на озере Каракизова). 

В Кабардино-Балкарии я наблюдал черношейную поганку только 
на пролетах – 25 сентября 1959 г. и 14 мая 1960 г. У самки, добытой 14 
мая на пруду около с. Аргудан, в яйцеводе оказалось много развитых 
фолликул размером от 99 мм до 4,54,5 мм. Судя по началу кладки в 
местах гнездования – на Украине в мае (Сомов, 1897), в Казахстане в 
первых числах июня (Сушкин, 1908), в низовьях Сыр-Дарьи в начале 
июня (Спангенберг, 1936), можно предполагать, что некоторые особи 
остаются на лето в поймах р. Малка и Терек. Это подтверждает также в 
некоторой степени добыча одного самца 25 мая 1960 г. в пойме р. Мал-
ка около с. Приближное. 

 
 

                                            
 Имеется в виду северо-западная часть Кавказа. 
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71. Малая поганка Colymbus ruficollis Pall. 
Чаще всего эту поганку я наблюдал в Кабардино-Балкарии во 

время осенних и весенних миграций. Осенний пролет проходит с конца 
августа до первых чисел ноября (4 ноября 1958). Отдельные особи 
встречались мне и зимой на незамерзающих озерах и родниковых ис-
точниках равнинной зоны (29 декабря 1958 г., 10 января 1959 г. и 4 фев-
раля 1959 г.). Весенний пролет обычно я наблюдал с конца марта до 
первых чисел мая (25 марта 1957 г., 28 марта 1958 г., 4 апреля 1960 г.). 
Вполне возможно, что малая поганка гнездится в поймах р. Малка, Те-
рек и Черек, но мне очень мало известно о жизни этой птицы летом. Я 
видел ее всего несколько раз в июле 1960 г. в районе с. Приближное (16, 
17, 20 и 29 июля 1960 г.). 17 июля я видел одну взрослую птицу и двух 
молодых на озере, заросшим камышом, около с. Екатериноградское 
(пойма р. Малка). 

 
72. Лебедь-кликун Cygnus cygnus L. 

Относительно нахождения этого вида на Кавказе М.Н. Богданов 
(1879) сообщает: "я видел лебедей-кликунов во множестве осенью в 
дельте Терека, но не удалось убедиться, гнездится ли эта птица в Кав-
казском крае" (стр.171). К.Н. Россиков (1884) наблюдал зимующих ле-
бедей-кликунов в 1881 г. в долине р. Малка. Объясняет он это необы-
чайно теплой зимой того года. О зимовке этих птиц в Закавказье 
указано в работах Г.И. Радде (1885) на Гатченском озере и Л.В. Шел-
ковникова (1934) на озере Севан. В Кабардино-Балкарии лебедь-кликун 
встречается редко на осеннем пролете. Добыт 1 октября 1955 г. на Го-
лубом озере (900 м н.у.м.). 

 
73. Лебедь-шипун Cygnus olor J.F. Gm. 

О гнездовании лебедя-шипуна на Кавказе имеются сведения в 
орнитологической литературе. В частности, М.Н. Богданов (1879) ука-
зывает на его гнездование в дельте Терека, Л.Б. Беме (1925, 1935) – на 
рр. Терек и Сулак, А.В. Шапошников (1932) – в плавнях Кубани. В Ка-
бардино-Балкарии этот вид в настоящее время встречается редко и 
только на осеннем пролете. 29 сентября 1953 г. мною был убит один 
самец в Черекском ущелье (на Голубом озере). В том же году 10 октяб-
ря один лебедь-шипун был доставлен лесниками живым в зверинец 
Дворца пионеров г. Нальчика. 

 

                                            
 Ссылка приведена по данным из сводки «Птицы Сов. Союза», т.4. 1952.- 
С.270. В диссертации библиография этой работы не указана, и нам она неиз-
вестна (прим. ред.). 
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74. Серый гусь Ansser anser L. 
М.Н. Богданов (1879) сообщает, что серый гусь "в бассейне Тере-

ка гнездится и живет в большом количестве в дельте" (стр.171). В Ка-
бардино-Балкарии я наблюдал этот вид только на пролете и зимовке. 
Осенняя миграция проходила в октябре - ноябре (в 1955 г. – 10 октября, 
в 1956 г. – 15 октября, в 1957 г. – 20 ноября). Весенняя миграция мною 
наблюдалась в 1953 г. – 20 марта, в 1954 г. – 23 марта, 1955 г. – 16 мар-
та, в 1956 г. – 10 марта, в 1957 г. – 8 марта. 

Зимой серые гуси встречаются редко и держатся не постоянно в 
течение всей зимы, а лишь короткое время. Так, 2 января 1953 г. я 
встретил 6 особей около с. Озрек, а 10 января они куда-то улетели, и 
мне не удалось снова найти их, хотя я обошел все места равнинной зо-
ны, где могли задержаться эти птицы. 20 января 1954 г. стая серых гу-
сей (5 экз.) кормилась около с. Верхний Аргудан. Я наблюдал их там 5 
дней, а затем они исчезли. В 1958 г. пару серых гусей я видел в районе 
с. Александровское с 10 по 15 января. 

 
75. Белолобый гусь Anser albifrons albifrons Scop. 

 В Кабардино-Балкарии белолобые гуси встречаются в неболь-
шом количестве на осеннем пролете, который я наблюдал в 1957 г. – 20 
октября, а в 1958 г. – 15 ноября в районе с. Аргудан. Иногда они оста-
ются зимовать в районах незамерзающих озер (3 января 1958 г. около с. 
Александровское) и родниковых источников (10 февраля 1959 г. около 
с. Нижний Черек). Добыть их мне не удалось. 

 
76. Краснозобая казарка Rufibrenta ruficollis Pall. 

Л.Б. Беме (1925) указывает, что в сентябре 1914 г. в Северной Осе-
тии был добыт 1 экз. этой птицы. В Кабардино-Балкарии краснозобая 
казарка – редкая залетная птица. В музее Кабардино-Балкарского универ-
ситета имеются 2 экз., добытые 10 декабря 1959 г. в районе г. Нальчика. 

 
77. Пеганка Tadorna tadorna L. 

По данным Л.Б. Беме (1925), пеганка – случайно залетная птица 
на Северном Кавказе. Он добыл двух особей из стайки в 5 птиц в Се-
верной Осетии 21 октября 1915 г. Р.Л. Беме (1958) указывает, что 
Н. Волчанов встречал пеганок около г. Пятигорска 8 апреля 1924 г. В 
музее Кабардино-Балкарского университета имеется 1 экз., добытый 
студентом Н. Гуговым 20 марта 1960 г. в районе с. Гедук в долине р. 
Баксан. По его словам он добыл пеганку из стайки в 4 особи.  
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78. Огарь Tadorna ferruginea Pall. 
По данным Р.Л. Беме (1958), огарь – редкая пролетная птица на 

Центральном Кавказе. Он указывает, что Н. Волчанов встречал этот вид 
около г. Пятигорска 29 марта и 8 апреля 1924 г. Возможно, она встреча-
ется и в Кабардино-Балкарии на пролете, но мне не приходилось ее на-
блюдать. 

 
79. Шилохвость Anas acuta L 

Относительно нахождения шилохвости в Кабардино-Балкарии 
К.Н. Россиков (1884) сообщает: "шилохвость, как и серуха, распростра-
нен по р. Куре, реже встречается по р. Малке, от ст. Прохладной до 
слияния с Тереком. Осенью до наступления морозов шилохвостей во-
обще больше от присоединения прилетающих с севера" (стр.28). Я на-
блюдал зимой шилохвость в Кабардино-Балкарии всего один раз – 
2 января 1960 г. в районе с. Александровское. Обычно же мне приходи-
лось его видеть лишь на осенних и весенних пролетах.  

Осенний пролет проходит в октябре - ноябре. Я отмечал его в 
1954 г. – 5 октября, в 1955 г. – 20 октября, в 1956 г. – 15 октября, в 1957 
г. – 25 октября и в 1958 г. – 25 ноября. Весенний пролет начинается с 
конца февраля и продолжается до конца 1-й декады апреля (в 1957 г. – 
27 февраля, в 1958 г. – 4 марта, в 1960 г. – 10 апреля). Одиночных осо-
бей я наблюдал и до первых чисел июня в низовьях р. Малка, Баксан, 
Урвань, Черек и Терек (в 1954 г. – 20 мая, в 1955 г. – 15 мая, в 1957 г. – 
2 июня и в 1958 г. – 3 июня). Хотя я довольно тщательно искал гнездо 
шилохвости, но поиски оказались безуспешными; даже самих птиц я не 
наблюдал в середине июня. По всей вероятности, по каким-то причинам 
отдельные особи задерживаются на определенное время, а затем поки-
дают пределы республики и улетают в Закавказье или Предкавказье, где 
шилохвости гнездятся. 

 
80. Чирок-свистунок Anas crecca crecca L. 

В Кабардино-Балкарии основная масса чирков этого вида встре-
чается на осенних и весенних миграциях. Осенний пролет начинается с 
конца августа и продолжается до первых чисел ноября. На горных озе-
рах (Верхние Голубые озера) они появляются с 3-й декады августа, а в 
редких случаях даже в 1-й половине августа (10 августа 1956 г.). Массо-
вая миграция происходит с 10 по 25 сентября (1959-1960 гг.). С октября 
численность пролетных стай редко сокращается, а с 2-й декады ноября 
чирков можно наблюдать в основном только в равнинной зоне в поймах 
р. Малка, Баксан, Черек, Терек, а также на озерах. 
                                            
 Имеется в виду увеличение численности шилохвости. 
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В зимний период чирки встречаются в горной зоне на незамер-
зающих речках и озерах (12 января 1957 г., 4 января 1958 г.). В предгор-
ной зоне значительно меньше благоприятных мест для зимовки чирков, 
и здесь они появляются на короткое время. Весенний пролет этих птиц 
начинается с 1-й декады марта и заканчивается в 2-й декаде апреля (в 
1952 г. – 4 марта, в 1953 г. – 10 марта, в 1956 г. – 20 апреля, в 1957 г. – 
22 апреля). 

В небольшом количестве чирков можно наблюдать и в гнездовое 
время. Так, я ежедневно наблюдал этих уток с 3 по 29 июля 1960 г. в 
районе с. Приближное и Екатериноградское на озерах в пойме р. Малка. 
16 июля мне удалось добыть 2 экз. – старую самку и молодую птицу. В 
стайках было по 5-9 особей и всегда было заметно, что это птицы разно-
го возраста. Гнезд чирка-свистунка я ни разу не находил. 

 
81. Кряква Anas platyrhynchos platyrhynchos L. 

По данным К.Н. Россикова (1884), "кряковая утка распространена 
по всем восточным частям речных долин степи и равнины. В половине 
ноября к жилым уткам присоединяются прилетающие с севера и держатся 
до конца февраля" (стр.27). Хотя я неоднократно наблюдал крякву в гнез-
довое время в равнинной зоне Кабардино-Балкарии, гнезд этой утки мне 
найти не удалось. Стайки до 5-10 особей я наблюдал регулярно с 13 по 20 
июля 1960 г. в районе г. Прохладного в пойме р. Малка.  

Начало осеннего пролета хорошо заметно по резкому увеличе-
нию численности птиц. Так, в районе с. Приближное 20 июля появились 
большие стаи крякв с серыми утками и чирками. 22-25 июля в течение 
дня (с 5 час. утра до 6 час. вечера) в разных местах поблизости от р. 
Малка я наблюдал десятки больших стай (до 50-60 особей). Часть птиц 
остается здесь на всю зиму, а остальные улетают. Судя по их появлению 
в горной зоне, осенний пролет начинается с конца августа и заканчива-
ется в 3-й декаде октября. Зимующие кряквы зимой встречаются на не-
замерзающих речках и озерах. Основные места зимовок находятся в 
равнинной зоне, на высоте 200-300 м н.у.м. (район с. Александровское и 
г. Прохладного). Весенний пролет продолжается с середины 3-й декады 
февраля до конца марта. Массовый пролет наблюдается в 3-й декаде 
марта. Отдельные небольшие стайки встречаются и в апреле (10-20 ап-
реля 1956-1960 гг.). 

 
82. Серая утка Anas strepera strepera L. 

По данным К.Н. Россикова (1884), серая утка обитает в плавнях и 
заводях р. Куры, на границе Ставропольского края. В Кабардино-
Балкарии я наблюдал этот вид лишь на пролетах и зимовке. Осенний 
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пролет продолжается с 3-й декады августа до конца октября, а весенний 
– с конца февраля (в 1956-1960 гг. – 25-28 февраля) по март включи-
тельно. Во время миграций этих птиц можно наблюдать во всех зонах 
(равнинной, предгорной и горной) в болотистых местах, около роднико-
вых источников, на озерах, заросших прибрежными растениями. Кроме 
того, серую утку можно обнаружить в сильно заросших камышами, тро-
стниками и кустарниками долинах рек, на искусственно орошаемых 
полях, где образуются небольшие болотистые участки, заросшие трост-
ником и осокой. Основные места зимовки этих уток находятся в равнин-
ной зоне, в поймах р. Малка и Терек, а также около с. Александровское. 
Численность зимующих серых уток значительно меньше, чем кряквы. 

 
83. Свиязь Anas penelope L 

По данным М.Н. Богданова (1879), свиязь встречается на Кавказе 
повсеместно, но реже других уток. В Кабардино-Балкарии я наблюдал 
эту птицу обычно на пролетах в значительно меньшем количестве, чем 
крякву или серую утку. Осенний пролет проходил в 1954 г. – 20 сентяб-
ря, в 1955 г. – 4 ноября, в 1956 г. – 10 октября, в 1957 г. – 29 сентября, в 
1958 г. – 10 октября, в 1960 г. – 19 сентября, а весенний в 1956 г. – 4 
марта, в 1957 г. – 20 марта, в 1958 г. – 10 марта. В Зоологическом инсти-
туте АН СССР имеется 1 экз., добытый К.Н. Россиковым 30 декабря 
1882 г. в районе г. Прохладного (в пойме р. Малка). 

 
84. Чирок-трескунок Anas querquedula L. 

В Кабардино-Балкарии чирок-трескунок – довольно обычная 
птица на пролетах. Осенний пролет этих птиц начинается с 3-й декады 
августа и продолжается до конца октября. В это время их можно наблю-
дать как в равнинной, так и в горной зонах по речным долинам и на озе-
рах. 25 июля 1960 г. большая стая чирков-трескунков появилась в рай-
оне с. Приближное. 26 июля мною было добыто в этом районе 4 экз. (3 
самца и 1 самка). Весенний пролет начинается с конца февраля (в 1958 
г. – 27 февраля, в 1960 г. – 25 февраля) и продолжается до конца 1-й 
декады апреля (в 1956 г. – 8 апреля, в 1957 г. – 10 апреля и в 1958 г. – 9 
апреля). Численность пролетных особей осенью значительно больше, 
чем весной. В зимний период мне не приходилось добывать чирка-
трескунка в Кабардино-Балкарии, но по всей вероятности небольшая 
часть птиц остается зимовать в поймах р. Малка и Терек. В зоологиче-
ском институте АН СССР хранится 1 экз., добытый К.Н. Россиковым 
22 ноября 1883 г. в районе г. Прохладного. 
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85. Широконоска Anas clypeata L. 
Широконоска встречается в Кабардино-Балкарии значительно 

реже, чем другие утки на пролетах. Осенний пролет я отмечал в 1957 г. 
– 10 октября, в 1958 г. – 2 ноября, в 1960 г. – 22 октября, а весенний – с 
марта по первую половину апреля (в 1957 г. – 4 марта, в 1958 г. – 14 
апреля). Отдельные особи остаются зимовать в Кабардино-Балкарии на 
незамерзающих речках и озерах равнинной зоны. 10 января 1960 г. 
мною добыты 2 экз. в районе с. Александровское. 

 
86. Красноносый нырок Netta rufina Pall. 

К.Н. Россиков (1884) сообщает: "красноносый нырок живет по 
реке Куре, где избирает только большие и вместе с тем открытые плав-
ни, окаймленные мелколесьем. В январе, реже в феврале, не раз появля-
ется на р. Малке" (стр.28). В Зоологическом институте АН СССР хра-
нится 1 экз., добытый К.Н. Россиковым 3 февраля 1882 г. в районе г. 
Прохладного. На территории Кабардино-Балкарии я наблюдал его всего 
один раз 10 сентября 1955 г. в долине р. Баксан недалеко от с. Ново-
Ивановка. 

 
87. Красноголовый нырок Aythya ferina ferina L. 

По данным К.А. Сатунина (1912), красноголовый нырок встреча-
ется на пролете по всему Кавказу, где имеются подходящие места. Ю.В. 
Аверин и Л.А. Насимович (1938) указывают, что встречали на весеннем 
пролете красноголового нырка у северной границы Кавказского запо-
ведника в бассейне р. Белой. Согласно данным Р.Л. Беме (1958), этот 
вид – редко зимующая птица на Центральном Кавказе. В Кабардино-Бал-
карии мне не приходилось наблюдать его ни на пролетах, ни на зимовке. 

 
88. Белоглазый нырок Aythya nyroca Guld. 

М.Н. Богданов (1879) пишет, что этот нырок "очень обыкновенен 
в бассейнах Терека и Кубани" (стр.177). По данным И.Б. Волчанецкого 
(1959), красноголовый нырок гнездится на озерах и в дельте Терека. 
Р.Л. Беме (1958) указывает, что этот вид является редко зимующей пти-
цей на Центральном Кавказе. В Кабардино-Балкарии мне приходилось 
добывать его всего один раз – 20 января 1958 г. в пойме р. Малка. 

 
89. Хохлатая чернеть Aythya fuligula L. 

В Кабардино-Балкарии этот вид встречается в небольшом коли-
честве на пролетах и на зимовке. Осенний пролет я отмечал в 1958 г. – 
                                            
 И.Б. Волчанецкий (1959) находил белоглазого нырка на разливах в низовьях 
Кумы и изредка – на разливах Маныча, а красноголового – на Маныче, Куме и 
Тереке (прим. ред.) 
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25 октября, в 1960 г. – 19 октября. На весеннем пролете я наблюдал его 
всего один раз – 15 марта 1958 г. в долине р. Черек на высоте 300 м 
н.у.м. 10 февраля 1956 г. в 9 км к северу от с. Аргудан на незамерзаю-
щем родниковом источнике я встретил на зимовке стаю хохлатых чер-
нетей в количестве 10 экз. вместе с 6 серыми утками. Больше мне не 
приходилось наблюдать этих птиц зимой в республике. 

 
90. Морская чернеть Aythya marila L.  

Морская чернеть – случайная птица в Кабардино-Балкарии. Один 
экземпляр добыт мною 2 января 1956 г. в долине р. Урух в районе с. 
Александровское. 

 
91. Гоголь Bucephala clangula L. 

По данным К.Н. Россикова (1884), гоголь зимует в Кабардино-
Балкарии. Появляется он на р. Малка с января и живет стайками от 10 
до 15 особей. В музее Ленинградского университета хранится 1 экз., 
добытый К.Н. Россиковым 18 января 1886 г. на р. Терек около ст. Эль-
хотово (Северная Осетия). Зимующие гоголи улетают из Кабардино-
Балкарии в 1-й половине марта (Россиков, 1884). 

 
92. Луток Mergus albellus L. 

М.Н. Богданов (1879), Г.И. Радде (1885), К.А. Сатунин (1912) 
указывают, что луток является зимующей птицей. По данным Р.Л. Беме 
(1958), это обычная птица зимой на Центральном Кавказе. Прилетает 
она в конце октября и держится до начала марта. 

 
93. Средний крохаль Mergus serrator L. 

О нахождении этого вида осенью и зимой на Кавказе имеются 
сведения в работах М.Н. Богданова (1879), Г.И. Радде (1885), К.А. Са-
тунина (1912). По данным Л.Б. Беме (1926), эти птицы случайно зале-
тают зимой в Северную Осетию. 

 
94. Большой крохаль Mergus merganser L. 

По данным К.Н. Россикова (1884), эта птица появляется в Кабарди-
но-Балкарии в январе - феврале и держится на р. Малка до половины марта. 

 
95. Колпица Platalea leucorodia L. 

Н.Я. Динник (1886) наблюдал ее на пролете в Ставропольском 
крае. О пролете колпицы на Кавказе есть указания в работах М.Н. Богда-
нова (1879), Г.И. Радде (1885), К.А. Сатунина (1912). По данным Л.Б. Бе-
ме (1926), колпица встречается на пролете на Северном Кавказе. Он упо-
минает о добыче 2 экз. в Северной Осетии в мае 1912 г. и осенью 1923 г. 
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96. Каравайка Plegadis falcinellus L. 
По данным М.Н. Богданова (1879), каравайка весьма обыкновенная 

птица на озерах и реках равнин Кавказа. Н.Я. Динник (1886) встречал ее и 
весной, и осенью в Ставропольском крае на берегах Сингилеевского озе-
ра. На этом же озере он наблюдал около 10 особей 4 апреля 1879 г. Л.Б. 
Беме (1926) указывает, что 1 экз. этой птицы был добыт осенью 1908 г. 
около г. Владикавказа. Вполне возможно, что в Кабардино-Балкарии ка-
равайка встречается на пролетах, но мне не приходилось ее наблюдать. 

 
97. Черный аист Ciconia nigra L. 

По данным Н.Я. Динника (1886), черный аист обитает в летнее 
время по берегам рек бассейнов Терека и Кубани и гнездится в этих 
районах. По его данным, "черный аист часто попадается по берегам 
горных речек, поднимаясь до высоты около 3000 футов" (стр.286). Р.Л. 
Беме (1958) считает, что этот аист – редко гнездящаяся птица лесной 
полосы Центрального Кавказа. Я неоднократно наблюдал этот вид осе-
нью, весной и в гнездовое время. Но мне ни разу не удалось найти гнез-
до или встретить молодых птиц. Один экземпляр добыт в июле 1959 г. в 
районе г. Нальчика (в долине р. Шалушка). 

 
98. Белый аист Ciconia ciconia L. 

Белый аист в Кабардино-Балкарии встречается в небольшом ко-
личестве во время миграций. Осенний пролет проходит в сентябре и 
октябре (в 1957 г. – 10 сентября, в 1960 г. – 20 октября). Весенний про-
лет отмечен всего один раз 25 марта 1956 г. По данным Р.Л. Беме 
(1958), Н. Волчанов наблюдал белых аистов 12 апреля 1921 г. около г. 
Пятигорска. 

 
99. Серая цапля Ardea cinerea cinerea L. 

Н.Я. Динник (1886) указывает, что серая цапля встречается на 
Северном Кавказе, за исключением горной полосы, по берегам озер, рек 
и больших прудов, где и выводит свое потомство. Р.Л. Беме (1958) счи-
тает серую цаплю обычной пролетной птицей в болотистых долинах 
Центрального Кавказа.  

В Кабардино-Балкарии серая цапля – гнездящаяся перелетная, 
частично зимующая птица. Весной она появляется, начиная с 2-й дека-
ды марта (в 1953 г. – 10 марта, в 1954 г. – 12 марта, в 1955 г. – 16 марта, 
в 1956 г. – 13 марта, в 1957 г. – 22 марта, в 1958 г. – 17 марта). В период 
гнездования серую цаплю часто можно встретить по долинам крупных 
рек Кабардино-Балкарии на высоте 200-400 м н.у.м. Наибольшее коли-
чество серых цапель сосредоточено в поймах р. Малка, Баксан, Черек и 
Терек. Кормящихся цапель можно часто встретить вдали от речных до-
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лин на небольших болотистых местах. Мне не удалось найти гнездо 
серой цапли, но я неоднократно наблюдал молодых, еще плохо летав-
ших птиц (10 июня 1956 г., 2 июля 1957 г., 4 июня 1958 г., 15 июня 
1959 г., 22 июня 1960 г.). 

Осенний пролет серых цапель начинается с конца 1-й декады ав-
густа и продолжается до первых чисел ноября. Массовый пролет прохо-
дит в сентябре (в 1958-1960 гг. – 15-29 сентября). 22 сентября 1960 г. в 9 
час. утра около с. Аргудан пролетали 2 стаи – одна из 43, а другая – из 
56 особей. Таких крупных стай мне не приходилось наблюдать за все 
время работы. Птицы летели с северо-востока на юго-запад, т.е. пересе-
кали Главный Кавказский хребет по долине р. Псыгансу. Зимующих 
серых цапель я наблюдал в Кабардино-Балкарии 20-22 января 1959 г. и 
1-10 января 1960 г. в долине р. Черек в районе с. Нижний Черек. 

 
100. Рыжая цапля Ardea purpurea purpurea L. 

Рыжая цапля появляется в Кабардино-Балкарии в 3-й декаде мар-
та. Так, первые цапли были отмечены в 1952 г. – 20 марта, в 1953 г. – 28 
марта, в 1954 г. – 19 марта, в 1955 г. – 2 апреля, в 1956 г. – 10 апреля, в 
1957 г. – 23 марта, в 1958 г. – 15 апреля. Хотя я неоднократно наблюдал 
этих птиц в гнездовое время в районах с. Урожайное, Александровское, 
Приближное, Екатериноградское и в других местах равнинной зоны, 
мне ни разу не удалось встретить птенцов или найти гнездо. Чаще всего 
в летнее время я видел рыжих цапель в районе ст. Котляревская в пойме 
р. Терек, но мои попытки найти в этом районе гнездо были безуспешны 
(один раз, 4 июня 1960 г., я добыл самку с наседным пятном). 

Судя по появлению этих птиц в горной зоне на высоте 900-1000 м 
н.у.м., осенний пролет начинается уже с 1-й декады августа. Так, 9-12 
августа 1956 г. я видел 3 рыжих цапель на Голубом озере в Черекском 
ущелье. Массовый пролет проходит в сентябре, хотя отдельных запо-
здалых особей я наблюдал в октябре (в 1958 г. – 10 октября, в 1960 г. – 
29 октября). 

 
101. Большая белая цапля Egretta alba alba L. 

В Кабардино-Балкарии большая белая цапля встречается в не-
большом количестве на осенних и весенних миграциях и на зимовке. 
Появление первых птиц на осеннем пролете я отмечал в 1959 г. – 29 
октября, в 1960 г. – 19 октября. На весеннем пролете я наблюдал их все-
го один раз 22 марта 1955 г. Зимой эта цапля держится на незамерзаю-
щих болотистых местах, причем зимующие особи появляются с 2-й де-
кады декабря (1956-1959 гг.). В 1960 г. пара больших белых цапель 
держалась в течение 20 дней (с 1 по 20 января) около с. Нижний Черек. 
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102. Малая белая цапля Egretta garzetta L. 
Из всех цапель, встречающихся в Кабардино-Балкарии, малая бе-

лая цапля – самая редкая птица. В Кабардино-Балкарии эти птицы появ-
ляются с 2-й половины марта - первых чисел апреля. Так, в 1955 г. она 
была встречена мной 15 марта около с. Аргудан в зарослях тростника, а 
в 1956 г. – 6 апреля там же. Около с. Нижний Черек 5 апреля 1956 г. я 
добыл 1 экз., который отличался преобладанием серого цвета на махо-
вых и рулевых перьях. 

Осенний пролет я отмечал в 1956 г. – 25 октября, в 1957 г. – 22 
октября. В 1960 г. одна малая цапля наблюдалась 18 августа в долине р. 
Хулам в 10 км ниже ледника Безенги. Во время пролета этот вид встре-
чается в основном по речным долинам, заросшим приречными расте-
ниями, иногда встречается и у горных озер. Так, 26 августа 1950 г. я 
наблюдал пару таких цапель у Голубого озера.  

 
103. Египетская цапля Bubulcus ibis ibis L. 

Случаи отстрела египетских цапель на Северном Кавказе в августе 
1899 г. и мае 1947 г. указаны в работах Л.Б. Беме (1926) и Р.Л. Беме 
(1958). 

 
104. Желтая цапля Ardeola ralloides Scop. 

 В Кабардино-Балкарии желтая цапля обычная птица на осеннем и 
весеннем пролетах, во время которых ее можно наблюдать не только у 
больших озер, прудов и речных долин, но даже на маленьких лужайках 
вблизи жилищ человека. Так, 28 сентября 1960 г. в с. Аргудан я наблюдал 
пару рыжих цапель на лужайке площадью 23 м в 200 м от жилого дома. 

Осенний пролет этих цапель начинается с 2-й половины августа, 
когда они появляются на горных озерах, и продолжается до первых чи-
сел ноября. Весенний пролет обычно затягивается. Первых пролетных я 
наблюдал в 1957 г. – 15 марта, в 1958 г. – 10 марта. В 1960 г. пролет 
проходил с конца 2-й декады апреля по май включительно. Так, 20 мая я 
добыл одного самца из стаи, в которой насчитывалось 30 особей, в рай-
оне с. Эльбрус в Баксанском ущелье на высоте 1800 м н.у.м. В этом же 
районе 25 мая я видел 3 желтых цапель. Они сидели на трех небольших 
соснах у р. Баксан в 6 час. вечера. 

Хотя я неоднократно наблюдал желтых цапель в гнездовое время 
в равнинной зоне Кабардино-Балкарии (в поймах рек Терек, Малка, 
Баксан, Черек и Урвань), однако мне ни разу не удалось найти гнездо 
или встретить птенцов этой цапли. Поэтому в настоящее время я не мо-
гу с достоверностью утверждать, что желтая цапля гнездится в Кабар-
                                            
 У автора, вероятно, опечатка, так как речь здесь идет о желтой цапле (прим. ред.). 
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дино-Балкарии. В музее Кабардино-Балкарского университета имеется 
1 экз., добытый 5 июня 1958 г. недалеко от г. Нальчика. 

 
105. Кваква Nycticorax nycticorax nycticorax L. 

М.Н. Богданов (1879) отмечает, что "кваква весьма обыкновенна и 
гнездится на Тереке и Кубани" (стр.168). Н.Я. Динник (1886) наблюдал 
эту птицу около г. Ставрополя 28 марта и указывает, что она часто встре-
чается на р. Терек. По данным Р.Л. Беме (1958), кваква на Центральном 
Кавказе многочисленна на весеннем пролете, но обычна на осеннем.  

В Кабардино-Балкарии кваква встречается в основном во время 
пролетов. Появление первых птиц на осеннем пролете я наблюдал в 
1958 г. – 20 октября, в 1959 г. – 10 сентября, в 1960 г. – 24 апреля. Во 
всех случаях я встречал квакву в равнинной зоне в районе с. Александ-
ровское и Нижний Черек. Вполне возможно, что кваква гнездится в Ка-
бардино-Балкарии в поймах р. Малка и Терек. За это говорит нахождение 
мною 2 взрослых птиц 18 июня 1960 г. в 5 час. утра в районе г. Прохлад-
ного в пойме р. Малка. Птицы кормились в зарослях камыша. 

 
106. Малая выпь Ixobrychus minutus L.  

По данным М.Н.Богданова (1879), малая выпь водится в камы-
шах по берегам озер и рек Кавказа, за исключением горных районов. В 
Кабардино-Балкарии мне приходилось наблюдать ее в основном на про-
летах. Начало весеннего пролета я отмечал: в 1956 г. – 25 марта, в 1957 
г. – 4 апреля, в 1958 г. – 10 апреля, в 1959 г. – 28 марта. Осенний пролет 
проходит обычно с 3-й декады августа по сентябрь включительно. От-
дельные запоздалые особи встречаются и в октябре, например, 10 ок-
тября 1056 г., 5 октября 1957 г., 20 октября 1960 г. Судя по экземплярам, 
добытым 20 июня 1958 г. и 14 июня 1960 г., можно предположить, что 
малая выпь гнездится в поймах р. Малка и Терек, а также в болотистых 
местах равнинной зоны на высоте 200-300 м н.у.м. 

 
107. Выпь Botaurus stellaris stellaris L. 

По данным Н.Я. Динника (1886), "выпь принадлежит к числу 
обыкновенных птиц Кавказа. Прилетают выпи на Северный Кавказ в 
первой половине марта и остаются здесь до октября". К.Н. Россиков 
(1884) сообщает, что "выпь обыкновенна в другие времена года по всем 
речным долинам Малки, Баксана, Куры, где есть болота и плавни. Зи-
мой же мне довелось наблюдать выпь всего один раз, 12 декабря 1883 
г." (стр.44). В Кабардино-Балкарии, хотя я неоднократно наблюдал выпь 
в гнездовое время, мне ни разу не удалось найти ее гнездо. Возможно, 
она гнездится в равнинной зоне в районах с. Приближное, Екатерино-
градское, Псыкод и ст. Котляревская. Осенний пролет этой птицы до-
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вольно растянут. Он проходит с 3-й декады августа по 1-ю декаду нояб-
ря (в 1952 г. – 29 августа, в 1953 г. – 14 октября, в 1954 г. – 10 сентября, 
в 1955 г. – 9 сентября, в 1956 г. – 20 августа, в 1957 г. – 19 октября, в 
1958 г. – 10 ноября.). Весенний пролет длится обычно с 2-й половины 
марта по апрель включительно (в 1957 г. – 15 марта, в 1958 г. – 14 апре-
ля, в 1960 г. – 24 апреля). В гнездовое время я наблюдал выпь в районе 
с. Александровское – 10 июня 1958 г., Нижний Черек – 20 мая 1957 г., 
Приближное – 12 июня 1958 г. и 15-20 июня 1960 г. Зимой в Кабардино-
Балкарии мне не приходилось встречать этот вид. 

По данным М.Н. Богданова (1879), И.Н. Россикова (1884), Н.Я. 
Динника (1886), а также по утверждениям местных охотников, выпь 
гнездится в поймах рек Терек, Малка, Баксан, Черек и Кура, но я ни ра-
зу не находил гнезд этой птицы в Кабардино-Балкарии. 

 
108. Фламинго Phoenicopterus ruber roseus Pall. 

Л.Б. Беме (1926) наблюдал фламинго в Северной Осетии 10 янва-
ря 1917 г. около с. Шанаево и в феврале 1916 г. около с. Дарг-Кох. В 
Кабардино-Балкарии я видел этих птиц (4 особи) всего один раз – 12 
декабря 1957 г. в долине р. Терек, около с. Плановское, когда они кор-
мились на болоте. 

 
109. Сокол Falco peregrinus brevirostris Menzbier 

Этот сокол изредка попадается в Кабардино-Балкарии на осеннем 
пролете и зимой. Добыт 21 января 1960 г. около с. Аргудан. 

 
110. Кавказский сокол Falco peregrinus caucasicus Kleinshmidt. 

В Кабардино-Балкарии кавказский сокол заселяет в период гнез-
дования горную зону. Зимой он совершает кочевки, во время которых 
встречается в равнинной и предгорной зонах – на полях и опушках ле-
сов. Нередко кавказский сокол охотится за домашними птицами и голу-
бями в городах и селениях. Гнездится он на скалах и высоких старых 
башнях. На одной из таких башен в Черекском ущелье на высоте 1400 м 
н.у.м. 10 июня 1954 г. я нашел гнездо с 4 вполне оперившимися птенца-
ми. В целом численность вида по всей республике небольшая. Чаще 
всего я наблюдал этих птиц в Баксанском ущелье в районе пос. Былым и 
в Хуламском ущелье в районе с. Безенги. В этих местах я часто наблю-
дал кавказских соколов, преследовавших скалистых голубей, каменных 
куропаток, клушиц и альпийских галок. У гнезда, найденного 10 июня 
1954 г., я обнаружил много перьев перечисленных мною птиц. 
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111. Европейский балобан Falco cherrug danubialis Kleinschmidt 
По данным М.Н. Богданова (1879), балобан – весьма обыкновен-

ная птица в долинах Терека и Кубани. Относительно распространения 
этого вида в Кабардино-Балкарии К.Н. Россиков (1884) пишет: "Балобан 
пролетает в конце сентября. Зиму проводит в открытой степи и на рав-
нине на стогах, реже в мелких рощах по Эристовскому каналу, где охо-
тится на зайцев и куропаток. В первой половине марта, а иногда и во 
второй, балобан отлетает на север. Летом встречается чрезвычайно ред-
ко" (стр.38). О нахождении балобана на Северном Кавказе в летний пе-
риод указано в работе Л.Б. Беме (1926), который добыл одну самку 30 
июня 1915 г. около г. Владикавказа. 

В Кабардино-Балкарии основная масса этих соколов является зи-
мующей птицей. Прилетают они в конце августа - первой половине сен-
тября, а улетают – в 1-й половине марта, хотя отдельные особи остаются 
и на летний период. За период работы я наблюдал всего 6 экз. этой пти-
цы в лиственном лесу предгорной и горной зон, а в 1954 г. в буковом 
лесу около с. Зарагиж нашел одно гнездо с 4 яйцами. Гнездо было по-
строено на дереве, на высоте 5 м от земли. 

 
112. Обыкновенный чеглок Falco subbuteo subbuteo L. 

Относительно распространения чеглока на Кавказе М.Н. Богда-
нов (1879) писал: "Белогорлика я встречал очень часто на плоскости в 
бассейне Терека, Кубани и Кумы с их притоками. Нередко попадался он 
мне и в нижнем поясе гор (в поясе лиственных лесов); а по широким 
долинам северного склона видел его даже до пояса елей… Нет сомнения, 
что он гнездится в Кавказском крае" (стр.42). По данным Н.Я. Динника, 
чеглок наблюдается на равнинах и предгорьях Кавказа летом и осенью. 

В Кабардино-Балкарии эта птица встречается довольно часто на 
равнине и в предгорной зоне. В горной зоне я наблюдал его, в основном, 
осенью на пролете. Чеглок появляется в пределах республики в 2-й по-
ловине марта и держится до конца октября, а отдельные особи иногда 
остаются на зимовку. Я добывал его несколько раз: 10 января 1956 г., 2 
января 1957 г., 4 января 1959 г. Осенний пролет птиц проходит в сен-
тябре - октябре, а весенний – с 2-й половины марта. В гнездовое время 
чеглок заселяет леса равнинной и предгорной зон. Численность птиц 
резко возрастает на осеннем пролете, особенно в сентябре, когда появ-
ляется много пролетных перепелов, за которыми они охотятся. 

Полные свежие кладки в республике можно найти с 3-й декады 
мая. Хотя мне неоднократно приходилось наблюдать чеглока в период 
гнездования, я нашел всего одно гнездо с только что вылупившимися 
пуховичками 15 июня 1951 г. в районе с. Аргудан. В 1960 г. 20 мая око-
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ло с. Нижний Черек я нашел гнездо с 3 свежими яйцами, а 4 и 5 июня в 
том же районе 2 гнезда, в каждом из которых было по 4 сильно наси-
женных яйца. 

У добытых мною 6 экз. в желудках оказались исключительно ос-
татки мелких птиц. Р.Л. Беме (1958) указывает на то, что в желудках 
чеглоков, отстреленных 28 марта 1947 г., 21 июня 1947 г. и 14 июня 
1951 г. в Северной Осетии, находились хитиновые надкрылья жуков, 
остатки прямокрылых и в одном случае какого-то жаворонка. 

 
113. Обыкновенный дербник Falco columbarius Tunst. 

В Кабардино-Балкарии дербник является пролетно-зимующей 
птицей. Первые особи появляются в конце сентября - первой половине 
октября. В зимний период эти птицы придерживаются преимуществен-
но открытых мест равнинной и предгорной зоны. Чаще всего их можно 
встретить на полях и опушках леса, где зимует много мелких птиц. Зи-
мующие дербники покидают республику в конце февраля - первой по-
ловине марта. 

 
114. Степной дербник Falco columbarius christiani-ludovici Kleinschmidt 

По данным Р.Л. Беме (1958), степной дербник является на Цен-
тральном Кавказе пролетно-зимующей птицей. Вполне возможно, что 
этот вид зимует в Кабардино-Балкарии, но мне его не приходилось на-
блюдать. 

 
115. Обыкновенная пустельга Falco tunninculus tunninculus L. 

В Кабардино-Балкарии пустельга является гнездящейся перелет-
ной, частично зимующей птицей (фото 22). Судя по резкому увеличе-
нию ее численности, весенний пролет начинается с 2-й половины марта. 
В гнездовое время она заселяет как равнинную, так и предгорную зоны. 
В горах я неоднократно наблюдал пустельгу в июне, июле и августе в 
районе ледников Эльбрус, Безенги, Бечо и Шхельда. 

Полные свежие кладки в республике можно находить, начиная с 
1-й декады мая (9 мая 1960 г.), а более поздние – в 3-й декаде мая (25 
мая 1960 г.). Всего в Кабардино-Балкарии я нашел 7 гнезд с полными 
кладками яиц и 4 гнезда с пуховичками. Из 11 гнезд пустельги заняли 6 
гнезд сороки, 2 – серой вороны и 3 – грача. Всё это были прошлогодние 
гнезда. Вылупление птенцов я отмечал в 1959 г. – 10 июня, в 1960 г. – 
12, 15 и 16 июня, а лётных молодых добывал 5 июля 1959 г. и 3 июля 
1960 г. В Зоологическом институте АН СССР хранятся 2 птенца, добы-
тые Л.Б. Беме 20 мая 1925 г. в Дагестане. Рулевые у них раскрыты на 
22-23 мм. В такой ранний срок мне не приходилось наблюдать появле-
ния птенцов в Кабардино-Балкарии. 
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Основной пищей пустельги в Кабардино-Балкарии являются мы-
шевидные грызуны. В желудках 15 экз., добытых как на равнине, так и в 
горах, оказались остатки полевых и лесных мышей, обыкновенной, обще-
ственной, кустарниковой и водяной полевки (фото 23). В горах я неодно-
кратно наблюдал, как эта птица нападала на кекликов, но такие попытки 
всегда кончались безуспешно. Интересно отметить, что бывают случаи, 
когда в одном гнезде выводят своих птенцов пустельга и полевой воро-
бей, причем пустельга совершенно не трогает своих "соседей". Так, 10 
июня 1960 г. я нашел гнездо пустельги с 4 пуховичками. Птенцы сидели 
в старом сорочьем гнезде, от которого осталась только нижняя часть. 
Сбоку в этом же гнезде устроилась пара полевых воробьев. Они нор-
мально вывели своих птенцов, которые покинули гнездо 20 июня.  

Вес старого самца 200.2 г (добыт 22 июля 1960 г.), старой самки – 
174.6 г (добыта 10 августа 1960 г.), молодого самца – 171.5 г (добыт 3 
июля 1960 г.). 

 
116. Степная пустельга Falco naumanni Fleischer 

Относительно распространения степной пустельги на Кавказе 
М.Н. Богданов (1879) пишет: "Красная пустельга весьма обыкновенна 
на всем пространстве Кавказского края. Я встречал ее летом на равни-
нах по обе стороны Кавказского хребта и в горных лугах его, где она 
поднимается до 3000 м" (стр.43). По данным К.Н. Россикова (1884), 
степная пустельга в Кабардино-Балкарии является гнездящейся пере-
летной, частично зимующей птицей. Он добыл ее 10 декабря 1882 г. 
около г. Прохладного и наблюдал в январе и феврале 1883 г. в равнин-
ной зоне. По наблюдениям Н.Я. Динника (1886), степная пустельга дер-
жится на Северном Кавказе приблизительно в тех же местах, где и 
обыкновенная. В Северной Осетии степная пустельга добыта один раз в 
период гнездования – 6 мая 1925 г. (Беме, 1926). В.Г. Гептнер (1926) 
наблюдал эту птицу в Кабардино-Балкарии как на равнине, так и в горах. 
Р.Л. Беме (1958) считает ее пролетной птицей на Центральном Кавказе. 

По моим наблюдениям, степная пустельга встречается в Кабар-
дино-Балкарии примерно в тех же местах, где и обыкновенная, но в 
горной зоне значительно реже, чем в равнинной. В горах я наблюдал ее 
гнездовой период преимущественно до высоты 1000-1300 м н.у.м. Вес-
ной она прилетает в конце февраля - первой половине марта (в 1958 г. – 
28 февраля, в 1959 г. – 27 марта). В отдельные годы первые пролетные 
особи появляются в республике в первых числах апреля (5-8 апреля 
1960 г.). Самую раннюю кладку в республике я обнаружил 10 мая 1953 
г. в районе с. Ново-Ивановка. В гнезде было 2 яйца. Наиболее поздние 
кладки я находил 20 мая 1954 г. и 25 мая 1958 г. в районах с. Озрек и 
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Александровское. В Зоологическом институте АН СССР хранится мо-
лодая пустельга, добытая К.Н. Россиковым 22 августа 1882 г. около г. 
Прохладного. 

Осенний пролет начинается с 2-й половины августа. Основная 
масса птиц покидает пределы республики в период с 20 августа по 15 
сентября, хотя отдельные особи остаются до конца ноября. Зимой мне 
не приходилось наблюдать степной пустельги в Кабардино-Балкарии. 

 
117. Обыкновенный кобчик Falco vespertinus vespertinus L. 
По данным Э. Менетрие (1832), кобчик – редкая птица на Кавказе. 

В своей работе М.Н. Богданов (1879) указывает, что наблюдал кобчиков в 
августе в Ставропольском крае. Относительно распространения этого 
вида на Северном Кавказе Н.Я. Динник (1886) пишет: "На Северном Кав-
казе встречается почти всюду, но несравненно реже, чем другие близкие к 
нему виды соколов, как например, пустельга. Что касается больших вы-
сот, то он избегает их вовсе. На Северном Кавказе кобчик встречается 
весной, летом и осенью, зимой же он мне не попадался ни разу" (стр.360). 
Согласно Р.Л. Беме (1958), кобчик попадается на Центральном Кавказе в 
небольшом количестве на осеннем и весеннем пролете. 

В Кабардино-Балкарии кобчик, по моим наблюдениям, встреча-
ется в гнездовое время в равнинной и, частично, в предгорных зонах. 
Весной он появляется в 2-й половине марта (в 1956 г. – 10 марта, в 1957 
г. – 18 марта, в 1958 г. – 15 марта). Численность его по всей республике 
небольшая. С 1951 по 1960 г. я нашел всего 2 гнезда 10 июня 1956 г. в 
долине р. Терек около Мало-Кабардинской оросительной станции. В 
гнездах было по 4 слабо насиженных яйца. В этом же районе я наблю-
дал 8 пар (16 особей), но гнезд этих птиц не обнаружил. Судя по появ-
лению кобчиков в горных ущельях, осенний пролет их начинается с 1-й 
половины сентября и продолжается до первых чисел ноября. Отдельные 
особи остаются зимовать в пределах республики. Я несколько раз добы-
вал кобчика: 4 января 1956 г., 5 февраля 1958 г. 29 января 1960 г. Эти 
экземпляры хранятся в моей коллекции. 

Небезынтересно отметить случай отложения яйца кобчиком в 
сентябре. 20 сентября 1956 г. я подстрелил одну самку. У нее было пе-
ребито левое крыло, и она осталась жива. Я взял птицу домой, и 23 сен-
тября она снесла яйцо значительно меньше нормальной величины 
(26,522 мм) и совершенно белого цвета. Обычно же яйца кобчика ох-
ристого цвета с густо расположенными ржаво-бурыми пестринами, бо-
лее яркими, чем у пустельги. Упомянутое яйцо находится в моей кол-
лекции.  
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118. Среднеевропейский тетеревятник Accipiter gentilis gentilis L. 
Этот подвид ястреба встречается в Кабардино-Балкарии в не-

большом количестве во время сезонных миграций и на зимовке. Один 
экземпляр добыт мной 20 октября 1959 г. в районе с. Аргудан, а другой 
– 4 января 1960 г. около с. Нижний Черек. 

 
119. Западносибирский тетеревятник Accipiter gentilis buteoides Menz. 

Р.Л. Беме (1958) указывает на случай залета этой птицы в ноябре 
1953 г. в Северную Осетию, когда был добыт молодой самец около 
с. Эммаус. 

 
120. Кавказский тетеревятник Accipiter gentilis caucasicus Kleinschmidt 

Кавказский тетеревятник встречается в Кабардино-Балкарии в 
период гнездования преимущественно в предгорной и горной зонах и 
совершает кормовые кочевки как летом, так и зимой. В зимний период 
его часто можно видеть в равнинной и предгорной зонах, а летом – за 
десятки километров от мест гнездования. Так, я часто наблюдал летом 
тетеревятника в равнинной зоне, но ни разу не обнаружил гнезда ниже 
500 м н.у.м. 

Полные свежие кладки тетеревятников в Кабардино-Балкарии я 
находил, начиная с 2-й половины мая (в 1955 г. – 16 мая, в 1956 г. – 14 
мая, в 1957 г. – 17 мая, в 1958 г. – 18 мая, в 1959 г. – 20 мая). В 1960 г. я 
нашел гнездо с 4 насиженными яйцами 22 мая в сосновом лесу около с. 
Тегенекли (район Эльбруса). Гнездо было построено на сосне, на высоте 
10 м от земли. Размеры яиц: 41,656,0; 41,754,6; 41,754,6; 41,5х55,0 
мм. Вес яйца (4): 30-33 г. В этом гнезде первый птенец, весом 30,750 г. 
вылупился 8 июня. В том же районе 15 июня 1960 г. лесники разорили 
гнездо тетеревятника с 4 птенцами 4-5-дневного возраста, потому что 
птицы унесли на корм своим птенцам 6 цыплят. Гнездо было построено 
на сосне, на высоте 15 м от земли. Вероятно, наши данные относительно 
срока кладки яиц не являются предельно ранними, так как Р.Л. Беме 
(1958) указывает на нахождение Н. Волчановым свежих яиц 22 и 24 ап-
реля в районе Кисловодска. 

 
121. Перепелятник Accipiter nisus nisus L. 

Этот вид широко распространен в Кабардино-Балкарии. В период 
гнездования численность его в равнинной и предгорной зонах значи-
тельно выше, чем в горной. Количество птиц резко возрастает во время 
осеннего пролета, когда в республику прилетает много перепелятников, 
"сопровождающих" мелких птиц. Особенно велико их число во время 
пролета перепела, в сентябре. Если в период гнездования перепелятник 
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придерживается лесной чащи, то во время осеннего пролета его часто мож-
но наблюдать и на открытых местах, где он преследует пролетных птиц. 

Полные свежие кладки я обычно находил в 2-й декаде мая 
(в 1951 г. – 16 мая, в 1952 г. – 12 мая, в 1955 г. – 20 мая, в 1957 г. – 
10 мая). Наиболее поздние свежие кладки обнаружены мною 25 мая 
1959 г. В 2 кладках было по 5 яиц, а в 4 – по 3 яйца. 

Зимой чаще всего перепелятника можно встретить около зерно-
хранилищ, на лесных опушках, кукурузных полях, где на зиму остаются 
неубранные стебли на корм скоту, а также по речным долинам и глухим 
балкам, заросшим сорняками. Именно в таких местах держится особен-
но много мелких птиц (воробьиных), которыми, в основном, и питается 
перепелятник. В летнее время я часто наблюдал, как перепелятник на-
падает на птенцов домашних птиц и уносит их. 

 
122. Европейский тювик Accipiter badius brevipes Sev. 

Тювик в Кабардино-Балкарии – обычная птица. На осеннем про-
лете он держится в равнинной и предгорной зонах, а также в широких 
долинах горной зоны. В период гнездования он встречается в неболь-
шом количестве в лесах равнинной зоны республики. Мне удалось об-
наружить всего 2 гнезда этой птицы. Первое – с 4 свежими яйцами я 
нашел 20 мая 1954 г. в припойменном лесу около с. Черная Речка к се-
веро-востоку от Нальчика, а второе – с 3 свежими яйцами было найдено 
студентами Кабардино-Балкарского университета 20 мая 1959 г. в рав-
нинной зоне около с. Приближное. 

Появление первых тювиков весной в пределах республики я от-
мечал в 1955 г. – 2 мая, в 1956 г. – 14 мая, в 1957 г. – 18 апреля, в 1958 г. 
– 15 апреля, в 1959 г. – 20 апреля, в 1960 г. – 17 апреля. Судя по появле-
нию этих птиц в долинах горной зоны, осенний пролет их происходит с 
первых чисел сентября до первых чисел октября. Отдельные особи за-
держиваются до конца 1-й декады ноября (в 1955 г. – до 10 ноября, в 
1957 г. – до 8 ноября, в 1958 г. – до 9 ноября). 

 
123. Полевой лунь Circus cyaneus cyaneus L. 

Согласно наблюдениям М.Н. Богданова (1879), этот вид попада-
ется довольно часто в степях Ставропольского края, а также по Тереку и 
Кубани. Относительно распространения его в Кабардино-Балкарии К.Н. 
Россиков (1884) пишет: "Полевой лунь остается зимовать, но не каждый 
год. Так, в зиму 1882-83 г. я его вовсе не наблюдал, в зиму 1881-82 г. 
полевой лунь встречался почти ежедневно. В 1883 г., как видно, он ос-
тался зимовать, так как в предыдущем году в 2-й половине декабря я его 
нигде не видел. Живет полевой лунь одиноко, исключительно придер-
живаясь степи и равнины. Осенний пролет в конце сентября" (стр.41). 
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По данным Н.Я. Динника (1886), полевой лунь прилетает на Се-
верный Кавказ в начале апреля, нередко в марте. Гнездо он устраивает в 
бурьяне, осоке или камыше, растущем на сухом месте. В начале мая в 
гнездах попадаются еще совсем не насиженные яйца. Л.Б. Беме (1926) 
указывает на нахождение свежих яиц этого луня в 10-х числах мая в 
Северной Осетии недалеко от г. Владикавказа. Молодых птиц он встре-
чал 10 июля 1920 г. Р.Л. Беме (1958) приводит случай нахождения 3 
июня 1924 г. Н. Волчановым гнезда с 4 слабо насиженными яйцами – 
около г. Пятигорска. В.Г. Иванов и С.П. Чунихин (1959) отрицают на-
хождение полевого луня в Кабардино-Балкарии в гнездовое время и 
считают его исключительно зимующей птицей. 

Мои наблюдения не подтверждают выводов последних авторов. 
Я присоединяюсь к мнению Л.Б. и Р.Л. Беме, так как неоднократно на-
блюдал и добывал полевых луней в гнездовое время на территории Ка-
бардино-Балкарии. В моей коллекции имеются экземпляры, добытые 10 
июня 1954 г., 7 мая 1960 г. и 8 июня 1960 г. Определения подтверждены 
сотрудниками Зоологического института АН СССР К.А. Юдиным и 
Л.А. Портенко. Может возникнуть вопрос, не встречаются ли в летнее 
время в Кабардино-Балкарии только холостые самцы и самки, а также 
неполовозрелые молодые особи; однако добытые мной птицы оказались 
старыми, с хорошо развитыми семенниками (7 мая) и яичниками (8 ию-
ня). Кроме того, у 1 экз., добытого 10 июня, хорошо было выражено 
наседное пятно. К работам К.Н. Россикова и Н.Я. Динника, которые 
считают, что полевые луни изредка зимуют на Северном Кавказе, могу 
добавить, что в Кабардино-Балкарии эти птицы зимуют регулярно и в 
довольно большом количестве. 

 
124. Луговой лунь Circus pygargus L. 

Луговой лунь в Кабардино-Балкарии является гнездящейся пере-
летной, частично зимующей птицей. Весенний пролет начинается с 2-й 
половины апреля: в 1955 г. – 10 апреля, в 1956 г. – 15 апреля, в 1957 г. – 
14 апреля, в 1958 г. – 17 апреля. В гнездовое время численность вида в 
равнинной зоне значительно выше, чем в предгорной. В горах я наблю-
дал его только на осеннем пролете в сентябре - октябре. 

В Кабардино-Балкарии луговой лунь заселяет сырые луга, высо-
хшие и заросшие камышами и тростниками болота, поля с густыми за-
рослями сорняков. Вскоре после прилета начинаются брачные полеты. 
Наиболее усиленные брачные игры я наблюдал в 1960 г. с 28 апреля по 
5 мая. В предыдущие годы (1957-1968 гг.) такие игры начинались с 20 
апреля. 

К постройке гнезд птицы приступают с 1-й декады мая. Гнездо 
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они делают довольно просто: самки натаскивают сухие стебли соломы, 
травы, камыша и т.д. и кладут их в небольшие естественные углубления 
или просто на ровную площадку в соответствующих биотопах. Состав 
гнездостроительного материала зависит от места, где строится гнездо. 
Обычно самка собирает этот материал поблизости от будущего гнезда. 
К кладке луговые луни приступают в 1-й половине мая. Самая ранняя 
кладка отмечена в 1955 г. – 8 мая, в 1956 г. – 9 мая, в 1957 г. – 7 мая, в 
1958 г. – 11 мая, в 1959 г. – 13 мая, в 1960 г. – 15 мая. Наиболее поздние 
свежие кладки я находил в 1957 г. – 20 мая, в 1958 г. – 19 мая, в 1959 г. 
– 17 мая, в 1960 г. – 2 июня. Количество яиц в кладках неодинаково в 
разные годы. В гнездах, найденных в 1955-1959 гг. было по 3-5 яиц, а в 
1960 г. в 2 гнездах – по 1 яйцу. Видимо, это связано с численностью 
мышевидных грызунов, которая в 1960 г. в Кабардино-Балкарии была 
очень низка. Это подтверждается также данными Кабардино-Балкарской 
санэпидемстанции. 

Питание птиц этого вида изучалось по содержимому 15 желудков 
и зобов, а также по остаткам пищи, собранным у 20 гнезд. Результаты 
анализа показали, что в мае в составе пищи преобладали ящерицы 
(прыткая ящерица) (80%), в июне и июле стало попадаться много мы-
шевидных грызунов (70%). В двух случаях были найдены остатки мел-
ких птиц – обыкновенной овсянки и хохлатого жаворонка. У 2 экз., до-
бытых 25 декабря 1958 г. и 4 января 1960 г., в желудках оказались 
исключительно остатки мелких птиц (вьюрка, щегла и зеленушки). 

 
125. Степной лунь Circus macrourus S.G. Gmelin 

По данным М.Н. Богданова (1879), степной лунь – весьма обык-
новенная птица в степях вдоль Терека и Кубани, а также в Ставрополь-
ском крае. Согласно наблюдениям Н.Я. Динника (1886), степной лунь в 
пределах Северного Кавказа является гнездящейся перелетной птицей. 
По данным В.Г. Гептнера (1926), степной лунь встречается нередко в 
районе с. Атажукино (Заюково), а особенно часто около г. Нальчика. 
5 августа 1926 г. около с. Заюково он наблюдал, кроме молодых одино-
чек, и неразбившиеся выводки. Р.Л. Беме (1958) считает степного луня 
пролетной птицей на Центральном Кавказе. В работе В.И. Иванова и 
С.П. Чунихина (1959) степной лунь отмечен также как пролетная птица 
в пределах Кабардино-Балкарии.  

По моим наблюдениям, степной лунь встречается в республике в 
гнездовой период и в небольшом количестве зимует (21 января 1959 г. 
добыт старый самец). Основная масса этих луней наблюдается на осен-

                                            
 Я не наблюдал, чтобы самцы принимали участие в постройке гнезд. 
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них и весенних пролетах. Весенний пролет проходит с 1-й половины 
апреля до 2-й декады мая. Осенний пролет начинается с 1-й декады ав-
густа и продолжается до конца сентября. Пролетные луни отмечены мной 
в 1958 г. – 19 сентября, в 1959 г. – 21 сентября, в 1960 г. – 26 сентября.  

Хотя я неоднократно наблюдал и добывал в гнездовое время в 
Кабардино-Балкарии степного луня, однако его гнезда мне найти не 
удалось. 

 
126. Болотный лунь Circus aeruginosus aeruginosus L. 

Болотный лунь в Кабардино-Балкарии является гнездящейся про-
летной птицей. Весной он прилетает в конце марта - первой половине 
апреля. Появление первых болотных луней я отмечал в 1952 г. – 2 апре-
ля, в 1953 г. – 27 марта, в 1954 г. – 4 апреля, в 1955 г. – 6 апреля, в 1956 
г. – 27 марта, в 1957 г. – 1 апреля, в 1958 г. – 7 апреля, в 1959 г. – 26 
марта и в 1960 г. – 23 апреля. В период гнездования он заселяет сырые 
луга и болота, заросшие камышами на высоте 200-300 м н.у.м. 

Основная масса гнездящихся особей этого вида в летний период 
сосредоточена в районах с. Приближное, Екатериноградское, Александ-
ровское, Черек, Урожайное и Плановское. К строительству гнезд луни 
приступают с 2-й половины апреля (в 1957 г. – 20 апреля, в 1958 г. – 25 
апреля) гнезда строят они, в основном, над водоемами, глубина которых 
не превышает 1 м. В редких случаях луни устраивают гнезда на сухих 
площадках, что я наблюдал 14 мая 1959 г. 

Полные свежие кладки я обычно находил, начиная с 2-й полови-
ны мая: в 1953 г. – 14 мая, в 1954 г. – 16 мая, в 1955 г. – 15 мая, в 1956 г. 
– 26 мая, в 1957 г. – 19 мая, в 1958 г. – 23 мая, в 1959 г. – 5 июня и в 
1960 г. – 10 июня. Появление летных птенцов наблюдалось, как прави-
ло, с 2-й декады июля. В некоторых случаях они встречались и раньше 
(8 июля 1958 г.). В 1980 г. в районе с. Приближное я нашел четыре гнез-
да, в каждом из которых было по четыре птенца. Интересно отметить, 
что во всех гнездах птенцы поднялась на крылья 19 июля. Вылетевшие 
птенцы до 25 июля держались поблизости от гнезда, и их кормили ро-
дители. Гнезда были построены прямо на болоте, заросшем камышом, в 
100-200 м от берега, причем исключительно на камыше. 

Осенний пролет болотных луней в Кабардино-Балкарии начина-
ется с 3-й декады августа и продолжается до 1-й декады ноября. Один 
болотный лунь был добыт зимой (1 февраля 1953 г.) около с. Вакадзухо, 
в долине р. Аргудан. Вес старой самки, добытой 23 июля 1960 г., – 
698,2 г, а молодой, добытой в тот же день, – 666,0 г. 

В составе пищи болотного луня в Кабардино-Балкарии большой 
процент занимают мышевидные грызуны и лягушки. Это наблюдается в 
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основном в тех районах, где гнездовые места болотных луней отдалены 
на значительное расстояние от населенных пунктов (с. Александров-
ское, Аргудан, Нижний Черек), но в таких районах, как с. Приближное в 
Екатериноградское, где птицефермы находятся буквально в нескольких 
десятках метров от места гнездования болотных луней, последние при-
носят существенный вред птицеводству. Так, с 16 по 25 июля 1960 г. я 
нашел несколько гнезд этих луней в районах с. Приближное и Екатери-
ноградское. В каждом гнезде (или около гнезда) было от 7 до 12 кури-
ных или утиных лап, всего 78. Если бы мы проследили за этими птица-
ми от начала кормления птенцов до их вылета из гнезда, то, я уверен, 
наши цифры возросли бы в несколько раз. Следует учесть также, что за 
последние годы количество птицеферм в каждом колхозе республики 
сильно возросло, и строятся они, по возможности, вблизи озер, болоти-
стых мест или искусственных водоемов (особенно утиные Фермы), т.е. в 
тех местах, где сосредоточена в гнездовое время основная масса болот-
ных луней. И вряд ли вред, приносимый лунями птицеводству, компен-
сируется уничтожением мышевидных грызунов 

 
127. Черный коршун Milvus korschun korschun Gmelin 

В Кабардино-Балкарии черный коршун является гнездящейся пе-
релетной птицей. Появление первых коршунов весной в республике 
отмечено мною в 1953 г. – 20 марта, в 1954 г. – 25 марта, в 1955 г. – 12 
марта, в 1956 г. – 19 марта, в 1957 г. – 7 апреля, в 1958 г. – 28 марта. В 
гнездовое время коршун заселяет лиственные леса равнинной и, час-
тично, предгорной зоны. Вскоре после прилета птицы начинают весен-
ние игры и приступают к гнездостроению. 

Обычно я находил полные свежие кладки, начиная с 1-й декады 
мая: в 1956 г. – 10 мая, в 1957 г. – 8 мая, 1958 г. – 7 мая. Наиболее позд-
ние свежие кладки я обнаружил 15 и 26 мая 1960 г., 7 июня того же года 
нашел гнездо с двумя слабо насиженными яйцами. Гнездо было по-
строено на тополе, на высоте 10 м от земли, сделано из веток ивы и то-
поля и выложено внутри мягкими лубяными волокнами. Под постилкой 
было муравьиное гнездо с огромным количеством муравьев. Во всех 
других гнездах лотки были выложены всевозможным материалом – 
шерстью, тряпками, бумагой, ватам, шнурками и др. Размеры яиц (20) 
55-5642-46 мм. Вес (10) яиц 52-57 г. Судя по нахождению Н. Волчано-
вым 1 мая около г. Пятигорска насиженных яиц (Р.Л. Беме, 1958), чер-
ные коршуны приступают к кладке яиц на Северном Кавказе значитель-
но раньше указанных мною сроков.  

С 3-й декады июля коршуны объединяются в стаи. Судя по появ-
лению этих птиц в горной зоне и резкому увеличению их количества в 
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равнинной и предгорной зонах, осенний пролет начинается с 1-й декады 
сентября и продолжается до конца октября. Отдельные небольшие стаи 
встречаются до последних чисел ноября (в 1956 г. – 20 ноября, в 1957 г. 
– 25 ноября, в 1958 г. – 22-28 ноября). Численность пролетных особей 
значительно выше осенью, чем весной. Весной я только один раз на-
блюдал большую стаю до 400 особей (7 апреля 1957 г.), тогда как осе-
нью такие стаи встречаются часто (в 1956 г. – 10 сентября, в 1957 г. – 
19-20 сентября, в 1960 г. – 25 сентября). 

У добытых мною в июле и сентябре 6 экз. черного коршуна в же-
лудках и зобах оказались исключительно остатки мышевидных грызу-
нов. В желудке 1 экз., добытого в августе 1960 г. в районе с. Пролетар-
ское, были обнаружены 3 черепа обыкновенной полевки и нижняя 
челюсть большого тушканчика.  

 
128. Красный коршун Milvus milvus milvus L. 

По данным К.А. Сатунина (1907), красный коршун гнездится в 
приречных лесах дельты Терека. Л.Б. Беме (1926) указывает, что им 
были добыты 2 экз. этого вида в Северной Осетии в сентябре 1897 и 
1917 гг. В Кабардино-Балкарии я наблюдал красного коршуна 2 раза – 
4 мая 1957 г. и 25 сентября 1960 г. в долине р. Терек.  

 
129. Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla albicilla L. 

Относительно распространения орлана-белохвоста в Кабардино-
Балкарии К.Н. Россиков (1884) пишет: "Белохвост осень и начало зимы 
проводит больше вблизи предгорий, в западных частях речных долин 
Малки, Баксана и Куры, где в это время года бывает сосредоточение 
овечьих отар и лошадиных табунов. В конце ноября к местным недели-
мым присоединяются прилетающие с севера. Сосредоточение пищи 
близ человеческих жилищ заставляет белохвоста в январе и феврале 
держаться в рощах и садах у станиц и аулов, расположенных в долине р. 
Малки. Живут белохвосты всегда парами, реже одиноко, на корме соби-
раются по 8-10 неделимых. В начале марта белохвосты, прилетавшие на 
зиму, постепенно отодвигаются к северу" (стр.18). 

Н.Я. Динник (1886) также считает орлана-белохвоста оседлой 
птицей на северном Кавказе. По данным А.С. Ефимцевой и Е.Н. Яценко 
(1935), этот орлан является оседлой птицей в Кабардино-Балкарии и 
гнездится на равнинной зоне. Я наблюдал орлана-белохвоста в респуб-
лике только в зимний период: в 1957 г. – 10 января, в 1958 г. – 2 февра-
ля, в 1959 г. – 2-4 января и в 1960 г. – 10 февраля. 
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130. Орлан-долгохвост Haliaeetus leucoryphus Pall. 
М.Н. Богданов (1879) наблюдал орлана-долгохвоста один раз в 

конце сентября в дельте Терека. К.Н. Россиков (1884) отмечал эту птицу 
в Кабардино-Балкарии в декабре и январе 1881-1882 гг. в степи на сто-
гах. Н.Я. Динник (1886) указывает на нахождение гнезда этого орлана 
недалеко от г. Ставрополя. Л.Б. Беме (1926) сообщает, что добывал ор-
ланов-долгохвостов в Северной Осетии в ноябре 1910 и 1911 гг. В Ка-
бардино-Балкарии я наблюдал этого орлана всего один раз – 2 января 
1960 г. в районе с. Аргудан.  

 
131. Обыкновенный стервятник Neophron percnopterus percnopterus L. 

Относительно распространения стервятника в Кабардино-
Балкарии К.Н. Россиков (1884) писал: "Стервятник на равнине и в степи 
обыкновеннее ягнятника и чернобурого грифа, но реже белоголового 
грифа. Осенью вообще редок в описанном пространстве, между тем как 
в предгорной полосе Кабардино-Балкарской равнины встречается в это 
время ежедневно. В конце декабря он слетается к речным долинам Мал-
ки и др. и держится исключительно вблизи аулов, станиц и хуторов, 
словом, где только возможно предполагать присутствие падали… Время 
пребывания до конца февраля" (стр.31). По данным Г.И. Радде (1885), 
стервятник на Кавказе является гнездящейся перелетной, частично зи-
мующей птицей. Н.Я. Динник (1886) наблюдал его на Северном Кавказе 
только в гнездовое время. Р.Л. Беме (1958) также считает стервятника 
гнездящейся перелетной птицей на Центральном Кавказе. 

По моим наблюдениям, в Кабардино-Балкарии эта птица является 
гнездящейся перелетной и частично зимующей птицей. В гнездовое 
время стервятник заселяет скальные участки горной зоны, а зимой спус-
кается в предгорную и равнинную зоны, где держится до первых чисел 
марта. В зимний период чаще всего я наблюдал этих птиц около мясо-
комбината (г. Нальчик) и поблизости от овцеводческих ферм. 

Численность стервятника по всей республике небольшая; основ-
ная масса гнездящихся особей сосредоточена в северо-западной части 
(Зольское пастбище). В гнездовой период в поисках пищи они совер-
шают довольно значительные кочевки, во время которых их можно ви-
деть в долинах рек до высоты 500-600 м н.у.м. 

Не территории республики я нашел всего три гнезда стервятника. 
Первое было найдено 4 июня 1954 г. в Верхней Балкарии, в районе 
с. Мухол. В гнезде было одно слабо насиженное яйцо. Второе гнездо – 
с двумя сильно насиженными яйцами – я обнаружил 25 июня 1954 г. 
в Хуламском ущелье, в районе с. Безенги, а третье – с двумя яйцами – 
26 июня 1959 г. в долине р. Баксан, около алебастрового завода. Р.Л. 
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Беме (1958) указывает на нахождение Н. Волчановым гнезда стервятни-
ка с двумя сильно насиженными яйцами 15 июля 1923 г. около г. Пяти-
горска. Только что покинувший гнездо молодой стервятник был добыт в 
Северной Осетии 18 июля 1921 г. (Л.Б. Беме, 1926). 

 
132. Обыкновенный белоголовый сип Gyps fulvus fulvus Hablizl 

По данным М.Н. Богданова (1879), белоголовый сип очень обык-
новенная птица на всем пространстве Кавказского края. Относительно 
распространения этого грифа в Кабардино-Балкарии К.Н. Россиков 
(1884) писал: "Белоголовый гриф раньше предыдущих (других грифов) 
видов покидает область гор и водворяется на плоскости. Уже в начале 
ноября в степях на стогах очень часто попадаются белоголовые гри-
фы… Время пребывания на плоскости: ноябрь, декабрь, январь и даже 
половина февраля. В 1882 г. я его наблюдал стадами до первых чисел 
марта. Живет осень и зиму белоголовый гриф стадами в 5-10 недели-
мых, реже больше" (стр.31). 

В настоящее время численность белоголового сипа в Кабардино-
Балкарии невелика, и гнездящиеся особи сосредоточены в северо-
западной части горной зоны республики, где в основном сконцентриро-
ваны скотоводческие фермы. Я нашел всего одно гнездо этого сипа с 
двумя пуховыми птенцами 5 июня 1954 г. в районе с. Безенги, которое 
было построено на уступе высокой скалы. 

О размножении белоголового сипа Н.Я. Динник сообщает сле-
дующее: "Яйца они кладут, вероятно, очень рано, так как, несмотря на 
несомненно продолжительное насиживание и медленный рост птенцов, 
в июне, как я сам мог убедиться, встречаются молодые грифы уже весь-
ма большого роста и со вполне развитым оперением" (стр.355). По дан-
ным Л.Б. Беме (1926), в середине июня 1915 г. в Северной Осетии в гнез-
дах сипов на горе Адай-Хох были молодые, которых кормили старики. 

 
133. Черный гриф Aegypius monachus L. 

Этот гриф в Кабардино-Балкарии встречается в небольшом коли-
честве в горной полосе. С 1-й декады декабря по 3-ю декаду февраля его 
можно видеть в равнинной и предгорной зонах, а затем он возвращается 
на место гнездования. Срок пребывания этих птиц на равнине зависит 
от характера зимы. В теплые зимы черные грифы возвращаются в гор-
ную зону с конца января (1959-1960 гг.), в холодные – в последних чис-
лах февраля (1954-1958 гг.). 

Хотя нельзя сказать, что черные грифы очень редкие птицы в Ка-
бардино-Балкарии, тем не менее, за период 1951-1960 гг. удалось найти 
всего 2 гнезда. Первое гнездо я нашел 5 мая 1954 г. в Черекском ущелье, на 
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самой верхней границе леса. Гнездо было построено на старом высоком 
буковом дереве; в нем было одно яйцо. Второе гнездо я обнаружил 20 июня 
1959 г. в районе с. Былым, на отвесной скале; в гнезде было два яйца. 

В 1959 г. в районе Эльбруса я узнал от одного лесника-балкарца, 
что в верховье р. Ирик он наблюдал в течение 5 лет пару черных гри-
фов, гнездившихся ежегодно на одной большой сосне. По его словам, в 
середине мая он обычно находил в гнезде одно яйцо, а в конце июля 
птенец достигал размеров взрослой птицы. Л.Б. Беме (1926) нашел гнез-
до с одним птенцом в мае 1915 г. в Северной Осетии. 

 
134. Бородач, или ягнятник Gypaetus barbatus aureus Hablizl 

По данным К.Н. Россикова (1884), "ягнятник, одна из самых ред-
ких птиц альпийской полосы, Кавказского хребта; вылетает из области 
гор на плоскость в 2-й половине ноября, где так же, как и в горах, редок 
и чрезвычайно трудно поддается наблюдениям" (стр.29). Н.Я. Динник 
(1886), наоборот, считает ягнятника одной из самых обычных птиц в 
горах Кавказа и пишет, что ни разу не наблюдал ее на плоскости. По его 
данным, в гнездовое время этот вид чаще всего попадается в районах 
Эльбруса, Безенги, Казбека и Бермамыта. 

Мои наблюдения подтверждают данные К.Н. Россикова. Числен-
ность этого вида в республике в настоящее время невелика; зимой (де-
кабрь - январь) его можно встретить в равнинной и предгорной зонах. Я 
наблюдал этих птиц в равнинной и предгорной зонах 18 декабря 1954 г., 
2 января 1955 г., 25 января 1957 г. и 10 декабря 1958 г. Хотя я неодно-
кратно встречал ягнятника в период гнездования в районах с. Хабаз, Эль-
брус, Былым, Безенги, Мухол, однако его гнезда найти так и не удалось. 

 
135. Орёл-беркут Aquila chrysaetos chrysaetos L. 

Л.Б. Беме (1926) наблюдал орла-беркута в Северной Осетии в но-
ябре-декабре и 24 марта 1924 г. По данным Р.Л. Беме (1958), на Цен-
тральном Кавказе он является регулярно залетной птицей осенью, зи-
мой и ранней весной. В Кабардино-Балкарии с 1951 по 1924 г. мне не 
удалось добыть этот подвид беркута, но, возможно, бывают случаи его 
залета в республику. 

 

                                            
 Гнездование на отвесных скалах для черного грифа вовсе не характерно. Сей-
час в районе с. Былым на скалах находится большая колония белоголовых си-
пов. Очевидно, гнездо на скале, найденное там автором, принадлежало не грифу, 
а сипам. Дополнительные комментарии по данному виду в Кабардино-Балкарии 
– см.: Аккиев, Белик, 2016. Гнездование черного грифа в Кабардино-Балкарском 
заповеднике // Стрепет, т.14, вып.1-2.- С.206-209 (прим. ред.).  
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136. Южноевропейский орёл-беркут Aquila chrysaetos fulva L. 
Первые сведения о находках этого орла-беркута на Кавказе мы 

находим в работах А. Нордмана (1840), Г.И. Радде (1873), М.Н. Богда-
нова (1879), К.Н. Россикова (1884), Н.Я. Динника (1886), Ф.К. Лоренца 
(1887), но в них очень мало сведений о характере пребывания этого ви-
да на Кавказе. М.Н. Богданов писал: "Пребывание там беркута, впрочем, 
весьма возможно по местным условиям…" (стр.38). Г.И. Радде (1873) 
наблюдал в Ахалцихе (Грузия) прирученный экземпляр этого хищника. 
В другой работе Г.И. Радде (1885) сообщает, что неоднократно встречал 
эту птицу в горах Армении. К.Н. Россиков (1884) несколько рез видел 
этого орла-беркута в декабре 1883 г. в равнинной зоне Кабардино-
Балкарии. Н.Я. Динник (1886) наблюдал его около г. Ставрополя 25 ян-
варя 1881 г. и 3 января 1884 г. Ф.Н. Лоренц добыл одну самку в марте 
1884 г. около г. Кисловодска. 

Сведения о находках этого вида на Северном Кавказе в гнездовое 
время мы встречаем в работах Л.Б. Беме (1926) и В.Г. Гептнера (1926). 
Л.Б. Беме наблюдал беркутов в летнее время около с. Казбек, Коби 
(Грузинская ССР) и с. Цей (Северная Осетия). В.Г. Гептнер пишет, что в 
течение ряда дней несколько беркутов постоянно держались около с. 
Орзоковское (Былым), и предполагает, что среди них был еще нераз-
бившийся выводок. 

В Кабардино-Балкарии беркут является оседлой птицей. В гнез-
довое время он заселяет горную зону на высоте 1000-2000 м н.у.м. Зи-
мой особей этого вида можно наблюдать в предгорной и равнинной зо-
нах. В целом численность их по всей республике невелика. Основная 
масса гнездящихся птиц сосредоточена в долинах рек Малка, Баксан, 
Чегем, Хулам и Черек. Чаще всего я встречал беркутов в долинах рек 
Баксан (около с. Былым) и Хулам (около с. Безенги). Вероятно, это про-
исходит потому, что в этих районах обитает большое число сусликов, 
являющихся, видимо, основным кормом этих птиц. 

Данных о размножении беркутов у меня мало. Я нашел всего од-
но гнездо 15 августа 1960 г. в Хуламском ущелье, в районе с. Усхур. В 
гнезде было 2 птенца, которые по размерам не отличались от взрослых 
птиц. Они часто покидали гнездо и летали вместе с родителями. 20 ав-
густа одна из взрослых птиц принесла в гнездо зайца-русака, и молодые 
ели его на уступе скалы. В желудке у добытого 24 августа 1960 г. берку-
та были остатка сусликов и водяных полевок. 

 
137. Орёл-могильник Aquila heliaca heliaca Savigny 

Относительно распространения этого орла М.Н. Богданов (1879) 
писал: "На основании собственных наблюдений я утверждаю, что кара-
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гуж гнездится по долине Терека и его притокам на Кумыкской плоско-
сти. В области гор ни разу не встречал его. Зимует ли он здесь – неиз-
вестно" (стр.39). 

По данным К.Н. Россикова (1884), часть могильников остается 
зимовать в Кабардино-Балкарии, питаясь исключительно теплокровны-
ми животными – зайцами, лисицами и куропатками. О зимовке могиль-
ников на Северном Кавказе имеются указания и в работе Н.Я. Динника 
(1886). Согласно наблюдениям Р.Л. Беме (1958), орел-могильник на 
Центральном Кавказе является гнездящейся перелетной птицей и в 
гнездовое время встречается в самой северной части предгорий. 

Мои наблюдения подтверждают данные К.Н. Россикова и Н.Я. 
Динника, но в отличие от их наблюдений мне чаще всего приходилось 
встречать этого орла в горной зоне, от 1000 м н.у.м. до самой верхней 
границы субальпийского и альпийского поясов. 

Зимой численность орла-могильника значительно меньше, чем в 
гнездовое время. В Зоологическом институте АН СССР хранится 1 экз., 
добытый К.Н. Россиковым 26 января 1883 г. около г. Прохладного. Я 
добывал этих птиц 2 января 1956 г., 20 февраля 1957 г. и 24 января 1960 
г. в районах с. Аргудан, Нижний Черек и Александровское. Зимой эти 
хищники держатся на открытых полях, по опушкам леса и речным до-
линам, где обычно много зимующих птиц и мелких млекопитающих. 
Судя по резкому увеличению численности особей, весенний пролет на-
чинается с 1-й декады марта. Пролетных птиц я наблюдал: в 1954 г. – 8 
марта, в 1955 г. – 2 марта, в 1956 г. – 9 марта и в 1957 г. – 10 марта. 

Н.Я. Динник (1886) указывает, что нашел 2 гнезда орла-
могильника. Одно – с 2 свежими яйцами – 21 марта около г. Ставрополя 
и второе – с 2 сильно насиженными яйцами – 22 апреля. По данным Р.Л. 
Беме (1958), Н. Волчанов нашел 3 гнезда: одно – с одним свежим яйцом 
– 15 апреля 1924 г. около г. Пятигорска; второе – с 2 свежими яйцами 22 
апреля 1924 г. и третье – с 1 свежим яйцом – 11 мая 1924 г. В Кабарди-
но-Балкарии свежие кладки я находил, начиная с 3-й декады апреля до 
1-й декады мая (в 1955 г. – 22 апреля, в 1956 г. – 4 мая, в 1957 г. – 2 мая 
и в 1958 г. – 25 апреля). 

8 июля 1960 г. я обнаружил гнездо орла-могильника с одним 5-6-
дневным пуховичком в Баксанском ущелье, в районе с. Верхний Баксан 
(фото 24). Гнездо находилось на большой сосне, на высоте 10 м от зем-
ли (фото 25), на самой верхней границе соснового леса. Оно было по-
строено из веток сосны и не имело подстилки. Самка и самец кормили 
птенца сусликами. Второе гнездо с двумя 7-8-дневными пуховичками я 

                                            
 Орел-могильник. 
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нашел в районе с. Эльбрус, на самой верхней границе соснового леса, на 
северном склоне долины р. Баксан 9 июля 1960 г. Гнездо находилось на 
развилке раскидистой сосны, на высоте 6 м от земли. И в этом гнезде 
родители кормили птенцов сусликами, которых ловили на южном скло-
не горы около с. Эльбрус. 

Я неоднократно наблюдал в Баксанском ущелье орлов-
могильников, охотившихся за сусликами, в мае, июне, июле 1959-1960 
гг. в районах с. Былым (900 м н.у.м.), Верхний Баксан (1500 м) и Эль-
брус (1800 м). Эти хищники часто нападают на домашних птиц, притом 
довольно удачно. Так, 30 марта 1956 г. Моламусов Хамаус отстрелял 1 
могильника, который держал в лапах курицу. 1 сентября 1959 г. я до-
был 1 молодую самку в районе с. Аргудан, на опушке леса. Желудок ее 
и зоб были наполнены куриным мясом, в зобе было 600 г, а в желудке 
200 г. Судя по количеству конечностей (4 лапы), она съела 2 курицы. 
Вес этой самки был равен 4 кг. 

 
138. Степной орёл Aquila rapax orientalis Cabanis 

По данным Р.Л. Беме (1958), степной орел встречается на Цен-
тральном Кавказе во время осеннего и весеннего пролетов (в 1947 г. – 
24 октября; в 1958 г. – 10 марта). А.С. Ефимцев и Е.Н. Яценко (1935), 
которые обработали коллекционный материал А.М. Радищева*, пишут, 
что степной орел встречается в большом количестве на территории Ма-
лой Кабарды. В Зоологическом институте АН СССР имеются экземпля-
ры, добытые 4 августа 1882 г. и 4 февраля 1883 г. около г. Прохладного 
(К.Н. Россиков), 16 октября 1882 г. около г. Кисловодска (Ф.К. Лоренц), 
26 сентября 1916 г. и 10 июля 1917 г. около г. Владикавказа (Л.Б. Беме). 
В Кабардино-Балкарии я наблюдал степных орлов в 1955 г. – 2 мая, в 
1956 г. – 4 мая и 10 сентября, в 1957 г. – 15 октября, в 1958 г. – 25 мая и 
8 июня, а в 1959 г. – 23 марта. 

Литературные источники и мои наблюдения, позволяют предпо-
ложить, что степные орлы гнездятся в небольшом количестве в самой 
северо-восточной части республики, на границе со Ставропольским 
краем, а также к востоку от с. Хамидие. В этих районах я встречал степ-
ных орлов как летом, так и на пролете, но ни разу мне не удалось обна-
ружить их гнезда. 

 
139. Большой подорлик Aquila clanga Pall. 

В многочисленной орнитологической литературе, посвященной 
Кавказу, большой подорлик отмечен как гнездящаяся птица (Г.И. Радде, 
                                            
 Могильник успел оторвать у курицы голову и проглотить ее. 
* А.М. Радищев собирал материал в Кабардино-Балкарии.  
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1885; Н.Я. Динник, 1886; К.А. Сатунин, 1912; Л.Б. Беме, 1926). Относи-
тельно характера пребывания этого вида в горной части северо-
западного Кавказа Ю.В. Аверин и А.А. Насимович (1938) сообщают: 
"… наблюдается в значительном количестве летом от пояса широколи-
ственных лесов до альпийских лугов. Гнездятся, очевидно, в поясе 
хвойных, так как и на альпийских лугах встречается чаще всего в июне 
и июле. На пролете обычен" (стр. 41). 

По данным Р.Л. Беме (1958), этот вид наблюдается на Централь-
ном Кавказе во время осенних и весенних пролетов. Автор указывает, 
что встречал эту птицу около г. Владикавказа 20 сентября 1947 г. и 12 
марта 1948 г. Л.А. Портенко (1958) считает большого подорлика на 
Кавказе пролетно-зимующей птицей. В Зоологическом институте АН 
СССР имеются экземпляры, добытые 24 апреля 1884 г. в долине р. Мал-
ки (К.Н. Россиков), 1 июня 1888 г. на Северном Кавказе (Ф.К. Лоренц), 
2 марта 1914 г., 21 сентября 1915 г., 1 и 14 октября 1924 г. в районе г. 
Владикавказа (Л.Б. Беме). 

В Кабардино-Балкарии я наблюдал большого подорлика в 1952 г. 
– 4 мая, в 1958 г. – 10 мая, в 1954 г. – 7 апреля, в 1956 г. – 15 сентября, в 
1960 г. – 20 октября, но гнезда его мне найти не удалось. 

 
140. Европейский малый подорлик Aquila pomarina pomarina Brehm 

Первые сведения о нахождении малого подорлика на Кавказе мы 
находим в работах Э. Менетрие (1832), Р.Ф. Гогенаккера (1837), К.Ф. 
Кесслера (1878), М.Н. Богданова (1879), Г.И. Радде (1885) и К.А. Сату-
нина (1912). 

В Кабардино-Балкарии малый подорлик довольно обычная птица 
в лиственных лесах равнинной и предгорной зон. В горной зоне в пери-
од гнездования мне приходилось наблюдать его редко (15 мая 1953 г., 
10 июня 1957 г. и 15 июля 1959 г.) Основная масса подорликов зимой 
улетает из республики. Осенний пролет мною отмечен: в 1953 г. – 20 
сентября, в 1954 г. – 15 октября, в 1955 г. – 15 сентября, в 1956 г. – 13 
октября, в 1957 – 1958 гг. – 8 октября. В это время я наблюдал стаи, ле-
тящие с северо-востока на юго-запад. Отдельные особи остаются зимо-
вать в пределах республики. Один экземпляр был добыт мною 12 января 
1956 г., а другой – 15 января 1960 г. Весной подорлики появляются в 
республике, начиная с 3-й декады марта (в 1954 г. – 28 марта, в 1955 г. – 
29 апреля, в 1956 г. – 25 марта, в 1957 г. – 10 апреля). Основная масса 
птиц прилетает в 1-й декаде апреля. 

Гнезда со свежими яйцами я находил обычно в 1-й декаде мая (в 
1958 г. – 10 мая, в 1954 г. – 4 мая, в 1955 г. – 2 и 6 мая, в 1957 г. – 7 мая). 
Однажды я нашел гнездо с 2 свежими яйцами в апреле (28 апреля 1958 г.) 
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в буковом лесу около с. Аргудан. В кладках 2-х гнезд было по 2 яйца, а 
в 4-х по одному. В одном из найденных гнезд вылупление птенцов про-
исходило 3 июня 1960 г. (фото 26). Это гнездо было построено на ста-
ром тополе, на высоте 13 м от земли; сделано оно было из старых и 
свежих веток тополя и ивы, лоток был выложен листьями этих деревьев. 
Судя по зеленым листьям, подорлик положил их в гнездо в период на-
сиживания, вероятно, даже в конце его. 

Гнездостроительный материал зависит от типа леса, где строится 
гнездо. В буковом лесу найденные гнезда были построены из веток и 
листьев бука. В гнездостроении принимают участие оба родителя; 15 
апреля 1954 г. я наблюдал, как пара малых подорликов носила ветки 
деревьев к гнезду. Величина гнезда и слоистость его дает основание 
предполагать, что в одном гнезде подорлики выводят своих птенцов в 
течение ряда лет. Трудно сказать, однако, насколько постоянно в этих 
гнездах выводят птенцов одни и те же особи. 

Обычно у гнезд малых подорликов я находил остатки хомяков, 
сусликов, водяных крыс и полевых мышей. Птичье мясо в пищевом ра-
ционе подорликов также занимает довольно значительное место. Так, 5 
июня 1960 г. родители принесли двухдневному птенцу перепела и хо-
мяка; 6 июня самка принесла домашнюю курицу (около леса была пти-
цеферма). Птенец не съел и половины. За этим гнездом я наблюдал с 3 
по 10 июня; за это время родители принесли птенцам, кроме грызунов, 
шесть перепелов и три курицы. Если в первые дни птенцы не справля-
лись с обилием пищи, то уже через 10-12 дней родители едва успевали 
подносить им корм. Птенцы были очень прожорливы. Я держал одного 
птенца в течение 10 дней, ежедневно отстреливая для него по 8-10 сус-
ликов, весом по 50-70 г, и он все съедал без остатка. В один день птенец 
съел 13 сусликов общим весом 910 г (птенцу было 15 дней). 

 
141. Орёл-карлик Hieraaetus pennatus pennatus Gmelin 

По данным Л.А. Портенко (1958), орел-карлик гнездится на Кав-
казе в лесах равнинной и горной зон, поднимаясь до их верхней грани-
цы. Р.Л. Беме (1958) указывает, что Н. Волчанов находил гнезда этого 
орла. Так, 2 мая 1924 г. он обнаружил гнездо с 1 свежим яйцом, 9 мая 
1924 г. – гнездо с 2 яйцами и 21 мая 1929 г. около г. Пятигорска – гнездо 
с 2 слабо насиженными яйцами. 

Орел-карлик встречается в Кабардино-Балкарии в небольшом ко-
личестве в лесах равнинной и предгорной зон. В горах обычно наблю-
дается на пролетах. Пролетные особи отмечены мною: в 1955 г. – 12 
сентября, в 1956 г. – 4 октября, в 1957 г. – 15 сентября. Весной эти пти-
цы появляются в республике с 2-й половины марта. Я видел их: в 1955 г. 
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– 19 марта, в 1956 г. 2 апреля, в 1957 г. – 25 марта. В 1960 г. пролет этих 
птиц я наблюдал 10, 15, 29 апреля. Хотя в гнездовое время я и встречал 
этих птиц, но гнезда орла-карлика в республике мне найти не удалось. 

 
142. Малый сарыч Buteo buteo vulpinus Gloger 

В Кабардино-Балкарии этот сарыч обычная птица на осенних и 
весенних пролетах. Осенняя миграция наблюдается в сентябре-октябре, 
а весенняя – растянута еще сильнее. Первых пролетных сарычей можно 
встретить, начиная с 2-й половины марта, а наиболее запоздалые особи 
попадаются и в 3-й декаде мая. Так, 20 мая 1960 г. в районе Эльбруса, в 
течение 30 минут я насчитал 40 пролетных сарычей. Отдельные особи 
встречаются в равнинной зоне и в летнее время. Так, 7 июня и 8 июля 
1960 г. я добыл 2 экз. Они оказались Buteo buteo vulpinus. Мое опреде-
ление подтвердил Л.А. Портенко. Видимо, это были молодые особи, 
которые остались в этом году холостыми. Это подтверждается также 
тем, что у добытых птиц семенники и яичники были очень слабо разви-
ты, а у самки, отстрелянной мною 8 июля, отсутствовало наседное пятно. 

 
143. Кавказский сарыч Buteo buteo menetriesi Bogdanow  

По данным Н.Я. Динника (1886), этот сарыч встречается по всему 
Кавказу, за исключением больших высот. "По крайней мере, – указыва-
ет Н.Я. Динник, – я никогда не встречал его в области горных лугов и 
поясе хвойных деревьев, в поясе же лиственных и даже у верхней гра-
ницы его он попадается весьма часто" (стр.364). Согласно наблюдениям 
Р.Л. Беме (1958), в пределах Центрального Кавказа, кавказский сарыч 
гнездится в лиственном лесу. 

По моим наблюдениям, в Кабардино-Балкарии сарыч встречается 
в гнездовое время во всех типах лесов равнинной, предгорной и горной 
зон. Чаще всего я видел сарычей в предгорной и горной зонах, причем 
нельзя сказать, что численность их в сосновом лесу (район Эльбруса) 
меньше, чем в лиственном. Я неоднократно находил этих птиц даже у 
самой верхней границы соснового леса, в районе Эльбруса (фото 27). 

На основании 3 экз., добытых мною 5 февраля 1955 г., 10 и 15 ян-
варя 1956 г., в моей работе (Моламусов, 1959) сарыч указан как оседлая 
птица для Кабардино-Балкарии. В последующие 2 года мне ни разу не 
приходилось наблюдать этих птиц зимой в пределах республики. Самые 
поздние находки сарычей относятся к ноябрю (10 ноября 1957 г. и 15 
ноября 1958 г.). Основная масса птиц покидает Кабардино-Балкарию с 
1-й декады сентября по 1-ю половину октября. Весной они появляются с 
2-й половины марта (в 1957 г. – 16 марта, в 1958 г. 25 марта). 
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Полные свежие кладки я находил, начиная с 2-й половины мая. 
Самая ранняя кладка обнаружена мною 15 мая 1956 г. в буковом лесу, 
около с. Аргудан, на высоте 600 м н.у.м., самая поздняя – 26 мая 1960 г. 
в сосновом лесу, в районе с. Тегенекли, на высоте 1800 м н.у.м. В этом 
районе 20, 23 и 24 мая 1960 г. я нашел три гнезда, в которых было по 
два свежих яйца. Размеры яиц (8) 54-56 × 41-42 мм. Гнезда были по-
строены на высоких соснах на высоте 6-10 м над землей. Подстилкой 
служили лишайники и мхи. 

Как и у других хищников, состав гнездостроительного материала 
у сарычей зависит от типа леса. В буковом лесу они строят свои гнезда 
из веток лиственных деревьев, что я и наблюдал 15 мая 1956 г., 20 мая 
1957 г., 16, 20, 22 мая 1958 г., 28, 29 мая и 4 июня 1959 г. В сосновом 
лесу сарычи для устройства гнезд используют ветки сосны, березы и 
черемухи (последняя в Кабардино-Балкарии произрастает только в гор-
ной зоне). 

Самцы кавказского сарыча так же, как и малого, принимают уча-
стие в насиживании яиц. Так, 23 мая 1960 г. в долине р. Ирик, в 4-5 км 
от ледника Эльбрус, было найдено гнездо сарыча на высокой сосне, а на 
следующий день, 24 мая, студенты кабардино-балкарского университета 
убили самку в 8 часов утра. При проверке мною гнезда в 12 часов дня 
самец насиживал яйца, но это продолжалось недолго. 27 мая он бросил 
гнездо и больше в него не возвращался. Видимо, самцы насиживают яйца 
только в течение короткого времени, а именно, когда самки кормятся. 

По данным Л.Б. Беме (1926), птенцы кавказских сарычей поки-
дают гнездо в конце июня. Однако 13 июля 1960 г. на правом берегу р. 
Ирик, на самой верхней границе соснового леса я нашел гнездо с птен-
цами, которые еще не умели летать. Я снял их с гнезда и взвесил. Вес 
птенцов оказался 730 и 980 г. В том же районе на следующий день, 14 
июля, я нашел второе гнездо с такими же птенцами. 

Питание кавказских сарычей довольно разнообразно. У добытых 
мною 10 экз. в желудках и зобах оказались: прыткая ящерица (5 апреля), 
жаба (25 мая), остатки различных грызунов (суслика, обыкновенной, 
общественной и кустарниковой полевок) и мелких воробьиных (дрозда-
дерябы, черного дрозда, полевого воробья, щегла, зеленушки). Остатки 
птиц обнаружены у 3 экз., добытых в зимний период. По данным Ста-
ховского, кавказский сарыч ловит цикад "по слуху", сидя и слушая их 
стрекотание. Согласно наблюдениям И.В. Жаркова (1938), в пищевом 
рационе кавказского сарыча лесные мыши составляют 38,28%. 

 
144. Европейский мохноногий канюк Buteo lagopus lagopus Brunn. 

В Кабардино-Балкарии этот канюк является регулярно зимующей 
птицей и встречается в довольно большом количестве на полях, по лес-
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ным опушкам, в садах равнинной и предгорной зон. Он прилетает в ок-
тябре и держится до апреля. Отдельные особи иногда встречаются и в 
гнездовое время. Мне удалось добыть 1 экз. этого канюка 5 мая 1956 г. в 
предгорной зоне, в районе с. Верхний Аргудан и 10 июля 1954 г. в рай-
оне Верхних Голубых озер. По всей вероятности, эти особи почему-то 
задержались на местах зимовки. Интересно отметить, что они отлича-
лась меньшими размерами и более темной окраской. В последующие 
годы я не наблюдал этих канюков в Кабардино-Балкарии позже первых 
чисел апреля. 

 
145. Сибирский мохноногий канюк Buteo lagopus menzbieri Dementiev 

Этот подвид, отличающийся более крупными размерами и свет-
лой окраской. Реже встречается в Кабардино-Балкарии в зимний пери-
од. Птицы появляются с середины октября и держатся до 3-й декады 
марта. Самый ранний экземпляр добыт мною 10 октября 1957 г., а са-
мый поздний – 25 марта 1958 г. Столь позднее пребывание сибирского 
мохноногого канюка объясняется тем, что зима 1957/58 г. была очень 
суровой. Это, очевидно, и послужило причиной раннего прилета и 
позднего отлета. В другие годы первых канюков я наблюдал обычно с 
конца октября, а последних – в первых числах марта. 

 
146. Восточный курганник Buteo rufinus rufinus Cretzschmar 
Относительно этого курганника М.Н. Богданов (1879) сообщает: 

"Мне не удалось найти эту птицу на Кавказе, хотя я убежден, что она 
водится в Ставропольской губ. в Терской области" (стр.45). По данным 
Н.Я. Динника (1886), курганник встречается на Кавказе очень часто и 
выводит птенцов. О гнездовании этого вида на Кавказе имеются также 
указания в работах Г.И. Радде (1885), П.В. Нестерова (1911), К.А. Сату-
нина (1912), Л.А. Портенко (1958). По данным этих авторов, курганник 
гнездится в безлесных районах. В работе И.Б. Волчанецкого (1959), кур-
ганник отмечен как гнездящаяся птица в Восточном Предкавказье. Р.Л. 
Беме (1958) приводит его как редко залетную птицу на Центральном 
Кавказе осенью и весной. 

В Кабардино-Балкарии я наблюдал его во время миграций. Осе-
нью пролетные особи отмечены в 1955 г. – 4 сентября, в 1956 г. – 24 
сентября, в 1957 г. – 27 августа, в 1958 г. – 14 сентября и 10 октября. 
Отдельные особи встречаются также и зимой (20 января 1959 г.; 1, 4, 25 
января 1960 г.). На осеннем пролете А.М. Радищев добыл 2 экз. курган-
ника в районах с. Кеньже и Котляревское (Ефимцева, Яценко, 1935). 
В работе В.Г. Иванова и С.П. Чунихина (1959) указано, что ими был 
добыт 1 экз. курганника 4 апреля 1954 г. Г.Н. Подъяпольский сообщил 
мне, что ему удалось добыть 1 экз. курганника в мае около г. Нальчика. 
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Мне не приходилось наблюдать эту птицу в республике позже 1-й дека-
ды апреля (8 апреля 1960 г.). 

 
147. Европейский осоед Pernis apivorus L. 

По данным Л.Б. Беме (1926) осоед является гнездящейся пере-
летной птицей в Северной Осетии. Он нашел гнездо с двумя свежими 
яйцами 11 мая 1915 г. около г. Владикавказа. Р.Л. Беме (1958) приводит 
осоеда как пролетную птицу на Центральном Кавказе. 

В Кабардино-Балкарии я наблюдал осоедов как на пролетах, так и 
в гнездовое время в лесах равнинной, предгорной и горной зон и добы-
вал их 22 мая 1952 г., 20 мая 1958 г., 22 мая 1958 г., 8 мая 1960 г. Зимой 
мне удалось добыть осоеда 15 января 1957 г. в районе с. Аргудан, на 
опушке леса. 

Нахождение осоеда в гнездовое время в различных местах Се-
верного Кавказа дает основание предполагать, что он является птицей, 
нередко гнездящейся в этом крае. В Зоологическом институте АН СССР 
хранятся экземпляры осоедов, добытых 6 мая 1915 г., 17 июня 1922 г. 
около г. Владикавказа (П.И. Жуков), 3 июля 1919 г. около г. Владикав-
каза (Л.Б. Беме). На Северо-Западном Кавказе осоеды добывались М.Н. 
Богдановым (1879) в середине августа, М.А. Мензбиром 17 июля 1908 
г., С.С. Туровым (1928) 28 августа 1930 г. О нахождении осоеда в том 
же районе 30 августа 1935 г. указано в работе Ю.В. Аверина и А.А. На-
симовича (1938). 

 
148. Европейский змееяд Circaetus gallicus gallicus (Gm.) 

О гнездований змееяда на Северном Кавказе впервые сказано в 
работе Н.Я. Динника (1886). Он нашел гнездо с 1 насиженным яйцом 10 
апреля 1885 г. в Ставропольском крае, неподалеку от Ставрополя. В 
районе Пятигорска Н. Волчанов нашел 2 гнезда: одно – с 1 насиженным 
яйцом – 14 мая 1921 г. и другое – с 1 свежим яйцом – 27 мая 1924 г. 
(Р.Л. Беме). 

Гнездование змееяда на Северном Кавказе подтверждается 
имеющимися в Зоологическом институте АН СССР экземплярами, до-
бытыми Быковым в районе Железноводска 15 июня, 23 июля и 6 августа 
1898 г. К.Н. Россиков добыл одну старую самку 24 апреля 1884 г. в до-
лине р. Малки около г. Прохладного. Мне не удалось найти гнезда змее-
яда в Кабардино-Балкарии, хотя я неоднократно наблюдал его в гнездо-
вое время в лесах равнинной и предгорной зон. 

Весной эти птицы появляются в республике, начиная с 3-й дека-
ды марта: в 1955 г. – 22 марта, в 1956 г. – 19 марта, в 1957 г. – 24 марта, 
а осенью откочевывают с 1-й декады сентября. Позже 20 октября (1960) 
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я не встречал змееядов в Кабардино-Балкарии. Во время миграций их 
чаще всего можно наблюдать на полях, лугах, по опушкам леса, на лес-
ных полянах, а также по речным долинам более крупных рек Малки, 
Баксана, Черека и Терека. 

 
149. Скопа Pandion haliaetus haliaetus L. 

По данным М.Н. Богданова (1879), "скопа весьма обыкновенна на 
Тереке, Кубани и их притоках. Особенно часто она попадается в дельте 
Терека" (стр.37). Согласно наблюдениям Н.Я. Динника (1886), она 
встречается по берегам почти всех больших рек Кавказа, включая и 
горную зону. Р.Л. Беме (1958) отмечает скопу как редкую залетную 
птицу на Центральном Кавказе. В Зоологическом институте АН СССР 
хранится 1 экз., добытый Л.Б. Беме 3 октября 1920 г. около г. Владикав-
каза. Я наблюдал эту птицу в Кабардино-Балкарии всего 2 раза – 20 ап-
реля 1958 г. и 2 мая 1960 г. в долине р. Терек, около с. Плановское. 

 
150. Белая сова Nyctea scandiaca L. 

Л.Б. Беме (1935) указывает на залеты белой совы в Северную 
Осетию около с. Ольгинское 18 февраля 1936 г. 

 
151. Филин Bubo bubo interpositus Rotschild et Hartert 

Филина можно наблюдать в Кабардино-Балкарии в гнездовое 
время в лиственных лесах предгорной и горной зон. В равнинной зоне в 
летнее время он встречается значительно реже. Я наблюдал его всего 2 
раза – 5 мая 1957 г. и 8 мая 1960 г. Зимой филин совершает небольшие 
кочевки, во время которых его можно видеть на кукурузных полях, по 
опушкам леса, в долинах рек, глубоких оврагах, заросших древесной и 
травянистой растительностью. Я их наблюдал всегда одиночками. Чис-
ленность вида в целом по республике небольшая; во многих районах, 
где он раньше встречался довольно часто, за последние годы филин 
стал редким явлением, очевидно, вследствие вырубки лесных массивов. 

По биологии филина я располагаю очень скудным материалом. 
Только один раз мне удалось добыть птенца филина 15 июня 1960 г. в 
буковом лесу, возле с. Аргудан на высоте 600 м н.у.м. О питании фили-
на я могу судить по 4 экз., добытым в зимний период. В желудках этих 
филинов было обнаружено 10 черепов полевок, остатки зайца-русака и 
мелких воробьиных – овсянки, щегла и черного дрозда. Во всех желуд-
ках было много шерсти и мелких косточек мышевидных грызунов. 

 
152. Сплюшка Otus scops scops L. 

Еще никто из орнитологов, работавших на Кавказе, не указывал 
на гнездование этого вида на Северном Кавказе. М.Н. Богданов (1879) и 
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Н.Я. Динник (1886) вообще не включили ее в список кавказских птиц. 
Л.Б. Беме (1926) приводит сплюшку как пролетную птицу в сентябре-
октябре в Северной Осетии.  

В равнинной зоне Кабардино-Балкарии сплюшка в гнездовое 
время довольно обычная птица. Весной она прилетает в 2-й половине 
марта. Весенний прилет я отмечал: в 1956 г. – 10 марта, в 1957 г. – 20 
марта, в 1958 г. – 15 марта. Осенний пролет начинается с конца августа. 
Основная масса птиц улетает в сентябре, но отдельные особи я наблю-
дал и в конце октября (28 октября 1957 г.). В зоологическом институте 
АН СССР имеются 4 экз., добытые К.Н. Россиковым в районе г. Про-
хладного (12 марта и 15 апреля 1884 г.). В гнездовое время сплюшки 
заселяют равнинную зону от 200 до 400 м н.у.м. Чаще всего я их наблю-
дал в районе Гедукского леса и с. Черная Речка. 

Полные свежие кладки в Кабардино-Балкарии встречаются с 2-й 
половины апреля. Из 9 известных мне гнезд самая свежая ранняя кладка 
в количестве шести яиц была найдена мною 16 апреля 1956 г., самая 
поздняя – 2 мая 1960 г. Кроме того, в 1952 г. в районе с. Курское в 22,5 
км от Нальчика 10 мая было найдено 2 гнезда, причем в каждом было 
по 6 однодневных птенцов (фото 28). Гнезда находились в дуплах ста-
рых ив (одно у самой дороги, а другое в пшеничном поле). 7 июня 1960 
г. в Гедукском лесу я нашел еще 2 гнезда; в каждом из них было по пять 
7-8-дневных птенцов. 

 
153. Ушастая сова Asio otus otus L. 

Ушастая сова в Кабардино-Балкарии довольно обычная птица и 
встречается здесь как летом, так и зимой. И в гнездовое время я неодно-
кратно наблюдал ее в лиственных лесах предгорной и горной зон. 
В равнинной зоне в эго время мне удалось добыть сову всего один раз – 
4 мая 1958 г. Зимой ушастые совы объединяются в большие стаи – до 20 
штук. Такие скопления я отмечал: 2 января 1959 г. и 10 января 1960 г. на 
опушке леса около с. Верхний Аргудан. Из этих двух стай мною было 
добыто 4 экз. Л.Б. Беме (1926) указывает на скопление до 40 сов в Се-
верной Осетии. 

Полные свежие кладки яиц в Кабардино-Балкарии можно найти, 
начиная с 3-й декады марта. Самую раннюю кладку я нашел 19 марта 
1957 г., хотя эта зима была довольно суровой. Более поздняя кладка бы-
ла найдена 29 апреля 1960 г. Всего в Кабардино-Балкарии я нашел 5 
полных кладок по 6 яиц и 1 гнездо с 5 только что вылупившимися птен-
цами и 1 яйцом (16 апреля 1957 г.). Обнаруженные мною кладки нахо-
дились в старых гнездах серой вороны.  
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Насиживание совы начинают, видимо, с первого яйца, поэтому и 
птенцы вылупляются в разные сроки. Так, 16 апреля 1957 г. я нашел 
гнездо с 5 яйцами и 1 птенцом; второй птенец вылупился 17-го, а по-
следний – 21 апреля. За этим гнездом я наблюдал с 16 апреля по 10 мая, 
но ни разу не видел самца. Самка одна кормила птенцов мышевидными 
грызунами (в основном полевками). 

О питании взрослых птиц в зимний период я могу судить на ос-
новании 5 экз., добытых 2-10 января 1959 г. и 10 января 1960 г. В же-
лудках этих сов оказалось 10 черепов полевок, 1 череп зеленушки, 
1 череп овсянки и 1 череп снегиря, много остатков указанных птиц и 
полевок, а также шерсть и мелкие кости грызунов. 

 
154. Болотная сова Asio flammeus flammeus Pontopp. 

К.Н. Россиков (1884) и Н.Я. Динник (1886) приводят болотную 
сову для Северного Кавказа (Ставропольский край и Кабардино-
Балкария) как гнездящуюся птицу. Они отмечают также нахождение 
этой совы в зимний период. В Зоологическом институте АН СССР име-
ются экземпляры, добытые Быковым 14 июля 1898 г. около Кисловод-
ска и Л.Б. Беме 11 июня 1929 г. в окрестностях г. Владикавказа. В более 
поздних работах (Р.Л. Беме, 1958; Иванов, Чунихин, 1959) болотная 
сова приводится как зимующая птица на Северном Кавказе (Северная 
Осетия и Кабардино-Балкария). 

Мои наблюдения подтверждают данные К.Н. Россикова и Н.Я. 
Динника. Я неоднократно наблюдал болотную сову в гнездовое время в 
равнинной зоне Кабардино-Балкарии, и экземпляры, добытые мною в 
мае-июле, имеются в моей коллекции. Численность болотной совы зи-
мой значительно выше, чем в гнездовое время. В зимний период эти 
совы встречаются стайками до 20 особей. По всей, видимости, значи-
тельная часть этих птиц прилетает я Кабардино-Балкарию на зимовку. В 
основном прилет происходит в октябре-ноябре, хотя в отдельные годы 
его можно наблюдать даже с середины сентября (1958 г.). Отлетает бо-
лотная сова с половины марта. 

В желудках добытых зимой и летом 9 экз. оказались остатки по-
левых мышей и мелких птиц (овсянки, полевого воробья, зеленушки и 
жаворонка). Хотя я и наблюдал этих птиц в гнездовое время, но их 
гнезд мне найти не удалось. 

 
155. Кавказский мохноногий сыч Aegolius funereus caucasicus But. 

Мохноногий сыч – сравнительно редкая оседлая птица в Кабар-
дино-Балкарии. Встречается в лиственных и хвойных лесах горной зо-
ны. Я наблюдал его 5 июля 1954 в Черкесском ущелье, в районе Верх-
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них Голубых озер; 10 июля 1954 г. в том же ущелье, в районе с. Мухол, 
и 10 августа 1955 г. в сосновом лесу, около с. Эльбрус. Гнезд этого сыча 
я не находил. 

 
156. Домовый сыч Athene noctua indigena Brehm 

Домовый сыч в Кабардино-Балкарии – довольно широко распро-
страненная птица. Его можно видеть в равнинной, предгорной и горной 
зонах. В горах я наблюдал этого сыча до высоты 1300 м (Черекское 
ущелье, с. Мухол) – 1500 м (Баксанское ущелье, с. Верхний Баксан). 

Сыч гнездится в норах по речным обрывам, в карнизах жилых 
домов, в дуплах деревьев, в расщелинах скал и во всевозможных по-
стройках. Полные свежие кладки в республике можно найти, начиная с 
1-й половины мая. Самая ранняя свежая кладка обнаружена мной 2 мая 
1954 г., а самая поздняя – 3 июня 1958 г. Всего я нашел в Кабардино-
Балкарии 30 полных кладок. В кладках было по пять (19 гнезд) - шесть 
(11 гнезд) яиц. Если разорить первую кладку, сычи делает повторную 
кладку. Так, я нашел кладку из 6 яиц 20 мая 1958 г., 21 мая гнездо было 
разорено, а 10 июня сыч приступил к повторной кладке в том же гнезде, 
но в данном случае отложил всего 4 яйца. Гнезда были построены в 
карнизах жилых домов (18 гнезд), в норах и трещинах глинистых обры-
вов речных долин (10 гнезд) и в дуплах старых деревьев (2 гнезда).  

6 июня 1960 г. я нашел гнездо с 6-7-дневными птенцами домово-
го сыча в карнизе здания полевого стана с. Баксаненок. Родители кор-
мили птенцов в основном полевками, но носили им и мелких птиц (во-
робьев полевых и домовых). Интересно отметить, что в том здании, где 
было построено гнездо, было 10 гнезд домовых воробьев, но ни одного 
из них сыч не трогал, хотя я неоднократно видел, как он приносил в 
гнездо других воробьев. 

По данным Н.Я. Динника (1886), сыч на Северном Кавказе явля-
ется гнездящейся перелетной птицей; весной он прилетает в конце мар-
та - первых числах апреля, а осенью отлетает в сентябре - октябре. Мои 
наблюдения не подтверждают этого. Я считаю, что сыч в Кабардино-
Балкарии является оседлой птицей. "…Никогда я не видел, – пишет Н.Я. 
Динник, – чтобы сыч садился не крыши домов или вообще каких-либо 
построек… Никогда я не видел, чтобы он гнездился на старых крышах, 
чердаках и брошенных зданиях, как это бывает в других странах" 
(стр.371). По моим данным, наоборот, в Кабардино-Балкарии значи-
тельная часть домовых сычей гнездится в различных постройках. Безус-
ловно, они садятся на крыши домов и на карнизы, в которых и гнездятся.  
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157. Кавказская неясыть Strix aluco wilkonskii Menzbier   
В лиственных лесах предгорной и горной зон Кабардино-

Балкарии встречаются неясыти трех типов окраски: серая, рыжая и чер-
ная. По размерам рыжая неясыть больше других, а по численности серая 
неясыть превосходит рыжую. Черная неясыть – очень редкая птица. Как 
указывают В.Г. Иванов и С.П. Чунихин (1959), зимой в республике до-
быт всего 1 экз. черной неясыти в районе с. Аргудан. Этот экземпляр 
неясыти был добыт мной 24 декабря 1956 г., но не в районе с. Аргудан, 
как ошибочно сообщает В.Г. Иванов и С.П. Чунихин, а около с. Второй 
Лескен. Птица держалась на опушке леса у дупла старой яблони и была 
очень упитанной. В ее желудке оказалось четыре черепа кустарниковых 
полевок. Второй раз я наблюдал черную неясыть 22 января 1958 г. в том 
же районе, но добыть ее мне не удалось. 

Серую неясыть я неоднократно встречал в буковом лесу в районе 
с. Верхний Аргудан, Второй Лескен, Бабугент, а также около верхних 
Голубых озер и добывал 27 января 1956 г., 27 января 1957 г. и 15 января 
1959 г. У всех птиц в желудках оказались остатки мышевидных грызу-
нов. Рыжих неясытей я отстрелял 2 февраля 1957 г. и 4 января 1960 г. в 
буковом лесу около с. Аргудан. Гнезд обыкновенной неясыти в респуб-
лике я не встречал. 

 
158. Обыкновенная кукушка Cuculus canorus canorus L. 

Кукушка довольно широко распространенная птица в Кабардино-
Балкарии. Она появляется в республике с 3-й декады апреля – 1-й дека-
ды мая. Так, первое кукование кукушки отмечено мною в 1952 г. – 2 
мая, в 1953 г. – 8 мая, в 1955 г. – 25 апреля, в 1956 г. – 28 апреля, в 1957 
г. – 2 мая, в 1958 г. – 27 апреля, в 1959 г. – 4 мая, в 1960 г. 26 апреля.  

В первые дни после прилета кукушки держатся в лесной чаще 
равнинной и предгорной зон, затем, начиная с 2-й декады мая, посте-
пенно расселяются по всей республике, в тех биотопах, где гнездятся 
мелкие воробьиные. В период гнездования кукушки наблюдаются всю-
ду от равнинной зоны до верхней границы альпийского пояса. Я неод-
нократно встречал этих птиц в мае (начиная с 3-й декады), июне и июле 
в районах ледников Эльбрус, Бечо, Шхельда, Безенги, а также в вер-
ховьях рек Ирик, Адыл-Су, Кыртык, Адыр-Су и Черек. 

В работе А.С. Мальчевского (1960) приводится 48 видов птиц, 
гнездящихся в Европейской части СССР, в гнезда которых кукушки 
подкладывают свои яйца. Из этого числа в Кабардино-Балкарии в гнез-
довое время встречаются 36 видов. Тем не менее, до сих пор яйца ку-
кушки обнаруживали только в гнездах горных коньков, в сосновых ле-
сах высокогорной зоны – в гнезда лесных завирушек, в речных долинах 



 

 

105 

– в гнезда белых трясогузок, а в поймах рек равнинной зоны – в гнезда 
дроздовидных камышевок. 

Свежие яйца кукушек я находил в Кабардино-Балкарии, начиная 
с 3-й декады мая. Самое раннее яйцо кукушки, отложенное в гнезде 
лесной завирушки, я нашел 25 мая 1959 г. в районе с. Тегенекли, в со-
сновом лесу, на высоте 1800 м н.у.м. в долине р. Баксан (фото 29). Наи-
более позднее свежее яйцо кукушки я обнаружил 19 июня 1960 г. в той 
же долине, около с. Байдаево. Яйцо было отложено в этом случае в 
гнезде лесной завирушки. 

В долине р. Баксан, около с. Эльбрус, Тегенекли и Байдаево в 
1959 г. я нашел 8 гнезд лесных завирушек с яйцами кукушек (25, 28, 29, 
30 мая, 4, 13, 15 и 19 июня). Размеры яиц (8): 23-23,216,5-17,2 мм. Все 
яйца чисто белые. Интересно отметить, что ни в одном случае из этих 
яиц кукушки не вылупились птенцы. У завирушек птенцы вылуплялись 
и развивались нормально, в срок, а яйца кукушки оставались болтунами. 
Я их подкладывал другим завирушкам, которые насиживали в это время 
свои яйца, но безуспешно, хотя одно яйцо кукушки 2 или даже 3 зави-
рушки насиживали в продолжение 26-30 дней. 

За 2 года работы в районе Эльбруса (май, июнь, июль) в районе 
соснового леса я ни разу не видел птенцов кукушки, которых воспиты-
вали бы завирушки, тогда как выше, в альпийском поясе, неоднократно 
наблюдал, как горные коньки кормили птенцов кукушки (25 июня 1958 г., 
4 и 10 июня 1954 г., 6 июля 1960 г.).  

В поймах рек Терек, Малка, Баксан и Черек я неоднократно на-
блюдал в 2-й декаде июля кормление дроздовидными камышевками 
молодых кукушек. С 15 по 25 июля в районе с. Приближное я ежеднев-
но отмечал кормление молодых кукушек дроздовидными камышевками. 
В это время дроздовидных камышевок можно было видеть в совершен-
но не характерных для них местах, а именно в лесной чаще, на расстоя-
нии до 1000-2000 м от мест гнездования, это происходило потому, что 
молодые кукушки улетали в лес, а за ними, чтобы кормить, последовали 
и камышевки. Хотя поблизости были всевозможные насекомые, которы-
ми кормились лесные насекомоядные птенцы, дроздовидные камышевки 
каждый раз летали в заросли камыша и оттуда приносили корм молодым 
кукушкам, которые сидели на ветках деревьев и беспрерывно кричали. 

25 июля 1960 г. около с. Приближное я отстрелял молодую ку-
кушку, весом 92,8 г. Вес дроздовидной камышевки (самки), которая 
кормила этого птенца, равнялся всего 26,65 г. Вес взрослой кукушки 
(самец), добытой 22 июня 1960 г., составлял 97,37 г. Судя по экземпля-
рам, добытым 9, 15, 25 и 28 мая 1960 г., некоторые особи откладывают 
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яйца очень поздно или вообще остаются холостыми. У этих кукушек 
размеры яичника не превышают величины булавочной головки. 

Осенний пролет начинается с 2-й половины августа и продолжается 
до 1-й половины октября. Последний раз я наблюдал кукушек в предгорной 
зоне в 1956 г. – 14 октября, в 1957 г. – 10 октября, в 1958 г. – 4 октября. 

 
159. Обыкновенный козодой Caprimulgus europaeus meridionalis Hart. 

Относительно распространения козодоя на Кавказе Н.Я. Динник 
(1886) пишет: "Во всех лиственных местах встречается очень часто. Не 
видел я его только в верхней полосе лесной области, именно в хвойных 
лесах" (стр.377). В Кабардино-Балкарии эту птицу в гнездовое время 
можно встречать в лесах всех типов, включая хвойные. Я неоднократно 
наблюдал козодоя в мае, июне и июле 1959-1960 гг. в районе Эльбруса в 
сосновом лесу, вплоть до самой верхней его границы. Также я видел 
этих птиц в субальпийском поясе среди кустарниковых зарослей. 

Козодой прилетает в республику, начиная с 2-й половины апреля. 
Появление первых особей я отмечал в 1951 г. – 20 апреля, в 1952 г. – 15 
апреля, в 1953 г. – 25 апреля, в 1954 г. – 1 мая, в 1955 г. – 17 апреля, в 
1956 г. – 22 апреля, в 1957 г. – 19 апреля, в 1958 г. – 28 апреля. Прилет 
козодоев на Северный Кавказ Н.Я. Динник (1886) наблюдал в 1879 г. – 
11 апреля, в 1883 г. – 8 апреля, в 1885 г. – 6 апреля. Р.Л. Беме (1958) 
около г. Владикавказа отмечал первых козодоев 20 апреля 1944 г. 

Полные свежие кладки я обычно находил с 1-й декады мая: в 
1954 г. – 10 мая, в 1955 г. – 8 и 9 мая, в 1956 г. – 4 мая, в 1957 г. – 5 и 10 
мая. Наиболее поздние свежие кладки я встречал: в 1959 г. – 25 мая и в 
1960 г. – 12 июня. Судя по нахождению слётков (фото 30-31) 16 августа 
1960 г. в районе с. Орджоникидзе, отдельные особи откладывают яйца 
значительно позже указанных мною сроков, а именно в 1-й декаде ию-
ля. Л.Б. Беме (1926) нашел гнездо с одним только что вылупившимся 
птенцом и одним яйцом 15 июня 1925 г. в Северной Осетии, около с. 
Дарг-Кох. Таким образом, период размножения у козодоя на Северном 
Кавказе сильно растянут и длится с 1-й декады мая до конца 1-й поло-
вины августа, т.е. более трех месяцев. 

Осенний пролет козодоя в республику проходит с 1-й декады 
сентября до первых чисел ноября. Последние особи я наблюдал: в 1956 
г. – 25 октября, в 1957 г. – 1 ноября, в 1958 г. – 4 ноября, в 1959 г. – 29 
октября, в 1960 г. – 3 ноября. 

Вес двух старых самцов, добытых 19 и 25 июля 1960 г., 70,8 и 72,5 г. 
 

160. Обыкновенная сизоворонка Coracias garrulus garrulus L. 
Сизоворонка – широко распространенная птица в Кабардино-

Балкарии. Она прилетает в республику, начиная с 2-й половины апреля. 
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Появление первых особей я отмечал: в 1953 г. – 25 апреля, в 1954 г. – 2 
мая, в 1955 г. – 14 апреля, в 1956 г. – 10 мая, в 1957 г. – 5 мая, в 1958 г. – 
22 апреля, в 1959 г. – 4 мая, в 1960 г. – 30 апреля. Судя по встречам си-
зоворонок в высокогорной зоне, весенний пролет длится до конца мая. 
Так, в 1959-1960 гг. я неоднократно наблюдал этих птиц в районах лед-
ников Эльбрус (24, 25, 28, 29 мая) и Бечо (26-27 мая).  

В период гнездования сизоворонка заселяет равнинную и пред-
горную зоны, не поднимаясь выше 600 м н.у.м. Гнездится она в глини-
стых обрывах, преимущественно речных долин. Полные свежие кладки 
я обычно находил в конце мая в 1-й половине июня. Самые ранние све-
жие кладки были мною найдены: в 1957 г. – 29 мая, в 1958 г. – 8 июня, в 
1959 г. – 2 июня. Наиболее поздние свежие кладки наблюдались в 1956 
г. – 20 июня, в 1959 г. – 10 июля, в 1960 г. – 2 июля. Основная масса 
сизоворонок откладывает яйца в 2-й декаде июня. Так, за период 1955-
1960 гг. с 10 по 20 июня я нашел в республике 20 гнезд с полными клад-
ками яиц в долинах рек Терек, Баксан, Лескен и Аргудан. В кладках 
бывает по четыре (10 гнезд) – пять (16 гнезд) яиц. Судя по тому, что в 
первых числах июня попадаются самцы и самки со слабо развитыми 
яичниками и семенниками, можно предположить, что часть сизоворо-
нок, прилетающих в республику, либо приступает к размножению во 
второе лето, либо остается холостыми. Так, 5 июня 1960 г. я добыл двух 
самцов, у которых размеры семенников достигали половины нормаль-
ной величины – 43,2 мм (нормальная величина семенников у 6 самцов 
85 мм). У самок, добытых 10 июня, размеры яичников не превышали 
булавочную головку. 

Осенний пролет продолжается с конца августа до первых чисел 
октября. Последний раз в 1959 г. я видел сизоворонку 5 октября, а в 
1960 г. – 8 октября. 

 
161. Золотистая щурка Merops apiaster L. 

В Кабардино-Балкарии золотистая щурка является многочислен-
ным видом. Она прилетает в республику начиная с конца апреля. Появ-
ление этих птиц я отмечал: в 1951 г. – 4 мая, в 1952 г. – 29 апреля, в 
1953 г. – 25 апреля, в 1951 г. – 4 мая, в 1952 г. – 29 апреля, в 1953 г. – 25 
апреля, в 1954 г. – 2 мая, в 1955 г. – 21 апреля, в 1956 г. – 27 апреля, в 
1957 г. – 30 апреля, в 1958 г. – 23 апреля. Судя по нахождению золоти-
стых щурок в высокогорной зоне, весенний пролет продолжается до 
конца мая. Так, в долине р. Ирик, в 3 км от кромки ледника Эльбрус, я 
видел стаю этих птиц из 20 особей 24 мая 1959 г., а 25 мая того же года 
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в сосновом лесу, в долине р. Адыл-Су, на высоте 2000 м н.у.м. добыл 
двух золотистых щурок из стаи примерно в 100 особей. В том же районе 
с 20 по 24 мая 1960 г. я ежедневно наблюдал стаи этих птиц от 30 до 50 
особей. 

В гнездовое время золотистые щурки заселяют равнинную и пред-
горную зоны республики, не поднимаясь выше 600-700 м н.у.м. Однако в 
период размножения их можно наблюдать и в районе субальпийского 
пояса, куда они попадают, следуя за кормом, в основном за пчелами. 

К гнездостроению эти птицы приступают в разные сроки, но не 
раньше 2-й половины мая. Так, в одной из колоний начало гнездования 
я наблюдал 20 мая 1958 г., а 23 мая в четырех местах уже были вырыты 
норы глубиной 20-25 см, куда они 28 мая отложили первые яйца. 12 
июня 1960 г. в долине р. Аргудан на протяжении 4 км я нашел 24 гнез-
да. Одни были только что начаты, другие вырыты до глубины 15-20 см, 
а третьи даже до глубины 50 см. Но ни в одном гнезде не было яиц. К 
откладке яиц в эти гнезда птицы приступили 17 июня, а 24 июня во всех 
гнездах уже были полные кладки. В 10 гнездах было по пять яиц, в пяти 
– по четыре, в девяти – по шесть яиц. Л.Б. Беме (1926) на северном от-
роге Сунженского хребта 15 июня 1915 г. нашел 10 гнезд со слабо на-
сиженными яйцами. 

Осенний пролет начинается с 2-й половины августа и продолжа-
ется до конца 1-й половины октября. Последний раз в 1960 г. я наблю-
дал золотистых щурок 15 октября. Основная масса птиц улетает с 1 по 
20 сентября. 

В Кабардино-Балкарии золотистые щурки приносят большой 
вред пчеловодству. Особенно это стало заметно в последние десятиле-
тия, когда каждый колхоз или совхоз стал владеть сотнями ульев. Кроме 
того, многие жители Кабардино-Балкарии имеют собственные ульи. 
Золотистые щурки большими стаями налетают на пасеки и уничтожают 
пчел. Особенно страдают пчелы в пасмурные дни, а также в утренние и 
вечерние часы, когда бывают менее активными. За пчелами щурки ле-
тают за 10-20 км и более от места гнездования. Как уже упоминалось, 
по этой причине их можно наблюдать в гнездовое время и в горной зо-
не, вплоть до верхней границы субальпийского пояса. 

Время активного сбора нектара пчелами совпадает с весенним 
пролетом золотистых щурок (с 3-й декады апреля до конца мая), во 
время которого в Кабардино-Балкарии встречается, кроме местных, ог-
ромное количество пролетных птиц. Так, 4-8 мая 1958 г. и 6-7 мая 1959 
г. в районе Голубого озера (Черекское ущелье) на двух пасеках (по 8-10 
ульев в каждой) щурки, по словам пчеловодов, уничтожили около 60% 
рабочих пчел из шести ульев, а 10-12 мая 1959 г. около с. Аргудан съели 
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около 80% рабочих пчел из шести ульев. У добытых 12 мая 1959 г. 10 
золотистых щурок в желудке оказалось от 20 до 30 пчелиных жал. Та-
кую картину я наблюдал и в 1953 г., когда у 3 экз. этих птиц, добытых в 
8 часов утра, в желудках оказалось от 17 до 25 пчелиных жал. 

В районе с. Вакадзухо 15-16 августа 1955 г. пчеловоды и лесники 
отстреляли 400 золотистых щурок в районе пасеки. Желудки всех птиц 
были заполнены пчелами. В этом же районе 18 августа на пасеку нале-
тела огромная стая щурок и за несколько часов уничтожила около 40% 
рабочих пчел в восьми ульях, стоявших отдельно от основной пасеки на 
поляне. Золотистые щурки ловят пчел, не только улетевших далеко от 
ульев, но и у самих входов в ульи, скапливаясь по несколько штук и не 
пропуская ни одной пчелы. Наблюдения и сообщения пчеловодов пока-
зывают, что золотистые щурки в Кабардино-Балкарии приносят сущест-
венный вред пчеловодству. 

 
162. Зеленая щурка Merops persicus persicus L. 

В Кабардино-Балкарии я ни разу не встречал зеленых щурок. Л.Б. 
Беме (1926) указывает на то, что их добывали во время осеннего проле-
та в Северной Осетии в районе г. Владикавказа. 

 
163. Зимородок Alcedo atthis atthis L. 

В Кабардино-Балкарии зимородок заселяет речные долины рав-
нинной и предгорной зон. Проникновению этих птиц в горную зону 
препятствуют в основном каменистые берега речных долин, где зимо-
родкам трудно выкапывать норы. Отдельные особи иногда попадаются 
и в горной зоне, до высоты 900 м, но это очень редкое явление. Так, с 
1951 по 1960 гг. на высоте от 600 до 900 м я видел их всего 2 раза (в 
районе Голубого озера). Основная масса зимородков как в период гнез-
дования, так и зимой встречается в равнинной зоне в пределах 200-300 
м н.у.м. Зимой они совершают небольшие кочевки в поисках незамер-
зающих рек, а затем скапливаются в долинах незамерзающих рек (на-
пример, в районе с. Александровское). 

В целом по республике зимородок – малочисленный вид. По био-
логии этой птица у меня имеются очень скудные данные. Я нашел всего 
одно гнездо с неполной кладкой 5 мая 1953 г. в долине р. Баксан (в рай-
оне с. Черная Речка). В гнезде было 4 свежих яйца. Л.Б. Беме (1926) 
упоминает о нахождении в Северной Осетии 13 мая 1915 г. и 17 мая 
1918 г. полных кладок по 7-9 яиц. О питании зимородков я могу судить 
только по 2 экз., добытым мной 10-13 июля 1956 г. В желудках этих 
птиц оказались остатки каких-то мелких рыб (усачей?) и стрекоз. 
                                            
 Это сообщил мне пчеловод Я.И. Черевашенко из с. Аргудан. 
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164. Удод Upupa epops epops L. 
В Кабардино-Балкарии это широко распространенная птица. По-

явление первых удодов в республике я отмечал: в 1951 г. – 2 апреля, в 
1952 г. – 8 апреля, в 1953 г. – 28 марта, в 1954 г. – 25 марта, в 1955 г. – 
10 апреля, в 1956 г. – 21 марта, в 1957 г. – 4 апреля, в 1958 г. – 26 марта, 
в 1959 г. – 20 марта, в 1960 г. – 5 апреля. 

В гнездовое время удод, заселяя соответствующие биотопы, рас-
пространен очень широко – от равнинной зоны до альпийских лугов. 
Так, я наблюдал неоднократно удодов в мае, июне, июле и августе 1959-
1960 гг. в районах ледников Эльбрус, Бечо, Безенги и Шхельда, но гнезд 
этой птицы в горной зоне, выше верхней границы соснового леса, мне 
не приходилось наблюдать. Численность его в равнинной и предгорной 
зонах значительно выше, чем в горах. 

Полные свежие кладки удода в республике можно находить с 3-й 
декады апреля до 1-й декады июня. В разной степени насиженные яйца 
я находил до конца июня. Молодых удодов, только что покинувших 
гнезд, можно встретить с 3-й декады мая до 3-й декады июля (14, 15, 20 
июля 1960 г.). Всего я нашел 27 гнезд со свежими яйцами. Из них 2 
гнезда найдены в апреле (20 и 24 апреля 1960 г.), 15 гнезд – в мае (8 мая 
1952 г., 10 мая 1953 г., 4, 6, 7, 8 мая 1954 Г., 1, 2-5 мая 1955 г., 15 мая 
1956 г., 12 и 20 мая 1957 г., 16 мая 1958 г, 10 и 17 мая 1959 г.), 10 гнезд 
– в июне (4 июня 1954 г., 1, 2, 3 июня 1956 г., 5 июня 1957 г., 1, 2 июня 
1958 г., 2 июня 1959 г., 4-6 июня 1960 г.). В найденных гнездах было по 
четыре (7 гнезд) или по пять (20 гнезд) яиц. Удоды устраивают свои 
гнезда в очень различных местах: в глинистых обрывах, дуплах деревь-
ев, карнизах жилых домов, сараях, под прикрытием всевозможных ящи-
ков, досок, дров и т.п. 

О питании этой птицы можно судить только по 6 экз., добытым 
мною в мае, июне и июле. В желудках эТИХ птиц оказались остатки до-
ждевых червей, надкрылья навозных жуков, гусеницы бабочек (крапив-
ницы). Два раза я видел, как удоды носили птенцам медведок – 17 июня 
и 22 июля 1960 г. 

Осенний пролет удодов начинается с конца августа и заканчива-
ется в 1-й половине октября. Последний раз в 1960 г. я видел их 12 ок-
тября. Основная масса птиц покидает пределы республики с 25 августа 
по 20 сентября. 

Вес старого самца, добытого 22 июля 1960 г., равен 62,2 г. вес 
слётка, добытого 23 июля 1960 г. – 59, 5 г. 

 
165. Желна Dryocopus martius martius L. 

Черный дятел в Кабардино-Балкарии самый малочисленный из 
всех видов дятлов, в гнездовое время он в основном встречается в лесах 
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предгорной и горной зон. В равнинной зоне я наблюдал его всего 2 раза 
– 10 мая 1953 г. в районе с. Черная Речка и 15 мая 1959 г. в районе 
с. Александровское. Зимой чаще всего этих дятлов можно встретить в 
лесах предгорной зоны, но летом численность их в гнездовое время в 
горной зоне выше, чем в предгорной. 

По биологии черного дятла у меня очень мало данных. Я нашел 
всего одно гнездо 2 июня 1960 г. в буковом лесу, в 10 км к югу от с. Ар-
гудан. Гнездо было построено в дупле огромного старого бука, лоток 
был на высоте, примерно, 18-20 м от земли. При мне из гнезда вылетело 
четыре птенца. Остались ли еще птенцы в гнезде, нельзя было сказать: 
дупло было настолько глубоким и узким, что до его дна достать было 
невозможно. 

У 2 экз., добытых мною 12 января 1958 г. в буковом лесу пред-
горной зоны, в желудках оказалось 115 каких-то мелких насекомых 
(златогузок?), 40 лесных мух, 12 пауков, 15 божьих коровок, 10 куколок 
жуков-короедов и 15 лесных муравьев. 

 
166. Зеленый дятел Picus viridis karelini Brandt 

Зеленый дятел в Кабардино-Балкарии в гнездовое время заселяет 
преимущественно лиственные леса предгорной и равнинной зон. В гор-
ной зоне распространение этого вида ограничено лиственным лесом. В 
сосновом лесу мне не приходилось наблюдать зеленых дятлов, хотя в 
течение мая, июня и июля 1959-1960 гг. я работал в районе Эльбруса. В 
предыдущие годы (1951-1958) во время кратковременных выездов я так-
же не видел их выше 1000 м н.у.м. Основная масса зеленых дятлов, как в 
период гнездования, так и в зимнее время встречается ниже 800 м н.у.м. 

Зимой часто можно наблюдать их в садах и парках равнинной и 
предгорной зон. По биологии этого дятла у меня мало данных. Я нашел 
всего одно гнездо в дупле тополя 5 июня 1960 г., в котором было пять 
вполне оперившихся птенцов, которые 7 июня покинули гнездо. Выле-
тевшие птенцы держались в течение четырех дней поблизости от гнезда, 
и самка кормила их исключительно муравьями. У двух птенцов, добытых 
8-9 июня, желудки были заполнены муравьями. Вес их был 136,3 и 140 г. 

 
167. Большой пестрый дятел Dendrocopos major tenuirostris But. 

Большой пестрый дятел в Кабардино-Балкарии встречается во 
всех типах лесов равнинной, предгорной и горной зон. Зимой он совер-
шает небольшие кочевки, во время которых посещает кукурузные поля 
расположенные вблизи леса. Отдельные особи остаются зимой в преде-
лах мест гнездования. Так, в январе 1960 г. я неоднократно наблюдал 
большого пестрого дятла у самой верхней границы соснового леса в 
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районе Эльбруса, в долинах рек Ирик, Бечо и Адыл-Су. В целом по рес-
публике этот дятел довольно обычная птица. Зимой большие пестрые 
дятлы собираются небольшими стайками – до 10-15 особей. Чаще всего 
такие стайки я наблюдал на кукурузных полях. 

Полные свежие кладки можно найти, начиная с 1-й декады мая. 
5 мая 1957 г. я обнаружил гнездо с 4 свежими яйцами в дупле старого 
бука в лесу около с. Верхний Аргудан, а 17 мая 1958 г. нашел гнездо с 
5 сильно насиженными яйцами в лесу в районе с. Александровское. Бо-
лее поздние свежие кладки я встречал 28 мая 1959 г. и 1 июня 1960 г. 
В кладках было по 5 яиц. Молодых птиц, только что покинувших гнез-
до, я добыл 18 июля 1960 г. в районе с. Приближное. 

Пища кавказского большого пестрого дятла, как и номинального 
[под]вида, довольно разнообразная, но преимущественно он питается 
животной пищей (различные насекомые). Растительная пища преобла-
дает в питании дятла в зимний, а также в ранний весенний период. В 
условиях Северного Кавказа растительную пищу составляют в основ-
ном желуди, а в высокогорной зоне, где растут хвойные леса, – семена 
сосны и ели. В работе В.А. Аверина и А.А. Насимовича (1938) указано 
изменение численности кавказских больших пестрых дятлов в зависи-
мости от урожая или неурожая желудей. 

В предгорной зоне Кабардино-Балкарии в зимний период часто 
можно наблюдать больших пестрых дятлов на кукурузных полях, рас-
положенных по опушкам лесов. У 6 экз., добытых мною зимой 1959-
1960 гг., я обнаружил остатки семян шиповника, кусочки стеблей куку-
рузы, остатки желудей и два зерна подсолнуха (у 1 экз.). Известен слу-
чай поедания этим дятлом птенцов малой мухоловки и яиц зяблика 
(Справочник «Птицы Советского Союза», т.1, стр.583). 

 
168. Кавказский средний дятел Dendrocopos medius caucasicus Bianchi 

Кавказский средний дятел встречается в тех же лесах Кабардино-
Балкарии, где и большой пестрый дятел, но численность его заметно 
меньше (фото 32). Зимой он совершает небольшие кочевки, во время 
которых его, так же как и большого пестрого дятла, можно наблюдать 
на кукурузных полях, в садах, парках и по долинам рек среди зарослей 
кустарников с редкими и старыми деревьями. Однако отдельных особей 
я наблюдал и высоко в горах – на верхней границе соснового леса в 
районе Эльбруса в январе 1960 г. 

Срок размножения кавказского среднего дятла почти совпадает 
со сроками размножения большого пестрого дятла. Так, я нашел гнездо 
с 5 свежими яйцами 10 мая 1957 г., а слабо насиженные кладки встречал 
15 мая 1958 г. и 17 мая 1959 г. В кладках было по 5 яиц. 22 мая 1959 г. я 
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обнаружил гнездо с 5 однодневными птенцами, а 8 июня 1960 г. в Ге-
дукском лесу нашел гнездо с 5 вполне оперившимися птенцами, кото-
рые на следующий день покинули гнездо. Все найденные мною гнезда 
находились в дуплах деревьев (бука, сосны, ивы и тополя). 

В отличие от большого пестрого дятла, у среднего дятла я не об-
наружил остатков растительной пищи. В желудках 5 экз., добытых в 
зимний и летний период, оказались лишь остатки насекомых. 

 
169. Кавказский малый пестрый дятел Dendrocopos minor colchicus But. 

В Кабардино-Балкарии кавказский малый пестрый дятел встреча-
ется в лиственных лесах равнинной, предгорной и горной зон. В сосно-
вом лесу этого дятла мне ни разу не приходилось наблюдать за период 
1951-1960 гг. Численность его в целом по республике невелика и, несо-
мненно, меньше, чем других пестрых дятлов. Чаще всего я встречал 
малого пестрого дятла в лесах равнинной и предгорной зон на высоте 
200-700 м н.у.м. 

По биологии этого вида у меня мало данных: я нашел всего 
1 гнездо в равнинной зоне, в Гедукском лесу, в дупле старой ивы 6 ию-
ня 1960 г. В нем было 5 вполне оперившихся птенцов, которые 8 июня 
покинули гнездо. Зимой чаще всего малого дятла можно видеть по 
опушкам леса, на лесных полянах среди зарослей сорняков и кустарни-
ков, а также на кукурузных полях, куда он вылетает в поисках насеко-
мых, зимующих в пазухах листьев кукурузы. 

 
170. Вертишейка Jynx torquilla torquilla L. 

Вертишейка в Кабардино-Балкарии является довольно обычной 
птицей в лиственном лесу предгорной зовы. В лесах горной и равнин-
ной зон численность ее значительно меньше, а в сосновом лесу эту пти-
цу можно наблюдать только на пролетах. 

Появление первых вертишеек в республике я отмечал: в 1952 г. – 
25 апреля, в 1953 г. – 2 апреля, в 1954 г. – 18 апреля, в 1955 г. – 24 мар-
та, в 1956 г. – 10 апреля, в 1957 и в 1958 гг. – 28 марта, в 1959 г. – 7 ап-
реля, в 1960 г. – 19 апреля. До начала усиленного токования вертишейки 
держатся очень скрыто среди зарослей кустарников, и заметить их 
трудно. В период токования присутствие птиц легко определить даже 
издали по характерному крику. Активное токование начинается с 3-й 
декады апреля и продолжается до 2-й декады мая. 

Гнезда с яйцами я обычно находил с 3-й декады мая. Гнездо с 6 
свежими яйцами я обнаружил 25 мая 1956 г. в лесу около с. Аргудан. В том 
же районе кладки были отмечены мною: в 1957 г. – 28 мая, в 1958 г. – 29 
мая и 4 июня, в 1959 г. – 31 мая, в 1960 г. – 2 и 4 июня. Более поздние 
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свежие кладки (по 5 яиц) я встречал 8 и 10 июня 1960 г. в Гедукском 
лесу в районе с. Баксаненок. Все найденные гнезда находились в дуплах 
деревьев. 

У добытых мною 6 вертишеек в желудках оказались исключи-
тельно муравьи и их куколки. 

Осенний пролет этих птиц в республике проходит с конца августа 
по сентябрь включительно, отдельные особи встречаются и в первых чис-
лах октября. Последний раз в 1960 г. я наблюдал вертишейку 8 октября. 

 
171. Черный стриж Apus apus apus L. 

Этот стриж в Кабардино-Балкарии довольно обычная и широко 
распространенная птица. Появление первых черных стрижей в респуб-
лике я отмечал: в 1951 г. – 28 апреля, в 1952 г. – 4 мая, в 1953 г. – 25 
апреля, в 1954 г. – 26 апреля, в 1955 г. – 22 апреля, в 1956 г. – 2 мая, в 
1957 г. – 23 апреля, в 1959 г. – 3 мая, в 1960 г. – 28 апреля. 

В гнездовое время черных стрижей можно наблюдать как в рав-
нинной, так и в горной зоне. Численность их значительно выше в горо-
дах, где они гнездятся под карнизами высоких зданий. В горах местами 
гнездования служат сторожевые башни или щели отвесных скал. Гнезда 
стрижи делают из глины, причем обычно шарообразной формы с боко-
вым входом. 

К кладке эти птицы приступают в 3-й декаде мая. Самая ранняя 
свежая кладка найдена иною 25 мая 1954 г. в г. Нальчике. В кладке бы-
ло два яйца. В этом же районе 26 мая 1955 г. я обнаружил шесть гнезд. 
В них было по два яйца. Наиболее поздние кладки я встречал 6, 10, и 12 
июня 1959 г. в г. Тырныаузе на высоте 1000 м. В этих трех гнездах так-
же было по два свежих яйца. Массовый вылет птенцов обычно проис-
ходит с 2-й декады июля. Отдельные запоздалые вылеты я наблюдал в 
1-й декаде августа 1960 г. Так, 4-6 августа того же года я добыл двух 
слётков в районе г. Прохладного. По данным Н.Я. Динника (1886), 
стрижи покидают Северный Кавказ с начала августа. 

В Кабардино-Балкарии осенний пролет этих птиц начинается 
обычно с 2-й половины августа и заканчивается в сентябре. Огромные 
пролетные стаи черных стрижей я наблюдал ежедневно с 15 по 29 авгу-
ста 1960 г. в долинах рек Хулам и Черек. 

 
172. Белобрюхий стриж Apus melba melba L. 

Численность белобрюхого стрижа в Кабардино-Балкарии значи-
тельно меньше, чем черного. В гнездовое время его можно наблюдать в 
                                            
 Стрижи строят свои гнезда в щелях скал и построек, но никогда не лепят их из 
глины. Подобные гнезда характерны для ласточек (прим. ред.). 
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горной зоне, по речным долинам рек Черек, Хулам, Баксан, Малка и 
Чегем. Во время осенних и весенних миграций он часто встречается в 
равнинной и предгорной зонах. По времени его пролеты в основном 
совпадают с пролетами черного стрижа. Один раз я наблюдал белобрю-
хого стрижа в Кабардино-Балкарии раньше, чем черного, – 15 апреля 
1957 г. Численность этого вида на осеннем пролете возрастает. По всей 
вероятности, кроме местных особей, в пределы Кабардино-Балкарии 
залетают стрижи и из других мест. 

Так, в Хуламском ущелье численность белобрюхих стрижей, на-
чиная с 1-й декады августа, резко возросла, а с 25 августа начался непо-
средственный перелет их через горный хребет, который продолжался до 
15 сентября. Во время осенних и весенних миграций этих стрижей мож-
но наблюдать в равнинной и предгорной зонах, но в гнездовое время я 
их не встречал ниже 900-1000 м н.у.м. 

15 мая 1959 г. в долине р. Ирик, около с. Эльбрус, я наблюдал бе-
лобрюхих стрижей, носивших материал для постройки гнезда. Птицы с 
соломинками и перьями залетали в щели отвесной стены долины р. 
Ирик. К сожалению, мне не удалось добраться до гнезд и более подроб-
но рассмотреть состав гнездостроительных материалов. В этом районе 
вылет молодых белобрюхих стрижей я отмечал в 1959 г. – 10 июля, а в 
1960 г. – 9 июля. Р.Л. Беме (1958) вылет молодых стрижей в Северной 
Осетии наблюдал 14 июля 1951 г. 

 
173. Ворон Corvus corax corax L. 

В гнездовой период в Кабардино-Балкарии ворон наблюдается 
исключительно в горной зоне, на высоте 700 м н.у.м. и выше. В осенне-
зимний период, а также ранней весной он встречается в предгорной и 
равнинной зонах. Зимой ворона часто можно видеть вместе с грачами, 
серыми воронами и галками. В целом численность его по республике 
невелика. 

К размножению ворон приступает довольно рано. Я нашел гнездо 
с 4 слабо насиженными яйцами 30 марта 1957 г. в районе Голубого озе-
ра. Гнездо было построено на скале, у самой дороги. Выводок, состояв-
ший из 6 птиц (4 молодых и 2 старых), я встретил 15 мая 1959 г. в доли-
не р. Аргудан на высоте 800 м н.у.м. 

Основной пищей воронов является падаль. Поэтому их чаще все-
го можно наблюдать как зимой, так и летом, вблизи молочных и овце-
водческих ферм, а также в тех районах, где сосредоточена основная 
масса туров (район Безенги). 
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