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 В книге  рассматривается природный  феномен гнездовых колониальных посе-
лений аистообразных  и, в частности, ибисовых птиц, видовая структура, эпиде-
миологические  и паразитические аспекты их коллективного существования. 
В книге изложено практически все, что известно о двух своеобразных вымира-

ющих ибисовых птицах - каравайке (красном ибисе) и колпице (белом хохлатом 
лопатоносе), при этом особое внимание уделено экологии в репродуктивный пери-
од, многолетней динамике численности и их выживанию  на земле. К сожалению,  
знания о редких исчезающих птицах не помогают обществу их защитить и явля-
ются просто формальностью и своеобразным долгом летописцев. Авторы книги 
пришли к однозначному выводу, что у этих двух уязвимых птиц нет никаких  шан-
сов на выживание в 21 веке в связи с агрессивной и разрушительной деятельно-
стью человека разумного. Положение ибисовых птиц усугубляется в связи с тем, 
что они обитают в пресноводных болотах, которые интенсивно осушаются 
людьми, а сама вода является наиболее ценным природным ресурсом для человека, 
она в огромных количествах накапливается в водохранилищах, где застаивается, 
зарастает токсичными одноклеточными сине-зелеными водорослями, загрязня-
ется и в конечном итоге  загнивает. Человек своей целенаправленной разруши-
тельной  самодеятельностью в первую очередь убивает живую пресную  воду, а 
затем уже автоматически умирают поэтапно  все ее многочисленные системные 
обитатели.  Цивилизация неизбежно двигается в экологический тупик, и вымира-
ние каравайки и колпицы будет свидетельствовать о начале конца.

УДК 591.9
ББК 28.685

Тексты представлены в авторской редакции.
Авторы несут полную ответственность

за точность изложенной в книге информации.

© И. В. Щеголев,
© Е. И. Щеголев, 
© С. И. Щеголев, 2023

Щ34



Евгений Павлович Спангенберг

Книга посвящается
замечательному орнитологу натуралисту

Евгению Павловичу Спангенбергу,
изучавшему  диких  птиц на бескрайних просторах  Советского Союза,
популяризатору научно-исследовательских зоологических экспедиций

в дикую природу, познания природы
и любви к животному миру нашей Родины.





301

АИСТООБРАЗНЫЕ КОЛОНИАЛЬНЫЕ ПТИЦЫ
СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ (ИБИСЫ)

11. Каравайка в Северном Причерноморье
Каравайка, как исконно субтропическая птица Южной и Северной Америки, в Северном 

Причерноморье на 45-46 широтах в дельтах Дуная (2000+2000 кв. км) и Днестра (210 кв. км), 
как это ни парадоксально, находилась в определенный период в зоне экологического опти-
мума с максимально возможной численностью региональной популяции (5.000 гнездящихся 
пар в 1970 годах) и самой высокой продуктивностью. 

В этой главе будет подробно рассмотрен экологический статус каравайки в Северном 
Причерноморье, динамика численности локальных популяций, ритмы жизни красных иби-
сов и деградация региональной популяции вследствие агрессивной деятельности человека 
разумного.

11.2. Гнездовые колонии каравайки в дельте Дуная* 
Устьевая дельта Дуная (2000 кв. км) является самым обширным водно-болотным ланд-

шафтом юго-восточной Европы, которая разделяется северным пограничным Килийским 
рукавом на южную румынскую зону дельты (1600 кв. км – 80 %) и северную украинскую 
зону дельты (400 кв. км – 20 %), при этом надо отметить, что люди беспощадно грабили при-
роду, но не изучали (не познавали) ее. В период 1949-1955-1964-1990-2002-2020 годов на 
протяжении последних 70 лет природная экосистема дельты Дуная была основательно раз-
рушена человеком разумным, и эти процессы хорошо прослеживаются на таких видах-инди-
каторах, как каравайка, колпица, желтая цапля, малая белая цапля, кваква, серый гусь, кото-
рые быстротечно вымирают в этом регионе. 

В 1949-1955 годах в дельте Дуная на государственном уровне Румынской республики 
регулярно и массово разорялись колонии рыбоядных птиц-конкурентов, при этом в адми-
нистративной области г. Тульчи убивали из ружей за сезон около 15.000 птиц, в основном 
малых бакланов, но вместе с ним гнездились и каравайки, цапли, которые также разоря-
лись людьми (архивные данные префектуры Тульчи). Под это тотальное истребление птиц 
социалистическое государство предоставляло определенные материальные ресурсы и сти-
мулировало добровольных убийц двумя патронами за две ножки птиц. Команду разорять 
гнездовья рыбоядных птиц давал лично хозяин Румынской республики, диктатор Николау 
Чаушеску, якобы с благими намерениями накормить рыбой весь румынский народ. В горо-
де Тульча есть целые здания и персонал, в которых якобы изучается дельта Дуная – это 
институт дельты Дуная, и в еще одном здании хранятся архивы, в которых бюрократами 
написано, как уничтожалась природа дельты Дуная в Румынской республике. 

Однако, эта, якобы благородная цель, так и не была достигнута за 40 лет, по крайней 
мере, до декабря 1989 года, когда он был срочно расстрелян со своей женой Еленой, без 
суда и следствия, по решению народного трибунала. Правильно говорят в народе, что 
именно благими намерениями выстлана дорога в ад. Нам неизвестно, куда Бог отправил Н. 
Чаушеску в ад или в рай, но, по крайней мере, ясно одно, что нельзя управлять целой стра-
ной, когда у человека нет знаний о том, как устроен этот мир и что конкретно надо делать, 
здесь надо напомнить, что по криминальному кодексу: незнание законов не освобождает 
человека разумного от ответственности за совершенные экологические преступления. По-
этому мы и пишем книги о дикой природе, чтобы просветить темный, экологически не-
образованный народ для предотвращения экологических преступлений в светлом будущем 
времени. Характерно, что если до 1964 года люди убивали рыбоядных птиц, но при этом 
сохранялась природная экосистема дельты Дуная, и птицы быстро могли восстановить 
свою численность после прекращения отстрелов в 1956 году, то уже в период 1965-2002-
2020 годов человек разумный разрушал основательно дельтовую экосистему, и с 2002-2003 
годов в связи с этим начали вымирать птицы, несмотря на то, что их не истребляли. Таким 

* Внимание! Главу 11.1 (11.1.1 - 11.1.3) смотри в первой части издания (стр. 184-281).
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образом, их уничтожали опосредовано, разрушая (осушая, сжигая, копая, отравляя) при-
родную среду их обитания, обширную дельту Дуная, от которой остались только рожки да 
ножки.

Экологический терроризм над дельтой Дуная происходил в разных формах на протяже-
нии последних 70 лет по нарастающей, так в 1964 году осушили под сельскохозяйственные 
плантации верхнюю дельту Дуная (2000 кв. км) выше города Брэилы и вплоть до г. Кэлэра-
ши, которая была соизмерима по площади с устьевой дельтой (2000 кв. км). В 1967-1969 го-
дах осушили Пардинскую дельту (236 кв. км) с десятками пойменных озер, расположенную 
западнее города Килия и игравшую ключевую роль в воспроизводстве дикого стада рыб в 
дельте Дуная. Таким образом, государство сознательно истребляло все дикое рыбное стадо и 
его среду обитания – естественные водоемы – в надежде, что оно сможет выращивать рыбу 
искусственно в прудовых хозяйствах.

По официальным данным румынских чиновников в пойме устьевой дельты Дуная было 
осушено под сельскохозяйственные плантации кукурузы 54479 гектаров болот, из них об-
ширная Пардинская дельта составляла 28076 га (по нашим измерениям 236 кв. км). Кроме 
всего 30000 га болот дельты были преобразованы в прудовые хозяйства по разведению рыбы, 
которые через несколько лет были заброшены в связи с их экономической нерентабельно-
стью, то есть комбинированный корм для карпов стоил больше, чем сами карпы.

Точно такая же стратегия тотального уничтожения дикой природы дельты Дуная практико-
валась и в украинской зоне дельты, поэтому она характерна для человека разумного, в общем, 
независимо от национальной принадлежности местного населения и власти имущих. 

Таким образом, всего лишь за 10-15 лет в 1955-1964-1969 годах людьми была осушено 
более половины болот устьевой области нижнего Дуная на общей площади около 3000 кв. 
км. Экологическое равновесие в дельте Дуная было быстротечно разрушено и на остав-
шейся площади болот и озер (2000 кв. км) с 1970 года начали происходить избыточные 
затопления во время апрельского половодья, а кроме того началось тотальное истребление 
рыбы, вырубка тростниковых зарослей да и уничтожение всего живого (выдр, норок, гу-
сей, уток, орланов), что могло принести хоть какую-то денежную прибыль. По всей дельте 
в 1950-1960 годах начали рыть огромными экскаваторами широкие (8 м) и глубокие (4 м) 
дренирующие каналы общей протяженностью 400 км для вывоза баржами скошенного 
тростника, при этом происходило дренирование дельты и обильные разливы солярки цело-
го малотоннажного флота (200 шт.), построенного специально для того, чтобы просто бо-
роздить всю дельту Дуная. Дельта Дуная в 1950-1990 годах, по существу, была превращена 
правительством Румынии в прииски по добыче всевозможных природных ресурсов – 
тростника, рыбы, птицы, зверей, кукурузы и массового отдыха людей-туристов, без всяко-
го учета возможностей природной экосистемы. Происходил тотальный грабеж дикой при-
роды дельты, и в результате всей этой целеустремленной самодеятельности человека раз-
умного, при растущей численности населения и широкомасштабного туристического бума, 
люди окончательно убили природу дельты Дуная к 2002-2003 годам, и там не осталось в 
живых ни рыбы, ни птицы, ни зверя. Гибель дельты (поймы) реки Дунай была вполне 
предсказуемым результатом самодеятельности человека на этой обширной территории в 
5000 кв. км. При этом алчное общество делало видимость, что якобы оно защищает дикую 
природу дельты, и сразу после убийства Николау Чаушеску псевдодемократы формально 
создали биосферный заповедник (резерват) в дельте Дуная, который за 30 лет своей пре-
ступной бездеятельности окончательно угробил природу всего этого региона. После этого  
всем стало понятно, что человек разумный, по существу, не в состоянии жить в мире и 
дружбе с дикой природой, и кто-то из этих двух антиподов должен умереть, чтобы продол-
жал жить другой. Этапы гибели экосистемы дельты Дуная хорошо видны по жизни неко-
торых индикаторных видов водно-болотных птиц, одними из которых являются каравайка 
и колпица. Трагический конец других водно-болотных птиц (серых гусей, белоглазых ны-
рков, крякв, чирков-трескунков) был описан нами в предыдущих томах № 1-3 (Щеголев и 
др., 2016, 2017).

Рассмотрим процессы агонии выживания каравайки в умирающей живой экосистеме 
дельты Дуная и задумаемся над философским вопросом, а может ли живой организм жить в 
мертвой природной среде?
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Карта нижнего междуречья 
дельты Днестра между 
озерами Белое и Тудорово.
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Карта Бессарабских прилиманских плавней 
(43 кв. км) в дельте Днестра
с нанесенными границами заповедного 
урочища Днестровские плавни (1991 г.)
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Карто-схема Стенцовско-Жебриянских плавней 
(72 кв. км) в дельте Дуная в районе г. Вилково 
(западная и восточная части).
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11.2.1. Кадастр поливидовых гнездовых колоний аистообразных
и веслоногих птиц (малых бакланов) в дельте Дуная

Дельта Дуная, с современной заболоченной площадью 2000 кв. км, являлась в недавнем 
прошлом основным, самым массовым эпицентром гнездовых колоний аистообразных и весло-
ногих птиц, которые начали интенсивно деградировать с 2002-2003 годов при наступлении 
системного экологического кризиса в этой дельте. 

В период 1995-2003 годов мы, по своей личной инициативе, впервые в истории проводили 
достоверные учеты гнездовых колоний аистообразных и веслоногих птиц в дельте Дуная, в 
некоторых наиболее массовых колониях поштучный учет гнезд длился по 4-5-6 часов.

В 1994-1996 годах в 3-4 многочисленных и в 7-9 малочисленных гнездовых колониях в 
дельте Дуная (2000 кв. км) нами учитывалось, в общем, в Σ = 15.500 ± 1.100 пар малоразмер-
ных аистообразных и веслоногих птиц, из них: 7.700 ± 300 гнезд (50 %) малого баклана, 2.700 
± 150 пар (17,5 %) караваек при средней плотности 1,35 пар на 1 кв. км, 4.000 ± 500 пар (26 
%) кваквы, 550 ± 70 пар (3,5 %) м.б.ц., 650 ± 90 пар (4,2 %) желтой цапли.

Кадастр гнездовых колоний малоразмерных аистообразных и веслоногих птиц в дельте Ду-
ная представляется нами ниже по мере их значимости и, соответственно, географического ме-
стоположения. 

1. Обретинская колония (координаты 45º 10’ 05’’ с. ш. 29º 17’ 10’’ в. д.) самая массовая 
(3.400 гнезд – 22 %) и разнообразная по видовому составу (7 видов) во всем причерноморском 
регионе находится в географическом эпицентре дельты Дуная. Обретинская колония расцвета-
ла и прогрессировала в 1985-1996 годах на протяжении 10-12 лет.

Местонахождение колоний в 200-300 м к югу от западной оконечности озера Малый Обретин, 
на удалении 31 км от морского края дельты и в 1 км южнее спрямленного судоходного Сулинско-
го рукава на створе 16,5 мили. Эти колонии птиц являются ключевыми для всей дельты Дуная.

Колония находится на древесных белых ивах возрастом 35-45 лет, высотой 9-12 м и за по-
следних 15-18 лет, по мере деградации древесной растительности из-за помета птиц, смеща-
лась на 350-450 метров в восточном направлении. Колония функционировала регулярно и про-
грессировала, увеличиваясь в численности в период 1985-1996 годов, достигнув максималь-
ной численности (3.500 ± 150 гнезд) в 1993-1996 годах, а затем с аномально ветреного апреля 
1997 года численность птиц здесь уменьшилась в 1,4-1,7 раза, и колония окончательно дегра-
дировала на 70-80 % в кризисных 2002-2003 годах. 

В 1994 году 12 июня в Обретинской колонии учтено в общем Σ = 3.500 ± 200 гнезд 
водно-болотных аистообразных (8 видов) и веслоногих (1 вид) птиц, из которых около 1.600 ± 
200 гнезд (44-51 %) малого баклана, 800 ± 90 пар (22 %) каравайки, 650 ± 90 пар (18 %) квак-
вы, 180 ± 40 пар (5 %) м.б.ц., 350 ± 50 пар (9,6 %) желтых цапель, 30 пар (0,8 %) серой цапли, 
30 пар (0,8 %) б.б.ц., 15 пар (0,4 %) колпиц.

Надо отметить, что примерно на таком же уровне была общая численность и соотношение 
видов в этой колонии в смежные годы, в период 1991-1995 годов. Характерно, что самыми 
первыми эти колонии покинули 70 % караваек в 1996 году, переселившись на 24 км севе-
ро-восточнее в район озера Греческое – это на 800 м севернее восточной части озера Мэрхей, 
а все остальные виды сохраняли стабильную численность до аномально ветреного апреля, в 
начале гнездового сезона 1997 года.

В 1995 году 14 июня в Обретинской колонии у караваек и квакв были 18-25-дневные птен-
цы, а у малых бакланов крупные, почти летные 28-36-дневные птенцы. Следовательно, осно-
вателями этих колоний, как правило, были самые многочисленные малые бакланы, этот удиви-
тельный вид птиц явно доминирует в дельте Дуная, являясь самым многочисленным видом 
птиц в этой дельте, включая и воробьиных птиц (тростниковых камышевок).

В 1997 году, со шквальными ветрами в апреле, в высокоствольной древесной Обретинской 
колонии, в общем, было в Σ = 2.100 ± 200 гнезд водно-болотных птиц (уменьшилась в 1,4 раза), 
из которых: 1.400 ± 150 гнезд (61-66-73 %) малого баклана, 190 ± 25 пар (8,6 %) каравайки, 
250 ± 50 пар (12 %) кваквы, 40 ± 15 пар (2 %) м.б.ц., 200 ± 50 пар (9,5 %) желтых цапель, 16 пар 
(0,76 %) серой цапли; 15 пар (0,7 %) б.б.ц., 0 пар колпиц. 

В 1998 году, с несколькими шквальными ветрами в апреле, в высокоствольной древесной 
Обретинской колонии было учтено 2 июня в Σ = 1.600 ± 250 гнезд водно-болотных птиц, из 
которых: 650 ± 150 гнезд (43-50 %) малого баклана, 150 ± 25 пар (9,3 %) каравайки, 400 ± 80 
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пар (25 %) кваквы, 40 ± 15 пар (2,5 %) м.б.ц., 80 ± 25 пар (5 %) желтых цапель, 16 пар (1 %) 
серой цапли, 1 пара (0,08 %) б.б.ц., 1 пара (0,08 %) колпиц. Следовательно, самая многочис-
ленная колония в дельте Дуная в 1998 году продолжала деградировать.

В этой колонии 02.06.1998 году у караваек были 23-26-дн. пт., у квакв были 20-26-дневные 
птенцы; у малых бакланов яйца, 7-10 и 30-38-дн. пт., у м.б.ц. 3-9-дн. пт., у желтых цапель на-
сиженные яйца, а в 1 гнезде происходило выведение птенцов.

В 1999 году 27 мая в Обретинской колонии мы на дюралюминиевом каноэ поштучно учли, 
в общем, в Σ = 2.150 ± 250 гнезд водно-болотных аистообразных и веслоногих птиц, из кото-
рых было 1.550 ± 150 гнезд (72 %) малого баклана, 120 ± 15 пар (5,6%) каравайки, 300 ± 50 
пар (14%) кваквы, 50 ± 15 пар (2,3%) м.б.ц., 100 ± 15 пар (4,6%) желтых цапель, 23 пары серой 
цапли, 0 пар б.б.ц., 9 пар (0,4 %) колпиц. Численность птиц, гнездящихся в этой основной ко-
лонии восстановилась до уровня кризисного (ветреного) 1997 года.

В Обретинской колонии 27.05.1999 г. у караваек были 12-17-дневные птенцы, у квакв 
были 5-18-дневные птенцы, у м.б.ц. в массе насиженные яйца, а в центре колонии 6-12-дн. пт., 
у желтых цапель в массе насиженные яйца, а в 3 гнездах 1-3-дн. пт., а у малых бакланов три 
группировки яйца, 7-10 и 30-38-дневные птенцы (основатели колоний). 

В 2001 году 16 мая (11.00-14.00) в Обретинской колонии, протяженностью 750 метров, 
было в Σ = 3.100 гнезд аистообразных и веслоногих птиц, из которых: 2.050 гнезд (66%) малых 
бакланов, 300 ± 50 гнезд (10 %) каравайки, 550 ± 90 гнезд (17,7 %) кваквы, 40 гн. (1,3%) 
м.б.ц., 110 гн. (3,5%) желтой цапли, 28 гн. серой цапли, 3 гн. (0,1%) колпицы. 

В Обретинской колонии 16.05.2001 г. у караваек были 4-10-дн. птенцы, в среднем 3,16 пт./
гн. (н = 25), у малых белых цапель яйца и в 1 гнезде 2-дн. птенцы, у желтых цапель свежие 
яйца, у малого баклана 4-20-дневные птенцы. Деревья белой ивы (ветлы) возрастом 35-45 лет, 
стоящие месяцами в воде глубиной 1-1,4 метра, вследствие 16-18-летнего использования пти-
цами частично сгнили от экскрементов птиц и постепенно со временем падали в воду.

В 2002 году в дельте Дуная (2000 кв. км) начался глубокий и необратимый системный ан-
тропогенный экологический кризис и все основные (4-5) колонии малоразмерных веслоногих 
и аистообразных птиц, как индикаторы состояния экосистемы, катастрофически сократили 
свою численность, несмотря на предыдущую теплую зиму и аномально теплый март (+7 град) 
в 3,5 раза выше нормы.

В маловодном, экологически кризисном 2003 году 8 мая в основной по биоразнообразию 
(обилию видов) и численности Обретинской колонии общая численность гнездящихся птиц, 
по сравнению с предыдущим десятилетним периодом, сократилась в 4-5 раз на 78 % до мини-
мального уровня 600 ± 100 пар, но малый баклан по-прежнему составлял около 46 % от общей 
численности птиц. 

По свидетельствам местного наблюдателя Михаила Ловина в таком же деградированном 
состоянии Обретинская колония была и в прошлом году, в мае 2002 года. Однако, в последую-
щие годы, через 3-4-5 лет эта основная колония птиц восстановилась до уровня кризисного 
ветреного 1998 года.

В 2009 году 1 мая в затопленной паводком древесной Обретинской колонии, находящейся на 
прежнем месте, мы на дюралюминиевом каноэ поштучно насчитали в Σ = 1.600 гнезд малораз-
мерных аистообразных и веслоногих птиц + 160 гнезд, наверное, мы недоучли, из которых было 
950 ± 150 гнезд (59 %) малых бакланов, 350 ± 50 гнезд (22 %) каравайки, 380 ± 90 гнезд (23,7%) 
кваквы, 38 гн. (2,3 %) м.б.ц., 45 гн. (2,8 %) желтой цапли, 1 гн. серой цапли, 0 гн. колпиц. 

Колония была вытянутой с северо-востока на юго-запад и из года в год смещалась в восточ-
ном направлении и, благом было то, что в этом районе было достаточно много леса, что позво-
ляло птицам занимать все новые и новые участки затопленного средневозрастного (35-50 лет) 
ивового леса.

В 2013 году 18 мая, в древесной Обретинской колонии, которая была в 1990 годах самой 
массовой во всей дельте, мы на каноэ поштучно насчитали в Σ = 1.030 ± 50 гнезд малоразмер-
ных аистообразных и веслоногих птиц + 120 ± 30 гнезд недоучли, из которых всего лишь 200 
± 50 гнезд (19 %) принадлежало малым бакланам. Следовательно, популяция малых бакланов 
деградировала к 2013 году, даже в своем эпицентре, в географическом центре дельты Дуная. 

В 2013 году 18 мая в затопленной паводком глубиной 2 метра древесной Обретинской ко-
лонии было в Σ = 1.050 ± 50 гнезд аистообразных и веслоногих птиц, из которых: 180 ± 20 пар 
(17 %) малых бакланов, 50 ± 10 (4,7 %) пар каравайки, 500 ± 50 пар (47%) кваквы, 48 пар
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(4,5 %) м.б.ц., 280 ± 30 пар (26,6 %) желтой цапли, 3 гн. серой цапли, 0 пар колпиц, здесь гнез-
дились впервые 85 пар большого баклана и в колонии сидел взрослый орлан-белохвост. 

В дальнейший период 2014-2017 годов эта колония продолжала деградировать (900-500 
пар) вследствие системных экологических проблем и при этом не происходило перераспреде-
ления этих птиц в другие места дельты, то есть таких многочисленных (3.500 пар) гнездовых 
колоний, какой была Обретинская в 1990 годах в дельте Дуная в период 2002-2020 годов, уже 
не было. Надо полагать, что самая многочисленная колония существовала в течение 34 лет, но 
процветала только в период 1992-1995 годов (4 лет – 11 %).

2. Литковская колония (координаты: 45º 08’ 23’’ с. ш. 29º 21’ 14 ‘’ в. д.) находилась в устье 
одноименного канала (в 100 м) и была легкодоступной и расположена в 6 км к юго-востоку от 
Обретинской колонии, в 24 км по прямой от устья Дуная и от морского побережья, вероятно, 
впервые была занята в 1999 – 2000 годах малыми бакланами из деградирующей Обретинской 
колонии.

В 2001 году 18 мая в Литковской колонии было в Σ = 1.470 гнезд аистообразных и весло-
ногих птиц, из которых 1.150 гнезд (78 %) малых бакланов, 30 гнезд (2 %) каравайки, 230 
гнезд (15,6%) кваквы, 5 гн. (0,34 %) м.б.ц., 12 гн. (0,8 %) желтой цапли, 13 гн. (0,9%) колпицы, 
29 гн. серой цапли.

В Литковской колонии 18.05.2001 г. у квакв в массе (70 %) были насиженные яйца и в 30 % 
гнезд 4-13-дневные птенцы, у караваек свежие яйца, у желтых цапель строящиеся гнезда, у 
малого баклана 6-20-дн. пт., у колпиц в нижнем ярусе в гнездах сидели один 17-дн. птенец, 
три птенца 16-дн., два птенца 14-дневных, 3 птенца (1-3 дн.) и 1 яйцо, два птенца 2-дневных, в 
среднем 2,2-2,4 пт./гн. (н = 5).

В 2002 году в дельте Дуная впервые в истории начался экологический кризис и абсолютное 
большинство малоразмерных веслоногих и аистообразных птиц, как индикаторы состояния 
экосистемы, катастрофически сократили свою численность в гнездовых колониях. Так в эко-
логически кризисном 2003 году 8 мая Литковская колония деградировала, общая числен-
ность гнездящихся птиц сократилась в 4,6 – 5 – 5,8 раза на 80 % до минимального уровня 300 
± 60 пар.

Надо отметить, что весна 2003 года была холодной и очень ветреной, что могло отрицательно 
сказаться на некоторых гнездовых колониях, находящихся на высокоствольных древесных ивах.

Именно в 2003 году, в дельте Дуная, по существу, была зарегистрирована нами необратимая 
деградация, практически, всех гнездовых колоний малоразмерных аистообразных и веслоно-
гих птиц, и общее сокращении численности локальных популяций всех 6 видов, являющихся 
индикаторами благосостояния дельты.

Это свидетельствовало о глубоких структурных разрушениях в дельтовой экосистеме ниж-
него Дуная. 

Характерным было, что при деградации всех существующих колоний птиц не основыва-
лись новые прогрессирующие гнездовые колонии, из этого следовало, что они вымирали, а не 
перераспределялись на территории этой самой обширной дельты (2000 кв. км).

В многоводном 2005 году в Литковской колонии было в Σ = 470 ± 50 гнездовых пар аисто-
образных и веслоногих птиц, из которых: 250 ± 40 гнезд (53 %) малого баклана, 10 пар (2 %) 
караваек, 6 пар (1,2 %) колпиц, 220 гн. (46,8 %) кваквы, 4 гн. (0,85 %) м.б.ц., 10 гн. серой 
цапли, а в полноводном 2006 году в ней гнездилось только 280 ± 30 пар водно-болотных птиц, 
из которых около 50 % составляли малые бакланы.

В 2008 году 25 июня в Литковской колонии, в общем, было в Σ = 650 ± 90 гнездовых пар 
аистообразных и веслоногих птиц, из которых: 480 ± 70 гнезд (73,8 %) малого баклана; 20 пар 
(4 %) каравайки; 4-5 пар (0,77 %) колпиц; 150 пар (23 %) кваквы; 3 пары серых цапель.

В 2009 году численность гнездящихся птиц в этой колонии сократилась до минимума, а в 
2012 году 23 мая Литковская колония была уже окончательно покинута всеми аистообразны-
ми и веслоногими птицами, а все ивовые деревья сгнили и упали в воду, надо полагать, что эта 
колония была брошена птицами 1-2 годами раньше. Следовательно, Литковская колония про-
существовала 10-11 лет (2000-2011 гг.), ее основали малые бакланы переселенцы из Обретин-
ской колонии, которые и составляли основную часть этих поселений птиц.

В 2012-2013 годах малоразмерные аистообразные и веслоногие птицы, покинувшие Лит-
ковские колонии, основали в 3 км восточнее на деревьях, в районе южной оконечности озера 
Якуб, новую небольшую колонию (250 ± 50 пар) (данные Петреску Е., личное сообщение).



316

3. Кришанская колония (координаты 45º 10’ 09’’ с. ш. 29º 26’ 22’’ в. д.) в период 1984-1995-
2005 годов находилась в восточной оконечности одноименного села Кришаны, в 330 м к югу 
от международного судоходного Сулинского рукава Дуная, на створе 10 мили, в 18,5 км от 
морского побережья устьевой дельты.

Колония находилась в роще низкорослых, но раскидистых, с густой кроной 35-45-летних 
древесных ив, которые регулярно обрезались местными жителями для плетения корзин и в 
конце концов в 2006-2007 годах были вырублены ими на дрова и, вследствие этого, эти коло-
нии были покинуты птицами. 

В 1994 году 13 июня в Кришанской колонии было в Σ = 1.000 ± 25 гнезд, из которых: 280 
гнезд (28 %) малого баклана, 270 гнезд (27 %) каравайки, 350 гн. (35 %) кваквы, 50 гн. (5 %) 
м.б.ц., 40 гн. (4 %) желтой цапли, 0 гн. колпиц.

В 1997 году вследствие шквальных ветров и частичной вырубки древесных ив местным 
населением в зимний период непосредственно в колонии Кришанская колония водно-болот-
ных птиц в значительной степени деградировала (на 75 %), в ней осталось всего лишь 250 
гнезд, из которых было: 65 гнезд (26 %) малого баклана, 21 гнезд (8,4 %) караваек, 133 гн. (53 
%) квакв, 8 гн. м.б.ц., 20 гн. (8 %) желтой цапли.

В 1998 году с несколькими шквальными ветрами в апреле Кришанская колония водно-бо-
лотных птиц после деградации в 1997 году и после прошлогодней вырубки древесных ив в 
значительной степени восстановилась до уровня 700 ± 80 гнезд (численность по сравнению с 
1997 г. увеличилась в 2,6 раза, на 260 %).

В 1998 году 3 июня в Кришанской поздней колонии было учтено в Σ = 650 гнезд аисто-
образных и веслоногих птиц (+150 гн. недоучтено), из которых: 430 гнезд (66 %) малых бакла-
нов, 190 гнезд (29 %) кваквы, 45 гнезд (7 %) каравайки, 15 гн. (2,3 %) м.б.ц., 2 гн. (0,3 %) 
желтой цапли, 4 гн. серой цапли, в Σ = 650 гнезд.

В Кришанской колонии 03.06.98 г. у караваек были 22-27 дневные птенцы; у квакв были 
крупные 20-30-дн. птенцы; у м.б.ц. 6-9-дн. пт.; у малых бакланов 25-35-дневные птенцы. Надо 
полагать, что эту колонию синхронно основывали малые бакланы, кваквы и каравайки.

В 1999 году 27 мая в Кришанской поздней колонии было учтено в Σ = 570 гнезд аисто-
образных и веслоногих птиц, из которых было: 280 гнезд (49 %) малых бакланов, 70 гнезд 
(12,3 %) каравайки, 200 гнезд (35 %) кваквы, 6 гн. (1 %) м.б.ц., 14 гн. (2,4%) желтой цапли.

В Кришанской колонии к 27.05.1999 г. у караваек были 10-13-дневные птенцы, у квакв 10-
17-дн. птенцы; у м.б.ц. – яйца; у малых бакланов 5-10-дневные птенцы.

В 2001 году 13 мая в старой Кришанской колонии на деревьях было учтено в Σ = 660 гнезд 
аистообразных и веслоногих птиц, из которых было: 450 гнезд (68 %) малых бакланов, 180 
гнезд (27 %) кваквы, 45 гнезд (6,8 %) каравайки, 7 гн. (1 %) м.б.ц., 19 гн. (2,8 %) желтой цап-
ли, 13 гн. серой цапли. Основателями этой колонии якобы были серые цапли, но если бы они 
здесь не загнездились, то эти традиционные колонии все равно занялись бы малыми баклана-
ми, кваквами и каравайками.

В 250 метрах юго-восточнее традиционной старой Кришанской колонии в 2001 году впер-
вые образовалась новая поздняя колония малоразмерных водно-болотных птиц, в которой 
было, в общем, в Σ = 280 гнезд, из которых: 220 гнезд (78, 5 %) малого баклана, 35 гнезд квак-
вы, 10 гн. м.б.ц., 9 гн. желтой цапли, 6 гн. (2 %) каравайки.

В этой новой Кришанской колонии 13.05.2001 г. сидели еще 200 взрослых малых бакланов 
без гнезд, вероятно, присматривая места для гнездования.

В новой поздней Кришанской колонии, расположенной прямо на сухой гряде юго-восточ-
нее старой колонии, 13.05.2001 г. у караваек (6 гн.) были 10-13-дневные птенцы, у квакв (35 
гн.) яйца и 2-4-дн. птенцы, у м.б.ц. – яйца, у малых бакланов (220 гн.) 5-10-дневные птенцы. 

В 2002 году в дельте Дуная начался глубокий и необратимый антропогенный экологиче-
ский кризис, вероятно, связанный с загрязнением природной среды, и все гнездовые колонии 
малоразмерных веслоногих и аистообразных птиц, как индикаторы состояния экосистемы, ка-
тастрофически сократили свою численность, несмотря на предыдущую теплую зиму и ано-
мально теплый март (+7 º), в 3,5 раза выше нормы.

В Кришанской колонии в экологически кризисном 2003 году к 7 мая гнездились в Σ = 420 
± 50 гнезд. пар, из которых было: 180 ± 40 пар (43 %) малого баклана, 20 пар (4,7 %) караваек, 
180 ± 50 пар (43 %) квакв, 35 пар (8,3 %) м.б.ц., 8 пар (2 %) желтых цапель, впервые и един-
ственный раз гнездилась здесь 1 пара колпиц.
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В 2006 году Кришанские колонии были окончательно покинуты аистообразными и весло-
ногими птицами после тотальных рубок местными жителями ивовых деревьев (70-90 шт.).

Кришанские колонии более или менее стабильно просуществовали 20 лет в период 1984-
2005 годов вблизи населенного пункта Кришаны в центре дельты Дуная, но в конце концов в 
2006 году эти деревья были срублены местными жителями, и птицы навсегда покинули этот 
район. Биосферный заповедник в румынской зоне дельты Дуная был организован в 1990 году, 
значит за 16 лет его существования местное, этнически украинское население, так и не научи-
лось уважать дикую природу. 

5. Узлинская колония (координаты 45º 03’ 42’’ с. ш. 29º 14’ 28’’ в. д.), расположена в 2,5 км 
юго-западнее одноименного озера и в 32 км по прямой от устья Дуная и берега моря, находи-
лась на разрозненных рощах кустарниковых пепельных ив и молодых порослях (18-25 лет) 
древесных белых ив, частично затопленных во время паводка в апреле и остаточно в мае.

В 1996 году в Узлинской колонии гнездились в Σ = 700 ± 30 пар малоразмерных аисто-
образных и веслоногих птиц (исключая больших бакланов), из которых: 250 пар (35,7%) ма-
лых бакланов, 140 пар (20%) караваек, 170 пар (24%) квакв, 90 пар (12,8%) м.б.ц., 56 пар (8%) 
желтых цапель, 1 пара египетской цапли, 11 пар серых цапель, 3 пары колпиц.

В 1997 году 18 мая с аномально ветреным апрелем, в Узлинской колонии было в Σ = 206 
гнезд (уменьшилось в 3,4 раза) малоразмерных водно-болотных птиц, из которых: 73 гнезда 
(35 %) малого баклана, 80 гнезд (39 %) каравайки, 45 гнезд (22 %) кваквы, 12 гн. (5,8 %) м.б.ц., 
0 гн. желтой цапли, 21 гн. серой цапли, 5 гнезд колпиц. 

В 1999 году 25 мая в Узлинской поздней колонии было в Σ = 510 гнезд аистообразных и 
веслоногих птиц, из которых: 240 гнезд (47 %) малых бакланов, 170 гнезд (33,3 %) каравайки, 
60 гнезд (11,7 %) кваквы, 23 гн. (4,5 %) м.б.ц., 0 гн. желтой цапли, 15 гн. серой цапли и 5 гнезд 
колпиц. В этой колонии у караваек к 25.05.99 г. были 3-6 и 12-15-дн. птенцы, в среднем 3,31 пт./
гн. (н = 19).

В одном очень маленьком, но относительно высокоствольном кустарнике пепельной ивы, 
всплывшем в сплошных тростниковых плавнях, 25 мая 1999 года было учтено 14 гнезд малых 
бакланов, 2 гнезда серой цапли, 2 гнезда кваквы и 1 гнездо каравайки, то есть присутствовали 
все основные виды птиц.

В 2001 году 17 мая в Узлинской поздней колонии было в Σ = 600 гнезд аистообразных и 
веслоногих птиц, из которых: 170 гнезд (28,3 %) малых бакланов, 130 гнезд (21,6 %) каравай-
ки, 150 гнезд (25 %) кваквы, 65 гн. (10,8 %) м.б.ц., 110 гн. (18,3 %) желтой цапли, 12 гн. серой 
цапли и 1 гнездо колпицы. 

В этой колонии 17.05.2001 г. у малого баклана были яйца и 5-18-дн. птенцы, у квакв были 
яйца и 1-3-дн. птенцы, а у караваек строящиеся гнезда (6 кустов).

Малые бакланы в 2001 году гнездились в Узлинской колонии на 2 разных растительных 
базах: на сухих высокоствольных 45-летних деревьях ивы, ниже гнезд больших бакланов, при 
полном отсутствии цапель и на дискретных 9 рощах зеленых кустарниковых пепельных ив, 
среди аистообразных птиц, в следующих соотношениях: 

* куст № 1 (30 м × 14 м) – 15 гнезд малого баклана + 9 гн. кваквы + 5 гн. малой белой цапли 
+ 2 гн. серой цапли + 2 гнезда каравайки; 

куст № 2 – 7 гнезд малого баклана + 6 гн. кваквы + 3 гн. малой белой цапли + 5 гнезд кара-
вайки; 

куст № 3 – 5 гнезд малого баклана + 5 гн. кваквы + 7 гн. желтой цапли + 0 гн. каравайки; 
и еще в двух кустах гнездились малоразмерные цапли и каравайки (по 18-21 паре), а малые 

бакланы отсутствовали вследствие низкорослости этих кустарников. 
Мы рассмотрели дискретные колонии на кустарниковых рощах, поскольку на них четко 

видна видовая структура гнездящихся птиц.
В 2002 году колония малых и больших бакланов продолжала существовать в районе озера 

Узлина, численность птиц в ней, по-видимому, снизилась незначительно на 15-20 %, а в после-
дующие 2005-2008 годы эта колония деградировала в связи с частыми посещениями туристов 
из недавно построенной на старице Дуная близлежащей туристической базы.

6. Колония Лопатная (координаты 45º 14’ 56’’ с. ш. 29º 16’ 03 ‘’ в. д.) находится на 40-50 
летних деревьях белой ивы (ветлы) в вершине одноименной старицы Лопатна, в 2,5 км севе-
ро-восточнее русского села Миля 23, в 30 км от устья и взморья, существовала, по сведениям 
местных жителей, с 1990 года. 
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В 1950 годах и до 1987-1986 годов колонии аистообразных птиц находились в этом районе в 
600 метрах северо-восточнее современных колоний на рощах кустарниковых пепельных ивня-
ков, среди тростниковых зарослей, которые выгорели во время пожарища, и птицы после этого 
переместили свои гнездовые поселения на более безопасные высокоствольные деревья (данные 
местных рыбаков, Радочкина С., личное сообщение). В 1950 годах здесь были тысячные колонии 
караваек.

Старые деревья ивы высотой 7-10 метров практически не могут сгореть, но, тем не менее, по-
степенно за 15-25 лет проживания на них цапель гниют от птичьего помета и затем падают в воду.

В 1994 г. 11 июня в колонии Лопатная было в Σ = 900 гнезд аистообразных и веслоногих 
птиц, из которых: 500 гнезд малого баклана (55,5 %), 110 гнезд (12 %) караваек, 220 ± 30 гнезд 
(24 %) кваквы, 35 гн. (4 %) м.б.ц.; 16 гн. (1,7 %) желтой цапли, 16 гн. серой цапли. 

В Лопатной колонии 11.06.1994 г. у квакв в гнездах сидели 20-30-дневные птенцы, у малых 
бакланов в верхнем ярусе были 12-26-дн. пт., у караваек в гнездах на деревьях на высоте 2-3 
метра от земли сидели 20-26-дн. птенцы, у м.б.ц. в среднем ярусе 6-15-дн. пт., у желтых цапель 
9-12-дн. пт. 

В 1996 году в Лопатной колонии было в Σ = 1.230 гнезд водно-болотных птиц, из которых: 
700 ± 30 гнезд (57 %) малого баклана, 90 гнезд (7,3 %) караваек, 350 ± 50 гн. (28,4 %) квакв, 
35 гн. (2,8%) м.б.ц., 20 гн. (1,6%) желтой цапли, 38 гн. серой цапли. 

В 1997 году, со шквальными ветрами в апреле, в высокоствольной древесной Лопатной 
колонии не деградировали по непонятным для нас причинам и, в общем, было учтено в Σ = 660 
± 30 гнезд водно-болотных птиц, из которых: 460 ± 30 гнезд (69,7 %) малого баклана, и 19 мая 
в них в основной массе сидели 23-27-дневные птенцы размером 70 % от взрослых птиц, и в 
некоторых гнездах на периферии 5-7-8 дневные птенцы. 

В 1997 году 19 мая в Лопатной колонии было в Σ = 650 гнезд водно-болотных птиц, из ко-
торых: 560 ± 30 гнезд (86 %) малого баклана, 23 гнезда (3,5 %) караваек, 150 гн. (23 %) квакв, 
5 гн. (0,7 %) м.б.ц., 10 гн. (1,5 %) желтой цапли, 16 гн. серой цапли. 

В 1998 г. 30 мая колония Лопатная на высокоствольных ивах деградировала в связи со 
шквальными ветрами в апреле и, возможно, гниением и падением деревьев и было учтено в Σ 
= 170 жилых гнезд аистообразных и веслоногих птиц, из них: 14 гнезд малого баклана (8 %), 8 
гнезд (4,7 %) каравайки, 120 гн. кваквы, 4 гн. м.б.ц., 25 гн. серой цапли.

Птицы из старой Лопатной колонии в 1998 году сместились на 1 км севернее, где основали 
в кустарниках ивы среди сплошных тростниковых зарослей основную потайную колонию, 
которой сильный северный ветер не был помехой для гнездования птиц.

В 1999 году, после сильных северных ветров в апреле 1997-1998 годов, малые бакланы в 
массе вернулись на свои традиционные старые Лопатные колонии на древесных полусгнив-
ших ивах, где 29 мая 1999 г. вечером (20:00) было учтено в Σ = 1.550 гнезд водно-болотных 
птиц, из них:1.400 гнезд (90 %) малого баклана, 0 гн. караваек, 130 гн. (8,4 %) кваквы, 5 гн. 
(0,3%) м.б.ц., 6 гн. (0,4%) желтой цапли. 

В 1999 году в 1,2 км севернее (азимут 11º) старой Лопатной колонии, второй год существо-
вала (образовалась с 1998 года) новая потайная колония водно-болотных птиц на 4 рощах 
древесных ив и на 3 рощах кустарниковых пепельных ив, растущих среди обширных зарослей 
тростника (координаты 45º 15’ 23’’ с. ш. 29º 16’ 30 ‘’ в. д.), в которых 29 мая нами было учтено, 
в общем, в Σ = 1.300 гнезд водно-болотных птиц + 50 недоучтенных гнезд, из которых: 810 + 
20 гнезд (62,3%) малого баклана, 171 гн. (13 %) караваек, 230 гн. (17,7 %) кваквы, 25 гн. 
м.б.ц., 90 гн. (7%) желтой цапли. В этой поздней потайной колонии 29.05.1999 г. у квакв были 
яйца и 2-10-дн. птенцы, у малых бакланов в массе яйца, а в 3-5 % гнезд 2-4-дн. пт., у караваек 
в гнездах происходило выведение птенцов, и сидели 7-9-дневные птенцы. 

В 2001 году 14 мая в старой Лопатной колонии было в Σ = 1.560 гнезд аистообразных и 
веслоногих птиц, из которых: 1.250 гнезд (80 %) малых бакланов, 45 гнезд (3%) каравайки, 
190 гнезд (12,18 %) кваквы, 5 гн. (0,32 %) м.б.ц., 22 гн. желтой цапли, 50 гн. серой цапли. 

В Лопатной колонии 14.05.2001 г. у караваек были 6-15-дневные птенцы (в ср.3,14 пт./гн. н 
= 7), у квакв в массе были яйца и в единичных гнездах 2-3-дн. птенцы, у малых бакланов в 
массе 3-15-дн. пт. и свежие яйца. 

В 2002 году в дельте Дуная (2000 кв. км) начался системный экологический кризис, и абсо-
лютное большинство гнездовых колоний малоразмерных веслоногих и аистообразных птиц, 
как индикаторы состояния экосистемы, катастрофически сократили свою численность.
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В экологически кризисном 2003 году 9 мая Лопатная колония деградировала, и числен-
ность гнездящихся птиц сократилась в ней в 5,8-6 раз на 83 %, до минимального уровня в
Σ = 250 ± 50 пар, из которых: 130 ± 20 пар (52 %) малого баклана, 120 пар (48 %) кваквы, 0 пар 
м.б.ц., 4 пары (1,6 %) желтой цапли и 0 пар каравайки. 

В многоводном 2005 году 28 апреля в Лопатной колонии было в Σ = 240 гнездовых пар 
аистообразных водно-болотных птиц, из которых: 0 пар малых бакланов, 33 пары (13,7 %) ка-
равайки, 120 пар (50 %) кваквы, 0 пар м.б.ц., 0 пар желтых цапель, 6 пар серой цапли.

Возможно, малые бакланы покинули Лопатную колонию годом раньше, в 2004 году, а в 2006 
году уже и все остальные водно-болотные птицы перестали гнездиться в этой старой колонии 
1990 годов. Надо полагать, что основная масса малых бакланов из деградировавшей Лопатной 
колонии переселились в Кобловатенькую колонию, однако и эта колония просуществовала 
недолго.

В 2008 году в Лопатной колонии опять поселилась группа малых бакланов в Σ = 150 ± 50 
пар, а все другие виды птиц (4) в ней уже отсутствовали.

Надо полагать, что на старые места традиционных гнездовий вернулась только малая часть 
бакланов из крайне перенаселенной Кобловатенькой колонии.

В 2012 году 22 мая старая Лопатная колония полностью деградировала, все птицы броси-
ли этот район, в котором около 80 % деревьев ивы сгнили и упали в воду. 

Лопатная колония птиц просуществовала на 45 летних деревьях белой ивы (ветлы) около 
17 лет в период 1988-2005 годов и в ней гнездились в основном малые бакланы, а численность 
караваек здесь была незначительной на уровне 45-100 пар. Колония деградировала вследствие 
загнивания древостоя.

7. Кобловатенькая колония (координаты 45º 15’ 36’’ с. ш. 29º 15’ 51’’ в. д.) находится на 
высокоствольных деревьях ивы в 1,7 км северо-западнее (Азимут 330º) старой, деградировав-
шей к 2005 году Лопатной колонии, в 35-37 км от устья Дуная и морского побережья, она 
впервые занялась водно-болотными птицами в 2003 году и здесь было около 600 ± 150 гнездо-
вых пар малого баклана и незначительное количество цапель. 

В 2005 году 28 апреля в Кобловатенькой колонии было в Σ = 1.000 ± 100 гнезд водно-бо-
лотных птиц, из которых: 700 ±70 гнезд (70 %) малого баклана, 30 гнезд (3 %) караваек, 300 
± 50 гнезд (30 %) квакв; 0 гн. м.б.ц., 0 гн. желтой цапли, 4 гн. серой цапли и 50 гнезд грача. 

В 2012 году 22 мая в деградировавшей Кобловатенькой колонии было в Σ =100 гнезд, из 
которых: 30 гнезд (30 %) малого баклана, 0 гнезд каравайки, 60 ±15 гн. (60%) кваквы, 1 пара 
(1 %) м.б.ц., 0 пар желтой цапли, 3 пары серых цапель, 15 гнезд грача. 

В 2013 году 17 мая Кобловатенькая колония деградировала окончательно и была брошена 
аистообразными и веслоногими птицами, но здесь еще находились 25 жилых гнезда грача и 2 
пары кобчиков, которые заняли грачиные гнезда. 

В 2013 году к 17 мая малоразмерными аистообразными и веслоногими птицами была впер-
вые основана достаточно многочисленная, новая невидимая колония на низкорослых кустар-
никовых ивах среди тростниковых зарослей, расположенная в 300 метрах севернее старой, 
брошенной птицами Лопатной колонии и в 300 метрах от старицы, в которой, по нашим оцен-
кам на основании массовых кормовых перелетов птиц, в общем, было около 850 ±70 пар 
водно-болотных птиц, из них около 600 ± 80 пар (70 %) малых бакланов; 250 пар кваквы и 
около 40 ± 14 пар каравайки. 

8. Греческие колонии (координаты 45º 20’ 33’’ с. ш. 29º 26’ 22 ‘’ в. д.), находящиеся на 150-
200 метров южнее озера Греческое (на нем гнездовые колонии розовых пеликанов), в 1 км се-
вернее озера Мэрхей, в 25 км по прямой от устья Дуная и берега моря. В этом же районе в 
1200-1800 метрах западнее также находились колонии малоразмерных аистообразных и весло-
ногих птиц на кустарниковых ивах южнее ближайшего озера Бухайёва, где тоже временами 
гнездятся розовые пеликаны. Эти колонии, в районе малых озер Греческое и Бухайёва, перио-
дически занимаются малоразмерными аистообразными и веслоногими птицами на 1-2 сезона, 
то есть они существуют в этом районе не постоянно. Это, вероятно, связано с избыточным за-
топлением ивовых кустарниковых рощ, что не дает возможности этим птицам на них гнез-
диться. Других подходящих мест для гнездования аистообразных птиц в этом обширном труд-
нодоступном районе нет. Надо отметить, что румынские чиновники с 2020 года неправомерно 
переименовали на картах системы Гугл все озера в дельте Дуная, несмотря на то, что румыны 
никогда не жили в этой дельте и это вызвало полную неразбериху, мы же указываем старые 
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названия озер дельты Дуная, так как их называли исконные обитатели этой дельты русские и 
украинские казаки, рыбаки, которые бежали сюда в свое время. Топонимы озер происходят от 
исторически сложившихся названий, к примеру, Греческое озеро арендовал сотни лет тому 
назад один богатый грек. 

В 1997 году 16 мая в Греческой колонии, в общем, было в Σ =1.000 ± 50 гнезд, из которых: 
200 ± 30 гнезд (20 %) малого баклана, 400 ± 60 гнезд (40 %) каравайки, 2 пары (0,2 %) кол-
пиц, 250 ± 50 гн. (25 %) кваквы, 50 ± 20 пар (5 %) м.б.ц., 35 пар (3,5 %) желтой цапли, 2 пары 
серой цапли, 10 пар б.б.ц. В этой поздней греческой колонии 16.05.1997 г. у караваек были 
свежие яйца, у квакв и малых бакланов средненасиженные яйца. 

В 1999 году 28 мая в Греческой колонии, в общем, было в Σ =1.000 ± 50 гнезд, из которых: 
400 гнезд (40 %) малого баклана, 370 ± 30 гнезд (37 %) каравайки, 0 пар колпиц, 180 ± 30 гн. 
(18 %) кваквы, 35 ± 5 пар (3,5 %) м.б.ц., 18 пар (1,8%) желтой цапли, 2 пары б.б.ц. В этой коло-
нии к 28.05.1999 г. у караваек в прилежащих к кустам тростниковых зарослях в плотных коло-
ниях в нижнем ярусе у самой воды были 2-5-8-дневные птенцы (3,22 пт./гн. – н = 44); у малых 
бакланов в массе 20-28-дн. птенцы и в 20 гнездах насиженные яйца и 1-6-дн. пт.

В 2001 году колонии на кустарниках ивы в 200 метрах южнее озера Греческое были броше-
ны аистообразными и веслоногими водно-болотными птицами, они переселились на 1,2 – 1,8 
км западнее на 2 кустарниковых ивы (110 м х 70 м + 80 м х 60 м), расположенных в 500 и 1.000 
метрах южнее озера Бухайёва (координаты 45º 20’ 35’’ с. ш. 29º 25’ 23’’ в. д. и 45º 20’ 23’’ с. ш. 
29º 25’ 34’’ в. д.), и последняя в 500 метрах юго-восточнее Греческого озера. На этих кустах 
гнездилось около Σ = 1.850 ± 250 пар малоразмерных аистообразных и веслоногих птиц, из 
которых: 900 ±150 пар (48,6 %) малых бакланов, 350±80 пар (19 %) кваквы, 500 ± 90 пар (27 %) 
каравайки, 40 ± 15 пар (2,16 %) м.б.ц., 60 ± 20 пар (3,2%) желтой цапли, 8 пар серой цапли; 
4-6 пар б.б.ц. 

В этой колонии 20 мая 2001 года в гнездах малых бакланов были в массе хорошо насиженные 
яйца, происходило проклевывание птенцов и в 3-5-7 % гнезд сидели 3-7-дневные птенцы, у квакв 
в массе насиженные яйца, в некоторых гнездах проклевывались птенцы и были 5-8-дневные 
птенцы, у каравайки в поздних гнездах проклевывались птенцы (4 гнезда по 3 пт. + 1 яйцо; 1 гн. 
по 3 яйца + 1 птенец), а в массе 5-15-дн. птенцы, в среднем 3,46 пт./гн. (н = 13).

В многоводном 2005 году южнее озера Бухайёва на 4-5 кустарниках и в прилежащих к ним 
тростниковых зарослях (кроме вышеперечисленных двух, еще две новых колонии в юго-запад-
ной оконечности озера, в 100-150 м южнее него, координаты 45º 20’ 47’’ с. ш. 29º 24’ 59 ‘’ в. д.) 
основались в общем 5 колоний малоразмерных аистообразных и веслоногих птиц, общей чис-
ленностью около Σ = 1.200 ± 150 гнездящихся пар, из которых было около 450 ± 70 пар (40-44 
%) малых бакланов, 400 ± 70 пар каравайки, 250 ± 50 пар квакв, 15 пар м.б.ц., 50 пар желтой 
цапли, 15 пар серых цапель. Азимут на эти колонии, находящиеся южнее озера Бухайёва, взя-
тые из 8 метровой вышки у кордона Рошки, равнялись 60º, 64,5º, 75º, 84,5º и первые два азиму-
та на кусты, находящиеся в 150-250 метрах южнее озера Бухайёва, а два следующих куста на-
ходились в 500 и 1000 метрах южнее этого озера. 

В 2008 году в 500 метрах южнее озера Бухайёва на низкорослом кустарнике осталась одна 
единственная моновидовая, малочисленная колония малых бакланов, состоящая из 150 ± 30 
гнездовых пар, а малоразмерные виды цапель на этом кустарнике уже не гнездились, разве что 
единичные кваквы, но в 100-150 метрах севернее, в сплошных тростниковых зарослях, гнезди-
лись около 25 ± 8 пар рыжих цапель, 15± 5 пар больших белых цапель и 3 ± 1 пара серых ца-
пель.

В 2013 году достоверно, и вероятнее всего в предыдущих 2011-2012 годах, в районе озер 
Греческое и Бухайёва не было гнездовых колоний малоразмерных аистообразных и веслоно-
гих птиц.

9. Ермаковская колония (координаты 45º 26’ 25’’ с. ш. 29º 26’ 51’’ в. д.), находящаяся в за-
падной оконечности острова Ермаков, в 9,5 км западнее города Вилково, в 25 км от устьевого 
взморья, впервые была основана малоразмерными аистообразными и веслоногими птицами в 
маловодном 2007 году после стихийного прорыва просевшей дамбы в апреле 2006 года и зато-
пления этого острова. 

Надо отметить, что в течение предыдущих 40 лет, в период 1963-2005 годов, этот одамбо-
ванный остров не затапливался паводками, то есть был полностью осушен и использовался  
как пастбище для коров и лошадей.
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В маловодном 2007 году 26 июня в новой Ермаковской колонии на молодых 18-25-летних 
деревьях белой ивы впервые гнездились в Σ = 860 ± 60 пар малоразмерных аистообразных и 
веслоногих птиц, из которых: 770 ± 40 пар (89,5 %) малых бакланов, 9 пар (1 %) караваек, 49 
± 8 пар (5,7%) кваквы, 24 ± 3 пары (2,8%) м.б.ц., 9 пар (1 %) желтой цапли. 

В Ермаковской колонии 26.06.2007 г. в гнездах малых бакланов сидели 25-33-дневные, 
еще нелетные птенцы; у караваек были 16-20-дн. пт.; у квакв 15-28-дн. пт. 

Возможно, что впервые эта колония обосновалась в небольшом количестве (100 пар) в апре-
ле 2006 года сразу после прорыва дамбы, во всяком случае, место, выбранное птицами для 
колонии, оказалось крайне неудачным, поскольку уже к середине июня 2007 года весь этот 
район в западной оконечности острова Ермакова, находящийся на гряде старицы, полностью 
высох, и в колонию могли зайти четвероногие хищники (кабаны, лисицы, шакалы, енотовид-
ные собаки, лесные коты, европейские норки, горностаи). 

Во всяком случае, до 26 июня 2007 года Ермаковская колония, по счастливой случайности, не 
была разорена четвероногими хищниками, но в последующие три года эти колониальные птицы 
уже не гнездились ни в этом конкретном месте, ни на острове Ермаков, в общем. В 2008 году 
место прорыва дамбы шириной 7-8 метров засыпали грунтом, и остров Ермаков опять осушился 
и гнездовых колоний водно-болотных птиц на месте прошлогодней колонии уже не было. 

В 2009 году осенью арендаторы острова Ермаков неожиданно залили водой этот остров, 
прокопав 4 канала и перерезав этим дамбы, но в полноводном 2010 году, на залитом водой Ер-
макове, колоний аистообразных птиц не было, а та роща молодых древесных ив, в которой они 
гнездились в 2007 году, сгнила и деревья упали в воду. 

В маловодном 2011 году на острове Ермаков в мае – июне, после 3-х летнего перерыва, 
опять спонтанно была основана массовая колония аистообразных и веслоногих птиц уже на 
кустарниковых ивах среди тростниковых зарослей в западной оконечности острова, в Σ = 
1.200 ± 150 гнезд, из которых: 900 ± 100 гнезд (75 %) малого баклана, 60 пар каравайки; 170 
± 50 пар кваквы, 70 пар м.б.ц., 35-50 пар желтых цапель (данные Яковлева М. В., личное 
сообщение).

В 2012 году на острове Ермаков колония аистообразных и веслоногих птиц сместилась вос-
точнее и стала в 3 раза малочисленней, около 300 ± 50 пар малого баклана, в 2013 году гнезди-
лось всего лишь 70 ± 30 пар баклана, и в 2015 году колония также была деградированной, оста-
лось гнездиться около 100 пар малых бакланов (данные Яковлева М. В., личное сообщение).

На примере обширного острова Ермаков, имеющего 40 км по своему периметру, ясно виден 
капризный характер человека разумного при использовании природных ресурсов и острова, 
которые то осушаются, то затапливаются, и все это ради экономической выгоды, но, как гово-
рят вилковские староверы, все должно быть в природе, как бог создал, то есть остров должен 
непременно затапливаться при весеннем половодье в апреле-мае.

10. Мартинская колония (координаты 45º 13’ 16’’ с.ш. 29º 03’ 04’’ в. д.) малоразмерных 
водно-болотных птиц находилась в 50 км от устьевого взморья на разреженных 45-летних вы-
сокоствольных ивовых деревьях (вётлах), немного восточнее озере Мартинка, на протяжении 
1988-2006 годов, а само озеро Мартинка находится в 4 км западнее обширного озера Фуртуна.

В 2001 году 12 мая в Мартинской колонии было учтено в Σ = 137 гнезд, из которых: 65 
гнезд (47,4 %) малого баклана, 2 гн. (1,45 %) каравайки, 29 гн. (21 %) кваквы, 23 гн. (16,8 %) 
м.б.ц., 10 гн. желтой цапли, 8 гн. серой цапли. 

В Мартинской колонии 12.05.2001 г. у квакв и м.б.ц. в гнездах были яйца, а у малых бакла-
нов 7-12-дн. птенцы. Эта гнездовая колония цапель всегда была малочисленной, поскольку 
птицы гнездились на деревьях с деградированной, неразветвленной кроной, по существу им 
негде было строить свои гнезда, и также нельзя было расширять колонию в пространстве. 

11. Горговская колония (координаты 45º 09’ 22’’ с. ш. 29º 07’ 51’’ в. д.) находилась в 42 км 
от устья Дуная и берега моря, сначала на кустарниковых ивах среди большого массива зарос-
лей рогоза узколистного, а потом сместилась на 600 метров южнее на молодые (20-25-летние) 
древесные ивы на южном берегу озера Фастик. 

Горговская колония впервые обосновалась на кустарниковых ивах среди сплошных трост-
никово-рогозовых плавней с 1995 года, в 2 км западнее обширного озера Горгова и в 600 ме-
трах западнее озера Большой Кузминту, в ней было около Σ = 700 ± 50 пар водно-болотных 
аистообразных и веслоногих птиц, из которых: 200 пар малых бакланов, 350 пар (50 %) кара-
ваек, 150 пар квакв.
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В 1996 году в Горговской колонии, в общем, было в Σ =около 900 ± 50 гнезд, из которых:
250 ± 30 (27,8 %) гнезд малого баклана, 400 пар (44 %) караваек, 200 пар кваквы. 

В 1997 году 14 мая в Горговской колонии было в Σ =1.150 ± 50 гнезд, из которых:
250 ± 30 гнезд (21,7 %) малого баклана, 450 ± 50 пар (39 %) каравайки, 5 пар (0,4 %) кол-
пиц,,250 ± 50 гн. (21,7 %) кваквы, 70 ± 20 пар (6 %) м.б.ц., 100 ± 30 пар (8,7 %) желтой цапли, 
12 пар серой цапли. В этой поздней колонии 14.05.1997 г. у караваек еще происходила отклад-
ка яиц с запозданием на 7-9 дней, и в гнездах лежало по 1-2-3-4 яйца, у квакв и малых бакланов 
средне насиженные яйца. 

В 1999 году 26 мая в Горговской колонии, в общем, было в Σ = 950 гнезд, из которых:
250 ± 30 гнезд (26,3 %) малого баклана, 280 гнезд (29,47 %) каравайки, 5 пар (0,5 %) кол-
пиц; 250 гн. (26,3 %) кваквы, 60 пар (6,3 %) м.б.ц., 110 пар (11,5 %) желтой цапли,: 6 пар 
серой цапли. 

В Горговской колонии 26.05 1999 г. у квакв были 5-12-дн. птенцы, у караваек в массе насижен-
ные яйца и только в 6 гнездах (2 %) 1-2-дн. птенцы, у малых бакланов оперенные 25-28-дн. птенцы.

В 2001 году 15 мая Горговская колония в низкорослых кустарниковых рощах деградирова-
ла и сместилась на 600 метров южнее, по сравнению с позапрошлым годом и находилась на 6 
рощах молодых древесных ив на южном берегу озера Фастик. 

В 2001 году 15 мая в деградированной Горговской колонии на южном берегу озера Фастик 
было в Σ = 112 гнезд, из которых: 88 гнезд (78,5 %) малого баклана, 0 гнезд каравайки, 15 гн. 
(13,4 %) кваквы, 1 гн. (0,9 %) м.б.ц., 4 гн. (3,5 %) желтой цапли, 16 гн. серой цапли. 

В 2008 году 23 июня Горговская колония восстановилась и увеличила численность, сместив-
шись на 1 км юго-западнее и в ней, по нашим дистанционным оценкам, было около Σ = 900 ± 50 
гнезд малоразмерных аистообразных и веслоногих птиц, из которых: 550 ± 70 гнезд (65 %) мало-
го баклана, 200 ± 50 пар каравайки; 150 пар квакв, 15 пар м.б.ц., 30 пар желтых цапель.

12. Нэбунская (глупый, дурной по-румынски) колония (координаты 45º 15’ 27’’ с. ш. 028º 
59’ 36’’ в. д.) находилась в северо-западной оконечности одноименного озера в вершине дель-
ты, в 55 км от устья Дуная и берега моря, в густых высокоствольных (10-12 м) древесных ивах 
45-летнего возраста, основалась водно-болотными птицами примерно с 1984-1986 годов и 
просуществовала в течение долгих 30 лет до 2014-2015 гг. 

В 1996 году на Нэбунской поздней колонии в Σ = 2.800 ± 150 гнезд аистообразных и весло-
ногих птиц, из которых: 2.000 ± 200 гнезд (64-71-79 %) малых бакланов и 10 августа в колонии 
на половине территории были тысячи почти летных 35-40-дневных птенцов.

В 1997 году, с частыми шквальными ветрами в апреле, в древесной Нэбунской колонии 12 июня 
было в Σ = 1.300 ± 100 гнезд аистообразных и веслоногих птиц, из которых в верхнем ярусе:
700 гнезд + около 150 недоучтенных гнезд (65,4 %) малых бакланов, 120 гн. (9 %) каравайки, 230 ± 
50 гн. (17,7 %) кваквы, 140 гн. (10,7 %) м.б.ц., 110 гн. (8,4 %) желтой цапли, 3 гн. серой цапли.

В Нэбунской колонии к 12.06.1997 г. у малых бакланов были разновозрастные 
5-10-15-25-30-дневные птенцы: у караваек 8-16-дневные птенцы, у квакв 5-25-дн. пт., у жел-
тых цапель проклевывались птенцы и 2-4-дн. пт.

В 1998 году, с несколькими шквальными ветрами в апреле, в высокоствольной древесной 
Нэбунской поздней колонии 29 мая было учтено в Σ = 600 гнезд аистообразных и веслоногих 
птиц + около 200 гнезд недоучтено, из которых в верхнем ярусе: 400 гнезд (65 %) малых бакла-
нов, 80 гнезд (13 %) кваквы, 60 гнезд (10 %) каравайки, 35 гн. (5,7 %) м.б.ц., 35 гн. (5,7 %) 
желтой цапли, 1 гн. египетской цапли, 2 гн. (0,3 %) колпицы, 4 гн. серой цапли, в Σ = 610 гнезд. 

В Нэбунской колонии 29.05.1998 г. у квакв были 15-20-дневн. птенцы, у караваек 16-20-дн. 
пт., у м.б.ц. 6-9-дн. пт. и яйца,, у малых бакланов яйца и 8-28-дн. пт. 

В 1999 году 30 мая в Нэбунской колонии было в Σ = 850 гнезд, из которых: 450 гнезд (52,9 
%) малого баклана, 1 гнездо (0,1 %) каравайки, 1 гн. (0,1%) колпицы, 120 гн. (14,1 %) кваквы, 
80 пар (9,4 %) м.б.ц., 125 пар (14,7 %) желтой цапли; 9 пар серой цапли. 

В 2001 году Нэбунская поздняя колония немного увеличилась в численности и сформиро-
валась в плотном эпицентре, а площадь колонии по-прежнему составляла 30 % от максималь-
ной площади колонии в период ее расцвета в 1996 году. В 1998-2001 годах гнездовая колония 
птиц находилась в 300-400 метрах северо-западнее обширного озера Нэбуну. 

В 2001 году 12 мая в Нэбунской колонии было в Σ = 1.200 гнезд, из которых: 850 гнезд ма-
лого баклана, 35 гнезд каравайки, 5 гнезд колпиц, 160 гн. кваквы, 68 пар м.б.ц., 70 пар желтой 
цапли,1 гнездо египетской цапли, 9 гн. серой цапли. 
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В экологически кризисном 2003 году 10 мая Нэбунская колония деградировала, и общая 
численность гнездящихся птиц в ней сократилась в 1,8 раз, на 45 %, до Σ = 680 ± 40 пар.

В 2003 году 10 мая в Нэбунской колонии было в Σ = 660 гнезд, из которых: 200 гнезд
(30,3 %) малого баклана,110 гнезд (16,6 %) каравайки, 2 гнезда (0,3%) колпицы, 250 гн.
(37,8 %) кваквы, 60 пар (9 %) м.б.ц., 40 пар (6 %) желтой цапли.

В многоводном 2005 году 27 апреля в деградирующей древесной колонии на северо-запад-
ном берегу озера Нэбуну было в Σ = 420 гнезд аистообразных и веслоногих птиц, из которых: 
130 гнезд (31%) малых бакланов, 230 гнезд (54,7 %) кваквы, 36 гн. (8,5 %) м.б.ц., 8 гн. (1,9 %) 
желтой цапли, 3 гн. (0,7 %) колпицы, 0 гнезд каравайки, 15 гн. серой цапли.

В многоводном 2012 году 22 мая в Нэбунской колонии было в Σ = 450 гнезд, из которых: 
170 гнезд (37,7 %) малого баклана, 5 гнезд (1,1 %) каравайки, 1 гнездо (0,2 %) колпицы,
130 гн. (28,9%) кваквы, 60 пар (13,3 %) м.б.ц., 70 пар (15,5 %) желтой цапли, и в колонии сидел 
взрослый орлан. 

В многоводном 2013 году 17 мая в Нэбунской колонии было в Σ =260 гнезд, из которых:
140 гнезд (53,8 %) малого баклана, 1 гнездо (0,38%) каравайки, 60 гн. (23 %) кваквы, 23 пары 
(8,8 %) м.б.ц.,38 пар (14,6 %) желтой цапли. 

13 . В самой вершине треугольной дельты Дуная, на северных берегах озер Карасу и Пур-
челу (координаты 45º 14’ 41’’ с. ш. 28º 53’ 39’’ в. д.) находились гнездовые колонии в 61-63 км 
от устья реки и взморья, основанные на 40-55-летних высокоствольных древесных белых ивах 
(вётлах). 

В 1996 году в большой колонии на северном берегу озера Карасу 11 августа, в общем, было 
Σ = 2.200 ± 100 гнезд водно-болотных аистообразных и веслоногих птиц, из них: 1.300 ± 150 
гнезд (59 %) малых бакланов, и на одном участке колонии (25 %) в гнездах еще сидела масса, 
около 1.000 особей, 35-40-дневных птенцов. 

В 1997 году, со шквальными ветрами в апреле, в высокоствольной древесной колонии на 
северном берегу озера Карасу, в общем, 13 мая было 640 гнезд + 150 недоучтенных гнезд 
водно-болотных аистообразных и веслоногих птиц, из которых: 400 гнезд (50,5%) малых ба-
кланов, 95 гнезд (12 %) каравайки, 25 гн. (3 %) колпицы, 120 гнезд (15,2 %) кваквы, 120 гн. 
(15,2 %) м.б.ц., 90 гн. (1,1 %) желтой цапли, 0 гн. серой цапли, в Σ = 850 гнезд. В современный 
период это самая многочисленная древесная колония колпиц в пределах треугольной устьевой 
дельты.

В 1998 году, с несколькими шквальными ветрами в апреле, в высокоствольной древесной 
Карасукской колонии в самой вершине дельты 29 мая было в Σ = 500 гнезд аистообразных и 
веслоногих птиц + около 100 гнезд недоучтено, из которых, в верхнем ярусе 170 гнезд (28 %) 
малых бакланов, 60 гнезд (10 %) каравайки, 110 гнезд (18 %) кваквы, 80 гн. (13 %) м.б.ц.,
116 гн. (19 %) желтой цапли, 32 гн. (5,3 %) колпицы, 6 гн. серой цапли, в Σ = 580 гнезд. 

В 1999 году 30 мая в высокоствольной древесной Карасукской колонии было учтено в
Σ = 950 гнезд аистообразных и веслоногих птиц + около 150 гнезд недоучтено, из которых, 500 
гнезд (45,4 %) малых бакланов, 26 гнезд (2,3 %) каравайки, 190 гнезд (17,2 %) кваквы, 98 гн. 
(9 %) м.б.ц.; 80 гн. (7,2 %) желтой цапли, 30 гн. (2,7 %) колпицы, 34 гн. серой цапли, в Σ = 1.000 
гнезд. У колпиц 30.05.1999 г. были 6-15-23-дневные птенцы.

Колонии малоразмерных аистообразных и веслоногих птиц в районе озера Карасу в 2001 
году, по сравнению с колониями 1995-1997 годов, сместились на 700 метров к востоку вдоль 
старичного плеса ближе к озеру Пурчелу и находились в старом ивовом лесу достаточно рас-
сеянно, протяженностью около 600 метров с эпицентром в восточной оконечности. 

В 2001 году 11 мая в древесной Карасукской колонии было в Σ = 930 гнезд аистообразных 
и веслоногих птиц, из которых в верхнем ярусе: 350 гнезд (37,6 %) малых бакланов, 95 гнезд 
(10,2 %) каравайки, 200 гнезд (21,5 %) кваквы, 120 гн. (13 %) м.б.ц., 75 гн. (8 %) желтой цап-
ли, 20 гн. (2,1 %) колпицы, 60 гн. серой цапли. 

В 2002 году в дельте Дуная начался глубокий системный экологический кризис, и боль-
шинство гнездовых колоний малоразмерных веслоногих и аистообразных птиц, как индика-
торы состояния экосистемы, катастрофически сократили свою численность. В наибольшей 
степени деградировали самые многочисленные колонии в районе юго-западнее озера малый 
Обретин.

Однако, в экологически кризисном 2003 году численность птиц в гнездовых колониях на 
северном берегу озера Карасу, сместившихся немного восточнее, была стабильной. 
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В 2003 году 11 мая в древесной Карасукской колонии было в Σ = 960 гнезд аистообразных 
и веслоногих птиц, из которых в верхнем ярусе: 200 гнезд (21 %) малых бакланов, 115 гнезд 
(12 %) каравайки, 330 гнезд (34,3 %) кваквы, 130 гн. (13,5 %) м.б.ц., 130 гн. (13,5 %) желтой 
цапли; 7 гн. (0,7 %) колпицы. 60 гн. серой цапли, 5 гн. грача. 

К 2005 году колония на северном берегу озера Карасу продолжала деградировать, и чис-
ленность гнездящихся пар водно-болотных птиц сократилась до абсолютного минимума в Σ = 
315 гнезд, из которых было всего лишь 30 гнезд (9,5 %) малых бакланов.

В многоводном 2005 году 27 апреля в древесной Карасукской колонии было в Σ = 320 гнезд 
аистообразных и веслоногих птиц, из которых в верхнем ярусе: 30 гнезд (9,3 %) малых бакла-
нов, 1 гн. (0,3 %) каравайки, 19 гн. (5,9 %) колпицы, 130 гнезд (40,6 %) кваквы, 90 гн. (28 %) 
м.б.ц., 18 гн. (5,6 %) желтой цапли, 29 гн. серой цапли. 

В период 2008-2010-2015 годов, некогда (в 1990 г.г.) многочисленная, процветающая коло-
ния малоразмерных водно-болотных птиц в районе севернее озера Карасу прекратила свое 
существование.

Колонии водно-болотных птиц на северном берегу озера Пурчелу находились обычно в 
500-800-1300 метрах восточнее самых западных колоний на северном берегу озера Карасу (ко-
ординаты на 2012 год – 45º24’56’’ с. ш. 28º89’85’’ в. д.), но в 2003-2012 годах они слились в 
единую колонию, сдвигаясь на протяжении нескольких лет навстречу друг к другу. Однако, 
вполне возможно, что эти две гнездовые колонии существовали сепаратно и одна из них дегра-
дировала. 

В 1996 году в существующей уже 2-3 года малочисленной колонии на северном берегу озе-
ра Пурчелу, в высокоствольном (12-15 м) старом ивовом лесу, в общем, было 135 гнезд, из 
которых: 60 гнезд (44,4 %) малых бакланов, 40 гнезд (29,6 %) каравайки, 0 гнезд кваквы, 4 гн. 
(3 %) м.б.ц., 0 гн. желтой цапли, 0 гн, колпицы, 30 гн. серой цапли и в самом верхнем ярусе 30 
гнезд большого баклана. 

В 1997 году, со шквальным ветром в апреле, колония на северном берегу озера Пурчелу 
деградировала и 13 мая в ней было учтено 48 гнезд, из них: 29 гнезд малого баклана, 11 гнезд 
каравайки, 8 гнезд серой цапли, а малоразмерные цапли в ней отсутствовали. 

В 1999 году 30 мая в высокоствольной древесной колонии на северном берегу озера Пурче-
лу было учтено в Σ = 800 гнезд аистообразных и веслоногих птиц, из которых: 630 гнезд (78,7 
%) малых бакланов, 3 гнезда (0,37%) каравайки, 55 гнезд (6,8%) кваквы, 40 гн. (5,1 %) м.б.ц., 
43 гн. (5,1 %) желтой цапли; 5 гн. (0,6 %) колпицы, 9 гн. серой цапли. 

В многоводном 2012 году 22 мая в деградированной колонии на северном берегу озера Пур-
челу, сместившейся на 300 метров западнее, на молодых 25-30-летних разветвленных древес-
ных ивах было в Σ = 110 гнезд аистообразных и веслоногих птиц, из которых: 0 гнезд малых 
бакланов, 50 ± 10 гнезд (45,45 %) кваквы, 20 ± 5 гн. (18,2 %) м.б.ц., 38 гн. (34,5 %) желтой 
цапли, 5 гн. (4,5 %) колпицы, 0 гнезд каравайки, 1 гн. серой цапли, 10 ± 3 гн. грача. 

В этой колонии находились 4 серых вороны, выжидавшие случая поживиться яйцами цапель, 
а рядом с колонией находилась постоянная база рыбаков-промысловиков, следовательно, гнездо-
вые колонии редких аистообразных птиц на 23 году существования биосферного резервата не 
имели охранной зоны и, вероятнее всего, они в этом месте в ближайшие 3-5 лет исчезнут навсег-
да. Поэтапная деградация легкодоступных и незащищенных гнездовых колоний птиц на озерах 
Карасу-Пурчелу очень показательна и прослежена нами на протяжении последних 17 лет. 

В многоводном 2013 году 17 мая в колонии на северном берегу озера Пурчелу на молодых 
25-30-летних разветвленных древесных ивах было учтено в Σ = 175 гнезд аистообразных и 
веслоногих птиц, из которых: 8 гнезд (4,5 %) малых бакланов, 0 гнезд каравайки, 60 ± 10 
гнезд (34,3 %) кваквы, 33 гн. (18,8 %) м.б.ц., 70 гн. (40 %) желтой цапли, 2 гн. (1,1%) колпицы, 
3 гн. серой цапли, 1 гн. грача и в дупле гнездо галки. 

14. Монастырская колония (координаты 45º 14’ 04’’ с. ш. 28º 32’ 47’’ в. д.), в затопляемой 
пойме реки Дунай, выше треугольной дельты, в системе озер Сомово-Паркеш-Телинга, север-
нее женского монастыря Саун, на северном берегу озера Телинга, находится в 15 км западнее, 
выше по течению вершины дельты, в 88 км от устьевого взморья и в 7 км восточнее г. Исакча.

В 1996 году здесь впервые основалась колония аистообразных птиц (около 200 пар), которая 
в 1997 году, в связи со шквальными ветрами в апреле, деградировала, и в колониях Саун-Те-
линга в текущем году в трех древесных рощах было всего лишь 115 гнезд малоразмерных ца-
пель, из которых: 1 гнездо малых бакланов, 13 гнезд каравайки, 51 гнездо кваквы, 32 гн. 
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м.б.ц., 18 гн. желтой цапли, 0 гн. серой цапли. В последующие годы колония в этом районе уже 
не образовывалась.

15. Кугурлуйская колония координаты 45º 18’ 45’’ с. ш. 28º 36’ 57’’ в. д., находится на се-
веро-западном берегу одноименного обширного озера, в крупных тростниковых зарослях на 
мысе «Шапка», в 85 км от устья, в 4 км юго-восточнее села Новосельское. В 1993 году 30 мая 
в колониях мыса «Шапка» было в Σ = 550 ± 60 гнезд аистообразных и веслоногих птиц, из 
которых: 110 ± 25 гн. (20 %) колпиц, 250 ± 25 гнезд (45,4%) каравайки, 33 гнезда (6 %) малых 
бакланов, 100 ± 20 гнезд (18,2 %) кваквы, 12 гн. (2,2 %) м.б.ц., 40 гн. (7,2 %) желтой цапли, 8 
гн. серой цапли. В этой колонии к 30.05.1993 г. у колпиц в массе были 16-25-дневные птенцы 
и в единичных гнездах яйца, проклевывались птенцы и 1-3-дн. птенцы, у караваек 8-14-дн. 
пт., у квакв 15-19-дн. Птенцы, у м.б.ц. 3-6-дн. пт., у малых бакланов 14-17-дн. пт., у серых ца-
пель 20-30-дн. пт.

В 1997 году 7 июня в колонии на мысе «Шапка» на купачных тростниках гнездились
в Σ = 150 пар аистообразных птиц, из которых: 40 пар (26,6 %) кваквы, 6 пар (4 %) м.б.ц.,
14 пар (9,3 %) желтых цапель, 75 пар (50 %) караваек, 10 пар (6,6 %) колпиц, в Σ = 150 гнезд.

В этой колонии к 07.06.1997 г. у поздних колпиц в массе были насиженные яйца и в 3-х гнез-
дах 1-2-дневные птенцы, у караваек 5-15-дн. пт. и в единичных гнездах яйца, у квакв 14-17-дн. 
птенцы, у желтых цапель яйца и 1-3-дн. пт. 

В западной части тростникового острова Испартица, в 1,5 км западнее колоний на мысе 
«Шапка», поселились 2 пары (5,1 %) серых цапель, 35 пар (65-89,7 %) желтых цапель, 2 пары 
(5,4 %) м.б.ц., 0 квакв и около 15-18 пар (29,5 %) обыкновенного волчка, в Σ = 50 ± 5 гнезд.

Эти уникальные колонии волчков в крупных тростниках, по нашим данным, существовали 
в районе мыса «Шапки» и острова Испартица на протяжении 1996-2003 годов и, возможно, 
намного дольше в смежные десятилетия (1980 и 2010 гг.).

16. Картальская колония с координатами: 45º 17’ 46’’ с. ш. 28º 29’ 40’’ в. д. находится в 
мозаичных купачных тростниковых зарослях в юго-западной части озера Картал (Орел по-ру-
мынски), в 4 км юго-восточнее села Орловка, на купачных (растущих пучками диаметром 40-
60 см) мозаичных тростниковых зарослях в 93 км от взморья. В 1992 году 17 июня в Карталь-
ской колонии на купачных тростниках было в Σ = 440 гнезд аистообразных и веслоногих птиц, 
из которых: 90 ± 15 гн. (20 %) колпиц, 130 ± 15 гнезд (29 %) каравайки, 90 ± 10 гнезда (20 %) 
малых бакланов, 80 ± 20 гнезд (18 %) кваквы, 28 ± 5 гн. (6,3 %) м.б.ц., 14 гн. (3,2 %) желтой 
цапли, 5 гн. серой цапли. 

В Картальской колонии 17.06.1992 г. у колпиц в массе были 30-36-дневные, почти летные 
птенцы и в двух гнездах свежие яйца, у караваек почти летные 24-27-дн. пт., у квакв 15-28-дн. 
птенцы, у м.б.ц. 15-23-дн. пт., у малых бакланов 18-26-дн. пт., у желтых цапель 7-12-дн. пт.

В 1993 году 30 мая в тростниковой Картальской колонии, сместившейся на 80 м, в 10 дис-
кретных микроколониях было в Σ = 555 гнезд аистообразных и веслоногих птиц, из которых: 
38 гнезд (6,8 %) колпиц, 130 гнезд (23 %) каравайки, 40 гнезд (7,2 %) малых бакланов,
234 гнезда (42 %) кваквы, 51 гн. (9,2 %) м.б.ц., 48 гн. (8,6%) желтой цапли, 4 гнезда кудрявого 
пеликана, а на месте деградировавшей прошлогодней (1992 г.) колонии гнездилось всего лишь 
4 пары серой цапли, 2 пары колпицы (по 4-12-дн. пт.), 1 пара каравайки и 46 пар кваквы. 

В новой основной Картальской колонии 30.05.1993 г. в группировке колпиц, размножав-
шихся с явным запозданием, в массе были насиженные яйца и в 4 гнездах маленькие 1-4-дн. 
птенцы, у караваек яйца, проклевывание птенцов и 1-4-дн. пт., у квакв яйца, у малых бакланов 
свежие яйца и строящиеся гнезда.

В 1994 году19 мая в тростниках Картальской колонии было в Σ = 700 ± 90 гнезд аистообраз-
ных и веслоногих птиц, из которых: 130 ± 25 гнезд (18,6 %) колпиц, 230 ± 30 гнезд (32,8 %) 
каравайки, 100 гнезд (14,3 %) малых бакланов, 200 ± 30 гнезда (28,5 %) кваквы, 12 гн. (1,7 %) 
м.б.ц., 6 гн. (0,8 %) желтой цапли, 10 гн. серой цапли, 4 гнезда кудрявого пеликана.

В этой колонии 19.05.1994 г. у квакв были в массе насиженные яйца и редко 4-8-дн. птенцы, 
у поздней группировки колпиц по 1-4 яйца и только в 2 гнездах маленькие птенцы, у караваек 
– яйца. К 27.07.1994 г. в этой колонии остались 100-летных птенцов колпицы, 400-летных 
птенцов малого баклана, в 9 гнездах м.б.ц. сидели 15-дн. птенцы, а каравайки и кваквы уже 
покинули колонию. 

В 1994 году на ближайшем озере Кугурлуй гнездилось 25 пар кваквы, 2 пары каравайки, 
30 пар серой цапли, 24 пары колпиц и 15 пар малых бакланов. Колонии в районе мыса «Шап-
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ка» и тростникового острова Испартица в северо-западной части Кугурлуя деградировали и 
были покинуты птицами в конце 1990 годов и в 2000 годах.

В 1995 году 27 мая в тростниках Картальской колонии было в Σ = 834 гнезд аистообразных 
и веслоногих птиц, из которых: 174 гнезда (20,8 %) колпицы, 64 гнезда (7,6 %) каравайки, 
199 гнезд (23,8 %) малых бакланов, 252 гнезда (30 %) кваквы, 52 гн. (6,2 %) м.б.ц., 62 гн. (7,4 
%) желтой цапли, 30 гн. серой цапли, 3 гнезда кудрявого пеликана.

В этой тростниковой Картальской колонии 27.05.1995 г. у колпиц в разных участках коло-
нии были 12-20-дневные птенцы, насиженные яйца и яйцекладка 1-2 яйца, у квакв были яйца 
и 5-15-дн. птенцы, у караваек в массе насиженные яйца и только в 6 гнездах маленькие 1-3-дн. 
птенцы, у м.б.ц. яйца и в 8 гнездах 2-3-дн. пт., у малых бакланов 15-25-дн. пт., а у основателей 
колонии серых цапель почти летные 35-45-дн. пт. 

При этом надо отметить, что к передовым группировкам колпиц присоединялись и передо-
вые группы квакв и малых бакланов, а к позднее гнездящимся группам колпиц позднее раз-
множающиеся кваквы, м.б.ц. и желтые цапли.

В 1996 году Картальские колонии на купаковых тростниках практически полностью де-
градировали вследствие срезанных весенними, мартовскими подвижками льдов мозаич-
ных купачных тростниковых зарослей. В последующие два десятилетия (1999 г.) колоний 
колпиц, караваек, цапель и малых бакланов в этом периферийном районе уже не суще-
ствовало. 

В 1997 году в Картальской колонии на уцелевших разреженных тростниках было всего 
лишь 3 гнезда серой цапли и 3 гнезда кваквы.

17. Колонии на заболоченных островах большой Даллер (3 км х 1,14 км) и украинский Та-
тару (526 га плавней + 186 га леса) расположены в русле Дуная, в 10 и 16 км восточнее города 
Измаил и в 52 и 60 км от устьевого взморья, с координатами: 45º 22 ‘ 52’’ с. ш. 29º 04 ‘ 44’’ в. д. 
(Даллер) и 45º 20’ 54’’ с. ш. 29º 00 ‘ 00’’ в. д. (Татару).

В 1994 году 20 мая в колонии в центре острова большой Даллер, западнее плеса на сухих 
кустарниковых ивах и прилежащих разреженных тростниках, было в Σ = 230 гнезд аистообраз-
ных и веслоногих птиц, из которых: 130 гнезд (56,5 %) кваквы, 8 гн. (3,4 %) м.б.ц., 2 гн. (0,86 
%) желтой цапли, 13 гн. серой цапли, 1 гн. б.б.ц., 70 гнезд (30 %) каравайки, 8 гнезд (3,4 %) 
малых бакланов, 5 гн. больших бакланов. Гнезда квакв в 5 эпицентрах окружали гнезда круп-
ных серых цапель и 20.05.1994 г. у серых цапель были 17-25-дн пт., у квакв яйца и 3-6-8-дн. 
птенцы, у караваек свежие яйца полные кладки, а в некоторых гнездах происходила яйцеклад-
ка по 1-2 яйца.

В 1996 году колонии цапель из центральной части острова большой Даллер сместились на 7 
км западнее (вверх по течению) на соседний остров Татару, который с 1999 года был ренатура-
лизирован в западной части острова, т.е. затоплен в половодье вследствие разрывания дамб. 

В 1996 г. в восточной части острова Татару на тростниках основалась новая колония, в ко-
торой гнездились в Σ = 150 пар водно-болотных аистообразных птиц, из них: 100 ± 20 пар (66,6 
%) кваквы, 6 пар (4 %) колпиц, 40 гнезд (26,6 %) каравайки, 40 гнезд (26,6 %) малых бакланов 
(данные Потапова О. В., личное сообщение). Однако, 09.06.1996 г. мы наблюдали вечерний 
перелет 35 колпиц (3 стаи) на остров Татару, что свидетельствовало о гнездовании 35 ± 5 пар 
колпиц на этом острове. 

В 2002 году 23 мая после ренатурализации (затопления водой) западной части одамбован-
ного украинского острова Татару на молодых древесных ивах образовалась микроколония, 
состоящая из 22 гнезд (17,2 %) кваквы, 12 гнезд (9,3 %) малых белых цапель, 10 гнезд (7,8 %) 
желтых цапель и 84 гнезд (65,6 %) малого баклана, 0 гнезд каравайки, а в Σ = 128 гнезд.

В 2014 году и, возможно, в два-три предыдущих года на острове Татару гнездовых колоний 
цапель и малых бакланов уже не было (данные Яковлева М. В., личное сообщение). 

18. «Золотые» и Мирные колонии цапель и ибисов (караваек и колпиц) в тростниковых 
зарослях, окруженных по периметру дамбами, находились в Стенцовских плавнях (72 кв. км), 
преобразованных человеком в 1960 годах в водохранилище, в 9-12 км от моря (координаты
45º 30’ 38’’ с. ш. 29º 30’ 03’’ в. д. и 45º 31’ 14’’ с. ш. 29º 27’ 51’’ в. д.).

В 1992 году 20 июня в Стенцовских плавнях в передовых Золотых колониях в купачных 
тростниках плотно гнездились 400 ± 15 пар (63,5 %) караваек, 60 ± 10 пар (9,5 %) колпиц,
140 ± 15 пар (22,2 %) кваквы, 8 пар (1,2 %) м.б.ц., 4 пары (0,6 %) желтых цапель, 25 пар (4 %) 
малого баклана, 0 рыжих цапель, в Σ = 630 гнезд. 
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В 1992 году 20 июня в Стенцовских плавнях в поздних Мирных колониях в тростниках 
гнездились 20 пар (12 %) колпиц, 80 пар (49,7 %) караваек, 1 пара (0,6 %) кваквы,, 0 пар 
м.б.ц. среди разреженных гнездовий 60 пар (37,2 %) рыжей цапли, в Σ = 161 гнездо. 

В 1993 году 27 мая в Стенцовских плавнях в передовой, центральной Золотой колонии 
гнездились 440 ± 30 пар (68,7 %) караваек, 20 пар (3 %) колпиц, 130 ± 15 пар (20,3 %) кваквы, 
20 пар (3 %) м.б.ц., 8 пар (1,2 %) желтых цапель, 25 пар (4 %) малого баклана, 0 рыжих цапель, 
в Σ = 640 гнезд.

В 1993 году 27 мая в Стенцовских плавнях в поздних Мирных колониях в тростниках гнез-
дились 50 пар (12,5 %) колпиц; 200 ± 20 пар (50 %) караваек, 70 пар (17,5 %) кваквы, 20 пар 
(5 %) м.б.ц., 2 пары (0,5 %) желтых цапель, среди разреженных гнездовий 50 пар (12,5 %) ры-
жей цапли, в Σ = 400 гнезд. 

В 1995 году Золотая колония деградировала, и в ней осталось на гнездовании 25 пар (47 %) 
караваек, 1 пара (1,9 %) колпиц, 15 пар (28,3 %) кваквы, 0 пар м.б.ц., 12 пар серых цапель,
в Σ = 53 пары птиц. 

В 1995 году 9 июля в поздних Мирных колониях, сместившихся на 800 метров восточнее, 
в тростниках гнездились 7 пар (1,7 %) колпиц, 240 ± 30 пар (60 %) караваек, 80 ± 20 пар
(20 %) кваквы; 20 пар (5 %) м.б.ц., 3 пары (0,7 %) желтых цапель, 4 пары (1 %) малых бакланов, 
среди разреженных гнездовий 50 пар (12,5 %) рыжей цапли, в Σ = 400 гнезд. 

В 1996 году 24 июля в Стенцовских плавнях в поздних Мирных колониях гнездились 43 
пары (5 %) колпиц, 660 пар (78,5 %) караваек, 80 пар (9,5 %) кваквы, 7 пар (0,8 %) м.б.ц., 3 
пары серых цапель, 3 пары б.б.ц. среди разреженных гнездовий 50 (12 гн. в черте гнездовий) 
пар (1,5-6 %) рыжей цапли, в Σ = 840 гнезд. В этой колонии 26.05.1996 г. у колпиц и караваек в 
массе были яйца и в некоторых гнездах 1-2-дневные птенцы, у рыжих цапель насиженные 
яйца и 5-7-дневные птенцы. 

В 1997 году 3 июня в Стенцовских плавнях в Мирных колониях плотно гнездились 28 ± 
4 пар (5,6 %) колпиц, 370 ± 30 пар (74 %) караваек, 90 пар (18 %) кваквы, 15 пар (3 %) 
м.б.ц., среди разреженных гнездовий 60 пар (10,7 %) рыжей цапли, в Σ = 500 + 60 гнезд. 

В этой колонии к 03.06.1997 г. у колпиц 6-9-дневные птенцы, у караваек 4-7-дн. птенцы, 
разновозрастные даже в одном гнезде, у квакв 5-7-дн. пт., у рыжих цапель 8-10-дневные 
птенцы. 

В 2000 году 28 июня в Мирных колониях в Стенцовских плавнях плотно гнездились 360 
± 30 пар (76,6 %) караваек, 110 пар (23,4 %) кваквы, 0 пар м.б.ц., 0 пар колпиц среди разре-
женных гнездовий 9 пар (1,9 %) рыжей цапли, 2 пары б.б.ц. и 2 пары серой цапли, в Σ = 470 
гнезд. 

В 2002-2004-2006 годах колонии малоразмерных аистообразных птиц в загнивающих, за-
стойных Стенцовских плавнях деградировали, и они здесь перестали гнездиться на протяже-
нии последующих десятилетий, за исключением Мирного пруда, где вода была еще достаточ-
но чистой и не сгнившей. В этой новой Мирной гнездовой колонии на островных тростнико-
вых зарослях (45º 31’ 54’’ с. ш. 29º 27’ 52’’ в. д.) в 2007 году 31 мая, гнездилось 240 ± 30 пар 
(72,7 %) каравайки, 50 ± 15 пар (15 %) кваквы, 17 ± 3 пар (5 %) м.б.ц.; 20 ± 3 пары (6 %) рыжих 
цапель, в Σ = 330 пар. 

В этой колонии на створе села Мирное 31.05.2007 г. у квакв были 3-6-дн. птенцы, у рыжих 
цапель 7-14-дн. птенцы, а у караваек происходила яйцекладка, и в гнездах лежало по 1-2-3 яйца. 

19. Колония в мозаичных, купачных тростниковых зарослях в верховьях озера-водохрани-
лища Китай, в районе восточнее села Старые Трояны, в 41 км от взморья (координаты 45° 41’ 
27’’ с. ш. 29° 10’ 59’’ в. д.) в первой половине 1990 годов состояла из крупных цапель, затем к 
ним на несколько лет присоединились колпицы и малоразмерные цапли. 

В 1994 году 18 мая в колонии в верховьях озера-водохранилища Китай гнездились 60 ± 
6 пар (23 %) колпиц, 2 пары (0,76 %) караваек, 150 пар (57,7 %) кваквы, 7 пар (2,7 %) 
м.б.ц. среди разреженных гнездовий 35 пар серых цапель и вблизи 12 пар б.б.ц. и 14 пар 
рыжих цапель, в Σ = 260 гнезд. В этой колонии 18.05.1994 г. у колпиц в эпицентре в 10 
гнездах были 12-16-дневные птенцы, а в остальных 50 гнездах лежали яйца, у квакв яйца 
и 2-5-дн. птенцы.

В 1996 году в этой колонии в тростниках гнездилось 25 пар колпиц и 60 пар караваек, одна-
ко после резкого падения уровня воды на 80 см практически все гнезда погибли, и уцелело 
только 5 гнезд колпицы (данные Потапова О. В., личное сообщение).
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В 1995 году 26 мая в колонии в верховьях озера-водохранилища Китай гнездились
33 пары (13,4 %) колпиц, 0 пар караваек, 170 пар (69 %) кваквы, 8 пар (3,2 %) м.б.ц. среди 
разреженных гнездовий 32 пар серых цапель, 3 пар б.б.ц. и 4 пар рыжих цапель, в Σ = 246 
гнезд. 

В этой колонии 26.05.1995 г. у колпиц были 5-10-дневные птенцы и в некоторых гнездах 
свежие яйца, у квакв насиженные яйца и 2-5-8-дн. птенцы, у м.б.ц. – яйца, у серых цапель 10-
20-дн. птенцы. 

Колонии в тростниковых зарослях в верховьях озера-водохранилища Китай быстротечно 
деградировали в конце ХХ века, в 2003 году крупные серые цапли (20 пар), и за ними мало-
размерные цапли кваквы (около 100-150 пар) переселились из тростниковых зарослей на во-
доеме на 2 км западней-северо-западней в густую, низкорослую (4-5,5 метров), суходольную, 
широкополосную (120 м) лиственную лесопосадку из диких фруктовых деревьев вдоль же-
лезной дороги (координаты 45º 41’ 27’’ с. ш. 29º 10’ 59’’ в. д.), где занимали всего лишь один 
ряд деревьев в длину на 130 м., а меньшая часть серых цапель (8 пар) и рыжие цапли (9 пар) 
продолжали гнездиться в двух колониях в тростниковых зарослях в северной оконечности 
озера Китай. 

В 2004 году 19 мая в этой правобережной суходольной лесопосадке, в 700 метрах от поймы 
озера Китай, колонии цапель прогрессировали, и в них было учтено 41 гнездо (19 %) серой 
цапли (основатели колонии), 155 гнезд (73,4 %) кваквы, 8 гнезд (3,8%) малой белой цапли, 7 
гнезд колпиц, 1 гнездо сороки, на периферии 1 гнездо вороны и 2 гнезда кобчика (Σ = 211 
гнезд), в последующие годы эта колония прогрессировала и увеличила численность, но затем 
с 2010 года деградировала на 50 %, а с 2011 года была брошена птицами навсегда, возможно, 
в связи с массовой вырубкой этих деревьев местными жителями на дрова или общей деграда-
цией экосистемы.

Феномен переселения серых цапель, квакв, малых белых цапель и намного реже колпиц и 
желтых цапель из дельт рек и тростниковых плавней в суходольные лесопосадки наблюдался  
впервые в истории в самом конце 20 века и начале 21 века в Северном Причерноморье во 
многих местах – у города Одессы, в районе севернее поселка Свердлова, озере Китай, верхо-
вья Сасыка, на реке Хаджидер, западнее села Успеновки и, вероятно, связан с антропогенной 
экологической деградацией водно-болотных систем и сокращением пищевых ресурсов в реч-
ных дельтах, что приводит к расселению цапель по всей территории и одновременно умень-
шению численности этих колоний (смотрите процесс деградации колоний аистообразных 
птиц в дельтах Дуная и Днестра).

О колониях цапель в суходольных лесопосадках было изложено в предыдущей книге, 
посвященной цаплям (Щеголев и др., 2021). Ибисы, как правило, не гнездятся в суходоль-
ных лесопосадках (7-9 колоний), а гнездование одиночных пар колпиц в лесопосадке в 
верховьях озера Китай на протяжении 3-4 сезонов является одним-единственным исклю-
чением из правил.

20. Устьевые колонии протока Жардельки (координаты 45º 13’ 08’’ с. ш. 29º 42’ 37’’ в. д.), 
в 3,7 км от устья Старостамбульского гирла и морского побережья. В 1992 году 23 июня в 
колониях Жардельки на двух кустарниковых рощах гнездились 201 ± 50 пар (88,7 %) кваквы, 
4 пары (1,4 %) м.б.ц., 3 пары (1 %) желтой цапли, 16 ± 5 пар (7 %) серой цапли, 2 пары б.б.ц., 
2 пары малого баклана, 0 пар каравайки, 0 пар колпиц, в Σ = 283 гнезда. 

21. Колония аистообразных птиц (2 куста – 160 гнезд – 1994 г.) в устье Турецкого рукава 
(координаты 44º 50’ 25’’ с. ш. 29º 35’ 22’’ в. д.), в 0,9 км от взморья косы Сахалин, в 3-4 км 
юго-западнее устья самого южного рукава дельты Дуная – Святого Георгия. 

В 1994 г. 16 июня в устье Турецкого протока на двух рощах кустарниковой ивы гнезди-
лись 100 пар (71,4 %) кваквы, 25 пар (17,8 %) м.б.ц., 2 пары (1,4 %) желтой цапли, 10 пар
(7,1 %) серой цапли, 0 пар каравайки, 0 пар колпиц, в Σ = 140 гнезд. 

К 1997 году эти колонии сместились на 900 м южнее и обосновались в 300 метрах от устья 
Турецкого протока на древесных ивах, где было 90 пар (69 %) кваквы, 25 пар (19 %) м.б.ц.,
6 пар (4,6 %) желтой цапли, 9 пар (7 %) серой цапли, 0 пар каравайки, 0 пар колпиц, в Σ = 130 
гнезд. 

В этой колонии 17.06.1997 г. у квакв были 18-26-дневные, почти летные птенцы, у м.б.ц. 
8-13-дн. пт., у желтых цапель 8-10-дн. пт. и в 1 гнезде проклевывались из яиц, у серых цапель 
35-45-дн. птенцы. 



329

В 2002 году на кустарниках в устье Турецкого рукава, в 1 км от моря, 17.04.2002 г. сидели 
100 квакв и 18 м.б.ц., серых цапель здесь уже не было, поскольку весь этот район выгорел 
зимой 2002 года, а в прошлом году здесь на кустах гнездились 20 пар квакв. 

К 2013 году и возможно, 3-5 годами раньше колонии цапель на Турецком протоке дегради-
ровали, но, судя по кормовым перелетам, в этом районе еще гнездилось около 20 ± 4 пар квакв 
и 5 ± 2 пар желтых цапель.

22. Бельчугская колония в тростниках (координаты 44º 56’ 04’’ с. ш. 29º 23’ 46’’ в. д.) в
19 км от устьевого взморья и приморской пересыпной косы Сахалин. 

В 1997 году в Бельчугской колонии, образовавшейся 1-2 года тому назад, по нашим оценкам 
на основании кормовых перелетов, было около 240 ± 30 пар (53 %) кваквы, 20 ± 5 пар (4,4 %) 
м.б.ц., 200 ± 50 пар (44 %) малого баклана, 0 пар каравайки, 0 пар колпиц, в Σ = 450 ± 80 гнезд. 

23. Колония Потаповская в устье одноименного рукава, в северо-восточной части Килий-
ской дельты Дуная, на двух рощах кустарниковой ивы (координаты: 45º 25’ 58’’ с. ш. 29º 44’ 
16’’ в. д.), в 2,7 км от взморья, в 1990 годах состояла из 250 ± 50 пар (75,7 %) кваквы, 6-8 пар 
(2 %) м.б.ц., 1-5 пар (1 %) желтой цапли, 12-22 пар (3,6-6 %) серой цапли, 0 пар каравайки, 0 
пар колпиц, в Σ = 330 гнезд. 

В этой колонии 24.05.1995 г. у квакв на малом кусте были в массе яйца и изредка 2-4-днев-
ные птенцы, а на большом кусте ивы везде 10-16-дн. птенцы. 

24. Колонии в тростниковых зарослях на одамбованных, заброшенных прудах Холбина в 
3 км западнее обширного озера Дранов (44º 53’ 43’’ с. ш. 29º 08’ 02’’ в. д.), в 12,8 км от моря и 
в 3,6 км от озера Разим.

В 1997 году 15 июня в тростниковых зарослях на прудах Холбина гнездились 35 ± 7 пар 
рыжих цапель, 16 ± 6 пар (26,6 %) колпиц, 8 пар больших белых цапель, 0 пар серых цапель, 
0 пар квакв и м.б.ц., 0 пар каравайки, в Σ = 60 пар.

25. Колонии водно-болотных птиц (100 пар кваквы, 90 пар малого баклана) на прудовых 
хозяйствах в 5-6 км юго-восточнее старой румынской Килии существовали в 1990 годах (дан-
ные Макаренко В. И., личное сообщение).

26. Колония на Старом Дунае, в 4 км восточнее-северо-восточнее Кришанской колонии, в 
роще древесных ив (120 м х 90 м) возрастом около 40 лет, рядом с руслом старого Дуная (ко-
ординаты по системе Гугл 45º 11’ 24’’ с. ш. 29º 29’12’’ в. д. и координаты по Гармину 45º 19’ 
080’’ с. ш. 29º 48’ 761’’ в. д.), была основана водно-болотными птицами в 2008 году, в 2011 
году 25 мая в ней было примерно в Σ = 950 ± 100 гнездящихся пар малоразмерных аисто-
образных и веслоногих птиц, из которых 650 ± 100 пар (68-72 %) малых бакланов, 300 ± 50 
пар (31 %) кваквы.

В 2012 году эта колония уже была практически покинута птицами, в ней осталось только 
около 40 ± 15 жилых гнезд кваквы и 5 ± 2 жилых гнезда малого баклана, надо полагать, что ее 
разорили люди, поскольку она была рядом с плавающей базой (дэрмидором по-румынски) 
какой-то хозяйственной организации или по покосу камыша, или по рытью каналов.

Эти плавающие базы (30-40) периодически находятся в разных местах дельты для выпол-
нения каких-то определенных хозяйственных работ. Таким образом, эта гнездовая колония 
птиц просуществовала вблизи плавающей базы 4 года и на пике (2010-2011 гг.) была доста-
точно многочисленной. 

27. Колония на маленьких намывных островках (90 м х 90 м), находящихся в средине за-
падной части озера Синое, в 1400 метрах от берега и в 71 км западнее-юго-западнее устья 
Святого Георгия (координаты: 44º 35’ 38’’ с. ш. 28º 48’ 20’’ в. д.), где 05.06.1998 г. в центре 
деградированных тростниковых зарослей гнездились колпицы в двух плотных эпицентрах 
(30 + 26 гн.) и остальные 22 гнезда рассеянно, в Σ = 78 ± 2 пары (74,3 %) колпиц. Отдельно 
в 7-9 метрах от плотной колонии колпиц, в тростниках была плотная моновидовая колония 
21 + 6 (рассеянно) гнездящихся пар (25,7 %) малых белых цапель, в Σ = 105 гнездящихся пар 
цапель и колпиц. У колпиц в массе в гнездах сидели 30-37-дневные птенцы и в 5 гн. были 
яйца или 3-4-дневные птенцы, а у м.б.ц. в массе были яйца и только в 3 гн. – 7-9-дн. птенцы. 

На этом же островке весной 1998 г. произошла эпизоотия, и в одном месте лежали рядом 
друг с другом 14 трупов м.б.ц., но при этом погибших колпиц здесь мы не отметили. 

Колпицы начали размножаться на этом островке 22.04.1998 г., когда в 6 гнездах (7,7%) 
было отложено по 1 яйцу, а остальные гнезда только строились (данные Арсеника М., личное 
сообщение). 
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Колпицы гнездились на этом маленьком неуютном, но при этом безопасном от хищников 
островке, на протяжении 1986-2013 годов и в период 1990-1995 гг. здесь было около 50-60 
гнезд, а в период 1996-2004 годов численность колпиц здесь увеличилась до 80-90 пар, в не-
которые сезоны к ним спонтанно (случайно) присоединялись группы караваек 1993-1994 гг. 
(50 пар) и 2000 году (10 пар) (данные Арсеника М., личное сообщение). 

На этом мы завершаем перечисление кадастра 27 поливидовых гнездовых колоний мало-
размерных аистообразных и веслоногих птиц в дельте Дуная и прилежащих водоемах, кото-
рые функционировали, прогрессируя или деградируя, на протяжении последних 30 лет, в пе-
риод 1991-2020 годов (смотрите картосхему и таблицы в приложении книги).

Распределение и местонахождение вышеперечисленных 27 гнездовых колоний цапель и 
малого баклана в дельте Дуная отражает пространственно эксплуатацию водно-болотными 
птицами кормовых ресурсов, которые, в основном, сосредоточены в центральной и частично 
в верхних зонах дельты, при этом характерно, что гнездовые колонии цапель весьма малочис-
ленны или отсутствуют в 20-километровой приморской зоне дельты со сплошными заросля-
ми тростников.

В заключение этой главы мы приведем расстояния и азимуты между всеми основными 
гнездовыми колониями малоразмерных цапель, ибисов и малых бакланов в дельте Дуная с 
целью определить закономерности их распределения в пространстве, двигаясь сверху вниз, с 
запада на восток в сторону моря. 

Выше дельтового чатала (разветвления трёх рукавов) немногочисленные гнездовые коло-
нии водно-болотных аистообразных птиц периодически находились на озерах Картал, Ку-
гурлуй, Телинга.

01. Колония в юго-западной части озера Картал – колония на мысе «Шапка» в северо-за-
падной части озера Кугурлуй азимут 82,8º, расстояние 9,3 км. 

02. Колония озера Картал – колония озера Телинга (монастырь Саун) азимут 150,7º, рассто-
яние 8 км.

03. Колония озера Картал – колония Карасукская в вершине дельты азимут 100º, расстояние 
32 км.

04. Колония Карасукская – колония озера Нэбуну азимут 80,5º, расстояние 8 км.
05. Колония озера Нэбуну – колония озера Мартинка азимут 134,4º, расстояние 5,8 км.
06. Колония озера Мартинка – колония озера Горговы азимут 131º, расстояние 9,6 км.
07. Колония озера Мартинка – колония Лопатная в вершине азимут 79,4º, расстояние 17,6 

км.
08. Колония озера Мартинка – колония озера Обретин азимут 106,6º, расстояние 19,3 км.
09. Колония озера Обретин – колония Литков азимут 121,6º, расстояние 6,5 км.
10. Колония озера Обретин – колония Кришан азимут 90,6º, расстояние 12,5 км.
11. Колония Кришан – колония на старом Дунае азимут 56,2º, расстояние 4,4 км.
12. Колония Лопатная в вершине – колония озер Греческое и Бухайёва азимут 49,7º, рассто-

яние 16,5 км.
13. Колония озер Греческое и Бухайёва – колония острова Ермаков азимут 11º, расстояние 11 

км.
14. Колония озер Греческое и Бухайёва – колония в устье Жардэльки азимут 121,7º, рассто-

яние 26 км. 
15. Колония в устье Жардэльки – колония в устье протока Потапово азимут 1,8º, расстояние 

25 км.
16. Колония острова Ермаков – Мирные колонии Стенцовских плавней азимут 356,2º, рас-

тояние 8,4 км.
17. Мирные колонии – Жебриянские колонии Стенцовских плавней азимут 104,5º, расстоя-

ние 9 км.
18. Колония озера Обретин – колония Узлины азимут 199,2º, расстояние 12,7 км. 
19. Колония Узлины – колония озера Бельчуг азимут 140,9º, расстояние 17,3 км.
20. Колония озера Бельчуг – колония в устье Турецкого протока азимут 116,1º, расстояние 

18,8 км.
21. Колония озера Бельчуг – колония на прудах Холбина азимут 256,1º, расстояние 19,5 км. 
22. Колония на прудах Холбина – колония островка озера Синое азимут 218,08º, расстояние 

42 км.
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11.2.2. Динамика численности популяций малоразмерных видов
аистообразных и веслоногих птиц (малого баклана)

в дельте Дуная в современный период
Дельта Дуная с современной заболоченной площадью (2000 кв. км) являлась до 1996 года 

включительно самым массовым эпицентром географических популяций каравайки в Север-
ном Причерноморье и одним из двух-трех двух основных в Юго-Восточной Европе. Характер-
но, что птицы объединяются в цельные монолитные многоярусные (3-4) гнездовые колонии по 
принципу аналогичных размеров, а не по филогенетическим признакам, поэтому мы рассма-
триваем их в этом комплексе. Малые бакланы и серые цапли в верхнем ярусе деревьев ивы, 
кваквы и малые белые цапли (м.б.ц.) в среднем ярусе и желтые цапли и каравайки в нижнем 
ярусе деревьев на высоте 1-2-3-4 метров от уровня воды. Довольно часто ибисы-каравайки при 
определенных условиях в тростниках или ивовых кустарниках, но не на деревьях, гнездятся 
прямо на уровне воды в 1-5-10-20 см, чем они явно отличаются от древесных цапель. Надо 
отметить, что более крупные веслоногие птицы большие бакланы и пеликаны и аистообразные 
(рыжие цапли, большие белые цапли и серые цапли) гнездятся на уровне воды или высоко на 
деревьях, как правило, отдельно от этих цельных комплексных колоний малоразмерных птиц 
(малых бакланов, караваек, квакв, малых белых цапель, желтых цапель). Динамика численно-
сти колоний малоразмерных птиц в дельте Дуная в современный период была следующая.

В 1994 – 1995 годах в 3-4 многочисленных и 7-9 малочисленных гнездовых колониях в дель-
те Дуная (2000 кв. км) нами учитывалось, в общем, в Σ = 15.500 ± 1.100 пар малоразмерных 
аистообразных и веслоногих птиц (6 видов), из них: 7.700 ± 300 гнездящихся пар (50 %) мало-
го баклана в среднем 3,8 пар на 1 кв. км, 2.700 ± 150 пар (17 %) караваек при средней плотно-
сти 1,35 пар на 1 кв. км, 4.000 ± 500 пар (26 %) квакв при средней плотности 2 пары на 1 кв. 
км, 550 ± 70 пар (3,5 %) м.б.ц., 650 ± 90 пар (4,2 %) желтой цапли. 

В 1997 году при регулярных шквальных северных ветрах (18-23 м/сек) в апреле (5 апр. – дул 
с.-з. 18 м/сек, 8-9 апреля дул северный ветер 20-23 м/сек, 14 апр. – с.-в. – 21 м/сек, 17 апр. – юж-
ный 19 м/сек, 22 апреля – юго-восток 19 м/сек, 24 апр. – север 15 м/сек в пункте г. Измаил), прак-
тически все гнездовые колонии в дельте Дуная на древесных ивах деградировали, численность 
всех видов птиц значительно сократилась в 1,66 раз, по сравнению с тремя предыдущими годами 
и в дельте гнездилось в Σ = 9.300 ± 500 пар водно-болотных птиц (сократилась в 1,66 раз), из 
которых: 4.000 ± 150 гнезд (43 %) малого баклана, 1.800 ± 150 пар (19 %) каравайки (450 + 450 + 
380 + 180 + 100 + 80 + 75 + 71 + 22 + 21 + 13 + 11 гн.), 2.000 ± 150 пар (21,5 %) кваквы (280 + 
250 + 250 + 230 + 150 + 150 + 150 + 90 + 80 + 71 + 51 + 50 + 40 + 3 гн.), 500 ± 35 пар (5,3 %) м.б.ц. 
(130 + 101 + 70 + 45 + 40 + 33 + 26 + 15 + 12 + 8 + 6 + 5 + 2 гн.), 600 ± 70 пар (6,4 %) желтых 
цапель (200 + 100 + 90 + 70 + 40 + 35 + 18 + 20 + 14 + 10 + 6 гн.); 120 пар (1,3 %) серой цапли, 31 
пара (0,3 %) б.б.ц. в древесных ивовых колониях, 260 ± 25 пар (2,8 %) колпиц (90 + 37 + 30 + (30) 
+ 25 + 17 + 10 + 7 + 7 + 5 + 2 гн.). Характерно, что от шквальных ветров в апреле 1997 года в 
наименьшей степени (в 1,1-1,5 раз) пострадали виды птиц, гнездящиеся в нижних ярусах (кара-
вайка, м.б.ц., желтая цапля, колпица), а в наибольшей (в 1,9-2 раза) виды, гнездящиеся в верхних 
ярусах деревьев (малый баклан, серая цапля, кваква). Нам непонятно упрямое гнездование еди-
ничных пар б.б.ц. за компанию с другими птицами (исконно древесными цаплями) на верхних 
ярусах деревьев (7-9 м.), когда они традиционно гнездятся на высоте 50-130 см, как правило, в 
густых тростниковых зарослях, хорошо защищающих их от сильных ветров. 

В аномально ветреном 1997 году, когда численность всех гнездящихся аистообразных и 
веслоногих птиц в дельте Дуная сократилась в 1,5-2 раза, в дискретных древесных, кустарни-
ковых и тростниковых колониях каравайки составляли 0-3,4-8,5-8,7-11-11,3-23-32,5-38-39-
40-50-74 %; колпицы. – 0-0,2-0,3-0,5-2,4-3,9-5,8-6,6-27-38-90 %; кваквы 11-12-12-14-18-21-21-
26-26-44-54-66 %; м.б.ц. 2-3-3,2-4-5-5,8-6,2-11-16-21-28 %; желтые цапли 0-1,5-3,9-5-8-8-8,8-
9,3-9,5-10,8-15,6-87,5 %. 

В 1998 году также были сильные шквальные ветры в апреле, такие, что нашу тяжеловесную 
(200 кг) дюралюминиевую лодку-катер «Прогресс 4-М» (изготовитель Куйбышевский авиаци-
онный завод), стоявшую на берегу Дуная на козлах на высоте 90 см, унесло на 10 метров, од-
нако шквальные ветра были не так часто (25-35 %), как в прошлом 1997 году.

В 1998 году численность караваек в дельте Дуная (2000 кв. км) впервые в истории ката-
строфически сократилась в 2,5 раза до уровня (1.100 ± 150 пар) (350 + 230 + (160) + 110 + 90 + 
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70 + 55 + 50 + 17 + 9 пар), а численность малого баклана и малоразмерных цапель в дельте 
Дуная так и не восстановилась до прежнего нормального уровня 1994-1996 гг. и составляла 
4.800 ± 350 гнездящихся пар малых бакланов, 1.500 ± 300 пар кваквы, 250 ± 40 пар м.б.ц. Надо 
полагать, что на каравайку воздействовали и шквальные ветра, и ухудшающиеся экологиче-
ские условия в дельте Дуная, и, возможно, на зимовках в верхней дельте Нигера. 

Основная массовая Обретинская колония в эпицентре дельты Дуная в 1998 г. сократилась по 
общей численности гнездящихся птиц в два раза и сместилась южнее на свежие древесные рощи. 
К 02.06.98 г. в Обретинской древесной колонии в гнездах караваек сидели 24-27-дневные птен-
цы, в колонии в вершине старицы Лопатна на створе 23 мили к 30.05.98 г. были 15-17-дневные 
птенцы, в Нэбунской древесной колонии к 29.05.98 г. в гнездах сидели 16-19-дневные птенцы, в 
Карасукской древесной колонии к 29.05.98 г. находились 9-12-дневные птенцы. 

В 1998 году в Обретинской, Кришанской, Карасукской колониях каравайки гнездились на круп-
ных 45-55-летних древесных ивах в нижнем ярусе и гнезда были расположены впритык к толстым 
стволам, опираясь на боковые ветки, а колпицы гнездились в среднем ярусе группами по 1-2-3 
гнезда. В колониях в районе озера Греческое гнездилось не более 40-60 пар караваек и 0 колпиц.

Численность гнездящихся аистообразных и веслоногих птиц в дельте Дуная после кризиса, 
в связи с аномально ветреным апрелем 1997 года, восстановилась почти до нормального преж-
него уровня (1994-1996 гг.) только через два года в 1999 году.

В 1999 году в 12 гнездовых колониях в дельте Дуная (2000 кв. км) гнездились в Σ =13.000 
пар малоразмерных аистообразных и веслоногих птиц (6 видов), из них: 7.000 ± 500 гнезд (53,8 
%) малого баклана (1.600 + 1.400 + 820 + 650 + 530 + 450 + 380 + 260 + 260 + 250 + 160 + 30 
гн.), 1.600 ± 150 пар (12,5 %) караваек (370 + 320 + 270 + 170 + 171 + 130 + 75 + 26 + 3 + 1 гн.) 
при средней плотности 0,8 пар на 1 кв. км, 2.500 ± 500 пар (19,2 %) кваквы (250 + 250 + 220 + 
200 + 190 + 180 + 170 + 120 + 120 + 56 + 55 + 36 гн.) при средней плотности 1,25 пары на 1 кв. 
км, 500 ± 80 пар (3,8 %) м.б.ц. (97 + 80 + 60 + 50 + 40 + 32 + 23 + 22 + 6 + 5 + 3 гн.); 800 ± 80 
пар (6 %) желтой цапли (120 + 110 + 100 + 90 + 75 + 40 + 16 + 14 + 6 гн.), 200 пар (1,5 %) кол-
пиц (80 + 30 + 9 + 8 + 5 + 5 + 5 + 1 гн.).

В 2001 году в дельте Дуная (2000 кв. км) гнездились в Σ = 12.250 пар 5 видов птиц, из них: 
7.700 ± 300 пар (62,8 %) малых бакланов, 1.300 ± 250 пар (10 %) караваек; 2.300 ± 400 пар 
(18,8 %) кваквы, 400 пар (3,2 %) м.б.ц., 550 ± 50 пар (4,5 %) желтых цапель. 

В 2002-2003 годах в дельте Дуная (2000 кв. км) начался глубокий и необратимый экологи-
ческий кризис антропогенной этиологии, и все гнездовые колонии малоразмерных аистообраз-
ных и веслоногих птиц, как индикаторы состояния экосистемы, катастрофически сократили 
свою численность в 3 раза до уровня Σ = 4.500 ± 900 пар водно-болотных птиц 5 видов, из них 
2.000 ± 500 гнездящихся пар (47-50 %) малого баклана, 390 ± 60 пар (8,7 %) караваек, 1.600 
± 350 пар (34,8 %) квакв, 270 ± 40 пар (5,8 %) м.б.ц., 250 ± 50 пар (5,4 %) желтых цапель.

В многоводном 2005 году деградация практически всех гнездовых колоний в дельте Дуная 
(2000 кв. км) продолжалась и численность локальных популяций всех основных видов аисто-
образных птиц была на низком уровне: * в Σ = 5.200 ± 800 пар водно-болотных птиц 5 видов, 
из них: *2.500 ± 400 гнезд. пар (48 %) малого баклана, 600 ± 80 пар (11,5 %) караваек, 1.600 
± 300 пар (31 %) кваквы, 230 ± 40 пар (4,4 %) м.б.ц., 250 ± 50 пар (4,8 %) желтых цапель.

В 2012-2013 годах в дельте Дуная (2000 кв. км) в 8-9 основных колониях, по нашим оцен-
кам, гнездилось: * в Σ = 4.000 ± 750 пар водно-болотных птиц 5 видов из них: 1.500 ± 300 пар 
(37,5 %) малого баклана, 400 ± 60 пар (10 %) караваек при средней плотности 0,2 гн./кв. км, 
1.400 ± 300 пар (35 %) кваквы, 200 ± 40 пар (5 %) м.б.ц., 350 ± 50 пар (8,7 %) желтых цапель, 
в Σ = 4.000 ± 750 пар водно-болотных птиц 5 видов. Таким образом, в условиях антропогенно-
го экологического кризиса в устьевой дельте Дуная в 2002-2015 годах численность локальных 
популяций водно-болотных птиц сократилась, по сравнению с нормой в 1994-1996 годах: ка-
равайки в 5,4 раза до уровня 500 ± 100 пар при средней плотности 0,25 пар на 1 кв. км, мало-
го баклана в 4,3 раза до 1700 ± 300 пар при средней плотности 0,85 пар на 1 кв. км, кваквы в 
2,6 раз до 1500 ± 250 пар при средней плотности 0,75 пар на 1 кв. км, малой белой цапли в 2,2 
раз до 250 ± 60 пар при средней плотности 0,12 пар на 1 кв. км, желтой цапли в 2,16 раз до 300 
± 80 пар при средней плотности 0,15 пар на 1 кв. км.

Надо полагать, что в последующие 2015-2020 годы, в разрушенной людьми экосистеме 
дельты Дуная (2000 кв. км), деградация гнездовых колоний малоразмерных аистообразных и 
веслоногих птиц прогрессировала, и численность локальных популяций основных 5-6 видов 
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птиц достигла абсолютного минимума. Мы, к сожалению, по целому ряду причин уже не мог-
ли продолжить мониторинг гнездовых колоний малых бакланов, малоразмерных цапель и ка-
раваек в дельте Дуная и поскольку эту весьма важную ключевую экологическую деятельность 
никто не проводит, то реальное состояние численности колоний в этот период 2016-2022 годов 
останется, в конце концов, неизвестным. 

11.2.3. Гнездование караваек в дельте Дуная 
В этой главе мы опишем более подробно гнездовья караваек в дельте Дуная и приведем все 

известные нам скудные фактические материалы, как всегда в хронологическом порядке. Уче-
ты колоний проводились в условиях ограниченного времени, чтобы долго не беспокоить всех 
этих нервных птиц и особенно уязвимыми к беспокойству со стороны человека были именно 
каравайки и колпицы. 

Устьевая дельта Дуная (2000 кв. км) является самым обширным водно-болотным ландшаф-
том южной Европы, которая разделяется северным пограничным Килийским рукавом на юж-
ную румынскую зону дельты (1600 кв. км – 80 %) и северную украинскую зону дельты (400 кв. 
км – 20 %), при этом надо отметить, что люди беспощадно грабили природу, но не изучали (не 
познавали) ее. В период 1949-1964-1990-2002-2018 годов, на протяжении последних 70 лет, 
природная экосистема дельты Дуная была основательно разрушена человеком разумным и эти 
процессы хорошо прослеживаются на таких видах-индикаторах как каравайка, колпица, желтая 
цапля, малая белая цапля, кваква, серый гусь, которые быстротечно вымирают в этом регионе. 

В 1949-1955 годах в дельте Дуная на государственном уровне Румынской республики регу-
лярно и массово разорялись колонии рыбоядных птиц-конкурентов, при этом в администра-
тивной области г. Тульчи убивали из ружей за сезон около 15.000 птиц, в основном, малых ба-
кланов, но вместе с ними гнездились и каравайки, цапли, которые также разорялись людьми 
(архивные данные префектуры города Тульчи). Под это тотальное истребление птиц социали-
стическое государство предоставляло определенные материальные ресурсы, и стимулировало 
добровольных убийц двумя патронами за две ножки птиц. Команду разорять гнездовья рыбо-
ядных птиц давал лично хозяин Румынской республики диктатор Николау Чаушеску, якобы с 
благими намерениями накормить рыбой весь румынский народ.

Однако эта благородная цель так и не была достигнута за 40 лет, по крайней мере, до дека-
бря 1989 года, когда он был срочно расстрелян со своей женой Еленой без суда и следствия по 
решению народного трибунала. Правильно говорят в народе, что именно благими намерения-
ми выстлана дорога в ад. Нам неизвестно куда Бог отправил Н. Чаушеску – в ад или в рай, но, 
по крайней мере, ясно одно, что нельзя управлять страной, когда у человека нет знаний о том, 
как устроен этот мир и что надо делать, а здесь надо напомнить, что по криминальному кодек-
су: незнание законов не освобождает человека разумного от ответственности за совершенные 
экологические преступления. Поэтому мы и пишем книги о дикой природе, чтобы просветить 
темный, экологически необразованный народ для предотвращения экологических преступле-
ний в светлом будущем времени. Характерно, что если до 1964 года люди убивали рыбоядных 
птиц, но при этом сохранялась природная экосистема дельты Дуная и птицы быстро могли 
восстановить свою численность после прекращения отстрелов в 1956 году, то уже в период 
1965-2002-2020 годов человек разумный разрушал основательно саму дельтовую экосистему и 
с 2002-2003 годов в связи с этим начали вымирать птицы несмотря на то, что их не истребляли. 
Таким образом, их уничтожали опосредовано, разрушая (осушая, сжигая, копая, отравляя) 
природную среду их обитания – дельту Дуная.

Экологический терроризм над дельтой Дуная происходил в разных формах на протяжении 
последних 70 лет по нарастающей, так в 1964 году осушили под сельскохозяйственные план-
тации верхнюю дельту Дуная (2000 кв. км) выше города Брэилы и вплоть до г. Кэлэраша, кото-
рая была соизмерима по площади с устьевой дельтой (2000 кв. км). В 1967-1969 годах осушили 
Пардинскую дельту (280 кв. км), расположенную западнее города Килия. Таким образом, всего 
лишь за 10-15 лет в 1955-1964-1969 годах людьми была осушена более половины болот устье-
вой зоны Дуная на площади около 3000 кв. км. Экологическое равновесие в дельте Дуная было 
быстротечно разрушено на оставшейся площади болот и озер, с 1970 года начали происходить 
избыточные затопления во время апрельского половодья, а кроме того, началось тотальное 
истребление рыбы, вырубка тростниковых зарослей, да и уничтожение всего живого (выдр, 



334

норок, гусей, уток), что могло принести хоть какую-то денежную прибыль. По всей дельте в 
1950-1960 годах начали рыть огромными экскаваторами широкие (8 м) и глубокие (4 м) дрени-
рующие каналы общей протяженностью 400 км для вывоза баржами скошенного тростника, 
при этом происходило дренирование дельты и обильные разливы солярки целого малотоннаж-
ного флота, построенного специально для того, чтобы просто бороздить всю дельту Дуная.

В результате всей этой целеустремленной самодеятельности человека разумного при расту-
щей численности населения и широкомасштабного туристического бума, дикую природу дель-
ты Дуная люди окончательно убили к 2002-2003 годам. Гибель дельты (поймы) реки Дунай 
была вполне предсказуемым результатом самодеятельности человека на этой обширной терри-
тории в 5000 кв. км. При этом алчное общество делало видимость, что якобы оно защищает 
дикую природу и сразу после убийства Николау Чаушеску формально псевдодемократы созда-
ли биосферный заповедник в дельте Дуная, который за 30 лет своей бездеятельности оконча-
тельно угробил природу всего этого региона. После этого, как будто бы всем уже стало ясно, 
что человек разумный по существу не в состоянии жить в мире и дружбе с дикой природой, и 
кто-то из этих двух антиподов должен умереть, чтобы продолжал жить другой. Этапы гибели 
экосистемы дельты Дуная хорошо видны по жизни некоторых индикаторных водно-болотных 
птиц, одними из которых являются каравайка и колпица.

Рассмотрим процессы выживания каравайки в умирающей живой экосистеме дельты Дуная.
В 1936-1939 годах в румынской зоне дельты Дуная (1600 кв. км) существовали 10 и 8 поли-

видовых колоний малоразмерных аистообразных и веслоногих птиц (архивные данные по 
дельте Дуная префектуры города Тульча).

В дельте Дуная, после массового расстрела рыбоядных птиц в гнездовых колониях, в 1949-
1955 годах в 1959 и 1960 годах функционировали 13 поливидовых колоний аистообразных и 
веслоногих птиц, а в 1961-1962 годах уже было 19-20 колоний (Catuneanu Ion I., 1958, Paspaleva 
M., Kiss J.B., Talpeanu M., 1985).

 К сожалению, вышеупомянутые авторы не указали в своих статьях к какой территории 
дельты относятся эти колонии, ко всей (5000 кв. км) или только к устьевой (2500 кв. км)?

Эти данные свидетельствуют о быстротечном восстановлении и увеличений числа гнездо-
вий аистообразных и веслоногих птиц после массовых разорений и расстрелов гнездовых ко-
лоний этих птиц (1949-1955 гг.) в условиях нормальной живой экосистемы дельты Дуная. Дей-
ствительно, численность водно-болотных птиц в дельте Дуная практически восстановилась к 
1970-1990 годам, вероятно, до прежнего довоенного уровня первой половины ХХ века.

В верхней пойменной междуреченской дельте от Кэлэраша до Брэилы (2000 кв. км) равной 
по площади устьевой треугольной дельте, осушенной в 1964 году также в 1950 годах, гнезди-
лись каравайки.

Представляет интерес динамика численности аистообразных птиц в этом районе тростни-
ковых плавней, площадь которого авторы, к сожалению, не указывают в период 1958-1963 го-
дов до его тотального осушения в 1964 году. 

Динамика численности гнездящихся караваек в верхней дельте Дуная на территории Румы-
нии, в плавнях, в районе города Кэлэраши была следующей: в 1958 г. – 45 пар, в 1959 г. – 40 пар, 
в 1960 г. – 200 пар, в 1961 г. – 25 пар, в 1962 г. – 0 пар, в 1963 г. – 180 пар (Vespremeanu E. E., 1964).

 Численность гнездящихся желтых цапель в верней дельте Дуная на территории Румынии в 
районе города Кэлэраши была следующей: в 1958 г. – 300 пар, в 1959 г. – 25 пар, в 1960 г. – 28 
пар, в 1961 г. – 8 пар, в 1962 г. – 0 пар, в 1963 г. – 300 пар, (Vespremeanu E. E., 1964).

Динамика численности гнездящихся квакв в верней дельте Дуная на территории Румынии, 
в плавнях, в районе города Кэлэраши была следующей: в 1958 г. – 250 пар, в 1959 г. – 18 пар, в 
1960 г. – 35 пар, в 1961 г. – 18 пар, в 1962 г. – 0 пар, в 1963 г. – 18 пар (Vespremeanu E. E., 1964).

Численность гнездящихся рыжих цапель в верней дельте Дуная в районе города Кэлэраши 
была следующей: в 1958 г. – 180 пар, в 1959 г. – 7 пар, в 1960 г. – 10 пар, в 1961 г. – 5 пар, в 1962 
г. – 0 пар, в 1963 г. – 80 пар (Vespremeanu E. E., 1964).

По этим данным видно, что численность всех аистообразных птиц значительно изменялась из 
года в год, это свидетельствовало о том, что площадь этого участка была весьма ограниченной.

Надо полагать, что чем больше исследуемая площадь дельты Дуная (300-800-1500-2000 кв. 
км), тем меньше будет амплитуда многолетних колебаний численности гнездящихся в ней 
птиц, поскольку они из года в год могут изменять местоположение своих гнездовых колоний в 
зависимости от гидрологических, климатических и антропогенных условий.
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По данным местных русских рыбаков-староверов, постоянно живших в устьевой дельте 
Дуная (2600 кв. км), караваек в 1940-1960 годах было очень много.

Старый русский рыбак С. И. Радочкин свидетельствовал, что до 1965-1968 годов в румынской 
зоне дельты Дуная (1600 кв. км) каравайки стабильно гнездились в очень большом числе на уровне 
3.000-4.000 пар и многотысячные колонии красных ибисов были в те времена во многих местах.

В 1955-1960 годах на старице Лопатная, в 500 метрах западнее устья канала Ераклия, в рай-
оне озера Кобловатенькое, на тростниковых плавунах существовала колония караваек около 
1.500-2.000 пар (данные Радочкина С. И., личное сообщение).

В 1965 году многотысячная колония караваек, цапель и малого баклана находилась на ку-
старниковых ивах между озерами Полудёнка, Митрово и старицей Дуная – Лопатна (данные 
Радочкина С., личное сообщение). В осушенной в 1968-1969 годах Пардинской дельте (280 кв. 
км), западнее города Килии, в 1950-1960 годах также существовала многотысячная колония 
караваек (данные Радочкина С., личное сообщение).

В 500 м восточнее озера Кирил, западнее песчаной гряды Караорман, существовала на про-
тяжении 30 лет и в 1978 году в ней еще гнездились около 1.000 пар караваек с малоразмерными 
цаплями и 300 пар розовых пеликанов, 20 пар кудрявых пеликанов, но к 1985-1990 годам она 
деградировала, и птицы переселились на малое Обретинское озеро (данные рыбака и охотника 
Ловина М., личное сообщение). 

Если мы предположим, что в 1950-1960 годах в каждой из этих трех-четырех основных ко-
лоний румынской зоны дельты Дуная (1600 кв. км) было по 800-1.200 пар караваек, то это бу-
дет в Σ = 3.500 ± 500 пар караваек, а если учесть, что в украинской зоне (400 кв. км) в те 
времена также гнездилось в разные годы около 1.000-2.000 пар караваек, то, в общем, в дельте 
Дуная в 1950-1968 годах гнездилось максимум в Σ = 4.500 ± 1.000 пар красных ибисов. Надо 
полагать, что когда в 1949-1955 годах колонии рыбоядных птиц подвергались гонениям и рас-
стрелам в румынской, южной зоне дельты Дуная, то они переселялись в спокойную северную 
украинскую зону дельты.

Румынские орнитологи старшего поколения изображают динамику численности каравайки 
в румынской зоне дельты Дуная (1600 кв. км), в общем, в замысловатой графической форме 
относительной численности (в %) следующим образом: * в период 1974-1977 годов числен-
ность ибисов была стабильно высокой, но с 1978 года она резко сократилась в 3 раза на 64 % и 
стабилизировалась в период 1978-1982 годов уже на этом низком уровне, а затем в кризисном 
1983 году сократилась до абсолютного минимума в несколько сотен пар (Paspaleva M., Kiss 
J.B., Talpeanu M., 1985).

Затем молодые румынские орнитологи по прошествии 30-40 летнего периода времени ре-
шили выставить в интернет абсолютные цифры численности караваек за весь период наблю-
дений, и здесь уже получился совершенно запутанный курьёзный случай. Надо полагать, что 
самоуверенное молодое поколение орнитологов, вооруженное новыми компьютерными техно-
логиями, в результате головокружительных успехов, просто проигнорировало и значительно 
исказило тенденции, описанные и показанные своими старшими товарищами.

По недостоверным и, по существу, придуманным данным молодых румынских орнитоло-
гов, в румынской зоне дельты Дуная (1600 кв. км) в 1977 году, якобы гнездилось 12.000 пар 
караваек (преувеличено в 3 – 4 раза); в 1979 г. – 5.947 пар (преувеличено в 2 раза), в 1980 г. – 
4.205 пар (преувеличено в 1,2 – 1,5 раза), в 1981 г. – 2.481 пар, в 1983 г. – 525 пар (кризис попу-
ляции, вероятно, просто придуман), в 1984 г. – 717 пар, в 1986 г. – 1.690 пар (преуменьшено в 
2 раза), в 1990 г. – 1.595 пар (преуменьшено в 2 раза), в 1993 г. – 2.270 пар (преуменьшено в 1,3 
раза), в 1994 г. – 1.763 пар (преуменьшено в 2 раза), в 1995 г. – 3.340 пар (впервые реальная 
численность), в 2001 г. – 2.055 пар (преувеличено в 1,6 раз), в 2002 г. – 3.340 пар (преувеличено 
в 8 раз) (в самом деле, авторы проигнорировали системный экологический кризис в дельте, 
при котором численность ибисов составляла 450 пар (это в 6,5 раз меньше нормы), в 2008 г. – 
825 пар, в 2009 г. – 2.260 пар (преувеличено в 4 раза), в 2010 г. – 1.900 пар (преувеличено в 4 
раза), в 2013 г. – 1.025 пар (преувеличено в 2,5 раза), в 2016 г. – 1.400 пар (преувеличено в 2,5 
раза), в 2017 г. – 485 пар (сначала опубликовано в интернет ресурсе Мариновым М. (p. 289 – 
304.), Doroșencu A., Marinov M., Alexe V., Ciorpac M., et al., 2019, наши комментарии на осно-
вании контрольных учетных данных). 

В 2017 году молодые лжеученые, наконец-то, проснулись и заметили экологический кризис 
2002 года через 15 лет после его начала, как говорят в народе, лучше поздно, чем никогда (ин-
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тернет ресурс Маринов М. (p. 289-304.), наши комментарии на основании контрольных реаль-
ных учетных данных). 

Все эти исторические данные, якобы собранные по литературным источникам сотрудника-
ми института дельты Дуная на протяжении 43 лет, значительно искажены и представлены в 
интернете на сайте института дельты Дуная (p. 289-304.) молодым специалистом Мариновым 
Михаем, но по существу, эти фантастические данные выдумывал (высасывал из своего пальца) 
для французов и европейцев пожилой старый специалист Киш Ботонд, который наверно поже-
лал остаться за кадром в неизвестности (Paspaleva M., Kiss J.B., Talpeanu M., 1985, интернет 
ресурс Маринов М. (p. 289-304.), Doroșencu A., Marinov M., Alexe V., Ciorpac M., et al., 2019, 
наши комментарии на основании контрольных учетных данных). Надо полагать, что кабинет-
ные румынские орнитологи (зоологи), по существу, никогда реально не учитывали гнездовые 
колонии птиц в дельте Дуная, но затем по настойчивому требованию Центральной Европы им 
пришлось уже выдумывать задним числом все эти цифры с помощью своей абстрактной нау-
кообразной фантазии. Надо отметить, что румыны – это сельскохозяйственный трудолюбивый 
народ, который никогда не проживал в чуждой ему дельте Дуная, которая была населена на 
протяжении последних 250 лет ссыльными русскими и украинскими казаками. По результатам 
русско-турецких воин и Кучук-Кайнаджирскому мирному договору вся дельта Дуная 200 лет 
назад отошла к русской империи, но по результатам Второй мировой войны (1939-1945 гг.) и 
благоволению И. В. Сталина к Румынской республике и лично к ее царю Михаю граница СССР 
была «нарезана» чисто формально по самому многоводному северному Килийскому рукаву, а 
не по рукаву Святого Георгия. Так что можно констатировать, что дельта Дуная (1600 кв. км) 
упала прямо на голову проигравшей в войне Румынской республике в качестве подарка И. Ста-
лина и румыны сразу же в 1950 годах начали быстро превращать эту дельту в сельскохозяй-
ственный регион по добыче всевозможных природных ресурсов. Все живое в дельте Дуная 
уничтожалось ради всеобщего блага румынского народа, поэтому не имело никакого смысла 
учитывать каких-то там ничтожных, вымирающих водно-болотных птиц, при этом местное 
русское и украинское население этой дельты становилось своеобразными экологическими за-
ложниками, поскольку истребление дикого рыбного стада приводило к вымиранию и эмигра-
ции местного населения, как это было в системе бизоны-индейцы. Таким историческим обра-
зом можно объяснить трагические события, происходившие в устьевой дельте Дуная на протя-
жении последних 70 лет, и, действительно, дельта Дуная и все ее живое население было чуже-
родным для румын, и поэтому они произвели их ликвидацию и конвертирование в румынские 
денежные знаки, так называемые леи, с целью построения псевдосоциалистического, а потом 
(1990-2022 гг.) псевдодемократического государства, пронизанного коррупцией, воровством и 
несправедливостью. Однако, вернемся к жертвам геноцида, к нашим многострадальным крас-
ным ибисам, которые быстротечно стремятся попасть по року судьбы в красную книгу и явля-
ются лучшими индикаторами разрушения дельтовых экосистем.

А теперь давайте представим и сразу же прокомментируем картину многолетней динамики 
численности популяции каравайки в дельте Дуная, учитывая при этом, что она должна быть 
сопряжена с нашими достоверными данными по динамике численности красных ибисов в 
дельте Днестра, поскольку это одна и та же географическая популяция (смотрите графики ди-
намики численности красных ибисов в дельте Днестра в приложении книги). 

В общем, динамика численности популяции каравайки в дельтах Днестра (210 кв. км) и 
Дуная (2000 кв. км) проходила четыре этапа в 1970-1977 годах была максимальная числен-
ность на Днестре – 1.450 ± 150 пар, а на Дунае в два раза больше 3.500 ± 500 пар, в 1976 и 1978 
годах произошел кризис популяции, вероятно, на зимовках численность резко сократилась в 
3,5 раза на Днестре до 170 и 400 пар и примерно также произошло и в дельте Дуная. Характер-
но, что старшее поколение румынских орнитологов отметило кризис 1978 года, а молодое по-
коление проигнорировало его, несмотря на то, что были соответствующие публикации 
(Paspaleva M., Kiss J.B., Talpeanu M., 1985, интернет ресурс Маринов М. (p. 289-304.), Doroșencu 
A., Marinov M., Alexe V., Ciorpac M., et al., 2019, наши комментарии на основании контрольных 
учетных данных). 

Важным является тот неоспоримый факт, что весь последующий 7-летний период времени 
(1979-1986 гг.) численность гнездящихся караваек в дельте Днестра была на уровне 400-600 
пар, в 2,3-3,5 раза меньше, чем в 1970 годах и уже никогда не превышала этот предел, то есть 
прежняя рекордная численность 1.400 пар была уже недосягаема или просто невозможна. Надо 
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полагать, что в дельте Дуная (2000 кв. км) численность красных ибисов в период 1979-1996 
годах была устойчиво высокой и стабилизировалась на уровне 3.000-4.000 пар, при этом кри-
зис в этой крупной дельте, когда численность птиц сократилась до 520 пар только на один 1983 
год, весьма сомнительный, поскольку на нижнем Днестре этого кризиса не происходило. На 
третьем этапе, по мере продолжительного осушения дельты Днестра в период 1988 – 2002 го-
дов, численность красных ибисов опять сократилась в 2,5-3 раза до уровня 180-230 пар и, на-
конец, в период 2003-2015 годов достигла абсолютного минимального уровня 30-50-90-120 
пар. В дельте Дуная (2000 кв. км) высокая численность локальной популяции держалась на-
много дольше, чем в дельте Днестра (210 кв. км), но в период 1998-2001 года она тоже стала 
катастрофически сокращаться в 2 раза до уровня 1.100-1.300-1.600 пар, а в период 2002-2013 
годов в условиях системного экологического кризиса в 6 раз до абсолютного минимума на 
уровне в 500 ± 100 пар. В заключение этого обсуждения надо задать риторический вопрос, а 
зачем нужно было молодым румынским орнитологам дезинформировать научную обществен-
ность этими нелепыми и придуманными на ходу фантастическими цифрами о количестве 
красных ибисов в дельте Дуная и какие такие большие дивиденты они получили от этого? Они 
просто опозорились своим делитантизмом при полном неведении этой сложной проблемы. 
Сначала молодые алхимики придумали именно на 1977 год астрономическую рекордную циф-
ру, якобы пиковой численности караваек в 12.000 гнездящихся пар, которая не была отмечена 
в статье старших товарищей, затем они этот рекорд вдруг через 2-3 года резко уронили (умень-
шили в 3-5 раз) и опять не угадали реальную цифру, то преувеличивая ее в 2 раза, то преумень-
шая в 2 раза и, наконец, они в течение долгих 15 лет в период 2002-2016 годов даже не знали и 
не ведали, что происходит системный экологический кризис в дельте Дуная, продолжая рисо-
вать большие благополучные цифры (1.000-1.400-2.000 пар), в то время, как численность крас-
ных ибисов была на уровне 500 ± 100 пар и не больше и не меньше во всей дельте Дуная (2000 
кв. км). Надо отметить, что ни пожилые, ни молодые орнитологи не объясняли причины таких 
резких и внезапных сокращений численности караваек в период 1974-2017 годов и даже не 
делали каких-то предположений и гипотез, принимая этот процесс, как абсолютную истину, 
как говорят самоуверенности у них не занимать.

К великому сожалению, в орнитологию разными окольными путями проникло много слу-
чайных людей, не имеющих никакого отношения ни к птицам, ни к науке, ни к элементарному 
здравому смыслу этой жизни, воспринимающих объективную реальность пренебрежительно, 
в совершенно искаженных виртуальных формах и координатах.

По существу вопроса все очень просто, если вы что-то знаете, то прямо и открыто говорите 
об этом, а если вы не знаете этот предмет, то просто молчите, вот и весь большой секрет. Ведь 
вас за язык никто не тянул? 

После всей этой научной фантастики молодых румынских лжеученых мы изложим ниже 
всю достоверную информацию о гнездовании каравайки, которая есть в нашем распоряжении, 
при этом надо иметь в виду, что южнее полноводного самого северного Килийского рукава по 
линии городов Измаил-Килия-Вилково находится основная румынская зона дельты (1600 кв. 
км – 80 %), а севернее его украинская зона (400 кв. км). По существу, государственная граница 
между этим двумя слаборазвитыми сельскохозяйственными странами является формальной и 
условной, поскольку существует только в нашем сознании, тем более нет существенных раз-
личий в природе этих зон, за исключением того, что все водоемы украинской зоны при СССР 
в 1950-1960 годах были зашлюзованы и затем подтоплены в теплое время года. 

 Мы будем рассматривать отдельно украинскую и румынскую зоны дельты Дуная, в итоге 
суммируя их вместе, поскольку это единая природная экосистема и заметим, что румынские 
орнитологи игнорировали (не учитывали) караваек в украинской зоне. Характерно, что дина-
мика численности караваек была сопряжена в этих двух зонах и в период 1960-1970-1990-
2000-2001 годов, когда красных ибисов в дельте Дуная было много, они везде были обычны, а 
в период кризиса 2002-2018-2021 годов ибисы сократились в численности тоже повсеместно.

В Стенцовско – Жебриянских плавнях (72 кв. км), северо – западнее г. Вилково, в украин-
ской зоне дельты Дуная (400 кв. км) в 1976 году гнездилось около 300 пар караваек, из них: 40 
пар на Курильском острове в Килийской дельте, в 1977 году – 3.100 пар красных ибисов, в 1978 
г. – 450 пар, в 1979 г. – 120 пар (данные Петровича З. О., личное сообщения). 

У нас вызывает сомнение огромная численность караваек (3.100 пар) в 1977 году, поскольку 
мы никогда не видели такой огромной массы ибисов в одной единственной гнездовой колонии 
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ни в дельте Дуная, ни в дельте Днестра, надо полагать, что численность ибисов преувеличена, 
как минимум в два раза. Если мы еще прибавим недостоверные и, по существу, придуманные 
данные молодых румынских орнитологов по румынской зоне дельты Дуная (1600 кв. км), где 
в 1977 году якобы гнездилось 12.000 пар караваек (преувеличено в 3-4 раза), то получится 
астрономическая численность ибисов в 15.000 пар, которой в этот период не было даже во 
всем ареале этого вида в Евразии. 

Надо полагать, что в 1977 году с аномально теплым февралем и весенним периодом дей-
ствительно был последний пик численности красных ибисов в дельте Дуная (2000 кв. км), но 
этих птиц могло быть максимум 4.000-5.000 пар и не более. Это так называемая предельная 
численность дунайской локальной популяции, которая могла быть достигнута, скажем, в кон-
це 19 века и в первой половине ХХ века в 1905-1940 годах в абсолютно естественных условиях 
этой дельты до ее осушения и физического уничтожения в 1990 и 2000 годах. 

В 1977 году каравайки 20 апреля в массе (1500 ос.) заняли колонии в Стенцовских плавнях, 
к 15 мая в центральной части колонии происходило массовое выведение птенцов, в среднем 
3,06 пт./гн. (н=15) (данные Петрович З. О., личное сообщение). Размеры 5 кладок по 3-4 яйца 
составляли 50-55 х 35-37,5 мм (данные Петрович З.О., личное сообщение). В дельте Дуная, в 
Стенцовских плавнях, в кризисные годы для популяции караваек (1976, 1978 гг.) в 1976 г. сро-
ки размножения группировки из 300 пар были нормальными, а в 1978 году у 500 пар запозда-
лыми на 25-30 суток (данные Петрович З. О., личное сообщение).

В 1984 г. в украинской зоне дельте Дуная (400 кв. км) севернее Килийского рукава гнезди-
лось 190 пар караваек (80 пар – озеро Кугурлуй + 100 пар – Стенцовские плавни + 10 пар – 
Килийская устьевая дельта, Курильский остров), в 1985 г. – 300 пар (оз. Кугурлуй), в 1986 г. – 
170 пар ибисов было на озере Кугурлуй + 30 пар на озере Картал немного западнее, в 1987 г. 
– 150 пар ибисов (оз. Кугурлуй) + 190 пар (Стенцовские плавни – впервые), в 1988 г. гнезди-
лось 100 пар ибисов (оз. Кугурлуй) + 23 пары (озеро Картал) + 260 ± 30 пар (Стенцовские 
плавни) в Σ = 380 ± 40 пар (данные Чёрный С. А., Панченко В. А., летопись заповедника Ду-
найские плавни, наши данные за 1988 год). Как мы видим, благодаря трудам В. А. Панченко 
география учетов колоний водно-болотных птиц в 1980 годах значительно расширилась и за-
нимала уже всю украинскую зону устьевой области дельты Дуная, севернее Килийского рука-
ва начиная от устья реки до города-порта Рени (села Орловка), но при этом численность крас-
ных ибисов была незначительной. 

В 1989 году в украинской зоне дельты Дуная (400 кв. км), севернее Килийского рукава, в ус-
ловиях одамбованных водоемов с постоянным уровнем воды, по нашим данным, гнездилось в Σ 
= 880 ± 90 пар караваек, из которых на озере Кугурлуй на двух островах (большом и малом) в 
урочище Шапка – 70 + 60 = 130 ± 25 пар + 750 пар в одамбованных Стенцовско-Жебриянских 
плавнях (72 кв. км), восточнее оросительного канала Дунай-Сасык (280 ± 30 пар + 460 ± 50 пар).

Каравайки в одамбованных Стенцовско-Жебриянских плавнях (72 кв. км) гнездились 
плотными колониями диффузно среди колоний колпиц, которые в свою очередь присоединя-
лись сепаратными цельными очаговыми колониями к гнездовьям больших белых цапель. В 
1989 году в других районах украинской зоны дельты Дуная (400 кв. км) каравайки не гнезди-
лись (Килийская устьевая дельта, Кислицкие плавни, Китайские плавни). Обследование укра-
инской зоны дельты Дуная с целью обнаружения колоний водно-болотных птиц проводилось 
нами, как наземно, на легких лодках, так и с воздуха, на маневренных вертолетах МИ-2, что 
позволяло эффективно обнаруживать гнездовья птиц и определять маршруты подхода к этим 
колониям с земли (воды).

В аномально маловодном и теплом 1990 году в украинской зоне дельты Дуная (400 кв. км), 
севернее Килийского рукава в условиях одамбованных водоемов с постоянным уровнем воды, 
по нашим данным, гнездилось в Σ = 750 ± 140 пар караваек (40 пар на озере Кугурлуй (на 
острове в северной части залива, в районе северней острова Испартица (40 пар), а на малом 
острове в урочище Шапка (0 гнезд)) + 6 пар на озере Картал +700 ±150 пар в одамбованных 
Стенцовско-Жебриянских плавнях (72 кв. км) западнее (350 ± 60 пар) и восточнее (350 ± 60 
пар) широкого оросительного канала река Дунай – лиман Сасык. 

Каравайки в тростниковых зарослях формировали плотные гнездовья по 350 пар, присоеди-
няясь или к малочисленным разреженным колониям колпиц (30 гн.), или к разреженным коло-
ниям рыжих цапель (190 гн.) Авиаучеты с применением фотосъемки проводились 11 и 23 мая 
1990 года. 
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В 1991 году в украинской зоне дельты Дуная (400 кв. км), севернее Килийского рукава в 
условиях одамбованных водоемов с постоянным уровнем воды, по нашим данным, гнездилось 
в Σ = 550 ± 80 пар караваек (на озеро Кугурлуй на островке в северной части залива Испарти-
ца – 90 ± 15 пар + 380 ± 60 пар, в 1 колонии в Стенцовских плавнях, западнее широкого оро-
сительного канала река Дунай – лиман Сасык + 70 пар в северной оконечности озера Китай). 
В 1991 году каравайки гнездились совместно с колпицами, как в Стенцовских плавнях, так и 
на озере Кугурлуй. 

В 1991 году в других районах украинской зоны дельты Дуная (400 кв. км) каравайки не гнез-
дились (Килийская устьевая дельта, Кислицкие плавни, Китайские плавни, озеро Картал).

В 1992 году в украинской зоне дельты Дуная (400 кв. км), севернее Килийского рукава в 
условиях одамбованных водоемов со шлюзами с постоянным высоким уровнем воды, по на-
шим данным, гнездилось в Σ = 650 ± 60 пар караваек (40 ± 14 пар, на озере Кугурлуй, в рай-
оне мыса Шапка + 120 ± 25 пар, в мозаичных плавнях, южнее озера Картал + 500 ± 25 пар, в 
Стенцовских плавнях на створе сел Десантное и Мирное (400 ± 20 пар + 80 ± 9 пар), западнее 
широкого оросительного канала река Дунай – лиман Сасык). Авиаучеты проводились на само-
лете АН-2 в пик размножения птиц 19 июня 1992 года, надо отметить, что в связи с большой 
прямолинейной скоростью (200 км/час) на высоте 200 метров этот неманевренный самолет с 
маленькими иллюминаторами сбоку не совсем удобный для проведения учетов. 

В 1992 году в других районах украинской зоны дельты Дуная (400 кв. км) каравайки не 
гнездились (Килийская устьевая дельта на островах Лимба, Курильские, Потапово, а также 
Кислицкие плавни, Китайские плавни).

К 17.06.1992 г. в северо-западной части озера Кугурлуй, в районе мыса Шапка, в крупных 
тростниковых зарослях в гнездах караваек (40 гн.), построенных прямо на воде сидели 
15-17-дневные птенцы, а в некоторых гнездах происходило выведение птенцов, и еще лежали 
хорошо насиженные яйца. Глубина воды в этой подтопленной колонии Кугурлуйского озе-
ра-водохранилища в районе мыса Шапка составляла 1,9 метра.

В передовых колониях на мозаичных плесах южнее озера Картал, западнее оз. Кугурлуй у 
караваек (120 пар) к 17.06.92 г. в гнездах сидели почти летные 18-20-дневные птенцы. 

В Стенцовских плавнях, на створе села Десантное, в передовой колонии «Золотая» к 20.06.92 
г. у караваек (400 пар) в центре колонии в гнездах сидели 15-17-дневные птенцы, а на перифе-
рии колонии были 2-4-дневные птенцы, в одном гнезде сидело 7 разновозрастных птенцов, 
вероятно, эта была сдвоенная кладка яиц. 

В Стенцовских плавнях в самой поздней цельной колонии на створе села Мирное (80 гн.) в 
гнездах лежали насиженные яйца, а в колонии на озере Бурулька 3-4 пары поздних караваек 
(яйца в гнездах) присоединились с запозданием к моновидовой плотной колонии колпиц (33 
гн.), в которых уже были 20-35-дневные птенцы. Следовательно, в украинской зоне дельты 
Дуная сроки размножения караваек (700 ± 150 пар) растянуты на 25 ± 4 суток и проходят син-
хронно в два потока при этом существует большая разница в репродуктивных сроках, как в 
разных колониях (20-28 дней), так и в одной колонии в центральной части и на периферии (13-
15-20 дней). Надо полагать, что передовые каравайки (60-65-70 %) немного многочисленнее 
поздней группировки (40-35-30 %) и примерно также было и в румынской зоне дельты Дуная, 
где гнездится около 2.300 ± 500 пар (76 %) красных ибисов. 

В Стенцовских плавнях, в передовой колонии «Золотая», каравайки и колпицы гнездились 
в тростниках в нижнем ярусе у самой воды несколько обособлено друг от друга и гнезда этих 
двух видов ибисов диффузно взаимопроникали только в одном месте колонии. Мы поштучно 
пересчитали гнезда караваек (400) в самой крупной колонии только после того, как все птицы 
покинули колонию в конце лета 18.08. 92 г. и нас прямо днем закусали комары и какие-то на-
секомые на гнездах, которые видимо паразитировали на птенцах каравайки. Надо полагать, что 
колонии караваек привлекают со всей округи всех паразитирующих насекомых. 

В 1993 году в украинской зоне дельты Дуная (400 кв. км), севернее Килийского рукава в 
условиях одамбованных водоемов-водохранилищ со шлюзами на каналах, соединяющих их с 
Дунаем с постоянным высоким уровнем воды, по нашим данным, гнездилось в Σ = 1.000 ± 90 
пар караваек (250 ± 30 пар на озере Кугурлуй мыс Шапка + 130 пар в мозаичных плавнях 
южнее озера Картал + 620 ± 50 пар в одамбованных Стенцовских плавнях на створе сел Де-
сантное (400 ± 30 пар) и с. Мирное (220 ± 20 пар), западнее широкого оросительного канала 
река Дунай – лиман Сасык + 1 пара ибисов присоединилась к колонии квакв (80 гн.) в северной 



340

оконечности озера Китай (в гнезде 23.05.93 г. были яйца). Авиаучеты проводились на манев-
ренном вертолете Ми-2 – 25 мая и 4 июня 1993 года, а наземные учеты 15, 23, 27, 30 мая, 10 
сентября (поштучный учет гнезд в колониях, когда уже нет птиц).

В самой передовой колонии караваек на озере Кугурлуй на мысе Шапка 30.05.93 г. у ибисов 
были 8-12-дневные птенцы, у квакв 15-18-дн. птенцы, у малых белых цапель 3-5-дн. птенцы. 

В текущем году в этой колонии проводили двухчасовые наблюдения молодые натуралисты, 
что привело к беспокойству птиц и бегству птенцов из гнезд, в результате чего около 30 испу-
ганных птенцов каравайки утонули, а в следующем 1994 году это место уже было заброшено 
абсолютным большинством птиц.

Роковую роль в судьбе этой гнездовой колонии на мысе Шапка сыграли те обстоятельства, 
что аистообразные птицы упрямо гнездились в толстостебельных тростниках лишь в 30 ме-
трах от обширной акватории озера Кугурлуй диаметром 12 х 9 км и были легкодоступными, 
также в 50-70 метрах от колонии на озере стояли рыболовные сети, которые ежедневно прове-
рялись рыбаками. Кроме того, эта колония в любой день могла затопиться нагонными волнами 
южных румбов, поднявшимися на озере Кугурлуй, чего не происходило только по счастливой 
случайности. Надо полагать, что колонии на мысе Шапка были основаны в свое время больши-
ми белыми цаплями, затем через несколько лет в начале 1980 годов это место облюбовали 
колпицы, а потом к последним уже присоединились малоразмерные аистообразные птицы – 
кваквы и каравайки. Мы были свидетелями деградации этих колоний в середине 1990 годов и 
в последующие 20-25 лет колоний в этом районе уже не формировались.

В тростниковой колонии в мозаичных купачных плавнях южнее озера Картал 30.05.93 г. у 
караваек были 1-2-3-4-дневные птенцы и происходило дальнейшее выведение птенцов из яиц.

В Стенцовских плавнях на створе села Десантное, в так называемой Золотой колонии, намного 
западнее оросительного канала Дунай-Сасык, у передовой группировки караваек (400 пар) в круп-
ных тростниковых зарослях к 27.05.1993 г. были в основном 2-3-5-6-дневные птенцы, происходило 
выведение птенцов, а на периферии колонии в гнездах были яйца. Следовательно, выведение птен-
цов красных ибисов проходило в Золотой колонии в третьей декада мая (21-24-29.05.1993 г.).

К 27.05.93 г. в поздней колонии на створе села Мирное у самых поздних караваек были яйца 
разной степени насиженности. В поздней мирной колонии в крупностебельных купачных 
тростниках наблюдалось два случая, когда гнезда караваек с яйцами находились в 20 см от 
гнезд колпиц с птенцами, что свидетельствует об отсутствии агрессии между этими двумя, в 
общем, миролюбивыми видами ибисов. 

Таким образом, репродуктивный период у караваек в украинской северной зоне дельты Ду-
ная (400 кв. км) на трех-четырех одамбованных водоемах, с постоянным уровнем воды (озера 
Кугурлуй, Картал, Стенцовские плавни), был растянут на 25-30 суток, а выведение передовых 
птенцов проходило (18-20.05.93 г.) в третьей декаде мая.

В 1994 году в румынской зоне дельты Дуная (1600 кв. км), в условиях регулярных природ-
ных половодий, в апреле при подъемах уровня воды на 1-2-3 метра, по нашим данным, гнезди-
лось в Σ = 1.600 ± 300 пар караваек при средней плотности 1 пара/кв. км, из них 900 ± 150 пар 
в самой крупной Обретинской колонии на 16 миле Сулинского судоходного рукава + 110 пар в 
колонии на 23 миле в вершине старицы Лопатна + 280 пар в восточной окрайне села Кришаны 
на 10 миле Сулинского судоходного рукава. 

В колониях в вершине дельты Дуная в районе озер Карасу, Нэбуну, и в районе озер Узлина, 
Греческое каравайки были малочисленными, а в кустарниковых колониях цапель в 5-8 км при-
морской зоне в устье Святого Георгия, Сулины и Старостамбульского гирла (острова Куриль-
ские и Лимба), а также на тростниковых островах солоноводного лимана Синое каравайки, как 
правило, не гнездились (смотрите картосхемы колоний в приложении).

В самой многочисленной Обретинской колонии к 12.06.1994 г. у караваек (900 ± 100 пар) 
были летные 26-35-дневные птенцы в колонии на 23 миле в вершине старицы Лопатна в гнез-
дах (110 гн.), находящихся на деревьях на высоте 2-3 метра сидели 20-26 дневные птенцы.

В этих основных высокоствольных древесных (ветла) колониях каравайки гнездились в са-
мом нижнем ярусе, но при этом их гнезда находились в 2-3-4 метрах от уровня воды, в то вре-
мя, как в дельте Днестра гнезда ибисов в нижнем ярусе находятся всего лишь в 0-30 см от 
уровня воды, так что нижний ярус гнездящихся птиц рознится в разных регионах. 

В дельте Дуная (2000 кв. км) самая массовая поливидовая гнездовая колония аистообраз-
ных птиц (3.600 пар) и караваек (900 пар), в том числе, существовала в первой половине 1990 
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годов в румынской зоне в географическом эпицентре дельты в западной оконечности малого 
Обретинского озера на древесных ивах возрастом 30-60 лет, которые в 1996 году при виде 
сверху имели форму буквы Ж. В 1995 году Обретинская колония на протяжении последних 12 
лет (1983-1995 гг.) смещалась на 450 м восточнее, в условиях обширного сплошного ивового 
леса, что способствовало многолетнему функционированию колонии в этом районе.

Обретинская колония птиц прогрессировала в период 1980-1996 годов на протяжении 16 
лет и достигла своего расцвета в первой половине 1990 годов, а затем с 1997 года начала дегра-
дировать и в последние 25 лет (2000-2020 гг.) таких многочисленных колоний в дельте уже не 
формируется. Эта самая многочисленная колония просуществовала как минимум 33 года, но 
из них она процветала (3500 ± 350 пар) только 5-6 лет (18 %) в период 1991-1996 годах. 

До этого в 1960-1979 годах существовала на протяжении 30 лет самая крупная колония малораз-
мерных аистообразных и веслоногих птиц, в том числе и караваек (900 ± 200 пар), которая находи-
лась в 500 м восточнее озера Кирил, западнее песчаной гряды Караорман (одноименное село).

В 1978 году в Кириловской колонии еще гнездились около 800 пар караваек с малоразмер-
ными цаплями и малыми бакланами, а также 300 пар розовых пеликанов, 20 пар кудрявых 
пеликанов, но к 1985-1990 годам она деградировала, и птицы переселились на малое Обретин-
ское озеро (данные местного жителя Ловина М., личное сообщение). 

В 1970-1980 годах на протяжении долгих 25 лет также существовала многочисленная поли-
видовая колония малоразмерных аистообразных (около 400-600 пар караваек) и веслоногих 
птиц (доминировал малый баклан) в рощах кустарниковых ив севернее обширного озера Лу-
мина (Светлое), в районе южнее озера Ватафу (оз. Бижан по-местному) (данные местного жи-
теля Ловина М., личное сообщение).

До колонии в районе южнее озера Ватафу невозможно было добраться на лодке, вследствие 
передвигающихся из-за ветра и течений массивных тростниковых плавунов, которые часто 
закрывали эти протоки на продолжительное время.

Надо отметить, что основателями абсолютного большинства колоний на ивовой древесной 
и кустарниковой растительности в румынской зоне дельты Дуная (1600 кв. км), как правило, 
были самые многочисленные водно-болотные птицы – малые бакланы, которые гнездятся 
раньше всех других малоразмерных аистообразных птиц (квакв, караваек, малых белых ца-
пель) и явно доминируют по численности в дельте Дуная. В дельте Днестра до массового пе-
реселения туда малых бакланов в конце 1990 годов основателями практически всех колоний 
были кваквы, за редким исключением, когда в них случайно присутствовали серые цапли, 
гнездящиеся на 15-20 дней раньше квакв.

В 1994 году в украинской зоне дельты Дуная (400 кв. км), севернее Килийского рукава в 
условиях одамбованных водоемов-водохранилищ со шлюзами на каналах, прорытых с русла 
Дуная, на которых поддерживался постоянный высокий уровень воды, по нашим данным, 
гнездилось в Σ= 1.000 ± 80 пар караваек при средней плотности 2,5 пар/кв. км (на озере Ку-
гурлуй мыс Шапка (2 пары), на озере Картал (230 ± 30 пар), в Стенцовских плавнях (700 пар 
на 72 кв. км), из них на створе сел Десантное (615 пар) и Мирное (75 пар) – это западнее кана-
ла река Дунай – лиман Сасык и восточнее (0 пар), в северной оконечности озера Китай (2 
пары), на острове Большой Даллер (70 пар)). 

Характерно, что мы в основной золотой колонии оценили мгновенно численность караваек, 
взлетевших с тростниковых колоний в 500 гнездящихся пар, а в августе в опустевшей колонии 
мы поштучно учли 615 гнезд каравайки, следовательно, глазомерные оценки численности не-
доучитывают 16 % птиц из суммарной численности 600 единиц.

В основной золотой колонии в Стенцовских плавнях к 23.05.94 г. у караваек (615 гн.) в 
гнездах были насиженные яйца, а в более поздней мирной колонии (75 пар) находились свежие 
яйца. Следовательно, в золотой колонии каравайки в 1994 году гнездились, по крайней мере, 
на 7-13 дней позже, чем в 1993 году, практически при одинаковых климатических условиях.

В кустарниковых поздних колониях на центральном плесе острова Большой Даллер на Ки-
лийском рукаве Дуная в 65 км от устья Дуная у караваек (42 гн.), присоединившихся к кваквам 
20.05.1994 г. в гнездах лежали свежие яйца, а в некоторых гнездах было всего лишь по 1 яйцу, 
то есть происходило начало яйцекладки. 

Таким образом, в 1994 году во всей устьевой дельте Дуная (2000 кв. км) гнездилось в Σ = 
2.600 ± 300 пар караваек, из них 1.000 пар (38 %) в украинской зоне дельты при средней плот-
ности 1,3 пары/кв. км.
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В 1995 году в румынской зоне дельты Дуная (1600 кв. км), в условиях регулярных природ-
ных половодий, в апреле при подъемах уровня воды на 1-2-3 метра, по нашим данным, гнезди-
лось в Σ = 1.300 ± 250 пар караваек при средней плотности 0,8 пар/кв. км, из них в Обретин-
ской колонии (850 ± 130 пар), в колонии на 23 миле в вершине старицы Лопатна (100 пар), в 
районе села Кришаны на 10 миле Сулинского рукава (около 100 пар), в многочисленных коло-
ниях малого баклана и малоразмерных цапель квакв в районе севернее озера Мэрхей, южнее 
озера Греческое (0 пар ибисов). в колонии в районе западнее озера Горгова (150 пар), в районе 
южнее озера Узлина (около 50 пар).

В самой многочисленной Обретинской колонии у караваек (850 ± 130 пар) к 14.06.1995 г. 
были 17-27 дневные птенцы, а в 6 гнездах поздних колпиц сидели 15-дневные птенцы, в коло-
нии на 23 миле в вершине старицы Лопатна (100 пар) к 17.06.95 г. у красных ибисов в гнездах 
были 17-21-дневные птенцы. 

В 1995 году в украинской зоне дельты Дуная (400 кв. км) в условиях одамбованных водоемов 
со шлюзами с постоянным высоким уровнем воды, по нашим данным, гнездилось в Σ= 360 ± 80 
пар караваек со средней плотностью 0,9 пар/кв. км из них: * на озере Кугурлуй мыс Шапка – 0 
пар + мозаичные купачные плавни южнее озера Картал – 64 пары + Репидовские плавни у озера 
Верига в тростниках – 30 пар +270 пар в Стенцовских плавнях (на створе сел Десантное (25 пар 
– деградировала) и с. Мирное (240 ± 30 пар), западнее канала река Дунай – лиман Сасык) и вос-
точнее канала – 0 пар + тростники в северной оконечности озера Китай – 0 пар. 

В процветающей колонии в купачных тростниках, южнее озера Картал, численность кара-
ваек сократилась по сравнению с прошлым годом в 2 раза и у красных ибисов к 27.05.1995 г. в 
массе были насиженные яйца и в 6 (9,3 %) гнездах сидели 1-2-3 дневные птенцы.

В Стенцовских плавнях в самой поздней колонии караваек на створе села Мирное, нахо-
дившейся в крупных тростниках на берегу большого плеса к 09.07.1995 г. были почти летные 
19-24-дневные птенцы, которые еще не летали или летали неуверенно.

Таким образом, в 1995 году во всей устьевой дельте Дуная (2000 кв. км) гнездилось в Σ= 
1.670 ±250 пар караваек, из них: 370 пар (22 %) в украинской зоне дельты (400 кв. км) при 
средней плотности 0,83 пар/кв. км.

В 1996 году в румынской зоне дельты Дуная (1600 кв. км), по нашим данным, в общем, 
гнездилось в Σ= 1.900 ± 150 пар караваек, при средней плотности 1,2 гн./кв. км в 9 локациях: 
в Обретинской колонии (200 ± 50 пар ибисов и 20 гнезд колпиц), в районе села Кришаны (250 
пар), колония на 23 миле в вершине Лопатной старицы (120 пар), колония в районе севернее 
озера Мэрхей, южнее озера Греческое (450 ± 90 пар), колония на прудах Попина в 3 км восточ-
нее села Сфистовка у протока Мусура в 9 км от устья (250 пар ибисов и 70 пар колпиц), коло-
ния в районе южнее озера Узлина (140 пар ибисов и 5 гнезд. пар колпиц + 60 холостых колпиц 
стая), колонии в районе западнее оз. Горгова (170 пар); колонии на озере Нэбуну (150 пар), 
колонии на озере Карасу (130 пар ибисов и 21 пара колпиц); колония в районе женского мона-
стыря Саун-Телинга (2 гнезда колпицы, 0 пар караваек). 

В колониях в северо-западной части озера Нэбуну (Глупое) к 12.06.1996 г. у караваек (150 
пар) были 13-16-дневные птенцы, в колониях в районе южнее озера Узлина у караваек (140 
гн.), гнездящихся в нижнем ярусе в кустарниках ивы группами по 5-8-12 гнезд к 19.06.96 г. в 
массе находились 12-16-дневные птенцы, летные 28-32-дневные сеголетки (45 ос. с 16 гнезд) 
и в 15 гнездах еще лежали яйца. Следовательно, только в одной Узлинской колонии размноже-
ние караваек было растянуто, как минимум, на 40 суток. 

В 1996 году в украинской зоне дельты Дуная (400 кв. км), севернее Килийского рукава в усло-
виях одамбованных водоемов со шлюзами с постоянным высоким уровнем воды, по нашим дан-
ным, в общем, гнездилось в Σ = 760 ± 40 пар караваек при средней плотности 1,9 гн./кв. км в трех 
локациях: на озере Кугурлуй мыс Шапка (0 пар), на озере Картал тростники весной срезались 
льдами (0 пар), в Стенцовских плавнях (660 пар на 72 кв. км) на створе сел Десантное (0 пар) и с. 
Мирное западнее (660 ± 30 пар ибисов и 46 ± 3 гнезд. пар колпиц) это западнее канала река Ду-
най-лиман Сасык и восточнее канала (0 пар), в северной оконечности озера Китай (60 пар ибисов 
и 25 пар колпиц), на острове Татару по Килийскому рукаву (40 пар ибисов и 6 или 35 пар колпиц).

В Стенцовских плавнях на створе села Мирное в колониях (140 × 40 м), в зарослях толсто-
стебельных тростников при глубине воды 80 см к 26.05.1996 г. у поздних группировок карава-
ек в массе были хорошо насиженные яйца, и в некоторых гнездах 1-2-дневные птенцы, а у 
колпиц в массе насиженные яйца, и в некоторых гнездах 1-дневные птенцы. 
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Мирная колония, расположенная в 1994-1995 годах в тонкостебельных тростниковых зарос-
лях в 1996 году сместилась на 350 м. южнее в массив крупных тростников.

В северной оконечности озера Китай, в крупных купачных тростниковых зарослях после 
резкого падения уровня воды на один метр в мае, все гнезда ибисовых птиц, расположенные в 
нижнем ярусе на воде (60 гн. каравайки и 25 гн. колпиц) покосились и разрушились, а уцелело 
только 5 (20 %) гнезд колпиц, которые были хорошо прикреплены к тростниковым стеблям. 

В 1996 году в дельте Дуная (2000 кв. км) гнездилось в Σ = 2.650 ± 250 пар каравайки из них 
760 ± 40 пар (28 %) в украинской зоне дельты (400 кв. км).

В 1997 году в румынской зоне дельты Дуная (1600 кв. км) в условиях регулярных природ-
ных половодий в апреле, при подъемах уровня воды на 1-2-3 метра, по нашим данным, в об-
щем, гнездилось 1.400 ± 150 пар караваек при средней плотности 0,87 пар/кв. км, из них: в 
Обретинской колонии (170 пар (7,6 %) ибисов и 6 гнезд (0,3 %) колпиц), в колонии на 23 миле 
в вершине старицы Лопатная (22 пары – 3,4 %), в районе села Кришаны на 10 миле Сулинско-
го рукава (21 пара – 8,4 %), в многочисленных колониях малого баклана и цапель в районе 
озера Греческое (400 ± 80 гнезд – 41 %), в районе западнее озера и села Горгова – (450±50 пар 
– 40 %), в колонии в районе южнее озера Узлина (78 пар – 32 %), в колонии в районе северо – 
западнее озера Нэбуну (100 пар – 8,7 %), в двух колониях в районе озера Карасу в вершине 
дельты (71 гн. – 11 %+ 11 гн. – 23 %), колония в районе Саун – Телинга выше дельты (13 гн. – 
11,3 %), Сфистовские колонии на брошенных прудах (0 пар). 

В устьях трех рукавов Дуная – Святого Георгия (Турецкие), Сулины и Старостамбульского 
гирла (острова Курильские, Лимба, Потапово), в кустарниковых колониях цапель (5-7) в 1-5-8 
км приморской зоне дельты каравайки, как правило, никогда не гнездились. 

В колониях, в районе южнее озера Греческое, в нижнем ярусе кустарниковых ивняков к 
16.05.97 г. у поздних караваек в гнездах (400 ± 80 гнезд – 41 %) были свежие яйца.

В колониях на озере Карасу, в вершине дельты, 13.05.1997 г. у караваек (71 гн. – 11 %) и 
колпиц (25 гн. – 3,9 %) в гнездах лежали яйца. 

В колонии на озере Нэбуну к 12.06.1997 г. у караваек (100 гн.) были 10-16-дневные птенцы
В колонии южнее озера Узлина к 18.05.1997 г. у караваек (78 пар – 32 %); в нижнем ярусе 

кустарниковых ивняков в некоторых гнездах уже были однодневные птенцы.
В колонии западнее озера и села Горгова 14.05. 1997 г. у караваек в поздней колонии на за-

топленных ивовых кустарниках высотой 70 см в нижнем ярусе при глубине воды 2, 3 метра 
происходила откладка яиц, с запозданием на 7-9 дней и в гнездах лежали по 1-2-3 свежих яйца. 

В 1997 году в украинской зоне дельты Дуная (400 кв. км), в условиях одамбованных водое-
мов со шлюзами с постоянным высоким уровнем воды, по нашим данным, гнездилось в Σ = 
460 ± 50 пар караваек при средней плотности 1,15 гн./кв. км, из них: на озере Кугурлуй мыс 
Шапка (75 пар ибисов, 10 пар колпиц, 3 пары серых цапель-основатели), на озере Картал (0 
пар), в северной оконечности озера Китай (0 пар), в Стенцовских плавнях (400 пар) на створе 
сел Десантное (0 пар) и Мирное (360 ± 40 пар караваек и 28 ± 7 пар колпиц) западнее канала 
река Дунай – лиман Сасык, и восточнее канала (0 пар), на острове Большой Даллер (0 пар). 

Таким образом, в 1997 году в дельте Дуная (2000 кв. км) гнездилось в Σ = 1.850 ± 150 пар 
каравайки при средней плотности 0,9 гн/кв. км, из них: в украинской зоне дельты Дуная (400 
кв. км) 460 ± 50 (25 %) пар.

В 1997 году в украинской зоне дельты Дуная (400 кв. км), по нашим данным, гнездилось в 
Σ = 45 пар колпиц при средней плотности 0,11 гн/кв. км. 

В Стенцовских плавнях в колонии (500 пар) на створе села Мирное у караваек (360 пар) в 
нижнем ярусе в тростниках 03.06.1997 г. в гнездах сидели 4-8-дневные птенцы и насиженные 
яйца, а у колпиц были 6-8-дневные птенцы. Колония на створе села Мирное в 1997 году смести-
лась на 400 метров восточнее-юго-восточнее прошлогодней колонии, но при этом она находи-
лась в 130 метрах юго-восточнее местоположения колонии в 1993-1994 гг., следовательно, эти 
колонии в тростниковых зарослях смещались из года в год на 150-300-400 метров и не более.

В колониях (150 пар – 6 видов) в северо-западной части озера Кугурлуй, на мысе Шапка, в 
купачных тростниковых зарослях к 07. 06. 1997 г. у караваек (75 пар) в гнездах сидели 
5-9-14-дневные птенцы и редко яйца, а у колпиц (10 пар) были 1-3-дневные птенцы (3 гн) и 
насиженные яйца. 

В 1997 году при регулярных шквальных северных ветрах (18-23 м/сек) в апреле (5 апр. – дул 
с.-з. 18 м/сек, 8-9 апреля дул северный ветер 20-23 м/сек, 14 апр. – с.-в. – 21 м/сек, 17 апр. – юж-
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ный 19 м/сек, 22 апреля – юго-восток 19 м/сек, 24 апр. – север 15 м/сек в пункте Измаил) практи-
чески все гнездовые колонии в дельте Дуная на высоких древесных ивах деградировали, числен-
ность всех видов птиц значительно сократилась по сравнению с тремя предыдущими годами и 
гнездилось в Σ = 9.300 ± 500 пар водно-болотных птиц (сократилась в 1,9-2 раза), из которых: 
1.800 ± 150 пар (19 %) каравайки (450 + 450 + 380 + 180 + 100 + 80 + 75 + 71 + 22 + 21 + 13 + 11 
гн.), 2.000 ± 150 пар (21,5 %) кваквы (280 + 250 +250 + 230 + 150 + 150 + 150 + 90 + 80 + 71 + 51 
+ 50 + 40 + 3 гн.), 500 ± 35 пар (5,3 %) м.б.ц. (130 + 101 + 70 + 45 + 40 + 33 + 26 + 15 + 12 + 8 + 6 
+ 5 + 2 гн.), 600 ± 70 пар (6,4 %) желтых цапель (200 + 100 + 90 + 70 + 40 + 35 + 18 + 20 + 14 + 
10 + 6 гн.), 120 пар (1,3 %) серой цапли, 31 пар (0,3 %) б.б.ц.; 4.000 ± 150 гнезд (43 %) малого 
баклана, в древесных ивовых колониях, 260 ± 25 пар (2,8 %) колпиц (90 + 37 + 30 + (30) + 25 + 
17 + 10 + 7 + 7 + 5 + 2 гн.). Характерно, что от частых шквальных ветров в апреле 1997 года в 
наименьшей степени (в 1,1 – 1,5 раз) пострадали виды птиц, гнездящиеся в нижних ярусах (ка-
равайка, м.б.ц., желтая цапля, колпица), а в наибольшей (в 1,9 – 2 раза) виды, гнездящиеся в 
верхних ярусах деревьев (малый баклан, серая цапля, кваква). Что касается больших белых ца-
пель, то непонятно упрямое гнездование единичных пар (15 пар) за компанию с другими птица-
ми (древесными цаплями) на верхних ярусах деревьев, когда они традиционно гнездятся, как 
правило, в тростниковых зарослях, защищающих их от сильных ветров. 

В аномально ветреном 1997 году, когда численность всех гнездящихся аистообразных и 
веслоногих птиц в дельты Дуная (2000 кв. км) сократилась в 1,5-2 раза, в дискретных древес-
ных, кустарниковых и тростниковых элементарных цельных колониях каравайки составляли 
0-3,4-8,5-8,7-11-11,3-23-32,5-38-39-40-50-74 %, кваквы 11-12-12-14-18-21-21-26-26-44-54-66 
%, м.б.ц. 2-3-3,2-4-5-5,8-6,2-11-16-21-28 %, желтые цапли 0-1,5-3,9-5-8-8-8,8-9,3-9,5-10,8-
15,6-87,5 %, колпицы 0-0,2-0,3-0,5-2,4-3,9-5,8-6,6-27-38-90 %.

В апреле 1998 года также были сильные северные шквальные ураганные ветры, такие, что 
наш дюралюминиевый тяжеловестный (200 кг) катер «Прогресс 4-М» (изготовитель Куйбы-
шевский авиационный завод), стоявший на берегу Дуная на козлах на высоте 90 см унесло на 
10 метров, однако сильные ветра были не так часто, как в прошлом 1997 году.

В 1998 году численность караваек в дельте Дуная (2000 кв. км) впервые в истории ката-
строфически сократилась в 2,5 раза до уровня (1.150 ± 150 пар) (350 + 230 + (160) + 110 + 90 + 
70 + 55 + 50 + 17 + 9 пар), а численность малого баклана и малоразмерных цапель в дельте 
Дуная так и не восстановилась до прежнего нормального уровня 1994-1996 гг. и составляла 
4.800 ± 350 гнездящихся пар малых бакланов, 1.500 ± 300 пар кваквы, 250 ± 40 пар м.б.ц. В 
колониях на кустарниковых ивах, в районе южнее озера Греческое, гнездилось не более 35 ± 15 
пар караваек и 0 пар колпиц, а в Узлинских колониях обитало около 100-120 пар ибисов.

Основная Обретинская колония в географическом центре дельты Дуная наиболее массовая в 
1998 году сократилась по общей численности в два раза и сместилась южнее на свежие молодые 
древесные рощи. В Обретинской древесной колонии к 02.06.1998 г. у караваек (100 гн.) в гнездах 
были 23-27-дневные птенцы, и осталось 1 гнездо колпицы, в древесной колонии в северо-запад-
ной части озера Нэбуну к 29.05.1998 г. в гнездах (50 гн.) сидели 16-19-дневные птенцы, в Кара-
сукской древесной колонии к 29.05.1998 г. 9-12-дневные птенцы (44 гн.), в колонии в вершине 
старицы Лопатна на створе села 23 мили к 30.05.1998 г. 15-17-дневные птенцы (9 гн.). 

В 1998 году в Обретинской, Кришанской, Карасукской, Небунской колониях каравайки 
гнездились на крупных 45-55-летних древесных ивах в нижнем ярусе в 2-4 м от уровня воды и 
гнезда расположены впритык к толстым стволам, опираясь на боковые ветки, а колпицы гнез-
дились в среднем ярусе деревьев группами по 1-2-3 гнезда. 

Численность гнездящихся аистообразных птиц в дельте Дуная после кризиса в связи с ве-
треным апрелем 1997 года и веслоногих птиц восстановилась почти до нормального прежнего 
уровня (1994-1995 гг.) только через два года в 1999 году.

В 1999 году в 12 гнездовых колониях в дельте Дуная (2000 кв. км) гнездились в Σ =13.000 
пар малоразмерных аистообразных и веслоногих птиц (6 видов), из них: 7.000 ± 500 гнезд (53,8 
%) малого баклана (1.600 + 1.400 + 820 + 650 + 530 + 450 + 380 + 260 + 260 + 250 + 160 + 30 
гн.), 1.600 ± 150 пар (12,5 %) караваек (370 + 320 + 270 + 170 + 171 + 130 + 75 + 26 + 3 + 1 гн.), 
2.500 ± 500 пар (19,2 %) кваквы (250 + 250 + 220 + 200 + 190 + 180 + 170 + 120 + 120 + 56 + 55 
+ 36 гн.), 500 ± 80 пар (3,8 %) м.б.ц. (97 + 80 + 60 + 50 + 40 + 32 + 23 + 22 + 6 + 5 + 3 гн.), 800 
± 80 пар (6 %) желтой цапли (120 + 110 + 100 + 90 + 75 + 40 + 16 + 14 + 6 гн.); 200 пар (1,5 %) 
колпиц (80 + 30 + 9 + 8 + 5 + 5 + 5 + 1 гн.).
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В 1999 году во всей дельте Дуная (2000 кв. км) гнездилось в Σ = 1.600 ± 150 пар караваек 
(360 + 320 + 270 + 170 + 170 + 140 + 70 + 26 + 3 + 1 гн.), из них 320 пар (20 %) в украинской зоне 
дельты (400 кв. км) в Стенцовских плавнях при общей средней плотности 0,8 пар на 1 кв. км.

В 1999 году на Обретинских древесных колониях гнездилось 2.150 пар 7 видов птиц и всего 
лишь 140 ± 20 пар караваек и к 27.05.99 г. у них в гнездах были 12-16-дневные птенцы (выве-
лись 10-15 мая) в 6 гн. по 4 птенца, в 3 гн. – 3 пт. в среднем 3,666 пт./гн (н = 9). В этой колонии 
в среднем ярусе древесных ив (ветла) было 9 гнезд колпиц.

В 1999 году на Кришанских древесных колониях гнездилось в общем 550 пар 5 видов птиц 
из них 58 + 12 пар (12,7 %) караваек и к 27.05.99 г. в гнездах ибисов сидели 10-13-дневные птен-
цы, у квакв были 10-17-дн. птенцы, у м.б.ц. – яйца, у малых бакланов 5-10-дневные птенцы.

В 1999 году на новых кустарниковых колониях, сместившихся севернее в вершине старицы 
Лопатная на створе 23 мили, гнездилось 171 пар караваек и к 29.05.99 г. у караваек происхо-
дило выведение птенцов и во многих гнездах сидели 6-9-дневные птенцы ибисов, а в старых 
древесных колониях вершины среди 1.400 пар малых бакланов и 120 пар квакв красные ибисы 
уже не гнездились.

В 1999 году в толстостебельных тростниковых колониях вблизи кустарниковых ивняков в 
140 м. южнее озера Греческое (1000 пар) в нижнем ярусе прямо на воде плотно гнездились в 
двух эпицентрах в общем 360 пар (36 %) караваек и 0 гнезд колпиц и к 28.05.99 г. у ибисов 
были 2-5-8-дневные птенцы в 19 гнездах по 4 птенца, в 18 гн. – 3 пт., в 5 гн. – 2 пт., в 2 гн. – 1 
пт. В среднем 3,22 пт./гн. (н = 44).

В 1999 году на Узлинских колониях в 10 рощах низкорослых кустов ивы и молодых древес-
ных ивах гнездилось в общем 520 пар 6 видов птиц, из которых: 170 ± 25 пар (34,6 %) караваек 
к 25.04.99 г., у ибисов в этих поздних колониях половина гнезд (85 гн.) находится на стадии 
строительства, и в половине гнезд (80 гн.) были свежие полные кладки, то есть начало яй-
цекладки происходило 19-21 апреля 1999 года.

В Узлинских колониях к 25.05.1999 г. у караваек было в 1 гнезде – 2 птенца; в 11 гн. – 3 пт., 
в 7 гн. – 4 птенца 3-5-дневных и 12-14-дневных в среднем 3,31 пт./гн. (н = 19) и около 36 гнезд 
(18 %) каравайки погибло (разорено, затоплено, брошено), вероятно, после нашего первого 
посещения колоний 25 апреля.

В Карасукской колонии (1.000 гнезд. пар – 7 видов птиц) у караваек (26 гн. – 2,6 %) к 
30.05.99 г. в гнездах были 12-15-дневные птенцы, у колпиц (30 гн.) разновозрастные 
6-15-23-дневные птенцы и, для сравнения, у квакв 5-18-дневные птенцы, у малого баклана 
20-35-дневные птенцы, у желтых цапель – яйца.

В 1999 году в новой древесной высокоствольной колонии на ветлах на краю обширного 
плеса в районе севернее озера Пурчелу состоящей из 780 пар – 7 видов птиц было всего лишь 
3 гнезда караваек и 5 гнезд колпиц. 

В 1999 году на Горговских колониях на двух рощах низкорослых кустов ивы, всплывших 
во время наводнения, гнездилось в общем 950 пар 7 видов птиц из них 280 ± 40 пар (29,5 %) 
караваек и 5 ± 2 пар (0,5 %) колпиц и, вероятно, такой же состав колоний был и в 1997-1998 
годах. 

В Горговских кустарниковых колониях у караваек (280 гн.) к 26.05.1999 г. в массе были хо-
рошо насиженные яйца, и только в 6 гнездах (2,1 %) происходило выведение птенцов из яиц.

В 1999 году в колониях, в северо-западной части озера Нэбуну (дурной), среди 800 пар 7 
видов птиц гнездилась всего 1 пара караваек и 1 пара колпиц, что является исключительно 
редким случаем для этих общественных ибисовых птиц, явно предпочитающих гнездиться в 
моновидовых колониях в обществе себе подобных.

В 1999 году на озере Кугурлуй, в районе мыса Шапка, и в купачных тростниках среди моза-
ичных плесов южнее озера Картала каравайки не гнездились, также красные ибисы отсутство-
вали на островах Татару восточнее города Измаил и тростниковых зарослях северной оконеч-
ности озера-водохранилища Китай, которые весной были сожжены людьми на 60 % проектив-
ного покрытия. Не было колоний ибисов и в заповедной Килийской дельте Дуная, в районе 
Потапова, Жардэльки и Лебединки.

В украинской зоне дельты Дуная (400 кв. км), севернее пограничного Килийского рукава в 
Стенцовских плавнях (72 кв. км), северо-западнее города Вилково в 1999 году 11 июня в круп-
ных тростниках на створе села Мирное в одной локации, где была колония 4 года тому назад, 
гнездилось 230 + 80 = 320 пар каравайки и 8 ± 1 пар колпиц (яица и 5-13 дн. пт.).
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Две цельные колонии караваек находились рядом друг с другом, передовая западная состо-
яла из 230 гнезд, а более поздняя восточная из 80 гнезд и к 11.06.1999 г. в передовой колонии 
сидели 250 почти летных 22-26-дневных птенцов ибисов, а в поздней птенцы были на 15-17 
дней младше. 

В 2000 году 28 июня мы 10 часов искали проход к колонии караваек (350 ± 30 пар) в круп-
ных тростниковых зарослях на створе села Мирное, которые сместились на 1,5 км восточнее 
по сравнению с предыдущими годами.

В колониях на створе села Мирное, которые были уже покинуты летными птенцами карава-
ек в дневное время оставалось только 28 плохо летающих сеголетков, однако около 1.000 лет-
ных сеголетков каравайки до 26.06.2000 г. еще прилетали в эту Мирную колонию на ночевки с 
мест кормежки, расположенных в 3-4 км южнее.

История Стенцовских плавней (72 кв. км), расположенных в украинской зоне дельты Дуная 
(400 кв. км), в северо-восточной оконечности дельты, северо-западней города Вилково была 
уникальной. По генезису это была вторичная Килийская дельта Дуная, формировавшаяся в 
периферийной мелководной устьевой зоне Килийского рукава около 1500-2000 лет тому назад, 
затем в 1950 годах эту древнюю относительно мелководную дельту властные структуры СССР 
полностью осушили, и она превратилась в результате испарений, в безжизненный солончак. 
Однако, по истечению 10-летнего периода времени в 1959-1961 годах безумные хозяйственные 
люди решили опять превратить низину Стенцовской дельты в водно-болотные угодья, вернее 
в водохранилище (72 кв. км) для полива рисовых плантаций и обнесли ее вокруг по периметру 
3 метровой дамбой, направили туда из русла Дуная канал Лаптыш и начали ежегодно один раз 
в году в апреле во время половодья заполнять водой эти плавни на глубину 1-1,5 метра через 
систему шлюзов на канале. Само собой разумеется, что вода в этом водоеме-водохранилище 
стояла все 6-7 теплых месяцев и загнивала. Отсутствие водного обмена привело к застойным 
явлениям к загниванию и гибели этой водно-болотной экосистемы через 25-35 лет. Эти про-
цессы были характерны для всех зашлюзованных водоемов-водохранилищ, расположенных в 
украинской зоне дельты севернее пограничного Килийского рукава (Стенцовские плавни, озе-
ро Китай, озеро Катлабух, озеро Кугурлуй-Ялпуг, озеро Кагул). В первые 15-20-25 лет до раз-
вития мощных гнилостных процессов на этих водоемах экосистема была чрезвычайно богатой 
и при этом эти водоемы-водохранилища привлекали водно-болотных птиц, поскольку посто-
янный уровенный режим в гнездовой период благоприятствовал им, в отличие от естествен-
ной дельты Дуная, расположенной южнее пограничного рукава, где уровень воды в течение 
года колебался на 1-2,5 метра. Гнездовые колонии птиц в Стенцовских плавнях (72 кв. км) 
быстротечно и поэтапно деградировали со следующей динамикой: в период 1989-1996 гг. гнез-
дилось 200-250 пар колпиц, 600-950 пар караваек и 360 пар больших белых цапель; в 1997-
2000 годах гнездилось 0 гнезд колпиц, 350 ± 60 пар каравайки и 100 пар б.б.ц., в 2003-2006 гг. 
– 0 пар колпиц, 0 пар караваек, 0 пар б.б.ц., а в 2007-2016 гг. – 5-15 пар колпиц, 300 ± 50 пар 
караваек и 20-30 пар б.б.ц. Характерно, что в период 2007-2016 годов все эти колониальные 
птицы сконцентрировались в единственной гнездовой колонии, которая находилась на трост-
никовом острове (130 × 50 м) залива (1,5 кв. км), отгороженного дамбой от гниющих от застоя 
воды Стенцовских плавней, где вода не была подвержена гниению. Таким образом, в начале 
ХХ1 века происходила явная деградация локальных популяций аистообразных и ибисовых 
птиц, как на зашлюзованных водоемах-водохранилищах украинской зоны дельты Дуная (200 
кв. км), так и в естественной румынской зоне дельты Дуная (1600 кв. км), что свидетельство-
вало о системном разрушении всей дельтовой экосистемы. Следовательно, птицы явно показа-
ли, что застойная гниющая экосистема Стенцовских плавней по волеизъявлению хозяйствен-
ных людей СССР основательно разрушилась к 2002 году и нежизнеспособна. Теоретически, 
конечно, можно восстановить и оживить эту мертвую экосистему, для этого возрождения надо 
осушить Стенцовские плавни, в засуху сжечь дотла тотально все тростниковые заросли на 
площади 70 кв. км и в апреле опять залить их свежей водой с таким режимом, чтобы вода об-
новлялась в теплый период года через каждые 90-130 суток, однако жестокие уроки жизни 
показывают нам, что у людей есть желание и средства только на разрушение дикой природы, 
но ни в коем случае на ее восстановление. 

Однако, вернемся из умирающих Стенцовских плавней (72 кв. км) к нашим основным эко-
логическим заложникам, водно-болотным птицам, прямо накануне главного события – внезап-
ной или спланированной смерти всей экосистемы дельты Дуная в 2002-2003 годах.
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В 2001 году во всей дельте Дуная (2000 кв. км) гнездились в Σ = 12.250 пар 5 видов птиц, из 
них: 7.700 ± 300 пар (62,8 %) малых бакланов, 1.350 ± 250 пар (10 %) (350 + 300 + 250 + 130 
+ 100 + 45 + 45 + 30 + 32 + 6 + 2 + 0 + 0) караваек, 2.300 ± 400 пар (18,8 %) квакв, 400 пар (3,2 
%) м.б.ц., 550 ± 50 пар (4,5 %) желтых цапель. 

В 2001 году в румынской зоне дельты Дуная (1600 кв. км) гнездилось в Σ = 1.350 ± 130 пар ка-
раваек (оз. Карасу – 100 гн. (11 %), оз. Нэбуну – 32 гн. (2,8 %), оз. Мартинка – 2 гн. (1,46 %), Гор-
говская колония – 0 гн., старая Кришанская кол. – 45 гн. (6,8 %), новая Кришанская кол. – 6 гн. (2,1 
%), колония вершины Лопатной на 23 миле – 45 гн. (3 %), Узлинская кол. – 130 гн. (21,6 %), Обре-
тинская колония – 345 ± 40 гн. (10,5 %), колония в устье протока Литков – 30 гн. (2,1 %), в двух 
кустарниковых ивах южнее озера Бухайёва гнездились 300 + 250 =550 ± 70 пар (29,7 %) караваек).

В украинской зоне дельты Дуная (400 кв. км), севернее Килийского рукава в 2001-2002 го-
дах, в Стенцовских планях (72 кв. км) на створе села Мирное (насосной Дружба-3), в районе 
прошлогодней локации в тростниковых зарослях была единственная деградированная колония 
караваек, состоявшая из 30 ± 10 пар и присоединившаяся к колониям рыжих цапель (45 пар) и 
б.б.ц. (13 пар).

В двух кустарниковых ивах, южнее озера Бухайёва по азимуту 75º, от вышки Рошки и 320º 
от восточной вышки озера Мэрхея, гнездились 300 + 250 = 550 ± 90 пар (29,7 %) караваек и к 
20.05.2001 г. в нижнем ярусе в гнездах находились 1-3-5-9-14-дневные птенцы и происходило 
выведение в 1 гнезде по 2 птенца, в 5 гн. – 3 пт., в 7 гн. – 4 птенца, а также были в гнездах по 3 
птенца и 1 яйцо (н = 4) и 3 яйца и 1 птенец (н = 1), в среднем 3,46 пт./гн. (н = 13). Следователь-
но, размножение красных ибисов в одной дискретной кустарниковой колонии было растянуто 
на 15 – 16 дней, и самые крупные птенцы были в некоторых гнездах караваек, что свидетель-
ствовало о том, что они в исключительно редких случаях могут быть основателями колоний. 

В Обретинской колонии к 16.05.2001 года у караваек (350 гн. – 10,5 %) в нижнем ярусе были 
4-6-9-11-дневные птенцы (в 5 гнёздах по 2 птенца, в 11 гнёзд. – 3 пт., в 9 гн. – 4 пт.) и в 3 гн. 
лежали по 1 яйцу болтуну в среднем 3,16 пт./гн. (н = 25).

В колонии в устье протока Литков у поздних караваек (30 гн. – 2 %) в нижнем ярусе к 
18.05.2001 г. во всех гнездах были свежие яйца при начале яйцекладки 6-10 мая.

В колонии вершины старицы Лопатна на створе села 23 миля к 14.05.2001 г. у караваек (45 
гн. – 3 %) в нижнем ярусе были 6-9-15 дневные птенцы (в 1 гн. – 2 пт., в 4 гн. – 3 пт., в 2 гн. – 4 
птенца), в среднем 3,14 пт./гн. (н = 7).

В поздних Узлинских колониях на низкорослых затопленных кустарниковых ивовых рощах 
(9 шт.) и в прилежащих к ним тростниках к 17.05.2001 г. у поздних караваек (130 гн. – 21,6 %) 
в нижнем ярусе в массе были строящиеся гнезда, и только в 6 % гнезд по 1-2 яйца (начало яй-
цекладки 16-17-19-22 мая 2001 г.). Элементарные дискретные колонии на кустарниках ивы 
основателями, которых были серые цапли, малые бакланы и кваквы, имели следующий видо-
вой состав: (5 гн. караваек, 6 гн. квакв, 10 гн. желтых цапель), (5 гн. караваек, 6 гн. квакв, 7 гн. 
малых бакланов, 3 гн. м.б.ц.), (8 гн. караваек, 6 гн. квакв, 3 гн. м.б.ц., 1 гн. серой цапли), (4 гн. 
караваек, 9 гн. квакв, 5 гн. м.б.ц., 15 гн. малых бакланов, 2 гн. серой цапли – 30 × 14 м).

В Карасукских древесных колониях среди гнезд больших бакланов на удалении 500 метров 
от колоний малоразмерных птиц было отмечено одиночное гнездо каравайки на рекордной 
высоте 8 метров, это уникальный случай для этого вида, характерно, что одиночная пара кол-
пиц, гнездящаяся среди больших бакланов, обосновалась в среднем ярусе деревьев на высоте 
4 метра от уровня воды.

В маловодном 2002 году в мае и июне, впервые в значительной степени (на 85 %), дегради-
ровали самые многочисленные в прежние времена Обретинские колонии аистообразных и 
веслоногих птиц, и в ней осталось всего лишь 350-500 пар (данные Ловина М., личное сооб-
щение). Деградация колоний происходила в 2002 году и в украинской зоне дельты Дуная, в 
Стенцовских плавнях, на створе села Мирное напротив насосной станции Дружба-3, к 
24.05.2002 г. в колониях рыжих цапель (45 пар) и больших белых цапель (13 ± 3 пар) гнезди-
лось всего лишь около 30 ± 9 пар караваек, то есть сократилась по сравнению с 2000 годом 
также на 90 %. 

В 2002 году каравайки и колпицы также не гнездились в колониях малоразмерных цапель 
(45 гнезд) на трёх островах Килийского рукава на Даллере и большом и малом Татару. 

В 2003 году в дельте Дуная произошел экологический кризис, который был достоверно 
установлен нами на основании деградации гнездовых колоний малоразмерных аистообразных 
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и веслоногих птиц (караваек, желтых цапель, малых белых цапель, квакв, колпиц и малых ба-
кланов) и надо полагать, что он начался в 2002 году. В дельте Дуная (2000 кв. км) в 2003 году 
впервые в современной истории гнездилось минимальное количество этих фоновых видов 
птиц в прежние времена 1.500 ± 200 пар малых бакланов; 300 ± 35 пар караваек; 200 пар жел-
тых цапель. 

Надо отметить, что в наибольшей степени деградировали колонии в центральной части 
дельты (Обретинская, Кришанская, Литковская, вершина старицы Лопатна, Греческая), в то 
время, как колонии на озерах Карасу и Нэбуну, в вершине дельты, деградировали в средней 
степени.

В Карасукской колонии 11.05.2003 г. было учтено 116 гнезд (13 %) каравайки и 7 гнезд (0,8 
%) колпиц, а в древесной колонии в районе севернее озера Пурчелу из 780 пар – 7 видов птиц 
(1999 г.) осталось только 3 гнезда каравайки (столько же было здесь и в 1999 г.), и 5 гнезд ма-
лой белой цапли. Следовательно, колония сократилась в численности в 97 раз, а единичные 
каравайки продолжали здесь гнездиться в прежнем количестве.

В Нэбунской колонии к 10.05.2003 г. было 110 гнезд (17,7 %) каравайки в верхнем и среднем 
ярусе древесных ив, и 2 гнезда (0,3 %) колпицы.

В основной Обретинской колонии самой массовой (3.500 пар) в предыдущие 1990 годы 
осталось на гнездовьях 08.05.2003 г. около 450 ± 90 пар, из которых только 20 пар (3,6 %) кара-
ваек, 2 пары колпиц и 15 пар желтых цапель. В Кришанской колонии 07.05.2003 г. осталось 
около 20 пар (5,7 %) караваек, но впервые здесь гнездилась 1 пара колпиц. 

Литковская колония в устье одноименного канала на древесных ивах также деградировала 
(240 пар), остались малые бакланы (120 пар), кваквы (90 пар), серые цапли (25 пар), только 2 
пары (0,87 %) колпиц и 0 пар караваек. 

Колония в вершине старицы Лопатна на створе 23 мили деградировала, осталось 200 пар 
птиц (малых бакланов (100 пар) и квакв (90 пар)) и 09.05.2003 г. – 30 поздних караваек летали 
над колонией, вероятно, искали место для гнездования.

В 2003-2004-2005 годах в мае уже не формировались колоний караваек и колпиц в Стенцов-
ско-Жебриянских плавнях (72 кв. км) и в украинской зоне дельты Дуная в общем (400 кв. км).

Характерно, что во время глубокого системного экологического кризиса 2002-2003 годов и 
в последующие 20 лет численность караваек в дельте Дуная (2000 кв. км) уменьшилась в 3-5,3-
6-7 раз и в последующие 2000 годы уже не превышала в Σ = 450 ± 130 пар при средней плот-
ности 0,25 пары/кв. км. Следовательно, дельта Дуная, отравленная всевозможными стоками 
всей Центральной Европы, уже не может прокормить, даже в течение 3-4 месяцев в году, более 
1000 караваек снизив экологический потенциал для этого ключевого индикаторного вида 
водно-болотных птиц в 5-6 раз!

Надо полагать, что значительная часть дунайской локальной популяции переселилась из 
экологически кризисной дельты Дуная в дельту Гвадалквивира на юго-западе Испании, где она 
раньше никогда не гнездилась. По существу, в начале ХХІ века, а именно с 2002-2003 годов 
началось явное быстротечное вымирание каравайки в дельте Дуная, где она, вероятно, обитала 
традиционно многими (6-7) тысячелетиями. Однако, надо отметить, что только самые полно-
водные реки Европы, такие как Волга и Дунай, могут в своих дельтах на долгосрочной основе 
обеспечить жизненные потребности красных ибисов, в то время как все остальные малово-
дные реки осушаются и пересыхают в периоды засухи, которые не заставляют себя долго ждать 
(1990, 2007, 2022 гг.).

В 2005 году в дельте Дуная (2000 кв. км) гнездилось, в общем, в Σ = 580 ± 80 пар караваек 
(в Карасукской колонии – 1 гн. (0,3 %), Нэбунской – 0 гн., Горговской кол. – 80±20 гн., в вер-
шине Лопатной старицы на створ села 23 мили – 21 гн. (9 – 20 %), Кобловатенькой кол. – 20±8 
гн. (1,5%), Обретинской кол. – 95 ± 25 гн. (11 %), в устье Литковской – 10 гн. (2,1 %), в районе 
севернее оз. Мэрхей, южнее озера Бухаёва – 320 + 30 = 350 ± 50 гн. пар (40 %) в 2 колониях 
(азимут основной кол. – 75 град и малой 84,5 град), Кришанской кол. – 0 гн.).

В украинской зоне дельты Дуная (400 кв. км), севернее пограничного полноводного Килий-
ского рукава каравайки в 2005 году не гнездились. 

В 2006 году в дельте Дуная (2000 кв. км), надо полагать, что гнездилось столько же карава-
ек, как и в прошлом году, на уровне 550 ± 90 пар, при этом деградация некоторых колоний 
продолжалась; так в древесной колонии в вершине старицы Лопатна на створе 23 мили к 
19.04.2006 г. осталось только 1 жилое гнездо каравайки и 1 жилое гнездо кваквы, а в прошлом 
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году здесь гнездилось 150-200 пар птиц, из которых 20 пар ибисов. Следовательно, даже при 
основательном разрушении дельтовых экосистем водно-болотные птицы держатся до послед-
него из могикан, но они обречены на вымирание в этом регионе.

В аномально маловодном и засушливом 2007 году Стенцовские плавни (72 кв. км) осуши-
лись и деградировали, аистообразные птицы перестали в них гнездиться с 2003-2005-2006 го-
дов, но в аномальном 2007 году ибисы обосновали новую колонию на безопасном тростнико-
вом-купачном островке в юго-восточной оконечности изолированного прудового хозяйства, 
южнее села Мирное, где была свежая непрогнившая вода. В 2007 году 31 мая в 09:45 в этих 
новых Мирных колониях с запозданием на 25-35 дней гнездилось 240 ± 25 пар (75-80 %) кара-
ваек, у которых на периферии колонии в гнездах были свежие яйца по 1-2-3 штуки (откладка 
28-29-30-31 мая), совместно с 45 ± 15 парами квакв (3-5-дневные птенцы), 16 ± 4 парами м.б.ц., 
19 ± 3 парами рыжих цапель, в Σ = 300 ± 50 пар малоразмерных птиц.

30 мая в утренние часы, 04:56-05:40, – 233 каравайки летели из Мирной колонии на кормеж-
ки только в западном направлении на отравленные пестицидами рисовые чеки в район севе-
ро-восточнее города Килия, а вечером около 250 ± 15 особей возвращались на гнездовые коло-
нии. Характерно, что прилетели две колпицы, для того чтобы осмотреть эту новую Мирную 
колонию, которую они займут в количестве 5-10-15 пар в последующие 2011-2015 годы, не-
смотря на то, что колпицы уже в течение 8 лет (2000-2007 гг.) покинули гниющие Стенцовские 
плавни (72 кв. км), как места своих гнездовий. 

31 мая 2007 года с островной тростниковой купачной колонии на пруду, на створе села Мир-
ное, опять летели на запад на кормежки 240 караваек с рассветом, до 05:40, а вечером назад в 
колонию на ночевки.

Надо отметить, что мирная колония (группировка) караваек, которая размножалась на 30-40 
суток позже нормальных сроков, была наверно самой многочисленной (240 пар) и крупной во 
всей дельте Дуная (2000 кв. км) в период 2007-2015-2021 годах. 

В 2007 году впервые в истории после прорыва дамбы и затопления острова Ермаков в 
многоводном апреле 2006 года образовалась гнездовая колония малоразмерных аистообраз-
ных и веслоногих птиц на молодых деревьях ивы в западной оконечности этого крупного 
острова, расположенного прямо в основном Килийском русле Дуная в 1,5 км западнее горо-
да Вилково.

В 2007 году в западной оконечности острова Ермаков (45º 26’ 19’’ с. ш. 29º 27’ 01’’ в.д.) 
гнездилось 9 ± 1 пар (1%) караваек (к 26.06.07 г. были 15-19-дн. птенцы), 770 ± 40 пар (89%) 
малых бакланов (18-23-дн. пт.), 22±3 пары м.б.ц., 45 ± 7 пар кваквы, 8 ± 2 пар желтой цапли, 
в Σ = 860 гнездящихся пар 5 видов птиц. 

К концу июня 2007 года все водоемы острова Ермаков практически осушились, и колония 
птиц находилась уже на суше, и к ней могли очень легко добраться четвероногие хищники 
(енотовидные собаки, лесные коты, кабаны), но по счастливому стечению обстоятельств птен-
цы в абсолютном большинстве гнезд благополучно выросли до 20-дневного возраста и уже 
могли убежать от хищников. 

До мая 2006 года, когда прорвало дамбу, остров Ермаков, одамбованный по периферии, был 
осушен людьми в 1960-2005 годах и использовался как пастбище для скота (коров и лошадей) 
и птицы на нем не гнездились в этот 45-летний период времени. Следовательно, птицы ка-
ждую весну в апреле проводят разведку обширных территорий и при первой же возможности 
массами гнездятся на вновь возникших водно-болотных угодьях, однако в 2008 году, после 
того, как хозяйственные люди заделали прорыв в дамбе гнездовых колоний, этих птиц на 
острове Ермаков уже не было. В 2009-2010 годах колоний аистообразных птиц в западной око-
нечности острова Ермаков также не существовали, а все молодые деревья белой ивы (ветлы), 
на которых гнездились птицы в 2007 году загнили и упали в воду. Однако в 2011 году колонии 
птиц в западной оконечности острова Ермаков при обводнении территории опять образова-
лись в 1 км юго-восточнее первоначальной локации и в них гнездились 55 ± 15 пар караваек, 
850 пар малого баклана, 150 пар кваквы, 70 пар м.б.ц., 30 пар желтой цапли (данные Яковлева 
М. В., личное сообщение).

В 2012 и 2013 годах колония в западной оконечности острова Ермаков сместилась к 
юго-востоку и деградировала (уменьшилась в числе в 3 раза) и среди 130 ± 30 пар малого ба-
клана, и 160 ± 30 пар кваквы каравайки уже не гнездились (данные Яковлева М. В., личное 
сообщение).
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На озере Кугурлуй 22.05.2007 г. мы наблюдали 21 + 11 + 1 + 1 каравайки, которые были бро-
дячими или гнездились напротив южнее в румынской зоне дельты, поскольку на озерах Кугур-
луй и Картал в украинской зоне дельты, западнее города Измаил, каравайки и колпицы в дан-
ном текущем году не гнездились. 

Таким образом, в аномально маловодном 2007 году в украинской зоне дельты Дуная (400 кв. 
км) в двух локациях достаточно близко (11 км) друг от друга гнездилось, в общем, 250 пар 
караваек и надо полагать, что это, впервые в истории, составляло около 55-70 % локальной 
дунайской популяции, то есть основная румынская зона (1600 кв. км), южнее пограничного 
Килийского рукава перестала быть рефугиумом (убежищем) для караваек, колпиц и других 
аистообразных птиц.

В маловодном 2008 году в дельте Дуная (2000 кв. км) гнездилось 500 ± 60 пар караваек
(в Карасукской колонии – 0 гн. – ?, Нэбунской – 0 гн. – ?, Горговской кол. – 200 ± 50 гн. пар
(26 %), в вершине Лопатной старицы на створе села 23 мили – 0 гн., в Кобловатенькой кол. –
16 ± 5 гн. (1 %), в Обретинской кол. – 90 ± 15 гн. (10 %), в устье Литковского канала – 20 гн. 
ибиса и 5 гнезд колпиц, на южном берегу озера Бухаёва – 50 ± 15 гн., Кришанской кол. – 0 гн., 
в Мирной колонии на тростниковом острове на пруду – 95 ± 15 гн.). 

В 2008 году во всей дельте Дуная (2000 кв. км), в общем, гнездилось 3.300 ± 250 пар малых 
бакланов и 500 ± 60 пар караваек, из них 100 пар (20 %) в украинской зоне дельты (400 кв. 
км). В 2008 году на озерах Кугурлуй и Картал каравайки не гнездились. 

В 2008 году 25 мая во второй половине дня с 15:45 и до наступления темноты наблюдались 
кормовые перелеты караваек из колоний на тростниковом острове пруда на створе села Мир-
ное в западном направлении на кормежки летели 47 особей, а в колонии с кормежек 83 особи 
стаями по 1, 2, 3, 4, 5 особей. 

В 2008 году 26 мая, сразу в послерассветное время (04:50-05:50), в течение 1 часа из коло-
нии на кормежки вылетели 90 особей, а прилетели в колонии в то же самое время 29 ос. Надо 
полагать, что в новых островных тростниковых колониях на пруду, южнее села Мирное, в 2008 
году гнездилось 95 ± 9 пар караваек и в эту же колонию сели 7 молодых колпиц, которые здесь 
гнездились с запозданием. 

В 2009 году в румынской зоне дельты Дуная (1600 кв. км) гнездилось 480 ± 90 пар карава-
ек (оз. Карасу – 0 гн., оз. Нэбуну – 0 гн., оз. Мартинка – 0 гн., Горговская колония – 80±30 гн., 
старая Кришанская кол. – гн., новая Кришанская кол. – 0 гн., колония вершины Лопатной на 23 
миле – 0 гн., Узлинская кол. – ? гн., Обретинская древесная колония – 350 ± 50 гн. (20 – 22 %) 
в гнездах яйца, колония в устье канала Литков – 0 гн., в районе южнее озер Бухаёва и Греческое 
– 0 пар ?). Надо отметить, что в 2009 году численность основной гнездовой колонии водно-бо-
лотных птиц в западной оконечности озера малый Обретин чудесным образом частично вос-
становилась до 1.750 ± 100 пар 6 видов птиц.

В 2009 году 8 июня на тростниковом островке на изолированном пруду, южнее села Мир-
ное, прилежащем с севера к Стенцовским плавням, гнездилось 190 ± 35 пар караваек и 1-2 
пары колпиц совместно с 80 ± 20 парами цапель 3 видов.

Это была единственная гнездовая колония караваек в украинской зоне дельты Дуная (400 
кв. км), расположенной севернее пограничного Килийского рукава. 

В 2009 году в дельте Дуная (2000 кв. км) в общем, гнездилось 650 ± 150 пар караваек из них 190 
± 35 пар (29 %) в украинской зоне дельты (400 пар) при средней плотности в дельте 0,32 гн./кв. км. 

В 2011 году 31 мая в Стенцовских плавнях (72 кв. км), на тростниковом острове на пруду, на 
створе (южнее) села Мирное, гнездилось 270 ± 30 пар караваек совместно с 50 парами квакв, 
8 парами м.б.ц., 30 пар рыжей цапли, 3 пар серой цапли, 3 пары б.б.ц. и 2-3 пары колпиц (лета-
ли 6 взрослых птиц). 

В мирных колониях у караваек (270 пар) к 09.06.2011 г. в двух субколониях с растянутыми 
сроками размножения (на 6-9-15 дней) были 9-11-дневные птенцы (5 ос.), а в основной массе 
1-4-дневные птенцы, а в другой более поздней колонии также происходило выведение передо-
вых птенцов, но в основной массе гнезд были насиженные яйца (данные Яковлева М. В., лич-
ное сообщение). 

В 2011 году опять образовались колонии птиц в западной оконечности острова Ермаков при 
обводнении территории в 1 км юго-восточнее первоначальной локации, и в них гнездились:
55 ± 15 пар караваек, 850 пар малого баклана,150 пар кваквы, 70 пар м.б.ц., 30 пар желтой цап-
ли (данные Яковлева М. В., личное сообщение).
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В 2011 году к 9 мая в тростниковом займище, прилежащем с запада к озеру-водохрани-
лищу Кагул, находящемся в 2 км юго-восточнее окраины портового дунайского города 
Рени впервые в современной истории так далеко от устья реки Дунай (113 км) образова-
лась колония аистообразных птиц, в которой доминирующим видом были ибисы – кара-
вайки (150 ± 40 пар), присоединившиеся к цаплям (данные Пацеры А., личное сообщение). 
Численность этой колонии была определена дистанционно по количеству (150 ос.) переле-
тавших в нее птиц.

В 2011 году 25 мая в основной колонии дельты Дуная в западной оконечности озера Малый 
Обретин, гнездилось около 150 ± 30 пар караваек, в колонии западнее села и озера Горгова, 
которая сместилась на 1 км юго-юго-западнее, по нашим дистанционным оценкам, в ней на 
молодой роще белой ивы гнездилось: 25 пар (6,2 %) караваек, 200 пар малых бакланов, 150 пар 
кваквы, 35 пар желтых цапель.

В новой легкодоступной колонии, образовавшейся прямо на берегу старого Дуная в 3,5 км 
восточнее-северо-восточнее села Кришаны, в 2008 году после деградации старой Кришанской 
колонии в 3,8 км юго-западнее, в 2011 году было 750 пар малых бакланов, 160 пар квакв, 30 пар 
м.б.ц., 0 пар караваек, но уже на следующий год ее разорили люди. Напомним, что биосфер-
ный заповедник (резерват) существовал в дельте Дуная на протяжении 22 долгих лет, но эле-
ментарного уважения к дикой природе у местных людей он так и не сформировал.

Следовательно, в 2011 году во всей дельте Дуная (2000 кв. км) в общем, гнездилось 650 ± 90 
пар караваек, из них 470 ± 80 пар (72 %) в трех локациях (дистанция между ними 90 и 11 км) в 
украинской зоне дельты (400 кв. км) при средней плотности в дельте 0,32 пары/кв. км. 

В 2012 году в дельте Дуная (2000 кв. км) экологический кризис продолжал усугубляться и 
в деградированных малочисленных колониях гнездилось: 450 ± 50 пар караваек (в Пурчелу 
– Карасукской колонии – 0 гн., в Нэбунской кол. – 5 гн., в Горговской кол. – 0 гн., вершине Ло-
патной старицы на створе села 23 мили – 0 гн., в Кобловатенькой кол. – 0 гн., в основной Об-
ретинской кол. – 170±20 гн. (17 – 20 %), в устье Литковской – 0 гн., в районе южнее озер Гре-
ческое и Бухаёва вероятно – 0 гн. ?, Кришанской кол. – 0 гн., колония на старом Дунае восточ-
нее с. Кришаны – 0 гн., в украинской зоне дельты (400 кв. км) в Стенцовских плавнях в Мир-
ной колонии на тростниковом острове на пруду – 250 ± 30 гн.). В 2010 – 2013 годах происходи-
ла деградация практически всех 23-26 гнездовых колоний в дельте Дуная (2000 кв. км), в их 
числе: Кугурлуйско-Картальских, Саун-Телинга, Пурчелу-Карасукской, Нэбунской, Горгов-
ской, вершине Лопатной на 23 миле, Кобловатенькой, Литковской, Обретинской, Греческо-Бу-
хайёвской, двух Кришанских, Турецких, Татару, Ермаковских, Стенцовско-Жебриянских, По-
таповских, Курильских.

В 2012 году во всей дельте Дуная (2000 кв. км) гнездилось 500 ± 150 пар рыбоядных малых 
бакланов (сократилась численность в 11-15 раз) и 450 ± 50 пар насекомоядных караваек (сокра-
тилась численно в 5,7 раз), из которых 250 пар (55-60 %) ибисов в украинской зоне дельты 
Дуная (400 кв. км) при средней плотности в дельте 0,23 гн./кв. км.

В 2012 году 18 июля на тростниковом острове на пруду, на створе (южнее) села Мирное, 
по-прежнему стабильно гнездилось 250 ± 30 пар каравайки совместно с 160 парами квакв, 65 
парами м.б.ц., 15 пар рыжей цапли и 15 пар колпиц; у красных ибисов к 18.07. 2012 г. в массе 
были крупные 19-30-дневные птенцы, а в трех гнездах сидели 5-9-дневные птенцы (данные 
Яковлева М. В., личное сообщение). В этой же колонии аистообразных птиц на тростниковом 
купаке гнездился пернатый хищник болотный лунь.

В 2012 году колония в западной оконечности острова Ермаков сместилась к юго-востоку и 
деградировала (уменьшилась в числе в 3 раза) и среди 130 ± 30 пар малого баклана, и 160 ± 30 
пар кваквы каравайки уже не гнездились (данные Яковлева М. В., личное сообщение).

В многоводном 2013 году, в дельте Дуная (2000 кв. км), локальные популяции аистообраз-
ных и ибисовых птиц продолжали деградировать, и гнездилось в Σ = 400 ± 35 пар караваек (в 
Карасук-Пурчельской колонии – 0 гн. ибиса и 2 гн. Колпиц, в Нэбунской – 1 гн. (0,4 %), в Гор-
говской кол. – 0 гн.; в вершине Лопатной старицы на створ 23 мили – 0 гн., Кобловатенькой кол. 
– 35 ± 10 гн. (4 %), Обретинской кол. – 50 ± 9 гн. (4,3-4,8 %) + 0 гн. колпиц, в устье Литковско-
го канала – 0 гн. карав + 0 гн. колпиц, южнее на южном берегу озера Бухаёва – 0 гн., Кришан-
ской кол. – 0 гн., в украинской зоне в Мирной колонии на тростниковом острове на пруду – 300 
± 30 гн. (200 + 100 гн.) (82 %) и 10 гн. колпиц и, возможно, на острове Ермаков гнездились 
единично ибисы (данные по украинской зоне Яковлева М. В., личное сообщение). 
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В 2013 году в дельте Дуная (2000 кв. км) гнездились в Σ = 380 ± 35 пар караваек, 50 ± 10 
пар колпиц и 750 ± 50 пар малых бакланов.

В 2013 году 16 мая тростниковые плавни в районе, западнее озера Кагул юго-восточнее го-
рода Рени осушились, и колонии караваек и цапель в этом районе уже не было, при этом здесь 
летали 25 холостых бродячих ибисов (данные Пацеры А., личное сообщение).

В 2013 году прекратили существовать колонии аистообразных птиц, цапель и колпиц в 
частности в верховьях озера Китай, как в тростниковых зарослях, так и в суходольной лесо-
посадке. 

В 2013 году 18 июля в устьевой зоне рукава Святого Георгия, в заливе острова Сахалин, на 
озерах Комка кормились 130 взрослых холостых караваек, из них только 4 летных молодых 
птицы и 26 колпиц.

В многоводном 2014 году в Стенцовских плавнях, в украинской зоне дельты Дуная (400 кв. 
км), на створе села Мирное, на тростниковом островке продолжали стабильно гнездиться 300 
пар караваек и 10 пар колпиц, а на озерах Картал и Кугурлуй гнездовых колоний не было (дан-
ные Яковлева М. В., личное сообщение).

В 2015 году в Стенцовских плавнях в колониях на тростниковом островке в пруду южнее 
села Мирное с помощью квадрокоптера было учтено 215 ± 15 гнезд каравайки и 15 гнезд кол-
пиц, а численность гнездящихся цапель была стабильной на протяжении последних 8 лет (дан-
ные Яковлева М. В., личное сообщение).

В 2015 году колонии аистообразных птиц деградировали в западной оконечности острова 
Ермаков, и осталось только около 100 гнезд малого баклана, а все остальные виды аистообраз-
ных птиц перестали здесь гнездиться (данные Яковлева М. В., личное сообщение).

В 2016 году 21 мая (15.30) на основной Обретинской колонии мы оценили численность на 
уровне 250 ± 50 пар каравайки, а все остальные колонии деградировали (Горговская, две Кри-
шанские, в районе озера Ватафу).

Надо полагать, что в период 2014-2016 годов в дельте Дуная в двух локациях (Мирная и 
Обретинская колонии) на расстоянии 43 км друг от друга продолжали гнездиться около 450 ± 
90 пар караваек, однако постепенное вымирание локальной популяции красных ибисов будет 
продолжаться в ближайшем времени (2020-2023 гг.), пока не достигнет абсолютного нуля, где-
то к 2030 году. Богатым европейским странам уже давно пора начать разведение караваек в 
неволе, как они это делают с вымирающими лысыми ибисами отшельниками и дальневосточ-
ными краснолицыми ибисами. Жизнь показала, что ибисы не в состоянии выживать в водно-бо-
лотных экосистемах, разрушенных человеком безумным, поэтому остается только разводить 
их в надежно охраняемых клетках.

Таким образом, в румынской зоне дельты Дуная (1600 кв. км), по существу, к 2010-2017 
годам осталась только одна в значительной степени деградированная Обретинская колония, 
которая существовала до настоящего времени в течение долгих 33 лет, но процветала она 
(3.500 пар) только в период 1991-1995 годов (5 лет – 15 %), а все остальные 18-22 колоний 
практически прекратили свое существование. Единственная Мирная колония осталась и в 
украинской зоне дельты Дуная (400 кв. км) в последнем убежище (рефугиуме) на водохрани-
лище с негниющей водой вследствие того, что под ним нет гниющих корневищ тростника. 

В самом начале ХХІ века, в период 2002-2017 годов, катастрофически быстротечно дегра-
дировали практически все гнездовые колонии аистообразных птиц в дельте Дуная (2000 кв. 
км) которые процветали совсем недавно, то есть 5-10-13 лет тому назад в 1990 годах (Стенцов-
ско-Жебриянские плавни, озера Кугурлуй и Картал, Карасукско-Пурчельская колония, Нэбун-
ская, Обретинская, Кришанская, Узлинская, в вершине старицы Лопатна, южнее озер Бухаёва 
и Греческое), а с другой стороны в этот же период не возникали новые многочисленные коло-
нии, что свидетельствует о системном экологическом кризисе дельты Дуная. 

В 2016 году мы завершили мониторинг гнездовых колоний аистообразных и веслоногих 
птиц в двух ключевых районах в дельтах Дуная и Днестра, и затем наступили темные времена: 
экономических кризисов, ковидные 2020-2021 годы, как говорят в народе – все вместе безум-
ная чума, война и голод. 

Однако давайте, наконец, подведем итоги нашей самодеятельности в дельте Дуная (2000 кв. 
км) в период 1988-2016 годов. 

Многолетняя динамика численности гнездящихся караваек в украинской зоне дельты 
Дуная, севернее Килийского рукава (400 кв. км) на озерах-водохранилищах (Стенцовско-Же-
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бриянских плавней (72 кв. км), в основном, Китай (1,5 кв. км), Кугурлуй (100 кв. км), Картал 
(4 кв. км), Кагул (2 кв. км)) была следующей: 

в 1976 г. – 300 пар, в 1977 г. – 1.500 пар, в 1978 г. – 450 пар, в 1979 г. – 120 пар, в 1987 г. – 350 
пар, в 1988 г. – 400 ± 40 пар, в 1989 г. – 880 ± 90 пар, в 1990 г. – 750 ± 140 пар, в 1991 г. – 550 ± 
80 пар, в 1992 г. – 650 ± 60 пар, в 1993 г. – 1.000 ± 100 пар, в 1994 г. – 1.000 ± 80 пар, в 1995 г. 
– 370 пар, в 1996 г. – 760±40 пар, в 1997 г. – 460 ± 50 пар, в 1999 г. – 320 пар, в 2002 г. – 30 ± 9 
пар, в 2003 г. – 0 пар, в 2005 г. – 0 пар, в 2007 г. – 240±25 пар, в 2008 г. – 100 пар, в 2009 г. – 190 
пар, в 2011 г. – 470 ± 80 пар (72 %), в 2012 г. – 250±30 пар, в 2013 г. – 350 ± 25 пар, в 2014 г. – 
300± 15 пар, в 2015 г. – 215 ± 15 пар, в 2016 – 2022 гг. – ??? пар (данные за 1976 – 1979 гг. Пе-
тровича З. О.; за 1987 г. – Чёрный С. А., Панченко В. А., за 2011 – 2015 гг. – Яковлева М. В., в 
период 1988 – 2009 гг. – наши данные).

Динамика численности гнездящихся караваек в румынской зоне дельты Дуная южнее погра-
ничного полноводного Килийского рукава (1600 кв. км) была следующей: в 1994 г. – 1.600 ± 250 
пар, в 1995 г. – 1.250 ± 200 пар, в 1996 г. – 1.900 ± 200 пар, в 1997 г. – 1.400 ± 150 пар, в 1999 г. – 1.300 
± 150 пар, в 2001 г. – 1.350 ± 130 пар, в 2003 г. – 350 ± 35 пар, в 2005 г. – 580 ± 80 пар, в 2008 г. – 400 
± 60 пар, в 2009 г. – 480 ± 90 пар, в 2011 г. – 180 пар, в 2012 г. – 200 ± 30 пар, в 2013 г. – 100 ± 25 пар, 
в 2014 г. – 150 ± 25 пар, в 2015 – 2016 гг. – 300 ± 60 пар, в 2017 – 2022 гг. – ??? пар.

Динамика общей численности караваек во всей дельте Дуная (2000 кв. км) была следую-
щей: в 1994 г. – 2.600 ± 300 пар, 

в 1995 г. – 1.670 ± 250 пар, в 1996 г. – 2.650 ± 250 пар, в 1997 г. – 1.850 ± 150 пар,
в 1998 г. – 1.150 ± 150 пар, в 1999 г. – 1.600 ± 150 пар, в 2002 г. – 400 ± 50 пар – ?,
в 2003 г. – 300 ± 50 пар, в 2005 г. – 580 ± 80 пар, 
в 2008 г. – 500 ± 60 пар, в 2009 г. – 650 ± 150 пар,
в 2011 г. – 650 ± 90 пар, в 2012 г. – 450 ± 60 пар, в 2013 г. – 400 ± 40 пар, в 2013 г. – 400 ± 35 пар,
в 2014 – 2016 гг. – 450 ± 90 пар, в 2017 – 2022 гг. – ??? пар.
Многолетняя динамика численности гнездящихся караваек в дельте Дуная, как вид-индика-

тор свидетельствует о быстротечном переломном разрушении этой природной экосистемы в 
2002-2003 годах, деградации в 3-4-6 раз, которая уже не в состоянии прокормить более 400-550 
пар красных ибисов и их потомство. Можно прогнозировать, что аналогично локальной попу-
ляции красных ибисов дельты Днестра дунайская популяция вымрет к 2040 году, вследствие 
загрязнения водно-болотных угодий. 

В период 1962-1972 годов в дельте Дуная на местах кормежек на маршрутных трансектах 
учитывались аистообразные птицы, и соотношение видов было следующим: каравайка – 32 %, 
желтая цапля – 29 %, малая белая цапля – 24 %, рыжая цапля – 8,5 %, серая цапля – 3,8 %, 
большая белая цапля – 2,5 %, при этом плотность учтенных птиц на гектар в период 1963-1972 
годов неуклонно уменьшалась – на первом этапе интенсивно с 1963-1966 гг. с 12,06 дл 9.16 пт./
га, а затем постепенно с 1966-1972 гг. с 9.16 до 6.05 пт./га, особенно интенсивно снижалась 
численность малых белых цапель, в меньшей степени караваек и желтых цапель (н = 1783) 
(Weber P. 1978). Этот метод учета не является репрезентативным и достоверным, к примеру, 
при нем не учитываются весьма многочисленные ночные цапли – кваквы, но, тем не менее, он 
дает общее представление об уменьшении аистообразных птиц в переломных 1960 годах, ког-
да антропогенное воздействие на экосистему дельты Дуная значительно увеличилось. 

В заключении надо отметить, что в период 1960-1990-2010 годов в наибольшей степени в 
абсолютном и относительном измерении сократилась численность гнездящихся караваек (в 
8-9 раз) затем желтой цапли (8-9 раз), потом колпицы (в 13-20 раз), малой белой цапли (в 7-8 
раз), и кваквы (в 5-6 раз), что невозможно определить учетами этих скрытных птиц на местах 
кормежек

11.3. Каравайка на юге Херсонской области в дельте Днепра 
Устьевая дельта Днепра (44 куб. км/год) до постройки Каховской ГЭС в 90 км от устья в 

1955 году представляла обширные классические интразональные водно-болотные угодья, про-
тяженностью 250 км (от устья до г. Запорожье) при ширине поймы 3-5-7-10 км. (1900 кв. км), 
поросшие тростниковыми зарослями в низинах и пойменным лесом на возвышенных грядах, 
которые были идеальными для жизни околоводных птиц. Однако численность многих видов 
водно-болотных птиц в дельте Днепра была аномальной на очень низком уровне (гуси, лебеди, 
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цапли, каравайки) и многократно меньше, чем в соседних дельтах Днестра и Дуная, что можно 
объяснить песчаными почвами этой уникальной дельты юго-восточной Европы.

В дельте Днепра (1900 кв. км) в конце ХІХ века в естественных природных условиях, при 
минимальных агрессивных воздействиях человека, по авторитетному мнению натуралистов 
тех времен, каравайка не гнездилась (Браунер А. А., 1894). Такое же положение было и в пер-
вой половине ХХ века, когда местный натуралист М. И. Клименко (1950 г.) также считал кара-
вайку редким залетным или пролетным видом птиц дельты Днепра, она здесь не гнездилась и 
не находилась в летнее время года. 

После постройки плотины Каховской ГЭС в 1954-1955 годах основная верхняя часть дель-
ты (1550 кв. км) была затоплена при заполнении водохранилища (площадь 2150 кв. км, объем 
– 18,2 куб. км, длина – 230 км, ср. глубина – 8,5 м.), а в естественном состоянии осталась толь-
ко устьевая дельта Днепра (333 кв. км), начиная от плотины ГЭС и до самого устья реки, на 
створе сел Кизомыс и Рыбальче. Таким образом, площадь дельты Днепра с 1955 года сократи-
лась в 6 раз, а в устьевую дельту практически перестало поступать достаточное количество 
воды, особенно в весенний период времени, началось цветение сине-зеленых водорослей и 
летний период и ухудшилось качество воды, которая к 2000 году стала непригодной для питье-
вого водоснабжения города Херсона. Каховская ГЭС кардинально изменила природный гидро-
логический режим реки (44 куб. км/год), уменьшился в 2-2,5 раза весенний сток, прекратились 
весенние половодья в мае (5000 куб. м/сек) и увеличился в 1,5-2 раза сток реки в зимний пери-
од. В 5 раз сократился твердый сток реки и в 2-2,5 раза уменьшилась скорость ее течения. 
Постройка Каховской ГЭС в 1955 году по существу была смертной казнью устьевых природ-
ных экосистем реки Днепр (81 вид рыб, 236 форм зоопланктона, 751 вид водорослей) через 
удушение этим железобетонным гидроузлом, и в последующие 40 лет она постепенно умирала 
в агонии. На реке Днепр, в общем, построено 6 плотин ГЭС и соответственно созданы 6 водо-
хранилищ общим объемом 43,8 куб. км, равным годовому стоку реки с водным зеркалом 7000 
кв. км, что привело к уменьшению объемов водного стока реки на 15-20 %, застою и загнива-
нию воды. Вот такой плачевный результат самодеятельности человека-безумного на реке Дне-
пр, однако вернемся к капризным каравайкам.

Надо полагать, что каравайка на протяжении 1800-1951 годов значительный период време-
ни (150-250-400 лет) практически не обитала и даже не посещала девственную дельту Днепра 
в период, когда проходили естественные половодья в устье этой крупной реки с годовым сто-
ком 44-50 куб. км/год.

Отсутствие каравайки в дельте Днепра, возможно, объясняется песчаными грунтами этой 
дельты, в которых нет изобилия личинок водяных насекомых, жуков-плавунцов и водолюбов 
– основного корма для ибисов, а также отсутствием обширных мелководных пространств (до 
10-20 см глубиной) как мест кормежки (то есть архитектоникой дельты). 

Характерно, что сотрудники Черноморского государственного заповедника, усадьба которо-
го находится в селе Голая Пристань прямо в дельте, на берегу рукава Конка, не совершали 
экскурсии в дельту Днепра, поскольку она не была объявлена заповедным объектом и находи-
лась вне зоны их служебных обязанностей. Таким образом, дельта Днепра (330-1900 кв. км) 
является одним из самых неизученных природных комплексов Украины, имеющая при этом 
общенациональное значение и получившая статус национального природного парка с боль-
шим запозданием на 30 лет только в 2009 году.

Достоверное гнездование каравайки в юго-западном углу устьевой дельте Днепра (2000 кв. 
км), в районе северо-восточнее села Рыбальче, на створе села Збурьевка, на острове Бакайский 
(по названию протекающего основного рукава) впервые в истории было достоверно зареги-
стрировано в 1952 году 30 июня киевским зоологом (Смогоржевский Л. А., 1953, 1979). 

В дельте Днепра, на острове Бакайский, 30 июня 1952 года в гнездовой колонии серых, 
малых белых цапель и квакв было найдено на древесной белой иве на высоте 4,5 метра одиноч-
ное гнездо каравайки с тремя разновозрастными 14-18-дневными птенцами (Смогоржевский 
Л. А., 1953).

Размножение этой пары караваек в дельте Днепра в 1952 году проходило с запозданием на 
10-15 дней, несмотря на нормальные климатические условия, что свидетельствовало о том, 
что птицы были относительно молодыми.

В дельте Днепра в 1952 году в подстилке лотка единственного гнезда каравайки (размеры 
38х43х25 см), построенном на высоте 4,5 метров от земли, была масса муравьев, которые по-
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чему-то не убили птенцов в малом возрасте, как это бывает в штате Техас (США) с белолицы-
ми ибисами, гнездящимися на болотных островах прямо на грунте.

Феномен гнездования в 1952 году одной и единственной пары этих исконно групповых коло-
ниальных красных ибисов на всю дельту Днепра (1900 кв. км), по меньшей мере, выглядит стран-
ным и, конечно, они были вынуждены присоединиться к гнездовым поселениям квакв и малых 
белых цапель, что является прогрессивной адаптацией отдельных (единичных) пар ибисов.

Надо отметить, что, вероятно, эту же пару караваек-пионеров годом раньше (1951) здесь 
наблюдал известный орнитолог М. А. Воинственский и вполне возможно, что эта же пара иби-
сов гнездилась здесь и в 1951 году. Однако спонтанное и случайное гнездование одиночной 
пары красных ибисов один раз в течение 100 лет (1860-1951 гг.) ничего не доказывает, а только 
подтверждает, что дельта Днепра (1900 кв. км) не благоприятствует обитанию и тем более 
гнездованию каравайки.

Орнитолог Л. А. Смогоржевский вместе со своей женой гельминтологом в 1952 году под-
робно изучил питание и гельминтофауну этой пары караваек, как редких представителей фау-
ны нижнего Днепра, и на следующий год сразу опубликовал полученные данные. Два из трех 
птенцов каравайки в дельте Днепра в июне 1952 года были уже заражены гельминтами – двумя 
цестодами и трематодой (Plagiorchis laricola) в кишечнике и нематодой в пищеводе (Смогор-
жевский, 1953).

Надо отметить, что в кишечнике взрослого самца каравайки было обнаружено 5 трематод 
(Patagifer bilobus) и две цестоды (Смогоржевский, 1953).

Один самец каравайки за один раз может принести своим птенцам 212 личинок стрекозы и 
37 личинок жуков-плавунцов. Это было установлено достоверно при анализе желудка добыто-
го у гнезда самца каравайки в дельте Днепра.

Питание караваек на юге Украины в дельтах Днепра состояло из 1 ящерицы; 1 тритона; 1 
остромордой лягушки; 3 озерных лягушек; 15 роговых катушек; 1 краевой катушки; 1 малый 
прудовик; 4 лужанок sp.; 2 дрейссены; 2 анодонты (беззубки); 5 пауков; 245 личинок стрекоз; 
1 медведки; 3 плавта; 21 жужелица; 3 жука-плавунца; 102 личинки плавунцов 5 жуков-водолю-
бов; 54 мелких водолюба; 39 личинок водолюба; 3 пластинчатоусых; 1 чернотелки; 56 долго-
носиков; 122 личинки мухи львинки; по 15 экз. неопределенных личинок насекомых и самих 
насекомых (Смогоржевский, 1953).

Надо полагать, что в дельте Днепра в 1952 году одна взрослая каравайка (самец) была за-
стрелена из ружья на единственном гнезде, а три птенца умерщвлены зоологами-исследовате-
лями с целью изучения фауны гельминтов и диеты питания, и поэтому в последующие 3-5 лет 
они, вероятно, не гнездились в этой локации.

В следующий раз уже достаточно многочисленную гнездовую колонию караваек в 107 пар 
киевские зоологи обнаружили в 1959 году в юго-западном углу дельты на маленьком острове 
Соколиный, поросшем ивовым лесом, прямо в устье основного Бакайского рукава реки на 
створе в 1 км севернее села Рыбальче (Гизенко А.И., 1963). 

В устьевой зоне дельты Днепра (330 кв. км), на острове Соколиный, прямо напротив и в 1 
км севернее села Рыбальче, в апреле 1959 года на деревьях ивы впервые в истории гнездилось 
много – 107 пар караваек, их гнезда находились в 2,5-3,5 м от земли рассеяно среди гнезд 
квакв, малых белых и желтых цапель.

Учет колоний и контроль количества яиц у караваек был проведен 9 июня 1959 года и в
23 гнездах (21,5 %) было по 3 яйца; в 37 гнёздах (34,6 %) – 4 яйца; в 27 гнездах (25,2 %) – 5 яиц; 
в 20 гн. (18,7 %) – 6 яиц, кладки в 5-6 яиц составляли 43,9 %, а среднее количество яиц было ре-
кордным – 4,4 яиц/гн. при норме 3,6 яиц/гн., а к середине июля птенцы (18-23-дневные) уже 
были готовы к вылету из гнезд (Гизенко А.И., 1963). Эти данные рекордной продуктивности ка-
равайки на Днепре вызывают у нас сомнения, поскольку не наблюдались нигде в Северном При-
черноморье и даже в дельте Волги, но как говорят в народе, что написано пером не вырубишь и 
топором. При этом надо учитывать, что каравайки до этого никогда не гнездились в дельте Дне-
пра и впервые одно гнездо здесь было обнаружено Л. А. Смогоржевским в 1952 году, и все эти 
ибисы (птенцы и взрослые) сразу были убиты на этом гнезде для взятия гельминтологических и 
трофических проб. Судя по вышеизложенным данным, размножение такого множества караваек 
(107 пар) в дельте Днепра в 1959 году было отмечено впервые в истории и проходило с большим 
запозданием на целых 25-30 суток от нормальных сроков. Дельта Днепра находится на песчаных 
грунтах и изобилует насекомыми, поэтому отсутствие караваек в ней является парадоксальной 
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загадкой для орнитологов, но при этом не исключен взрыв численности стрекоз именно в 1959 
году и инвазия караваек в этот район (смотрите подробнее в специальной последующей главе 
книги). В общем, неожиданное аномальное появление множества караваек в дельте Днепра в 
1959 году и ее рекордная продуктивность явно озадачила нас.

В период 1960-1969 годов не было литературных сведений о гнездовании караваек в дельте 
Днепра.

В 1970 году, в середине июля, в дельте Днепра сплавляясь на лодке вниз по рукаву Чайка в 
его устье, мы обнаружили микроколонию на одиночной маленькой (35 кв. м) низкорослой (3 
м) кустарниковой пепельной иве, растущей среди обширных тростниковых зарослей в 80 м от 
русла реки, где гнездились всего лишь 1 пара караваек (один 11-13 дневный пт.), 3-4 пары ноч-
ных цапель-квакв – основателей колонии (лётные 30-дневные птенцы) и 1 пара желтой цапли 
(один 13-дн. пт.), в Σ = 5-6 гнезд. В гнезде каравайки, находившемся в нижнем ярусе кустарни-
ка в 30 см от земли, сидел единственный птенец в возрасте около 13 дней, что свидетельство-
вало о позднем размножении (на 35-40 дней) и остром недостатке кормов. Одиночные птенцы 
этих двух видов насекомоядных птиц свидетельствовали о недостатке корма и в общем о том, 
что жизнь для них здесь была не очень уж сладкой.

Вероятно, эти малоразмерные цапли (кваквы) были привлечены в этот район серыми цапля-
ми, гнездящимися (25 пар) на высокоствольных деревьях ивы (ветлы) на высоте 8-12 метров в 
150-200 метрах восточнее, которые своей весьма крикливой компанией создавали видимость 
безопасности для квакв и караваек, являясь своеобразными гарантами их защиты. 

Эта микроколония с координатами 46º35’ с. ш. 32º38’ в. д. 
находилась на правом берегу в устье протока Чайка, в 3,5 км ю.-з. села Алёшки, в 10 км севе-

ро-восточнее села Гопри (Голая Пристань), в 3 км юго-юго-восточнее Херсонского речного порта 
и в 500 м севернее северо-восточной оконечности озера (лимана) Большая Кардашинка. В 2006 
году через 18-24 лет после массового переселения каравайки в дельту Днепра в 1970 годах поя-
вилась на свет статья Т. Б. Ардамацкой “Изменение численности и статуса каравайки в районе 
Черноморского заповедника” (Ардамацкая, первая публикация в 2006, повторная в РОЖ – 2021).

В 1970-1980 годах якобы произошло спонтанное (случайное) переселение и гнездование 
около 200-300-500 пар каравайки в дельту Днепра на Бакайский и Потёмкинский острова в 
районе Красной хатки, в трёх локациях, при этом конкретное местоположение (координаты) 
этих колоний в статье не указывалось (Ардамацкая, 2006, 2021). 

Надо полагать, что эту группировку красных ибисов (200-300-500 пар) побеспокоили в пе-
риод гнездования и изгнали из дельты Днестра и она вынужденно переселилась в дельту Дне-
пра всего лишь на несколько репродуктивных сезонов в 1970-1980 годах (11) (Ардамацкая, 
2006, 2021). 

На основании опубликованных данных, каравайки гнездились в устьевой дельте Днепра на 
Бакайском острове на створе, севернее села старая Збурьевка, в районе северо-восточнее опор-
ного пункта рыбной инспекции «Красная хатка», со следующей динамикой: в 1970 г. – 298 пар; 
в 1978 г. – 293 пары; в 1979 г. – 213 пар; в 1980 г. – 200 пар; в 1982 г. – 18 пар; в 1984 – 1988 гг. 
– 00 пар (Ардамацкая, 2006, 2021). С 1981-1982 годов сотрудники Херсонской рыбной инспек-
ции начали целенаправленно разорять гнездовые колонии всех рыбоядных птиц, в основном 
больших бакланов, но заодно и, в том числе, крупных цапель (3 вида), и малоразмерных квакв, 
малых белых цапель, желтых цапель и караваек, и колонии двух последних насекомоядных 
видов в 1980 годах быстротечно деградировали (Ардамацкая, 2006, 2021). 

Для сравнения приведем динамику численности насекомоядной жёлтой цапли в дельте Дне-
пра: в 1970 г. – 196 пар; в 1978 г. – 118 пар; в 1979 г. – 75 пар; в 1980 г. – 65 пар; в 1982 г. – 16 
пар; в 1984 г. – 16 пар; в 1985-1988 гг. – 00 пар (Ардамацкая, 2006, 2021). Надо полагать, что 
вышеуказанный автор, имеющий склонность многократно преувеличивать численность птиц, 
и в этом случае преувеличил их число в 4-5-6 раз, поскольку в последующие 30 лет такая боль-
шая численность караваек и жёлтых цапель нами не наблюдалась. Численность серой цапли 
также преувеличивалась автором в конце 1970 годов и в 1980 годах сократилась в 25 раз: 1.230-
1.150 – 630-462-260-196-48 пар (Ардамацкая, 2006, 2021, наши умозрительные заключения). 
Характерными являются противоречивые и большие расхождения численности серых цапель 
в дельте Днепра за один и тот же период (1970-1980 гг.), опубликованные одним и тем же авто-
ром в разные годы (Ардамацкая, 2006, 2011, наши умозаключения смотрите в томе 5-А цапли, 
Щеголев и др., 2021).
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А численность ночных цапель – квакв (330-220-120-27 пар); малых белых цапель (200-120-2 
пары); большой белой цапли (100-70-50-18 пар); рыжих цапель (90-170-100-54-36 пар) находи-
лась в естественных нормальных пределах (Ардамацкая, 2006, 2021, наши умозаключения).

Характерным является семилетний пропуск наблюдений в период 1971-1977 годов, за кото-
рый могло произойти много знаменательных событий, которые не были прослежены вышеука-
занным автором.

Нас настораживает тот факт, что в публикации численность всех этих 7 видов аистообраз-
ных птиц, в том числе и большого баклана (4.700-6.870-6.330-3.670-2015-1340-1.146-1024-514-
131 пары), приводятся в одной таблице при синхронном катастрофическом сокращении чис-
ленности всех 8 видов птиц в 1980 годах (Ардамацкая, 2006, 2021). Однако дело в том, что 
разные группы птиц (крупные цапли, малоразмерные цапли, бакланы) гнездятся в разных ко-
лониях, удаленных друг от друга на 10-20 км и на разных растительных базах (тростники, де-
ревья, кусты). Поэтому сотрудники рыбной инспекции не смогли бы физически разорить труд-
нодоступные колонии больших белых, рыжих и серых цапель, расположенных в тростниках и 
главной целью для них, все-таки было разорение колонии больших бакланов, что и было до-
стигнуто (смотрите Том 4-Б, Щеголев и др., 2019). Таким образом, получается какая-то искус-
ственная подгонка цифр для всех видов птиц под заранее придуманную идею фикс всеобщего 
разорения гнезд людьми в дельте Днепра. 

Кроме этой вышеназванной гнездовой колонии на Бакайском острове (200-300 пар каравайки 
в 1970-1980 гг.) в статье приводится еще одна колония на кустарниковых ивах, на так называе-
мых Малых лебединых лозах, ее местоположение не указано, и на них в 1970-1975 гг. также 
гнездилось 175-290 пар караваек. Следовательно, всего в дельте Днепра (330 кв. км) в период 
1970-1980 годов, якобы гнездилось 500-700 пар каравайки, которые в 1981-1984-1988 гг. исчезли 
бесследно и навсегда (Ардамацкая, 2006, 2021). Кроме всех этих голых цифр, уложенных акку-
ратно в одну большую таблицу, автор не приводит никаких конкретных описаний этих колоний 
в дельте Днепра, а рекордная продуктивность каравайки 4,4 яиц/гн. цитируется по статье А. И. 
Гизенко за 1959-1963 годы. Поэтому у нас создается впечатление, что автор своими глазами не 
видела все эти колонии караваек в 1970-1980 годах (Ардамацкая, 2006, 2021).

Поскольку мы самоуверенно планировали написание специальной книги о каравайке еще в 
далеких 1970 годах, мы запросили все имеющиеся данные об этих птицах в Черноморском запо-
веднике, и нам их любезно предоставили в печатном виде, и они приводятся ниже дословно.

В 1970 годах в дельте Днепра на Бакайском острове гнездилось от 30 до 150 пар караваек, и 
их гнезда расположены на затопленных кустах ивы на высоте 2,5-3,5 метра от земли, а вторая 
колония цапель и ибисов находилась на Большом Потёмкинском острове, где в 1970 году в 
урочище «Малая Лебединая лоза» гнездилось более 160 пар караваек на затопленных кустах 
ивняка, и их гнезда располагались в нижнем ярусе кустарников прямо у самой воды (данные 
Ардамацкой Т. Б., личное письменное сообщение). При этом красные ибисы не гнездились на 
прилежащих к кустам тростниковых зарослях (данные Ардамацкой Т. Б., личное письменное 
сообщение)

В 1970 годах в дельте Днепра на Большом Потёмкинском острове гнездились передовые 
каравайки, которые откладывали первые яйца 16.04.1970 г., массовая яйцекладка и насижива-
ние проходила 23.04.70 г., а выведение птенцов 12.05.1970 г. (данные Ардамацкой Т. Б., личное 
сообщение). На Бакайском острове каравайки приступали к откладке яиц гораздо позже, в 20-х 
числах мая (21.05.1958 г., 22.05.1959 г., 20.05.1972 г.), а массовое выведение птенцов происхо-
дило во второй половине июня. Каравайки в дельте Днепра в 1970 годах выкармливали своих 
птенцов личинками стрекоз и в отрыжках птенцов насчитывалось от 16 до 30 личинок (данные 
Ардамацкой Т. Б., личное письменное сообщение).

В 1980 годах сотрудники Херсонской рыбной инспекции начали разорять гнездовые коло-
нии больших бакланов и цапель, в результате чего стала сокращаться численность караваек в 
районе устьевой дельты и Красной хатки: в 1981 году – 90 пар в 1982 г. – 72 пары; в 1983 г. –
70 пар и 1985 г. – 70 – 115 пар (данные Ардамацкой Т. Б., личное письменное сообщение).

В дельте Днепра в период 1980 годов на большом Потёмкинском острове гнездилось 50-75 
пар, а на малых лебединых лозах у города Херсона 120-200 пар, в общем, это 170-275 пар ка-
раваек (данные Ардамацкой Т. Б., личное письменное сообщение). 

В дельте Днепра в 1985 году, в общем, гнездилось 115 пар каравайки совместно с кваквами на 
кустах козьей ивы в трех районах (локациях), в устьевой дельте вблизи Красной хатки, на Большом 
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Потёмкинском острове в районе малых Лебединых лоз под городом Херсоном (данные Ардамац-
кой Т. Б., личное письменное сообщение, публикация Ардамацкая в соавторстве, 1986).

Растянутость сроков размножения каравайки в различных колониях в 1985 году составляла 
14 суток. 

В дельте Днепра первые яйца у караваек появляются 16.04.1970 г., 19.04.1975 г. или 
20.05.1972 г., 18.05.1974 г., 14.05.1976 г., 17.05.1977 г., 15.05.1980 г. (данные Ардамацкая Т. Б., 
личное письменное сообщение).

Гнезда караваек в колониях находятся на высоте 2-3,5-4 метра, чаще 2,5-3 метра, в кладке 
3-6 яиц, в среднем 4,1 яиц/гн. и навряд ли кладки 6 яиц являются сдвоенными, поскольку со-
ставляют 15-17 % в ранних колониях, а в поздних кладках яиц меньше (3-4 я.), в среднем 2-2,5 
птенца/гн. (данные Ардамацкой Т. Б., личное письменное сообщение). Характерно, что автор 
после 10-летних наблюдений в 1970-1980 годах приводит количество яиц красных ибисов по 
одноразовым литературным данным периода 1959 года, а количество птенцов по собственным 
наблюдениям в два раза меньше, чем количество яиц (Гизенко А.И., 1963, Ардамацкая Т. Б., 
личное письменное сообщение). Эти противоречия и несоответствия характерны для многих 
моментов при изучении караваек в дельте Днепра и опубликованных по ним материалов.

Если мы сравним данные о гнездовании каравайки в дельте Днепра, опубликованные инте-
грировано в 2006 году, с архивными данными, которые были написаны в письме в 1986 году, 
то мы увидим противоречия и несоответствия, запутанные в целый клубок (Ардамацкая, 2006, 
2021, данные Ардамацкой Т. Б., личное письменное сообщение в 1986 году). Во-первых, в опу-
бликованных таблицах (2006 г.) с 1983-1984 годов каравайки уже прекратили гнездиться в 
дельте Днепра, а по архивным данным они продолжали размножаться в дельте в 1983-1985 гг. 
в количестве 70-115 пар (данные Ардамацкой Т. Б., личное сообщение в 1986 году, Ардамац-
кая, 2006, 2021). В архивах также, как и в публикации, приводятся не оригинальные данные 
исследователя о продуктивности караваек в 1970 годах, а литературные данные А. И. Гизенко 
за 1959 год. В описаниях колоний утверждается, что каравайки на затопленных кустах гнездят-
ся на высоте 2,5-3,5 метра от земли, но этого не может быть физически, поскольку общая вы-
сота самих кустов составляет 3,5 метра. Все эти парадоксальные и несуразные сведения пока-
зывают неведение автора о том, что творилось в колониях аистообразных птиц в тот период 
времени. И у нас возникает логичный вопрос, если мы нашли в 1970 году в дельте Днепра у 
Кардашинского озера в устье протока Чайка деградированную колонию с одним птенцом кара-
вайки и одним птенцом жёлтой цапли, то, как могло случиться, что в 4-13 км от этой колонии 
гнездилось сразу 300-500 пар караваек, у которых в гнездах было по 4-5-6 яиц, и еще 196 пар 
жёлтых цапель? Экосистема дельты Днепра в 1970 годах была не в состоянии прокормить даже 
двух птенцов в одиночных гнездах этих двух видов уязвимых и привередливых насекомояд-
ных птиц, а тут сразу же появились 1.500-1.800 голодных ртов. В общем, мы в дельте Днепра 
оказались в своеобразном аномальном «Бермудском треугольнике», чем-то напоминающем 
Потёмкинские птичьи деревни, поэтому мы изложили всю имеющуюся у нас информацию и 
пусть читатели сами определяют верить или не верить этим летописным письменам. К этому 
тексту нам по существу уже нечего добавить.

В 1989-1993 годах мы проводили облеты устьевой дельты Днепра (330 кв. км) на вертолетах 
(Ми-2) и наземное обследование на лодках, но в 3-4 малочисленных гнездовых колониях круп-
ных и малоразмерных цапель в тростниках, кустарниках ивы и на деревьях (ольха, дуб, ива) ка-
равайки отсутствовали (смотрите Том 5-А. цапли, Щеголев и др., 2021). В 1990 годах существо-
вали только деградированные колонии цапель на Бакайском острове, а на Потёмкинском и Соко-
линых островах колоний птиц уже не было (смотрите Том 5-А. Цапли, Щеголев и др., 2021). 

В 1998 году, в мае месяце, всю устьевую дельту Днепра (330 кв. км) облетела на вертолете 
орнитолог Руденко А. Г. и она не обнаружила гнездовых колоний аистообразных птиц (цапель, 
караваек) в этом обширном районе (данные Руденко А. Г., личное сообщение).

В 2000 годах в дельте Днепра (330 кв. км) впервые в истории поселились малые бакланы и 
возникли гнездовые колонии малоразмерных аистообразных и веслоногих птиц в уцелевшем 
реликтовом Кардашинском торфяном болоте (4,8 км х 2,1 км = 10 кв. км, при общей площади 
этого низинного болота 7 км х 2,4 км = 17 кв. км), частично (7 кв. км) преобразованного в ры-
боразводные пруды, изолированном от водотоков дельты Днепра. Надо полагать, что Карда-
шинская колония цапель, состоявшая из 4-5-6 видов, вероятно, образовалась относительно 
недавно, в середине-конце 1990 годов, когда сюда переселились цапли из Потёмкинской, Ба-
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кайской и Соколиных колоний, которые якобы регулярно подвергались разорению со стороны 
рыбаков и рыбной инспекции, базирующихся в устьевой зоне дельты Днепра, и уже не суще-
ствовали к 1998-2000 годам. В Кардашинском торфяном болоте цапли в труднодоступных 
гнездовых колониях были в полной безопасности, даже мы не могли добраться до их недоступ-
ных колоний в определенный период времени, чему способствовали достаточно большие объ-
емы выемки торфа в историческом прошлом, 50-80 лет тому назад (смотрите карты системы 
Гугл планета Земля). 

В Кардашинском торфяном болоте в период 1936-1969 годов добывали торф вручную лопа-
тами, залегающий в 3-метровом поверхностном слое, в результате чего образовались искус-
ственные водоемы соответствующей глубины, пригодные для ведения рыбного хозяйства, но 
при этом они были полностью изолированы от притока свежей воды с Днепра. В прежние 
старые добрые времена существовала протока из Кардашинского болота в дельту Днепра на 
Кардашинское озеро, но в 1980 годах ее засыпали грунтом и водный обмен прекратился. На 
аэрофотосъемках системы Гугл четко видны прямоугольные разработки торфа, в результате 
которых оставались темные глубокие озера размером 13 м х 6,3 м, 8 м х 5 м, которых было 
очень много (5-6 тысяч шт.). Южнее этих разработок торфа, на периферии болота, были об-
ширные густые, непроходимые заросли ивовых кустарников (пепельных-серых, тритычинко-
вых, четырехтычинковых, козьих) (1400 м Х 400 м), но цапли на них почему-то не гнездились.

Точное местонахождение колоний аистообразных птиц и малых бакланов на двух кустар-
никовых рощах ивняков на Кардашинском торфяном болоте в 2001-2002 годах можно опреде-
лить следующим образом: (координаты 46º31’08’’ с. ш. 32º37’38’’ в. д., 46º31’05’’ с. ш. 32º37’27’’ 
в. д.). Топоним кардашинка применяется к крупному озеру, торфяному болоту, населенным 
пунктам (2 селам) и кардашинским казакам и, вероятно, происходит от названия этой местно-
сти расположенной южнее русла Днепра, которая в 1990-х годах застроилась множеством дач.

Летописное описание гнездовых колоний аистообразных птиц на Кардашинском торфяном 
болоте (10 кв. км) мы приводим ниже в хронологическом порядке (смотрите карты Гугл плане-
та Земля). 

В 2001 году в дельте Днепра (330 кв. км) в районе, в 5 км восточнее села Голая Пристань 
(Гопри), в изолированном от речных рукавов Кардашинском торфяном болоте (10 кв. км), в 
колониях птиц (Σ = 477 пар птиц) на двух кустарниковых рощах совместно с 350 парами (73 
%) малых бакланов, 90 парами (19 %) квакв, 12 парами (2,5 %) м.б.ц., 9 парами (1,9 %) желтой 
цапли, 9 пар (1,9 %) б.б.ц. и 3 пары серой цапли гнездились 4 ± 1 пары (0,8 %) ибисов-карава-
ек только в одном кустарнике, у которых к 18.06.2001 года в гнездах были 8-11-дневные птен-
цы, в одном из гнезд сидело 3 птенца. У нас не было возможности осмотреть все гнезда иби-
сов, поскольку везде были топи, и мы прошли по колонии одним трансектом (маршрутом), 
учитывая гнезда разных видов птиц. Количество птенцов и сроки размножения единичных пар 
караваек в единственной колонии в дельте Днепра были в пределах нормы, опаздывая от пере-
довых пар на 8-10 суток.

Надо полагать, что это была практически единственная гнездовая колония цапель во всей 
устьевой дельте Днепра (330 кв. км), ниже плотины Каховской ГЭС, во всяком случае, нам в 
этот период (2000-2015 гг.) так и не удалось найти другие колонии малоразмерных цапель в 
этой дельте (острова Бакайский, Потёмкинский, Белогрудый, Белозерский, Соколиные), за ис-
ключением рыжих и больших белых цапель, которые гнездились в тростниках преимуще-
ственно в устьевой зоне дельты.

В 2002 году, в дельте Днепра в районе, в 5 км восточнее села Голая Пристань, в изолиро-
ванном от речных рукавов Кардашинском торфяном болоте (площадью 10 кв. км), в гнездо-
вых колониях на двух кустарниковых рощах гнездились 260 пар (54 %) малых бакланов, 200 
пар (41,7 %) квакв, 7 пар (1,4 %) м.б.ц., 2 пары (0,4 %) желтой цапли, 8 пар большой белой 
цапли (б.б.ц.) и 2 пары серой цапли, в Σ = 479 пар, а каравайки не гнездились здесь в теку-
щем 2002 году. 

В 2003 году 23 июня, в Кардашинском торфяном болоте (10 кв. км), на кустарниковых ивах 
гнездилось 5 пар (1,19 %) караваек (15-18-дневные птенцы) совместно с 150 парами (37,5 %) 
малых бакланов, 210 парами (50 %) квакв, 26 пар м.б.ц., 7 пар желтой цапли, 7 пар б.б.ц., 12 
пар серой цапли, в Σ = 417 гнезд.

В 2004 году 16 мая, в Кардашинском торфяном болоте (10 кв. км), на кустарниковых ивах 
гнездилось 3 пары (0,47 %) караваек (насиженные яйца) совместно с 400 парами (63,5 %) ма-



360

лых бакланов, 180 пар (28,5 %) квакв, 12 ± 2 пар (1,9 %) м.б.ц., 3 пары (0,47 %) желтой цапли, 
20 пар (3 %) б.б.ц., 14 пар (2,2 %) серой цапли, в Σ = 630 гнезд.

В 2005 году 12 июня, в Кардашинском торфяном болоте (10 кв. км) колонии, вероятно, 
вследствие нашего беспокойства сместились на 350 метров северо-восточнее и сформирова-
лись на кустарниковых ивах уже в непроходимых топях, поэтому мы оценили их численность 
дистанционно по перелётам птиц следующим образом: гнездилось около 200 ± 50 пар (66,6 %) 
малых бакланов, 90 ± 20 пар (30 %) квакв, 5-6 пар м.б.ц., 0 пар желтых цапель, 0 пар (0 %) ка-
раваек, а в Σ = 300 пар. 

В 2006 году, в недоступных Кардашинских колониях (координаты 46º31’15’’ с. ш. 32º37’53’’ 
в. д.), по нашим дистанционным наблюдениям, гнездились единичные пары караваек (3-4) 
совместно с малыми бакланами, кваквами, малыми (м.б.ц.) и большими белыми (б.б.ц.), серы-
ми и единичными желтыми цаплями.

В 2008 году 6 июня и в 2009 г. 7 июня в Кардашинском торфяном болоте в колониях мало-
размерных веслоногих и аистообразных птиц (в Σ = 400 гн.) каравайки не гнездились. Надо 
отметить, что в период 1998-2008 годов были нормальные климатические условия, за исклю-
чением суровых январских зим в 1997 и 2006 годах, которые могли сократить численность 
гнездящихся птиц в текущем году.

В 2013 году 12 июня в Кардашинском торфяном болоте гнездилось 2-3 пары (1,4 %) кара-
ваек совместно с 80 парами малых бакланов; 100 парами квакв; 20 парами м.б.ц.; 3-4 пары 
желтых цапель; 7 пар б.б.ц.; 4 пары серых цапель, в Σ = 216 пар. 

В 2015 году 8 июня на Кардашинском болоте в недоступных колониях, по нашим дистан-
ционным оценкам численности перелетающих птиц, гнездилось: 0 караваек; 430 пар квакв; 
250 пар малых бакланов; 8 пар м.б.ц.; 5 пар б.б.ц.; 8 пар рыжих цапель, в Σ = 700 пар.

В 2015 году, в Кардашинском торфяном болоте аистообразные и веслоногие птицы гнезди-
лись на кустарниковых ивах рядом в 100 м с дачным поселком (600 пар), но караваек в этих 
колониях уже не было. Близость колоний к дачному поселку привела к разорению этих гнездо-
вий людьми, и на следующий 2016 год птицы уже не гнездились в этом опасном месте, а пере-
селились на старое место, где они были неуязвимы среди непроходимых болотных топей.

В 2016-2019-2022 годах, в недоступных для человека Кардашинских торфяных болотах (10 
кв. км) продолжали существовать колонии 8 видов аистообразных птиц (координаты 46º 31’ 
15’’ с. ш. 32º 37’ 53’’ в. д.), но поскольку эти торфяные болота местные власти в 2017 году раз-
дали крестьянам из близлежащих сел Большая и Малая Кардашинка в качестве земельного пая 
(доли земли), то казаки уже могли делать с ними все, что взбредет им в голову, в том числе и 
уничтожить это болото. Была заинтересованность в эксплуатации этого торфяного болота и у 
голландских предпринимателей, но тем временем, пока люди решают казнить или помиловать 
это торфяное болото, в нем, как в последнем убежище, упрямо продолжают гнездиться все 
виды цапель и малые бакланы; вдали от рыбной инспекции и рыбаков, но уже вблизи агрессив-
ных кардашинских казаков.

Таким образом, многолетняя динамика гнездовий ибиса-каравайки в трёх-четырёх лока-
циях в устьевой дельте Днепра (до 1954 года – 1900 кв. км и с 1955 г. – 330 кв. км), согласно 
литературным и натурным данным, была следующей: в 1850 – 1950 гг. – 0 гнезд; в 1951 г. – 1 
гн. – ?; 1952 г. – 1 гн.; в 1953 – 1957 гг. – 0 гн. – ? в 1959 г. – 107 гнезд; 1960 – 1969 гг. – ?? гнезд; 
в 1970 г. – 1 гнездо (по другим данным 300 гн.; в 1978 г. – 293 гн.; в 1979 г. – 213 гн.; в 1980 г. 
– 200 гн.; в 1982 г. – 18 гн.; в 1983 г. – 0 гн. (по данным этого же автора 70 гн.); в 1985 г. с ано-
мально холодной зимой и весной – по разным данным одного и того же автора – 0, 70, 115 
гнезд; в 1986 – 1993 г. – 0 гн. ?; в 1994 – 1999 – 2000 г. – 0-2 гн. – ??; в 2001 г. – 4 ± 1 гн.; 2002 г. 
– 0 гн.; 2003 г. – 5 гн.; 2004 г. – 3 гн.; 2005 г. – 0 гн.; 2006 г. – 4 гн.; 2008 г. – 0 гн.; 2013 г. – 3 гн.; 
2015 г. – 0 гн.; 2016-2022 гг. – ?? (в 1950 годах данные Смогоржевский Л. А, Гизенко А. И.; в 
1970-1980 годах данные Ардамацкой Т. Б.; в 1989-1994 гг. и 2001-2015 гг. – наши данные).

Следовательно, в период 1993-2001-2015 годов каравайки гнездились нерегулярно, еди-
ничными парами (3-4-5 пар) в дельте Днепра (330 кв. км), а именно в Кардашинском торфя-
ном болоте (10 кв. км), с вероятностью 55,5 %, при этом средняя плотность составляла 0,009 
пар/кв. км. Надо полагать, что последующие 10-20 лет (2016-2035 гг.) каравайки по-прежне-
му будут нерегулярно гнездиться в дельте Днепра (год через год) единичными парами (3-4-5) 
и не больше. Характерно, что весьма консервативные рыбоядные птицы – малые бакланы, 
впервые в истории поселившиеся в дельте Днепра (330 кв. км) в 1999-2000 году, уже через 
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год или на следующий 2001 год стабильно стали самым массовым видом птиц (500-700 ос.) 
в Кардашинском торфяном болоте (10 кв. км), и всей дельте Днепра, и это несмотря на мас-
совые отстрелы бакланов на прилежащих рыборазводных прудах (см. Том 4. Веслоногие, 
Щеголев и др., 2019).

А насекомоядные аистообразные птицы – каравайки и желтые цапли на протяжении послед-
них 70 лет так и не смогли прижиться в обширной дельте Днепра (1900-330 кв. км), значит 
существуют какие-то ограничивающие экологические причины и это не суждено.

В 1950-2020 годах каравайки не гнездились в устьевой области Днепра, южнее пресново-
дного Днепровского лимана (эстуария) (800 кв. км), на обширном (180 кв. км) песчаном Кин-
бурнском полуострове с множеством солёно-водных озер в районе реликтового дубового Во-
лыжина леса (20 га) и залитых пресной водой Биенковых плавней (2 кв. км), а также в коло-
ниях малых белых цапель на солёно-озерном участке Черноморского заповедника (том-5-А – 
цапли, смотрите карты Гугл планете Земля). 

В сосновых 40-50-летних лесопосадках, на южном берегу Днепровского лимана и на север-
ном берегу Биенковых тростниковых плавней (2 кв. км), после прорытия канала, позволивше-
го заходить рыбе на нерест, в 2001-2002-2004 годах сформировались колонии из 183-210-280 
пар серых цапель, 65 ± 6 пар б.б.ц.; 48-90 пар квакв; 52-80 пар м.б.ц.; 2-3-4 пары (0,56 %) жел-
тых цапель; 0 гнезд караваек, в Σ = 530 гнезд (352 гн. крупных цапель + 180 гн. малоразмерных 
цапель 3 видов). 

К 2007-2008-2009 годам, в связи с закрытием канала и прекращения нереста рыбы на аква-
тории 1,5 кв. км, колонии цапель в Биенковых плавнях быстротечно деградировали (100 гн. 
серой цапли; 3 гн. б.б.ц., 16 гн. м.б.ц., 2 гн. желтой цапли, 0 гнезд квакв, 0 гн. каравайки). В 
последующие 2010 годы колонии цапель в районе Биенковых плавней продолжали деградиро-
вать, а птицы эмигрировать из этого депрессивного района. 

Другим местом спонтанного, совершенно случайного гнездования каравайки (1 раз в 200-
300-500 лет) на юге Херсонской области является периодически заболоченная долина (под) 
Шпиндияр (8 × 2,5 км = 20 кв. км), понижение рельефа местности между селами Красный 
Чебан и Каирка (координаты 46º13’20.5’’ с. ш. 33º35’49.3’’ в. д.), в 13 км северо-северо-запад-
нее г. Армянска (смотрите карты Гугл планете Земля). 

Первые свидетельства о гнездовании каравайки (40-70 пар) в 2000-2004 годах в заболочен-
ной долине (поде) Шпиндияр (14 кв. км) были опубликованы орнитологом Т. Б. Ардамацкой 
(Ардамацкая, 2006, 2021).

Гнездование красных ибисов на поде Шпиндияр в 2000 годах было четко связано с бурени-
ем артезианских колодцев и постоянным излиянием воды на поверхность земли и последую-
щим зарастанием мелководной акватории (30-60 см) густыми тростниками и особенно в наи-
более глубокой (1 м) восточной прибрежной зоны, а до этого в конце ХХ века это была просто 
влажная луговая засоляющаяся долина.

В 2001 году 16 июня на Шпиндияре, в самых густых тростниках, растущих вдоль восточно-
го берега у зоофермы, по нашим данным, была колония (координаты 46º13’20.5’’ с. ш. 
33º35’49.3’’ в. д.), состоящая из 35 ± 5 пар (43,7 %) караваек, 25 пар (31 %) квакв, 13 пар (16 
%) б.б.ц. и 6 пар серой цапли (основатели колоний), в Σ = 80 пар (наша дистанционная оценка 
численности колоний по кормовым перелетам птиц).

В этот день (16.06.01 г.) на Шпиндияре держались 5 местных бродячих колпиц, которые 
улетели на юг, но их гнездовья (2-3-5 пар) в этот период времени находились в Строгановских 
тростниках у одноименного села, в 23 км восточнее. В 2008 году, в 22 километрах восточнее 
пода Шпиндияр, в западном Строгановском заливе северо-западного Сиваша, в тростниках 
гнездилось 5 пар колпиц (данные Петровича З. О., личное сообщение).

В засушливом 2004 году к 11 июня заболоченная долина Шпиндияр осушилась, вероятно, 
закрыли артезианские скважины и каравайки уже не гнездились, но, по-видимому, здесь сохра-
нились 4-5 гнездящихся пар не очень привередливых б.б.ц. 

Таким образом, по нашим сведениям, каравайки (30-40 пар) достоверно гнездились в доли-
не Шпиндияр в 2001 году, за 2000 и 2003 годы у нас нет данных об их гнездовании, а в 2004 
году каравайки здесь точно не гнездились, вопреки утверждениям Т. Б. Ардамацкой (Ардамац-
кая, 2006, 2021, наши данные за 2001, 2004 гг.). 

В 2005 году 12.06. на поде Шпиндияр также не было колоний каравайки, а в 2008-2009 годах 
мы уже не посещали эту заболоченную долину. 
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В последующий период, по прошествии 10 лет после закрытия артезианских скважин, в 
2013 году 11 июня, в уже наполовину осушенной долине Шпиндияр колонии цапель полно-
стью деградировали, по нашим дистанционным оценкам, здесь гнездились 3-5 пар больших 
белых цапель, 0 пар серой цапли, 0 пар рыжих цапель и 0 пар караваек. Следовательно, кара-
вайки гнездятся в луговой долине Шпиндияр только в случае вскрытия артезианских колодцев 
(2001 г.), то есть один раз на протяжении 2000 лет.

Надо отметить, что в 2000 годах в северном Крыму и южном Присивашье были пробурены 
десятки артезианских скважин, изливающих воду на поверхность земли и образующих обшир-
ные озера, однако каравайки в этих локациях (6-8 лок.) не гнездились, но при этом экологи 
считают, что эти действия хозяйственных людей могут привести к осолонению подземных вод 
при выклинивании солёных горизонтов. 

Еще одним пресным водоемом, где спонтанно, в редких случаях (2-4-6 % вероятностью) 
могут гнездиться каравайки, является глубоководное озеро Бехтеры, расположенное в черте 
одноименного села, в 24 км южнее устьевой дельты Днепра, на створе села Забарино и в 13 км 
от Чёрного моря (села Железный Порт, Потиевка) (смотрите карты Гугл планете Земля). 

В 2008 году 6 июня впервые были найдены колонии цапель на самом большом юго-восточ-
ном пресноводном глубоком Бехтерском озере (диаметром 950 м.) (озер в черте села Бехтеры 
целых три), расположенном в материковой части, в 24 км южнее дельты Днепра, где в при-
брежных (шириной 80-100-160 м максимум) лентовидных тростниковых зарослях, растущих 
на глубине 0,7-1,5 метра, в южной части озера (координаты 46º14’14’’ с. ш. и 32º18’ 3’’ в. д.) 
гнездились около 8 пар (11 %) серых цапель, 13 ± 5 пар (18 %) б.б.ц., 30 ± 10 пар (43 %) кваквы, 
3 пары м.б.ц., 2-3 пары желтой цапли и 10 ± 3 пар (14 %) колпиц , 0 пар караваек, в Σ = 70 ± 18 
пар колониальных водно-болотных птиц 6 видов.

В 2009 году 17 мая с самолета «Ан-2» сельскохозяйственной авиации были сделаны аэрофо-
тосъемки колоний больших белых цапель в северо-восточном прибрежном секторе Бехтер-
ского озера, расположенного в материковой части, южнее дельты Днепра на 24 км (координа-
ты 46º14’34’’ с. ш. 32º18’26’’ в.д.). По фотографиям достоверно определена их численность: * 
5 ± 1 гнезд (4 %) серых цапель, больших белых цапель – 39 + 29 + 25 + 10 = 103 гнезда (82 %) 
в 4 микроколониях на 4 тростниковых островных куртинах и отдельно, сепаратно, всего лишь 
18 гнезд (14 %) колпицы, 0 гнезд караваек, в Σ = 126 гнезд (данные аэрофотографий Петрови-
ча З. О., личное сообщение). Надо отметить, что цапли и колпицы, гнездившиеся в полной 
безопасности в прибрежных тростниковых зарослях этого глубокого материкового озера Бех-
теры, летали кормиться в сторону Чёрного моря на расстоянии 10-13 км, на мелководья в рай-
оне Железного порта (участок Потиевка). 

В 2014 году в мае на Бехтерском озере, в прибрежных тростниковых зарослях впервые 
гнездились 25 ± 5 пар (12,5-9 %) караваек и 150 пар квакв, а колпицы гнездились здесь в 
прежних количествах (18 ± 5 пар), наверное, как и б.б.ц. (80 пар) (данные Петровича З. О., 
личное сообщение).

Следовательно, каравайки (25 ± 5 пар) впервые спонтанно поселились в прибрежных тростни-
ковых зарослях озера Бехтеры только в 2014 году, через 6 лет после обоснования там колоний 
аистообразных птиц (цапель и колпиц). Характерно, что на протяжении последних 150 лет аисто-
образные птицы не гнездились на пресноводном озере Бехтеры так же, как и на других 5-7 озерах, 
так называемого, Херсонского полуострова в юго-западной части Херсонщины. Надо отметить, 
что в других безымянных пресных озерах юга Херсонской области (Алексеевское) аистообразные 
птицы не гнездились, несмотря на более благоприятные условия с точки зрения безопасности.

Последней локацией спонтанного (случайного) гнездования караваек на юге Херсонской 
области являются заброшенные старые рисовые чеки (квадратно гнездовые) (4,8 км х 2,5 км 
=12 кв. км) и позже прудовые хозяйства (1200 м х 860 м), в естественном понижении местно-
сти между селами Приволье и Вербовое, в 8 км севернее порта Хорлы, называемом местны-
ми жителями топонимом Домузла (координаты 46º08’56’’ с. ш. 33º19’18’’ в. д.) (смотрите кар-
ты Гугл планете Земля). 

В 2011 году 9 июня на заброшенных рисовых чеках Домузла, в гнездовых колониях в трост-
никовых зарослях впервые в истории гнездились 250 ± 50 пар (48-50-55-66-70 %) каравайки 
совместно с 8 ± 2 парами (1,6 %) серой цапли, 80 ± 20 парами (16 %) б.б.ц., 25 ± 6 парами (5 %) 
рыжих цапель, 75 ± 20 парами (15 %) кваквы, 20 ± 6 парами (4 %) м.б.ц., 30 ± 5 парами (6 %) 
малых бакланов, и в этом районе еще обитала 1 пара большой выпи, 3-4 пары волчка, в Σ = 500 
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± 100 гнездящихся пар. В предыдущий 20-летний период, в этом тростниковом займище не 
было гнездовых колоний цапель, но они появились впервые в небольшом количестве (около 
100 пар) в 2009 году и в последующие 2010-2011 годы эти колонии цапель прогрессировали, 
увеличиваясь в численности (данные Петровича З.О., личное устное сообщение). 

Характерно, что на таких же заброшенных прудах, заросших тростниками, в которых не 
было воды, находящихся в 2 км севернее, южнее крупного поселка Каланчак колоний цапель в 
2011 году не было.

В 2013 году 12 июня на заброшенных рисовых чеках Домузла продолжала существовать 
гнездовая колония цапель и красных ибисов, состоящая из: 170 ± 30 пар (39 %) каравайки, 25 
пар (5,8 %) серой цапли, 50 ± 15 пар (11,6 %) б.б.ц., 10 ± 2 (2,3 %) пар рыжей цапли, 155 ± 15 
пар (36 %) кваквы, 0 пар м.б.ц., 16 ± 5 пар (3,2 %) малых бакланов, в Σ = 430 ± 70 гнездящихся 
пар 6 видов водно-болотных птиц.

В 2015 году 9 июня на Домузле гнездовые колонии малоразмерных аистообразных (кара-
вайки, кваквы, м.б.ц.) и веслоногих (малый баклан) птиц деградировали и здесь продолжали 
гнездиться в основном только крупные цапли, в общем, сократились в численности в 4 раза и 
состояли из: 0 пар каравайки, 6-8 пар (6,3 %) серой цапли, 35 ± 9 пар (36 %) б.б.ц., 45 ± 9 пар 
(41 %) рыжей цапли, 15 ± 5 пар (13,6 %) кваквы, 0 пар м.б.ц., 0 пар малых бакланов, в Σ = 110 
± 25 гнездящихся пар. Следовательно, в наименьшей степени уменьшилась численность устой-
чивых крупных цапель (больших белых и рыжих), в наибольшей степени квакв, а каравайки и 
малые белые цапли прекратили гнездиться. Каравайки покинули Домузлу, по-видимому, на-
всегда, но при этом наблюдалась одна бродячая взрослая самка.

Надо полагать, что на юге Херсонской области, южнее русла Днепра, в 3 локациях (под 
Шпиндияр (20 кв. км), заброшенные рисовые чеки Домузла (12 кв. км), в 8 км севернее порта 
Хорлы, озеро Бехтеры – 0,9 кв. км) каравайки гнездятся спонтанно по ситуации, выбирая места 
во время разведывательных перелетов из дельт Днестра и Дуная в сторону восточного Сиваша. 
Мы видели на Домузле пролетных караваек (1 ос. – 15.06.2001 г.) и колпиц (7 бродячих особей 
– 12.06.2013 г.), которые проводили разведку местности. 

В 2015 году, в середине июня, в северном Крыму на покинутых осушенных рыборазводных 
прудах у села Ишунь, в районе южнее Красноперекопска, колоний аистобразных птиц не было, 
но 30 бродячих караваек над ними пролетело. 

Надо полагать, что каравайки в теплое время года регулярно перелетают в разных направле-
ниях из Крымского полуострова в южные районы материковой Херсонской области, а оттуда 
на запад в дельту Дуная.

11.4. Каравайка на Крымском полуострове (Сиваш и Лебяжьи острова)
Каравайки и другие аистообразные птицы в историческом прошлом никогда не гнездились 

в сухих степях Крымского полуострова и солено-водных лиманах Сивашах. Однако после по-
стройки крымского оросительного канала в 1964 году и подачи пресной днепровской воды на 
полуостров Крым возникло множество рисовых плантаций и тростниковых займищ (7) в ме-
стах сброса оросительных вод, что привело к переселению в эти районы в 1970 годах различ-
ных околоводных птиц (цапель, колпиц, караваек). 

Антропогенная сукцессия водно-болотных биотопов тростниковых займищ восточного Си-
ваша продолжалась с циклом в течение 20-летнего периода времени (Гринченко А. Б., 2004). 

11.4.1. Колонии аистообразных птиц на опресненных
западных заливах солено-водного центрального

и южного (восточного) Сиваша (северо-восточный Крым)
Географически солёно-водный Сиваш, представляющий залив опресненного Азовского 

моря, отгороженный Арабатской пересыпью (стрелкой) протяженностью 110 км с протокой в 
Геническе можно разделить на три части: 

1. Западный Сиваш расположен западнее перешейка Чонгар и автострады Чонгар-Джанкой.
2. Центральный (восточный) Сиваш находится между Геническом и на юг до створа села 

Изобильное.
3. Южный Сиваш расположен южнее створа села Изобильное. 
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Крупные цапли впервые появились на гнездовьях на солено-водном центральном и южном 
Сиваше в 1976-1978 годах через 10-14 лет после опреснения семи-восьми западных заливов (1. 
Джанкойский в 7 км сев.-вост. г. Джанкой (15 кв. км); 2. Калиновский залив (Полигонный) у 
села Новофедоровка (17 кв. км); 3. Тростниковое болото «Амур», севернее села Пшеничное (9 
кв. км); 4. Залив в районе села Сливянка (4 кв. км); 5. Район в устье реки Салгир восточнее 
села Любимовка (9 кв. км); 6. Советский большой залив в районе с. Присивашное (26 кв. км); 
7. Южный залив, восточнее села Синицино (8 кв. км)) сбросными водами с рисовых полей, что 
привело к зарастанию тростниками и образованию биотопов (90 кв. км) пригодных для пресно-
водных водно-болотных птиц (Костин Ю. В., 1981, 1983, Гринченко А. Б., 2004). 

Надо полагать, что после того как с 1963-1964 годов пресная вода из Каховского водохрани-
лища самотеком поступала по северо-крымскому каналу на Крымский полуостров, к 1975 году 
сбросные воды с оросительных систем сельскохозяйственных плантаций опреснили западные 
мелководные (20-50-70-90 см) заливы центрального и южного Сиваша (Джанкойский, Поли-
гонный, болото «Амур», Советский) и в сукцессиях разросшихся тростников (90 кв. км – 7 
заливов) начали гнездиться крупные цапли 1-2-3 видов, а затем через 3-4 года уже и малораз-
мерные цапли (кваквы, малые белые, желтые). 

Динамика численности гнездовых колоний цапель и красных ибисов в западных заливах 
центрального и юго-восточного Сиваша в 1978-2015 годах была следующей.

Одно из шести таких полупресноводных болот, названное местными жителями условно 
«Амур» (9 кв. км), в западных заливах центрального Сиваша, севернее села Пшеничное, обра-
зовалось в 1971-1972 годах и было обследовано в Нижнегорском районе 02.06.1978 года и на 
нем впервые в истории гнездилось до 150 пар больших белых цапель (б.б.ц.) (нашли 40 гнезд), 
более 100 пар рыжей цапли, 200 пар каравайки (гнездились – ?) и единичные пары серых, 
малых белых (м.б.ц.) и желтых цапель (Костин Ю. В., Тарина Н. А., 1981). По опросным све-
дениям местных жителей, именно эта, основная пионерная гнездовая колония крупных цапель 
на тростниковом болоте Амур образовалась самой первой в 1976 году. По данным другого ав-
тора, в этой же самой колонии в тростниковом займище «Амур» в 1978 году гнездилось всего 
лишь 16 пар б.б.ц. и 130 пар рыжих цапель и было 250 холостых караваек (Гринченко А. Б., 
2004, личное сообщение). Кто прав, а кто не прав из этих двух авторов сказать трудно, но, тем 
не менее, 10-кратное (90%) отличие субъективных результатов численности б.б.ц. налицо (Ко-
стин Ю. В, и др., 1981, 1983, Гринченко А. Б., 2004). Возможно, истина находится где-то по 
середине, на уровне 70 ± 30 гнездящихся пар б.б.ц., поскольку в действительности этот яркий 
белоснежный вид дневных крупных цапель является очень скрытным и по кормовым переле-
там регистрируются единичные (5-9-13) особи, а если пролететь над этим районом на вертоле-
те, то сразу видно 100 ± 20 гнезд с сидящими на них белоснежными птицами. Опытный мест-
ный орнитолог А. Б. Гринченко считает, что каравайки впервые гнездились на восточном Си-
ваше только в 1979-1980-1981 годах, а в 1978 году в этом районе находились холостые особи 
(250 ос.), которые только ночевали в колониях крупных цапель. Это утверждение орнитолога 
А. Б. Гринченка имеет под собой основания, поскольку в 1978 году был кризис популяции ка-
равайки и ее численность в дельте Днестра значительно сократилась, и группировка ибисов 
гнездилась с большим опозданием. А с другой стороны, орнитолог Ю. В. Костин кроме голос-
ловных цифр о гнездовании 200 пар караваек в болоте Амур не приводит никаких конкретных 
сведений об их размножении, что свидетельствует о том, что он так и не дошел до колонии 
ибисов, а это значит, что гнездование этих птиц здесь не доказано. Орнитолог А. Б. Гринченко 
в 1978 году прошел 500 метров через тростниковые заросли при глубине воды 70 см и учел 
колонию двух видов крупных цапель, а гнезд караваек в ней не было (Гринченко А. Б., 2004).

Таким образом, в 1978 году местными орнитологами была впервые обнаружена гнездовая 
колония крупных цапель (рыжих цапель – 130 гн.; б.б.ц. – 70 ± 30 гн., 200 гнездящихся пар (50 
%) каравайки (по другим сведениям это были холостые ибисы (250 ос.), ночевавшие в коло-
ниях) в тростниковом займище (болоте) Амур, которая по сведениям местных жителей суще-
ствовала здесь с 1976 года (Костин Ю. В., Тарина Н. А., 1981, 1983, Гринченко, 2004). Надо 
полагать, что местные жители подразумевали гнездование здесь с 1976 года только крупных 
цапель, а не караваек.

Следовательно, большие белые и рыжие цапли могут сразу же быстро и массово (40-80-150 
пар) вместе с серыми цаплями переселяться при техногенной переброске пресноводных ре-
сурсов из реки Днепр в солено-водные Сиваши, на вновь возникшие кормные тростниковые 
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займища, расширяя свой ареал и при этом стабильно гнездится в своих традиционных местах 
обитания в дельтах крупных рек Сев. Причерноморья (Костин, 1981, 1983, Гринченко, 2004). 
А малоразмерные ночные цапли кваквы, малые белые цапли (м.б.ц.), жёлтые цапли и каравай-
ки поселяются в новых колониях Сиваша только через 3-4 года после формирования колоний 
крупными цаплями (данные Гринченко А. Б., личное сообщение).

В последующие годы (1983-2003 гг.) орнитолог А. Б. Гринченко периодически учитывал 
и изучал колонии на всех 6-7-8 западных опресненных заливах восточного, центрального и 
южного Сиваша и подробно описал распределение и численность цапель в этом регионе 
(Гринченко, 2004). Характерно, что малоразмерные цапли и каравайки гнездились на трост-
никовых займищах восточного Сиваша на высоте до 115 см от уровня воды, не придержива-
ясь четкой повидовой ярусности (1-2-3 яруса) и даже иногда гнездились выше, чем крупные 
цапли (60-80 см). Размножение малоразмерных цапель-квакв и караваек на восточном Сива-
ше проходило в нормальные сроки, в середине апреля, и в 80 % гнезд каравайки было по 4 
яйца, а в среднем продуктивность составляла 3,5 яиц, птенцов на 1 гнездо (данные Гринчен-
ко А. Б., личное сообщение). Но в некоторые годы происходила гибель многих птенцов кара-
вайки от пестицидов, поскольку взрослые ибисы кормились на рисовых плантациях обраба-
тываемых гербицидами. 

Надо полагать, что в кризисных 1976-1978-1979-1980-1983-1985-1987 годах группировки 
караваек из затопленных (1979-1980-1981 гг.) и осушенных (1983-1987 гг.) дельт Днестра и 
Дуная переселялись на восток на новообразованные тростниковые займища восточного Сива-
ша (смотрите динамику численности красных ибисов в дельтах Днестра и Дуная в соответ-
ствующих разделах этой книги). 

Начиная с 1978-1979-1980 годов каравайки многосотенными группами начали переселять-
ся, обитать и даже гнездиться в некоторых опресненных западных заливах восточного Сиваша 
на болоте Амур Нижнегорского района, а затем и в Джанкойском, Полигонном и Советском 
заливах Сиваша (Костин, 1983, Гринченко, 2004, данные Гринченко А. Б., личное сообщение).

В 1980 году в Джанкойском тростниковом займище центрального Сиваша, северо-восточ-
нее г. Джанкой, впервые была найдена одна немногочисленная колония (100-150 пар) квакв и 
караваек (данные Сиохина В. Д., личное сообщение).

Надо полагать, что первые малочисленные группы караваек загнездились на тростниковых 
займищах восточного Сиваша, где-то в 1979-1980-1981-1982 годах. 

В 1982 году в тростниковом займище полигонного залива была гнездовая колония, состоя-
щая из 300-400 пар каравайки, а уже в 1983 г. здесь было 1.200 пар + 550 + 370 + 130 + 108 + 
70 + 46 пар ибисов в других 5 колониях в разных заливах, в Σ = 2.470 пар караваек в 7 опрес-
ненных заливах (90 кв. км), в основном в болоте Амур и самом южном заливе у с. Синицино 
(550 пар) (Гринченко, 2004). 

Надо отметить, что взрывное увеличение численности караваек на центральном, восточ-
ном, южном Сиваше в теплом 1983 году совпало со значительным уменьшением численности 
ибисов, гнездившихся в дельтах Днестра и Дуная (смотрите соответствующие специальные 
главы книги).

В 1983 году и возможно 1-2-3 годами раньше, поливидовые (1,2,3,6,7,8) гнездовые колонии 
7 видов аистообразных птиц уже сформировались практически синхронно за 2-3 года во всех 
вышеперечисленных заливных тростниковых займищах (7) западных заливов центрального и 
южного (восточного) Сиваша, и они были впервые полноценно учтены в следующих количе-
ствах с севера на юг: каравайки (130 + 70 + 1200 + 110 + 46 + 370 + 550 = Σ = 2.476 гнезд – 52 
%); колпицы – 1 гнездо на болоте Амур; кваквы (86 + 55 + 580 + 70 + 40 + 180 + 190 = Σ = 1.200 
гнезд – 25 %); малые белые цапли (37 + 30 + 110 + 44 + 16 + 20 + 15 = Σ = 272 гнезд – 5,7 %); 
желтые цапли (11 + 7 + 55 + 20 + 14 + 36 + 40 = Σ = 183 гн. – 3,8 %); серые цапли (10 + 7 + 8 + 
20 + 2 + 12 + 26 = 85 гнезд – 1,8 %); большие белые цапли (13 + 10 + 60 + 25 + 7 + 18 + 20 = Σ 
= 153 гнезд – 3,2 %); рыжие цапли (14 + 13 + 200 + 90 + 20 + 16 + 25 = Σ = 378 гнезд – 8 %); в 
общем, в Σ = 4.750 гнездящихся пар 8 видов аистообразных птиц (90 кв. км 5-6-7 тростниковых 
займищных плавней) (Гринченко А. Б., 2004).

В 1985 году, после аномально холодной зимы в восточном Сиваше гнездилось до 1.800 пар 
каравайки всего в 2 колониях из 6-7 прошлогодних колоний и в 1986 году (холодном) в регионе 
опять гнездилось максимальное количество 2.700 пар каравайки (данные Гринченко А. Б., лич-
ное сообщение). 
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Следовательно, предыдущая аномально холодная зима 1985 года практически не повлияла 
на численность караваек, гнездящихся на опресненных западных заливах восточного Сиваша, 
а в дельте Днестра численность красных ибисов и цапель значительно сократилась. 

В 1986-1989 годах численность колоний цапель на 7 тростниковых займищах западных за-
ливов центрального и южного (восточного) Сиваша продолжала быть максимальной и ста-
бильной: каравайки (2.690-2.676 гнезд – 45,7 %); колпица (4-9 гнезд – 0,1 %); кваквы (1.600-
1.345 гнезд – 25 %); малая белая цапля (640-770 гнезд – 11,3 %); желтая цапля (252-590 гнезд 
– 4-10 %); серые цапли (117-126 гнезд – 2 %); большие белые цапли (188-221 гнезд – 3,4 %); 
рыжие цапли (260-340 гнезд – 5 %), в Σ = 5.900 гнездящихся пар 8 видов аистообразных птиц 
на 90 кв. км 6-7 тростниковых займищ (Гринченко, 2004).

Каравайки в колониях восточного Сиваша в 1986-1989 годах распределялись следующим 
образом: *120-50 + 80-96 + 1.100-720 + 120-60 + 1.200-1.750 + 70-0 пар в различных опреснен-
ных заливах с севера на юг, в основном в болоте Амур и Советском заливе (Гринченко, 2004).

В 1989 году в конце июня мы залетели вертолетом Ми-2 из г. Одесса на восточный Сиваш 
и увидели в тростниковом болоте Амур гнездовые колонии караваек (350 ± 90 пар), но как 
максимум их могло быть 600-800 пар, поскольку не все ибисы взлетали от шума вертолета, 
летевшего на высоте 400 метров. В последующие 1990 годы колонии аистообразных птиц и 
караваек, в частности, на всех тростниковых займищах в западных заливах юго-восточного 
Сиваша быстротечно деградировали, вероятно, вследствие сокращения сбросов пресной 
воды с оросительных систем в целях экономии и в конечном итоге частичного осолонения 
этих заливов. 

В 1993-1996-1998 годах численность колоний каравайки и цапель на 7 тростниковых займи-
щах западных заливов центрального и южного (восточного) Сиваша постепенно сокраща-
лась: каравайки (145-430-485 гнезд – 10-32 %) соответственно хронологии; колпица (12-15-
128 – 1998 г. гнезд – 1%-8,5 %); кваквы (185-215-290 гн. – 14,5%); малая белая цапля (190-309-
355 гн. – 13-21%); желтая цапля (50-65-155 гн. – 4-10 %); серые цапли (123-92-128 гнезд – 8 
%); большие белые цапли (253-129-150 гн. – 10-16,5 %); рыжие цапли (221-218-210 гн. – 13 %), 
в Σ = 1.500 гнездящихся пар 8 видов аистообразных птиц на 90 кв. км 4-5-6 тростниковых зай-
мищ (Гринченко, 2004).

Таким образом, в западных опресненных заливах восточного Сиваша (90 кв. км) в 1993-
1998 годах колонии аистообразных птиц деградировали, численность трех видов малоразмер-
ных цапель сократилась в 2-3-4-5-6 раз (квакв – 6,6 раз, м.б.ц. – 2,3-3,5 раз, желтых цапель – 
3,5-10 раз), каравайки в 6-18 раз, а численность трех видов экологически устойчивых крупных 
цапель была стабильной (Гринченко, 2004).

К 2000 году численность гнездящихся караваек на восточном Сиваше была на уровне 500 
пар (данные Гринченко А. Б., личное сообщение). 

В 2002-2003 годах численность колоний цапель на 7 тростниковых займищах западных за-
ливов центрального и южного (восточного) Сиваша продолжала быть на низком уровне: ка-
равайки (320-630 гнезд – 19 %-25 %); колпица (20-40 гнезд – 1,6 %); кваквы (225-433 гнезд 
– 13-24 %); малая белая цапля (445-373 гнезд – 22 %); желтая цапля (100-105 гнезд – 5,5 %); 
серые цапли (185-103 гнезд – 7,7 %); большие белые цапли (144-187 гнезд – 9 %); рыжие цапли 
(385-155 гнезд – 9-21 %) соответственно хронологии, в Σ = 1.700-1.900 гнездящихся пар 8 ви-
дов птиц (Гринченко, 2004). 

Каравайки в элементарных деградированных колониях восточного Сиваша в 2002-2003 го-
дах распределялись следующим образом: *130-360 + 0-80 + 40-30 + 150-160 + 0-0 пар в различ-
ных опресненных заливах с севера на юг, в основном, в Джанкойском и Советском заливах 
(Гринченко, 2004).

У нас имеются следующие архивные материалы по остаточному гнездованию караваек, 
колпиц и цапель (6 видов) на некоторых ключевых опресненных западных заливах централь-
ного и южного (восточного) Сиваша. 

В юго-западной оконечности опресненного Джанкойского залива Сиваша, заросшего 
очень крупными гигантскими тростниками, в 150 метрах от моста центральной автотрассы 
(координаты 45º 45’ 01’’ с. ш. и 34º 25’ 41’’ в. д.) в 2002 году 17 июня гнездились: 8 пар (14%) 
караваек, 8 пар (14 %) м.б.ц., 7 пар (12 %) квакв, 16 пар (28 %) желтых цапель, 12 пар (21 %) 
серых цапель, 3 пары (5,2 %) б.б.ц., и летали в колонии 2 волчка, в Σ = 57 ± 10 гнезд. Эта коло-
ния в 2004 году, а может быть и годом раньше, была уже покинута птицами.
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В нижней части опресненного Джанкойского залива (6,6 км × 2,3 км = 15,5 кв. км) Сива-
ша, заросшего тростниками, в основной колонии на створе в 1,6 км, севернее села Низинное 
и в 7 км северо-восточнее вышеназванного моста автотрассы (координаты 45º47’22’’ с.ш. и 
34º29’51’’ в.д.) в 2002 году 16 июня гнездились 90 пар (64 %) караваек, 6 ± 1 пар (4,3 %) 
колпиц, 30 пар (21 %) квакв, 0 пар м.б.ц., 10 пар (7 %) серых цапель, 5 пар (3,6 %) б.б.ц., в Σ 
= 140 гнезд. 

В 2002 году в обширном (6,3 км × 4,1 км = 26 кв. км) Советском заливе, полностью заросшем 
тростниками, гнездилось 140 ± 15 пар караваек (данные Гринченко А. Б., личное сообщение).

В 2002 году на всех трёх-четырех опресненных западных заливах центрального и южного 
(восточного) Сиваша гнездилось: 250 ± 25 пар (61,7 %) караваек; 6 ± 1 пар (1,5 %) колпиц; 
около 150 пар (37 %) квакв, в Σ = 405 пар. 

В нижней части опресненного Джанкойского залива Сиваша, заросшего тростниками (6,6 
км × 2,3 км = 15,5 кв. км), в колонии на створе севернее села Низинное и в 7 км северо-восточ-
нее моста автотрассы (координаты 45º47’22’’ с. ш. и 34º29’51’’ в. д.) в 2003 году 30 мая гнезди-
лись: * 60 пар (22 %) караваек, 20 ± 5 пар (7,5 %) колпиц, 40 пар (15 %) квакв, 12 пар (4,4 %) 
желтых цапель, 0 пар м.б.ц., 8 пар (3 %) серых цапель, 70 ± 20 пар(26 %) б.б.ц., 50 пар (18,5 %) 
рыжих цапель, в Σ = 270 ± 60 гнезд (данные дистанционных оценок численности гнездовых 
колоний по перелетам птиц Гринченко А. Б., личное сообщение). 

В 2003 году 22 июня на опресненном Советском заливе юго-восточного Сиваша, на об-
ширном тростниковом займище (6,3 км × 4,1 км =26 кв. км), в 4,6 км северо-восточнее крупно-
го поселка Советский и в 2,4 км северо-западнее села Присивашное, находилась гнездовая 
колония птиц (координаты 45º22’05’’ с.ш. и 34º59’34’’ в.д.), состоящая из *170 ± 30 пар (55-68 
%) караваек; 50 ± 15 пар (20 %) квакв; 20 ± 5 пар (8 %) м.б.ц.; 0 пар жёлтых цапель в Σ = и 250 
пар малоразмерных аистообразных птиц и 45 ± 10 пар рыжих цапель; 8 пар (2,5 %) серых ца-
пель; 16 ± 6 пар (5 %) б.б.ц. и 3 бродячих холостых колпицы осматривали колонии и в Σ = 310 
пар аистообразных птиц 6 видов. 

В 2003 году 22 июня, севернее Советского залива, на опресненном заливе Сиваша (3 
км × 1,5-2 км), в 2,3 км северо-восточнее села Сливянка, в тростниковых зарослях в 50 метрах 
от плеса, напротив компактной трансформаторной станции по азимуту 60º, гнездились: 10 ± 2 
пар (6,6 %) караваек, 75 ± 8 пар (50 %) м.б.ц., 40 пар (26,6 %) квакв, 8 пар (5,3 %) желтой цап-
ли, 17 ± 4 пар (11 %) малых бакланов, в Σ = 150 пар малоразмерных аистообразных и веслоно-
гих птиц и 4 пары (2,6 %) серых цапель, 0 пар б.б.ц., 50 ± 10 пар (25 %) рыжих цапель в Σ = 200 
пар 7 видов аистообразных птиц.

В Полигонном заливе, в 20-21 км восточнее города Джанкой, в деградирующей колонии на 
створе села Стефановка, в 2003 году гнездились: *40 пар (57 %) караваек и 30 пар кваквы, в 
Σ = 70 пар (данные дистанционных оценок численности гнездовых колоний по кормовым пе-
релетам птиц Гринченко А. Б., личное сообщение).

В 2003 году на всех четырех опресненных западных заливах центрального и южного (вос-
точного) Сиваша гнездилось: 280 ± 30 пар (32-48 %) (170 + 60 + 40 + 10 пар) караваек; 20 ± 
5 пар (2,3 %) колпиц; 160 ± 30 пар (18-27 %) квакв; 100 ± 15 пар (11,5%) м.б.ц.; 20 ± 5 пар (2,3 
%) желтых цапель; 20 ± 5 пар (2,5 %) серых цапель; 100 ± 30 пар (11,5 %) б.б.ц.; 150 ± 30 пар 
(17 %) рыжих цапель; в Σ = 860 ± 90 пар, из них 300 пар крупных цапель (3 вида) и колпиц (20 
пар), и в Σ = 580 пар малоразмерных аистообразных птиц 4 видов. 

Надо отметить, что численность караваек, гнездящихся в западных заливах восточного Си-
ваша в 2003 году была преувеличена местными орнитологами в два раза (Гринченко, 2004, 
наши учетные данные).

В 2003 году 21 июня на Керченском полуострове, в Останинском тростниковом займище 
(5,5 км × 1,2-2 км = 9 кв. км), находящемся в 12 км южнее мыса Казантип и в 3 км севернее ж.д. 
станции Останино, в мозаичных тростниковых зарослях гнездились 8 пар серых цапель, 2 
пары (14 %) б.б.ц., 3-4 пары рыжих цапель и 0 ибисовых птиц, но с мая 2014 года, после пре-
кращения подачи воды по магистральному каналу в Крым, к 2016-2017 годам этот водоем 
полностью осушился, и все цапли покинули эти места.

В нижней части опресненного Джанкойского залива Сиваша, заросшего тростниками (6,6 
км × 2,3 км = 15,5 кв. км), в колонии, севернее села Низинное (координаты 45º47’22’’ с. ш. и 
34º29’51’’ в. д.), в 2004 году 12 июня гнездились: 260 ± 20 пар (68-56 %) караваек, 45 ± 5 пар 
(10 %) колпиц; 80 пар (21 %) квакв, 20 пар (5,2 %) м.б.ц., 15 пар (4 %) желтых цапель, 2 пары 
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(0,4 %) серых цапель, 17 пар (3,7 %) б.б.ц., 17 пар (3,7 %) рыжих цапель, в Σ = 380 гнездящих-
ся пар малоразмерных аистообразных птиц 4 видов и в Σ = 460 гнезд 8 видов птиц. 

В 2005 году 13 июня, в нижней части опресненного Джанкойского залива Сиваша, зарос-
шего тростниками (6,6 км × 2,3 км = 15,5 кв. км), в колонии на створе села Низинное (коорди-
наты 45º47’22’’ с. ш. и 34º29’ 51’’ в. д.), гнездились: 250 ± 25 пар (54-58 %) караваек, 13 ± 3 пар 
(3 %) колпиц (летало 14 взрослых птиц); 60 ± 15 пар квакв, 7 пар м.б.ц., 6 пар (1,3 %) желтых 
цапель, 95 ± 15 пар (22 %) малых бакланов; в Σ = 430 ± 40 пар малоразмерных и 3 пары (0,65 
%) серых цапель, 12 пар б.б.ц., 0 пар рыжих цапель, в Σ = 460 гнездящихся пар 8 видов птиц. 
Надо полагать, что это была практически единственная и основная функционирующая коло-
ния аистообразных птиц, оставшаяся на восточном Сиваше в 2004-2005-2006 годах.

Колонии аистообразных птиц в Советском и Полигонном заливах в 2005 году деградирова-
ли (данные Гринченко А. Б., личное сообщение). 

В 2007 году осушились тростниковые заросли Джанкойского залива Сиваша и были сожже-
ны местными жителями на больших площадях, и колонии цапель и ибисовых не формирова-
лись в этом районе, а в южном Советском заливе Сиваша в тростниковом займище, как и в 
прежние годы, гнездилось около 160 ± 30 пар каравайки (данные Гринченко А. Б., личное со-
общение). 

В 2008 году с нормальным уровнем воды, вероятно, гнездовые колонии аистообразных птиц 
быстротечно восстановились в Джанкойском заливе Сиваша по мере восстановления после 
пожарищ тростниковых зарослей, но мы не посетили этот район, поэтому состояние колоний 
осталось для нас неизвестным. 

В нижней части опресненного Джанкойского залива Сиваша, заросшего густыми зелены-
ми тростниками (6,6 км × 2,3 км = 15,5 кв. км), в колонии на створе села Низинное (координа-
ты 45º47’22’’ с. ш. и 34º29’51’’ в. д.), в 2009 году 27 июня гнездилось: 180 ± 25 пар (54-47 %) 
караваек, 16 ± 5 пар (4 %) колпиц; 90 ± 20 пар (27 %) квакв, 30 ± 5 пар м.б.ц., 25±5 пар жел-
тых цапель, 4 ± 1 пар малых бакланов, 6 пар (1,6 %) серых цапель, 30 ± 10 пар (8 %) б.б.ц., 4-6 
пар рыжих цапель, в Σ = 330 гнездящихся пар малоразмерных птиц, а всего 380 гнезд аисто-
образных птиц.

В 2011 году 5 июня в Джанкойском заливе Сиваша, заросшего тростниками (6,6 км × 2,3 
км = 15,5 кв. км), существовали две гнездовые колонии: *старые колонии № 1 в нижней части 
тростникового займища, на створе села Низинное, в 7 км северо-восточнее Джанкойского мо-
ста (координаты 45º47’22’’ с. ш. и 34º29’51’’ в. д.), и новые колонии № 2, находящиеся в 4,5 км 
северо-восточнее моста в центральной (верхней) части займища, на створе сел Армейское и 
Придорожное (н.п.) (координаты 45º47’16’’ с. ш. и 34º27’46’’ в. д.).

В 2011 году в старой колонии № 1 гнездились – 0 пар караваек, 0 пар колпиц, 0 пар м.б.ц., 
0 пар квакв, 80 ± 15 пар малых бакланов, 0 пар серых цапель, 40 ± 10 пар б.б.ц., 18 ± 6 пар ры-
жих цапель, в Σ = 140 гнезд, а в новой колонии № 2 гнездилось: 80 ± 20 пар (27 %) караваек, 
150 пар (51,7 %) квакв, 6 пар (2 %) м.б.ц., 0 пар жёлтых цапель, 6 пар (2 %) малых бакланов, 8 
пар (2,7 %) серых цапель, 40 ± 10 пар (14 %) б.б.ц., 0 пар рыжих цапель, в Σ = 290 гнезд. 

Эти две колонии крупных цапель в тростниковых зарослях Джанкойского залива существо-
вали и в прошлом 2010 году, но при этом колония № 2 не существовала в 2002-2004 годах 
(данные Петровича З. О., личное сообщение).

Примерно такое же распределение и численность гнездовых колоний было и в прошлом 
2010 году (данные Петровича З. О., личное сообщение).

В 2011 году 5 июня на самом обширном опресненном Советском заливе юго-восточного 
Сиваша, заросшем тростниками (6,3 км × 4,1 км = 26 кв. км), в той же единственной поливи-
довой (5) колонии в западной части займища (координаты 45º22’05’’ с. ш. и 34º59’34’’ в. д.), 
стабильно гнездились: * 300 ± 50 пар (75 %) караваек, 3 ± 1 пары (0,7 %) серых цапель, 15 ± 
5 пар (3,7 %) рыжих цапель, 0 пар б.б.ц., 3 ± 1 пары м.б.ц., 60 ± 20 пар (15 %) квакв, 0 пар кол-
пиц (2 ос. – бродячих), в Σ = 400 гнезд и отдельно вдали, в геометрическом центре тростнико-
вого займища, находилась обособленная моновидовая колония – 80 ± 20 пар б.б.ц. координаты 
(45º23’07’’ с. ш. и 35º00’09’’ в. д.). 

Каравайки в Советском заливе явно предпочитали стабильно гнездиться в западной мелко-
водной окраине тростникового займища недалеко от берега, присоединившись к колонии ры-
жих цапель (15 пар) и игнорировали передовую колонию б.б.ц. (100 пар) в центральной глубо-
ководной части этого самого обширного займища (26 кв. км).
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В 2013 году 8 июня на обширном опресненном Советском заливе южного Сиваша, зарос-
шем тростниками (6,3 км × 4,1 км = 26 кв. км), старая поливидовая колония аистообразных птиц, 
впервые за период наблюдений, деградировала и в ней остались гнездиться только два вида: * 5 
± 1 пар (12,5 %) серых цапель, 35 ± 10 пар (87,5 %) б.б.ц., 0 пар рыжих цапель, 0 пар м.б.ц., 0 пар 
квакв, 0 пар караваек, в Σ = 40 ± 10 гнезд (координаты 45º22’05’’ с. ш. и 34º59’34’’ в. д.). И глав-
ное, что в текущем 2013 году здесь исчезли многочисленные (170-250 пар) в прежние 2000-2011 
годы колонии караваек. Характерно, что тростниковые заросли в южной оконечности изолиро-
ванного Советского заливного займища (5 % п.п.) высохли вследствие засоления воды, в то вре-
мя, как весь остальной массив тростниковых зарослей не погиб от засоления. 

В 2013 году 8 июня в центральной (верхней) части Джанкойского залива Сиваша, зарос-
шего тростниками (6,6 км × 2,3 км = 15,5 кв. км), на створе сел Армейское и Придорожное 
было две жилых колонии: № 2 по азимуту от ферм села Придорожное 60º на створе села Ни-
зинное, в которой гнездились: * 0 пар серых цапель, 35 ± 15 пар (70 %) б.б.ц., 15 ± 5 пар рыжих 
цапель, а колонии караваек и малоразмерных цапель в текущем 2013 году в ней исчезли и еще 
одна новая колония № 3 по азимуту 75º, где гнездилось 25 ± 8 пар (45 %) б.б.ц. и 30 пар кваквы, 
в Σ = 50 пар + 60 пар = 110 гнезд. пар.

Таким образом, в 2013 году продолжали интенсивно деградировать основные колонии ма-
лоразмерных аистообразных птиц в тростниковом займище опресненного Джанкойского зали-
ва, и каравайки здесь прекратили гнездиться.

Поскольку мы не были на Сивашах в 2012 году ни в джанкойских, ни в советских заливах 
на гнездовых колониях, то нам неизвестно, в каком году деградировали эти колонии – в 2012 
или 2013 гг.? 

Следовательно, к 2013 году, когда еще не был полностью перекрыт водный поток по Севе-
ро-Крымскому оросительному каналу, колонии аистообразных птиц на восточном Сиваше ин-
тенсивно деградировали на протяжении 22 лет и в особенности с 2004-2005 гг.

В мае 2014 года, в связи с обострением военно-политической обстановки, украинское прави-
тельство на своей территории в районе Каховской ГЭС перекрыло магистральный Северо-Крым-
ский оросительный канал, несущий пресную воду из Каховского водохранилища на Днепре на 
Крымский полуостров, перешедший к России, и в результате в последующие 2015-2021 годы 
осушились все пресноводные тростниковые займища (7 штук – 90 кв. км) восточного Сиваша. 

В 2015 году в восточном Сиваше в Джанкойском заливе, восточнее села Придорожное гнез-
дились всего лишь 13 ± 3 пар б.б.ц., а в Астанинских плавнях (6 кв. км) (в 12 км южнее мыса 
Казантип) и Раздольненских, Красноперекопских Ишуньских прудах все гнездовые колонии 
цапель перестали существовать (пруды Ишуни – 2015 г.). Когда именно началась техногенная 
деградация колоний крупных цапель в северном Крыму нам неизвестно, поскольку в 2014 году 
мы не были в этом регионе, возможно птицы успели провести сезон размножения на остаточ-
ных водоемах в течение 70 суток, но уже в 2015-2016 годах на осушенных прудах и заливах 
Сиваша гнездовые колонии явно деградировали.

В 2015 году 14 июня (15:40) после прекращения подачи воды в Крым по Северо-Крымскому 
каналу с мая 2014 года в Джанкойском заливе Сиваша колоний аистообразных птиц не было, 
но в последующие годы упрямые каравайки опять появятся здесь, но их попытка размножения 
закончится неудачно по случайным стечениям обстоятельств. 

В 2018 году в практически осушенном Джанкойском заливе Сиваша, заросшем тростника-
ми, опять гнездились около 60-80 пар каравайки, но их гнезда были разрушены градом, а в 
2019 году здесь же гнездилось около 90 пар красных ибисов, но их в конце мая фейерверками 
при народных гуляниях (свадьбах) выгнали из этого района (данные Гринченко А. Б., личное 
сообщение).

После 8-летнего перерыва, в марте 2022 года, в силовом, военном порядке вода опять стала 
поступать на Крымский полуостров по магистральному Северо-Крымскому каналу, и надо по-
лагать, что гнездовые колонии цапель и красных ибисов через 2-3-4 года опять образуются на 
основных опресненных заливах Сиваша.

Таким образом, динамика численности гнездящихся караваек в западных опресненных зали-
вах (7 шт.) (тростниковых займищах – 90 кв. км) восточного (центрального, южного) Сиваша была 
следующей: в 1978 г. – 350 холостых особей; в 1979 г. – ? пар; в 1980 г. – 60 ± 15 пар; в 1981 г. – ? 
пар; в 1982 г. – 350 ± 50 пар; в 1983 г. – 2.500 пар; в 1985 г. – 1.800 пар; в 1986-1987-1988-1989 гг. – по 
2.600 ± 100 пар; в 1990-1992 гг. – ? пар; в 1993 г. – 145 пар; в 1996 г. – 430 пар; в 1998 г. – 485 пар; в 
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2000 г. – 500 пар; в 2001 г. – ? пар; в 2002 г. – 250 пар; в 2003 г. – 300 пар; в 2004 г. – 270 пар; в 2005 
г. – 270 пар; в 2006 г. – 260 пар; в 2007 г. – 180 пар; в 2009 г. – 190 пар; в 2010 г. – ? пар; в 2011 г. – 400 
пар; в 2012 г. – ? пар; в 2013 г. – 0 пар; в 2014 г. – ? пар; в 2015 г. – 0 пар; в 2016-2017 гг. – ? пар; в 
2018 г. – 70 пар; в 2019 г. – 90 пар; в 2020 – 2022 гг. – ? пар (данные за период 1978-2003 гг. и 2018-
2019 гг. – Гринченко А. Б., в период 2002 – 2013-2015 гг. – наши данные). 

Надо полагать, что во вновь образованные тростниковые займища восточного Сиваша, в 
период 1978-1980-1983-1987 годов, переселялись группировки каравайки из дельт Днестра и 
Дуная, где происходили кризисные явления осушения болот (1983-1987 гг.), затопления болот 
(1979-1980-1981 гг.) и общие депрессии популяций на зимовках (1976, 1978 гг.), которые хоро-
шо видны на графиках динамики численности локальных популяций. С другой стороны, кара-
вайки процветали на восточном Сиваше в течение 10-летнего периода в 1983-1989 годах, а 
затем эта группировка ибисов в 1993-2003-2013-2019 гг. начала деградировать с 1990 – х гг. вне 
зависимости от гидрологического режима этих, в общем-то, искусственно-созданных водое-
мов. Можно априори считать, что в период максимальных сбросов пресной воды в тростнико-
вые займища восточного Сиваша в 1980 годах, численность караваек была максимальной 
(2.600 пар) в течение 7-8 лет, а при уменьшении сбросов воды в 1990 годах численность ибисов 
сократилась в 6-7-8-10-13-18-37 раз до 70-180-250-300-400 пар, но на этом уровне стабилизи-
ровалась более длительный период (1992-2016 гг.) на протяжении 27 лет (Гринченко, 2004). 

Следовательно, многочисленная эмиграционная группировка караваек (4.000 ± 900 осо-
бей) может существовать в локальных, искусственно опресненных западных заливах восточ-
ного Сиваша (7 шт. – 90 кв. км), которые быстротечно экологически деградируют за очень 
короткий промежуток времени (7-8 сезонов), и затем в поисках лучшей жизни вынуждено пе-
реселяется в другие локации – в восточное Приазовье или в южную Испанию. Каравайки в 
1980 годах впервые загнездились (распространились) в северо-восточной части Крымского 
полуострова (Сиваш) и, несмотря на экологические проблемы – отсутствия пресной воды 
(2014-2021 гг.), продолжают по инерции обитать (1-2 локации) в засушливом Крыму в крайне 
неблагоприятных условиях.

В северном Крыму в 1970-1980 годах при СССР для использования водных ресурсов Севе-
ро-Крымского оросительного канала были построены в низинах одамбованные прудовые 
рыбо разводные хозяйства (26 кв. км) с целью выращивания товарной рыбы карпа и толстоло-
ба, которые после самороспуска СССР в 1991 году стали уже нерентабельными и были забро-
шены соответствующими хозяйственными организациями. Такие брошенные пруды, с гнию-
щей стоячей водой, в 2000 годах находились в районе села Ишунь (4,5 км × 2,3 км = 10 кв. км) 
и в них, в период 2005-2010 годов, существовали колонии б.б.ц. (50 ± 10 гнезд), но когда мы их 
посетили в 2013 году, 8 июня, на них гнездилось всего лишь 15 ± 3 пар рыжих цапель и около 
6-8 пар б.б.ц.

При этом Украина прекратила подачу воды в Крым по оросительному каналу из Каховского 
водохранилища на Днепре только в мае 2014 года (смотрите аэрофотографии системы Гугл 
планета Земля). Следовательно, деградация гнездовых колоний цапель на восточном Сиваше и 
северном Крыму началась после самороспуска СССР с 1990 годов и продолжилась в 2000 го-
дах в связи с экономией водных ресурсов (уменьшением сбросов воды в Сиваш) в новых капи-
талистических экономических реалиях.

Рыборазводные прудовые хозяйства были построены в 1970 годах и западнее города Крас-
ноперекопск, прямо на берегу Каркиницкого залива (3,7 км × 3,6 км = 13,3 кв. км), в районе 
села Портовое (2,6 км × 1 км =2,6 кв. км), и все они также были заброшены в 1990 годах вслед-
ствие нерентабельности их эксплуатации. Таким образом, искусственное обеспечение Крым-
ского полуострова водными ресурсами реки Днепр при изобилии воды и водно-болотных птиц 
продлилось 50 лет в период 1965-2014 годов, но при этом характерно, что поэтапная частичная 
деградация гнездовых колоний цапель и караваек произошла на 2-5-8-12-20 лет раньше пре-
кращения подачи воды по политическим мотивам, в мае 2014 года.

В северном Крыму в густой суходольной лесопосадке, растущей вдоль магистрального 
оросительного канала, на 151 км автотрассы Джанкой-Красноперекопск, западнее железнодо-
рожной станции Воинка, в колонии малоразмерных цапель (квакв, малых белых цапель) (470 
гн. – 2011 г.), просуществовавшей на протяжении 5-6 лет (2007-2011 гг.), каравайки не гнезди-
лись. Каравайки не гнездились и на многих других колониях в суходольных лесопосадках (10) 
в Северном Причерноморье в Херсонской, Николаевской и Одесской областях.
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11.4.2. Каравайка на Лебяжьих островах на северо-западном морском
побережье Крымского полуострова (северо-западный Крым)

До постройки в 1964 году Северо-Крымского магистрального оросительного канала кара-
вайки не гнездились на засушливом Крымском полуострове, а были редким пролетным видом, 
и только в 1967 году эти ибисы впервые в истории загнездились на заповедных Лебяжьих 
островах (Костин, 1983). Однако насекомоядные ибисы-каравайки и жёлтые цапли, в отличие 
от сильных рыбоядных видов цапель (серая, большая белая и малая белая цапли), гнездились 
на этих песчаных островах в весьма ограниченных количествах, короткий период времени, в 
связи со своей особенной привередливой насекомоядной диетой.

Лебяжьи острова, находящиеся на северо-западном побережье Крымского полуострова, 
представляют из себя пологие (до 70-90 см высотой) песчаные, намывные штормами островки 
(4 маленьких и 1 большой (20 га), общей площадью 29-30 га, заросшие мозаично тростнико-
выми зарослями, на которых гнездятся многочисленные большие белые и серые цапли. Остро-
ва являются своеобразным убежищем для гнездящихся птиц от вездесущих четвероногих 
хищников, но обширные кормовые угодья также необходимы.

По существу массовые гнездовые колонии аистообразных птиц, в основном серой и боль-
шой белой цапли, возникли на безопасных заповедных Лебяжьих островах только после того, 
как в непосредственной близости к югу от них в конце 1960 годов создались пресноводные 
рисовые плантации (90 кв. км) вдоль магистральных каналов (смотрите подробные описания 
островов и колоний цапель в томе 5-А цапли, Щеголев и др., 2021). 

Следовательно, созданные людьми пресноводные экосистемы были искусственными и поэ-
тому не могли быть стабильными и существовать длительный период времени.

Существуют нижеследующие описания красных ибисов, сделанные на Крымском полуо-
строве замечательным орнитологом и натуралистом Ю. В. Костиным и написавшим книгу 
«Птицы Крыма». Самое раннее появление каравайки в Крыму (г. Симферополь) было отмече-
но 03.03.1952 г. (Костин, 1983).

Начиная с 1959 года, каравайки регулярно только пролетали через северо-западное побере-
жье Крыма в период весенних миграций (Костин, 1969). В 1963 году первые красные ибисы 
появились на Лебяжьих островах в районе села Портовое 29 марта, а с 19 по 27 апреля встре-
чались одиночные птицы и небольшие группы в Раздольненском административном районе 
северо-западного побережья Крыма (Костин, 1969).

В 1965 году каравайки были отмечены в Крыму только в летний период, 16 июля одиночную 
птицу видели на Лебяжьих островах, а 21 июля встречены две стаи по 60 особей у сел Камыш-
ное и Портовое (Костин, 1969).

Впервые в истории каравайки гнездились (7 пар) на Крымском полуострове, на Лебяжьих 
островах (20 га) в 1967 году и к 26 мая красные ибисы построили два гнезда на расстоянии 4 
метра одно от другого прямо на грунте в низкорослых разреженных зарослях тростника и по-
лыни в 3,5 метрах от водоема, а в 300 метров от них было найдено еще 5 гнезд каравайки в 
густых зарослях полыни (Костин, 1969). 

Характерно, что два гнезда этих ибисов были построены только из окружающей их расти-
тельности – стеблей и листьев тростника, а другие 5 гнезд – из стеблей приморской полыни 
(Костин, 1969). К 26.05.1967 г. в гнездах ибисов были яйца, насиженные в средней степени 
(около 10 дней), а к 28.06.67 г. в гнездах уже сидели оперившиеся 19-22-дневные птенцы (Ко-
стин, 1969). Надо полагать, что ибисы поселились на этих островах в связи с тем, что в 5 км 
южнее с 1965 года появились кормные рисовые плантации с пресной водой, подведенной в 
этот район с Днепра по магистральному каналу. После первого гнездования на заповедных 
Лебяжьих островах, в 1967 году, каравайки начали размножаться здесь регулярно. Характер-
но, что каравайки гнездились в одной локации (0,3 га) в западной оконечности большого (20 
га) восточного острова № 5, который в 1990 годах был занят колпицами, а в других местах этих 
песчаных намывных островов (29 га) ибисы не гнездились. 

На Лебяжьих островах (20 га) (северо-западный берег Крыма) многолетняя динамика чис-
ленности гнездящихся караваек была следующей: впервые в 1967 г. – 7 гнезд; в 1968 г. – 0 гн.;
в 1969 г. – ? гн.; в 1970 г. – 44 гн.; в 1971 г. – 46 гн.; в 1972 г. – 51 гн.; в 1973 г. – 67 гн.; в 1974 г. –
143 гн.; в 1975 г. – 293 гн. – пик; в 1976 г. – 253 гн. – пик; в 1977 г. – 120 гн.; в 1978 г. – 23 гн.; в 
1979 г. – 18 гн.; в 1980 г. – 84 гн.; в 1981 г. – 39 гн.; 1982 г. – 75 гн.; 1983 г. – 70 гн.; 1984 г. – 72 гн.; 
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1985 г. – 4 гн. – была аномально холодная зима; – 1996 гг. – ? гн.; в 1997 г. – 10±3 гн.;
1998 г. – ? гн.; в 1999 г. – 0 гнезд и 10 холостых особей; в 2000 г. – 31 пара; в 2001 г. – 46 пар; в 
2002 г. – 7 пар; в 2003 г. – 10 пар; в 2004 г. – 0 пар; в 2005 г. – 3 пары; в 2006 г. – 5 пар; в 2007 г. –
7 пар; в 2008 г. – 4 пары; в 2009 г. – 7 пар; в 2010 г. – 3 пары; в 2011 г. – 0 пар; в 2012 г. – 0 пар; 
2013 г. – 0 пар; 2014 г. – 0 пар; 2015 гг. – 0 пар (данные за 1967-1980 гг. Костин Ю. В., 1983, Тари-
на Н. А., Костин С. Ю., 2019 (1981-2015 гг.)). Динамику численности караваек, гнездящихся на 
Лебяжьих островах, можно, в общих чертах, описать следующим образом. На первом этапе в 
первые 7-8 лет красные ибисы делали разведку и поселились на этих заповедных морских остро-
вах, достигнув абсолютного пика численности (250-290 пар) в 1975-1976 годах. Однако затем 
численность ибисов сразу же стала быстротечно сокращаться в 4-12 раз и после кризиса 1985 
года, связанного с аномально холодной зимой, численность этих ибисов уже больше не восста-
навливалась. Недостаток пресноводных ресурсов, связанный с их экономией, начал ощущаться 
уже в 1990 – х гг. после развала СССР и еще более усугубился в начале ХХІ века, что уже не 
позволяло каравайкам гнездиться на этих островах даже единичными парами, и с 2011 года они 
прекратили размножение на этих уникальных морских островах. 

Колпица, ибис с другим более широким спектром питания, использующая рыбные ресурсы, 
гнездилась на Лебяжьих островах в одном и том же месте (0,3 га) среди полыни регулярно на 
протяжении 25 лет, с 1996 года до 2021 года. 

Иногда каравайки, также как и колпицы, предпочитали строить гнезда среди редких зарос-
лей полыни горькой совместно с малыми белыми цаплями и выстилали лоток молодыми побе-
гами полыни, а когда эти ибисы гнездились в тростниках, то лоток выстилали зелеными ли-
стьями тростника (данные Тариной Н. А., личное сообщение).

Сроки размножения караваек на Лебяжьих островах в период 1967-1980 гг. изменялись из 
года в год и у разных пар в разных участках колонии в одном и том же репродуктивном сезоне 
(Костин Ю. В., 1983). 

На песчаных Лебяжьих островах, в северо-западном побережье Крымского полуострова, в 
1997 году 26 июня в западной оконечности самого большого (20 га) острова № 5, отделенной 
от него протокой шириной 3 метра и глубиной 2 метра, среди зарослей полыни горькой и очень 
редких и низких тростниковых зарослей гнездилось 7-13 пар (25 ос.) караваек и 3 пары малых 
белых цапель совместно с 45 парами (микроколонии 19 (поздняя) + 10 + 8 + 3 гнезд) колпиц. 
Характерно, что гнезда двух видов ибисовых птиц караваек и колпиц были рядом (близко) друг 
с другом в разреженных от растительности местах, и в ранних передовых микроколониях кол-
пиц у караваек в гнездах были яйца, а в поздней колонии колпиц у караваек в гнездах сидели 
крупные 10-15-дневные птенцы. Следовательно, передовые группы караваек присоединились 
к поздним колпицам, а поздние молодые каравайки к передовым колпицам, у которых были 
уже птенцы. Это противоречило нашей рабочей теории о формировании поливидовых колоний 
группами птиц разных видов с примерно одинаковыми (разница 5-9 дней) репродуктивными 
сроками. А малые белые цапли явно предпочли гнездиться в густых тростниковых зарослях 
рядом с большими белыми и серыми цаплями, и у них к 27.06.1997 г. тоже были 15-дневные 
птенцы. 

В 1999 году 16 июня на Лебяжьих островах, в западной оконечности самого большого (20 
га) острова № 5, в том же самом месте, среди разреженных зарослей полыни гнездилось 34 ± 
4 пары колпицы и 0 пар караваек, но на острове, тем не менее, в этот день находилось 10 холо-
стых бродячих караваек. Надо полагать, что на Лебяжьих островах спонтанно гнездятся моло-
дые каравайки, летящие весной в восточном направлении, на места своих гнездовий в дельте 
Кубани и восточного Приазовья.

В 2013 году в первой декаде июня холостые бродячие каравайки залетали на Лебяжьи остро-
ва (20 ос.) и на приморские озера, восточнее города Феодосия (43 ос.).

Также залетают каравайки (16 особей, из них 2 молодых сеголетка) в летний период (9-12. 
07. 17 г.), наверное, из восточных Сивашей на пресноводные родниковые озера Керченского 
полуострова в район Багеровского полигона, в 7 км севернее одноименной железнодорожной 
станции (2017, 2019 г.г.).

В северо-западном степном Крыму, на полуострове Тарханкут, в верховьях (северной око-
нечности) озера Джарылгач, 10.08.2019 г. пролетные каравайки (45 ос.) в сухой степи ловили 
маленьких кузнечиков, что является прогрессивной трофической адаптацией, способствую-
щей выживанию вида в условиях жестокой засухи в Крыму.
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Таким образом, каравайки встречаются на Крымском полуострове локально на пресноводных 
западных заливах центрального и юго-восточного Сиваша (6 локаций) и на Лебяжьих островах 
(1 локация). Из Крыма они летят на север, на юг Херсонской области в 3-4 локации, и оттуда на 
запад в дельту Дуная, и далее вверх по Дунаю, и затем на юг, на Балканский полуостров. 

11.5. Каравайка в восточном Приазовье, дельтах рек Кубань,
Дон и водохранилище Маныч-Гудило 

Юго-восточное Приазовье (Краснодарская область РСФСР) на 45º50’ широте представляет 
собой обширные (1550 кв. км) приазовские тростниковые заросли (плавни), растущие преиму-
щественно на затопленной Азовским морем низине, в которую в юго-западной оконечности 
впадает река Кубань. Обычно каравайки гнездились в восточном Приазовье в аллювиальной 
долине малой реки Бейсуг (1953 г.), в северо-восточной оконечности этих обширных водно-бо-
лотных угодий.

В юго-восточном Приазовье и в дельте Кубани в 1953-1954 годах в тростниковых плавнях 
гнездились 150-200 караваек (75-100 пар) и 250-300 колпиц (125-150 пар), что было учтено 
при аэровизуальных и наземных исследованиях этой обширной (1550 кв. км), заболоченной 
акватории при мизерной средней плотности 0,05 пар/кв. км или 1 пара на 17-19 кв. км (Вино-
куров А.А., 1959, 1963, 1965). Следовательно, каравайки и колпицы были изначально крайне 
малочисленны в восточном Приазовье даже в период, когда эти водно-болотные угодья были в 
естественном первозданном состоянии, задолго до развития рисоводства в 1970 годах и отрав-
ления всех акваторий пестицидами.

Надо полагать, что этим двум видам ибисовых птиц экологически не подходила архитекто-
ника и гидрография этих водно-болотных угодий, они были слишком глубокими с малым ко-
личеством кормовых ресурсов и мелководных пространств.

В 1953-1954 годах, в плавнях юго-восточного Приазовья, каравайки гнездились в двух 
локациях на лимане Кочковатом, в дельте реки Кубань и в низовьях малой реки Бейсуг, в об-
щем количестве 150-200 особей, но в 1965-1972 гг. они исчезли из этих мест, а с 1966-1972 года 
70 пар (1971 г.) красных ибисов гнездилось уже в Челбасских плавнях (Винокуров А.А., 1959, 
1963, 1965, Олейников Н.С., Казаков Б. А., Ломадзе Н.Х., Языкова И.М., 1975). 

Каравайки в юго-восточном Приазовье обитали в окружении агрессивных казаков, которые 
при открытии охоты в августе в 1950-1970 годах практически тотально расстреливали с близ-
кого расстояния молодых, неосторожных сеголетков ибисов в радиусе 180 км от их гнездовых 
колоний, и поэтому в конечном итоге эффективность воспроизводства этих малочисленных 
птиц была очень низкой (данные центров кольцевания птиц по Сапетин, 1978). В 1960-1972 
годах численность ибисовых птиц в юго-восточном Приазовье сократилась до минимального 
уровня 70 пар караваек (1971 г.) и 40-60 пар колпиц (1961 г.) (Олейников, Казаков, и др., 1975).

В Челбасских плавнях (топоним малой реки), вблизи хутора Черкасского в Краснодарском 
крае, в поливидовой колонии цапель, существовавшей в период 1966-1986 гг., в 1971 году было 
70 гнезд каравайки, а в 1973 г. только 20 гнезд (Олейников, Казаков и др., 1975).

Однако, через 2-7-9 лет в 1980-1988 годах, в юго-восточном Приазовье гнездилось уже 
1.320 пар каравайки, то есть в 13 раз больше, чем в 1950-1960-1970 годах (Емтыль, Тильба и 
др., 1989). 

В юго-восточном Приазовье в Ахтарско-Гривенской системе лиманов в 1980 году Емтыль 
М. Х. учел 170 гнезд каравайки в Карпиевском лимане; 250 гнезд в северной части Лавоснев-
ского лимана; в дельте реки Кубань – 400 + 200 гнезд ибисов в северо-восточной и южной 
группе Жостерских лиманов, Сладковско-Черноерковской системах лиманов. В 1979 году, по 
опросным сведениям, на Горьком лимане, вблизи хутора Прорвенский, в смешанной колонии 
вместе с цаплями гнездилось около 300 пар караваек. Следовательно, в 1980 году около 900 
пар (68 %) караваек гнездились в 3 колониях в дельте Кубани и еще + 420 пар (32 %) в 2 коло-
ниях в Ахтарско-Гривенской системе лиманов, в Σ = 1.320 пар каравайки (Емтыль, Тильба и 
др., 1989).

Таким образом, в 1985-1988 годах, в тростниковых плавнях юго-восточного Приазовья 
(1550 кв. км), гнездилось уже 1.300 пар караваек в 4 колониях (ср. плотность 0,84 пар/кв. км) и 
235 пар колпиц в 7 колониях (0,15 пар/кв. км), 1.900 пар квакв в 6 колониях (1.2 пар/кв. км) и 
618 пар м.б.ц. в 9 колониях (0,4 пар/кв. км) (Емтыль, Тильба, и др., 1989).



374

Следовательно, через 30 лет, в 1986-1988 годах численность караваек в плавнях юго-восточ-
ного Приазовья увеличилась по сравнению с 1953-1954 гг. в 13 раз, а колпиц в 1,6-1,7 раз (Ви-
нокуров А.А., 1959, 1963, 1965, Емтыль, Тильба, и др., 1989). В 1992 и 2002 годах численность 
караваек в юго-восточном Приазовье (1550 кв. км) оценивалась уже на рекордном историче-
ском уровне в 5.500 пар в 6-8 колониях (3,5 пар /кв. км), при этом 4.300 пар гнездились в одной 
колонии на Понурском лимане в Калининских плавнях (Емтыль, Лохман, Иваненко и др., 
2003). 

При этом некоторые авторы, учитывавшие колонии ибисов, утверждали, что в этих рекорд-
ных учетах 2002 года не были учтены еще две колонии в плавнях реки Кубани (100-600 пар) и 
реки Ея (250-400 пар), прибавление которых увеличивало общую численность гнездящихся 
караваек в юго-восточном Приазовье до Σ = 6.000-6.500 пар (Белик, Динкевич, 2004). Однако 
потом оказалось, что у разных авторов, которых было 6 персон, произошла какая то путаница 
с колониями караваек, гнездящимися в разные годы попеременно на 20 водоемах в юго-вос-
точном Приазовье, во всяком случае, в этих публикациях так и не было указано конкретное 
местонахождение колоний караваек и, в общем, все представляется для читателей весьма ту-
манно и неопределенно (Емтыль, Лохман, Иваненко и др., 2003, Белик, Динкевич, 2004, Лох-
ман, Емтыль, Донец, 2007, 2018, наши комментарии). 

Надо полагать, что вероятно эти учеты являются субъективным преувеличением численно-
сти гнездящихся красных ибисов в 1,5-2-2,5 раза, поскольку такое огромное множество кара-
ваек обитало на 45-46 широтах только в самой обширной дельте Волги (10000-6000 кв. км). 

Следовательно, по литературным данным, в 1992-2002 годах численность караваек, гнездя-
щихся в юго-восточном Приазовье, по сравнению с 1950-1970 годами, увеличилась в 60-73 
раза и надо полагать, что если это соответствует реальной действительности, то ибисы массо-
во переселились в этот район из экологически кризисных дельт Днестра и Дуная, которые 
были осушены и загрязнены людьми в этот период времени (Емтыль, Лохман, Иваненко и др., 
2003, Белик, Динкевич, 2004, наши комментарии). Также около 4.000 особей (2000 пар) кара-
ваек могли переселиться в восточное Приазовье из крымских восточных Сивашей в 1990 годах 
в связи с экологической деградацией опресненных тростниковых займищ (90 кв. км) (смотрите 
предыдущую специальную главу об ибисах в Крыму). Надо полагать, что перераспределение 
караваек могло происходить только в пределах северно-причерноморской географической по-
пуляции (9-10 локациях), обитающей от дельты Дуная до водохранилища Маныч-Гудило, 
вдоль 45-46 широт на протяжении 1200 км. 

Таким образом, по законам сохранения материи, эти каравайки в своем большинстве долж-
ны были прилететь в восточное Приазовье из каких-то других причерноморских локаций, но 
такого большого количества ибисов (5.500-6.500 пар) не было в этот период времени нигде в 
пределах ареала, разве что они прилетели сюда из дельты Волги?

Однако тогда ибисы исчезли бы в дельте Волги, что не отмечалось сотрудниками Астрахан-
ского заповедника. Характерно, что нет никакой информации о численности караваек в восточ-
ном Приазовье в период между двумя годами рекордной численности ибисов в период 1993-
2001 годов, что так же настораживает нас и показывает нерегулярность учетов колоний птиц в 
этом обширном регионе. В общем, вопросов у нас возникает гораздо больше чем ответов. В 
конце июня 1997 года мы обследовали Приазовские плавни от города Темрюк до поселка Ачу-
ево (700 кв. км) и не увидели ни одной каравайки, при этом было много больших бакланов (800 
ос.). Это, наверное, были плачевные результаты интенсивного выращивания риса на обшир-
ных плантациях Краснодарской области в 1970-1980 годах.

В 2005-2007 годах о рекордной численности караваек (5.500 пар) в восточном Приазовье 
уже не упоминают, а пишут о гнездовании только 1.000 пар ибисов на Крюковском водохрани-
лище в 2006 году, в Приморско-Ахтарском районе, возможно, гнездятся в окрестностях посёл-
ка Новопокровский (40-50 пар) и отмечено гнездование и в Крапивкиевском лимане (10 пар), 
а колпиц было учтено всего 5 пар (Лохман, Емтыль, Донец, 2007, 2018). Авторы весьма воль-
ным стилем фрагментарно описывают гнездовые колонии птиц, не указывая при этом площа-
ди исследованных территорий и поэтому невозможно сделать какие-то четкие выводы из этих 
текстов. 

Надо полагать, что через 14-18 лет к 2020 годам, в плавнях юго-восточного Приазовья про-
изошел системный экологический кризис, связанный с загрязнением водоемов пестицидами, 
при котором каравайки были вынуждены гнездиться в экстремальных условиях уже в сугубо 
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урбанизированном ландшафте, что никогда не наблюдалось у этого капризного вида птиц 
(Лохман Ю. В., Лохман А. О., 2021). 

В 2020-2021 годах каравайки были вынуждены гнездиться (250 пар) совместно с кваквами 
(30 пар); малыми белыми цаплями (45 пар); египетскими цаплями (3 пары); желтыми цаплями 
(10 пар); рыжими цаплями (6 пар), в заросшем тростниками шламонакопителе № 2 (290 × 140 
м) в юго-восточной окраине крупной городской агломерации Краснодара в 350 метрах от мно-
гоэтажных домов, где чудом успешно вывели птенцов (Лохман Ю. В., Лохман А. О., 2021). 
Ближайшее к городу Краснодару место гнездования караваек, в предыдущий период времени, 
находилось в 6-11 км севернее этой колонии также в урбанизированном ландшафте, а общее 
количество караваек на Таманском полуострове в 2012 году оценивается авторами в 9.000 осо-
бей (Лохман Ю. В., Лохман А. О., 2021).

Последняя оценка общей численности караваек на Таманском полуострове в 9.000 особей 
не корректна, поскольку не указывается конкретно статус этих птиц, это взрослые размножаю-
щиеся птицы или взрослые особи вместе с сеголетками после периода размножения. В общем, 
можно себе только представить, до какой степени отчаянья от экологического терроризма надо 
было довести каравайку в Краснодарском крае, чтобы она начала гнездиться в городских агло-
мерациях, это не происходило даже в районе крупных городов Нью-Йорка, Джэксонвилла и 
Майями. 

Таким образом, на протяжении последних 70 лет, в период 1953-1986-1992-2002-2021 годов, 
численность гнездящихся караваек в тростниковых плавнях и лиманах юго-восточного Приа-
зовья (1550 кв. км) синусоидально колебалась в 18-80-93 раз (70-1.300-5.500-6.500-4.500-250 
пар), что свидетельствует о переселении (иммиграции) в эти водно-болотные угодья красных 
ибисов из других кризисных локаций (дельты Дуная, Днестра и Сиваш) и последующей их 
эмиграции из этих мест. Вполне возможно и субъективное восприятие, и преувеличение реаль-
ной численности этих птиц в 2-3-4 раза различными авторами при несоблюдении научных 
методик учетов колониальных птиц, что явно дезинформирует общественность. Как говорят: 
«У страха глаза велики»!

Надо полагать, что из тростниковых плавней юго-восточного Приазовья каравайки распро-
странялись дальше на северо-восток и восток в нижний Дон (600 кв. км) и озера-водохранили-
ща вдоль древнего Манычского русла общей протяженностью 625 км, соединявшего 13 тысяч 
лет тому назад Азовское и Каспийское моря. 

Озеро-водохранилище Маныч-Гудило (Пролетарское) (110 × 3-6 км = 450 кв. км) на 42º.51’ 
широте и его продолжение, к северо-западу, так называемое, Веселовское водохранилище 
(110 × 1,5-3 км = 240 кв. км) представляют собой единую древнюю долину пролива, которая в 
настоящее время на определенных участках (220 км) искусственно заполнена водой (глубина 
6-8 метров) из устьевой зоны реки Дон. Эти водохранилища Манычской впадины находятся в 
120-250-300 км восточнее Азовского моря, устья реки Дон и г. Ростова на Дону.

Эти водно-болотные угодья после их образования в 1950-1960 годах постепенно засолялись 
вследствие процессов испарения, но, тем не менее, они сразу же были населены различными 
колониальными птицами, в том числе и двумя видами ибисов. 

Динамика численности различных колониальных видов водно-болотных птиц (28) в этих 
искусственных озёрных системах Маныч-Гудило изменялась спонтанно по ситуации в доста-
точно больших пределах, что свидетельствует о том, что в определенные годы здесь гнезди-
лись птицы из других достаточно удаленных регионов Азовского и Каспийского бассейнов 
(Кривенко, 1991). 

Рассмотрим литературные данные по конкретным водоемам этого степного засушливого 
региона.

В водно-болотной депрессии озера-водохранилища Маныч-Гудило после многолетнего от-
сутствия каравайки загнездились в 1946 году (10 пар), в 1948 году в трех удаленных друг от 
друга колониях гнездилось, в общем, 1.500 пар караваек, а в период 1949-1950 годов в засуху 
при очень низком уровне воды и массовом выжигании тростниковых зарослей ибисы уже не 
гнездились в этом районе и опять поселились здесь с 1951 года (Олейников Н.С., Казаков Б. А., 
Ломадзе Н.Х., Языкова И.М., 1975). 

В 1967-1968 годах 10-20 пар караваек гнездились на Веселовском водохранилище и еще 
5-7 пар ибисов гнездились в западной части этого же водохранилища в сообществе с колпица-
ми и серыми цаплями (1962, 1972 гг.) (Олейников, Казаков и др., 1975). 



376

В западной части Веселовского водохранилища в 1977-1984 гг. гнездилось 20-36-40-50-60 
пар каравайки, а в 1986-1987 гг. – 6 и 11 пар ибисов, а в 1976-1977 гг. 35 и 52 пары ибисов гнез-
дились на озере Казинка (Казаков, Ломадзе, Гончаров, 1980, 1981).

В значительно преобразованной людьми пойме реки Дон, протяженностью 75 км между г. 
Аксай и г. Семикаракорск в 1981-1982 годах гнездилось 110 пар караваек, на Сусатском рыб-
хозе у станции Мелиховской в 113 км от устья еще 200 пар караваек, а в долине Западного 
Маныча, в приплотинной зоне Веселовского водохранилища в 1977-1985 годах гнездилось 
0-50 пар караваек и 0-60 пар колпиц, в большой и малой балках Садковка в 1978-1985 гг. было 
21-24 пары караваек и 15-29 пар колпиц, в общем, как максимум 400 пар караваек и 70-90 пар 
колпиц (Казаков, Ломадзе, Белик, 1986).

В устьевой пойме Дона (600 кв. км) на протяжении 115 км в 1981-1982 годах гнездилось в 
Σ = 310 пар караваек (ср. плотность 1 пара на 1,9 кв. км, или 0,5 пар /кв. км), а в 1983-1986 го-
дах в пойме реки Дон на протяжении 130 км в разные годы (4) в различных колониях (4 кол.) 
гнездилось около 550 пар ибисов, но, возможно, имело место перераспределение птиц между 
нижним Доном и Манычскими водохранилищами, что может преувеличивать численность 
птиц на 30-50-100 % (Казаков, Ломадзе, Белик, 1986, комментарии авторов).

В пойме Дона, в 5 км южнее Ростова на Дону в 1983 году, в смешанной колонии, в тростни-
ковых зарослях в четвертой части колонии, А. В. Фарафонтов учел около 120 гнезд каравайки, 
в последующие годы эта колония в связи со строительством рыборазводных прудов смести-
лась к югу, но в 1987 году она не была учтена на новом месте. 

В пойме Дона, близ хутора Арпачин в 1982 году, в смешанной колонии в тростниковых за-
рослях среди рыборазводных прудов Новочеркасского рыбхоза, А. В. Фарафонтов учел около 
70 гнезд каравайки, в 1983 г. – 35-40 гнезд, в 1986 г. – 10 гнезд, в 1987 г. – 0 гнездящихся пар. 

В пойме Дона, вблизи г. Аксай, в 1986 году В. П. Белик в поливидовой смешанной колонии 
цапель нашел около 300-350 гнезд каравайки. 

В пойме Дона, вблизи станции Мелиховская в 1981 году В. П. Белик в поливидовой смешан-
ной колонии цапель увидел 100 караваек, статус которых был неизвестен. 

На Пролетарском водохранилище (Маныч-Гудило), в устье реки Егорлык в 1985 году, в 4 
новых колониях гнездилось более 200 пар колпиц и две колонии караваек, численность кото-
рых почему-то не приводится авторами, и 250 пар цапель без указания их видовой принадлеж-
ности (Казаков, Ломадзе, Белик, 1986, наши комментарии). 

Следовательно, исходя из вышеуказанных информационных источников, в первой половине 
1980 годов в единой водной экосистеме Маныч-Гудило (700 кв. км) и нижнего Дона (600 кв. км) 
гнездилось, в общем, около 400-500 пар караваек в 6 локациях (колониях) (Казаков, Ломадзе, Бе-
лик, 1986). К сожалению, в вышеуказанных тезисах статей, напечатанных в краткой телеграфной 
форме, нет никаких описаний водоемов и биотопов, на которых находились колониальные поселе-
ния ибисовых птиц, также отсутствуют привязки к населенным пунктам и гидрографической сети, 
что не дает возможность определить местонахождение этих гнездовых колоний. Надо полагать, 
что члены этих экспедиций таким своеобразным способом засекречивали гнездовые колонии ред-
ких птиц и, наверное, правильно делали, как говорят «Болтун находка для шпионов».

Таким образом, в 1980 годах в западной и восточной части затопленной долины Маныча 
(700 кв. км) гнездилось всего 70-200 пар (7 %) караваек; в дельте Кубани – 1.000-1.100 пар (45 
%) красных ибисов; в дельте Дона (600 кв. км) – 450-600 пар (23 %) ибисов; на водоемах Став-
ропольского края – 20-80 пар (2,7 %) и в дельте Терека (Каспий) в Дагестане – 480 пар (22 %), 
а, в общем, на юге России вдоль 44-45-47 широт между Азовским и Каспийским морями вклю-
чительно гнездилось, в общем, 2.000-2.200-2.450 пар караваек в 7-8 локациях (Казаков, Ломад-
зе, Белик, Бичеров, Хохлов, Пишванов, 1989). 

Административно-государственное объединение Приазовских караваек из дельт Кубани, 
Дона и озера-водохранилища Маныч-Гудило и водоемов Ставрополья с ибисами из дельты 
Терека (Каспийского Закавказья) не корректно, поскольку они относятся к разным географиче-
ским популяциям. Приазовская популяция караваек летит на зимовки в западную Африку, в 
верхнюю дельту реки Нигер (республика Мали), а популяция ибисов из дельты Терека, в вос-
точную Африку, в Судан и Индию.

Восточная Приазовская группировка Северной Причерноморской географической популя-
ции каравайки от устья Кубани до водоемов Ставрополья (650 км), численность которой мно-
гократно (17-70-85 раз) и аномально изменялась (70-6.000 пар) на протяжении последних 70 
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лет (1950-2020 гг.), в 1980 годах составляла около 2000 ± 200 пар в 5-6-7 локациях. 
Надо полагать, что группировка караваек (200-3.000-11.000 особей) юго-восточного Приа-

зовья и Манычского водохранилища на протяжении последних 100 лет не была самостоятель-
ной (изолированной) популяцией, и происходил интенсивный обмен особями с группировка-
ми ибисов из дельт Дуная, Днестра и Крымских Сивашей.

В общем, данные об ибисах Восточного Приазовья весьма фрагментарны и скудны.
Прилет передовых караваек в восточное Приазовье происходил во второй и третьей декаде 

марта (27.03.1963 г., 24.03.1965 г., 04.04.1966 г., 29.03.1970 г., 14.03.1973 г.), а массовый прилет 
ибисов проходил во второй половине апреля, а иногда и в первой декаде мая, при этом послед-
ние стаи (300 ос.) могли прилетать и 17.05. 1965 г. (Олейников, Казаков и др., 1975). 

В юго-восточном Приазовье каравайки гнездятся исключительно в тростниковых зарос-
лях и гнезда находятся в 28-45-61 см от уровня воды (в среднем в 41 см) (н=31), что намного 
выше, чем в дельте Днестра (0-5-10 см) (Олейников, Казаков и др., 1975, наши комментарии). 
В кладках 2-3-4-5-6-7-8 яиц размерами 61,0-48.0 × 46.0-31.0 мм, а в среднем 52,5 × 36,7 мм, на-
сиживание яиц продолжается 21 сутки, массовое выведение птенцов с 31 мая по 15 июня 1972 
года, в некоторые годы (1961 г.) в передовых колониях в дельте реки Бейсуга к 24 июня все 
птенцы уже на крыле (Олейников, Казаков и др., 1975). Сроки размножения караваек в Приа-
зовье и дельте Днестра практически одинаковые с опережением в последней локации на 8-15 
дней. Массовый отлет караваек из дельты Кубани проходит до 11 сентября, но отдельные осо-
би (6 ос.) могут оставаться в этом регионе на зимовку (1967-1968 гг.) (Олейников, Казаков и 
др., 1975). В самом деле, отлет красных ибисов из Причерноморья проходит двумя волнами: в 
основной массе, естественно, сразу же после подъема птенцов на крыло во второй половине 
июля и после начала ружейной охоты в середине августа, когда перепуганные птицы были 
просто вынуждены улетать из этого региона, а после 20 августа остаются единичные особи.
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12. КАРАВАЙКА В БАССЕЙНЕ КАСПИЙСКОГО
И АРАЛЬСКОГО МОРЕЙ

В связи с резкими колебаниями уровня воды в этих бассейнах (5-8-15 м) на протяжении 
последних тысячелетий каравайки не могли стабильно гнездиться в восточной части ареала.

12.1. Каравайка в Закавказье на территории Азербайджана 
Литературные данные по каравайке в Азербайджане фрагментарны, отрывочны и, в общем, 

достаточно скудные.
В конце ХІХ века до зарегулирования Мингечаурской ГЭС стока полноводной реки Куры 

(15,5 куб. км/год) каравайки гнездились в галерейных пойменных лесах в ее устьевой дельте, 
откуда приносили около 100 яиц каравайки известному натуралисту Густаву Радде, который 
впервые описал мир птиц этого региона (Radde G, 1884). Надо полагать, что численность кара-
ваек в Азербайджане в устье реки Куры в ХІХ веке была невелика, на уровне 400-500-600 пар, 
поскольку основная часть популяции (70-80 %) гнездилась в устьевой дельте Волги, а степень 
распространения водно-болотных угодий в низменном Закавказье в значительной степени за-
висела от многовековых колебаний уровня Каспийского моря в пределах 2,6-5,5 метров. 

Колонии аистообразных птиц до 1940 годов находились в высокоствольных субтропиче-
ских лесах, в 3-5 км от берега моря, но по мере падения уровня Каспиского моря на 2 метра и 
осушения северо-западной части морских заливов (имени Кирова – Кызыл-Агачский заповед-
ник) и зарастания мелководных водоемов (30-60 см) густыми зарослями кустарниковых тама-
риксов, на них в 1948-1952 годах начали массово переселяться эти птицы, образовывая гнездо-
вые колонии на площади 15 га (Дюнин, 1960, Греков, 1965).

Многолетняя динамика численности локальной популяции каравайки и других аистообраз-
ных птиц на низменном юго-западном побережье Каспийского моря в Кызыл-Агачском запо-
веднике в Азербайджане (Закавказье) в период 1950-2006 годов, согласно литературным дан-
ным, значительно изменялась (в 70 раз) в связи с колебаниями (на 2,6 метра) уровня Каспий-
ского моря (Дюнин А. Г.,1960, Греков, 1965, Мустафаев, Кязимов 1965, Васильев, 1968, 1972, 
Коновалова, 1979, Султанов Э., Габбарова А.Ф., 2015, Султанов, 2019).

Вначале надо кратко описать исторические события, происходившие в Кызыл-Агачском за-
поведнике после того, как в 1952-1959 годах там массово начали гнездиться аистообразные 
птицы. Вся история началась с того, что орнитолог В. И. Греков обнаружил эти колонии север-
нее Малого морского залива и оценил их численность в 1956-1958 годах в 3-4-5 миллионов 
особей 10 видов птиц, затем в 1957 году в Кызыл-Агачском заповеднике собрались все биоло-
ги (Греков В. И., Дюнин А. Г., Заблоцкий В. И., Оганесов А. К., Некрасова В. Д., Ханферьянц 
С. Б., Линева В. А., Лебедева М. И.) и коллегиально решили (вернее постановили), что числен-
ность птиц в этих колониях в 6 раз меньше 4 миллионов и составляет 675.000 взрослых особей 
(337.500 гнездящихся пар) (Дюнин, 1960, Греков, 1965).

Надо отметить, что все вышеназванные авторы предусмотрительно приводили только общую 
численность 10 видов колониальных птиц и по каждому виду относительную численность в %, 
при этом были существенные различия как в общем количестве гнездящихся птиц (в 4,4-6-7,4 
раз), так и в относительном (%) количестве птиц по некоторым видам (египетская цапля, малый 
баклан, колпица), что создавало у читателей недоверие к этим цифровым данным. 

Всего через 3-4 года, в 1964-1966 годах, зоолог В. И. Васильев оценил численность этих 
колоний Кызыл-Агачского заповедника в 304.650 особей (152.000 пар), что было в 2,2 раза 
меньше, чем предыдущая коллегиальная численность птиц 1957 года (337.500 гнездящихся 
пар) (Васильев, 1968, 1972, Дюнин, 1960). Однако впервые в истории эти крупные гнездовые 
колонии были достоверно учтены научным методом картирования Н. А. Коноваловой (Литви-
новой) в период 1975-1985 годов, в результате чего была определена общая численность гнез-
дящихся птиц в 60.000 особей (30.000 пар), что было в 5 раз меньше предыдущих оценок за 
1965 год (Дюнин, 1960, Коновалова, 1979). 

Таким образом, на протяжении 30 лет, в 1956-1985 годах, пресловутые заколдованные коло-
нии 9 видов аистообразных птиц Кызыл-Агачского заповедника оценивались и учитывались 
местными зоологами в катастрофически уменьшающихся количествах (в 70 раз!), от 3-5 мил-
лионов до 60.000 особей, что создавало впечатление субъективного восприятия этого феноме-
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на природы (Дюнин, 1960, Греков, 1965, Васильев, 1968, 1972, Коновалова, 1979). Мы в значи-
тельной степени (в 10-13-16 раз) уменьшили (сократили) астрономические масштабы научной 
фантазии наших коллег до уровня более реальных цифр (300.000 особей). Надо отметить, что 
определение численности птиц в плотных поливидовых гнездовых колониях аистообразных 
птиц в болотах, является самой сложной научно-технической задачей в орнитологии, поэтому, 
как правило, ленивые зоологи избегают проводить эти сложные учеты строгими научными 
методами, явно предпочитая просто выдумывать эти цифры в своем виртуальном сознании. 
Поэтому у этого казуса астрономических чисел птиц в Кызыл-Агачском заповеднике есть ве-
сомые объективные и субъективные причины, главная из которых матушка лень. 

Ниже мы приводим конкретные цифровые материалы по ибису-каравайке, а в заключитель-
ной главе книги приводим весь видовой состав колониальных птиц этого региона, скорректи-
ровав цифровые данные на логичной основе. 

Кроме этих виртуальных астрономических оценок численности птиц возникли чисто меха-
нические арифметические ошибки, когда орнитолог Коновалова Н. А. в 1979 году, 20 лет спу-
стя, решила перевести относительные (%) цифровые материалы учетов колоний Кызыл-А-
гачского заповедника в 1958 году в абсолютные, и при этом она у 5 видов из 10 (малый баклан, 
большой баклан, большая белая цапля, колпица, серая цапля) на порядок (в 10 раз) уменьшила 
численность, нарушив этим самым первоначальную арифметическую систему, которая была 
установлена коллегиально в 1957 году (Дюнин, 1960, Коновалова, 1979). Таким образом, вме-
сто 100.000 взрослых гнездящихся малых бакланов у нее почему-то получилось всего лишь 
10.000 особей. Мы в свою очередь машинально переписали эти ошибки в 2021 году в преды-
дущий том 5-А (Цапли) и в конце этого тома (том 5-Б Ибисы) в специальной главе мы исправ-
ляем допущенные ошибки всеми сторонами этого арифметического конфликта.

Итак, давайте, наконец-то, приступим к изложению запутанного и во многом ошибочного 
литературного материала по каравайке Кызыл-Агачского заповедника. 

В Кызыл-Агачском заповеднике, в юго-восточной приморской части Азербайджана, в за-
болоченных заливах, заросших густыми тростниковыми зарослями и тамариксами, на Кали-
новском лимане (3800 га), Лопатинских (6600 га) и Акушенских разливах, расположенных се-
вернее и северо-западнее Малого и Большого заливов Каспия, численность гнездящихся кара-
ваек изменялась во времени следующим образом: в 1956-1957-1958 гг. – 77.500 пар (23 %); в 
1963 – 1966 гг. – 48 – 75 пар (0,04 %); в 1972 г. – 450 пар (3,8 %); 1973 г. – 1.500 пар (15 %); в 
1975 г. – 5.000 пар (3.000+1.900 пар) (12 %); в 1976 г. – 2.000 пар (6,5 %); в 1977 г. – 3.200 пар 
(9,8 %); в 1979 г. – 1.500 пар (4,6 %); в 1982 г. – 1.900 пар (5,3 %); в 1983 г. – 9.000 пар (21 %); 
1984 г. – 5.400 пар (8,8 %); в 1985 г. после суровой зимы – 1.800 пар (4,3 %); в 1995 г. – 1.200 
пар (7,7 %); в 2006 г. – 900 пар (2,5 %) (Дюнин А. Г.,1960, Греков,1965, Васильев,1968, Васи-
льев и др., 1972, Морозкин, 1975, Коновалова, 1979, 1989 г., личные сообщения, Султанов Э., 
Габбарова А.Ф., 2015, 2019). 

Следовательно, по литературным данным, в 1956-1958 годах в колониях Кызыл-Агачского 
заповедника в прибрежной зоне гнездилось 77.500 пар каравайки, которые составляли 23 % в 
поливидовых колониях 10 видов птиц (Σ = 337.500 пар), а в 1964-1967-1972 годах ибисы прак-
тически покинули эти гнездовые колонии (осталось 40-80-450 пар), то есть их численность 
сократилась в 1000 раз (Дюнин А. Г.,1960, Греков, 1965, Мустафаев, Кязимов 1965, Васильев, 
1968, 1972, Морозкин, 1975).

В 1964-1966 годах в Кызыл-Агачском заповеднике в Азербайджане (Закавказье) в колониях, 
севернее Малого залива, гнездилось в Σ = 304.650 взрослых птиц (152.000 пар), 6 видов 
водно-болотных птиц, из которых было только 75 пар (0,04 %) караваек (Васильев, 1968, 1972).

Наверное, каравайки из Кызыл-Агачского заповедника переселились в 1962-1964 годах на 
вновь созданное техническим способом озеро-водохранилище Акгёль (4.150 пар) в пойме ста-
рицы реки Куры в Муганской равнине в районе поселка Агджабеди (Васильев, 1968, 1972, 
наши коментарии).

Надо отметить, что в различные годы субъективные умозрительные оценки разными авто-
рами общей численности гнездящихся птиц в Кызыл-Агачском заповеднике были различ-
ными от 2-3-4 миллионов особей до 675.000 и 60.000 особей 10 видов птиц (Греков, 1965, 
Дюнин, 1960, Коновалова, 1979). Надо полагать, что значительную роль в этих астрономиче-
ских цифрах сыграл, как субъективный фактор, так и объективная реальность сокращения чис-
ленности птиц в 5-10 раз. Объективные учеты колоний птиц в Кызыл-Агачском заповеднике с 
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применением пробных площадок и картированием впервые были проведены только в 1970-
1980 годах Н. А. Коноваловой (Коновалова, 1979).

Несмотря на то, что учеты колоний Кызыл-Агачского заповедника в 1956-1958 годах якобы про-
водили 9 зоологов-орнитологов, надо полагать, что полученные ими результаты (77.000 пар каравай-
ки), представленные А. Г. Дюниным (1960 г.), основывались на умозрительных субъективных сен-
тенциях и, по существу, преувеличивали в 2,5-3 раза объективную реальность (25.000-30.000 пар).

На территории бывшего СССР, в последующие 1960-1970-1980 годы, учитывалось, в об-
щем, 25.000 ± 5.000 пар караваек и не больше, поэтому 77.000 пар этих ибисов является свое-
образным плодом научной фантазии (Дюнин, 1960, Васильев, 1968, Коновалова, 1979, Бонда-
рев, 1979, Мустафаев, Кязимов 1965, наши комментарии). 

Существует весьма малая вероятность ситуативной концентрации караваек в 1956-1958 го-
дах в Кызыл-Агачском заповеднике в случае их массового переселения в этот благоприятный 
район из обширной дельты Волги или нижней Сырдарьи, но для этого низовья рек должны 
были стать практически непригодными для жизни ибисов-караваек, что не наблюдалось в 
дельте Волги в условиях понижения уровня Каспия, а катастрофическое осушение дельты Сы-
рдарьи в результате постройки Чардарьинской ГЭС и начало понижения уровня Аральского 
моря произойдет только в 1958-1964 годах. Следовательно, с вероятностью 20-25 % каравайки 
из осушенной ГЭС дельты Сырдарьи могли в 1957-1958 годах переселиться в Закавказье в 
Кызыл-Агачский заповедник, но это привело бы к более позднему размножению ибисов и бо-
лее рациональным было бы их переселение в соседнюю дельту Амударьи. 

Само собой разумеется, что были и объективные причины того, что эти самые многочислен-
ные в СССР гнездовые колонии было очень трудно учесть, поскольку они располагались в 
труднопроходимых топких джунглях кустарников тамарикса, в 2 км от ближайшей суши, зато-
пленные водой на 30-70-100-140 см, поэтому зоологам приходилось оценивать их численность 
на большом расстоянии, как говорят, на глазок (Дюнин А. Г.,1960, Греков, 1965).

Надо полагать, что реальная максимальная численность аистообразных птиц 10 видов в 
Кызыл-Агачском заповеднике в период 1956-1960 годов составляла около 300.000 ± 30.000 
особей (150.000 ± 15.000 пар), что было косвенно подтверждено учетами этих же самых коло-
ний другими авторами всего лишь через 4-6 лет – в 1962-1966 годах (303.650 особей) (Муста-
фаев, Кязимов, 1965, Васильев, 1968, 1972). Если мы самопроизвольно установим, что макси-
мальная численность гнездовых колоний Кызыл-Агачского заповедника в 1955-1960 годах 
составляла около 310.000 ± 30.000 птиц, то исходя из 23 % доли ибиса-каравайки, максималь-
ная численность должна быть около 30.000 ± 3.000 пар и не больше, что уже является абсолют-
ным рекордом для этого вида птиц во всем мире. 

Орнитолог Н. А. Коновалова-Литвинова изучала колонии Кызыл-Агачского заповедника с 
1975 до 1985 годов и только в этот период времени учеты гнездовий птиц проводились по стро-
гой методике картирования колоний при разделении их на квадраты и трансекты шириной 4-6 
метров и экстраполяции пробных площадок на всю площадь колонии и поэтому были достовер-
ными (Коновалова, 1979 и любезно предоставленные неопубликованные данные учетов колоний 
за 1979-1982-1985 гг.). В 1970 годах цельные элементарные колонии занимали 1-8 га, а в каждом 
текущем году гнездовые колонии занимали площадь более 5 гектар (Коновалова, 1979). Надо 
отметить, что это был единственный период, когда колонии изучались самым настоящим науч-
ным образом, а не оценивалась их численность с большой дистанции, как говорят, на глазок.

В Азербайджане были еще одна-две локации гнездования караваек, на озере-водохранилище 
Акгёль (5000 га), которое образовалось в 1955 году в пойме старицы реки Куры в низине Муган-
ской (Мильской) полупустынной равнины в результате сброса водных масс с реки Куры и через 10 
лет объявлено заказником с 1965 года. Каравайки периодически также гнездились в условиях из-
быточного подтопления на искусственно созданном Варваринском водохранилище на реке Куре. 

На озере-водохранилище Акгёль (5000 га), созданном техническим способом в 1955 году, в 
Муганской (Мильской) равнине Азербайджана, восточнее города Агджабеди в 1964-1966 гг. 
гнездилось 4.150 пар (62 %) караваек и 1.100 пар (16,4 %) колпиц, в Σ= 6.700 гнездящихся пар 
7 видов птиц, а в 1972 году 5.000 пар караваек и 1.750 пар колпиц (Васильев, 1968, Мустафаев, 
Кязимов, 1975). 

Следовательно, сразу после заполнения водой низины в 1960 г. и зарастания купачными тол-
стыми тростниками озера-водохранилища Акгёль (белое, светлое озеро) в 1964-1976 годах здесь 
начали массово гнездиться каравайки (4.000 ± 900 пар) (Васильев, 1968, Мустафаев, 1975).
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Надо полагать, что группировка Закавказских караваек в Азербайджане в 1963 году пересе-
лились из Кызыл-Агачского заповедника на вновь образовавшееся озеро Акгёль, а затем в 
1986-1987 годах каравайки загнездились (10.000 пар – 60 %) на новом месте на озере Махмуд-
чала-Ахчала, расположенном в 110 км юго-восточнее озера Акгёль (численность ибисов, веро-
ятно, преувеличена в 2 раза) (Патрикеев, 1991, примечание авторов). Однако, в последующие 
годы каравайки продолжали гнездиться в Кызыл-Агачском заповеднике в районе, севернее ма-
лого залива в следующих количествах: в 1963 – 1966 гг. – 48 – 75 пар (0,04 %); в 1972 г. – 450 
пар (3,8 %); 1973 г. – 1.500 пар (15 %); в 1975 г. – 5.000 пар (3.000+1.900 пар) (12 %); в 1976 г. 
– 2.000 пар (6,5 %); в 1977 г. – 3.200 пар (9,8 %); в 1979 г. – 1.500 пар (4,6 %); в 1982 г. – 1.900 
пар (5,3 %); в 1983 г. – 9.000 пар (21 %); 1984 г. – 5.400 пар (8,8 %); в 1985 г. после суровой зимы 
– 1.800 пар (4,3 %); в 1995 г. – 1.200 пар (7,7 %); в 2006 г. – 900 пар (2,5 %) (Коновалова, 1979, 
1989 г., личные сообщения, Султанов Э., Габбарова А.Ф., 2015, Султанов, 2019). 

В Закавказье на территории Азербайджана на озере Акгёль (5000 га), в купачных тростни-
ковых зарослях в 1990 годах, гнездилось 8.000 пар караваек (24 % всех птиц в колонии), в 2004 
году – 2.100 пар; на озере Сарысу (90 кв. км) в 1990 годах – 100 пар (9 %), в 2000 году – 480 пар 
(31 %) ибисов; на озере Махмудчала (7000 га) в 1990 г. – 6.000 пар (34 %) караваек, в 1998 г. – 
150 пар (12 %), в 2000 г. – 460 пар; в заповеднике Кызылагач в 1960 годах – 50-70 пар, в 1990 
годах – 3.000 пар, в 2006 г. – более 1.800 пар, в дельте реки Куры (30000 га), в 10 км от г. Не-
фтечала в 1996 г., в колониях было 50 гнездящихся пар красных ибисов (Султанов, 2019). 

На Варваринском водохранилище на реке Кура, в западном Азербайджане, в период 1965-
1972 годов, в условиях избыточного затопления территории на этом искусственном водоеме, 
гнездилось всего лишь 25 пар караваек (Васильев, 1968, Мустафаев, 1975). Надо полагать, что 
ибисы переселялись в определенные неблагоприятные годы из одной локации в другую и нао-
борот (Кызыл-Агач, оз. Акгёль, оз. Махмудчала).

Таким образом, в Закавказье на территории Азербайджана два вида ибисов гнездились в 
двух-трех основных локациях – в Кызыл-Агачском заповеднике, на озере Акгёль, на озере 
Махмудчала-Ахчала со значительными многолетними колебаниями численности в каждой ло-
кации и на протяжении последних 70 лет (1956-1958-1964-1967-1986-1995-2006 гг.) общее ко-
личество каравайки поэтапно сокращалась в 3-7-13-20-30 раз (30.000-4.100-9.000-1.000 гнез-
дящихся пар), а колпицы в 1965-1995-2006 годах в 3-4 раза (1.200-400-280 гн. пар) (Дюнин, 
1960, Мустафаев , Кязимов, 1965, Морозкин, 1975, Коновалова Н. А., 1979, Султанов Э., Габ-
барова А.Ф., 2015, Султанов, 2019, численность скорректирована авторами). 

В общем, популяции этих двух видов ибисовых птиц в Азербайджане находятся в критическом 
состоянии в условиях экологического кризиса водно-болотных угодий, при колебаниях уровня Ка-
спийского моря (2,7 м), изменяющих болотные биотопы в пограничной зоне моря и суши, зарегу-
лировании и загрязнении реки Куры и малых рек, впадающих в Кызыл-Агачский залив.

Надо полагать, что к 2050 году эти два уязвимых вида ибисов исчезнут в Азербайджане при 
таком агрессивном отношении местного населения к диким птицам и природной среде их оби-
тания. 

 12.2. Каравайка в дельте Терека в Дагестане
Колонии птиц в дельте Терека учитывались периодически во время экспедиционных выез-

дов сотрудников Астраханского заповедника в определенные годы.
В 1973-1974 годах, в дельте (450 кв. км) реки Терек (6,3 куб. км/год) на Каракольских озерах 

(320 пар караваек) и Аграханском заливе (80 пар ибисов) гнездилось, в Σ = 6.000 пар аисто-
образных птиц и малых бакланов (690 пар), среди которых каравайка (450 пар в 3 колониях), 
колпица (370 пар в 3 колониях) и 6 видов цапель, в древесной колонии цапель (5 видов в 1970 
г. – 385 гнезд, в 1973 г. – 1.188 гн. в основном желтых цапель (860 пар)), а на Латышском остро-
ве ибисы не гнездились (Бондарев, 1977, 2005).

В 1973-1974 годах, в дельте Терека на Каракольских озерах (глубина 1,5 м), в районе села 
Коктюбей, в самой крупной и труднодоступной колонии региона в тростниковых зарослях (20 
га), в двух массивах гнездилось 3.500 пар аистообразных птиц 8 видов и малый баклан (500 
гн.), из них 320 пар каравайки; 300 пар колпицы; 100 пар кваквы; 130 пар м.б.ц.; 500 пар жёл-
тых цапель; 900 пар больших белых цапель; 415 пар серой цапли, 335 пар рыжих цапель (Бон-
дарев, 1977, 2005). 
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В тростниковых зарослях Аграханского залива (14500 га), в устьевой зоне реки Терек (6,3 
куб. км/год) в 1970 и 1973 годах гнездились 25-80 пар караваек и 10-20 пар колпиц совместно 
с 60-120 парами цапель 3 видов (Бондарев, 1977).

В 1973-1974 годах, в тростниковой колонии (два очага), в 300 метрах от побережья в юго-вос-
точной части Аграханского залива, на территории охотничьего хозяйства Дагестанское, в 1,5 
км к сев. – востоку от усадьбы, в колонии (265 пар) гнездилось 80 пар караваек. 

На дагестанском побережье Кизлярского залива, между устьями проток Прорвы и Сред-
ней, в 3-4 км от морского побережья, в густых зарослях тростника в 1973 году гнездилось 50 
пар караваек, 50 пар колпиц, 50 пар квакв и 150 пар желтых цапель, 250 пар большой белой 
цапли и по 100 пар серой и рыжей цапель, в условиях угрозы затопления в результате эоло-
вых морян на Каспии птицы строили гнезда на высоте 1-1,5 метра над уровнем воды (Бонда-
рев, 1977, 2005). 

На Акташских и Прикумских озерах, в дельте Терека и в Калмыкии гнездовых колоний 
аистообразных птиц в 1970-1973 годах не было в связи с их осушением, а в многоводном 1974 
году на Прикумских озерах гнездилось 20 пар колпиц, 60 пар б.б.ц., и по 50 пар серых и рыжих 
цапель (Бондарев, 1977, 2005).

Структура классических поливидовых гнездовых колоний водно-болотных птиц в дельте 
Терека (450 кв. км) и прилежащих водоемах в естественных условиях в 1973-1974 годах до 
экологических катаклизмов была следующей: * каравайка – 450 пар (7,5 %); колпица – 370 
пар (6,1 %); кваква – 320 пар (5,3 %); малая белая цапля – 320 пар (5,3 %); желтая цапля – 1.300 
пар (21,6 %); малый баклан – 690 пар (11,6 %); серая цапля – 650 пар (11 %); большая белая 
цапля – 1.290 пар (21,6 %); рыжая цапля – 510 пар (8,5 %); большой баклан – 0 пар, кудрявый 
пеликан – 60 пар (1 %), в Σ = 6.000 гнездящихся пар (Бондарев, 1979, 2005).

В 1985 году в дельте Терека каравайки гнездились: в Каракольских озерах (130 пар); в Киз-
лярском заливе в одноименном охотхозяйстве (30 пар); на озере Янош (200 пар); на озере Пруд-
ское (Ачикольские озера) (70 пар), в общем, 430 пар (данные Пишванова Ю. В., 1988).

В устьевой зоне Терека (6,3 куб. км/год), в тростниковых зарослях Аграханского залива в 
бытность благоденствия природы, когда там был республиканский заказник (39000-45000 га) 
(1983-2010 гг.), в одной колонии в тростниковых зарослях гнездилось около 100 пар караваек; 
9 пар колпиц; 100 пар кваквы 80 пар м.б.ц.; 35 пар желтых цапель, 50 пар малых бакланов (ви-
деосъемки документального фильма).

Однако в 2016-2019 годах после самоуправного изменения направления русла этой реки 
местными властями республики Дагестан и тотального многолетнего осушения ее природной 
поймы в коммерческих целях овцеводства наступил экологический кризис, и многие колонии 
аистообразных птиц прекратили свое существование (документальный фильм). 

Надо отметить, что органы прокуратуры Российской федерации спохватились только через 
три года после совершения этих преступлений и завели уголовное дело по статье экологиче-
ский терроризм в дельте Терека, но, вероятнее всего, его результаты будут весьма скромными 
за давностью лет. Каравайки и колпицы прекратили гнездиться в тростниковых зарослях Агра-
ханского залива и переселились в 2016-2018 годах на Ачикольские озера (500 пар караваек и 
150 ± 50 пар колпиц в 2 колониях), а всего в Дагестанской республике в этот период времени 
гнездилось 600-700 пар каравайки (Джамирзоев, Букреев, 2020). Следовательно, получается, 
что в 2016-2018 годах в дельте Терека, которую в это время осушили, численность караваек 
увеличилась в 1,5 раза по сравнению с 1973-1985 годами, когда природа была практически 
нетронутой хозяйственной самодеятельностью человека (Бондарев, 1979, 2005, Пишванов, 
1988, Джамирзоев, Букреев, 2020). Характерной является поразительная разница в картинах 
состояния природы в дельте Терека, представленных кинодокументалистами и специалистами 
орнитологами, как говорят, каждому надо делать своё. 

 12.3. Каравайка в дельте Волги-
Современная устьевая дельта реки Волги (годовой сток 236 куб. км), как самые обширные 

водно-болотные угодья (в общем – 10000 кв. км, продуктивная устьевая зона – 6000 кв. км) в 
Юго-Восточной Европе, образовалась при определенном среднем уровне Каспийского моря в 
пограничной зоне река-море относительно недавно, в XV веке, это всего лишь 400-500 лет 
тому назад.
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Вероятно, сразу же после накопления определенной массы аллювиальных осадков, малень-
кая дельта Волги (500-900 кв. км) была населена 400 лет тому назад массами различных 
водно-болотных птиц. Следовательно, каравайки, как и многие другие водно-болотные птицы 
(250 видов), могли поселиться в образовавшейся дельте Волги только 300-400 лет тому назад, 
после того как она сформировалась на минимальной площади 500 кв. км.

Водный баланс самого крупного внутреннего Каспийского озера-моря, в которое впадает 
река Волга, полностью зависит от атмосферных осадков и речного стока, к примеру, 3000 лет 
тому назад уровень моря был на 15 метров выше современного, то есть современная дельта 
Волги находилась на глубине 13-14 метров. 

Самый высокий уровень Каспийского моря (550 см) на протяжении последних 500 лет при 
колебаниях на 5 метров был в период 1745-1810 гг. и тогда площадь дельты была минималь-
ной, средний уровень (260-300-350 см) Каспия был в периоды 1550-1610 гг.; 1700-1725 гг.; 
1825-1932 гг. и самый низкий (150 см) уровень моря был в 1941-1982 гг. тогда дельта значи-
тельно увеличивалась по площади (по Бенашвили И. А., 1948).

На протяжении последних 100 лет (1900-2010 гг.) уровень воды Каспийского моря колебал-
ся в пределах 3,4 метра (абсолютный уровень по балтийской системе = – 29 → – 25,5 м) и был 
максимальным (соответствует среднему в 500-летнем периоде) в 1900-1935 гг., а минималь-
ным (низким в 500-летнем периоде) в 1942-1982 гг. (измерения уровня моря на гидропосту г. 
Махачкала). Надо полагать, что наиболее оптимальными уровнями Каспия для дельтовой эко-
системы являются средние значения – 28 м, при которых устьевая зона дельты (нижняя треть) 
затоплена слоем воды в пределах 40-95 см, а экстремальные уровни ( – 29 м или – 25-26 м) 
осушают дельту или избыточно затопляют ее (150-250 см), что приводит к деградации боль-
шинства живых обитателей (биоты) на этой территории. 

12.3.1 Динамика уровня Каспийского моря в ХХ веке 

График вековой климатической динамики уровня Каспийского моря является абсолютной 
истиной в самом себе, если отбросить условности людей абсолютного нуля графика (точки от-
счета), привязанного к уровню Балтийского моря а, следовательно, к Атлантическому океану. 
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Так вот, уровень провального Каспийского моря на 26-27-28-29 метров ниже уровня 
Балтийского моря, для сравнения уровень Чёрного моря всего лишь на 42 см ниже уров-
ня Балтийского моря. Для того чтобы мы не запутывались в этих навороченных лишних 
цифрах, мы упростим нашу задачу и установим нулевой уровень на самую низкую от-
метку (-29 м БС) на протяжении последних 120 лет, которая была в 1978 году. В 1940-
1950 гг. и 1986-1990 гг. уровень Каспия был на 1-1,3 метра выше минимального (1978 
г.), в 1994-2010 гг. на 190-230 см выше, а в 1900-1934 гг. на пике на 270-330 см выше. 
Таким образом, на протяжении последнего столетия устьевая дельта Волги то осуша-
лась, то затапливалась морем, на 3 метра, что, конечно, существенно влияло на водно-бо-
лотных птиц, обитающих в этом регионе (смотрите график динамики уровней Каспий-
ского моря, построенный по наблюдениям гидрологического поста в г. Махачкала). 

Дельта Волги (10000 кв. км) является классической треугольной аллювиальной дельтой и ее 
особенность состоит в том, что самой продуктивной и богатой водно-болотной экосистемой 
является только 30-40 километровая устьевая зона (55-65 % п.п. – 6000 кв. км), которая обра-
зовалась (отложилась) недавно (70-95 лет тому назад) во время последней регрессии (падения 
уровня) Каспия (1936-1940-1978 гг.).

А отметки грунта более древней верхней части дельты, образовавшейся в 1873 году (45-35 
% п.п.) настолько высокие, что там везде возвышенная над меженным уровнем воды суша и 
практически нет водно-болотных угодий, то есть верхняя зона дельты естественным образом 
осушается при многолетнем осаждении ила, а самые ценные для птиц водно-болотные биото-
пы постоянно сдвигаются в южном направлении на 10-20-30-40 км. Аэрокосмические и гидро-
графические карты дельты Волги дают разную картину распространения устьевой молодой 
(95 лет) зоны дельты, первые преувеличивают ее (ширина 40 км), показывая зеленым цветом, 
а последние преуменьшают (ширина 25-30 км) продуктивную зону, вероятно, трудно провести 
четкую границу между ними без определенных критериев. 

Надо отметить, что более древние европейские дельты (4000-7000 лет), такие как Дунай и 
Днестр, более стабильны во многих отношениях за исключением конечного разрушительного ан-
тропогенного фактора. Однако и в современных относительно древних дельтах Дуная (4000 кв. км) 
и Днестра (350 кв. км) каравайки, в связи с подъемом уровня воды в Чёрном море на 150 метров, 
7000 лет тому назад также могли обитать только на протяжении последних 3000-5000 лет. Анало-
гичные процессы обратной направленности происходили и в Аральском море, которое осушалось 
вместе с впадающими в него реками два раза на протяжении последних 2000 лет, поэтому каравай-
ки могли обитать в дельтах Сырдарьи (10000 кв. км) и Амударьи (15000 кв. км) только на протяже-
нии каких-то последних 1000 лет, когда они реально существовали как водно-болотные угодья. 

Дельты рек, формирующиеся в нижнем течении на границе суши и моря, в связи с многове-
ковыми колебаниями обширных приемных водоемов (морей), являются самыми богатыми 
природными экосистемами, существующими кратковременно всего лишь 500-1000-4000-6000 
лет, которые к тому же во второй половине ХХ века интенсивно осушаются и уничтожаются 
человеком разумным. Дельты рек – это акватории и территории, где на равнине река расходит-
ся на множество рукавов, но дельты рек не всегда могут быть устьевыми на границе суши и 
моря, а могут быть верхними (прямоугольными или эллипсоидными) и находится в 100-300-
500-1000 км от устья (Дунай, Нил, Нигер, Ориноко, Амазонка) и в этом случае они более ста-
бильны при изменениях уровня моря. Эту информацию надо учитывать во избежание путани-
цы, то есть не все дельты треугольные и находятся в речных устьях на берегах морей.

После ознакомления с гидрологическими условиями дельты Волги и Каспийского моря в 
пространстве и времени нам надо перейти к каравайкам этого региона и что о них писали есте-
ствоиспытатели в историческом прошлом. 

В книге “Естественная история Оренбургского края (птицы)” Э. Эверсманн (1866 г.) пишет, 
что каравайки во множестве обитают по мелководным побережьям Каспийского и Аральского 
морей и болотистым местам южных степей до 50 широты, а дальше на север до 52 широты они 
долетали редко. В книге “Орнитологическая фауна Оренбургского края” Н. А. Зарудный (1888 
г.) пишет, что появление каравайки в нашей стране (России) чисто случайное, иногда она гнез-
дится по Бить-Копинским угодьям, а на весеннем пролете постоянно находятся стаями по 15 
особей в низовьях реки Илек, а куда они летят дальше неизвестно. По словам Войцеховского 
каравайки иногда гнездились около города Оренбург (Зарудный, 1888).
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В книге “Орнитологическая фауна Арало-Каспийских степей” В. Н. Бостанжогло (1911 г.) 
пишет, что каравайка обитает и широко распространена в приморской зоне каспийских степей 
и вглубь материка залетает лишь случайно, так Зарудный встречал ибисов вдоль Хобды и в 
низовьях реки Илека (Бостанжогло, 1911). В устье реки Урал эти ибисы гнездятся в настоящее 
время в небольшом числе в труднодоступных мелководных островах, куда киргизы редко ос-
меливаются добираться, чтобы собрать яйца этих птиц, но раньше в прежние времена ибисов 
было гораздо больше, чем сейчас (Бостанжогло, 1911). Каравайки гораздо больше в примор-
ской зоне дельты Волги, но в настоящее время ее численность уменьшилась вследствие пре-
следования ибисов астраханскими охотниками ради вкусного мяса (Бостанжогло, 1911).

В книге “Птицы Средней Киргизской степи (Тургайская область и восточная часть Ураль-
ской обл.)” П. П. Сушкин пишет, что каравайка распространена спорадически в южной окраи-
не изучаемого региона, где редко гнездится в урочище Биш-Копа по Улу-Ходбе, иногда в 1860 
годах гнездилась под Оренбургом (Сушкин, 1908). Северцов Н. А. (1857 г.) встречал каравайку 
на пролете по рекам Иргиз и Илек и приводит ее как гнездящуюся птицу в районе Гурьева (в 
устье реки Урал) на северо-восточном побережье Каспия (Сушкин, 1908).

В приморской устьевой зоне дельты Волги каравайка весьма обыкновенная птица и гнез-
дится здесь в лесных зарослях по берегам протоков в сообществе с цаплями и бакланами (Во-
робьев К. А., 1932, 1936). Первые учеты колоний аистообразных птиц были проведены в 
Астраханском заповеднике в 1934-1935 годах (Ромашова А. Т., 1938).

В дельте Волги гнездятся тысячи караваек, которые впервые были учтены в пределах Астра-
ханского заповедника (67917 га – 6,8 % дельты) в 1934 году в количестве 13.780 особей (6.900 
пар) и в 1935 г. – 7.420 особей (3.700 пар) (Ромашова А. Т., 1938).

В 1934 году на Обжоровском участке заповедника гнездилось 3.005 караваек а на Дамчик-
ском – 10.775 особей, в общем, в Σ = 13.780 особей (6.890 пар), а в 1935 году здесь же гнезди-
лось 7.420 особей (3.710 пар) надо полагать, что часть ибисов переселились в колонии вне этих 
заповедных участков (Аскаров Г., 1938). Надо полагать, что оценка численности караваек в 
Астраханском заповеднике в 1934 году была преувеличена Г. Аскаровым, поскольку они не 
приводятся другими авторами, непосредственно учитывавшими колонии птиц (Аскаров Г., 
1938, Ромашова А. Т., 1938). Однако в 1948 году в архивах Астраханского заповедника опять 
появляется рекордная численность каравайки в дельте Волги – 11.153 взрослых особи (5.576 
пар), которая опубликовывается случайно только через 57 лет (Сыроечковский, 2005).

Динамика численности гнездовых колоний каравайки и других аистообразных птиц в 
Астраханском заповеднике (67917 га – 6,8 % дельты), состоящем из трех участков (Дамчикско-
го, Трехизбенского и Обжоровского), показывает нам перераспределение птиц при изменении 
экологических гидрологических условий при многолетних колебаниях уровня Каспия на 2,8 
метра и сукцессиях растительных сообществ (Скокова Н.Н.,1960, Луговой А. Е., 1963, Кривен-
ко, 1991, Гаврилов, 2005).

В дельте Волги в пределах заповедных территорий Астраханского заповедника (67917 га – 
6,8 %), расположенных в устьевых зонах, численность гнездящихся взрослых караваек в усло-
виях понижения уровня Каспия и интенсивного дельтообразования (110 м/год) в 1950 годах 
неуклонно сокращалась, поскольку гнездовые колонии птиц смещались южнее, поближе к 
кормным мелководьям (Скокова Н.Н., 1960).

Динамика гнездящихся караваек в Астраханском заповеднике (67917 га – 6,8 %) по мере их 
переселения в южном направлении из заповедных территорий поближе к вновь образованным 
кормным мелководьям была следующей: в 1934 г. гнездилось 3.870 особей (1.935 пар); в 1935 г. 
– 4.960 ос. (2.480 пар); в 1939 г. – 1.490 ос. (745 пар); в 1948 г. – 11.153 ос. (5.576 пар); в 1950 г. – 
2.355 особей (1.177 пар); в 1951 г. – 3.542 ос. (1.771 пара); в 1952 г. – 1.048 ос. (524 пары); в 1953 
г. – 1.358 ос. (679 пар); в 1954 г. – 642 ос. (321 пар); в 1955 г. – 672 ос. (336 пар); в 1956 г. – 278 ос. 
(139 пар); в 1958 г. – 381 ос. (190 пар); в 1961 г. – 550 пар; в 1974 г. – 678 пар; в 1975 г. – 453 пары; 
в 1976 г. – 418 пар; в 1977 г. – 477 пар; в 1978 г. – 314 пар; в 1979 г. – 933 пары; в 1983 г. – 1.443 
пары; в 1984 г. – 995 пар; в 1985 г. – 941 пара; в 1986 г. – 865 пар; в 1987 г. – 778 пар (Скокова 
Н.Н.,1960, Луговой А. Е., 1963, Кривоносов, Гаврилов, 1981, Кривоносов и др., 1991).

В 2010 годах основная масса караваек покинула традиционные древесно-кустарниковые ко-
лонии и во множестве гнездились в тростниковых зарослях устьевой зоны, поближе к кормным 
мелководьям, что свидетельствует о приоритете близости к кормовым угодьям, а не привержен-
ности традиционным гнездовым биотопам (данные Русанова Г. М., личное сообщение).
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Многолетняя динамика (изменение в 3,5-4,4 раза) численности гнездящихся малоразмер-
ных аистообразных птиц в устьевой зоне дельты Волги происходили вследствие сукцессии 
фитоценозов, а именно увеличения площади молодых (12-15 лет) зарослей древесно-кустар-
никовой растительности на прирусловых иловых отложениях и доступности пищи на мозаич-
ных мелководьях при изменении водности стока реки (многоводные периоды – 1941-1950 г.г., 
1978-1987-1999 г.г.; маловодные – 1930-1940 г.г., 1951-1977 г.г. и соответственно колебаний 
уровня Каспийского моря на 2,8 м (резкое или постепенное понижение в 1930-1940 г.г., в 
1951-1977 г.г.; повышение в 1941-1950 г.г., 1978-2001 г.г.) (Кривенко, 1991, Русанов и др., 2002). 

Приведем всю информацию по гнездовым колониям, систематизировано в хронологиче-
ском порядке.

В 1934-1935 годах в Астраханском заповеднике (67917 га – 6,8 %) гнездились: 1.935-2.480 
пар (20,5 %) караваек; 120-305 пар (2,8 %) колпиц; 5.340-3.350 пар (40,5 %) квакв; 3.480-
4.150 пар (35,5 %) малых белых цапель; 80 пар (0,7 %) желтых цапель, в Σ = 10.740 пар (Рома-
шова, 1938). 

В устьевой дельте Волги в Астраханском заповеднике (3 участка – 67917 га – 6,8 %) в 1934 
году гнездилось 1.935 пар караваек и 120 пар колпиц, а в 1935 году – 2.480 пар караваек и 305 
пар колпиц, а каравайка составляла 10,1-13,9 % по обилию в поливидовых колониях в Σ = 
45.000 пар водно-болотных птиц (Ромашова А. Т., 1938).

В 1945 году в дельте Волги (6000 кв. км) гнездились: 5.000 пар (18,5 %) каравайки; 2.500 
пар (9,2 %) колпицы; 11.000 пар (40,7 %) кваквы; 7.000 пар (26 %) малых белых цапель; 1.500 
пар (5,5 %) желтых цапель в Σ=27.000 пар (Кривенко, 1991). Численность гнездящихся аисто-
образных птиц достигла минимума в 1968 году: 2.300 пар (24 %) каравайки; 900 пар (9,3 %) 
колпицы; 2.900 пар (30 %) кваквы; 2.000 пар (20,8 %) малых белых цапель; 1.500 пар (15,6 %) 
желтых цапель; в Σ = 9.600 пар (Кривенко, 1991). В последующие десятилетия в 1974-1987 
годах численность караваек в дельте Волги была на прежнем нормальном высоком уровне 
4.500 пар (Кривенко, 1991).

Эталонная видовая структура гнездовых колоний малоразмерных аистообразных птиц в 
дельте Волги (10000-6000 кв. км) в оптимальный период низких уровней Каспийского моря в 
1973-1974 годах была следующей: * 4.680 пар (26%); каравайки в 12 колониях (15 + 20 + 42 
+ 60 + 156 + 173 + 332 + 350 + 430 + 700 + 900 + 1500 гнезд); 1.206 пар (6,7%); колпиц в 14 
колониях (1 + 2 + 15 + 16 + 20 + 20 + 22 + 29 + 80 + 114 + 160 + 180 + 197 + 350 гнезд); 4.312 
пар (24 %) кваквы в 13 колониях (26 + 30 + 35 + 50 + 60 + 80 + 312 + 375 + 535 + 600 + 600 + 
650 + 960 гнезд); 3.683 пар (20,5 %); малой белой цапли в 11 колониях (20 + 45 + 105 + 141 + 
180 + 280 + 400 + 400 + 500 + 792 + 820 гнезд); 4.054 пар (22,6 %); желтой цапли в 10 колони-
ях (6 + 10 + 18 + 70 + 150 + 280 + 300 + 300 + 720 + 2.200 гнезд); 0 пар малых бакланов, в Σ = 
17.930 гнездящихся пар 5 видов аистообразных птиц (Бондарев, 1979, 2005). 

В дельте Волги, в устьевой аллювиальной зоне, на фоне изменения уровня Каспийского моря 
на 2,5 метра, происходит 40-летняя сукцессия древесно-кустарниковых зарослей и, соответ-
ственно, изменяется численность аистообразных птиц, так в 1934 году гнездилось 1.935 пар ка-
раваек, в 1935 году – 2.480-3.000 пар, в 1945 г. – 5.000 пар, в 1948 г. – 5.576 пар; в 1955 г. – 3.500 
пар, в 1968 г. – 2.300 пар, в 1973-1974 г. – 4.680 пар; в 1980 г. – 4.460 пар; в 1985 г. – 6.060 пар; в 
1987 г. – 4.500 пар; в 1991 г. – 1.024 пар; 1995 г. – 316 пар; в 1999 г. – 1.372 пары; 2000 г. – 660 пар; 
в 2001 г. – 1.825 пар; в 2002 г. – 1.050 пар; в 2003 г. – 1.400 пар; 2012 г. – 6.500 пар (34 %) (Рома-
шова А. Т., 1938, Скокова, 1960, Луговой, 1963, Бондарев, 1975, 1979, 2005, Кривенко, 1975, 1991, 
Гаврилов, 1984, 2002, 2005, Сыроечковский, 2005, Русанов, Литвинова и др., 2012).

Следовательн, численность караваек в дельте Волги (6000-10000 кв. км) на 46 широте на 
протяжении последних 100 лет изменялась синусоидально в 3-7-9 раз в пределах 316-660-
1.050-2.300-3.500-4.500-5.500-6.500 пар (Бондарев, 1979, 2005, Гаврилов, 1985, 2005, Русанов, 
Литвинова и др., 2012). 

Таким образом, в общем, в дельте Волги (10.000 кв. км) и в самой продуктивной примор-
ской 30-40 км устьевой зоне (6000 кв. км), образовавшейся в 1937-1945 годах, на протяжении 
последних 80 лет в период 1934-2012 гг., максимальная численность красных ибисов состав-
ляла 6.000 ± 500 пар и при этом имела относительно низкую удельную плотность 0,6-1 пара 
на 1 кв. км или 1 пара на 1-1,66 кв. км (Ромашова А. Т., 1938, Скокова Н. Н., 1960, Луговой, 
1963, Бондарев, 1975, 1979, 2005, Кривенко, 1975, 1991, Гаврилов, 1984, 2002, 2005, Сыроеч-
ковский, 2005, Русанов, Литвинова и др., 2012). Характерно, что каравайки в устьевой обла-
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сти Волги не гнездятся на материковых остаточных водоемах-западных бугровых подстеп-
ных ильменях.

Гнездовые колонии аистообразных и веслоногих птиц в дельте Волги в основной массе (86 
колоний, из них 11 колоний кудрявых пеликанов) находятся в относительно узкой (15-25 км) 
зоне устьев проток, култуков (заливов) и островов подводной дельты (авандельты), общей 
протяженностью 190 км, то есть там, где молодая устьевая дельта граничит с морскими 
мелководьями и происходит интенсивное дельта образование, отложение ила. Только одна 
колония (1,16 %) находится в вершине дельты, и несколько колоний (24 кол.) есть в реликтовых 
материковых озерах – ильменях западнее речной поймы в 70-90 км от устьевой зоны. Колонии 
птиц образуются в основном в рощах древесных белых ив (ветлах) разного возраста, 
преимущественно старых, и гораздо реже в тростниковых зарослях.

В 2009-2017 годах в устьевой зоне дельте Волги находились 33 в основном поливидовых 
(9-8-7-6-5-3-2 вида) гнездовых колонии (25 кол. – 76 %) веслоногих (бакланы и пеликаны) и 
аистообразных (цапли, ибисы) птиц (в общем 50.000 пар), из которых за этот короткий 9-летний 
период 15 кол. (45 %) быстротечно деградировали (Перковский М. Н., Мещерякова Н. О. и др., 
2018). Моновидовые гнездовые колонии могут формировать только сильные виды птиц – 
кудрявые и розовые пеликаны, большие бакланы, серые, большие белые и рыжие цапли, а 
также ночные цапли – кваквы.

В начале XXI века в дельте Волги из 33 колоний птиц 28 (85 %) находились в подводной 
култучной и островной зоне (авандельте) и только 5 кол. (15 %) – в надводной устьевой зоне; 
18 колоний (54,5 %) были древесными, а 15 колоний (45,5 %) находились в тростниковых 
зарослях, преимущественно на безопасных островах (Перковский М. Н., Мещерякова Н. О. и 
др., 2018). Основной угрозой практически для всех гнездовых колоний аистообразных птиц в 
дельте Волги являются многочисленные весенние пожарища, в результате которых при сильном 
ветре выгорают обширные пространства сплошных тростниковых зарослей, в том числе и 
гнездовые колонии птиц. В последние 2-3 десятилетия в дельтах крупных рек Юго-Восточной 
Европы наблюдается массовый пироманиакальный синдром, являющийся своеобразным 
психическим расстройством. Человек разумный с древних времен использовал огонь как 
наиболее эффективное средство преобразования природы и быстрой (мгновенной) смены 
растительных сообществ с целью извлечения выгоды для себя. Однако в атомном веке огненное 
воздействие на природные фитоценозы должны осуществлять ученые экологи, а не сельские 
или городские жители, туристы, рыбаки и охотники.

Многолетняя динамика дискретных гнездовых колоний малоразмерных аистообразных 
птиц и в частности ибисов, караваек и колпиц в дельте Волги на протяжении 1968-2008-2017 
годов была следующей (Реуцкий Н. Д. Гаврилов Н. Н. 2009 г., Перковский М. Н., Мещерякова 
Н. О. и др., 2018).

В 1973-2008 годах в самых многочисленных основных колониях (4.500-8.000-10.000 пар 
бакланов, 200-300 пар 2-х видов крупных цапель, 100-200-500 пар 3-х видов мелких цапель, 
площадь 10 га.) в восточной части надводной дельты на Обжоровском участке заповедника в 
устье протоки Каменная каравайки поселились в 1973 году (15-20 пар), достигли пика (210-
275 пар) в 1979-1981 гг. и затем деградировали (32 пары) к 1990 году, а в последующий период 
1991-2008 годов уже не гнездились в этой колонии (Реуцкий Н. Д., Гаврилов Н. Н., 2009). 
Характерна аналогичная динамика колпицы, которые поселились в них в 1973 году (14-22 
пар), достигли пика (40 пар) в 1978-1981 гг. и затем деградировали (0 пар) к 1987 году, а в 
последующий период 1988-2008 годов уже гнездились в этой колонии периодически 
единичными парами (по 5-8 пар), за исключением одного пика (30 пар) в 1999 году (Реуцкий 
Н. Д., Гаврилов Н. Н., 2009). Следовательно, гнездовья большого баклана в устье протоки 
Каменная в период 1973-2008 годов постоянно прогрессировали, крупные и малоразмерные 
цапли гнездились стабильно, а ибисы (2 вида) деградировали.

В 2009-2017 годах в колонии (40 га) в устье протоки Каменная гнездились 8.000-12.000 пар 
бакланов, 150-300-600 пар 2-х видов крупных цапель, 60-160-240 пар 2-х малоразмерных видов 
цапель при малочисленности м.б.ц., а ибисы двух видов (по 2-3-10 пар) – нерегулярно (редко 
– 10 %), и жёлтые цапли практически также прекратили гнездиться в этой колонии (Перковский 
М. Н., Мещерякова Н. О. и др., 2018).

В средней части устьевой надводной дельты Волги в наиболее многочисленной (1.000-600-
100 пар бакланов, 800-250-100 пар 2-х видов крупных цапель, 3.000-2.300-1.000-400 пар 3-х 
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видов мелких цапель, площадь 13 га) Трёхизбенской колонии (одноименное название участка 
заповедника) в период 1968-2001 годов максимальная численность караваек (800-900-1.200 
пар) была в 1969-1973 гг. и 1983-1985 гг., между этими пиками было по 400-600 гнездящихся 
пар, к 1992 году ибисы деградировали и в последующие годы (1993-2002 гг.) уже не гнездились 
(Реуцкий Н. Д., Гаврилов Н. Н., 2009).

 В 2002 году Трёхизбенская колония птиц прекратила существовать и характерно, что 
группировка жёлтых цапель (на пике 1.600 пар – 1969-1970 гг.) деградировала к 1985 году, а 
кваквы, малые белые цапли, большие белые и серые цапли покинули эту колонию на 12 лет 
позже к 1997 году. 

Группировка колпиц в Трёхизбенской колонии постепенно (поэтапно) деградировала (300-
150-50-20-5 пар): максимальная численность (300 пар) – в 1968-1970 гг., в 1977 году деградировала, 
затем опять загнездились, но уже в меньшем числе (1984-1996 гг. – 7-15-25-50 пар) и затем 
окончательно деградировали (0 пар) к 1997 году (Реуцкий Н. Д., Гаврилов Н. Н., 2009).

В средней части устьевой надводной дельты Волги в Каралатской (Створинской) колонии 
(50-160-200 пар бакланов, 200-300-400 пар 2-х видов крупных цапель, 100-200-300 пар 2-х 
видов мелких цапель, площадь 8 га) в 1977-1988-1996 годах каравайки гнездились (100-200-
340 пар); колпицы (4-8-10-20 пар) в 1980-1988 гг., затем колония деградировала и опять 
заселилась в 1996 году (200 пар караваек) (Реуцкий Н. Д., Гаврилов Н. Н., 2009).

В 2015-2017 годах в Каралатской (Створинской) колонии (8 га) гнездились 500-1.000 пар 
бакланов, 100 пар 2-х видов крупных цапель, 150-300 пар 2-х малоразмерных видов цапель, 
жёлтые цапли отсутствовали, а каравайки гнездились спонтанно и нерегулярно в определенные 
сезоны (2015 г. – 100 пар) (Перковский М. Н., Мещерякова Н. О. и др., 2018).

В средней части устьевой надводной дельты Волги в Кулагинской (Никитинской) 
колонии (1.300-800-450 пар бакланов, 7-15-30 пар 2-х видов крупных цапель, 7-11 пар 2-х 
видов мелких цапель) в 1974-1992 годах каравайки гнездились единично (9-13 пар) спонтанно 
4-5 сезонов в 1985-1988 гг., колпицы 2-6 пар в 1986-1987 г.г., затем вся колония птиц 
деградировала к 1993 году (Реуцкий Н. Д., Гаврилов Н. Н., 2009).

В западной части устьевой надводной дельты Волги в Гандуринской колонии (500-1.000 
пар бакланов, 40-150-200-300 пар 2-х видов крупных цапель, 100-200-300 пар 2-3-х видов 
мелких цапель, площадь 3 га) в период 1969-2008 годов каравайки гнездились (30-50-150 пар) 
в 1969-2004 гг. (пики – 1985-1986, 1992 гг.), колпицы (2-5-10 пар) в 1969-1994 гг., затем в 2005 
году гнездовья красных ибисов деградировали (Реуцкий Н. Д., Гаврилов Н. Н., 2009).

В 2009-2017 годах в Гандуринской колонии гнездились 500-1.000-2.500 пар бакланов, 50-120 
пар 2-х видов крупных цапель, 30-130 пар 2-х видов малоразмерных цапель, а ибисы двух видов 
и жёлтые цапли прекратили гнездиться здесь (Перковский М. Н., Мещерякова Н. О. и др., 2018).

В западной части устьевой надводной дельты Волги в Дамчикской колонии (3.000-2.000-
1.000-600-100 пар бакланов, 500-300-200-100-40 пар 2-х видов крупных цапель (в основном 
серая), 500-300-200-90 пар 2-х изредка 3-х видов мелких цапель, площадь 8 га) в период 1968-
2002 годов каравайки гнездились (5-10-30-170 пар) в 1983-1991 гг. (пик – 1983 г. – 170 гнезд), а 
в 1992 и 1996 гг. гнездовья красных ибисов деградировали (Реуцкий Н. Д., Гаврилов Н. Н., 2009).

Единичные колпицы (1-2 пары) гнездились в Дамчикской колонии нерегулярно, изредка в 
1970, 1983, 1985, 1987 гг. (Реуцкий Н. Д., Гаврилов Н. Н., 2009).

В западной части устьевой надводной дельты Волги в Житненской колонии (2.000-3.000-
6.000 пар бакланов, 40-100-200-400-600 пар 2-х видов крупных цапель, 100-200-300-400-600-
900-1.000 пар 2-х изредка 3-х видов (+ желтая цап.) мелких цапель) в период 1974-2008 годов 
каравайки гнездились (50-100-200-350-700 пар) в 1974-1989 гг. и 1996-1998 гг. (пики – 1977, 
1985 гг. – 750 пар), затем в 1990 и 1999-2000 годах гнездовья красных ибисов деградировали 
(Реуцкий Н. Д., Гаврилов Н. Н., 2009). А группировка колпиц, гнездящихся в Житненской 
колонии, постепенно также деградировала: в 1974 г. – 114 пар, в 1977 г. – 55 пар, 1985 г. – 14 
пар, в 1986-2008 гг. – 0 пар) (Реуцкий Н. Д., Гаврилов Н. Н., 2009).

В 2009-2017 годах в Житненской колонии размножались 2.000-2.500 пар бакланов, 150-600 
пар 2-х видов крупных цапель, 150-400-800 пар 2-х видов малоразмерных цапель, а каравайки 
гнездились (100-250 пар) нерегулярно в 2013-2016 годах (Перковский М. Н., Мещерякова Н. О. 
и др., 2018).

В западной части устьевой надводной дельты Волги в Татарской (Вшивенской) колонии 
(800-1.000-3.000-4.000-6.000 пар бакланов, 400-700-1.000-1.600 пар 2-х видов крупных цапель, 
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100-400-1.000-1.300 пар 2-х изредка (2 сезона) 3-х видов (+ желтая цап.) мелких цапель, 
площадь 8 га) в период 1973-1995 годов каравайки гнездились (140-200-300-500 пар) в 1973-
1989 гг. и 1993-1994 гг. (пики – 1980, 1985 гг. – 500 пар), затем в 1995 году гнездовья красных 
ибисов деградировали (Реуцкий Н. Д., Гаврилов Н. Н., 2009).

Колпицы гнездились в Татарской (Вшивенской) колонии нерегулярно в отдельные годы: в 
1979 г. – 100 пар, в 1985 г. – 100 пар, в 1989 г. – 20 пар).

В единственной колонии в центральной части дельты Волги в 40 км от устья на Гусином 
острове (Долгинской) у Машкиной ямы (100-200-300-600-700-900 пар бакланов, 100-200-
300-400-500 пар 2-х видов крупных цапель, 60-200 пар 2-х изредка (1 сезон) 3-х видов (+ желтая 
цап.) мелких цапель) в период 1978-1996 годов каравайки гнездились (10-27-80 пар) в 1984-
1993 гг. (пик – 1993 г. – 120 пар), а колпицы гнездились в 1978-1993 гг. по – 10, 100 пар (пик в 
1984, 1989 гг. – 100 пар), затем в 1995 году гнездовья ибисов синхронно деградировали (Реуцкий 
Н. Д., Гаврилов Н. Н., 2009).

В култучной зоне восточной части устьевой дельты Волги в Куванкинской колонии (100-
200-300 пар бакланов, 80-150-200-400-1.400 пар 2-х видов крупных цапель, 400-500-700-1.300 
пар 3-х видов мелких цапель, площадь 3 га) в период 1973-2003 годов каравайки гнездились 
(150-200-300 пар) в 1973-2003 гг. и возможно в последующие годы, а колпицы гнездились в 
1973-2003 гг. по 10, 20, 50, 150, 197 пар (пик в 1973, 1983 гг. – 197, 150 пар) (Реуцкий Н. Д., 
Гаврилов Н. Н., 2009).

В островной колонии Нижний Осередок (Хазовская) в средней части авандельты Волги 
(1.000-2.000-3.000-4.000 пар бакланов, 100-700-1.000 пар 2-х видов крупных цапель, 100-2.300 
пар 3-х видов мелких цапель (доминирует жёлтая – 1.500 пар в 1969-1986 гг., площадь 6 га) в 
период 1969-2008 годов каравайки гнездились (25-150-400 пар) в 1969-1988 гг. (пики 1969, 
1980 гг. – по 600 пар), в период 1989-2008 годов ибисы перестали гнездиться регулярно, а 
колпицы гнездились (5-15-50-220 пар) в 1969-1988 гг. (пик 1969 г. – 220 пар) (Реуцкий Н. Д., 
Гаврилов Н. Н., 2009).

В островной колонии Дальний Осередок в средней – западной части авандельты Волги в 
гнездовьях бакланов (400-800-2.000 пар) в период 1974-1985 годов каравайки гнездились 
(156 пар) только 1 сезон в 1974 году, совместно с колпицами (29 пар), 600 парами 2-х видов 
крупных цапель, 740 парами 3-х видов мелких цапель (Бондарев, Д. В.,1979, Реуцкий Н. Д., 
Гаврилов Н. Н., 2009). Вполне возможно, что эти колонии формировались здесь и в предыдущие 
1973-1970 годы (комментарии авторов).

В Кировской (Архиерейской) колонии в култучной зоне в средней части дельты (50-600-
1.500-3.000 пар бакланов, 100-300-500-600 пар 2-х видов крупных цапель, 350-900-3.000 пар 
2-х и периодически (50 %) 3-х видов мелких цапель (доминировала жёлтая цапля – 2.200 пар 
– 1974 г., площадь колонии 7 га) в период 1974-2008 годов каравайки гнездились (25-50-100-
300 пар) в 1974-1982 гг. (пик 1974 г. – 700 пар) и в 1999-2004 гг., с перерывами в периоды 1983-
1998 гг. и 2005-2008 гг. (Реуцкий Н. Д., Гаврилов Н. Н., 2009).

Характерно, что каравайки в Кировской (Архиерейской) колонии перестали гнездиться 
синхронно с насекомоядными жёлтыми цаплями, а колпицы гнездились (5-10-20 пар) здесь в 
1974-1983 гг. и 1999-2004 гг. (пик 1974 г. – 80 пар), перерывы были в 1984-1998 гг. и 2004-2008 
гг. (Реуцкий Н. Д., Гаврилов Н. Н., 2009). В этой колонии были обширные пожарища в 1981 и 
2003 годах, что негативно влияло на население птиц.

В 2009-2017 годах в Кировской (Архиерейской) колонии (1.000-1.500 пар бакланов, 100-
200 пар 2-х видов крупных цапель нерегулярно (40 %), 200 пар 2-х видов малоразмерных 
цапель нерегулярно (30 %) каравайки уже не гнездились (Перковский М. Н., Мещерякова Н. 
О. и др., 2018).

В колонии «Девятый (9) култук» (остров Зелёный) в култучной зоне средней части 
устьевой дельты (300-500-1.000-2.000 пар бакланов, 50-150-250 пар 2-х видов крупных цапель, 
50-150-300 пар – 2-х видов, изредка (15 %) 3 видов мелких цапель на площади 12 га) в период 
1978-2008 годов каравайки гнездились (20-100-150 пар) в 1980-1997 гг. и покинули колонии с 
1998 года, а колпицы гнездились (2-10-20-50 пар) в период 1980-1990 гг. (Реуцкий Н. Д., 
Гаврилов Н. Н., 2009).

В култучной зоне в средней части дельты в колониях на «Зелёных островах» (100-200-
1.000-2.000 пар бакланов, 30-70 пар 2-х видов крупных цапель, 15-200 пар изредка (10 %) 3-х 
видов мелких цапель) в период 1980-2008 годов каравайки гнездились всего лишь три сезона 
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(в 1980, 1989, 1994 гг. – по 20 пар), а колпицы тоже гнездились 3 сезона (в 1980, 1989, 1990 гг. 
по 20 пар) (Реуцкий Н. Д., Гаврилов Н. Н., 2009).

В 2009-2017 годах в колониях на «Зелёных островах» (500-1.000-2.000-3.000 пар бакланов, 
200 пар – большой белой цапли нерегулярно (20 %), 200 пар квакв (нерегулярно – 10 %)) 
каравайки не гнездились (Перковский М. Н., Мещерякова Н. О. и др., 2018).

На островной Коневской колонии № 1 в средней части авандельты (200-500-1.000-2.000-
4.000 пар баклана, 30-100 пар 2-х видов крупных цапель) на протяжении 1974-2008 годов 
каравайки гнездились (100 пар) только 1 сезон в 1977 году (Реуцкий Н. Д., Гаврилов Н. Н., 
2009). 

В 2009-2015 годах в Коневской колонии № 1 каравайки не гнездились (Перковский М. Н., 
Мещерякова Н. О. и др., 2018).

В Коневской колонии № 2 внутри южной части одноименного острова в авандельте (300-
600-1.000-2.000-3.000 пар бакланов, 100-500-1.000 пар 2-х видов крупных цапель, 80-150-250 
пар 2-х видов мелких цапель, площадь 16 га) в период 1977-2008 годов каравайки гнездились 
(50-100-200-350 пар) с перерывами в 1977-1999 гг. (пик 1986-1987 гг. по 370 пар), и покинули 
эти колонии с 2001 года, а колпицы гнездились (5-10-20-50 пар) здесь в период 1977-1994 гг. 
(Реуцкий Н. Д., Гаврилов Н. Н., 2009).

В 2009-2017 годах в Коневской колонии № 2 каравайки гнездились случайно только в одном 
сезоне (2017 г. – 50 пар) при странных обстоятельствах, когда колонии цапель (3 видов) 
деградировали и осталось только 30 пар серых цапель, к которым и присоединились ибисы 
(Перковский М. Н., Мещерякова Н. О. и др., 2018). 

В восточной части авандельты Волги в мощных тростниковых зарослях середины 
Новинских островных колонии (1.300-2.000 пар 2-х видов крупных цапель (в массе б.б.ц.), 
200 пар кваквы, площадь 27 га) в период 1984-1990 годов каравайки гнездились (2.000-1.000-
500 пар) в 1984-1990 гг. и затем деградировали (Реуцкий Н. Д., Гаврилов Н. Н., 2009).

В средней части авандельты Волги в тростниковых зарослях култучной зоны в колонии 
«Крестовая Черепашка» (200 пар больших бакланов, 800-1.500-3.500 пар 2-х видов крупных 
цапель (в массе б.б.ц.), 1.000-2.000 пар 3-х видов малоразмерных цапель, 2-3 очага, площадь 5 га) 
в период 1996-2008 гг. каравайки гнездились регулярно (300-500-1.000 пар) в 1996-2008 гг. 
(пики 1997, 2001, 2005, 2006 гг. – 1.000 пар), а колпица – в 1997 г. – 150 пар, 1998 г. – 20 пар, 2002 
г. – 50 пар, 2007-2008 гг. – по 20 пар (Реуцкий Н. Д., Гаврилов Н. Н., 2009). В этой уникальной 
колонии гнездились и малые бакланы (300-600-1300 пар), недавно поселившиеся в дельте Волги. 

В связи с труднодоступностью эта колония обнаружилась и учитывалась аэровизуально, что 
значительно снижает точность учета в особенности малоразмерных цапель и караваек. 

В 2009-2016 годах в массовых колониях «Крестовая Черепашка» (500-1.500-2.000 пар 
малых бакланов, 600-800-2.500-3.800 пар 2-х видов крупных цапель (в массе б.б.ц.), 2.000-
2.500 пар 3-х видов малоразмерных цапель) каравайки гнездились регулярно (1.000-1.500-
3.000 пар) (пики в 2013-2014 гг. – по 3.000 пар), а колпицы только в 2009-2012 гг. по 30-50 пар 
(Перковский М. Н., Мещерякова Н. О. и др., 2018). В 2017 году после обширных весенних 
пожарищ, в результате которых сгорели тростниковые заросли, эта самая массовая и ценная 
колония прекратила существовать. 

В колонии на острове «Соменок» в восточной части авандельты Волги (150-500 пар 2-х видов 
крупных цапель, 400 пар малоразмерных цапель (нерегулярно) в период 1983-1986 гг. каравайки 
гнездились один сезон (в 1983 г. – 50 пар) и колпицы тоже (в 1983 г. – 30 пар), а к 1988 году 
колония деградировала в связи с подтоплением морем (Реуцкий Н. Д., Гаврилов Н. Н., 2009).

В тростниковой колонии (10 га) южнее острова Блинова и Хохлатский в восточной части 
авандельты (Обжоровсий участок) в 2005-2006 годах гнездилось по 1.500 пар бакланов, 300 
пар серых цапель, 200 пар рыжих цапель, 1.000 пар квакв, 50 пар жёлтых цапель, а 100 пар 
караваек присоединились к цаплям только в 2006 году, в последующие годы колония 
деградировала (Реуцкий Н. Д., Гаврилов Н. Н., 2009). 

В 2009-2017 годах в колониях между островами Блинова и Хохлатский (100-500-2.000-3.000 
пар малых бакланов, 500-1200-2300 пар 2-х видов крупных цапель в основном б.б.ц., 1.000 пар 
3-х видов малоразмерных цапель, площадь 10 га) каравайки гнездились (500-1.500-2.500 пар) 
прогрессивно, а затем регрессивно (пик в 2013 г. – 2.500 пар) (Перковский М. Н., Мещерякова Н. 
О. и др., 2018). После весеннего пожарища в 2015 году численность некоторых видов птиц 
(каравайки, малого баклана, большой белой цапли) в этой колонии сократилась в 2-3-4 раза.
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В колонии на самом острове Блинов в восточной части авандельты (Обжорово) (50-800 пар 
2-х видов крупных цапель, 800 пар 2-х видов мелких цапель нерегулярно (15 %), площадь 3 га) 
в период 1969-2005 годов каравайки гнездились только в одном сезоне (в 1973 г. – 20 пар) 
(Реуцкий Н. Д., Гаврилов Н. Н., 2009).

В колонии в средней части авандельты «Тишковская коса» (100-200-300-1.000-1.400-4.000 
пар бакланов, 50-130 пар 2-х видов крупных цапель, 50-140 пар 2-х видов мелких цапель, 
площадь 10 га) в период 1980-2006 годов каравайки гнездились (30-50-80 пар) в 1984-1991 гг. 
и покинули эти колонии с 1993 года, а колпицы гнездились всего один сезон (1986 г. – 15 пар) 
(Реуцкий Н. Д., Гаврилов Н. Н., 2009).

В 2013-2017 годах в колониях «Тишковская коса» (500-800-1.000 пар бакланов, 200 пар 
2-х видов крупных цапель нерегулярно (20 %) 150 пар квакв (нерегулярно – 20 %)) каравайки 
не гнездились (Перковский М. Н., Мещерякова Н. О. и др., 2018).

В колонии «Горбошинская протока» в 2 км южнее от нее, которая располагалась в 
тростниках на Тишковской косе, в 2003-2004 годах гнездились 50 пар серых цапель, 250 пар 
больших белых цапель, 200 пар квакв, 200-100 пар караваек, 50 пар малых бакланов и 100 пар 
рыжих цапель (2004 г.) (Реуцкий Н. Д., Гаврилов Н. Н., 2009).

В колонии «Тарбеевская коса» в тростниково-рогозовых зарослях в западной части 
авандельты в 10 км южнее села Вышка в 2003-2004 годах 500 пар караваек присоединились 
к гнездовьям больших белых цапель (300 пар) и рыжих цапель (100 пар) (2003 г.), и столько 
же караваек (500 пар) присоединились к 50 парам рыжих цапель в 2004 году (Реуцкий Н. Д., 
Гаврилов Н. Н., 2009). Однако в последующие 2005-2006 годы капризные каравайки здесь не 
гнездились, несмотря на существующие крупных колонии б.б.ц (300 пар) и серых цапель 
(100 пар).

В колонии «Дальная Плешина» в средней части островной зоны авандельты (100-600-
1.600 пар бакланов (регулярно), 15-50 пар 2-х видов крупных цапель (нерегулярно, редко 10 %) 
, 20-30 пар квакв (редко 10 %), площадь 2,5 га.) в период 1983-2007 годов каравайки гнездились 
всего лишь 2 сезона (1983, 1989 гг. – по 40, 11 пар) (Реуцкий Н. Д., Гаврилов Н. Н., 2009).

В колонии «Кальяновские острова» в средней части островной зоны авандельты (400-1.000-
3.000-4.000 пар бакланов (регулярно), 100-300-400 пар 2-х видов крупных цапель (нерегулярно 60 
%), 200-400 пар 2-х видов мелких цапель (нерегулярно 60 %), площадь 3 га.) в период 1983-2008 
годов каравайки гнездились (8-20-50 пар) нерегулярно (40 %) в 1987-1990 гг. и 2005-2008 гг., а 
колпицы всего 3 раза (в 1991 г. – 48 пар, 1995 г. – 6 пар) (Реуцкий Н. Д., Гаврилов Н. Н., 2009).

Колония в култучной зоне залива «Мечетный Проран» в западной части дельты (500-
1.300 пар 2-х видов крупных цапель, доминирует б.б.ц. (регулярно), 300 пар квакв (нерегулярно, 
редко 6 %), площадь 3 га.) в период 1987-2008 годов каравайки гнездились только 4 сезона 
(2002, 2005, 2006, 2008 гг. – по 100-200 пар) (Реуцкий Н. Д., Гаврилов Н. Н., 2009).

В 2009-2017 годах в колонии «Кальяновские острова» размножались 1.000-2.000-3.000 
пар бакланов, 300-600 пар 2-х видов крупных цапель, 600-900 пар 2-3-х малоразмерных видов 
цапель, а каравайки гнездились (50-100-200-600 пар) в 2009-2017 годах, увеличиваясь в 
численности, за исключением 2016 г. (0 пар после пожарища в колониях) (Перковский М. Н., 
Мещерякова Н. О. и др., 2018).

В колонии «ерика Прямой» в западной части авандельты Волги в устье однименной 
протоки на Дамчикском участке заповедника, образовавшейся в тростниках в 1999 году, сразу 
загнездились 300 пар серых цапель, 400 пар больших белых и 500 пар малых белых цапель, 
400 пар квакв, 200 пар желтых цапель, 400 пар караваек, 100 пар малых бекланов, а в следующем 
2000 году птицы опять заняли эту колонию, но весеннее пожарище сожгло тростниковые 
заросли и птицы покинули это место навсегда (Реуцкий Н. Д., Гаврилов Н. Н., 2009).

В 2016 году в колонии «ерика Прямой» опять спонтанно загнездились большие белые 
цапли (500 пар), но в последующем 2017 г. колоний здесь уже не было (Перковский М. Н., 
Мещерякова Н. О. и др., 2018).

В колонии «11-я Огнёвка» на правой бровке судоходного канала в высокоствольном лесу в 
западной части авандельты (1.200-3.000-7.000-10.000-12.000 пар бакланов (регулярно), 900 
пар 2-х видов крупных цапель (нерегулярно, редко 10 %), 550-40 пар 2-х видов мелких цапель 
(нерегулярно, редко 10 %)) в период 1980-2008 годов каравайки гнездились только 2 сезона 
(1987, 1989 гг. – по 300 пар), когда были малоразмерные и крупные цапли (Реуцкий Н. Д., 
Гаврилов Н. Н., 2009).
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В 2009-2017 годах в колонии «11-я Огнёвка» (5.000-7.000-10.000 пар бакланов (регулярно), 
60 пар 2-х видов крупных цапель нерегулярно (20 %), 100 пар 2-х видов мелких цапель нерегулярно 
(20 %)) каравайки не гнездились (Перковский М. Н., Мещерякова Н. О. и др., 2018).

В Ватаженской островной колонии в восточной части авандельты (500-1.000-3.000 пар 
баклана, 5-30 пар 2-х видов крупных цапель, 10-50 пар 2-х видов мелких цапель, площадь 2 га) 
в период 1973-2004 годов каравайки гнездились по 10-20 пар только 2 сезона (1991, 1997 гг.) 
(Реуцкий Н. Д., Гаврилов Н. Н., 2009).

В Мало-Зюдостинской (юго-восточной) островной колонии в восточной части авандельты 
в лесном массиве (150Х70 м) (150-300-600 пар баклана, 50-250 пар 2-х видов крупных цапель, 
40-70-130 пар 2-х видов мелких цапель – 1 га) в период 1973-1990 годов каравайки гнездились 
(10-50 пар) в 1983-1990 годах (Реуцкий Н. Д., Гаврилов Н. Н., 2009).

В Бабинско-Коневской островной колонии в восточной части авандельты (118 пар 
бакланов, по 250 пар 2-х видов крупных и мелких цапель) в 1980 году гнездилось 84 пары 
каравайки и 28 пар колпиц, а в 1973 году здесь обитали только бакланы (320 пар) (Реуцкий Н. 
Д., Гаврилов Н. Н., 2009).

В 1980 году в Белинской колонии (2 га) в устьевой зоне одноименного рыбоходного канала 
в восточной части дельты гнездилось 60 пар караваек среди 100 пар 2-х видов крупных цапель 
(серой и большой белой) и 2.300 пар бакланов, а в 1973 г. в этой колонии ибисы не гнездились 
(Реуцкий Н. Д., Гаврилов Н. Н., 2009).

В 2007 году сформировалась (обосновалась) колония птиц в тростниковых зарослях (1 га) 
на восточной стороне острова «Морской Сетной» в островной зоне средней части авандельты 
и в 2008 году здесь гнездилось 100 пар малых бакланов и 30 пар кудрявых пеликанов, а в 
период 2009-2017 годов эта колония прогрессировала (20-50-100-500 пар малых бакланов, 
600-100 пар 2-х видов крупных цапель в основном б.б.ц., 500-700 пар 2-3-х видов малоразмерных 
цапель (в 2015-2016 гг.), каравайки гнездились (100-500 пар) только в 2015-2017 гг. (пик 2015-
2016 гг. – по 500 пар) (Перковский, Мещерякова и др., 2018).

В колонии по ерику «Болдушка» в култучной зоне дельты (700-1.000 пар бакланов и 150-
700-10-0 пар больших белых цапель) в 2005-2009-2012 годах каравайки не гнездились 
(Перковский, Мещерякова, и др., 2018).

Во многих (22) колониях 2-3-х видов крупных цапель, достаточно многочисленных (50-150-
200-300-400-500 пар) преимущественно в тростниках и намного реже деревьях устьевой дельты и 
авандельты («Каменская яма», Старо-Иголкинская, остров «Черневой Очиркин», остров 
«Макаркин», «Маленький», у острова «Искусственный», Баткачинская колония, район «Бухтовых 
островов», Никитинская восточная, на Барской косе, Каспийская (средняя часть дельты), «Сазаний 
култук» (Дамчик), култучная зона в устье ерика «Болдушка» (Трёхизбенка), в култучной зоне 
Дамчика в устье протоки «Средняя Мартышка», две колонии на острове «Зюдев», колония «9-й 
прокос», колония в районе чистины «Люкс», кол. «Буй», «Штаны», «3-я Кочка», «Замок» – о. 
Блинов), а также в западных подстепных ильменях (11 кол.) «Мало-Карабулакская» Пальминская 
колонии, колония у села Бударино, ильмени «Чистая Шайна», «Газын», «Круглый», «Хореймсин», 
«Кан-Цаган», «Камышовый», Ловецкий, «Малый Джурук», «Парпост») каравайки не гнездились, 
что вполне естественно, учитывая ее редкость и стремление формировать многочисленные группы 
совместно с малоразмерными цаплями (Реуцкий Н. Д., Гаврилов Н. Н., 2009).

В «Больше-Карабулакской» лесной колонии в западных подстепных ильменях в 80 км от 
устьевой зоны дельты (20-300-500 пар бакланов (регулярно), 600-200-80 пар 2-х видов крупных 
цапель, 70-500-1.000-1.500 пар 2-х видов, редко (25 %) 3 видов мелких цапель, площадь 5 га.) 
в период 1974-1993 годов каравайки гнездились (100-500-1.000-1.500 пар) в 1974-1986 гг. 
(пик в 1974 г. – 1.500 пар), а колпица (10-50-180 пар) в 1974-1986 гг. (пик в 1974 г. – 180 пар) 
(Реуцкий Н. Д., Гаврилов Н. Н., 2009). Характерно, что гнездовья двух видов ибисов и жёлтых 
цапель деградировали синхронно в 1987 году, в 1989 году деградировали гнездовья серых и 
малоразмерных цапель, а в 1997 году эта колония прекратила свое существование.

В колонии на западном ильмене «Бюри-Базе» (восточном) (50-150 пар 2-х видов крупных 
цапель, 150-400 пар 2-х видов мелких цапель (редко – 20 %)) в период 1985-2007 годов 
каравайки гнездились только в одном сезоне (2001 г. – 200 пар), а колпица в период 1987-
2006 годов сначала прогрессировала (10-150-250 пар) и достигла пика в 1999, 2001 гг. – 200-
250 пар, а затем постепенно деградировала и с 2007 г. прекратила здесь гнездиться (Реуцкий Н. 
Д., Гаврилов Н. Н., 2009).
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В тростниковых колониях на ильмене «Данхур» (30-100 пар 2-х видов крупных цапель) в 
период 1985-2008 годов каравайки гнездились только 3 сезона (1987, 1990, 1991 гг. по 20 пар) 
(Реуцкий Н. Д., Гаврилов Н. Н., 2009).

В тростниковой колонии на ильмене Большой Руснур в 5 км западнее села Бирючья коса в 
1991 году гнездилось 40 пар караваек с 100 парами квакв и 100 парами 2-х видов крупных 
цапель, в настоящее время этот ильмень осушился (Реуцкий Н. Д., Гаврилов Н. Н., 2009).

В тростниковых колониях на ильмене Большой Чапчалган (50-130 пар 2-х видов крупных 
цапель) в период 1987-2008 годов колпицы гнездились только 3 сезона (2002, 2005, 2006 гг. по 
10-20 пар) (Реуцкий Н. Д., Гаврилов Н. Н., 2009).

В тростниковой колонии на ильмене «Хореймсин» в 1991 году гнездилось 30 пар колпиц с 
80 парами 2-х видов крупных цапель (Реуцкий Н. Д., Гаврилов Н. Н., 2009).

В последние десятилетия в дельте Волги (6000 кв. км), учитывая значительный недоучет 
гнездящихся караваек, в некоторые годы гнездились массы красных ибисов – 5.000±500 пар 
(2013-2014 гг. – пик); в 2001, 2010, 2011, 2015, 2016 гг. по 2.000 ± 200 пар; в 2002, 2003, 2004, 
2005, 2006, 2009, 2017 гг. – по 1.200± 200 пар; в 2000, 2008 гг. по 700 пар; в 2007 г. – 400 пар 
(Реуцкий Н. Д., Гаврилов Н. Н., 2009, Перковский М. Н., Мещерякова Н. О., Гаврилов Н. Н., 
2018). Следовательно, численность караваек, гнездящихся в устьевой дельте Волги изменялась 
из года в год в период 2001-2017 гг. в 2,5-4-7-12 раз. Однако поскольку мы самостоятельно 
произвели суммирование гнездящихся красных ибисов на основе опубликованных материалов, 
возможно, были упущены некоторые колонии и амплитуда колебаний их численности не была 
такой большой (7-12 раз), то есть возможны субъективные ошибки, а также недоучеты колоний. 

Динамика численности гнездящихся птиц (11 видов) в этих колониях в период 1968-2017 
годов свидетельствует о постепенной деградации абсолютного большинства колоний во 
времени и особенно локальных популяций каравайки, колпицы, жёлтой цапли и малой белой 
цапли в последние два десятилетия (2000-2017 гг.) как при высоких, так и при низких уровнях 
Каспия (Бондарев Д. В., 1979, Реуцкий Н. Д., Гаврилов Н. Н., 2009, Перковский, Мещерякова, 
Гаврилов Н. Н., 2018).

Мы изложили выше, по существу, кадастр гнездовых колоний аистообразных и веслоногих 
птиц (кроме пеликанов) в дельте Волги и прилежащих с северо-запада ильменях и результаты 
многолетнего мониторинга колоний работниками Астраханского заповедника – Бондаревым 
Д. В., Гавриловым Н. Н., Реуцким Н. Д., Русановым Г. М., Перковским М. Н., Мещеряковой Н. 
О., который является самым трудоемким исследованием жизни птиц. Мы использовали 
традиционные топонимы колоний, хотя это не совсем корректно, кадастр гнездовых колоний 
должен иметь точную привязку к местности в системе Гугл расстояния и азимуты между двумя 
ближайшими колониями, сквозную нумерацию с запада на восток, ну и наконец, у каждой 
колонии должен быть свой идентификационный код, в котором должен быть порядковый 
номер (№ 1), затем состав колонии (бакланы, пеликаны, крупные цапли (3 вида), мелкие цапли 
(3 вида), мелкие цапли+каравайки, крупные, мелкие цапли, каравайки, колпицы, малые бакланы 
(все малоразмерные аистообразные, веслоногие +колпица) (А, Б, В, Г, Д, Ж), количество видов 
(1-2-3-4-5-6-7), количество пар (3000-4000), затем зоны (устьевая надводная, култучная 
подводная, островная авандельта) (а,б,в) и растительная база (деревья молодые, старые, кусты, 
тростники) (D, M, K, T). Затем строится цепная система колоний дельты Волги = № 1 (Д-4-5-
3000-4000-а – M) → 5 км – 120 º → № 2 (Ж-7-5000-6000 б – D) → 7 км – 160 º → № 3 …….., 
которая подвергнется математическому анализу в ближайшем светлом будущем. Надо полагать, 
что надо будет делать три варианта цепных колониальных систем: при максимуме, минимуме 
и среднем уровнях обилия птиц. А затем пусть работают математики и устанавливают 
закономерности колоний птиц.

В других локациях Евразии (озеро Балатон, дельты рек Дуная, Днестра, Кубани, плавни 
юго-восточного Приазовья, дельты Сырдарьи, Амударьи, Чу) численность караваек также зна-
чительно колебалась из года в год и во многих местах ибисы исчезли во второй половине – кон-
це ХХ века и начале ХХІ века (Русанов, Литвинова и др., 2012, Кеве, 1968, наши данные).

Дельта Волги, наравне с дельтой Гвадалквивира в Юго-Западной Испании, в 2015-2020 го-
дах являются практически последними убежищами для караваек во всей Евразии. 

 Далее на восток вдоль побережья Каспия от дельты Волги до устьевой дельты реки Урал 
(7,16 куб. км/год) в 1986-1988 годах существовали 7 колоний аистообразных птиц, из которых 
6-7 были моновидовыми (большой белой цапли – 30 + 150 + 200 + 300 + 300 + 580 + 100 = 2.560 
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гнезд) и только в одной «Яицкой» тростниковой колонии (5 га.), расположенной немного за-
падней устья реки Урал, в 25 км южнее города Атырау (Гурьев), которая существовала в тече-
ние 20 и более лет, гнездились двумя очагами 800 пар каравайки, 100-300 пар м.б.ц., 150-200 
пар квакв, 50-150 б.б.ц., 10-50 пар серых цапель (Гаврилов, 2005). В соседней западной Ка-
ра-Камыской колонии каравайки гнездятся (100 пар) только в отдельные годы (1986 г.) спон-
танно, наверное, переселяясь туда группами (200 ос.) из основной Яицкой колонии (Гаврилов, 
2005). Надо отметить, что колонии малоразмерных аистообразных птиц (караваек, квакв, 
м.б.ц.) и кудрявых пеликанов на северном берегу Каспия протяженностью 250 км находятся 
именно в устьевой зоне реки Урал, которая опреснена, а во всех остальных колониях с более 
соленым режимом вод гнездятся только устойчивые экологические терминаторы – большие 
белые цапли (Гаврилов, 2005). Вдоль восточного берега Каспийского моря колонии аисто-
образных птиц, как правило, не формируются.

12.4. Каравайка в Средней Азии и Казахстане
(дельты Сырдарьи, Амударьи) 

Эпицентром гнездового ареала каравайки на 44-46 широтах в его восточной оконечности 
является Аральское море (68000 кв. км) на восток до 73 меридиана, который на протяжении 
последних 2000 лет осушался до дна 2 раза по естественным климатическим причинам, а в 
1960-1970-1980-1990-2000 годах это море в третий раз уже осушил человек разумный. Следо-
вательно, каравайка была не в состоянии стабильно существовать в течение нескольких тыся-
челетий подряд в бассейне двух крупных рек (Амударьи и Сырдарьи), впадающих в Аральское 
море, поскольку они осушались при длительных климатических засухах вместе со своим об-
ширным приемным водоемом огромным Аральским озером-морем.

Северо-восточная азиатская часть ареала каравайки (Plegadis falcinellus) на 46-44 широтах 
до середины ХХ столетия охватывала территорию от Северного Каспия, низовий рек Урала, 
Узеней, Тургая, Иргиза, Сарысу, Сырдарьи, Чу и априори до дельты реки Или в юго-западной 
части озера Балхаш (Долгушин, 1960). Именно так описывается ареал каравайки в самой луч-
шей книге по региональной орнитофауне середины ХХ века «Птицы Казахстана». Однако все 
эти данные устарели в последующие 1-2-5-10-25 лет или были неверными сразу на момент 
написания книги в связи с тотальным использованием человеком разумным драгоценных прес-
новодных ресурсов.

 Можно смело утверждать, что во второй половине ХХ века в переломных 1960-1970 годах 
каравайки вымерли на территории Казахстана и Узбекистана во всех 5-7 локациях (в дельтах 
Сырдарьи, Амударьи, Чу, Тургая, Иргиза, Эмбы, Узеней).

Таким образом, практическое техногенное уничтожение дикой природы агрессивным чело-
веком разумным при безумном использовании водных ресурсов, значительно опережало про-
цесс написания книг флегматичными кабинетными учеными, живущими как бы в мире парал-
лельной сюреальности.

Восточнее Каспийского моря красные ибисы традиционно обитали в бассейне Аральского 
моря и дельтах, впадающих в него рек Сырдарья и Амударья, сток которых в 1956-1963 годах 
был удержан в двух-трех больших водохранилищах или направлен по каналам на орошение 
сельскохозяйственных плантаций, в результате чего эти две реки пересохли, а само Аральское 
море в 1980-1990 годах, лишенное притока воды, постепенно испарилось и к 2006 году прак-
тически исчезло с лица земли. 

Зарегулирование и изъятие стока реки Сырдарьи (годовой сток 38 куб. км) происходило 
поэтапно и необратимо: первым было построено Кайраккумское водохранилище (4,2 куб км 
– 11 % стока), которое заполнялось в 1956-1958 гг., затем Шардаринское водохранилище (5,7 
куб. км – 15 % стока), заполнялось в 1965-1968 гг. 

Надо полагать, что верхняя дельта Сырдарьи (7000-9000-15000 кв. км) между г. Кзыл-Ордой 
и Чиили осушилась сразу в 1957-1958 годах, а уровень Аральского моря стал резко падать (на 
4-5-6 м) отметки 52-46 метра БС. с 1964-1965-1970 годов. (Львович, 1986). В 1970 году при 
годовом водном стоке реки Сырдарьи 38 куб. км два крупных водохранилища уже забирали 63 
% водного стока для орошения 2,2 миллиона гектаров возделываемых земель, а в последую-
щие 1970-2000 годы площади орошаемых земель увеличилась в три раза до 6,5 миллиона гек-
таров. Таким образом, потребление пресной воды вооруженными техническими средствами 
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производства людьми, было практически неограниченным, и они смогли бы выпить сразу два-
три Аральских моря, но одно такое море они осушили за 40-50 лет. Экологическую катастрофу 
осушенного Аральского моря люди, в отличие от караваек, почувствовали не сразу, а 35-45 лет 
спустя, когда пыльные бури поднимали массы соли с оголенного морского дна и переносили 
их на 300-400 км южнее на хлопковые плантации, которые поливались водой, отобранной у 
Арала. Такая своеобразная месть была у дикой природы цивилизованным людям.

Надо полагать, что каравайки и все остальные водно-болотные птицы сразу в 1957-1958-
1959-1961 годах покинули осушенную верхнюю и устьевую дельту Сырдарьи (7000-10000-
13000 кв. км), что мы установили летом 1973 года 15 лет спустя. 

Поэтому мы будем описывать ибисовых птиц нижней Сырдарьи на основании литератур-
ных источников начала ХХ века и результатов нашей поездки в этот регион летом 1973 года 
(Спангенберг, Фейгин, 1936, Щеголев и др., 2016, 2018, 2021).

Все сведения о каравайках на изолированном Аральском море (68000 кв. км) и реке Сырда-
рье (годовой сток 38 куб. км) до многолетних экспедиций в нижнюю Сырдарью Е. П. Спанген-
берга и Г. А. Фейгина в 1924-1932 годах весьма лаконичны и носят характер кратких и небреж-
ных путевых заметок натуралистов без указаний местоположения проведенных наблюдений.

В книге «Естественная история Ориенбургского края (птицы)» Эверсманн Э. (1866 г.) пи-
шет, что каравайки во множестве обитают по мелководным побережьям Каспийского и Араль-
ского морей и болотистым местам зоны южных степей вплоть до 50 широты. 

В последующие годы Н. А. Зарудный (1916 г.) предположил, что Эверсманн Э. (1866 г.) под-
разумевал, что каравайки обитают в дельте Сырдарьи в районе, южнее крупного озера Камыш-
лы-баш и на полуострове Унадым, где птицы размножались в небольшом числе (Зарудный, 1916). 

Следовательно, исходя из этих архаичных литературных данных неизвестно о какой именно 
территории идет речь, тем не менее, молодые орнитологи сделали весьма смелый вывод, что 
якобы с 1866 года численность караваек к 1920-1930 годам значительно уменьшилась в этом 
регионе, но ибисы еще довольно многочисленны в дельте Сырдарьи и во многих местах вдоль 
пологого восточного побережья Аральского моря (200 км) с множеством (1000-3000) тростни-
ковых островков и на юг до обширной (16000 кв. км) дельты Амударьи (Эверсманн Э., 1866, 
Зарудный, 1916, Спангенберг, Фейгин, 1936). 

Надо отметить, что единственными исследователями, изучавшими птиц в районе нижней 
Сырдарьи на протяжении целого ряда лет, в 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1930, 1932 годах, 
были московские орнитологи Е. П. Спангенберг и Г. А. Фейгин, и мы приводим их материалы 
подробно с соответствующими комментариями, объясняющими эти летописи молодых нату-
ралистов 100-летней давности.

Каравайка в 1920-1930 годах была обыкновенна в дельте Сырдарьи и вдоль восточного побе-
режья Аральского моря на юг до дельты Амударьи, однако районом ее массового гнездования 
является верхняя дельта Сырдарьи (7000-11000-15000 кв. км), расположенная между железнодо-
рожными станциями Джусалы и Чиили (270х60-45-25 км) (Спангенберг, Фейгин, 1936).

Каравайки в верхней дельте Сырдарьи обитали в определенных местах (локациях), в трост-
никах вокруг глубоководных озер и на тугайных островках дельты находились громадные 
(многотысячные) колонии красных ибисов, особенно вдоль протоки Караузяк и Коксу в районе 
станции Солотобе, куда они слетаются летом после вывода птенцов (Спангенберг, Фейгин, 
1936). Много лет большая многотысячная колония караваек находилась на озере Аяк-куль, в 15 
верстах северо-восточнее железнодорожной станции Караузяк, откуда совершали правильные 
кормовые перелеты, по которым можно было определить местонахождение этих гнездовых 
колоний ибисовых птиц (Спангенберг, Фейгин, 1936). 

Площадь верхней меандрированной дельты Сырдарьи, по данным аэрофотографий в систе-
ме Гугл планета Земля, до ее тотального техногенного осушения в 1957-1964 годах, при разной 
степени затопления летними паводками составляла 7.000-9.000-11.000-14.000-16.000 кв. км. 
Однако молодые зоологи в своих описаниях приводят только одну многочисленную (многоты-
сячную) гнездовую колонию караваек на озере Аяк-куль, но они вероятнее всего не обследова-
ли огромные пространства этой дельты, а только точечно в округе 3-4 железнодорожных стан-
ций (Спангенберг, Фейгин, 1936). Таким образом, надо полагать, что в тростниковых болотах 
нижней и средней Сырдарьи на площади 7000-9000-16000 кв. км в 1924-1932 годах в 3-4-5 
колониях гнездилось около 4.000-5.000 пар караваек при средней плотности 1 пара на 1,5-1,8-
2-2,4-3,5 кв. км или 0,3-0,4-0,5-0,6 пар на 1 кв. км. 
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Площадь верхней дельты Сырдарьи (7000-11000-16000 кв. км) примерно равна устьевой 
дельте Волги (6000-10000 кв. км), но по гидрографическим параметрам эти две дельты карди-
нально отличаются, поскольку твердый сток Волги оседает в 35-40 км устьевой зоне на аква-
тории взморья в больших количествах, чем в транзитной верхней дельте Сырдарьи.

В дельте Сырдарьи (10000 кв. км) с изменяющимися руслами существовала целая сеть глу-
боководных озер (8-12 шт.) аналогичных дельтам Дуная, Днепра и Днестра.

Характерно, что во всех крупных дельтах и водно-болотных угодьях Евразии (Дунай, Вол-
га) численность караваек, как правило, ограничена на уровне 5.000 ± 500 пар, что, вероятно, 
связано с экологией этого уязвимого вида насекомоядных птиц, поэтому навряд ли даже 100-
200-300 лет тому назад в условиях первозданной природы в трех самых крупных дельтах вдоль 
45 широты; Дуная (4500 кв. км), Волги (6.000-10000 кв. км), Сырдарьи (7000-11000-15000 кв. 
км) гнездилось более 5.000 пар караваек в каждой из них. 

Мы исследовали техногенно осушенную в 1957-1959-1963 годах дельту Сырдарьи на протя-
жении 650 км, начиная от устья в месте впадения в Аральское море и вверх по течению до го-
рода Туркестан через 13-16 лет после региональной экологической катастрофы (1957-1962 
г.г.), в период 1-20 июля 1973 года. 

Вся прежде заболоченная пойма реки Сырдарья (годовой сток 38 куб. км) (верхняя дельта 
– 7000-10000-13000 кв. км), расположенная на более высоких отметках грунта выше по тече-
нию (восточнее-юго-восточнее) города Казалинска и до городов Чиили и Туркестан в 1957-
1963 годах была полностью осушена.

В устьевой дельте Сырдарьи осталось только 5-6 глубоких (1,5-2 м) пресноводных поймен-
ных озер (общее зеркало 200 кв. км) в 23-60 км от устья реки, расположенных в 44-77 км севе-
ро-западнее и западнее г. Казалинска и в 7-13 км южнее обширного материкового озера Ка-
мышлыбаш, где в 1973 году нами была найдена единственная колония колпиц (220 пар) (смо-
трите точные аэрофотографии Гугл планета Земля). 

По сведениям местных жителей (Бургер Н. Г.), после осушения заболоченной верхней дель-
ты Сырдарьи, в 1957-1963 годах люди подожгли обширные (10000-13000 кв. км) тростниковые 
заросли, и они горели дотла на протяжении многих месяцев, таким образом, в СССР с помо-
щью плотин ГЭС и огня всего лишь за 3-5-7 лет были уничтожены самые обширные тростни-
ковые болота Евразии. 

В 1973 году в июле месяце на нижней Сырдарье на протяжении 650 км от устья до горо-
да Туркестан мы не увидели насекомоядных ибисов-караваек так же, как и более устой-
чивых терминаторов в виде рыбоядных малых и больших бакланов, а также ночных цапель 
квакв, малых белых и желтых цапель, с которыми они гнездятся совместно. Надо отме-
тить, что два последних преимущественно насекомоядных вида цапель всегда были мало-
численны в дельтах рек Аральского бассейна. Следовательно, осушенную и обезвоженную 
дельту Сырдарьи в 1957-1963 годах сразу же покинули все аистообразные и веслоногие 
колониальные птицы за исключением колпиц (220 пар) и трех видов крупных цапель, гнез-
дящихся в тростниковых зарослях, которые остались там гнездиться в незначительных 
(15-30 пар) количествах.

Таким образом, надо полагать, что в конце 1950 годов или начале 1960 годов каравайки 
вымерли в нижней Сырдарье и в бассейне Аральского моря, которое испарится и исчезнет че-
рез 45 лет к 2006 году. В 1988 году через 15 лет после нашей экспедиции дельту Сырдарьи в 
районе городов Казалинска и Кзыл-Орды обследовали в гнездовой период в мае месяце мо-
сковские орнитологи, которые засвидетельствовали, что колоний колпиц (220 пар) на озере в 
районе поселка Кызылжар, в 15 км южнее крупн-ого озера Камышлыбаш уже не было (Коблик 
Е. А., 2011). Мы наивно надеялись на то, что колония колпиц будет существовать вечно на 
остаточных озерах устьевой дельты Сырдарьи но, наверное, ее разорили местные жители или 
подорвалась кормовая база.

Более подробно о гидрографии низовьев рек Сырдарья и Амударья, впадавших в далекие 
прежние времена в Аральское море и ихтиофауне региона изложено в предыдущем томе 4-А 
посвященном веслоногим рыбоядным птицам, пеликанам (Щеголев и др., 2018). 

Второй самой полноводной рекой, впадавшей в Аральское море, была Амударья (63 куб. км 
/год), водные ресурсы которой в 1950-1960-1970 годах также были тотально использованы 
людьми для орошения земель в её устьевой зоне, для чего люди развернули ее с помощью ши-
роких каналов на запад в Туркмению и в бессточное Сарыкамышское озеро.
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Характерно, что дельта Амударьи целиком расположена в Каракалпакской АССР Узбеки-
стана, а отведение реки в западном направлении происходило уже на территории Туркменской 
ССР, которая также имела доступ к этой реке.

Амударья с 1960-1970 годов практически уже не впадала в Аральское море и, наверное, 
техногенный разворот водного стока Амударьи в западном направлении определил осушение 
Аральского моря. Надо отметить, что в историческом прошлом 2000-4000 лет тому назад Аму-
дарья естественно меняла свое русло и текла на запад по долине Узбой в Каспийское море, что 
также приводило к осушению Аральского моря. Дельта Амударьи (16000 кв. км) с древних 
времен, как и дельта Нила, в целях земледелия была хорошо освоена человеком, но в 1950-
1960-1970 годах вода из этой полноводной реки была отведена в целях орошения в западном 
направлении по Каракумскому каналу, а затем еще по одному каналу в бессточное Сарыка-
мышское озеро (впадину).

Это привело к катастрофическому осушению обширной устьевой дельты этой реки от Ну-
куса до Муйнака и деградации природных водно-болотных экосистем. По истечению 45 лет к 
началу ХХI века, в условиях отсутствия притока рек Амударьи и Сырдарьи, осушилось (испа-
рилось) и Аральское море, что привело в 2000 годах к региональной экологической катастро-
фе. Более подробно о преобразованиях людьми дельты Амударьи в историческом прошлом 
изложено в предыдущих томах 1, 4 (Щеголев и др., 2016, 2018). 

 Состояние орнитофауны до техногенного экологического кризиса во второй половине ХХ 
века описывается в литературных источниках следующим образом. 

В самом начале ХХ века в восточной части дельты Амударьи на озерах Каратерень и ниж-
ней Куванш-Джарме каравайки были многочисленными птицами и совершали регулярные 
вечерние перелеты из мест гнездовий на кормежки в южном направлении, которые мы наблю-
дали 12.07.1910 г. (Молчанов, 1912). Надо полагать, что в самом начале ХХ века, до осушения 
людьми дельты Амударьи (16000 кв. км), в 1950-1960-1970 годах в ней гнездилось около 900-
1.200-1.500 пар караваек при средней плотности 1 пара на 10-13-15-16-18 кв. км или 0,05-0,07-
0,09 пар на 1 кв. км (примечание авторов). Наверное, каравайки в дельтах Сырдарьи и Амуда-
рьи были единой региональной популяцией, но основная масса ибисов (4500 ± 500 пар – 77 %) 
все-таки гнездилась в более благоприятной верхней дельте Сырдарьи (10000 кв. км). 

В статье «Орнитологические результаты поездки на Амударью» Н. А. Гладков пишет, что 
каравайки в 1931 году во множестве обитали в обширной дельте этой реки и по берегам прото-
ков в 170 км от устья в районе города Нукуса, на озере Аще-Куль и вдоль протока Улькун-дарья 
в окрестностях поселка Заир, а по словам местных жителей и охотников, эти ибисы наблюда-
лись в районе города Чарджоу (Туркменабад) в 680 км от устья Амударьи (Гладков, 1932). В 
восточном пограничном Туркменистане каравайки обитают и гнездятся вдоль реки Амударьи, 
в районе городов Чарджоу (Туркменабад) и поселка Карахауз, в 680 и 900 км от устья Амуда-
рьи в поселке Муйнак, соответственно, и возможно в самой дельте Амударьи в Каракалпакии 
(Зарудный, 1916, Дементьев, 1952).

В восточной части Туркмении каравайки также гнездятся в Марыйских и Пендинских оази-
сах (Дементьев, 1952).

На основании кратких путевых заметок Н. А. Гладкова в Советскую Каракалпакию надо 
полагать, что в 1920-1930 и, наверное, в военных 1940 годах каравайки продолжали гнездиться 
в количестве около 900-1.500 пар в еще не осушенной людьми дельте Амударьи, которое про-
изойдет только в период 1950-1970 годов (примечание авторов). Однако надо отметить, что 
вышеуказанные именитые орнитологи гнездовых колоний караваек и колпиц в обширной 
дельте Амударьи в 1930 годах лично не находили.

В конце 1950 годов в дельте Амударьи каравайка уже становится редким видом водно-болотных 
птиц (5-50 особей в 1961 г.) и, вполне вероятно, что эти ибисы могут гнездиться в малом числе в 
районах поселков Аккала и Караджар, но также возможно, что это были бродячие холостые особи, 
при этом здесь же гнездилось около 100 пар ночных цапель квакв (Кенжегулов К., 1972). Следова-
тельно, в переломных 1950 годах численность караваек, обитающих в осушенной людьми дельте 
Амударьи (16000 кв. км) сократилась на протяжении 8-15 лет к 1960 г. в 60-150-400 раз и, наверное, 
они здесь уже не гнездились, несмотря на то, что до 1955 года продолжала существовать многочис-
ленная локальная популяция красных ибисов (4.500 пар) в верхней дельте Сырдарьи.

В 2014 году 23 мая, в восточной части дельты Амударьи, в Судочинской депрессии (от од-
ноименного названия очень крупного пойменного озера), наблюдались 136 караваек; 258 кол-
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пиц; 222 малых бакланов, статус которых был неизвестен или не указан авторами (Жманов 
М.А., Ахметов Я. И., 2015). Возможно, что эти холостые красные ибисы кочевали в этом реги-
оне в поисках пищи насущной между искусственно обводненными районами Сарыкамышско-
го и Чардаринского водохранилищами, поскольку гнездового поведения у них не было отмече-
но (примечание авторов).

В 2019 году 7 апреля прилетели первые 200 караваек на озера-водохранилища в районе го-
рода Навои в Узбекистане в 500 км от устья Амударьи (данные Домашевский С. В., ФБ., устное 
сообщение).

Таким образом, каравайки в 2014-2019 годах продолжали регулярно появляться (130-200 
ос.) в осушенной дельте Амударьи, а в бывшем эпицентре гнездования в дельте Сырдарьи 
(9000 кв. км) они исчезли окончательно уже в 1970-1980 годах. 

На территории южного Казахстана, на 44º 45’ широте, в 90-140 км восточнее русла нижней 
Сырдарьи, на створе г. Кызыл-Орда, находится, теряющаяся в полупустынях «слепая» река Чу, 
протяженностью 700 км, впадавшая в далеком прошлом, это сотни и тысячи лет тому назад, в 
верхнюю дельту Сырдарьи на створе города Кызыл-Орда, на которую исследователи обычно 
не обращали внимания (смотрите точные аэрофотографии Гугл планета Земля).

Единственным орнитологом, исследовавшим заболоченную пойму реки Чу (400х15-20-
30км = 7000-9000 кв. км), между 68º11’-69º50’-72º58’ меридианами в первой половине ХХ 
века, был Н. А. Гладков, который осмотрел в 1929 году русло этой реки и нашел там каравайку 
вполне обыкновенной птицей и добыл две особи на нижнем Каире в Гуляевском районе и реке 
Кургаты в следующие дни: 27.07.1929 г. и 16.08.1929 г. (Гладков, 1932). 

Надо отметить, что эти данные, собранные в летний период времени, совершенно не подтвер-
ждают гнездование караваек в заболоченной пойме верхней дельты реки Чу, куда они могли за-
летать в летний период из верхней дельты нижней Сырдарьи, где находился до 1955 года практи-
чески единственный эпицентр гнездования красных ибисов в бассейне Аральского моря, в Ка-
захстане и Средней Азии, в общем (Спангенберг, Фейгин, 1936). Тем не менее, И. А. Долгушин 
в самой лучшей региональной монографии тех времен «Птицы Казахстана» на картосхеме ареа-
лов птиц показывал западную часть поймы реки Чу на протяжении 150-200 км до 73 меридиана, 
как место гнездования каравайки, но при этом не приводил в тексте никаких конкретных сведе-
ний о ее гнездовании, что свидетельствует о некорректном использовании им литературных 
источников за предыдущий период времени (Гладков, 1932, Долгушин, 1960). От восточной око-
нечности разветвленной и «слепой» верхней дельты Чу (7000-9000 кв. км) до огромной дельты 
Или (15000 кв. км) всего лишь 140 км это 3-4 часа лета для каравайки, однако, ни в Дельте Или, 
ни в дельте Чу гнездование караваек никто не наблюдал в первой половине ХХ века, поэтому мы 
не можем включить эти обширные водно-болотные угодья в гнездовой ареал каравайки (Шнит-
ников, 1949, Гладков, 1932). Это надо воспринимать как своеобразный каприз красных ибисов, 
которые просто не захотели распространяться восточнее верхней дельты Сырдарьи, потому что 
там они жили очень хорошо и не хотели распространяться дальше на восток.

Надо полагать, что группировки караваек численностью 300-600 пар вполне могли гнез-
диться в полноводные годы в обширной (400х15-20-30 км = 7000-9000 кв. км), заболоченной 
средней части поймы (дельте) реки Чу в первой половине ХХ века до зарегулирования стока 
этой реки в 1970-1980 годах и осушения заболоченной зоны и тогда эта локация являлась бы 
самой восточной в ареале красного ибиса на 44º 50’ широте (Шнитников, 1949). Однако, по-
скольку гнездование каравайки в дельте реки Чу никто не наблюдал, мы не можем включить 
этот район в гнездовой ареал этого вида и крайней восточной локацией гнездового ареала это-
го ибиса является верхняя дельта Сырдарьи на 65-66 меридиане. 

Восточнее бассейна Аральского моря находятся обширные бессточные озера Балхаш, Ала-
коль и Сасыкколь, в которые с юга впадают полноводные реки Или, Каратал, Лепсы, Тентек 
(смотрите карты системы Гугл планет Земля).

Уровень воды в так называемой Балхашской котловине на протяжении последних 3-4 тыся-
челетий постепенно понижался на 15 метров и стабилизировавшись на современном уровне 
создались условия для образования обширной (15.000 кв. км) аллювиальной заболоченной 
дельты реки Или (112,3-23 куб. км/год) и быстротечного формирования в ней богатой водно-бо-
лотной экосистемы. Однако в 1970 году в верховьях реки Или было построено Капчагайское 
водохранилище и всего через 3-6-13 лет осушилось 60-85 % дельты, что привело к деградации 
этой водно-болотной экосистемы (смотрите карты системы Гугл планет Земля).
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На озере Балхаш, в южном Прибалхашье, в дельтах рек Или, Каратал и Аксу и на Алаколь-
ских и Сасыккольских озерах (так называемый регион Семиречье) в начале ХХ века в период 
1907-1921 годах, каравайки не гнездились (Шнитников, 1949). Это отсутствие караваек в од-
ном из самых обширных водно-болотных угодий южного Прибалхашъя нельзя объяснить эко-
логически и единственным аргументом может быть незыблемая восточная граница ареала 
красных ибисов по нижней Сырдарье до 65-66 меридиана. Тем не менее, казахстанские орни-
тологи решили, что каравайки в 1950 годах должны были непременно гнездиться в обширной 
дельте Или, и нанесли это место на карте распространения этих птиц (Долгушин, 1960).

В литературе имеется свидетельство О. Финша, что 19 мая 1876 между озёрами Уялы и Ала-
коль он видел караваек, летевших в сторону озера Алаколь (Finsch 1879). Не исключено, что в 
XIX веке каравайки обитали не только на Балхаше, но и на Алаколь-Сасыккольской системе 
озёр (Шнитников, 1949). В.Н. Шнитников (1949), работавший на Алаколе и Сасыкколе в лет-
ние и осенние месяцы 1914 и 1915 годов, караваек не встречал, но со слов охотника из села 
Рыбачье, сообщает о встрече одной птицы у полуострова Аралтобе, в восточной части озера 
Сасыкколь. Таким образом, орнитолог В.Н. Шнитников, долгие годы (1907-1921 гг.) изучав-
ший птиц южного Прибалхашья (Семиречья) и так и не увидевший караваек в этом регионе в 
начале ХХ века, предполагает, что эти ибисы вполне могли здесь обитать только в прошлом 
ХІХ веке. Однако это всего лишь фантастическая научная гипотеза лишенная оснований.

Орнитолог В.А. Грачёв (1975, 1984), проводивший многолетние (10 лет) орнитологические 
исследования в дельте реки Или в 1954-1964 годах, свидетельствует, что ещё в 1940 годах ка-
равайки наблюдались на отмелях озера Балхаш большими стаями и до начала 1950 годов гнез-
дилась в нижней части протоки Топар и в разных местах побережья Балхаша, от протоки Иир 
до южной оконечности озера, после чего перестала встречаться в этом регионе. 

В результате депрессии численности водно-болотных птиц, наступившей во второй полови-
не ХХ века (1950-1990 годах) в связи с захватом человеком пресноводных ресурсов, каравайка 
исчезла во многих местах Казахстана, включая дельту Или и Чуйскую долину (Грачёв, 1984).

Надо полагать, что сведения о гнездовании каравайки в дельте Или в 1940 годах были полу-
чены выше упомянутым автором в результате опроса местных рыбаков, но при этом возникает 
естественный вопрос, а почему они не гнездились здесь в условиях первозданной дельты в 
начале ХХ века в 1907-1921 гг. (Шнитников, 1949, Грачёв, 1984). 

В региональной сводке «Птицы Казахстана» И.А. Долгушин также автоматически, на осно-
ве весьма отрывочных сведений, некорректно причисляет каравайку к гнездящимся птицам 
дельты реки Или (15000 кв. км), расширяя этим самым ареал красного ибиса в восточном на-
правлении на 650 км.

В последующие годы случайные залёты караваек в дельту Или были зарегистрированы 23 
апреля 1983 года (Есжанов, 2013), летом 1998 и 1999 годов в нижней части дельты отмечались 
одиночные особи (Жатканбаев 2006), а в первой декаде октября 1999 года караваек видели на 
протоке Жидели (Березовиков и др., 1999). 

В Алакольском заповеднике, в дельте реки Тентек, пролетные каравайки впервые в истории 
появились в середине апреля 2016 г. (14 ос.) и в середине августа 2021 года (106 ос.), которые, 
вероятно, могли гнездиться в дельте Или, в 500 км восточнее (Филимонов А.Н., Березовиков 
Н.Н., 2021). 

Таким образом, орнитологи Казахстана на протяжении последних 100 лет безосновательно, 
априори, предполагали, что каравайка теоретически должна была обязательно гнездиться в 
самой обширной в этом регионе дельте Или (15000 кв. км), но это всего лишь научные гипоте-
зы об этой капризной и непредсказуемой птице, а факты свидетельствуют о том, что красный 
ибис не гнездился в дельте Или и даже не залетал туда в начале ХХ века в 1907-1921 гг., и ве-
роятнее всего, и в предыдущие столетия (Шнитников, 1949, Долгушин, 1960, Грачёв, 1975, 
1977, 1984). А с постройкой Капчагайской ГЭС на реке Или в 1970 году сразу, в последующие 
3-5 лет, осушилась на 75-85 % дельта реки. 

Надо полагать, что основной причиной отсутствия караваек в дельте Или (15000 кв. км) 
являются песчаные грунты этого региона, которые эти ибисы не могут зондировать своим 
клювом по аналогии с песчаной дельтой Днепра (1900 кв. км) в Причерноморье. 

Следовательно, на 44º 50’ широте самым крайним восточным регионом гнездования кара-
вайки в Азии до 1955 года являлась верхняя дельта нижней Сырдарьи от Караузяка до Кзыл-Ор-
ды (7000-13000 кв. км), а после ее техногенного осушения в период 1958-1964 годов самой 
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восточной локацией ареала красных ибисов уже стала дельта Волги на 49º 43’ меридиане, то 
есть граница ареала сразу отодвинулась на 1200 км западнее. Надо отметить, что локальная 
популяция каравайки (4.500 пар), которая гнездилась в верхней дельте Сырдарьи (10000 кв. 
км), после техногенного осушения этой дельты в 1957-1961 годах не переселилась в другие 
водно-болотные угодья этого региона (Амударья, Или, Сасыкколь), а бесследно исчезла. Это 
свидетельствует о том, что верхняя дельта Сырдарьи была единственным оптимальным эпи-
центром для гнездования этого ибиса, в отличие от близкородственной колпицы.

Таким образом, в период 1957-1963 годов каравайки быстротечно за 5-7 лет вымерли в дель-
те Сырдарьи и одновременно на всей территории Южного Казахстана на 44-45 широтах, вслед-
ствие осушения единственного основного эпицентра азиатского ареала – верхней дельты Сы-
рдарьи (10000 кв. км).

В 100 км восточнее поймы реки Сырдарьи, в дельте реки Чу (8000 кв. км), каравайка на гнез-
довании достоверно не регистрировалась, поэтому ее нельзя включить в гнездовой ареал вида.

Надо особо отметить, что в период 1975-2020, 2022 годов в Казахстане практически кругло-
годично (зимой, весной, начале лета) проводилась истребительная ружейная охота (100 тысяч 
стволов) на всех диких птиц, как на мишени в тире, и эта практика изгоняла ибисов и многих 
других водно-болотных птиц из этого опасного для жизни региона.

За двадцатилетний период наблюдений в юго-восточном углу Каспийского моря в заповед-
нике Гасан Кули на озере Малое Делили на территории юго-западной Туркмении каравайки 
спонтанно гнездились только два раза – в 1982 г. (20 пар) и в 1988 г. (2 пары) и иногда прохо-
дила очень интенсивная миграция караваек: так в сентябре 1984 года за 4 дня пролетело 650 
караваек (Караваев А.А., Щербина А.А., 2015). Надо полагать, что это был пролет караваек из 
дельты Волги на зимовки в Месопотамию, Индию или Восточную Африку. 

В книге «Птицы Восточной Персии (Иран)» Н. А. Зарудный (1916 г.) пишет, что заметный 
пролет караваек наблюдался на Герри-Руде между Пэш-Робатом и Кяфир-Калою 7-10 апреля, 
но при этом год не указан.

В персидском Белуджистане на реке Руде-и-Бампуре нам встречались несколько караваек и 
один молодой самец был убит 23.07. ? г. (Зарудный, 1916, год опять не был указан).

По свидетельствам местных жителей – белуджей, каравайки на реке Руде-и-Бампуре не 
гнездятся (Зарудный, 1916).

В таблице в конце книги написано, что каравайка гнездится в Персии, преимущественно 
только в Сейстанском районе, в Парапамизском районе ибисы гнездятся и пролетают, а в Бе-
луджистане они находятся только на пролете во время миграции (Зарудный, 1916) 

В Афганистане каравайка на гнездовьях и пролете отсутствует (Paludan K., 1959). 
Каравайка гнездится в Западном Пакистане в провинции Синд и в Раджистане (Кутэ, Орис-

са, Ассам), а раньше в начале ХХ века обитала и на острове Цейлон (Шри-Ланка), а сейчас она 
там уже исчезла (Ripley S. D., 1961).

12.5. Заключение по динамике ареала каравайки
Ареал каравайки в Евразии находился в узкой относительно теплой умеренной климатиче-

ской зоне на 39º-44-45-46º широтах, при этом ширина ареала красных ибисов вдоль меридиана 
на Каспийском море составляет всего лишь 800 км, и также он ограничен по широте между 17 
º и 73 º меридианами.

Однако, после исчезновения каравайки на озере Балатон в Венгрии в 1953 году, западная 
граница ареала красных ибисов сдвинулась восточнее на 20º 09 меридиан в северо-западной 
оконечности Греции. А в конце ХХ века, когда каравайка переселилась из дельты Дуная в дель-
ту Гвадалквивира на юго-западе Испании, то западные границы ареала сразу сдвинулись на 
2270 км западнее, на 06º 21 меридиан. Таким образом, гнездовой ареал красных ибисов в Па-
леарктике (Северной Евразии) быстротечно изменяется и пульсирует на протяжении послед-
них 70 лет в основном вследствие деятельности человека разумного.

Динамика ареала каравайки обусловлена тем, что дельты рек, формирующиеся в нижнем 
течении на границе суши и моря при многовековых колебаниях уровня воды (5-15-150 м.) при-
емных водоемов (морей) существуют в природных условиях всего лишь 500-1000-4000-6000 
лет, а уже во второй половине ХХ века дельты интенсивно осушаются и уничтожаются чело-
веком разумным.
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В более стабильных древних дельтах (5000-7000 лет), таких как Дунай (4000 кв. км) и 
Днестр (350 кв. км), в связи с подъемом уровня воды в Чёрном море на 150 метров, 7000 лет 
тому назад каравайки могли обитать только на протяжении последних 3000-5000 лет. А древ-
ние дельты этих рек были затоплены 150 метровым слоем воды. Аналогичные процессы про-
исходили быстротечно в другом направлении в Аральском море, которое осушалось (понизил-
ся уровень воды на 8-14 метров) два раза на протяжении последних 2000 лет, поэтому каравай-
ки могли обитать в дельтах Сырдарьи (13000 кв. км) и Амударьи (15000 кв. км) только на 
протяжении каких-то последних 1000 лет, когда они реально существовали как водно-болот-
ные угодья. Такие же большие колебания уровня воды (8-15-23 м) происходили на протяжении 
последних 5000 лет и в Балхаш-Алакольской впадине с ее песчаными грунтами, куда каравай-
ки даже не пытались расселяться. 

А в недавно образовавшейся дельте Волги при современном уровне Каспийского моря ка-
равайки могли поселиться только 300-400 лет тому назад. Таким образом, постоянно изменяю-
щаяся дикая природа на протяжении сотен тысячелетий и агрессивные люди, уничтожающие 
среду обитания караваек и этим самым и самих птиц, за последние 70 лет основательно разру-
шали и ограничивали жизненное пространство караваек, вынуждая их искать новые убежища. 
Все течет, все изменяется!

Охранные зоны Астраханского государственного биосферного заповедника. (www.transparentworld.info).
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13. КАРАВАЙКА НА БАЛКАНСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ
В ГРЕЦИИ И МАЛОЙ АЗИИ (ТУРЦИИ) 

В этой главе будет рассмотрен статус каравайки на Балканском полуострове в Южной Евро-
пе и в основном в Северной и Западной Греции и Турции.

13.1. Каравайка на Балканском полуострове в Греции
Птицы Греции в ХХ веке систематически не изучались, поскольку к ним у местного населе-

ния не было особого интереса, а заезжие немецкие орнитологи не могли за несколько дней 
краткосрочных экспедиций познать своеобразный мир птиц этого обширного и весьма трудно-
доступного региона. Тем не менее, первая очень большая и объемная книга (600 стр.) о птицах 
Греции была успешно издана в далеком от нас 1905 году австрийцем Отмаром Райзером, но в 
ней каравайка, как это не странно, не приводится, как гнездящаяся птица Греции, что, вероят-
но, связано с весьма ограниченным районом исследования в этой стране (Reiser О., 1905). В 
Греции каравайки никогда не гнездились, а только пролетали во время миграций на озере Лан-
гада в 13 км восточнее г. Салоники, в дельте реки Нэстоса, в районе города Хрисуполи (Золо-
той город) и на озере Вистонида в селе Порто-Лагос, южнее города Ксанти (Reiser О., 1905). 

В Греции в конце ХІХ века и самом начале ХХ века каравайки были очень редкими пролет-
ными птицами, первые ибисы появлялись в области Аттика в районе столицы города Афины 
29.03.1873 г., 27.03.1896 г., а также 16.04.1902 г. (Reiser О., 1905).

Надо отметить, что в те далекие от нас времена, в 1873-1900 годах, были еще не осушены 
обширные болота в пограничной дельте Марицы (Эвроса, Мерика) (500 кв. км) во Фракии, на 
границе с Турцией, озера Копаида и Карла, в центральной части материковой Греции, на кото-
рых вполне могли гнездиться каравайки, колпицы, султанские курицы и другие редкие птицы, 
но О. Райзер не упоминает их в своей книге «Птицы Греции», что, конечно, является суще-
ственным недостатком этой книги. В зоологическом музее Афин есть кладка яиц степной дро-
фы, найденная в самом начале ХХ века в пригородах столицы Греции, которая в те времена 
представляла собой небольшую деревню (200 домов) в северных подножьях холма Акрополя 
(храма Парфенона), а в наше время это уже 6-миллионный город. Природа этой страны 100 лет 
тому назад была практически не затронута деятельностью малочисленного и крайне бедного 
местного населения, но экономическая и экологическая ситуация кардинально поменялась в 
1960-1970 годах.

Надо полагать, что вопреки данным О. Райзера, каравайки испокон веков, многими тысяче-
летиями до индустриальной эпохи априори должны были гнездиться в 8-10-12 локациях на 
всех заболоченных дельтах рек северной и западной Греции (Марицы (Эвроса) (500 кв. км 
тростниковых болот), Нэстоса, Стримона, Аксиоса, Арактоса, Каламаса (Тиамис), Луроса, 
Ахелоса), озерах Митрику, Вистонида, расположенных в западной Фракии, Македонии и Эпи-
ре, а также на обширных заболоченных озерах Копаида и Карла в центральной материковой 
Греции и, возможно, даже в Марафонском болоте в 40 км западнее города Афины, до тех пор, 
пока их тотально не осушили под сельскохозяйственные плантации в 1950-1960-1970 годах. 
Физическое уничтожение болот, как таковых, в Греции было острой необходимостью, посколь-
ку в них массами плодились малярийные комары, передающие эту болезнь людям, что проис-
ходило в первой половине ХХ века. Это вызывало отрицательное отношение к болотам у мест-
ного населения, и при первой возможности греки тотально осушили все свои водно-болотные 
угодья. Надо полагать, что Отмар Райзер не посетил водно-болотные угодья северной, запад-
ной и центральной Греции в начале ХХ века и поэтому не узнал о гнездовании каравайки в 
этой стране, вполне возможно, что он был кабинетным орнитологом и не посещал малярийные 
болота. Маршруты туристических поездок О. Райзера по Греции в начале ХХ века показаны на 
карте в его книге (1905 г.) и это район города Афин, остров Эвбея, морем на один, два острова 
Киклад и также по морю на остров Корфу, но, тем не менее, книгу на 600 страниц он написал, 
а долго ли умеючи.

Правду сказать, Отмар Райзер находил или, наверное, ему показывали гнездовые колонии 
караваек в пойме нижнего Дуная в Болгарии (Reiser О., 1894, 1905). Кроме раритетной толстой 
книги «Птицы Греции» он написал еще две намного более тонкие книги «Птицы Болгарии» и 
«Птицы Монтэнегро» (Черногории), которые также имеются в нашей библиотеке. 
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В Болгарии каравайки наблюдались только в одной локации на озере Серебряное в районе 
города Селистра, где мы 5 и 7 июня 1890 года посетили гнездовую колонию, состоящую из 90 
ибисов и измерили их яйца в гнездах (средняя величина яиц составляла 50,8 мм – длина, 35,7 
мм ширина и вес – 292 грамма (Райзер О., 1894, 1905). Кроме этой локации, по сведениям 
местных жителей, каравайки гнездятся тысячами и в болотах Влатио, в низовьях Разове, в 
Болгарии (данные братьев Синтенис) (Reiser О., 1894, 1905). 

Эти архаичные сведения австро-венгерского зоолога О. Райзера о гнездовании каравайки в 
Болгарии аккуратно переписывает в своей обобщающей статье по каравайке венгерский орни-
толог А. Кеве в конце 1960 годов, и в 2022 году настало время и нам в свою очередь переписать 
все эти сведения, но при этом надо обязательно их комментировать.

В Болгарии каравайки гнездились тысячами в 1879 году в болоте Влато у г. Разова, по дан-
ным братьев Синтэнис (Reiser О., 1894, 1905). В 1893 году на Серебряном озере у г. Селистра 
в пойме Дуная гнездились в одной колонии 90 пар караваек (Reiser О., 1894, 1905).

В 1908 году также упоминается колония красных ибисов у Видины; в 1931 году у г. Свистов; 
на озере Мандра, у города порта Бургас в 1945-1947 гг. размножались 90 пар ибисов, а в после-
дующие годы здесь было только 10-20 пар и так до 1957 года включительно (Keve A., 1968). 
Таким образом, в Болгарии в конце ХІХ века, первой половине ХХ века было известно, по 
крайней мере, как минимум 4 гнездовых колонии каравайки, а в Греции не было ни одной ко-
лонии ибисов (Keve A., 1968).

Чтобы наше переписывание этих архаичных сведений в третий раз в 2022 году не было на-
прасным мартышкиным трудом, мы должны задать логичный вопрос, а почему прилетевшая в 
Европу американская субтропическая птица каравайка в конце ХІХ века гнездилась в южной 
Болгарии на 42º.30’ широте и не гнездилась в северной Греции на 41º.00’-41º.30’ широте, в 100-
200 км южнее, где были точно такие же условия, а водно-болотные угодья по площади были в 
30-50 раз больше, в которых, кстати, красные ибисы (700 пар) прекрасно гнездились 50 лет спу-
стя в 1960 годах (Reiser О., 1905, Keve A., 1968, Бэн Халман, личное сообщение). Надо полагать, 
что или капризные каравайки упрямо не хотели гнездиться в Греции, или об её гнездовании 
просто не узнали О. Райзер, А. Кеве и многие другие натуралисты, что гораздо более вероятно.

У натуралистов в историческом прошлом, наверное, было много пробелов и огрех в изуче-
нии фауны дикой природы и особенно в труднодоступной местности, о чем свидетельствуют 
множество различных фактов.

Венгерский орнитолог А. Кеве в конце 1960 годов взял на себя кропотливый неблагодарный 
труд по сбору всех литературных сведений о каравайке в юго-восточной Европе, который он 
опубликовал в обзорной статье (Keve A., 1968). Мы приводим ниже в систематическом поряд-
ке некоторые результаты его трудов. 

В Болгарии сотни (100-200 ос.) пролетных караваек наблюдались у города Пловдива и на 
озере Мандра у города Бургас (Простов, 1964, Keve A., 1968).

На озере Скадарское в Черногории и Албании каравайки только пролетают весной 
(06.03.1894 г., 29.05.1890 г.), но иногда малочисленные стаи этих ибисов держатся здесь все 
лето, но не гнездятся (Reiser О., 1894, 1905). В Албании, по одним данным, каравайка якобы не 
гнездится, но вполне возможно гнездование этих ибисов на Скадарском озере на противопо-
ложном берегу в Черногории (Reiser О., 1905). Однако О. Райзер не приводит ее, как гнездящу-
юся птицу Черногории (старое название Монтэнегро).

На озере Скутари (Скадарское), расположенном между Албанией, Скопье (Македонией, 
Фиром) и Черногорией, колпица приводилась в прошлом как гнездящийся вид, но при посеще-
нии этих колоний в 1959 году колпиц здесь уже не было, но было много караваек и 4 вида ца-
пель (по Makatsch, 1950, данные Terrasse M.). Следовательно, в 1959 году каравайки, наверное, 
уже гнездились на Скадарском озере (данные Terrasse M.).

В 2010-2015 годах на Скадарском озере на территории Черногории существовали относи-
тельно малочисленные гнездовые колонии кравайки (35 пар), колпицы (50 пар) совместно с 
кваквами, м.б.ц., желтыми цаплями и большими бакланами (документальный фильм). Таким 
образом, посмотрев совершенно случайно документальный фильм в наше время парадоксаль-
ных иллюзий, можно сразу выяснить мучительные сомнения многих натуралистов на протя-
жении последних 130 лет. Надо признать, что в наше время дотошные кинодокументалисты 
просто осаждают гнездовья редких птиц, в отличие от натуралистов исторического прошлого. 
Однако давайте все-таки вернемся к историческим сентенциям натуралистов. 
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Также было вполне возможным гнездование караваек в обширных болотах Боснии и Герце-
говины (Хорватии) в ХІХ веке, где яйца красных ибисов собирали нелегальные коллекционеры 
(Reiser О., 1896, 1905).

В Сербии в болотах Засавика западнее города Митровицы, по данным Домбровского, в 
1894 году гнездилось 250 пар караваек (Keve A., 1968). В Македонии в болотах Крна-река у 
Битолж 20 пар красных ибисов гнездилось в 1940 году (Makatsch, 1950). 

В Румынии в дельте Дуная каравайка гнездилась нерегулярно (Домбровски, 1912), по дру-
гим данным, в этой дельте были колонии этих ибисов по 300-500 пар (Монтяну, Василиу, 1960), 
а Крамп Ф. (1963 г.) оценивает численность каравайки в дельте Дуная в 1960 году в 5.000 пар 
(Keve A., 1968).

В Румынии в пойме Дуная между городами Джурджу и Олтэница красные ибисы обитали 
в малом количестве и только прилетали сюда на кормежку издалека (Пападопол, 1963, Keve A., 
1968). 

В Италии каравайки, по весьма сомнительным данным, якобы гнездились в 1915, 1928 го-
дах на острове Сицилия, Агата нэл Модэнезе и Валлэ Падана (Вэрцелли, Плудиди, Порто Тол-
ле, Грисолера Градо) (Keve A., 1968). В 1959-1960 годах 12 пар красных ибисов гнездились в 
поливидовой колонии цапель в Балоко (Вэрцели) вблизи города Турина (Keve A., 1968).

Ниже будет изложено, как в начале ХХІ века в связи с потеплением климата каравайки по-
селились в северной Италии на реке По и на острове Сардиния уже на постоянной основе.

На юге Франции на протяжении 150 лет зарегистрированы только три случая гнездования 
караваек в ХІХ веке – 2 случая в Мариас ду Гард и в Камарге в дельте Роны (1884 г. – сборы 
яиц), а в ХХ веке (1900-1968 гг.) только один раз (Keve A., 1968).

Ниже будет изложено, как в начале ХХІ века в связи с потеплением климата каравайки по-
селились на юге Франции уже на постоянной основе в большом количестве.

Гнездящиеся каравайки в количестве единичных пар были обнаружены в 1899 и 1905 годах 
в дельте реки Гвадалквивира на юге Испании, но с тех пор они там уже не размножались (Keve 
A., 1968).

Ниже будет изложено, как в самом конце ХХ века и начале ХХІ века в связи с потеплением 
климата каравайки поселились в дельте реки Гвадалквивир во взрывообразно прогрессирую-
щем количестве (10.000 пар) на постоянной основе, хотя в этом мире нет ничего постоянного.

После этого краткого обзора литературных источников о статусе красного ибиса-каравайки 
в Балканских странах и Южной Европе мы опять вернемся в старую добрую Грецию, где в 
1955-1969-1975 годах были тотально осушены все водно-болотные угодья в рамках борьбы с 
малярией и расширения пахотных сельскохозяйственных земель.

В дельте пограничной реки Марицы (Мэрик – по-турецки, Эврос – по-гречески) (500 кв. 
км) в 1960 годах было три колонии аистообразных птиц по одной большой колонии на гре-
ческой и турецкой стороне, где, в общем, гнездилось 500-650-800 пар караваек и в этой дель-
те гнездились 15 пар орланов-белохвостов с рекордной плотностью 1 пара на 33 кв. км (Bauer 
W. und Mullet G., 1968, 1969, Kumerloeve H., 1969, 1971). Однако вечно враждующие между 
собой турки и греки при дипломатичном посредничестве немцев и по их вине так и не смог-
ли договориться о создании интернационального заповедника в дельте Марицы (Эвроса), и 
в конце 1960 начале 1970 годов эта дельта была полностью осушена и все водно-болотные 
птицы прекратили гнездиться здесь. Бутафорный национальный природный парк создали в 
осушенной дельте реки Марицы только в 2010 годах, когда вся живая природа была здесь 
методично убита.

В 1965-1969 годах в правобережной (250 кв. км) дельте Марицы (Эвроса по-гречески) (500 
кв. км вся дельта), расположенной на территории Греции на 40º.50’ широте и 26º.12’ долготе, 
существовали две колонии аистообразных птиц (650 ± 90 пар каравайки, 350 ± 150 пар малых 
белых цапель, 200 ± 80 пар квакв, 0 пар колпиц одна на створе села Фэрес в 20 км от устья реки 
на ивах у русла реки, а другая на тамариксах (данные Бэна Халмана, личное сообщение). В 
последующие годы пришедшая к власти в 1967 году военная хунта чёрных полковников про-
извела к 1975 году тотальное осушение тростниковых болот в этой дельте на площади 250 кв. 
км и преобразование болот в сельскохозяйственные плантации. Дельта реки Марицы (Эвроса) 
(500 кв. км) была осушена поэтапно в период 1956-1969-1975 годов, как со стороны Греции, 
так и со стороны Турции, а в 1960 году греки в двух местах спрямили извилистое русло (меан-
дры) реки Марицы, прорывая соединительные каналы в соответствующих местах. 
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После осушения дельты Марицы в греческой зоне западнее русла реки осталась в природ-
ном состоянии только приморская засоленная зона (34 кв. км), которую практически невоз-
можно было возделывать и выращивать на ней кукурузу или пшеницу. Это тотальное уничто-
жение водно-болотных угодий (500 кв. км) вызвало деградацию колоний аистообразных птиц, 
и в первую очередь исчезли наиболее уязвимые насекомоядные каравайки и желтые цапли.

Характерно, что в период 1965-2010 годов не было данных о гнездовании колпицы в грече-
ской правобережной дельте реки Марицы (250-35 кв. км), которая гнездилась в небольшом 
числе (40 пар) в 1989, 1992, 1994 годах в турецкой левобережной зоне (Magnin, Yarar, 1997, 
данные Бэна Халмана, личное сообщение). 

Аналогичное осушение в левобережной дельты Марицы на территории (24000 га) было 
произведено и в турецкой республике в 1975-1990 годах, однако в 1989-1992-1994 годах на 
чудом уцелевших участке плавней в районе пойменного озера Гала (3600 га) на 40.47’ широте 
еще гнездились около 100 пар караваек, 40 пар колпиц, 400 пар м. б. ц., 200 пар квакв, 300 пар 
желтых цапель (Magnin, Yarar, 1997). 

Надо полагать, что дельта Марицы (500 кв. км тростниковых болот) в естественном состо-
янии могла быть единственным идеальным местом стабильного гнездования каравайки 
(2.000 ± 900 пар) на протяжении последних 10000 лет и во времена оледенений и трансгрес-
сии Чёрного моря, однако никаких конкретных сведений о ее гнездовании здесь в период до 
1960 годов нет.

В отдельные годы дунайские каравайки на весеннем пролете в массе (1.500-4.000 ос.) оста-
навливаются в начале апреля в осушенной в начале 1970 годов дельте Марицы (Эвроса) (Хан-
дринос Г., личное устное сообщение). 

В апреле 1998 года в уже давно осушенной (к 1975 г.) дельте Марицы (Греция) на пролете 
остановилось рекордное количество 5.000 ± 900 караваек, вероятно, летевших в дельту Дуная 
(данные Пойразидис Ф., личное сообщение).

В начале ХХІ века устьевую дельту Марицы приморскую зону с остаточными застойными 
водоемами (озера Драна, Палукия, Нимфон) на территории Греции (34 кв. км) объявили при-
родным национальным парком, но при этом практически ничего не изменилось в лучшую сто-
рону, поскольку не было проведено ренатурализации тростниковых болот, просто сменилась 
формально вывеска на этой территории.

В усеченной до минимума дельте Марицы (35 кв. км), в природном национальном перке 
«Дельта Эвроса», по-прежнему нет гнездовий различных видов водно-болотных птиц, и пти-
цы вынужденно скапливаются в этом освоенном людьми районе на пролете и зимовках. 

Разоренная охотниками и осушенная, и распаханная крестьянами дельта Эвроса (Марицы) 
тем не менее остается самым важным водно-болотным угодьем Греции (35 кв. км), где зимой 
вынужденно скапливается очень много птиц (50.000-80.000).

После рассмотрения осушенной людьми дельты Марицы, как основного ключевого района 
важного для водно-болотных птиц, нам надо описать статус каравайки во всей остальной се-
верной и западной Греции.

На протяжении последних 35 лет (1985-2020 гг.) в Греции каравайки гнездились крайне 
нерегулярно единичными парами (8-15-30 пар) в двух-трех локациях только в западной и 
северной Греции (на морском известняковом острове Прасуди в районе дельты реки Кала-
мас, в обширном (22 кв. км) тростниковом болоте Родия в устье реки Лурос (сев.-зап. часть 
морского залива Амвракикос), озеро-водохранилище Керкини в низовьях реки Стримонас, 
западнее г. Сэрес). 

В водно-болотных угодьях северной Греции (западной Фракии и Македонии) в 1967 году в 
середине июня в условиях военного положения, установленной «черными полковниками» во-
енной хунты на озере Керкини, гнездились на деревьях ивы 10 пар караваек, 100 пар колпиц, 
340 пар малых белых цапель, 220 пар кваквы, 550 пар желтых цапель в непривычных для них 
условиях в тростниках, 50 пар рыжих цапель, а на озере Митрику (Исмарида), в 14 км южнее 
города Комотини: 40 пар караваек, 5-6 пар колпиц, 45 пар малых белых цапель, 25 пар желтых 
цапель, 20 пар рыжих цапель (Kraus M., Hohlt G., Conradty P., Bauer E., 1969). Высокая числен-
ность различных уязвимых и привередливых видов птиц (колпица, жёлтая цапля) в колониях 
на озере Керкини свидетельствует об идеальных экологических условиях этой экосистемы, но 
в то же самое время численность каравайки в этих колониях была относительно низкой (ми-
зерной) (Kraus M., Hohlt G., Conradty P., Bauer E., 1969). 
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В северной Греции (Македонии), на озере-водохранилище Керкини на реке Стримонас, 
после постройки дамбы в 1982 году уровень этого водоема поднялся на 2 метра и в затоплен-
ном ивовом лесу 35-45-летнего возраста в северной оконечности озера (координаты 41º14’50’’ 
с. ш. и 23º09’11’’ в. д.) в 1985-1990 годах гнездилось 60-15 пар караваек, 0 пар колпиц, 350 пар 
малых белых цапель, 200 пар желтой цапли (данные учетов Назиридиса Ф., личное сообще-
ние). 

В начале XXI века в 2003-2009 годах в северной оконечности озера-водохранилища Керки-
ни в ивовом лесу в деградирующих, по сравнению с предыдущими десятилетиями, колониях 
аистообразных птиц гнездились всего лишь 4-5 пар караваек и 50 ± 15 пар колпиц, при этом из 
всех 7 видов водно-болотных птиц (малых бакланов, квакв, малых белых и желтых цапель) 
прогрессировали гнездовые колонии только 1 вида веслоногих птиц – большого баклана (1.500 
± 500 пар) (данные Назиридиса Ф., личное сообщение). 

На озере-водохранилище Керкини в 1985-1986 гг. гнездилось 60 пар караваек; в 1988 г. – 10 
пар; в 1989 г. – 14 пар; в 1990 г. – 15 пар; в 2003 г. – 5 пар; в 2009 г. – 4 пары; в 2014 г. – 41 пара; 
в 2017 г. – 45 пар, по данным учетов Ф. Назиридиса (Naziridis T., 2019).

Следовательно, численность гнездящихся караваек в самой богатой озерной экосистеме 
Греции, водохранилища Керкини, изменялась синусоидально в пределах 4-15-45 пар, но по 
данным местных орнитологов, колонии в этой локации, в общем, деградируют в условиях дли-
тельного избыточного затопления водой этой территории (Naziridis T., 2019).

В дельте реки Аксиос (25 кв. км) (40º 30’ с. ш. 22º 43’ в. д.), южнее поселка Нэа Маглара в 
18 км западнее города Салоники, в 1988-1990 годах гнездились 30 пар караваек, 50 пар кол-
пиц, 500 пар малых белых цапель, 600 пар кваквы, 150 пар желтых цапель, 150 пар больших 
бакланов и 6-8 пар малых бакланов, в сумме 1.500 пар (Kazantzidis S., Goutner V., 1996). Одна-
ко в 2000 годах ибисы прекратили гнездиться в дельте реки Аксиос и появлялись здесь только 
в период миграций (16.11.10 г.) 1 juv колпица 1 juv каравайка.

В северной горной части Греции на границе с Албанией, на обширном глубоководном гор-
ном озере Малая Преспа, в его юго-западной оконечности, заросшей тростниками, в колониях 
птиц (40º 41’ с. ш. 21º 00’ в. д.) в 1968-1969 гг. гнездилось около 10-15 пар караваек, в 1970 
году около 45 пар, а в последующие 1971-1984-2021 годы красные ибисы уже прекратили здесь 
гнездиться (Brosselin, Molinier, 1968, Terrasse, Terrasse, 1969, 1970, Хадзилаку С., 1985, наши 
данные). 

В западной Греции, в северо-западной части морского залива Амвракикос, в 20 км севернее 
города Прэвеза в единственном обширном тростниковом болоте Средиземноморья и Греции 
Родия (площадью 22 кв. км), отгороженном с 1972 года дамбами от устья реки Лурос, в 1979-
1980 годах в колониях гнездились: 0 пар караваек, 40 пар колпиц, 250 пар м.б.ц., 70 пар жел-
тых цапель, 20 пар квакв; 20 пар рыжих цапель и в гнездовой период в этом районе находились 
30 холостых караваек (отчет сотрудников Эссенского университета министерству сельского 
хозяйства Греции). 

Надо отметить, что тростниковое болото Родия является, по существу, самым обширным 
тростниковым болотным займищем во всем Средиземноморском бассейне (22 кв. км) но, к 
сожалению, оно в 1972 году было одамбовано по всему периметру, изолировано от проточной 
воды реки Лурос и в конце концов сгнило при полном отсутствии водного обмена.

В 2000 году в северной оконечности части одамбованного тростникового болота Родия (22 
кв. км), расположенном в северо-западной части морского залива Амвракикос, в 21 км север-
нее города Прэвеза, в тростниковых зарослях (координаты 39º 09’ с. ш. и 20º 47’ в. д.), сформи-
ровалась поливидовая (4 вида) колония, состоящая из 65 ± 8 пар колпиц, 0 пар караваек, 300 
пар малых белых цапель, 35 пар желтых цапель и 20 пар квакв.

Пролет передовых караваек из дельты Дуная через западную Грецию в тростниковом боло-
те Родия в 20 км севернее города Прэвеза на 39º 09’ широте наблюдался 28.03.2000 г. (17:40) 
– 23 особи. 

В 2008 году в западной Греции, в северной части болота Роди в низовьях реки Лурос, коло-
нии колпиц (100 ± 20 пар) продолжали процветать и к ним присоединились и каравайки (15 ± 
5 пар), а в последующие 2010-2011 годы каравайки здесь уже не гнездились.

Таким образом, в тростниковом болоте Родия (22 кв. км), в устье реки Лурос, в период 1970-
2010 годов регулярно гнездились колпицы (80 ± 30 пар) (координаты 39º 09’ с. ш. и 20º 47’ в. 
д.) до деградации этой локальной популяции в 2011 году, а единичные пары караваек (10-20 
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пар) гнездились в этом гниющем болоте случайно только в отдельные годы (2008 г.) с вероят-
ностью 3-5 %.

В северо-западной оконечности Греции, в дельте реки Каламас (древний Тиамис) на 39º 36’ 
широте, гнездовые колонии 4 видов птиц сформировались в необычном месте на известняко-
вом конусообразном (при виде с боку) с максимальной высотой – 17 м, треугольном (при виде 
сверху) острове Прасуди (размеры 3 сторон 320, 380, 470 метров), находящемся в море (коор-
динаты 39° 30’ 32’’ с. ш. 20° 09’ 20’’ в. д.) в 9 км западнее порта Игуменица и в 1,2 км от бли-
жайшей континентальной суши.

Птицы выбрали для гнездовий этот маленький (65000 кв. м) известняковый морской остров, 
находящийся в 1,2 км от материкового берега, для того, чтобы избежать вездесущих четверо-
ногих хищников лисиц и каменных куниц, однако умные куницы в поисках поживы все-таки 
переплыли этот морской пролив и поселились на этом острове.

В присутствии на острове куниц мы убедились во время осмотра этой колоний, но при этом 
потери птенцов у гнездящихся птиц были минимальными, наверное, установилось относи-
тельное равновесие в системе хищник-жертва. 

Название острову Прасуди, наверное, дано от травянистых растений – праса-латук, но кро-
ме этого на вершине острова есть 37 относительно отдельных рощ 2-3 видов вечнозеленых 
древесных растений высотой 4-5 метра, в том числе и много диких или одичавших оливковых 
деревьев. 

Надо полагать, что на острове Прасуди в 1990 годах сначала гнездились 1.000 ± 200 пар 
серебристых чаек, затем единичные пары (3-4) сорок, потом малые белые цапли (100-250 пар) 
и, в последнюю очередь, каравайки (8 пар – в 1998 г.) и желтые цапли (2 пары в 1998 г.), а в 
2015 годах, вероятно, здесь начали гнездиться и египетские цапли. А крупные агрессивные 
серые цапли, наоборот, гнездились моновидовыми колониями в двух локациях в самой дельте 
Каламаса на материковой части, на тамариксах и маленьких приморских островках, поросших 
саликорнией, на развалинах венецианской башни, охранявших когда-то стратегически важные 
соляные прииски, поскольку для них куницы не так уж опасны.

В 1998 году к 17 июня на острове Прасуди, на 37 вечнозеленых (в основном масличных) 
древесных рощах, гнездились в среднем (2-3,5 м) ярусе 210 ± 5 пар малых белых цапель; в 
самом верхнем ярусе деревьев (3,5-4-4,5 м) свили свои гнезда 8 пар караваек (16 взрослых 
особей) (рассеянно по 1-2 гнезда в рощах в 4-5 локациях) и 2 пары желтых цапель. 

Единичные пары насекомоядных караваек (8 пар) и желтых цапель (2 пары) в целях защиты 
вплотную присоединились к многочисленным гнездовым колониям малых белых цапель (210 
гнезд. пар), практически доминирующих по статусу и численности, и на этом же безопасном 
морском острове регулярно повсеместно гнездились прямо на каменистом грунте агрессивные 
серебристые чайки (в разные годы 800 – 1.200 пар), которые также могли потенциально разо-
рять гнезда цапель.

В двух передовых гнездах караваек 17.06.1998 г. сидело по два и три 12-15-дневных птенца 
и в 3-х гнездах было по два 1-3-5-дневных разновозрастных птенца. Наверное, 2-3 гнезда крас-
ных ибисов мы не нашли и не осмотрели, возможно, в них могли быть еще и яйца. Количество 
и состояние птенцов каравайки и растянутость размножения во времени на 15-16 суток свиде-
тельствовало об остром недостатке пищи для выкармливания птенцов. Также по причине не-
достаточной кормовой базы было растянутым во времени и размножение довольно многочис-
ленного доминирующего вида – малой белой цапли (м.б.ц.). Недостаточное количество корма 
для аистообразных птиц и особенно для караваек было явным и вполне естественным, по-
скольку после постройки плотины на реке в 10 км от устья в 1960 годах люди осушили прак-
тически всю дельту реки Каламас (50 кв. км) на 98 % проективного покрытия и посадили 
мандариновые деревья и рис.

В естественном состоянии по аналогии с дельтой Марицы осталась только приморская за-
соленная 1,5-2 км зона, на которой люди физически не могли выращивать культурные расте-
ния.

В связи с этим осушением дельты (50 кв. км) кормные пресноводные мелководья созда-
вались уже только в определенных местах (3-5 локаций) на 3-5 гектарах и преимуществен-
но от обильных зимних и весенних дождей, выпадающих в дельте из низких циклонных 
облаков, скопившихся над этим регионом перед высокими Балканскими горами называе-
мыми Пиндом.
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В последующие 2000-2010 годы каравайки, по-видимому, гнездились на морском острове 
Прасуди нерегулярно, через год – два, только в сезоны выпадения обильных осадков.

В последующих 2000 годах численность малых белых цапель, гнездящихся на острове Пра-
суди (65000 кв. м) здесь значительно (в 1,7-2 раза) увеличилась, до 350-400 пар. Следователь-
но, доминирующая в Средиземноморском регионе малая белая цапля с более широким спек-
тром питания все же находила себе корм на остаточных, наполовину высохших болотах Сре-
диземноморья, а гораздо более капризные в своей диете каравайки и желтые цапли не могут 
обитать в экологически деградированных дельтах рек и прилежащих морских островах. В по-
следние 2010 годы в дельте реки Каламас появился новый вид – египетские цапли, которые 
вероятно загнездились на острове Прасуди и могут со временем потеснить доминирующих 
малых белых цапель. Надо отметить, что численность последних якобы увеличилась недавно 
в последние 45 лет.

Таким образом, на территории северной и западной Греции в 1990-2010 годах каравайки не 
гнездились регулярно ни в одной из 7-8 подходящих им более или менее водно-болотных уго-
дий, или будет вернее утверждать, что красные ибисы перестали гнездиться в 8 локациях, где, 
наверное, гнездились достаточно регулярно в первой половине ХХ века (дельта Марицы, озе-
ро Исмарида, озеро Керкини, дельта Аксиоса, дельта Каламаса, болото Родия в дельте реки 
Лурос). 

Мы утверждаем это априори на основании логики, что каравайки 100-130 лет тому назад 
гнездились в дельте Меандроса (Мэндереса) на Турецком берегу на 37° 47’ широте, а это зна-
чит, что они могли когда-то 300-1000-3000-6000 лет тому назад гнездиться практически во всех 
водно-болотных угодьях Греции.

Однако аномалии со статусом каравайки в Греции на этом не закончились и имели свое про-
должение.

В современный период греческие орнитологи (9 персон) по европейским грантам (т.н. гран-
тоеды) попытались своеобразным виртуальным способом определить статус каравайки в Гре-
ции с заранее известными для них оптимистическими результатами (Kazantzidis S., Katrana E. 
et al., 2019).

В греческом языке есть такое специальное слово – тэхназмата, оно означает интеллектуаль-
но-техническую акцию, направленную на то, чтобы выдать желаемое за действительное, то 
есть, по существу, обмануть окружающих людей. В данном случае этой группой орнитологов, 
представляющих из себя так называемые белые воротнички, сидящие в уютных кабинетах и 
выдумывающих все, что им угодно с помощью современных компьютеров, надо было пока-
зать, что ибис-каравайка прекрасно себя чувствует в Греции и ее численность взрывообразно 
увеличивается именно в те годы, когда они получили грантовые деньги на ее изучение. Имен-
но под эту фикс идею и подтасовывались все факты. В их отчете черным по белому написано, 
что в предыдущий период 1985-1986; 1988; 1989; 1990; 2003; 2009 годов на протяжении долгих 
30 лет общая численность караваек в Греции составляла всего лишь 45-61-64-71-95-116 пар в 
3-х локациях (озеро Керкини, дельта реки Аксиос, болото Родия в дельте Луроса), а уже в 2014 
году численность возросла до 373 пар, а в 2017 г. до рекордных 639 пар в 8 локациях (Kazantzidis 
S., Katrana E. et al., 2019). Следовательно, они утверждают, что с 2014 и 2017 годов числен-
ность караваек, гнездящихся в западной и северной Греции резко возросла (в 8-10-13-20 раз) 
всего лишь за 1-2-3 года, именно в переломные (грантовые) 2014-2017 годы. Предоставляя все 
эти прогрессирующие цифры в одной таблице 5 страничного отчета, по существу, в обмен на 
потраченные круглые денежные суммы, авторы весьма туманно описывают методики своей 
работы и намекают на то, что численность гнездящихся красных ибисов определялась по ко-
личеству птиц, сидящих и кормящихся в достаточно обширном районе в радиусе 5-8 км от 
гнездовых колоний. Таким образом, вышеуказанные греческие авторы создали для себя своео-
бразную лазейку, через которую могли любую пролетную стаю дунайских или кубанских кара-
ваек в мае месяце приписать к гнездящимся ибисам именно в этой локации, давая этим пти-
цам, образно говоря, греческое гражданство в любом соотношении 1:2 или 1:1 (это на выбор), 
о чем прямо писалось в тексте.

Эта чудодейственная репатриация красных ибисов была успешно сделана греческими орни-
тологами и на 2017 пиковый год (639 пар в 8 локациях) согласно их своеобразной бухгалтерии 
в дельте реки Аксиос (означает достойный), западнее г. Салоники, гнездилось 190 пар красных 
ибисов (51 пара – 2014 г., 37 пар – 2009 г.), на каменистом острове Прасуди в районе устья реки 
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Каламас напротив города – порта Игуменица, в северо-западной оконечности Греции – 191 
пара (120 пар – 2014 г., 22-15 пар – 2003-2009 гг.) и в гниющем долгих 40 лет тростниковом 
болоте Родия (22 кв. км), в устье реки Лурос (лентовидный) на западе страны в северо-запад-
ной оконечности обширного морского залива Амвракикос – 187 пар (135 пар – 2014 г.; 43-55 
пар – 2003-2009 гг.). Характерно, что в гниющем болоте Родия площадью 22 кв. км при дли-
тельном (36 лет) отсутствии водного обмена в 2011 году прекратили гнездиться 100 пар кол-
пиц, которые в экологическом отношении намного более устойчивы к деградирующей среде 
обитания чем каравайки, но, тем не менее, в 2014-2017 годах здесь, впервые в истории, загнез-
дилось 135-187 пар караваек. Надо отметить, что когда мы посещали болото Родия в 2000-2010 
годах, каравайки там не гнездились, но греческие орнитологи написали что в 2003 и 2009 годах 
в этом болоте размножались 55 и 43 пары караваек. В общем, эти три вышеназванные ключе-
вые локации (дельта Аксиос, болото Родия, остров Прасуди) в 2017 году составили основную 
часть «приписок» (568 пар) красных ибисов, а к ней уже добавили 5 + 3 локаций в северной 
Греции, из которых: 45 пар на озере-водохранилище Керкини, 11 пар на озере Вольви восточ-
нее г. Салоники, 7 + 8 пар в восточной и западной части озера Корония, севернее г. Салоники, 
5 пар в низовьях реки Ахерондас (по мифологии именно там находится потусторонний мир, 
рай и ад) в северо-западной Греции, 8 пар (2009 г.) на восстановленном озере Карла в цен-
тральной части страны, 5 пар (2009 г.) в дельте реки Галликос и 5 пар на горном озере Малая 
Преспа в северо-западной части страны, в сумме получилось, что ровно 639 пар караваек гнез-
дилось в 2017 году, а это рекордное значение для этого вида птиц наравне с 1960-1969 годами 
для дельты Марицы (Kazantzidis S., Katrana E. et al., 2019). По отчету видно, что греческие 
орнитологи особо не утруждали себя и не заморачивались каравайкой, поэтому они не учиты-
вали ибисов ни в 2015-2016 гг., ни в 2018 году и, несмотря на то, что 9 человек могли написать 
этот 5 страничный отчет всего лишь за один день, они готовили его не спеша и тянули время в 
течение целого года или даже полутора лет. Эта хитроумная тактика, вероятно, была связана с 
денежными вознаграждениями, которые являются приоритетными в Европе и, по существу, 
каравайка и дикая природа – это всего лишь предлог для распределения денежных знаков сре-
ди определенного узкого круга персон. Распутать весь этот денежный клубок практически не-
возможно, но мы и не ставим перед собой решение такой сложной социально-экономической 
задачи.

А теперь нам надо подробно рассмотреть социально-экологические проблемы караваек в 
Греции для того, чтобы узнать, а где же все-таки спрятались черти? 

Как мы уже писали, каравайки гнездятся в непроходимых тростниковых болотах и добрать-
ся до них достаточно трудно, но существует одно слабое звено в этой цепи – это легкодоступ-
ный каменистый морской островок Прасуди, к которому греческие авторы приписали ровно 
191 пару красных ибисов. Каждый орнитолог, который уважает себя и заодно ибисов-караваек, 
дал бы 100 долларов рыбакам, чтобы они доставили его на лодке за 30 минут на этот злосчаст-
ный островок Прасуди размером 250 метров в диаметре и за один час легко и просто осмотрел 
бы и посчитал бы все придуманные абстрактным разумом виртуальные 191 гнезда караваек. 
Именно так поступили бы профессиональные орнитологи, однако наши греческие орнитологи 
с белыми воротничками почему-то так и не осмелились или вернее побоялись высадиться на 
остров Прасуди и увидеть реально, сколько же там гнездится караваек, а пошли окольными 
(обходными) путями, подсчитывая ибисов на кормежках в радиусе 5-9 км от предполагаемых 
и возможно несуществующих мест гнездовий. Эта хитроумная лженаучная методика по репа-
триации красных ибисов давала возможность маневра, то есть получения нужных конечных 
результатов в широком диапазоне на любой вкус и цвет, однако при этом вопросов возникает 
гораздо больше, чем ответов, что вполне естественно при игнорировании строгих научных 
методик исследования птиц. Результаты этого «непосильного» умственного труда группы гре-
ческих орнитологов получились, прямо скажем, плачевные, наступил 2020 коронавирусный 
год, и по-прежнему неизвестно, сколько же на самом деле в объективной реальности гнездится 
караваек на морском известняковом острове Прасуди и в Греции в общем, какой успех размно-
жения ибисов, то есть, сколько птенцов они выращивают на одно гнездо, чем они питаются, 
разоряют ли их гнезда вездесущие каменные куницы, вороны и серебристые чайки? Да, в са-
мом начале ХХІ века явно настали так называемые «темные, виртуальные, тмутараканские 
времена». Надо полагать, что за свои героические труды эта группа лжеорнитологов получила 
как минимум 30 тысяч евро, и если они за эти деньги не удосужились реально увидеть гнездо-
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вья караваек в Греции и даже на самом элементарном острове Прасуди, то их место в доме 
престарелых инвалидов, а не на государственной службе в ключевых местах. Государственные 
служащие – это своеобразная ахиллесова пята Греции и, наверное, во многих других странах 
мира существуют такие же проблемы.

Ну а нам, одураченным читателям и писателям, остается только задавать безумные ритори-
ческие вопросы в бесконечное космическое пространство. Надо признать, что греческие орни-
тологи своими хитроумными трудами погрузили нас в свой персональный виртуальный мир и 
поэтому наши вопросы к ним также являются, по существу, виртуальными. Однако, мы все-та-
ки начнем задавать им трудные бесцеремонные вопросы. Как Вы можете объяснить то, что 
численность караваек была стабильной в Греции в течение 30 лет в период 1985-2009 годов, а 
в 2014-2017 годах их число вдруг увеличилась в 8-10-20 раз? В 1990 годах на острове Прасуди 
мы впервые достоверно установили гнездование всего лишь 8 пар караваек, которые с боль-
шим трудом могли вырастить в среднем только по два птенца, а каким образом в 2014-2017 
годах на этом же самом острове 120-191 пар красных ибисов смогли бы прокормить своих 250-
400 птенцов? Какое такое экологическое чудо произошло в 2014-2017 годах, что настало бла-
годенствие для караваек в Греции? Теоретически и практически для увеличения численности 
караваек в Греции в 8-10-20 раз надо было бы ренатурализировать (вторично залить водой) по 
крайней мере по 5-6 квадратных километров кормных мелководий с проточной водой в дель-
тах рек Аксиос, Каламас и Лурос, что в реальности так и не произошло. Мы продолжим кон-
струировать свои безумные виртуальные предположения, основываясь на том, что мы в отли-
чие от греческих орнитологов все-таки реально побывали на морском острове Прасуди, о чем 
мы подробно пишем выше по тексту этой книги. 

Если греческие орнитологи упрямо и настойчиво утверждают априори, что на острове Прасу-
ди в 2017 году гнездилось 191 пара караваек, то им явно бы не хватило места на немногочислен-
ных (30-40) деревьях в условиях конкуренции с гораздо более агрессивными малыми белыми 
цаплями (300 пар), которые гнездятся намного раньше ибисов и большинство красных ибисов 
были бы вынуждены, в конце концов, гнездиться прямо на каменистом грунте этого острова.

Гнездование на грунте караваек по аналогии с малыми белыми цаплями в некоторые годы, 
когда их было намного больше, чем обычно, в окружении многочисленных (800-1.200 пар) 
очень агрессивных и доминирующих на этом острове серебристых чаек, привело бы к уязви-
мости их потомства как со стороны этих крупных чаек, серых ворон и сорок, так и со стороны 
самых совершенных ночных наземных четвероногих хищников (каменных куниц). Надо пола-
гать, что даже на этом изолированном и укромном морском каменистом островке абсолютное 
большинство гнезд флегматичных и беззащитных красных ибисов (70-90 %) были бы эффек-
тивно разорены самыми разными пернатыми и четвероногими хищниками (4 вида). Единич-
ные пары караваек в 1990 годах предусмотрительно гнездились в верхних ярусах вечнозеле-
ных деревьев на высоте 3-3,8 метра от земли, где они были в относительной безопасности.

Через Грецию летят в основном каравайки дельты Дуная, которые теоретически и практиче-
ски могут переселиться в эту южную страну в случае благоприятных условий, но кризис ло-
кальной популяции красных ибисов в дельте Дуная произошел в 2002-2003 годах и возникает 
вопрос, а почему они начали переселяться в Грецию с опозданием на 12 лет только в 2014-2017 
годах? 

В отчете орнитологов пишется, что в 2000 годах улучшилась охрана дикой природы в Гре-
ции, но это также не соответствует действительности: во всех трех основных районах, в кото-
рых якобы гнездится много караваек (по 190 пар), весной в апреле-мае регулярно охотятся 
браконьеры и стреляют по всем птицам, в том числе и каравайкам. Таким образом, группа 
греческих орнитологов, состоящая из 9 человек по существу вопроса, так и не доказала широ-
кой общественности факты гнездования в 2014-2017 годах 400-600 пар караваек в 3-8 локаци-
ях Греции (нет фотографий гнезд и птенцов ибисов, нет описаний продуктивности размноже-
ния ибисов и описаний этих колоний в общем, к примеру, с какими цаплями и где они гнездят-
ся и т.д. и т.п.), наверное, поскольку они и сами не видели гнезда этих ибисов. У нас вызывает 
большое сомнение 8-10-20-кратный взрыв численности гнездящихся красных ибисов в Греции 
в 2014-2017 годах в условиях продолжающегося экологического кризиса на всех осушенных в 
1950-1970 годах водно-болотных угодьях при отсутствии всяких действий по их ренатурализа-
ции и улучшения их экологического состояния. Каравайка как насекомоядный вид индикатор 
состояния водных экосистем не может увеличивать численность локальных популяций в усло-
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виях осушенных и загрязненных болотных ландшафтов – это явно противоречит элементар-
ным законам экологии. Каравайки в начале ХХI века интенсивно вымирают в Северном При-
черноморье в обширных водно-болотных экосистемах (эпицентрах) дельты Дуная, Днестра, и 
они неизбежно вымрут в ближайшие 30-40 лет во всей Юго-Восточной Европе и в первую 
очередь в таких странах, как Греция, Турция, Румыния, Украина, Азербайджан, Россия. Поэто-
му наукообразные фантазии греческих орнитологов о благоденствии каравайки в Греции, по 
существу, подрывают дело охраны редких и исчезающих видов птиц и дезинформируют науч-
ную общественность.

13.2. Сезонные миграции караваек в Греции
Наблюдения за сезонными миграциями птиц мы проводили в некоторых ключевых районах 

Греции, результаты которых излагаются ниже по тексту. Пролетные каравайки, останавливаю-
щиеся на несколько дней в дельте реки Каламас (Тиамис) (Сев.-Зап. оконечность Греции), как 
правило, ночуют на безопасном морском острове Прасуди как осенью, так и весной. 

Мы начали проводить вечерние наблюдения за морским островом Прасуди с материковых 
холмов на удалении 1,5-2 км в определенные критические дни, для того чтобы определить ка-
ково же птичье население этого острова и что там происходит? 

На безопасный морской остров Прасуди (65000 кв. м) 01.09.1998 г. в 20:00 стаями по 26 + 18 
+ 2 ос. + (1 раненая особь с отвисшей ногой) слетались со всей дельты и сели ночевать на де-
ревьях пролетные каравайки, которые остались в этот день в дельте Калама и не улетели тран-
зитом на юг. Каравайки (47 ос.) ночевали на деревьях в центральной наиболее возвышенной 
части острова Прасуди вместе с 500 местными малыми белыми цаплями (в основном сеголет-
ков, выросших в 200 гнездах). 

К 06.04.1999 г. на острове Прасуди днем находились 6 караваек, которые, по-видимому, 
останутся здесь гнездиться в текущем году. 

К 09.04.2000 г. на острове Прасуди к 57 гнездящимся парам малых белых цапель, у которых 
в гнездах уже было по 1-5 яиц, присоединились 17 караваек (8 пар), которые формально заняли 
территорию этой колоний, но еще не приступили к размножению. К сожалению, в дальнейшем 
мы не проследили процесс гнездования на этом острове, поскольку нам надо было ехать в Сев. 
Причерноморье в дельту Днестра.

На острове Прасуди летом 24.06.2005 г. в поздней гнездовой колонии малых белых цапель 
(около 100 пар) держались и, наверное, частично гнездились 50 караваек (10-18-25 пар), гнезда 
которых не были обнаружены по причине оплошности или нерешительности местных натура-
листов (данные Иоану Г., личное сообщение). 

На остров Прасуди прямо на грунт 26.03.2006 г. в 18:34 сели на ночевку 80 пролетных ка-
раваек, 70 местных м.б.ц., и 150 серых ворон, а утром следующего дня в дельте Калама было 
отмечено 120 караваек, но вечером на ночевки на остров село только 50 ибисов. Следователь-
но, надо полагать, что около 70 ибисов в дневное время улетело на север, а 31.03.2006 г. про-
летные каравайки на этом острове уже не ночевали, то есть все уже улетели на север. В лет-
не-осенний период 20.03.2008 г. на острове Прасуди сели ночевать 12 пролетных или может 
местных красных ибисов. 

Таким образом, при вечерних наблюдениях мы косвенно определили, что в 1999 году на 
острове Прасуди могли гнездиться 3 пары караваек; в 2000 году – 8 пар красных ибисов; в 2005 
году – 19 ± 5 пар ибисов; в 2008 г. – 6 пар ибисов. Результаты наших вечерних наблюдений в 
весенний период нельзя назвать достоверными, в части определения количества гнездящихся 
ибисов, но, тем не менее, они позволили нам установить, что морской остров Прасуди регуляр-
но используется ибисами для безопасных ночевок, а единичные пары мигрирующих ибисов 
остаются в этом районе на летний период и в некоторые годы гнездятся на этом острове.

Весенняя транзитная миграция, вероятно, дунайских караваек на Балканском полуостро-
ве и краткосрочная остановка этих птиц на пролете перед перелетом через высокие (2000 м) 
Балканские горы на 39º 35’ широте, в северо-западной оконечности Греции, в дельте реки Кала-
мас (Тиамис-древнее название) в 1-2 км, южнее села Саяда в районе в 13 км северо-западнее 
города порта Игуменица наблюдалась в следующие дни: *12.04.1996 г. – 35 ос.; 13.04.96 г. – 40 
ос.; 16.04.1996 г. (в 10:30) – 300 особей летят на север, парят, набирают высоту, чтобы перелететь 
высокие (2300 м) Балканские горы Пинда; 17.04.96 г. – 80 ос.; 18.04.1996 г. – 420 ос. сидит в 
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дельте; 18.04.96 г. – 65 ос. в 18:00 стартует из дельты и летит на северо-запад в сторону острова 
Корфу; 24.04.96 г. – 0 ос.; 27.04.96 г. – 130 караваек и 170 м. б. ц. сидит в дельте реки Ахерондас 
в 50 км юго – восточнее дельты Каламас; 24.03.1997 г. (в 19:00) – 23 ос. – стартуют; 11.04.1997 г. 
(в 19:40.) – 80 ос.; 12.04.97 г. – 24 ос.; 20.04.97 г. – 13 ос.; 02.05.97 г. – 1 ос.; 08.04.1998 г. – 44 ос. 
вечером улетели на север; 10.04. 98 г. – 100 ос. сидит в дельте; 11.04. 98 г. – 80 ос. сидит в дельте; 
15.04. 98 г. – в 18:00 – 6 крупных самцов заблудились и летают над дельтой в самых разных на-
правлениях; 07.04.99 г. (90 ос. – стартуют); 08.04.99 г. (90 особей – старт в 19:23); 10.04.99 г. – 50 
ос.; 11.04.99 г. (19:24.) – 200 ос.; 14.04.99 г. – (100 ос. – в 20:00 – летят над г. Салоники); 01.04.2000 
г. – 18 ос.; 02.04.2000 г. – 120 ос. 06.04.2000 г. – 100 ос.; 07.04.2000 г. – 35 ос.; 25.03.2006 г. – 70 
ос.; 06.04.2006 г. – 80 ос.; 18.03.2008 г. – 5 ос. дельта Каламас – впервые); 19.03.2008 г. – 1 ♂); 
20.03.2008 г. (12 ос.); 06.04.2012 г. (108 ос.); 05.04.2012 г. – 20 ос. – дельта реки Ахерондас южнее 
устья Каламас (по мифологии в каньоне этой реки находился загробный мир).

Бывали случаи (07.04.99 г.), когда из дельты реки Каламас стартовали вечером 50 караваек 
и они набирали высоту 900 метров, которая была недостаточной, чтобы перелететь высокие 
Балканские горы (2300 м) и затем, реально оценив неблагоприятное состояние атмосферы, они 
опять садились в болото, откуда час тому назад происходил их старт. 

А 20.04.1997 г. вечером стая ибисов, состоящая из 40 особей, три раза пыталась набрать 
нужную высоту 1800 метров, но, так и не достигнув нужного им результата, возвращались 
назад в низменную устьевую дельту на уровне моря. 

Поскольку массовая весенняя и осенняя миграция красных ибисов проходит в основном 
(97-99 %) в ночное время суток, то дневные наблюдения этих птиц – это остаточные перелеты 
отставших птиц, которые косвенно свидетельствуют о сроках массовой ночной миграции в 
предыдущие смежные дни. В общем, через западную Грецию весной ежегодно пролетает око-
ло 60-80 % караваек из дельты Дуная, что соответствует 1.800-2.500 особям. 

Осенняя транзитная миграция дунайских караваек на Балканском полуострове на 39º 36’ 
широте в северо-западной оконечности Греции, в дельте реки Каламас (Тиамис-древнее на-
звание), в 1-2 км южнее села Саяда в районе в 13 км северо-западнее города порта Игуменица, 
не выражена и наблюдалась достаточно редко в следующие дни: 02.09.1998 г. – 1 ос. – остров 
Корфу; 19.09.98 г. – 5 ос.; а 27.09.98 г. вся дельта реки Каламас была нам видна с приморской 
высокой (450 м) Чёрной горы (Мавровуни), находящейся в устье реки, с которой мы учли – 0 
караваек, 53 колпицы, 380 м.б.ц. Надо полагать, что летне-осенняя миграция караваек, в основ-
ном, (90 %) проходит из дельты Дуная через Апенинский полуостров, минуя стороной Балка-
ны, и поэтому в Греции они, как правило, не наблюдаются в эти сезоны.

В западной Греции на 39º09’ широте, в северо-западной части морского залива Амвракикос 
в 21 км севернее города Прэвеза, в обширном (22 кв. км) тростниковом болоте Родия, единич-
ные пары караваек (15 пар) гнездились в этом гниющем болоте случайно только в отдельные 
годы (2008 г.), но при этом через этот район проходила весенняя миграция дунайской локаль-
ной популяции в следующие дни: *24.03.2000 г. (18 ос. – впервые в устье реки Лурос на 39º 
широте в западной Греции); 01.04.2000 г. (120 ос. – устье реки Лурос); 06.04.2000 г. (110 ос. – 
устье река Лурос); 01.05.2000 г. (50 ос. – устье реки Лурос); 20.03.2008 г. – 37 ос. 

В западной Греции на 38º 20’ широте, в лагуне Месолонгион, расположенной в 13 км запад-
нее одноименного города и в 13 км восточнее устья реки Ахелос, малоинтенсивный весенний 
пролет караваек вдоль западного морского побережья Балканского полуострова наблюдался в 
следующие дни: 29.04.96 г. – 50 ос.; 02.05.96 г – 26 ос.; 03.05.96 г. – 15 ос.; 20.03.2006 г. – 15 
особей – впервые; 28.03.2006 г. – 50 ос.; * 07.04.2006 г. (время 14:30) – 32 + 170 ос. – летят на 
высоте 300 м.; 04.04.2010 г. – 45 ос.; 04.04.2012 г. – 140 ос.; 26.10.2013 г. – 14 ос.; 30.07.2011 г. 
– 24 ос. – ad. холостых; 04.04.2012 г. – 70 ос.; 16.03. 2014 г. – 20 ос. – впервые).

В 27 км южнее лагуны Месолонгион, в северо-западной оконечности полуострова Пело-
поннес на 38º 08’ широте, в 30 км западнее города Патры, в сосновом лесу Строфилья (нацио-
нальный природный парк) на остаточных болотах после проливных дождей 29.03.1997 г. сиде-
ли 100 пролетных караваек.

Осенний пролет каравайки в лагуне Месолонгион был малой интенсивности и наблюдался 
в следующие дни: 08.09.1996 г. – 30 Juv. ос.; 06.10.2008 г. – 1 ос.; 13.10.2008 г. – 4 ос.; 11.07. 
2010 г. – 12 ос. – ad. холостых; 30.07.2011 г. – 24 ad. ос.; 25.10.13 г. – 14 ос.; 27.07.2013 г. – 66 
ос.; 04.08.2014 г. – 9 ос.; 15.07.2015 г. – 21 ос.; 31.08.2015 г. – 20 особей, из которых 2 Juv.; 
06.08.2016 г. – 15 ос.
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Каравайки в основном мигрируют весной вдоль западного побережья Греции и гораздо 
реже спонтанно проходит пролет этих ибисов вдоль восточного побережья Балканского полу-
острова и над Эгейским морем.

Каравайки на весеннем пролете останавливаются на 0,5-1-2 суток и на болотах Схина (Ма-
рафонское болото), в 42 км юго-западнее г. Афины (марафонский бег), но они здесь малочис-
ленны: *10.04.2005 г. – 30 ос.; 04.04.2009 г. – 19 ос.; 05.04.2009 г. – 60 ос.; 06.04.2009 г. – 120 
ос.; 07.04.2009 г. – 80 ос.; 12.04.2009 г. – 12 ос.; 15.04.2009 г. – 30 ос.; 03.04.2010 г. – 45 ос.; 
29.03.2010 г. – 28 ос.; 11.03.2012 г. – 14 ос.; 25.04.2012 г. – 6 ос. 

Транзитная осенняя миграция караваек вдоль пролива Босфор в городе Стамбул в севе-
ро-западной Турции на 41º 09’ широте, в период с 12 сентября до 30 сентября 2002 года, была 
неинтенсивной, и отдельные стаи после ночного перелета через Чёрное море (380 км) наблю-
дались над проливом в следующие дни: *14.09.2002 г. – 18 ос.; 29.09.2002 г. – 29 ос. 

В Израиле весенняя транзитная миграция караваек проходила 13.03.2013 г. днём над цен-
тром города Тель-Авив, красные ибисы (20 ос.) летели на север на высоте 80 метров, еще 22 
особи находились в 15 км севернее у города Натанья, а на прудах Мааган-Михаэль было учте-
но еще 45 особей. Следовательно, выраженный пролет караваек через Израиль на 32º 04’ ши-
роте вдоль морского побережья проходил с некоторым (7 дней) опозданием в середине апреля 
2013 года. Возможно, это была местная ближневосточная группировка красных ибисов. Через 
Марокко в 1980 годах во время весенней миграции пролетало всего лишь около 40 караваек 
(данные Халман Б., личное сообщение).

13.3. Каравайки в Малой Азии (Турции)
Описание распространения и экологического статуса каравайки в Малой Азии (передней 

Азии) на территории Турции впервые сделал в 1950-1960 годах орнитолог Х. Кумэрлёвэ, ука-
зав основные локации обитания этих ибисов на основании литературных источников и эпизо-
дических личных полевых экспедиций в этой стране. 

Крупное озеро Маньяс (Куш) (17 км диаметром), расположенное в Турции на 40° 08’ 57’’ с. 
ш. в 180 км восточнее устьевой дельты Марицы и в 20 км южнее Мраморного моря, играет 
гораздо более скромную роль, чем дельта Марицы, в гнездовании каравайки, которая регуляр-
но пролетала через него и крайне нерегулярно гнездилась в количестве 50-100 пар в 1940 – 
1951 годах, в 1966 г. – 25 пар, в 1967 г. – 105 пар, а в последующие годы эти ибисы здесь уже 
не гнездились (Kosswig, 1951, Kumerloeve H., 1955, 1969, 1971). 

В 1953, 1956, 1962, 1964, 1970 гг. (180 ос.) годах каравайки только пролетали через озеро 
Маньяс (Куш) в период миграции, но не гнездились на нем (Kumerloeve H., 1969, 1971).

На озере Маньяс на 40° 08’ 57’’ с. ш. в северо-западной части Турции, расположенном на 20 
км южнее Мраморного моря в заповеднике Куш Цэнети (с 1959 г.), на затопленных деревьях 
(52 га) образуются гнездовые колонии колпиц (575 пар, вероятно, преувеличено в 2-3 раза – 
комментарии авторов) и в 1971 году после перерыва спонтанно загнездилось здесь около 50 
пар каравайки, которые в последующие годы покинули этот заповедный район (данные Кизи-
лай Али, Цислер Гюнтер, 1975, комментарии авторов о численности колпиц). 

В современный период местные орнитологи Турции представили нижеследующие ретро-
спективные и современные данные по статусу и численности каравайки на озере Маньяс 
(Куш).

В Турции наиболее подробно была прослежена многолетняя динамика численности гнездя-
щихся караваек только на озере Маньяс на 40° 08’ 57’’ с. ш. в природном национальном парке 
Куш цэнети, расположенном немного южнее Мраморного моря, которая была следующей: в 
1966 г. – 25 пар, в 1967 г. – 105 пар, в 1968 г. – 300 пар, в 1973 г. – 69 пар, в 1974 г. – 91 пара, 
1975 г. – 450 пар – пик, 1977 г – 450 пар – пик, 1978 г. – 404 пары, 1979 г. – 379 пар, 1980 г. – 730 
пар-пик, 1981 г. – 572 пар, 1982 г. – 740 пар – пик, 1983 г. – 701 пара-пик, 1984 г. – 700 пар – пик, 
1985 г. – 40 пар, 1995 г. – 10 пар, в 2000 г. – 8 пар, 2001 г. – 5 пар, 2002 г. – 30 пар, 2003 г. – 34 
пары, 2004 г. – 9 пар, 2006 г. – 26 пар, 2007 г. – 10 пар, 2008 г. – 61 пар, 2009 г. – 262 пары, 2010 
г. – 115 пар, 2011 г. – 25 пар, 2012 г. – 25 – 35 пар, 2014 г. – 39 пар, 2017 г. – 50 пар (Gürpınar, 
Karauz, Ekşioğlu, Sınav; Karauz et al, 2007, Onmus, Karauz, 2019). Динамика гнездовий каравай-
ки на озере Маньяс косвенно свидетельствует о процветании популяции (группировки) до ано-
мально холодного 1985 года и последующей ее быстротечной деградации.
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Надо отметить существенную разницу мнений о статусе и численности караваек на озере 
Маньяс (Куш) местных турецких орнитологов и европейских зоологов (Kumerloeve H., 1955, 
1969, 1971, Magnin, Yarar, 1997, Gürpınar, Karauz, Ekşioğlu, Sınav; Karauz et al, 2007, Onmus, 
Karauz, 2019). Вполне возможно, что местные турецкие орнитологи считали пролетных кара-
ваек или бродячих птиц как местных гнездящихся здесь. На аэрофотоснимках системы Гугл 
планета Земля чётко видно, что вокруг этого озера вся земля распахана на маленькие наделы и 
жизненного пространства для ибисов уже не осталось.

На озере Изник, расположенном в 120 км восточнее озера Маньяс (Куш) и в 20 км восточ-
нее Мраморного моря, каравайки гнездились в малом числе в июне 1959 года, а в конце июня 
1962 года там видели всего лишь 2 красных ибиса (Vader, 1959, Kumerloeve H., 1969).

Во внутренней западной части материковой Малой Азии на 38°38’ широте, в 300 км юго-вос-
точнее Мраморного моря на соленом озере Акшехир (Алудаг) и рядом с ним восточнее на прес-
ном озере Эбер, весной 1962 года на этих двух озерах гнездилось 150-180 пар караваек (Kumerloeve 
H., 1964, 1969, 1971). На этих двух озерах было много караваек и в мае 1964 года и в 1940-1950 
годах (Kosswig, 1951, Kumerloeve H., 1969, 1971). У нас вызывает сомнения факт гнездования 
каравайки на соленом озере Акшехир (Алудаг), поскольку мы видели там в сентябре 2015 года 
13.000 фламинго и вероятнее всего ибисы обитали на соседнем пресном озере Эбер. Надо отме-
тить, что в 1960 годы на озере Акшехир и Эбер по воскресным дням караваек без особой на то 
нужды регулярно стреляли богатые турецкие охотники из Анкары, и надо было бы уже давно 
принять меры по охране этих редких исчезающих птиц (Kumerloeve H., 1969, 1971). 

В 1899 году колония караваек существовала в дельте реки Мэандрос (Мендерес), где зооло-
ги собирали для своих коллекций яйца красных ибисов в многосотенных колониях, но статус 
ибиса в этой дельте в 1960 годах был неизвестен (Selous F. C., 1900, Kumerloeve H., 1964). 

В приморской дельте реки Мэандрос (Мендерес) на 37° 50’ широте на западном побережье 
Турции в 1962 году весной караваек не наблюдали, но 2 ибиса сидели на озере Бафа, немного 
южнее русла реки (Kumerloeve H., 1964, 1971).

Дельта реки Мэндэрес в юго-западной оконечности Турции, севернее курортного примор-
ского города Бодрум, где в начале ХХ века гнездились каравайки, в 1970-1980 годах была пол-
ностью осушена турками и остались в естественном состоянии только приморские лагуны 
(9800 га), которые непригодны для сельского хозяйства (Magnin, Yarar, 1997).

Надо отметить, что по древнему греческому названию именно этой извилистой реки Мэан-
дрос названы петлеобразные извилины всех древних рек (Днестр) – меандры, а по треугольной 
греческой букве дельта названы все устьевые дельты, что, конечно, не всегда имеет место быть. 

Благоприятные условия для обитания караваек существуют на больших внутренних мате-
риковых озерах (Бэйшехир, Эгредир и Бурдур), на первом озере из них – на острове Теркели 
13.05.1964 г. видели 20 красных ибисов, но гнездовий этих ибисов так и не были там найдены 
(Kumerloeve H., 1964, 1969, 1971). 

На многих озерах материковой Турции (Хотамас-Акгёль-Эрегли, на озере Эмир, южнее Ан-
кары и на озерах Мохан и Хаас) каравайки наблюдались во время миграции (по 25 особей), а 
также в болотах Баликдами (100 особей) (Kumerloeve H., 1964, 1969, 1971). 

В административном районе Антиохии на озере Амик в 1960 годах гнездилось 30 караваек, 
которых постоянно тревожили местные охотники, но при этом мы не доверяем сомнительным 
данным, что в 1911 и 1930 годах на этом озере якобы гнездились сотни красных ибисов (500 
пар) (Aharoni J., 1930, Kumerloeve H., 1964, 1969, 1971). 

В восточной оконечности Турции на озерах Ван и Эрчек наблюдались по 25-30 караваек, а 
в августе до 130 особей (Kumerloeve H., 1964, 1969, 1971). Есть данные, что в прошлые годы 
каравайки гнездились в восточной Турции (Анатолии) в Эрзерумской долине в 1839 году около 
Карасу, приток Ефрата, но весной 1964 и 1967 годов мы здесь ибисов не видели (Dickson & 
Ross, 1839, Kumerloeve H., 1964, 1969, 1971).

В соседних государствах, южнее Турции, в Сирии и Ливане каравайки встречались на реке 
Белик, Нахр-эль-Калб и Амикском болоте на плоскогорье Бэкаа, где они могут даже и гнез-
диться, но их там также преследуют люди (Kumerloeve H., 1964,1969, 1971). 

В это же самое время краткий обзор распространения красного ибиса в Малой Азии на тер-
ритории Турции сделал по литературным данным венгерский орнитолог А. Кеве – каравайки 
гнездятся нерегулярно на озере Амик-Гёль (Kumerloeve H., Кумэрлёве, 1961), в дельте реки 
Мендерес (Меандра) ибисы гнездились многими сотнями пар в 1899 году вблизи Манья (Кос-
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свиг, 1940), на озере Измир, а на солено-водном озере Акшехир и в районе города Эрзерум 
красный ибис не встречался и под вопросом находится размножение ибисов в долинах Кубук 
и Закарья (Keve A., 1968).

В период до 1980 годов водно-болотные угодья Турции были плохо изучены европейскими 
орнитологами и статус каравайки во многих из них был неизвестен но, тем не менее, можно 
сделать вывод, что каравайка в небольшом количестве нерегулярно гнездилась в 5-6 локациях 
Малой Азии, преимущественно в ее западной части.

Через 20 лет в 1989, 1992, 1994 годах впервые в истории достоверную и подробную инфор-
мацию о гнездовьях каравайки на территории Турции во время частых и длительных экспеди-
ций собрали орнитологи Г. Магнин и М. Ярар, которая приводится ниже по тексту. 

В первой половине 1990 годов (1989, 1992, 1994 гг.) в западной части Турции (Малой Азии) 
в левобережной дельте Марицы (7000 га) гнездились 100 пар караваек и 40 пар колпиц; на 
озере Изник – гнездились 0 пар караваек; на озере Улуабат (Апольонт) – 0 пар ибисов; на озере 
Кус-гёлу (оз. Маньяс-Куш) – 0 пар ибисов; в дельте реки Гедиз – 0 пар; на соленом озере Ак-
шехир (Алудаг) и оз. Эбер гнездились – 50 пар караваек (Magnin, Yarar, 1997). 

В центральной материковой части Турции, в районе южнее западнее и восточнее озера Туз, 
на озере Султан-Сазлиги (Курбага) (39.000 га) в провинции Кайсери, южнее этого города 
гнездились 75 пар караваек; на озере Сэйфэ Гёлю (14.000 га) – 0 пар ибисов; на озере Акгёль 
(Эрегли-Сазлиги) – 50 пар караваек; на озере Хотамис-Сазлиги (оз. Батаклык) (16500 га), 
юго-восточнее г. Конья – 75 пар караваек; в дельте реки Гёксу (14480 га) на юго-востоке стра-
ны – 10 пар красных ибисов и 2.500 особей учитывали здесь на осеннем пролете; на северном 
побережье страны в дельте Кизил-Ирмака (16.000 га.) – 0 пар караваек (Magnin, Yarar, 1997).

Следовательно, в 1989, 1992, 1994 годах на территории Турции (781.000 кв. км), в общем, 
гнездилось 360 пар караваек в 6 локациях (100 + 75 + 75 + 50 + 50 + 10 пар), в основном в по-
граничной с Грецией дельте реки Марицы и в южной зоне центральной части (западной поло-
вине) страны (на озерах Хатамис-Сазлиги, Султан-Сазлиги, Акгёль (Эрегли-Сазлиги), Акше-
хир, Эбер и дельте Гёксу) (Magnin, Yarar, 1997). 

Надо отметить, что в 1990 годах в связи с интенсивным осушением болот и преобразовани-
ем их в сельскохозяйственные плантации красные ибисы уже не гнездились во многих дельтах 
рек (Гедиз, Мэндерес, Кызыл-Ирмак) (Magnin, Yarar, 1997).

Надо считать, что этот учет водно-болотных птиц в начале 1990 годов был единственным 
объективным учетом, реально проведенным в этой обширной стране. В дальнейшем турецкие 
чиновники, сидящие в кабинетах только переписывали данные этого учета птиц, просто меха-
нически преувеличивая численность всех видов птиц, чтобы показать значение Турции для 
сохранения редких представителей фауны Европы. Здесь надо отметить, что, по существу, ев-
ропейские орнитологи самовольно административно присоединяют Турцию к Европе, учиты-
вая очень тесные экономические связи с Германией но восток – дело тонкое и продолжает 
оставаться востоком. С другой стороны, Турецкое государство так же постоянно пыталось 
вступить в социально-экономический Европейский союз на протяжении долгих 40 лет, что 
окончилось к 2020 году неудачей.

Турецкие орнитологи, тем не менее, продолжают писать научно-фантастические отчеты в 
Европейское общество охраны птиц, которые не соответствовали реальной действительности 
и приведенным выше исчерпывающим литературным данным, в чем Вы можете убедиться 
сами, прочитав следующие фразы.

В Турции (Малой Азии) в 1950-1960 годах гнездились 2.500-2.795 пар каравайки; в 2000 
годах – 500-1.000 пар; в 2012-2017 гг. – 282-421 пары, то есть колонии ибисов постепенно де-
градировали и птицы гнездились нерегулярно только в 8 локациях (Onmus, Karauz, 2019). 

Следовательно, турецкие кабинетные орнитологи с белыми воротничками, переписывая ли-
тературные источники, преувеличивали численность караваек в Турции в 1950-1960 годах в 3 
раза, в 2000 годах в 1,5-2,8 раз, в 2012-2017 гг. в 3-6-10 раз (Kumerloeve H., 1964, 1969, 1971, 
Magnin, Yarar, 1997, Onmus, Karauz, 2019, наши комментарии). 

Таким образом, динамика гнездовых колоний и численности красных ибисов в водно-бо-
лотных угодьях Малой Азии, по современным и ретроспективным литературным данным 
местных турецких орнитологов, была следующей:

В дельте реки Марицы (Мерик-Эврос) на границе с Грецией в 1950-1970 годах гнездилось 
600-800 пар каравайки, а в 1989, 1992, 1994 гг. – 100 пар (численность сократилась за 15-30 лет 
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в 6-7-8 раз) при этом, надо полагать, что в период 2002-2018 гг. было 0 пар, то есть ибисы здесь 
уже не гнездились, о чем свидетельствует отсутствие данных за эти годы (Yarar and Magnin, 
1997; Ertan et al., 1989; Karauz et al, 2007, Onmus, Karauz, 2019). 

На озере Маньяс (Куш) южнее Мраморного моря в 1975-1984 годах гнездилось 400-740 пар 
караваек, а в 1985-2007 гг. – 15-25 пар, то есть численность ибисов срезу за 1 год сократилась 
в 15-30-50 раз. Характерно, что при обобщении одних и тех же информационных данных од-
ними и теми же авторами получаются различные цифры в одни и те же годы, по существу, 
противоречащие друг другу (Gürpınar, Karauz, Ekşioğlu, Sınav; Karauz et al, 2007, Onmus, 
Karauz, 2019). 

На озере Мармара в 1970-1980 годах гнездилось 30 пар красных ибисов, а в 2011 г. – 20-30 
пар (численность стабильна).

На озере Улуабат в 1970-1980 годах гнездилось 20 пар красных ибисов, а в 1997 г. – 14-20 
пар (численность стабильна). 

В дельте Гёксу в 1970-1980 годах гнездилось 10 пар ибисов, а в 1997 г. – 10 пар (числен-
ность стабильна);

на озере Эбер в 1970-1980 годах гнездилось 100 пар красных ибисов, а в 2014 г. – 50-60 пар, 
то есть в течение 25 лет численность сократилось в 2 раза;

на озере Акшехир в 1990 г. гнездилось 20 пар ибисов, а в 2000-2016 гг. – ?; 
на озере Исикли в 1970-1980 годах гнездилось 30 пар ибисов, а в 2016 г. – 20-30 пар (чис-

ленность стабильна); 
в дельте Есилирмак в 1950-1960 гг. гнездилось 10 пар ибисов, а в 1997 г. – 7-10 пар (чис-

ленность стабильна); 
в дельте Кокачай в 1970-1980 гг. гнездилось 40 пар красных ибисов, а в 2009-2016 гг. – 0-10 

пар (численность сократилось в 4-40 раз за 25 лет);
в Султан-Сазлиги в 1950-1960 гг. гнездилось 200 пар красных ибисов, а в 1994 г. – 0-10 пар 

(численность сократилось в 20-200 раз за 25 лет); 
в Эрегли-Сазлиги в 1997 году гнездилось 50 пар ибисов, а в 2000-2004 гг. – 0-5 пар (сокра-

тилось в 10-50 раза за 3 года); 
в Хотамис-Сазлиги в 1997 году гнездилось 75 пар ибисов, а в 2000-2016 гг. – ?; 
в Карамик-Сазлиги в 1990 году гнездилось 20 пар ибисов, а в 2000-2016 гг. – ?; 
на озере Амик в 1930-1960 гг. – 500 пар ибисов, а в 1990-2000 гг. – ? 
в дельте Кучук Мэндерес (Мэандроса, по-гречески) в 1980 г. гнездилось 10-20 пар ибисов, 

а в 2012-2017 гг. – 0 пар (сократилось в 10-20 раз за 30 лет); 
на озере Изник в 1970-1980 гг. гнездилось 10-15 пар ибисов, а в 2014-2016 гг. – 0-10 пар; 
на озере Эгирдир в 1970-1980 гг. – гнездилось 0-10 пар ибисов, а в 2014-2016 гг. – 0-10 пар;
в дельте Кизилирмак в 1970-1980 годах гнездилось 0-50 пар красных ибисов, а в 1990-2016 

гг. – ?;
на озере Сэйфе в 1970-1980 гг. гнездилось 0-5 пар ибисов, а в 2012-2016 гг. – 0-5 пар; 
на Баликдами в 2012-2014 гг. – 0-5 пар ибисов; 
в Сарияр дамба в 2012-2014 гг. – 0-5 пар ибисов;
на озере Бэйшехир в 1970-1980 гг. гнездилось 0-20 пар ибисов, а в 2012-2014 гг. – 0-10 пар; 
на озере Бафа в 1970-1980 гг. гнездилось 0-10 пар ибисов, а в 2012-2014 гг. – 0-10 пар.
(Yarar and Magnin, 1997; Ertan et al., 1989; Karauz et al, 2007, Onmus, Karauz, 2019). 
В общем, в период 1960-2015 годов каравайки гнездились в Турции в 23 локациях, в основ-

ном, в западной оконечности страны, южнее Мраморного моря (11 локаций) и в юго-западной 
части страны (9 лок.) на восток до озера Туз и 2 локации из них восточнее его и отдельно 2 
локации на севере страны в дельтах рек, впадающих в Чёрное море на створе середины страны 
(смотрите карты Гугл планета Земля и подробные географические карты Турции). 

В 1990-2000 годах в связи с взрывом численности населения Турции все водно-болотные 
угодья страны деградировали в связи с их осушением и загрязнением, и надо полагать, что к 
2022 году все вышеуказанные колонии ибиса-каравайки прекратили свое существование и 
численность каравайки в начале ХХI века сократилась по сравнению с 1995 годом, по крайней 
мере, в 5-7-9 раз.

Можно с уверенностью сказать, что к 2050 году каравайки вымрут на территории Турции, 
поскольку их численность настолько мала (80-120 пар), что они не смогут стабилизировать 
популяцию на таком низком уровне, то есть она нежизнеспособна.
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С другой стороны надо отметить, что количество пролетных караваек в Турции в последние 
годы значительно увеличилось в 25-30-50 раз, что свидетельствует об изменении миграцион-
ных маршрутов ибисов, летящих из Северного Причерноморья в Африку.

Так, в период 1965-2003 годов в Турции регистрировали всего лишь 15-30-60-80 пролетных 
красных ибисов, а в период 2005-2017 гг. уже 800-2.000-3.800 особей, из них в дельте реки 
Марицы – 1.200 ос., дельте Гёксу – 2.500 ос., на озере Эбер – 1.536 особей, в дельте Кизилир-
мак – 3.200 особей (Onmus, Karauz, 2019). 

В 1992-1993 году в Ираке были осушены все обширные болота Месопотамии в дельте Тигра 
и Евфрата (13.000-18.000 кв. км), и таким образом реализованы коварные планы Саддама Ху-
сейна по борьбе со свободолюбивыми болотными арабами, но при этом был нанесен очеред-
ной существенный удар и ибисам-каравайкам. В общем, 1990 годы были переломными в то-
тальном уничтожении всех водно-болотных экосистем во всей Евразии, которое было начато в 
индустриальную эпоху на первом этапе в 1950-1960 годах и продолжено в 1970-1980 годах. 
Таким образом, все пресноводные природные экосистемы обречены человеком разумным рано 
или поздно на тотальное уничтожение, поскольку содержат в себе самый драгоценный в этом 
мире продукт – воду, и для красных ибисов не останется ни одной капли этой воды.

Для заметок
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14. ПИТАНИЕ КАРАВАЙКИ И КОЛПИЦЫ
В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ 

Питание каравайки изучалось зоологами во второй половине ХХ века фрагментарно и, ко-
нечно, не удовлетворяет современные требования науки, которые должны отражать как обилие 
основных видов живых организмов в дикой природе (экосистеме), так и в диете хищников, 
находящихся в вершине пищевых пирамид. Ниже излагаются все имеющиеся в нашем распо-
ряжении малочисленные информационные данные о питании красных ибисов, в основном, в 
дельтах Днестра и Дуная.

Питание каравайки в дельтах Дуная (2000 кв. км) и Днепра (1900-330 кв. км) в Северном 
Причерноморье на территории Украины изучалось в 1950 годах в мае-июне-июле на 19 экзем-
плярах этих птиц и состав диеты ибисов представлен ниже по тексту (по Смогоржевский, 
1959, Смогоржевский, Щеголев, 1979). 

Ящерица (Lacerta) – (1 экземпляр – 1 желудок – встречаемость в пробах – 5,2%);
тритон обыкновенный (Triturus vulgaris) – (1 экз. – 1 жел. – встреч. – 5,2%);
лягушка остромордая (Rana terrestris) – (1 экз. – 1 жел. – встреч. – 5,2 %);
озерная лягушка (Rana ridibunda) – (3 экз. – 2 жел. – встреч. – 10,5 %);
лягушка (Ranidae) – (2 экз. – 2 жел. – встреч. – 10,5 %).
Моллюски:
прудовик малый (Limnaea truncatula) – (1 экз. – 1 жел. – встреч. – 5,2 %);
катушка окаймленная (Planorbis planorbis) – (10 экз. – 3 жел. – встреч. – 15,7 %);
катушка роговидная (Planorbis corneus) – (15 экз. – 1 жел. – встреч. – 5,2 %);
живородка речная (Viviparus viviparus) – (1 экз. – 1 жел. – встреч. – 5,2 %);
живородка (Viviparus sp.) – (4 экз. – 1 жел. – встреч – 5,2 %); 
битиния щупальцевая (Bithynia tentaculata) – (3 экз. – 3 жел. – встреч. – 15,7 %);
дрейссена речная (Dreissena polymorpha) – (2 экз. – 2 жел. – встреч. – 10,5 %);
беззубка (Anodonta sp.) – (2 экз. – 2 жел. – встреч. – 10,5 %);
мактра (Mactra sp.) – (3 экз. – 1 жел. – встреч. – 5,2 %).
Паукообразные (Arachnida): 
пауки (Araneae sp.) – (5 экз. – 2 жел. – встреч. – 10,5 %); 
Насекомые (Insecta).
Двукрылые (Diptera):
личинки львинок (Stratiomyidae) – (122 экз. – 5 жел. – встреч. – 26 %);
личинки мух (Muscidae) – (203 экз. – 1 жел. – встреч. – 5,2 %).
Жуки (Coleoptera).
Долгоносики (Curculionidae):
долгоносик (Notaris acridulus) – (10 экз. – 2 жел. – встреч. – 5,2 %);
долгоносик (Sphenophorus abbreviatus) – (33 экз. – 5 жел. – встреч. – 26 %);
долгоносик свекловичный (Bothynoderes punctiventris) – (3 экз. – 2 жел. – встреч. – 10,5 %);
долгоносики (sp.) – (10 экз. – 3 жел. – встреч. – 15,7 %); 
чернотелки (Tenebrionidae) – (1 экз. – 1 жел. – встреч. – 5,2 %).
Пластинчатоусые (Scarabaeidae):
калоеды (Onthophagus sp.) – (3 экз. – 1 – встреч. – 5,2 %). 
Водолюбы (Hydrophilidae): 
водолюб (Hydrophilus) – (5 экз. – 3 жел. – встреч. – 15,7 %);
водолюб (Spercheus emarginatus) – (20 экз. – 3 жел. – встреч. – 15,7 %);
 водолюб (sp.) – (22 экз. – 7 жел. – встреч. – 36,5 %); 
малоразмерные водолюбы (sp.) – (32 экз. – 1 жел. – встреч. – 5,2 %);
личинки большого водолюба – (39 экз. – 7 жел. – встреч. – 36,5 %);
личинки водолюбов (sp.) – (1 экз. – 1 жел. – встреч. – 5,2 %).
Плавунцы (Dytiscidae):
болотник поперечнополосатый (Hydaticus transversalis) – (8 экз. – 2 жел. – встреч. – 10,5 %);
поводень (Grafoderes sp.) – (1 экз. – 1 жел. – встреч. – 5,2 %);
малоразмерные плавунцы (sp.) – (1 экз. – 1 жел. – встреч. – 5,2 %); 
личинки скомороха (Cybister sp.) – (91 экз. – 9 жел. – встреч. – 47 %); 
личинки малоразмерных плавунцов sp. – (18 экз. – 7 жел. – встреч. – 36,5 %).
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Жужелицы (Carabidae):
тафоксен (Taphoxenus sp.) – (1 экз. – 1 жел. – встреч. – 5,2 %);
бегун (Harpalus sp.) – (2 экз. – 2 жел. – встреч. – 10,5 %);
жужелицы (sp.) – (18 экз. – 2 жел. – встреч. – 10,5 %); 
жуки (sp.) – (9 экз. – 2 жел. – встреч. – 10,5 %).
Клопы (Heteroptera):
плавт обыкновенный (Naucoris cimicoides) – (3 экз. – 2 жел. – встреч. – 10,5 %);
гладыш (Notonecta sp.) – (1 экз. – жел. – встреч. – 5,2 %);
обыкновенный водяной скорпион (Nepa cinerea) – (1 экз. – 1 жел. – встреч. – 5,2 %);
прыгающие прямокрылые (Saltatoria):
волчек (Gryllotalpa gryllotalpa) – (1 экз. – 1 жел. – встреч. – 5,2 %).
Стрекозы (бабки) (Odonata):
личинки больших стрекоз (бабок) – (275 экз. – 4 жел. – встреч. – 21 %);
личинки насекомых (sp.) – (14 экз. – 3 жел. – встреч. – 15,7 %).
Питание караваек в дельте Днестра (210 кв. км) на юге Одесской области Украины было 

изучено нами специально (отдельно) в апреле, мае, июне, августе и сентябре 1975-1978 годах 
на основе 29 взрослых экземпляров и определение различных видов кормовых объектов было 
проведено А. А. Петрусенко при самом активном содействии орнитолога М. И. Головушкина. 

Лягушки (Rana sp.) – (18 экз. – 7 жел. – встреч. – 24,10 %);
рыбы (Pisces sp.) – (1 экз. – 1 жел. – встреч. – 3,45 %).
Моллюски брюхоногие (Gastropoda):
лунка речная (Theodoxus fl uviatilis) – (1 экз. – 1 жел. – встреч. – 3,45 %);
лунка (теодоксус) палласи (Theodoxus pallasi) – 6 экз. – 1 жел. – встреч. – 3,45 %);
живородка (Viviparus viviparus) – (82 экз. – 12 жел. – встреч. – 41,30 %);
аплекса (Aplexa hypnorum) – (5 экз. – 3 жел. – встреч. – 10,34 %);
катушка (Planorbarius corneus) – 18 экз. – 6 жел. – встреч. – 20,68 %);
янтарка обыкновенная (Succinea putris) – (22 экз. – 5 жел. – встреч. – 17,24 %);
хондрус тризубый (Chondrus tridens) – (1 экз. – 1 жел. – встреч. – 3,45 %).
 Кольчатые черви (Annelida):
дождевой червь четырехгранный (Eiseniela tetraedra) – (16 экз. – 2 жел. – встреч. – 6,90 %);
аллолобофора длинная (Allolobophora longa) – (70 экз. – 9 жел. – встреч. – 31,02 %);
дендробена (Dendrobaena octaedra) – (3 экз. – 2 жел. – встреч. – 6,90 %).
Пиявки (Hirudinea):
ложноконская пиявка (Haemopis sanguisuga) – (5 экз. – 4 жел. – встреч. – 13,80 %);
кокон пиявки (Haemopis sanguisuga) – (16 экз. – 1 жел. – встреч. – 3,45 %).
Членистоногие (Arthropoda).
Ракообразные (Crustacea): 
бокоплав (Dikerogammarus villosus sp.) – (1 экз. – 1 жел. – встреч. – 3,45 %); 
мокрица (Armadillidium sp.) – (1 экз. – 1 жел. – встреч. – 3,45 %).
Насекомые (Insecta).
Стрекозы (бабки) (Odonata):
стрелка (Enallagma cyathigerum) – (1 экз. – 1 жел. – встреч. – 3,45 %).
Клопы (Hemiptera). 
плавт обыкновенный (Naucoris cimicoides) – (3 экз. – 2 жел. – встреч. – 6,9 %);
обыкновенный водяной скорпион (Nepa cinerea) – (3 экз. – 3 жел. – встреч. – 10,34 %).
Жуки (Coleoptera):
бегун полосатый (Bembidion fumigatus) – (1 экз. – 1 жел. – встреч. – 3,45 %); 
медная жужелица ( Pterostichus cupreus) – (1 экз. – 1 жел. – встреч. – 3,45 %); 
тускляк блестящий (Amara aenea) – (1 экз. – 1 жел. – встреч. – 3,45 %); 
тускляк дворовой (Amara aulica) – (2 экз. – 1 жел. – встреч. – 3,45 % 
офонус серый (Ophonus griseus) – (1 экз. – 1 жел. – встреч. – 3,45 %); 
офонус просяной (Ophonus calceatus) – (1 экз. – 1 жел. – встреч. – 3,45 %); 
гарпал смарагдовый (Harpalus smaragdinus) – (1 экз. – 1 жел. – встреч. – 3,45 %); 
гарпал зеленый (Harpalus distinguendus) – (1 экз. – 1 – встреч. – 3,45 %); 
нотерус булавоусый (Noterus clavicornis) – (9 экз. – 2 жел. – встреч. – 6,90 %);
асилиус желобчатый (Acilius canaliculatus) – (3 экз. – 3 жел. – встреч. – 10,34 %);



421

округлый плавунец (Dytiscus circumfl exus) – (3 экз. – 3 жел. – встреч. – 10,34 %);
личинки округлого плавунца (Dytiscus circumfl exus) – (10 экз. – 2 жел. – встреч. – 6,90 %);
плавунец широкий (Cybister lateralimarginalis) – (1 экз. – 1 жел. – встреч. – 3,45 %);
водолюб черный (Hydrous piceus) – (1 экз. – 1 жел. – встреч. – 3,45 %);
водолюб малый (Hydrophilus caraboides) – (17 экз. – 8 жел. – встреч. – 27,58 %);
личинки малого водолюба (Hydrophilus caraboides) – (32 экз. – 2 жел. – встреч. – 6,90 %);
водолюб пятнистый (Berosus signaticollis) – (1 экз. – 1 жел. – встреч. – 3,45 %);
водолюб яйцевидный (Philydrus testaceus) – (1 экз. – 1 жел. – встреч. – 3,45 %);
шаровидка скарабейная (Sphaeridium scarabaeides) – (14 экз. – 3 жел. – встреч. – 10,34 %);
навозничник тёмный (Aphodius melanostictus) – (1 экз. – 1 жел. – встреч. – 3,45 %);
 щелкун темноголовый (Melanotus fusciceps) – (1 экз. – 1 жел. – встреч. – 3,45 %);
личинки щелкуна темноголового (Melanotus fusciceps) – (1 экз. – 1 жел. – встреч. – 3,45 %);
щелкун полосатый (Agriotes lineatus) – (1 экз. – 1 жел. – встреч. – 3,45 %);
листоед тополевый (Melasoma populi) – (1 экз. – 1 жел. – встреч. – 3,45 %).
Чешуекрылые (Lepidoptera):
совка (куколки) (Agrotis sp.) – (2 экз. – 2 жел. – встреч. – 6,90 %).
Двукрылые (Diptera):
личинки ктыря (Asilius crabroniformes) – (4 экз. – 3 жел. – встреч. – 10,34 %);
личинки мухи – журчалки (пчеловидки) (Eristalis tenax) – (2 экз. – 2 жел. – встреч. – 6,90 %);
личинки слепня (Tabanus sp.) – (1 экз. – 1 жел. – встреч. – 3,45 %);
плоские камешки гастролиты 3-4,5-5-8-9-10 мм в диаметре и случайно заглатываемые рас-

тения горчака, спорыша, ежеголовника и плоды осоки.
Питание караваек в дельте Днестра существенно различалось весной в апреле, мае, июне и 

в конце лета в августе, сентябре, октябре. Приведем конкретные примеры содержимого желуд-
ков каравайки. В середине – конце апреля 1975-1977 гг. питание отдельных взрослых особей 
караваек состояло из единичных экземпляров больших ложноконских пиявок (длинна 16 см), 
червей аллолобофора, катушек, мокриц береговых, плавунцов окаймленных, больших водолю-
бов, пятнистых водолюбов, навозничников тёмных, асилиус желобчатый, просяных и медных 
жужелиц, бегунков полосатых, плавтов, водяных скорпионов, куколок совки, личинки му-
хи-журчалки, личинок слепня (40 мм), рыб и множества (сотни) икры, в некоторых желудках 
было по 2-3 малых водолюба, по 5-8 экз. навозных водолюба по 16 личинок малого водолюба, 
по 6 экз. водолюбов яйцевидных, по 2 тускляка дворовых, по 3 нотеруса булавоусых, по 3 ли-
чинки щелкуна, по 2 личинки ктыря, по 10 экз. дождевых четырехгранных круглых червей, по 
5-10-12-15-20 экз. червей аллолобофора длинная, по 2 экз. червей дендробены, по 2 янтарки и 
по 2-3 моллюска живородки. 

В конце мая 1977 года в дельте Днестра в желудках караваек находили по 8 личинок пла-
вунца Dytiscus circumfl exus, по одному экземпляру стрекоз стрелок, жужелиц – тускляков бле-
стящих, янтарок, моллюска аплекса. 

В конце августа 1976 года у одной каравайки в желудке было 46 экз. моллюсков живородок 
размерами 15 × 11 мм и 13 × 10 мм и 8 камешков длиной 5-10 мм, у другой особи в это же время 
в желудке было всего лишь 1 живородка, 6 янтарок, 16 коконов большой ложноконской пияв-
ки, 1 бокоплав и кости длиной 10 мм от двух молодых лягушек. У одной молодой каравайки 
сеголетка 20 августа 1975 года в желудке было 3 живородки, 1 жук плавунец и кости (длиной 
20-23 мм) 8 экз. лягушек (6 см) и камешки гастролиты, у другой особи 9 августа – 13 живоро-
док диаметром 13 мм, кости двух лягушек длиной 10 мм. В конце августа в желудках красных 
ибисов находились 3 гарпала смарагдовых, по 1 экз. офонусов серых, по 4 катушки. У одной 
каравайки, оставшейся в дельте Днестра до 26 октября 1975 года в желудке было найдено 12 
экз. янтарок обыкновенных (4-6 мм) и лунки (тэодоксусы) речные-прибрежные, и палласи (1 и 
6 экз.), мелкие кости (10 мм) трех лягушек, и свинцовая охотничья дробь № 2, 5, 7, которая 
отравляет птиц этим токсичным тяжелым металлом. 

Видовой состав живых объектов питания каравайки в 1950 годах в дельтах Дуная и Дне-
пра состоял из 40 видов животных (н = 19), а в середине 1970 годах при более тщательных 
исследованиях только в дельте Днестра было найдено 42 вида (н = 29). Основу диеты кара-
вайки составляют беспозвоночные животные (1.365 экз.), а позвоночные (амфибии) всего 
лишь 27 экз. и 2-3 экз. рыб (н = 48 желудках). Надо полагать, что 60-70-80 видов пищевых 
объектов это предельное биоразнообразие в диете каравайки в дельтах рек Сев. Причерно-
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морья на 45-46 широтах, а по существу вопроса надо отметить, что выкармливание птенцов 
каравайки в конце мая, июне и июле проводиться на 90-94-98 % личинками жуков-плавунцов 
одного-двух самых массовых видов и возможно 2-3-4 видами водолюбов, но эти пробы в 
своем большинстве не попали в выше написанный перечень, особенно в количественной 
форме своего выражения. В июне 1979 года птенцы караваек выкармливались в основном 
хищными личинками жуков-плавунцов с мощными хелицерами (1-2-3 вида) широких (ско-
морохами) (Cybister lateralimarginalis Deg.) (н = 8) это единственный вид рода в европейской 
части СССР, личинками асилиуса желобчатого (полоскуна) (Acilius canaliculatus) или (Acilius 
sulcatus), или Dytiscus circumfl exus (10 экз.), личинками водолюба чёрного (большого) 
(Hydrous piceus) (18 экз.), а также личинками поводня или малого водолюба (Graphoderes 
cinereus) (35 экз.), в общем, это 3-4-5 видов жуков. Надо отметить, что определение личинок 
жуков до вида имеет свои трудности даже для таких специалистов как А. А. Петрусенко, 
поэтому для некоторых сложных случаев было по два-три вероятных варианта определения. 
В дельте Днестра хищные личинки жуков-плавунцов (Cybister lateralimarginalis, Dytiscus 
circumfl exus) в питании караваек 1977-1979 годах встречались достоверно от 27 мая до 28 
июля и особенно массово в период максимальной потребности в пище птенцов ибисов в 
первой половине (1-20) июня. В редких случаях личинки малого плавунца встречаются в 
желудках караваек с 7 апреля 1976 года с затяжной поздней ветреной весной. Птенцы во вто-
рой половине мая и первой половине июня отрыгивают в массе (90-98 %) крупных личинок 
жуков-плавунцов (скоморохов, широких, округленных) и в редких случаях (1 %) крупных 
ложноконских пиявок.

В общем, в Европе существует 8 видов жуков-плавунцов, а в бывшем содружестве СССР – 
13 видов. 

В дельте Днестра в 1972 году 26 и 27 мая в основных колониях на озере Круглое (1.280 гнезд 
ибисов) во время кольцевания птенцы караваек в возрасте 10-18 дней в панике отрыгивали 
пищевые комки, состоящие только из личинок жуков-плавунцов.

В результате опытов мы установили, что каравайки в 1970 годах при придвижении к их 
гнездам других гнезд этого вида на 5-13 см переносили клювом чужие яйца в свое гнездо и 
насиживали 3 своих яйца и 3 чужих, успешно выращивая 6 птенцов. Следовательно, в тот зо-
лотой период в дельте Днестра существовало абсолютное изобилие корма и потенциально ка-
равайки могли вырастить в два раза больше птенцов, чем среднестатистическая норма 3,2 – 
3,35 – 3,66 птенца на 1 гнездо. Таким образом, в дельте Днестра многочисленные водяные 
жуки-плавунцы практически содержали локальную популяцию красных ибисов-караваек, со-
стоящую из 1.300 – 1.600 пар.

Кроме ибисов-караваек крупными личинками жуков плавунцов (5 см) в дельте Днестра мас-
сово вскармливали своих птенцов и ночные цапли – кваквы и, возможно, другие виды птиц 
(м.б.ц., желтая цапля).

Следовательно, на 2-3-4-5 самых массовых видах хищных водяных жуков плавунцов и во-
долюбов зиждится репродуктивное благополучие локальных популяций каравайки, кваквы и, 
возможно, желтой и малой белой цапель. А в случае осушения речной дельты водорегулирую-
щей (поглощающей воду в репродуктивный период) самодеятельностью ГЭС и катастрофиче-
ском сокращении численности 3-4-5 видов водяных жуков-плавунцов и водолюбов сразу же 
начинают вымирать насекомоядные каравайки и желтые цапли, затем малые белые цапли при 
своем смешанном (инсекто-ихтио) более разнообразном (всеядном) питании.

Наиболее устойчивы из малоразмерных аистообразных птиц эврифаги ночные цапли – 
кваквы. В общем, наиболее устойчивыми к экологическим катаклизмам осушения водно-бо-
лотных угодий являются преимущественные ихтиофаги, такие, как серая, большая белая цап-
ли, большие и малые бакланы, но их прочность не безгранична и численность их локальных 
популяций также сокращается в дельтах Дуная, Днестра и Днепра в течение более длительно-
го периода времени (8-13-19 лет) (смотрите соответствующие главы томов 4-Б и 5-А). 

В дельте Волги (10000-6000 кв. км) питание каравайки изучалось системно и тщательно в 
1949-1950-1952-1954 годах на Дамчикском (западном) участке Астраханского заповедника, где 
на пике в 1950-1951 годах обитало 4.700-3.500 красных ибисов, а затем в последующие 6 лет 
колониальные птицы постепенно выселялись из заповедника в южном направлении (числен-
ность сократилась в 12 раз) ближе к удаляющимся, вследствие дельта образования (на 120 м в 
год), устьям проток, где они кормились (Ромашова А. Т.,1938, Скокова Н. Н., 1960).
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В устьевой дельте Волги (6000 кв. км) каравайки питаются в основном на 50,7 % (1949-1950 
гг.); 60,1 % (1952 г.); 81,3-91 % (1953-1954 гг.) водяными беспозвоночными, на 18,9 %; 12 %; 
9,5 %; 0,8 % наземными членистоногими, соответственно, на 21,3 %; 25,7 %; 8,3 %; 4,9 % ам-
фибиями, 9,1 %; 2,2 %; 0,9 %; 0,2 % рыбами (доля от общего количества экземпляров) (Скоко-
ва, 1960). 

В питании каравайки в дельте Волги в период 1949-1954 годов абсолютное большинство 94 
% составляли водяные беспозвоночные; по данным Г. Аскарова (1938 г.) каравайки питаются 
17 видами живых организмов, по С. И. Леусу (1949-1950 гг.) 22 видами, а по данным Н.Н. Ско-
ковой (1952-1954 гг.) 61 видом, из которых 3 вида рыб, 1 вид амфибий и 57 видов беспозвоноч-
ных животных, однако массовых основных пищевых объектов всего лишь 10 видов (16,4 %) 
животных. Это сазан, щиповка, озерная лягушка и ее головастики, жуки плавунцы и водолюбы 
и их личинки, стрекозы семейства Aeschnidae, личинки Stratiomyia, моллюски Limnaea и 
Planorbis в следующих соотношениях, которые изменялись из года в год (1949-1950, 1952, 
1953, 1954): сазан – 2,9%-0,8%-0,3 %; щиповка – 3,3-1,4-0,02-0,2 %; лягушка озерная – 2,6-
13,6-2,7-1,3 %; головастики – 18,7-12,1-0,7-3,6 %; жуки-плавунцы – 0,4-0,8-0,1-0 %; личинки 
плавунцов – 5,3-37,9-0,5-0,8 %; скоморохи – 0,6-0-0,09-0 %; личинки скомороха – 0-0-3,4-0,6 
%; водолюбы – 0-0-0,2-0 %; личинки водолюбов – 0-0-45-2,3 %; личинки большого водолюба 
– 0-7,1-0,8-2,7 %; малый водолюб – 0-0-2,5-1,5 %; сперхей – 0-0-1,4-0 %; стрекоза стрелка – 
0-0-0,1-0 %; личинки стрелки – 0-0-1,1-14,1 %; личинки коромысла – 1,8-6,4-0,6-0,5 %; кровя-
ная стрекоза – 0-0-0,01-0 %; плавт – 0-5-1,1-2,3 %; корикса – 0-0-0,1-0 %; ранатра – 0-0-0,08-0 
%; личинки ручейника – 0-0-0-66,3 %; личинки поденки – 0-0-0,03-0 %; личинка львинки – 0,4-
0-1-1,3 %; личинки ильницы – 0-0-2,2-0 %; личинки слепня – 36,2-0-0-0 %; гусеница огнёвка 
– 0-0-2-0 %; бокоплавы – 2,9-0-0,04-0 %; обыкновенный прудовик – 0,2-0-0,4-0,2 %; болотный 
прудовик – 0,4-0-0,1-0 %; Succinea pfeiferi – 0-0-0,1-0 %; дрейссена – 0-2,1-0,1-0,3 %; речная 
живородка – 0-0-0,09-0 %; лунка Палласа – 0-0-0,04-0 %; обыкновенная затворка – 0-0-1,1-0 %; 
катушка – 0-0,8-9,1-0,2 %; роговая катушка – 1,2-0-0,7-0,8 %; Limnoxenus sp. – 0-0-1,4-0 %; 
пузырчатая физа – 0,9-0-0-0,2 %; коконы пауков – 0-0-1,2-0,2 %; водяные пауки – 0-0-0,5-0,2 %; 
тарантул – 0-0-0,1-0 %; уховертка – 0-3,5-0,1-0 %; медведка – 0,1-0-11,5-0 %; степной сверчок 
– 0,1-0-2-0 %; кобылки – 0-0-0,2-0 %; кузнечики – 7-0-0,1-0 %; саранча – 9,9-0-0-0 %; навозник 
– 0-0-0,1-0 %; золотая бронзовка – 0-0-0,005-0 %; жужелицевидный рогачик – 0-0-0,5-0 %; жу-
желицы – 0,9-1,4-2-0 %; слоник – 0-0-0,2-0,2 %; щелкун – 0-0-0,08-0 %; листогрыз – 0-0-0,2-0 
%; жуки sp. – 0-7-1,6-0,2 %; радужница – 1,3-0-0,01-0 % (Скокова Н.Н.,1960).

За одну кормежку в течение 2-2,5 часов одна каравайка добывает в среднем 40-50, максимум 
350 экземпляров живых организмов, а за весь период пребывания в дельте Волги в течение 120 
дней в среднем поедает 15.000 малоразмерных живых организмов, из них 10.164 экз. (67 %) 
водяных насекомых, 2.457 экз. (16 %) наземных беспозвоночных, 1972 экз. (13 %) моллюсков, 
567 экз. (3,7 %) амфибий и 40 экз. (0,26 %) рыб и эти цифры надо умножить на 5.000 караваек, 
находящихся в дельте + 6.000 молодых сеголетков (Скокова Н.Н., 1960). Поскольку одна кара-
вайка поедает за сезон 8.500 хищных насекомых (личинок плавунцов), убивающих и поедаю-
щих мальков рыб в огромном количестве (5 миллионов), то те 300-500 мальков сазана, которые 
красные ибисы съедают за один сезон, несопоставимо малы и практически ничтожны (Скоко-
ва Н.Н.,1960). Кормежка птенцов каравайки в дельте Волги проходит два раза в сутки в 04-08 
и 16-19 часов по московскому времени, а в период выкармливания птенцов 3 раза в сутки (Ско-
кова, 1960).

Каравайка при среднем весе 600-760 грамм в дельте Волги имеет среднесуточный пищевой 
рацион 125 грамм, что составляет в среднем 17-19,3 % ее веса, максимум 25,4 %, а колебания 
в весе самцов от среднего веса в течение сезона – 12,3 %, а самок – 8,9 % (Скокова, 1960). Ана-
логичный суточный рацион пищи и у малоразмерных малых белых цапель и ночных ца-
пель-квакв. У ибисов (2 вида) через 2 часа переваривается 50 % пищи, а у цапель это происхо-
дит намного дольше за 5-6 часов, у каравайки за 3-4 часа переваривается 66 % пищи, а через 
5-6 часов – 100 % пищи (Скокова, 1960). Для сравнения у малоразмерных цапель за 2-3 часа 
переваривается 33 % пищи и малой белой цапли немного быстрей, чем у кваквы, а у этих ма-
лоразмерных цапель пищеварение интенсивнее и быстротечнее, чем у крупных цапель (серых 
и больших белых) (Скокова, 1960).

Для сравнения в 1951-1953 годах питание белолицых красных ибисов на юго-западе Север-
ной Америки, в северной Юте на большом соленом озере, в районе города Салт-Лэйк сити на 
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основании анализа 209 желудков, из которых было 52 молодых сеголетка, состояло из 4.538 
экземпляров (57,7 %) насекомых, из которых 2.078 экз. (45,8 %) жуков, 22 экз. прямокрылых, 
483 экз. (10,6 %) стрекоз (Odonata), 17 экз. поденок, 759 экз. (16,7 %) Полужесткокрылые 
(Hemiptera), 1 экз. Равнокрылые (Homoptera), 86 экз. Чешуекрылые (Lepidoptera), 1.077 экз. 
(23,7 %) Двукрылые (Diptera), 10 Перепончатокрылые (Hymenoptera); 3.040 экз. (38,6 %) дож-
девых, земляных круглых червей (Earthworms), 180 экз. (2,3 %) пиявок (Leeches), 103 экз. (1,3 
%) улиток (Snails), 16 экз. (0,2 %) пауков (Spiders), 1 экз. (0,01 %) ракообразных (PetersenPetersen 
Пэтерсен, 1953).

Для сравнения рассмотрим питание близкородственных каравайкам тропических белых и 
алых ибисов в северной оконечности Южной Америки на 7º 35’ сев. широте. Материалы по 
питанию алых (в основном) и белых ибисов собирались в период 1979 – 1982 годов в верхних 
болотах реки Ориноко в Венесуэле координаты (7º 35’N. 68 º 5O’ W.) как в сухой, так и во влаж-
ный периоды года, в которых были небольшие количественные различия в питании этих иби-
сов (Aguilera E., Ramo C., Busto B., 1993). В общем было исследовано 1.968 экземпляров пище-
вых объектов у алого ибиса и 182 экз. у белого ибиса, а по массе 539 г. и 55 г. соответственно 
(Aguilera E., Ramo C., Busto B., 1993). 

Взрослые жуки (Coleopteran) как по количеству экземпляров, так и по массе составляли 
основу питания алого ибиса – 77-75 % и белого ибиса – 48-52 %, соответственно, и присут-
ствовали практически во всех исследованных желудках ибисов (96-100 %) (н=59); пластинча-
тоусые жуки (Scarabaeidae) составляли в питании алого ибиса – 39-60 %; белого ибиса – 14-19 
%; жужелицы (Carabidae) составляли в питании алого ибиса – 21-7 %; белого ибиса – 3-5 %; 
водолюбы (Hydrophilidae) составляли в питании алого ибиса – 10-6 %; белого ибиса – 26-20 %; 
клопы (Heteroptera) составляли в питании алого ибиса – 4-2 % и белого ибиса – 18-11 %; стре-
козы Odonata (личинки) составляли в питании алого ибиса – 3-2 %; белого ибиса – 4-1 % и 
присутствовали в 28 и 44 % желудках ибисов соответственно (н=59); подёнки (Ephemeroptera) 
составляли в питании алого ибиса – 0-0 % и белого ибиса – 13-4 % и присутствовали в 22 % 
желудков ибисов; крабы (Crustacea) составляли в питании алого ибиса – 1-2 %; белого ибиса 
– 3-4 % и присутствовали в 34 и 22 % желудков соответственно; брюхоногие моллюски 
(Gastropoda) составляли в питании алого ибиса – 2-4 % и белого ибиса – 1 % и присутствовали 
в 24 и 11 % желудков соответственно; Рыбы составляли в питании алого ибиса – 1-4 %; белого 
ибиса – 7-9 % и присутствовали в 24 и 56 % желудков соответственно; амфибии (Anura) со-
ставляли в питании алого ибиса – менее 1 % и 4 %, а белого ибиса – 1-16 % и присутствовали 
в 12 и 22 % желудков алых и белых ибисов соответственно (Aguilera E., Ramo C., Busto B., 
1993). 

Пауки (Arachnida), кожистокрылые или уховёртки (Dermaptera), неопределенные личинки 
насекомых, двустворчатые моллюски (Bivalvia), ящерицы (Sauria), змеи (Serpentes – Ophidia) 
составляли мизерную долю в питании алых и белых ибисов (менее 1 %). 

Достоверные различия в диете питания алых и белых ибисов в болотах реки Ориноко на 
севере Южной Америки составляли по жукам – 12,9 %; по клопам – 1,1 %; по стрекозам – 5,2 
% и по рыбам – 9,4 % (Aguilera E., Ramo C., Busto B., 1993). Надо отметить, что в Южной Аме-
рике эти 3 близкородственных вида ибисов средних размеров изолированы друг от друга, а на 
юге Северной Америке ареалы караваек и белых ибисов в некоторых локациях (Техас, Луизи-
ана, Куба, Флорида, Каролина) симпатрические.

На этом мы завершаем рассмотрение диеты питания караваек и двух близкородственных 
видов. 

Рассмотрим диету питания колпиц в водно-болотных угодьях Юго-Восточной Европы, ко-
торая практически не изучалась зоологами, за исключением Манычского водохранилища в 
Ростовской области России и дельты Волги. 

В Усть-Манычском водохранилище колпицы питаются исключительно мелкой молодью 
рыбы (98 %), а личинки жуков-плавунцов (Dytiscus), водолюбов (Hydrous), плавты Naucoris 
sp., гладышы (Notonecta sp.) и ракообразные находились в очень малом количестве (Олейников 
Н.С., Казаков Б А., Ломадзе Н.Х., Языкова И.М., 1975). А питание колпиц на близлежащем 
Пролетарском водохранилище Манычской впадины составляли – водяные насекомые в основ-
ной массе крупные личинки жуков-плавунцов (Dytiscus) (28,3 % по весу и 27,6 % по встречае-
мости в пищевых пробах), намного меньше было личинок стрекоз (Odonata) – 7,9 % и 11,2 % 
соответственно; водяных клопов гладышей (Notonecta sp.) Corixa sp.; плавтов (Naucoris sp.) – 
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6,2 % и 24,8 % соответственно; из наземных насекомых были только медведки – 3,5 % и 4 % 
(Олейников Н.С. Казаков Б А. и др., 1975). 

Озерные лягушки составляли в питании колпиц Усть-Манычского и Пролетарского водо-
хранилищ – 9,6 % и 16,4 % соответственно. Следовательно, в связи с недостатком рыбы в бо-
лее солёном Пролетарском водохранилище колпицы питались ею в 2,2 раза меньше по весу, 
чем в Усть-Манычском водохранилище, и этот недостаток питания восполнялся водяными на-
секомыми и озерными лягушками. 

По данным других авторов питание колпиц на водохранилище Маныч-Гудило в основном 
состояло из водяных насекомых (90 % по встречаемости в пробах по количеству и 46,6 % по 
биомассе); рыбы (57,7 % и 43,8 %) соответственно; земноводные (16,4 % и 9,6 %) (Языкова, 
1970). 

Питание колпиц было изучено в 1968-1970 годах на основании 260 пищевых проб, взятых в 
Усть-Манычск ом водохранилище весной и летом 1948 года, из которых было 17 желудков 
птенцов и 243 отрыжек птенцов (Олейников Н.С., Казаков Б А., Ломадзе Н.Х., Языкова И.М., 
1975).

В дельте Дуная в желудках двух колпиц добытых 15.07.1951 года были останки 21 озерной 
лягушки, 16 мальков сазана, леща, бычка и водяные жуки (Berosus sp. Grafoderes sp. Ditiscidae), 
два клопа (Corixa) и 4 личинки стрекозы бабки (Anax sp.) (Смогоржевский, 1979). 

В дельте Волги за сезон пребывания (140 суток) взрослая колпица добывает в среднем 6.900 
экземпляров различных пищевых объектов из них 47 % экз. молоди рыб, 46 % экз. водяных 
насекомых, 4,7 % экз. земноводных и 1,2 % моллюсков (Скокова, 1959).

В дельте Волги в 1949-1954 годах основным кормом для колпицы являлась молодь (сего-
летки) рыб, в основным сазана (7,1-24-38,6-44-60 %), воблы – тарани (11,8-6,2-5,4-1,4%), крас-
ноперки – (2,7-5,3-37,8 %), уклеи – (0,2-0,6-2,5 %), густеры – (0-0-2-4 %), язь – (0-0,5-2-2,7 %), 
линь – (0-0-0,6-1,3 %), бычки – (0-0-0-0,1 %), щиповка – (0-0,1-0,3-3,5 %), жерех – (0-0-0,09-0,6 
%), щука – (0-0,11-0,6-0,6 %), окунь – (0,3-0,07-0-0 %), сом – (0-0,1-0,3-0,7 %), колюшка – (2,1-
0-0-0 %), в общем, 17 видов молоди рыб (сеголеток) длинной 1-14 см, предпочтительно мелких 
2-3-4-5-7 см (Скокова, 1959). Водяные насекомые, жуки и их личинки: личинки плавунца – 0-0-
0,3-2,1 %, жук-плавунец – 0-0-1,1-1,5 %, личинка скомороха – 0-1,2-3,2-4 %, скоморох – 0,4-
0,1-0,8-1,2 %, жук-полоскун – 0-0-0,4-0,6 %, большой (0-0-0,4-0,6 %) и малый (0-0-5,5-7,6 %) 
водолюбы, жуки-водолюбы – 0-0-0-1,4 %, личинки водолюба – 0-0-0,9-0,1 %, сперхей – 0-0-0-
0,02 %, личинки стрекозы-коромысла – 0,3-1,5-1,5-2,8 %, личинки бабки – 0-0-0,2-0,04 %, ли-
чинки огневки – 0-0-0-0,27 %, лич. львинки – 0-0-0-0,04 %, плавты – 0,6-0,5-2,2-4,7 %, гладыши 
– 0-0-0,05-0,6 %), бокоплавы – 0-0,06-4-24,6 %, мизиды – 0-0-0-23,9 %, щитни – 0-0-0-8,6 %, 
речной рак – 0-0-0,1-0,6 %, слепни – 0-0-0-1,8 %, кузнечики – 0-0-0-0,3 %, жужелицы – 0-0-0-
0,6 %, амфибии (лягушки озерные – 0,1-3,4-15,3 % и головастики – (1-6-8-32 %) и различные 
виды моллюсков (катушка обыкновенная и роговая – 0,2-0,7-1 %, затворка обыкновенная – 0-0-
0,26-4,8 %, живородка – 0-0,1-0,3-0,5 %, прудовик ушковый – 0-0-0,3-4 %) (Скокова, 1959). В 
период пересыхания водоемов (полоев) в июле и августе мелкие лягушки и головастики со-
ставляют в питании колпицы до 22 %, личинки скомороха до 22 %, жуки-водолюбы гидрофи-
лусы – 20 %, личинки стрекоз Эшнидэ до 15 % (Скокова, 1959). 

В рыбохозяйственном плане было установлено, что колпица съедает в среднем за один се-
зон 3.200 мальков (сеголеток) сазана (38,6 % среди рыб), воблы – 10 %, и 5-6-7 % красноперки, 
густеры, уклеи, но поскольку она поедает за 75 дней множество хищных жуков и их личинок 
(1.570 экз. – 0,3-1,2-3-4 %), которые ежесуточно съедают по 5-10 мальков рыб, а, в общем, за 
60 дней массового существования хищные жуки и их личинки уничтожают 950 тысяч личинок 
и мальков рыб. Следовательно, в конечном итоге, в результате достаточно сложных пищевых 
цепных связей, получается, что количественная польза от диеты преимущественно рыбоядной 
колпицы в 210 раз превышает нанесенный ею вред (Скокова, 1959). В диете колпицы ценные 
промысловые рыбы составляли в разные годы (1952-1954 гг.) 29-38-49 %; малоценные сорные 
рыбы – 7-21-44 %; хищные рыбы – 0,7-1,8-1,9 % (Скокова, 1959). Надо полагать, что польза 
рыбному хозяйству от диеты питания ибиса-каравайки на порядок превышает пользу, прино-
симую рыбоядными колпицами, поскольку многочисленные красные ибисы выкармливают 
своих птенцов исключительно хищными личинками плавунцов-скоморохов и водолюбов.

В дельте Волги колпицы в течение одной кормежки добывают в среднем около 30-50 экз. 
малоразмерных пищевых объектов и как максимум (260 экз.), прожорливые молодые птицы в 
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августе, с общим весом добычи 100-150 грамм, а суточный рацион колпиц оценивается в 300 
грамм (15,5-25,6 % от веса тела – 1950 грамм), в том числе и по птицам, которые содержались 
в неволе (500 гр.) (Скокова, 1962). Такой же суточный рацион у крупных серых и больших бе-
лых цапель. Взрослые колпицы (одна пара) в июне приносят корм птенцам 3 раза в сутки в 5-6 
часов, в 11-13 и 17-19 часов, наверное, по московскому времени. У колпиц через 2 часа пере-
варивается 50 % пищи, через 5 часов – 65 % пищи и через 8 часов – 90 % пищи, что интенсив-
нее (быстротечнее), чем у серых, больших белых цапель и квакв, но длительнее чем у большо-
го баклана (Скокова, 1960). Колебания веса от средней величины во времени у самцов колпиц 
составляют – 4,1 %, а у самок – 7,2 % (Скокова, 1960).

Колпицы кормятся, как правило, в ранние утренние часы (4-6) и поздние вечерние (17-20) 
на мелководьях, погружая наиболее расширенную оконечную часть клюва в воду и двигая им 
из стороны в сторону, при этом, одновременно шагая вперед, за что ее называют на юге Укра-
ины – косарём. По существу, клюв колпиц является очень широким чувствительным пинце-
том, захватывающим с максимальной эффективностью все водяные организмы, но при этом 
это не способствовало значительному увеличению численности данной экстравагантной груп-
пы птиц, в отличие от караваек и белых ибисов, у которых чувствительный пинцетный клюв 
очень узкий.

В общем диета питания колпицы в дельте Волги в 1953 году состояла на 72 % из рыб; на 20 
% водяных членистоногих; на 5,2 % – амфибий; 1,7 % – моллюсков; у караваек – на 0,9 % из 
рыб; 73,8 % – водяных членистоногих; 8,3 % – амфибий; 8,5 % – моллюсков. Для сравнения у 
квакв – на 75,6 % из рыб; 15,2 % водяных членистоногих; 5,2 % – амфибий; 0,2 % моллюсков, 
у малых белых цапель – на 58,2 % из рыб; 24,8 % – водяных членистоногих; 14 % – амфибий; 
0,3 % – моллюсков, у большой белой цапли – на 83,6 % из рыб; 7 % водяных членистоногих; 
9,2 % – амфибий; 0,1 % – моллюсков, у серых цапель – на 59 % из рыб; 29,8 % – водяных чле-
нистоногих; 1 % – амфибий; 0,05 % – моллюсков (Скокова, 1960).

В дельте Волги колпицы в разные годы (1952-1954 гг.) питались 25, 27, 45 видами кормовых 
объектов; каравайки 14, 22, 59 видами кормов; кваквы 30, 33, 35 видами кормов; малые белые 
цапли 33, 34, 69 видами кормов; большие белые цапли 16, 21, 42 видами кормов; серые цапли 
28, 32, 43 видами кормов (максимальное разнообразие кормов было в 1953 г.) (Скокова, 1960).

В дельте Волги в 1953 году диеты питания колпицы и каравайки совпадали на 11,3 % своего 
видового состава; колпицы и большого баклана на 19,3 %; колпицы и большой белой цапли на 
34,4 %; колпицы и серой цапли на 37,4 %; колпицы и кваквы на 42,7 %; колпицы и малой белой 
цапли на 51,4 %; каравайки и большой белой цапли на 8 %; каравайки и малой белой цапли на 
12,7 %; каравайки и серой цапли на 19,8 %; каравайки и кваквы на 24,8 %; при этом конкурен-
ция ослабевала за счет разных способов, сроков и количества питания (Скокова, 1960). 

Для сравнения с питанием ибисов, колпицы и каравайки рассмотрим диету малой белой 
цапли в дельте Волги (Скокова, 1965).

Питание малой белой цапли в дельте Волги состоит из следующих живых организмов, 
соотношения которых изменялось из года в год (1949, 1952, 1953, 1954): сазан – 53-25-27-8,6 
%; вобла – 3,4-12,7-3,3-3,8 %; лещ – 0,1-1,2-0,5-0 %; красноперка – 0-3,3-20,5-3 %; густера – 
0-4,6-3,4-6,7 %; уклея – 0-1-2,8-2 %; язь – 0-2,2-0,3-0 %; линь – 0-0-0,2-0,2 %; вьюн – 0-0-0,02-0 
%; щиповка – 7-9,5-1,8-3,3 %; колюшка платигастэр – 4-10,5-3,5-0 %; бычок-головач – 1-0-
0,01-0 %; бычок песочник Палласа – 0-0-0,006-0 %; килька – 14,4 %-0-0-0 %; жерех – 0,1-0,04-
0,006-0 %; щука – 0,1-0,1-0,2-0 %; окунь – 0-0,07-0,02-0 %; сом – 0-0,2-0,01-0 %; лягушка озер-
ная – 2,7-4,4-5-1 %; головастики – 7,3-2,1-0,8-12,8 %; щитень – 0-0-0,08-0,6 %; бокоплавы – 
0-3,8-7,2-0 %; жуки-плавунцы – 1,1-0-0,06-0,9 %; личинки жуков-плавунцов – 0-4-2,2-10,9 %; 
скоморохи – 0-0-1,4-3,9 %; личинки скомороха – 0-0-0-0 %; жук-полоскун Acilius sp. – 0-0-0,03-
0 %; большой водолюб – 0-0,38-0,08-0 %; личинки большого водолюба – 0-0,07-0,19-3,6 %; 
малый черный водолюб – 0,2-0,7-0,36-8,8 %; личинки малого черного водолюба – 0,7-0-0,43-0 
%; жуки-водолюбы хидрофилидэ – 0-0-0,17-0,9 %; личинки водолюбов хидрофилидэ – 0-0-1,2-
2 %; мелкие водяные жуки и их личинки – 0-0-3,4-0 %; сперхей (Spercheus emarginatus) – 0-0-
0,03-0,2 %; стрекоза-коромысло эшнидэ – 0-0-0,05-0 %; личинки коромысла – 0,4-1,4-0,3-4,5 
%; стрекоза стрелка агрионидэ – 0-0,2-1,9-4 %; личинки стрелки – 0-0-5,8-4,8 %; красотка бле-
стящая (Calopterix splendeus) – 0-0-0,2-0,9 %; личинки бабок кордулидэ – 0-0-0,2-0 %; стрекозы 
либэлюлидэ – 0-0-1-0,006 %; стрекоза четырехпятнистая – 0-0-0,006-0,2 %; стрекоза одоната 
– 0-0,32-0 %; кровяная стрекоза – 0-0-0,07-0 %; личинки мухи львинки – 1,7-0-0,02-0,2 %; сле-
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пень табанус – 0-0-0,006-0 %; личинки слепня – 0-0-0,02-0 %; плавт обыкновенный – 2,6-6,3-
1,5-7,2 %; корикса – 0-0-0,16-0 %; гладыш – 0-0-0,09-0,2 %; водомерка герридэ – 0-0-0,006-0 %; 
ранатра – 0-0-0,08-0 %; поденка – 0-0-0,009-0 %; роговая катушка – 0,4-0-0,02-0 %; катушка 
планорбис – 0-0-0,08-0 %; дужанка – 0-0-0,024-0 %; прудовик лимнэа овата – 0-0-0,006-0 %; 
медведка – 0-0-0,46-0,9 %; сверчек гриллус дэсертус – 0-0,5-0,5-1,8 %; богомол мантидэ – 0-0-
0,012-0 %; кобылки акридэ – 0-0,09-1,1-0,2 %; кузнечики тэттигонидэ – 0-0,27-0,24-0,2 %; дол-
гоносик куркулионидэ – 0-0-0,32-0 %; листоед хрисомэлидэ – 0-0-0,08-0 %; жужелицы караби-
дэ – 0-0-0,012-0 %; навозник обыкновенный – 0-0-0,012-0,2 %; радужница донациа акватика – 
0-0-1,9-0 %; пауки аранэинэ – 0-0-0,16-0,9 %; тарантул трахоза сингориенсис – 0-0,24-0,09-0 %; 
уховертка – 0-1-0-0,2 %; гусеница бражника – 0-0,01-0-0 % (Скокова Н.Н., 1965).

Малые белые цапли и каравайки имеют аналогичный спектр питания за исключением ихти-
офагии, что не мешает этим двум видам-конкурентам поддерживать высокую равновеликую 
численность вместе с кваквой (3.700-4.700 пар) локальных популяций в устьевой дельте Волги 
(6000 кв. км) (Бондарев, 1979). Это, наверное, связано со значительным ослаблением конку-
ренции при различных методах добывания беспозвоночных животных (визуальным и тактиль-
ным), запасы которых могут быть практически неограниченными. Надо полагать, что более 
специализированная (насекомоядная) ибис-каравайка проигрывает в конкурентной борьбе по 
диете питания универсальной (ихтио-амфибиа-инсекто) всеядной малой белой цапле. Однако 
при этом у последней есть 5-6 видов цапель конкурентов при визуальном обнаружении пищи, 
а у ибисов при тактильной охоте практически нет конкурентов в Евразии. В дельте Днестра 
(210 кв. км) в 1970 годах численность гнездящихся караваек (3000 ос.) в 7,5 раз превосходила 
численность малых белых цапель (400 ос.), но при этом численность ночных цапель квакв 
быстротечно возрастала (1976-1977 гг.) в 2,6 раз и составляла 2.000-5.200 особей. Следователь-
но, в конечном итоге именно кваква победила в конкурентной борьбе в дельте Днестра, при 
этом вполне возможно, что она частично переселилась сюда из дельты Дуная. Динамика чис-
ленности локальных популяций аистообразных птиц в дельте Днестра в 1970-2009 годах пока-
зана в графическом виде в приложении книги.

Исследования состава питания колпиц на приморских Западных-Фризских островах, на се-
вере Голландии, показали, что в начале гнездового периода птенцов выкармливают в основном 
пресноводными животными, а в конце сезона размножения преимущественно солёноводными 
организмами, это существенное изменение диеты совершенно не отражается на физическом 
развитии птенцов (El-Hacen Mohamed, El-Hacen, Theunis Piersma et al., 2014)

Эта трофическая адаптация колпиц к солёноводным экосистемам дает им большие преиму-
щества перед исключительно пресноводными каравайками и цаплями.
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15. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС КАРАВАЙКИ
И ДРУГИХ АИСТООБРАЗНЫХ ПТИЦ В ЕВРАЗИИ 

Экологический статус биологического вида или подвида (амфибий, птиц, зверей) это сте-
пень жизнеспособности данной формы жизни в определенной части ареала. В этой главе рас-
сматривается экостатус каравайки и других близкородственных видов птиц, а также на кон-
кретных примерах описывается биологический смысл этого термина.

15.1. Экологический статус биологических видов и его определение
Экология – это наука, изучающая взаимосвязи организма с окружающей средой и первым, 

самым главным принципом экологии является тезис, что все в мире взаимосвязано. 
Взаимоотношения биологического вида с окружающей средой можно кратко определять 

термином экологического статуса по десятибалльной системе. 
Категория экологического статуса была введена нами в 2016-2017 годах в предыдущих то-

мах наших книг и имела своей целью определить степень экологической адаптации (лабильно-
сти), а по существу жизнеспособности данного биологического вида или подвида (птиц, зве-
рей) на данной территории (регионе, локации) в определенный период времени. Определение 
экологического статуса вида (подвида) происходит на основании его ареала (обширный, сред-
ний по величине, мозаичный, ограниченный, локальный); численности населения птиц (мно-
гочисленные, средние по численности, малочисленные, крайне малочисленные); степени ста-
бильности популяции (стабильная, изменяющаяся синусоидально, затухающая-вымирающая); 
репродуктивной возможности вида (многократной (4-7-9 раз), простой удваивающейся, недо-
статочной-дефицитной); а также конкретных лимитирующих факторов. В принципе, рассма-
тривая многолетнюю динамику численности локальной или региональной популяции данного 
биологического вида (подвида), как интегральную реакцию на весь комплекс экологических 
факторов, можно сразу же определить экологический статус вида на данной территории. Само 
собой разумеется, что для определения экологического статуса желательно иметь как можно 
больше информации, но при этом надо будет все-таки не запутаться и не заблудиться в этом 
буйном лесу парадоксальных познаний человека. Было бы очень желательно, если бы есте-
ственный экологический статус европейских птиц был бы определен профессором Хартертом 
в 1920 году, или, в крайнем случае, доктором Вори в 1965 году в их капитальных монографиях 
«Птицы Палеарктики», но, к сожалению, этого так и не произошло. Архаичное название зоо-
географической территории Палеарктика режет наш слух, поэтому лучше было бы ее назвать 
– цельной северной Евразией. Надо полагать, что птицы Европы были наиболее хорошо изу-
чены и нужно было каким-то образом, желательно цифровым, а не буквенным, определить их 
экологический статус, но ученые люди упрямо не хотели этого делать. Однако с 1950-1960 го-
дов, при взрывообразной научно-технической революции, определение экологического стату-
са биологических видов птиц уже стало острой необходимостью. В науке орнитологии с 1950 
годов начали происходить чудеса, и пока ученые мужи на протяжении 3-5-8 лет писали объем-
ные фолианты о прекрасных птицах, многие виды птиц быстротечно исчезали из этих терри-
торий (водно-болотных угодий, лесов, степей), преобразованных (осушенных, вырубленных, 
распаханных) человеком в конечном итоге в рукотворные сельскохозяйственные полупустыни. 
И этих авторов можно было бы назвать дезинформаторами или просто лгунами, в их числе 
конечно находимся и мы. Молодые орнитологи в 2000 годах уже не смогут увидеть в дельтах 
Днестра и Дуная тысячные стаи караваек, поэтому они могут уличить нас во лжи или поверить 
нам на слово, что этот вид вымер при одном нашем поколении в 1980-1990 годах на протяже-
нии 25-30 лет.

Таким образом, научно-технический прогресс при взрывообразном росте населения значи-
тельно опережал процесс развития архаичных научных зоологических исследований, но кроме 
этих вполне объективных причин был и субъективный фактор. В 1950-1990 годах у 700 орни-
тологов СССР в некоторых регионах страны наблюдался уникальный феномен искаженного 
абстрактного мышления, так называемой экологической близорукости, они полностью игно-
рировали деструктивную деятельность человека разумного на одной шестой части земной 
суши и изучали птиц как бы в самих себе, то есть при мнимом отсутствии людей на земле. Эта 
упрощенная (сокращенная) методика науки в пробирках, когда устранялись определенные 
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ключевые факторы, во многих случаях все-таки позволяла устанавливать какие-то важные за-
кономерности, но в нашем конкретном случае просто запутывала карты. Ученые мужи строи-
ли научные теории о том, как будут жить водно-болотные птицы при изменении климата и 
количества атмосферных осадков в будущем, через 80-150-350 лет, но при этом упрямо не хо-
тели замечать и писать о том, что в 1960-1970 годах, всего лишь за 10-20 лет, только в южном 
Казахстане человеком были осушены 50000 квадратных километров водно-болотных угодий в 
дельтах 3-4 рек Сырдарья, Амударья, Или, Чу. Это плачевный результат так называемой чи-
стой, стерильной антиэкологической лженауки, где птицы отрываются от природной среды 
своего обитания и существуют в виде своеобразных музейных экспонатов (кукол) и арабских 
чисел, по существу в виртуальном пространстве или книжном бумажном формате. С другой 
стороны, бюрократическая наука в последние десятилетия была вынуждена как-то формально 
определять экологический статус биологических видов с помощью их регистрации в так назы-
ваемой условно-красной книге, то есть признать, что этим видам реально угрожает вымира-
ние. Наверно красный цвет ассоциируется с какой-то опасностью, в данном случае – вымира-
ния. Европейские орнитологи создали целую фразеологическую, замысловатую систему эко-
логического рейтинга выживания птиц определенных категорий от угрозы вымирания, затем 
уязвимых видов, а потом виды, которым ничего не угрожает, в общем, она была непонятна 
полевым зоологам и главное, юридически и организационно не обеспечивала выживание всех 
этих вымирающих видов животного мира. Количество краснокнижных биологических видов 
птиц быстротечно увеличивалось, а их жизнь при этом только ухудшалась. Здесь опять проя-
вилась запоздалая реакция ученых на быстротечные процессы, происходящие в природе, ин-
тенсивно разрушаемой человеком и, образно выражаясь, виды, которым вчера как будто бы 
ничего не угрожало, уже через год сократили свою численность и вымирают. К примеру, ов-
сянки-дубровники, обитающие на бескрайних просторах Сибири, были тотально отловлены 
на зимовках в Китае и съедены в ресторанах как деликатес. Таким образом, жизнь и смерть 
дубровника как вида по существу зависит от экономического роста китайцев и их способности 
с лихвой оплатить издержки отлова и кулинарного приготовления дубровников или, скажем, 
какой-нибудь вкусной саранчи. Однако давайте вернемся из дебрей мира человеческой циви-
лизации к нашим птицам, насколько они могут приспособиться к миру, завоеванному людьми. 
Для того, чтобы чётко охарактеризовать разных птиц, мы придумали свою формальную систе-
му экологических статусов (рейтингов) и степени силы выживания различных видов (подви-
дов) птиц по 10-бальной арифметической системе, где цифра 5 является пограничной между 
успешным выживанием вида (6-10) и постепенным процессом его вымирания (4-1) до абсо-
лютного 0 (вид вымер) в пространстве и времени. При этом мы разделяем экологический ста-
тус птиц на естественный (природный-первоисходный) при отсутствии человека разумного на 
земле, который, как правило, оптимистический, поскольку природа создавала эти виды для 
благополучной жизни, и статус видов птиц в эру научно-технического прогресса (1950-1985 гг. 
– 1 этап, 1986 – 1999 гг. – 2 этап, 2001 – 2020 гг. – 3 этап, 2022 – 2050 гг. – 4 этап), когда жизнь 
тех или иных видов птиц переламывается на одном из этих трех-четырех этапов.

 Существует исторический, натуральный, первоисходный экологический статус птиц, со-
временный реальный (фактический) на пике научно-технической революции (1990-2019 гг.), и 
теоретически прогнозируемый (наиболее вероятный) на будущее на 2030-2050 годы. Таким 
образом, мы кратко и в цифрах можем определить экологический статус любого вида птиц на 
протяжении последних 100-300 лет при определенном объеме достоверной информации о нем. 
Однако сначала мы будем вынуждены рассмотреть несколько наглядных типичных модель-
ных, парадоксальных примеров, для того чтобы увидеть превратности взаимоотношений чело-
века и дикой необузданной природы. В Северном Причерноморье (70000 кв. км), в засушливой 
степной зоне шириной 100-200 км, серая куропатка (Perdix perdix – пердикс пердикс) испокон 
веков (6000-3000-500-300 лет тому назад) была доминирующим, то есть самым многочислен-
ным оседлым видом среди всех остальных степных птиц, с естественным экологическим ста-
тусом 9 баллов, что обеспечивалось отсутствием человека разумного и максимально высокой 
многократной (5-7-9 кратной) воспроизводственной способностью этих птиц (соотношение 1 
пары размножающихся взрослых птиц к своим потомкам в текущем году). Единственным ли-
митирующим фактором в те времена были суровые и снежные зимы, случающиеся 1 раз в 7-9 
лет, при которых основная масса куропаток (70-90 %) гибла вследствие бескормицы и голода. 
В последующие 2-3 года численность популяции куропаток при 6-9 кратном воспроизводстве 
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быстротечно восстанавливалась до следующей суровой зимы, эти процессы происходили по-
стоянно при синусоидальной динамике численности этих птиц. Около 150 лет тому назад, по 
старым описаниям, военные казаки гарнизона Харьковской губернии были обязаны персо-
нально ежегодно отлавливать силками живьем около 30-50 куропаток для царского стола, что 
не могло ни в коем случае подорвать общую численность огромной региональной популяции 
(Сомов, 1897). Однако в 1970-2020 годах ситуация кардинально изменилась, численность охот-
ников за куропатками увеличилась в 500-1000 раз (плотность 1 охотник на 1 кв. км угодий), 
они тотально истребляли куропаток из огнестрельного оружия, а суровость и многоснежность 
зим постепенно уменьшалась, пока в 2015-2021 годах они по температурному режиму не уров-
нялись с осенними периодами времени. Следовательно, куропаток, которых тысячелетиями 
убивали суровые и снежные зимы, в 1970-2020 годах уже массово убивали люди, и динамика 
численности стала переломной, затухающей (вымирающей), а не синусоидальной, как обыч-
но, то есть популяция этих птиц уже не могла восстанавливаться. К 2021 году численность 
популяции серых куропаток на юге Одесской области (33000 кв. км) достигла абсолютного 
минимума, несмотря на аномально теплые зимы на протяжении 5-7 лет подряд. С другой сто-
роны, опытные охотники утверждали, что для того, чтобы куропатки в чистом поле согрева-
лись в зимний период, их должно было быть как минимум 25-30 особей в группе, а в 2020 го-
дах в зимующих группах было только по 5-6 птиц (в 5-6 раз меньше), что явно недостаточно 
для терморегуляции стаи в целом. Кроме истребительной охоты на обширных сельскохозяй-
ственных полях Сев. Причерноморья (100000 кв. км), в 2000 годах аграрии начали применять 
сильно действующие китайские гербициды и отравы для мышей в виде фосфида цинка, что 
приводило к массовой гибели куропаток, голубей, зайцев и других обитателей этих обширных 
полей. Надо отметить, что в украинском обществе охотников и рыболовов никто не собирался 
выполнять законы, поэтому куропатки расстреливались заранее в августе и сентябре, а не в 
установленные законом сроки с 1 октября, при этом по статистике в среднем 1 охотник за сезон 
убивал по 1-2-3-5 куропаток, а, в общем, все охотники Причерноморья убивали за сезон (100 
дней) около 30.000-50.000 куропаток, что было невосполнимыми потерями для этого вида 
птиц. На первый взгляд, все выглядит как будто бы благопристойно и вполне законно, но дело 
в том, что 40-50 тысяч активных ружейных охотников в Северном Причерноморье (1 охотник 
на 1-2 кв. км) это очень много, поэтому для того, чтобы не было перепромысла дичи, надо со-
кратить число охотников в два-три раза или ограничить норму добычи до 0,3 куропатки за се-
зон. Еще одной ограничительной мерой по охране серой куропатки было бы проведение охоты 
на нее через один сезон и всего лишь в течение двух месяцев, в октябре и ноябре.

С другой стороны, никакого контроля охотников со стороны лесников и егерей не проводи-
лось, отдельные злостные браконьеры могли в 1980-1990-2000 годах убивать в южных районах 
Одесской области (Измаильский) за сезон по 500-600 куропаток с целью их регулярной прода-
жи в рестораны как деликатесную дичь. Надо отметить, что в научных книгах пишется о том, 
что куропатки откладывают по 15-20 яиц, но мы никогда не видели в Сев. Причерноморье 
выводки, состоящие из 15-20 особей, следовательно, люди как в сказках преувеличивают про-
дуктивность и, соответственно, превышают реальную, возможную норму добычи этих птиц 
охотниками.

Таким образом, ненасытное общество охотников находится в остром противоречии с самы-
ми элементарными законами экологии и здравого смысла, поэтому один за другим выпадают 
из разряда охотничьих птиц такие виды как странствующий голубь, белоглазый нырок, кряква, 
чирок-трескунок, перепел, куропатка, обыкновенная горлица и многие другие виды, а сама 
ружейная охота теряет свою эффективность и целесообразность. 

В общем, на протяжении последних 50 лет серые куропатки были многочисленными в Се-
верном Причерноморье (70000 кв. км) только в двух районах – в самом южном Измаильском 
районе (2500 кв. км – 3,5 %), на юго-западе Одесской области и на полуострове Тарханкут (2000 
кв. км), в западной оконечности Крыма, и характерно, что даже интенсивная ружейная охота 
была не в состоянии сократить численность этих группировок, находящихся в самых оптималь-
ных экологических условиях. В марте 2022 года в Сев. Причерноморье началась война между 
Россией и Украиной, в результате чего доступ людей в полевые угодья и сама ружейная охота 
прекратились, и уже в конце лета повсеместно наблюдалось значительное увеличение числен-
ности серых куропаток даже при самом минимальном, 3-4 кратном воспроизводстве этого пло-
довитого вида. Результат самоустранения человека разумного из полевой (степной) экосистемы 
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и средней, достаточной репродуктивной способности куропаток, при этом надо отметить, что 
отравляющие вещества, которые используют для защиты культурных растений, подрывают 
воспроизводственный потенциал этого вида птиц. Если кратко выразить все вышесказанное, то 
это будет выглядеть следующим образом. Серая куропатка в степной зоне Северного Причерно-
морья (70000 кв. км), в естественных условиях, многими тысячелетиями имела самый высокий 
экологический статус среди птиц, на уровне 9 баллов из 10 возможных, и была самым много-
численным доминирующим видом птиц в обширном ареале, охватывающим всю Европу, за 
исключением Скандинавии и средиземноморских полуостровных стран (Испания, Италия, Гре-
ция, с синусоидальной динамикой численности при катастрофическом сокращении численно-
сти (80 %) после суровых и снежных зим, которая быстро (за 2-3 сезона) восстанавливалась при 
5-7-9 кратном репродуктивном потенциале. В период 1970-2020 годов в том же Причерномор-
ском регионе армия охотников увеличилась в числе за 8-10 лет (1965-1973 гг.). в 50-100 раз и 
стала тотально истреблять серых куропаток, также птицы гибли при регулярных отравлениях 
пестицидами, в результате популяция куропаток быстротечно и поэтапно деградировала и эко-
логический статус этого вида снизился до 3-2-1 баллов из 10 возможных. Следовательно, на 
протяжении последних 80 лет экологический статус серой куропатки в Сев. Причерноморье 
снизился на восемь пунктов, с 9 до 1 балла, и этот идеальный в прежние времена вид по жесто-
кой воле человека разумного в 2020 годах уже находится на грани вымирания.

 Негативные процессы в популяциях куропаток Сев. Причерноморья в индустриальную 
эпоху не смогло предотвратить даже отсутствие суровых и снежных зим в 2010 годах. Наибо-
лее кратко процессы деградации оседлой популяции степной серой куропатки в Причерномо-
рье можно отобразить следующим арифметическим образом.

В 1700-1900 гг. экологический статус серой куропатки в Сев. Причерноморье (70000 кв. км) 
= 9 баллов → в 1970-2020 гг. = 3→2→ 1 балл и стремится к вымиранию – 0. 

Зеркальная картина наблюдается и у такого же экологически сильного и идеального, более 
маленького вида как обыкновенный перепел (Coturnix coturnix – котурникс котурникс), с един-
ственным отличием, что перепел перелетная птица и поэтому он очень массово, миллионами 
особей расстреливался и отлавливался (сетями) людьми в гастрономических целях в таких 
странах как Греция, Турция, Египет и Крым, с таким же трагическим результатом вымирания 
к 2015-2020 годам. Эти два вида, перепел и куропатка, являются наиболее экологически силь-
ными птицами во всей Европе, с максимальной репродуктивной способностью, с самым об-
ширным сплошным ареалом, и мы видим, что многочисленной армии охотников понадобилось 
всего лишь 45 лет, чтобы тотально истребить этих идеальных птиц, а что мы можем сказать о 
таких уязвимых малочисленных видах охотничье-промысловых птиц с ограниченным ареа-
лом, в степях или водно-болотных угодьях, как дрофа, стрепет, кеклик, турач, серый гусь, чи-
рок-трескунок, вальдшнеп, обыкновенная горлица? Вероятность их выживания в ХХI веке = 0. 

Нам надо рассмотреть и хитроумную идеологию охотников, которая утверждает, что якобы 
человек разумный это часть природной экосистемы, он имеет полное право использовать ее 
ресурсы на общих гуманитарных и демократических основаниях. Этими действиями человек 
напоминает вирус, который внедряется в живую клетку, обманывая защитные антитела, и за-
тем полностью уничтожает в труху эту клетку как живой организм, переформатируя ее по 
своему ущербному геному. По существу, в принципе, человек разумный конечно имеет право 
использовать все природные ресурсы, но проблема в том, что его потребности бездонные и 
приводят в конечном итоге к уничтожению живой природы во всех ее проявлениях, в том чис-
ле и куропаток, перепелок, обыкновенных горлиц. Об этом дипломатичные хитроумные охот-
ники, как правило, умалчивают. Таким образом, стоит главный вопрос, сколько можно убивать 
всяких разных живых существ, чтобы они в конце концов не вымирали через 30-50 лет? И на 
этом этапе о высоких теориях уже никто не думает, а на практике народу, желающего убить из 
ружья куропаток, собирается так много, что они могут истребить все живое на этой земле, а 
поскольку они приносят живые деньги главарям охотничьего бизнеса, то отказать в принципе 
им нельзя. Вот так и раскручивается маховик истребления живой природы в спортивном обще-
стве охотников и рыболовов.

А теперь мы рассмотрим диаметрально противоположный пример интродукции гибридных 
фазанов в Северное Причерноморье. Характерно, что фазан настолько красивая и эффектная 
птица, что люди стремились его расселить с древних времен, так, 2500 лет тому назад древние 
греки перевезли фазанов из Кавказа к себе на родину, но затем не удержались от соблазна и 
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истребили их в этих новых местах обитания. Обыкновенные фазаны (Phasianus colchicus – фа-
зианус колхикус) никогда не обитали в Северном Причерноморье и их экологический статус в 
этом регионе в период 1000-1950 годах был = 0, то есть вид практически здесь отсутствовал, а 
западная оконечность ареала вида находилась на Кавказе.

Однако в 1960-1970-1980-1990 годах охотники решили искусственно внедрить в Сев. При-
черноморье разные расы кавказских фазанов, также ведущих оседлый образ жизни, и долго, 
нудно, практически безрезультатно перевозили (переливали) этих фазанов из пустого в порож-
нее, но при этом надо учитывать, что всех привезенных и выращенных в клетках фазанов, 
выпущенных в угодья, алчные и дикие охотники сразу же расстреливали в осенний период, у 
этих несчастных птиц не было каких-то реальных шансов на выживание. Но в 2005-2015 годах 
произошло невероятное чудо, малочисленная группа случайно выживших, одичавших гибрид-
ных и очень умных фазанов быстротечно распространилась по всему Сев. Причерноморью 
(Одесской, Николаевской областях) и размножилась во всех удобных местах, научившись пре-
красно одурачивать незадачливых охотников. Убежищами фазанов стали непосредственно на-
селенные пункты, деревни, дачные поселки, кладбища, на территории которых охота в целях 
безопасности людей строго запрещена по закону. Фазаны также скрываются от охотников в 
шпалерных виноградниках с бетонными столбиками, где охотники не могут их убить в отли-
чие от открытых полей, где браконьеры расстреливают ночью с автомобилей из-под фар зай-
цев и куропаток. Надо полагать, что распространению фазана в Сев. Причерноморье способ-
ствовало антропогенное потепление климата и отсутствие многоснежных и холодных зим. 
Таким образом, обыкновенный фазан, который никогда не обитал в Сев. Причерноморье, в 
самом начале ХХІ века стал в этом регионе доминирующим видом птиц. Надо отметить, что у 
фазана тоже есть ахиллесова пята (уязвимое место), так на Кинбурнском полуострове (180 кв. 
км) в зимний снежный период времени фазаны демаскируются и их успешно убивают идеаль-
ные пернатые хищники ястребы-тетеревятники, в результате численность фазанов здесь зна-
чительно сократилась к 2019 году (данные Петровича З. О., личное сообщение). Однако лес-
ной ястреб-тетеревятник очень редкий хищник в степной зоне (6-8 пар) и не может физически 
истребить всех фазанов (3.000-5.000 ос.) этого региона, которых многие тысячи. Таким обра-
зом, по воле небольшой группы людей в Сев. Причерноморье в начале ХХІ века случайно по-
явился самый совершенный и умный гибридный кавказский (колхидский) фазан, нашедший 
противоядие от человека разумного, с экологическим статусом на уровне 9 балов из 10 воз-
можных. Следовательно, человек разумный в состоянии уничтожить, обнулить экологический 
статус самых совершенных и массовых куриных видов птиц Причерноморья (куропатка и пе-
репел), и в то же самое время интродуцировать новый вид (фазана) и по своей оплошности 
допустить его абсолютное доминирование в этом регионе. Ведь, по существу, человек рассе-
лял фазанов с единственной целью, как живую мишень, которую надо сразу же убить и гаран-
тированно получить за это убийство живые деньги авансом за купленные лицензии на его 
убийство. Чудеса, да и только! Только не подумайте, что человек разумный даже случайно 
принес благоденствие еще каким-то другим видам птиц кроме фазанов, он один, единствен-
ный, а вымирающие по вине человека виды птиц исчисляются многими тысячами. 

Однако после этого ознакомительного вступления, описывающего две крайности взаимоот-
ношения человека с дикими куриными птицами, нам надо перейти к нашей основной теме 
экологического статуса водно-болотных аистообразных птиц. 

15.2. Экологический статус ибисов и цапель
в водно-болотных угодьях южной Европы

Экологический статус различных биологических видов птиц – это по существу степень ин-
тегральной жизнеспособности множества локальных популяций, которая в последние 30-50 
лет быстротечно изменялась вследствие возрастающих агрессивных антропогенных воздей-
ствий, к которым птицы уже были не в состоянии адаптироваться. Если условно взять 10-баль-
ную шкалу экологического статуса диких птиц, то 5 баллов можно считать, как самую ниж-
нюю пограничную степень выживания данных локальных популяций, от которой вниз 4-3-2-1-
0 баллов идет постепенная быстротечная деградация и грань вымирания (1), а вверх 6-7-8-9 
баллов степень благополучного процветания видов в данном регионе. Таким образом, 0 озна-
чает вымершие биологические виды и популяции животных, 1 балл – это интенсивный про-
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цесс вымирания различных видов птиц, а 8-9-10 баллов это теоретически идеальные виды 
терминаторы, которых в природе практически не существует за редкими исключениями – 
большой баклан, белый аист, грач и только на определенный, относительно короткий период 
времени (20-50-250 лет). Следовательно, с философской точки зрения можно утверждать, что 
природа за миллионы лет так и не смогла создать абсолютно идеальные биологические виды 
животных, наверно, по той простой причине, что это было невозможно сделать.

В заключение этой книги нам надо определить экологический статус специализированных 
ибисовых (2) и цаплевых птиц (9) на основании интегрального уровня абсолютной и относи-
тельной численности их локальных популяций в данном регионе и районе южной Европы 
(дельты Дуная, Днестра, Днепра и Кубани). В Европе обитают только два идеальных вида 
ибисовых птиц – каравайка и колпица, которые гнездятся совместно с цаплями в интразональ-
ных дельтах рек и озерах степной и пустынной зон в узком диапазоне на 37-39-46 широтах. 

Каравайка (Plegadis falcinellus) и колпица (Platalea leucorodia) имели в 1900-1980 годах высо-
кий естественный экологический статус 8 и 7 баллов соответственно, однако в последующие 
1990-2000 годы, на стыке веков, при увеличении агрессивных антропогенных воздействий, эти 
ибисы начали интенсивно вымирать на протяжении последних 25 лет (1995-2020 гг.) практически 
во всех ключевых водно-болотных угодьях (дельтах Днестра и Дуная), которые были последним 
убежищем для ибисов, и их экологический статус в начале ХХI века уже равен 1 (интенсивное 
вымирание). В абсолютном и относительном измерении процесс вымирания выражается в бы-
стротечном (15-30-50 лет), катастрофическом необратимом сокращении численности локальных 
(региональных) популяций (в 8-15-35-80 раз) данного вида птиц, которая уже не может расширен-
но воспроизводиться и стабилизировать свою численность на достаточно высоком уровне.

Наиболее высокий исходный природный экологический статус – 8 баллов из 10 максималь-
но возможных, был только у самой идеальной ночной цапли-кваквы, явно доминирующей по 
численности во всех трех обширных речных дельтах Северного Причерноморья (Дуная, Дне-
стра, Днепра), при полном отсутствии конкурентов в темное время суток. Однако, на протяже-
нии последних 20 лет, в начале ХХI века экологический статус кваквы также снизился до уров-
ня 5-4-3 баллов. В кризисных экологических условиях кваквы были вынуждены переселяться 
из крупных дельт в суходольные лесопосадки, где они стали еще более уязвимыми. 

Три крупных вида цапель (серая, большая белая и рыжая) в дельтах Дуная и Днестра при-
мерно равноценны по своему природному экологическому статусу на уровне 6 баллов из 10 
возможных, вследствие определенных ограничений роста их численности и подтопления 
тростниковых зарослей в гнездовой период, при этом они в достаточной степени устойчивы к 
агрессивным антропогенным воздействиям длительное время. В некоторых локациях (Стен-
цовско-Жебриянские и Днестровские плавни) большая белая цапля явно превалирует над 
другими видами крупных цапель в определенный период времени (35-60 лет), и ее экологиче-
ский статус достигал своего максимума 7 баллов из 10 возможных.

Естественный экологический статус малочисленной малой белой цапли (ихтиоинсектофа-
га) в Северном Причерноморье, в конце ХХ века, был на пограничном уровне 5 баллов из 10 
возможных, а в начале ХХI века она уже находится в процессе вымирания на уровне 1 балла. 
Однако в северной и западной Греции м.б.ц. на протяжении последних 45 лет доминирует и 
процветает в экологически разрушенных (осушенных) водно-болотных угодьях в условиях от-
сутствия конкуренции с другими видами с экостатусом 7-8 баллов.

Желтая цапля самый уязвимый в этом семействе насекомоядный вид, и если его природ-
ный экологический статус во второй половине ХХ века был на уровне 7 баллов из 10 возмож-
ных, то в начале ХХI века этот вид уже быстротечно вымирает – 1 балл. 

Экологический статус исконно африканской египетской цапли в Северном Причерноморье 
равен 0, это означает, что данный вид не может выжить здесь, но, тем не менее, этот же вид 
прекрасно расселился и массово адаптировался к совершенно новым условиям умеренной 
зоны далекой Северной и Центральной Америки. 

Следовательно, надо полагать, что из 7 видов (11,6 %) классических цапель (5 родов) Север-
ного Причерноморья, только 4 вида (57 %) (серая, большая белая, рыжая цапли и кваква), пре-
имущественно рыбоядных птиц с широким спектром питания, в достаточной степени устой-
чивы к агрессивным антропогенным воздействиям, а два малоразмерных насекомоядных вида 
(желтая и малая белая цапли) в современный период быстротечно вымирают в самых опти-
мальных в прежние времена ключевых водно-болотных экосистемах. 
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Выборка рассмотренных нами 7 видов цапель является ничтожной (11,6 %) и в то же самое 
время экологически репрезентативной, учитывая, что в мире обитает, в общем, 60 видов, 149 
таксонов и 17 родов цапель. Цапли наиболее специализированное, разнообразное и жизнеспо-
собное семейство отряда аистообразных птиц, но даже самые совершенные его представители 
(серые, большие белые, рыжие цапли, кваквы) в начале ХХI века уже не выдерживают мощ-
ных деструктивных антропогенных воздействий. Своеобразные, нетипичные, широко распро-
страненные цапли – малые и большие выпи, гнездящиеся отдельными парами, имеют отно-
сительно низкий природный экологический статус в 6 и 4 балла соответственно, который так-
же снизился до минимума (3 и 1) по мере деградации водно-болотных угодий (загрязнения и 
осушения) в дельтах Дуная и Днестра в период 1996-2003-2010-2018 годов.

Таким образом, экологический статус 6 + 2 + 1 видов цапель и двух видов ибисов в различ-
ных дельтах и водно-болотных угодьях Северного Причерноморья соответствует определен-
ной стадии агрессивных антропогенных локальных воздействий, а в других районах, где циви-
лизация еще не достигла такого высокого уровня развития, вымирающие в Северном Причер-
номорье виды могут некоторое время продолжать процветать.

В Северном Причерноморье научно-техническая революция опережает развитие событий 
и, образно выражаясь, мы в начале ХХI века здесь заглядываем в катастрофическое будущее, 
где у большинства жизненных форм уже нет права на жизнь, однако рано или поздно глобаль-
ные антропогенные процессы на земле доберутся до всех укромных мест и локализаций, и там 
неизбежно произойдет деградация популяций различных видов птиц.

Среди аистообразных птиц (13) Причерноморья нет таких видов, на которые не влияли бы 
отрицательно комплексные агрессивные антропогенные воздействия, наверно за исключением 
самых устойчивых и идеальных птиц – белых аистов. Ключевой причиной всех несчастий для 
ибисов и цапель является то, что они живут в пресноводных природных экосистемах, которые 
по существу являются самыми востребованными драгоценными ресурсами для человека раз-
умного. 

 15.3. Экологический статус каравайки 
Экологический статус каравайки в естественных природных условиях на 45 широте Евра-

зии являлся одним из самых высоких, 8 баллов из 10 максимально возможных. Это определя-
ется тем, что каравайка длительное время была одним из 2-3-4-5 самых многочисленных гнез-
дящихся видов птиц (малый баклан, белоглазый нырок) в дельтах Дуная (4000-2000 кв. км), 
Днестра (210-350 кв. км), Марицы (500 кв. км), Волги (10000-6000 кв. км), Сырдарьи (10000 
кв. км), а в последнее время, впервые в истории появилась и в дельте Гвадалквивира. В дельте 
Днестра в 1970 годах каравайка была самым многочисленным гнездящимся видом птиц (1.400 
гнезд. пар при плотности 6,6 пар на 1 кв. км), в том числе и среди самых массовых воробьиных 
птиц (тростниковой камышевки – 500-700 пар). Эта рекордная численность красных ибисов, 
достигнутая на данной территории на протяжении нескольких десятилетий или столетий, со-
ответствует самому высокому экологическому статусу среди водно-болотных птиц юго-вос-
точной Европы. Однако при этих мгновенных, с точки зрения эволюции, экологических рекор-
дах, достигнутых на ограниченной территории Евразии (от Испании, Венгрии, дельт Дуная и 
Волги и на восток до нижней Сырдарьи) мы должны отметить, что каравайка возникла на 
субтропическом острове Куба (22º 21’ с. ш. – широте Северного тропика) всего лишь как под-
вид американского красного ибиса и при точечном ареале (4000 кв. км), в течение многих ты-
сячелетий практически была лишена жизненного пространства, и ее экологический статус в 
восточной части центральной и Северной Америки, в окружении самого массового и сильного 
конкурента белого ибиса, был на уровне вымирающего вида (подвида), то есть 1-2 балла. Это 
была своеобразная расплата за богатое субтропическое разнообразие жизни. 

В начале – середине ХХ века каравайка начала расселяться из Кубы во Флориду, а затем 
далее на север вдоль болотистых восточных побережий США до Нью-Йорка, но, тем не менее, 
ее численность и выживаемость всегда ограничивалась какими-то неблагоприятными экологи-
ческими условиями на этом континенте (климатические, конкурентно биоценологические) с 
экологическим статусом на уровне 2-3-4-5 баллов (1970 годы). Следовательно, перелет амери-
канского красного странствующего ибиса из Америки в Евразию, избавившегося от многочис-
ленных конкурентов, позволил ему значительно увеличить (в 1,6-2,6-4-8 раз) свой экологиче-
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ский статус до рекордных величин, а ареал ибиса на первом этапе вдоль 45º широты Евразии 
расширился до 4000 км (от Дуная до Аральского моря, дельты Сырдарьи) и растянулся на 
500-800 км вдоль меридианов. Современный ареал каравайки простирается на 17000 км, от 
южной Испании до юго-восточной Австралии, при этом в достаточно узкой, вдоль широтной 
зоны северного и южного тропиков, на 1500-2700 км вдоль мериданов. Исконно субтропиче-
ское происхождение красного ибиса на широте Южного Тропика в Южной Америке ограничи-
вает меридиональное распространение каравайки во всем остальном мире, и в Евразии, и в 
Африке, и в Австралии. С другой стороны, полная зависимость ибисов от водно-болотных 
угодий создает мозаичный фрагментированный ареал, который динамичен в зависимости от 
климатических факторов, и водоемы на протяжении десятков тысячелетий то замерзают, то 
затапливаются 15-30-60-150 метровым слоем воды, то полностью осушаются. Однако все эти 
естественные конституционные тысячелетние ограничения жизненного ареала каравайки, 
происходившие постепенно, оказались сущими пустяками по сравнению с явно враждебными 
действиями человека разумного, развернутыми против красных ибисов на протяжении по-
следних 70 лет, во второй половине ХХ века и в самом начале ХХІ века. Основным ударным 
фактором оказался полный захват человеком разумным пресноводных ресурсов всех рек желе-
зобетонными плотинами и водохранилищами, и, так называемое на дипломатическом языке, 
регулирование водного стока, которое переламывает естественные процессы в дельтовых эко-
системах и в конечном итоге осушает их. Это произошло в 1957-1960 годах в дельтах Сырда-
рьи (7000-13000 кв. км), Амударьи (16000 кв. км) и Днепра (1900 кв. км), в начале 1970 годов 
в дельтах рек Или (16000 кв. км) и Чу (8000 кв. км), в 1983 году в дельте Днестра (210 кв. км), 
и соответственно в последующие 3-6-15 лет из этих обширных регионов исчезли каравайки и 
все другие виды водно-болотных птиц (цапли, серые гуси, белоглазые нырки). Деструктивные 
процессы в дельтовых экосистемах происходят быстротечно на протяжении 3-7-13 лет в 2-3 
этапа, сначала в первую очередь (1-3 года) умирают все водяные насекомые (беспозвоночные) 
и амфибии, затем, лишившись кормовых ресурсов, эти регионы массово покидают насекомо-
ядные птицы (каравайки, желтые цапли), на 3 этапе через 8-13-16-23 лет начинают вымирать 
основные рыбные стада и соответственно рыбоядные птицы. Следовательно, из позвоночных 
животных самыми устойчивыми терминаторами являются именно пресноводные рыбы и ры-
боядные птицы (бакланы), но при этом именно рыбы наиболее эффективно уничтожаются че-
ловеком в сугубо гастрономических целях, а кроме этого, рыбные стада очень успешно травят-
ся различными химикатами, концентрировано сливаемыми в реки. К примеру, в 2015 году ле-
том, в начале июля (5-7), канализационными стоками были тотально отравлены все молодые 
бычки-песочники (7 миллионов) в Днестровском лимане в районе г. Аккерман, а 5 июля 2022 
года, после первых дождей, в этом же районе произошло массовое отравление (200-300 тысяч 
экз.) ядохимикатами молодых серебряных карасей – самых устойчивых и неприхотливых рыб 
во всем мире. Роковая дата для дельты Днестра 5 июля и, по иронии судьбы, в эти же самые 
трагические дни в регионе празднуют день рыбака, который сопровождается массовыми унич-
тожениями рыбных стад. Вот так постепенно и неизбежно человек разумный эффективно уби-
вает живую природу, и можно утверждать, что это и есть основная цель его существования на 
земле. Процессы уничтожения природной экосистемы дельты Днестра людьми, управляющи-
ми Черновицкой (Новоднестровской) ГЭС, в период 1983-2019 годов изучены нами наиболее 
подробно, поэтому их стоит рассмотреть в историческом развитии событий. Маломощная Ду-
боссарская ГЭС с объемом водохранилища 0,9 куб. км (10 % годового стока) функционировала 
на реке Днестр в 250 км от устья в период 1953-2022 годов, осуществляя суточное и недельное 
(6-7 сут) регулирование водного стока реки, была не в состоянии разрушить экосистему дель-
ты реки на протяжении 70 лет, но при этом илом (твердым стоком) заполнилось 50 % его объ-
ема и оно в принципе потеряло свои мощности. Технократы предусмотрели такое неприятное 
для них развитие событий и своевременно построили в 1983 году намного более мощную, 
пиковую Черновицкую ГЭС (3,3 куб. км – 33 % годового стока) в 700 км от устья реки, которая 
производила многолетнее регулирование речного стока, и именно она регулярно осушала в 
весенний и летний периоды времени, и в конце концов постепенно и неизбежно уничтожила 
дикую природу дельты Днестра (210 кв. км) к 1990-2000 годам. Таким образом, было практи-
чески доказано, что при техногенном сокращении стока реки в весенний и летний периоды 
времени, то есть при регулярном срезании паводков, затапливающих речную пойму, дельтовая 
экосистема неизбежно разрушается. При этом надо отметить, что затопление дельты, происхо-
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дившее в аномально полноводные 1998-1999 годы по причине переполнения водохранилища и 
невозможного удержания в нем таких больших масс воды, не восстанавливало экосистему 
дельты за этот короткий период времени 2-3 весенне-летних сезонов.

Надо полагать, что даже для частичного восстановления жизнеспособной дельтовой экоси-
стемы был необходим намного более длительный период (8-13-18 летний) регулярных павод-
ков в вегетационный период. Проблема заключается в том, что многие виды (15-30) водяных 
насекомых в дельте Днестра (210 кв. км) во время длительных осушений дельты (10-15 лет) 
вымерли полностью и восстановление их популяций возможно только искусственным путем.

К сожалению, заиление водохранилища Черновицкой ГЭС (3,3 куб. км. – 33 % годового 
стока реки) происходит очень медленно (7-9-12 % за 40 лет), не смотря на интенсивную вод-
ную эрозию почв в бассейне реки, но это также вызывает технологические проблемы и необ-
ходимость длительного ремонта всех гидроагрегатов. Однако технократы не унывают и плани-
руют постройку третьей и четвертой ГЭС выше по течению реки Днестр, и это паразитирова-
ние будет продолжаться вечно и, в конечном итоге, каравайки уже не смогут жить в осушенной 
дельте Днестра. Рассматривая динамику вымирания локальной популяции каравайки дельты 
Днестра видно, как ее численность поэтапно сокращалась, и соответственно снижался эколо-
гический статус этого вида в этом районе с 8 баллов в 1970 годах до 6-4-3-1 баллов в период 
1978-2016 годах и вымирания – 0 баллов в 2017-2019 годах (смотрите графики динамики чис-
ленности вымирающей популяции каравайки в дельте Днестра в приложении и в тексте).

Таким образом, осушение и, по существу, уничтожение дельтовых экосистем мощными 
плотинами ГЭС на большом удалении в 700 км уже не позволяет жить на этой территории всем 
ее представителям, за исключением рыбоядных больших бакланов. Тем временем, агрессив-
ные местные жители, имея территориальные претензии к Нижнеднестровскому национально-
му природному парку, уничтожают различные формы жизни в дельте Днестра всеми доступ-
ными методами, то есть огнем и мечём, регулярно сжигая в течение круглого года болотные 
тростниковые заросли на площади 20-50-80 кв. км. Однако без поддержки мощной плотины 
ГЭС агрессивные действия местных «индейцев» не были бы столь эффективными и здесь уже 
проявляется пагубный антропогенный фактор.

В 1947 году, во время голодовки, в дельте Днестра местные жители села Беляевка тотально 
расстреляли практически всю 5.000-6.000 популяцию каравайки, что свидетельствует о беспро-
светной глупости и крайней неосторожности красных ибисов, но в течение последующих 15-
20 лет каравайки восстановили численность своей группировки в дельте Днестра в нормаль-
ных природных условиях, при регулярном прохождении паводков и обилии водяных насеко-
мых. Кроме этого, в 1930-1940 годах местные жители регулярно собирали все яйца в гнездо-
вых колониях аистообразных птиц, что также не позволяло птицам нормально воспроизво-
диться. Таким образом, были установлены два основных метода уничтожения каравайки чело-
веком разумным – это непосредственный физический тотальный отстрел всей локальной груп-
пировки птиц и метод всеобщего системного уничтожения дельтовой экосистемы водорегули-
рующей самодеятельностью мощных гидроэлектростанций (Днестр, Сырдарья, Чу, Или), с 
последующим выжиганием местными жителями тростниковых болот дотла. В 2010-2022 годах 
пожарища тростниковых зарослей в дельтах Днестра и Волги достигли своего пика и происхо-
дили в 20-40 очагах, распространяясь на десятки и сотни квадратных километров. Человека 
разумного, по существу, можно назвать формально своеобразным паразитом дикой природы, 
но при этом надо учитывать, что примитивные глупые паразиты (гельминты (черви), клещи, 
пиявки, комары) как правило, не убивают своих хозяев, но это ни в коей мере не относится к 
умному человеку.

Надо отметить, что у каравайки, кроме человека, нет каких-нибудь других экзистенциаль-
ных врагов, поскольку ни многочисленные паразиты караваек, ни смертоносные бактерии (бо-
тулизма, пастерелёза) и вирусы (западного Нила, птичьего гриппа) на протяжении последних 
столетий были не в состоянии нанести значительный ущерб каравайкам, поэтому ее можно 
назвать идеальным видом птиц в условиях отсутствия человека на земле. 

Странный феномен вымирания или исчезновения караваек имеет место и происходил в дру-
гих районах, вне зависимости от тотального осушения водно-болотных экосистем. В обшир-
ной устьевой дельте Дуная (2000 кв. км) с 2002-2003 годов многочисленная локальная популя-
ция караваек начала интенсивно деградировать, резко сократив численность в 5,5-6,5 раз и это, 
наверно, было связано с концентрированным антропогенным загрязнением (отравлением) 
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водной среды в условиях длительного (200-350 дневного) маловодного периода. Следователь-
но, обширные водно-болотные дельтовые экосистемы могут погибать и разрушаться вслед-
ствие большой концентрации отравляющих химических и биогенных веществ, поступающих 
с обширных территорий урбанизированной и индустриальной Европы, что и произошло вес-
ной 2002-2003 годов в дельте Дуная. Ну, и наконец, ибис-каравайка является капризным и 
нервным видом птиц, и может покидать определенные ключевые локации своего гнездового 
ареала без видимых и веских причин, так произошло в 1953 году в тростниковых болотах на 
озере Балатон в Венгрии и в тамариксовых болотах в заповеднике Кызыл-Агач в южной части 
Азербайджана в 1964-1970 годах. 

Эти феномены в будущем дадут людям повод утверждать, что якобы каравайки просто ка-
призные птицы и исчезли в Евразии по своей собственной инициативе, независимо от деструк-
тивной самодеятельности человека разумного по использованию земли и воды. Поэтому пред-
видя это, мы определили экологический статус каравайки в Северном Причерноморье в 1970 
годах на уровне 8 баллов из 10 возможных, а в 2002-2019 годах в 1-0 баллов и обнулить крас-
ных ибисов за 25 лет мог только человек, а всем остальным роковым силам абсолютного зла 
понадобилось бы для этого многие тысячелетия.
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16. ВЫМИРАНИЕ КАРАВАЙКИ В ЕВРАЗИИ
В ЭРУ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА В КОНЦЕ ХХ

И НАЧАЛЕ ХХI ВЕКОВ И ТУПИКОВАЯ ЭВОЛЮЦИЯ
В ЭТОМ БЕЗУМНОМ МИРЕ

16.1. История жизни каравайки на Американском континенте
и ее перелет в Евразию

Американский красный ибис (каравайка) элегантного красно-бурого цвета с кроющими 
перьями крыльев, отливающими металлическим блеском, является уникальным видом аисто-
образных птиц и сразу обращает на себя внимание наблюдателей природы (смотрите фотопор-
трет на обложке книги). Для того, чтобы проследить стратегию и тактику выживания этого 
вида, мы должны рассмотреть историю его жизни. 

Американский пантаналский красный ибис (Plegadis chichi) (белолицый ибис по-местно-
му или южная, западная каравайка) возник в самом обширном травянистом болоте мира 
(130.000 кв. км) Пантанал в бассейне рек Парагвай и Парана в южной Америке, в узкой зоне 
(17º-33º ю. ш.) на широте южного тропика (Козерога) (23º ю. ш.) (северо-восточная часть Ар-
гентины, юго-западная Бразилия, Парагвай).

В самом обширном травянистом болоте мира Пантанал (130.000 кв. км), в своеобразной 
колыбели эволюции природы, обитает 650 видов птиц, а это в 2 раза больше, чем во всей Ев-
ропе, но, к сожалению, в засушливые сезоны (август-сентябрь-октябрь) это болото ежегодно 
осушается, местные индейцы его регулярно сжигают на 30-50 % п.п., что приводит к тому, что 
исконно оседлые субтропические водолюбивые птицы становятся экологическими беженцами 
и вынужденно покидают этот регион до лучших времен и последующих сезонов дождей. Пан-
таналский красный ибис (Plegadis chichi), исконно оседлая субтропическая птица, распро-
странился из южного тропика (Козерога) болота Пантанал (19º-30º ю. ш.) в северном направ-
лении на 5000 км и поселился на аналогичных широтах 20º-23º-26º-30º с. ш. (северный тропик 
Рака – 24º с. ш.) в северной Мексике и на юге, и юго-западе Северной Америки (штаты Техас, 
Луизиана, Невада, Юта, Калифорния). На равнинных и горных штатах на юге и западе США 
на 30º-36º-41º широтах, американские красные ибисы (белолицые ибисы) (западная каравайка) 
стали уже перелетными птицами и зимовали в средней зоне Мексики на 20º-22º широте север-
ного тропика в 900-2400 км южнее мест своего гнездования. Таким образом, в США белоли-
цые ибисы впервые узнали, что такое зима и стали от нее улетать в южном направлении.

Надо отметить, что красные ибисы не могут жить в обширном тропическом бассейне Ама-
зонки на 0º-10º ю. широтах вследствие очень больших сезонных, климатических колебаний 
уровня воды (7-9 метров). 

На субтропическом острове Куба (22º 21’ с. ш.), в результате самопроизвольной (не вынуж-
денной) изоляции, при ширине нейтральной зоны шириной 800 км между 84º-90º меридианом 
(устье реки Миссисипи – п-ов Флорида), на протяжении 30000 лет от первоначального (исход-
ного) белолицего красного ибиса (Plegadis chichi) (южной и западной каравайки) образовался 
новый вид или вернее подвид – восточно-американский странствующий красный ибис 
(Plegadis falcinellus) – (синелицая (восточная) каравайка). 

Надо полагать, что возникновение восточной каравайки (Plegadis falcinellus) произошло на 
маленьком болоте (4000 кв. км) в западной части острова Куба (1100 × 120 км) на 22º 21’ широ-
те, в условиях длительной изоляции этой локальной островной популяции от материкового 
западного белолицего ибиса (Мексика, Техас, Луизиана), а затем она уже могла во время засух 
распространиться на север, в обширные болота Флориды (25000 кв. км).

При этом надо учитывать, что расстояние, отделяющее остров Куба от материкового полуо-
строва Флорида, всего лишь 220 км, что совершенно не помешало высокой степени эндемизма 
(56,6 %) фауны птиц на этом острове абсолютной свободы.

Следовательно, надо считать, что восточная каравайка, наверно, является эндемичным под-
видом птиц острова Куба.

Единственным отличием этих двух близкородственных видов (подвидов) ибисов-караваек 
(род Plegadis – Плэгадис) является цвет узкой полоски (2-3 мм) оголенной кожи или перьев на 
границе основания клюва и уздечки с оперением головы, у одного вида (подвида) он белый, а 
у другого синий (смотрите фотопортреты ибисовых птиц в приложении). Эти причудливые 
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детали окраски лица птиц не позволяют зоологам выделять эти две формы жизни в отдельные 
самостоятельные биологические виды, что является ответственной процедурой. 

Парадоксальность этого вида или подвида красного ибиса (Plegadis falcinellus) состояла в 
том, что, обладая гнездовым ареалом в радиусе 900 км, в трёх локациях на островах Куба, Гаи-
ти и полуострове Флорида (на площади 5000-15000-25000 кв. км), он, по существу, не имел 
необходимого жизненного пространства.

По литературным данным, восточная каравайка не обитала на полуострове Флорида в XIX 
веке и начала поселяться здесь только в первой половине ХХ века, и здесь возникает логичный 
вопрос, а где же она жила и находилась до ХХ века? 

Единственными островами ареала восточной каравайки, в которых она могла бы обитать, яв-
лялись Куба и Гаити, но там в XVII – XIX веках люди очень интенсивно выращивали сахарный 
тростник, с применением рабского труда негров, и выживание этого «бездомного» красного иби-
са-изгоя без роду и племени было бы там весьма проблематичным. Надо полагать, что люди 
своей интенсивной аграрной деятельностью 400 лет тому назад изгнали восточную каравайку из 
островов Куба, Гаити и Пуэрто-Рико, она начала разлетаться на все четыре стороны в поисках 
жизненного пространства и, как минимум, временных экологических убежищ в укромных угол-
ках Флориды, Венесуэлы и Колумбии. По жестоким законам эволюционной экологии, локальная 
популяция восточной каравайки должна была вымереть в своем треугольном (трёх точечном) 
ареале (Куба-Гаити-Флорида = 25000 кв. км) сразу же, через 1000 лет после своего чудотворного 
возникновения или, по крайней мере, 20000 лет тому назад во время очередного оледенения в 
Северной Америке. Однако, как это не покажется странным, она прекрасно дожила до ХХ века, 
просуществовав в своих треугольных точечных ареалах около 30000 лет. 

Восточно-американский странствующий красный ибис (Plegadis falcinellus) (синелицая вос-
точная каравайка) в своем единственном, достоверно известном науке, изолированном точечном 
ареале в субтропических болотах на полуострове Флорида (15000-25000 кв. км) в ХХ веке обитал 
с минимальной колеблющейся (в 4-14 раз) численностью локальной популяции (800 особей – в 
1958 г.; 3.500 ос. – в 1973 г.; 250 ос. – 1975 г.) и, вероятно, был оседлым, или, в крайнем случае, 
улетал на 220 км южнее к себе на родину на остров Куба (Palmer R. S., 1962, Kushlan, 1974).

Таким образом, восточная красная каравайка оказалась в зоне прибрежных болот восточ-
ного побережья США, от полуострова Флориды до южной Каролины (26º-35º с. ш.), весьма ма-
лочисленной группой птиц (800 особей в 1958 г., 2400 ос. в 1959 г., 3.500 ос. – 1973 г., 13.500 ос. 
в 1975 г.), которые были окружены со всех сторон ненасытными белыми ибисами, захватившими 
весь этот регион первыми (30.000 – 80.000 особей) (данные учетов птиц Palmer R. S., 1962, 
Kushlan, 1974, Custer, Osborn, 1977). Этот природный эксперимент был явной глупостью эволю-
ции, поскольку два конкурирующих вида птиц с одинаковыми инструментами добывания пищи 
не могут долго сосуществовать на одной и той же маленькой (20000 кв. км) территории. 

Восточно-американский красный ибис (восточная каравайка) (Plegadis falcinellus), на 
26º-33º54’ северных широт, в условиях жесткой конкуренции с гораздо более многочисленным 
близкородственным, исконно тропическим, центрально-американским белым ибисом 
(Eudocimus albus) (эпицентр ареала южнее северного тропика 20º-23º с. ш.), при отсутствии 
жизненного пространства, был вынужден примерно 20000-30000 лет тому назад перелететь 
Атлантический океан (1500 – 6000 км) и переселиться в южную Европу, а затем распростра-
няться дальше на восток в бассейн Каспия, Арала в Среднюю Азию, Казахстан, Индию, Индо-
незию и, наконец, в тупиковую юго-восточную Австралию. 

С момента этого рекордного трансконтинентального перелета через Атлантику, из Америки 
в Европу, этот уникальный подвид аистообразных птиц можно называть – странствующим 
восточно-американским красным ибисом (восточной (синелицей) каравайкой).

В Евразии восточно-американский странствующий красный ибис (синелицая восточная 
каравайка), наконец-то, избавился от 80.000 армии конкурентов в лице прожорливых и хищных 
белых ибисов. и стал монопольным властелином этого нового для него огромного континента. 

Ни одна болотная птица в пресноводных водоемах Евразии, на 42º-46º широтах, не имела 
такое своеобразное оружие для добывания пищи, как саблевидно изогнутый длинный клюв, 
который мог нащупать в грязевых болотах на мелководьях бесчисленное множество живых, 
вкусных и питательных пищевых объектов. Характерно, что каравайка на Американском кон-
тиненте возникла и обитала на острове Куба на 22º 21’ тропических сев. широтах, а в Евразии 
самая оптимальная зона ареала находится на 44º-46º широтах, что на 2600 км севернее, при 
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этом все близкородственные, экологически аналогичные американским красным ибисам, свя-
щенные черноголовые, лысые ибисы старого света, находились в другой, более крупной весо-
вой категории, были очень консервативными, не покидая свои исконные тропические (0º-25º) 
широты долины рек Нила, Нигера, Конго, Инда и Ганга, то есть они самоизолировались на 
относительно ограниченных территориях.

В старом свете в Евразии у каравайки уже практически не было конкурентов с таким же 
саблевидным клювом (за исключением малочисленных куликов-кроншнепов), она стала три-
умфально формировать многотысячные колонии во всех водно-болотных угодьях умеренной 
зоны на 42º-46º широтах, от Венгрии на восток до нижней Сырдарьи, в бассейнах Чёрного, 
Каспийского и Аральского морей. Непонятно, почему каравайки не распространились дальше 
на восток и не поселились в бассейне озер Балхаш и Алаколь, где существуют обширные 
тростниковые болота в дельте реки Или (15000 кв. км). Затем каравайки, перелетавшие на зи-
мовки из бассейнов Каспийского и Аральского морей в тропическую Индию, поселились и в 
азиатских тропиках на 20º-26º сев. широтах, на уровне северного тропика (23º) в оптимальной 
зоне муссонных дождей. 

Таким образом, американский красный странствующий ибис в Евразии занял пустую-
щую до сих пор экологическую нишу и, при полном отсутствии конкурентов, расселился во 
многих водно-болотных угодьях, эффективно размножаясь и увеличивая численность этих ло-
кальных популяций.

Характерно, что этот уникальный эксперимент переселения инородного биологического 
вида (подвида) субтропических ибисовых птиц из центральной Америки (Кубы) в Евразию, 
поставленный природой по инициативе американского экологического изгоя в лице восточной 
красной каравайки, не был ущербным для всех других местных представителей европейской и 
азиатской орнитофауны. Здесь надо отметить, что практически все заумные акклиматизацион-
ные проекты человека разумного на планете Земля (Америка-Азия-Европа-Австралия), проде-
ланные людьми с лягушками, жабами, змеями, птицами, зверями, кроликами, енотовидными 
собаками, лисицами, кошками, собаками, имели катастрофические экологические последствия 
для исконной местной фауны.

Следовательно, результаты этого трансконтинентального перелета американской восточной 
каравайки и ее расселение в Евразии показала человеку разумному как надо, естественно и 
гармонично, распространяться по всему миру, не третируя и не уничтожая при этом другие 
местные виды птиц. 

В умеренной зоне Евразии на 45º широте, субтропические восточно-американские красные 
ибисы (каравайки) также стали перелетными птицами, аналогично белолицым красным иби-
сам из западных штатов США (Юта, Невада, Калифорния, Техас, Луизиана). 

Из гнездовий в юго-восточной Европе, в дельтах Дуная и Днестра, американские (восточ-
ные) странствующие красные ибисы (каравайки) совершают сезонные перелеты в верхнюю 
дельту реки Нигер, находящуюся в республике Мали, на расстояние в 4600 км по интеграль-
ному азимуту 234º, что показали результаты массового кольцевания 5.000 птенцов в дельте 
Днестра (н = 19 дальних возвратов). 

Однако, вследствие быстротечного антропогенного изменения климата в индустриаль-
ную эпоху, вследствие загрязнения атмосферы промышленностью западной Европы (1984, 
1998-2017 гг.), осушились на 50-75-96 % самые обширные водно-болотные угодья тропиче-
ской Африки (верхняя дельта Нигера в республике Мали, озеро Чад, болото Сюд в верховьях 
белого Нила в южном Судане) на 14º-15º-16º широтах, где массово зимовали каравайки. 

Таким образом, на протяжении последних 35-60 лет, в 1960-1990-2000 годах, осушаются и 
загрязняются химическими веществами все водно-болотные угодья в южной Европе, Азии и 
тропической Африке, являющиеся жизненно важным пространством для каравайки.

Жизненное пространство американского красного ибиса на местах гнездовий в Евразии, 
на 45º широте, на протяжении последних 57 лет катастрофически сокращалось в 10-15-25-50-
100-300 раз, а на местах зимовок в тропической Африке, на 14º-15º широтах, площади 
водно-болотных угодий сократились за последние 30-50 лет в 3-4-5-7-16-25 раз. 

На протяжении последних 70 лет интенсивно деградировали гнездовые локальные популя-
ции караваек в абсолютном большинстве водно-болотных угодий южной Евразии с перелом-
ных 1950-1960 годов (озеро Кисбалатон (1953 г.), дельты Марицы (500 кв. км) (1970-1974 гг.), 
дельта Дуная (2000 кв. км) (2002-2003 гг.), дельта Днестра (210 кв. км) (1987, 1995, 2003, 2017 



441

гг.), верхняя дельта Сырдарьи (10000 кв. км) (1957-1964 гг.), дельта Амударьи (16000 кв. км) 
(1960-1970 гг.), дельта долины Чу (8000 кв. км.) (1970 гг.), дельта Или (15000 кв. км) (1971-1975 
гг.)), вследствие деструктивных антропогенных (техногенных) воздействий, приводивших к 
осушению, загниванию и химическому загрязнению этих природных экосистем. 

Следовательно, на протяжении последних 60 лет, в период 1960-2017 годов, происходил 
интенсивный процесс вымирания практически всех 20-25 локальных популяций красных ка-
раваек в южной Евразии (озеро Кисбалатон, дельт Марицы, Мэндэрес, Дуная, Днестра, Куба-
ни, Дона, Сырдарьи, Амударьи, Чу). 

Каравайки сохранились до настоящего времени (2012-2017 гг.) только в обширной устье-
вой дельте Волги (4.000-5.000 пар на 6000-10000 кв. км) на 46º широте, и еще одно, вероятно 
уже самое последнее убежище, на протяжении 1996-2006-2017 годов красные ибисы нашли в 
заповедной дельте реки Гвадалквивир на юго-западе Испании на 37º широте (Русанов, 
Литвинова и др., 2012, Перковский М.Н., Мещерякова Н.О., Гаврилов Н.Н., 2018, Manez, 
Garcia, et al., 2019).

В дельте реки Гвадалквивира (31690 га болот + 34000 га болот были преобразованы в ри-
совые плантации) на юго-западе Испании каравайки загнездились, впервые в истории, и их 
численность здесь возрастала в геометрической прогрессии: 

в 1996 г. впервые 7 пар; в 1997 г. – 40 пар; 1998 г. – 86 пар; 1999 г. – 4 пары; в 2000 г. – 73 
пары; 2001 г. – 199 пар; 2002 г. – 400 пар; 2003 г. – 673 пары; 2004 г. – 1.125 пар; 2005 г. – 0 пар; 
2006 г. – 832 пары; 2007 г. – 3.643 пары; 2008 г. – 2.236 пар; 2009 г. – 2.170 пар; 2010 г. – 5.267 
пар; 2011 г. – 7.228 пар; 2012 г. – 0 пар; 2013 г. – 6.909 пар; 2014 г. – 939 пар; 2015 г. – 7.851 пар; 
2016 г. – 1.231 пар; 2017 г. – 10.463 пар (Manez, Garcia, et al., 2019).

Характерно, что до этого, на протяжении последних столетий, каравайки не гнездились на 
юге Испании в дельте Гвадалквивира, так же, как и во всех других Средиземноморских стра-
нах на 37º-40º широтах (Keve A., 1968). 

Надо полагать, что в заповедной дельте Гвадалквивира, на юго-западе Испании, собрались 
все каравайки, покинувшие в 2000-2016 годах загрязненные химическими отходами и осушен-
ные в критический период размножения дельты Дуная, Днестра, тростниковые займища сбро-
сных оросительных вод в заливах восточного Сиваша северо-восточнее и восточнее города 
Джанкоя, на северо-востоке Крымского полуострова. Однако антропогенные изменения кли-
мата происходят и в жаркой Испании, и бывают периоды (1996 г.), когда вся эта дельта (31690 
га) осушается на 2-3-4 года и все водно-болотные птицы вынуждены ее покидать. Единствен-
ный выход – это кормиться на отравленных пестицидами рисовых плантациях (34000 га), но 
это для себя дороже.

Следовательно, европейские популяции каравайки, постепенно переселившиеся из дельты 
Дуная и Днестра на 45º-46º широтах в южную (дельта Гвадалквивира) на 37 º широте и восточ-
ную Испанию в период 2008-2017 годов, на этом новом месте, в условиях антропогенного по-
тепления климата, прогрессивно становились по существу оседлыми птицами и прекратили 
свои традиционные дальние сезонные перелеты (4600 км) в тропическую Западную Африку, 
тем более, что в связи с изменением климата там осушились значительные (75 %) акватории 
болот в верхней дельте реки Нигер в республике Мали. Таким образом, каравайки, как субтро-
пические американские птицы, впервые в истории, в начале ХХІ века, в жестких условиях то-
тальных антропогенных экологических кризисов, надолго обосновались в совершенно новых 
условиях в средиземноморской зоне в южной Испании, но неизвестно, как они будут здесь 
(317 кв. км) переживать засушливые кризисные годы (2022 г.). 

Мы видим, как вымирающая в Евразии на 45-46 широтах каравайка продолжает отчаянно бо-
роться за свое существование и виртуозно находит самые последние убежища в крошечных среди-
земноморских заповедных болотах на юге Испании, где она раньше никогда не обитала. Эта пара-
доксальная экологическая адаптация красных ибисов находится на грани возможного для этого 
древнего субтропического вида птиц, который теоретически должен был вымереть давным-давно.

Восточно-американский странствующий красный ибис (каравайка) идеальный вид 
водно-болотных птиц, который распространился на всех континентах, обладая очень высокой 
степенью приспособления к окружающей природной среде, но при этом он не может на протя-
жении последних 65 лет адаптироваться к мощной деструктивной антропогенной, техноген-
ной деятельности, и вымирает в конце ХХ века во многих водно-болотных угодьях Евразии 
очень быстрыми темпами.
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17. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО КАРАВАЙКЕ 
В этом разделе мы приводим все основные результаты познания каравайки в этом мире для 

того, чтобы читатель мог ознакомиться с содержанием предлагаемой книги в течение часа, а 
насколько это удалось нам сделать судите сами.

Единственное виртуальное русское название каравайка (кара-чёрный, бай-богач) тюркско-
го происхождения не отражает сущность этой американской субтропической птицы, но мы 
также вынуждены формально, по инерции, пользоваться этим единственным непонятным, 
инородным словосочетанием, просто как условным кратким опорным сигналом. Альтернатив-
ным и более удачным названием этого вида птиц может быть – странствующий восточно-а-
мериканский красный ибис (Plegadis falcinellus), поскольку именно это длинное, многослов-
ное (5) название объективно отражает основные параметры (происхождение, повадки, внеш-
ний вид) этого уникального вида птиц.

17.1. Каравайка на Американском континенте
Центром происхождения биологического вида (подвида) является ареал (территория), кото-

рый занимала данная локальная популяция в момент образования вида (подвида).
Центром происхождения перво-исходного белолицего ибиса (Plegadis chichi) – (западной 

каравайки – Американский пантаналский красный ибис) (в роде Plegadis-Плэгадис – всего 2 
вида (подвида)) являются самые обширные травянистые водно-болотные угодья в мире Панта-
нал (130000 кв. км) в умеренной субтропической зоне Южной Америки (18º-25º-31º ю. ш.), в 
бассейне рек Парагвай и Парана в районе широты южного тропика (Козерога) (23º ю. ш.) (се-
веро-восточная часть Аргентины, юго-западная Бразилия, Парагвай).

В этом самом обширном травянистом болоте Пантанал (130.000 кв. км) обитает 650 видов 
птиц, а это в 2 раза больше, чем во всей Европе, но, к большому сожалению, в засушливые 
сезоны (август-сентябрь) это болото осушается, местные индейцы его регулярно сжигают дот-
ла на 30-60 % проективного покрытия, что приводит к тому, что исконно оседлые субтропиче-
ские водолюбивые птицы становятся экологическими беженцами и вынужденно покидают на 
несколько (6) месяцев этот родной для них регион.

Надо отметить, что в обширном тропическом бассейне реки Амазонки на 0-10 широтах 
Южной Америки, каравайки не могут поселиться в связи со значительными повышениями 
уровня воды (7-9 м.) в период паводков, поэтому он не входит в ареал красных ибисов, а также 
близкородственных им белых и алых ибисов (Palmer R. S., 1962). 

Первый «эволюционно-генетический экспериментальный фокус» с пантаналским красным 
ибисом (Plegadis chichi) произошел в горных озерных болотах в Перуанских и Боливийских 
Андах, на крайнем северо-западе его ареала, где в результате длительной изоляции возникла 
новая локальная, точечная (3000 кв. км) популяция видового или, вернее, подвидового уровня 
тонкоклювый красный ибис ридгвая (горная каравайка-отшельник) (Plegadis ridgwayi) (D. 
Hoyo, J Elliott, & Sargatal, J.,1992). 

Тонкоклювый красный ибис Ридгвая (горная каравайка-отшельник) отличается от перво-
исходного родоначального, равнинного болотного пантаналского красного ибиса (Plegadis 
chichi) отсутствием белой каймы оперения головы на границе основания клюва и уздечки, и 
цветовой гаммой красного оперения тела. Так распорядилась капризная эволюционная генети-
ка при дивергенции (раздвоении) оседлых изолированных популяций биологических видов 
(подвидов), постоянно изменяющая фенотип сепаратных группировок птиц. Таким образом, 
каравайка-отшельник, по существу, законсервировалась на двух-трех горных озерах в Андах и 
это был вполне сознательный выбор. 

Тонкоклювая красная горная каравайка Ридгвая с точечным ареалом, как это не странно, не 
находится под угрозой вымирания и является обычным видом на единичных озерах в Перу и 
Боливии, где на озере Жунин в 1970 годах обитало 8.000 особей, ещё 1.300 горных ибисов нахо-
дились в лагуне Арапа в районе Тарако в Перу, 105 особей были отмечены в лагуне Алалай в 
Боливии, при этом они часто залетают и на озеро Титикака (D. Hoyo, J Elliott, & Sargatal, J.,1992). 

Американский пантаналский красный ибис (южная (западная) каравайка) (Plegadis chichi) 
(белолицый ибис-местное название), с центром возникновения в болотах Пантанала в южной 
Америке (северо-восточная Аргентина, юго-западная Бразилия, Парагвай) на широте южного тро-
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пика (23º ю. ш.) в зоне (18º-25º-31º ю. ш.), исконно оседлый субтропический вид, распространился 
из Пантанала в северном направлении на 5000 км и поселился в болотах на аналогичных север-
ных широтах 19º-23º-26º-30º-41º с. ш. (северный тропик – Рака – 24º с. ш.) в северной Мексике и на 
юге, и юго-западе Северной Америки (США) (штаты Техас, Луизиана, Невада, Юта, Калифорния). 

На равнинных и горных штатах на юге и западе США на 30º-36º-41º широтах американские 
красные ибисы (белолицые ибисы, западная каравайка) стали уже регулярно перелетными 
птицами и зимовали в средней зоне Мексики на 20º-22º широтах, немного южнее северного 
тропика, в районе южной границы гнездового ареала оседлых местных мексиканских популя-
ций красного ибиса, а это в 800-2400 км южнее мест их гнездования (Ryder R. A., 1967).

Характерно, что пантаналские красные ибисы не гнездятся в самой южной оконечности 
Мексики, включая обширные водно-болотные угодья полуострова Юкатан, а также на пере-
шейке центральной Америки на территории Гватемалы, Гондураса, Никарагуа, Белиза, Ко-
ста-Рики и Панамы (Palmer R. S., 1962). 

Каравайки не обитают в самых настоящих экваториальных тропиках, как на американском 
континенте в обширном бассейне реки Амазонки (0-5º с. ш. – 0-11º ю. ш), так и в Африке, в 
болотах реки Конго (0-3º с.ш. – 0-03º ю. ш), это относится и к самым близкородственным для 
них белым и алым ибисам из рода Эудоцимус. 

Надо полагать, что эти четыре вида красных, белых и алых ибисов средних размеров просто 
не в состоянии приспособиться к значительным повышениям уровня воды (6-9 метров) в бас-
сейнах этих тропических рек, или они не переносят жаркий экваториальный тропический кли-
мат. А близкородственные тропические виды – белые и алые (пурпурные) ибисы (род Eudocimus 
– 2 вида) возникли немного севернее экватора, в тропической зоне 05º-10º-24º с. ш. в централь-
ной Америке и северной оконечности южной Америки (Мексика, Гондурас, Венесуэла, три 
Гвианы, северное побережье Бразилии) в узких зонах прибрежных мангровых зарослей. 

Тропические белые и алые ибисы были подробно рассмотрены в 3 главе 1 части этой книги.
В субтропических болотах (4000 кв. км) на острове Куба (1100 × 120 км) (22º 23’ с. ш.), в 

результате самопроизвольной (не вынужденной) изоляции при ширине нейтральной зоны ши-
риной 800 км между 84º-90º меридианом (устье реки Миссисипи – п-ов Флорида), на протяже-
нии 30000 лет от первоначального (исходного) красного белолицего ибиса (Plegadis chichi) 
(южной или западной каравайки) (20º-30º-41º с. ш.) (Мексика, Техас, Луизиана, Калифорния, 
Юта) спонтанно образовался новый вид, или вернее подвид – изгой с точечным ареалом (5000-
20000 кв. км) восточно-американский странствующий красный ибис (Plegadis falcinellus) 
(кличка – синелицая восточная каравайка). 

Надо полагать, что возникновение восточной каравайки с наибольшей вероятностью могло 
произойти именно на острове Куба (1100 × 120 км), в субтропическом болоте (4000 кв. км) в 
западной части острова, в условиях длительной изоляции этой локальной островной популя-
ции от материкового западного белолицего ибиса (Мексика, Луизиана, Техас).

В последующие годы каравайка из Кубы в годы засухи могла распространяться на север в 
обширные болота (20000 кв. км) южной части полуострова Флорида.

При этом расстояние, отделяющее остров Кубу от материкового полуострова Флорида, со-
ставляет всего лишь 220 км, что, впрочем, не помешало высокой степени эндемизма (56,6 %) 
фауны летающих птиц на этом острове.

На острове Куба (1100 × 120 км) гнездится 159 видов и подвидов птиц, из которых 20 видов 
и 70 подвидов эндемики, а в общем, на этом острове отмечены 312 видов и 388 подвидов птиц, 
то есть столько же, сколько во всей Европе (каталог птиц острова Куба). Нам неизвестно, от-
несли педантичные орнитологи фаунисты восточную каравайку (Plegadis falcinellus) к эндеми-
кам острова Кубы или нет, но поскольку более половины (56,6 %) жизненных форм птиц этого 
маленького продолговатого острова эндемики, то мы можем смело назвать синелицую восточ-
ную каравайку эндемичным подвидом острова Куба и не больше и ни меньше.

Единственным отличием этих двух близкородственных видов (подвидов) ибисов-караваек 
(род Plegadis – Плэгадис – 2 вида (подвида)) является цвет узкой (2-3 мм) полоски оперения 
или оголенной кожи на границе основания клюва и уздечки с оперением головы, у одного пер-
воначального вида (подвида) он белый, а у другого синий (смотрите фотопортреты ибисовых 
птиц в приложении). Эти детали окраски лица птиц, являющиеся по существу игрой несовер-
шенных, мутирующих генных структур, не позволяют выделять эти изолированные друг от 
друга формы жизни в самостоятельные виды (Palmer R. S., 1962, наши комментарии). 
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В этом случае нам надо будет просто исправить латинское название этой жизненной формы 
птиц до уровня подвида – Plegadis chihi falcinellus, что в транскрипции будет звучать – белоли-
цый-синелицый красный ибис или западная-восточная каравайка рода Plegadis (Tantalus – Ibis) 
(Linnaeus, 1766). Этими лаконичными (2-3) латинскими словами учёные люди в лице Линнея 
пытались каким-то образом моментально отразить конечные (современные) результаты эво-
люции животного мира, происходившие миллионы лет, и этим они только запутали процессы 
познания разнообразия природы. 

Восточно-американский красный ибис-каравайка (Plegadis falcinellus) обитает немного юж-
нее и севернее уровня северного тропика (Рака) 24º с. ш. на Больших Антильских островах, в 
западной части острова Куба, в прибрежном болоте морского залива Батабано (4000 кв. км), на 
острове Гаити (Испаньёла), Пуэрто-Рико и болотах (5000 кв. км) полуострова Флорида (США) 
(Palmer R. S., 1962). 

Однако об этих изолированных от всего мира локальных популяциях восточной каравайки 
на Больших Антильских островах в Мексиканском заливе нет литературных данных и, вполне 
возможно, что эти красные ибисы в настоящее время там не гнездятся, а только залетают в 
годы сильных засух на болотах Флориды, используя их как своеобразные убежища. 

Следовательно, ареалы западной и восточной караваек чётко разделены между собой 
85º-90º-97º меридианами, как в зоне южного побережья Северной Америки, так и в Мексикан-
ском заливе нейтральной полосой шириной 800-1300 км соответственно. 

Белолицые ибисы (западные каравайки) (Plegadis chihi) распространены на Американском 
континенте в западной части Северной Америки и в южной Америке на широте южного тро-
пика, намного обширнее (в 70-90-150 раз) восточной каравайки (Plegadis falcinellus), у кото-
рой практически точечный ареал в субтропических болотах на полуострове Флорида (5000-
10000 кв. км) и на острове Куба (5000 кв. км) (Palmer R. S., 1962). 

Надо полагать, что трёх точечный ареал подвида восточной красной каравайки в трёх лока-
циях, во Флориде, Кубе и Гаити (10000-30000 кв. км), физически и экологически не может 
обеспечить выживание этого подвида, в условиях конкуренции с доминирующим белым иби-
сом (Palmer R. S., 1962).

Экологический статус красного ибиса (восточной каравайки) на восточном побережье Се-
верной Америки (Куба-Гаити-Флорида) это обездоленный жизненным пространством, посте-
пенно вымирающий подвид каравайки, но при этом западная каравайка в юго-западной части 
Северной Америки также не процветает.

По сравнению с численностью красного белолицего ибиса (западной красной каравайки) 
(Plegadis chichi), гнездящихся в США западнее реки Миссисипи (10.000 пар) в 10-15 локациях 
на юге и западе страны (штаты Луизиана, Техас, Калифорния, Невада, Юта), численность вос-
точной каравайки (Plegadis falcinellus) (400 пар (1958 г.); 1.200 пар (1959 г.); 6.770 пар (1975 г.), 
распространенной от Флориды до Нью-Йорка вдоль атлантического побережья США, находи-
лась в разные временные периоды (1958-1976 гг.) в соотношении: 25:1; 8:1; 1,47: 1 (Palmer R. 
S., 1962, Ogden J. C., 1981).

На территории восточной части США, на полуострове Флорида в 1958 году, в общем, гнез-
дилось всего лишь 400 пар восточных караваек, а в следующем 1959 году – 1.200 пар гнезди-
лись только в одной колонии в штате Южная Каролина, то есть в два смежных года числен-
ность региональной популяции красных ибисов увеличилась в 3 раза, на 66 %, что, вероятно, 
было вызвано прилетом красных ибисов из Кубы и Гаити (Palmer R. S., 1962, комментарии 
авторов).

Надо отметить, что из года в год численность восточной каравайки на юго-восточном по-
бережье США (Флорида, Каролина, Джорджия) значительно колебалась (в 4 – 17 раз), и если в 
1958 году во Флориде и всей стране (США) насчитали всего лишь 400 гнездящихся пар, то в 
1959 году 1.200 пар гнездилось только в одной колонии в штате южной Каролины, а в 1972-
1973 годах во Флориде обитало 1.750 пар (3.500 особей), а общая численность красных ибисов 
вдоль всего Атлантического побережья в 1975 году достигла максимума в 6.770 гнездящихся 
пар (13.540 особей), из которых только 125 пар (1,8 %) обитали во Флориде (Palmer R. S., 1962, 
Kushlan J., 1974, Custer W., Osborn G., 1977).

В многочисленных прибрежных болотах (8900 кв. км) на Атлантическом (восточном) побе-
режье США, протяженностью 2660 км от штата Флорида до штата Мэн, в 1975 году в 198 ко-
лониях гнездились в Σ = 125.880 пар аистообразных птиц (14 видов), и самыми многочислен-
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ными были американские белые ибисы (39.608 пар (31,4 %) в 24 колониях); затем американ-
ская белоснежная цапля (Egretta thula) (20.000 пар (15,9 %) в 116 кол.); потом африканская 
египетская цапля (Bubulcus ibis) (16.240 пар (12,9 %) в 64 кол.); трехцветная (луизианская) 
цапля (Hydranassa tricolor) (15.680 пар (12,4 %) в 93 кол.); американская большая белая цапля 
(Casmerodius albus) (8.800 пар (7 %) в 119 колониях); ночная цапля кваква (6.902 пар (5,5 %) в 
91 кол.); американский странствующий красный ибис – восточная (синелицая) каравайка 
(6.770 пар (5,38 %) в 57 колониях); американская большая голубая серая цапля (Ardea Herodias) 
(4.950 пар (3,9 %) в 85 кол.); американская малая голубая цапля (Florida caerulea) (4.100 пар 
(3,2 %) в 84 кол.), а остальные 5 сугубо американских специализированных видов были мало-
численными (красноватая цапля (0,03 %), зеленая кваква (0,3 %), желтоголовая ночная ца-
пля (0,44 %), розовая колпица (0,35 %), американский аист клювач (1,4 %)) по 25, 250, 340, 
450, 1.800 пар в 3, 33, 28, 7, 6 колониях соответственно) (Custer W, Osborn G, 1977). 

Следовательно, в 1975 году на Атлантическом побережье США, в прибрежных болотах на 
общей площади 8900 кв. км, из 14 видов аистообразных водно-болотных птиц явно доминиро-
вали американские белые ибисы (39.608 пар (31,4 %) в 24 колониях (в среднем 1650 гн./1 
кол.)); американские белоснежные цапли (20.000 пар (15,9 %) в 116 кол. (в среднем 170 гн./
кол.)), заменяющие малых белых цапель старого света на американском континенте; затем на 
третьем месте египетские цапли (16.240 пар (13 %) в 64 кол. (в среднем 254 гн./1 кол.)), распро-
странившиеся в Америке из Африки 200 лет тому назад; потом трехцветная (луизианская) ца-
пля (15.680 пар (12,4 %) в 93 кол. (в среднем 168 гн./1 кол.)); большая белая цапля (8.800 пар (7 
%) в 119 колониях (в среднем 74 гн./1 кол.)); на шестом месте ночная цапля кваква (6.902 пар 
(5,5 %) в 91 кол. (в среднем 76 гн./1 кол.)); на седьмом месте американский странствующий 
красный ибис – восточная (синелицая) каравайка (6.770 пар (5,38 %) в 57 колониях (в среднем 
119 гн./1 кол.)) (Custer W., Osborn G., 1977).

В 1976 году на болотах вдоль Атлантического побережья США, от Флориды до штата Мэн, 
гнездились 19.100 пар белых ибисов в 24 колониях; 3.600 пар караваек в 43 колониях; 720 пар 
розовых колпиц в 5 колониях; 20.800 пар египетских цапель в 52 колониях; 12.600 пар луизи-
анских трехцветных цапель в 73 колониях; 11.500 пар белоснежных цапель в 87 колониях; 
6.600 пар американских больших белых цапель в 85 колониях; 4.900 квакв в 77 колониях; 3.550 
пар малых голубых цапель в 60 колониях; 4.000 пар больших голубых (серых) цапель в 63 ко-
лониях; 1.800 пар американских аистов клювачей в 4 колониях; 270 пар желтоголовых ночных 
цапель в 16 колониях; 140 пар зеленых квакв в 19 кол.; 5 пар голубоногих цапель в 2 колониях 
в Σ = 89.600 пар 14 видов аистообразных птиц в 151 колонии (Custer, Osborn, Stout, 1980).

Следовательно, в 1976 году, по сравнению с предыдущим благоприятным 1975 годом, в бо-
лотах вдоль Атлантического побережья США, от Флориды до штата Мэн, гнездилось на 40 % 
меньше белых ибисов; на 41 % меньше восточных караваек; на 114 % больше розовых колпиц; 
на 43 % больше американских аистов клювачей; на 32 % меньше белоснежных цапель; на 25 
% меньше квакв; на 13 % меньше луизианских трехцветных цапель; на 13 % меньше американ-
ских больших белых цапель; на 12 % больше египетских цапель; на 10 % больше больших го-
лубых (серых) цапель, а в общем на 20 % меньше аистообразных птиц 14 видов, при этом 16 
прошлогодних колоний деградировали в 1976 году и образовались всего 7 новых колоний 
(Custer, Osborn, Stout., 1980).

 В 1975 году в болотах вдоль Атлантического побережья США, от Флориды до штата Мэн, 
в общем, гнездилось 6.770 пар каравайки, а на следующий 1976 г. – 3.600 пар, такие резкие 
колебания численности этих ибисов практически в 1,9 раза, на 100 % свидетельствуют об эко-
логической уязвимости этого вида и ежегодной частой смене мест гнездовий (Custer T. W., 
Osborn R. G., 1977). Однако, не смотря на значительные колебания численности каравайки из 
года в год, их численность в 1970 годах, по сравнению с предыдущим периодом 1950-1960 
годов, увеличилась в 5, 6, 17 раз, и они стали достаточно многочисленными птицами даже в 
северных штатах, таких как Виргиния и Нью-Джерси, где отсутствуют их основные конкурен-
ты – белые ибисы (Custer T. W., Osborn R. G., 1977). 

В 1975 году красные ибисы (восточные каравайки) гнездились на атлантическом побере-
жье США в 57 колониях в количестве в Σ = 6.770 пар (13.538 особей = 2.640 + 2.400 + 1.104 + 
840 + 828 + 800 + 600 + 494 + 262 + 250 + 250 + 208 + 204 + 200 + 160 + 150 + 140 + 124 + 120 
+ 120 + 120 + 110 + 110 + 100 + 92 + 90 + 90 + 78 + 78 + 78 + 50 + 46 + 46 + 40 + 40 + 40 + 36 + 
34 + 30 + 30 + 20 + 20 + 18 + 16 + 16 + 14 + 14 + 14 + 12 + 10 + 8 + 8 + 6 + 4 + 4 + 2 особи).



446

В штатах:
Флорида (250 особей (1,8 %) в 1 колонии); 
Джорджия (16 ос. в 1 кол.); 
южная Каролина (1.104 + 250 + 20 + 14 = 1.388 ос. (10 %) в 4 кол.); 
северная Каролина (262 + 208 + 150 + 110 + 90 + 78 + 78 + 12 + 8 + 8 + 4 =1.008 особей (7,4 

%) в 11 кол.); 
Виргиния (2.400 ос. + 828 + 204 + 200 + 160 + 140 + 100 + 40 + 40 + 34 + 18 + 14 = 4.178 ос. 

(30,8 %) в 12 кол.); 
Мэриленд (600 + 120 + 120 + 120 + 20 + 16 + 10 + 4 = 1.010 ос. (7,4 %) в 8 кол.); 
Делавэр (840 ос. в 1 кол.); 
Нью-Джерси (2.640 + 800 + 120 + 110 + 50 + 46 + 40 + 36 + 30 + 6 = 3.878 ос. (28,6 %) в 10 

кол); 
Нью-Йорк (124 + 46 + 30 = 200 ос. (1,47 %) в 3 кол.); 
Массачусетс (90 + 92 + 14 = 196 ос. (1,44 %) в 3 кол.); 
Мэн (494 + 78 = 572 ос. (4,2 %) в 2 кол.); (Custer T. W., Osborn R. G., 1977).
В дискретных гнездовых колониях во Флориде на 28º 34’ 30’’ с. широте восточные каравай-

ки 260 ос. составляли 3 % среди 11 видов; 
в Джорджии (30º 58 ‘с.ш.) (16 ос. – 0,22 %) среди 6 видов; 
в южной Каролине (33º 26’ с.ш.) (250 ос. – 0,56 %) среди 9 видов; 
в северной Каролине (33º 54’ 30’’ с. ш.) (78 ос. – 1,2 %) среди 9 видов; кол. (150 ос. – 3,8%) 

среди 10 видов;
в Виргинии (37º 26’ 30’’ с. ш.) (2.400 ос. – 52,7 %) среди 8 видов; кол. (37.41.30 с.ш.) (200 ос. 

– 15,5 %) среди 7 видов; кол. (37º 54’ с. ш.) – (828 ос. – 22,3 %) среди 8 видов;
в Мэриленде (38.11’.30’’ с. ш.) – (600 ос. – 23 %) среди 7 вид.; кол (38.07’.30’’ с.ш.) – (120 ос. 

– 5 %) среди 10 вид.;
в Делавэр кол. (39º 35’ 30’’ с. ш.) – (840 ос. – 18,7 %) среди 8 вид.; 
в Нью-Джерси (39º 03’ с. ш.) – (2.640 ос. – 32,8 %) среди 8 видов; кол. (38º 59’ с.ш.) – (800 

ос. – 69,5 %) среди 8 вид.; кол. (39 º 17’ с. ш.) – (120 ос. – 9,5 %) среди 8 вид.; 
в Нью-Йорке (40 º 37’ с. ш.) – (124 ос. – 32 %) среди 4 видов; 
в Мэн (43º 30’ с.ш.) – (494 ос. – 53,8 %) среди 3 видов; (Custer T. W., Osborn R. G., 1977).
Следовательно, в зависимости от изменчивых экологических условий непоседливые и ка-

призные восточные каравайки крайне нерегулярно гнездятся в своем основном ареале на 
юго-восточном побережье США.

Этими перелетами (кочёвками) восточных караваек в разных направлениях с севера на юг 
из Флориды на Кубу и Гаити и спонтанным образованием гнездовых колоний в разных местах 
в восточной прибрежной зоне Северной Америки и объясняются значительные колебания чис-
ленности размножающихся в США караваек (800 – 2.400 – 3.500 – 13.500 особей) (Palmer R. S., 
1962, Kushlan, 1974, Custer W, Osborn G, 1977, Ogden J., 1977, 1981). Но при этом все же име-
лась явная тенденция увеличения численности популяции этого вида в 4 – 17 раз на протяже-
нии 30 лет (1950-1976 гг.) и, в общем, в последние 100 лет.

Каравайки из Флориды, наверно, эмигрируют в южном направлении на Кубу, Гаити, Трини-
дад и Тобаго, Венесуэлу, Колумбию вдоль северного побережья Южной Америки (1965) на 
места зимовки (кочевки), и также в северном направлении (Виргиния, Нью-Джерси, Нью-
Йорк, Мэн) (Palmer R. S., 1962, Custer W, Osborn G, 1977, Ogden J, 1981). При этом с середины 
ХХ века явно наметилась тенденция увеличения численности караваек на восточном атланти-
ческом побережье США, наверно, в связи с антропогенным потеплением климата (Palmer R. 
S., 1962, Custer W., Osborn G., 1977, Ogden J, 1981).

Восточный красный ибис (каравайка) номинально (формально) якобы гнездится в болотах 
на больших Антильских островах (Гаити, Пуэрто-Рико и в западной оконечности острова 
Куба), но конкретных данных о размножении ибисов в этих местах в литературе не приводится 
(Palmer R. S., 1962).

В субтропических болотах Флориды (15000-20000-30000 кв. км) на 26º-27º с. ш., малочис-
ленные каравайки (800 – 3.500 ос.), гнездившиеся здесь, находились в окружении 30.000 раз-
множающихся субэкваториальных белых ибисов конкурентов, и у них не было возможности 
нормально жить и развиваться в условиях экологической блокады (данные учетов колоний 
птиц в начале 1970 годов, Kushlan, 1974). Какой бы широкий спектр питания не был бы у этих 
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всеядных идеальных красных ибисов, они, по-видимому, так и не смогли найти себе экологи-
ческую нишу на весьма ограниченной территории мелководных субтропических болот Кубы, 
Флориды, Джорджии, южной и северной Каролины.

Следовательно, у восточных красных ибисов (синелицых караваек) (Plegadis falcinellus) в 
штатах Флорида, Джорджия, Каролина, и на островах Куба, Гаити, Пуэрто-Рико и других реги-
онах восточной части Северной Америки практически не было никаких экологических и эво-
люционных перспектив!

Надо отметить, что субэкваториальные белые ибисы (Eudocimus albus) (эудоцимус албус) 
обладают точно такими же, по длине и форме, саблевидно изогнутыми клювами, что и красные 
ибисы восточные каравайки (Плэгадисы) (Plegadis falcinellus), зондирующие ил и поедаю-
щие все живое, что в нем есть, только белые ибисы в южных штатах Флориды и Каролине 
всегда обладали 8-13-20-40-50-156-190 кратным численным превосходством над восточно-а-
мериканскими красными ибисами (синелицыми каравайками). Так что победа белых иби-
сов в битве за выживание во Флориде и прилежащих к ней с севера и юга территориях остро-
ва Кубы, северной и южной Каролины, является абсолютной и бесспорной. 

У белых ибисов во Флориде нет врагов как таковых, для крокодилов (аллигаторов) и хищ-
ных млекопитающих они недоступны.

Однако, некоторые богатые американцы позаботились о благополучии природы и в ХХI 
веке выпустили из своих домашних террариумов в заповедные болота Флориды изрядно надо-
евших им экзотических заморских азиатских тигровых питонов, которые прекрасно освоились 
на этих акваториях и успешно размножились там, достигнув на протяжении последних 40 лет 
100 тысячной численности популяции, угрожая всей естественной фауне этого заповедного 
района. Кроме этого, в настоящее время весь заболоченный полуостров Флорида (100000 кв. 
км) медленно затапливается океаном вместе с городом Майями, так что через 300-500 лет ро-
дина восточного красного ибиса и белого ибиса, захватившего весь этот субтропический полу-
остров, заодно с побережьями штатов Каролины, станет мелководным районом (банкой) Ат-
лантического океана.

В общем, в естественных условиях многочисленные гнездовые колонии белых ибисов на 
Атлантическом побережье США могут быть моментально разрушены только очень сильными 
тропическими циклонами (тайфунами), которых в начале ХХI века становится все больше и 
больше, в связи с антропогенным потеплением климата и, в частности, с нагреванием (повы-
шением температуры) воды Атлантического океана (всего лишь на 1º).

Таким образом, странствующий восточно-американский красный ибис (Plegadis 
falcinellus), по существу, десятками тысячелетий был самовольно, по собственному желанию, 
заточен в своем точечном ареале на острове Куба (5000 кв. км) и на полуострове Флорида на 
5.000-15.000-25.000 кв. км субтропических болот и не мог расселяться, поскольку все жизнен-
ное пространство вокруг было уже «оккупировано» белыми ибисами. Белые ибисы (Eudocimus 
albus) должны были, по законам природы, уйти из «оккупированных ими территорий» южной 
зоны Сев. Америки на 26º – 33º 54’ с. ш. (Флорида, Каролина, Техас, Луизиана) в свой искон-
ный ареал, южнее северного тропика (23º с. ш.), ну хотя бы на 300 – 500 км южнее, на острова 
Куба, Гаити, Пуэрто-Рико и Ямайку.

Следовательно, эволюция спонтанно создала и хаотично смешала различные биологиче-
ские виды (подвиды) ибисовых птиц (3) на юге Северной Америки, и это неизбежно привело 
к экологическим и зоогеографическим казусам, а именно к отсутствию пищевых ресурсов и 
элементарного жизненного пространства для определенных видов изгоев в лице – восточно-а-
мериканского красного ибиса (синелицей (восточной) каравайки).

Другим казусом видообразования американских красных ибисов на равнинном юго-востоке 
Северной Америки, прилежащем к Атлантическому океану и Мексиканскому заливу, было 
полное отсутствие каких-либо географических преград и разделительных линий, способству-
ющих изоляции популяций восточного красного ибиса (синелицей каравайки) и образованию 
нового подвида или вида в роду плэгадис (караваек – красных ибисов). 

Эти два вида (подвида) – пантаналский красный ибис (белолицый западный ибис) (Plegadis 
chichi) и восточный красный ибис (синелицая каравайка) (Plegadis falcinellus), живущие на бес-
крайней приморской равнине (2500 км), при отсутствии геофизических препятствий, по существу, 
разделялись виртуальной нейтральной пограничной полосой 83º – 91º меридианов шириной 800 
км, от устья реки Миссисипи до полуострова Флорида, которую они не нарушали в течение 30000 
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лет. Зададимся вторым экологическим вопросом: «А чем же по существу отличаются болота шта-
тов Флориды, Джорджии, Каролины на Атлантическом юго-восточном побережье США от южных 
луизианских и техасских прибрежных болот, прилежащих к Мексиканскому заливу?

Да абсолютно ничем не отличаются все эти болота, это просто сумасбродство красных 
ибисов, или просто капризы и извращения эволюции тропической природы на крайнем юге 
Северной Америки. 

Надо полагать, что по эволюционным законам изоляции и дивергентного видообразования, 
локальная популяция новоиспечённой восточной красной каравайки (800 – 3.500 особей на 
10000 – 25000 кв. км) не должна была самопроизвольно изолироваться на Кубе и Флориде в 
окружении массы белых ибисов и возникнуть как новый сепаратный биологический подвид на 
юго-восточном побережье США. 

По логике выживания видов, красная восточная каравайка должна была уйти из тупика изо-
ляции на полуострове Флорида и Атлантического побережья и вернуться (воссоединиться) к 
своим родственникам белолицым западным красным ибисам в Техас и Луизиану (США), и 
регулярно скрещиваться с ними на всей южной и восточной низменности Северной Америки.

Восточно-американский красный ибис (Plegadis falcinellus – восточная каравайка) в то-
чечном ареале на острове Куба (5000 кв. км) и на полуострове Флорида (350 × 70 км = 25000 кв. 
км) с ничтожной численностью популяции (2000 ± 500 особей), в условиях жесткой конкурен-
ции с самым многочисленным (80.000 особей) близкородственным тропическим, централь-
но-американским белым ибисом (Eudocimus albus) (эпицентр его ареала находится южнее 
северного тропика на 10º-20º-23º с. ш.), при отсутствии жизненного пространства, был вынуж-
ден примерно 30000 лет тому назад перелететь Атлантический океан (1500 – 6300 км) и пе-
реселиться в южную Европу, а затем распространился на восток в Казахстан, Среднюю Азию, 
Индию, Индонезию и, наконец, в Австралию. Таким образом, за несколько дней и ночей из 
подвида с точечным ареалом на Кубе каравайка стала тропикополитом и получила возмож-
ность распространиться во всем мире.

Это был единственный правильный и смелый выход из создавшегося тупикового положе-
ния, в котором оказались восточно-американские красные ибисы, лишенные жизненного про-
странства, и поэтому они достойны всяческих похвал.

С момента этого рекордного трансконтинентального перелета через Атлантику, из Америки 
в Европу, этот уникальный вид ибисовых птиц смело можно называть – странствующий вос-
точно-американский красный ибис, а не восточная синелицая каравайка.

Восточная каравайка единственная и неповторимая тропическая птица, которая прилетела 
к нам в Европу из Северной Америки напрямик через Атлантический океан, а все остальные, 
преимущественно бореальные птицы, прилетали к нам в Европу и Азию из Аляски, через за-
дний черный ход, то есть Берингов перешеек или пролив.

Североамериканский восточный красный ибис-каравайка (Plegadis falcinellus) является 
аналогом горного андского тонкоклювого красного ибиса Ридгвая (Plegadis ridgwayi), и воз-
никли они от одного и того же американского пантаналского красного ибиса (белолицей 
западной каравайки) (Plegadis chichi), один дочерний вид (подвид) возник вследствие добро-
вольной изоляции в равнинных болотах Кубы и Флориды, а другой – при вынужденной изоля-
ции на горных озерах Перу и Боливии. Генетический статус всех этих жизненных форм, по 
существу, науке не известен и натуралистам надо подождать еще немного времени – 5000 лет, 
пока восточная каравайка не осуществит (завершит) свое кругосветное путешествие и не рас-
пространится из юго-восточной Австралии в Южную Америку и не встретится там со своими 
ближними родственниками через 35000 лет. И от того, что произойдет при их встрече в боло-
тах Аргентины, будет зависеть определение их генетического статуса. Таким образом, кубин-
ские каравайки совершат героическое кругосветное путешествие за 30000 лет. 

Здесь надо отметить, что американские натуралисты так и не определили – восточный аме-
риканский красный ибис (каравайка) (Plegadis falcinellus) – это новый вид или подвид, по-
скольку различные представители рода Плэгадис скрещиваются между собой в зоопарках и 
дают плодовитое потомство, то есть у них еще не выработалась жесткая репродуктивная изо-
ляция. Следовательно, по генетическим критериям эти две близкородственные формы ибисо-
вых птиц, подвергнувшиеся при странных обстоятельствах, можно сказать, виртуальной гео-
графической изоляции, нельзя назвать двумя видами, а скорее всего они являются подвидами 
с белой и синей каемочкой на своем лице. Однако, несмотря на подвидовой уровень, они суще-
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ственно отличаются друг от друга по своим повадкам, и восточная каравайка ведет себя не-
предсказуемо, постоянно удивляя орнитологов своими аномальными выходками.

Таким образом, красные ибисы (западные и восточные каравайки) двух видов (подвидов) 
рода (Plegadis) обитают на широтах южного и северного тропиков на Кубе на 21º-22º широтах, 
во Флориде на 26º-27º широтах на восточном побережье Северной Америки до г. Нью-Йорка и 
штата Мэн, а с другой стороны в южных (Техас, Луизиана) и западных горных штатах США 
(Калифорния, Юта, Невада), в Мексике и в южном полушарии на 19º-33º южных широтах в 
Южной Америке, в долинах рек Парагвай и Парана, а также в Евразии на 39º-42º-46º сев. ши-
ротах, в Индии на 24º сев. широтах северного тропика и Австралии на 27º южных широтах, 
намного южнее южного тропика. Следовательно, род каравайка (Plegadis) распространен во 
всем мире, в северном и южном полушариях вдоль соответствующих тропиков в относительно 
узкой (500-800-1500-2500 км), переходной от тропической к умеренной климатической зоне, 
что не дает возможности расширять ареал ни в южном, ни в северном направлениях.

На этом можно завершить общее описание жизненной эпопеи или, вернее, одиссеи каравай-
ки в этом мире, но в философском плане было бы поучительно сравнить жизненный путь трех 
подвидов красных ибисов. Горный тонкоклювый красный ибис-отшельник самоизолировался 
и прекрасно жил малочисленной группировкой (9.400 ос.) на высокогорных озерах Боливий на 
500-700 кв. км, белолицая южная и западная каравайка тоже постоянно обитала огромными 
стаями в регулярно осушающихся болотах Пантанала (130000 кв. км), пытаясь расселиться на 
юге Северной Америки, но не достигла там особого успеха. А восточная каравайка, возникшая 
на болотном пятачке (4000 кв. км) на острове Куба, перелетела в Евразию и далее в Индию и 
Австралию, и везде в старом свете ее ожидали неприятные сюрпризы и роковые удары.

Странствующая восточно-американская красная каравайка приспосабливалась, как могла, 
поражая своей экологической эквилибристикой натуралистов, но, по существу, так и осталась 
изгоем в этом безумном и ужасном мире. Можно задать риторический вопрос, а стоила ли вся 
эта игра странствующей каравайки сожженных свеч? Может ей, надо было жить спокойно на 
острове Куба, как горный красный ибис на озерах в Андах по принципу – «Где родился, там и 
пригодился»? Наверно, даже самый идеальный биологический вид не в состоянии завоевать 
весь этот мир, для этого надо слишком много экологических жизненных сил, чтобы преодо-
леть сопротивление природной среды и откровенную агрессию человека разумного. На этом 
мы закончим американскую эволюционную натуральную философию красных ибисов и нач-
нем более подробное описание приключений караваек на их новой родине в старом свете.

17.2. Ареал каравайки в Евразии.

 17.2.1. Каравайка в Юго – Восточной Европе
Каравайка (Plegadis falcinellus) – широко распространенный вид ибисовых водно-болотных 

птиц, практически, на всех континентах в умеренных и субтропических широтах, интенсивно вы-
мирающий в Евразии в дельтах рек 44º-46º северной широты в конце ХХ века – начале ХХI века. 

Ареал каравайки (красного ибиса) в Евразии был очень динамичным, в отличие от относи-
тельно стабильного (консервативного) на родном для нее американском континенте, а именно 
в эпицентре гнездования на субтропическом острове Куба и полуострове Флорида, которые 
ибисы, вероятно, покидали только в периоды сильных засух, когда болота 5000-25000 кв. км 
осушались. 

Во второй половине ХХ века, в связи с деструктивной деятельностью человека, каравайки 
прекратили гнездиться во многих локациях (10-13) – в бассейне среднего течения реки Дунай 
и на Балканах, на территории Австрии, Венгрии, Сербии, Хорватии, Албании, Болгарии, Ру-
мынии, Греции, Турции (Keve, 1968).

В Сербии (бывшей Австро-Венгерской империи), в пойме среднего течения Дуная, по лите-
ратурным данным, в ХІХ веке гнездилось около 7.000-10.000 пар караваек в 12-15 колониях, в 
начале ХХ века – 3.000-3.500 пар в 10-11 колониях, затем, после тотального осушения болот, в 
этом регионе осталось всего лишь 30-50 пар в 3-4 колониях (Puzovic, Ham, Tucakov, 2019).

В Сербии, в период 1963 – 2017 годов, гнездилось всего лишь 0-1-2-3-5-9 (16 пар – 2010 г.) 
пар караваек, то есть после осушения обширного болота Обедска Бара и многих других болот 
этот вид птиц практически вымер в этом регионе (Puzovic, Ham, Tucakov, 2019).
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В 1950 году каравайки прекратили гнездиться в болотах Обедска Бара (бывшая Австро-вен-
герская империя, а в настоящее время Сербия), в среднем течении Дуная, где в предыдущие 
годы размножались 600-1.000 пар красных ибисов (Keve, 1968). 

В 1953 году каравайки прекратили гнездиться в тростниковых болотах озера Кисбалатон, в 
юго-западном углу большого пресноводного озера Балатон на 47º широте и 18º долготе на тер-
ритории Венгрии (Keve, 1968). Именно эта венгерская Кисбалатонская локальная популяция 
была в прошлом одной из самых крайних северо-западных локаций массового размножения 
красных ибисов, наверно, поэтому ее исчезновение из этих мест было не случайным, а вполне 
закономерным явлением. В последующие годы на протяжении 70 лет каравайки на территории 
Венгрии уже не размножались, но в то же самое время на двух водоемах в районе Будапешта 
(Балатон, Хортобади) чудесным образом в последние десятилетия гнездилось много (600-700 
пар) колпиц.

Местные орнитологи до сих пор так и не смогли установить, почему «капризные» каравай-
ки в 1953 году навсегда покинули озеро Балатон. Анализ диеты питания и фактического нали-
чия некоторых кормовых объектов в виде моллюсков на озере Кисбалатон также не дал логич-
но аргументированного ответа на причины странного исчезновения этих американских суб-
тропических птиц, поскольку численность определенных кормовых объектов (моллюсков) в 
этом районе не изменилась в 1953 году и была стабильной в последующий период времени 
(Keve, 1968). 

Следовательно, пищевые объекты, которыми питались каравайки, остались на озере Бала-
тон после 1953 года на своем месте, а каравайки исчезли из этого региона, причем навсегда 
(Keve, 1968). Феномен исчезновения караваек на озере Балатон в 1953 году, конечно, является 
уникальным, но во второй половине ХХ века эти ибисы прекратили гнездиться в Евразии во 
многих локациях (дельты Днестра, Марицы, Сырдарьи, Амударьи, Чу), и данный биологиче-
ский вид птиц явно вымирает по вине человека разумного. Надо полагать, что на протяжении 
последних 10000 лет эпицентр ареала каравайки был, в основном, в пойме среднего и нижнего 
Дуная и в прилежащих к ней с юга дельтах реки Марицы и других локальных водоемах север-
ной части Балканского полуострова. Вероятно, что эти ибисы 7000 лет тому назад гнездились 
на всех обширных тростниковых болотах юго-восточной Европы, Турции и Средней Азии.

Золотые времена для караваек в юго-восточной Европе, вероятно, были на протяжении мно-
гих тысячелетий и до первой половины ХХ века, вплоть до 1950 года, то есть до тех пор, пока 
человек разумный начал интенсивно осушать все болота в дельтах рек. В 1964 году в Румынии 
были осушены все болота нижнего Дуная, от города Брэилы до г. Кэлэраша на площади 2000 
кв. км, в 1954-1955 годах были осушены все верхние болота междуречья дельты Днестра (150 
кв. км) и вся заболоченная пойма реки на территории Молдавии, начиная от села Олонешты и 
до села Копанка, и далее вверх по течению вплоть до г. Тирасполя. В самом конце 1960 – нача-
ле 1970 годов была осушена тотально вся пограничная дельта реки Марицы (Эвроса) (500 кв. 
км) на территории Греции (250 кв. км) и Турции (250 кв. км). Турки при демографическом 
взрыве (65 миллионов) в 1980-1990 годах также последовали примеру греков и осушили прак-
тически все водно-болотные угодья (30) в своей стране, Малой (Передней) Азии, захваченной 
в свое время у греков. На месте осушенных болотистых дельт Гедиза, Мэндэреса и на перифе-
рии многих пресноводных озер турки стали выращивать культурные растения пшеницу, куку-
рузу, табак и хлопок (смотрите подробнее в соответствующих разделах книги).

Таким образом, во всех этих отсталых аграрных странах, сразу же после второй мировой 
войны, в 1950-1960-1970 годах интенсивно и планомерно уничтожались (осушались) все 
водно-болотные угодья, являющиеся жизненно важным пространством для красного ибиса-ка-
равайки, которое предоставляло ей убежище и корм в прежние добрые времена, каких-то 15-30 
лет тому назад.

Осушенную в 1968 – 1974 годах на 95% дельту Марицы (Эвроса) (500 кв. км) в правобереж-
ной греческой зоне (250 кв. км) каравайки покинули окончательно в 1972 – 1973 годах (данные 
натуралиста Хандриноса Г., личное сообщение). 

В северной Греции, как только с 1972 года каравайки прекратили гнездиться в основном 
эпицентре региона, в дельте реки Марицы (600-900 пар на 500 кв. км при ср. плотности 1,2-
1,5-1,8 пар/кв. км), численность ибисов стала сокращаться повсеместно (западной Фракии, оз. 
Исмарида (южнее города Комотини), озере-водохранилище Керкини, оз. Дойрани, дельте Ак-
сиоса, озерах Малая Преспа). 
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Каравайки к 1994 году практически исчезли в Греции (данные Хандринос Г., личное сооб-
щение). Однако этот приспосабливающийся к любым экстремальным условиям вид ибисов 
цепляется за свою жизнь и может появиться в самых неожиданных и непривычных для него 
местах.

В северо-западной оконечности Греции, в районе устья реки Каламас, в 9 км западнее пор-
та Игуменица, на каменистом известняковом морском острове Прасуди (39º 30’ с.ш. 20º 09’ в. 
д.), имеющем треугольную форму (вид сверху) со сторонами по 340-370 м, конусном (при виде 
с боку) с максимальной высотой 17 м., в 1998 году гнездилось 8 пар караваек.

Красные ибисы гнездились в рощах вечнозеленых лиственных деревьях в наиболее возвы-
шенной центральной части острова в 4 локациях по 1-2-3 гнезда рядом на высоте 3-3,5-4 метра 
в самом верхнем ярусе деревьев, в отличие от доминирующих малых белых цапель (200 пар) 
(средний ярус 1-2-3 м), к которым они присоединялись. В этой колонии днем 17.06.1998 г. на-
ходилось, в общем, 16 взрослых караваек, что соответствовало общему количеству гнездящих-
ся на острове пар (8). 

Каравайки добывали себе и птенцам скудный корм в 8-9 км севернее, в пойме реки Каламас 
на остаточных мелководьях (1-2-3 га.), образовавшихся после обильных весенних мартовских 
и апрельских дождей. В связи с острым недостатком кормовых объектов, даже эти 8 пар кара-
ваек были вынуждены размножаться растянуто по времени (16 суток), по мере высыхания бо-
лот, но при этом все равно в гнездах было минимальное количество птенцов.

На морском острове Прасуди 17.06.1998 г. – две передовые пары караваек имели по 2 и 3 
птенца возрастом 15 дней, а в трех поздних гнездах было по два птенца в возрасте 1-2 и 4-5 
дней. Следовательно, у красных ибисов в гнездах в среднем было 2,25 птенца (н. = 4). Возмож-
но, что в 4 гнездах были еще яйца или, что менее вероятно, маленькие птенцы. Для сравнения, 
в дельте Днестра в период расцвета популяции в 1970 годах у караваек практически синхронно 
в 1.400 гнездах успешно вырастало в среднем по 3,2-3,35-3,66 птенцов / гн. пару. Каравайки 
никогда не гнездились в южных засушливых Средиземноморских странах, поскольку на огра-
ниченных по площади водно-болотных угодьях, которые к тому же интенсивно осушались 
людьми во второй половине ХХ века, по существу были не в состоянии прокормить своих 
птенцов. Однако каравайки вынужденно поселились во взрывообразно прогрессирующем ко-
личестве в Средиземноморских странах (Испания, Франция, Португалия, Италия) в самом на-
чале ХХI века.

В первой половине 1990 годов (1989, 1992, 1994 гг.) в западной части Турции (Малой Азии), 
в левобережной дельте Марицы (7000 га) гнездились 100 пар караваек и 40 пар колпиц; на 
озере Изник – гнездились 0 пар караваек; на озере Улуабат (Апольонт) – 0 пар красных ибисов; 
на озере Кус-гёлу (оз. Маньяс-Куш) – 0 пар ибисов; в дельте реки Гедиз – 0 пар; на соленом 
озере Акшехир (Алудаг) и оз. Эбер гнездились – 50 пар караваек (Magnin, Yarar, 1997). 

В центральной материковой части Турции, в районе южнее, западнее и восточнее озера Туз, 
на озере Султан-Сазлиги (Курбага) (39.000 га) в провинции Кайсери, южнее этого города гнез-
дились 75 пар караваек; на озере Сэйфэ Гёлю (14.000 га) – 0 пар ибисов; на озере Акгёль (Эрег-
ли-Сазлиги) – 50 пар караваек; на озере Хотамис-Сазлиги (оз. Батаклык) (16500 га), юго-вос-
точнее г. Конья – 75 пар караваек; в дельте реки Гёксу (14480 га) на юго-востоке страны – 10 
пар красных ибисов и 2.500 особей учитывали здесь на осеннем пролете; на северном побере-
жье страны в дельте Кизил-Ирмака (16.000 га.) – 0 пар караваек (Magnin, Yarar, 1997).

Следовательно, в 1989, 1992, 1994 годах на территории Турции (781.000 кв. км), в общем, 
гнездилось 360 пар караваек в 6 локациях (100 + 75 + 75 + 50 + 50 + 10 пар), в основном, в по-
граничной с Грецией дельте реки Марицы и в южной зоне центральной части (западной поло-
вине) страны (на озерах Хатамис-Сазлиги, Султан-Сазлиги, Акгёль (Эрегли-Сазлиги), Акше-
хир и дельте Гёксу) (Magnin, Yarar, 1997). 

Надо отметить, что в 1990 годах в связи с интенсивным осушением болот и преобразовани-
ем их в сельскохозяйственные плантации, красные ибисы уже не гнездились во многих дель-
тах рек (Гедиз, Мэндерес, Кызыл-Ирмак) (Magnin, Yarar, 1997).

В Северном Причерноморье, на 45-46 широтах на пике в 1960-1970 годах, каравайки 
гнездились в массе в двух из трех дельт самых крупных рек: Дуная (3.500 ± 500 пар на 2000 
кв. км при ср. плотности 1,75 пар/кв. км); Днестра (1.400 ± 200 пар на 210 кв. км при ср. плот-
ности 6,66 пар/кв. км) и в гораздо меньшем количестве в дельте Днепра (3-4-5 пар, очень редко 
100-200 пар на 333-1850 кв. км при ср. плотности 0,012-0,015-0,3 пар/кв. км). В 1970 годах в 
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этих трех локациях очень успешно гнездилось в Σ = 5.000 пар красных ибисов (94% регио-
нальной популяции). В 2003-2016 годах численность гнездящихся караваек в деградирующих 
обширных дельтовых экосистемах (3) в этом регионе быстротечно (15-25 лет) сократилась по 
сравнению с 1970 годами, в общем, в 10 раз, до 500 ± 90 пар, в дельте Дуная в 6-7 раз и особен-
но катастрофически в осушенной дельте Днестра (в 55-90-300 раз). 

Единственным эпицентром географической популяции каравайки в Северном Причерно-
морье и на всем Балканском полуострове являлась дельта Дуная (2000 кв. км) на 45 широте, 
где в 1940-1950-1960-1970 годах гнездилось 4.000 ± 600 пар на 2000-4200 кв. км дельтовых 
болот со средней плотностью 1-1,7-2-2,3 пары/кв. км или 1 пара на 0,4-0,6-0,9 кв. км водно-бо-
лотных угодий; в 1987 – 1997 годах 3.000 ± 500 пар караваек, со средней плотностью 1,5 пары/ 
кв. км или 1 пара на 0,66 кв. км водно-болотных угодий, а в 2003 – 2015 гг. – 550 ± 90 пар с 
плотностью 0,27 пар/кв. км или 1 пара на 3,6 кв. км (G. Stanley, 1963, наши данные за 1994-
2016 годы). Таким образом, одна из двух основных локальных популяций каравайки в Европе, 
в самом начале ХХI века, с 2002-2003 годов деградировала в условиях сезонного увеличения 
степени (концентрации) загрязнения реки, при практически неизменяющемся естественном 
гидрологическом режиме, вероятнее всего, эти птицы, впервые в истории, переселились в 
дельту Гвадалквивира на юго-западе Испании. 

Многолетняя динамика численности гнездящихся караваек в украинской зоне дельты Ду-
ная, севернее пограничного Килийского рукава (400 кв. км) на озерах-водохранилищах (Стен-
цовско-Жебриянских плавней (72 кв. км) в верховьях оз. Китай (1,5 кв. км тростниковых болот), 
оз. Кугурлуй (100 кв. км), оз. Картал (4 кв. км), оз. Кагул (2 кв. км)) была следующей: в 1976 г. – 
300 пар; в 1977 г. – 1.500 пар; в 1978 г. – 450 пар; в 1979 г. – 120 пар; в 1987 г. – 350 пар; в 1988 г. 
– 400 ± 40 пар; в 1989 г. – 880 ± 90 пар; в 1990 г. – 750 ± 140 пар; в 1991 г. – 550 ± 80 пар; в 1992 г. 
– 650 ± 60 пар; в 1993 г. – 1.000 ± 100 пар; в 1994 г. – 1.000 ± 80 пар; в 1995 г. – 370 пар; в 1996 г. 
– 760 ± 40 пар; в 1997 г. – 460 ± 50 пар; в 1999 г. – 320 пар; в 2002 г. – 30 ± 9 пар; в 2003 г. – 0 пар; 
в 2005 г. – 0 пар; в 2007 г. – 240 ± 25 пар; в 2008 г. – 100 пар; в 2009 г. – 190 пар; в 2011 г. – 470 ± 
80 пар (72 %); в 2012 г. – 250 ± 30 пар; в 2013 г. – 350 ± 25 пар; в 2014 г. – 300 ± 15 пар; в 2015 г. 
– 215 ± 15 пар; в 2016 – 2022 гг. – ? пар. (данные за 1976 – 1979 гг. Петровича З. О.; за 1987 г. – 
Чёрный С. А., Панченко В. А.; за 2011 – 2015 гг. – Яковлева М. В., в период 1988 – 2009 гг. – наши 
данные). При этом надо отметить, что в молодой (260-80 лет) устьевой Килийской дельте (255 кв. 
км), восточнее города Вилково, каравайки, как правило, не гнездились также, как и во всех дру-
гих устьевых 5-9 км зонах дельты Дуная, в отличие от дельты Волги. 

Динамика численности гнездящихся караваек в румынской зоне дельты Дуная, южнее 
пограничного полноводного Килийского рукава (1600 кв. км – 80 %), была следующей: в 1994 
г. – 1.600 ± 250 пар; в 1995 г. – 1.250 ± 200 пар; в 1996 г. – 1.900 ± 200 пар; в 1997 г. – 1.400 ± 
150 пар; в 1999 г. – 1.300 ± 150 пар; в 2001 г. – 1.350 ± 130 пар; в 2003 г. – 350 ± 35 пар; в 2005 
г. – 580 ± 80 пар; в 2008 г. – 400 ± 60 пар; в 2009 г. – 480 ± 90 пар; в 2011 г. – 180 пар; в 2012 г. 
– 200 ± 30 пар; в 2013 г. – 100 ± 25 пар; в 2014 г. – 150 ± 25 пар; в 2015 – 2016 гг. – 300 ± 60 пар; 
в 2017 – 2022 гг. – ? пар.

Динамика общей численности караваек во всей дельте Дуная (2000 кв. км), в румынской и 
украинской зонах, была следующей: в 1994 г. – 2.600 ± 300 пар; в 1995 г. – 1.670 ± 250 пар; в 1996 
г. – 2.650 ± 250 пар; в 1997 г. – 1.850 ± 150 пар; в 1998 г. – 1.150 ± 150 пар; в 1999 г. – 1.600 ± 150 
пар; в 2002 г. – 400 ± 50 пар; в 2003 г. – 300 ± 50 пар; в 2005 г. – 580 ± 80 пар; в 2008 г. – 500 ± 60 
пар; в 2009 г. – 650 ± 150 пар; в 2011 г. – 650 ± 90 пар; в 2012 г. – 450 ± 60 пар; в 2013 г. – 400 ± 40 
пар; в 2013 г. – 400 ± 35 пар; в 2014 – 2016 гг. – 450 ± 90 пар; в 2017 – 2022 гг. – ? пар.

Многолетняя динамика численности гнездящихся караваек в дельте Дуная (2000 кв. км), 
как вида-индикатора, свидетельствует о быстротечном, переломном разрушении этой природ-
ной экосистемы в 2002-2003 годах, деградации (сокращение численности) популяции в 3-4-6 
раз, которая уже не в состоянии прокормить более 400-550 пар красных ибисов и их потомство 
(1.650 ос.). Можно прогнозировать, что аналогично локальной популяции красных ибисов 
дельты Днестра, дунайская популяция неизбежно вымрет к 1930-1940 годам. 

В дельте Днестра (210 кв. км) динамика деградирующей популяции гнездящихся караваек 
на протяжении последних 45 лет была изучена досконально, на пике численности в 1970 годах 
(1972,1973,1975,1977 гг.) численность и соответственно плотность этих птиц была максималь-
но возможной, 1.400 ± 150 пар на 210 кв. км – средняя плотность 6,66 пар/кв. км или 1 пара на 
0,15 кв. км, а в последующие годы поэтапно (в 1978-1986 гг. – (400-600 пар), 1987 г. – 0 пар, в 



453

1988-1995-2002 гг. – (100-180-230 пар), в 2003-2013-2016 гг. (25-50-70 пар)) численность ката-
строфически сокращалась до абсолютного нуля (2017, 2019 гг.), то есть эта локальная популя-
ция практически вымерла (смотрите графики динамики численности вымирающей локальной 
популяции каравайки в дельте Днестра в томах 1, 3-А, 5-А, 5-Б в приложениях, Щеголев и др., 
2016, 2018, 2021, 2022). Надо полагать, что аналогичная поэтапная динамика снижения чис-
ленности, вероятно, была у всех вымирающих, деградирующих локальных популяциях кара-
ваек во всех дельтах рек юго-восточной Европы, которые зимовали на также осушающихся на 
75%, уже от антропогенного изменения климата, тропических болотах верхней дельты Нигера 
в республике Мали на западе Африканского континента. 

В период 2001-2002-2003-2007 годов каравайки стали вынужденно в массе покидать ос-
новной эпицентр своих гнездовий в экологически деградирующей дельте Дуная (2000 кв. км) 
и одновременно, впервые в истории, появляться с нарастающей взрывообразно численностью 
на гнездовьях в дельте реки Гвадалквивир (317 кв. км) в южной Испании со следующей ди-
намикой: в 1996 г. впервые 7 пар; в 1997 г. – 40 пар; 1998 г. – 86 пар; 1999 г. – 4 пары; в 2000 г. 
– 73 пары; 2001 г. – 199 пар; 2002 г. – 400 пар; 2003 г. – 673 пары; 2004 г. – 1.125 пар; 2005 г. – 0 
пар; 2006 г. – 832 пары; 2007 г. – 3.643 пары; 2008 г. – 2.236 пар; 2009 г. – 2.170 пар; 2010 г. – 
5.267 пар; 2011 г. – 7.228 пар; 2012 г. – 0 пар; 2013 г. – 6.909 пар; 2014 г. – 939 пар; 2015 г. – 7.851 
пар; 2016 г. – 1.231 пар; 2017 г. – 10.463 пар (Manez, Garcia, et al., 2019).

Вероятно, в заповедной дельте Гвадалквивира (317 кв. км водно-болотных угодий) (в на-
циональном природном парке Доньяна – 1230 кв. км), на юге Испании на 37º широте, собра-
лись все каравайки, покинувшие в 2002 – 2017 годах загрязненные химическими отходами и 
осушенных дельт Дуная (2000 кв. км), Днестра (200 кв. км), тростниковые займища сбросных 
оросительных вод в западных заливах восточного Сиваша на северо-востоке Крымского полу-
острова и юго-восточное Приазовье. 

Следовательно, восточно-американские странствующие красные ибисы (каравайки), при 
безвыходном положении, когда все водно-болотные угодья осушились и загрязнились, и стали 
непригодными для жизни, могут массово переселиться в речные дельты (Гвадалквивир), где 
они раннее никогда не гнездились, что свидетельствует о высокой степени вынужденной (при-
нудительной) адаптации этого вида в условиях катастрофической деградации практически 
всех природных экосистем, в которых они обитали раньше.

В водно-болотных угодьях Северного Причерноморья, находящихся восточнее эпицентра в 
дельтах Дуная и Днестра, каравайки гнездятся с аномальной динамикой периодически, то есть 
нестабильно. Надо полагать, что в дельты Днепра, Кубани и Дона, а также на Крымский полу-
остров переселялись группировки караваек из дельт Дуная и Днестра. 

Многолетняя динамика гнездования ибиса-каравайки в трёх-четырёх точечных локациях в 
устьевой дельте Днепра (до 1952 года – 1900 кв. км и с 1955 г. – 330 кв. км), согласно литератур-
ным и натуральным данным, была следующей: в 1850 – 1950 гг. – 0 гнезд; в 1951 г. – 1 гн.; 1952 
г. – 1 гн.; в 1953 – 1957 гг. – 0 гн. – ? в 1959 г. – 107 гнезд; 1960 – 1969 гг. – ?? гнезд; в 1970 г. – 1 
гнездо (по другим данным 300 гн.); в 1978 г. – 293 гн.; в 1979 г. – 213 гн.; в 1980 г. – 200 гн.; в 1982 
г. – 18 гн.; в 1983 г. – 0 гн. (по данным этого же автора 70 гн.); в 1985 г. с аномально холодной 
зимой и весной – по разным данным одного и того же автора – 0, 70, 115 гнезд; в 1986 – 1993 гг. 
– 0 гн. ?; в 1994 – 1999 – 2000 гг. – ?? гн.; в 2001 г. – 4±1 гн.; 2002 г. – 0 гн.; 2003 г. – 5 гн.; 2004 г. 
– 3 гн.; 2005 г. – 0 гн.; 2006 г. – 4 гн.; 2008 г. – 0 гн.; 2013 г. – 3 гн.; 2015 г. – 0 гн.; 2016 – 2022 гг. 
– ?? (в 1950 годах данные Смогоржевский Л. А, Гизенко А. И.; в 1970 – 1980 годах данные Арда-
мацкой Т. Б.; в 2001 – 2015 гг. – наши данные). Надо полагать, что песчаные почвы дельты Дне-
пра не благоприятны для караваек, несмотря на большое обилие здесь насекомых.

На Крымский полуостров (Лебяжьи острова, пресноводные западные заливы восточного 
Сиваша) каравайки стали переселяться только после того, как туда с 1964 года стала поступать 
днепровская вода из Каховского водохранилища по магистральным каналам и разливаться по 
рисовым плантациям. 

На Лебяжьих островах (5 шт., 1 крупный и 4 маленьких) (26 га) (северо-западный берег 
Крыма) в Каркинитском заливе многолетняя динамика численности гнездящихся караваек 
была следующей: впервые в 1967 г. – 7 гнезд; в 1968 г. – 0 гн.; в 1969 г. – ? гн.; в 1970 г. – 44 гн.; 
в 1971 г. – 46 гн.; в 1972 г. – 51 гн.; в 1973 г. – 67 гн.; в 1974 г. – 143 гн.; в 1975 г. – 293 гн. – пик; 
в 1976 г. – 253 гн. – пик; в 1977 г. – 120 гн.; в 1978 г. – 23 гн.; в 1979 г. – 18 гн.; в 1980 г. – 84 гн.; 
в 1981 г. – 39 гн.; 1982 г. – 75 гн.; 1983 г. – 70 гн.; 1984 г. – 72 гн.; 1985 г. – 4 гн. – была холодная 
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зима; – 1996 гг. – ? гн.; 1997 г. – 15±3 гн.; 1998 г. – ? гн.; в 1999 г. – 0 гнезд и 10 холостых особей; 
в 2000 г. – 31 пара; в 2001 г. – 46 пар; в 2002 г. – 7 пар; в 2003 г. – 10 пар; в 2004 г. – 0 пар; в 2005 
г. – 3 пары; в 2006 г. – 5 пар; в 2007 г. – 7 пар; в 2008 г. – 4 пары; в 2009 г. – 7 пар; в 2010 г. – 3 
пары; в 2011 г. – 0 пар; в 2012 г. – 0 пар; 2013 г. – 0 пар; 2014 г. – 0 пар; 2015 гг. – 0 пар (Костин 
Ю. В., 1983 (1967-1980 гг.); Тарина Н. А., Костин С. Ю., 2019 (1981-2015 гг.)). Динамику чис-
ленности караваек, гнездящихся на Лебяжьих островах, можно в общих чертах описать следу-
ющим образом. На первом этапе в первые 7-8 лет красные ибисы делали разведку и посели-
лись на этих заповедных морских песчаных островах, достигнув абсолютного пика численно-
сти в 1975-1976 годах (270±20 пар), однако затем численность ибисов сразу же стала бы-
стротечно сокращаться в 4-12 раз, и после кризиса 1985 года, связанного с аномально холодной 
зимой, численность этих ибисов уже больше не восстанавливалась на этих островах. Недоста-
ток пресноводных ресурсов, связанный с их экономией, начал ощущаться только в начале ХХІ 
века, что вызвало прекращение выращивания риса, которое уже не позволяло каравайкам гнез-
диться на этих островах даже единичными парами, и с 2011 года они прекратили размножение 
на этих уникальных приморских островах. 

Динамика численности гнездящихся караваек в западных опресненных заливах (7) (тростни-
ковых займищах) восточного Сиваша, северо-восточнее г. Джанкоя, была следующей: в 1978 г. 
– 300-400 гнездящихся особей, или по другим, более достоверным данным, 300 холостых осо-
бей; в 1980 г. – 80 ± 30 пар; в 1982 г. – 350 ± 50 пар; в 1983 г. – 2.500 пар; в 1985 г. – 1.800 пар; в 
1986 – 1989 гг. – 2.600±100 пар; в 1990 – 1992 гг. – ?? пар; в 1993 г. – 145 пар; в 1996 г. – 430 пар; 
в 1998 г. – 485 пар; в 2000 г. – 500 пар; в 2002 г. – 245 пар; в 2003 г. – 300 пар; в 2005 г. – 270 пар; 
в 2006 г. – 260 пар; в 2007 г. – 180 пар; в 2009 г. – 200 пар; в 2011 г. – 400 пар; в 2013 г. – 0 пар; в 
2015 г. – о пар; в 2018 г. – 70 пар; в 2019 г. – 90 пар; в 2020 – 2022 гг. – ?? пар (данные в период 
1978 – 2003 гг. и 2018 – 2019 гг. – Гринченко А. Б., в период 2002 – 2013 – 2015 гг. – наши данные). 

Надо полагать, что во вновь образованные тростниковые займища восточного Сиваша в пери-
од 1978-1980-1983-1987 годов переселялись группировки каравайки из дельт Днестра и Дуная, 
где происходили кризисные явления осушения и загрязнения тростниковых болот (1983-1987 
гг.), затопления болот (1979-1980-1981 гг.) и общая депрессия популяций на африканских зимов-
ках (1976, 1978 гг.), которые хорошо видны на графиках динамики численности локальных попу-
ляций дельты Днестра. С другой стороны, каравайки процветали на восточном Сиваше в районе 
города Джанкоя в течение 7-8-9-10-летнего периода в 1983-1990-1991 годах, а затем эта группи-
ровка ибисов в 1993-2003-2013-2019 гг. начала деградировать вне зависимости от гидрологиче-
ского режима этих, в общем-то, искусственно созданных водоемов. Можно считать, что в период 
максимальных сбросов пресной воды в тростниковые займища восточного Сиваша в 1980 годах 
(1983-1989 гг. и возможно в 1990-1991 гг.), численность караваек была максимальной (2.600 пар) 
в течение 7-8-9 лет, а при уменьшении сбросов воды в 1990 годах численность ибисов сократи-
лась в 5-6-7-8-10 раз до 250-300-400-500 пар, но на этом уровне стабилизировалась более дли-
тельный период (1992-2016 гг.), на протяжении 25 лет (Гринченко, 2004). Однако точных измере-
ний многолетней динамики сбросов оросительных вод в 7 заливов восточного Сиваша (тростни-
ковых займищ) не проводилось, поэтому мы можем только предполагать деградацию колоний 
птиц с уменьшением объемов сброса пресной воды. 

Следовательно, многочисленная эмиграционная группировка караваек (4.000 ± 900 особей) 
может существовать в локальных опресненных западных заливах восточного Сиваша очень 
короткий промежуток времени (7-8 сезонов), а затем в поисках лучшей жизни вынуждено пе-
реселяется в другие локации, в восточное Приазовье, или в южную Испанию. 

В юго-восточном Приазовье и в дельте Кубани в 1953-1954 годах в тростниковых плавнях 
в двух локациях гнездились 150-200 караваек (75-100 пар) и 250-300 колпиц (125-150 пар), что 
было учтено при аэровизуальных и наземных исследованиях этой обширной (1550 кв. км), 
заболоченной акватории, при мизерной средней плотности 0,06 пар/кв. км или 1 пара на 15,5 
кв. км (Винокуров А. А., 1959, 1963, 1965).

В 1960-1972 годах численность ибисовых птиц в юго-восточном Приазовье сохранялась на 
минимальном уровне 70 пар караваек (1971 г.) и 40-60 пар колпиц (1961 г.) (Олейников, Каза-
ков, и др., 1975).

Каравайки в юго-восточном Приазовье обитали в окружении агрессивных казаков, которые 
при открытии охоты в августе в 1950-1970 годах практически тотально расстреливали с близкого 
расстояния молодых, неосторожных сеголетков ибисов в радиусе 180 км от их гнездовых коло-
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ний, поэтому, в конечном итоге, эффективность воспроизводства этих малочисленных птиц была 
очень низкой и возможно нулевой (данные центров кольцевания птиц по Сапетин, 1978).

Однако, через 7-9-11 лет, в 1980-1985-1989 годах, в юго-восточном Приазовье (1550 кв. км) 
чудесным образом уже гнездилось 1.320 пар каравайки в 4 колониях, то есть в 13 раз больше, 
чем в 1950-1960-1970 годах (ср. плотность 0,85 пар/кв. км) (Емтыль, Тильба и др., 1989). 

В 1992 и 2002 годах численность караваек в юго-восточном Приазовье (1550 кв. км) оцени-
валась уже на рекордном уровне в 5.500 пар в 6-8 колониях, при этом 4.300 пар гнездились в 
одной колонии на Понурском лимане в Калининских плавнях (Емтыль, Лохман, Иваненко и 
др., 2003). Следовательно, численность караваек в восточном Приазовье всего лишь через 2-3-
4 года увеличилась в 4 раза, а по сравнению с 1950-1970 годами в 78 раз! 

Характерно, что нет никакой информации о численности караваек в восточном Приазовье в 
«темный» девятилетний период 1993-2001 годов (экономический кризис в СССР) между дву-
мя годами рекордной численности красных ибисов в 1992 и 2002 годах, что так же насторажи-
вает нас своей фрагментарностью.

Если эти учеты колоний птиц юго-восточного Приазовья не являются субъективным преу-
величением численности гнездящихся ибисов в 1,5-2-2,5 раза, поскольку так много караваек 
обитает на 46 широте только в самой обширной дельте Волги (10000-6000 кв. км), то имеет 
место массовое переселение караваек из дельты Дуная и восточного Сиваша в дельту Кубани 
и восточное Приазовье в 1992-2003 годах. 

В 2005-2007 годах о рекордной численности караваек (5.500 пар) в восточном Приазовье 
известные авторы уже не упоминают, а пишут о гнездовании только 1.000 пар ибисов на Крю-
ковском водохранилище в 2006 году, в Приморско-Ахтарском районе, возможно, гнездятся в 
окрестностях посёлка Новопокровский (40-50 пар), отмечено гнездование и в Крапивкиевском 
лимане (10 пар), а колпиц было учтено всего 5 пар (Лохман, Емтыль, Донец, 2007, 2018). Ха-
рактерно, что в этих статьях не указываются конкретные местоположения гнездовых колоний 
и их привязка к ближайшим населенным пунктам, и у нас создается впечатление, что юго-вос-
точной Приазовье находится где-то на Луне.

Следовательно, в отравленной ядохимикатами с рисовых плантаций дельте реки Кубань и 
плавнях юго-восточного Приазовья (1550 кв. км) каравайки не могли существовать длительное 
время и, вероятно, в 2003-2004 годах основная масса ибисов переселилась, в конце концов, в 
дельту Гвадалквивира (Юго-западная Испания). 

В конце аномально жаркого июня 1997 года мы обследовали Приазовские и Кубанские плав-
ни от города Темрюк до поселка Ачуево (700 кв. км) и не увидели на обширных мелководьях 
ни одной каравайки, при этом было очень много больших бакланов (800 ос.). Это наверно 
были плачевные экологические результаты интенсивного выращивания риса на обширных 
плантациях Краснодарской области в 1970-1980 годах.

Надо полагать, что через 14-18 лет, к 2020 годам в плавнях юго-восточного Приазовья про-
изошел системный экологический кризис, связанный с загрязнением водоемов пестицидами 
рисового производства, при котором каравайки были вынуждены гнездиться в экстремальных 
условиях уже в сугубо урбанизированном ландшафте, что не наблюдалось у этого вида раннее 
во всем ареале (Лохман Ю. В., Лохман А. О., 2021). 

В 2020-2021 годах каравайки были вынуждены гнездиться (250 пар) совместно с кваквами (30 
пар); малыми белыми цаплями (45 пар); египетскими цаплями (3 пары); желтыми цаплями (10 
пар); рыжими цаплями (6 пар) в заросшем тростниками шламонакопителе № 2. (290 × 140 м) в 
юго-восточной окраине крупной городской агломерации Краснодара, в 350 метрах от многоэтаж-
ных жилых домов, где им успешно удалось вывести птенцов (Лохман Ю. В., Лохман А. О., 2021). 

Ближайшее к городу Краснодару место гнездования караваек в предыдущий период време-
ни, до 2020 года, находилось в 6-11 км севернее этой колонии в городской черте, но также в 
урбанизированном ландшафте (Лохман Ю. В., Лохман А. О., 2021). 

В общем, можно представить, до какой степени отчаянья от экологического терроризма надо 
было довести каравайку в Краснодарском крае, чтобы она начала гнездиться в городских агломе-
рациях, это не происходило даже в районе крупнейших мегаполисов Нью-Йорка, Майями, Ме-
хико и Гаваны. Подробнее об антропогенных экологических кризисах в Евразии, в дельтах Дне-
стра, Дуная, Днепра, Сырдарьи, Или в Средней Азии и Казахстане, в бассейне Аральского моря 
и озера Балхаш смотрите том 1 в интернете https://zoomet.ru/books/Vymirajushhie-vodno-bolotnye-
pticy-v-deltah-rek-Severnogo-Prichernomorja.PDF (Щеголев и др., том-1, 2016).
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Общее количество караваек на Таманском полуострове в 2012 году оценивалось местными 
орнитологами в 9.000 особей, но эта оценка не корректна, поскольку не указывается конкретно 
статус этих птиц, это взрослые размножающиеся птицы или взрослые с сеголетками после 
периода размножения, и размер площади их обитания (Лохман Ю. В., Лохман А. О., 2021).

Динамика численности гнездящейся группировки каравайки в плавнях юго-восточного При-
азовья и дельты Кубани на протяжении последних 70 лет синусоидально колебалась в 18-80-93 
раз и была следущей: в 1953-1973 годах – 70-90 пар, в 1980-1989 годах – 1.300 пар, в 1992 и 2002 
годах на рекордном уровне в 5.500 пар в 6-8 колониях, в 2005-2007 годах – 1.000 пар, в 2020-2021 
гг. – 250 пар (Винокуров А. А., 1959, 1963, 1965, Олейников, Казаков, и др., 1975, Емтыль, Тиль-
ба и др., 1989, Лохман, Емтыль, Донец, 2007, 2018, Лохман Ю. В., Лохман А. О., 2021). 

Надо полагать, что группировка караваек (200-2.600-11.000 особей), гнездившихся в юго-вос-
точном Приазовье и Манычском водохранилище на протяжении последних 100 лет, не являлась 
самостоятельной локальной популяцией и происходил интенсивный обмен особями и переселе-
ние из западных регионов (дельт Дуная, Днестра и Крымских восточных Сивашей) в юго-вос-
точное Приазовье в пределах Северной Причерноморской географической популяции. 

Надо отметить, что информации по динамике численности каравайки в дельте Кубани и вос-
точном Приазовье (1500 кв. км) явно недостаточно, и у нас больше вопросов, чем ответов на них. 

В низовьях полноводной реки Дон, прилегающих к северо-восточной оконечности Азов-
ского моря, наблюдалась совсем другая картина стабильной динамики численности каравайки, 
чем в затопленном морем пологом юго-восточном побережье Приазовья и малых и средних 
реках Бейсг, Ея и Кубань. 

В устьевой пойме Дона (550 кв. км), на протяжении 115 км, в 1981-1982 годах гнездилось 
310 пар караваек, а в 1983-1986 годах в пойме реки Дон, на протяжении 130 км, в разные годы 
(4) в различных колониях (4 кол.) гнездилось около 550 пар красных ибисов, но вполне воз-
можно, что здесь имело место перераспределение птиц между руслами Дона и Маныча, а это 
должно было преувеличивать численность этих птиц на 30-50 % (Казаков, Ломадзе, Белик, 
1986, комментарии авторов). К сожалению, в научных статьях не приводятся сведения о мето-
дике учетов, разъясняющие, на какой территории проводились учеты колоний птиц и как кон-
тролировались прилежащие акватории, из которых каравайки могли переселяться на подкон-
трольную территорию. Надо полагать, что вся территория восточного Приазовья, от дельты 
Кубани до устьевой зоны Дона и водохранилища Маныч-Гудило, используется одной популя-
ционной группировкой караваек и колпиц, которая изолирована от ибисов Каспийского бас-
сейна в дельтах Терека, Кумы, Волги и Сарпинских озер. Однако орнитологи руководствуются, 
как правило, административным критерием Российской федерации, Калмыкии, Дагестана, Ро-
стовской области, Краснодарского края и смешивают группировки птиц из разных бассейнов 
(Азова и Каспия) в одну общую массу. 

В пойме Дона, в 5 км южнее г. Ростова, в 1983 году в смешанной (поливидовой) колонии, в 
тростниковых зарослях в четвертой части колонии, А. В. Фарафонтов учел около 120 гнезд 
каравайки, в последующие годы эта колония, в связи со строительством рыборазводных пру-
дов, сместилась к югу, но в 1987 году она не была учтена на новом месте. Эти факты подтвер-
ждают наши опасения по методическим недостаткам учетов гнездовий птиц.

В пойме Дона, близ хутора Арпачин, в 1982 году, в смешанной колонии в тростниковых за-
рослях среди рыборазводных прудов Новочеркасского рыбхоза, А. В. Фарафонтов учел около 
70 гнезд каравайки, в 1983 г. – 35-40 гнезд, в 1986 г. – 10 гнезд, в 1987 г. – 0 гнездящихся пар. 

В пойме Дона, вблизи г. Аксай, в 1986 году В. П. Белик в поливидовой смешанной колонии 
цапель нашел около 300-350 гнезд каравайки. 

В пойме Дона, вблизи железнодорожной станции Мелиховская, в 1981 году В. П. Белик в 
поливидовой смешанной колонии цапель увидел 100 караваек, статус которых (гнездящиеся 
или холостые) автором не уточняется, также как и дата наблюдений. 

На Пролетарском озере-водохранилище (оз. Маныч-Гудило), в устье реки Егорлык, в 1985 
году в 4 новых колониях гнездилось более 200 пар колпиц и две колонии караваек, числен-
ность которых почему-то в статье не приводится, и 250 пар цапель без указания их видовой 
принадлежности (Казаков, Ломадзе, Белик, 1986, наши комментарии).

Следовательно, исходя из вышеуказанных информационных источников, в первой полови-
не 1980 годов в единой водной системе Маныч-Гудило и нижнего Дона, которую мы не коррек-
тно рассматриваем отдельно от юго-восточного Приазовья, в общем, гнездилось около 400-500 
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пар караваек в 6 локациях (колониях) (Казаков, Ломадзе, Белик, 1986). К сожалению, в выше-
указанных тезисах статей, напечатанных в краткой телеграфной форме, нет никаких описаний 
водоемов и биотопов, на которых находились колониальные поселения ибисовых птиц, также 
как отсутствуют привязки к определенным населенным пунктам и гидрографической сети, что 
не дает возможность определить местонахождение этих гнездовых колоний. Надо полагать, 
что члены этих экспедиций таким своеобразным способом засекречивают гнездовые колонии 
редких птиц в целях охраны дикой природы и, наверно, правильно делают. Однако, нам все-та-
ки хотелось бы увидеть какую-то стандартизацию представленной информации с площадями 
мозаичных мелководных тростниковых займищ, грунтовых островов, глубоководных озер и 
описанием предпочтений различных видов птиц при выборе биотопов. В противном случае 
читатели становятся своеобразными дешифровщиками этих околонаучных статей, но все рав-
но это не поможет им разгадать сложные и запутанные орнитологические ребусы. 

В 1980 годах, в западной и восточной части затопленной древней долины Маныча, гнездилось 
всего 70-200 пар (7 %) караваек; в дельте Кубани – 1.000-1.100 пар (45 %) красных ибисов; в дель-
те Дона – 450-600 пар (23 %) ибисов; на водоемах Ставропольского края – 20-80 пар (2,7 %) и в 
дельте Терека (Каспий) в Дагестане – 480 пар (22 %) а, в общем, на юге России вдоль 44º-45º-47 º 
широт между Азовским и Каспийским морями, включительно, гнездилось в Σ = 2.000-2.200-2.450 
пар караваек в 7-8 локациях (Казаков, Ломадзе, Белик, Бичеров, Хохлов, Пишванов, 1989). 

Административно-государственное объединение Приазовских караваек из дельт Кубани, 
Дона и озера-водохранилища Маныч-Гудило, и водоемов Ставрополья с ибисами из дельты Те-
река (Каспийского Закавказья) не корректно, поскольку они относятся к разным географическим 
популяциям – первая Азовская летит на зимовки в западную Африку в верхнюю дельту реки 
Нигер (республика Мали), а вторая из дельты Терека через Месопотамию в восточную Африку в 
Судан и иногда, когда смешивается с волжскими ибисами, даже в далекую тропическую Индию.

Мы считаем, что все локальные популяции караваек Северного Причерноморья и Балкан-
ского полуострова (дельты Дуная, Днестра, Днепра, Кубани, Дона, восточных Сивашей в Кры-
му (у г. Джанкоя и посёлка Советского), низина пода Шпиндияр, севернее г. Армянска, прудо-
вые чеки, восточнее порта Хорлы, северо-восточной Греции, западной Фракии, дельта Марицы 
(Эвроса, Мерик), северо-западной Турции (оз. Маньяс), Венгрии, озера Кисбалатон), являлись 
единой дунайско-причерноморской географической популяцией на 45º широте, летящей на зи-
мовку в один и тот же регион верхней дельты реки Нигер (40000 кв. км) в республике Мали, на 
расстояние 4600 км по прямой от дельты Дуная по интегральному азимуту 234º. 

Из эпицентра зимовок в верхней дельте Нигера (13 возвратов колец), согласно данным коль-
цевания, каравайки разлетаются на 1000 км в южном, западном и, вероятно, восточном направ-
лениях в район огромного осушающегося пресноводного озера Чад, которое в период с 1950 
года до 2010 года сократило площадь своего проективного водного зеркала в 26 раз (на 96%), 
также в связи с антропогенным изменением климата. 

В самом начале ХХI века, вымирающая географическая популяция каравайки Северного 
Причерноморья, в условиях техногенного разрушения всех обширных водно-болотных экоси-
стем (тростниковых болот) этого региона, начала массово переселяться в маленькие болота 
Средиземноморских стран (Испания, Португалия, Франция, Италия), что было по существу 
уникальным актом отчаяния в крайне безвыходном положении.

В юго-восточной Испании, в дельте Гвадалквивира, в период 1970-1990 годов, гнездилось 
много колпиц (600-700 пар), но никогда не гнездились каравайки (D. Hoyo, J Elliott, & Sargatal, 
J., 1992).

Однако, в самом конце ХХ века – начале ХХI века ситуация кардинально изменилась и ка-
равайки в массе переселялись из деградирующих экосистем дельты Дуная и Днестра в чудом 
сохранившиеся водно-болотные угодья средиземноморья, в основном, в южную Испанию 
(дельту Гвадалквивира), а оттуда, в гораздо меньшем числе, в южную Португалию и Францию 
и, в намного меньшем числе, в Италию, Сардинию, Алжир и Тунис (Manez, Garcia, et al., 2019, 
Curco Masip, Brugnoli Segura, 2019, Champagnon, Kayser, Petit, et al., 2019, Encarnacao, 2019). 

Постепенное и поэтапное переселение практически всей европейской популяции каравайки 
(3.643-6.909-10.463 пар) на юго-запад Испании, в дельту Гвадалквивира (31690 га болот + 
34000 га болот были преобразованы в рисовые плантации), в национальный парк Доньяна 
(122990 га), в период 1996-2017 годов является чудодейственным феноменом, доказывающим 
уникальные адаптационные возможности красных ибисов к экстремальным условиям, когда 
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человек разумный практически тотально уничтожил и загрязнил все пресноводные водно-бо-
лотные угодья на Европейском континенте.

Динамика прогрессивного, взрывообразного увеличения численности гнездящихся караваек 
в дельте Гвадалквивира была следующей: в 1996 г. впервые 7 пар; в 1997 г. – 40 пар; 1998 г. – 86 
пар; 1999 г. – 4 пары; в 2000 г. – 73 пары; 2001 г. – 199 пар; 2002 г. – 400 пар; 2003 г. – 673 пары; 
2004 г. – 1.125 пар; 2005 г. – 0 пар; 2006 г. – 832 пары; 2007 г. – 3.643 пары; 2008 г. – 2.236 пар; 
2009 г. – 2.170 пар; 2010 г. – 5.267 пар; 2011 г. – 7.228 пар; 2012 г. – 0 пар; 2013 г. – 6.909 пар; 2014 
г. – 939 пар; 2015 г. – 7.851 пар; 2016 г. – 1.231 пар; 2017 г. – 10.463 пар (Manez, Garcia, et al., 2019).

По существу, благополучие караваек, гнездящихся в дельте Гвадалквивира зависит от общего 
количества выпадающих сезонных атмосферных осадков, но корреляция была своеобразной.

В период, когда осадки были максимальными (1000-800-600 мм/сезон), в 1996-2004 годах 
красных ибисов гнездилось мало, поскольку они только начинали осваиваться на этой терри-
тории и прогрессивно увеличивалась их численность 7-40-80-1.125 пар, затем, в маловодном 
2005 году они прекратили здесь гнездиться. 

В последующий период 2006-2017 гг. численность гнездящихся караваек прогрессировала 
синусоидально 800-3.600-5.000-7.000-10.000 пар) соответственно общему количеству выпада-
ющих осадков в диапазоне 360-800 мм/за 1 сезон), но по абсолютным значениям она была не-
адекватной и при уменьшении осадков всего лишь на 30-50-200-430 мм численность ибисов 
сокращалась синхронно в этом же климатическом гнездовом сезоне в 1,65-6-7-1000-7000 раз 
(Manez, Garcia, et al., 2019).

Следовательно, у ибисов была одинаковая, по существу, паническая реакция на относитель-
ное уменьшение общего количества сезонных осадков при любой абсолютной величине (40-200-
400 мм), которое, как будто бы было не в состоянии кардинально изменить водяные экосистемы.

Надо полагать, что красные ибисы видят или чувствуют гидрологические изменения по 
уровню воды или даже по конечному обилию корма. Таким образом, каравайки в водно-болот-
ных угодьях Средиземноморских стран полностью зависят от обилия атмосферных осадков, 
что делает их очень уязвимыми. Надо полагать, что красные ибисы, не размножавшиеся в юж-
ной Испании или гнездившиеся в малом числе в кризисные годы засухи (2005, 2012, 2014, 
2016 гг.), когда выпадало на 50-100-200-580 мм меньше осадков, чем в предыдущие годы, были 
холостующими (бродячими) в текущем году.

Соответственно увеличению численности гнездящихся караваек на юго-западе Испании уве-
личивалось и количество зимующих птиц, так, если в первые годы, когда ибисы начали оставать-
ся на зимовки в 2002-2003 гг., их было всего лишь 300-500 особей, то уже в 2011, 2014, 2016, 2017 
гг. в этом районе зимовали 11.000-20.000 особей (пик в 2016 г.) (Manez, Garcia, et al., 2019).

Таким образом, каравайки в южной Испании опять стали оседлыми птицами, какими они 
были первоначально в субтропической зоне Американского континента на островах Куба и 
Гаити.

В Испании каравайки в начале-середине 1990 годов поселились еще в двух локациях на 
восточном побережье страны в дельте реки Эбро в Каталонии и лагуне Альбуфере в округе 
Валенсии.

В дельте реки Эбро, в округе Каталонии на северо-восточном побережье Испании, единич-
ные пары караваек впервые загнездились в 1993 году и до 1999 года их численность была на 
уровне единичных пар, с 2000 до 2003 годов размножались 15-30 пар, а уже с 2004 до 2015 
годов происходило взрывообразное увеличение численности 50-100-120-170-210 пар (Curco 
Masip, Brugnoli Segura, 2019).

Соответственно увеличивалось и количество зимующих караваек в дельте Эбро, от несколь-
ких десятков особей в 1972-2005 гг. до 1.000 особей в 2008 г., 2.400-2.800 ос. – 2011-2013 гг., 
4.000 ос. – в 2014-2016 гг. до 6.600 ос. в 2017-2018 гг. (Curco Masip, Brugnoli Segura, 2019). 

В дельте Эбро, в течение всего года, численность караваек изменялась незначительно от 
780-950 особей в январе-мае, 600-650 особей в июне-июле и до 1.200-1.400 особей в сентя-
бре-декабре 2000-2006 годов, что свидетельствует об оседлости этого вида в этом регионе 
(Curco Masip, Brugnoli Segura, 2019).

Птенцы каравайки, окольцованные на северо-восточном побережье Испании, в дельте Эбро 
в округе Каталония (236 особей в 1996-2017 гг.), в основной массе (50 ос.) расселялись в юж-
ную Фракцию, немного западнее дельты Роны, где они основали новые гнездовые колонии в 
региональном водно-болотном природном парке Скамандре (220 га), и по 5-9-13 особей спон-
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танно залетали в дельту Гвадалквивира, а также в северную Италию, Сербию, Германию, Гол-
ландию и даже Литву (Curco Masip, Brugnoli Segura, 2019).

Третьей локацией современного гнездования каравайки в Испании является лагуна Альбу-
фера в Валенсии, где красные ибисы гнездились в 8 колониях (локациях) со следующей дина-
микой: в 2004 г. – 12 пар, 2005 г. – 9 пар, 2006 г. – 11 пар, 2007 г. – 18 пар 2008 г. – 23 пары, 2009 
г. – 33 пары, 2010 г. – 41 пара 2011г. – 75 пары, 2012 г. – 119 пар, 2013 г. – 182 пары, 2014 г. – 315 
пар, 2015 г. – 399 пар, 2016 г. – 702 пары, 2017 г. – 765 пар (Vera, Forti, Monros, 2019).

На южном берегу Франции, в региональном водно-болотном природном парке Скамандре 
(220 га), немного западнее дельты Роны и заповедника Камарг, в прогрессирующем числе на-
чали гнездиться каравайки со следующей динамикой: в 2006 г. – 14 особей прилетели на раз-
ведку, в 2007 г. впервые гнездились 50 пар; в 2008 г. – 120 пар; в 2009 г. – 200 пар; в 2010 г. – 400 
пар; в 2011 г. – 400 пар; в 2012 г. – 250 пар; в 2013 г. – 880 пар; в 2014 г. – 1.050 пар; в 2015 г. – 
1.100 пар; в 2016 г. – 1.150 пар; в 2017 г. – 1.236 пар (60 %) (Champagnon, Kayser, Petit, et al., 
2019). Каравайки гнездились в парке Скамандре в водно-болотных угодьях на французских 
тамариксах (3 га).

В общем, во Франции в 2017 году гнездилось 2.060 пар красных ибисов совместно с цапля-
ми в 10 колониях в 3 локациях (районах) (Champagnon, Kayser, Petit, et al., 2019).

Аналогичное прогрессивное увеличение гнездящихся караваек было отмечено и в других 
районах (2-3 локации) на южном и западном побережьях Франции, но с 2014 года до 2017 г. 
увеличение численности ибисов в Скамандре замедлилось, а в других районах число птиц 
увеличилось, и к 2017 году число ибисов в Скамандре составило только 60 %, а в предыдущий 
период 2008-2013 гг. – 80-95 % (Champagnon, Kayser, Petit, et al., 2019).

Из юго-западной Испании (дельты Гвадалквивира) каравайки начали расселяться на севе-
ро-запад в соседнюю Португалию.

В Португалии, в юго-западной части страны, на реках Мондэго, Тэжо, Садо численность 
гнездящихся караваек в 8 колониях (по 2-3 пары, 12-14 пар, 50-60 пар, 140 пар (2 кол.) 150-200 
пар (2 кол.)) прогрессивно возрастала в период 2014 г. (460 пар) – 2016 г. (750 пар) (Encarnacao, 
2019). 

В этот же период времени возрастала и численность караваек, зимующих в Португалии: 
так, если в 2006-2010 гг. зимовали всего лишь 300-600 ибисов, то в 2011-2013 гг. – 2.000-3.000-
4.000 особей, а в 2014-2016 гг. – 10.000-8.000-6.000 особей соответственно (Encarnacao, 2019). 

Таким образом, европейские популяции каравайки, постепенно переселившиеся из дельты 
Дуная и Днестра на 45°-46° широтах в южную (дельта Гвадалквивира) на 37° широте и восточ-
ную Испанию, в период 2008-2017 годов, на этом новом месте, в условиях антропогенного 
потепления климата, прогрессивно становились, по существу, оседлыми птицами и прекрати-
ли свои традиционные дальние сезонные перелеты (4600 км) в тропическую Западную Афри-
ку, тем более, что в связи с изменением климата, там осушились значительные (75 %) аквато-
рии болот в верхней дельте реки Нигер в республике Мали. Следовательно, каравайки, как 
субтропические птицы, впервые в истории, в начале ХХI века в критических условиях антро-
погенных экологических кризисов обосновались в совершенно новых условиях в западной 
средиземноморской зоне в южной Испании, но при этом неизвестно, как они будут на этом 
пятачке в 300 кв. км переживать засушливые кризисные годы (2022 г.). 

Таким образом, каравайки сохранились в значительном количестве, до настоящего време-
ни 2010 – 2018 годах в Евразии, только в обширной дельте Волги (4.000 – 5.500 пар на 6000-
10000 кв. км) на 46º широте и в дельте реки Гвадалквивир (320 кв. км) на юге Испании на 37 
º широте, где в период 2007 – 2017 годов численность караваек возрастала взрывообразно 
2.170 – 5.000 – 7.800 – 10.400 гнездящихся пар (экспертные оценки Русанов и др., 2012, Manez, 
Garcia, et al., 2019). Однако, практически все водно-болотные угодья, в которых до сих пор 
обитают каравайки в Евразии, в начале ХХI века не находятся в равновесном состоянии, уро-
вень Каспийского моря то повышается, то понижается на 2,8 метра, и устьевая дельта Волги 
интенсивно затапливается или осушается, и её уже покинули в 2021 году колпицы (Русанов, 
Литвинова и др., 2012, Перковский М.Н., Мещерякова Н.О., Гаврилов Н.Н., 2018). Также пери-
одически осушаются (2005, 2012, 2014, 2016, 2022 гг.) маленькие водно-болотные угодья (320 
кв. км) в дельте реки Гвадалквивир на юге Испании, где впервые в истории вынужденно обо-
сновались каравайки.
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17.2.2. Каравайка в бассейне Каспийского моря
(дельты Волги и Терека и Закавказье, Азербайджан) 

В бассейне самого крупного внутреннего Каспийского моря, уровень которого на протяже-
нии тысячелетий (100-1000-3000 лет) относительно быстротечно изменялся на 3-7-15 и более 
метров, при определенном, самом низком уровне воды образовывались оптимальные 
водно-болотные угодья. В 1950 годах в пологих низинах в юго-западной части Каспийского 
моря на территории Азербайджана (залив Кызыл-Агач) и северных низинах в дельтах Терека 
и Волги (в 1600 годах) в России. 

В Кызыл-Агачском заповеднике, в юго-восточной приморской части Азербайджана, в за-
болоченных заливах, заросших густыми тростниковыми зарослями и кустарниковыми тама-
риксами на Калиновском лимане (3800 га), Лопатинских (6600 га) и Акушенских разливах, 
расположенных севернее и северо-западнее Малого и Большого заливов Каспия, численность 
гнездящихся караваек изменялась во времени следующим образом: в 1956-1957-1958 гг. – 
77.500 пар (23 %); в 1963-1967 гг. – 48-75 пар (0,04 %); в 1972 г. – 450 пар (3,8 %); 1973 г. – 
1.500 пар (15 %); в 1975 г. – 5.000 пар (3.000 + 1.900 пар) (12 %); в 1976 г. – 2.000 пар (6,5 %); 
в 1977 г. – 3.200 пар (9,8 %); в 1979 г. – 1.500 пар (4,6 %); в 1982 г. – 1.900 пар (5,3 %); в 1983 
г. – 9.000 пар (21 %); 1984 г. – 5.400 пар (8,8 %); в 1985 г. после суровой зимы – 1.800 пар (4,3 
%); в 1995 г. – 1.200 пар (7,7 %); в 2006 г. – 900 пар (2,5 %) (Дюнин А. Г.,1960, Греков, 1965, 
Васильев, 1968, Васильев и др., 1972, Морозкин, 1975, Коновалова, 1979, 1989 г., личные со-
общения, Султанов Э., Габбарова А.Ф., 2015, 2019). 

Таким образом, по значительно (в 2-3 раза) преувеличенным литературным данным, в 
1956-1958 годах в колониях Кызыл-Агачского заповедника в прибрежной зоне гнезди-
лось 77.500 пар каравайки, которые составляли 23 % в поливидовых колониях 10 видов 
птиц (Σ = 337.500 пар), а в 1964-1967-1972 годах красные ибисы практически покинули 
эти гнездовые колонии (осталось 40-80-450 пар), то есть их численность сократилась в 
1500-850-280 раз (Дюнин А. Г.,1960, Греков, 1965, Мустафаев, Кязимов 1965, Васильев, 
1968, 1972, Морозкин, 1975).

Следовательно, сразу после заполнения водой низины старицы Куры в 1960 г. и зарастания 
купачными тростниками озера-водохранилища Акгёль (белое озеро) (5000 га), в 1964-1976 
годах здесь начали массово гнездиться каравайки (4.000 ± 900 пар) (Васильев, 1968, Мустафа-
ев, 1975).

Надо полагать, что группировка Закавказских караваек в Азербайджане в 1961-1963 го-
дах переселились из Кызыл-Агачского заповедника на вновь образовавшееся озеро Акгёль, а 
затем в 1986-1987 годах каравайки загнездились (10.000 пар – 60 %) на новом месте, на озере 
Махмудчала-Ахчала, расположенном в 110 км юго-восточнее озера Акгёль (численность иби-
сов, вероятно, преувеличена в 2 раза) (Патрикеев, 1991, примечание авторов). Однако, в по-
следующие годы каравайки продолжали гнездиться в Кызыл-Агачском заповеднике в районе 
севернее малого залива в следующих количествах: в 1972 г. – 450 пар (3,8 %); 1973 г. – 1.500 
пар (15 %); в 1975 г. – 5.000 пар (3.000+1.900 пар) (12 %); в 1976 г. – 2.000 пар (6,5 %); в 1977 
г. – 3.200 пар (9,8 %); в 1979 г. – 1.500 пар (4,6 %); в 1982 г. – 1.900 пар (5,3 %); в 1983 г. – 9.000 
пар (21 %); 1984 г. – 5.400 пар (8,8 %); в 1985 г. после суровой зимы – 1.800 пар (4,3 %); в 1995 
г. – 1.200 пар (7,7 %); в 2006 г. – 900 пар (2,5 %) (Коновалова, 1979, 1989 г., личные сообщения, 
Султанов Э., Габбарова А.Ф., 2015, Султанов, 2019). 

В Закавказье, на территории Азербайджана, на озере-водохранилище Акгёль (5000 га), в 
купачных тростниковых зарослях, в 1964-1976 годах гнездилось 4.000 ± 900 пар караваек, в 
1990 годах гнездилось 8.000 пар караваек (24 % всех птиц в колонии), в 2004 году – 2.100 
пар; на озере Сарысу (90 кв. км) в 1990 годах – 100 пар (9 %), в 2000 году – 480 пар (31 %) 
ибисов; на озере Махмудчала (7000 га) в 1990 г. – 6.000 пар (34 %) караваек, в 1998 г. – 150 
пар (12 %), в 2000 г. – 460 пар; в заповеднике Кызылагач в 1960 годах – 50 пар, в 1990 годах 
– 3.000 пар, в 2006 г. – более 1.800 пар, в дельте реки Куры (30000 га) в 10 км от г. Нефтечала 
в 1996 г. в колониях было 50 гнездящихся пар красных ибисов (Васильев, 1968, Султанов, 
2019). 

В самом начале ХХI века в Азербайджане целый ряд озер (Шильян, Сарысу), расположен-
ных вдоль старицы реки Куры южнее современного русла, были осушены людьми, и площади 
водно-болотных угодий сократились на 28000 га. 
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На северном и северо-западном берегу Каспийского моря самые обширные водно-болот-
ные угодья – это устьевая дельта Волги (6000-10000 кв. км) и намного меньше в дельте Тере-
ка (500 кв. км) в Дагестане. 

В дельте Волги, в устьевой аллювиальной зоне (6000 кв. км), возрастом 70-130 лет, на фоне 
изменения уровня Каспийского моря на 2,5 метра, происходила 40-летняя сукцессия древес-
но-кустарниковых зарослей и, соответственно, изменялась численность аистообразных птиц, 
так в 1934 году гнездилось 1.935 пар караваек, в 1935 году – 2.480-3.000 пар, в 1945 г. – 5.000 
пар, в 1948 г. – 5.576 пар; в 1955 г. – 3.500 пар, в 1968 г. – 2.300 пар, в 1973-1974 г. – 4.680 пар; 
в 1980 г. – 4.460 пар; в 1985 г. – 6.060 пар; в 1987 г. – 4.500 пар; в 1991 г. – 1.024 пар; 1995 г. – 
316 пар; в 1999 г. – 1.372 пары; 2000 г. – 660 пар; в 2001 г. – 1.825 пар; в 2002 г. – 1.050 пар; в 
2003 г. – 1.400 пар; 2012 г. – 6.500 пар (34 %) (Ромашова А. Т., 1938, Скокова, 1960, Луговой, 
1963, Бондарев, 1975, 1979, 2005, Кривенко, 1975, 1991, Гаврилов, 1984, 2002, 2005, Сыроеч-
ковский, 2005, Русанов и др., 2012).

Следовательно, численность караваек в дельте Волги (6000-10000 кв. км) на 46º широте на 
протяжении последних 100 лет изменялась синусоидально в 3-7-9 раз в пределах 660-1.050-
2.300-3.500-4.500-5.500-6.500 пар при средней плотности 0,11-0,15-0,3-0,7-1 пар /кв. км. (Ро-
машова А. Т., 1938, Скокова Н. Н., 1960, Бондарев Д. В., 1979, 2005, Гаврилов Н. Н., 1985, 
2005, Русанов Г. М. и др., 2012).

Видовой состав классических поливидовых гнездовых колоний водно-болотных птиц в 
дельте Терека (500 кв. км) и прилежащих водоемах в более или менее естественных условиях 
в 1973-1974 годах, до экологических катаклизмов, в общем, интегрально была следующий * 
каравайка – 450 пар (7,5 %); колпица – 370 пар (6,1 %); кваква – 320 пар (5,3 %); малая белая 
цапля – 320 пар (5,3 %); желтая цапля – 1.300 пар (21,6 %); малый баклан – 690 пар (11,6 %); 
серая цапля – 650 пар (11 %); большая белая цапля – 1.290 пар (21,6 %); рыжая цапля – 510 
пар (8,5 %); большой баклан – 0 пар, кудрявый пеликан – 60 пар (1 %), в Σ = 6.000 гнездящих-
ся пар (Бондарев, 1979, 2005).

В 1973-1974 годах в дельте Терека на Каракольских озерах (глубина 1,5 м), в районе села 
Коктюбей, в самой крупной и труднодоступной колонии региона в тростниковых зарослях (20 
га), в двух массивах гнездилось 3.500 пар аистообразных птиц 8 видов и малый баклан (500 
гн.), из них 320 пар каравайки; 300 пар колпицы; 100 пар кваквы; 130 пар м.б.ц.; 500 пар жёл-
тых цапель; 900 пар больших белых цапель; 415 пар серой цапли, 335 пар рыжих цапель (Бон-
дарев, 1977, 2005). 

В 1973-1974 годах в дельте Терека гнездилось, в общем, около 6.000 пар аистообразных 
птиц и малых бакланов (690 пар), среди которых каравайка (450 пар в 3 колониях), колпица 
(370 пар в 3 колониях) и 6 видов цапель, в древесной колонии цапель (5 видов – в 1970 г. – 385 
гнезд, в 1973 г. – 1.188 гн. в основном желтых цапель (860 пар)), а на Латышском острове 
ибисы не гнездились (Бондарев, 1977, 2005). 

В тростниковых зарослях Аграханского залива (14500 га), в устьевой зоне реки Терек (6,3 
куб. км/год) в 1970 и 1973 годах гнездились 25-80 пар караваек и 10-20 пар колпиц совместно 
с 60-120 парами цапель 3 видов (Бондарев, 1977).

В 1973-1974 годах, в тростниковой колонии (два очага), в 300 метрах от побережья в 
юго-восточной части Аграханского залива, на территории охотничьего хозяйства Дагестан-
ское, в 1,5 км к сев.-востоку от усадьбы, в колонии (265 пар) гнездилось 80 пар караваек (Бон-
дарев, 1977, 2005). 

На дагестанском побережье Кизлярского залива, между устьями проток Прорвы и Сред-
ней, в 3-4 км от морского побережья, в густых зарослях тростника в 1973 году гнездилось 50 
пар караваек, 50 пар колпиц, 50 пар квакв и 150 пар желтых цапель, 250 пар большой белой 
цапли и по 100 пар серой и рыжей цапель, в условиях угрозы затопления в результате эоловых 
морян на Каспии птицы строили гнезда на высоте 1-1,5 метра над уровнем воды (Бондарев, 
1977, 2005). 

На Акташских и Прикумских озерах, в дельте Терека и в Калмыкии гнездовых колоний 
аистообразных птиц в 1970-1973 годах не было, в связи с их осушением (Бондарев, 1977, 2005).

В последующие 1990-2010 годы, не смотря на экологические кризисы в дельте Терека и 
осушения поймы реки в целях скотоводства, каравайки упрямо продолжали гнездиться в этом 
районе Дагестана (600-700 пар), что вызывает у нас определенные сомнения (Джамирзоев, 
Букреев, 2015). 
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 17.2.3. Каравайка в бассейне Аральского моря
Бассейн мелководного (15 м) внутреннего Аральского моря и впадавших в историческом 

прошлом в него рек Амударья, Сырдарья и Чу является восточной оконечностью ареала кара-
вайки на 44 широте, который по климатическим условиям осушался до дна (на 15 м) три раза 
на протяжении последних 2000 лет (в среднем 1 раз в 700 лет), последний раз в 1990-2000 го-
дах уже по вине человека разумного, изъявшего на протяжении 45 лет (1957-1985-2006 гг.) весь 
речной сток. Такая же неустойчивая гидрологическая ситуация с многовековыми колебаниями 
уровня воды на 7-15 метров была в бассейне озера Балхаш и Алакольских и Сасыккольских 
озер, где каравайки по неизвестным причинам не рискнули загнездиться. 

Мы можем судить о гнездовании караваек в дельтах Сырдарьи и Амударьи только по исто-
рическим письменным источникам и по космическим снимкам системы Гугл, на которых про-
сматривается до сих пор вся древняя гидрографическая сеть этих некогда полноводных рек.

Площадь верхней меандрированной дельты Сырдарьи между поселками Джусалы и Чиили, 
по данным аэрофотографий в системе Гугл планета Земля, до ее тотального техногенного осу-
шения в 1957-1964 годах при разной степени затопления летними паводками составляла 7.000-
9.000-11.000-15.000 кв. км, однако молодые зоологи в своих описаниях приводят только одну 
многочисленную (многотысячную) гнездовую колонию караваек на озере Аяк-куль в 15 вер-
стах, северо-восточнее станции Кара-Узяк (Спангенберг, Фейгин, 1936). 

Надо полагать, что молодые зоологи, вероятнее всего, не обследовали все огромные про-
странства дельты Сырдарьи, а только точечно в округе 3-4 вышеназванных железнодорожных 
станций (Кара-Узяк, Соло-Тюбэ).

Таким образом, надо полагать, что в тростниковых болотах нижней и средней Сырдарьи, на 
площади 7000-9000-16000 кв. км, в 1924-1932 годах в 3-4-5 колониях гнездилось около 4.000-
5.000 пар караваек при средней плотности 1 пара на 1,5-1,8-2,4-3,2 кв. км или 0,3-0,4-0,5-0,6 
пар на 1 кв. км. 

Площадь верхней дельты Сырдарьи (7000-11000-16000 кв. км) примерно равна устьевой 
дельте Волги (6000-10000 кв. км), но по гидрографическим параметрам эти две дельты карди-
нально отличаются, поскольку твердый сток реки Волги интенсивно оседает в 30 км устьевой 
зоне на акватории взморья и намного больше, чем у транзитной верхней дельты Сырдарьи с 
изменяющимися руслами и сетью глубоководных озер, аналогичных дельтам Дуная и Дне-
стра. Мы в 1973 году в системах глубоководных озер (2-3 метра) устьевой дельты Сырдарьи 
ниже и западнее Казалинска не увидели каких-то следов заиления (оседания твердого стока).

Характерно, что во всех крупных дельтах и водно-болотных угодьях Евразии (Дунай, Вол-
га) численность караваек, как правило, ограничена на уровне 5.000 ± 500 пар, что, вероятно, 
связано с экологией этого уязвимого вида ибисовых насекомоядных птиц, Следовательно, в 
условиях первозданной природы 100-200-300-500 лет тому назад в трех самых крупных дель-
тах вдоль 45 широты Дуная (4500 кв. км), Волги (6.000-10000 кв. км), Сырдарьи (7000-11000-
15000 кв. км) гнездилось около 4.000-6.000 пар караваек и не более (Спангенберг, Фейгин, 
1936, Бондарев, 1979, Русанов и др., 2012).

Мы исследовали техногенно осушенную в 1957-1964 годах дельту Сырдарьи на протяжении 
650 км, начиная от устья в месте впадения в Аральское море и вверх по течению до города 
Туркестан через 13-16 лет после региональной экологической катастрофы (1957-1962 гг.) в 
период 1-20 июля 1973 года. 

Вся прежде заболоченная пойма реки Сырдарья (годовой сток 38 куб. км) (верхняя дельта 
– 7000-10000-13000 кв. км), расположенная на более высоких отметках грунта выше по тече-
нию (восточнее-юго-восточнее) города Казалинска и до городов Чиили (Шиили) и Туркестан, 
в 1957-1963 годах была полностью осушена ГЭС.

В устьевой дельте Сырдарьи осталось только 5-6 глубоких (1,5-2,5 м) пресноводных пой-
менных озер (общее зеркало 200 кв. км) в 23-60 км от устья реки, расположенных в 44-77 км 
северо-западнее и западнее г. Казалинска, и в 7-13 км южнее обширного материкового озера 
Камышлыбаш, где в 1973 году 5 июля нами была найдена единственная колония колпиц (220 
пар) (смотрите точные аэрофотографии Гугл планета Земля). У нас вызывает недоумение 
утверждение В. В. Грачёва о том, что в 1951-1953 годах, в условиях природного затопления 
дельты, до постройки первой плотины ГЭС в 1957 году, ни каравайки, ни колпицы в устьевой 
дельте Сырдарьи в районе южнее озера Камышлыбаш не гнездились. Надо полагать, что в тя-
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желых военных 1940 годах колонии этих птиц наверно подвергались тотальному разорению 
местными жителями с целью наживы.

По сведениям местных жителей, после осушения заболоченной верхней дельты Сырдарьи, в 
1957-1963 годах люди подожгли обширные (8000-13000 кв. км) тростниковые заросли и они го-
рели дотла на протяжении многих месяцев, таким образом, в СССР с помощью 2-3 плотин ГЭС 
и огня всего лишь за 5-7 лет были уничтожены самые обширные тростниковые болота Евразии. 

В 1973 году, в июле месяце, на нижней Сырдарье от устья реки до города Туркестан, на про-
тяжении 650 км мы не увидели насекомоядных ибисов-караваек, так же, как и более устойчивых 
терминаторов в виде рыбоядных малых и больших бакланов, ночных цапель квакв (8 ос.) и жел-
тых цапель, с которыми они гнездятся совместно. Следовательно, осушенную и обезвоженную 
дельту Сырдарьи в 1957-1963 годах сразу же покинули все аистообразные и веслоногие колони-
альные птицы, за исключением колпиц (220 пар) и трех видов крупных цапель, гнездящихся в 
тростниковых зарослях, которые остались там гнездиться в незначительных (15-30 пар) количе-
ствах. Таким образом, надо полагать, что в конце 1950 годов или начале 1960 годов каравайки 
вымерли в нижней Сырдарье и в бассейне Аральского моря, которое испарится и исчезнет с лица 
землм только через 45 лет, к 2006 году. В 1988 году, через 15 лет после нашей экспедиции дельту 
Сырдарьи, в районе городов Казалинска и Кзыл-Орды обследовали в гнездовой период в мае 
месяце московские орнитологи, которые засвидетельствовали, что колоний колпиц (220 пар) на 
озере в районе поселка Кызылжар, в 15 км южнее крупного озера Камышлыбаш уже не было, а 
мы напрасно надеялись на то, что она будет существовать вечно на остаточных озерах, наверно 
ее разорили местные жители (Коблик Е. А., 2011, наши комментарии). Осушение дельты Сырда-
рьи (15000 кв. км) в период 1957-1963 годов является самой крупной экологической катастрофой 
в Азии, в результате которой был нанесен максимальный ущерб биосфере. 

Амударья самая полноводная река Средней Азии (63 куб. км /год), образующая очень об-
ширную устьевую дельту по форме высокого равнобедренного треугольника (16000 кв. км), 
которая использовалась людьми с древних времен, но была уничтожена (осушена) только в 
индустриальный период времени в 1950-1970 годах, при отведении больших объемов водного 
стока на орошение сельскохозяйственных плантаций. 

В самом начале ХХ века, в восточной части дельты Амударьи на озерах Каратерень и ниж-
ней Куванш-Джарме каравайки были многочисленными птицами и совершали регулярные ве-
черние перелеты из мест гнездовий на кормежки в южном направлении, которые наблюдали 
12.07.1910 г. (Молчанов, 1912). Надо полагать, что в самом начале ХХ века, до осушения людь-
ми дельты Амударьи (15000-16000 кв. км), в 1950-1960-1970 годах в ней гнездилось около 800-
1.000-1.500 пар караваек при средней плотности 1 пара на 11-13-15-16-17-20 кв. км или 0,05-
0,08-0,09 пар на 1 кв. км (примечание авторов). Наверно, каравайки в дельтах Сырдарьи (13000 
кв. км) и Амударьи (16000 кв. км) были единой региональной популяцией, но основная масса 
ибисов (4500 ± 500 пар – 77 %) все-таки гнездилась в более благоприятной верхней дельте 
Сырдарьи (9000-15000 кв. км). 

В статье «Орнитологические результаты поездки на Амударью» Н. А. Гладков пишет, что 
каравайки в 1931 году во множестве обитали в обширной дельте этой реки и по берегам прото-
ков в 170 км от устья в районе города Нукуса, на озере Аще-Куль и вдоль протока Улькун-дарья 
в окрестностях поселка Заир, а по словам местных жителей и охотников эти ибисы наблюда-
лись и в районе города Чарджоу (Туркменабад), в 680 км от устья Амударьи (Гладков, 1932). 

На основании этих кратких путевых заметок Н. А. Гладкова в Советской Каракалпакии, 
надо полагать, что в 1920-1930 и, наверно, в военных 1940 годах каравайки продолжали гнез-
диться в количестве около 600-1.000-1.500 пар в еще не осушенной людьми до победного кон-
ца дельте Амударьи, которое произойдет только в период 1950-1960-1970 годов (Гладков, 1952, 
примечание авторов). 

В конце 1950 годов в дельте Амударьи гнездилось около 100 пар ночных цапель квакв, а 
каравайки уже становятся редким видом водно-болотных птиц (5-50 ос. в 1961 г.) но вполне 
вероятно, что эти ибисы могли гнездиться в малом числе в районах поселков Аккала и Карад-
жар, но также возможно, что это были бродячие холостые особи (Кенжегулов К., 1972). Следо-
вательно, в переломных 1950 годах численность караваек, обитающих в интенсивно осваемой 
людьми дельте Амударьи сократилась за 8-9-13 лет в 60-400 раз и наверно они здесь уже не 
гнездились, несмотря на то, что до 1956 года, наверно, продолжала существовать многочис-
ленная локальная популяция красных ибисов (4.500 пар) в дельте Сырдарьи.
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В 2014 году 23 мая, в восточной части дельты Амударьи в Судочинской депрессии (от од-
ноименного названия очень крупного пойменного озера), наблюдались 136 караваек; 258 кол-
пиц; 222 малых бакланов, статус которых был неизвестен или не указан авторами (Жманов 
М.А., Ахметов Я. И., 2015). Возможно, что эти холостые красные ибисы кочевали в этом реги-
оне в поисках пищи насущной между искусственно обводненными районами Сарыкамышско-
го и Чардаринского водохранилищ, поскольку гнездового поведения у них не было отмечено 
(примечание авторов).

В 2019 году 7 апреля произошел первый прилет 200 караваек из мест зимовок на озера в 
районе города Навои в Узбекистане (данные Домашевский С. В., ФБ., устное сообщение).

Таким образом, каравайки в 2014-2019 годах продолжали регулярно появляться в осушен-
ной дельте Амударьи, а в бывшем эпицентре гнездования в дельте Сырдарьи они исчезли 
окончательно уже в 1970-1980 годах и, возможно, с 1960 годов.

Надо отметить, что присутствие караваек в летний период времени не подтверждает гнездо-
вание в обширной заболоченной пойме (8000 кв. км) верхней дельты реки Чу, куда они могли 
залетать в летний период из верхней дельты нижней Сырдарьи, где находился до 1956 года 
практически единственный эпицентр гнездования этих ибисов в бассейне Аральского моря, в 
Казахстане и Средней Азии в общем (Спангенберг, Фейгин, 1936, Гладков, 1953). Тем не ме-
нее, И. А. Долгушин, в самой лучшей региональной монографии тех времен «Птицы Казахста-
на», на картосхеме ареалов птиц показывал западную часть поймы реки Чу на протяжении 
150-200 км до 73 меридиана как место гнездования каравайки, но при этом не приводил в 
тексте никаких конкретных сведений о ее гнездовании, что свидетельствует о некорректном 
использовании им литературных источников за предыдущий период времени (Гладков, 1932, 
Долгушин, 1960). От восточной оконечности разветвленной дельты Чу (7000-9000 кв. км) до 
огромной дельты реки (12,3-23 куб. км/год) Или (15000 кв. км) всего лишь 140 км, это 3-4 часа 
лета для каравайки, однако ни в Дельте Или, ни в дельте Чу гнездование караваек никто не 
наблюдал в первой половине ХХ века, поэтому мы не можем включить эти обширные водно-бо-
лотные угодья в гнездовой ареал каравайки ((Шнитников, 1949, Гладков, 1932, Долгушин, 
1960). Это надо воспринимать как своеобразный каприз красных ибисов, которые просто не 
захотели распространяться восточнее верхней дельты Сырдарьи. 

Надо полагать, что группировки караваек численностью 300-600 пар вполне могли гнез-
диться в полноводные годы в обширной (400х15-20-30 км = 7000-9000 кв. км) заболоченной 
средней части поймы (дельте) реки Чу в первой половине ХХ века, до зарегулирования стока 
этой реки в 1970-1980 годах и осушения заболоченной зоны, и тогда эта локация являлась бы 
самой восточной в ареале красного ибиса на 44º 50’ широте (Шнитников, 1949). Однако, по-
скольку гнездование каравайки в дельте реки Чу никто не наблюдал, мы не можем включить 
этот район в гнездовой ареал этого вида, и крайней восточной локацией гнездового ареала 
ибиса является верхняя дельта Сырдарьи на 65º-66º меридиане. 

Восточнее бассейна Аральского моря находятся обширные бессточные озера Балхаш, Ала-
коль и Сасыкколь, в которые с юга впадают полноводные реки Или (12,3-23 куб. км/год), Кара-
тал, Тентек, Лепсы (смотрите карты системы Гугл планет Земля).

Уровень воды в так называемой Балхашской котловине на протяжении последних тысячеле-
тий постепенно понижался на 8-15 метров, и стабилизировавшись на современном уровне, 
создались условия для образования обширной (16.000 кв. км) аллювиальной заболоченной 
дельты реки Или (170х170х190 км) и быстротечного формирования в ней богатой водно-болот-
ной экосистемы. Однако, в 1970 году в верховьях реки Или было построено Капчагайское во-
дохранилище и всего через 3-6-13 лет осушилось 60-85 % акватории дельты, что привело к 
деградации этой водно-болотной экосистемы (смотрите карты системы Гугл планет Земля).

На озере Балхаш в южном Прибалхашье, в дельтах рек Или, Каратал, Аксу, Лепсы и на Ала-
кольских и Сасыккольских озерах (регион Семиречья) в начале ХХ века, в период 1907-1921 
годов каравайки не гнездились (Шнитников, 1949). Это отсутствие караваек в одном из самых 
обширных водно-болотных угодьев южного Прибалхашья нельзя объяснить экологически, и 
единственным аргументом может быть незыблемая восточная граница ареала красных ибисов 
по нижней Сырдарье до 65º-66º меридиана. Другим существенным фактором могут быть пес-
чаные почвы и глубоководная архитектоника дельты Или, в аналогичных условиях каравайка 
не гнездилась в дельте Днепра (1900 кв. км). Однако при этом родственная каравайке колпица 
гнездилась во многих локациях Семиречья (дельта Или, Каратала, Лепсы, Тентека и на озере 
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Сасыкколь). Тем не менее, казахстанские орнитологи решили, что каравайки в 1950 годах 
должны были непременно гнездиться в обширной дельте Или и нанесли априори это место на 
карте распространения этих птиц на основании недостоверных данных, руководствуясь логи-
кой подходящих ей биотопов (Долгушин, 1960).

Следовательно, на 44º 50’ широте самым крайним восточным регионом достоверного гнездо-
вания каравайки в Азии являлась верхняя дельта нижней Сырдарьи, от станции Караузяка до 
города Кзыл-Орды (7000-13000 кв. км), а после ее техногенного осушения, в период 1958-1964 
годов, самой восточной локацией ареала красных ибисов уже стала дельта Волги на 49º43’ мери-
диане, то есть восточная граница ареала сразу отодвинулась на 1200 км западнее. Надо отметить, 
что локальная популяция каравайки (4.500 пар), которая гнездилась в верхней дельте Сырдарьи 
(10000 ± 2000 кв. км). после техногенного осушения этой дельты в 1957-1961 годах не пересели-
лась в другие водно-болотные угодья этого региона (Амударья, Или, Чу, Каратал, Сасыкколь), а 
бесследно исчезла. Наверно она переселилась в Кызыл-Агач, где численность красных ибисов в 
эти годы увеличилась многократно (х 15-25 раз). Это свидетельствует о том, что верхняя дельта 
Сырдарьи (10000 кв. км) была единственным оптимальным эпицентром для гнездования красно-
го ибиса во всей Средней Азии, в отличие от близкородственной колпицы.

Таким образом, в период 1957-1963 годов каравайки быстротечно за 5-7 лет вымерли в дель-
те Сырдарьи и одновременно на всей территории южного Казахстана на 44º-45º широтах, 
вследствие осушения единственного основного эпицентра азиатского ареала – дельты Сырда-
рьи (10000 кв. км).

В 100 км восточнее Сырдарьи, в дельте реки Чу (8000 кв. км) каравайка на гнездовании до-
стоверно не регистрировалась, а летнее нахождение вида в этом районе не свидетельствует о 
размножении птиц, поэтому эту обширную верхнюю дельту слепой реки нельзя включить в 
гнездовой ареал этого вида.

 17.2.4. Выводы по динамике ареала каравайки в Евразии
Ареал каравайки в Евразии находился в узкой, относительно теплой климатической зоне 

на 37º-39º-44º-45º-46º широтах, при этом ширина ареала красных ибисов вдоль меридиана на 
Каспии составляет всего лишь 800 км, также он ограничен по широте между 17º и 73º мери-
дианами.

Однако, после исчезновения каравайки на озере Балатон в Венгрии в 1953 году, западная 
граница ареала красных ибисов сдвинулась восточнее на 20º 09’ меридиан в северо-западной 
оконечности Греции. А в конце ХХ века, когда каравайка переселилась из дельты Дуная в дель-
ту Гвадалквивира на юго-западе Испании, то западные границы ареала сразу сдвинулись на 
2270 км западнее, на 06º 21’ меридиан. На 44º 50’ широте самым крайним восточным регионом 
гнездования каравайки в Азии являлась верхняя дельта нижней Сырдарьи – от Караузяка до 
Кзыл-Орды и Джусалы (7000-13000 кв. км), а после ее техногенного осушения в период 1957-
1964 годов самой восточной локацией ареала красных ибисов уже стала дельта Волги на 49º43’ 
меридиане, то есть граница ареала сразу отодвинулась на 1200 км западнее. Таким образом 
изменяется и пульсирует во времени гнездовой ареал красных ибисов в Палеарктике на север-
ной границе ареала 46 широте.

Динамика ареала каравайки обусловлена тем, что дельты (разветвленные водотоки, забо-
лачивающие равнинную территорию), формирующиеся, как правило, в нижнем течении рек 
на границе суши и моря, при многовековых колебаниях уровня воды (5-15-150 м) приемных 
водоемов (морей) существуют в природных условиях всего лишь 500-1000-4000-6000 лет, а 
уже во второй половине ХХ века дельты интенсивно осушались и уничтожались человеком 
разумным.

В более стабильных древних дельтах (4000-7000 лет), таких как Дунай (4000 кв. км) и 
Днестр (350 кв. км), в связи с подъемом уровня воды в Чёрном море на 150 метров 7000 лет 
тому назад, каравайки могли обитать только на протяжении последних 4000-7000 лет. А древ-
ние устьевые дельты этих рек были затоплены 150-метровым слоем воды Чёрного моря и на-
ходятся сейчас на дне моря на удалении 80-100 км от береговой линии (смотрите карты Гугл 
планете Земля). Аналогичные процессы кардинального изменения гидрографической сети 
происходили относительно быстротечно уже в другом направлении, на Аральском море, кото-
рое осушалось два-три раза на протяжении последних 2000 лет, поэтому каравайки могли оби-
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тать в дельтах Сырдарьи (13000 кв. км) и Амударьи (16000 кв. км) только на протяжении ка-
ких-то последних 700-900 лет, когда они реально существовали как водно-болотные угодья. 

В недавно образовавшейся дельте Волги (ХV век) каравайки и другие водно-болотные 
птицы могли поселиться только 400 лет тому назад. Таким образом, дикая необузданная при-
рода и агрессивные люди тотально уничтожают водно-болотные угодья, среду обитания ка-
раваек, а также и самих птиц на протяжении многих тысячелетий (13000-20000 лет), а чело-
век преуспел в этом только в последние 80 лет. Все течет, все изменяется и как правило в 
худшую сторону!

17.3. Ареал каравайки в тропической Африке, Азии и Австралии 
Каравайке (Plegadis falcinellus) (красному ибису), как исконно субтропическому американ-

скому (Кубинскому) виду птиц, Африканский континент не подходит по климатическим и эко-
логическим условиям, поэтому этот ибис в тропической и экваториальной Африке размножа-
ется малочисленными группами спорадически и случайно (нерегулярно) только в нескольких 
местах (3-4-5 локации), в Кении на озере Виктория (в районе г. Кисуму), с 1966 года в ЮАР и 
в Капской провинции на юге континента, и на острове Мадагаскар, где людьми тотально выру-
блены все леса (Bannerman D. A., 1961).

В тропической Индии, на широте северного тропика, каравайка обитает в районах (штатах) 
Синд, Кутш, Раджистан на восток до Ориссы и Ассама, возможно на острове Цейлон, в южной 
и центральной части Бирмы (Шай статэс, Малая Пенисула) (Vauriе C, 1965). 

Для сравнения, в первоисточниках 4 годами раньше писали: Каравайка гнездится в запад-
ном Пакистане в провинции Синд и в Раджистане (Кутэ, Орисса, Ассам), а раньше в начале 
ХХ века обитала и на острове Цейлон (Шри-Ланка), а сейчас там уже исчезла (Ripley, 1961). 

В 1980 годах во Вьетнаме в 3 колониях гнездилось в общем 1.500± 500 пар караваек (D.
Hoyo, J. Elliott,& J.Sargatal, 1992).

Далее каравайки распространялись в юго-восточном направлении через Индонезию (Ява, 
Цэлебес, Новая Гвинея) в тупиковую юго-восточную Австралию. 

Площадь изолированного островного континента Австралии составляет 7,692,024 кв. км, в 
ее восточной и ю.-в. влажной части насчитывается 851 водно-болотных угодий общей площа-
дью 33,266,245 гектаров, при этом центральная и западная часть континента покрыта безво-
дными пустынями. 

В восточной части Австралии (Квинсленд, новый южный Уэльс) в период 1983-2015 годов 
проводились регулярные учеты гнездовых колоний каравайки, а в после гнездовой период об-
щие учеты этих ибисовых птиц, которые показали нерегулярное размножение и значительные 
колебания численности популяции (в 13-60-900-6000-25000 раз) в этой засушливой зоне, веро-
ятно, связанные с состоянием наполнения водоемов (Brandis, 2019). 

Динамика численности гнездящихся караваек, в основном (90 %) в юго-восточной части 
Австралии (новый южный Уэльс), была следующей: в 1983 г. – 550 пар; в 1984 г. – 7.000 пар 
– пик; в 1985 – 1989 гг. – 0 пар; в 1990 г. – 5.800 пар; в 1991 г. – 550 пар; в 1996 г. – 600 пар; в 
1998 г. – 1.200 пар; в 1999 г. – 1.000 пар; в 2000 г. – 4.000 пар; в 2001 – 2009 гг. – 0 пар; в 2010 
г. – 2.000 пар; в 2011 г. – 1.800 пар; в 2012 – 2015 гг. – 0 пар (Brandis, 2019).

Динамика общей численности популяции караваек в восточной увлажненной части Ав-
стралии (Квинсленд, новый южный Уэльс) была следующей: в 1983 г. – 1.400 особей; в 1984 г. 
– 16.000 ос.; в 1985 г. – 1.000 ос.; в 1986 – 1994 гг. – по 300 ос.; в 1995 г. – 21.000 ос.; в 1996 г. 
– 700 ос.; в 1997 г. – 3.600 ос.; в 1998 г. – 2.500 ос.; в 1999 г. – 1.000 ос.; 2000 г. – 26.000 ос.; 2001 
г. – 400 ос.; 2002 – 2007 гг. – по 250 ос.; в 2008 г. – 63.000 ос. – пик; в 2009 г. – 3.300 ос.; в 2010 
г. – 19.000 ос.; в 2011 г. – 17.000 ос.; в 2012 г. – 23.500 ос.; в 2013 г. – 700 ос.; в 2014 г. – 70 ос.; 
в 2015 г. – 19.000 ос. (Brandis, 2019).

Следовательно, численность караваек в Австралии в ХХ веке увеличивалась и достигла аб-
солютного пика в период 1980-2012 годов, но при этом их число колебалось из года в год в 
10-100-250-1000-7000-25000 раз (Brandis, 2019). 

Успешность размножения караваек в 4 разных колониях на юго-востоке Австралии в период 
1981-2016 гг. была высокой и составляла 63-69-88-93 %, при среднем количестве птенцов 1,98 
пт./гн. (н = 13); 2,9 пт./гн. (н = 95); 3,06 пт./гн. (н = 64); 3,47 пт./гн. (н = 30); 3,7 пт./гн. (н = 43); 
4,23 пт./гн. (н = 13) (Brandis, 2019).
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17.4. Биология размножения и жизненные циклы караваек в Европе
Биология размножения и жизненные циклы каравек в юго-восточной Европе были описаны 

следующим образом.
Размножение караваек, откладка первых яиц в Северном Причерноморье в дельте Днестра 

(210 кв. км) на 46º 27’ широте, как правило, происходит массово и достаточно синхронно (75-
95 %) во второй половине или третьей декаде апреля и до первой пентады мая включительно 
(16.04-06.05), в течение 15-20 суток (дней), в условиях среднемесячных и среднедекадных тем-
ператур воздуха на уровне 7,6º-10,7º С.

Гнездовой (репродуктивный) период (откладка яиц (6-8 дней), насиживание яиц (19-21-22 
дня) и выращивание птенцов (28-32 дня), в общем, составляет 55-58-61 день, у отдельно взя-
тых пар караваек в Северном Причерноморье длится с 16-22 апреля до 25-30 июня в течение 
55-58 суток, а у всей группировки ибисов около 65-75 суток. Условным концом гнездового 
периода каравайки надо считать 2-5-8-10 июля, когда начинается отлет на юг взрослых и моло-
дых (сеголеток) ибисов из дельты Днестра.

Красный ибис-каравайка является плотно гнездящейся птицей, ее гнезда диаметром 33 см 
располагаются в самом нижнем ярусе колонии, в основном, в тростниковых зарослях в одной 
горизонтальной плоскости в 0-1-5-10-15-20-25-35 см от уровня воды, на расстоянии 29-40-55 
см одно от другого (1-1,2-1,66 диаметра гнезда) (большие и меньшие расстояния между бли-
жайшими гнездами встречаются намного реже).

Вследствие агрессивных территориальных защитных взаимоотношений, уравновешенных 
центростремительным колониальным инстинктом, гнезда ибисов выстраиваются цельными 
фигурами по 2-3 гнезда (в линию по два гнезда) или в цепочку четких равнобедренных (но не 
равносторонних) треугольников, или в виде округлых (5-6-7 угольных) геометрических струк-
тур группами по 3-6-9-13-18 штук (смотрите рисунок участка колонии ибисов в тексте). Таким 
образом, у ибисовых (аистовых) птиц с расположением глаз по бокам головы, колонии форми-
руются в единой горизонтальной плоскости (в диапазоне 45-70 см), в которой они поддержи-
вают постоянную визуальную связь между собой. А гнезда трех видов малоразмерных цапель 
строятся в кустарниковых (пепельных) или в древесных (белых) ивах (ветлах) на высоте 30-50-
70-90-150-200-270 см, на кустах или на деревьях в 4-5-6-7-8 метрах от уровня воды по верти-
кали (в диапазоне 240-600 см). Крупные серые цапли гнездятся в самом верхнем ярусе высо-
коствольных деревьев (7-12 м) также в ограниченном горизонтальном диапазоне 2-3-4 м, со-
храняя определенную визуальную связь между собой. Крупные виды цапель (2-3), (большие 
белые и рыжие, очень редко серые), гнездящиеся, как правило, в тростниковых зарослях, вы-
нуждено также находятся в ограниченном вертикальном диапазоне – 60-100-150 см, поскольку 
гнезда должны быть достаточно жестко и надежно закреплены на стеблях тростника (4-5 м) в 
их нижней трети. 

В многочисленных, практически моновидовых колониях караваек, находившихся в Бесса-
рабских прилиманских тростниковых плавнях, западнее 6 лака, в 1977 году мы измеряли бли-
жайшее расстояние между двумя соседними гнездами красных ибисов (диаметром 30-33-35 
см) от их крайних стенок и установили следующую статистику: в 10 см – 2 случая (2 %); в 13 
см – 1 случай (1 %); в 20-22 см – 2 случая (2 %); 25-26 см – 8 сл. (8 %); в 29-37 см – 32 случая 
(31,6 %); в 39-45 см – 34 случая (33,6%); 49-55 см – 22 случая (21,8 %); 58-63 см – 9 случаев (9 
%); 68-80 см – 5 случаев (н. = 101). Это минимальные расстояния между гнездами в цельных 
облигатных центростремительных микроколониях, в которых птицы стремятся быть ближе 
друг к другу, но при этом в колонии можно найти два гнезда красных ибисов, между которыми 
была дистанция = 1-1,5-2-3-4-5 метров, но хозяева этих гнезд уже не были связаны между со-
бой территориально, в одну общую групповую микроколонию. Поэтому расстояния между 
гнездами более 1 метра нельзя учитывать в статистике.

Таким образом, каравайки стремятся, при различной плотности произрастания тростнико-
вых стеблей, гнездиться на достаточно близком расстоянии, в среднем 29-40-55 см друг от 
друга (70-80 %), что составляет всего лишь 1-1,2-1,5-1,66 диаметра их собственного гнезда 
(диаметр 33-35 см). Погрешность измерений 1-2, максимум 3 см.

Расстояние между центрами гнезд караваек в плотных колониях составляло 57-75-81 см, из 
которых пространство самой растительной массы этой пары гнезд было 30 ± 5 см. Следова-
тельно, красных ибисов можно отнести к облигатным колониальным птицам, гнездящимся на 
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одном уровне у воды (наводно) очень близко друг к другу, аналогично наземным розовым пе-
ликанам, большим и малым (кусты, деревья) бакланам, черноголовым чайкам, морским голуб-
кам, пестроносым и чайконосым крачкам.

Таким образом, на основании реального расположения гнезд караваек в колониях надо по-
лагать, что красные ибисы агрессивно защищают, с переменным успехом, пространство во-
круг своего гнезда в радиусе 1-10-15-21-27 см от края гнезда (отрицательная зона, защиты 
гнездовой территории), в радиусе 29-55-60 см от своего гнезда они с удовольствием позволяют 
строить гнезда другим каравайкам (положительная гнездовая зона, уравновешенного колони-
ального инстинкта), а на расстоянии более 80-100 см от своего гнезда они уже не реагируют на 
других птиц (нейтральная зона безразличного поведения птиц). Следовательно, можно разде-
лять демаркационные гнездовые зоны (отрицательная, положительная (ближняя и дальная), 
нейтральная) следующим образом: *1-27 см; 29-55 см; 60-70-80 см; более 90 см.

Характерно, что красные ибисы-каравайки, в условиях техногенного осушения тростнико-
вых болот дельты Днестра мощной Черновицкой ГЭС, весной 1986 года впервые адаптирова-
лись к кризисным условиям и, предохраняясь от вездесущих четвероногих хищников, начали 
гнездиться высоко (70 гнезд) на молодых ивовых деревьях (14-18 лет), на высоте 260 см от 
грунта было 2 гнезда (в качестве основы использовались старые гнезда кваквы); в 220-235 см 
– 2 гнезда (2,5 %); в 195 см – 6 гн. (7,7 %); 160-175 см – 19 гнезд (24 %); 150 см – 9 гн. (11,5 %); 
135 см – 9 гн. (11,5 %); 110-120 см – 13 гн. (16,6 %); 85 см – 6 гн. (7,7 %); 40-60 см – 6 гн. (7,7 
%); 15-25 см – 6 гн. (7,7 %) (н = 78); и традиционно в нижнем ярусе на грунте (воде) в кустар-
никах ивы на высоте 0-13-17 см – 50 гнезд (39 %) (н = 128 гнезд). Эта прогрессивная, новая 
защитная адаптация малочисленной группы караваек (70 пар) гнездиться повыше от уровня 
воды (земли), в 1-1,5-2 метрах и рассредоточено среди других видов (цапель), в отличие от 
традиционных моновидовых горизонтальных плотных колоний в нижнем ярусе в 0-10-25-35 
см от земли, значительно увеличивала выживаемость их потомства. Надо отметить, что эта 
адаптация уже наметилась в различных типах гнездования ибисов (А-В-С-Д), о которых изло-
жено ниже по тексту. Надо полагать, что гнездование на малоразветвленных деревьях ивы, как 
молодых (15-18 летних), так и старых (40-60 лет), для каравайки, как исконного обитателя 
травянистых болот, представляет определенные трудности по сравнению с горизонтальными 
колониями в 0-5-20-40 см от земли (воды), тем не менее, эти ибисы регулярно гнездятся на 
старых высокоствольных деревьях как в дельте Дуная, так и в дельте Волги, но не в дельте 
Днестра. Расстояние измеряется от уровня земли (воды) до нижней кромки гнезда.

Основная масса гнезд ибисов-караваек (85-98 %) находится в зоне риска в 0-5-15-30 см от 
уровня воды или грунта, поэтому в период паводка ибисы постоянно ремонтируют свои гнез-
да, достраивая их сверху, чтобы предотвратить затопление гнезд и птенцов. Ремонт и достраи-
вание гнезд каравайками может происходить по ситуации практически весь гнездовой сезон, 
особенно интенсивно в период паводков, когда гнезда в нижнем ярусе у самой воды начинают 
подтапливаться, а птенцы могут оказаться в воде. Наиболее интенсивный (дружный) сбор и 
поднос гнездового материала происходит во второй половине дня в вечерние часы (16-18), 
когда немного спадает жара, в более комфортных температурных условиях. Каравайки эффек-
тивно и организованно достраивают свои гнезда в высоту на 20-50-80 см по вечерам во время 
паводка, предотвращая этим затопление маленьких птенцов в темное время суток. Таким обра-
зом, ибисы-каравайки не в состоянии строить плавучие гнезда, как лебеди-шипуны, лысухи, 
поганки, озерные чайки, белощекие крачки, вследствие жесткого закрепления своих построек 
к тростниковым стеблям, поэтому у них и выработалась уникальная для птиц адаптация бы-
строй достройки гнезд в высоту. Надо отметить, что все другие, гораздо более умные водно-бо-
лотные птицы (пастушковые, гуси, все утки, бакланы, пеликаны, цапли, чайки, крачки, кули-
ки) не могут достраивать свои гнезда в высоту во время паводка.

В южном Азербайджане в Кызыл-Агачском заповеднике у караваек в колониях яйца, в ос-
новном, (76 %) были правильной яйцевидной формы с округлыми и заостренными концами, и 
только 11 % яиц эллипсоидной или обоюдно заостренной формы (н. = 51) (Мустафаев, Кязи-
мов, 1965). Примерно такая же форма яиц у малых бакланов, а у малых белых, египетских, 
желтых цапель и квакв, количество яиц эллипсоидной формы было намного больше (28-30-34-
47-61 %) (Мустафаев, Кязимов, 1965). В дельте Днестра у караваек примерно такая же стати-
стика формы яиц, как и в Азербайджане, но при этом у малых бакланов, малых белых, желтых 
цапель на Днестре эллипсоидные яйца были практически во всех гнездах (85-95 %).
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Размеры яиц каравайки в Кызыл-Агачском заповеднике (Азербайджан) в 1976-1977 гг. со-
ставляли 51,6-51.9 мм × 36,1 мм (н. = 302) (данные Коноваловой Н. А. (Литвиновой Н. А.), 
личное сообщение). Размеры яиц каравайки в дельте Днестра представлены в статистических 
графиках в приложении книги, а среднеарифметические размеры яиц нами были проигнори-
рованы как дезинформирующие и несуразные категории статистики, для которых нужны мно-
гие тысячи измерений. 

В дельте Днестра (210 кв. км) (сток 8-10 куб. км/год), в период 1973-1986 годов, в осмотрен-
ных нами гнездах каравайки с законченными полными кладками было по 1 яйцу в 1 гнезде 
(0,38 %); по 2 яйца – 10 гн. (3,8 %); по 3 яйца – 83 гн. (31,5 %); по 4 яйца – 153 гн. (58 %); по 5 
яиц – 12 гн. (4,5 %); по 6 яиц – 2 гн. (0,76 %); по 7 яиц – 2 гн. (0,76 %), в среднем по 3,68 яиц 
на гнездо, а без учета неполных (неполноценных) кладок по 1-2 яйца (11), в среднем по 3,75 
яиц/гнездо (н. = 252-263). Надо полагать, что в гнезда с 6-7 яйцами неслись наверно две самки, 
но при этом 6 яиц вполне могли откладываться и одной самкой (1 парой птиц).

В дельте Днестра (210 кв. км) (сток 8-10 куб. км/год) на 46º 27’ широте, в 1972-1977 годах у 
караваек в гнездах было учтено по 1 птенцу в 1 гнезде (0,58 %); по 2 птенца в 16 гнездах (9 %); 
по 3 птенца в 72 гн. (42 %); по 4 птенца в 80 гнездах (47 %); по 5 пт. в 2 гнездах (1,17 %), а в 
среднем 3,385 пт./гн. в возрасте 3-15 дней (н = 171 гн., из них 128 гнезд было осмотрено в 1977 
г.). Кроме этого, в 4 гнездах было по 1, 2, 2, 3 птенца и по 1 яйцу болтуну, с учетом этих 4 гнезд, 
в среднем вырастало по 3,354 пт./гн. (н = 175).

Следовательно, при отсутствии фактора беспокойства со стороны человека разумного, 
успех размножения караваек в дельте Днестра в 1970 годах был достаточно высоким и из 3,68 
яиц (н. = 263) также успешно выводились в среднем 3,354 птенца (н. = 175), с разницей 0,326 
единиц, что, по существу, является эмбриональной смертностью или отходом и гибелью яиц 
(болтуны). Однако наши многочасовые наблюдения за птицами прямо в гнездовых колониях, 
искусственно значительно снижали успех размножения этих птиц, вследствие гибели 30-50-90 
гнезд, которые покидались ибисами. При чрезвычайной нервозности и пугливости красных 
ибисов мы были своеобразными слонами или медведями в колониальной птичьей стеклянной 
лавке, но наука требует жертв и каждый по мере сил добровольно или принудительно вносит 
свою посильную лепту в общую копилку знаний.

Продолжительность добычи пищи насущной – кормежки взрослых караваек в дельте Волги 
составляет 30-60-90 минут, кормежка ибисов проходит на протяжении 2-2,5 часов, а кормление 
птенцов длится 10-15-25 минут, при этом в возрасте 1-5 дней своих птенцов ибисы кормят 8-12 
раз в сутки, 5-10-дневных – 6-10 раз, 10-15-дневных – 5-8 раз и 15-20-дневных 5-7 раз, и корм-
ление их родителями может происходить до 30-дневного возраста (Аскаров Г., 1938). 

По другим данным, в этой же дельте Волги кормежка птенцов каравайки происходит два 
раза в сутки, утром и вечером (04-08 и 16-19 – московское декретное время – м.д.в.), и за один 
раз птенцы красных ибисов поедают 40-350 экз. в основном беспозвоночных кормовых орга-
низмов (Скокова Н. Н., 1963).

В кормлении птенцов красных ибисов в дельте Волги принимают участие оба родителя, но 
при этом, в основном, приносит пищу самец и передает ее самке, которая в конечном итоге и 
кормит птенцов в один или два приема через 15-20 минут, а самка приносит пищу в редких 
случаях или ранним утром при первой кормежке, либо поздно вечером при последней кормеж-
ке (Аскаров Г., 1938). Если убить самку на гнезде, то самец бросает гнездо, а если убить самца, 
то самка сама выращивает птенцов, поскольку именно она кормит птенцов непосредственно 
(Аскаров Г., 1938). 

Здесь возникают противоречия, поскольку мы в дельте Днестра постоянно наблюдали, как 
оба родителя (каравайки), самец и самка, кормят птенцов по очереди непосредственно из клю-
ва в клюв, когда они прилетали из мест кормежки сразу после смены караула на гнезде, и 
странным является то, что этот самый простой ритм кормления не происходит у ибисов в дель-
те Волги.

Необходимость присутствия двух родителей на гнезде и передача корма от одного к другому 
и далее птенцам значительно усложняет (затягивает) процедуру кормления и тем снижает ее эф-
фективность. Эта весьма странная особенность кормления птенцов у волжских караваек вызыва-
ет у нас недоумение и надо будет выяснить эту проблему при дальнейших исследованиях.

В 1975 году в дельте Днестра ритуал смены половых партнеров каравайки происходил на 
гнездах со следующей продолжительностью: 3 секунды (1 случай); 5-6 секунд (4 сл.); 15-20-25 
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секунд (10 сл.); 30-45 сек. (6 сл.); 1 минута + 10-40 секунд (11 сл.); 2 минуты + 10-40 секунд (6 
сл.); и максимум за 3 минуты + 50 секунд (1). Мы измеряли время от прихода сменяющей пти-
цы непосредственно на гнездо до ухода из гнезда одной птицы, которую сменили. Разумеется, 
что время ритуала смены караула половых партнеров зависело от расторопности этой пары 
птиц и насколько они спешили улететь на кормежку. 

При смене половых партнеров каравайки издают характерные гортанные звуки – гы-гы-гы 
– гы-гы-гррр-гррр.

В 1975 году статистика продолжительности временных интервалов между сменами поло-
вых партнеров была следующей: 50-67 минут – 2 случая; 75-90 минут – 4 случая; 105-113 мин. 
– 14 сл.; 120-150 мин. – 28 случаев; 165-173 мин. – 14 случаев; 180-215 мин. – 17 сл.; 240-270 
мин. – 10 сл.; 282-310 мин. – 6 сл.; 337 мин. – 1 сл.; 375-420 мин. – 2 случая. Следовательно, 
временные интервалы между сменами половых партнеров в большинстве случаев продолжа-
ются 105-215 минут, то есть в течение 1,75-3,58 часов красные ибисы кормятся, или вернее 
кормятся и летят на кормежки туда и обратно, что занимает туда и обратно около 15-20-35-45 
минут полетного времени на расстояние в один конец 5-10-15 км. 

У каравайки в гнездовых колониях существует выраженное защитное территориальное по-
ведение. 

Каравайки при территориальных столкновениях в гнездовых колониях, для защиты своего 
гнезда, применяют (принимают) агрессивную позу угрозы (АПУ) по отношению к противни-
кам, нарушившим пространство, прилежащее к их гнезду, поднимая при этом полусогнутые 
крылья вверх, чтобы казаться больше, и вытягивают шею и клюв вверх под углом 60-70 граду-
сов, немного приоткрывая клюв, и издают своеобразные гортанный звук грррр-грррр-грррр. 
Этот комплекс агрессивных действий можно назвать полной позой угрозы (ППУ) или АПУ № 
2. АПУ № 1 соответствует драке, когда они с криком наносят друг другу удары клювом, нахо-
дясь на минимальном расстоянии.

АПУ при малой (низкой) мотивации может выражаться частично без подъема крыльев и 
шеи вверх, или без всяких звуков, только в клюющих движениях шеи в сторону противника, 
это так называемая частичная (неполная) поза угрозы (ЧПУ) или АПУ № 3-4. 

Максимальная агрессия птиц (большое возбуждение) соответствует полной позе угрозы 
(АПУ № 1-2), а частичная поза угрозы (АПУ № 3-4) применяется при средней и малой степени 
агрессивности птиц.

Таким образом, степень агрессии ибисов зависит от конкретного места стояния, поведения 
и позы противника, и, как только он отходит в сторону, агрессивное поведение доминантной 
птицы сразу прекращается. 

Агрессивную позу угрозы (АПУ) каравайки применяют при физическом приближении к 
ним лично или к их гнезду каких-то других птиц, в основном, этого же вида ибисов на рассто-
яние около 35-45-60 см, по фактическому нарушению индивидуальной зоны вокруг этой особи 
или гнездовой территории. 

Если птицы при столкновении находятся достаточно близко друг к другу в 50-60 см, то они под-
нимают шеи вверх под углом 60-70 градусов, немного приоткрывая клювы и произносят характер-
ные гортанные звуки, а также могут клевать друг друга, как это делают цапли (АПУ № 2-№ 1).

Длинный изогнутый клюв по типу сабли является своеобразным оружием каравайки, он 
довольно часто используется при частых драках на достаточно близком расстоянии (60 см), 
происходящих в гнездовых колониях. 

А когда ибисы находятся на большей дистанции друг от друга, скажем в 80 см, то нападаю-
щая птица просто вытягивает шею и клюв в сторону противника, как бы стараясь достать до 
него клювом, и немного его приоткрывает (АПУ № 4) – это самая низкая степень агрессивно-
сти птиц. 

Во время спаривания (копуляции) каравайки принимают позу аналогичную агрессивной 
позе угрозы (АПУ), что вполне логично, поскольку птицы в обоих этих случаях испытывают 
крайне сильное возбуждение, вызывающее типичные агрессивные позы с подъемом вверх 
крыльев, раскрытием клюва и издавая глухие гортанные звуки грррр-грррр.

Насиживание яиц и выращивание (кормление и защита) птенцов различными полами гнез-
дящихся пар караваек происходит на посменной основе при соблюдении птицами определен-
ного ритуала (ритуал смены караула насиживающих (кормящих) половых партнеров – (рск-
нкпп)-(рсп)).
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Во время смены половых партнеров, происходящей, обычно, при их встрече непосредственно 
на гнезде, обе птицы поднимают шею вверх, приоткрывают клюв и издают определенные гор-
танные звуки, похожие чем-то на глухое низкочастотное рычание гы-гы-гы-гы-гррр. В некото-
рых случаях, при очень высокой степени возбуждения, птицы обоих полов, кроме вышеперечис-
ленных действий, могут поднимать и крылья вверх, имитируя этим самым элементы позы угро-
зы во время агрессивного состояния при защите гнездовой территории. Как мы говорили раннее, 
смена партнеров разных полов каравайки происходит прямо на гнезде, но в редких случаях этот 
стереотип может быть нарушен и упрощен, так, самец может уйти из гнезда, а затем на него мо-
жет зайти самка. После смены «караула» на гнезде, длящейся 6-8-15-20-25 секунд и до 1,4-2 
минут, птица, которую сменили, уходит из гнезда на расстояние 40-60 см и потом сразу улетает 
на кормежку, а прилетевшая птица, в зависимости от фазы размножения, либо садится насижи-
вать яйца, либо сразу же начинает кормить голодных птенцов из клюва в клюв. 

Классический полноценный ритуал смены партнеров на гнезде заключается в том, что но-
воприбывшая птица приходит или подлетает к гнезду сзади насиживающей птицы и несколько 
секунд стоит над сидящей на гнезде птицей, достаточно близко к ней, которая при этом подни-
мает шею и голову и кричит характерно, именно как при смене караула у гнезда. Такой особен-
ный гортанный звук по тональности (горкотание) каравайки издают только при смене половых 
партнеров на гнезде. Сменяющая птица демонстративно клюет своим клювом лоток гнезда, а 
напарник (напарница) после характерных криков встает на гнезде и уходит (отлетает) в сторо-
ну, и через некоторое время улетает на кормежки на расстояние 5-7-10-15 км. Надо полагать, 
что главным сигналом при смене половых партнеров на гнездах является весьма характерный 
гортанный звук (грррр-грррр-грррр), издаваемый в основном птицей, которую сменяют. Эти 
гортанные звуки издаются в определенном порядке, как приветствие, сменщик издает их не 
всегда и только при приближении к гнезду, а птица, которую сменяют, издает эти гортанные 
звуки только после того, как визуально увидит своего партнера.

После того, как обе птицы уже находятся на гнезде, они кричат, вытянув шею и клюв вверх, 
а затем кричит только птица, сидящая на гнезде, которую сменяют, а сменщик молча тыкает 
клювом в гнездовой лоток. 

Такая достаточно сложная процедура смены половых партнеров на гнезде существует, в 
основном, на стадии насиживания яиц, а при выкармливании птенцов, в условиях недостатка 
времени, этот ритуал упрощается и сокращается по времени.

После появления птенцов, в связи с острым недостатком времени, ритуал смены партнеров 
на гнезде упрощается до предела, птица сменщик просто взбирается на гнездо, а та птица, кото-
рую сменяют, увидев партнера, кричит сидя на гнезде и потом встает и улетает, и вся эта проце-
дура длится всего 5-7 секунд, после которой, прилетевшая на гнездо с кормежек птица сразу 
начинает кормить птенцов. Иногда самец, сидящий на гнезде, может кричать дольше обычного 
перед тем, как его сменит самка. Бывают редкие случаи, когда ритуал смены партнеров проис-
ходит не на гнезде, а в 30-40 см от гнезда, куда немного преждевременно выходит птица, сидев-
шая на гнезде. Важным и непременным является проведение этого ритуала обоими партнерами, 
так, например, когда что-то мешало произвести этот формальный ритуал, то птица не улетала 
на кормежку, а опять приходила в гнездо, проводила ритуал смены партнеров и только после 
этого улетала кормиться. Таким образом, именно этот формальный ритуал смены половых пар-
тнеров на гнезде удостоверяет физическую ответственность и причастность данной особи к 
защите гнезда и яиц, а также кормления птенцов в данный промежуток времени. 

Следовательно, существует железная дисциплина обоих родителей при заботе о потомстве 
(кормлении птенцов) в условиях острого недостатка времени. 

В общем, поведение караваек в гнездовых колониях является очень простым и функцио-
нальным, можно считать его даже идеальным без всяких излишеств и применяется при всех 
жизненных случаях (изгнание противников, сексуальное поведение, смена половых партнеров 
на гнезде). По статистике, каравайки в основном с удовольствием взаимодействуют внутри 
своего вида, а столкновения с цаплями бывают очень редко, когда они вынуждены пробираться 
к своему гнезду сверху. Токовое поведение американских белых ибисов намного сложнее и 
архаичнее, чем у караваек, что свидетельствует о древности этого вида. На этом мы завершаем 
изложение всех известных нам информационных данных о каравайке, и после 45-летнего изу-
чения этого вида птиц, по существу, прощаемся с ним навсегда, испытывая двоякие чувства 
неудовлетворенности результатами наших трудов вследствие непреодолимых трудностей и от-
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сутствия опыта в исследованиях птиц. Познание дикой природы является практически беско-
нечным процессом, но, в конце концов, мы все-таки решили поставить точку и с грустью и 
сожалением завершить изучение американских странствующих красных ибисов в Северном 
Причерноморье. Завершение наших исследований каравайки было закономерным и неизбеж-
ным, поскольку этот вид быстротечно вымер в нашем регионе.

17.5. Миграции каравайки 
Каравайка исконно субтропический оседлый вид птиц Южной Америки, вынужденно пере-

летающий при сезонных осушениях обширных водно-болотных угодий (Пантанал – 130000 
кв. км) (Бразилия, Аргентина) в пределах 800-1500 км, однако при распространении далеко на 
север и восток он везде становится регулярно мигрирующим видом птиц.

Каравайки мигрируют из трёх районов гнездовий (региональные географические популя-
ции) в юго-восточной Европе (Черноморско-Дунайская, юго-западная Каспийская, северо-Ка-
спийская, Аральская) в три района зимовок в тропическую западную (Мали) и восточную Аф-
рику (Судан), а также в Индию (данные центров кольцевания птиц по Сапетин, 1978). Причер-
номорская и Дунайская (западная) региональная популяция каравайки (Балканы, бассейн и 
дельта Дуная (45º10’ с. ш.), дельта Днестра (46º 27’ с. ш.), Крым, Кубань, Дон, плавни восточ-
ного Приазовья), которая летит 4650 км по интегральному азимуту 234º через Италию в запад-
ную тропическую Африку, в верхнюю дельту реки Нигер (500 × 80 = 40.000 кв. км) (республи-
ка Мали) (14º 30’ с.ш.); Южно-Закавказская (юго-западный Каспий, Кызыл-Агач, Азербайд-
жан) популяция ибисов летит в Месопотамию (Ирак) и далее в бассейн Белого и Голубого 
Нила (7º с.ш.) (Судан – Эфиопия) на 4000 км по азимуту 213º; северо-Каспийская (дельты 
Волги (46º) и Терека) летит на 4500 км по азимуту 109º,5 в тропическую Индию, в нижний 
Ганг (22º 40’ с. ш.) (данные центров кольцевания птиц по Сапетин, 1978).

Однако в самом начале ХХІ века, при антропогенном потеплении климата, в безвыходном 
положении, когда человек осушил и загрязнил все оптимальные обширные водно-болотные 
угодья на 45º широте, каравайка, впервые в истории, переселилась в южные средиземномор-
ские страны (южную Испанию) и опять стала оседлым, кочующим видом птиц. 

Таким образом, европейская популяция караваек, постепенно переселившихся из дельт Ду-
ная и Днестра на 45°-46° широтах в дельту Гвадалквивира на 37° широту в период 2007-2017 
годов, на этом новом месте, в условиях антропогенного потепления климата, прогрессивно 
становилась, по существу, оседлой и прекратила совершать свои традиционные дальние сезон-
ные перелеты (4600 км) в тропическую Западную Африку, тем более, что в связи с изменением 
климата там осушились значительные (75 %) акватории болот в верхней дельте реки Нигер 
(40000 кв. км) в республике Мали. Следовательно, каравайки, как субтропические птицы, 
впервые в истории, в начале ХХI века, в жестких условиях антропогенных экологических кри-
зисов обосновались в южной Испании в новых условиях в западной средиземноморской зоне, 
но при этом неизвестно, как они будут переживать в этих последних водно-болотных убежи-
щах экстремальные засушливые кризисные годы (2022 г.). 

Надо отметить, что каравайки из южной Испании (дельты Гвадалквивира) достаточно регу-
лярно (4) перелетали Атлантический океан, преодолевая 6000 км, наверно, чтобы навестить 
свою далекую историческую родину (о. Кубу) и были отмечены на малых Антильских остро-
вах, на острове Тринидад и Тобаго (2008 г.), о-ве Барбадос (2010 г.), Бермудах (2013 г.) и Вир-
гинских островах (немного восточнее о-ва Пуэрто-Рико) (2013 г.) (данные кольцевания Santoro, 
Champagnon, et al., 2019). Интересно было бы узнать, эти каравайки возвращались из Америки 
в Европу или оставались там уже навсегда?
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Болота Пантанал в период засухи
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Тропические леса Пантанала на родине каравайки 
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Тропические леса Пантанала на родине каравайки 
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КОЛПИЦА

 18. АРЕАЛЫ КОЛПИЦ И ЦЕНТР ПРОИСХОЖДЕНИЯ ВИДА 
Колпица (Platalea leucorodia) (L , 1758) синонимы: (Platalea leucopodius S.G. 

Gmelin, 1770; Platalea nivea Cuvier, 1817; Platalea major Temminck et Schlegel, 1849) до-
вольно крупная (длина тела самок 800 мм, длина крыла 410 мм, а размах крыльев 1400 
мм) белоснежная птица с приплюснутым на конце клювом, ложкообразной формы, кото-
рый является уникальным приспособлением для эффективной добычи пищи только 6 ви-
дов и 2 родов специфических ибисовых птиц. Если у основания ширина клюва колпицы 
составляет 1,5 см, то на расширенном конце клюва 4,5 см, в три раза шире.

Колпица на греческом языке называется хульяромита (расширенноклювая), по-армян-
ски кэшъ-хаусъ, на западноевропейских языках шпонбилл – все эти названия так или ина-
че указывают на уникальное расширение клюва, которое счастья этой птице так и не при-
несло. Русское название колпицы по существу ничего не означает, его происхождение 
неизвестно и в общем является неудачным, поэтому мы предлагаем ее называть в буду-
щем белый хохлатый лопатонос. 

Этот уникальный специфический проект эволюции природы под кодовым названием 
колпица, тем не менее, широко распространился в теплых и тропических широтах, прак-
тически на всех континентах, что свидетельствует об успешности этой формы жизни, но 
при этом надо заметить относительную малочисленность локальных популяций всех ви-
дов этого рода повсеместно от Европы, Индии, Африки до Австралии и Америки. Основ-
ной родоначальный вид – обыкновенная колпица (Platalea leucorodia) обитает в Индоста-
не (P.l. major), в Палеарктике от Испании до устья Амура (P.l. leucorodia), и два подвида с 
точечным ареалом в западной и восточной тропической Африке, и еще один тропический 
вид белая африканская колпица (Platalea alba). Королевская колпица (Platalea regia) и жел-
токлювая колпица (Platalea flavipes) обитают на изолированном Австралийском конти-
ненте (Del Hoyo et al., 1992). 

Колпицу Platalea leucorodia leucorodia, вместе с восточноазиатской малой колпицей 
(Platalea minor  Temminck et Schlegel, 1849), африканской белой колпицей (Platalea alba  
Scopoli, 1786) и австралийской королевской колпицей (Platalea regia Gould, 1838), обыч-
но объединяют в составе одного надвидового комплекса (del Hoyo et al., 1992) или отдель-
ного подрода Platalea (Wolters, 1982). Последняя форма (P. regia) иногда также рассматри-
вается в качестве подвида Platalea leucorodia (Del Hoyo et al., 1992).
У австралийских и африканских колпиц, в отличие от Индо-палеарктических колпиц, в 

передней части головы, сразу позади клюва, есть небольшой участок голой кожи, способ-
ствующий терморегуляции в условиях жаркого климата. Австралийские колпицы в дав-
ние времена, вероятно, перелетели в Южную Америку, где на широте южного тропика 
сформировался единственный вид розовых (алых) колпиц с полностью лысой головой, ко-
торый, на наш взгляд, незаслуженно получил статус нового рода Ajaia ajaia (Ажайа 
ажайа).
Все виды колпиц, как правило, имеют белую окраску, что демаскирует их, как белых 

ворон, при этом они с одной стороны нервные птицы при вторжении в их жизнь челове-
ка разумного, а с другой стороны – флегматичные, миролюбивые и абсолютно беззащит-
ные птицы.
Надо полагать, что центром происхождения основного первоначального вида колпиц 

(Platalea leucorodia) с оперенной передней частью головы и оголенным от перьев (15,2 х 
2,3 см) основанием подклювья и верхней, передней части шеи, являлся полуостров Индо-
стан на широте северного тропика (23 º 33’ сев. широте) с муссонными дождями. 
Надо отметить, что американские розовые колпицы с оголенной от перьев головой в 

молодом возрасте у сеголетков имеют оперенную голову и шею, что свидетельствует о 
первоисходности индийского вида (Platalea leucorodia). 
В мире насчитывается всего лишь 6 различных рецентных видов колпиц и, наверное, 

несколько (2-3) ископаемых видов, которые уже вымерли.
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18.1. Ареал колпиц
Рассмотрим тропико-космо-политический ареал колпиц, имея при этом в виду, что космос 

по-гречески – это означает мир, а политис – гражданин. Следовательно, 6 видов колпица оби-
тают во всех теплых зонах мира, что, по существу, в общем-то, является правдивым тезисом, 
но, поскольку, как говорят в народе, черти всегда прячутся в деталях, нам надо рассмотреть 
ареал колпицы более подробно. 

Колпица (белый хохлатый лопатонос) распространена мозаично островными локальными 
популяциями в водно-болотных угодьях от юго-западной Испании (дельта реки Гадалквиви-
ра), на морском побережье Голландии (Фризские острова), в Венгрии (озеро Балатон), прито-
ков среднего Дуная (Хорватия), озеро Скадарское в Черногории, в прошлом в Албании, в за-
падной и северной Греции (устье реки Лурос, Стримон, дельта Марицы, восточная турецкая 
зона), на озерах западной Турции (Маньяс), в верхней и устьевой дельтах реки Дуная, в север-
ной части Крымского полуострова расселилась в конце ХХ века, в плавнях восточного Приа-
зовья, в дельте реки Кубань, водохранилище Маныч-Гудило, в дельте Терека в Дагестане, в 
Закавказье на территории Азербайджана (заповедник Кызыл-Агач, озеро Акгёль), дельта Вол-
ги и западные ильмени, низовья Узеней, дельта реки Урал, (Спангенберг Е. П., 1951, Долгушин 
И. А., 1960, Brouwer G. A., 1964, Brouwer K., 1990, Del Hoyo et al., 1992). В Азии река Илек, в 
низовьях Иргиза и Тургая, малочисленна на озере Кургальджино и Наурзумском заповеднике, 
дельты Сырдарьи и Амударьи и тростниковые острова вдоль восточного берега Аральского 
моря, реки Сары-су и Чу, на Бийлюкуле, в дельтах Или, Картал в южном Прибалхашье, Ала-
кольские озера (дельта реки Тентек на Сасыкколе), на озере Зайсан и Чёрном Иртыше, озера в 
западной части Монголии и на восток до озера Ханка и долины Хуанхэ в северо-восточном 
Китае (Спангенберг Е. П., 1951, Долгушин И. А., 1960, Brouwer G. A., 1964, Brouwer K., 1990, 
Del Hoyo et al., 1992). Колпица распространении на широте северного тропика (23º 33’ сев. 
широте) на всем Индостане (Индии) в Месопотамии (Ираке), западном побережье Красного 
моря и относительно недавно найдена в западной прибрежной зоне Мавритании на малых 
морских островах Атлантики в мелководной зоне Банк-дэ-Аргуйн (Западная Африка) (Brouwer 
G. A., 1964, Del Hoyo et al., 1992). В умеренной зоне Евразии (Палеарктике) колпица гнездится 
в дельте реки Гвадалквивира на юго-западе Испании на 36° 57′ широте; в заповеднике Кы-
зыл-Агач в южном Азербайджане на 39°03′ широте; на озере Маньяс в северо-западной Тур-
ции на 40°08′ широте; в дельте Сырдарьи в южном Казахстане на 44-45° широтах; в дельте 
Дуная на 45° широте; в дельте Волги на 46° широте; в северной Голландии на Фризских остро-
вах на 53°24′ широтах (самая северная локация) (Спангенберг Е. П., 1951). В первой половине 
ХХ века и до 1970 годов колпицы (7.000±1.500 пар) в Палеарктике гнездились примерно в 30-
35 локациях (группах колоний), в среднем 200 пар/локацию. 

В 1989, 1992, 1994 годах в западной части Турции в дельте Марицы (Мэрик-Эврос) гнезди-
лись 40 пар колпиц; на озере Улуабат – 75 пар колпиц; на заповедном озере Маньяс (Куш) 
(Кушголу) – 200 пар колпиц; на соленом озере Акшехир (Алудаг) – 15 пар колпиц. В централь-
ной части Турции на озере Султансазлиди (39.000 га) в провинции Кэйсери – 10 пар колпиц; на 
озере Сэйфэ Гёлю (14.000 га) – 50 пар колпиц; на озере Акгёль (Эрегли – сазлиги) – 20 пар 
колпиц; на озере Хатамис – сазлиги (16500 га) – 0 пар колпиц; в дельте реки Гёксу (14480 га) 
на юго-востоке страны – 0 пар колпиц; на северном побережье страны в дельте Кизил-Ирмака 
(16.000 га.) – 70 пар колпиц (Magnin G., Yarar M., 1997). В общем, на территории Турции (Ма-
лой Азии) в первой половине 1990 годов гнездилось 480±30 пар колпиц в 8 локациях (200 + 75 
+ 70 + 50 +40 + 20 + 15 + 10 пар) и для сравнения 360 пар караваек в 6 локациях (100+75 + 75 
+ 50 + 50 + 10 пар) (Magnin G., Yarar M., 1997). 

По сравнению с ареалом родственной каравайки колпица имела намного более обширный 
ареал как к востоку (на 5000 км дальше), так и в западном (2200 км) направлении, при этом 
ширина ареала колпицы вдоль меридиана в теплой атлантической западной Европе составляет 
2000 км, в восточной Европе и бассейнах Чёрного и Каспийского морей 900 км. Это показыва-
ет, что преимущественно рыбоядные колпицы экологически намного сильнее и лучше адапти-
руются к различным экстремальным условиям, чем каравайки. 

Эти первоначальные информационные данные о гнездовом ареале колпицы в Палеарктиче-
ской Евразии, в самом начале научно-технической революции (1950-1960 гг.) человека разумно-
го, нуждаются в основательной корректировке, поскольку в половине этих локаций (15-18) бе-
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лые лопатоносы уже давно прекратили гнездиться и даже находиться в них в период миграции, 
вследствие осушения или загрязнения большинства водно-болотных угодий в период 1950-1960-
1970-1980-1990 годов. Наиболее катастрофическое антропогенное осушение водно-болотных 
угодий произошло в 1960-1970 годах в южном Казахстане и Каракалпакии (Узбекистане), в ос-
новном в бассейне Аральского моря, в дельтах Сырдарьи (12000±3000 кв. км) – (1957-1964 гг.) и 
Амударьи (16000 кв. км) – (1950-1970 гг.), а также на Балхаше в дельте реки Или (16000 кв. км) 
– (1971-1976 гг.) и Чу (8000 кв. км) – (1970 гг.), на общей площади 50000 кв. км.

Тем не менее, некоторым американским авторам-оптимистам на большом расстоянии от 
мест катастрофических событий картина по состоянию популяции колпицы кажется вполне 
благополучной, и они ее описывают в своих научных книгах (Storks, ibises and spoonbills of the 
World London (p.163-256) – Аисты, ибисы и колпицы мира) в весьма радужных тонах. 

Общая численность популяции евразийской колпицы оценивалась американскими автора-
ми в конце 1980 годов в 31.000-34.500 особей (16.000 пар), то есть преувеличивалась в два раза 
(Brouwer G. A., 1964, Wetten, 1986, Hancock J. A., Kushlan J. A., Kahl M. P., 1992.) 

Надо полагать, что если бы действительно численность колпиц в Евразии в конце ХХ века 
составляла бы 16.000 пар, то это бы означало, что у нее нет никаких экологических проблем 
выживания. Однако это не соответствует суровой действительности.

Численность колпиц в разных странах Европы в 1970-1990 годах оценивалась следующим 
образом: в дельте Дуная в Румынской зоне (1600 кв. км), южнее пограничного Килийского 
рукава – 120 пар; в Украине в основном в дельте Дуная севернее пограничного Килийского 
рукава (400 кв. км) – 300-800 пар; в Молдавии – 10-20 пар; в России, в дельтах Волги, Дона, 
Кубани, юго-восточного Приазовья и Терека – 2.300-2.800 пар; в Чехии – 0-5 пар; в Словакии 
– 1-10 пар; в Венгрии на озере Балатон – 600-750 пар; в Хорватии – 100-150 пар; в Болгарии – 
50-70 пар; в Албании – 10-100 пар; в западной и северной Греции (2 локации) – 113-172 пары; 
в Италии – 2-10 пар; во Франции – 5-7 пар; в Португалии – 1-5 пар; в Испании (дельта Гвадал-
квивира) – 675 пар; в Голландии – 400-530 пар; в Турции – 500-3.000 пар, в Σ = 5.200 – 9.200 
пар (данные европейского общества охраны птиц, 1994). 

Если сравнить оценки численности географической популяции Евразийской колпицы за 
один и тот же период 1970-1990 годов американскими (16.000 пар) и европейскими (6.500±1500 
пар) орнитологами, то мы увидим, что они отличаются в 2,5-3,2 раза, на 125-160 %, вот такая 
параллельная реальность существует в различных научных кругах на разных континентах 
(Hancock J. A., Kushlan J. A., Kahl M. P., 1992, европейское общество охраны птиц, 1994). 

Характерно, что орнитологи разных континентов делают вид, что не замечают значитель-
ные отличия своих округлённых оценок численности колпиц в Евразии, и разумеется, что они 
не осмеливаются их комментировать, что вынуждает нас сделать это вместо них. Ниже в 
специальных главах мы подробно изложим всю доступную информацию о состоянии популя-
ций евразийских колпиц в ключевых локациях (дельте Дуная, Волги, Приазовья, Турции, Гре-
ции) и высказать свою точку зрения на эту проблему, обращая особое внимание на недостовер-
ную (преувеличенную) дезинформацию о численности колпиц в Турции, которая по существу 
спутала (исказила) всю картину.

По летописным данным, до середины XVII века колпицы гнездились в юго-восточной части 
островной Англии, а теперь они только залетают на этот большой остров в летний период. 

В 1600 году колпицы размножались в островной Англии в Суссексе, Мидлесексе и Кэнте 
(Brouwer G. A., 1964).

В западной оконечности Европы существуют две изолированные в течение круглого года 
локальные популяции колпицы на приморских Фризских островах (380 пар в 4 колониях) в 
Голландии, и на юго-западе Испании в дельте реки Гвадалквивира (40 пар) в заповеднике До-
ньяна (Brouwer G. A., 1964). В юго-западной Испании, в дельте Гвадалквивира (национальный 
парк Доньяна) в 1909 году гнезилось 18 пар колпиц, в 1911-1912 гг. – 5 пар, в 1959 г. – 3 пары, 
в 1960-1962 гг. – 40 пар (Beetham, 1914, Mountfort, 1958, De Vries, 1962, Brouwer G. A., 1964).

В Испании, в дельте Гвадалквивира, в конце 1980 годов начале 1990 годов уже гнездилось 
850 ± 50 пар колпиц в двух колониях, вероятно, в связи с принятыми мерами охраны этих птиц 
в заповеднике (Aguilera E., pers. comm., 1992). Следовательно, на протяжении ХХ века числен-
ность гнездящихся колпиц в дельте Гвадалквивира увеличилась в 21-50-170 раз, что, наверное, 
связано с созданием национального заповедника Доньяна в этой дельте и изменением отноше-
ния людей к дикой природе. До этих пор весь район Доньяны был королевскими охотничьими 
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угодьями, и в современный период король собственной персоной уже вынужден ездить на 
охоту в Африку.

Западные локальные популяции колпиц из Голландии и Испании летят вдоль атлантическо-
го побережья на острова Банк-дэ-Аргуйн на северо-западном побережье Мавритании, где су-
ществует самая многочисленная в мире местная гнездовая островная популяция (2.000 пар), 
которая была обнаружена относительно недавно и ей придали статус подвида (P. l. balsaci) 
(Brouwer G. A., 1964). 

У колпиц всегда и везде были проблемы во взаимоотношениях с человеком разумным.
Люди постоянно преследовали колпиц в Голландии испокон веков, они забирали яйца и 

птенцов с помощью длинных шестов для использования их в гастрономических целях, в XVII 
веке их отнесли к благородным охотничьим трофеям и даже посылали в Англию на стол коро-
лю Джеймсу, однако они пришлись не по вкусу высокопоставленным англичанам. В ХІХ веке 
в высших кругах европейского общества вкусы переменились, и в моде стало употребление в 
пищу яиц колпиц. Владельцы болотных польдеров стали регулярно два раза в неделю собирать 
яйца колпиц до тех пор, пока эти птицы совсем не перевелись. Кроме этого, часть яиц собира-
лась для коллекционеров-орнитологов, что было модным занятием в те времена, только одной 
персоной было собрано в коллекции 77 яиц колпиц, кроме того, птицы в колониях беспокои-
лись многочисленными фотографами, численность которых с течением временем значительно 
увеличивалась (Бернатзик, 1929, Brouwer G. A., 1964).

Такое же катастрофическое положение с водно-болотными птицами в XVIII-ХІХ веке было 
в Испании, где сельские жители тотально собирали все яйца всех видов птиц (фламинго – со-
бирали за 1 день 750 фунтов (340 кг) яиц, лысух, чаек, шилоклювок, (яйца колпиц стоили 1 
пенс) в обширном болоте Лас Нуэвас) и натуралист Чапман (1928), проживший долго в этом 
районе, писал, что воспроизводство диких птиц практически не происходило.

Сначала мы изложим всю имеющуюся в нашем распоряжении достоверную информацию о 
динамике гнездовых колоний колпицы в прибрежной зоне северной Голландии, где этот вид был 
изучен очень подробно на протяжении многих десятилетий и столетий (Brouwer G. A., 1964). 

В приморской зоне Голландии на Фризских островах, в крайней северо-западной локации 
ареала, численность гнездящихся колпиц, была практически стабильной (400 ± 100 пар) на 
протяжении 100-летнего периода времени и составляла в 1900 г. – 300 пар; в 1925 г. – 450 пар; 
в 1950 г. – 500 пар; в 1964 г. – 200 пар; в 1989 г. – 423 пары в 8 колониях (Brouwer K., pers. 
comm.. 1990 по Hancock J. A., Kushlan J. A., Kahl M. P., 1992). Эти интегральные литературные 
данные противоречат нижеследующим литературным данным местных орнитологов, которые 
достаточно подробно изучали колпиц этого региона. 

В 1850 году в Голландии в болотах Утрэхта колпицы размножались совместно с цаплями в 
двух крупных колониях в Шолеваарсэйланд и Хорштермеер между Анкерен, Врээланд, Контэн-
хоев, и орнитологи, посещавшие эти колонии, отмечали, что собственники этих польдеров 
(фермеры) регулярно собирали яйца этих птиц в течение двух месяцев до тех пор, пока они не 
были осушены в 1874 и 1883 годах соответственно (Bemmeln V., 1866, Drijver, 1957).

После осушения этих польдеров колпицы переселились в другие места в Цванэнватер вбли-
зи Коллантсоог (200-300 пар) и на остров Тэкселл (50 пар) в районе города Хелдер, в этих ох-
раняемых местах их численность возрастала, и к 1933 году уже было три, а затем и четыре 
колонии (Bemmeln V., 1866, Drijver, 1957).

Надо отметить, что оценки численности самой крупной в Голландии колонии колпиц в 
Цванэнватер, проведенные в 1925, 1927 и 1928 годах, были значительно (в 2 раза) преувеличе-
ны до 380-450 пар, но на самом деле по учетам 1930-1946 годов она составляла 150-220 пар за 
исключением 1934 г., когда было всего лишь 100 пар (Brouwer G. A., 1964).

Во время второй мировой войны 12 апреля 1943 года почти все яйца колпиц были украдены 
браконьерами, а весной 1945 года все птицы были распуганы в колонии на острове Тексел пу-
шечной канонадой, когда русские военнопленные подняли мятеж против немецких окупантов.

В 1948 году несколько птенцов колпиц было украдено для коллекционеров декоративных 
диких птиц, однако затем большинство украденных птиц, воры и скупщики были найдены, 
установлены полицией и затем наказаны в судебном порядке (Brouwer G. A., 1964).

Многолетняя динамика численности, практически изолированной локальной популяции кол-
пиц в прибрежной зоне Голландии на Фризских островах, установленная на основании достаточно 
точных учетов, была следующей: в 1884 г. – 135 пар; в 1890 г. – 28 пар; в 1894 г. – 78 пар; 1904 г. – 25 
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пар; в 1908 – 1911 гг. – 23 пары; в 1915 г. – 62 пары; 1916 г. – 65 пар; в 1927 – 1928 гг. – 57 пар; 1933 
г. – 78 пар; 1940 г. – 95 пар; 1941 г. – 125 пар; 1945 г. – 105 пар; 1946 г. – 173 пары; 1949 г. – 150 пар; 
1950 г. – 150 пар; 1951 г. – 210 пар; 1952 г. – 146 пар; 1953 г. – 153 пары; 1954 г. – 150 пар; 1955 г. – 
135 пар; 1959 г. – 120 пар; 1961 г. – 75 пар; 1962 г. – 80 пар; 1963 г. – 105 пар (Brouwer G. A., 1964).

В 1960-1962 годах колпицы гнездились в Голландии на острове Тэксел (50-100 пар), на за-
падно-Фризских островах, что является самой крайней северо-западной локацией европейско-
го ареала (Brouwer G. A., 1964). В этой локации в Ваддензэ на острове Тэксел (Тэрсхелинг) в 
1985 году гнездилось 95 пар; в 1986 г. – 124 пары; в 1987 г. – 147 пар; в 1988 г. – 146 пар; в 1989 
г. – 150 пар колпиц (Wetten J., 1990). 

В самые благоприятные 1950-1954 годы в прибрежной зоне Голландии на островах Тэксел 
в 3-4-6 колониях гнездилось в общем 500 особей колпиц (250 пар), а в последующих 1962-1963 
годах – 380 особей (190 пар), то есть на 24 % меньше (Brouwer G. A., 1964).

Мы видим разницу в интерпретации численности колпиц в Голландии, представленной раз-
ными авторами; американцы опять запутались в трехзначных цифрах (Hancock J. A., Kushlan J. 
A., Kahl M. P., 1992). 

В кладках колпиц на Фризских островах (Голландия) было по 3-5 яиц, насиживание яиц 
длилось 22 дня, а птенцы находились в гнезде 42 суток и в основном гибли от холода при про-
должительных дождях (Binsbergen A., 1963). Было отмечено, что молодые птицы, как правило, 
гнездятся намного позже старых особей. 

В Дании, в самой северной локации ареала, наибольшая гнездовая популяция колпицы была 
в 1923-1924 гг. – 50 особей; в 1963 г. – выводилось в общем 12-23 птенцов; в 1964 г. – 17 птен-
цов; в 1965 г. – 5 птенцов, а в 1967-1968-1969 гг. по одному гнезду, которые разорялись сере-
бристыми чайками (Kortegaard L., 1973).

В Дании, в северной и западной Ютландии, в 1928 году двум парам колпиц из трех удалось 
вырастить 4 птенцов (Jespersen, 1946).

В Германии на острове Меммерт в 1962 году было найдено 1 гнездо колпицы с 3 яйцами, 
которое впоследствии погибло (Pundt, Gerhard, 1963).

В Германии в 1962 году 20 июля, в заказнике между Буркут и Жуйст, было найдено гнездо 
колпицы с 3 неоплодотворенными яйцами и в этом районе находилось еще 7 холостых птиц 
(Brouwer G. A., 1964)

В Чехословакии, в южной Моравии, несколько пар колпиц в течение ряда лет после 1949 
года размножались нормально (Jirsik,1956, Hanzak,1958, Kux, 1963).

Колпицы гнездятся также в центральной Европе в Австрии (230 ± 20 пар); в Венгрии на 
озере Балатон (220 пар в 3 колониях в 1951 г.); в юго-восточной Европе в Югославии (7 коло-
ний); в Румынии (дельта нижнего Дуная – 2 небольшие колонии) (Brouwer G. A., 1964).

На озере Нэйзидлер в Австрии в 1930-1950 годах в двух-трех колониях размножались, в 
общем, в Σ =230 ± 30 пар колпиц (Koenig O., 1939, 1952). В юго-западной оконечности озера 
Кисбалатон (2500 га), используемом в целях рекреации, в Венгрии в 1920-1960 годах гнезди-
лось в разные годы 0-50-120 пар колпиц и несколько сотен пар больших белых цапель, а на 
озере Веленце, в 50 км юго-юго-западнее г. Будапешта, в 1902-1930 гг. обитали 25 пар колпиц; 
в 1941-1948 гг. – 60-80 пар; в 1951 г. – 150 пар и в 1962 г. – 17 пар (Schenk, & Lindler, 1903, Sziji, 
1951, Brouwer G. A., 1964)

Общая численность популяции колпицы в Венгрии в 1951 году достигла 220 размножаю-
щихся пар, из которых на озере Вэленце – 150 пар, на Кисбалатоне – 50 пар и 16-19 пар в 4-5 
других локациях (Sziji, 1951). 

Многолетняя динамика численности локальной популяции колпиц на озере Кисбалатон в 
Венгрии была следующей: в 1922 г. – 42 пары; в 1923 г. – 27 пар; в 1924 г. – 27 пар; в 1925 г. – 42 
пары; в 1927 г. – 50 пар; в 1928 г. – 8 пар; в 1929 г. – 60 пар; в 1930 г. – 60 пар; в 1931 г. – 50 пар; 
в 1932 г. – 48 пар; в 1935 г. – 25 пар; в 1936 г. – 40 пар; в 1937 г. – 86 пар; в 1938 г. – 85 пар; в 
1939 г. – 55 пар; в 1940 г. – 58 пар; в 1941 г. – 12 пар; в 1942 г. – 15 пар; в 1943 г. – 6 пар; в 1945 
г. – 80 пар; в 1946 г. – 80 пар; в 1947 г. – 100 пар; в 1948 г. – 125 пар; в 1949 г. – 60 пар; в 1950 г. 
– 58 пар; в 1951 г. – 52 пары; в 1952 г. – 25 пар; в 1953 г. – 25 пары; в 1955 г. – 54 пары; в 1956 
г. – 35 пар; в 1957 г. – 47 пар; в 1961 г. – 58 пар; в 1962 г. – 56 пар (Brouwer G. A., 1964).

В Югославии (Сербии), в бывшей Австро-Венгерской империи, в Обедская Бара на меан-
дре реки Сава, гнездилось 9 видов водно-болотных птиц: в 1869 году – 12.810 пар; в 1883 г. – 
15.000 пар; в 1902 г. – 6.500 пар; в 1908 г. – 8.000 пар; в 1930 г. – 2.890 пар, из которых колпиц 
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было в 1838 г. – 300 пар; 1869 г. – 350 пар; в 1902 г. – 500 пар; в 1908 г. – 1.000 пар, а в 1930 году 
всего лишь 60 пар (Rossler, 1910, Steinmetz, 1931). Следовательно, при осушении водно-болот-
ных угодий вдоль поймы Дуная колонии водолюбивых птиц деградировали.

В Сербии, в болоте Моква в излучине Дуная западнее Обедская Бара, колпица размножа-
лась нерегулярно в начале ХХ века, но в 1950 годах данные из этого района уже отсутствовали 
(Brouwer G. A., 1964).

В районе города Баната, муниципалитет Озора (Пэрласц – Торонтал), в пойме реки Тэмес 
(1200 га) в 1939 году гнездились в тростниках 20 пар колпиц (Geroudet, 1958). В районе Скопье 
(Ускуб) на озере Ажватовак в первой половине ХХ века гнездились 30-40 пар колпиц, но после 
его осушения единственным местом обитания этих птиц в регионе может быть только озеро 
Катланово (Makatsch, 1950). 

На озере Скутари (Скадарское) между Албанией, Скопье (Фиром) и Черногорией, колпица 
приводится как гнездящийся вид, но при посещении колоний в 1959 году колпиц здесь уже не 
было, но было много караваек и 4 вида цапель (по Makatsch, 1950, данные Terrasse M.). 

Однако в 2010-2015 годах на Скадарском озере в Черногории опять существовали достаточ-
но малочисленные гнездовые колонии колпицы (около 50 пар) и каравайки (35 пар) совместно 
с ночными цаплями кваквами, м.б.ц., желтыми цаплями и большими бакланами (документаль-
ный фильм). 

В болоте на Чёрной реке (Кара-су, Црна), восточнее города Битола, в 1938-1939 гг. были две 
колонии колпицы, одна из которых состояла из 80 пар, но через 20 лет, в 1959 году мощная 
техника осушила это болото площадью 13.000 га (Makatsch, 1950, данные Terrasse M.). 

Данные Нитхаммера (1938 г.) о якобы размножающихся колпицах в пойме Дуная на терри-
тории Болгарии в районе Селистры надо считать недостоверными (ошибочными) (Brouwer G. 
A., 1964).

В дельте Дуная, в районе Балта (болото) на территории Румынии, в 1929 году было несколь-
ко малочисленных колоний колпицы (по 10-20-30 пар) (Bernatzik, Munteanu 1960). В дельте 
Дуная в 1961 году в одной самой крупной колонии (10.000 пар) гнездилось 4.500 пар караваек, 
2.500 пар квакв, 550 пар м.б.ц., 2.000 пар желтых цапель, 1.000 малых бакланов и только 100 
пар колпиц, а всего в этой дельте было около 20 поливидовых колоний, но намного меньшей 
численности (Cramp F-L., 1962). По другим достоверным данным местного орнитолога Вэс-
премеану Е. Е. в дельте Дуная в этот период гнездились единичные пары (3-5-7) колпиц (смо-
трите подробнее в специальной главе книги).

В Греции колпица в первой половине ХХ века не гнездилась, а была только пролетной 
птицей (Brouwer G. A., 1964). В 1980-1990-2010 годах и, возможно, с 1960-1970 годов в за-
падной Греции на 39°09′ широте в северной оконечности гниющего с 1971 года тростнико-
вого болота Родия (22 кв. км), в устье реки Лурос, в районе морского залива Амвракикос, в 
22 км севернее города Прэвеза, регулярно гнездились 90 ± 25 пар колпиц. Однако с 2011 года 
эта локальная популяция колпиц в болоте Родия внезапно исчезла (вымерла) (подробнее 
смотрите в специальной главе ниже по тексту). Надо полагать, что зоологи прошлых лет со-
вершали ошибку, считая, что колпицы и каравайки не гнездились в первой половине ХХ века 
в Греции, при этом в 1960-1970 годах эти ибисы уже гнездились в этой стране, по крайней 
мере, в 5-6-8 водно-болотных угодьях. Этот феномен нельзя объяснить с экологической точ-
ки зрения и, вероятно, это следствие человеческого фактора. После противоречивых инфор-
мационных данных о колпице на Европейском континенте перейдем в западную Африку, где 
колпицы процветают при отсутствии людей в своем точечном ареале. Колпицы один раз 
пытались гнездиться на озере Фэтзара, в северо-восточной оконечности Алжира, в севе-
ро-западной Африке (Brouwer G. A., 1964).

В Западной Африке, в северо-западной оконечности Мавритании, на островах Банк-дэ-Ар-
гуйн у атлантического побережья на 19º52′ широте, в 1959-1965 гг. гнездилась оседлая точеч-
ная местная популяция колпицы (1.430 пар) специфического подвида (P. l. balsaci) (П. л. балса-
ци) (Naurois  R , 1974).

В 1974 году общая численность популяции в этой локации составляла 5.500 ± 500 особей, а 
к декабрю 1979 г. – январю 1980 г. 9.000 ± 1000 особей (Naurois, 1969, Trotignon and Trotignon, 
1981, Poorter 1982 pers. comm.). 

Острова (3 группы, в общем 17-20 штук) в Банк-дэ-Аргуйн обнаруженные впервые в 1959 
году Науройсом Рэнне и Драгеско Ж., имеют обычно длину менее 8 км и только один большой 
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остров максимум 30 км, и на этих 6 островах численность гнездящихся местных колпиц была 
оценена на уровне 1.250-1.850 пар (Dragesco,1961, Heim de Balsac & Mayaud, 1962, Brouwer G. 
A., 1964). 

На острове Илэ Тоуффат было 1.000-2.000 пар колпиц; на остров Зира – 800-1.400 пар кол-
пиц; на острове Маргуерите – 100 ± 20 пар колпиц; Иле Киаонэ-оуэст – 115 ± 15 пар; Илэ-дэ-
Ардэнт – 30 пар; и на острове Хеддид было много колпиц (Dragesco,1961, Heim de Balsac & 
Mayaud, 1962, Brouwer G. A., 1964). 

У нас возникает естественный вопрос: много колпиц – это сколько – 300-500-1.000-1.500-
2.000-2.500 особей?

Если сравнить эти учеты гнездящихся колпиц на 6 островах Банк-дэ-Аргуйн с оценками 
общей численности, проведенные разными персонами одной и той же экспедиции, то они раз-
нятся в два раза, на 100 % – 3.000 ± 500 гнездящихся пар и 1.500 ± 300 пар, а истина, наверное, 
где-то посредине – 2.300 ± 250 пар. Надо полагать, что некоторая часть колпиц могли не гнез-
диться и быть холостыми, но эта группа колоний на 6 островах Банк-дэ-Аргуйн была самой 
многочисленной в пределах ареала.

Таким образом, на атлантическом морском побережье, в северо-западной оконечности Мав-
ритании, на островах Банк-дэ-Аргуйн существовало уникальное солёноводное массовое гнез-
довье колпиц, где в 1960-1980 годах гнездилось около 2.000 ± 500 пар колпиц местного запад-
ноафриканского подвида (P. l. balsaci), еще в этом районе находилось 18.590 зимующих 
европейских колпиц (Fishpool and Evans, 2001). 

В 1999 году на Атлантическом побережье Мавритании, в 250 км южнее Банк-дэ-Аргуйн, 
зимовало 850 колпиц, на морском побережье на границе Мавритании и Сенегала – 481 особей, 
а в устье реки Сенегал в одноименной республике зимовало 1.965 особей (1992 г.) и 170 ос. 
(1986 г.) неизвестного происхождения, вероятнее всего европейских (Fishpool and Evans, 2001). 

Надо полагать, что численность европейских колпиц, зимующих в Западной части Африки, 
составляет 15.000±1500 особей после периода размножения, но, наверное, они рассредоточе-
ны в 10-15 районах (локациях).

На юго-западном берегу Красного моря на 13-15 широтах на островах Дахлак в Эритрее и на 
побережье Сомали и островах Фатмах у Ассеб и Саад-е-дин у г. Зейла обитает другая точечная 
группировка специфического локального подвида (P. l. archeri) (П. л. архери) (N , 1928), со-
стоящего всего лишь из 200-500 колпиц (Luthin, 1984). Как мы видим, на широте северного тропи-
ка в Африке и Индии происходит интенсивное видообразование колпиц, и некоторые подвиды на-
столько малочисленны, что находятся на грани выживания в этих локальных популяциях.

Близкородственная палеарктической белой колпице (Platalea leucorodia leucorodia), белая 
африканская колпица (Platalea alba) (Платалеа алба) распространена на Африканском конти-
ненте вдоль 10 широты от Сенегала до Судана и Эфиопии, и далее на юг вдоль восточного 
берега (большого рифтового разлома) до г. Кейптауна (Капской провинции), а также споради-
чески в Египте, Гамбии и на острове Мадагаскар (D. Hoyo, J Elliott, & Sargatal, J., 1992).

Белая африканская колпица (Platalea alba) образует цельные колонии по 250 пар, отклады-
вает по 2-3 яйца, инкубационный период длится 25-29 суток, а развитие птенцов до подъема на 
крыло проходит в течение 46 дней (D. Hoyo, J Elliott, & Sargatal, J.,1992).

В 1987 году 350 пар белых африканских колпиц успешно гнездились в 2 колониях в верх-
ней дельте Нигера в республике Мали, еще 350 пар белых колпиц были в колониях птиц на 
озере Фитри в республике Чад южнее одноименного озера, а в северо-западной части острова 
Мадагаскар колонии африканских колпиц, существовавшие на трех озерах, регулярно разоря-
лись людьми (D. Hoyo, J Elliott, & Sargatal, J.,1992).

В Южно-Африканской республике в двух колониях (26 + 12 гнезд) африканской белой кол-
пицы (P. alba), расположенных на островах, заросших камышом, гнезда находились в 25-40 см 
над уровнем воды и в 12 гн. было по 2 яйца; в 14 гн. – 3 яйца; 1 гн. – 4 яйца, в среднем 2,59 яиц/
гн. (н = 27). Средняя длина яиц составляла – 66,2 мм, а ср. ширина – 44,8 мм (н = 72), самцы 
насиживали яйца ночью, а самки днем (Whitelaw D., 1968). У каравайки все наоборот.

На Американском континенте обитает в субтропической и тропической зонах, исключая 
затапливаемый на 8 метров бассейн Амазонки, единственный уникальный вид из другого рода 
– розовая колпица (Ajaia ajaia), (Аджая Аджая), появившаяся здесь, вероятно, вследствие рас-
селения австралийских королевских колпиц в Южную Америку, другой вариант, наверное, не-
возможен.



484

Надо отметить, что алые колпицы с полностью оголенной от перьев жёлтой кожей на 
голове, а в молодом возрасте у сеголетков белая оперенная голова, что свидетельствует о 
первоисходности номинативного вида (Platalea leucorodia). 

Розовая колпица распространена в основном в восточной низменной зоне Южной Америки, 
в Эквадоре, на островах Куба и Гаити, в прибрежной зоне Мексики и на южном побережье 
США в Техасе и во Флориде, где в 1970 годах гнездилось 2.500 и 1.000 пар соответственно (D. 
Hoyo, J Elliott, & Sargatal, J.,1992).

Численность розовой колпицы на полуострове Флорида (США), после принятия ряда ох-
ранных мер, в последнее время значительно увеличивается, так, если в 1919 г. здесь было 25 
гнездящихся пар, в 1941 г. – 500 пар, то в 1970 годах уже 1.500-2.000 пар (Courser W., 1975). 

В Мексике, на западном тихоокеанском побережье, в 1970 годах гнездилось 100 пар розо-
вых колпиц и 3.250 пар на восточном берегу (Мексиканский залив), включая 1.250 пар в дельте 
Усумацинкта в лагуне Табаско (D. Hoyo, J Elliott, & Sargatal, J.,1992).

В период 1982-1988 годов, впервые в истории, были учтены колонии птиц с восточной сто-
роны полуострова Юкатан, в заповеднике Сиан Ка-ан (19º34’16’’ с. ш. 87º 46’ 09’’ з. д.) (3500 
кв. км), в 130 км севернее Белиза в юго-восточной оконечности Мексики, общей численностью 
4.009-4.930 пар 12 видов птиц в 15 колониях (Lopez-Ornat A., Ramo C., 1992).

В Мексике, в заповеднике Сиан Ка-ан на полуострове Юкатан, в 1982 году гнездилось 162 
пары розовых колпиц; в 1983 г. – 150 пар; в 1984 г. – 138 пар; в 1985 г. – 144 пары; в 1986 г. – 182 
пары; в 1987 г. – не учитывались; в 1988 г. – 110 пар; в среднем за первые 5 лет наблюдений – 
155 ± 17 пар (21,7 %) (Lopez-Ornat A., Ramo C., 1992).

Розовые колпицы гнездились в заповеднике Сиан Ка-ан на полуострове Юкатан в 10 коло-
ниях из 15 существующих колоний, по 58, 34, 20, 14, 13, 12, 8, 7, 6 пар в каждой, яйца наблю-
дались в гнездах с 18 января до 18 апреля, эта популяция Юкатана составляла 10 % от всех 
колпиц, гнездящихся в Мексике (Lopez-Ornat A., Ramo C., 1992).

Самая крупная колония розовых колпиц в центральной Америке находится в Пало Вэрдэ 
(1.000 пар) в Коста-Рике, но при этом нет колоний колпиц в Белизе, Гватемале и Панаме, а на 
Багамах на большом острове Инагуа обитает всего 50 пар (D. Hoyo, J Elliott, & Sargatal, J., 
1992).

Розовая колпица малочисленна и на островах Куба и Гаити, неизвестен статус колпицы в 
Амазонии, а в самом обширном болоте (130000 кв. км) во всем мире Пантанал (в основном 
Бразилия, Боливия, Аргентина) популяция розовых колпиц деградировала, вероятно, в связи с 
пожарами и разведением крупного рогатого скота (D. Hoyo, J Elliott, & Sargatal, J.,1992).

В кладке розовых колпиц обычно 2-3 яйца, инкубационный период длится 22 суток, а про-
дуктивность составляет всего лишь 1,5 птенцов на гнездо (D. Hoyo, J Elliott, & Sargatal, J.,1992).

Таким образом, кратко можно описать и охарактеризовать ареал и биологическое разноо-
бразие 6 видов колпиц в этом мире. 
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19. ДИНАМИКА АРЕАЛА КОЛПИЦЫ
В СЕВЕРНОМ ПРИЧЕРНОМОРЬЕ

Колпица (Platalea leucorodia) – своеобразный вид тропических индийских ибисовых птиц, 
интенсивно вымирающий в Евразии в период конца ХХ века и начала ХХI века, который гнез-
дился в Северном Причерноморье в единственном основном эпицентре дельте Дуная (2.000 
кв. км) в 8-9 локациях (колониях) попеременно. В дельте Дуная (2000 кв. км) в период 1988-
1995 годов регулярно гнездилось в общем 550 пар (1989 г.), 630 пар (1991 г.), 650 пар (1990 г.) 
колпиц (средняя плотность 0,32 пар/кв. км или 1 пара на 3,15 кв. км). В Стенцовских плавнях 
(72 кв. км), преобразованных в водохранилище при стабильном уровне воды, было 3-4-6 коло-
ний колпиц общей численностью 150 гнезд (1988 г.), 255 гнезд (1989 г., 1991 г.), 390 гнезд (1990 
г.), также колпицы гнездились в вершине дельты на больших озерах-водохранилищах Кугур-
луй (100 кв. км) и Картал (орёл) 235 пар (1988 г., 1990 г.), 290 пар (1989 г.), 390 пар (1987 г.), 
используемых как водохранилища для полива культурных растений с постоянным уровнем 
воды в теплое время года. Затем с 1996 года внезапно сразу деградировали все основные коло-
нии колпиц на озерах Картал и Кугурлуй, в урочище «Шапка» и на острове Испартица. В 1996 
году численность колпиц, гнездящихся, в общем, во всей дельте Дуная (2000 кв. км), катастро-
фически сократилась в 3,8 раз, с 550-650 пар до 140-170 пар. 

Общая численность локальной популяции колпицы в обширной дельте Дуная (2000 кв. км) 
поэтапно, в период 1996-2003-2015 годов, неуклонно сокращалась в 4-8-11-16-18 раз. Харак-
терно, что в этот же период 1996-2012 гг., на протяжении 30 и более лет сохранялась един-
ственная, относительно многочисленная колония колпиц (65-90 пар) за пределами деградиру-
ющей пресноводной дельты Дуная (2000 кв. км), в 60 км юго-западнее устьевой зоны рукава 
святого Георгия, на маленьком песчаном островке (44 º. 35’. 44’’ с. ш. 28 º. 48’. 26’’. в.д.), по-
росшем тростниками, в южной части соленоводного озера Синое (25 х 6,5 км), в 5,5 км север-
нее древней Истрии. В тот же период времени 1998-2015 гг. в верхней и центральной части 
треугольной дельты (озера Карасу, малый Обретин, устье канала Литков) колонии колпиц со-
стояли всего лишь из 5-11-17 гнезд и в этих гнездах вырастали по 1-2 рахитичных птенца. В 
конце ХХ века исчезли все (2-3-4) гнездовые колонии колпиц и в Стенцовских плавнях (72 кв. 
км), где они обитали регулярно на протяжении многих десятилетий (столетий). Таким обра-
зом, нам стало ясно, что после целого ряда отравлений Дуная в 1990 годах промышленными 
отходами (цианидами, нефтепродуктами) и в результате интенсивных рыбных промыслов, в 
дельте реки были практически уничтожены рыбные ресурсы этого устьевого региона (2000 кв. 
км) и подорвана вся кормовая база колпиц, состоящая из различных видов гидробионтов. Кол-
пицы в период экологического кризиса 1996-2003-2016 годов уже не могли, рыская по мелко-
водьям в мае – июне месяцах, прокормить даже своих единственных птенцов. В 2014-2015 
годах началась переломная деградация и на маленьком островке (40-50 м диаметром) в юго-за-
падной части соленого озера Синое, и уменьшение их численности в 2-3 раза с 60-90 пар до 30 
± 9 пар (данные Е. Петреску, личное сообщение). Надо отметить, что это соленое озеро изоли-
рованно и отделено шлюзами от обширного, опресненного водами Дуная – озера Разим и в 
него дунайская вода не попадает. Но, тем не менее, колонии колпиц деградировали и на этом 
соленом озере, хотя и позже, чем в обширной пресноводной дельте (2000 кв. км), на целых 11-
14-18 лет. Не исключено, что колонию колпиц на озере Сином, которая никем не охранялась, 
просто разорили местные жители (рыбаки) или назойливые и вездесущие европейские фото-
графы-анималисты. Также известно, что там проводили кольцевание птенцов колпицы в 2003-
2005 годах сотрудники исследовательского института дельты Дуная (г. Тульча). В общем, эту 
самую последнюю гнездовую колонию колпиц-могикан на озере Синое, расположенную в 30 
км южнее дельты Дуная, никто по существу не охранял, хотя она и находилась в биосферном 
заповеднике в румынской зоне дельты (1600 кв. км).

В Килийской дельте, в устье Старостамбульского рукава, на мелководьях Лебединки в укра-
инской зоне дельты в конце лета и сентябре до 1995 года, до тех пор, пока не начала деградиро-
вать локальная гнездовая популяция колпицы в дельте Дуная, наблюдались многочисленные пре-
дотлетные скопления этих птиц, состоящие из 700-1.100 особей, но в последние 20 лет колпицы 
практически исчезли и с этих обширных кормных мелководий взморья Килийской дельты, ис-
ключением являются отдельные годы, когда здесь спонтанно собираются, вероятно, пролетные 
колпицы из Крымского полуострова (Лебяжьих островов): * 16.08.2011 г. (177 ос. – Килийская 
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дельта, Новая земля – данные Яковлева М. В.). Таким образом, колпицы в начале ХХI века прак-
тически исчезли из устьевой дельты Дуная, как на гнездовьях, так и во время миграции.

Парадоксальным экологическим явлением, свидетельствующим о разрушении пресново-
дных экосистем дельты Дуная, является быстротечное (1996-2014 гг.) исчезновение популяции 
колпиц (600 ± 50 пар) в эпицентре ее гнездования в этой обширной (2000 кв. км) устьевой 
дельте и затем, через 18 лет, на соленоводном озере Синое, расположенном южнее, в самом 
конце ХХ века и начале ХХІ века (1996-2014 гг.). 

В тот же самый период времени сохранение и даже преумножение гнездовых колоний кол-
пиц происходило на небольших по площади водно-болотных угодьях в среднем течение реки 
Дунай и поймы реки Савы в Хорватии, в густонаселенных людьми урбанизированных регио-
нах крупного озера Балатон в Венгрии, что нам кажется практически невероятным феноменом 
природы. Возможно, здесь имеет место распространенная в Евразии практика значительной 
переоценки численности в 2-3-5 раз редких исчезающих колониальных птиц местными орни-
тологами в целях экологического маркетинга, при отсутствии достоверных учетов, определя-
ющих динамику численности этих деградирующих популяций. 

В среднем течении Дуная, на весьма ограниченных по площади водно-болотных угодьях, в 
пойме реки Савы правого притока Дуная, на территории Хорватии, в 1990 годах стабильно 
существовала локальная популяция колпиц, состоящая из 100-200 пар, вероятно, переселив-
шаяся туда на 1000 км западнее из экологически деградировавшей устьевой дельты реки Ду-
най (данные Смарта М., личное сообщение).

По данным венгерских орнитологов, стабильная и даже возрастающая в численности попу-
ляция колпицы в 600-700 пар существовала в период 1993-2008 годов в Венгерских водно-бо-
лотных угодьях Хортобади и озере Балатон, из них 350 пар (50 %) гнездилось в тростниковых 
зарослях в двух дискретных колониях – большой и малой, на урбанизированном и деградиру-
ющем экологически озере Балатон. Надо отметить, что родственные колпицам и более эколо-
гически уязвимые и привередливые насекомоядные ибисы-каравайки небезосновательно по-
кинули навсегда озеро Кис-Балатон в далеком 1953 году. Внезапное и преждевременное 
исчезновение караваек из озера Балатон, находящемся в центре Европы, произошло 70 лет 
тому назад, когда еще не было и тысячной доли современных техногенных нагрузок, а зоологи 
и экологи до сегодняшнего дня не могут объяснить причины этого странного исчезновения. 
Эти странные феномены дикой природы свидетельствуют об относительной экологической 
устойчивости колпиц, которая в устьевой дельте Дуная оказалась не такой уж и безграничной, 
как на озере Балатон и дельтах Сырдарьи и Амударьи. В общем, судьбу колпиц нигде в мире 
нельзя назвать благополучной, поскольку везде есть множество вездесущих людей.

19.1. Переселение колпиц из деградирующей экосистемы дельты Дуная
на морские острова и тростниковые займища Сивашей

на севере Крымского полуострова
Надо отметить, что по мере деградации водных экосистем дельты Дуная, некоторые особи 

и группы колпиц переселялись из этой дельты на 310 км в восточном направлении на примор-
ские заповедные Лебяжьи острова (29 га), в северно-западной части побережья Крымского 
полуострова, где гнездились со следующей динамикой: * в 1970 – 1986 гг. – 0 пар; в 1976 г. – 1 
гнездо – неудачное размножение; в 1987 г. – 1 пара; в 1988 г. – 1 пара; в 1989 – 1991 гг. – 0 пар; 
в 1992 г. – 2 пары; в 1993 г. – 3пары; в 1994 г. – 5 пар; в 1995 г. – 24 пары; в 1996 г. – 60 гнезд 
(экокризис в дельте Дуная); в 1997 г. – 56 гнезд; в 1998 г. – 41 пара; в 1999 г. – 81 гнездо; в 2000 
г. – 82 гнезда; в 2001 г. – 102 гн.; в 2002 г. – 109 гн. (экокризис в дельте Дуная); в 2003 г. – 116 
гн.; в 2004 г. – 111 гн.; в 2005 г. – 64 гн.; в 2006 г. – 83 гн.; в 2007 г. – 137 гн.; в 2008 г. – 181 гн.; 
в 2009 г. – 168 гн.; в 2010 г. – 163 гн.; в 2011 г. – 186 гн.; в 2012 г. – 148 гн.; в 2013 г. – 158 гн.; в 
2014 г. – 161 гн.; в 2015 г. – 114 гн.; в 2016 г. – 72 гн.; в 2017 г. – 59 гн.; в 2018 г. – 22 гн.; в 2019 
г. – 49 гн.; в 2020 г. – 51 гн.; в 2021-2022 г. – ? гн., в общем, 27-29 летний цикл (данные Тариной 
Н. А., личное сообщение, Тарина Н. А., Костин С. Ю., 2019).

Обратите внимание на то, что именно в кризисном 1996 году, когда были покинуты птицами 
все основные колонии колпиц в дельте Дуная (озера Кугурлуй, Картал), произошло наиболь-
шее увеличение численности колпиц на Лебяжьих островах в сев.-зап. Крыму. Однако надо 
отметить, что популяция колпицы в дельте Дуная в 1996 г. уменьшилась на 400 пар, а на Лебя-
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жьих островах появилось всего 40 дополнительных пар, то есть соотношение 1:10 явно не в 
пользу колпиц Северного Причерноморья, и в своем большинстве они все-таки покинули этот 
регион навсегда.

В период 1997-2010 годов мы учитывали на заповедных Лебяжьих островах (29 га – 5 шт.) 
стабильное и достаточно многочисленное колониальное поселение колпиц в одном и том же 
месте с разреженными зарослями приморской полыни на западной окраине (370 х 110 м = 4 га) 
самого большого (20 га), крайнего восточного песчаного острова № 5, отделенного узким (1,9 
м.) проливом: 

* в 1997 г. – 45 гн. (микроколонии по 19 + 10 + 8 + 3 гн.); в 2004 г. – 64 ± 5 гн. (из них 12 гнезд 
погибло из-за беспокойства человеком); в 2005 г. – 79 гнезд ± 4 гн. (микроколонии по 46 + 11 + 
6 + 2 гнезд). 

В 1997 году 26 июня в колониях колпиц на приморских Лебяжьих островах в основной мас-
се гнезд находились 18-20-дневные птенцы, а самые передовые птенцы были 25-30-дневными. 
В 2005 году 13 июня у колпиц в массе были 28-30-дневные, еще не летные птенцы, только из 
одного обособленного в тростниковых зарослях гнезда молодые колпицы взлетели (47-днев-
ные), и в единичных гнездах (4-5) были 1-4-дневные птенцы и яйца. Следовательно, размноже-
ние колпиц (79 пар) было растянуто на 50 суток. Подробнее смотрите в последующей специ-
альной главе книги.

Стабильная группировка колпиц на уровне 50-80-100-160 гнездовых пар на протяжении 
1996-2016 годов, в условиях приморских Лебяжьих островов (4-20 га), свидетельствует о вы-
сокой устойчивости этого исконно пресноводного всеядно-рыбоядного вида ибисовых птиц в 
совершенно несвойственных для него солёноводных причерноморских экосистемах. За про-
шедший 25-летний период времени на Крымском полуострове, в районе Лебяжьих островов, 
кардинально изменились методы хозяйствования человека разумного от социализма в сторону 
капитализма и экономии дорогостоящих водных ресурсов в пост советский период, в результа-
те были заброшены все рисоводческие и прудовые хозяйства. Экономия водных ресурсов и 
отказ от водоёмких рисовых плантаций привели к полному прекращению пресноводного стока 
насыщенных пестицидами вод в этот морской залив, которые, по существу, и привлекли в этот 
регион всех рыбоядных цапель в 1970 годах.

 Адаптация колпиц к солёноводным морским акваториям позволила им основывать новые 
стабильные, островные локальные популяции подвидового уровня на местах бывших зимовок 
на Атлантическом побережье Мавритании (острова Банк-дэ-Аргуйн) и на юго-западе Красно-
го моря в Эритрее и Сомали.

Надо отметить, что колпицы не поселились на постоянной основе в центральный и восточ-
ный Сиваш (Джанкойских, Советских, Полигоновских заливов), на семи вновь образовавших-
ся обширных тростниковых займищах (90 кв. км – 7 заливов), возникших в период 1978-2013 
гг. в результате слива пресных вод с днепровского оросительного канала после орошения сель-
скохозяйственных плантаций.  

В западных тростниковых займищах восточного (южного и центрального) Сиваша колпицы 
гнездились в незначительном количестве только в самом северном в районе, в 9 км северо-вос-
точнее г. Джанкоя, в следующие годы: * в 1976-1982 гг. – 0 пар; в 1983 г. – 1 пара; в 1986 г. – 4 
пары; в 1989 г. – 9 пар (5 + 4); в 1993 г. – 12 пар; в 1996 г. – 15 пар; в 1997 г. – ? пар; в 1998 г. – 
128 пар (100 + 6 + 2); в 1999 г. – ? пар; в 2000-2001 гг. – ? пар; в 2002 г. – 20 пар; в 2003 г. – 40 
пар; в 2004 г. – 45 ± 5 пар; в 2005 г. – 13 ± 3 пар; в 2009 г. – 16 ± 5 пар; в 2011-2015 гг. – 0 пар 
(Гринченко А. Б., 2004, наши данные за 2003-2011 гг.). Следовательно, цикл гнездования кол-
пиц (1-4-15-128-40-16 пар) на центральном (восточном) Сиваше продлился в течение 20 лет и 
только на единственном, самом северном опресненном Джанкойском заливе, после чего эта 
малочисленная группировка (13-15 пар) переселилась в 2 локации на безопасные грунтовые 
островки северного и западного Сиваша в районы южнее села Оверьяновка и севернее села 
Источное. 

В тот же самый период времени 1970-2016 годов колпицы так и не смогли из эпицентра 
гнездования в дельте Дуная (600 ± 50 пар) стабильно поселиться в соседней (100 км) дельте 
Днестра (210 кв. км), где только в отдельные годы (1985 г. – 22±3 пары-после аномально холод-
ной зимы и весны, 1990 г. – 14 гнезд, в 1992 г. – 11 ± 2 гнезд. пар) образовывались поселения 
колпиц в 14-23 пары, а гораздо чаще они гнездились здесь единичными парами 

* в 1972 г. – 1-2 гнездящихся пары; в 1973 г. – 1 гнезд. пара; в 1974 г. – 2 гнездящихся пары 
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(паводок затопил их гнезда) и 9 холостых особей; в 1975 г. – 1 гн. пара ?, в 1976 г. – 2 гнездя-
щихся пары (1 гнездо разорили четвероногие хищники); в 1977 г. – 0 пар; в 1978 г. – 2 – 3 – 4 
гнезд. пары; в 1979 г. – 0 гнезд. пар и 10 sad. холостых особи; в 1980 г. – 0 пар; в 1981 г. – 0 пар; 
в 1982 г. – 0 пар; в 1983 г. – 10 ± 3 гнезд. пар, в 1984 г. – 6 гнезд. пар; в 1985 г. – 22 ± 3 гнезд. пар 
– пик; в 1986 г. – 0 пар; в 1987 г. – 0 пар; в 1988 г. – 7 гнезд. пар; в 1989 г. – 4 гнезд. пары; в 1990 
г. – 14 гнезд. пар; в 1991 г. – 0 пар и 14 sad. холостых ос.; в 1992 г. – 11 ± 2 гнезд. пар; в 1993 г. 
– 0 гнезд. пар; в 1994 г. – 0 гнезд. пар; в 1995 г. – 1 гнезд. пара и 10 sad. – 05.07.; в 1996 г. – 10 
sad. и 1 – 2 гн. пар ?; в 1997 г. – 7 гн. пар; 1998 г. – 6 пар; в 1999 г. – 5 ± 1 пар; в 2000 году – 3 
гнезд. пары; 2001 г. – 8 гнезд. пар (4+3+1 гн.); в 2002 году – 5 пар; в 2003 г. – 5 ± 1 гнезд. пар; в 
2004 г. – 0 пар; в 2005 г. – 0 пар; в 2006 г. – 2-3 гнезд. пары; в 2007 г. – 3 гнезд. пары; 2008 г. – 1 
гнезд. пара; в 2009-2010 гг. – 0 пар; в 2015-2018 гг., наверное, – 0 пар колпиц. 

Следовательно, колпицы гнездились в дельте Днестра (210 кв. км) нерегулярно единичны-
ми парами (1-2-3-4-5-6-7), с вероятностью 37 %, и только в отдельные годы (в 1983 г. после 
аномально теплой зимы – 13 пар, в 1985 г. после аномально холодной зимы и весны – 22 пары, 
в 1990 г. аномально засушливом – 14 гнезд, в маловодном 1992 г. – 13 пар) образовывались 
поселения колпиц в 13-22 гнездящихся пары с вероятностью 9 % (4 сезона за 40-50 лет). В 
половине репродуктивных сезонов (50-54 %) колпицы не гнездились в дельте Днестра.

В некоторые годы колпицы вообще не гнездились в дельте Днестра, несмотря на многочис-
ленность (13.000 ос.) в этой дельте других рыбоядных видов аистообразных и веслоногих птиц 
(1977 г., 1979 г., 1980 г., 1981 г. 1982 г., 1986 г., 1987 г., 1991 г., 1993 г., 1994 г., 2004 г., 2005 г., 
2009-2010 гг., 2015-2019 гг.).

Таким образом, мы можем утверждать, что на протяжении последних 50-80 лет колпицы 
периодически (1 раз в 3 года) гнездились в дельте Днестра единичными парами (1-2-3-4-5-6-7), 
а в тех редких (1 раз в 10 лет) случаях, когда их число увеличивалось в 3-5-8 раз, их числен-
ность не превышала 20-23 пары, при этом средняя плотность составляла 0,004-0,009-0,023-
0,03 пар/кв. км или 1 пара на 42 кв. км, или максимум 0,1 пар/кв. км или 1 пара на 9-15 кв. км. 

В исключительно редких случаях (0,5-1 %) в 2008-2009 годах колпицы гнездились (18-25 
пар) в устьевой области Днепра (330-1900 кв. км), и то вне пределов устьевой дельты, в 24 км 
южнее на материковых озерах Херсонского полуострова (озеро Бехтеры диаметром 1 км). 

19.2. Колпицы в юго-восточном Приазовье, дельте реки Кубань
и водохранилище Маныч-Гудило

В обширных тростниковых плавнях юго-восточного Приазовья (1550 кв. км) и дельте реки 
Кубани в Краснодарском крае Российской Федерации в 1953-1954 годах гнездились 250-300 
колпиц (125-150 пар), в 1961 г. – 40-60 пар; в 1986-1989 годах – 235 пар колпиц в 7 колониях, а 
в 1990-1992 гг. – 323 пары в 10 колониях (Винокуров А.А., 1959, 1963, 1965, Олейников, Каза-
ков, и др., 1975, Емтыль, Тильба, и др., 1989, 2003). 

В древнем русле Маныча, в его западной оконечности протяженностью 220 км на 42º 51’ ши-
роте, соединявшего 13000 лет тому назад Азовское море с Каспийским и преобразованным в 
1950 годах в водохранилище Маныч-Гудило (Пролетарское, Веселовское) (700 кв. км), колпицы 
гнездились регулярно со следующей динамикой: в 1940-1960 годах – 25-50 пар; в 1968 г. – 349 
пар; в 1969 г. – 208 пар; в 1970 г. – 103 пары; в 1971 г. – ? пар; в 1972 г. – 300 пар; в 1973 г. – 250 
пар; в 1974 г. – 362 пары; в 1975 г. – 276 пар; в 1976 г. – 431 пара; в 1977 г. – 397 пар; в 1978 г. – 583 
пары; в 1979 г. – 503 пары; в 1980 г. – 510 пар; в 1981 г. – 527 пар; в 1982 г. – 528 пар; в 1983 г. – 
571 пара; в 1984 г. – 865 пар; в 1985 г. – 1.036 пар-пик; в 1986 г. – 1.221 пара – пик; в 1987 г. – 588 
пар; 1988 г. – ? пар; 1989 г. – ? пар; 1990 г. – 519 пар; 1991 г. – 660 пар; в 1992-1996 гг. – ?? пар; в 
1997 г. – 30 пар; в 2002 г. – 15 пар; в 2006 г. – 34 пары; в 2007 г. – 150 пар; в 2008 г. – 37 пар; в 2010 
г. – 10 пар; в 2012 г. – 12 пар; в 2015 г. – 13 пар; в 2018 г. – 13 пар; 2019 г. – ? (Казаков, Ломадзе, 
Белик, Бичеров, Хохлов, Пишванов, 1989, Казаков, Ломадзе, Языкова, 1975, Казаков, и др., 1988, 
Казаков, Ломадзе, 1991, 1992, Миноранский, Тихонов, Малиновская, Килякова, 2018). 

В период 1997-2018 годов степень полноты учетов колоний колпиц на безымянных остро-
вах (3,5 га) водохранилища Маныч-Гудило неизвестна, поскольку вышеуказанные авторы о 
ней не сообщали.

Надо отметить, что данные по численности гнездящихся колпиц на Маныче в некоторые годы 
(1976-1977-1978-1979-1980 гг.) у разных авторов различались на 100 % (220→ 431; 200 → 396 



489

пар; 291 → 583 пары; 259 → 504 пары; 231→ 100 пар), но мы выбрали и представили данные 
местных авторов, проводивших учеты колоний, а не обобщающие статьи московских орнитоло-
гов (Казаков, Ломадзе, Белик, Бичеров, Хохлов, Пишванов, 1989, Кривенко, 1991). В общем, ма-
териалы по динамике численности гнездящихся колпиц на водохранилище Маныч-Гудило были 
представлены авторами весьма небрежно, без картосхем и нумерации локаций колоний, поэтому 
возможны ошибки в интерпретации этих ценных информационных данных с нашей стороны. 
Таким образом, численность гнездящихся колпиц на искусственном водохранилище Маныч-Гу-
дило (700 кв. км) в период 1940-1985 годов постепенно увеличивалась в 25-40-49 раз до пика в 
1985-1986 годах (1.040-1.220 пар), затем в период 1987-2018 годов постепенно сокращалась до 
первоначальных 13-30 пар (60-70-80 летний цикл) (Казаков, Ломадзе, Языкова, 1975, Казаков, и 
др., 1988, Казаков, Ломадзе, 1991, 1992, Миноранский, Тихонов, Малиновская, Килякова, 2018). 
Надо полагать, что на водохранилище Маныч-Гудило с постоянным уровнем воды переселялись 
колпицы из Каспийского бассейна (дельты Волги и прибрежных водоемов Закавказья), где уро-
вень воды значительно повышался, затапливая тем самым водно-болотные угодья. В то же самое 
время динамика численности колпиц в дельте Дуная и водохранилище Маныч-Гудило свиде-
тельствовала, что обмен особями между ними не происходил, поскольку пики численности груп-
пировок этих ибисов происходили в них практически синхронно в 1985-1993 годах, а депрессии 
популяций в 1996-2019 годах. Можно предположить, что от Азовского моря до Каспийского бас-
сейна обитает единая географическая популяция колпиц, а в бассейне Дуная и на Крымском по-
луострове другая, изолированная от первой центральной, которые синхронно процветали и де-
градировали на протяжении последних 40 лет. 
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20. СЕЗОННЫЕ МИГРАЦИИ КОЛПИЦ ЕВРАЗИИ 
Колпица крупная, белоснежная, яркая заметная птица и, теоретически, кольцевание этих 

птиц должно было быть эффективным, однако на практике все происходило не так, как в 
теории.

На протяжении последних 70 лет кольцевание птенцов колпиц в колониях проводилось 
нерегулярно и в малых количествах в 6 локациях (северная Голландия, озеро Балатон, Ав-
стрия, западная Греция, дельта Дуная, северо-западный Крым на Лебяжьих островах), и в 
конечном итоге оно оказалось в большинстве мест малоэффективным.

В общем, сезонные миграции колпиц в Евразии не были изучены, и приходиться конста-
тировать быстротечное вымирание этого вида ибисовых птиц во многих локациях, а инфор-
мации о пространственном распределении этих птиц недостаточно или очень мало. 

В Голландии в 1912-1962 годах, в течение 50 лет, было окольцовано 400 птенцов колпицы 
и получено 48 возвратов колец – это составляет 10-13,5 %; в Венгрии в период 1908-1951 гг. 
за 43 года окольцевали 1.430 птенцов колпицы и получили 54 возврата колец (3,7-4 %); в 
Австрии на озере Нэйзидлер-зее окольцевали 506 птенцов и получили 17 (?) возвратов колец 
(3,3 %); в Крыму на Лебяжьих островах окольцевали около 550±90 птенцов и получили все-
го 2 ближних возврата колец (0,36 %) (Brouwer G. A., 1964, Тарина Н. А., личное сообщение).

Колпицы из прибрежной зоны Голландии, западных Фризских островов, летят вдоль Ат-
лантического побережья Франции (20 возвратов колец), залетают в юго-восточную Англию 
(2 возврата колец), затем встречаются на северном побережье Испании в районе городов 
Бильбао и Сэн Себастьян (4 возврата колец) и дельты Гвадалквивира (8 возвратов колец), в 
Марокко в районе г. Рабати и далее летят до западного побережья Мавритании на заповед-
ные острова Банк дэ Аргуйн, где зимуют (Brouwer G. A., 1964). 

Следовательно, колпицы из Фризских островов северной Голландии летят на зимовки до 
западного побережья Мавритании, на заповедные острова Банк-дэ-Аргуйн, по азимуту 
215,80º на 4300 км, вероятно, туда же летели на 2150 км по азимуту 209,3º и колпицы из дель-
ты Гвадалквивира (национальный природный парк Доньяна) в юго-западной Испании.

Таким образом, изолированные локальные популяции колпицы из северной Голландии 
(Фризских островов) и юго-западной Испании (дельта Гвадалквивира), в общем, это около 
5.000 особей, летят вдоль атлантического побережья на зимовки в Банк-дэ-Аргуин на атлан-
тическое побережье северной Мавритании на 19º50′ широте (Fishpool and Evans, 2001). В 
заповеднике Банк-дэ-Аргуйн (11.730 кв. км) в 1980 году зимовало 18.590 колпиц из западной 
Европы, и там же гнездилось около 1.600 пар местных птиц островной африканской локаль-
ной популяции, которой систематики сразу же придали статус подвида (P. l. balsaci) (Fishpool 
and Evans, 2001). Кроме этого основного района зимовок палеарктических колпиц в заповед-
нике Банк-дэ-Аргуйн, еще 850 колпиц (1999 г.) зимовали на юго-западном атлантическом 
побережье Мавритании и + 481 колпица на границе Мавритании с Сенегалом, и еще 1.965 
колпиц (1992 г.) + 170 (1986 г.) зимовали в низовьях реки Сенегал в одноименной республике 
(Fishpool and Evans, 2001). При этом колпицы, как правило, не зимуют во внутренней верх-
ней дельте реки Нигер (40000 кв. км) в республике Мали, где находятся основные зимовки 
караваек из дельт Днестра и Дуная (Fishpool and Evans, 2001). 

Надо полагать, что в Банк-дэ-Аргуйн должны зимовать еще и колпицы с бассейна Дуная 
и Азовского моря, поскольку численность двух крайних западноевропейских локальных по-
пуляций (в Испании и Голландии), в общем, после периода размножения, составляет всего 
лишь 5.000 особей, а в западной Мавритании и прилежащем северном Сенегале учитывается 
18.590 + 800 + 500 + 2.100 = 22.000 палеарктических колпиц, что в 3,7-4,4 раз больше. Одна-
ко, вполне возможно, что при этих учетах опять имело место пресловутое преднамеренное 
преувеличение реального числа птиц. Следовательно, существуют большие расхождения в 
численности гнездовых популяций европейских колпиц с их численностью на зимовках в 
западной Африке (Мавритания, Сенегал, Мали) (Fishpool and Evans, 2001).

Надо отметить, что возвраты колец от птенцов колпиц, гнездящихся в прибрежной зоне 
Голландии, поступали только из мест вдоль Атлантического побережья Франции, Испании и 
до западной Африки и острова Арель в Банк-дэ-Аргуйн в Мавритании на 19º 50′ широте, не 
отклоняясь к юго-востоку, что косвенно свидетельствует о разных местах зимовок и пролет-
ных путях колпиц из бассейна Дуная и Голландии+Испании (Brouwer G. A., 1964). Надо по-
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лагать, что географические популяции колпицы в западной оконечности Европы (Голландия, 
Испания) изолированы от колпиц юго-восточной Европы (Австрия, Венгрия, Румыния, 
Украина, Греция), но это только гипотеза, которая не подтверждается данными центров коль-
цевания птиц.

Колпицы, окольцованные птенцами в Австрии на озере Нэузидлер, были убиты охотника-
ми в северной и западной Греции (область Эпир, г. Арта, река Вардар) (3), на юге Франции в 
Камарге (1), Калабрии (2), Сицилии (3), Тунисе (1), пустыне Сахара в.-ю.-в. Гуаргла (29º с.ш. 
06º 30′ в.д.), в Египте (Эль Фаюм) (1) (Brouwer G. A., 1964). Колпицы очень редко наблюда-
лись на острове Корсика, Балеарских островах и в дельте реки Эбро в восточной Испании 
(Brouwer G. A., 1964).

Характерно, что количество возвратов колец от колпиц резко увеличилось с 1 в 1936 г. до 24 в 
1963 г., что явно связано с резким увеличением количества ружейных охотников в 1950-х годах. 

Птенцы колпицы, окольцованные в Венгрии на озере Кисбалатон (80 %) и болоте Хорто-
бадь на 47º 32′ широте, в 120 км восточнее г. Будапешта, а также в Обедска-Бара в Югосла-
вии (Сербии) в пойме среднего Дуная, разлетались в радиусе 700-800-1000-1700 км в юж-
ном, юго-восточном и юго-западном направлениях (18 возвратов колец) в северо-западную 
Грецию, в низовья рек Дуная и Марицы, в Черногорию, в северную Италию, в южную око-
нечность Италии (4 возврата колец), в район г. Рима (8 возвратов колец), на остров Сицилия 
(4 возврата колец), в северную Африку на восточное побережье Туниса на 1700 км по азиму-
ту 213º (7 возвратов колец), в Ливию в районе г. Триполи и Салум на 1700 км по азимуту 167º 
(3 возврата колец), в дельту Нила в районе г. Каира (Египет) на 2000 км по азимуту 152º (5 
возвратов колец), и вдоль реки Нил в северный Судан в район г. Донгола на 19º30′ широте на 
3200 км по азимуту 159º (1 возврат кольца); в среднем течение реки Нигер в районе г. Ниамей 
на 13º29′ широте, пролетев 4000 км по азимуту 209,42º (республика Нигер) (1 возврат) 
(Brouwer G. A., 1964). Расстояние между двумя крайними районами зимовок колпиц из сред-
ней поймы Дуная (Венгрии (оз. Балатон), Югославии) составляет вдоль широты 3000 км. Из 
69 возвратов колец от окольцованных птенцов колпиц 50 возвратов (72 %) были получены в 
первый год жизни от неопытных сеголетков, еще не знающих, кто такие ружейные охотники 
и какую опасность они представляют. 

В Турции на озере Маньяс, в 15 км южнее Мраморного моря, в поливидовых колониях 
водно-болотных птиц на старых древесных ивах, в 1950 годах колпицы (500 пар) были са-
мым многочисленным гнездящимся видом птиц (Schutz, 1957).

На озере Маньяс (Куш) в Турции в 1955 году было окольцовано несколько птенцов колпи-
цы и затем получены возвраты колец из Израиля, Египта и Судана, а также 3 возврата колец 
из Ирака (Месопотамии-Междуречья Тигра и Евфрата), в районе города Басра в 2000 км по 
азимуту 113,75º, и один возврат в приморских мангровых зарослях Пакистана в районе горо-
да Карачи в 4000 км по азимуту 103,69º (Brouwer G. A., 1964).

Таким образом, колпицы из озера Маньяс (Кушгёлу) в северо-западной оконечности Тур-
ции (Малой Азии) и, возможно, также и с дельты Дуная и Марицы, летят на зимовку в двух 
направлениях: вдоль реки Нил в южный Судан (болото Сюд) на 2500 км по азимуту 168,81º 
и в Месопотамию (Ирак), и в Пакистан (район г. Карачи) на 2000-4000 км по азимутам 113,75º 
и 103,69º соответственно (Brouwer G. A., 1964).

В 2009 году румынский орнитолог Киш Ботонд в последней оставшейся колонии в дельте 
Дуная на островке диаметром 45 м в юго-западной части соленого озера Синое окольцевал 
птенцов колпиц цветными пластиковыми кольцами с номерами, и в октябре один из этих 
сеголетков был обнаружен в Хорватии в районе поймы реки Савы.

Имеются сведения о том, что колпицы, гнездящиеся в среднем течении Дуная в Хорватии, 
вдоль поймы реки Савы (100-300 пар), и помеченные в 1990 годах крылометками (н.=45) 
наблюдались осенью и в декабре-январе на зимовках исключительно в Тунисе на севере Аф-
риканского континента (данные Смарта М., личное сообщение). 

На западном средиземноморском побережье Израиля, в прудах Мааган-Михаэль на 32º 21′ 
широте зимовали 20.01.2022 г. 23 колпицы (фотографии Хэйфица Э. О., личное сообщение).

Надо полагать, что колпицы из озера Кисбалатон в западной Венгрии, долины среднего 
течения Дуная (Сербии), и из устьевой дельты Дуная (Румынии) взаимосвязаны и летят на 
зимовку или в верхнюю дельту Нигера в республике Мали, или в Мавританию и Сенегал, 
или в верховья реки Нил в болото Сюд (преграда) в южном Судане (г. Малакаль, Бор).
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Юго-восточная европейская популяция колпицы (бассейна среднего и нижнего Дуная) ле-
тит через Сицилию в Тунис и через Грецию и Сирию в Египет и, возможно, зимуют в верхо-
вьях Нила в Южном Судане в болоте Сюд между городами Малакаль и Бор на 08º широте 
(Brouwer G. A., 1964, данные Петровича З. О., личное сообщение, наши предположения). 

Два возврата колец от колпиц из украинской зоны дельты Дуная (400 кв. км), которые 
были убиты охотниками в Сирии и Египте (дельта), во время их пролета, все-таки косвенно 
свидетельствуют о том, что популяция колпицы дельты Дуная зимует в верховьях Нила в 
болотах (Сюд) (55000 кв. км) Южного Судана между городами Малакаль и Бор.

Кольцевание птенцов колпиц (700 ос.) и караваек (900 ос.), проведенное в 1977-1979 го-
дах З. О. Петровичем в Стенцовско-Жебриянских плавнях (72 кв. км), в устьевой дельте 
Дуная в районе северо-западнее г. Вилково (Украина), также не дало удовлетворительных 
результатов по дальним возвратам, за исключением одного возврата из Сирийской республи-
ки и 1 возврата (01.01.1984 г.) через 6 лет из дельты Нила на канале Исмаилия (30º 06′ с. ш. 
31º 16′ в. д.). Причиной этому может быть то, что в 1970-1980 годах практически все околь-
цованные неосторожные молодые колпицы со статусом краснокнижного вида в СССР в пер-
вые месяцы их жизни тотально расстреливались, как вкусная дичь, здесь же в дельте Дуная 
в радиусе 20-50 км от колонии, многочисленными местными браконьерами (охотника-
ми-спортсменами) и заодно рыбаками-любителями легкой наживы. Также надо отметить 
чрезвычайно быстрое разрушение в соленой воде мягких московских алюминиевых колец, 
что сокращало срок их службы до минимума – 2-3-4 лет.

Надо полагать, что колпица в зимний период обитает в приморских соленоводных водое-
мах, где алюминиевые кольца подвергаются интенсивной коррозии и через 2-3 года разруша-
ются.

А с другой стороны, в первый год жизни браконьеры охотники убивают 40-60-80 % этих 
наивных и доверчивых птиц в радиусе 60 км от колоний, при этом конечно не посылают 
кольца, надетые на убитых птиц, в центры кольцевания. Эти факторы снижали результатив-
ность кольцевания колпиц до минимума и делали его практически бессмысленным. Думая 
задним числом, после всех этих событий надо сказать, что колпиц надо было кольцевать 
только нержавеющими кольцами, которых в СССР, к сожалению, в те далекие времена (1970-
1990 гг.) еще не было, а если говорить в общем, то колпица вымирающий вид ибисовых 
птиц, который исчезнет в Евразии в ближайшие 50 лет, поэтому дальнейшее кольцевание 
этих птиц бессмысленно или, мягко говоря, уже не актуально.

Также безрезультатным было проведенное нами и работниками заповедника в 1997-2010 
годах кольцевание 500 птенцов колпицы (1997 г. – 38 пт.; 1999 г. – 30 пт.; в 2002 г. – 136 пт.; 
в 2004 г. – 20 пт.) на Лебяжьих (Сарыбулатских) островах (29 га) в северо-западной примор-
ской части Крымского полуострова, севернее п.г.т. Раздольное и в 3,4 км северо-восточне-
е-восточнее села Портовое. Наиболее вероятной причиной отсутствия результатов при на-
шем кольцевании колпиц в приморской зоне северного Крыма может быть также мягкость 
металла этих колец и быстрое их разрушение в соленой воде. Мы кольцевали колпиц москов-
скими алюминиевыми кольцами, которые в соленой воде поддаются интенсивной коррозии 
и быстро теряются птицами в течение последующих 1-2-3-4 лет, а стальных прочных колец 
для кольцевания колпиц, на всю их оставшуюся жизнь, у нас не было в наличии. 

Одна молодая колпица с Лебяжьих островов, окольцованная 30.06.2020 г., была убита бра-
коньером 29.07.2020 г. в болотной низине Шпиндияр, в 38 км севернее места гнездования, а 
другая в этот же период времени в 35 км восточнее места гнездования. 

Наиболее результативным для колпиц может быть их кольцевание цветными пластиковы-
ми пронумерованными ножными кольцами, стоящими 5-7 евро за 1 штуку, но при этом надо 
наладить систему наблюдений с помощью телескопов в целом ряде районов от Дуная до за-
падной и Восточной Африки.

Одна дунайская каравайка была окольцована в 2014 году цветной меткой на ноге – J9N на 
пролете в Марокко, и затем она прилетела на Дунай, но подробности нам так и не удалось 
выяснить в интернете (фотография орнитолога Пэтреску Э.).

Хорошие результаты при кольцевании колпиц (33 возврата – 15 %) стальными кольцами, 
в том числе и цветными номерными (индивидуальными) метками, были получены после 
трехлетнего мечения в 2003-2005 годах в общем 219 птенцов колпицы в колонии (80 ± 25 
пар) на крошечном безымянном тростниковом островке (диаметром 40 метров) в юго-запад-
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ной части соленоводного озера Синое, находящемся в 40-55 км юго-западнее дельты Дуная 
на территории Румынии (данные румынского центра кольцевания птиц загружены в интер-
нете Аттилой, Шандором). До экологически кризисного для популяции колпицы дельты Ду-
ная 1996 года, все основные и самые многочисленные колонии колпиц находились на водое-
мах Украины (400 кв. км), севернее пограничного Килийского рукава (6-7 колоний), но их 
там не кольцевали в 1980-2020 годах.

Однако в последующие 2000 годы все колонии колпиц в пресноводной дельте Дуная (2000 
кв. км), как на территории Украины (400 кв. км), так и на территории Румынии (1600 кв. км) 
деградировали, вероятно, в связи с избыточным антропогенным загрязнением водной среды 
обитания живых существ, несовместимых с жизнью. В 1997-2013 годах единственным эпи-
центром гнездования колпиц в устьевой области Дуная стала колония на тростниковом 
островке в южной части озера Синое (70-90-110 пар – 65-75-85 %), в котором ежегодно 
успешно вырастало 200 ± 35 молодых птиц сеголетков, но с 2014 года начала деградировать 
(30±9 пар) и эта последняя колония колпиц в этом районе.

В условиях системного экологического кризиса в дельте Дуная (2000 кв. км) в 2002-2003-
2017 годах, молодые колпицы, «последние из могикан» (80-60-30 пар), в поисках жизненно-
го пространства разлетались из колонии на островке соленоводного озера Синое в радиусе 
800-1000-2000-4000 километров. Возвраты колец от молодых колпиц из колонии на Сином 
озере получены из Болгарии (2 ос.) в районе города Лом вверх по Дунаю, а также г. Бургас 
на морском побережье; из Сербии (в районе г. Вуковар) (1 ос.); из Венгрии (Хортобади) и 
реки Тисы, западнее г. Дебрецен (2 ос.); из Украины (Крым, восточный Сиваш) (1 ос.); из 
Турции (озеро Маньяс) (1 ос.); из Италии (в районе г. Анкона и Гросэтто) (2 ос.); острова 
Кипр (южная оконечность в районе английской военной базы акротири-мыс) (1 ос.); из Гре-
ции (0); из Израиля на пресноводных озерах на севере страны (4 ос.); из Туниса (на мысе 
напротив г. Меденина, восточнее г. Габес) (1 ос.); Омана (южная оконечность Аравийского 
полуострова в районе залива и острова Масира, г. Эль-Халуф) (3800 км по азимуту 125º) (1 
ос.) (данные румынского центра кольцевания птиц загружены в интернет Аттилой, Шандо-
ром). Практика показала, что кольцевание колпиц цветными метками дает эффективные ре-
зультаты (219 птенцов – 33 возврата – 15 %), в то время как многолетнее кольцевание птен-
цов колпиц в дельте Дуная (700) и на Крымском полуострове (500) алюминиевыми кольцами 
производства СССР практически оказалось не эффективными, если не сказать безрезультат-
ными. 

Следовательно, ситуация с миграционными перелетами колпиц из дельты Дуная (2000 кв. 
км) запутанна и до сих пор неясно, куда же они все-таки летят на зимовки, в верхнюю забо-
лоченную пойму Нила в южный Судан через Сирию и Египет, в Тунис через Хорватию, на 
озеро Чад, или в Банк-дэ-Аргуин на атлантическое побережье Мавритании? Таким образом, 
до настоящего времени остаются неизвестными миграционные пути практически вымершей 
в конце ХХ века локальной популяции колпиц в дельте Дуная (500-640 пар), которая в конце 
ХХ века и начале ХХІ века (1996-2003-2014 гг.) быстротечно покидала навсегда этот эколо-
гически деградирующий регион, вследствие антропогенного загрязнения и отсутствия кор-
ма насущного для выращивания птенцов.

Поэтому мы вынуждены сделать смелое, но безосновательное предположение, что колпи-
цы из дельты Дуная зимовали в основном в обширных (55000 кв. км) болотах Сюд (означает 
преграда) в Южном Судане, в верхнем течение реки белый Нил на 08º широте между г. Бор 
и Малакаль, на расстоянии 3700 км от мест своих гнездовий по азимуту 173º.

Наиболее эффективным способом определения мест зимовки европейских колпиц были 
бы общие учеты птиц в зимний период в трех регионах: в Южном Судане, на озере Чад и в 
верхней дельте реки Нигер в республике Мали, которые периодически проводились, но кол-
пиц в этих районах не было (Scott D.A., Rose P.M., 1989, Fishpool and Evans, 2001). 

Подводя итоги надо сказать, что в СССР до 1976 года было окольцовано около 2000 птен-
цов колпиц и получено 100 возвратов колец (5 %), из них только 8 дальних (8 %) в основном 
от птиц, окольцованных в дельте реки Кубань (15 возвратов колец); Кызыл-Агачского запо-
ведника в Азербайджане (16); дельте Волги (20); и дельте Терека в Дагестане (35) (Скокова, 
1959, Сапетин, 1978). В основном колпиц убивали охотники (76 %), одну птицу сбила маши-
на и в 15 % случаев причины гибели птиц были неизвестны, смертность птиц на первый год 
жизни (сеголетков) составляла 82 %, их убивают в сезон охоты в августе в радиусе 35-100 км 
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от колоний, в возрасте 1,5-2-3 лет – 29 %, а более старых птиц (5-11-14 лет) – 21,5 % (по Са-
петин, 1978). Характерно, что в период после гнездовых кочевок сеголетки колпиц из дельты 
Терека регулярно залетали в дельту Волги (северное на 160 км – 2 случая), на Манычский 
пролив и восточное Приазовье (г. Еиск) (680 км), что позволяет нам считать все локальные 
популяции колпицы к северу от Кавказа (Кубань, Маныч, Терек, Волга) единой географиче-
ской популяцией, изолированной от колпиц бассейна Дуная, Аральского моря и Балхаша. 

Из дельты Волги колпицы летят на зимовку в юго-западную Индию, в 300 км южнее г. 
Бомбея (район г. Колхапуре – 28.10. 1938 г), на расстояние 4000 км по азимуту 136,74º, а 
иногда остаются там на все лето (16.07) в штате Раджистане (сев.-зап. Индия) (Скокова, 
1959, Сапетин, 1978). Колпицы из южного Азербайджана (заповедник Кызыл-Агач) в возрас-
те 4 лет встречались 1 марта в провинции Бихар в восточной Индии в низовьях реки Ганг.

Колпицы сеголетки из дельты реки Терека также зимуют в северо-западной Индии в районе 
г. Ситаман (24 º с. ш. 75 º 22′ в. д.). В Индии на зимовках в 1989 году было учтено 5.559 евра-
зийских палеарктических колпиц (вероятно, из дельты Волги, Азербайджана, Балхаша), из них 
– 1.750 в штате Гуджарат и 1.065 особей в штате Раджистан (Scott D.A., Rose P.M., 1989). 

Колпицы из дельты Кубани (Краснодарский край) зимуют на севере и юге Ирана, в про-
винции Горган в районе г. Гомбеде-Кабус (37º 17′ с. ш. 55º 17′ в.д.) и в районе Бемпура на 
озере Джезмуриан, в 250 км севернее Оманского залива, а колпиц из водохранилища Ма-
ныч-Гудило застрелили в Сейстане (Иран) на болотах в районе г. Замболь (31º 05′ с. ш. 6º 20′ 
в. д.) и в Пакистане (Синд) (Скокова, 1959, по Сапетин, 1978). Одна колпица, родившаяся в 
восточном Приазовье в районе г. Ейска, осталась летом в июне в материковом Пакистане в 
районе г. Раджанпур, в 3200 км от мест своих гнездовий (Скокова, 1959, по Сапетин, 1978).

В результате кольцевания молодых колпиц было установлено постоянство их мест обита-
ния в радиусе 20-60 км от мест гнездовий (филопатрия) в возрасте 2, 5, 6 лет в локациях 
восточного Приазовья, дельт Терека и Волги, а также в Кызыл-Агаче на юге Азербайджана 
(Скокова, 1959, Сапетин, 1978). Мы изложили все имеющиеся данные, полученные при коль-
цевании колпиц в Европе, акцентируя внимание на дальних возвратах колец.

Кроме весьма скромных результатов кольцевания колпиц в 8-9-10 локациях, имеются и 
скромные данные визуальных наблюдений в отдельных пунктах (4 локации), в проливе 
Босфор, в устьевой области Днестра в районе Цареградского гирла и поселка Затока, а также 
в северо-западной оконечности Греции в дельте реки Каламас, и в западной Греции в районе 
соленоводных лиманов Мэсолонгион.

Скрытый, ночной ритм сезонных миграций колпиц не позволяет пронаблюдать их переле-
ты и установить основные миграционные пути этих птиц. 

В 2002 году в период постоянных наблюдений с 12.09.2002 г. до 02.10.02 г. в морском про-
ливе Босфор, в 8 км южнее Чёрного моря (Сарыэр, Анадолу каваг), в утренние или вечерние 
часы после пересечения ими Чёрного моря (400-500 км) наблюдался слабый осенний отлет 
ибисов в юго-западном направлении на высоте 350 метров в следующие дни: 14.09. 2002 г. 
– 1 колпица и 18 караваек; 22.09.02 г. – 37 ad. и juv. колпиц и 0 караваек; 25.09.02 г. – 19 кол-
пиц и 0 караваек; 29.09. 2002 г. при глубоком и обширном атмосферном циклоне пролетело 
на юг – 13 колпиц и 29 караваек. Следовательно, последние колпицы улетают из водно-бо-
лотных угодий Северного Причерноморья (дельты Дуная, п-ова Крым) в третьей декаде сен-
тября (22-25-29. 09. 2002 г.) строго на юг или юго-запад (Азимут – 184 º-213) , перелетая 
Чёрное море в самом широком месте (440-530 км). Надо полагать, что основная масса иби-
сов (80-98 %) улетает из Сев. Причерноморья на юг, на места зимовок заранее, во второй 
половине июля первой половине августа.

Таким образом, единственным местом в Причерноморье, где прослеживается мало интен-
сивная транзитная осенняя миграция колпиц в светлое время суток, является пролив Босфор 
в северо-западной Турции, где эти птицы, вероятнее всего, летящие напрямик через Чёрное 
море из дельты Дуная и Лебяжьих островов в северном Крыму, наблюдались в период мигра-
ции в следующие дни: *14.09.2002 г. (1 ос.); 22.09.2002 г. (37 ос.); 25.09.2002 г. (19 ос.); 
29.09.2002 г. (13 ос.).

Транзитная миграция колпиц в устьевой области Днестра и вдоль морских побережий на 
этом створе регистрировалась нами в дневное время совершенно случайно по единичным 
особям, и мы только косвенно могли определить сроки (в смежные ночи) и направление се-
зонных миграций этого вида. 
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Транзитная, спонтанная миграция преимущественно холостых, бродячих молодых кол-
пиц в разных направлениях вдоль морских побережий на 56 широте, на створе устья Дне-
стра, в районе села Затока, наблюдалась нами случайно в дневное время в следующие дни: 
10.07.1979 г. – 10 ос.; 11.10.1980 г. – 7 ос.; 20.04.1986 г. – 5 ос.; 18.05.1990 г. – 6 ос.; 15.06.91 
г. – 3 ос.; 14.05.1994 г. – 2 ос.; 28.03.1995 г. – 1 колпица и 1 каравайка; 26.05. 2003 г. – 9 ос.; 
11.06. 009 г. – 1 sad. 

На западном побережье Греции колпицы гнездились (50-70-90 пар) в период 1980-2010 
годов, до 2011 года, только в северной оконечности тростникового болота Родия (22 кв. км) 
в устье реки Лурос на 39º 09′ широте, в северо-западной оконечности морского залива Ам-
вракикос, в 21 км севернее приморского города Прэвеза. 

В северо-западной оконечности Греции на 39º 35′ широте, в дельте реки Каламас (Тиа-
мис-древнее название), в 2-3,5 км южнее приморского рыбацкого села Саяда и в 13 км севе-
ро-западнее порта Игуменица, пролетные, холостые и зимующие колпицы наблюдались 
нами в следующие дни: 

* 12.04. 1996 г. – 5 ос.; 13.04. 1996 г. – 19 ос.; 30.09. 96 г. – 23 ос.; 05.10.96 г. – 50 ос.; 08.11. 
76 г. – 54 ос.; 05. – 25. 06. 1997 г. – 32 ос.; 24.08. 97 г. – 78 ос.; 26.08. 97 г. – 24 ос.; 26.09.97 г. 
– 23 ос.; 25.03.97 г. – 20 ad. ос.; 11.04. 97 г. – 4 ос.; 

02.09. 1998 г. – 12 ос.; 15.09. 1998 г. – 48 ос.; 19.09. 98 г. – 25 ос.; 27.09. 98 г. во всей дель-
те Каламас было – 53 колпицы, 380 м.б.ц.; 0 караваек; 

01.04. 1999 г. – сидит 76 → 5 ос.; 09.04. 99 г. – 50 ос.; 13.04. 99 г. – 75 ос.; 07.04. 99 г. в 
19:06. – 10 ос. летит на север; 07.04. 2000 г. – 3 ad. и 12 Juv.; 08.04. 00 г. – 4 ad. и 32 Juv.; в 
Саяде 01.04.00 г. – 28 Juv.; 27.11. 2000 г. – 46 ос.; 25.03 .2006 г. – 22 ос.; 06.04. 06 г. – 21 ос.; 
05.01. 2006 г. – 115 ос.; 25.07. 06 г. – 50 ос.; 10. 01. 2007 г. – 48 ос.; 15.03. 2008 г. – 43 ос.; 
17.03. 2008 г. – 68 ос. ad. Juv.; 18.03. 2008 г. – 88 ос.; 22.11.09 г. – 110 Juv. ос.; 06.04. 12 г. – 115 
Juv. особей.

В западной Греции на 38º 20′ широте, на соленоводных лиманах (лагунах) Мэсолонги, в 
13 км западнее одноименного города, регулярно происходили летовки и зимовки колпиц, 
которые учитывались в следующие дни: * 08.09.1996 г. – 35 ос.; 23.09.1996 г. – 30 ос.; 
18.03.2006 г. – 10 ос.; 20.03. 2006 г. – 23 ос.; 28.03.2006 г. – 23 ос.; 24.10.2006 г. – 7 ос.; 
14.01.2007 г. – 40 ос.; 27.01.2008 г. – 38 ос.; 22.02.2008 г. – 45 ос.; 07.10 2008 г. – 17 ос.; 
10.10.2009 г. – 30 ос.; 19.11.2009 г. – 24 ос.; 03.04.2010 г. – 19 sad. ос.; 19.12.2010 г. – 35 Juv. ; 
11.01.2011 г. – 40 Juv.; 16.03.2011 г. – 30 ос.; 30.07.2011 г. – 45 Juv. ос.; 12.10.2011 г. – 40 Juv. 
ос.; 27.07.2013 г. – 58 ос.; 05.10.2013 г. – 61 ос.; 25.10.2013 г. – 12 ос.; 04.08.2014 г – 63 ad. ос.; 
17.01.2015 г. – 29 Juv. ос.; 15.07.2015 г. – 28 ос.; 31.08.2015 г. – 70 ос. и 1 Juv. сеголеток в воз-
расте 80 дней выпрашивал корм у взрослой птицы; 27.12.2015 г. – 42 ос.; 27.02.2016 г. – 100 
ос.; 07.03.2016 г. – 125. Juv. ос.; 30.07.2016 г. – 96 ос.; 03.08.2016 г. – 102 ос.; 06.08.2016 г. – 54 
ос.; 30.09.2018 г. – 2 ос.

На соленоводных лиманах Мэсолонгион и в устьевой зоне реки Каламас колпицы не гнез-
дятся, но при этом регулярно находятся в этих водно-болотных угодьях практически кру-
глый год.

Надо полагать, что в основном в этих локациях обитает местная локальная популяция из 
тростникового болота Родия (22 кв. км) в устье реки Лурос, откуда птицы разлетаются на 
север (дельте Каламас) и на юг в лагуну Мэсолонги (подробнее смотрите в специальной гла-
ве книги).

Надо отметить, что мы в северо-западной и западной Греции в этих двух локациях не ви-
дели на колпицах каких-либо крылометок и цветных колец на лапах, что методом исключе-
ния отвергает их происхождение из устьевой дельты и поймы среднего Дуная (Румыния, 
Хорватия). 

Степень изученности колпиц оставляет желать лучшего; у нас возникло больше вопросов 
чем ответов, а ведь мы изложили практически все что известно о колпицах.
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21. РЕПРОДУКТИВНЫЕ ЦИКЛЫ КОЛПИЦ
В СЕВЕРНОМ ПРИЧЕРНОМОРЬЕ

В этой главе изложены все основные данные о размножении колпиц.
Инкубационный период у колпиц длится 24-25 суток, в возрасте 36 дней оперенные 

птенцы часто машут крыльями, а в 45-47-48 дней уже свободно летают вместе с взрослы-
ми птицами на кормежки, по другим данным, птенцы летают в возрасте 55-60 дней, кото-
рых родители подкармливают до 70-дневного возраста (Скокова Н.Н., 1959, Cramp. S and 
Simmons K., 1979, данные Петровича З. О., 1981, 2000, 2011). 

Надо полагать, что весь репродуктивный период у одной пары колпиц длится довольно 
долго, около 76-83 дней, из них 48 ± 3 дня (61 % времени) развитие птенцов, для сравне-
ния, у малоразмерной каравайки всего 52-54 дня, из которых инкубация яиц – 21 ± 2 дня, а 
развитие птенцов – 30 ± 1 день (58,5 % времени). 

Ибисовые птицы колпицы (Platalea leucorodia) и каравайки гнездятся колониями по 30-
50-90-200-350-500-800-1.300 пар, но при этом малочисленными цельными элементарными 
группами по 5-10-14-17-25-50-70-90 пар, как правило, в тростниковых зарослях в самом 
нижнем ярусе, в 1-5-10-25-45 см от уровня воды, при этом гнездовые территории опреде-
ляются равноудаленными расстояниями между гнездами, и гнезда выстраиваются в после-
довательную цепь равнобедренных треугольников или в пяти-семи угольные окружности 
(см. рис. 4).

Изучение гнездовой жизни колпиц (Platalea leucorodia), как правило, сопряжено с ча-
стым беспокойством этих нервных птиц и, в некоторых случаях, приводит к гибели коло-
ний в текущем году или к тому, что ибисы покидают эти неблагонадежные насиженные 
места гнездовий уже в следующем репродуктивном сезоне. Поэтому нижеследующие, 
даже весьма скудные знания о гнездовой жизни колпиц имеют определенную экологиче-
скую цену в виде ущерба, нанесенного этим редким и исчезающим птицам. 

Передовые колпицы прилетают в дельту Дуная относительно рано, в конце марта начале 
апреля (26.03.1981 г., 28.03.1982 г., 30.03.1983 г.) (Панченко, Балацкий, 1991). Колпицы в 
украинской зоне дельты Дуная (400 кв. км), севернее пограничного Килийского рукава, 
строят свои гнезда исключительно в тростниковых зарослях в нижнем ярусе в 0-10-30-50-
65 см от уровня воды, в основном, в первой декаде апреля. Гнезда колпиц, аналогично ка-
равайкам, располагаются в виде равнобедренных, но не равносторонних треугольников, 
достаточно близко друг от друга (55-75-90 см), что является сбалансированным результа-
том их агрессивного центробежного территориального поведения, уравновешенного цен-
тростремительным общественным (колониальным) инстинктом.

В дельте Дуная, а именно в Стенцовско-Жебриянских плавнях (72 кв. км), с постоянным 
уровнем воды, используемых с 1970 годов как водохранилище для полива рисовых планта-
ций, находящихся в 10 км севернее города Вилково, размеры гнезд колпиц были следую-
щими; в диаметре – 50-90 см, диаметр лотка – 25-30 см, глубина лотка 5 см, а высота гнез-
да составляла 21-30 см (н = 20) (Петрович и др., 1981, 2000, 2011). 

На озере-водохранилище Кугурлуй (110 кв. км), у колпиц в крупных тростниковых за-
рослях гнезда были явно меньших размеров и составляли 530-620 мм (в среднем 560 мм) в 
диаметре, диаметр лотка 210-250 мм (в ср. – 320 мм); глубина лотка – 80-95 мм (в ср. – 90 
мм) (н=7) (Панченко, Балацкий, 1991).

Яйцекладка у передовых колпиц в дельте Дуная проходит в третьей декаде марта и в 
самом начале апреля (Петрович З. О., и др., 1981, 2000, 2011).

В поздних колониях колпиц, на озере-водохранилище Кугурлуй, яйцекладка у разных пар 
растягивается, в общем, на 25-30 суток, но при этом в абсолютном большинстве гнезд размно-
жение проходит в достаточной степени синхронно (Панченко, Балацкий, 1991, наши данные).

В дельте Дуная, на территории Украины, севернее пограничного Килийского рукава, в 
Стенцовско-Жебриянских плавнях, в 10 км севернее г. Вилково, в колониях в тростнико-
вых зарослях передовые колпицы в 1976-1978 годах откладывали по 2-3-4-5 яиц, чаще 3 
яйца, в среднем 3,3 яиц/гн. (н = 181) (Петрович и др., 1981, 2000, 2011).

Для сравнения, на островах обширного водохранилища Маныч-Гудило в Ростовской об-
ласти, у колпиц в кладке в среднем 3,54±0,03 яиц/гн. (н=770) (Линьков А. Б., 1989, 1992). 
По другим данным 3,6 яиц/гн. (н=294) (Казаков Б. А. и др., 2004).
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Форма яиц колпицы, в основной массе, правильно яйцевидная, с выраженным острым и 
тупым округлым концами, чисто белого цвета с рыжеватыми пятнами, которые или рассе-
яны по всей поверхности яиц равномерно, или сконцентрированы на тупой округлой око-
нечности яйца.

Размеры яиц колпиц в дельте Дуная в Стенцовско-Жебриянских плавнях (72 кв. км), где 
гнездилась передовая группировка этих птиц, были следующими: 61.0-75,4 × 41,5-50.0 мм, 
в среднем 69.3 мм х 46.2 мм (н = 101) (Петрович и др., 1981, 2000, 2011).

По другим данным, в вершине дельты Дуная, на озере Кугурлуй, размеры яиц колпиц 
поздних группировок, состоящих, вероятно, из более молодых птиц, составляли 62,4-
69,6 × 46,3-47,5 мм (в среднем 66,8 × 46,7 мм) (Панченко, Балацкий, 1991). Размеры яиц 
колпиц в Узбекистане, в среднем течении Амударьи в Бухарском районе = 66.7-74.0 × 42.9-
48.9 мм, в среднем 68.9 × 44.3 мм (n = 24), и в среднем в гнёздах было 3.8 яиц (н = 60) (Ту-
раев, Шерназаров, 2012, 2016).

Насиживают яйца и кормят птенцов в основном самки колпиц, а самцы участвуют в 
этих жизненно важных процессах в меньшей степени (Скокова, 1959, Петрович и др., 1981, 
2000, 2011).

Насиживание у колпиц начинается с первого яйца, реже со второго яйца, инкубацион-
ный период длится 24-25 суток, передовые птенцы выводятся у передовых колпиц в Стен-
цовско-Жебриянских плавнях в дельте Дуная в середине апреля, а поднимаются птенцы на 
крыло в возрасте 45-48 дней – в конце мая или начале июня (Петрович З. О. и др., 1981, 
2000, 2011). По данным других авторов, в более поздних колониях колпиц на озере Кугур-
луй птенцы поднимаются на крыло и вылетают из колоний в конце июня – середине июля, 
и уже в начале августа скапливаются на мелководьях Лебединки (150-200 ос.) в устьевой 
зоне дельты Дуная, а улетают на юг в конце сентября – начале октября (Панченко, Балац-
кий, 1991). В первой половине июля колпицы в дельте Дуная покидают свои гнездовые 
колонии и затем в августе улетают в своем большинстве в южном направлении на места 
зимовок, которые, к сожалению, до сих пор неизвестны. 

Родители кормят птенцов колпицы в основном три раза в день и только в светлое время 
суток (Скокова Н. Н., 1959).

В дельте Дуная выживаемость птенцов колпицы до 25-дневного возраста в разные годы 
(1977-1978 гг.) составляла 2,23 и 2,56 птенцов на 1 гнездо (н = 78-110) (Петрович З. О. и 
др., 1981, 2000, 2011).

Для сравнения, на грунтовых островах водохранилища Маныч-Гудило в Ростовской об-
ласти, в колониях колпиц к 20 дневному возрасту в среднем выживало 2,96 птенцов на 
гнездо, выведенных из 3,54 яиц/гн. (н=178) (Линьков А. Б., 1989, 1992). 

В южном Прибалхашье, в юго-восточном Казахстане, в 1972 году было осмотрено 67 
гнезд колпиц: в 70 % гнезд было по 2 птенца, в 20 % гнезд по 3 птенца, 10 % гнезд по 1 
птенцу, в среднем по 2,07 пт./гн., а сами гнезда располагались на высоте 40-200 см от уров-
ня воды (Злобин Б. Д., 1975).

В дельте Дуная в возрасте 20-22 дней птенцы колпиц уже убегают со своих гнезд при 
виде человека разумного, в 36 дней они уже взлетают и пролетают несколько метров, а в 
45-47-дневном возрасте уже летают на большие расстояния вместе с родителями (Петро-
вич и др., 1981, 2000, 2011).

Структура локальной популяции колпицы в дельте Дуная в 1970 годах состояла из пере-
довой группировки (18 %, вероятно, старых 20-30-летних птиц), гнездящейся в первую 
очередь, затем 25 % птиц, вероятно, среднего возраста (10-15 лет) гнездились во вторую 
очередь, и основная масса популяции (60 %) молодые птицы (3-4-5-6-7-летние) гнездилась 
в третью и в последнюю очередь (данные Петровича З. О., личное сообщение, наши пред-
положения о конкретном возрасте птиц). 

Птенцы у колпиц становятся на крыло в возрасте 45-47 дней, уже летают с взрослыми 
из колоний на кормежки на расстояние 5-8 км, но иногда нерадивых молодых сеголетков 
родители подкармливают до 70-дневного возраста (данные Петрович З. О., Скокова Н. Н., 
1959).

Следовательно, репродуктивный период у одной пары колпиц длится в течение 76-85 
суток, но у всей локальной популяции (250-650 пар), за счет растянутости размножения 
разных возрастных групп на 25-30 дней, воспроизводственный период длится, в общем, в 
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течение 103-110 дней. Фрагментарные данные по конкретным срокам размножения колпиц 
в разных локациях приводятся в последующих специальных главах по колпицам в дельте 
Дуная, в дельте Днестра и на Лебяжьих островах в северо-западном Крыму. 

В устьевой дельте Сырдарьи (южный Казахстан, северо-восточное побережье Араль-
ского моря) в колонии колпиц (90+80+40 = Σ= 220±18 гн.) в 6 км западнее аула Кызылжар, 
в 12,5 км юго-восточнее аула Аманаткуль, в 15 км южнее обширного (30х5 км) озера Ка-
мышлыбаш и в 44 км северо-западнее г. Казалинска, 5 июля 1973 года в основной массе 
гнезд (195 гн. – 88,5-89,5 %) были нелетные оперенные птенцы в возрасте 20-25-30-35 
дней; единичные птенцы (5-7 особей – 2 гн.) в возрасте 37-42 дней уже могли летать на 
небольшие (3-6 м) расстояния, и были 2-3 лётных 47-49-51 дневных (0,5 %) сеголетка с 
черными концами крыльев и клювом телесного цвета (смотрите точные аэрофотографии 
местности устьевой дельты Сырдарьи в системе Гугл планета Земля). Следовательно, раз-
ница в возрасте птенцов колпицы в этой колонии (220 пар) составляла 24-28-31 суток. Над 
нами, когда мы были в колонии, летали и 1 летние молодые колпицы (2-3 ос.) с чёрными 
концами крыльев и чёрными клювами, которые, наверно, просто присутствовали в этих 
колониях за компанию. 

В гнездовой колонии колпиц в устьевой дельте Сырдарьи, на створе крупного озера Ка-
мышлыбаш, в 6 км западнее аула Кызылжара, 05. 07. 1973 г. в одной из трех элементарных 
колоний (80 гн.) было 23 гнезда (10,5 %) с аккуратно выстланными листьями тростника 
лотками, со свежими, слабо насиженными яйцами, в основном по 3 яйца, намного реже по 
2 яйца, в одном гнезде было 4 яйца и в одном – 1 яйцо, в среднем около 2,7 яиц/гн. (н=23). 
Яйца колпиц по окраске были трех типов: 1-белые яйца со светло – коричневыми и ржавы-
ми пятнами, сосредоточенными на тупой стороне яиц; 2-тип яиц с более яркими коричне-
во-фиолетовыми пятнами, рассредоточенными равномерно по всей поверхности яиц; 3 тип 
это белые яйца, на которых пятна практически отсутствовали, и они были только в одном 
гнезде. Надо полагать, что эта группа (23 пары) позднее гнездящихся колпиц состояла из 
молодых 3-4 летних птиц, размножавшихся впервые, и на 38-45-54 суток позже основной 
массы передовых старых (взрослых) птиц. 

Следовательно, колпицы в устьевой дельте Сырдарьи в 1973 году начинали размноже-
ние (откладку яиц) в основной массе (90 %) 3-5-10-15-18 мая, а затем молодые 3-4 летние 
колпицы (10 %) гнездились первый раз в жизни 24-30 июня 1973 года с запозданием от 
передовых птиц на 38-45-54 дней, а самые передовые единичные пары (0,5 %) откладыва-
ли яйца 20-23 апреля. Надо полагать, что это были не повторные кладки взамен погибших, 
а первое размножение молодых птиц в возрасте 3-4 лет.

Массовое выведение птенцов колпицы в 1973 году проходило в первой декаде (1-12) 
июня, а период размножения колпиц на остаточных пресноводных озерах в дельте Сырда-
рьи, в общем, проходил в течение 140 дней, с 20 апреля до 10 сентября, а у отдельных пар 
был растянут на 70 суток. Эта очень большая растянутость во времени репродуктивного 
цикла для одной колонии (трех элементарных микроколоний) исключительный случай, 
она не отмечалась в начале ХХ века на Сырдарье и в дельте Дуная в современный период. 

В 2000 годах в среднем течении Амударьи в Бухарском районе Узбекистана колпицы на 
5-7 искусственных водоёмах (водохранилищах) образовывали смешанные колонии с боль-
шими и малыми бакланами, серыми, большими и малыми белыми цаплями, каравайками 
на тростниковых купаках в 44-86 см над уровнем воды, на расстоянии 3-44 см одно от 
другого (Тураев, Шерназаров, 2012, 2016).

Размножение колпиц на искусственных водоемах в среднем течении Амударьи в Бухар-
ском районе Узбекистана проходит в первой половине апреля, первые яйца откладывались 
в разные годы 9, 12, 24 апреля, а в редких случаях (2009 г.) во второй половине мая (Тура-
ев, Шерназаров, 2012, 2016).

Растянутость сроков размножения у колпиц в Узбекистане, по-видимому, связано с по-
вторным гнездованием птиц после гибели первой кладки, и в повторной кладке меньше 
яиц, чем в первой (Тураев, Шерназаров, 2012, 2016).

Румынский орнитолог Э. Вэспремеану, впервые достаточно подробно изучил колпицу в 
румынской зоне верхней дельты Дуная, в районе Кэлэраша, выше по течению города Брэи-
ла, и его научная статья, по существу, является образцовым трудом по экологии колпицы 
на протяжении последних 60 лет (Vespremeanu E. E., 1968). Э. Вэспремеану провел свои 
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исследования по колпице своевременно, поскольку осенью 1963 года власти Румынской 
республики начали осушать тростниковые болота в районе г. Кэлэраши, и в 1964 году, все-
го лишь за 6-7 месяцев, была тотально осушена вся верхняя древняя дельта Дуная (2000 
кв. км) выше по течению между городами Брэила и Кэлэраши и превращена в кукурузные 
плантации.

Это иноземное американское культурное растение, истощающее почвы, очень широко 
распространено в Румынии, на южной Украине и в южной Сербии. 

Колпицы в массе прилетали на нижний Дунай 25 марта 1960-1963 гг. и 15 апреля 1958-
1959 гг.; инкубационный период проходит в сроки 28.04-19.05.1961, 1963 гг.; 25.05-
17.06.1958-1959 гг.; 10.05-01.06. 1960 г.; окончание кладки яиц проходит 29 апреля 1961-
1963 гг. и 25 мая 1958-1959 гг.; птенцы находятся в гнезде в период 19.05-11.07 1961 г.; 
17.06-10.08.1958-1959 гг. (Vespremeanu E. E., 1968).

У колпиц в верхней дельте Дуная (2000 кв. км), от г. Брэилы до г. Кэлэраши, в кладках 
было от 2 до 4 яиц, в 1958 г. кладки с 3 яйцами составляли 55,8 % (н = 120); в 1960 г. – 56 
% (н = 80); в 1963 г. – 46,8 % (н = 160), а с 4 яйцами – 10 %, 7,5 %, 38 % соответственно, и 
надо отметить, что в гнездах практически отсутствовали (1-3 шт.) неоплодотворенные 
яйца (болтуны) (Vespremeanu E. E., 1968).

Статистические данные измеренных яиц колпицы в болотах ниже по течению от г. Кэлэ-
раша показали, что их размеры находятся в пределах 77,1-51,7 мм по длине и 47,9-36,0 мм по 
ширине, но наиболее часто встречаются яйца длиной 65,5; 68,5; 53,5; 54,5 мм и шириной 
45,4; 38,5; 37,4; 36,5 мм, при этом было отмечено увеличение линейных размеров яиц по 
мере уменьшения их количества в кладках (4-3-2 шт.) (н = 105) (Vespremeanu E. E., 1968). 

В верхней дельте Дуная, в период 1958-1963 гг., размеры яиц колпицы в среднем состав-
ляли 61,2 мм × 42,4 мм при коэффициенте вариации 11,2-09,88, среднеквадратическое от-
клонение 47,44 и 17.22 и стандартной погрешности 0,670-0,406 (н = 105) (Vespremeanu E. 
E., 1968).

Изучалась роль гидрологических и климатических (температурных) факторов на попу-
ляцию колпиц в верхней дельте Дуная (2000 кв. км) ниже по течению г. Кэлэраши и выше 
по течению города Брэила в период 1955-1963 годов.

В верхней дельте Дуная, при многолетних колебаниях уровня воды на 4,5 метра, чис-
ленность гнездящихся колпиц синусоидально колебалась от 0-30-40 особей до 150-190-
230-320 особей, а пики численности колпиц были при пониженных уровнях воды, когда 
увеличивалась площадь кормных мелководий, это было отмечено в 1954, 1959, 1960, 1963 
годах (Vespremeanu E. E., 1967).

В зависимости от хода весны и накапливания определенной суммы тепла в атмосфере, 
в 1961 году массовое прибытие (прилёт) колпиц произошло рано 19-20 марта, а в 1958 г. 
– 10 апреля, то есть на 20 суток позже (Vespremeanu E. E., 1967).

В период гнездования в течение суток температура воздуха с 12:00 до 17:00 часов под-
нимается до 35 º градусов и даже выше, до 40 º градусов, и в случае беспокойства колпиц 
людьми, когда они не могут длительное время создать тень для маленьких птенцов, они 
могут массово погибать от прямой солнечной радиации (пик 12:00-15:00), так, к примеру, 
в 1958 году рыбаки заехали в колонию птиц на два часа и в результате интенсивной инсо-
ляции от перегрева погибли все птенцы в возрасте 1-12 дней (Vespremeanu E. E., 1967). Во 
время весенних паводков в мае и июне, при уровнях воды выше 225 см, гнезда колпиц на-
ходятся под угрозой затопления, а выше 300 см (300-450 см) все гнезда этих ибисов зата-
пливаются (Vespremeanu E. E., 1967). 

В заключение статьи представлена наглядная диаграмма воздействия на колпиц ком-
плекса абиотических факторов с зоной оптимума от 15-30 градусов атмосферного тепла и 
уровня воды от 0 до 230 см, в которой обширная зона пессимальных условий в 5-6 раз 
превышала по площади оптимальный треугольник (16,5-20 %) (Vespremeanu E. E., 1967). 
Характерно, что автор акцентирует внимание на таких экстремальных явлениях, как зато-
пление, низкие температуры и высокая инсоляция, и не рассматриваются случаи засухи и 
низких уровней воды, которые также могут отрицательно влиять на процессы размноже-
ния колпиц на 45 широте.

Общая продолжительность нахождения птенцов колпицы в гнездах составляет 50-52-54 
суток, это притом, что в возрасте 46-48-50 дней они уже летают на дальние расстояния.
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Была прослежена выживаемость птенцов (68-100-200-325 ос.) колпицы, которая состав-
ляла в 1958 г. – 67,4 %, в 1959 г. – 54,5 %, в 1960 г. – 88,7 %, в 1961 г. – 0 % (все гнезда были 
затоплены паводком), в 1963 г. – 83 %, а в среднем за 5 лет смертность птенцов была на 
уровне 21,3 % (Vespremeanu E. E., 1968).

В болотах верхней дельты Дуная смертность птенцов колпицы от недоедания возраста-
ла при увеличении их количества в гнездах 2-3-4 особи, наибольшая смертность была в 
первые 10-15 дней жизни (Vespremeanu E. E., 1968).

Таким образом, абиотические факторы природной среды влияют на процессы размно-
жения колпиц на нижнем Дунае, в теплые весенние сезоны птицы приступают к размноже-
нию на 25 дней раньше, чем в холодные сезоны, затем прохождение паводка может пройти 
раньше периода размножения колпиц и не повлиять на успех воспроизводства птиц (1958-
1960 гг.), а в некоторые годы наводнение может произойти намного позже обычного и при 
этом полностью затопить их гнезда с маленькими птенцами (1961 г.) (Vespremeanu E. E., 
1968). Надо отметить, что весеннее половодье на нижнем Дунае проходит регулярно в 
апреле месяце, но оно в разные годы бывает различным по объему воды, что приводит к 
затоплению гнезд.

Было отмечено увеличение числа затопленных гнезд колпицы во время паводка при аб-
солютном увеличении уровня воды в дельте (300-460 см) в прямо пропорциональной зави-
симости (Vespremeanu E. E., 1968). 

Все эти ценные информационные данные о жизни колпиц в дельте Дуная имеют уже 
сугубо историческое значение. Мы вынуждены признать, что локальная популяция колпиц 
в дельте Дуная и нижнем Дунае, в общем, быстротечно и неизбежно вымерла прямо на 
наших глазах в течение 17-20 лет, в период 1996-2002-2014 годов вследствие агрессивной 
деятельности человека разумного и этот уникальный вид птиц остался неизученным. Мы 
сожалеем о том, что так и не смогли ничего сделать для защиты этого уникального вида 
птиц, украшающего нашу дикую природу. Характерно, что формальное создание государ-
ственных заповедников в Украинской (1977 г.) и Румынской (1990 г.) зонах дельты Дуная 
не смогло предотвратить вымирание колпиц в этом регионе. 

Колпица миролюбивая и совершенно не агрессивная птица, она ведет себя по-разному в 
гнездовых колониях при защите своих птенцов.

Иногда колпицы в верхней дельте нижней Сырдарьи в 1924-1932 годах, после беспокой-
ства человеком, бросали свои гнезда, в которых уже сидели птенцы, а в некоторых случаях 
они продолжали находиться в колониях в присутствии людей и защищали свои гнезда с 
птенцами от бегущих через них, испуганных людьми птенцов малого баклана, бесцере-
монно хватая их клювом и отбрасывая в разные стороны подальше от своих гнезд (Спан-
генберг, Фейгин, 1936). Надо полагать, что колпицы при беспокойстве человеком бросали 
свои колонии на некоторое время, а не навсегда, что вышеуказанные авторы в тексте не 
уточнили. 
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22. ДИНАМИКА ГНЕЗДОВЫХ КОЛОНИЙ КОЛПИЦ
В ДЕЛЬТЕ ДУНАЯ

Пойма нижнего Дуная на протяжении 900 км, в том числе и верхняя дельта выше г. Брэи-
лы и до Кэлэраша (2000 кв. км) и до устьевой дельты, была на протяжении последних 10000 
лет основным эпицентром гнездования колпиц (Platalea leucorodia) в Европе, а современная 
устьевая дельта (2000 кв. км) начала формироваться в морском заливе 5000 лет тому назад, 
поэтому ибисы могли поселиться в ней только 2000-3000 лет тому назад. Более 7500 лет 
тому назад, когда уровень Чёрного моря был на 150 метров ниже современного, древняя 
устьевая дельта была в 120 км юго-юго-восточнее современной устьевой дельты на створе г. 
Мангалия и в 90 км вглубь моря. В этой древней устьевой дельте, затопленной морем в со-
временный период времени на 150 метров, птицы обитали 8000-12000 лет тому назад. Таким 
образом, чем дальше водно-болотные угодья были от устья реки, впадающей в море с изме-
няющимся уровнем воды, тем на протяжении большего времени они могли использоваться 
птицами для обитания и гнездования. Устьевые дельты других рек существовали намного 
меньший период времени, чем дельта Дуная, для сравнения дельта Волги – 500 лет, дельты 
Амударьи и Сырдарьи 800-1500 лет, дельта Или на Балхаше 1500-2000 лет. Следовательно, 
аллювиальные дельты рек формируются быстротечно, в течение 300-500 лет.

Многолетняя динамика распределения и численности гнездовых колоний колпиц в дельте 
Дуная как в золотые, так и в кризисные времена, по литературным данным была следующей. 

В нижнем Дунае от устьевой и верхней дельты до г. Баната в 1909 году, по данным Дом-
бровского, в трех районах гнездилось 400 пар колпиц. 

В те времена пойма Дуная в районе города Баната была заболочена и там гнездились кол-
пицы и даже пеликаны. Колония колпиц (50-80 пар) находилась вблизи Бечихерекул Мик, в 
18 км северо-западнее г. Тимишуары, однако после многократных разорений людьми гнезд 
этих птиц, колпицы после 1915 года перестали здесь гнездиться (Nadra, 1962). Устьевая 
дельта Дуная (2000 кв. км) была птичьим раем и, согласно литературным данным, в 1935 
году в ней было 4 колонии колпиц: севернее канала Якубова и Готка, южнее озера Дранов и 
примерно в 9 км восточнее села Саринасуф (Kornis, 1935, по Э. Вэспремеану Vespremeanu E. 
E., 1968). 

В 1936 году колонии в районе Готки и Дранова продолжали существовать, колония в рай-
оне села Саринасуф сместилась южнее, а колония у Якубова прекратила существовать 
(Schnell, 1936). В 1940 году в дельте Дуная существовали всего 4 колонии колпиц, в районе 
протоки верхней дельты Пардина, при слиянии проток Готка и Репида (быстрая) в районе 
озера Дранова, и села Саринасуфа (Catuneanu I. I., 1958). За 1930-1940 годы отсутствуют 
данные о количестве колпиц в этих четырех колониях в дельте Дуная, но, основываясь на 
описаниях некоторых авторов, можно оценить общую численность этих птиц в 250 пар 
(Vespremeanu E. E., 1968).

После 1945 года, в 1950-1958-1961 годах отмечалось явное сокращение численности кол-
пиц, гнездящихся в дельте Дуная и на средней устьевой дельте Пардина (250 кв. км) запад-
нее г. Килия, отмечались единичные гнезда или несколько десятков гнезд (в 1950 г. – 6 гн.; в 
1955 г. – 4 гн.; в 1958 г. – 27 гн. в 2 колониях; в 1959 г. – 31 гн. в 2 кол.; в 1960 г. – 6 гн. на оз. 
Мэрхей; в 1961 г. – 9 гн. на Трэй – езери (Триозера); в 1963 г. – 35 гн. – озеро Головица + 30 
гн. на оз. Змейка в районе южнее села Журиловка, южнее дельты) (Catuneanu I. I., 1958, 
Vespremeanu E. E. 1968). 

В устьевой дельте Дуная, на территории Румынии (1600 кв. км), в период 1935-1955-1963 
годов колпицы гнездились в тростниковых зарослях в 15 локациях, в основном, севернее 
Сулинского гирла в верхней зоне дельты, в районе Пардинской средней дельты и немного 
южнее (6 + 2 локации); две колонии находились южнее Сулинского рукава в верховьях дель-
ты и в устьевой зоне в Импутита и Маршелу; две колонии находились южнее дельты восточ-
нее озера Разим, и две самых юго-западных колоний в западной оконечности заливов (озер) 
Головита и Змейка (Vespremeanu E. E., 1968).

В верхней дельте Дуная (2000 кв. км), выше по течению г. Брэилы, осушенной в 1963 
(осень) – 1964 годах, находились три колонии колпицы в районе г. Кэлэраши (2 кол.) и 1 юж-
нее г. Брэилы на створе села Остров. В районе Кэлэраши и одноименного озера в центре 
тростниковых болот (15000 га) гнездилась основная часть популяции колпиц нижнего Ду-
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ная, а в устьевой дельте (2000 кв. км) обитали малочисленные группировки этих ибисов, 
число которых ниже показывается в скобках после численности колпиц, обитавших в районе 
г. Кэлэраши.

Динамика численности гнездящихся колпиц (Platalea leucorodia) на нижнем Дунае, на 
территории Румынии, в устьевой и верхней (Кэлэрашской-Брэильской) и устьевой (в скоб-
ках) дельтах была следующей: в 1955 г. – 104 (7 гн.) пары; в 1956 г. – 28 (10 гн.) пар; в 1957 
г. – 45 (28 гн.) пар; в 1958 г. – 120 (30 гн.) пар; в 1959 г. – 35 (35 гн.) пар; в 1960 г. – 80 (5 гн.) 
пар; в 1961 г. – 20 (8 гн.) пар; в 1962 г. – 0 (20 гн.) пар; в 1963 г. – 160 (65 гн.) пар (Vespremeanu 
E. E., 1968). 

Для сравнения, динамика численности гнездящихся насекомоядных ибисов-караваек в 
верней дельте Дуная, между городами Кэлэраш и Хыршова (800 кв. км), была следующей: в 
1958 г. – 45 пар; в 1959 г. – 40 пар; в 1960 г. – 200 пар; в 1961 г. – 25 пар; в 1962 г. – 0 пар; в 
1963 г. – 180 пар (Vespremeanu E. E., 1964).

Динамика численности гнездящихся насекомоядных желтых цапель в верней дельте Ду-
ная, между городами Кэлэраш и Хыршова (800 кв. км), была следующей: в 1958 г. – 300 пар; 
в 1959 г. – 25 пар; в 1960 г. – 28 пар; в 1961 г. – 8 пар; в 1962 г. – 0 пар; в 1963 г. – 300 пар 
(Vespremeanu E. E., 1964).

Динамика численности гнездящихся ночных цапель квакв в верней дельте Дуная, между 
городами Кэлэраш и Хыршова (800 кв. км), была следующей: в 1958 г. – 250 пар; в 1959 г. – 
18 пар; в 1960 г. – 35 пар; в 1961 г. – 18 пар; в 1962 г. – 0 пар; в 1963 г. – 18 пар (Vespremeanu 
E. E., 1964).

Динамика численности гнездящихся рыжих цапель в верней дельте Дуная, между горо-
дами Кэлэраш и Хыршова (800 кв. км), была следующей: в 1958 г. – 180 пар; в 1959 г. – 7 пар; 
в 1960 г. – 10 пар; в 1961 г. – 5 пар; в 1962 г. – 0 пар; в 1963 г. – 80 пар (Vespremeanu E. E., 
1964).

Такое резкое колебание численности колпиц, караваек и цапель из года в год показывает 
неблагоприятные условия для этих видов в верхней дельте, но при этом численность ибисов 
в обширной устьевой дельте Дуная (2000 кв. км) также являлась мизерной. Следовательно, 
природные экосистемы нижнего Дуная с регулярными разрушительными половодьями в 
апреле и мае, в период размножения колпиц в тростниковых зарослях в нижних ярусах ко-
лоний (30-60 см), угнетали этих птиц и лимитировали их численность на уровне 100-180 
гнездящихся пар. 

Нас насторожил казус, произошедший в определении численности гнездящихся аисто-
образных птиц в 1961 году, когда местный орнитолог Андонэ Г. вместе с английскими орни-
тологами Ferguson-Lees I J и Cramp. S. посетили одну крупную колонию в устьевой дельте 
Дуная, состоящую из 10.000 гнездящихся пар аистообразных птиц, где было около 100 пар 
колпиц.

В то же самое время, Э. Вэспремеану опроверг существование таких крупных гнездовых 
колоний колпиц, и определил в этом и смежных годах численность колпиц в устьевой дельте 
(2300 кв. км) всего лишь в 7-20 пар (Andone G, 1960, Vespremeanu E. E., 1968). Мы в 1994-1996 
годах действительно видели одну многочисленную колонию (4.000 пар) из 12-14 существую-
щих колоний в эпицентре дельты Дуная, в 7 км западнее села Кришаны, в районе южнее запад-
ной оконечности озера Малый Обретин, и это вполне естественно, но численность колпиц в 
ней была на уровне 6-15 пар и они гнездились там нерегулярно. Надо отметить, что в 1990-
2000 годах численность колпиц, гнездящихся в треугольной устьевой дельте Дуная (2000 кв. 
км), затапливаемой на 1-1,7-2,5 метра весенними половодьями в апреле и мае, была также на 
минимальном уровне 8-15-25 гн. пар в 2-3-4 колониях, и они явно предпочитали периферий-
ные водоемы со стабильным высоким или средним уровнем воды (озера-водохранилища Ку-
гурлуй, Картал, Китай, плавни-водохранилища Стенцовско-Жебриянские (72 кв. км), забро-
шенные одамбованные пруды Сфистовки, Холбины и остров солёного озера Синое).

Исключительно редким случаем было гнездование 45 пар колпиц в Карасукской колонии, 
в вершине затапливаемой дельты Дуная, восточнее г. Тульча, они там гнездились в нижней 
части старых древесных белых ив (ветлы) на высоте 3-4 метра над уровнем воды.

 К сожалению, колпицы в устьевой дельте Дуная (2000 кв. км) крайне неохотно гнездятся 
на деревьях и кустарниках, что не позволяет им обитать в значительных количествах на об-
ширных водоемах с быстротечно изменяющимся уровнем воды в пределах 1,5-2,5-3 метра во 
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время весеннего половодья в апреле месяце. Сроки размножения колпиц приходились на 
максимальное затопление дельты Дуная, и быстротечное понижение уровня воды (на 1,5-1,9 
м) в мае, к которому, по-видимому, колпицы были не в состоянии приспособиться.

Надо учитывать, что после войны в период 1950-1959 годов, во времена диктатора Н. Ча-
ушеску, в дельте Дуная на территории Румынии (1600 кв. км) на государственном уровне 
преследовали всех рыбоядных птиц, в том числе и колпиц, поэтому большая часть птиц мог-
ла переселиться в украинскую зону дельты Дуная (400 кв. км), севернее пограничного Ки-
лийского рукава, что объясняет такие резкие колебания численности разных видов птиц в 
румынской зоне дельты Дуная. 

При условии прекращения преследования аистообразных птиц человеком разумным в се-
редине 1960-х годов в условиях, не разрушенных людьми дельтовых экосистем, аистообраз-
ные и веслоногие птицы естественно сразу же образуют многотысячные гнездовые колонии 
и это объективная реальность. 

Кадастр всех гнездовых колоний аистообразных птиц в устьевой дельте Дуная (2000 кв. 
км) в современный период 1980-2015 годов представлен в первой специальной главе этой 
книги посвященной каравайке.

Многолетняя динамика распределения в дельте Дуная гнездовых колоний колпиц и дру-
гих аистообразных птиц (5-6), к которым они присоединялись, была следующей.

В Румынской зоне дельты Дуная (1600 кв. км) в 1935-1936 годах колонии колпиц находи-
лись в районе южнее озера Дранов, в устье канала Дунавэць, одна в центре и одна в восточной 
оконечности Пардинской дельты (240 кв. км) западнее г. Килия, а 7-9 поливидовых колоний 
цапель (3) и малых бакланов с вероятным (30 %) присутствием караваек сформировались в 
самой верхней (западной) трети дельты (картографические данные Catuneanu I. I.,1958).

В 1939 году поливидовые колонии (8 шт.) находились в дельте Дуная в Илганах, о-ве Та-
танире, озере Рошу, Сомова, Красникол-тармул, Дранове и Портице (Catuneanu I. I.,1958).

В дельте Дуная в 1940 году колонии колпиц находились в районе юго-восточнее озера 
Дранов, в устье канала Дунавэць, одна в центре и одна в восточной оконечности Пардин-
ской дельты (250 кв. км), а 7 поливидовых колоний цапель (3-4) и малых бакланов (1) с веро-
ятным (30 %) присутствием караваек сформировались в верхней (западной) трети дельты 
(Catuneanu I. I.,1958).

В 1950 году, в дельте Дуная 4 поливидовых (смешанных) колоний находились в средней 
зоне дельты на створе сел Кришан и озера Мэрхей, одна в устьевой зоне в районе устья ка-
нала Красникол, а колонии колпиц в этом году не были показаны на карте (Catuneanu I. 
I.,1958).

В 1955 году в дельте Дуная 8 поливидовых (5-7) колоний находились в верхней половине 
дельты, самые многочисленные (Пардина, Периваловка), а колонии колпиц опять не были 
показаны на карте (Catuneanu I. I.,1958).

В 1956 году в дельте Дуная 2 поливидовых колонии находились в верхней половине дель-
ты, в средней зоне дельты Пардина, в районе села Партизаны, 1 колония в средней зоне (рай-
он протоки Периваловка) и 1 колония колпиц была в южной части дельты Пардины в средин-
ной зоне (Catuneanu I. I.,1958).

В 1974-1978 годах численность колпицы в румынской зоне устьевой дельты Дуная (1600 
кв. км) была относительно стабильной на уровне 120 ± 20 пар, но с 1979 года она резко со-
кратилась в 10-15 раз, на 90-95 %, и здесь осталось 8-15 пар в 1979-1983 годах (Paspaleva M., 
Kiss J.B., Talpeanu M., 1985). Причина резкого сокращения численности гнездящихся колпиц 
в основной румынской зоне дельты Дуная в том, что они в этот период переселились в укра-
инскую зону, севернее Килийского рукава (400 кв. км) на обширные озера-водохранилища 
Кугурлуй, Картал и Стенцовские плавни с постоянным комфортным для птиц высоким уров-
нем воды. Это пример негативных последствий для познания фауны птиц при отсутствии 
интернационального сотрудничества в пограничных территориях дельты Дуная. 

История Стенцовско-Жебриянских плавней (72 кв. км), расположенных в Украинской 
зоне дельты Дуная, в северо-восточной оконечности дельты, в 10-13 км северо-западнее го-
рода Вилково, была уникальной. По генезису это была вторичная Килийская дельта Дуная, 
сформировавшаяся в периферийной устьевой зоне Килийского рукава около 1500-2000 лет 
тому назад, затем в 1950-х годах эту древнюю и относительно мелководную дельту властные 
структуры СССР полностью осушили, и она превратилась в солончак. 
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Однако по истечению 10-летнего периода времени, в 1959-1962 годах, хозяйственные 
люди решили опять превратить низину Стенцовской дельты в водно-болотные угодья, вер-
нее, в водохранилище (72 кв. км), и насыпали вокруг по всему периметру 3-метровые дамбы, 
направили туда воду из русла Дуная через канал Лаптыш, и начали ежегодно, в апреле, в 
половодье заполнять водой эти плавни на глубину 1-1,5 метра через систему шлюзов. Само 
собой разумеется, что вода в этом водоеме-водохранилище стояла 4-5 теплых месяцев в году 
и загнивала. Отсутствие водного обмена привело к застойным явлениям, к загниванию и 
гибели этой водно-болотной экосистемы через 25-35 лет и, соответственно, все гнездовые 
колонии птиц в Стенцовских плавнях (72 кв. км) в период 1990-2017 годах быстротечно и 
поэтапно деградировали.

 Эти процессы были характерны для всех зашлюзованных водоемов-водохранилищ, рас-
положенных в украинской зоне дельты севернее пограничного Килийского рукава (Стенцов-
ские плавни, озеро Китай, озеро Катлабух, озера Кугурлуй-Ялпуг, Картал, Кагул). В первые 
15-20-25 лет, до развития мощных гнилостных процессов, на этих водоемах экосистема была 
чрезвычайно богатой, при этом эти водоемы-водохранилища привлекали водно-болотных 
птиц, поскольку постоянный уровенный гидрологический режим в гнездовой период благо-
приятствовал им, в отличие от естественной дельты Дуная, расположенной южнее погранич-
ного Килийского рукава, где уровень воды в течение года колебался на 1-1,7-2,5-3,5 метра.

 Таким образом, в начале XXI века происходила явная деградация локальных популяций 
аистообразных и ибисовых птиц как на зашлюзованных водоемах-водохранилищах украин-
ской зоны дельты Дуная (300-500 кв. км), так и в естественной румынской зоне дельты Ду-
ная (1600 кв. км), что свидетельствовало о системном разрушении всей дельтовой экосисте-
мы. 

Надо разделять украинскую зону дельты Дуная, севернее пограничного полноводного Ки-
лийского рукава, на мелководные тростниковые болота (400 кв. км) устьевой Килийской 
дельты (255 кв. км), о-в Ермаков (16-18 кв. км), Стенцовские (72 кв. км), Кислицкие (11 кв. 
км), Репидовские (9 кв. км), Кугурлуйские (22 кв. км), Картальские (10 кв. км) плавни и во-
дные зеркала озерных-водохранилищ (Кагул (14х6 км), Картал (3х2 км), Кугурлуй (10х9 км), 
Ялпуг (37х2,5-4,5 км), Катлабух (5,5-20х6-1 км), Китай (23х 3-2,5-1,5 км) (290 кв. км), в Σ 
=700 кв. км. Однако мы самовольно считаем обычно только площадь тростниковых болот, 
которая используется птицами для гнездования, в то время как озера это арена жизни рыб и 
других гидробионтов.

В Украинской зоне дельты Дуная, в Стенцовско-Жебриянских плавнях (72 кв. км), в вос-
точной оконечности в районе протока старицы Ушакова, в 3 км юго-западнее села Примор-
ское (Жебрияны), в 1976 году гнездилось 80 пар колпиц; в 1977 г. – 120 пар; в 1978 г. – 148 
пар (80 + 52 +16 гн.); в 1979 г. – 92 пары (40 + 22 + 20 + 10 гн.) + 60 пар в устьевой Килийской 
дельте (данные учетов Петровича З. О., личное сообщение).

В 1976-1979 годах, в украинской зоне дельты Дуная (400 кв. км тростниковых болот), се-
вернее пограничного Килийского гирла, в трех локациях (колониях) (Жебриянские плавни, 
озеро-водохранилище Кугурлуй) гнездилось, в общем, в Σ = 200-250 пар колпиц (ср. плот-
ность 1 пара на 1,7 кв. км) (Петрович З. О., 1981, 2000, 2011).

В 1980 году, в устьевой Килийской дельте Дуная (260 кв. км), в устье Восточного рукава, 
в тростниках Отножного (Дэлюкового) кута-озера, впервые образовалась колония, состоя-
щая из 20 пар колпиц (данные Панченко В. А., личное сообщение).

В период 1978-1990 годов на взморье Килийской дельты Дуная на мелководьях Лебедин-
ки (5 кв. км), южнее устья Старостамбульского рукава, напротив Лимбы, в конце лета после 
периода размножения регулярно скапливались колпицы: 28.08.1979 г. – 200 особей; 15.08.1981 
г. – 180 ос.; 26 августа 1986 г. – 250 ос.; 9 сентября 1990 г. – 700 ос. (Лебединка) + 120 ос. 
(устье Потапово) в Σ = 820 колпиц. Это были самые крупные кормовые скопления колпиц в 
дельте Дуная. 

В 1981 в устьевой Килийской дельте Дуная (255 кв. км), восточнее г. Вилково, возрастом 
15-50-100-200-300 лет, в основном на острове Лимба (15 кв. км) (язык по-румынски) гнезди-
лось 180 пар колпиц (летопись природы Дунайского заповедника авторы Панченко В. А., 
Чёрный С. А.). 

В Килийской дельте Дуная, южнее устья Старостамбульского рукава, на острове Лимба 
(язык по-румынски) (4,5 х 2,5=11-12 кв. км) в 1983 и 1984 годах в тростниках гнездилось 100 
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и 120 пар колпиц соответственно, но после пожарища, устроенного местными жителями в 
1985 году, птицы прекратили здесь гнездиться навсегда (данные Чёрный С. А., летопись при-
роды, личное сообщение).

Надо отметить, что остров Лимба на границе с Румынией, по настоянию местного партий-
ного руководства, не вошел в состав Украинского Дунайского заповедника, поскольку был 
охотничьей базой для группы привилегированных лиц, поэтому именно они ответственны в 
разорении мест гнездовий колпицы, и персонально руководитель Килийского района тех 
времен Бодэлан В. Б. 

Динамика распределения в дельте Дуная (2000 кв. км) гнездовых колоний колпиц (Platalea 
leucorodia), до их катастрофической деградации с 1996 года была следующей.

В период 1984-1987 годов, в украинской зоне дельты Дуная (400 кв. км), севернее основ-
ного пограничного Килийского рукава, гнездовые колонии колпиц распределялись следую-
щим образом: *в 1984 г. – 125 пар колпиц (озеро Кугурлуй) + 150 пар (Жебриянские плавни), 
в Σ = 280 пар; в 1985 г. – 510 пар (оз. Кугурлуй) + 101 пара (Жебриянские плавни), в Σ = 611 
– 630 пар; в 1986 г. – 505 пар (оз. Кугурлуй) + 160 пар (Жебриянские плавни) + 80 пар (Стен-
цовские плавни), в Σ = 750 пар; в 1987 г. – 370 пар (оз. Кугурлуй) + 119 пар (Стенцовские 
плавни), в Σ = 490 пар (данные Панченко В. А., Чёрный С. А., летопись природы дунайского 
заповедника). После репродуктивного периода самые крупные скопления колпиц наблюда-
лись там, где не проводилась охота, на заповедных мелководьях Лебединки, в устье Старо-
стамбульского рукава: 26.08.1986 г. – 250 ос. (данные Панченко В. А., Чёрный С. А., лето-
пись природы дунайского заповедника за 1984-1987 гг.). 

В 1988 г. в украинской зоне дельты Дуная (400 кв. км), севернее основного полноводного 
пограничного Килийского рукава, в условиях стабилизации уровня воды шлюзами, на озе-
рах-водохранилищах и Стенцовских плавнях (3-4 локации), на максимальных апрельских и 
майских отметках, гнездовые колонии колпиц распределялись следующим образом: *235 + 
25 пар-репида (оз. Кугурлуй, мыс Шапка) + 7 пар (оз. Картал-орёл) + 110 + 37 пар (оз. Бу-
рулька) (Стенцовские плавни западнее канала Дунай-Сасык) + 0 гнезд. пар (озеро Китай – 
северная оконечность), в Σ = 414 ± 40 пар в 5 микроколониях (наши данные аэровизуальных 
и наземных учетов). 

В самых поздних колониях колпиц (37 гнезд) на озере Бурулька 20.08.1988 года еще сиде-
ли 40 почти летных 38-40 дневных птенцов (40 %) ибисов и 35 караваек. 

Надо полагать, что в предыдущие 1985-1987 годы численность гнездящихся колпиц в раз-
личные годы немного преувеличивалась на 50-80-100 пар вышеуказанными авторами, по-
скольку мы в последующие годы учитывали 400-430-550-630 гнездящихся пар колпиц.

В 1989 году, в украинской зоне дельты Дуная (400 кв. км), севернее пограничного Килий-
ского рукава, в условиях стабилизации уровня воды шлюзами на максимальных апрельских 
отметках, в общем, гнездилось в Σ = 550 ± 50 пар колпиц, из которых: *130 + 100 = 230 ± 25 
гн. пар (на северо-западном берегу озера Кугурлуй в прибрежных тростниковых островах 
(малый и большой), южнее мыса Шапка) + 60 пар (озере Кугурлуй в массиве тростников на 
мысе Шапка), в Σ= 300 ± 20 гн. пар (озеро Кугурлуй – 3 микроколонии) + в одамбованных 
Стенцовско-Жебриянских плавнях (72 кв. км) в Σ = 250 ± 25 гн. пар, из них 85 + 75 = 160 пар 
(в Жебриянских плавнях на старице Ушакова, восточнее широкого оросительного канала 
Дунай-Сасык + 90 пар (Стенцовские плавни, Золотая колония, западнее широкого канала 
Дунай-Сасык) + 0 гнезд. пар (Мирная колония в Стенцовских плавнях) + 5 гнезд. пар (устье-
вая Килийская дельта остров Лимба) + 0 гнезд. пар (северная оконечность оз. Китай) + 0 
гнезд. пар (озеро Картал) + 0 гнезд. пар (Кислицкие плавни, южнее озера Катлабух), в Σ = 
550 гнездящихся пар колпиц в украинской зоне дельты (400 кв. км) при средней плотности 
1,37 пар/кв. км или 1 пара на 0,7 кв. км. (наши данные аэровизуальных и наземных учетов). 

Однако, учитывая еще 2-3-4-5 малочисленных колоний колпиц (около 30-20-15-5 гнезд. 
пар ?), находящихся в зоне избыточного, быстротечного естественного затопления при 
апрельском половодье (на 1-1,7-2,6 м) в румынской зоне дельты Дуная (1600 кв. км), общей 
численностью в Σ = 50 ± 20 гнезд. пар (30-70 пар), надо полагать, что во всей дельте Дуная 
(2000 кв. км) в 1989 году гнездилось в Σ = 600 ± 30 пар колпиц со средней плотностью 0,3 
пар/кв. км или 1 пара на 3,3 кв. км (наши предположения по румынской зоне дельты Дуная). 

В 1989 году две плотные колонии колпиц (85 + 75 пар) в Жебриянских плавнях на старице 
Ушакова, восточнее канала Дунай-Сасык и в 9 км севернее г. Вилково, были сепаратными и 
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находились среди многочисленных, более разреженных передовых гнездовий больших бе-
лых цапель (380+80 пар), к которым они по существу и присоединились. Аэровизуальный 
учет дунайских колоний аистообразных птиц был проведен на маневренном вертолете Ми-2 
– 10.05.1989 г. на высоте 280-330 метров, чтобы не пугать птиц. Надо отметить, что две ко-
лонии колпиц на двух островах (130 + 100 пар) на северо-западном побережье озера Кугур-
луй (10 х 9 км) регулярно беспокоились рыбаками, которые, как назло, устанавливали свои 
огромные сети на озере рядом с этими колониями, кроме этого, работники Одесского зоопар-
ка произвели изъятие 25 птенцов колпицы для содержания в зоопарке, но через 3-4 года, 
вследствие плохого содержания, все эти экологически уязвимые птицы со сложной диетой 
там погибли. 

В 1990 году, в украинской зоне дельты Дуная, севернее основного Килийского рукава 
(400 кв. км), в условиях стабилизации максимальных апрельских уровней воды шлюзами, на 
озерах-водохранилищах, по нашим данным, в общем, гнездилось в Σ = 630 ± 40 пар колпиц, 
из которых: *122 гнездящихся пар, из них 45 гн. брошены птицами (на северо-западном бе-
регу озера Кугурлуй в прибрежном тростниковом малом острове южнее мыса Шапка) + 70 
пар (оз. Кугурлуй – остров безымянный в заливе, севернее о-ва Испартица), в Σ = 190 ± 15 
пар (озеро Кугурлуй); * 125 + 84 + 70 пар (оз. Бурулька) + 37 + 30 + 12 пар (Золотая кол.), в 
Σ = 360 пар (Стенцовские плавни, западнее канала Дунай-Сасык); *17 + 19 + 25 = 61 пара 
(Жебриянские плавни на старице Ушакова, восточнее канала Дунай-Сасык); 0 гнезд. пар 
(мирная колония Стенцовские плавни); в Σ = 420 ± 25 пар (все Стенцовско-Жебриянские 
плавни (72 кв. км) + 0 гнезд. пар (северная оконечность оз. Китай) +12 пар (оз. Картал), в Σ 
= 623 пары (86-93 % локальной популяции) в украинской зоне дельты (400 кв. км) при сред-
ней плотности 1,56 пар/кв. км или 1 пара на 0,64 кв. км. (данные наших учетов с применени-
ем аэрофотосъемки, которые проводились 11 и 23 мая 1990 года). Контрольные авиаучеты 
гнездовых колоний колпиц, проведенные в Стенцовских плавнях 11 и 23 мая, отличались в 2 
раза (150 и 358 гнезд), кроме того, если 7 мая и 23 июня колпицы сразу же взлетали со своих 
гнезд при шуме вертолета, летящего на высоте 200 метров, то 15 мая они крепко насиживали 
яйца и не взлетали с гнезд.

Однако, учитывая еще 2-3-4-5 малочисленных колоний колпиц (30-20-15-5 гнезд. пар ?) в 
румынской зоне дельты Дуная (1600 кв. км) общей численностью около 20-40-50 гнезд. пар 
(9-11-13 %), надо полагать, что во всей дельте Дуная (2000 кв. км) в 1990 году гнездилось 680 
± 50 пар колпиц со средней плотностью 0,34 пар/кв. км или 1 пара на 2,9 кв. км (наши пред-
положения по румынской зоне дельты Дуная и данные аэровизуальных и наземных учетов 
авторов в украинской зоне дельты). 

В 1990-2000 годах в обширной румынской зоне дельты Дуная (1600 кв. км), южнее погра-
ничного Килийского рукава, находящейся в пессимальной зоне быстротечного естествен-
ного природного избыточного затопления в апреле с амплитудой 1-1,7 метров, по нарастаю-
щей гнездилось в Σ = 30-50-80-100 пар колпиц в 3-4-5-6 локациях (по 70-50-30-20-15-7-5 гн. 
?), из которых основная часть птиц (60-70-80-90 пар) в период 1995-2010 гг. успешно гнезди-
лись в 40-60 км юго-западнее дельты, в самой южной колонии региона на маленьком (40-50 
м диаметром) тростниковом островке соленого озера (25х6-4 км) Синое (80 ± 15 пар), с по-
стоянным уровнем воды и частыми штормовыми явлениями. В этот же период времени в 
1990 годах около 5-8-16 пар колпиц гнездилось на прудах Холбина (11х8 км), южнее дельты, 
находящихся западнее озера Дранов (6х3,5 км), еще 5-8-16-25-45 пар периодически в разные 
годы спонтанно гнездилось в 3-4-5 колониях (Карасукская, Горговская, Обретинская, Лит-
ковская, Узлинская) непосредственно в треугольной пресноводной дельте Дуная (73х70-15 
км), подверженной регулярным затоплениям на 1-2,5 метра в апреле и иногда и мае месяцах. 
Надо полагать, что численность гнездящихся колпиц в румынской зоне дельты Дуная (1600 
кв. км) в период 1988-2013 годов прогрессировала и в переломном 1996 году увеличилась 
сразу в 2-3-4 раза (с 20-40 пар до 60-80-110 пар) за счет формирования одной, единственно 
стабильной в течение 17 лет (1996-2013 гг.) крупной гнездовой колонии (70-80-90 пар) на 
островке в южной части соленоводного озера Синое, которая с 2014 года также деградирова-
ла до 30 пар.

В 1991 году в украинской зоне дельты Дуная, севернее основного Килийского рукава (400 
кв. км), в условиях стабилизации уровня воды шлюзами на всех озерах-водохранилищах на 
максимальных апрельских отметках, в общем, гнездилось в Σ = 620 ± 50 пар колпиц, из ко-
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торых: * 280 ± 20 пар (сев-зап. часть озера Кугурлуй на острове безымянный, севернее о-ва 
Испартицы); * 190 + 22 + 21 + 20 пар (Стенцовские плавни – Золотая колония на створе села 
Десантного, западнее оросительного канала река Дунай – лиман Сасык); 0 гн. (Мирная коло-
ния Стенцовских плавней); 0 гнезд пар (Жебриянские плавни, старица Ушакова); в Σ = 253 
пары (все Стенцовские плавни – 72 кв. км.) + 65 ± 15 пар (северная оконечность озера Китай) 
+ 0 гнезд. пар (озеро Картал), в Σ = 600 пар (90 % локальной популяции) в украинской зоне 
дельты (400 кв. км) при средней плотности 1,5 пар/кв. км или 1 пара на 0,66 кв. км (данные 
аэровизуальных и наземных учетов авторов). 

Однако, учитывая еще 2-3-4-5 малочисленных колоний колпиц (30-20-10-7-5 гнезд. пар ?) 
в румынской зоне дельты Дуная (1600 кв. км) общей численностью в Σ = 50-60 гнезд. пар 
(7-10-13 %), надо полагать, что в 1991 году во всей дельте Дуная (2000 кв. км) гнездилось в 
Σ = 660 ± 60 пар колпиц со средней плотностью 0,33 пар/кв. км или 1 пара на 3 кв. км. Ави-
аучеты на вертолете Ми-2 с применением аэрофотосъемки проводились 23 апреля, 7 мая, 15 
мая 1991 года. Характерно, что 23 апреля и 7 мая колпицы, при шуме вертолета, летящего на 
высоте 200 метров, сразу взлетали со своих гнезд, а уже 15 мая они плотно сидели на яйцах 
и не взлетали при шуме вертолета. К 14.06.1991 г. в колонии в тростниковых зарослях, на 
северной оконечности озера Китай, у колпиц были почти летные 26-35-дневные птенцы. 

В 1992 году, в украинской зоне дельты Дуная, севернее основного водоносного погранич-
ного Килийского рукава (400 кв. км), в условиях одамбованых водоемов со шлюзами с по-
стоянным высоким уровнем воды, гнездилось, в общем, в Σ = 390 ± 40 пар колпиц, из кото-
рых: * 55 + 25 = 80 пар (озеро Кугурлуй на мысе Шапка) + 90 пар (южнее озера Картал); 65 
пар (золотая колония, Стенцовские плавни) +20 пар (мирная колония, Стенцовские плавни) 
+ 38 гн. (озеро Бурулька) + 30 пар (Жебриянские плавни на старице Ушакова); в Σ = 160 ± 15 
пар (все Стенцовско-Жебриянские плавни (72 кв. км), из них 125 пар западнее канала Ду-
най-Сасык + 50 ± 13 пар (северная оконечность озера Китай); в Σ = 380 ± 30 пар (85 % ло-
кальной популяции) в украинской зоне дельты (400 кв. км) при средней плотности 1 пара/кв. 
км или 1 пара на 1 кв. км (наши данные авиаучетов на самолете Ан-2, которые проводились 
19 июня 1992 года).

Однако, учитывая еще 2-3-4-5 малочисленных колонии колпиц, находящихся в апреле в 
зоне избыточного затопления (1,3-2,5 м) в румынской зоне дельты Дуная (1600 кв. км), об-
щей численностью 40-60 пар (11-12 %), надо полагать, что во всей дельте Дуная (2000 кв. 
км) в 1992 году гнездилось 450 ± 30 пар колпиц со средней плотностью 0,22 пар/кв. км или 
1 пара на 4,4 кв. км 

На озере Кугурлуй, в районе мыса Шапка, у поздней группировки колпиц (55 пар), гнез-
дившейся в крупных тростниковых зарослях, к 17.06.1992 г. были 12-16-20-дневные птенцы, 
по 2 птенца, 2 пт. + 2 яйца болтуна, 3,3,3,3,3,4 птенца, в среднем 2,87 пт./гн. (н = 8) и в одном 
гнезде еще лежало 3 яйца. Глубина воды в этой гнездовой колонии на озере-водохранилище 
Кугурлуй была максимальной и составляла 1,9 метра.

В передовых колониях на мозаичных плесах, южнее озера Картал, в купачных тростнико-
вых зарослях у колпиц (90 пар) к 17.06.92 г. были почти летные 30-35-дневные птенцы, а в 
двух гнездах лежали свежие яйца.

В Стенцовских плавнях на створе села Десантное, в передовой колонии Золотая к 
20.06.1992 г. у колпиц (65 пар) в гнездах сидели почти летные 30-35-дневные птенцы, а в 
колонии в урочище оз. Бурулька (34 пары) в основной массе гнезд также были 30-35-днев-
ные птенцы, но в некоторых гнездах находились и 20-дневные птенцы. 

В 1993 году в украинской зоне дельты Дуная (400 кв. км), севернее основного погранич-
ного Килийского рукава, в условиях стабилизации уровня воды шлюзами на всех озерах-во-
дохранилищах и Стенцовских плавнях на максимальных апрельских отметках, в общем, 
гнездилось в Σ = 350 ± 30 пар колпиц, из которых * 110 ± 20 пар + 18 ± 5 пар (озеро Кугурлуй 
мыс Шапка) + 38 пар (озеро Картал); 50 пар (Мирная колония) + 20 пар (Золотая колония) + 
20 пар (Бурулька), в Σ = 90 пар (Стенцовские плавни западнее канала Дунай-Сасык) + 45 + 
25 = 70 пар (Жебриянские плавни, старица Ушакова восточнее канала Дунай-Сасык); в Σ = 
160 ± 15 пар (в одамбованных Стенцовско-Жебриянских плавнях (72 кв. км)); 26 пар (се-
верная оконечность озера Китай); в Σ = 330 пар (86 % локальной популяции) в украинской 
зоне дельты (400 кв. км) при средней плотности 0,82 пар/кв. км или 1 пара на 1,2 кв. км (ави-
аучеты проводились нами на вертолете Ми-2. 25 мая и 4 июня 1993 года).
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Однако, учитывая 2-3-4 малочисленных колоний колпиц (около 40-15-7-5-3 гнезд. пар), 
в основной обширной румынской зоне дельты Дуная (1600 кв. км), находящейся в зоне 
избыточного затопления при апрельском половодье на 1-1,7-2,6 метров, в общем, в Σ= 40-
50-60 пар (13-14 %), из которых самая значительная часть птиц находилась в колонии на 
тростниковом островке в юго-западной части соленого озера Синое, в 39 км южнее окра-
ины дельты.

Таким образом, надо полагать, что во всей дельте Дуная (2000 кв. км) в 1993 году гнезди-
лось в Σ = 390 ± 30 пар колпиц со средней плотностью 0,19 пар/кв. км или 1 пара на 5 кв. км. 

В Жебриянских плавнях, на берегу старичного протока Ушакова, восточнее канала Ду-
най-Сасык, у передовой группировки колпиц (45 + 25 пар), гнездящейся плотно в моновидо-
вой колонии в крупных купачных тростниковых зарослях, к 26.05.1993 г. в основной массе 
гнезд были 18-25-дневные птенцы по 2-3 особи в гнездах, а в некоторых гнездах сидели 
12-дневные птенцы и только по одному в каждом гнезде. 

Количество птенцов в гнездах колпицы (45 + 25 гн.) в Ушаковской колонии в Жебриян-
ских плавнях было следующим: по 1 птенцу в 2 гнездах; по 2 пт. – в 6 гн.; по 3 птенца в 13 
гнездах, в среднем 2,52 пт./гн. (н = 21). 

В Стенцовских плавнях в поздней Золотой колонии (20 гн.), которая функционировала 
уже в течение 3-4-5 лет, у колпиц (20 пар) к 27.05.1993 г. в гнездах были 3-5-дневные птенцы 
и насиженные яйца.

В Стенцовских плавнях в колониях на створе села Мирное, западнее канала Дунай-Са-
сык, у поздней группировки колпиц (50 пар) в тростниковых зарослях к 27.05.1993 г. были в 
основном 3-6-9-11-дневные птенцы и яйца (3 гнездах), и только в одном гнезде сидел 18-днев-
ный птенец и он был один в гнезде. 

Количество птенцов в гнездах колпицы в Мирной колонии (50 гн.) в 1993 г. было следую-
щим: по 2 пт. – 1 гн.; по 3 птенца в 4 гнездах; по 4 пт. – 1 гн., в среднем 3 пт./гн. (н = 6). 

В колониях в верховьях озера Китай у колпиц (26 пар), в тростниковых зарослях, к 
23.05.93 г. были 14-17-19-дневные птенцы и яйца (3 гн.), при этом их гнезда были распреде-
лены рассеянно (диффузно) среди гнезд квакв и серых цапель, что бывает очень редко. 

В новой поздней плотной Картальской колонии, процветающей в текущем году, 30.05.1993 
г. у колпиц (38 пар) в 90 % гнезд были насиженные яйца и в 4 гнездах 1-2-3-дневные птенцы, 
а в деградировавшей старой прошлогодней (1992 г.) колонии остались гнездиться две пары 
колпиц и у них были 12-дневные птенцы по 4 особи в двух гнездах.

В Кугурлуйской колонии колпиц на шпиле Шапка (110 ± 20 пар) к 30.05.1993 года в мас-
се были 16-22-дневные птенцы, в некоторых гнездах происходило выведение птенцов и ма-
ленькие птенцы (1-3-дневные), и редко яйца. На затопленных тростниках, на озерах Кугур-
луй и Картал, при глубине 1,9 метра, колпицы гнездятся прямо на воде, и их гнезда не зата-
пливаются, поскольку уровень воды стабилизируется шлюзами на весь теплый вегетацион-
ный период времени (апрель-август). 

Обратите внимание на то, что в прошлом 1992 году самые передовые, половозрелые ста-
рые колпицы (90 пар) гнездились на озере Картал, а на озере Кугурлуй размножение 60 пар 
происходило на 10-15 дней позже, а в 1993 году, самые передовые колпицы (110 пар) гнезди-
лись на озере Кугурлуй, а на озере Картал запоздалые ибисы (36 пар). Это косвенно свиде-
тельствует о том, что передовая группировка колпиц в 1993 году целенаправленно пересели-
лась из озера Картал на озеро Кугурлуй, а на ее место пришла группа или из Кугурлуя, или 
из другого района дельты.

Этот феномен свидетельствует о ситуативной динамике состава гнездовых колоний даже 
в смежные годы.

В 1994 году в украинской зоне дельты Дуная (400 кв. км), в условиях стабилизации уров-
ня воды шлюзами на всех озерах-водохранилищах и Стенцовских плавнях на максимальных 
апрельских отметках, в общем, гнездилось в Σ = 340 ± 25 пар колпиц, из которых 24 пары 
(на озере Кугурлуй на мысе Шапка) + 125 ± 20 пар (на мозаичных плесах, южнее озера Кар-
тал); + 125 ± 15 пар в одамбованных Стенцовско-Жебриянских плавнях (72 кв. км), из них 
19 пар в колонии на створе села Десантное + 58 пар в колонии на створе села Мирное (запад-
нее канала Дунай-Сасык) + 45 пар (колония в Жебриянских плавнях на старице Ушакова в 
районе села Приморское (восточнее широкого оросительного канала из реки Дунай в лиман 
Сасык); + 60 ± 6 пар (в северной оконечности озера Китай); в Σ = 340 ± 25 пар (79 %) при 
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средней плотности 0,85 пар/кв. км или 1 пара на 1,17 кв. км. (авиаучеты гнездовых колоний 
колпиц проводились на вертолете Ми-2. – 12 мая 1994 года).

В 1994 году, на песчаном тростниковом островке диаметром 40 метров, в юго-западной 
части соленоводного озера Синое, в 40-60 км юго-западнее дельты Дуная, гнездилось около 
30-40 пар колпиц, еще 10-15 гнезд было на Обретинской колонии и, наверное, около 10-15 
гнезд на покинутых людьми прудах Холбина, западнее озера Дранов (данные Арсеника М., 
личное сообщение, наши данные по дельте). Надо полагать, что в основной обширной ру-
мынской зоне дельты Дуная (1600 кв. км) в 1994 году было в Σ = 50-60 пар (14-16 %) колпиц, 
а во всей дельте Дуная (2000 кв. км) в 1994 году гнездилось в Σ = 400 ± 30 пар колпиц со 
средней плотностью 0,2 пар/кв. км или 1 пара на 5 кв. км.

В Жебриянских плавнях, на старице Ушакова, в районе села Приморское, восточнее кана-
ла Дунай-Сасык, к 22.05.1994 года у передовых колпиц в гнездах (45 гн.) были 23-28-днев-
ные птенцы при синхронных ритмах размножения, в Стенцовских плавнях в Золотой коло-
нии, сместившейся на 1 км западнее, расположенной западнее канала Дунай-Сасык, у кол-
пиц (19 гнезд) к 22.05.1994 г. были 6-8-дневные птенцы. В Стенцовских плавнях, западнее 
канала Дунай-Сасык, в Мирной колонии, сместившейся в текущем году на 250 метров вос-
точнее, у поздних колпиц (58 гнезд) в двух эпицентрах к 23.05.1994 г. были почти свежие или 
мало насиженные яйца, в 4 гнездах еще не было яиц, и в одном гнезде сидел один 15-днев-
ный птенец. В этом же районе, на створе села Мирное, в моновидовой колонии рыжих ца-
пель, в тростниковых зарослях, загнездились 8 пар колпиц.

В северной оконечности озера Китай у колпиц (60 гнезд) в эпицентре поселения в трост-
никах в 10 гнездах к 18.05.1994 г. были 12-15-дневные птенцы, на периферии колонии наси-
женные яйца и в одном гнезде происходило выведение птенцов. В поздней тростниковой 
колонии на мозаичных плесах, южнее озера Картал, у колпиц (125 ± 20 пар) к 19.05.1994 г. 
в гнездах в массе было по 1-4 яйца и только в двух гнездах происходило выведение птенцов, 
а у каравайки были насиженные яйца.

В поздних колониях на мозаичных плесах, южнее озера Картал, у колпиц к 27.07.1994 г. 
в гнездах сидели около 120 практически летных 30-35-39 дневных птенцов, у одного сего-
летка явно выделялся больной опухший зоб. В этой же тростниковой колонии еще находи-
лись около 400-летных птенцов малого баклана и в 9 гнездах малой белой цапли были 
15-дневные птенцы, в то время как кваквы и каравайки к этому времени полностью покину-
ли эти колонии вместе с летным молодняком. Следовательно, сроки размножения передовых 
и поздних группировок колпиц в разных гнездовых колониях в дельте Дуная в 1994 году 
происходили с интервалом 60-70 суток.

В 1995 году, в украинской зоне дельты Дуная (400 кв. км), в условиях стабилизации уров-
ня воды шлюзами на всех озерах-водохранилищах и Стенцовских плавнях на максимальных 
апрельских отметках, в общем, гнездилось в Σ = 240 ± 30 пар колпиц, из которых: * 175 пар 
(мозаичные тростники южнее озера Картал) + 0 пар (на озере Кугурлуй мыс Шапка) + 15 
пар (в Репидовских плавнях у озера Верига восточнее озера Кугурлуй); + 8 пар (в одамбован-
ных Стенцовских плавнях (72 кв. км) на створе села Десантное (1 пара-колония деградиро-
вала) +7 пар на створе села Мирное, это западнее широкого оросительного канала река Ду-
най – лиман Сасык + 0 пар (в Жебриянских плавнях старица Ушакова восточнее канала Ду-
най – Сасык) + 33 пары (тростники в северной оконечности озера Китай), в Σ = 230 ± 25 пар 
(78 % локальной популяции) со средней плотностью 0,57 гн./кв. км или 1 пара на 1,74 кв. км. 
В 1995 году деградировали все колонии колпиц в устьевых Стенцовско-Жебриянских плав-
нях (72 кв. км) и сконцентрировались в основной массе в вершине дельты на озере Картал, 
но уже в следующем 1996 году деградируют и эти гнездовые колонии. 

Однако, учитывая 3-4 малочисленных колоний колпиц (50-15-5-3 гнезд. пар ?) в основной 
обширной румынской зоне дельты Дуная (1600 кв. км), находящейся в зоне избыточного за-
топления при апрельском половодье на 1-1,7-2,5 метров, имеющих в общем в Σ = 70-80 пар 
(25 %), из которых половина гнездящихся птиц находилась в самой южной колонии на ма-
леньком (45 м) песчано-тростниковом островке, в юго-западной части соленого озера Синое 
(35-45 пар), надо полагать, что во всей дельте Дуная (2000 кв. км) в 1995 году гнездилось в 
Σ = 320 ± 30 пар колпиц со средней плотностью 0,16 пар/кв. км или 1 пара на 6,2 кв. км. 
Следовательно, в 1992-1995 годах происходила постепенная деградация гнездовой популя-
ции колпицы в дельте Дуная и переломным годом стал 1996 г.
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В эпицентре передовой колонии в мозаичных купачных тростниках, южнее озера Картал, 
у колпиц (175 пар) к 27.05.1995 г. были 12-15-18-дневные птенцы, а на западной периферии 
колонии во многих гнездах лежали насиженные яйца, а в некоторых гнездах проходило на-
чало яйцекладки по 1-2 яйца.

 В тростниковых колониях в северной оконечности озера Китай в гнездах (33 гн.) колпиц, 
сосредоточенных с северной и южной стороны вокруг плеса, сидели 5-7-10-дневные птен-
цы, и в некоторых гнездах лежали свежие яйца, в деградировавших Мирных колониях (7 гн.) 
к 09.08.1995 г. в гнездах сидели почти летные 38 ± 5-дневные птенцы и 4-7-10-дневные птен-
цы. Мирные колонии в Стенцовских плавнях на створе одноименного села в 1995 году сме-
стились на 1 км восточнее.

В 1996 году, в украинской зоне дельты Дуная (400 кв. км), в условиях стабилизации уров-
ня воды шлюзами на всех озерах-водохранилищах и Стенцовских плавнях на максимальных 
апрельских отметках, в общем, гнездилось в Σ = 165 ± 25 пар колпиц в пяти локациях: 0 пар 
(на озере Кугурлуй, мыс Шапка) + 31 пара (на озере Картал колония деградировала); + 80 пар 
(в одамбованных Стенцовско-Жебриянских плавнях – 72 кв. км) – 0 пар (на створе села 
Десантное) + 46 ± 3 пар (на створе села Мирное, западнее канала Дунай-Сасык) + 36 ± 4 пар 
(в Жебриянских плавнях на старице Ушакова, восточнее оросительного канала Дунай – Са-
сык); + 25 пар (в северной оконечности озера Китай) + 6 пар + 35 особей неизвестного ста-
туса (на острове Татару, возможно 35 особей были холостыми птицами); в Σ = 150 ± 15 пар 
(59 % популяции) при средней плотности 0,4 гн./кв. км или 1 пара на 2,5 кв. км.

В 1996 году в румынской зоне дельты Дуная (1600 кв. км) в пяти локациях гнездилось в 
Σ = 120 ± 15 пар (41 %) (70 + 21 + 15 + 5 + 3 + 2 пар) колпиц и 19.06.1996 г. были отмечены 
60 холостых взрослых колпиц. Таким образом, в общем, в дельте Дуная (2000 кв. км) в 1996 
году гнездилось в Σ = 290 ± 40 пар колпиц со средней плотностью 0,14 пар/кв. км или 1 пара 
на 7 кв. км. 

Надо полагать, что именно с 1996 года началась переломная деградация гнездящейся по-
пуляции колпицы в украинской зоне дельты Дуная (400 кв. км) в основных локациях (на 
озере Картал с 1996 г.; в Стенцовских плавнях с 1995 г.; на озере Кугурлуй с 1994 г.; на остро-
ве Лимба с 1985 года), при общем сокращении численности в 2,6-3,4-3,9 раза, с 550-630 пар 
в 1989-1991 годах до 340-390 гн. пар в 1992-1995 гг. и, наконец, до 160-240 гн. пар в 1995-
1996 годах. 

Следовательно, с кризисного 1996 года численность гнездящихся колпиц в украинской 
зоне дельты (400 кв. км) Дуная сократилась в 2,18 раз даже по сравнению с численностью 
колпиц в предыдущие 1992-1994 годы, при этом уменьшились в числе все элементарные 
колонии (10 шт.), то есть формирование крупных колоний (170-250-300-450 гнезд), которые 
были в прошлые 1985-1991 годы, у этого вида ибисов уже стало невозможным вследствие 
подрыва кормовой базы в разрушенной, отравленной дельтовой экосистеме.

В 1996 году самая многочисленная колония колпиц в купачных тростниках на мозаичных 
плесах, южнее озера Картал, деградировала феноменально при мощных подвижках льда в 
марте, когда были срезаны большие массивы купачных тростниковых зарослей, где гнезди-
лись все аистообразные птицы.

К 31.05.1996 г. птенцам колпицы (31 гн.) в остаточных колониях на мозаичных плесах, 
южнее озера Картал, было 10-13 дней, а к 24.07.96 г. в этой колонии осталось только 30 лет-
ных птенцов каравайки и 10 летных (47-дневных) птенцов колпицы.

На острове Татару, немного восточнее г. Измаил, в 1996 году существовала поливидовая 
гнездовая колония, состоящая из 6 гнезд колпиц, 40 гнезд караваек, 100 пар квакв и 40 гнезд 
малых бакланов, которые учел натуралист О. И. Потапов, однако вечером 09.06.1996 г. у г. 
Измаил летели на восток, на ночёвку в сторону этого острова 35 колпиц (3 стаи) и если это 
были не холостые птицы, потерявшие кладки, то вполне вероятно, что на острове Татару в 
тростниках гнездилось около 16-35 пар колпиц, а не 6 пар. 

Таким образом, с весны 1996 года в дельте Дуная (2000 кв. км), впервые в истории, прои-
зошла переломная деградация всех (3-4-5) основных гнездовых колоний колпиц и их числен-
ность катастрофически сокращалась поэтапно в 2,7-4,4-13 раз, с 650 ± 50 гнездящихся пар 
(1985-1991 гг.) до 450-400 пар в 1992-1994 годах и 300 пар в 1995-1996 годах.

В последующие 2003-2008-2014 годы локальная популяция колпицы в дельте Дуная бы-
стротечно деградировала и сократилась в 13-18 раз, достигнув абсолютного минимума на 
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протяжении последних 50 лет на уровне 30-50 гнездящихся пар. Следовательно, в начале 
ХХІ века колпица являлась быстротечно вымирающим видом во всех водно-болотных уго-
дьях Северного Причерноморья, и в первую очередь в самой обширной дельте Дуная.

В 1997 году, в условиях кризиса гнездовых колоний, связанного с регулярными шкваль-
ными ветрами в апреле месяце, в дельте Дуная (2000 кв. км) гнездилось в Σ = 240 ± 40 пар 
колпиц в 10 локациях (колониях): * 10 пар (оз. Кугурлуй, мыс Шапка) + 0 гн. пар (оз. Кар-
тал); + 28 ± 7 гн. пар (Мирная кол. Стенцовские плавни) + 0 гн. (золотая кол. Стенцовские) + 
0 ? гн. (Жебриянские плавни на старице Ушакова) + 0 гн. пар (северный Китай) + 16 ± 5 гн. 
(пруды Холбина западнее озера Дранов) + 80 ± 8 пар (тростниковый островок на юго-западе 
озера Синое) + 25 гн. (Карасукская древесная колония) + 35 ± 8 пар (Сфистовские пруды) + 
6 пар (Обретинская колония) + 2 пары (Греческие колонии) + 6 пар (Горговские колонии) + 5 
пар (Узлинские колонии), в Σ = 220 ± 30 гнезд. пар и, возможно, около 30 пар было не учтено, 
при средней плотности 0,12 гн./кв. км или 1 пара на 9-8,3 кв. км.

В 1997 году в украинской зоне дельты Дуная (400 кв. км) в условиях стабилизации уровня 
воды шлюзами на всех озерах-водохранилищах и Стенцовских плавнях на максимальных 
апрельских отметках, по нашим данным, гнездилось в Σ = 45 ± 8 пар колпиц, из которых: 10 
пар (на озере Кугурлуй на мысе Шапка) + 0 пар (в Репидовских плавнях у озера Верига) + 0 
пар (озеро Картал) + 32 пары (в одамбованных Стенцовских плавнях (72 кв. км)) из них 28 
± 7 пар (в Мирных колониях) + 0 пар (кол. на створе села Десантное); это западнее широкого 
оросительного канала река Дунай – лиман Сасык + 0 пар ? (в Жебриянских плавнях на ста-
рице Ушакова), это восточнее канала река Дунай – лиман Сасык; + 0 пар (в северной оконеч-
ности озера Китай); в Σ = 43 пары (18 % локальной популяции) при средней плотности 0,10 
гн./кв. км или 1 пара на 9,3 кв. км. 

В 1997 году, в румынской зоне дельты Дуная (1600 кв. км), в условиях регулярных при-
родных половодий в апреле при подъемах уровня воды на 1-1,8-2,7 метра, по нашим данным, 
в общем, гнездилось в Σ = 200 ± 25 пар колпиц, из которых: 80 ± 8 пар (островок в юго-за-
падной части солёно-водного озера Синое) +16 ± 5 пар (пруды Холбина, западнее озера Дра-
нов) + 35 ± 8 пар (покинутые Сфистовские пруды, в 3 км восточнее села Сфистовка) + 25 пар 
(Карасукская колония) + 6 пар (Обретинская колония) + 2 пары (Греческие колонии) + 6 пар 
(Горговские колонии) + 5 пар (Узлинские колонии), в Σ = 190 ± 25 пар (82 % локальной по-
пуляции), возможно, около 25 пар было недоучтено, при средней плотности 0, 1 пар/кв. км 
или 1 пара на 10 кв. км. 

Самая многочисленная колония колпиц в дельте Дуная (2000 кв. км), по иронии судьбы, 
находилась на маленьком (40 м диаметром) тростниковом песчаном острове (44º 35’ 44’’ с. 
ш. 28º 48’ 26’’ в. д.) в юго-западной части солёно-водного лимана Синое (80 ± 8 гнезд. пар), 
и, несмотря на частые шторма северных румбов, в 1997 г. птицы гнездились здесь вполне 
успешно (данные Арсеника М., личное сообщение). 

В явно поздней колонии (на 35-45 дней позже), в мозаичных тростниках, на брошенных 
хозяйственными людьми рыборазводных прудах (11 х 4,5 км), в 3 км восточнее села Сфи-
стовка (45º 18’ 39’’ с. ш. 29º 37’ 54’’ в. д.), у колпиц (35 ± 8 гнезд. пар) 17.05.1997 г. происхо-
дила откладка яиц, в гнездах лежали свежие яйца, по 1-2-3 яйца в каждом гнезде и несколько 
гнезд еще строились, как правило, гнезда были в нижнем ярусе (15-35-55 см). Надо полагать, 
что это было повторное размножение колпиц, колонии которых были разорены людьми в 
украинской зоне дельты (Стенцовско-Жебриянские плавни). 

На брошенных людьми прудах Холбина (11 х 8=90 кв. км), западнее большого озера Дра-
нов (44º 53’ 08’’ с. ш. 29º 08’ 01’’ в. д.), в тростниках у колпиц (16 ± 5 гн. пар) к 15.06.1997 г. 
в гнездах сидели по 2,3,3,3,3, птенца (в среднем 2,8 пт./гн.) в возрасте 4-8-12-16 дней, а над 
нами летало 22 взрослых колпицы.

Надо отметить, что гнезда колпиц, находящиеся в тростниковых зарослях в нижнем ярусе 
прямо на воде, были настолько маленьких размеров по высоте, что создавалось впечатление, 
что они затапливаются, но, вероятно, они намокали и при этом погружались в воду. Пруды 
Холбины были одамбованы по периметру, но в одном месте местные браконьеры разрушили 
дамбу, и вода заполнила эти пруды в апреле.

В Мирной колонии Стенцовских плавней у колпиц (28 ± 7 гн.), в нижнем ярусе в тростни-
ках, к 03.06.1997 г. в гнездах были 6-8-дневные птенцы, а у караваек (360 пар) в нижнем 
ярусе в тростниках в гнездах были 4-8-дневные птенцы и насиженные яйца.
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В гнездовых колониях на озере Кугурлуй на мысе Шапка (10 пар), в купачных крупных 
тростниках, при глубине воды 2 метра, у поздних (молодых) колпиц к 07.06.1997 г. в 3 гнез-
дах сидели 1-3-дневные птенцы, а в остальных (7 шт.) гнездах лежали насиженные яйца, для 
сравнения, у ибисов-караваек в этой же колонии были 5-9-14-дневные птенцы и редко яйца. 

В 1998 году 5 июня, в колонии на песчано-тростниковом островке (диаметр 45-60 м) в 
юго-западной части соленоводного озера Синое, в 16 км севернее древнего города Истрия 
(44º 35’ 44’’ с. ш. 28º 48’ 26’’ в. д.), было 78 ± 2 гнезд колпиц в двух основных эпицентрах (30 
+ 26 гн.) и + 22 гнезда рассеяно в деградированных низкорослых тростниках, растущих на 
глубине 35 см, а также 27 ± 2 гнезд малых белых цапель (в основном насиженные яйца и в 3 
(11 %) гнездах 8-дневные птенцы, и скопление 14 мертвых взрослых птиц (м.б.ц.) от эпизо-
отии). К 05.06.1998 г. на островке озера Синого у колпиц в массе (88 %) были 18-23-33-днев-
ные птенцы, в нескольких гнездах (2-3 шт.) сидели 3-5-дневные птенцы, и в 2-3 (3,8 %) 
гнездах еще лежали яйца. К 22.04.1998 г. у колпиц на этом островке были в основной массе 
строящиеся гнезда, и только в 6 (7,7 %) гнездах лежало по 1 яйцу (данные наблюдателя Ар-
сеника М., личное сообщение). Колпицы эффективно и удачно гнездились только на этом 
маленьком островке уже на протяжении 12 лет в период 1986-1988-1990-1997 годов в про-
грессирующем количестве 5-10-15-25-35-50-80 пар, а в 1993-1994 гг. к ним присоединялись 
за компанию 50 ± 6 пар ибисов-караваек (данные Арсеника М., личное сообщение). Колпицы 
предпочитали именно этот маленький островок, находящийся достаточно далеко (1 км) от 
материкового берега, и не занимали два более крупных тростниковых острова, расположен-
ных гораздо ближе (0,15-0,3 км) к материку, где промышляли лисицы, шакалы и кабаны. 
Надо отметить, что до этого островка могли целенаправленно добраться четвероногие хищ-
ники (енотовидные собаки, лисицы, шакалы), а рядом в 200 м на другом маленьком островке 
5 июня гнездились 8 пар серебристых чаек (яйца) и сидели 250 холостых взрослых серебри-
стых чаек, которые при определенных благоприятных условиях могли разорить колонию 
колпиц на стадии насиживания яиц и маленьких птенцов. 

Воспроизводство колпиц на этом маленьком островке было успешным на протяжении це-
лого ряда лет, несмотря на реальную опасность затопления при разгоне волн северных рум-
бов, который составлял 12 км, а разгон волн восточных румбов происходил на 8 км, но по-
скольку гнезда строились в деградированных тростниках на высоте 30-45-65 см от воды, то 
это предотвращало их затопление при ветровых нагонных явлениях.

В 1998 году с несколькими ураганными ветрами в апреле месяце, в румынской зоне дель-
ты Дуная (1600 кв. км) и прилежащих с юга водоемах (Разим, Синое, Змейка) гнездились, в 
общем, в Σ = 170 ± 25 пар колпиц: в 38 км юго-западнее окраины устьевой дельты на озера 
Синое – 78 ± 2 гн. пар; в самой многочисленной Обретинской колонии аистообразных птиц 
и малых бакланов в западной оконечности одноименного озера в центре дельты – 1 пара; в 
колонии северо-западнее озера Нэбуну (дурной) – 2 пары впервые; в Карасукской колонии в 
вершине дельты – 32 пары; вероятно, продолжали функционировать колонии в районе забро-
шенных прудов Сфистовки – 30 пар и Холбины – 15 пар.

В 1998 году не представляется возможным достоверно оценить численность колпиц во 
всей дельте Дуная (2000 кв. км), но единственное, что можно утверждать: она не превышала 
210 ± 35 пар, поскольку практически во всех 15 пресноводных локациях дельты колонии 
деградировали до уровня 30-15-5-2 пар, за исключением единственной соленоводной на озе-
ре Синое (80 гн.). 

В 1998 году в украинской зоне дельты Дуная, вероятно, продолжали существовать дегра-
дированные колонии колпиц в Стенцовских плавнях на створе села Мирное (15 пар) и в 
Жебриянских плавнях (15 пар). 

В 1999 году, в дельте Дуная (2000 кв. км) гнездилось, в общем, в Σ = 200 ± 20 пар колпиц, 
из которых в Σ = 190 ± 20 пар (95 %) в румынской зоне дельты Дуная (1600 кв. км) в 9 лока-
циях: * 90 ± 8 пар (на островке солёного озера Синое); + 15 пар – ? (пруды Холбина, западнее 
озера Дранов) + 25 ± 5 пар – ? (в Сфистовских прудах – ?) + 30 + 5 = 35 пар (две колонии на 
озере Карасу в вершине дельты) + 9 пар (Обретинские колонии в центре дельты) + 5 гнездо-
вых пар и 15 холостых особей (колонии, южнее озера Узлина) + 5 пар (Горговские колонии) 
+ 1 пара (Нэбунские колонии) + 8 ± 1 пар (Стенцовские плавни на створе села Мирное) + 0 
пар (Стенцовские плавни на створе села Десантное) + 0 пар (Жебриянские плавни) + 0 пар 
(северная оконечность озера Китай, где выгорело 60 % тростников) + 0 пар (озеро Картал) + 
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0 пар (озеро Кугурлуй) в украинской зоне дельты Дуная (400 кв. км) (4,5 %), при средней 
плотности 0, 1 пар/кв. км или 1 пара на 10 кв. км.

Таким образом, если в 1989-1992 годах в украинской зоне дельты Дуная (400 кв. км – 20 
% дельты), в 3-4-5 локациях на водоемах с постоянным уровнем воды (озера Кугурлуй, Кар-
тал, Китай и Стенцовские плавни) в 5-6-7-8 колониях гнездилось 400-550-630 пар колпиц, то 
уже через 5-6 лет, в 1997-1999 годах, всего лишь 8-15-25-45 пар, при сокращении численно-
сти в 14-36-55 раз. 

Следовательно, в 1999 году, третий сезон подряд, продолжалась быстротечная деградация 
локальной популяции колпицы в дельте Дуная и, особенно, в украинской зоне дельты север-
нее Килийского рукава (400 кв. км), где осталась только одна единственная нежизнеспособ-
ная колония в Стенцовских плавнях на створе села Мирное (8 пар), а гнездовья колпиц в 
устьевой Килийской дельте и на озерах-водохранилищах Китай, Кугурлуй и Картал прекра-
тили свое существование, при средней плотности 0, 025 пар/кв. км или 1 пара на 40-50 кв. 
км.

В 1999 году 11 июня, в крупных тростниках Стенцовских плавней на створе села Мирное, 
в одной локации, где была колония 4 года назад, гнездилось две группировки 230 пар кара-
ваек с летными 25-28-дневными птенцами (250 ос.) + 80 пар караваек (поздних отдельно, но 
рядом с насиженными яйцами (20 гн.) и в массе 1-6-дневные пт.) и 8 ± 1 пар колпиц (наси-
женные яйца и 5-10-дневные птенцы). 

В древесной Карасукской колонии аистообразных птиц (1.000 гнезд. пар – 7 видов птиц), 
в вершине дельты Дуная, к 30.05.1999 г. у колпиц (30 гнезд – 3 %) в гнездах были разновоз-
растные 6-15-23-дневные птенцы, и для сравнения у караваек (26 гн. – 2,6 %) – 12-15-днев-
ные птенцы, у квакв – 5-18-дн. птенцы, у малого баклана 20-35-дневные птенцы, у желтых 
цапель – яйца.

В 1998-2000 годах в гниющих застойных Стенцовских плавнях (72 кв. км), в украинской 
зоне дельты Дуная, северо-западнее города Вилково, происходила явная деградация гнездо-
вых колоний всех видов аистообразных и особенно ибисовых птиц, где остаточно гнезди-
лось 400 пар каравайки, 0 пар колпиц и 100 пар б.б.ц., для сравнения в период 1988-1992 гг. 
здесь обитали 150-200-250-420 пар колпиц, 400-600 пар караваек, 360-450 пар больших бе-
лых цапель, а в 2007-2015 гг. 15 пар колпиц, 300 пар караваек, 20 пар б.б.ц. в единственной 
колонии. 

Во всей обширной устьевой области дельты Дуная (2400 кв. км) в 1997-2013 годах ста-
бильно высокая численность колпиц была только в одной колонии на крошечном островке в 
юго-западной части Синого озера (80 ± 15 пар) и к ним в 2000 году спонтанно присоедини-
лись 10 пар караваек (данные Арсеника М., личное сообщение).

В 2001 году в румынской зоне дельты Дуная (1600 кв. км) гнездилось, в общем, в Σ = 170 
± 25 пар колпиц, из которых: 90 ± 8 пар (на островке солёного озера Синое); + 15 пар – ? 
(пруды Холбина, западнее озера Дранов) + 20 ± 5 пар – ? (в Сфистовских прудах) + 20 пар 
(колонии на озере Карасу в вершине дельты); + 5 пар (оз. Нэбуну в верхней части дельты) + 
1 пара (Узлинская колония в середине дельты на юге); + 3 пары (0,09 %) (Обретинская коло-
ния (3.300 гн. пар – 7 видов) в центре дельты); +13 пар (колония в устье протока Литков в 
центре дельты), при средней плотности 0, 1 пар/кв. км или 1 пара на 9,4 кв. км.

В полусухих древесных (ветловых) легкодоступных колониях, в устье протока (канала) 
Литков (1.400 гнезд. пар) в центральной части дельты, у колпиц (13 гн. пар) в гнездах в ниж-
нем ярусе к 18.05.2001 г. были: один 17-дневный птенец; три 16-дневных птенца; два 14-днев-
ных птенца; два 2-дневных птенца; три 2-3-4-дневных птенца и 1 яйцо (н = 5). Следователь-
но, в гнездовьях колпицы (5-13 пар) сроки размножения были растянуты на 12-16 суток и 
преобладали (60 %) передовые 14-17-дневные птенцы (в 3 гн.). 

В древесных колониях севернее озера Карасу (805 гнезд. пар – 6 видов), в вершине дель-
ты, сместившихся восточнее на 700 метров, колпицы (20 пар) гнездились на древесных ивах 
в среднем ярусе и к 11.05.2001 г. у них были 10-14-дневные птенцы, а в одном гнезде сидели 
два 23-дневных птенца.

В Узлинских колониях (600 гнезд. пар), в южной средней зоне дельты, в единственном 
гнезде колпицы (0,16 %) в нижнем ярусе кустарниковой ивы к 17.05.2001 года находились 
один живой 8-дневный птенец, два трупа птенцов в возрасте 2-3-4 дня и 1 яйцо – болтун.

Надо полагать, что эти птенцы колпицы, отставшие в развитии, погибли от голода, это 
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были первые признаки системного экологического кризиса в дельте Дуная, а уже в 2002-
2003 годах впервые произойдет антропогенный экологический кризис в дельте. 

В маловодном 2002 году весной, в апреле-мае-июне, начался системный экологический 
кризис в дельте Дуная, который идентифицировался по деградации абсолютно всех гнездо-
вых колоний аистообразных птиц, особенно катастрофически деградировали самые много-
численные Обретинские колонии птиц в центральной части дельты (3.000 ± 600 гнезд. пар → 
600 ± 150 пар) (данные Ловина М., личное сообщение). 

В 2002 году также деградировали и гнездовые колонии аистообразных птиц в Стенцов-
ских плавнях на створе села Мирное, и к 24.05.2002 г. в колониях рыжих цапель (45 пар) и 
больших белых цапель (13 ± 3 пар) гнездилось всего лишь около 30 ± 9 пар караваек и пре-
кратили гнездиться колпицы. Надо полагать, что эта деградация колоний цапель и ибисов в 
Стенцовских плавнях произошла еще в прошлом 2001 году и продолжалась в последующих 
2003-2005 гг. 

В 2002 году наиболее уязвимые ибисы-каравайки и колпицы уже не гнездились в колони-
ях малоразмерных цапель (45 гнезд) на островах Даллеры и Татару в Килийском русле Ду-
ная, в 8 км восточнее города Измаил в вершине дельты.

В литературе приводится явно недостоверная информация, что якобы в кризисном 2002 
году на озере Кугурлуй, западнее г. Измаил, существовала крупная колония колпиц, состоя-
щая из 130 пар, но, по нашим данным, колонии белых лопатоносов деградировали в этом 
районе и во всей дельте в 1996-1997-1999 годах (данные Черничко И.И. переписаны Беликом 
В. П. в книгу «Птицы России», 2011, наши данные). В общем, если сравнить данные, приве-
денные по численности колпицы и каравайки в дельтах Днестра и Дуная в книге «Птицы 
России» (2011 г.) с нашими данными, написанными в этой книге, то читатели найдут множе-
ство весьма значительных различий, что указывает на научно-фантастические опусы одной 
из сторон (Белик, 2011, Щеголев и др., 2022). Этот феномен является ахиллесовой пятой 
многих научных монографий, которые, по существу, механически переписывают и тиражи-
руют множество всяких лженаучных фантазий, не подвергая их критическому и логическо-
му мышлению. Однако нельзя объять необъятное и, находясь в крупных городах, знать, что 
происходит в дельте Дуная и Днестра.

 Наш многолетний мониторинг гнездовых колоний аистообразных птиц в дельтах Дне-
стра и Дуная показывает постепенную деградацию во времени дельтовых экосистем и их 
основных консументных локальных популяций, что позволяет сразу выявлять различных 
научных фантазеров, к примеру, после 1997-1998 годов колпицы уже не могли формировать 
в пресноводной дельте Дуная колонии более чем 15-30 пар в связи с отсутствием пищевых 
ресурсов. 

В 2003 году в дельте Дуная произошел системный экологический кризис, который был 
достоверно установлен нами на основании деградации гнездовых колоний малоразмерных 
аистообразных и веслоногих птиц (караваек, колпиц, желтых цапель, малых белых цапель, 
квакв, малых бакланов). В дельте Дуная, впервые в современной истории, гнездилось мини-
мальное количество этих птиц 1.500 ± 200 пар малых бакланов (сократилась численность в 
4,5 раза); 260 пар караваек (уменьшилось в 8-10 раз); 200 пар желтых цапель (сократились в 
4 раза). 

В основной Обретинской древесной колонии, самой массовой (3.000 ± 600 гнезд. пар) в 
предыдущие 1990 годы, численность птиц сократилась в общем в 4,5 раза и осталось на 
гнездовьях 08.05.2003 г. только 20 пар караваек (сократилась в 50 раз), 2 пары колпиц и 15 
пар желтых цапель (в 33 раза).

В Кришанской древесной колонии также осталось около 20 пар караваек (сократилась 
численность в 12 раз), но в первый и последний раз здесь на древесных ивах спонтанно 
загнездилась 1 пара колпиц. 

Литковская древесная колония в устье одноименного канала также деградировала, и по 
сравнению с 2001 годом численность птиц сократилась в 4,6 раза, из 13 пар колпиц в 2001 г. 
осталось только 2 пары, а каравайки прекратили в ней гнездиться. 

В Нэбунской древесной колонии ибисы продолжали гнездиться, 110 гнезд каравайки в 
верхнем и среднем ярусе древесных ив и 2 гнезда колпицы.

В Карасукской древесной колонии (950 пар) продолжали гнездиться 116 пар каравайки и 
7 гнезд колпиц (20 гн. – 2001 г.).
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Надо отметить, что в наибольшей степени деградировали самые многочисленные коло-
нии в центральной части дельты (Обретинская, Кришанская, Литковская, Вершина на стари-
це Лопатна), в то время как колонии на озерах в вершине дельты деградировали в средней 
степени. 

В начале ХХІ века, в 2004 году 19 мая, в украинской зоне дельты Дуная (400 кв. км) де-
градировали практически все гнездовые колонии колпиц в традиционных местах: * 0 пар 
(озера Кугурлуй и Картал) + 0 пар (в Стенцовских плавнях); кроме одной в необычном ме-
сте 7 пар (суходольная низкорослая лесопосадка в северной оконечности озера Китай); в Σ = 
7 пар при средней плотности 0,017 пар/кв. км или 1 пара на 57 кв. км.

В 2004 году аистообразные птицы (серые цапли (41 пара), кваквы (150 пар), м.б.ц. (8 пар), 
колпицы (7 пар – 3,3 %), в Σ = 210 ± 5 гн. пар), впервые гнездились в 1 км западнее заболо-
ченной северной оконечности озера Китай, в двух густых рядах одичавших фруктовых де-
ревьев (координаты 45º 42’ 07’’ с.ш., 29º 09’ 42’’ в.д.), в юго-западной оконечности суходоль-
ной лесопосадки (700 х 250 м), прилежащей к железнодорожной ветке, и в 1,9 км севернее 
самобытного села Старые Трояны. 

В гнездах колпиц (7 шт.), расположенных в самых верхних ярусах (280-300 см от земли), 
к 19.05.2004 г. сидели 12-15-дневные птенцы, а в среднем ярусе (230 см) деревьев птенцы 
колпиц были на 6-9 дней моложе возрастом – 5-6-дневные. Надо полагать, что именно пере-
довые гнездовья серых цапель привлекли в эту лесопосадку колпиц, которых мы видели, 
впервые в истории, гнездящимися несколько сезонов подряд в этой лесопосадке. Это гнездо-
вание колпиц в суходольной лесопосадке, в северной оконечности озера Китай, было уни-
кальным феноменом в Северном Причерноморье и больше нигде нами не встречалось, не 
смотря на то, что 3-4 вида цапель (кваквы, реже м.б.ц., жёлтые цап. и серые цапли) гнезди-
лись в лесопосадках в 8 локациях (колониях) этого обширного региона (250 х 50 =13000 кв. 
км).

Это аномальное переселение цапель из традиционных мест гнездовий в тростниковых 
зарослях, где они обитали в предыдущие годы, в суходольную лесопосадку, по сведениям 
местных жителей, произошло на озере Китай в намного меньшем количестве уже в прошлом 
2003 году и, возможно, было связано с обширным пожарищем (60 %) тростниковых зарос-
лей, в результате которого гнездование в тростниках уже было практически невозможным. В 
общем, переселение цапель в суходольные лесопосадки в начале XXI века свидетельствует 
об экологическом кризисе в прилежащих водно-болотных угодьях.

В 2004 году 19 мая в Стенцовских плавнях достоверно было отмечено отсутствие гнездо-
вых колоний караваек и колпиц и, по свидетельствам местных жителей, это произошло уже 
в прошлые 2002-2003 годы.

В 2005 году в дельте Дуная (2000 кв. км) гнездилось, в общем, в Σ = 110 ± 9 пар колпиц 
в 7-8-9 локациях (колониях): * 80 ± 9 пар на тростниковом островке в юго-западной части 
соленоводного озера Синое; в вершине треугольной дельты в Карасукской колонии – 19 гн. 
пар; в Нэбунской кол. (верхняя зона дельты) – 3 гн. пары; в Литковской кол. (центральная 
дельта) – 3 гн. пар; в Обретинской кол. (центр) – 1 гн. пара; в Кришанской кол. (центр) – 1 гн. 
пара; в Горговской кол. (верхняя) – 0 гн.; в вершине Лопатной старицы на створе села 23 
Мили (центр) – 0 гн.; в Кобловатенькой кол. (центр) – 0 гн.; колония южнее озера Бухаёва 
(центр) – 0 гн.; в Мирной колонии Стенцовских плавней на тростниковом острове на пруду 
– 0 гн. пар; в северном конце озера Китай в суходольной лесопосадке – 5 гн.; озеро Кугурлуй 
– 0 гн.; оз. Картал – 0 гнезд колпиц, при средней плотности 0,055 гн./кв. км или 1 пара на 18 
кв. км. Надо отметить возможность гнездования 7 ± 3 пар колпицы на покинутых прудах 
Холбина, западнее озера Дранов, южнее дельты, и 7 ± 3 пар на Сфистовских прудах, севернее 
одноименного села, и в этом случае в дельте Дуная должно было гнездиться 125 пар колпиц, 
что, в принципе, не меняет общую картину деградации вида в этом регионе.

К 09.06.2005 года, в северном конце озера-водохранилища Китай, в суходольной густой 
лесопосадке у колпиц в гнездах (5 шт.), расположенных в верхнем и среднем ярусе на высо-
те 2,5-3 метров от земли, сидели 18-22-дневные птенцы по 2,4,4 пт., в среднем 3,3 пт./гн. 
Размножение колпиц в аномальных условиях в лесопосадке было успешным, но местные 
жители предыдущей зимой 2005 г. начали вырубать низкорослые деревья именно в пределах 
колонии, и эти вырубки (на дрова) в последующие годы будут расширены, что приведет к 
деградации колоний. 
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В 2006 году во всей устьевой дельте Дуная (2000 кв. км) гнездилось в Σ = 110 ± 9 пар 
колпиц в 5-7 локациях: 80 ± 9 пар на тростниковом островке в юго-западной части солено-
водного озера Синое + 7 ± 3 пар на Сфистовских прудах, севернее одноименного села + 1 
пара в Обретинской древесной колонии в центре дельты + 6 пар на сухих деревьях в устье 
канала Литков + 0 пар в колонии в вершине старицы Лопатна, которая деградировала + 0 пар 
в Кобловатенькой колонии + 0 пар на озерах Кугурлуй и Картал + 6 пар в суходольной лесо-
посадке в верховьях озера Китай, севернее села Старые Трояны, при средней плотности 
0,055 гн./кв. км или 1 пара на 18 кв. км. 

В верховьях озера Китай, в суходольной лесопосадке, в плотном эпицентре гнездовой 
колонии у колпиц (на двух деревьях было по 3 + 3 гнёзд) к 21.05.2006 года в гнездах сидели 
14-16-дневные птенцы. 

В аномально засушливом 2007 году, который был кризисным для колпиц и всех других 
водно-болотных птиц, в украинской зоне дельты Дуная, ситуативно образовались две новые 
колонии аистообразных птиц, но колпицы в них не загнездились и деградация популяций 
колпиц и караваек продолжалась.

В 2007 году Стенцовские плавни (72 кв. км) осушились, остаточная вода в них загнивала 
и аистообразные птицы перестали в них гнездиться в 2004-2005-2006 годах, а в 2007 году 
птицы обосновали новую колонию на безопасном тростниковом-купачном островке (430х120 
м) прудового хозяйства (1,9 х 1,8 = 3,4 кв. км), в 4,5 км южнее села Мирное, где была свежая, 
а не гниющая вода. В 2007 году 31 мая, в новых Мирных колониях, с запозданием на 25±6 
дней гнездились 240 ± 20 пар (74 %) караваек, у которых на периферии колонии в гнездах 
были свежие яйца по 1-2-3 шт. (яйцекладка) совместно с 45 парами (14 %) квакв; 19 парами 
(6 %) м.б.ц.; 19 пар (6 %) рыжих цапель, в Σ = 323 пар. 30 мая в утренние часы 04:56-05:40 
– 233 каравайки летели из Мирной колонии на кормежки в западном направлении на рисо-
вые чеки в район г. Килия, а вечером около 250 ± 15 особей возвращались на гнездовые ко-
лонии. Характерно, что в эту новую Мирную колонию прилетели две колпицы, чтобы осмо-
треть ее, и они займут ее в последующие годы, несмотря на то, что колпицы уже в течение 
5-6-7 лет покинули гниющие Стенцовские плавни (72 кв. км) как места своих гнездовий. 

В 2008 году новая колония аистообразных птиц и, в основном, караваек, на створе села 
Мирное, продолжала существовать, и 25 мая вечером из колонии на кормежки улетело 47 
красных ибисов, а в колонию с кормежек вернулось 83 особи стаями по 1,2,3,4,5 особей. На 
рассвете 26 мая 2008 г. из колонии на кормежки вылетели 90 караваек, а прилетели в коло-
нию 29 особей. Надо полагать, что в новых тростниковых колониях на пруду Мирного в 2008 
году гнездилось 95 ± 9 пар караваек, и в эту колонию сели 7 молодых 1-2-3-летних колпиц, 
но их гнездование здесь было для нас под вопросом. 

В 2007 году, впервые после прорыва дамбы (май 2006 г.) и затопления острова Ермаков 
(8 х 2-3 км = 19 ± 1 кв. км), в апреле здесь образовалась гнездовая колония малоразмерных 
аистообразных и веслоногих птиц на молодых деревьях ивы, в западной оконечности этого 
крупного острова, расположенного прямо в Килийском русле Дуная, немного (1-2 км) севе-
ро-западнее города Вилково, где гнездилось 9 ± 1 пар (1%) караваек (26.06.07 г. – 15-18 
дн.-птенцы); 0 пар колпиц; 770 ± 40 пар (89%) малых бакланов (18-23-дн. пт.); 22 пары м.б.ц.; 
45 пар кваквы; 8 пар желтой цапли, в Σ = 860 гнездящихся пар. К концу июня 2007 года мно-
гие периферийные водоемы острова Ермаков осушились, и эта колония находилась уже на 
суше, к ней могли очень легко добраться четвероногие хищники (енотовидные собаки, лиси-
цы, лесные коты, горностаи, норки, кабаны), но, по счастливому стечению обстоятельств, 
птенцы в абсолютном большинстве гнезд благополучно выросли до 20-24-дневного возраста 
и уже могли успешно убежать от хищников. Надо отметить, что до мая 2006 года остров Ер-
маков, одамбованный по всей своей периферии, был на протяжении последних 45 лет осу-
шен людьми и использовался как пастбище для скота, и дикие птицы на нем не гнездились. 
В следующем 2008 году гнездовых колоний птиц на острове Ермаков, к сожалению, уже не 
было, но они опять загнездятся здесь через год-два в меньших количествах, и в этих колони-
ях не будут гнездиться колпицы. На затопленном острове Ермаков регулярно в летний пери-
од держалась группировка холостых колпиц, в основном возрастом до 3 лет: 02.06.2007 г. – 
26.06.2007 г. – 65 хол. (sad. ad.) особей, что наблюдается в исключительно редких случаях. 
Характерно, что, по литературным данным, колпицы размножаются с 3-4-летнего возраста, 
и в этом случае в дельте Дуная должны были находиться группировки неполовозрелых осо-
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бей, состоящие из многих сотен особей, но этот феномен, как правило, не наблюдался. Воз-
можно, что колпицы первые два года своей жизни проводят вне мест гнездовий, чтобы не 
составлять конкуренцию половозрелой группировке.

В 2007 году 5 мая вечером, в районе города Вилково, мы наблюдали перелет единичных 
колпиц (1 + 1 + 1 ос.) в юго-восточном направлении на южный румынский берег Дуная, что 
свидетельствовало о существовании малочисленной гнездовой колонии (8 ± 3 пар) на поки-
нутых хозяйственными людьми Сфистовских прудах (10 × 4,5 = 45 кв. км), в 10 км юго-ю-
го-восточнее украинского г. Вилково и румынского поселка Переправа, которая должна была 
учитываться нами на протяжении 2-3-4 смежных лет. Следовательно, эта колония в 2004-
2010 годах была единственной в этом районе, в радиусе 30 км, а все традиционные места 
гнездовий (1980-1995 гг.) были окончательно покинуты колпицами (Стенцовские плавни (72 
кв. км), остров Лимба). Также не загнездились колпицы и в новых прогрессивных колониях 
на острове Ермаков (18 кв. км), расположенном на самом полноводном северном Килийском 
рукаве.

В аномально засушливом 2007 году 30 мая, в густой суходольной лесопосадке, в верхо-
вьях озера Китай, в гнездовой колонии цапель держались 3 пары взрослых колпиц, гнезда, 
которых мы не нашли, за исключением одного пустого гнезда без содержимого, возможно, 
это одиночное гнездо разорили люди из близлежащей деревни.

А две оставшиеся пары взрослых колпиц или не размножались в текущем 2007 году, в 
связи с засухой, и по привычке держались в этих колониях, или их гнезда также были разо-
рены людьми, но мы их не нашли. Надо полагать, что гнезда колпиц или разорили люди, или 
птицы просто не размножались в этом году, в связи с засухой и недостатком кормовых ресур-
сов, а третьего не дано.

В этой же колонии цапель в лесопосадке, в верховьях озера Китай, находились еще две 
молодые однолетние колпицы с черными концами крыльев, которые, вероятно, вывелись 
здесь в прошлом году, не размножались в текущем году и держались со своими родителями 
в местах прошлогодних гнездовий. 

В 2007-2008-2009 годах, в общем, в пресноводной треугольной дельте Дуная (73х70-15 
км=2000 кв. км) гнездилось всего лишь 13 ± 5 пар колпиц и еще 80 ± 15 пар на соленоводном 
Сином озере, в 38 км юго-западнее окраины дельты, в Σ =110 ± 20 пар колпиц при средней 
плотности 0,055 гн./кв. км или 1 пара на 18 кв. км. Колпицы на протяжении последних 12 лет 
(1997-2009 гг.) прекратили гнездиться на озерах Кугурлуй, Картал и в Стенцовских плавнях 
(72 кв. км) в украинской зоне дельты (400 кв. км).

В 2008 году 26 мая в суходольной лесопосадке в верховьях озера Китай, на деревьях вы-
сотой 3,5 метра гнездилось 4-5 пар колпиц (летало 9 взрослых птиц), в гнездах в среднем (4 
шт.) и верхнем (1 шт.) ярусах были яйца средней степени насиженности, еще 2-3 пары кол-
пиц гнездились совместно с 2 парами серых цапель в 2 км юго-восточнее в тростниках 
(1,2 × 1,25 = 1,5 кв. км), в северной оконечности озера Китай, в 900 м восточнее села Старые 
Трояны. Следовательно, в 2008 году в верховьях озера Китай в двух локациях гнездились 
6-7-8 пар колпиц при средней плотности 4,7-5,3 гн./кв. км или 1 пара на 0,19-0,20 кв. км.

В 2009 году 8 июля, в суходольной лесопосадке в северной оконечности озера Китай, в 
1,9 км севернее села Старые Трояны, которая в зимний период уже очень интенсивно выру-
балась местными жителями на дрова, в верхнем ярусе гнездились 6-7-8 пар колпиц совмест-
но с 66 парами серых цапель и квакв. Численность гнездящихся колпиц мы установили по 
5-6 крупным пустым гнездам, в одном гнезде еще сидели 3 плохо летающих 36-39-дневных 
птенца, а на водоеме, в 1 км восточнее колонии, кормилось 16 ad. и 16 хорошо летающих 
47-50-дневных молодых сеголетка колпицы. Следовательно, надо полагать, что в текущем 
году в этой колонии в общем успешно вывелось и выросло до подъема на крыло 19 птенцов 
колпицы. Расчетные числа у нас не сходились на 1 единицу, так, если считать по взрослым 
половозрелым птицам, то получалось 8 пар, а если по молодым сеголеткам (19 ос.), то 6,3-7-
7,6-8,2 гнезд, наверное, надо взять среднее 7 гнезд. пар. (в ср. 2,37-2,7 пт./гн).

В 2011 году 1 июня колонии аистообразных птиц в суходольной лесопосадке, в северной 
оконечности озера Китай, деградировали и колпицы здесь уже не гнездились, и эта деграда-
ция гнездовий, наверное, произошла с 2010 года, когда количество гнездящихся цапель 
(квакв, сер. цап.) сократилось в два раза, а колпицы перестали гнездиться на деревьях. В 
2011 году 1-2 пары колпиц переселились на 2 км юго-восточнее в тростниковые заросли 
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(1,2 × 1,25 = 1,5 кв. км) северной оконечности озера Китай, где гнездились совместно с круп-
ными серыми цаплями. 

В 2011 году 1 июня, в северной оконечности озера Китай, в крупных купачных тростни-
ковых зарослях (1,5 кв. км), в колонии серых цапель (18 ± 6 пар); б.б.ц. (15 пар); рыжих ца-
пель (15 ± 4 пар), гнездилось 1-2 пары колпиц, а колонии аистообразных птиц, в том числе и 
колпиц в суходольной лесопосадке деградировали (0).

В последующем через год, к 2013 году, гнездовые колонии аистообразных птиц в верхо-
вьях озера Китай как в тростниковых зарослях, так и в суходольной лесопосадке прекратили 
свое существование и весь этот район опустел. 

В 2012 году во всей дельте Дуная (2000 кв. км), по нашим данным, гнездилось в Σ = 100 
± 15 пар колпиц, из которых: 70 ± 15 пар на островке, на соленом озере Синое + 5 пар в дре-
весной колонии Пурчелу-Карасу в вершине дельты + 1 пара в Нэбунской колонии + 0 пар в 
Горговской колонии + 0 пар в колонии в вершине Лопатной старицы на створе села 23 Мили 
+ 0 пар в Кобловатенькой колонии + 2-3 пары на Обретинской древесной колонии + 0 пар в 
колонии в устье Литковского канала + 0 пар в районе южнее озера Бухаёва + 0 пар в Кришан-
ской колонии + 8 ± 3 пар – ? в Сфистовских прудах + 3-4-5 пар на тростниковом острове на 
пруду на створе села Мирное севернее Стенцовских плавней + 1-2 гнезда – ? в тростниках в 
северном конце озера Китай + 0 пар в суходольной лесопосадке в северном конце озера Ки-
тай + 0 пар на озере Кугурлуй + 0 пар на озере Картал + 0 пар в Килийской дельте + 0 пар в 
Стенцовско-Жебриянских плавнях, в Σ = 95 ± 15 пар, из них только 3-4-5-6 пар (4-5 %) в 
украинской зоне дельты (400 кв. км), при средней плотности 0,05 пар/кв. км или 1 пара на 20 
кв. км на всю дельту. 

В 2012 году, в пределах пресноводной треугольной устьевой дельты Дуная (1600 кв. км), 
при естественном гидрологическом режиме с половодьем в апреле-мае, в 3-4 локациях гнез-
дилось всего лишь 9 ± 3 пар (9 %) колпиц, на прудовых хозяйствах с постоянным уровнем 
воды в 2-3 локациях (Сфистовка, Холбина) гнездилось 15 ± 5 пар (16 %), а основная колония 
70 ± 15 пар (73-74 %) колпиц находилась на солёноводном озере Синое, в 38 км юго-западнее 
дельты, в Σ = 95 ± 15 пар колпиц. 

В многоводных 2014-2015 годах во всей дельте Дуная (2000 кв. км) локальные популяции 
аистообразных и ибисовых птиц, в частности, продолжали деградировать, в том числе и ко-
лония колпиц на Сином озере, в общем, гнездилось в Σ = 50 ± 9 пар колпиц, из которых 36 ± 
6 пар (76 %) в румынской зоне дельты (1600 кв. км): 30 ± 6 пар на соленоводном Сином озе-
ре + 1-2 пары в Карасу-Пурчельской колонии + 0 пар в Нэбунской колонии + 0 пар в Горгов-
ской кол. + 0 пар в колонии в вершине старицы Лопатной на створе села 23 Миля + 0 пар в 
Кобловатенькой кол. + 0 пар в Обретинской кол. + 0 пар в колонии в устье Литковского кана-
ла + 0 пар в районе южнее озера Бухаёва + 0 пар в Кришанской кол. + 5-6 пар – ? в Сфистов-
ских прудах; и 10 пар (20 %) в украинской зоне дельты (400 кв. км): 10 пар на тростниковом 
острове на пруду на створе села Мирное в Стенцовских плавнях + 0 пар на острове Ермаков 
+ 0 пар в северной оконечности озера Китай, тростники и лесопосадка + 0 пар на озере Ку-
гурлуй + 0 пар на озере Картал + 0 пар в Килийской дельте + 0 пар в Стенцовско-Жебриян-
ских плавнях, в Σ = 50 ± 9 пар колпиц при средней плотности 0,025 пар/кв. км или 1 пара на 
40 кв. км. 

Следовательно, надо полагать, что в многоводных 2013-2014 годах, в пределах треуголь-
ной пресноводной дельты Дуная (1600 кв. км), в 1-2 локациях гнездилось всего лишь 3-4-5 
пар (8 %) колпиц; на прудовых хозяйствах с постоянным уровнем воды в 2-3 локациях гнез-
дилось 15 ± 5 пар (30 %), на озере Синое 30 ± 6 (60 %) пар, в Σ = 50 ± 9 пар колпиц во всей 
устьевой области Дуная, что явно свидетельствовало о процессах вымирания этой локаль-
ной популяции. В последующие 2016-2022 годы мы прогнозируем дальнейшую быстротеч-
ную деградацию локальной популяции колпицы в дельте Дуная до 30-20-10 гнездящихся 
пар, и до полного исчезновения и вымирания этого вида в этом обширном (2000 кв. км) 
водно-болотном регионе Европы. И действительно, при обследовании всей украинской зоны 
дельты Дуная (400 кв. км) в мае 2021 года были зарегистрированы только 16 колпиц с неиз-
вестным статусом (данные Яковлева М. В., личное сообщение).

Надо полагать, что деградация гнездовых колоний колпиц и всех других аистообразных 
птиц в треугольной устьевой дельте Дуная (73х70-10 км =2000 кв. км), в основном с перелом-
ных 2002-2003 годов и последующих 2014-2020 годах была связана с многолетним антропо-
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генным загрязнением и отравлением реки Дунай во всем индустриальном бассейне, а значи-
тельное сокращение количества колпиц, гнездящихся на маленьком островке соленоводного 
озера Синое, с регулярным и частым беспокойством птиц с целью кольцевания птенцов. В 
многоводном 2013 году в Мирной колонии, на тростниковом островке на прудовом рыбном 
хозяйстве, гнездилось – 300 ± 30 гн. (200 + 100 гн.) пар каравайки и 10 пар (2,5 %) колпиц, а 
также кваквы, м.б.ц., рыжие цапли и б.б.ц. (данные Яковлева М. В., личное сообщение). 

Таким образом, если в 1985-1991 годах численность локальной популяции колпиц (600 ± 
100 пар) в дельте Дуная, после репродуктивного периода, составляла 3.000 ± 250 особей, в 
1996-1999 гг. – 900-1.300 особей, то в последующих 2003-2012 годах 450 особей, а в 2013-
2014 годах всего лишь 250 особей. Процесс вымирания популяции колпицы в устьевой дель-
те Дуная в начале 21 века является бесспорным и близится к своему завершению.

В период 1985-2019 годов соответственно уменьшалось и количество колпиц, обитающих 
в дельте и кормящихся на ее мелководных пространствах. 

В аномально засушливом и маловодном 1990 году 9 сентября, в устьевой Килийской дель-
те Дуная (255 кв. км), при минимальном стоке реки, в устье Старостамбульского рукава на 
мелководьях Лебединка (1-3 кв. км) скопилось на кормежках 700 колпиц + 120 особей дер-
жались в районе устья рукава Потапово, в 30 км севернее Лебединки, в Σ = 820 колпиц (27-29 
% популяции), которые отлетают в конце сентября – начале октября. Надо полагать, что по-
сле периода размножения в июле-августе, в связи с недостатком доступного корма, более 
половины колпиц (2.000 ос. – 70 %) сразу улетает из дельты Дуная, поскольку больших (ты-
сячных) скоплений этих птиц здесь никогда не наблюдалось.

В устьевой Килийской дельте Дуная (255 кв. км), находящейся восточнее города Вилково 
(13000 население), на мелководьях Лебединки (1-3 кв. км) к 28.08.1979 г. скопилось только 
200 колпиц. 

В устьевой Килийской дельте (255 кв. км), находящейся восточнее города Вилково, в по-
сле гнездовой период к 11.07.2005 года находилось всего лишь 9 колпиц и 0 караваек. 

В 2011 году 20 августа в Килийской дельте Дуная, в районе устья Старостамбульского 
рукава, на мелководьях Лебединки, кормились 177 колпиц; а в 2012 году 14 августа здесь 
скопилось 119 колпиц (данные Яковлева М. В., личное сообщение).

В Килийской дельте Дуная, в основном на мелководьях Лебединки, в середине августа 
2013 года находились около 60 колпиц, а на острове Ермаков 3 молодых особи наблюдались 
до 21.11.13 г. (данные Яковлева М. В., личное сообщение).

В украинской зоне дельты Дуная (400 кв. км), севернее пограничного Килийского рукава, 
в период 15-20 мая 2021 года было учтено всего лишь 16 колпиц, которые кормились на со-
леном куте в 7 км севернее города Вилково, а колонии колпиц и других аистообразных птиц 
(цапель) в районе озера Кугурлуй, Картал, Катлабух и северной оконечности озера Китай 
деградировали, и птицы в этих районах уже не гнездились (данные Яковлев М.В., Гайдаш А. 
В., личное сообщение). 

В 2013 году 18 июля, южнее устья Святого Георгия, в приморском заливе западнее остро-
ва Сахалин, на озерах Комка кормилось 26 колпиц и 130 караваек (из них 4 молодых сеголет-
ка), а 13 августа 2012 г. в этом же районе сидело 30 колпиц и 10 караваек (данные Думитру 
И., личное сообщение, наши данные).

В районе раскопок древнего города Истрия, в южной оконечности соленого озера Синое, 
к 01.08.1997 г. находилось 26 колпиц и 18 караваек. Это самая южная локация обитания иби-
сов в устьевой области Дуная.

Мы изложили последовательно практически все данные, которые имелись в нашем распо-
ряжении о гнездовании колпиц в дельте Дуная и теперь уже можно сделать соответствующие 
выводы.

22.1. Выводы по колпицам в дельте Дуная
Многолетняя динамика численности локальной популяции колпицы на нижнем Дунае 

(ниже Кэлэраши) (4000 кв. км) и в устьевой дельте (2000 кв. км) была следующей: в 1909 г. 
– 400 пар ?; в 1930 – 1940 гг. – по 250 пар; в 1955 г. – 110 пар; в 1956 г. – 40 пар; в 1957 г. – 73 
пары; в 1958 г. – 150 пар; в 1959 г. – 70 пар; в 1960 г. – 85 пар; в 1961 г. – 28 пар; в 1962 г. – 20 
пар; в 1963 г. – 225 пар; в 1975 – 1976 гг. – по 200 пар (80 гн.); в 1977 г. – 240 пар (120 гн.); в 
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1978 г. – 270 пар (150 гн.); в 1979 г. – 160 пар (150 гн.); в 1981 г. – 195 пар (180 гн.); в 1984 г. 
– 300 пар (280 гн.); в 1985 г. – 630 пар (610 гн.); в 1986 г. – 770 пар (750 гн.); в 1987 г. – 550 
пар (500 гн.); в 1988 г. – 470 пар (420 гн.); в 1989 г. – 600 пар (550 гн.); в 1990 г. – 690 пар (640 
гн.); в 1991 г. – 670 пар (620 гн.); в 1992 г. – 450 пар (400 гн.); в 1993 г. – 400 пар (350 гн.); в 
1994 г. – 400 пар (340 гн.); в 1995 г. – 320 пар (240 гн.); в 1996 г. – 290 пар (165 гн.); в 1997 г. 
– 240 пар (45 гн.); в 1998 г. – 210 пар (30 гн.); в 1999 г. – 200 пар (9 гн.); в 2001 г. – 180 пар; в 
2005 г. – 110 пар (5 гн.); в 2006 г. – 110 пар (6 гн.); в 2007-2009 гг. – по 115 пар (6 гн.); в 2012 
г. – 100 пар (5 гн.); в 2014 – 2015 гг. – 50 пар (10 гн.); в 2016-2022 гг. – ?? (цифрами указана 
общая численность гнездящихся пар на всем нижнем Дунае или устьевой дельте (после 1963 
г.), а в скобках количество пар (гнезд) в украинской зоне дельты, севернее Килийского рука-
ва (400 кв. км)) (Catuneanu, 1958, Vespremeanu E. E., 1968, Панченко В. А. Чёрный С. А., ле-
топись природы дунайского заповедника за 1984-1987 гг., данные Арсеника М., Пэтреску Е., 
личные сообщения, наши данные за 1988-2015 гг.). 

Таким образом, в устьевой дельте Дуная (2000 кв. км) в период 1996-1997-2002-2003-2014 
годов происходила явная и быстротечная деградация локальных популяций всех видов (8) 
аистообразных, ибисовых (2) птиц, колпицы и каравайки, при этом их численность из года в 
год постепенно и поэтапно сокращалась. 

В 1996-1999 годах численность локальной популяции колпицы во всей дельте Дуная (2000 
кв. км), по сравнению с пиком в 1985-1991 гг. (430-540-680 гн. пар), сократилась в 2-2,5-3 
раза; в 2003-2012 гг. в 4-5-6-6,8 раз; а в 2014-2015 гг. в 8,6-11-13,6 раз и достигла абсолютно-
го минимума 50 гнездящихся пар. Следовательно, в самом конце ХХ века и начале ХХI века, 
в период 1995-1999-2003-2013 годов, колпица является быстротечно вымирающим видом, 
как в эпицентре своего гнездового ареала в дельте Дуная, так и во всех остальных водно-бо-
лотных угодьях Северного Причерноморья. Динамика численности группировки колпиц в 
болотах нижнего Дуная (4000 кв. км) и устьевой дельты (2000 кв. км) на протяжении послед-
них 100 лет показывает, что этот вид не приспособлен к естественным весенним паводковым 
колебаниям уровня воды на 1-1,8-2,6 метров, поэтому численность локальной популяции 
была депрессивной и ограничивалась на уровне 80-150-250 пар, даже в доиндустриальную 
эпоху времени. Максимальная пиковая численность популяции колпицы (540-680 гн. пар) 
была достигнута только в 1985-1991 годах, в условиях обширных озер-водохранилищ (Ку-
гурлуй, Картал, Стенцовско-Жебриянские плавни), с постоянным высоким уровнем воды в 
украинской зоне дельты Дуная, созданным в 1960 годах. Однако, вследствие антропогенного 
загрязнения водной среды, застойных и гнилостных явлений и деградации водной экосисте-
мы дельты Дуная и озер в период 1992-1995 гг.; 1996-1999 гг.; 2001-2012 гг.; 2014-2021 гг., 
численность популяции колпиц, караваек и других аистообразных птиц поэтапно (4) со-
кращалась до абсолютного минимума, при котором они уже нежизнеспособны и практиче-
ски вымирают.

Надо полагать, что локальная популяция колпиц в дельте Дуная связана с популяциями 
колпиц во всем дунайском бассейне и прилежащих к нему обширных пресных озерах в 
Хорватии (100-300 пар в 1990 годах); в Скадарском озере в Черногории малочисленные гнез-
довые колонии 50 пар колпиц, 35 пар краваек совместно с кваквами, м.б.ц., желтыми цапля-
ми; на озере Балатон в Венгрии в Хортобади в 2000-2007 годах регулярно гнездилось в двух 
колониях в Σ = 600 ± 100 пар колпиц, что является самым крупной колонией, сохранившейся 
в Палеарктике в начале ХХІ века (европейское общество охраны птиц). Вполне возможно, 
что колпицы в конце ХХ века и в начале ХХІ века переселились, в своем большинстве, из 
экологически деградирующей дельты Дуная на озеро Балатон, находящемся в индустриаль-
ной зоне в 800-900 км выше по течению реки считая от устья. 
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23. ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ КОЛПИЦ
НА ЛЕБЯЖЬИХ ОСТРОВАХ И СИВАШЕ (СЕВЕРНЫЙ КРЫМ)

Колпицы поселились в одной, двух локациях на севере Крымского полуострова относи-
тельно недавно, в 1976, 1983 годах (Костин Ю. В., 1983, Гринченко А. Б., 2004).

На прибрежных морских песчаных, пересыпных Лебяжьих островах (29 га) (один боль-
шой 20 га и 4 малых о-ва), расположенных на северо-западном побережье Крымского полу-
острова, одна пара колпиц впервые загнездилась в 1976 и 11.06.76 г. в одиночном гнезде 
среди солероса находилось одно разбитое, слабо насиженное яйцо и скорлупа (Костин, 1983). 
Это одиночное гнездо колпицы находилось обособлено, вдали от колоний крупных белых и 
серых цапель (Костин, 1983). 

К 14.06.1976 г. на Лебяжьи острова прилетели из других мест две взрослых колпицы 
(пара) и годовалая молодая птица, вполне вероятно, что это была одна семья (Костин Ю. В., 
1983). В последующие годы колпицы продолжали гнездиться нерегулярно на Лебяжьих 
островах единичными парами в отдельные годы, а с 1992 года уже регулярно с нарастающей 
численностью: 

* в 1970 – 1986 гг. – 0 пар; в 1976 г. – 1 гнездо – неудачное размножение; в 1987 г. – 1 пара; 
в 1988 г. – 1 пара; в 1989 – 1991 гг. – 0 пар; в 1992 г. – 2 пары; в 1993 г. – 3 пары; в 1994 г. – 5 
пар; в 1995 г. – 24 пары; в 1996 г. – 60 гнезд (экокризис в дельте Дуная); в 1997 г. – 46-56 
гнезд; в 1998 г. – 41 пара; в 1999 г. – 81 гнездо; в 2000 г. – 82 гнезда; в 2001 г. – 102 гн.; в 2002 
г. – 109 гн. (экокризис в дельте Дуная); в 2003 г. – 116 гн.; в 2004 г. – 111 гн.; в 2005 г. – 64 гн.; 
в 2006 г. – 83 гн.; в 2007 г. – 137 гн.; в 2008 г. – 181 гн.; в 2009 г. – 168 гн.; в 2010 г. – 163 гн.; 
в 2011 г. – 186 гн.; в 2012 г. – 148 гн.; в 2013 г. – 158 гн.; в 2014 г. – 161 гн.; в 2015 г. – 114 гн.; 
в 2016 г. – 72 гн.; в 2017 г. – 59 гн.; в 2018 г. – 22 гн.; в 2019 г. – 49 гн.; в 2020 г. – 51 гн.; в 
2021-2022-2023 гг. – ? гн., в общем, 25-30 летний цикл (данные Тариной Н. А., личное сооб-
щение, Тарина Н. А., Костин С. Ю., 2019).

Надо отметить, что по мере деградации водно-болотных экосистем устьевой дельты Ду-
ная (2000 кв. км), колпица переселялась из этой дельты в западном и восточном направлени-
ях, заселяя постепенно единичными парами и приморские заповедные Лебяжьи острова в 
северо-западной части Крымского полуострова.

Обратите внимание на то, что именно в кризисном 1996 году, когда были покинуты пти-
цами все основные колонии колпиц в дельте Дуная (озера Кугурлуй, Картал), произошло 
наибольшее увеличение численности колпиц на Лебяжьих островах в северо-западном Кры-
му. Однако, гнездовая популяция колпицы в дельте Дуная в 1996 г. уменьшилась на 400 пар, 
а на Лебяжьих островах появилось всего 40 дополнительных пар, то есть соотношение 1:10 
явно не в пользу колпиц.

Следовательно, в своем большинстве дунайские колпицы (700-900 особей) все-таки поки-
нули Северное Причерноморье навсегда и, вероятно, переселились в среднее течение Дуная 
на озера Балатон и болото Хортобадь в Венгрии. В последующий период времени, в 1997-
2014 годах, локальная популяция колпицы в дельте Дуная (2000 кв. км) продолжала дегради-
ровать, сокращаясь в численности в 10-13-15 раз и вымерла к 2015-2018 годам. 

С другой стороны, стабильная численность приморских гнездовых колоний колпиц на 
Лебяжьих островах на протяжении 1999-2015 годов, на уровне 80-100-150 гнездовых пар, 
свидетельствует о высокой устойчивости этого исконно пресноводного рыбоядного вида 
ибисовых птиц в совершенно несвойственных для него соленоводных причерноморских 
экосистемах. Однако надо отметить, что в южной округе Лебяжьих островов была в 1970 
годах подведена пресная вода из магистрального оросительного северо-крымского канала на 
рисовые чеки (80 кв. км).

Тем не менее, за 30-летний период времени в этом районе Крымского полуострова значи-
тельно изменялись методы хозяйствования человека в сторону капитализма и экономии до-
рогостоящих пресноводных ресурсов в постсоветский период (1991-2013 годы), в результате 
чего были заброшены все рисоводческие и прудовые хозяйства. Экономия водных ресурсов 
и отказ от рисовых плантаций постепенно привели к полному прекращению пресноводного 
стока насыщенных пестицидами вод в этот морской залив, которые по существу и привлекли 
в этот регион всех рыбоядных цапель в 1970 годах (смотрите Том 5-А (Цапли), Щеголев и 
др., 2021).
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Надо отметить, что в период 1999-2016 годов в Северном Причерноморье стабильно суще-
ствовала только одна-единственная, относительно крупная гнездовая колония колпиц на при-
морских Лебяжьих островах (80-100-150 пар), которая так же, как и многие другие колонии 
этого вида птиц, была обречена на деградацию вследствие прекращения подачи пресной воды 
из Днепра на Крымский полуостров в период 2014-2021 годов (данные Тариной Н. А., 2019). 

В наших архивах написаны нижеследующие информационные данные о гнездовании кол-
пиц на Крымском полуострове.

В 1997 году, на заповедных Лебяжьих островах, в северо-западном побережье Крымского 
полуострова, в западной оконечности большого острова (370 х 110 м =4 га) № 5, отделенно-
го протокой, среди редких зарослей приморской полыни и редких тростников, гнездились в 
Σ = 45 ± 5 пар колпиц в 4 микроколониях (19 гн. (поздняя) + 10 + 8 + 3 гнезд); 12-15-17 пар 
(25 ос.) караваек и 3 пары малых белых цапель.

На песчаных Лебяжьих островах, к 26.06. 1997 г. у колпиц в двух передовых микроколо-
ниях (10+8 гн.), в основном, были еще нелетные 24-33-дневные птенцы; в 3-х гнездах, нахо-
дящихся рядом, сидели 18-20-дневные птенцы; в поздней микроколонии (19 гн.), где гнезда 
колпиц располагались по окружности прямо на земле, среди разреженной полыни, в одиноч-
ных гнездах (5) были 1-4-дневные птенцы и в основном яйца, а в 1 гнезде лежало только 1 
яйцо. Характерно, что только из одного, обособленного гнезда в густых тростниковых зарос-
лях передовые молодые колпицы взлетели, то есть им было по 46-48 дней. Гнезда ибисовых 
птиц караваек и колпиц находились прямо на песчаном грунте близко одно с другим в разре-
женных от растительности местах, и в ранних микроколониях колпиц у караваек в гнездах 
были яйца, а в поздней колонии колпиц у караваек, наоборот, были 10-15-дневные птенцы. 
То есть, все было наоборот, нарушая тем самым основной принцип синхронизированных 
репродуктивных ритмов в элементарных дискретных гнездовых колониях. А малые белые 
цапли предпочли гнездиться в густых тростниках с большими белыми и серыми цаплями, и 
у них к 27.06.97 г. были 15-дневные птенцы. 

В 1999 году 16 июня на Лебяжьих островах, в западной оконечности большого острова № 
5, отгороженного проливом (370 х 110 м =4 га), среди разреженных зарослей полыни (0,1 га) 
гнездились 34 ± 4 пары колпиц и 0 пар караваек, но на острове находилось 10 холостых (бро-
дячих) караваек.

В 2002 году 15 июня (08:00), на заповедных Лебяжьих островах, в западной оконечности 
большого острова № 5, отделенного протокой, в 4 эпицентрах (элементарных моновидовых 
колониях) на песчаном грунте с редкими зарослями полыни, гнездилось в Σ = 85 ± 6 пар 
колпиц. Еще одна моновидовая микро-колония колпиц (3 гн.) была в нетипичных условиях 
непосредственно в высоких бордюрных (экотонных) тростниках на южном берегу в запад-
ной части самого большого (20 га) острова № 5.

В колонии утром 15 июня 2002 года сидело 120 взрослых колпиц из 86 гнезд, мы окольце-
вали 136 разновозрастных птенцов колпицы в возрасте 2-3; 5-8; 15-18; 26-29-дней и только 8 
птенцов (6 %) были летными в возрасте 45-48 дней, и в 10 (11,6 %) гнездах еще лежали хо-
рошо насиженные яйца. Сроки размножения этой группировки были растянуты на 60±5 су-
ток. К 15.06.2002 года 8 гнезд колпицы было брошено вследствие беспокойства птиц брако-
ньерами в ночное время в предыдущий период времени. Из малоразмерных цапель гнездилось 
18 пар м.б.ц., у которых были 2-3-дневные птенцы + 0 гнезд караваек.

В 2004 году 12 июня на Лебяжьих островах, в западной оконечности большого острова № 
5, отделенного протокой, на песчаном грунте с редкими зарослями полыни, гнездилось в 
практически моновидовой колонии в Σ = 64 ± 5 пар колпиц (из них 12 гнезд (19 %) были 
брошены вследствие беспокойства в ночное время браконьерами). В гнездах колпиц на Ле-
бяжьих островах к 12.06.04 г. находились по 3 насиженных яйца (4 гн.); в 1 гн. – 1 яйцо; в 1 
гн. – 1 птенец; в 1 гн. – 2 птенца; в 1 гн. – 3 птенца; в 1 гн. – 3 птенца и 1 яйцо; в среднем по 
2,25 пт/гн (н = 4).

В 2004 году 12 июня на Лебяжьих островах мы окольцевали только 20 птенцов (33 %) 
колпиц из 60 птенцов, которые собрались в плотные группы. 

В гнездах колпиц 12.06.2004 г. сидели 12-24-30-дневные птенцы (60 особей), которые вы-
водились 15-18-22-30 мая 2004 г., а в одном передовом гнезде колпицы, находящемся среди 
гнезд передовых больших белых и серых цапель, было три летных птенца в возрасте 46-49 
дней, аналогично 1997, 2005 годам. 
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Для сравнения, на восточном Сиваше в Джанкойском тростниковом займище, в 2004 году 12 
июня, в тростниковых зарослях была колония, состоящая из 45 ± 5 гнезд колпиц и 260 ± 20 гнезд 
караваек с 12-15-дн. птенцами; у колпиц на Сиваше были 10-15-дневные птенцы, на 7-10-12-15-
30-36 дней младше, чем на Лебяжьих островах (данные Петровича З. О., личное сообщение). 

В 2005 году на Лебяжьих островах гнездилось в Σ = 76 ± 6 пар колпиц ((46 ± 6) + 11 + 6 + 
2 гн.) в 3+1 микроколониях, 0 пар караваек и 25 пар (6 + 4 + 2 + 1 гн.) малых белых цапель, 
в том же самом месте на песчаном грунте среди редких зарослей полыни. В 2005 году на 
Лебяжьих островах каравайки не гнездились.

К 13.06.2005 г. у колпиц в большинстве гнезд (90 %) были крупные и еще нелетающие 
25-33-дневные птенцы, а в единичных (7-8 %) гнездах 1-2-3-4-5-дневные птенцы и насижен-
ные яйца, и только в одном обособленном, передовом гнезде (1,3 %) у колпиц были летные 
47-49-дневные птенцы. Характерно, что гнезда колпиц с почти летными 33-дневными птен-
цами и 2-3 дневными птенцами могли находиться практически рядом один с другим. В од-
ном гнезде колпицы сидели 4 птенца, это очень редкий случай (0,1-0,2 %). У малых белых 
цапель к 13.06. 2005 г. были насиженные яйца и 6-8-15-дневные птенцы. 

Таким образом, в период 1997, 1999, 2002, 2004, 2005 годов мы учитывали на Лебяжьих 
островах, в одном и том же месте (0,1 га), на западной окраине (4 га), отделенной проливом, 
самого большого (20 га) песчаного острова № 5, с разреженными зарослями приморской 
полыни, относительно стабильное и достаточно многочисленное колониальное поселение 
колпиц: * в 1997 г. – 45 гн. (19 + 10 + 8 + 3 гн.); в 1999 г. – 34 ± 4 гн.; в 2002 г. – 85 ± 6 гн.; в 
2004 г. – 64 ± 5 гн.; в 2005 г. – 76 ± 6 гн. (46 +11 + 6 + 2 гнезд). Наши учеты гнезд проводились 
поштучно, с регистрацией числа цельных микро-колоний птиц, тесно связанных в группы, 
поэтому количество гнезд немного, а иногда и намного (в 1,3-2,4 раза) меньше, чем в округ-
лённых учетах сотрудников заповедника.

Успешное гнездование колпиц на Лебяжьих островах было бы невозможным без заповед-
ного статуса этих островов, но, тем не менее, бывают разные стихийные случаи, которые 
предусмотреть невозможно.

Так, 26.06. 2009 года южнее Лебяжьих островов выпал очень крупный град, который 
уничтожил 25 тысяч гектаров сельскохозяйственных посевов, а если бы он выпал на голову 
колпиц, то он смог бы убить всю эту группировку птиц. 

В 2012 году на большой (20 га) остров № 5 зимой по льду прошла пара лисиц и вывела там 
щенят, и при преследовании работниками заповедника она переплыла через узкий (2,5 м) 
пролив на маленький остров с колониями колпиц, но по неизвестным причинам гнезда кол-
пиц лисица так и не разорила. 

Следовательно, в период 1999-2015 годов в Северном Причерноморье стабильно суще-
ствовала единственная, достаточно крупная колония колпиц (80-120 пар) на морских Лебя-
жьих островах, которая так же, как и все другие колонии этого вида птиц, была обречена на 
деградацию вследствие прекращения подачи пресной воды из Днепра на Крымский полуо-
стров с мая 2014 года. 

23.1 Колпицы на восточном Сиваше, северо-восточный Крым
Колпицы не поселились на постоянной основе в центральном и восточном Сиваше (Джан-

койских, Советских, Полигоновских и Амурских заливах), на семи вновь образовавшихся 
обширных тростниковых займищах (90 кв. км), возникших в период 1976-2013 гг. в резуль-
тате слива пресных вод с днепровского оросительного канала после орошения сельскохозяй-
ственных плантаций.  

В западных тростниковых займищах (7 локаций) юго-восточного и центрального (восточ-
ного) Сиваша колпицы гнездились в незначительном количестве только в самом северном 
районе, в 9 км северо-восточнее г. Джанкоя (11 кв. км), в следующие годы: * в 1976-1982 гг. 
– 0 пар; в 1983 г. – 1 пара; в 1986 г. – 4 пары; в 1989 г. – 9 пар (5 + 4); в 1993 г. – 12 пар; в 1996 
г. – 15 пар; в 1998 г. пик – 128 пар (100 + 6 + 2); в 1999 г. – ?; в 2000 г. – ?; в 2002 г. – 20 пар; 
в 2003 г. – 40 пар; в 2004 г. – 45 ± 5 пар; в 2005 г. – 13 ± 3 пар; в 2009 г. – 16 ± 5 пар; в 2011 
– 2015 гг. – 0 пар; 2014 г. – 20 пар ? (Гринченко А. Б., 2004, наши данные за 2003-2011 гг.). 

Надо полагать, что в 1998 году пиковая численность колпиц (128 пар) на Сиваше, в вер-
шине Джанкойского опресненного залива (11 кв. км), произошла вследствие переселения 
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этой группировки из дельты Дуная, но вследствие регулярных фотосъемок и беспокойства 
птиц они покинули этот район и в последующие годы их численность сократилась в 3-6 раз 
(Гринченко, 2004).

В 2004 году 12 июня в Джанкойском опресненном заливе Сиваша, заросшем тростниками 
(11 кв. км), в районе в 1,5 км севернее села Низинное, в колониях гнездилось сепаратно 45 ± 
5 пар колпиц, 260 ± 20 пар караваек совместно с 50 парами квакв; 20 парами м.б.ц., 18 пара-
ми б.б.ц., 20 парами рыжих цапель, 2 пары серых цапель; 15 пар желтых цапель.

К 12.06.04 г. в колониях птиц в Джанкойском опресненном заливе Сиваша у колпиц были 
10-15-дневные птенцы, а у караваек 13-15-дневные птенцы (данные Петровича З. О., личное 
сообщение). 

В 2014 году в мае месяце прекратилась подача пресной воды по северо-крымскому каналу, 
вследствие чего Джанкойский и Советский заливы Сиваша, куда сбрасывались ороситель-
ные воды, осушились и в последующие годы колонии ибисов и цапель начали деградиро-
вать, но колонии караваек, колпиц и цапель продолжали по инерции существовать в Джанко-
йском заливе в летний период 2014 года (данные Гринченко А. Б., личное сообщение). 

Надо полагать, что колпицы из опресненного западного Джанкойского залива централь-
ного (восточного) Сиваша, в 11 км севернее г. Джанкоя, заросшего тростниками, постепенно 
начали переселяться в 2005-2010 годах на 40 км севернее и западнее, на северные и запад-
ные, намного более солёные водоемы северного и западного Сиваша. Благо, что эти ибисы 
адаптированы к соленоводным экосистемам.

В северном Присивашье, на полусоленом изолированном водоеме (5 × 2,1 км = 10 кв. км), 
в районе сел Оверьяновка, Новомихайловка, Новодмитровка, Сивашовка, в 25 км западнее 
Геническа, на крупном острове (500 × 180 м = 9 га) (координаты 46º 11’ 52’’ с. ш., 34º 26’ 51’’ 
в. д.) в 2013 году гнездилось 20 пар колпиц в окружении 150 пар агрессивных серебристых 
чаек (данные Гавриленко В. С., личное сообщение). В последующие 2014-2015 годы, в связи 
со строительством ветроэнергетических станций, эти колонии деградировали и возможно 
частично переселились на 45 км, юго-западнее на большой остров в южной оконечности 
Карлеутского озера.

В 2016 году 30 июня в южном Крымском Присивашье, в южной оконечности Карлеутско-
го соленого озер, на останцовом большом суглинистом острове (470 × 220 – 160 м = 7 га) 
(координаты 45º 55’ 22’’ с. ш., 34º 01’ 35’’ в. д.), в 950 метрах от ближайшего берега, находя-
щемся в 1,2 км севернее села Источное и в 17 км восточнее Красноперекопска, в самой вы-
сокой его центральной части, в полной безопасности гнездились более или менее плотно 13 
пар колпиц. В массивных, громоздких, очень высоких гнездах, используемых, вероятно, на 
протяжении последних 3-4-5 лет, 30.06.2016 г. сидели крупные 25-35-дневные птенцы кол-
пицы. На этом же высоком останцовом острове находились 170 агрессивных серебристых 
чаек (90 ± 10 пар), которые, по-видимому, так и не смогли разорить гнезда колпиц в нормаль-
ных условиях при отсутствии беспокойства птиц человеком разумным. В последующие 
2017-2018-2019 годы, останцовый остров после обильных дождей зарос высокой травой, и 
увидеть гнезда колпиц в телескоп уже было невозможно, но они продолжали здесь гнездить-
ся примерно в таком же количестве (8-11-13 пар) (данные Гринченко А. Б., личное сообще-
ние). Надо отметить, что еще 5 пар колпиц гнездилось в 2017-2018 годах и 2 пары в 2020 г. в 
заливе, поросшем тростниками в северо-западной оконечности Сиваша, на так называемых 
Строгановских островах вблизи одноименного села (данные Гавриленко В. С., Петровича З. 
О., личное сообщение).
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24. КОЛПИЦА НА ЮГЕ ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ
И В УСТЬЕВОЙ ОБЛАСТИ ДНЕПРА

Колпицы никогда не гнездились в дельте Днепра (1900-330 кв. км с 1955 года) и прилежа-
щем к ней с запада эстуарии, и даже не залетали в обширный регион устьевой области Дне-
пра (3000 кв. км) в период миграции, несмотря на то, что это был самый рыбно продуктив-
ный естественный водоем в Европе (Браунер, 1894, Кистяковский, 1957, Клименко, 1950, 
Ардамацкая, 2006, наши данные за 1993-2015 гг.). Причиной отсутствия колпиц в устьевой 
области Днепра могут быть песчаные почвы этой дельты и отсутствие обширных мелково-
дий, на которых кормятся эти птицы. Самой северной точкой гнездования колпицы на Укра-
ине были острова в восточной оконечности Каховского водохранилища, в 10 км севернее 
населенного пункта Васильевка, где на 47º 32’ широте гнездились в 2018-2020 годах единич-
ные пары (1-2-3), но при этом они не могли вырастить больше чем 1-2 птенцов на одно гнез-
до (данные Бусела В. Г., личное сообщение). 

В 1989, 1993 и 1998 годах в мае и июне проводился облет маневренным вертолетом Ми-2 
всей дельты Днепра, но при этом колонии колпиц и караваек не были обнаружены (данные 
за 1998 г. Руденко А. Г., личное сообщение, наши данные за 1989, 1993 г.).

Если учитывать, что на Крымском полуострове, на Лебяжьих островах колпицы загнезди-
лись относительно недавно (с 1992-1995 гг.), то ближайшие места постоянного гнездования 
этого вида на востоке находятся в 420 км в дельте Кубани и в 230 км юго-западнее в дельте 
Дуная. Надо полагать, что в северный Крым колпицы расселялись из дельты Дуная (2000 кв. 
км), вследствие системного экологического кризиса, а на водоемы юга Херсонской области 
уже расселялась группировка крымских колпиц из Лебяжьих островов и восточного (цен-
трального) Сиваша при засушливых сезонах. Колпицы появились на избранных водоемах 
юга Херсонской области (2-3) совсем недавно, в 2008-2009 годах.

В 2008 году 6 июня на большом (1,1 км диаметром) пресноводном, глубоком озере Бехте-
ры, называемом местными жителями Лиман, в черте одноименного села на юге Херсонской 
области, расположенном в 25 км южнее устьевой дельты Днепра, на створе сел Рыбальче и 
Забарино и в 12 км от Чёрного моря, впервые в ленточных прибрежных тростниковых зарос-
лях (100 м) сформировались (образовались) колонии колпиц (8 ± 1 пар), у которых, в основ-
ном, (70 %) были как летные 47-50-дневные птенцы (15 ос.), так и нелетные (20-25-дн.) 
птенцы в 3 (30 %) гнездах. Возможно, единичные пары (3-5) колпиц загнездились здесь 
впервые еще раньше в засушливом 2007 году.

В следующем 2009 году (второй год) на озере Бехтеры колония колпиц сместилась на 900 
метров северо-восточнее (координаты 46º 14’ 36’’ с. ш., 32º 18’ 27’’ в. д.), и также была в лен-
точных прибрежных тростниковых зарослях шириной 180 м, при этом ибисы гнездились 
сепаратно и плотно тремя группами (15 + 2 + 1 = 18 ± 1 гн.) близко (35-40 м) с 29 гнездящи-
мися парами больших белых цапель (б. б. ц.), а всего на этом озере в тростниках гнездилось 
108 пар б.б.ц. в 4 колониях (аэрофотографии Петровича З. О.). Надо полагать, что в обоих 
случаях колпицы присоединились к многочисленным колониям больших белых цапель, ко-
торые поселились здесь 2-3-4 года тому назад, после деградации рыбных нерестилищ и ко-
лоний цапель в Биенковских плавнях. Таким образом, колпицы не были основателями этих 
колоний на озере Бехтеры, хотя и гнездились здесь сепаратно от цапель.

В последующие 2010-2013 годы колпицы продолжали успешно гнездиться на озере Бех-
теры в количестве 25 ± 5 пар в сообществе с б. б. ц. (данные Петрович З. О., личное сообще-
ние). 

В 2014 году в мае на Бехтерском озере, в прибрежных тростниковых зарослях, впервые 
поселились 25 ± 5 пар караваек и около 90 ± 30 пар квакв, а колпицы гнездились здесь в 
прежних количествах (25 ± 5 пар) (данные Петровича З. О., личное сообщение).

Характерно, что на более укромном тростниковом займище (0,8 кв. км), южнее села Алек-
сеевка, расположенном в 6 км северо-западнее озера Бехтеры, колпицы не гнездились, а 
только находились в летний период (16.06.2007 г. – 52 холостых особи (sad., ad., Juv.)).

В 2013 году на острове Орлов в мелководном Тэндровском заливе, находящемся в 43 км 
западнее озера Бехтеры, впервые гнездились 2 пары колпиц, а летом 2012 года на этом же 
острове находились 20 молодых холостых колпиц, вероятно, прилетевшие сюда с Бехтерско-
го озера (данные Петровича З. О., личное сообщение). 
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В 2019 году на Коржинских островах, расположенных в 59 км восточнее озера Бехтеры и 
в 9 км восточнее г. Скадовска, совместно с серыми и малыми белыми цаплями, впервые в 
истории гнездились 4 пары колпиц, у которых к 18.06.19 г. в одном гнезде были 2-3-дневные 
птенцы (2 пт. + 1 яйцо) и в 1 гнезде – 2 яйца, а через 14 дней эти 3 птенца подросли, а гнездо 
с яйцами погибло (Руденко В. П., данные ФБ.).

В 2020 году на Коржинских островах, совместно с серыми и малыми белыми цаплями, 
гнездилось уже 8 пар колпиц, у которых к 01.07.20 г. были 37 и 6-дневные птенцы (в 5 гн. – 
12 птенцов в ср. 2,4 пт./гн) (Руденко А.Т., Руденко В.П., в печати 2021).

В залитом артезианской водой поде (низине – долине) Шпиндияр, находящемся в 14 км 
севернее г. Армянска, в тростниковых зарослях напротив зоофермы, в 2001 году 16 июня 
впервые сформировалась колония, состоящая из 35 ± 5 пар караваек, 25 пар квакв, 13 пар 
б.б.ц., 6 пар серой цапли (основатели колонии), и в этом районе находились 5 холостых бро-
дячих колпиц.

В 2011 г. 4 июня на поде (долине) Шпиндияр в колониях больших белых цапель (40 пар) и 
рыжих (16 пар) цапель, по-видимому, гнездились 1-2 пары колпиц, а каравайки здесь отсут-
ствовали.

Долина Шпиндияр находится в 22 км западнее Строгановского залива северо-западного 
Присивашья.

В северной прибрежной зоне солено-водного Сиваша на юге Херсонской области колпи-
цы гнездятся спонтанно и также в малом числе.

В северо-западном Сиваше, имеющем красноватый цвет от отходов титанового завода, в 
западном Строгановском заливе у одноименного села, в тростниках гнездилось 5 пар колпиц 
в 2017-2018 годах, а в 2020 г. – 2 пары (данные Петровича З. О., Гавриленко В. С., личные 
сообщения).

В северном Присивашье на полу-соленом изолированном водоеме (5 × 2,1 км = 10 кв. км), 
в районе сел Оверьяновка, Новомихайловка, Новодмитровка, Сивашовка, в 25 км западнее 
Геническа, на крупном острове (500 × 180 м = 9 га) (координаты 46º 11’ 52’’ с. ш., 34º 26’ 51’’ 
в. д.) в 2013 году впервые гнездилось 20 пар колпиц в окружении 150 пар агрессивных сере-
бристых чаек (данные Гавриленко В. С., личное сообщение). В последующие годы, в связи 
со строительством ветроэнергетических станций, эти колонии деградировали и, возможно, 
частично переселились на 45 км юго-западнее, на остров в южной оконечности Карлеутско-
го озера. Надо полагать, что колпицы из опресненного западного Джанкойского залива цен-
трального Сиваша, заросшего тростниками, постепенно начали переселяться в 2005-2010 
годах на 40 км севернее и западнее, на северные и западные, намного более солёные водое-
мы северного и западного Сиваша, указанные выше. Благо эти ибисы адаптированы и к со-
лено-водным экосистемам.

Надо полагать, что из северного Херсонского Присивашья колпицы расселяются на север-
ное Приазовье, на северо-восток на расстояние 75 км в верховья Молочного лимана, где в 
2020 году в колониях серых цапель впервые гнездилось 8 пар колпиц (Попенко В. М., 2020). 
Появление колпиц в новых локациях (4-5) Причерноморья в данном случае свидетельствует 
о том, что эти птицы не в состоянии найти постоянное и благонадежное место для гнездова-
ния.
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25. ДИНАМИКА ГНЕЗДОВАНИЯ КОЛПИЦ
В ДЕЛЬТЕ ДНЕСТРА

Динамика гнездовий колпицы в дельте Днестра (210 кв. км), не смотря на обширные 
водно-болотные угодья, является аномальной, можно сказать, на грани выживания единич-
ных (1-2-3-5-6-7) пар, которые на свой страх и риск осмеливались здесь загнездиться.

Наверно это, как правило, были молодые особи в возрасте 1-2-3-4-5 лет, которые прилета-
ют сюда на разведку и, можно сказать, инстинктивно расселялись из эпицентра популяции 
(550 ± 100 пар) в дельте Дуная (2000 кв. км), находящемся в 120 км юго-западнее, где им, 
возможно, не хватало жизненного пространства или пищевых ресурсов. Таким образом, 
дельта Днестра – это своеобразная северная граница пульсирующего ареала колпицы, эти 
птицы здесь появляются, а затем исчезают и это повторяется неоднократно.

В 1886-1888 годах колпица в дельте Днестра (400 кв. км) была довольно многочисленна, 
наверно это соответствовало 80-100-130 парам (Браунер, 1894, примечание авторов о чис-
ленности).

В своей статье об исчезающих птицах плавень Днестра натуралист С. Я. Парамонов пи-
шет, что с 1911-1921 года колпицы и каравайки в этой дельте не встречались, но, по словам 
местных жителей, колпиц было довольно много в этой дельте в 1880 годах, а потом они ис-
чезли по неизвестным причинам, возможно в связи с климатической засухой и осушением 
озер (Парамонов, 1924). 

В середине ХХ века, в 1950-1955 годах, колпица продолжала быть редкой птицей в дельте 
Днестра (360 кв. км) и гнездилась здесь единичными парами (3-5), встречались по 5-7 осо-
бей, но в 1946-1948 годах здесь гнездилось около 50 пар (Назаренко, 1958). Надо полагать, 
что данные вышеуказанного автора о численности колпиц в послевоенных 1946-1948 годах 
не соответствуют действительности, поскольку в это время в этом регионе был голод и всех 
птиц массово расстреливали круглый год для употребления в пищу. Массовый вид каравайка 
(3000-4000 ос.) был истреблен здесь за 3-4 года.

В период наших наблюдений в 1970-2019 годах, на протяжении 50 лет, колпицы гнезди-
лись не регулярно в дельте Днестра (210 кв. км) обычно единичными парами (1-2-3-4-5-6-7), 
то есть они не смогли из эпицентра своего гнездования (400-600 пар) в дельте Дуная (2000 
кв. км) расселиться в дельту Днестра (210 кв. км) и основать здесь достаточно многочислен-
ную, стабильную и жизнеспособную локальную популяцию.

Это свидетельствовало о каких-то неблагоприятных условиях, существовавших в дельте 
Днестра для колпиц при частых затоплениях тростниковых болот до 1983 года, а после 1983 
года при техногенном осушении дельты при водо-накопительной (водорегулирующей) само-
деятельности Новоднестровской (Черновицкой) ГЭС, построенной в 700 км от устья реки.

Надо полагать, что в большинстве сезонов колпицы не гнездились в дельте Днестра, не-
смотря на многочисленность (13.000 ос.) в этой дельте других видов рыбоядных аистообраз-
ных (9 видов) и веслоногих (2 вида) птиц, колпицы всегда составляли самую мизерную долю 
0,016-0,05 %. 

Многолетняя динамика гнездования и пребывания колпиц в дельте Днестра была следующей: 
* в 1971 г. – 0 пар; в 1972 г. – 1-2 гнездящихся пары; в 1973 г. – 1 гнезд. пара; в 1974 г. – 2 

гнездящихся пары (паводок затопил их гнезда) и 9 холостых особей; в 1975 г. – 1 гн. пара ?, 
в 1976 г. – 2 гнездящихся пары (1 гнездо разорилось четвероногими хищниками); в 1977 г. 
– 0 пар; в 1978 г. – 2 – 3 – 4 гнезд. пары; в 1979 г. – 0 гнезд. пар и 10 sad. холостых особей; в 
1980 г. – 0 пар; в 1981 г. – 0 пар; в 1982 г. – 0 пар; в 1983 г. – 10±3 гнезд. пар, в 1984 г. – 6 гнезд. 
пар; в 1985 г. – 22±3 гнезд. пар – пик; в 1986 г. – 0 пар; в 1987 г. – 0 пар; в 1988 г. – 7 гнезд. 
пар, в 1989 г. – 4 гнезд. пары; в 1990 г. – 14 гнезд. пар; в 1991 г. – 0 пар и 14 sad. холостых ос.; 
в 1992 г. – 11 ± 2 гнезд. пары; в 1993 г. – 0 гнезд. пар; в 1994 г. – 0 гнезд. пар; в 1995 г. – 1 
гнезд. пара и 10 sad. – 05.07.; в 1996 г. – 10 sad. и 1 – 2 гн. пар ?; в 1997 г. – 7 гн. пар; в 1998 
г. – 6 пар; в 1999 г. – 5 ± 1 пара; в 2000 году – 3 гнезд. пары; 2001 г. – 8 гнезд. пар (4+3+1 гн.); 
в 2002 году – 5 пар; в 2003 г. – 5 ± 1 гнезд. пар; в 2004 г. – 0 пар; в 2005 г. – 0 пар; в 2006 г. – 
2-3 гнезд. пары; в 2007 г. – 3 гнезд. пары; в 2008 г. – 1 гнезд. пара; в 2009-2010 гг. – 0 пар; в 
2015-2018 гг., наверное, – 0 пар колпиц. 

Следовательно, колпицы гнездились в дельте Днестра (210 кв. км) нерегулярно единич-
ными парами (1-2-3-4-5-6-7), с вероятностью 37 %, и только в отдельные годы (в 1983 г. по-
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сле аномально теплой зимы – 13 пар, в 1985 г. после аномально холодной зимы и весны – 22 
пары, в 1990 г. аномально засушливом – 14 гнезд, в маловодном 1992 г. – 13 пар) образовы-
вались поселения колпиц в 13-22 гнездящихся пары с вероятностью 9 % (4 сезона за 40-50 
лет). В половине сезонов (50-54 %) колпицы не гнездились в дельте Днестра.

 Таким образом, мы можем утверждать, что на протяжении последних 50-80 лет колпицы 
периодически (1 раз в 2-3 года) гнездились в дельте Днестра единичными парами (1-2-3-4-5-
6-7), а в тех редких (1 раз в 10 лет) случаях, когда их число увеличивалось в 3-5-8 раз, их 
численность не превышала 20-23 пары, при этом средняя плотность составляла 0,004-0,009-
0,023-0,03 пар/кв. км или 1 пара на 42 кв. км, или максимум 0,1 пар/кв. км или 1 пара на 9-15 
кв. км. 

Более подробные описания гнездования и пребывания колпиц на нижнем Днестре мы 
приводим ниже в хронологическом порядке в период 1972-2019 годов. 

В 1972 году 26 мая, в 16:55 по местному поясному времени, на огромную тысячную коло-
нию караваек, на озере Круглом в центре нижней междуреченской дельты, прилетели на 
разведку две холостых молодых годовалых колпицы с черными концами крыльев, а на сле-
дующий день над колонией уже летала стая из 5 колпиц.

Колпицы (1-2 пары, более вероятно), по-видимому, к 04.06.1972 г. уже гнездились с запо-
зданием где-то в тростниковых зарослях в районе передовых колоний больших белых цапель 
(42 гнезда), расположенных в 80 метрах севернее огромной тысячной колонии караваек 
(1.500 пар), на подковообразной роще кустарниковых ивняков на северо-западном берегу 
озера Круглое, в центре междуреченских плавней.

В 1973 году 2 и 16 мая одна взрослая колпица в брачном наряде с выраженным хохлом 
присаживалась на разные кустарниковые поливидовые колонии цапель и караваек в районе 
озера Квашено, здесь же находилась одна молодая годовалая колпица с черными концами 
крыльев. Вероятно, это были бродячие особи, размножавшиеся в прошлом году в дельте 
Днестра, которые находились здесь достаточно долгий период времени.

29 мая 1973 г. мы наблюдали одну пару взрослых половозрелых колпиц и стаю из 5 холо-
стых особей, которые взлетели из тростниковых колоний в районе южнее озера Жуково.

А 19.06.73 г. взрослая колпица по-деловому села в районе Жуковских колоний, где, по-ви-
димому, она гнездилась с некоторым запозданием.

Следовательно, в дельте Днестра в 1973 году колпицы (вероятно 3-4-5-летние) гнездились 
одиночными парами (1 гнездо).

В тростниковых колониях, южнее озера Жуково, была большая активность птиц и 
30.04.1974 г. мы видели там 1 ad. колпицу в брачном наряде; затем в этом районе наблюда-
лась 2 мая – 1 ad. колпица; 9 мая 74 г. – 1 одногодок; 25.05. 74 г. – 9 особей; 16 мая 1974 г. – 
две двухгодовых особи; 17 мая 74 г. – пара взрослых особей; 21 мая 74 г. – стая 8 особей (6 
sad.+1 ad.); 23 мая – 8 (2 ad. + 2 ad. + 3 sad. двугодки + 1 одногодок); 25 мая 74 г. – 9 особей 
(5 ad.+3 sad.).

В 1974 году 9-17 мая, в районе озера Жуково, обитали одна пара взрослых колпиц, кото-
рые чистили друг другу оперение на шее и 2 молодых одногодка, а 21 мая были отмечены 10 
холостых колпиц одновременно, наверно, прилетевшие сюда недавно.

В 1974 году 21 мая, в 17:10 по местному поясному времени, с Жуковских тростниковых 
колоний взлетели и летят на кормежку 2 + 2 + 1 колпицы, которые, по-видимому, здесь гнез-
дились (2 пары), но их гнезда наверно были затоплены мощным июньским паводком. 

В 1975 году 16 апреля 1 ad. любопытная колпица летала кругами и затем села на тростни-
ковые колонии караваек в районе сухих деревьев, в которых в массе (250 гн.) строились 
гнезда красными ибисами.

В 1975 году 29 мая 1 ad.+1 sad. колпицы сели на поливидовые колонии цапель в районе 
озера Квашено, вероятно, что взрослая птица могла здесь гнездиться.

В 1976 году, в результате экологического (климатического) кризиса на местах зимовок в 
верхней дельте реки Нигер (республика Мали в западной Африке), в дельте Днестра на один 
текущий репродуктивный сезон деградировала (уменьшилась в числе в 9 раз) локальная по-
пуляция каравайки, которая гнездилась в минимальном количестве (127 пар) с большим за-
позданием в необычном месте, в районе урочища Ганзя, в тростниковых зарослях, в 2,2 км 
западнее озера Бабка и в 1 км восточнее озера Давыдова, на северной окраине колонии боль-
ших белых цапель (20 ± 5 пар); рыжих цапель (19 ± 5 пар); серых цап. (1 пара) (координаты 
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46º 22’ 44’’ с. ш. 30º 06’ 37’’ в. д.). Вместе с ними загнездилась и одна пара колпиц, у которых 
22.06.1976 г. в гнезде было 3 яйца. Однако в последующие дни по нашему проходу на эти 
колонии прошла енотовидная собака, разорила гнездовья и к 09.07.1976 г. гнездо колпицы 
было разорено, перевернуто кверху дном и рядом плавал один 3-4-дневный птенец, который, 
вероятно, утонул в текущие сутки, поскольку еще не успел разложиться. 

В 1976 году 16 мая в колонию в районе озера Квашено села одна пара взрослых колпиц, 
которые, вероятно, могли там гнездиться. Надо полагать, что в 1976 году в дельте Днестра 
гнездилось две пары колпиц, одна из них неудачно по нашей вине.

В 1978 году 10 мая прилетела 1 особь, к 19-27.05.78 г. – 2+5 sad., одна из них с черными 
концами крыльев, 06.06.78 г. – 3 sad., а 10.06.78 г. – 4 колпицы летали и садились на Квашен-
ские поливидовые колонии цапель, где, вероятно, гнездилось 2-3-4 пары.

В многоводном (март, апрель) 1979 г. летом 13.06 на нижнем Днестре наблюдались 10 
взрослых (ad.) и sad. (молодых 1-2-3 годовалых) колпиц, которые, по-видимому, не гнезди-
лись, а в 1982 году 26.05 также было 9 холостых особей.

В маловодном 1983 году, в связи с работой Черновицкой ГЭС, в районе западнее озера 
Жуково, в тростниках в колонии квакв и караваек гнездилось 10 ± 3 пары колпиц, а 10 авгу-
ста наблюдался вечерний перелет четырех местных лётных выводков колпицы (5 + 4 + 4 + 4 
ос. + 2 ad.), которые успешно вывелись в текущем году в дельте Днестра. Соответственно, в 
этих выводках было по 3,2,2,2 молодых сеголетка (в ср. 2,25 пт./гн.).

В тростниковых колониях, в 200 м западнее озера Жуково, у караваек (27 пар) и колпиц (6 
гнезд. пар) к 04.05.1984 г. были свежие яйца, а у квакв 5-6-дневные птенцы, глубина воды в 
колонии составляла 50 см. В 1984 году к 24 апреля 3 колпицы уже заняли колонии в районе 
восточнее озера Тудорово, и между озерами Жуково и Тудорово было найдено на заломах 
тростника 6 гнезд колпицы, 1 июня в одном гнезде лежало 3 яйца, а к 16.08. 84 г. – 10 juv. 
лётных птенца сеголетка с 4-5 гнезд.

В среднем по водности 1985 году, после аномально холодной зимы и холодного марта ме-
сяца, в дельте Днестра в районе озера Жуково, впервые на протяжении последних 50 лет, 
гнездилось 22 ± 3 пары колпиц, где было окольцовано 60 птенцов (данные Роженко Н. В., 
личное сообщение). Надо полагать, что произошло переселение этой группировки птиц из 
дельты Дуная в дельту Днестра.

В 1986-1987 годах в дельте Днестра (210 кв. км) происходил техногенный экологический 
кризис, вызванный длительным (14 месяцев) осушением дельты Черновицкой ГЭС при напол-
нении водохранилища объемом 3,3 куб. км, а это 33 % среднегодового стока реки Днестр (10 
куб. км), но поскольку год был засушливым, годовой сток уменьшился до 7,5 куб. км. Таким 
образом, наравне с катастрофическим историческим маловодным периодом 1922 года, эколо-
гический кризис 1986-1987 годов имел, как природный, естественный, так и техногенный ха-
рактер, что усугубило состояние дельты. Тем не менее, 21.04.1987 г. в дельту на разведку при-
летела одна пара половозрелых колпиц, но гнездиться им было практически негде.

В среднем по водности маловодном 1988 году, после двух лет экологического кризиса и 
осушения дельты, весной произошел небольшой паводок и экосистема оживилась, однако 
каравайки уже не гнездились в 9 существующих поливидовых колониях совместно с мало-
размерными цаплями, а сформировали свою единственную колонию в Бессарабских (прили-
манских) плавнях (42 кв. км) вблизи 6 лака (маленькое озеро), где гнездилось 110 ± 10 пар 
караваек совместно с 7 парами колпиц, 30 парами квакв, 10 большими белыми цаплями и 120 
парами рыжих цапель.

В полноводном (май) 1989 году продолжала существовать колония колпиц (4 ± 1 пар) в 
Бессарабских прилиманских плавнях вблизи 4 лака в крупных тростниковых зарослях, при-
соединившихся к колониям рыжих цапель, мы зимой по льду (14.12.89 г.) в этой колонии 
рыжих цапель (60 ± 15 гнезд) нашли 3 гнезда колпицы, в которых, судя по остаткам перьевой 
трухи, птенцы вывелись успешно, а в 1 гнезде яйца были весной разбиты (характерная раз-
битая скорлупа). К 26 июля в дельте Днестра кочевали 15 местных колпиц.

В аномально маловодном кризисном 1990 году, в осушенной дельте Днестра (210 кв. км), 
спонтанно с запозданием гнездилась в районе горелого кочковатого плеса, в 200 метрах юж-
нее, группировка молодых дунайских колпиц совместно с малоразмерными цаплями в 4 ку-
старниковых ивовых микро-колониях (8 + 3 + 2 + 1 = Σ=14 пар). Это случается крайне редко, 
с вероятностью 4 %.
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В междуреченских колониях, южнее Кочковатого плеса (Д-11-12-13-14), к 06.06.1990 г. у 
караваек были 8-10-дневные птенцы (Д-11), 2-5-дневные пт. (Д-12-13-14); у квакв 8-12-днев-
ные птенцы и яйца; у колпиц (8 пар) на Д-13 были яйца, а на Д-4 в единственном гнезде 
колпицы 6 июня было отложено 1 первое яйцо. 

К 06.06.1990 г. у поздней группировки колпиц (14 пар) во всех гнездах были еще яйца 
разной степени насиженности, с растянутостью на 15-20 дней, и 21 % запоздавших молодых 
(3-4 летних) пар (3), у которых в гнездах было по 1-2 яйца. Гнезда колпиц, которые гнезди-
лись на кустарниковых рощах повыше, были крупнее и контрастировали с более маленьки-
ми гнездами, которые были пониже у самой воды. 

Было два случая в течение 50 лет, когда колпицы гнездились в дельте Днестра на кустар-
никовых пепельных ивах совместно с кваквами и каравайками, а обычно они гнездились в 
тростниковых колониях несколько обособлено, среди больших белых, рыжих цапель.

В 1991 году колпицы в дельте Днестра не гнездились, но 21 августа в дельте кочевали 14 
холостых, бродячих особи неопределенного нами возраста. 

В дельте Днестра, в маловодном 1992 году, гнездилась поздняя группировка колпиц, состо-
ящая из 13 пар молодых (sad.) (26 ос.), (11 ± 2 совместно с большими белыми цаплями в трост-
никах, в районе юго-западнее озера Круглое), и к 03.06.92 г. в 4-х гнездах колпиц были свежие 
яйца и еще около 5 гнезд были на стадии строительства. Следовательно, молодые (3-4 летние) 
колпицы размножались на 40-55 суток позже старых, половозрелых птиц (нормы). 

В маловодном 1995 году в дельте Днестра (210 кв. км), южнее озера Жуково, в кустарни-
ковых колониях (2) вместе с малоразмерными цаплями достоверно гнездилась одна пара 
молодых колпиц, у которых 30.05.95 г. в гнезде было 3 яйца. В 1995 году в начале июля в 
дельту Днестра прилетели молодые бродячие колпицы из дельты Дуная, а к 05.07.95 г. на 
горелых кормились 10 бродячих молодых (sad.) колпиц. 

В 1997 году колпицы, по нашим умозрительным оценкам, явно гнездились в нижней меж-
дуреченской дельте Днестра в трех традиционных локациях, в районе южнее плеса Кочкова-
тое, на озере Лебяжье (1-2 пары); в районе озера Жуково (2 пары); в районе озера Круглое (3 
пары), в Σ = 7 ± 1 пара. Однако до гнезд колпиц в тростниковых зарослях нам так и не уда-
лось добраться, возможно, это было и к лучшему.

В 1997 г. 26 мая наблюдался перенос гнездового материала двумя колпицами в тростнико-
вые колонии, в 400 метрах южнее озера Круглое, также наблюдалась 1 гнездовая колпица, 
летевшая в тростниковые колонии южнее озера Жуково, занятые крупными большими белы-
ми, рыжими и серыми цаплями, при этом последний район был брошен малоразмерными 
аистообразными птицами. 

В 1998 году в Бессарабских (прилиманских) плавнях, в районе юго-восточнее села Палан-
ка, на фотографии гнездовой колонии б.б.ц. (90 ± 20 гнезд) в тростниковых зарослях четко 
видна плотная моновидовая колония колпиц (6 гнезд) на периферии колоний б.б.ц. при этом 
сам автор фотографии утверждает, что видел с вертолета только 2 гнезда (аэрофотографии 
колоний цапель Русева И. Т.). Эти колпицы, по-видимому, успешно вывели своих птенцов, и 
мы видели одного летного сеголетка 08.08.98 г.

В 1999 году каравайки гнездились в двух районах нижних междуреченских плавней: в пере-
довых колониях, в районе озера Круглое (10 + 5 кустов) (20 + 19 + 18 + 16 + 14 + 11 + 9 + 6 + 1 + 
1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0=114 гн.); новые поздние колонии севернее озера Лебяжье (10 + 14 кустов) (11 
+ 8 + 5 + 3 + 3 + 2 + 2 + 2 + 2 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 39 гн.), а 
колпицы (5 ± 1 гнезд. пар очагом) совместно (рядом) с большими белыми цаплями в Бессараб-
ских (прилиманских) плавнях, напротив и в 1 км, южнее большого бетонного моста (координаты 
46º 24’ 14’’ с. ш., 30º 09’ 29’’ в. д.). Колпицы в дельте Днестра, как правило, гнездились с запозда-
нием и несколько обособлено в передовых колониях больших белых цапель (предпочтительно), 
и разница в сроках размножения этих двух видов составляла около 40-60 дней.

В районах озер Кривое, Жуково, Квашено, Вильха и Путрино ибисы в текущем 1999 году 
не гнездились.

В полноводном (апрель) 2000 году 16 мая, в северной оконечности междуреченской дель-
ты Днестра, на Трофимкиных лаках (озерах по-молдавски), в 600 м. ю.-ю.-з. дубовой рощи, 
в толстостебельных тростниках гнездились 3 пары колпиц, над колонией летали 7 взрослых 
птиц, совместно с 8 гнездящимися парами рыжих цапель, 2 парами больших белых цапель и 
1 парой серых цапель.
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Надо полагать, что эти единичные пары молодых (3-4-летних) колпиц, которые обитали и 
гнездились в дельте Днестра (210 кв. км), имели альтернативное место гнездования в забо-
лоченной пойме (тростниковых зарослях) верховьев Тилигульского лимана (площадь 5 кв. 
км), в 6-7 км южнее села Березовка, расположенные в 93 км северо-восточнее дельты Дне-
стра. Поэтому будет логичным рассмотреть динамику гнездования колпиц и в этой, самой 
северной локации, колониальные птицы этих двух соседних водно-болотных угодий, кото-
рые должны быть взаимосвязаны. В 1999-2000 годах, в верховьях Тилигульского лимана, в 
районе в 6 км южнее Березовки, между селами Косовка и Марьяновка, в тростниковом зай-
мище гнездились 2-3-4 пары колпиц, которые, наверно, также расселялись из дельты Дуная, 
а может быть, при кризисных условиях, и из нижнего Днестра (данные Тибатина С. В., Пи-
люги В. И., личное сообщение). В 2005 году 29 июня в верховьях Тилигульского лимана, в 
районе села Марьяновка, колпицы, каравайки и малоразмерные цапли не гнездились, и такое 
положение, наверно, существовало в смежные 1-2 года, но у села Марьяновка мы видели 15 
холостых молодых (1-3-летних) колпиц. В 2005 году 31 мая, в верховья солено-водного ли-
мана Куяльник, немного севернее города Одессы, летели на запад 2 молодые колпицы. Надо 
отметить, что в 2004-2006 годах наблюдалась максимальная водность малой реки Тилигул и 
ее пойма была хорошо затоплена. 

В 2008 году в верховьях Тилигульского лимана, в труднопроходимых тростниковых за-
рослях, спонтанно сформировалась колония колпиц (16 ± 5 пар) и караваек (15 ± 5 пар) со-
вместно с кваквами и малыми белыми цаплями (данные Гержика И.П., личное сообщение). 
Возможно, оценка численности ибисов, особенно колпиц, преувеличена этим автором в 2-3 
раза. Это может происходить при дистанционной оценке численности колоний птиц при ус-
ловии нахождения в этом районе молодых холостых колпиц, как в 2005 году.

Следовательно, колпицы в верховьях Тилигульского лимана гнездятся намного реже, чем 
в дельте Днестра, с вероятностью около 3 – 4 %. Однако вернемся к колпицам дельты Дне-
стра.

В маловодном 2001 году 30 апреля в междуреченских плавнях, в колониях в районе Глу-
хого плеса южнее Кочковатого плеса, колпицы гнездились на двух кустах из 6 (4 + 3 = 7 
гнезд) и над этими колониями летало 14 взрослых особей (7 пар), еще + 1 пара гнездилась 
отдельно в тростниках в районе озера Круглое. У этих передовых колпиц к 30.04.2001 г. 
было по 3-4 насиженных яйца.

В маловодном 2002 году, в вершине дельты на Трофимкиных лаках (малых озерах), в рай-
оне ю.-ю.-з. дубовой рощи, в крупностебельных тростниках (как и в 2000 г.) гнездились 3 
пары колпиц и еще 2 пары продолжали гнездиться в районе озера Круглое, в Σ = 5 пар.

В маловодном 2003 году, в дельте Днестра (210 кв. км), в вершине дельты на Трофимки-
ных лаках, гнездилось 3 ± 1 пары колпиц и еще 1-2 пары гнездились в Бессарабских (прили-
манских) плавнях напротив (створ) 51 км автотрассы Маяки – Паланка (граница Молдовы и 
Украины), в Σ = 5 ± 1 пар, которые продолжали прилетать вечером из мест кормежки на свои 
гнездовые колонии 17 июля (2 ос.) и 9 августа (7 ос.).

В 2004 году весной местными браконьерами, ловившими рыбу в период нереста, были 
сожжены тростниковые заросли в вершине дельты в районе Трофимкиных лаков, где в пре-
дыдущих 2000-2003 годах успешно гнездились колпицы (3-4 пары), и они прекратили здесь 
гнездиться, так же как и в других местах дельты, наблюдалась только одна бродячая взрослая 
особь. 

В полноводном (апрель) 2006 году 2-3 пары колпиц опять гнездились (находились) в вер-
шине дельты в тростниках на Трофимкиных лаках (малых озерах), в районе ю.-ю.-з. дубовой 
рощи, а в других районах дельты Днестра эти ибисы не гнездились (озер Круглое, Кривое, 
Жуково, Квашено, Вильха, Путрино, Глухого и Кочковатого плеса в районе озера Сафрона и 
Давыдово.

В апреле 2006 года в дельту Днестра прилетело 16 бродячих холостых колпиц, но гнезди-
лись всего 4-6 особей (2-3 пары).

В катастрофически засушливом 2007 году в дельте Днестра гнездилось 90 ± 15 пар кара-
ваек в единственной колонии в районе Безымянного озера, в 770 м юго-восточнее озера Кру-
глое и в районе озера Сафрона, в колонии больших белых цапель находилось компактное 
гнездовье колпиц (3-4 гнезд. пар), а в районе озера Свиное на Трофимкиных лаках гнездовья 
2006 года деградировали после обширного пожарища тростниковых зарослей. Местные бра-
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коньеры выжигают тростниковые заросли, чтобы на образовавшихся после пожарищ мелко-
водьях в период паводка ловить рыбу.

Следовательно, в катастрофически маловодном и засушливом 2007 году, в дельте Дне-
стра, в районе озера Сафрона, в колонии больших белых цапель, находилось единственное 
компактное гнездовье колпиц (3-4 гнезда).

В среднем по водности (546 куб. м./сек – апрель) 2008 году, в дельте Днестра на Квашен-
ских поливидовых (4) колониях, вполне возможно гнездилось одна пара колпиц, мы видели 
издалека, как она садилась в тростники, но гнездо мы не нашли. Надо отметить, что в 2008 
году около 16 ± 5 пар колпиц гнездилось в верховьях Тилигульского лимана (данные Гержи-
ка И.П., личное сообщение).

В осушающейся, вследствие работы мощной Новоднестровской (Черновицкой) ГЭС, 
дельте Днестра, и при умышленном, целенаправленном выжигании местными жителями 
(браконьерами) обширных массивов тростниковых зарослей (10-20-40 кв. км), колпицы пре-
кратили гнездиться в дельте с 2009-2010 годов и, наверно, также в 2015-2019 гг. и вероятнее 
всего уже навсегда. Колпицам не смог помочь в выживании «Нижнеднестровский» нацио-
нальный природный парк (32000 га), существующий формально с 2008 года, а даже наобо-
рот, после его создания местные жители начали целенаправленно и тотально выжигать 
тростниковые заросли на площади 20-50 кв. км, используя благоприятное направление и 
силу ветра. В некоторые годы самые ценные тростниковые заросли в национальном природ-
ном парке, где традиционно гнездились птицы, сгорали практически полностью дотла на 
90-100 %. 

Таким образом, колпицы в период 1972-2008 годов гнездились в дельте Днестра (210 кв. 
км), на северной границе ареала (46 º 27› широте), достаточно регулярно через год (в 50 % 
сезонов) в 8-9 локациях попеременно, обычно единичными парами (1-2-3-4-5-6-7-8 пар), в 
отдельные аномальные (засушливые, холодные) годы (1983, 1985, 1990, 1992 гг.) их числен-
ность возрастала до 10-14-22 пар, а с 2009 года они прекратили гнездиться в связи с длитель-
ным техногенным осушением дельты и выжиганием тростниковых зарослей на площади 15-
30-50 кв. км. 

Кроме учетов гнездящихся колпиц в дельте Днестра, мы проводили визуальные наблюде-
ния и учеты этих птиц в теплый период времени, результаты которых мы приводим ниже. 

В дельту Днестра (210 кв. км) регулярно прилетали на разведку и находились на акваториях 
преимущественно холостые молодые 1-2-3-4-летние (sad.) особи, иногда и старые половозре-
лые (7-10-15 летние) бродячие колпицы, наверно, из эпицентра ареала – устьевой дельты Ду-
ная (2000 кв. км), которые отмечались нами в следующие дни: * 26.05.1972 г. – 5 ос.; 08.06.1975 
г. – 1 sad. однолетний; 08.04.1976 г. – 1 ad. ос.; 22.08.76 г. – 3 ос.; 12.05. 77 г. – 2 ad. ос.; 31.05.77 
г. – 2 ad. ос.; 01.05-31.05.1979 г. – 1 ос.; 02-24.06.79 г. – 7 ос.; 13.06.79 г. – 10 sad., ad.; 31.03.1980 
г. – 1 ос.; 20.04. 980 г. – 8 ос.; 30.04.1981 г. – 1 ос.; 30.06.1981 г. – 1 ос.; 16.07.1981 г. – 2 ос.; 
24.07.1981 г. – 9 juv. ос. сеголетков (клюв телесного цвета и чёрные концы крыльев); 26.05.1982 
г. – 9 ос.; 02.05.1983 г. – 3 ос.; 15.05.83 г. – 4 ос.; 25.03.1989 г. – 1ос.; 24.04.89 г. – 2 ос.; 03.05.1989 
г. – 3 ос.; 21.06.1989 г. – 6 ос.; 25.07.1989 г. – 14 sad. (Потаповы лаки) + 10 ос. на северном бе-
регу лимана; 07.04.1990 г. – 22 ос. среди них есть молодые одногодки с черными концами кры-
льев; 05.05.1990 года – 5 ос.; 21.08.91 г. – 14 ос.; 09.05.1992 г. – 8 ос.; 27.05.92 г. – 2 ос.; 04.05.1993 
г. – 2 ос.; 12.07. 1993 г. – 2 ос.; 27.04.1994 г. – 3 ос.; 12.05.1994 г. – 15 ос.; 30.05.94 г. – 17 ос.; 
18.05.95 г. – 6 ос.; 28.06.1996 г. – 10 ос.; 26.05.2003 г. – 9 ос.; 13.06.2003 г. – 10 ос.; 22.06.2004 г. 
– (11 ос. осматривают Квашенские колонии и сели на них); 08.06.2007 г. – 3 ос.; 13.08.2005 г. в 
день начала ружейной охоты на обмелевшем озере Путрино (зеркало 2 кв. км) глубиной 50 см 
находилось 37 пролетных колпиц и 130 пролетных караваек; 17.06.2009 г. – 4 ос.; 15.08.2009 г. 
– 97 ос. (день начала охоты); 21.08.2009 г. – 27 ос.; 26.08.2010 г. – 0 ос.; 05.06.2012 г. – 9 ос.; 
25.06.2012 г. – 0 ос.; 05.07. 12 г. – 7 ос.; 02.08. 2012 г. – 50 холостых особей в основном sad.; 
04.08.2012 г. – 20 ос.; 11.08.2012 г. – 0 ос.; 29.05.2013 г. – 0 ос.; 05.07.2013 г. – 0 ос.; 29.05.2013 
г – 0 ос.; 05.07.13 г. – 0 ос.; 31.08.2014 г. – 10 ос.; 03.06.2015 г. – 5 + 2 + 1 ос.; 19.07.2015 г. – 2 
ad., 3 Juv.; 29.07.2015 г. – 25 ос. (из них 2 Juv. – сеголетка); 30.07.2015 г. – 2 ad., 3 Juv.; 02.08.2015 
г. – 3 ad., 2 Juv.; 28.06.2017 г. – 2 ad.; 23.07.2017 г. – 12 ос.; 12.08.2017 г. – 46 ad. пролетных (ли-
няющих маховыми перьями); 30.07.2018 г. – 38 ос.; 13.08.2020 г. – 10 ос. (ставок у села Мона-
ши). Надо полагать, что при перелетах колпиц между дельтой Дуная и Лебяжьими островами 
они залетают в дельту Днестра.
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26. КОЛПИЦА В ПЛАВНЯХ ЮГО-ВОСТОЧНОГО ПРИАЗОВЬЯ,
ДЕЛЬТЕ КУБАНИ И ВОДОХРАНИЛИЩЕ МАНЫЧ-ГУДИЛО

В юго-восточном Приазовье, представляющем заросший тростниками низменный берег 
Азовского моря (Краснодарская обл.) (1550 кв. км) на 45.40’-45.50’ широтах, колпицы 
гнездились на протяжении многих тысячелетий, а в долине Маныча (Ростовская обл.), сое-
динявшей Азовское и Каспийское моря, они поселились только в конце 1960 годов, через 10 
лет после создания озера-водохранилища Маныч-Гудило (100 х 3-7 км), получившим на 
разных участках народные названия Пролетарское, Веселовское, Чограйское.

В восточных приазовских плавнях и в дельте Кубани (1550 кв. км) в 1953-1954 гг. гнезди-
лись 250-300 колпиц (125-150 пар) и 150-200 караваек (75-100 пар), малочисленность ибисов 
составляла контраст многотысячным гнездовьям крупных цапель (3 вида) в тростниковых 
зарослях (Винокуров А.А., 1959, 1963, 1965). 

В обширных плавнях (1550 кв. км) юго-восточного Приазовья и дельты Кубани, в 
Краснодарском крае Российской Федерации, в 1986-1989 годах гнездилось 235 пар колпиц в 
7 колониях, а в 1990-1992 гг. – 323 пары в 10 колониях (Емтиль, Тильба, и др., 1989, 2003). 
Следовательно, на протяжении всего лишь 1-2 лет их численность увеличилась на 27 % (100 
пар), что, вероятно, связано с их перераспределением в Приазовье и водохранилищах 
Маныч-Гудило.

В 1981-1982 годах в пойме (дельте) реки Дон (550 кв. км), между городами Аксай и 
Семикаракорском, гнездилось 110 пар караваек, на Сусатском рыбхозе у станции 
Мелиховской – 200 пар караваек, а колпицы гнездились в устьевой области Дона в районе г. 
Аксай на озере Монастырское (3-5 пар) и на прудах Новочеркасского рыбхоза (4-16 пар) 
(Казаков, Ломадзе, Белик, 1986, Белик, Динкевич, 2004).

На внутренних материковых водоемах Ставропольского края в 1990 годах гнездилось 
120-170 пар колпиц в 6 локациях (колониях) (Хохлов, 1990, 1993, Хохлов и др., 2005).

В Калмыкии (северо-западном Прикаспии) между Волгой и Доном колпицы в конце ХХ 
века гнездились на Сарпинских и Состинских озерах, около 150-200 пар на озере Деед-
Хулсун (13 х 3-4 км) в 90 километрах к востоку от Элисты (Свиридова, Зубакин, 2000, Му-
заев, Бамбеева, и др., 2004).

До создания и наполнения обширного водохранилища западного Маныча в конце 1950 
годов, в остаточных малых водоемах этого региона гнездилось 25-50 пар колпиц (Олейников, 
Казаков и др., 1975).

Максимальная численность гнездящихся колпиц на образовавшихся грунтовых островах 
(0,1-45 га) в период 1972-1980 годов была только на начальной стадии при среднем 
наполнении водохранилища Маныч-Гудило, а в последующий период времени, как при 
минимальных (1975-1976 гг.), так и при максимальных (1978 г.) уровнях воды количество 
этих ибисов уменьшалось в два раза и опять увеличилось в 1,55 раз при дальнейшей 
стабилизации на среднем уровне (Кривенко В. Г., 1991). 

Эти экологические тенденции, прослеженные биозоогеографами на протяжении короткого 
периода времени (8 лет), в самом мелководной восточной части озера-водохранилища 
Маныч-Гудило (100 х 3-7 км), на ограниченном участке водоема, как и следовало ожидать, 
не соблюдались природой в течение более длительных временных периодов и на всех 
водоемах этого региона (смотрите динамику численности ниже по тексту). 

В долине Западного Маныча, в приплотинной зоне Веселовского водохранилища, в 1977-
1985 годах гнездилось 0-60 пар колпиц и 0-50 пар караваек, в большой и малой балках 
Садковка в 1978-1985 гг. обитали 15-29 пар колпиц и 21-24 пары караваек (Казаков, Ломадзе, 
Белик, 1986).

 На Пролетарском водохранилище (Маныч-Гудило), в устье реки Егорлык в 1985 году в 4 
новых колониях гнездилось более 200 пар колпиц и две колонии караваек, численность 
которых авторами не приводится, а также 250 пар разных видов крупных цапель (Казаков, 
Ломадзе, Белик, 1986). 

В 1980 годах в южной России, в западной и восточной части озера-водохранилища 
Маныч-Гудило (Пролетарское, Веселовское водохранилища – 600 кв. км), гнездилось 800-
1.300 пар (66,6-72 %) колпиц; в дельте Кубани – 210 пар (11,5-17 %); в дельте Дона (550 кв. 
км)– 5-10-16 пар (0,4-0,6 %); на водоемах Ставропольского края – 200 ± 20 пар (11-16,5 %); 
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в дельте Терека – 80 пар (4,4-6,6 %), в общем, в Σ = 1.200 – 1.800 пар колпиц (1.500± 300 пар) 
(Казаков, Ломадзе, Белик, Бичеров, Хохлов, Пишванов, 1989).

На Западном, центральном и восточном Маныче, на 46 широте, в основном на 
Чикалдинских островах Пролетарского водохранилища, в заказнике Маныч-Гудило 
гнездилось:

в 1940-1960 годах – 25-50 пар;
в мае 1968 года – 349 пар колпиц (центральная часть); 
в 1969 г. – 138 пар (центр) + 70 пар (в восточной части), в Σ = 208 пар; 
в 1970 г. – 103 пары (центр); 
в 1971 г. – ?; 
в 1972 г. – 300 пар (центр);
в 1973 г. – 250 пар (центр); 
в 1974 г. – 324 пар (центр) + 38 пар (восточная часть), в Σ = 362 пары;
в 1975 г. – 210 пар (центр) + 66 пар (восточная часть), в Σ = 276 пар; 
в 1976 г. – 220 пар (центр) + 91 пар (восточная часть) +120 пар (озеро Казинка), в Σ = 431 

пара;
в 1977 г. – 200 пар (центр) + 41 пара (восточная часть) + 63 пары (Веселовское водохра-

нилище) + 93 пары (озеро Казинка), в Σ = 397 пар; 
в 1978 г. – 291 пара (центр) + 69 пар (восточная часть) + 185 пар (Веселовское водохрани-

лище) + 38 пар (озеро Казинка), в Σ = 583 пары; 
в 1979 г. – 259 пар (центр) + 100 пар (восточная часть) + 135 пар (Веселовское водохрани-

лище) + 9 пар (озеро Казинка), в Σ = 503 пары; 
в 1980 г. – 288 + 123 пары (восточная часть) + 55 пар (Веселовское водохранилище) + 44 

пары (озеро Казинка), в Σ = 510 пар; 
в 1981 г. – 247 + 191 пара (восточная часть) + 53 пары (Веселовское водохранилище) + 36 

пар (озеро Казинка), в Σ = 527 пар; 
в 1982 г. – 235 + 167 пар (восточная часть) + 84 пары (Веселовское водохранилище) + 42 

пары (озеро Казинка), в Σ = 528 пар; 
в 1983 г. – 316 + 220 пар (восточная часть) + 35 пар (Веселовское водохранилище) + 0 пар 

(озеро Казинка), в Σ = 571 пара; 
в 1984 г. – 420 пар (центр) + 165 пар (восточная часть)+ 80 пар (Веселовское водохрани-

лище) + 0 пар (озеро Казинка) + 97 пар (Лысый лиман) + 103 пары (оз. Соста-Дада), в Σ = 865 
пар; 

в 1985 г. – 376 пар (центр) + 273 пары (восточная часть) + 198 пар (западн. часть) + 28 пар 
(Веселовское водохранилище) + 0 пар (озеро Казинка) + 49 пар (Лысый лиман) + 112 пар (оз. 
Соста-Дада), в Σ = 1.036 пар; 

в 1986 г. – 368 пар (центр) + 276 пар (восточная часть) + 281 пара (западн. часть) + 44 
пары (Веселовское водохранилище) + 0 пар (озеро Казинка) + 117 пар (Лысый лиман) + 135 
пар (оз. Соста-Дада), в Σ = 1.221 пара; 

в 1987 г. – 13 пар (центр) + 194 пары (восточная часть) + 316 пар (западн. часть) + 61 пара 
(Веселовское водохранилище) + 4 пары (озеро Казинка), в Σ = 588 пар;

в 1988-1989 гг. – ??
в 1990 г. – 140 пар (центр) + 200 пары (восточная часть) + 59 пар (западн. часть) + 80 пар 

(Веселовское водохранилище) + 40 пар (озеро Казинка), в Σ = 519 пар;
в 1991 г. – 110 пар (центр) + 270 пар (восточная часть) + 280 пар (западн. часть) + ? пар 

(Веселовское водохранилище) + 0 пар (озеро Казинка), в Σ = 660 пар (Казаков, Ломадзе, Язы-
кова, 1975, Казаков, и др., 1988, Казаков, Ломадзе, 1991, 1992).

В последующие 1992-1996 годы полных и достоверных учетов колоний колпиц и других 
аистообразных птиц на озерах-водохранилищах системы Маныч-Гудило и на прилежащих 
водоемах не проводилось, наверно, по причине экономического кризиса (Белик, 2003, 2011, 
комментарии авторов). Однако в 2000 годы учеты гнездовых колоний птиц на водохранилище 
Маныч-Гудило возобновились, но при этом их полнота исполнения и местоположение самих 
колоний молодыми авторами не указывается. 

На водохранилище Маныч-Гудило на безымянных (3,5 га), прибрежных (в 250 м от бере-
га) останцовых островах, колпицы уже гнездились в относительно безопасных условиях в 
мизерных, малых количествах: в 1997 г. – 30 пар; в 2002 г. – 15 пар; в 2006 г. – 34 пары; в 2007 
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г. – 150 пар; в 2008 г. – 37 пар; в 2010 г. – 10 пар; в 2012 г. – 12 пар; в 2015 г. – 13 пар; в 2018 
г. – 13 пар (Тихонов, Миноранский, Малиновская, Килякова, 2018). По другим данным, на 
озере Маныч-Гудило на острове Егерский в 2007 году весной гнездилось около 150 пар 
колпиц вместе с 300 парами бакланов, 30 парами розовых пеликанов и 5 парами кудрявых 
пеликанов (Ильюх М. П., Хохлов А. Н., Чепенас К., Куренной В. Н., 2008).

Исходя из этих фрагментарных и узконаправленных по административным районам 
информационных литературных данных, следует, что численность гнездящихся колпиц на 
водохранилище Маныч-Гудило в конце ХХ века катастрофически сократилась в 20-36-40-60 
раз, но по формату подачи материала мы не можем судить, насколько это соответствует 
действительности. Нам хотелось бы в будущем увидеть более внятные и понятные читателям 
и писателям научные статьи по этому региону. 

Надо полагать, что через 10 лет после образования обширного озера-водохранилища 
Маныч-Гудило (500 кв. км), с множеством останцовых островков материкового 
происхождения (0,1-45 га), на этом водоеме спонтанно сформировались массовые гнездовые 
колонии водно-болотных птиц, в том числе и колпиц, которые слетелись в этот район из 
Каспийского и Азовского бассейнов (Казаков, Ломадзе, и др., 1975, 1991, Кривенко В. Г., 
1991). В 1986-1989 годах на островах водохранилища Маныч-Гудило (500 кв. км) в 
Краснодарском крае гнездилось около 13 видов птиц, из которых наиболее многочисленными 
были серебристые и обыкновенные чайки, черноголовые хохотуны, речные крачки, 
ходулочники, шилоклювки, травники (Емтыль, Тильба и др., 1989). Однако по истечению 
28-летнего периода времени эти гнездовые комплексы, в своем большинстве, деградировали 
в условиях искусственных водоемов и возрастающей минерализации воды (Тихонов, Мино-
ранский, Малиновская, Килякова, 2018). По сравнению с богатой орнитофауной водно-
болотных угодий юго-восточного Приазовья и водохранилищ системы Маныч-Гудило, 
северное Приазовье выглядит очень бедным по населению птиц.

Характерна относительная бедность водно-болотных угодий (заливов, лиманов (Молоч-
ный) и кос) северного Приазовья от Азова до Мелитополя, которые населяются только силь-
ными неприхотливыми видами птиц, такими как большие бакланы, серые, большие белые 
цапли, и в этом регионе экологически уязвимые виды, такие как колпица и каравайка, 
являются большой редкостью. 

В северо-западном Приазовье, в верховьях Утлюкского лимана 24.05.2020 года на 
периферии колонии цапель (серых – 10 гнезд, больших белых 16 гнезд) на заломах тростни-
ка впервые были найдены гнездовья колпиц (8 гн.), в одном из них было 2 птенца (1-2-дневных) 
и два яйца, в 4 гнездах лежало по 4 яйца и в 3 гн. – по 3 яйца (Попенко, 2020). Гнезда колпиц 
находились в 40-70 см от уровня воды и ближайшее расстояние между гнездами 4 метра 
(Попенко, 2020).

Мы не исключаем возможности гнездования колпиц в верховьях Утлюкского лимана и в 
2018 году, когда мы наблюдали здесь же 2 августа стаю, состоящую из 26 взрослых птиц и 
молодых сеголетков (Попенко, 2020). К сожалению, успех размножения колпиц в этой новой 
локации так и не был прослежен орнитологами, и надо полагать, что он был мизерным. Надо 
полагать, что колпицы в верховьях Утлюкского лимана в 2020 году начали гнездиться совер-
шенно случайно и эмигрировали из осушенного северо-восточного (центрального) Сиваша. 
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27. КОЛПИЦА В ДЕЛЬТЕ ТЕРЕКА В ДАГЕСТАНЕ 
Сток реки Терек средней величины (6,3 куб. км/год), впадает в северо-западную часть 

Каспийского моря на территории Дагестана на 43º 46’ широте и образует в устьевой зоне 
своеобразную дельту (550 кв. км) из 10 рукавов с изменяющейся во времени степенью 
водности. В первой половине ХХ века колпицы гнездились в низовьях рек Терека, Сулака, 
Аксая, Акташа, на Темиргоевских озерах и в низовьях реки Кумы в 6 локациях этого региона 
(Сыроечковский, 2005). В 1939 году в дельте Терека было 5 многосотенных колоний 
аистообразных птиц, но к началу 1950 годов в дельте сохранилось только 3 колонии колпиц 
(200 + 50 + 25 = 275 пар), а после осушения дельты в 1985-1986 гг. осталось 40 пар колпиц в 
2 колониях и 45 пар в 3 колониях в 1990 годах (Прилуцкая, Пишванов, 1989, Джамирзоев и 
др., 2000, Сыроечковский, 2005). Видна явная деградация колоний водно-болотных птиц в 
дельте Терека с 1980-х годов.

Структура поливидовых гнездовых колоний водно-болотных птиц в дельте Терека (550 
кв. км) и прилежащих водоемах в естественных условиях в 1973-1974 годах, до экологических 
катаклизмов 1980-2000 годов, была следующей: * колпица – 370 пар (6,1 %); каравайка – 450 
пар (7,5 %); кваква – 320 пар (5,3 %); малая белая цапля – 320 пар (5,3 %); желтая цапля – 
1.300 пар (21,6 %); малый баклан – 690 пар (11,6 %); серая цапля – 650 пар (11 %); большая 
белая цапля – 1.290 пар (21,6 %); рыжая цапля – 510 пар (8,5 %); большой баклан – 0 пар, 
кудрявый пеликан – 60 пар (1 %), в Σ = 6.000 гнездящихся пар (Бондарев Д. В., 1979, 2005).

В 1973-1974 годах в дельте Терека (550 кв. км) колпицы гнездились в устьевых зонах на 
Каракольских озерах (300 пар – 81 %); в Аграханском заливе (20 пар – 5,4 %); в Кизлярском 
заливе в одноименном охотхозяйстве (50 пар – 13,5 %), в общем 370 пар в дельте + 20 пар на 
Прикумских озерах (Бондарев Д. В., 1977, 2005).

В тростниковых зарослях Аграханского залива (14500 га), в устьевой зоне реки Терек, в 
1970 и 1973 годах в Дагестанской колонии гнездились 10-20 пар колпиц, 25-80 пар караваек 
совместно с 60-120 парами цапель 3 видов (Бондарев Д. В., 1977).

В 1973 году в дельте Терека (550 кв. км) на Каракольских озерах (2000-13000 га) в двух 
колониях гнездилось, в общем, около 3.500 пар аистообразных птиц, среди которых были 
колпица (300 пар – 8,6 %); каравайка (320 пар – 9 %); 900 пар б.б.ц.; 500 пар жёлтой цапли; 
415 пар серой цапли; 335 пар рыжей цапли; 130 пар м.б.ц.; 100 пар квакв; 500 пар малых 
бакланов (6 видов цапель – 2.400 пар), а в древесной Латышской колонии цапель (3-4 видов 
в 1970 г. – 385 гнезд, в 1973 г. – 1.188 гн. в основном желтых цапель (750-860 пар – 68-72 %) 
и по 160 пар квакв и м.б.ц.) на Латышском острове ибисы не гнездились (Бондарев Д. В., 
1977).

На дагестанском побережье Кизлярского залива, между устьями проток Прорвы и 
Средней, в 3-4 км от морского побережья, в зарослях тростника в 1973 году гнездилось 50 
пар колпиц, 50 пар караваек, 50 пар квакв и 150 пар желтых цапель, в условиях угрозы 
затопления в результате нагонных эоловых морян гнезда располагались на безопасной 
высоте 1-1,3 метр (Бондарев Д. В., 1977). 

На Акташских озерах в дельте Терека (Дагестан) и Прикумских озерах, в юго-восточной 
оконечности Калмыкии, гнездовых колоний аистообразных птиц в 1970-1973 годах не было 
в связи с их осушением (Бондарев Д. В., 1977). Не было колоний птиц в 1970 году и в дельте 
реки Самур, а в дельте Терека уже в самом начале 1970-х годов осушались озера (Акташские, 
Колокол и другие), огораживалось дамбами русло реки, чтобы не заливалась пойма (Рухлядев 
Д. П., Ибрагимов С. Ю. и др., 1971, Хонякина З. П., 1972). Эти действия по осушению дельты 
Терека должны были привести к деградаций колоний аистообразных птиц в этом районе. 

В 1980 годах в южной России, между Азовом и Каспием, в западной и восточной части 
долины Маныча (Пролетарское, Веселовское водохранилища) гнездилось 800-1.300 пар 
(66,6-72 %) колпиц; в дельте реки Кубани – 210 пар (11 – 17,5 %); в дельте Дона – 5-10-16 пар 
(0,5 %); на водоемах Ставропольского края – 200 ± 20 пар (16,5 – 11 %) и в дельте Терека – 80 
пар (4,4 – 6,6 %), в общем, в Σ =1.200 – 1.800 пар (1.500± 300 пар) (Казаков, Ломадзе, Белик, 
Бичеров, Хохлов, Пишванов, 1989).

В 1985 году в дельте Терека колпицы гнездились только на Ачикольских озерах (90 кв. 
км) (25 пар) и на озере Янош (30 пар), в общем 55 пар (учетные данные Пишванова Ю. В., 
1988).
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Следовательно, в переломных 1985-1986 годах численность гнездящихся колпиц в дельте 
Терека поэтапно сокращалась в 4,6-6,7 раз, возможно, они переселились на Манычское во-
дохранилище, или, что более вероятно, в дельту Волги (Бондарев, 1977, 2005, Пишванова 
Ю. В., 1988, комментарии авторов). 

В устьевой зоне Терека, в разреженных тростниковых зарослях Аграханского залива 
(43 × 6 – 8 км = 260 кв. км), в бытность его заказником в 1983-1984 годах в одной колонии 
гнездилось около 9 пар колпиц; 100 пар караваек; 100 пар кваквы; 80 пар м.б.ц.; 35 пар жел-
тых цапель; 50 пар малых бакланов (кадры документального фильма).

Однако, в последующие 1990-2000 годы, после самоуправного изменения направления 
русла в дельте Терека местными властями республики Дагестан и тотального многолетнего 
осушения ее природной поймы в целях овцеводства, наступил экологический кризис и 
колонии этих птиц прекратили свое существование (документальный фильм). Характерно, 
что органы прокуратуры Российской федерации спохватились только через три года после 
этого самоуправства и завели уголовное дело по статье экологический терроризм в дельте 
Терека, но, вероятнее всего, результаты этого дела будут весьма скромными за давностью 
лет и сложных коррупционных схем. Современные данные свидетельствуют о том, что 
колпицы и каравайки прекратили гнездиться в тростниковых зарослях Аграханского залива 
и переселились в 2016-2018 годах на Ачикольские озера (90 кв. км) 

(150 ± 50 пар колпиц и 500 пар караваек в 2 колониях), а всего в Дагестанской республике 
в этот период гнездилось 600-700 пар каравайки (Джамирзоев, Букреев, 2020). Таким 
образом, видна большая разница картин состояния орнитофауны в дагестанской дельте 
Терека, представленной кинодокументалистами и специалистами орнитологами, как говорят, 
каждому своё надо делать. 
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28. КОЛПИЦЫ В ЗАКАВКАЗЬЕ НА ТЕРРИТОРИИ АЗЕРБАЙДЖАНА 
В Закавказье существуют локальные водно-болотные угодья вдоль старых и новых русел реки 

Куры, а также болота в устьевых зонах рек, которые зависят от многовекового уровня Каспийского 
моря, изменяющегося на 3-5 метров в течение 150-300-600-летнего периода времени. 

Эти многолетние гидрологические условия, а также деятельность человека, определяли 
динамику населения колпиц в Азербайджане. 

В 1879-1880 годах, при высоком уровне Каспийского моря, колпица была очень редкой 
птицей в районе Ленкорани и пойме реки Куры (15,5 куб. км/год), и встречалась в Азербайджане 
только на пролете (Радде, 1885). Надо полагать, что на протяжении 2-3 последних столетий 
колпицы не гнездились в Закавказье в условиях паводкового режима на реке Куре и высокого 
уровня Каспия, но в 1950 годах, при падении уровня Каспия, пологие прибрежные территории, 
в районе севернее Малого залива имени Кирова и недавно созданного Кызыл-Агачского 
заповедника, начали интенсивно зарастать тамариксами и на них сразу же поселились колонии 
аистообразных птиц с быстротечно прогрессирующей численностью. 

Колонии аистообразных птиц в юго-восточной приморской части Азербайджана до 1940 
годов находились в высокоствольных субтропических лесах, в 3-5 км от берега моря, но по 
мере падения уровня Каспийского моря на 2 метра и осушения северо-западной части морских 
заливов Кызыл-Агачского заповедника, зарастания мелководных водоемов (30-60 см) густыми 
зарослями кустарниковых тамариксов, на них начали массово переселяться эти птицы в 1948-
1952 годах, образовывая на них колонии, на площади 15 га (Дюнин, 1960, Греков, 1965).

Вначале надо кратко описать события, происходившие в Кызыл-Агачском заповеднике 
после того, как в 1952-1959 годах там массово начали гнездиться аистообразные птицы. Вся 
история началась с того, что В. И. Греков обнаружил эти колонии, севернее Малого морского 
залива, и оценил их численность в 1956-1958 годах в 3-4-5 миллионов особей 10 видов птиц, 
затем в 1957 году в Кызыл-Агачском заповеднике собрались все биологи (Греков В. И., Дюнин 
А. Г., Заблоцкий В. И., Оганесов А. К., Некрасова В. Д., Ханферьянц С. Б., Линева В. А., Лебе-
дева М. И.) и коллегиально решили (вернее постановили), что численность птиц в этих 
колониях в 6 раз меньше 4 миллионов и составляет 675.000 взрослых особей (337.500 
гнездящихся пар) (Дюнин, 1960, Греков, 1965).

Надо отметить, что все вышеназванные авторы предусмотрительно приводили только 
общую численность 10 видов колониальных птиц и по каждому виду относительную 
численность в %, при этом были существенные различия, как в общем количестве гнездящихся 
птиц (в 4,4-6-7,4 раз), так и в относительном (%) количестве птиц по некоторым видам 
(египетская цапля, малый баклан, колпица), что, в общем, создавало у читателей определенное 
недоверие к этим цифровым данным. 

Всего через 3-4 года, в 1964-1966 годах, зоолог В. И. Васильев оценил численность колоний 
Кызыл-Агачского заповедника в 304.650 особей (152.000 пар), что было в 2,2 раза меньше, чем 
предыдущая коллегиальная численность птиц 1957 года (Васильев, 1968, 1972, Дюнин, 1960). 
Впервые эти колонии были достоверно учтены научным методом картирования Н. А. 
Коноваловой в период 1975-1985 годов, в результате чего была определена общая численность 
гнездящихся птиц в 60.000 особей (30.000 пар), что было в 5 раз меньше предыдущих оценок 
за 1965 год (Васильев, 1968, Коновалова, 1979). 

Таким образом, на протяжении 30 лет, в 1956-1985 годах, заколдованные колонии Кызыл-
Агачского заповедника в Закавказье, на 39 широте, оценивались и учитывались зоологами в 
катастрофически уменьшающихся количествах (в 70 раз!), от 3-5 миллионов до 60.000 особей, 
что создавало впечатление явно субъективного восприятия этого феномена природы (Дюнин, 
1960, Греков, 1965, Васильев, 1968, Коновалова, 1979). Мы в значительной степени (в 10-13-16 
раз) уменьшили (сократили) астрономические масштабы научной фантазии наших коллег до 
уровня реальных цифр (300.000 особей). Надо отметить, что определение численности птиц в 
плотных, поливидовых гнездовых колониях аистообразных птиц в болотах является самой 
сложной физической и технической задачей в орнитологии, поэтому, как правило, ленивые 
зоологи избегают проводить эти учеты строгими научными методами, явно предпочитая 
просто выдумывать эти цифры своим виртуальным сознанием. Поэтому у этого казуса 
астрономических чисел птиц в Кызыл-Агачском заповеднике есть весомые субъективные 
причины, главная из которых матушка лень. 
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Само собой разумеется, что были и объективные причины того, что эти самые 
многочисленные в СССР гнездовые колонии было очень трудно учесть, поскольку они 
располагались в труднопроходимых топких джунглях кустарников тамарикса, в 2 км от 
ближайшей суши, затопленные водой на 30-70-100-140 см, поэтому зоологам приходилось 
оценивать их численность на большом расстоянии, как говорят, на глазок (Дюнин А. Г.,1960, 
Греков, 1965).

Таким образом, точно посчитать или даже объективно оценить количество огромных 
многотысячных гнездовых колоний различных видов птиц (9) в затопленных топких тамарик-
совых джунглях, оказалось в конечном итоге очень трудной задачей и поэтому у каждого 
зоолога было свое сугубо личное мнение о численности птиц (смотрите подробнее и в целом 
в предыдущей главе каравайка в Азербайджане). 

В 1956-1958 годах в колониях Кызыл-Агачского заповедника, на тамариксах, севернее 
Малого залива имени Кирова, по разным данным, очагами гнездилось 100-750-1.350-6.750 пар 
(0,02 – 2 %) колпиц (Дюнин, 1960, Греков, 1965, Коновалова, 1979). Значительная разница 
цифровых значений (в 67 раз) указывает на умозрительные субъективные ошибочные оценки 
численности гнездящихся птиц разными авторами, несмотря на то, что они учитывали мнения 
друг друга и даже стремились прийти к какому-то общему знаменателю, однако, им в конечном 
итоге это так и не удалось сделать (Дюнин, 1960, Греков, 1965, Васильев, 1968, 1972, 
Коновалова,1979). Надо полагать, что реальная численность колпиц, гнездившихся в Кызыл-
Агачском заповеднике, в конце 1950 годов составляла на пике около 800 ± 150 пар.

Многолетняя динамика численности колпицы в Кызыл-Агачском заповеднике, в 
заболоченных заливах, заросших густыми тростниковыми зарослями и тамариксами, на 
Калиновском лимане (3800 га), Лопатинских (6600 га) и Акушенских разливах, расположенных 
севернее и северо-западнее Малого и Большого заливов Каспия, была следующей: в 1956-1958 
гг. – 800 ± 150 пар (0,5 %); в 1964 г. – 600 пар (0,3 %); в 1965-1967-1976 гг. – 0 пар; в 1977 гг. 
– 2 пары (0,01 %); в 1995 г. – 400 пар (2,5 %); в 2006 г. – 280 пар (0,77 %) (Дюнин А. Г.,1960, 
Мустафаев, Кязимов 1965, Васильев, 1968, Васильев и др., 1972, Морозкин, 1975, Коновалова, 
1979, 1989, Султанов Э., Габбарова А.Ф., 2015).

В 1965-1966 годах капризные колпицы покинули тамариксовые колонии в Кызыл-Агачском 
заповеднике и переселились на озеро-водохранилище Акгёль (5000 га), созданное техническим 
способом в 1955 году в Муганской (Мильской) равнине Азербайджана, восточнее города 
Агджабеди, в результате сброса водных масс с реки Куры, и через 10 лет с 1965 года это озеро 
было объявлено заказником. Все эти остаточные водоемы в Мильской полупустыне находились 
вдоль старичного русла реки Куры, которая многие тысячи лет тому назад текла намного 
южнее современного русла.

В 1964-1965-1966 гг. на озере Акгёль (5000 га) на 40 широте, на купачных тростниках 
гнездилось 1.100 пар (16,4 %) колпиц и 4.150 пар (62 %) караваек, в Σ = 6.700 гнездящихся пар 
7 видов птиц, а в 1972 году 1.750 пар колпиц и 5.000 пар караваек (Васильев, 1968, Мустафаев, 
Кязимов, 1975). 

Таким образом, в Закавказье, на территории южного Азербайджана на 39-40 широте, в 
1956-2006 годах гнездились 900 ± 300 пар колпиц в двух локациях, в Кызыл-Агачском 
заповеднике в густых зарослях тамарикса (в 1956-1958-1963 гг.), выросших при понижении 
уровня Каспия, севернее Малого морского залива имени Кирова, и на озере-водохранилище 
Акгёль (с 1964 г.), в Муганской равнине, в Агджабединском районе (Дюнин, 1960, Греков, 
1965, Васильев, 1968, Коновалова, 1979). 

Численность колпиц, гнездящихся на озере Акгёль в Азербайджане, катастрофически 
сокращалась: в 1964 г. – 2.660 пар; в 1964-1966 г. – 1100 пар; в 1972 году – 1.750 пар; а в 1973-
1976 гг. – всего лишь 20-50 пар (Виноградов, 1967, Васильев, 1968, Туаев Д. Г., Исрафилов С. 
А., 1978). Надо полагать, что оценка численности колпиц за 1964 год В. В. Виноградовым 
преувеличена в 1,5 раза (примечание авторов). 

Основной причиной сокращения численности гнездящихся колпиц и других птиц на озере 
Акгёль являлось частое беспокойство их гнездовых колоний людьми из Кировобадского 
зооцентра, с целью отлова нелетающих птенцов для зоопарков СССР (Туаев Д. Г., Исрафилов С. 
А. 1978). Таким образом, всех птенцов белоснежных, эффектных птиц колпиц, по существу, 
забирали птицеловы для зоопарков всей необъятной страны. Мы в 1973-1974 годах посещали 
озеро Акгёль в зимний период и увидели своими глазами профессионализм этих истребителей 
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дикой природы – звероловов и птицеловов, они за несколько ночей поймали на петли трех 
крупных и очень злых камышовых котов (фелис хаус). Нам было просто страшно смотреть на 
этих агрессивных животных, сидящих в клетках и открывающих свои пасти при нашем виде, мы 
выбрали одного самого крупного и красивого кота и повезли его в темной деревянной коробке в 
город Одессу в зоопарк, но уже в поезде у него загноились глаза и через несколько дней после 
того, как мы отдали его в зоопарк, он издох. Как могла природа сделать этого крупного и 
страшного хищника таким слабым и болезненным нам приходится только удивляться.

В 2000 годах озеро Акгёль приватизировал, как свою резиденцию (дачу), президент 
республики Азербайджан и доступ на эту акваторию ограничен, однако все зависит от того, 
что люди делают на этом озере, как они управляют им и какие у них цели. Результат 
самодеятельности людей на озере Акгёль будет виден по тому, сколько колпиц и караваек 
будет гнездиться на этом озере, если 1.000 и 5.000 пар соответственно, как это было в середине 
1960 годов, то это значит, что все прекрасно, однако мы в этом сомневаемся. В 1980 годах в 
Азербайджане было учтено всего лишь 411 гнездящихся пар колпиц, из которых 360 пар 
обитали на озере Махмудчала-Ахчала в Муганской степи, в 100 км юго-восточнее озера Ак-
гёль (Стоцкая, Кривенко, 1988, Литвинова, 1989). Следовательно, обиженные на птицеловов 
колпицы на озеро Акгёль так и не вернулись на протяжении последующих десятилетий, что 
характерно для этого уязвимого вида птиц.

На Варваринском водохранилище на реке Кура, в западном Азербайджане, в период 1965-
1972 годов, в условиях избыточного затопления территории поймы на этом искусственном 
водоеме, колпицы не гнездились, а каравайки были малочисленны, всего лишь 25 пар 
(Васильев, 1968, Мустафаев, Кязимов, 1975).

Таким образом, в Азербайджане, на протяжении последних 70 лет, колпицы, в поисках 
лучшей жизни, переселялись из одного водоема в другой вследствие постоянного беспокойства 
этих птиц человеком, так, в период 1956-1964 годов их гнездовья находились в Кызыл-
Агачском заповеднике, в зарослях тамарикса, севернее Малого морского залива; до 1958 года 
колпицы также гнездились в Мильской степи (полупустыне) на озере Мегман; до 1962 года на 
озере Сарысу, а в 1964-1966 годах 1.100 пар колпиц гнездились на вновь образовавшемся в 
1955 году озере-водохранилище Акгёль (5000 га) (Туаев, Исрафилов, 1978). 

Однако, вследствие регулярных разорений гнездовых колоний работниками Кировобадского 
зооцентра, при сборе птенцов колпицы и всех других колониальных птиц для содержания их 
в зоопарках СССР в период 1970-1975 годов на озере-водохранилище Акгёль в 1973-1976 
годах осталось гнездиться всего лишь 30-50 пар (4,5 %) колпиц (Туаев, Исрафилов, 1978).

Таким образом, численность колпицы в Азербайджане (Закавказье) на протяжении 
последних 50 лет (1956-2006 гг.) в 5 локациях, в результате агрессивных воздействий человека 
разумного, постепенно сокращалась в 3-4 раза, на 70-75 %, и при этом в этом регионе нет ни 
одного водоема, где колпица могла бы находиться даже в относительной безопасности. Надо 
полагать, что в ближайшие десятилетия колпицы прекратят гнездиться в Азербайджане.

Биология колпицы в водно-болотных угодьях Азербайджана описывалась местными 
орнитологами следующим образом.

Колпицы массово прилетали на озеро Акгёль 8-11-15 апреля 1973-1975 гг. и сразу же 
приступали к размножению в определенных местах купачных тростниковых зарослей, 
формируя колонии группами (по 29 пар), или гнездились отдельными парами на периферии 
поливидовых колоний цапель и караваек (Туаев Д. Г., Исрафилов С. А., 1978). 

Строительство гнезд колпиц продолжается в течение 4-5 дней.
Длина яиц колпиц, гнездящихся на озере Акгёль, составляет 77,9-59,9 мм, ширина 49-42,2 

мм, в среднем 60,7 × 46,38 мм (н = 45) (Туаев Д. Г., Исрафилов С. А., 1978). 
В 1973-1976 годах полные кладки колпиц на озере Акгёль обычно состояли из 2-3 яиц и 

реже 4-5 яиц, в среднем 2,1-2,4 яйца на 1 гнездо, часто в гнездах бывали неоплодотворенные 
яйца-болтуны (н = 12, 20, 45) (Туаев Д. Г., Исрафилов С. А., 1978). 

Среднее количество яиц в кладках колпиц на озере Акгёль составляло в 1973-1975 гг. – 2,1 
яйц/гн (н = 65), а у караваек в 1975 г. – 2,9 яиц/гн. (н = 82) (Туаев, Исрафилов, 1978).

Первые птенцы колпиц появляются в колониях на озере Акгёль 7-9 мая и только что 
выведенные птенцы весят 48,5 грамм (Туаев Д. Г., Исрафилов С. А., 1978).

Как мы видим, результаты меркантильной самодеятельности птицеловов оказались намного 
эффективнее, чем у орнитологов в сфере интеллектуального познания колпиц.
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29. КОЛПИЦА В ДЕЛЬТЕ ВОЛГИ И ПРИЛЕЖАЩИХ ВОДОЕМАХ
Современная устьевая аллювиальная дельта Волги (10000-6000 кв. км), на 45º50′ широте, 

является относительно молодым географическим ландшафтом, возрастом всего лишь 70-
150-350-500 лет, и учитывая многовековые колебания уровня Каспийского моря на 2,5-5 
метров, в этой пограничной зоне моря и суши быстротечно происходили большие изменения 
природной среды. 

Колпицы могли поселиться в дельте Волги (236 куб. км/год) в подходящих обширных 
болотных биотопах не раньше, чем 300-400 лет тому назад, они были в них подвержены 
разрушительным весенним половодьям (в июне), от которых они могли спасаться, только 
строя свои гнезда на древесных ивах. Однако эти птицы избегают гнездиться на деревьях и 
явно предпочитают тростниковые заросли, в которых они уязвимы во время наводнений.

В дельте Волги на 45º 50′ широте, в устьевой аллювиальной зоне, на фоне изменения 
уровня Каспийского моря на 2,7 метра, происходила 40-летняя сукцессия древесно-
кустарниковых зарослей и, соответственно, изменялась численность аистообразных 
(ибисовых) птиц, так, в 1934 году здесь гнездилось 120 пар колпиц, в 1935 году – 305 пар, в 
1938 г. – 710 пар, в 1939 г. – 771 пара, в 1948 г. – 1.500 пар, в 1950 г. – 700 пар, в 1953 г. – 570 
пар, в 1968 г. – 900 пар; в 1973 – 1974 гг. – 1.026 пар; в 1980 г. – 416 пар; 1985 г. – 357 пар; в 
1991 г. – 183 пары; в 1995 г. – 55 пар, в 2000 г. – 135 пар, в 2003 г. – 60 пар, в 2021 г. – 5-9 пар, 
с повышением уровня моря численность этих ибисов в устьевой дельте сокращалась в 8-30-
50-100-200 раз на протяжении 20-40-46 лет (Бондарев, 1979, 2005, Гаврилов, 1985, 2005, 
Сыроечковский, 2005, данные Мещеряковой Н. О., Перковского М. Н. за 2021 г. в ФБ).

В дельте Волги, в Астраханском заповеднике (67917 га – 6,8-8,5 % площади дельты), в 
1934 году гнездилось 120 пар колпиц, а в 1935 году – 305 пар (0,67 %) колпиц в поливидовых 
колониях, состоящих из 45.000 пар 10 видов водно-болотных птиц (Ромашова А. Т., 1938).

В западных подстепных ильменях в 1953 году гнездились 300 пар (32 %) колпиц, еще 70 
пар (7 %) на реке Хордун (восточная граница ильменной зоны) и в устьевой дельте Волги 
(6000 кв. км) 570 пар (60 %), при этом 500 пар (88 %) из них гнездились в северо-восточной 
оконечности дельты на острове Дунайка совместно с б.б.ц. (200 пар) (Гаврилов, 1985, 2005, 
Сыроечковский, 2005).

Следовательно, в 1953 году в устьевой области Волги (17000 кв. км) гнездилось в Σ = 940 
пар колпиц (Гаврилов, 1985, 2005, Сыроечковский, 2005).

В дельте Волги (10000 кв. км, в общем, и 6000 кв. км (оптимальных угодий в 35 
километровой устьевой зоне)) и прилежащих водоемах в наиболее благоприятных 
экологических условиях, в период низких уровней Каспийского моря, в 1973-1974 годах 
гнездились 1.206 пар (6,7%) колпиц в 14 древесных колониях (1 + 2 + 15 + 16 + 20 + 20 + 22 
+ 29 + 80 + 114 + 160 + 180 + 197 + 350 гнезд), из них 20 гнезд было в центральной верхней 
части дельты и 180 пар (15 %) (1 колония в тростниках) в западных подстепных ильменях 
(Бондарев, 1975, 1979, 2005).

В 1973-1974 годах в дельте Волги (10000-6000 кв. км) гнездились 1.026 пар колпиц, в 
прилежащих западных подстепных ильменях – 180 пар, в дельте Терека (550 кв. км) – 370 
пар (300 + 50 + 30 гн), а на Прикумских озерах 20 пар, в Σ = 1.600 пар на всем северном 
Каспии в 3 районах в 19 локациях (колониях) (Бондарев, 1975, 1979, 2005).

В период 1980-1991 годов, за 10 лет численность колпиц, гнездящихся в устьевой дельте 
Волги, сократилась в 2,2 раза, с 416 до 183 пар в 8 колониях, а по сравнению с 1973-1974 
годами в 2,4-5,6 раз (Бондарев, 1979, Гаврилов, 2005). В период 1990 годов и до 2003 года, в 
култучной зоне устьевой дельты гнездилось всего лишь 75 ± 25 пар (37, 5 %) колпиц и + 125 
± 25 пар (62, 5 %) в западных подстепных ильменях, в Σ = 200 ±50 пар (Гаврилов, 2005). 
Наиболее многочисленными колпицы были в надводной устьевой дельте Волги в период 
минимальных уровней Каспийского моря, значительно сокращая численность при средних 
и высоких уровнях воды, а в западных степных бугровых ильменях они гнездились только 
при максимальных уровнях этих замкнутых, остаточных водоемов.

В 2003 году в устьевой дельте Волги гнездилось 60 пар (43 %) колпиц в 3-х колониях и 80 
пар (57 %) в одной колонии в западных подстепных ильменях (Гаврилов, 2005). 

В 2021 году впервые колпицы прекратили гнездиться в устьевой дельте Волги (10000-
5000 кв. км), где остались только 5-9 пар (1,8 %), а группировка нижней Волги частично 
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переселилась в западный подстепной ильменно-бугровой район (267 пар – 98 %), в 90-110 
км севернее и северо-западнее устьевой дельты, где они были учтены с помощью современных 
дронов среди 30 колоний других аистообразных птиц (данные Мещеряковой Н. О., Перков-
ского М. Н., 2023, в ФБ). 

Таким образом, колпицы в 2020-2021 годах практически покинули обширную дельту 
Волги (10000 кв. км), также как и дельту Дуная (2000 кв. км), что является дурным знамением 
(данные Мещеряковой Н. О., Перковского М. Н., в ФБ, наши данные по Дунаю). 

В дельте (900 кв. км) реки Урал (7,16 куб. км/год) колпицы гнездились в середине ХІХ 
века и в начале ХХ века и, по-видимому, перестали обитать в этом регионе с 1930 годов и до 
настоящего времени (Эверсманн, 1866, Карелин, 1883, по Сыроечковский, 2005, Гаврилов, 
2005). 

На протяжении ХХ века, на северо-восточном побережье Каспия, так же, как и вдоль 
восточного берега Каспия, колпицы, как правило, не гнездились, за исключением очень 
редких случаев (Венгеров М. П., 1975, Гаврилов, 2005).

В юго-восточной оконечности Каспия, на озере Малое Делили, в заповеднике Гасан-
Кули, в юго-западной оконечности Туркмении на границе с Ираном, в июне 1971 года 
спонтанно гнездилось 12 пар колпиц, но после сооружения плотины они уже не гнездились 
в этом районе (Венгеров М. П., 1975). 

Таким образом, колпицы в бассейне Каспийского моря обитали только в трёх-четырёх-
пяти районах в северной, северо-западной и юго-западной прибрежной зоне, при этом они 
уже давно прекратили гнездиться в устьевой зоне реки Урал, в северо-восточном Прикаспии, 
и с 2021 года в устьевой дельте Волги.

Аэрофотоснимок дельты рекиВолга (wikimedia.org).
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30. КОЛПИЦА В СРЕДНЕЙ АЗИИ, В ДЕЛЬТАХ СЫРДАРЬИ
И АМУДАРЬИ, НА ОЗЕРАХ БАЛХАШ, АЛАКОЛЬ,

САСЫККОЛЬ (ЮЖНЫЙ КАЗАХСТАН)
Эпицентром гнездования колпиц на территории южного Казахстана, восточнее 

Каспийского моря, являются бассейны Аральского моря (дельты Сырдарьи и Амударьи) и 
Балхашско-Алакольской котловины (дельты рек Или, Каратала, Лепсы, Тентека), которые 
при относительно малой водной емкости подвержены значительным колебаниям уровня 
воды (5-10-15 м) приемных водоемов, что приводит к регулярному осушению акваторий мо-
рей, озер и дельт через каждые 1500-3000-5000 лет (Шнитников, 1949, Долгушин, 1960).

 Нестабильные гидрологические условия Аральско-Балхашского бассейнов не позволяют 
водно-болотным птицам, на протяжении достаточно длительного периода времени (многими 
тысячелетиями), существовать в этом засушливом (аридном) азиатском регионе.

Динамичная неустойчивая ситуация с ареалами колпиц и других водно-болотных птиц в 
Средней Азии и Казахстане прослеживается даже на протяжении последних 70 лет, но эти 
процессы были связаны, как правило, с деструктивной деятельностью человека разумного 
по захвату пресноводных ресурсов в целях производства электроэнергии и 
сельскохозяйственной продукции. 

Колпица до 1956 года была распространена восточнее Каспийского моря, в республике 
Казахстан, на север до низовий Узеней и в низовьях рек Иргиза и Тургая, вплоть до 
Наурзумского заповедника, регулярно гнездилась в небольшом числе в Кургальджине, она 
была обыкновенна по реке Илек, в большом количестве гнездилась на нижней Сырдарье и 
восточнее в низовьях рек Сары-су и Чу, на Бийлюкульских озерах, а в Балхаш-Алакульской 
котловине и на восток до озера Зайсан и Черного Иртыша колпица уже была малочисленной 
(Долгушин, 1960). Так описывается ареал колпицы в самой лучшей книге по региональной 
орнитофауне середины ХХ века «Птицы Казахстана». Однако все эти информационные 
данные по водно-болотным птицам Казахстана сразу же устарели прямо в момент написания 
этой книги и в последующие 25-40 лет, в связи с тотальным использованием человеком 
разумным драгоценных пресноводных ресурсов.

Таким образом, можно утверждать, что колпицы, в переломной второй половине ХХ века, 
в 1960-1970 годах практически вымерли на территории южного Казахстана в 15-20 колониях 
(6-8 локаций) (дельты Сырдарьи, Амударьи, Чу, Сары-су, Или, Картала, Тургая, Иргиза, 
Урала, Узеней) на общей площади 50000 кв. км техногенно осушенных водно-болотных 
угодий и прилежащих к ним территориях.

В основном азиатском эпицентре обитания водно-болотных и ибисовых птиц, восточнее 
Каспийского моря, в бассейне Аральского моря и дельтах рек Сырдарья и Амударья, сток 
которых в 1957-1963 годах был удержан в больших водохранилищах и направлен на ороше-
ние сельскохозяйственных плантаций, в результате чего эти две реки пересохли, а само 
Аральское море (68000 кв. км) в 1980-1990 годах постепенно испарялось и к 2006 году 
практически исчезло с лица земли. 

Зарегулирование и изъятие стока реки Сырдарьи (38 куб. км/год) происходило поэтапно 
и необратимо, первым было построено Кайраккумское водохранилище (4,2 куб км), которое 
заполнялось в 1956-1958 гг., а затем Чардарринское водохранилище ГЭС (5,7 куб. км) 
заполнялось в 1965-1968 гг.

Надо полагать, что верхняя дельта нижней Сырдарьи (7000-9000-13000 кв. км) осушилась 
сразу в 1957-1959 годах, а уровень Аральского моря стал резко падать немного позже, 
начиная с 1963-1965 годов на 1,8 метра за 3 года, в период 1963-1970 гг. – на 3 метра, в 1963-
1974 гг. – на 4 метра, в 1963-1976 гг. – на 5,8 метра, с 1963-1980 гг. на 7,8 метров до 46 м от 
0 графика по БС. 

В 1970 году, при годовом водном стоке реки Сырдарьи 38 куб. км, два водохранилища 
забирали 63 % стока для орошения 2,2 миллиона гектаров земли, а в последующие годы пло-
щади орошаемых земель увеличилась в три раза, до 6,5 миллиона гектаров. 

Поэтому мы будем описывать ибисовых птиц нижней Сырдарьи на основании 
единственных, заслуживающих внимания литературных источников начала ХХ века и 
результатов нашей поездки в этот регион летом 1973 года (Спангенберг, Фейгин, 1936, Ще-
голев и др., 2016, 2018, 2021, 2022).
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В 1924-1932 годах колпица была обыкновенным видом птиц в устьевой дельте Сырдарьи 
(5000-6000 кв. км) на водоемах, прилежащих с юга, юго-запада и юго-востока к озеру 
Камышлы-баш, в районе западнее г. Казалинска, и в устьевой дельте Амударьи (15000 кв. 
км), при этом она не обитала вдоль всего пологого восточного побережья Аральского моря 
на протяжении 200 км с множеством (500-2000-3000) островов, заросших тростниками 
(Молчанов, 1911, Зарудный, 1916, Спангенберг, Фейгин, 1936).

В 1924-1932 годах основная масса колпиц гнездилась большими колониями (моновидовыми 
и поливидовыми) в верхней дельте нижней Сырдарьи (7000-10000-12000-15000 кв. км), 
между станциями Джусалы и Чиили (Шиили) (270 × 30-55-75 км), в пойменных тростниковых 
крепях вокруг глубоководных озер и по заросшим тугайными кустарниками дельтовым 
островкам вдоль протоков Кара-Узяк и Коксу (Спангенберг, Фейгин, 1936).

В 1925 году моновидовая колония колпиц была в тростниках юго-западнее ж.д. станции 
Соло-Тюбе, а поливидовая колония на озере Аяк-Куль на 45 широте, в 15 км северо-восточнее 
станции Кара-Узяк, где птенцы колпиц выводились из яиц 7-9 июня (Спангенберг, Фейгин, 
1936).

Следовательно, в первой половине ХХ века в верхней дельте Сырдарьи, на протяжении 75 
км дельты при ширине поймы 30-55-70 км, на площади тростниковых болот около 3000-
4000 кв. км в двух известных колониях колпиц, наверное, размножалось около 500-600 пар 
этих ибисовых птиц с плотностью 1 пара на 6-7-8 кв. км (Спангенберг, Фейгин, 1936).

Однако, общая площадь максимально меандрированной верхней дельты Сырдарьи с 3-4-5 
рукавами между станциями Джусалы и Чиили (270 км), при ширине поймы 30-55-75 км, по 
данным аэрофотографий в системе Гугл планета Земля, до ее тотального техногенного осу-
шения в 1957-1964 годах, при разной степени затопления, в летний период составляла 7.000-
10.000-12.000-15000 кв. км, но молодые зоологи в своих описаниях приводят всего две коло-
нии колпиц, поскольку они, вероятно, не обследовали все огромные пространства этой 
дельты, а только точечно в округе 2-3 железнодорожных станций на территории 3500 кв. км 
(25-30-35 %) (Спангенберг, Фейгин, 1936, наши рассуждения). Таким образом, рассуждая 
логически, надо полагать, что в 1924-1932 годах в тростниковых болотах верхней дельты 
нижней Сырдарьи, между станциями Джусалы и Чиили (270 км), на площади 7000-11000-
15000 кв. км и устьевой дельте, в районе восточнее (выше по течению) города Казалинска 
(5000-6000 кв. км), в 4-5-6-7 колониях гнездилось как минимум около 1.100-1.500 пар кол-
пиц, при средней плотности 1 пара на 8-10-11 кв. км или 0,12-0,09 пар на 1 кв. км. 

Площадь верхней дельты Сырдарьи (7000-11000-15000 кв. км) примерно равна по величи-
не устьевой дельте Волги, но по своей архитектонике и гидрографии они кардинально отли-
чаются, поскольку твердый сток реки Волги интенсивно оседает в устьевой зоне на аквато-
рии взморья и на порядок больше, чем в транзитной верхней дельте Сырдарьи, что приводит 
к значительному заилению водно-болотных угодий и быстротечному увеличению высоты 
отметок грунта, как в вершине и средней зоне дельты, так и в устьевой зоне Волги на взмо-
рье. Кроме того, русла (рукава) Сырдарьи в мягких лёссовых (суглинистых) породах изменя-
ют свои местоположения, смещаясь южнее или севернее, и эти процессы значительно увели-
чивают площадь заболоченной дельты, заливая водой все новые и новые территории. Однако 
во всех, даже самых обширных водно-болотных угодьях Евразии, численность колпиц, как 
правило, ограничена на уровне 1.300 ± 200 пар, что, вероятно, связано с экологией этого уяз-
вимого вида птиц, поэтому даже 100-200-300 лет тому назад, в условиях первозданной при-
роды, даже в самых обширных дельтах Дуная (4500 кв. км), Волги (5.000-10000 кв. км), 
Сырдарьи (7000-11000-15000 кв. км), Амударьи (16000 кв. км) и Или (16000 кв. км) навряд 
ли гнездилось более 1.300 ± 200 пар колпиц. Надо отметить, что цельные (монолитные) эле-
ментарные колонии колпиц, как правило, ограничены в числе и состоят из 30-50-80-150-200-
250 пар, в редких случаях 350-450-500 пар.

Мы исследовали в период 1-20 июля 1973 года техногенно осушенную в 1957-1964 годах 
дельту (пойму) реки Сырдарьи (15000 кв. км), от устья в месте впадения в Аральское море и 
вверх по течению до города Туркестан на протяжении 700 км, через 10-12-15 лет после этой 
региональной экологической катастрофы. 

Вся пойма реки Сырдарьи (верхняя дельта 7000-11000-15000 кв. км) на более высоких 
отметках грунта, выше по течению (восточнее-юго-восточнее) города Казалинска и до 
города Туркестан, была полностью осушена и осталось только 5-6 глубоких пресноводных 



546

озер (200 кв. км), в 43-80 км северо-западнее и западнее г. Казалинска, южнее обширного 
озера Камышлыбаш, где и была найдена в 1973 году единственная колония колпиц (смотрите 
точные аэрофотографии местности дельты Сырдарьи в системе Гугл планета Земля). 

Надо отметить, что не обнаружить эту крупную колонию колпиц (220 гнезд. пар) было 
невозможно, поскольку взрослые птицы постоянно летали за кормом для птенцов в трех 
радиальных направлениях и в воздухе постоянно находились стаи колпиц численностью по 
2, 2, 3, 3, 4, 5, 10, 10, 12, 23 особи. 

В 1973 году 5 июля, в устьевой дельте Сырдарьи, нами была найдена моновидовая колония 
колпиц (координаты 46º 00′ 42′′ с. ш. 61º 38′ 35′′ в. д.), состоящая из трех цельных дискретных 
элементарных колоний (90 + 80 + 40 гн.), расположенных на одной линии на расстоянии 
200-300 метров одна от другой, в Σ = 220 ± 18 пар. Моновидовые колонии колпиц находились 
вблизи (40-70-150 м), но отдельно (сепаратно) от колоний серых, рыжих цапель, и первые 
(сер. цап.) были основателями колоний, у них уже были лётные птенцы.

Колония колпиц находилась в 1 километре от материкового берега на большом (9 × 5 км) 
безымянном, пресноводном глубоком (2,5 м) озере между поселками (аулами) Аманаткуль 
и Кызылжар (в 6 км западнее аула Кызылжар и в 12,5 км юго-восточнее аула Аманаткуль), в 
15 км южнее обширного (30 × 5 км) озера Камышлыбаш и в 44 км северо-западнее г. 
Казалинска (смотрите точные аэрофотографии местности устьевой дельты Сырдарьи в 
системе Гугл планета Земля).

Большие и массивные гнезда колпиц были построены в сплошных, но при этом 
разреженных, можно сказать, даже мозаичных тростниковых зарослях высотой 4 метра 
вблизи (50-200 м) глубоких плесов на поваленных в зимний период льдами и ветрами сухих 
тростниковых стеблях, имеющих форму сплошных настилов типа плотов.

Аккуратные, округлые гнезда колпиц диаметром 53-62 см, сужающиеся от основания к 
верху, располагались очень плотно, в 60-70-80 см друг от друга и вследствие уравновешивания 
группового колониального инстинкта и агрессивного территориального поведения этих 
крупных ибисов, также, как и гнезда караваек, располагались относительно друг друга в 
форме равнобедренных треугольников с достаточно широким основанием, или выстраивались 
по 2-3 штуки в прямую линию. 

Эти элементарные (треугольные) формы расположения гнезд создавали возможность 
наиболее плотного гнездования колпиц с максимальным и рациональным использованием 
пространства в горизонтальной плоскости, в самом нижнем ярусе колоний в 15-25-35 см от 
уровня воды. Надо отметить, что колпицы гнездились сепаратно в чистых моновидовых 
цельных колониях, за исключением одной пары кудрявых пеликанов, которые, наверно 
силой, захватили два соседних гнезда колпиц как основу и достроили вверх на 30-40 см свое 
собственное гнездо, и у них 05.07.1973 года в этом гнезде сидели три разновозрастных 
(12-17-дневных) птенца и лежало одно яйцо болтун. В этом же районе озера в тростниках 
сидели 14 холостых кудрявых пеликана. 

В колонии колпиц (90 + 80 + 40 = Σ = 220 ± 18 гн.), в 6 км западнее аула Кызылжар, 5 июля 
1973 года в основной массе гнезд (195 гн. – 88,5-89,5 %) были нелетные оперенные птенцы 
в возрасте 20-25-30-35 дней; единичные птенцы (5-7 особей) в возрасте 37-42 дней уже 
могли летать на небольшие (3-6 м) расстояния, и были 2-3-лётных 47-50-дневных (0,5 %) 
сеголетка с черными концами крыльев и клювом телесного цвета. Следовательно, разница в 
возрасте птенцов колпицы в этой колонии (220 пар) составляла 24-28-31 суток. Над нами, 
когда мы были в колонии, летали и 1-летние неполовозрелые молодые колпицы (2-3 ос.) с 
чёрными концами крыльев и чёрными клювами, которые, наверно, просто присутствовали в 
колониях за компанию. 

Крупные, но еще нелетные птенцы колпиц в возрасте 20-36 дней, испуганные нашим 
присутствием, объединялись вместе с 6-10 гнезд и держались группами (табунами) по 13-
20-30 особей и очень успешно убегали от нас. Поэтому мы не могли определить 
продуктивность колпиц в колонии в это позднее время.

В гнездовой колонии колпиц в устьевой дельте Сырдарьи, на створе крупного озера 
Камышлыбаш, в 6 км западнее аула Кызылжара, 05.07.1973 г. в одной из трех элементарных 
колоний (80 гн.) было 23 гнезда (10 %) с аккуратно выстланными листьями тростника 
лотками, со свежими, слабо насиженными яйцами, в основном, по 3 яйца, намного реже по 
2 яйца, в одном гнезде было 4 яйца и в одном 1 яйцо, в среднем около 2,7 яиц/гн. (н = 23). 
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Яйца колпиц по окраске были трех типов: 1 – белые яйца со светло-коричневыми ржавыми 
пятнами, сосредоточенными на тупой стороне яиц; 2 – яйца с более яркими коричнево-
фиолетовыми пятнами, рассредоточенными равномерно по всей поверхности яиц; 3 – белые 
яйца, на которых пятна практически отсутствовали, и они были только в одном гнезде. 

Для сравнения, в южном Прибалхашье в 1972 году было осмотрено 67 гнезд колпиц: в 70 
% гнезд было по 2 птенца, в 20 % гнезд по 3 птенца и 10 % гнезд по 1 птенцу, в среднем по 
2,07 пт./гн., а сами гнезда располагались на высоте 40-200 см от уровня воды (Злобин Б. Д., 
1975).

На грунтовых островах обширного водохранилища Маныч-Гудило в Ростовской области, 
у колпиц в кладке в среднем 3,54±0,03 яиц/гн. (н=770) (Линьков А. Б., 1989, 1992). По другим 
данным 3,6 яиц/гн. (н=294) (Казаков Б. А. и др., 2004). Следовательно, продуктивность 
колпиц в Юго-Восточной Европе достоверно выше, чем на Азиатском континенте на той же 
45 широте.

Однако вернемся к колпицам дельты Сырдарьи, чудесным образом выжившим после 
экологического Армагеддона 1960 года. 

Через 9 дней, 14 июля 1973 года мы увидели 70 особей, в основном молодых, хорошо 
летающих колпиц с 25 передовых гнезд в возрасте 46-55 дней, в 30 км западнее, то есть ниже 
по течению реки от этой колонии на очень соленом, высыхающем озере. Некоторые сеголетки 
выпрашивали у своих родителей корм, следуя за ними по пятам. Прямо при нашем 
присутствии птицы взлетали стаями по 5-12 особей и летели дальше на запад в сторону 
устья реки и Аральского моря, что свидетельствовало о том, что это были кормовые кочевки 
ибисов. 

А через 30 дней, 12 августа 1973 года мы увидели 150 колпиц, в основном молодых, в 15 
км южнее города Туркестан на озерах у железной дороги, это место находилось в 600 км 
юго-восточнее единственной колонии ибисов вблизи аула Кызылжар.

Надо полагать, что это была единственная колония колпиц во всем регионе нижней 
Сырдарьи протяженностью 700 км, и все увиденные нами птицы были именно из этой 
гнездовой колонии. Мы можем рассчитать и установить сроки размножения в этой 
единственной колонии колпиц в дельте Сырдарьи.

Колпицы в устьевой дельте Сырдарьи в 1973 году начинали размножение (откладку яиц) 
в основной массе (90 %) 3-5-10-15-18 мая, а затем молодые 3-4-летние колпицы (10 %) 
гнездились первый раз в жизни 24-30 июня 1973 года, с запозданием от передовых птиц на 
38-45-54 дня, а самые передовые, единичные пары птиц (0,5 %) откладывали яйца 20-23 
апреля. Массовое выведение птенцов проходило в первой декаде (1-12) июня. Следовательно, 
период размножения колпиц на остаточных пресноводных озерах в дельте Сырдарьи, в 
общем, проходил в течение 140 дней, с 20 апреля до 10 сентября, а у отдельных пар был 
растянут на 70 суток. Эта очень большая растянутость репродуктивного цикла для одной 
колонии (трех элементарных микроколоний) исключительный случай, и она не отмечалась 
в начале ХХ века на Сырдарье и в дельте Дуная в современный период. Надо полагать, что 
это были не повторные кладки взамен погибших, а первое размножение молодых птиц в 
возрасте 3-4 лет. Таким образом, в 1964-1973 годах, в период экологического кризиса, когда 
осушилась практически вся дельта Сырдарьи (7000-16000 кв. км), на остаточном 
пресноводном безымянном озере, западнее аула Кызылжар, в устьевой дельте чудесным 
образом продолжали существовать гнездовые колонии экологически устойчивых колпиц 
(220 пар).

Надо отметить, что в литературе имеются данные о том, что якобы колпицы и каравайки 
не гнездились в устьевой дельте Сырдарьи южнее озера Камышлыбаш в 1951-1954 годах, 
когда еще не были построены водохранилища в верховьях этой реки (Грачёв, 2000). Если 
эти факты достоверны, то надо полагать, что легкодоступные колонии колпиц в устьевой 
дельте Сырдарьи северо-западнее г. Казалинска формировались не на постоянной основе, а 
периодически в отдельные годы. Наверное, колонии колпиц и караваек испокон веков 
подвергались разорению местными жителями (киргизами, казахами и русскими казаками с 
XIX века). Имеются сведения, что задолго до индустриальных 1950 годов, в 1926 году кир-
гизы (казахи) лопатами осушали обширные озера Мала-Куль, Джаман-куль, Талды-куль, 
находившиеся к юго-западу от ж.д. станции Караузяк в эпицентре заболоченной верхней 
дельты Сырдарьи (12000 кв. км) (Спангенберг, Фейгин, 1936).
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В 1988 году дельту Сырдарьи, в том числе и в районе южнее крупного озера Камышлыбаш, 
исследовали московские орнитологи и этой колонии колпиц уже не было на этом месте, не 
смотря на то, что эти глубоководные озера продолжали существовать и в 2000-2020 годах 
(Коблик Е. А., 2011, наши комментарии).

Вероятнее всего, что эту колонию колпиц в конце 1970 или начале 1980 годов многократно 
разоряли агрессивные местные жители (Коблик Е. А., 2011, наши комментарии). 

По непонятным для нас информационным данным местного зоолога, гнездовых колоний 
колпиц в дельте Сырдарьи (озера Косжарсы и Чумынколь) уже не было в 1982 году, при 
этом автором не указывались конкретные районы населенных пунктов, где проводились 
исследования, а дельта этой реки растянута в длину на 650 км (Пославский А. Н., 1991, 
2013). Эта небрежность зоологов не позволяла нам удостовериться в том, что колония у 
озера Камышлыбаш достоверно не существовала уже в 1982 году.

Характерно, что в том же 1982 году продолжала существовать колония колпиц (60 пар) на 
озере Байтакколь, в устье незарегулированной малой реки Тургай на северной границе 
ареала, и 08.07. 82 г. в гнездах ибисов находились оперенные, почти лётные 30-40-дневные 
птенцы (Пославский А. Н., 1991,2013).

Таким образом, надо полагать, что в 1920-1955 годах в дельте нижней Сырдарьи, на 
площади 8000-15000 кв. км, гнездилось около 1.300 ± 200 пар колпиц, после техногенного 
осушения водно-болотных угодий дельты в 1957-1963-1976 годах, на остаточных глубоко-
водных озерах (100-200 кв. км) продолжали размножаться до середины 1970 годов 220 ± 18 
пар колпиц (численность сократилась в 6 раз), а в 1980 годы (к 1988 г.) они прекратили 
здесь гнездиться (0 пар), наверное, вследствие агрессивной деятельности человека разум-
ного (Спангенберг, Фейгин, 1936, Коблик, 2011, наши данные за 1973 год). Следовательно, 
надо полагать, что в 1980 годах (к 1984 г.) колпицы прекратили гнездиться на нижней 
Сырдарье и начали переселяться в бассейне Аральского моря в южном направлении, там, 
где находились искусственные водохранилища в верхней Сырдарье, и в верхней, средней 
и иногда и нижней Амударье (Жаткамбаева, 1996, Ковшарь, 1999, Лукашевич, 1990, 1995, 
Шерназаров, 2003). 

Колпицы впервые появились на гнездовьях в 1987 году на искусственных водохранилищах 
на Айдар-Арнасайском (около 50 пар) и в последующие годы на Кайраккумском 
водохранилище в Ферганской долине (50 пар), в верхнем течение Сырдарьи, там, где люди 
накопили все водные ресурсы этой реки (Шерназаров, 2003). 

Рассмотрим регионы южного Казахстана восточнее нижней Сырдарьи, в которых 
существует целая сеть речных артерий и водно-болотных угодий.

В историческом прошлом, сотни лет тому назад, в многоводный период малые реки Са-
ры-су (течет с севера на юг) и Чу (текущей с востока на запад протяженностью 700 км), впа-
дали в верхнюю дельту Сырдарьи на створе (уровне) города Кызыл-Орда (поселок Перовск), 
а в настоящий период времени они «слепые» и теряются в пустыне (смотрите точные аэро-
фотографии Гугл планета Земля).

Колпицы гнездились в первой половине ХХ века в заболоченной средней части поймы 
реки Чу (400 х 15-20-30 км = 7000-9000 кв. км), в районе аулов Шиганак, Карабогет и 
Алексеевка, находящейся на 44º 50′ широте восточнее русла нижней Сырдарьи, на створе г. 
Кызыл-Орда, которую исследователи обычно обходили стороной (Спангенберг, Фейгин, 
1936, Долгушин, 1960).

В 1974 году на левобережных разливах реки Чу еще сохранились единичные, весьма 
малочисленные колонии колпиц, а в последующие годы эта река была перегорожена 
плотиной и уровни воды при зарегулировании стока резко колебались, не давая возможность 
птицам успешно размножаться в заболоченной пойме (Елкин, 1975, Домашевский С. В., 
личное сообщение).

Колпицы в первой половине ХХ века еще гнездились и на Тели-Кульских озерах (3 шт.) 
(20 х 4 = 80 кв. км), находящихся в 90 км севернее города Чиили (нижняя Сырдарья), в устье 
малой реки Сарысу, текущей с северо-востока на юго-запад в сторону верхней дельты ниж-
ней Сырдарьи, в районе восточнее г. Кызыл-Орда (Долгушин, 1960).

Дельта Амударьи (16000 кв. км), самой полноводной реки (63 куб. км/год) Средней Азии, 
с древних времен, как и дельта Нила, была освоена под земледелие человеком разумным, но 
в 1950-1960-1970-1980-1990 годах вода из этой полноводной реки была отведена в целях 
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орошения в западном направлении по Каракумскому каналу, а затем еще по одному каналу, 
немного севернее, в бессточное Сарыкамышское озеро (впадину), что привело к катастрофи-
ческому осушению обширной устьевой дельты этой реки и деградации водно-болотных эко-
систем. По истечению ряда лет, к 1990 годам в условиях отсутствия притока рек Амударьи 
(63 куб км/год) и Сырдарьи (38 куб. км/год), Аральское море осушилось (испарилось), что 
привело к региональной экологической катастрофе с катастрофическими последствиями для 
фауны и людей этого региона. 

Состояние редких видов орнитофауны дельты Амударьи, до ее осушения в 1950-1970 го-
дах и регионального экологического кризиса, описываются следующим образом. 

В центральной части дельты Амударьи колпицы не представляются редкими птицами 
(Молчанов, 1911). Этот явно двусмысленный хитроумный словесный оборот намекает на то, 
что в географическом центре дельты Амударьи в самом начале ХХ века колпиц было и не 
много, и не мало, ну предположим, что это могло быть 600-800 взрослых особей, что, 
вероятно, было вызвано нахождением в этом районе двух, трёх, четырех гнездовых колоний 
по 100-150-250 пар каждая. 

В дельте Амударьи в Узбекистане в 1959 году, в районе мыса Аккала, была найдена 
колония колпиц, состоящая из 321 пары, еще 84 пары этих птиц гнездились на озере Большой 
Дауткуль в 45 км севернее г. Нукус (Рашкевич, 1961, 1969). В общем, в дельте Амударьи 
(16000 кв. км) в начале 1960 годов гнездилось всего лишь 12 пар (1964 г.) колпиц, а в преды-
дущих десятилетиях, в 1946-1955 годах, колпица в этом обширном водно-болотном регионе 
была обычной птицей (Кенжегулов, К., 1972). 

В дельте Амударьи, на озере Карахожабах, в мае 1964 г. в тростниках (253 кв. м) было 
найдено 6 гнезд колпицы, 7 гнезд малого баклана и 14 гн. кваквы, редких видов этого регио-
на (Кенжегулов, К. К., 1966). Гнезда колпиц в дельте Амударьи располагались в 26-210 см от 
уровня воды и в 1 гнезде – 1 яйцо; в 2 гн. – по 2 яйца; в 2 гн. – 3 яйца; в 1 гн. – 4 яйца, в сред-
нем 2,5 яиц/гн (н = 6) (Кенжегулов, К., 1972).

Таким образом, согласно литературным данным, получается, что в 1959 году в дельте 
Амударьи гнездилось 400 пар колпиц, а через 4 года, в 1964 году, всего лишь 12 пар, что ма-
ловероятно (Рашкевич, 1961, 1969, Кенжегулов, К., 1972). Надо отметить, что противоречивые 
данные о численности колпиц поступали и в последующие годы.

До 1975 года колония, состоящая из 235 гнездящихся пар колпиц, находилась на 
Дауткульском озере-водохранилище в 45 км севернее г. Нукус, но затем они прекратили 
здесь гнездиться в связи с выжиганием людьми обширных тростниковых зарослей, но в 1984 
году колпицы опять появились в этом районе в неизвестном количестве (Рашкевич, 1961, 
1969).

В 1988-1989 годах в дельте Амударьи в 4 колониях гнездилось не менее 500 пар колпиц, 
но к 2000 году, в связи с осушением дельты, численность сократилась до 200 пар (Лукашевич, 
1990, 1995). В 1990 годах около 100 пар колпиц уже гнездились в среднем и верхнем течении 
Амударьи в необычных условиях, вдоль искусственных ирригационных Аму-Бухарских и 
Каршинских каналов, в 800 км от устья (Шерназаров, 2003). 

В 2014 году 23 мая, в северо-западной оконечности устьевой дельты Амударьи, в 
Судочьенской депрессии (от одноименного названия огромного озера) находились 258 
колпиц; 136 караваек; 222 малых бакланов, статус которых в этом районе наверно был 
неизвестен и поэтому просто не указан авторами (Жманов М.А., Ахметов Я. И., 2015, наши 
комментарии). 

Литературные данные по численности гнездящихся колпиц в дельте Амударьи (16000 кв. 
км), в период ее техногенного осушения в 1950-2000 годах, противоречивы, одни авторы 
утверждали, что в 1959, 1975, 1988-1989 годах в дельте гнездилось 235-400-500 пар, а другие, 
что в 1960 годах – 12 пар (Кенжегулов, К. К, 1972, Рашкевич, 1961, 1969, Лукашевич, 1990, 
1995). Возможно, эти противоречия были связаны с неопределенным статусом этих колпиц, 
и бродячие птицы принимались за гнездящихся, при этом нас настораживает то, что авторы, 
утверждающие о гнездовании 400-500 пар колпиц в дельте Амударьи, не приводили никаких 
конкретных сведений об их гнездовой биологии, количестве яиц и птенцов, а также успехе 
размножения. У нас создается впечатление, что все эти умозрительные заключения были 
сделаны дистанционно, на большом расстоянии от мест гнездовий, а возможно с мест 
кормовых скоплений.
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Колпицы обитали в конце ХХ и начале XXI веков в среднем течении Амударьи, куда они 
переселялись из осушенной устьевой дельты этой реки.

Колпицы в начале 2000 годов гнездились с переменным успехом в Бухарском районе 
Узбекистана, в среднем течении реки Амударьи, в 750 км южнее устьевой дельты (г. Нукус), 
на искусственных водохранилищах (Тудакульское – в 2002 г. – 29 пар; в 2003 г. – 100 пар; 
2004 г. – 120 пар; 2005 г. – 0 пар; озеро Хадича – в 2002 г. – 4 пары; в 2003-2004 гг. – 0 пар) 
(Тураев, Шерназаров, 2012, 2016).

В 2005 году на озере Каракир было 112 гнёзд, на озере Замонбобо – 65 гн., на озере Зикри 
– 12 гн., на озере Хадича – 6 гн., на прудах Каганского рыбхоза – 32 гнезда, в общем, на 5 
искусственных водоемах в Бухарской области гнездилось около 230 пар колпиц (Тураев, 
Шерназаров, 2012, 2016).

В 2009 году колпицы выбрали для гнездования новые водоёмы Бухарской области, такие, 
как озёра Чучкахана и Ходжамсаят, расположенные вдоль Аму-Бухарского машинного 
канала. На этих озёрах было найдено соответственно 29 и 14 гнёзд с яйцами разной степени 
насиженности (Тураев, Шерназаров, 2012, 2016).

 Среди вышеуказанных озёр Бухарской области Узбекистана колпицы регулярно 
гнездились только на оз. Каракир и Замонбобо, а на всех других озёрах их колонии часто 
подвергались разрушению со стороны местных жителей (Тураев, Шерназаров, 2012, 2016).

Следовательно, в пойме нижней Амударьи в современный период уже нет благоприятных 
и благонадежных мест для гнездования колпиц, а на водоемах созданных человеком успех 
размножения очень низкий. 

Восточнее Аральского моря и реки Сырдарья находятся бессточные озера Балхаш и 
Алаколь, уровень воды в Балхашской котловине на протяжении последних тысячелетий 
постепенно понижался на 13-15 метров и, стабилизировавшись на современном уровне, 
создались условия для образования самой обширной (16.000 кв. км) в этом регионе 
аллювиальной заболоченной треугольной дельты реки Или (170 × 170 × 190 км) и быстротеч-
ного формирования в ней водно-болотной экосистемы. Однако в 1970 году в верховьях реки 
Или была построена плотина ГЭС и Капчагайское водохранилище, и через 3-6-13 лет, в 
результате регулирования водного стока реки в целях ее накопления в водохранилище, 
постепенно осушилось 30-60-70-85 % акватории (территории) дельты, что привело к 
деградации этой обширной водно-болотной экосистемы (смотрите карты системы Гугл 
планета Земля).

После постройки в 1970-1971 годах Капчагайского водохранилища в верховьях реки Или, 
в 1972 году, после двух лет зарегулированного стока реки, уровень озера Балхаш снизился 
на 20 см и верхняя и восточная часть дельты Или, с самыми высокими отметками грунта, 
сразу же осушилась на 30-45 % проективного покрытия своей площади (Грачев, Злобин, 
1975). 

На озере Балхаш, в южном Прибалхашье, в дельтах рек Или, Каратал, Аксу, Лепсы, на 
Алакольских и Сасыккольских озерах (река Тентек) и оз. Уялы, в регионе, называемом 
условно Семиречье, в начале ХХ века (1907-1921 гг.) колпицы гнездились, в основном, на 
Сасык-Куле на бессточных озерах, находящихся восточнее озера Балхаш (Шнитников, 
1949).

В практически незатронутом деятельностью человека Семиречье (южном прибалхашье), 
в начале ХХ века, в период 1907-1921 годов колпицы были вполне обыкновенны на Сассык-
Куле, местные жители рассказывали об одной огромной колонии колпиц, состоявшей, будто 
бы, из 500 пар на Арал-Тюбе (1914 г.), где они гнездились в тростниковых зарослях совместно 
с большими бакланами (Шнитников, 1949). 

Кроме этого, колпицы встречались в гораздо меньших количествах в низовьях Каратала 
и Аксу в южном Прибалхашье, и Долгушин в двух словах констатировал факт ее гнездования 
в дельте Или (Шнитников, 1949). Следовательно, зоологи сами не находили колонии колпиц 
в Семиречье (южном Прибалхашье), а только проводили опросы местных жителей, из 
которых можно было предполагать гнездование в этом районе 600-700-800 пар этих 
белоснежных ибисов (Шнитников, 1949, Долгушин, 1960).

В период 1964-1973 годов, в Алакольской депрессии на озере Сасык-Куль, в тростниковых 
зарослях (500 кв. км) было несколько маленьких колоний колпиц по 10-30 гнезд в дельте 
реки Тентек на озере Закрытое, на озере Бакланья Курья и на озере «Тысячи» на восточном 
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берегу Сасык-Куля, в общем около 60-70 пар (Ауэзов, Грачёв, 1975). Таким образом, в 
Алакольской озерной депрессии, на озере Сассык-Куль в период 1914-1964-1973 годов, на 
протяжении 50-летнего периода времени численность колпиц сократилась в 7-8-9 раз 
(Шнитников, 1949, Ауэзов, Грачёв, 1975).

Во всем южном Прибалхашье (Семиречье) самая крупная колония колпиц существовала 
до 1968 года в центральном южном Прибалхашье, в низовьях реки Каратал (200 пар), однако 
ее судьба на 1972 год нам была неизвестна (Злобин Б.Д., 1975). Интенсивное освоение 
Семиречья людьми в переломных 1960 годах имело катастрофические последствия для 
дикой природы и ее фауны. В 1963 году в южном Прибалхашье не было ни одного охотничьего 
хозяйства, а к 1972 году уже было 24 охотничьих хозяйств, охватывающих 80 % территории 
этого региона (Злобин Б.Д., 1975).

В 1972 году колпица в южном Прибалхашье становится редкой птицей, в западном 
Балхаше в устье протока Нарын гнездилось 40 пар; в центральной части дельты Или – 50 
пар; более многочисленные колонии колпиц были в восточной части Балхаша, в урочище 
Коржун и Каратал в 1965-1967 годах 60 пар колпиц гнездилось южнее села Кос Агачь, в 
1969 г. – 30 пар, в 1972 г. всего лишь 13 пар, на озере Большой Тэниз – 25 пар, а в Σ = около 
100 пар (Злобин Б.Д., 1975).

В 1975 годах в южном Прибалхашье на озерах Балатениз и Улькун-Куль было по одной 
колонии колпиц, численностью по 20-30 пар, еще две колонии по 25 пар находились в южном 
Балхаше и в верховьях дельты Или (Черкашинская протока), а в общем, в этом регионе 
гнездилось около Σ = 100 пар колпиц (Злобин, 1977). 

Кроме этого, малочисленные колонии колпиц периодически (в отдельные годы) 
отмечались на озере Зайсан в дельте Чёрного Иртыша (49 и 32 пары в 1985-1986 гг.); в 
дельте реки Тентек на оз. Сасыкколь (11-12 пар – до 2003 г., а затем в 2004 г. разорили 
браконьеры); на озере Караколь у Капчагайского водохранилища в верховьях реки Или (65 
± 5 пар в 1974-1981 гг.); на озере Сорколь, в 90 км восточнее Джаныбека (6-20 пар – в 1980-
1983 гг.); в долине реки Чу на Ташуткольском вдхр. (2-4 пары – 1984-1985 гг.); в дельте 
Эмбы (12 пар – 1971 г.) (Неручев, 1991, Хроков,, Гаврилов, 1991, Линдеман, 1991, Березовиков, 
1991, 2004, Березовиков, Самусев, 2003). Если формально суммировать всех этих гнездящихся 
колпиц, что является некорректным действием, то получится в Σ = 400 пар в 11 локациях

По другим данным приезжих московских орнитологов и географов, в 1980 годах в 
Казахстане гнездилось 300-450 пар колпиц в 20-25 колониях (Стоцкая, Кривенко, 1988, 
Дебело, 1996).

В 1980 годах в Казахстане, в быстротечно осушающейся на 60-80 % площади акватории 
крупной дельте реки Или, продолжали упрямо гнездиться 90 ± 10 пар колпиц; в низовьях 
реки Тургай – 45 пар; в Наурзумском заповеднике – 7-15 пар; в Кургальджинском заповедни-
ке – 23 пары, на озере Зайсан – 95 ± 5 пар (поселились недавно), в Σ = 260 пар в 5 локациях 
(Ковшарь А. Ф., 1991).

В 1990 годах в Казахстане обитало около 400-650 пар колпиц, из них 150 пар в низовьях 
реки Тургая; 90 ± 10 пар в дельте Или; 65 пар на озерах у Капчагайского водохранилища; 
100-150 пар на Чушкакольских озёрах в среднем течении Сырдарьи; по 5-8 пар в Наурзумском 
и Кургальджинском заповедниках (Жаткамбаева А. Ж., 1996, Ковшарь А. Ф., 1999). 

Таким образом, по литературным данным получается, что общая численность 
гнездящихся колпиц в южном Казахстане (Балхаше) и в дельте Амударьи в Узбекистане 
значительно не сократилась после осушения в 1960-1970 годах 50000 кв. км (85-90 %) 
водно-болотных мелководных угодий в дельтах Сырдарьи, Амударьи, Или, Чу, колпицы 
как бы переселились в другие (5-7) искусственные и деградированные естественные ВБУ 
намного меньшей площади (Стоцкая, Кривенко, 1988, Жаткамбаева А. Ж., 1996, Ковшарь 
А. Ф., 1999). 

Однако, если проследить динамику численности колпиц на всех основных водно-
болотных угодьях, то сокращение численности было катастрофическим, в 600-1500 раз: на 
нижней Сырдарье (13000 кв. км) – 1.300-1.500 пар в 1920-1950 годах; 220 пар в 1960-1970 
годах; 0 пар в 1982-1988-2000 гг.; на озере Сасык-коль: 600 пар в 1910-1940 годах; 70 пар в 
1964-1973 гг.; 12 пар в 1995-2003 гг.; 0 пар в 2004-2006 годах (Спангенберг, Фейгин, 1936, 
Шнитников, 1949, Ауэзов, Грачёв, 1975, Коблик, 2011, наши данные по нижней Сырдарье за 
1973 год).
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С другой стороны, численность колпиц, гнездящихся в интенсивно осушающейся на 70-
80 % (12000 кв. км) дельте реки Или (16000 кв. км), в период 1970-1990 годов, на протяжении 
30 лет была чудесным образом абсолютно стабильной на уровне 100 пар и на площади 16000 
кв. км дельты, и на 4000 кв. км (Злобин Б.Д., 1975, Стоцкая, Кривенко, 1988, Жаткамбаева 
А. Ж., 1996, Ковшарь А. Ф., 1999). Наверное, колпицам не нужны такие обширные 
пространства тростниковых болот, они могут довольствоваться совсем малой частью (15-25 
%) этих территорий; возникает вопрос: а сколько лет это может еще продлиться?

Численность гнездящихся колпиц прогрессировала только на самом восточном крупном 
озере южного Казахстана – Зайсан и дельте Чёрного Иртыша (Щербаков Б. В., 1981, Ковшарь 
А. Ф., 1991, Березовиков, Самусев, 2003). В литературных данных 1950 годов просто 
указывается гнездование колпиц на озере Зайсан и дельте Чёрного Иртыша (Долгушин, 
1960).

На озере Зайсан в июле 1976 года, на озере Куговом в районе поселка Курчум было 
найдено одно гнездо колпицы, в котором сидел один птенец, в 1978 году в устье реки Кен-
дерлык гнездилось около 20 пар колпиц, а в 1979 году – 23 пары колпиц, которые гнездились 
совместно с серыми цаплями, а в 1980 годах 95 пар колпиц (Щербаков Б. В., 1981, Стоцкая, 
Кривенко, 1988, Ковшарь, 1991).

Озеро Зайсан самая восточная локация гнездового ареала колпицы в Казахстане и бывшем 
СССР, а ближайшее место гнездования колпиц далее на восток находится в 580 км восточнее 
в Монголии, на озере Хар-Ус-Нуур (48° 09′ 50′′ с. ш., 92° 41′ 27′′ в.д. в тростниковых болотах 
(700 кв. км), где в 1990 годах гнездилось 250 ± 50 пар колпиц (данные Головушкина М. И., 
личное сообщение). 

Самой восточной локацией гнездования колпиц является озеро Ханка на дальнем востоке 
России, где в ХІХ веке существовали большие колонии этих птиц, но в конце ХХ века они 
прекратили там гнездиться (Пржевальский, 1870, Шульпин, 1936, Панов, 1965, Глущенко, 
1979, Нечаев, 1989). 

Таким образом, ареал номинативного подвида колпицы (Platalea leucorodia leucorodia) в 
Палеарктике (северной цельной Евразии), на 36-46 широтах растянут на 10000 км, от южной 
Испании и до озера Ханка, в 30-35 локациях.

Также растянут ареал колпиц на 10500 км вдоль 19 º.54-25 º широт – северного тропика в 
3-4-5 районах, где обитают еще 3 подвида основного генерального вида колпиц (Platalea 
leucorodia) с центром происхождения в Индии (Пржевальский, 1870, Cramp, 1977, Del Hoyo 
et al., 1992). А в восточной оконечности ареала в Японии, на полуострове Малакка и острове 
Калимантан образовался еще и новый вид – малая колпица (Platalea minor) (Del Hoyo et al., 
1992).
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31. КОЛПИЦА В ЗАПАДНОЙ И СЕВЕРНОЙ ГРЕЦИИ
Греция – это страна на юге гористого Балканского полуострова, где существуют около 

15-17 достаточно обширных водно-болотных угодий (дельты Марицы (Эвроса), Нэстоса, 
Аксиоса, Каламаса, Луроса, Ахелоса, Ахерондаса, озер Вистонида, Митрику, Керкини, 
Дойрани, Корония, Карла, Марафонское болото. Птицы этой страны практически не 
изучались, а осушение болот проводилось в 1950-1960 годах очень интенсивно, в результате 
была уничтожена богатая фауна этих районов. 

В 1965-1969 годах в правобережной (250 кв. км) пограничной дельте Марицы (Эвроса по-
гречески) (500 кв. км,) расположенной на территории Греции на 40º 47′ широте и 26 º12′ 
долготе, существовали две колонии аистообразных птиц (650 ± 90 пар каравайки, 0 пар кол-
пиц, 150-300-500 пар малых белых цапель, 200 ± 80 пар квакв на створе села Фэрес, в 20 км 
от устья реки – одна на ивах у русла реки, а другая на болотных кустарниковых тамариксах 
(данные Бэна Халмана, личное сообщение). 

В последующие 1970 годы пришедшая к власти в 1967 году военная хунта чёрных 
полковников произвела за 6-8 лет, к 1975 году, тотальное осушение тростниковых болот в 
этой дельте на площади 250 кв. км и преобразование болот в сельскохозяйственные планта-
ции. Дельта реки Марицы (Эвроса) (500 кв. км) была осушена поэтапно в 1956-1969-1974 
годах, как с греческой правобережной, западной (250 кв. км), так и с турецкой, левобереж-
ной (250 кв. км) восточной стороны. А в 1960 году греки в двух местах еще и спрямили 
извилистое русло реки, прорыв дренажные каналы. 

После осушения дельты Марицы, в греческой зоне (250 кв. км) осталась в природном 
состоянии только приморская засоленная зона (34 кв. км), которую практически 
невозможно было возделывать и выращивать на ней кукурузу или пшеницу. Это тотальное 
уничтожение водно-болотных угодий (500 кв. км) вызвало деградацию колоний 
аистообразных птиц, в первую очередь исчезли наиболее уязвимые виды колпицы, 
каравайки, желтые цапли.

Характерно, что в период 1965-2015 годов и раньше (1905-1960 гг.) не было данных о 
гнездовании колпицы в греческой правобережной дельте реки Марицы (250-35 кв. км), 
которая гнездилась в небольшом числе (40 пар) в 1989, 1992, 1994 годах только в турецкой 
левобережной зоне дельты в районе озера Гала (Magnin, Yarar, 1997, данные Бэна Халмана, 
личное сообщение). 

Аналогичное осушение в левобережной дельты Марицы, на территории 24000 га, было 
произведено и в турецкой республике в 1975-1990 годах, однако в 1989-1992-1994 годах, на 
чудом уцелевших участках тростниковых плавней, в районе озера Гала (3600 га) на 40º 47′ 
широте еще гнездились около 40 пар (3,8 %) колпиц, 100 пар (9,6 %) караваек, 400 пар (38 
%) м.б.ц., 200 пар (19 %) квакв, 300 пар (29 %) желтых цапель, в Σ = 1.040 пар (Magnin, Yarar, 
1997). Эти колонии в последующие 10 лет также деградировали.

В северо-восточной Греции (западной Фракии), в практически осушенной устьевой 
дельте Марицы, в 2000-2020 годах колпицы ни на гнездовьях, ни во время миграции уже не 
наблюдались.

Надо полагать, что заболоченная дельта Марицы (500 кв. км тростниковых болот) в 
естественном состоянии в историческом прошлом (3000-7000 лет) могла быть единственным 
идеальным местом стабильного гнездования колпиц (300-500 пар) и караваек (2.000-3.000 
пар) на протяжении многих тысячелетий (8000 лет), поскольку уровень Средиземного моря 
не изменялся (1-2 м) так значительно, как при трансгрессии Чёрного моря (150 м.).

На пресноводное озеро Митрику (2,5 х 1,5 км) в западной Фракии, на 40º 59′ широте, 
расположенном в 15 км южнее города Комотини, колпицы случайно залетают только во 
время миграции и иногда держатся здесь до середины осени, 04.10.2003 г. – 30 ос..

В северной Греции на озере-водохранилище Керкини (14 х 6-2,5 км) на реке Стримонас, 
после постройки в ирригационных целях мощной высокой дамбы в 1982 году, уровень воды 
поднялся на 2-3 метра, в затопленном ивовом лесу 35-летнего возраста в северной 
мелководной и заиленной оконечности озера (41° 14′ 40′ с.ш. 23° 09′ 23′ в. д.), в 20 км 
западнее города Сидирокастро (Железный замок), в 1986-1989 годах гнездилось 0 пар кол-
пиц, 15-40 пар караваек, 350 пар м. б. ц., 200 гнезд. пар желтой цапли (данные Назиридиса 
Ф., личное сообщение). 



554

В 1990 годах на озере-водохранилище Керкини в древесных колониях уже гнездилось 35 
пар колпиц и 16 пар караваек совместно с малыми бакланами, кваквами, малыми белыми и 
желтыми цаплями (данные Назиридиса Ф., личное сообщение). 

В начале ХХІ века, в 2000-2005 годах, колонии малоразмерных аистообразных и 
веслоногих птиц постепенно деградировали, по сравнению с предыдущими десятилетиями, 
но здесь по-прежнему гнездилось около 30-50 пар колпиц (данные Назиридиса Ф., личное 
сообщение). 

В 2006-2008 годах в северной оконечности водохранилища Керкини, в ивовом лесу, в 
деградирующих колониях аистообразных птиц и малых бакланов, гнездились 60 ± 15 пар 
колпиц и 3 пары караваек, при этом из всех 6 видов водно-болотных птиц прогрессировали 
колонии только одного вида – терминатора большого баклана (1.500 ± 500 пар) (данные На-
зиридиса Ф., личное сообщение). 

Надо отметить, что местные орнитологи утверждали, что на озере-водохранилище 
Керкини гнездится около 70-100-120 пар колпиц, однако при осмотре этой колоний 
03.12.2000 г. мы увидели в ней только 30 крупных гнезд колпиц, которые явно выделялись 
среди множества гнезд малоразмерных цапель (данные Назиридиса Ф., личное сообщение, 
наши данные). Следовательно, количество гнезд колпиц преднамеренно преувеличивалось 
местными орнитологами в 2-3 раза.

В северной Греции на водохранилище Керкини, на 41° широте, отдельные группы колпиц 
также задерживаются до поздней осени (27.11.2008 г. – 16 ос.), а в западной Греции колпицы 
зимуют. 

В дельте реки Аксиос (25 кв. км), в 18 км западнее города Салоники (40° 30′ с. ш. 22° 43′ 
в.д.), в 1988-1990 годах гнездились 50 пар колпиц, 30 пар караваек, 500 пар малых белых 
цапель, 600 пар кваквы, 150 пар желтых цапель, 150 пар больших бакланов и 6-8 пар малых 
бакланов, в Σ = 1.500 пар (Kazantzidis S., Goutner V., 1996). Однако, в 2000 годах два вида 
ибисовых птиц уже прекратили гнездиться в дельте реки Аксиос и появлялись здесь только 
в период миграции 27.11. 005 г. – 10 колпиц, 16.11.2010 г. 1 juv. колпица.

Самая южная гнездовая колония колпиц в Европе, за исключением южной Испании 
(дельты Гвадалквивира), находилась на 39º 09′ широте в труднопроходимых тростниковых 
зарослях болота Родия (22 кв. км), в устье реки Лурос, в средней западной материковой 
Греции, здесь стабильно обитали колпицы, которые зимой отлетали частично немного 
южнее (на 100 км) в лагуны Месолонги, а также возможно и в Тунис.

В западной Греции на 39º 09′ широте, в обширном тростниковом болоте Родия площадью 
22 кв. км, в устье реки Лурос (полоса), и отрезанном дамбами от реки Лурос с 1972 года, 
расположенном в северо-западной части морского залива Амвракикос, в 21 км севернее 
города Прэвеза, в 1979-1980 гг. в колониях гнездились 45 пар колпиц, 250 пар м.б.ц., 70 пар 
желтых цапель, 70 пар квакв; 15 пар рыжих цапель и 30 холостых бродячих караваек 
держалось в этом районе в гнездовой период (отчет сотрудников Эссенского университета 
министерству сельского хозяйства Греции). 

Надо отметить, что тростниковое болото Родия (22 кв. км) является, по существу, самым 
обширным тростниковым болотным займищем во всем Средиземноморском бассейне, но, к 
сожалению, оно в 1972 году было одамбовано по всему периметру, изолировано от проточной 
воды реки Лурос и в конце концов сгнило при отсутствии водного обмена.

Весь этот район устья Луроса является экологически деградированным, тростниковые 
заросли растут в застойной гниющей воде, поскольку полностью отгорожены 4 метровой 
дамбой от реки Лурос и они не могут выполнять свои природные функции очищения свежей 
проточной воды. 

В 1996 году в болоте Родия продолжали гнездиться на деревьях около 35 ± 15 пар колпиц, 
но эту древесную колонию 3 года тому назад разорили агрессивные местные жители и птицы 
переселились в недоступные для людей места, в обширные тростниковые заросли (28.04.1996 
г.).

Мы учитывали колонии колпиц в сплошных и густых тростниковых зарослях болота 
Родия в устье Луроса своеобразным способом, поднимаясь на высокие отвесные скалистые 
горы, расположенные рядом с этим болотом, и оттуда сверху в телескоп были хорошо видны 
сидящие на своих гнездах крупные белые колпицы (80 ± 20 гн.) в обособленной моновидовой 
колонии, находящейся в эпицентре более массовых гнездовых колоний малых белых цапель 
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(280 ± 30 гн.). Другие малочисленные (15-35 пар) виды цапель (квакв, желтых, рыжих), 
имеющих покровительственную окраску, мы не могли рассмотреть в телескоп в тростниковых 
джунглях.

В 2000 году, в северной оконечности одамбованного тростникового болота Родия 
площадью 22 кв. км, расположенном в северо-западной части обширного морского залива 
Амвракикос, в 21 км севернее города Прэвеза, к 04.04.2000 г. сформировалась (координаты 
39º 08′ 58′ с.ш. 20º 47′ 33′′ в. д.) передовая моновидовая колония колпиц, состоящая из 65 ± 
8 пар, которая к 12.04.2000 г. увеличилась и стала поливидовой (4), с присоединившимся к 
ним 300 пар малых белых цапель, 35 пар желтых цапель и 20 пар квакв, 0 пар караваек.

В 2008 году в западной Греции на 39° широте, в северной части болота Родия, в низовьях 
реки Лурос, численность колпиц в колониях увеличилась на 30 % (100 ± 20 пар) и к ним 
присоединились еще и каравайки (15 ± 5 пар).

В 2010 году 12 июля в болоте Родия, после успешного размножения колпиц 80 ± 15 пар, 
в пойме Луроса находились 210 взрослых и молодых колпиц, еще 95 молодых птиц были 
отмечены в этот период одновременно в солёноводных болотах Мэсолонги, в 40 км западнее 
города Патры и в 100 км южнее болота Родия. Следовательно, в этих двух локациях западной 
Греции на 39º 09′ и 38º 19′ широтах находились в общем 300 колпиц, что по существу было 
общей численностью одной локальной популяции в болоте Родия после успешного периода 
размножения. 

К сожалению, 2010 год был последним годом гнездования колпиц в болоте Родия, с 2011 
года колония колпиц в болоте Родия сразу деградировала и птицы исчезли из этих мест 
навсегда, и это после того, как они здесь гнездились на протяжении многих десятилетий 
или, возможно, даже столетий.

С 2011 года в тростниковом болоте Родия, в устье реки Лурос, впервые прекратили 
гнездиться колпицы, в этом районе в мае и июне осталось всего лишь 5 бродячих особей. 
Вероятно, исчезновение колпиц было связано или с длительным гниением воды в этом 
одамбованном тростниковом болоте, при полном отсутствии водного обмена, либо с 
кризисом этой локальной популяции на местах зимовок в северной или западной Африке.

Следовательно, в самом обширном на всем средиземноморье тростниковом болоте Родия 
(22 кв. км) в устье реки Лурос, гниющем в течение 50 лет, в период с 1970-2010 годов регу-
лярно гнездились колпицы (80 ± 25 пар) до деградации и исчезновения этой локальной 
популяции в 2011 году и во все последующие годы.

Анализируя эту трагическую историю, можно сделать несколько предположений, а 
именно, поскольку, по литературным данным, в первой половине ХХ века колпицы в 
Греции не гнездились, то получается, что якобы эти капризные ибисы, избегающие резких 
колебаний уровня воды при наводнениях, загнездились в болоте Родия только после его 
одамбования в 1972 году, при стабильном уровне воды (Reiser O., 1905, Brouwer G. A., 
1964). Однако вследствие длительного периода загнивания воды в этом болоте на 
протяжении 38 лет и разрушения водных экосистем, эта группировка колпиц была 
вынуждена покинуть болото Родия весной 2011 года. Другой альтернативной и более 
вероятной (70 %) версией является логическое утверждение, что колпицы гнездились в 
Греции в дельте Марицы (250 ± 50 пар) и в дельте Луроса в болоте Родия (150 ± 50 пар) 
многими столетиями и тысячелетиями, но в начале ХХ века об этом просто не знали 
орнитологи-натуралисты, поэтому писали дезинформирующие сведения о том, что колпица 
и каравайка в Греции не гнездятся. 

Таким образом, в 1980-2010 годах в Греции, в 3-4-5 локациях на западе и севере страны, 
в условиях постоянного гидрологического режима, гнездилось, в общем, в Σ = 150 ± 35 пар 
колпиц, а уже в 2011-2020 годах в единственной локации на озере-водохранилище Керкини 
осталось всего лишь 30-50 пар этих ибисов, и надо полагать, что в ближайшие годы колпицы 
прекратят гнездиться в Греции

В северо-западной горной части Греции, на границе с Албанией, на обширном 
глубоководном горном озере Малая Преспа, в его юго-западной оконечности, заросшей 
тростниками, в колониях птиц (40º 41′ с. ш. 21º 00′ в.д.) в 1968 году гнездилось около 25 ± 5 
пар колпиц, в 1969 г. – 120 пар, в 1970 году около 70 ± 10 пар, в 1972 г. – 55 особей, в 1973 г. 
– 2 особи, в 1978 г. – 2 – 3 пары гнездились, в 1981 г. – 0 пар, в 1983 г. – 5 пар, в 1984 г. – 3 
пары, а в последующие 1993-2021 годы колпицы уже прекратили здесь гнездиться (Brosselin 
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& Molinier, 1968, Terrasse & Terrasse, 1969, Bauer et. al., 1973, Crivelli et. al., 1983, Пировэтси 
М., 1984, Хадзилаку С., 1985, наши данные за 1996, 2021 гг.). 

В северо-западной горной части Греции, на озере Малая Преспа, в 1988-1991 годах в 
колониях в тростниковых зарослях среди 100 пар доминирующих по численности и 
агрессивности малых белых цапель, гнездились всего лишь 3 пары колпиц (данные 
Хандриноса Г., личное сообщение).

В соседней балканской стране Албании практически нет данных о гнездовых колониях 
водно-болотных птиц, кроме единственной статьи, которую мы приводимой ниже, но 
абсолютные цифры там отсутствуют.

В устьевой зоне реки Дрин (Гжатэ витэве-заповедник Кунэс), в северной оконечности 
Албании на 41º 51′ широте, в 1951-1953 годах поливидовые колонии водно-болотных птиц 
находились в следующих соотношениях: колпица – 5 %; ибис – каравайка – 5 %; малый ба-
клан – 30 %; большой баклан – 20 %; малая белая цапля – 20 %: желтая цапля – 10%; серая 
цапля – 10 %, а в 1960 – 1964 гг. колпица – 5 %; ибис – каравайка – 15 %; малый баклан – 10 
%; большой баклан – 10 %; малая белая цапля – 30 %: желтая цапля – 10%; серая цапля – 15 
%, кваква – 5 % (Zeko I., Lamani F., 1966). К сожалению, абсолютное количество птиц этими 
авторами не приводится. Надо полагать, что на севере Албании в одной локации, в дельте 
реки Дрин в 1951-1964 годах гнездилось около 50 ± 20 пар колпиц, которые затем, после 
осушения этих водно-болотных угодий, могли переселиться на Скадарское озеро.

В западной Греции, южнее и севернее болота Родия на 39º 09′ широте, в лиманах (лагунах) 
Мэсолонги и дельте реки Каламас, в северо-западной оконечности Греции, колпицы не 
гнездятся, но при этом регулярно находятся в этих водно-болотных угодьях группировки, в 
основном, холостых птиц, практически круглый год.

В северо-западной оконечности Греции на 39º 35′ широте, в дельте реки Каламас (Тиа-
мис-древнее название), в 2-3,5 км южнее приморского рыбацкого села Саяда и в 13 км 
северо-западнее порта Игуменица, пролетные и зимующие колпицы, вероятно из поймы 
среднего Дуная (озера Балатон и Хортобади в Венгрии), наблюдались нами в следующие 
дни: 

12.04.1996 г. – 5 ос.; 13.04.96 г. – 19 ос.; 30.09.96 г. – 23 ос.; 05.10.96 г. – 50 ос.; 08.11.96 г. 
– 54 ос.;

05-25. 06. 1997 г. – 32 ос.; 24.08.97 г. – 78 ос.; 26.08. 97 г. – 24 ос.; 26.09.97 г. – 23 ос.; 
25.03.97 г. – 20 ad. ос.; 11.04.97 г. – 4 ос.; 

02.09. 1998 г. – 12 ос.; 15.09.98 г. – 48 ос.; 19.09.98 г. – 25 ос.; 27.09.98 г. во всей дельте 
Каламас было – 53 колпицы, 380 м.б.ц.; 0 караваек; 

01.04.1999 г. – 76 ± 5 ос.; 09.04. 99 г. – 50 ос.; 13.04.99 г. – 75 ос.; 07.04.99 г. в 19.06 – 10 ос. 
летит на север; 

07.04.2000 г. – 3 ad. и 12 juv.; 08.04. 00 г. – 4 ad. и 32 juv.; в с. Саяда 01.04.00 г. – 28 juv.; 
27.11. 2000 г. – 46 ос.; 

25.03.2006 г. – 22 ос.; 06.04.06 г. – 21 ос.; 05.01.06 г. – 115 ос.; 25.07.06 г. – 50 ос.; 
10.01.2007 г. – 48 ос.; 15.03.2008 г. – 43 ос.; 17.03.08 г. – 68 ос. ad. juv.; 18.03.08 г. – 88 ос.; 

22.11. 2009 г. – 110 juv. ос.; 06.04. 2012 г. – 115 juv. особей. 
В западной Греции на 38º 20′ широте, на соленоводных лиманах (лагунах) Мэсолонги, в 

13 км западнее одноименного города, регулярно происходили летовки и зимовки колпиц, 
учтенные нами в следующие дни: * 08.09.1996 г. – 35 ос.; 23.09.1996 г. – 30 ос.; 18.03.2006 г. 
– 10 ос.; 20.03.2006 г. – 23 ос.; 28.03.2006 г. – 23 ос.; 24.10.2006 г. – 7 ос.; 14.01.2007 г. – 40 
ос.; 27.01.2008 г. – 38 ос.; 22.02.2008 г. – 45 ос.; 07.10.2008 г. – 17 ос.; 10.10.2009 г. – 30 ос.; 
19.11.2009 г. – 24 ос.; 03.04.2010 г. – 19 sad. ос.; 19.12.2010 г. – 35 Juv.; 11.01.2011 г. – 40 Juv.; 
16.03.2011 г. – 30 ос.; 30.07.2011 г. – 45 juv. ос.; 12.10.2011 г. – 40 juv. ос.; 27.07.2013 г. – 58 
ос.; 05.10.2013 г. – 61 ос.; 25.10.2013 г. – 12 ос.; 04.08.2014 г – 63 ad. ос.; 17.01.2015 г. – 29 Juv. 
ос.; 15.07.2015 г. – 28 ос.; 31.08.2015 г. – 70 ос. и 1 juv. сеголеток в возрасте 80 дней выпрашивал 
корм у взрослой птицы; 27.12.2015 г. – 42 ос.; 27.02.2016 г. – 100 ос.; 07.03.2016 г. – 125 Juv. 
ос.; 30.07.2016 г. – 96 ос.; 03.08.2016 г. – 102 ос.; 06.08.2016 г. – 54 ос.; 30.09.2018 г. – 2 особи. 
Статус этих колпиц в двух локациях Западной Греции определить трудно: это могут быть 
как местные птицы, гнездящиеся в болоте Родия, так и пролетные из долины среднего Дуная.
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32. КОЛПИЦА В МАЛОЙ АЗИИ
НА ТЕРРИТОРИИ ТУРЦИИ

В начале 1990 годов (1989, 1992, 1994 гг.), в основном в северо-западной части Турции, в 
3 локациях немного восточнее и южнее обширного соленого озера Туз, в центре страны и 
северной, средней зоне, а именно в дельте пограничной реки Марицы (Мэрик-Эврос) в 
районе озера Гала (3600 га), на 40º 47′ широте, гнездились 40 пар колпиц; на озере Маньяс 
(Кушголу) южнее Мраморного моря – 200 пар; на озере Улуабат – 75 пар; на соленом озере 
Акшехир (Алудаг) – 15 пар колпиц. В центральной части Турции на озере Султансазлиги 
(39.000 га) в провинции Кэйсери – 10 пар колпиц; на озере Сэйфэ Гёлю (14.000 га) – 50 пар 
колпиц; на озере Акгёль (Эрегли – сазлиги) – 20 пар колпиц; на озере Хатамис-сазлиги (16500 
га) – 0 пар колпиц; в дельте реки Гёксу (14480 га) на юго-востоке страны – 0 пар колпиц; на 
северном побережье страны в дельте реки Кизил-Ирмака (16.000 га.) – 70 пар колпиц (Mag-
nin G., Yarar M., 1997). В общем, на всей территории Турции в 1989-1994 годах гнездилось в 
Σ = 480 пар колпиц в 8 локациях (200 + 75 + 70 + 50 + 40 + 20 + 15 + 10 пар) и для сравнения 
на этой же территории гнездилось 360 пар караваек в 6 локациях (100 + 75 + 75 + 50 + 50 + 
10 пар) (Magnin G., Yarar M., 1997).

Характерным является отсутствие гнездовий колпицы в восточной половине этой страны, 
что свидетельствует о том, что колпица распространялась в Турцию с северо-запада из 
бассейна Дуная, но при этом она не гнездится в дельтах рек Гёксу и Мэндерес на юго-
западном побережье страны.

Численность колпиц в северо-западной оконечности Турции на протяжении последних 30 
лет катастрофически сокращается, так, на озере Маньяс (Куш), немного южнее Мраморного 
моря, в заповеднике Куш Цэнети (существует с 1959 г.), на затопленных деревьях (52 га) в 
1968 году гнездилось 575 пар колпиц, а в 1994-1996 годах здесь было всего лишь 200 пар 
(Ziesler G., 1975, Magnin G., Yarar M., 1997). 

В дельте Марицы (Мэрик-Эврос) (500 кв. км), ключевом водно-болотном угодье региона, 
в естественных условиях 100-300 лет тому назад должны были гнездиться как минимум 250-
350 пар колпиц, но после тотального осушения дельты в 1960-1970 годах, как на территории 
Греции (250 кв. км), так и на территории Турции (250 кв. км), к 1989-1994 годам здесь 
осталось только 40 пар колпиц, которые, по-видимому, исчезли в начале ХХI века (Magnin 
G., Yarar M., 1997, наши данные). 
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33. ДЕГРАДАЦИЯ ЛОКАЛЬНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ КОЛПИЦЫ
И ПРОЦЕССЫ ЕЁ ВЫМИРАНИЯ В ЕВРАЗИИ

Недостаточное количество достоверной информации о колпицах значительно затрудня-
ет задачу определения тенденций развития популяций этих ибисовых птиц во времени. 

Существует большая разница между цифрами численности колпицы, декларируемых 
европейскими орнитологами-бюрократами (формалистами), и реальной численностью 
этих птиц, которая быстротечно сокращается, что вызывает у нас недоумение, неужели 
они там наверху все ослепли? 

Некоторые основные региональные и локальные популяции колпиц и их гнездовые ко-
лонии в 1996-2011-2014 годах, на протяжении последних 8-25 лет, деградировали под воз-
действием агрессивных антропогенных факторов в достаточно обширном ареале юго-вос-
точной Европы (Греции, Румынии, южной Украины, Азербайджане, дельте Волги) и 
Средней Азии, которые удалены друг от друга на расстояние в 3500-5000 км.

Вымирание локальной популяции колпиц в дельте Дуная (45° 18′ с. ш.) в Северном При-
черноморье мы проследили достоверно на протяжении последних 26 лет, но оказалось, что 
его масштабы намного больше, чем мы думали раньше. 

В период 1996 – 2017 годов локальные популяции колпиц в различных местах Северно-
го Причерноморья (дельта Дуная, Лебяжьи острова, Сиваш) интенсивно и быстротечно 
деградировали, и резко снижалась общая численность этих своеобразных и странных птиц 
в этом регионе.

В пресноводной дельте Дуная (2.000 кв. км) на 45º 30′ широте и на островке соленово-
дного озера Синое в 40-50 км южнее дельты (44º 35′ с. ш.), в 2003-2012-2017 годах на гнез-
довьях осталось всего 30-50-80-110 пар колпиц, следовательно, численность этой популя-
ции по сравнению с 1988-1992 годами (600 ± 80 пар), в период 1996-2014 годов, в течение 
3-7-9-18 лет, сократилась в 6-7-11-13-18 раз, и из 9-12 гнездовых колоний осталось всего 
лишь 2-3 колонии. Надо полагать, что оставшаяся в дельте Дуная в 2014-2020 годах груп-
пировка, состоящая из 30-50 пар колпиц, уже не является жизнеспособной и в скором вре-
мени она исчезнет из этого региона навсегда.

Также в 2011-2015-2020 годах значительно сократилась численность группировки кол-
пиц в северном Крыму на морских песчаных Лебяжьих островах (с 2021 г.) и западных 
тростниковых займищах восточного Сиваша (с 2011 г.), где птицы исчезли навсегда (Тари-
на Н. А., Костин С. Ю., 2004, 2019, Гринченко А. Б., 2004). 

С 2021 года колпицы (600±100 пар) прекратили гнездиться в устьевой дельте Волги 
(6000-10000 кв. км) и только частично (25-30-50 %) переселились в последние убежища в 
западные подстепные ильмени (Перковский М.Н., Мещерякова Н.О., и др., 2018, ФБ, 2023). 

С 1980 годов колпицы (220 пар) прекратили гнездиться на последних сохранившихся 
глубоководных озерах (100 кв. км) устьевой дельты, в 48 км С.-З. Казалинска, в полностью 
осушенной дельте Сырдарьи (9000-13000 кв. км), где в первой половине ХХ века гнезди-
лось около 1.300 пар колпиц (Спангенберг, Фейгин, 1936, Коблик, 2011, наши данные за 
1973 год).

В западной Греции, в застойных (гниющих) тростниковых болотах Родия (22 кв. км), в 
устье реки Лурос, на 39º широте сотенная колония колпиц (100 ± 20 гн.), существовавшая 
многие десятилетия, а возможно и столетия, с весны 2011 года сразу исчезла бесследно 
после многолетнего или даже многовекового обитания в этом регионе, являющемся по су-
ществу самым обширным тростниковым болотным займищем во всем Средиземноморском 
бассейне. 

Таким образом, региональные популяции колпиц и их гнездовые колонии на протяже-
нии последних 6-21 года деградируют под воздействием агрессивных антропогенных фак-
торов в достаточно обширном ареале юго-восточной Европы, удаленных на расстоянии 
5000 км друг от друга.

А в процветание колпиц в урбанизированном индустриальном среднем Дунае в Венгрии 
(500-600-700 пар), на озере Балатон на 46º 52′ широте и в Хорватии на реке Сава (100-200 
пар) на 45º 45′ широте, в чудом сохранившихся тростниковых зарослях, о котором пишется 
в книгах, мы не поверим, пока не увидим это уникальное процветание своими собственны-
ми глазами. Как говорят, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать!
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34. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС КОЛПИЦЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЁ ВЫЖИВАНИЯ 

Колпица своеобразная водно-болотная птица и, с одной стороны, ее обширный гнездовой 
ареал в Палеарктике растянулся на 10000 км от южной Испании и до озера Ханка на дальнем 
востоке, а с другой стороны, мозаичный ареал вида представлен локальными популяциями 
ограниченной численности (250-600-1.300 пар), которые быстротечно вымирали во второй 
половине ХХ века и самом начале ХХІ века. Эти противоречивые экологические параметры 
колпицы, с одной стороны, повышают ее статус до максимального уровня 9 баллов из 10 
максимально возможных, а с другой стороны, относительная малочисленность этого вида и 
интенсивное вымирание многих локальных популяций снижает ее статус до 7-6-5-3-1 бал-
лов. Естественный первоисходный экологический статус колпицы, до агрессивных воздей-
ствий на неё человека разумного, когда она была практически неуязвимой, можно опреде-
лить на среднем и достаточно высоком уровне 7 баллов из 10 возможных.

Колпицы (белые хохлатые лопатоносы) распространились в тростниковых болотах практи-
чески во всей Евразии намного шире, чем красный ибис-каравайка, но при этом они гораздо 
малочисленней последней (в 4-5-7 раз) и не выдерживают даже самых минимальных (50-80 
см) колебаний уровня воды. Колпицы не в состоянии достраивать свои гнезда в тростниковых 
зарослях в высоту во время паводков, при повышении уровня воды на 50-90-150 см, как это 
делает каравайка, а гнездиться на деревьях и кустарниках она упрямо не хочет.

Ярко-белый, хорошо заметный демаскирующий цвет этих птиц приводил к тому, что кол-
пицы повсеместно (Голландия, Испания, пойма Дуная, дельта Волги, Казахстан) подверга-
лись преследованию и разорению колоний ради поедания птиц и их яиц со стороны агрес-
сивных людей в доиндустриальный период времени 100-150 лет тому назад, что не давало 
им возможность нормально жить и размножаться.

Нам приходится только удивляться, каким образом удалось колпицам выжить в густона-
селенных районах Евразии в XVI-XIX веках?

В эру научно-технической революции, во второй половине ХХ века, в 1950-2000 годах 
колпицы уже подверглись тотальному системному экологическому геноциду, люди начали 
уничтожать (осушать и загрязнять) природную среду их обитания (водно-болотные угодья) 
и преследовать самих птиц. Перегораживались плотинами ГЭС практически все реки, что 
приводило к осушению ВБУ.

В этих критических (катастрофических) условиях колпица как эврифаг, вследствие воз-
можности перехода на рыбоядный спектр питания в кризисных условиях, экологически по 
своему статусу являлась достаточно сильным устойчивым видом водно-болотных птиц на 
уровне 7 баллов.

Об экологической устойчивости колпицы свидетельствует сохранение на остаточных 
пресноводных озерных системах, расположенных немного (13 км) южнее озера Камышлы-
баш общей площадью 100 кв. км, находящихся в 46 км сев.-зап. г. Казалинска, её многочис-
ленных колониальных поселений (220 гнездящихся пар) вплоть до 1973 года, и возможно 
дольше до 1976-1979 годов, это по истечению 10-15-20 лет после техногенного осушения 
ГЭС в 1957-1964 годах устьевой (3000-4000 кв. км) и верхней (7000-11000-15000 кв. км) 
дельты Сырдарьи (10000-14000-19000 кв. км) на 44-46º широтах. В вершине устьевой дельты 
Сырдарьи находится город Казалинск, откуда в западном направлении к уже осушенному 
Аральскому морю отходят 3-4 слепых рукава (смотрите карты системы Гугл планета Земля).

Надо отметить, что в 1973 году, после 13-16 лет региональной экологической катастрофы 
– осушения человеком пресноводных болотных экосистем в пойме нижней Сырдарьи (11000 
кв. км), кроме колпиц здесь уже не гнездились все другие рыбоядные птицы, включая самых 
устойчивых больших и малых бакланов, розовых и кудрявых пеликанов, квакв, больших 
белых цапель, рыжих цапель, которые гнездились здесь массами до ее техногенного осуше-
ния в 1957-1964 годах (Спангенберг, Фейгин, 1936). 

Правда, через 15-18 лет после тотального осушения дельты, к 1982-1988 годам эта коло-
ния колпиц, в 13 км южнее озера Камышлы-баша, в устьевой дельте Сырдарьи исчезла, но 
продержаться 16-20 лет в осушенной пустынной дельте – это своеобразный экологический 
подвиг, который в мире пернатых могли совершить только такие героические птицы как кол-
пицы. 
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Всеядно-рыбоядная колпица, при техногенной экологической катастрофе в дельте Сырда-
рьи (15000 кв. км) на 45 широте в 1957-1964 годах, проявила себя в период 1958-1963-1973-
1979 годов как экологический терминатор, но при этом этот вид быстротечно (мгновенно) 
исчезал в период 1996-2003-2014 годов в дельте Дуная (2000 кв. км) (Румыния, Украина) на 
45º широте и в 2011 г. в дельте Луроса (22 кв. км), в западной Греции на 39º широте.

Эти феномены дикой природы свидетельствуют, что в дельтах Дуная (1996-2002-2005 гг.) 
и Луроса (в 2011 г.), в современный период времени, для колпиц происходили гораздо более 
разрушительные и пагубные экологические катастрофы (отравления и застоя воды), чем в 
свое время в 1960-1970 годах в тотально осушенной дельте Сырдарьи. При всем этом, эколо-
гические катастрофы в водно-болотных угодьях происходили скрытно от человеческого гла-
за и проявлялись для натуралистов только исчезновением в дельтах рек и озерах определен-
ных видов птиц, экологических индикаторов – колпиц, караваек, желтых цапель, малых 
белых цапель, ночных цапель-квакв, малых бакланов. Экологические требования колпиц к 
природной среде своего обитания вполне логичны и не являются чрезмерно высокими и не-
достижимыми, как скажем у таких насекомоядных птиц как красный ибис-каравайка и жел-
тая цапля.

Таким образом, колпица, являясь эврифагом, первоначально была в достаточной степени 
экологически сильным и устойчивым видом ибисовых птиц, своеобразным индикатором со-
стояния водных экосистем Евразии с экологическим статусом на уровне 7 баллов из 10 мак-
симально возможных, однако в конце ХХ начале ХХІ веков этот статус в большинстве лока-
ций (дельта Дуная, Марицы, Луроса, Волги, Сырдарьи, залив Кызыл-Агач, оз. Акгёль) 
быстротечно (за 1-3-6-9 лет) снизился до минимума 2-1-0 баллов, что свидетельствует о про-
цессах вымирания этого вида птиц.

Деградация множества (9-15) локальных популяций колпицы в Евразии происходила так 
быстротечно (1-2-3-5-10-18 лет), что у нас нет никакого оптимизма по поводу перспектив 
выживания этого вида, а в ближайшие 30 лет экологическое состояние водно-болотных уго-
дий будет продолжать ухудшаться. Дельта Дуная уже превратилась в сточную канаву инду-
стриальной центральной Европы, дельты Днестра, Марицы, Сырдарьи, Амударьи, Или пол-
ностью осушены, все застойные озера-водохранилища цветут токсичными сине-зелеными 
водорослями, и значительные колебания уровня воды на них крайне неблагоприятны для 
жизни колпиц. К сожалению, все эти катастрофические антропогенные явления, пагубные 
для колпиц, не увидели или не захотели увидеть многие европейские орнитологи, что, по 
существу, и вынудило нас констатировать эти феномены (BirdLife International, 2000, 2004, 
Белик В. П., 2011).

Колпица, как уникальная и явно вымирающая в южной Европе птица субтропического 
(Индостан) семейства ибисовых птиц, заслуживает гораздо большего внимания ученых зоо-
логов и экологов, чем ей оказано до сих пор, и само собой разумеется, необходимы экстрен-
ные меры охраны колпиц в чудом сохранившихся до настоящего времени гнездовых колони-
ях (Дуная, Лебяжьих островах в сев.-зап. Крыму, Кубанских плавнях, озере-водохранилище 
Маныч-Гудило, дельтах Терека и западных ильменях нижней Волги, оз. Акгёль). 
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35. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО КОЛПИЦЕ ЕВРАЗИИ

35.1 Ареал колпиц и близкородственных видов
Колпица (белый хохлатый лопатонос) (Platalea leucorodia leucorodia) распространена 

(гнездится) в Евразии (Палеарктике) мозаично островными локальными популяциями в 
водно-болотных угодьях в дельте реки Гвадалквивира (600-700-800 пар) на юго-западе Испа-
нии на 36º59′ широте; на северном морском побережье Голландии на Фризских островах на 
53º 24′ широте (самая северная локация) (D. Hoyo, J Elliott, & Sargatal, J.,1992).

Многолетняя динамика численности, практически изолированной локальной популяции 
колпиц в прибрежной зоне Голландии на Фризских островах, была следующей: в 1884 г. – 
135 пар; в 1890 г. – 28 пар; в 1894 г. – 78 пар; 1904 г. – 25 пар; в 1908 – 1911 гг. – 23 пары; в 
1915 г. – 62 пары; 1916 г. – 65 пар; в 1927 – 1928 гг. – 57 пар; 1933 г. – 78 пар; 1940 г. – 95 пар; 
1941 г. – 125 пар; 1945 г. – 105 пар; 1946 г. – 173 пары; 1949 г. – 150 пар; 1950 г. – 150 пар; 
1951 г. – 210 пар; 1952 г. – 146 пар; 1953 г. – 153 пары; 1954 г. – 150 пар; 1955 г. – 135 пар; 
1959 г. – 120 пар; 1961 г. – 75 пар; 1962 г. – 80 пар; 1963 г. – 105 пар (Brouwer G. A., 1964).

В 1960-1962 годах колпицы гнездились в Голландии на острове Тэксел (50-100 пар), на 
западно-Фризских островах, что является самой крайней северо-западной локацией евро-
пейского ареала (Brouwer G. A., 1964). В этой локации в Ваддензэ на острове Тэксел (Тэрсхе-
линг) в 1985 году гнездилось 95 пар; в 1986 г. – 124 пары; в 1987 г. – 147 пар; в 1988 г. – 146 
пар; в 1989 г. – 150 пар колпиц (Wetten J., 1990). 

Колпица гнездится в Венгрии (озера Балатон и Хортобади), притоке среднего Дуная (Сава 
в Хорватии), озеро Скадарское в Черногории, возможно в Албании, западной и северной 
Греции в устьях рек Лурос, Аксиос, Стримон (водохранилище Керкини) (Brouwer G. A., 
1964). Характерно, что в 1930-1964 годах колпицы не приводятся как гнездящиеся птицы в 
Греции, а уже в 1970-х годах они гнездились в 3-ёх локациях на западе и севере страны, но, 
вполне возможно, что эти гнездовья существовали и раньше, но не были известны зоологам 
в первой половине ХХ века. 

В водно-болотных угодьях (10) полуостровной горной Греции колпица в первой половине 
ХХ века не гнездилась, а была только пролетной птицей (Brouwer G. A., 1964). В 1980-1990-
2010 годах, и возможно с 1960-1970 гг., в западной Греции на 39º 09′ широте, в северной 
оконечности гниющего с 1971 года тростникового болота Родия (22 кв. км), в устье реки 
Лурос, в районе морского залива Амвракикос, в 22 км севернее города Прэвеза, регулярно 
гнездились 90 ± 25 пар колпиц. Однако с 2011 года эта локальная популяция колпиц в болоте 
Родия внезапно исчезла (вымерла) (подробнее смотрите в специальной главе выше по тек-
сту).

В начале 1990 годов (1989-1992-1994 гг.), в западной части Турции, колпицы гнездились в 
дельте Марицы (Мэрик-Эврос) в восточной турецкой зоне – 40 пар; на озере Улуабат 75 пар 
колпиц; на заповедном озере Маньяс (Куш) Кусголу на 40º 08′ широте в северо-западной ча-
сти страны – 200 пар колпиц; на соленом озере Акшехир (Алудаг) – 15 пар колпиц. В цен-
тральной части Турции на озере Султансазлиди (39.000 га), в провинции Кэйсери, 10 пар 
колпиц; на озере Сэйфэ Гёлю (14.000 га) – 50 пар колпиц; на озере Акгёль (Эрегли – сазлиги) 
– 20 пар колпиц; на озере Хатамис – сазлиги (16500 га) – 0 пар колпиц; в дельте реки Гёксу 
(14480 га) на юго-востоке страны – 0 пар колпиц; на северном побережье страны в дельте 
Кизил-Ирмак (16.000 га.) 70 пар колпиц (Magnin G., Yarar M., 1997). В 1989-1994 годах на 
территории Турции, в общем, гнездилось 480 пар колпиц в 8 локациях (200 + 75 + 70 + 50 + 
40 + 20 + 15 + 10 пар), и, для сравнения, в Σ =360 пар караваек в 6 локациях (100+ 75 + 75 + 
50 + 50 + 10 пар) (Magnin G., Yarar M., 1997). Надо полагать, что к 2022 году абсолютное 
большинство этих колоний колпиц в западной части Малой Азии (Турции) деградировали 
частично или полностью в связи с демографическим взрывом в этой стране и интенсивным 
осушением и загрязнением всех водно-болотных угодий.

Колпицы один раз пытались гнездиться на озере Фэтзара в северо-восточной части Алжи-
ра, в северо-западной оконечности Африки (Brouwer G. A., 1964).

Колпицы гнездились в верхней (между Кэлэраши-Брэила) (2000 кв. км) и устьевой дель-
тах (2000 кв. км) реки Дуная на 45º широте, в северной части Крымского полуострова, куда 
расселились в середине 1990 годов (в конце ХХ века), в дельте реки Кубань, в плавнях 



562

юго-восточного Приазовья (1500 кв. км), водохранилище Маныч-Гудило, в дельте Терека 
(550 кв. км) в Дагестане, в Закавказье на территории Азербайджана (заповедник Кызыл-А-
гач, озеро Акгёль (5000 га) на 39º-40º широтах), в дельте Волги на 46º широте и западных 
подстепных ильменях, в низовьях рек Узеней, дельте реки Урал (Яйк), в низовьях рек Илек, 
Иргиз и Тургай, малочисленна на озерах Кургальджин и Наурзумском заповеднике, в дель-
тах Сырдарьи (13000 кв. км) на 44º-45º широте и Амударьи (16000 кв. км) и тростники вдоль 
восточного берега Аральского моря, поймах рек Сары-Су и Чу (8000 кв. км), на Бийлюкуле, 
в дельте Или (16000 кв. км) и Каратала в южном Прибалхашье, Алакольские озера (дельта 
реки Тентек на Сасыкколе), на озере Зайсан и Чёрном Иртыше, озера Монголии (оз. Хар-Ус-
Нуур – 48º 08’ широте) и на восток до озера Ханка и долины Хуанхэ в северо-восточном 
Китае (Спангенберг Е. П., 1951, Долгушин И. А., 1960). 

В первой половине ХХ века и до 1970 годов колпицы гнездились примерно в 30-35 лока-
циях (колониях) умеренных широт Евразии (Спангенберг Е. П., 1951, Долгушин И. А., 1960, 
Brouwer G. A., 1964, Brouwer K., 1990).. 

Эти первоначальные информационные данные о гнездовом ареале колпицы в Евразии, в 
самом начале научно-технической революции (1950-1960 гг.) человека разумного, нуждают-
ся в основательной корректировке, поскольку в половине этих локаций (15-20) белые лопа-
тоносы уже прекратили гнездиться и даже не находятся в них в период миграции, вследствие 
осушения или загрязнения абсолютного большинства водно-болотных угодий в период 1950-
1960-1970-1980-1990 годов. Наиболее катастрофическое осушение водно-болотных угодий 
произошло в 1957-1963-1971 годах в южном Казахстане и Каракалпакии (Узбекистане), в 
основном, в бассейне Аральского моря, в дельтах Сырдарьи (13000 кв. км – 38 куб. км/год) 
– (1957-1964 гг.) и Амударьи (16000 кв. км – сток 63 куб. км/год)) – (1953-1970 гг.), а также в 
дельте реки Или (16000 кв. км – 12,3-23 куб. км/год) – (1971-1976 гг.) и Чу (8000 кв. км) – 
(1970 гг.) на общей площади 50000 кв. км. 

Численность колпиц в разных странах Европы в 1970-1990 годах формально оценивалась 
следующим образом: в дельте Дуная в Румынской зоне (1600 кв. км), южнее пограничного Ки-
лийского рукава – 120 пар; на Украине, в основном в дельте Дуная севернее пограничного Ки-
лийского рукава (400 кв. км) – 300-800 пар; в Молдавии – 10-20 пар; в России, в дельтах Волги, 
Дона, Кубани, юго-восточного Приазовья и Терека – 2.300-2.800 пар; в Чехии – 0-5 пар; в Сло-
вакии – 1-10 пар; в Венгрии на озере Балатон – 600-750 пар; в Хорватии – 100-150 пар; в Болга-
рии – 50-70 пар; в Албании – 10-100 пар; в западной и северной Греции (2 локации) – 113-172 
пар; в Италии – 2-10 пар; во Франции – 5-7 пар; в Португалии – 1-5 пар; в Испании (дельта 
Гвадалквивира) – 675 пар; в Голландии – 400-530 пар; в Турции – 500-3.000 пар, в Σ = 5.200 – 
9.200 пар (данные европейского общества охраны птиц, BirdLife International, 1994, 2000, 2004). 

Колпицы (Platalea leucorodia major) гнездятся еще на широте северного тропика на всем 
Индостане (Индии), в Месопотамии (Ираке), западном побережье Красного моря, и относи-
тельно недавно найдена в западной прибрежной зоне Мавритании на морских островах Ат-
лантики, в мелководной зоне Банк-дэ-Аргуйн (Западная Африка) (Brouwer G. A., 1964, 
Brouwer K., 1990, D. Hoyo, J Elliott, & Sargatal, J., 1992). 

В Западной Африке, в северо-западной оконечности Мавритании, на атлантическом побе-
режье на заповедных островах Банк-дэ-Аргуйн, на 19º 52′ широте (11.730 кв. км), в 1959-
1965 гг. гнездилась оседлая точечная местная популяция колпицы (1.430 пар) специфическо-
го подвида (P. l. balsaci) (П. л. балсаци) (N   R , 1974).

В 1974 году общая численность колпиц в прибрежной зоне Западной Африки составляла 
5.500 ± 500 особей, а к декабрю 1979 г. – январю 1980 г. – 9.000 ± 1000 особей (Naurois, 1969, 
Trotignon and Trotignon, 1981, Poorter 1982 pers. comm.). 

На Атлантическом побережье Мавритании, в районе Банк-дэ-Аргуйн в 1959 году были 
впервые обнаружены Науройсом Рэнне и Драгеско Ж. три группы островов, в общем 17-20 
штук, которые имели длину менее 8 км и только один большой остров 30 км, и на 6 островах 
численность гнездящихся местных колпиц была оценена, в общем, около 1.250-1.850 пар 
(Dragesco,1961, Heim de Balsac & Mayaud, 1962, Brouwer G. A., 1964). 

На острове Илэ Тоуффат – 1.000-2.000 пар колпиц; остров Зира – 800-1.400 пар колпиц; на 
острове Маргуерите – 100 ± 20 пар колпиц; Иле Киаонэ-оуэст – 115 ± 15 пар; Илэ-дэ-Ардэнт 
– 30 пар и на острове Хеддид было много колпиц. Здесь возникает естественный вопрос, что 
означает много колпиц это – 300-1.000-1.500-2.000-2.500 особей?
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Если сравнить учеты гнездящихся колпиц на 6 островах Банк-дэ-Аргуйн в 1959 году с 
оценками общей численности, проведенные разными персонами этой экспедиции, то они 
разнятся в два раза, на 100 % – 3.000 ± 500 гнездящихся пар и 1.500 ± 300 пар, а истина на-
верно где-то посредине – 2.300 ± 250 пар (Dragesco,1961, Heim de Balsac & Mayaud, 1962, 
Brouwer G. A., 1964, наши комментарии).

Таким образом, на атлантическом морском побережье, в северной оконечности Маврита-
нии, на островах Банк-дэ-Аргуйн, существовало уникальное солёно-водное массовое гнездо-
вье колпиц, где в 1960-1980 годах гнездилось 2.000 ± 500 пар колпиц местного западноафри-
канского подвида (P. l. balsaci), еще в этом районе находилось 18.590 холостых или зимующих 
Европейских колпиц (Dragesco,1961, Heim de Balsac & Mayaud, 1962, Brouwer G. A., 1964, 
Fishpool and Evans, 2001). Еще 3-4 небольших скоплений холостых или зимующих колпиц на-
ходились на атлантическом побережье Мавритании в 250 км южнее Банк-дэ-Аргуйн (850 ос. 
– 1999 г.), в прибрежной зоне на границе Мавритании и Сенегала – 481 особей, и в Сенегале, в 
районе устья одноименной реки зимовало 1.965 колпиц (1992 г.) и 170 ос. (1986 г.) неизвестно-
го происхождения, вероятнее всего европейских (Fishpool and Evans, 2001). 

Надо полагать, что численность европейских колпиц, зимующих в Западной части Афри-
ки, составляет 15.000±1500 особей после периода размножения, но, наверное, они рассредо-
точены в 10-15 районах (локациях).

На юго-западном берегу Красного моря, в районе Дахлар на побережье Эфиопии и Сома-
ли, на островах Фатмах у Ассэба и Саад-е-дин у Зэйла, на 13º-16º широтах обитает другая 
точечная группировка специфического локального подвида (P. l. archeri) (П. л. архери) 
(N , 1928), состоящего всего лишь из 200-500 колпиц (Luthin, 1984). Как мы видим, на 
широте северного тропика, в отличие от Палеарктики (37º-40º-46º широт), происходит ин-
тенсивное видообразование колпиц, и некоторые подвиды настолько малочисленны, что на-
ходятся на грани выживания, или, вернее, вымирания при первом экстремальном случае.
Надо полагать, что центром происхождения основного генерального рода (вида) колпиц 

(Platalea leucorodia major), с оперенной передней частью головы и оголенным от перьев под-
бородком и верхней, передней части шеи, являлся тропический Индостан на широте север-
ного тропика. Надо отметить, что американские розовые колпицы с полностью оголенной от 
перьев головой в молодом возрасте, сеголетки имеют полностью оперенную голову, что 
косвенно свидетельствует о первоисходности вида (Platalea leucorodia). 

В Индии, на зимовках в 1989 году, было учтено 5.559 евразийских палеарктических кол-
пиц (Platalea leucorodia leucorodia), вероятно, из дельты Волги, Терека, Азербайджана, Аму-
дарьи, Балхаша, из них 1.750 в штате Гуджарат и 1.065 особей в штате Раджистан, которые 
отличаются от местных больших индийских колпиц (Platalea leucorodia major) (Scott D.A., 
Rose P.M., 1989). 

Близкородственная палеарктической белой хохлатой колпице (Platalea leucorodia 
leucorodia) и индийской колпице (Platalea leucorodia major), белая африканская колпица 
(Platalea alba) (Платалеа алба) распространена на Африканском континенте вдоль 10 широты 
от Сенегала до Судана и Эфиопии и далее на юг, вдоль восточного берега (большого рифто-
вого разлома) до г. Кейптауна (Капской провинции), а также спорадически в Египте, Гамбии 
и на острове Мадагаскар (D. Hoyo, J Elliott, & Sargatal, J., 1992).

Белая африканская колпица (Platalea alba) образует цельные колонии по 250 пар, откла-
дывает по 2-3 яйца, инкубационный период длится 25-29 суток, а развитие птенцов до подъ-
ема на крыло происходит в течение 46 дней (D. Hoyo, J Elliott, & Sargatal, J.,1992).

В 1987 году 350 пар белых африканских колпиц успешно гнездились в 2 колониях в верх-
ней дельте Нигера в республике Мали, еще 350 пар белых африканских колпиц были в коло-
ниях птиц на озере Фитри в республике Чад, а в северо-западной части острова Мадагаскар 
гнездовые колонии колпиц на трех озерах регулярно разорялись местными людьми (D. Hoyo, 
J Elliott, & Sargatal, J.,1992).

В Южно-Африканской республике, в двух малочисленных колониях (26+12гн.) африкан-
ской белой колпицы (P. alba), расположенных на островах, заросших камышом, гнезда нахо-
дились в 25-40 см над уровнем воды, и в 12 гн. было по 2 яйца; в 14 гн. – 3 яйца; в 1 гн. – 4 
яйца, в среднем 2,59 яиц/гн. (н. = 27). Средняя длина яиц составляла 66,2 мм, а ср. ширина 
– 44,8 мм (н. = 72), самцы насиживали яйца ночью, а самки днем (Whitelaw D., 1968). У ка-
равайки происходит все наоборот.
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На Американском континенте обитает в субтропической и тропической зонах, исключая 
затапливаемый на 7-9 метров бассейн реки Амазонки, единственный уникальный вид из 
другого рода – розовая лысая колпица (Ajaia ajaia), (Аджая Аджая), появившаяся здесь, веро-
ятно, вследствие расселения субтропических австралийских колпиц в Южную Америку. В 
последние годы систематики род колпиц Аджая упразднили (отвергли) и присоединили Аме-
риканскую розовую колпицу к Азиатским и Австралийским колпицам, что, вероятно, было 
сделано после всестороннего изучения всех этих видов птиц.

Розовая колпица распространена, в основном, в восточной низменной зоне Южной Аме-
рики и в Эквадоре, на островах Куба и Гаити, в прибрежной зоне Мексики. 

В Мексике, на западном тихоокеанском побережье, в 1970 годах гнездилось 100 пар розо-
вых колпиц и 3.250 пар на восточном берегу (Мексиканский залив), включая 1.250 пар в 
дельте Усумацинкта в лагуне Табаско (D. Hoyo, J Elliott, & Sargatal, J.,1992).

В прибрежных болотах южного побережья США, в южном Техасе и во Флориде в 1970 
годах гнездилось 2.500 и 1.000 пар розовых колпиц соответственно (D. Hoyo, J Elliott, & 
Sargatal, J.,1992).

Численность розовой колпицы в субтропических болотах (25000 кв. км), на полуострове 
Флорида (США), после принятия ряда охранных мер в последнее время значительно увели-
чилась, так, если в 1919 г. здесь было 25 гнездящихся пар, в 1941 г. – 500 пар, то в 1970 годах 
уже 1.500-2.000 пар (Courser W., 1975). Следовательно, американская лысая розовая колпица 
экологически сильный вид и при элементарных мерах ее защиты от человека разумного она 
может за 50 лет увеличиться в числе в 90 раз, что нельзя сказать о более уязвимой европей-
ской белой колпице. 

35.2. Миграции колпиц Палеарктики
Колпицы на 37º-40º-46º широтах Евразии являются перелетными птицами. Колпицы из 

прибрежных Фризских островов северной Голландии летят на зимовки до западного побере-
жья Мавритании на заповедные острова Банк-дэ-Аргуйн по интегральному азимуту 215,80º 
на 4300 км, вероятно, туда же летят на 2150 км по азимуту 209,3º и колпицы из дельты Гва-
далквивира (национальный природный парк Доньяна) в юго-западной Испании.

Таким образом, изолированные локальные популяции колпицы из северной Голландии 
(Фризских островов) и юго-западной Испании (дельта Гвадалквивира), в общем, это около 
5.000-6.000 особей, летят вдоль атлантического побережья на зимовки в Банк-дэ-Аргуйн 
на атлантическое побережье Мавритании на 19º50′ широте (Fishpool and Evans, 2001). В 
заповеднике Банк-дэ-Аргуйн (11.730 кв. км) в 1980 году зимовало 18.590 колпиц из запад-
ной Европы, там же гнездилось 1.610 пар местных птиц островной африканской локаль-
ной популяции, которой систематики сразу же придали статус подвида (P. l. balsaci) 
(Fishpool and Evans, 2001). Кроме этого основного района зимовок палеарктических кол-
пиц в заповеднике Банк-дэ-Аргуйн, еще 850 колпиц (1999 г.) зимовали на юго-западном 
атлантическом побережье Мавритании и + 481 колпица на границе Мавритании с Сенега-
лом, еще 1.965 колпиц (1992 г.) + 170 (1986 г.) зимовали в низовьях реки Сенегал в однои-
менной республике (Fishpool and Evans, 2001). При этом колпицы, как правило, не зимуют 
во внутренней верхней дельте реки Нигер (40000 кв. км) в республике Мали (Fishpool and 
Evans, 2001). 

Надо полагать, что в районе Банк-дэ-Аргуйн должны зимовать еще и колпицы с бассейна 
Дуная (6000 ос.) и Азовского моря (3.500±500 ос.), что не доказано кольцеванием этих птиц. 
Численность двух западноевропейских локальных популяций (в Испании и Голландии) в 
общем, после периода размножения, составляет всего лишь 5.500 особей, а в западной Мав-
ритании и прилежащем северном Сенегале учитывается 18.590 + 800 + 500 + 2.100 = 22.000 
палеарктических колпиц, что в 3,7-4,4 раз больше. Вполне возможно, что при учетах зимую-
щих колпиц в Западной Африке опять имеет место преднамеренное преувеличение реально-
го числа птиц. Следовательно, существуют большие расхождения в численности гнездовых 
популяций европейских колпиц с их численностью на зимовках в западной Африке (Маври-
тания, Сенегал, Мали).

Однако возвраты колец от птенцов колпиц, гнездящихся в прибрежной зоне Голландии, 
поступали только из мест вдоль Атлантического побережья Франции, Испании и до запад-
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ной Африки и острова Арель в Банк-дэ-Аргуйн в Мавритании на 19º 50’ широте, не отклоня-
ясь к юго-востоку, что косвенно свидетельствует о разных местах зимовок и пролетных пу-
тях колпиц из бассейна Дуная и Голландии (Brouwer G. A., 1964). Надо полагать, что 
географические популяции колпиц западной оконечности Европы (Голландия, Испания) изо-
лированы от колпиц юго-восточной Европы (бассейна Дуная, Северного Причерноморья и 
восточного Приазовья), но это только гипотеза, которая не подтверждается данными центров 
кольцевания птиц.

Колпицы, окольцованные в Австрии на озере Нэузидлер, были убиты в северной и западной 
Греции (горный район Пинда-Эпир, г. Арта, река Вардар) (3), на юге Франции в Камарге (1), 
Калабрии (2), Сицилии (3), Тунисе (1), пустыне Сахара в.-ю.-в. Гуаргла (29º с.ш., 06º 30′ в.д.), 
в Египте (Эль Фаюм) (1) (Brouwer G. A., 1964). Колпицы очень редко наблюдались на Корсике, 
Балеарских островах и в дельте реки Эбро в восточной Испании (Brouwer G. A., 1964).

Характерно, что количество возвратов колец от колпиц резко увеличилось с 1 в 1936 г. до 
24 в 1963 г., что явно связано с резким увеличением количества ружейных охотников (в 30-60 
раз) в 1950 годах. 

На озере Маньяс (Кушгёлу) в северо-западной оконечности Турции, расположенном не-
много южнее Мраморного моря, в 1955 году были окольцованы птенцы колпицы и затем 
получены возвраты этих колец из Израиля, Египта и Судана, а также 3 возврата колец из 
Ирака (Месопотамии – Междуречья Тигра и Евфрата) в районе города Басра, это в 2000 км 
по азимуту 113,75º, и один возврат в приморских мангровых зарослях Пакистана в районе 
города Карачи, в 4000 км по азимуту 103,69 º (Brouwer G. A., 1964).

Таким образом, колпицы из озера Маньяс (Куш), в северо-западной оконечности Турции 
(Малой Азии) и, возможно, также и с дельты Дуная и Марицы, летят на зимовку в двух на-
правлениях – вдоль реки Нил в южный Судан, в болото Сюд, на 2500 км по азимуту 168,81º, 
и в Месопотамию (Ирак) и Пакистан на 2000-4000 км по азимутам 113,75 º и 103,69 º (Brouwer 
G. A., 1964).

В 2009 году румынский орнитолог Киш Ботонд, в последней оставшейся колонии в дельте 
Дуная на песчаном наносном островке, поросшем тростниками, диаметром 40 метров, в 
юго-западной части соленого озера Синое, окольцевал птенцов колпиц цветными кольцами 
с номерами и в октябре месяце один из этих сеголетков был обнаружен в Хорватии в районе 
поймы реки Савы, в 780 км западнее.

Имеются сведения о том, что колпицы, гнездящиеся в среднем течении Дуная в Хорватии 
вдоль поймы реки Савы (100-300 пар), помеченные в 1990 годах крыло метками (н. = 45), 
наблюдались осенью и в декабре – январе на зимовках исключительно в Тунисе на севере 
Африканского континента, в 1400 км юго-западнее (данные Смарта М., личное сообщение). 

Удовлетворительные результаты кольцевания колпиц (33 возврата – 15 %) стальными 
кольцами, в том числе и цветными пронумерованными метками, были получены после 
трехлетнего мечения в 2003-2005 годах 219 птенцов колпицы в колонии на крошечном без-
ымянном тростниковом островке (диаметром 40 метров) в юго-западной части соленоводно-
го озера Синое (80 ± 15 пар), находящемся в 40-55 км юго-западнее дельты Дуная на терри-
тории Румынии (данные румынского центра кольцевания птиц загружены в интернете 
Аттилой, Шандором). До экологически кризисного и переломного для популяции колпицы 
дельты Дуная 1996 года все основные многочисленные колонии колпиц находились на водо-
емах Украины (400 кв. км), севернее пограничного Килийского рукава (6-7 колоний).

Однако в последующие 2000 годы все колонии колпиц в пресноводной дельте Дуная (2000 
кв. км), как на территории Украины (400 кв. км), так и на территории Румынии (1600 кв. км) 
деградировали, вероятно, в связи с избыточным антропогенным загрязнением водной среды 
обитания живых существ, несовместимых с жизнью. В 1997-2013 годах единственным эпи-
центром гнездования колпиц в устьевой области Дуная стала колония на тростниковом 
островке в южной части озера Синое (70-90-110 пар – 65-75-85 %), в котором ежегодно 
успешно вырастало 200 ± 35 молодых птиц сеголетков. С 2014 года началась интенсивная 
деградация (90 пар → 30 пар) и этой последней колонии колпиц.

В условиях системного экологического кризиса в дельте Дуная (2000 кв. км) в 2002-2003-
2017 годах, разлет молодых колпиц из одной точки (колонии) на крошечном островке соле-
но-водного озера Синое, где гнездились «последние из могикан» устьевой дунайской ло-
кальной популяции (100-60-30 пар), в поисках жизненного пространства, происходил в 
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радиусе 800-1000-2000-4000 километров. Возвраты колец от молодых колпиц из колонии на 
Сином озере были получены из Болгарии (2 ос.), в районе города Лом вверх по Дунаю, а 
также г. Бургас на морском побережье; из Сербии (в районе г. Вуковар); из Венгрии (2 ос.) 
(Хортобади) и восточнее Тисы, западнее г. Дербецен; из Украины (1) (Крым, восточный Си-
ваш); из Турции (озеро Маньяс); Италии (2) (в районе г. Анкона и Гросэтто); острова Кипр 
(1) (южная оконечность в районе английской военной базы акротири); Греции (0); Израиль 
(4 ос.) на пресноводных озерах Хула на севере страны; Тунис (1) (на мысе напротив г. Меде-
нина, восточнее г. Габес); из Омана (южная оконечность Аравийского полуострова в районе 
залива и острова Масира) (расстояние 3800 км, А – 125,5º (данные румынского центра коль-
цевания птиц загружены в интернет Аттилой, Шандором). Практика показала, что кольцева-
ние колпиц цветными метками дает эффективные результаты (219 птенцов – 33 возврата – 15 
%), в то время как многолетнее кольцевание птенцов колпиц в дельте Дуная (700) и на Крым-
ском полуострове (400-500) алюминиевыми кольцами производства СССР практически ока-
залось неэффективным, если не сказать, безрезультатным. 

Следовательно, ситуация с миграционными перелетами колпиц из дельты Дуная запута-
на, и до сих пор неясно, куда же они все-таки летят на зимовки, в верхнюю заболоченную 
пойму Белого Нила, в южный Судан через Сирию и Египет, в Тунис через Хорватию или в 
Банк-дэ-Аргуйн на атлантическое побережье Мавритании? Таким образом, до настоящего 
времени (2017 г.) остаются неизвестными миграционные пути практически вымершей в кон-
це ХХ века локальной популяции колпиц в дельте Дуная (2000 кв. км – 500-640 пар), которая 
в конце ХХ века и начале ХХІ века, в период 1996-2003-2014 годов, быстротечно вымирала, 
покидая навсегда этот экологически деградирующий регион вследствие отсутствия корма 
насущного для выращивания своих птенцов.

Поэтому мы вынуждены сделать весьма смелое и, можно сказать, безосновательное пред-
положение, что колпицы поймы и дельты Дуная зимуют, в основном, в обширных (55000 кв. 
км) болотах Сюд (означает преграда), в верхнем течение реки Нил на 08 широте, на расстоя-
нии 3700 км от мест своих гнездовий. Зимовки европейских колпиц надо определять по зим-
ним учетам птиц на Африканском континенте.

Надо полагать, что колпицы из бассейна Каспийского, Аральского и Балхашского озер 
летят на зимовки в Индию.

35.3. Локальные гнездовые популяции колпиц в Евразии
Одним из 4 эпицентров (Испания, дельта Гвадалквивира – 37 широта, южный Азербайд-

жан – 39-40 широта, дельта Волги – 46 широта) гнездования колпиц в южной Европе на 37-
46 широтах являлась устьевая дельта Дуная на 45 широте (2000 кв. км). 

Многолетняя динамика численности локальной популяции колпицы на нижнем Дунае 
(4000-2000 кв. км) и в устьевой дельте (2000 кв. км) на 45º широте была следующей: в 1909 
г. – 400 пар ?; в 1930-1940 гг. – по 250 пар; в 1955 г. – 110 пар; в 1956 г. – 40 пар; в 1957 г. – 73 
пары; в 1958 г. – 150 пар; в 1959 г. – 70 пар; в 1960 г. – 85 пар; в 1961 г. – 28 пар; в 1962 г. – 20 
пар; в 1963 г. – 225 пар; в 1975 – 1976 гг. – по 200 пар (80 гн.); в 1977 г. – 240 пар (120 гн.); в 
1978 г. – 270 пар (150 гн.); в 1979 г. – 160 пар (150 гн.); в 1981 г. – 195 пар (180 гн.); в 1984 г. 
– 300 пар (280 гн.); в 1985 г. – 630 пар (610 гн.); в 1986 г. – 770 пар (750 гн.); в 1987 г. – 550 
пар (500 гн.); в 1988 г. – 470 пар (420 гн.); в 1989 г. – 600 пар (550 гн.); в 1990 г. – 690 пар (640 
гн.); в 1991 г. – 670 пар (620 гн.); в 1992 г. – 450 пар (400 гн.); в 1993 г. – 400 пар (350 гн.); в 
1994 г. – 400 пар (340 гн.); в 1995 г. – 320 пар (240 гн.); в 1996 г. – 290 пар (165 гн.); в 1997 г. 
– 240 пар (45 гн.); в 1998 г. – 210 пар (30 гн.); в 1999 г. – 200 пар (9 гн.); в 2001 г. – 180 пар; в 
2005 г. – 110 пар (5 гн.); в 2006 г. – 110 пар (6 гн.); в 2007 – 2009 гг. – по 115 пар (6 гн.); в 2012 
г. – 100 пар (5 гн.); в 2014 – 2015 гг. – 50 пар (10 гн.); в 2016-2022 гг. – ? (цифрами указана 
общая численность гнездящихся пар на всем нижнем Дунае или устьевой дельте (после 1963 
г.), а в скобках количество пар (гнезд) в украинской зоне дельты, севернее Килийского рука-
ва (400 кв. км)) (Catuneanu, 1958, Vespremeanu E. E., 1968,

Панченко В. А. Чёрный С. А., летопись природы дунайского заповедника за 1984-1987 гг., 
данные Арсеника М., Пэтреску Е., личные сообщения, наши данные за 1988-2015 гг.). 

Таким образом, в дельте Дуная (2000 кв. км), в период 1996-1997-2002-2003-2014 годов, 
происходила явная и быстротечная деградация локальных популяций всех видов (8) аисто-
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образных, ибисовых (2) птиц, колпицы и каравайки, при этом их численность из года в год 
постепенно и поэтапно сокращалась. 

В 1996-1999 годах численность локальной популяции колпицы во всей устьевой дельте 
Дуная (2000 кв. км), по сравнению с пиком в 1985-1991 гг. (430-540-680 гн. пар), сократи-
лась в 2-2,5-3 раза, в период 2003-2012 гг. в 4-5-6-6,8 раз, а к 2014-2015 гг. в 8,6-11-13,6 раз 
и достигла абсолютного минимума 50±15 гнездящихся пар. Следовательно, в самом конце 
ХХ века и начале ХХI века, в период 1996-1999-2003-2014 годов, колпица является бы-
стротечно вымирающим видом, как в эпицентре своего гнездового ареала в дельте Дуная, 
так и во всех остальных водно-болотных угодьях Северного Причерноморья (6 локаций). 
Динамика численности группировки колпиц в болотах нижнего Дуная (4000 кв. км) и 
устьевой дельты (2000 кв. км) на протяжении последних 100 лет показывает, что этот вид 
не приспособлен к естественным весенним паводковым колебаниям уровня воды на 1-1,8 
метров, поэтому численность локальной популяции была депрессивной и ограничивалась 
на уровне 80-150-250 пар, даже в доиндустриальной эпохе. Максимальная пиковая числен-
ность популяции колпицы (540-680 гн. пар) была достигнута только в 1985-1991 годах в 
условиях обширных озер-водохранилищ (Кугурлуй (100 кв. км), Картал (15 кв. км), Стен-
цовско-Жебриянские плавни – 72 кв. км) с постоянным, высоким уровнем воды в украин-
ской зоне дельты Дуная (400 кв. км), созданными в 1960 годах. Однако, вследствие антро-
погенного загрязнения водной среды, застойных и гнилостных явлений, и деградации 
водной экосистемы дельты Дуная в период 1992-1995 гг.; 1996-1999 гг.; 2001-2012 гг.; 
2014-2021 гг., численность популяции колпиц, караваек и других аистообразных птиц по-
этапно (4) сокращалась до абсолютного минимума, при котором они уже нежизнеспособ-
ны и практически вымирают.

Надо отметить, что по мере деградации водных экосистем дельты Дуная, некоторые особи 
и группы колпиц переселялись из этой дельты на 310 км в восточном направлении на при-
морские заповедные Лебяжьи острова (28 га) Каркинитского залива, в северно-западной ча-
сти побережья Крымского полуострова (Раздольненский район), где гнездились со следую-
щей динамикой: * в 1970-1986 гг. – 0 пар; в 1976 г. – 1 гнездо-неудачное размножение; в 1987 
г. – 1 пара; в 1988 г. – 1 пара; в 1989 – 1991 гг. – 0 пар; в 1992 г. – 2 пары; в 1993 г. – 3 пары; в 
1994 г. – 5 пар; в 1995 г. – 24 пары; в 1996 г. (экокризис в дельте Дуная) – 60 гнезд. пар; в 1997 
г. – 46-56 гнезд; в 1998 г. – 41 пара; в 1999 г. – 81 гнездо; в 2000 г. – 82 гнезда; в 2001 г. – 102 
гн.; в 2002 г. (экокризис в дельте Дуная) – 109 гн.; в 2003 г. (экокризис в дельте Дуная) – 116 
гн.; в 2004 г. – 111 гн.; в 2005 г. – 64 гн.; в 2006 г. – 83 гн.; в 2007 г. – 137 гн.; в 2008 г. – 181 
гн.; в 2009 г. – 168 гн.; в 2010 г. – 163 гн.; в 2011 г. – 186 гн.; в 2012 г. – 148 гн.; в 2013 г. – 158 
гн.; в 2014 г. – 161 гн.; в 2015 г. – 114 гн.; в 2016 г. – 72 гн.; в 2017 г. – 59 гн.; в 2018 г. – 22 гн.; 
в 2019 г. – 49 гн.; в 2020 г. – 51 гн.; в 2021 – 2023 гг. – ? гн.; 22 летний цикл (данные Тариной 
Н. А., личное сообщение, Тарина Н. А., Костин С. Ю., 2019). 

Обратите внимание на то, что именно в кризисном 1996 году, когда были покинуты пти-
цами все основные колонии колпиц в дельте Дуная (озера Кугурлуй, Картал), произошло 
наибольшее увеличение численности колпиц на Лебяжьих островах в сев.-зап. Крыму. Одна-
ко надо отметить, что популяция колпицы в дельте Дуная в 1996 г. уменьшилась на 400 пар, 
а на Лебяжьих островах появилось всего 40 дополнительных пар, то есть соотношение 1:10 
явно не в пользу колпиц Северного Причерноморья, и в своем большинстве они все-таки 
покинули Сев. Причерноморье навсегда.

В западных тростниковых займищах юго-восточного и центрального Сиваша колпицы 
гнездились в незначительном количестве только в самом северном районе в 9 км сев.-вост. г. 
Джанкоя в следующие годы: * в 1976-1982 гг. – 0 пар; в 1983 г. – 1 пара; в 1986 г. – 4 пары; в 
1989 г. – 9 пар (5+4 гн.); в 1993 г. – 12 пар; в 1996 г. – 15 пар; в 1998 г. – 128 пар (100+6+2); в 
1999 г. – ?; в 2000 г. – ?; в 2002 г. – 20 пар; в 2003 г. – 40 пар; в 2004 г. – 45±5 пар; в 2005 г. – 
13±3 пар; в 2009 г. – 16±5 пар; в 2011 – 2015 гг. – 0 пар; в 2014 г. – 20 пар ? (Гринченко, 2004, 
наши данные за 2003-2011 гг.). 

В дельте Днестра (215 кв. км), с частыми и непредсказуемыми паводками в весенний и 
летний периоды времени, которая расположена в 100 км северо-восточнее устьевой дельты 
Дуная, колпицы гнездились нерегулярно единичными парами, а иногда (1983, 1985, 1990, 
1992 гг.) малочисленными (10-23 пары) группами, что свидетельствовало о неблагоприят-
ных экологических условиях для этого вида птиц. 
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Многолетняя динамика гнездования и пребывания колпиц в дельте Днестра была следующей: 
* в 1971 г. – 0 пар; в 1972 г. – 1 – 2 гнездящихся пары; в 1973 г. – 1 гнезд. пара; в 1974 г. – 2 

гнездящихся пары (паводок затопил их гнезда) и 9 холостых ос.; в 1975 г. – 1 гн. пара ?, в 
1976 г. – 2 гнездящихся пары (1 гнездо разорилось четвероногими хищниками); в 1977 г. – 0 
пар; в 1978 г. – 2 – 3 – 4 гнезд. пары; в 1979 г. – 0 гнезд. пар и 10 sad. холостых ос.; в 1980 г. 
– 0 пар; в 1981 г. – 0 пар; в 1982 г. – 0 пар; в 1983 г. – 10±3 гнезд. пар, в 1984 г. – 6 гнезд. пар; 
в 1985 г. (холодная зима) – 22 ± 3 гнезд. пар – пик; в 1986 г. – 0 пар; в 1987 г. – 0 пар; в 1988 
г. – 7 гнезд. пар, в 1989 г. – 4 гнезд. пары; в 1990 г. – 14 гнезд. пар; в 1991 г. – 0 пар и 14 sad. 
холостых ос.; в 1992 г. – 11 ± 2 гнезд. пар; в 1993 г. – 0 гнезд. пар; в 1994 г. – 0 гнезд. пар; в 
1995 г. – 1 гнезд. пара и 10 sad. – 05. 07; в 1996 г. – 10 sad. и 1 – 2 гн. пар ?; в 1997 г. – 7 гн. 
пар; 1998 г. – 6 пар; в 1999 г. – 5 ± 1 пар; в 2000 году – 3 гнезд. пар; 2001 г. – 8 гнезд. пар 
(4+3+1 гн.); в 2002 году – 5 пар; в 2003 г. – 5 ± 1 гнезд. пар; в 2004 г. – 0 пар; в 2005 г. – 0 пар; 
в 2006 г. – 2 – 3 гнезд. пары; в 2007 г. – 3 – 4 гнезд. пары; 2008 г. – 1 гнезд. пара; в 2009 – 2010 
гг. – 0 пар; в 2015 – 2018 гг., наверное, 0 пар колпиц.

Следовательно, колпицы гнездились в дельте Днестра (215 кв. км) на 46º широте нерегу-
лярно, единичными парами (1-2-3-4-5-6-7), и только в отдельные годы (в 1983 г. после ано-
мально теплой зимы – 13 пар, в 1985 г. – после аномально холодной зимы и весны – 22 пары, 
в 1990 г. аномальная засуха – 14 гнезд, в маловодном 1992 г. – 13 пар) образовывались посе-
ления колпиц в 13-22 гнездящихся пары с вероятностью 9 % (4 сезона за 40-50 лет). Таким 
образом, мы можем утверждать, что на протяжении последних 80 лет колпица периодически 
гнездилась в дельте Днестра единичными парами (1-2-3-4-5-6-7), а в тех редких случаях, 
когда их число увеличивалось в 3-5-8 раз, их численность не превышала 20-23 пары, при 
этом средняя плотность составляла 0,004-0,009-0,023-0,03 пар/кв. км или 1 пара на 42 кв. км, 
или максимум 0,1 пар/кв. км или 1 пара на 9-15 кв. км. 

Надо полагать, что из дельты Дуная колпицы распространялись и дальше на восток в об-
ширные плавни юго-восточного Приазовья, где численность птиц была ограничена.

В 1980 годах в южной России, между Азовом и Каспием, в западной и восточной части до-
лины Маныча (Пролетарское, Веселовское водохранилища), гнездилось 800-1.300 пар (66,6-72 
%) колпиц, в дельте реки Кубань – 210 пар (11-17,5 %); в дельте Дона – 5-10-16 пар (0,5 %); на 
водоемах (6 локаций) Ставропольского края – 200 ± 30 пар (16,5-11 %) и в дельте Терека – 80 
пар (4,4-6,6 %), в общем, в Σ = 1.200-1.800 пар (1.500± 300 пар) в 13-15 лок. (Казаков, Ломадзе, 
Белик, Бичеров, Хохлов, Пишванов, 1989, Хохлов, 1990, 1993, Хохлов и др., 2005).

В тростниковых плавнях юго-восточного Приазовья (1550 кв. км) и в дельте реки Кубани, 
в Краснодарском крае России в 1953-1954 годах гнездилось 250-300 колпиц (125-150 пар), в 
1961 г. – 40-60 пар; в 1986-1989 годах – 235 пар колпиц в 7 колониях; в 1990-1992 гг. – 323 
пары в 10 колониях (Винокуров А.А., 1959, 1963, 1965, Олейников, Казаков, и др., 1975, 
Емтыль, Тильба, и др., 1989, 2003). 

Восточнее Азовского моря на 42º. 51 широте, в западной оконечности древнего русла Ма-
ныча (западной, центральной, восточной части) протяженностью 220 км, соединявшего 13000 
лет тому назад Азовское море с Каспийским и преобразованным в 1950 годах в водохранилище 
(700 кв. км), колпицы гнездились регулярно со следующей динамикой: в 1940-1960 годах – 25-
50 пар; в 1968 г. – 349 пар; в 1969 г. – 208 пар; в 1970 г. – 103 пары; в 1971 г. – ? пар; в 1972 г. 
– 300 пар; в 1973 г. – 250 пар; в 1974 г. – 362 пары; в 1975 г. – 276 пар; в 1976 г. – 431 пара; в 
1977 г. – 397 пар; в 1978 г. – 583 пары; в 1979 г. – 503 пары; в 1980 г. – 510 пар; в 1981 г. – 527 
пар; в 1982 г. – 528 пар; в 1983 г. – 571 пара; в 1984 г. – 865 пар; в 1985 г. – 1.036 пар; в 1986 г. 
– 1.221 пар; в 1987 г. – 588 пар; в 1988-1989 гг. – ?; в 1990 г. – 520 пар; в 1991 г. – 660 пар; в 
период 1992-1996 гг. – ?; в 1997 г. – 30 пар; в 2002 г. – 15 пар; в 2006 г. – 34 пар; в 2007 г. – 150 
пар; в 2008 г. – 37 пар; в 2010 г. – 10 пар; в 2012 г. – 12 пар; в 2015 г. – 13 пар; в 2018 г. – 13 пар; 
2019-2021 гг. – ? (Олейников, Казаков и др., 1975, Казаков, Ломадзе, Белик, Бичеров, Хохлов, 
Пишванов, 1989, Миноранский, Тихонов, Малиновская, Килякова, 2018).

Надо отметить, что данные по численности гнездящихся колпиц на Маныче в некото-
рые годы (1976-1977-1978-1979-1980 гг.) у разных авторов различались на 100 % (220 → 
431 пар; 200 → 396 пар; 291 → 583 пары; 259 → 504 пары; 231→100 пар), но мы выбира-
ли данные местных авторов, проводивших учеты колоний, а не обобщающие статьи при-
езжих московских орнитологов (Казаков, Ломадзе, Белик, Бичеров, Хохлов, Пишванов, 
1989, Кривенко, 1991).
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В 1973-1974 годах в дельте Терека (550 кв. км) колпицы гнездились в устьевых зонах на 
Каракольских озерах (300 пар – 81 %); в Аграханском заливе (20 пар); в Кизлярском заливе 
в одноименном охотхозяйстве (50 пар – 13,5 %), в общем, в Σ = 370 пар в дельте + 20 пар на 
Прикумских озерах (Бондарев, 1977, 2005).

В тростниковых зарослях Аграханского залива (14500 га), в устьевой зоне реки Терек в 
1970 и 1973 годах гнездились 10-20 пар колпиц, 25-80 пар караваек совместно с 60-120 пара-
ми цапель 3 видов (Бондарев, 1977).

В 1973 году в дельте Терека (550 кв. км) на Каракольских озерах (2000-13000 га) в двух 
колониях гнездилось, в общем, около 3.500 пар аистообразных птиц, среди которых были 
колпица (300 пар – 8,6 %); каравайка (320 пар – 9 %); 900 пар б.б.ц.; 500 пар жёлтой цапли; 
415 пар серой цапли; 335 пар рыжей цапли; 130 пар м.б.ц.; 100 пар квакв; 500 пар малых 
бакланов (6 видов цапель – 2400 пар), а в древесной Латышской колонии цапель (3-4 видов 
в 1970 г. – 385 гнезд, в 1973 г. – 1.188 гн. в основном желтых цапель (750-860 пар – 68-72 %) 
и по 160 пар квакв и м.б.ц.) на Латышском острове ибисы не гнездились (Бондарев Д. В., 
1977).

На дагестанском побережье Кизлярского залива, между устьями проток Прорвы и Сред-
ней, в 3-4 км от морского побережья, в зарослях тростника в 1973 году гнездилось 50 пар 
колпиц, 50 пар караваек, 50 пар квакв и 150 пар желтых цапель, в условиях угрозы затопле-
ния в результате нагонных эоловых морян гнезда располагались на безопасной высоте 1-1,3 
метр (Бондарев Д. В., 1977). 

На Акташских озерах в дельте Терека (Дагестан) и Прикумских озерах в юго-восточной 
оконечности Калмыкии гнездовых колоний аистообразных птиц в 1970-1973 годах не было 
в связи с их осушением (Бондарев, 1977).

Не было колоний птиц в 1970 году и в дельте реки Самур, а в дельте Терека уже в самом 
начале 1970-х годов осушались озера (Акташские, Колокол и другие) и огораживалось дам-
бами русло реки, чтобы не заливалась пойма (Рухлядев Д. П., Ибрагимов С. Ю. и др., 1971, 
Хонякина З. П., 1972). Эти действия по осушению дельты Терека должны были привести к 
деградации колоний аистообразных птиц в этом районе. 

В 1985 году в дельте Терека колпицы гнездились только на Ачикольских озерах (90 кв. км) 
(25 пар) и на озере Янош (30 пар), в общем, 55 пар (учетные данные Пишванова Ю. В., 1988).

Следовательно, в переломных 1985-1986 годах численность гнездящихся колпиц в дельте 
Терека поэтапно сокращалась в 4,6-6,7 раз, возможно, они переселились на Манычское во-
дохранилище или в дельту Волги (Бондарев, 1977, 2005, Пишванова Ю. В., 1988, коммента-
рии авторов). 

В последующие 1990-2000 годы, после самоуправного изменения направления русла в 
дельте Терека местными властями республики Дагестан и тотального многолетнего осуше-
ния ее природной поймы в целях овцеводства, наступил экологический кризис и колонии 
этих птиц прекратили свое существование (документальный фильм). Характерно, что орга-
ны прокуратуры Российской Федерации спохватились только через три года после этого са-
моуправства и завели уголовное дело по статье экологический терроризм в дельте Терека, 
но, вероятнее всего, результаты этого дела будут весьма скромными за давностью лет и кор-
рупционных схем чиновников. Современные данные свидетельствуют о том, что колпицы и 
каравайки прекратили гнездиться в тростниковых зарослях Аграханского залива и пересели-
лись в 2016-2018 годах на Ачикольские озера (90 кв. км) (и 150 ± 50 пар колпиц и 500 пар 
караваек в 2 колониях), а всего в Дагестанской республике в этот период гнездилось 600-700 
пар каравайки (Джамирзоев, Букреев, 2020). Таким образом, видна большая разница картин 
состояния орнитофауны в дельте Терека, представленной кинодокументалистами и специа-
листами орнитологами, как говорят каждому своё надо делать. 

В Калмыкии (северо-западном Прикаспии) колпицы в конце ХХ века гнездились на Сар-
пинских и Состинских озерах, около 150-200 пар на озере Деед-Хулсун (13 х 3-4 км) в 90 
километрах к востоку от Элисты (Свиридова, Зубакин, 2000, Музаев, Бамбеева, и др., 2004).

В дельте Волги (6000 кв. км) на 45º 50 широте, в 22-30 км устьевой аллювиальной зоне, на 
фоне изменения уровня Каспийского моря на 2,7 метра, происходил 40-летний цикл сукцес-
сии древесно-кустарниковых зарослей и, соответственно, изменялась численность аисто-
образных (ибисовых) птиц, так, в 1934 году в дельте гнездилось 120 пар колпиц, в 1935 году 
– 305 пар, в 1938 г. – 710 пар, в 1939 г. – 771 пара, в 1948 г. – 1.500 пар, в 1950 г. – 700 пар, в 



570

1953 г. – 570 пар, в 1968 г. – 900 пар; в 1973 – 1974 гг. – 1.026 пар; в 1980 г. – 416 пар; 1985 г. 
– 357 пар; в 1991 г. – 183 пары; в 1995 г. – 55 пар, в 2000 г. – 135 пар, в 2003 г. – 140 пар, в 
2021 г. – 5-9 пар, было отмечено, что с повышением уровня моря численность этих ибисов в 
устьевой дельте значительно сокращалась (Бондарев Д. В., 1979, Гаврилов, 1985, 2005, Сы-
роечковский, 2005).

В дельте Волги, в Астраханском заповеднике (67917 га – 6,8-8,5 % площади дельты), в 
1934 году гнездилось 120 пар колпиц, а в 1935 году – 305 пар (0,67 %) колпиц в поливидовых 
колониях, состоящих из 45.000 пар 10 видов водно-болотных птиц (Ромашова А. Т., 1938).

В западных подстепных ильменях в 1953 году гнездились 300 пар (32 %) колпиц, еще 70 
пар (7 %) на реке Хордун (восточная граница ильменной зоны), в устьевой дельте Волги 
(6000 кв. км) 570 пар (60 %), при этом 500 пар (88 %) из них гнездились в северо-восточной 
оконечности дельты на острове Дунайка совместно с б.б.ц. (200 пар) (Сыроечковский, 2005).

Следовательно, в 1953 году в устьевой области Волги (17000 кв. км) гнездилось в Σ = 940 
пар колпиц (Сыроечковский, 2005). 

В дельте Волги (10000 кв. км, в общем, и 6000 кв. км оптимальных угодий в 35 киломе-
тровой устьевой зоне) и прилежащих водоемах, в наиболее благоприятных экологических 
условиях, в период низких уровней Каспийского моря, в 1973-1974 годах гнездились 1.206 
пар (6,7%) колпиц в 14 древесных колониях (1 + 2 + 15 + 16 + 20 + 20 + 22 + 29 + 80 + 114 + 
160 + 180 + 197 + 350 гнезд), из них 20 гнезд было в центральной верхней части дельты и 180 
пар (15 %) (1 колония в тростниках) в западных подстепных ильменях (Бондарев, 1975, 1979, 
2005).

В 1973-1974 годах в дельте Волги (10000-6000 кв. км) гнездились 1.026 пар колпиц, в при-
лежащих западных подстепных ильменях – 180 пар, в дельте Терека (550 кв. км) – 370 пар 
(300 + 50 + 30 гн), а на Прикумских озерах 20 пар, в Σ = 1.600 пар на всем северном Каспии 
в 3 районах в 19 локациях (колониях) (Бондарев, 1975, 1979, 2005).

В 2001 и 2003 годах численность гнездящихся колпиц в устьевой дельте Волги (севе-
ро-восточная оконечность – 3 колонии) сократилась до 85-60 пар (30-43 %), а в западных 
подстепных ильменях в районе с. Курченко в одной колонии 200 и 80 пар (70-57 %) соответ-
ственно (Гаврилов, 1985, 2005).

В 2005-2020 годах численность колпиц, гнездящихся в дельте Волги, продолжала сокра-
щаться как при высоких уровнях Каспийского моря, так и при его понижении.

В 2021 году, впервые в истории, колпицы прекратили гнездиться в устьевой дельте Волги 
(10000-6000 кв. км), где остались только 5-9 пар (1,8 %), а вся деградирующая группировка 
нижней Волги переселилась в западный подстепной ильменно-бугровой район (267-271 пар 
– 98 %), в 90-110 км севернее и северо-западнее устьевой дельты, где они были учтены с 
помощью современных дронов среди 30 колоний других крупных аистообразных птиц (дан-
ные Мещеряковой Н. О., Перковского М. Н. и др. в ФБ). 

Таким образом, колпицы в 2020-2021 годах практически покинули обширную аллювиаль-
ную устьевую дельту Волги (10000-6000 кв. км) так же, как и устьевую дельту Дуная (2000 
кв. км) (данные Мещеряковой Н. О., Перковского М. Н., в ФБ, наши данные по Дунаю).

В дельте (900 кв. км) реки Урал (Яйк) (7,16 куб. км/год) колпицы гнездились в середине 
ХІХ века и в начале ХХ века и, по-видимому, перестали обитать в этом регионе с 1930 годов 
и до настоящего времени (Эверсманн, 1866, Карелин, 1883, по Сыроечковский, 2005, Гаври-
лов, 2005). 

35.4. Колпицы в Закавказье
Многолетняя динамика численности колпицы в Закавказье в Кызыл-Агачском заповедни-

ке (Азербайджан) на 39º широте, в заболоченных заливах, заросших густыми тростниковы-
ми зарослями и тамариксами, на Калиновском лимане (3800 га), Лопатинских (6600 га) и 
Акушенских разливах, расположенных севернее и северо-западнее Малого и Большого зали-
вов Каспия, была следующей: в 1956-1958 гг. – 800 ± 300 пар (0,5 %); в 1964 г. – 600 пар (0,3 
%); в 1965-1967-1976 гг. – 0 пар; в 1972-1977 гг. – 2 пары (0,01 %); 1980 гг. – 411 пар; в 1995 
г. – 400 пар (2,5 %); 2006 г. – 280 пар (0,78 %) (Дюнин А. Г.,1960, Мустафаев, Кязимов, 1965, 
Васильев, 1968, Васильев и др., 1972, Морозкин, 1975, Коновалова, 1979, 1989, Султанов Э., 
Габбарова А.Ф., 2015).
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В 1965-1966 годах капризные колпицы покинули тамариксовые колонии в Кызыл-А-
гачском заповеднике и переселились на озеро-водохранилище Акгёль (5000 га), созданное 
техическим способом в 1955 году в Муганской (Мильской) равнине Азербайджана, восточ-
нее города Агджабеди, в результате сброса водных масс с реки Куры в старичное русло, и 
через 10 лет с 1965 года это озеро было объявлено заказником.

В 1964-1965-1966 гг., на озере Акгёль (5000 га) на 40º широте, на купачных тростниках 
гнездилось 1.100 пар (16,4 %) колпиц и 4.150 пар (62 %) караваек, в Σ = 6.700 гнездящихся 
пар 7 видов птиц, а в 1972 году 1.750 пар колпиц и 5.000 пар караваек (Васильев, 1968, Му-
стафаев, Кязимов, 1975). 

Таким образом, в Закавказье на территории южного Азербайджана на 39º-40º широтах, в 
1956-2006 годах гнездились 900±300 пар колпиц в двух локациях, в Кызыл-Агачском запо-
веднике в густых зарослях тамарикса (в 1956-1958-1963 гг.), выросших при понижении уров-
ня Каспия, севернее Малого морского залива имени Кирова, и на озере-водохранилище Ак-
гёль (с 1964 г.) в Муганской равнине в Агджабединском районе (Дюнин, 1960, Греков, 1965, 
Васильев, 1968, Коновалова, 1979). 

Численность колпиц, гнездящихся на озере Акгёль в Азербайджане, катастрофически со-
кращалась: в 1964 г. – 2.660 пар; в 1964-1966 г. – 1.100 пар; в 1972 году 1.750 пар; а в 1973-
1976 гг. – всего лишь 20-50 пар (Виноградов, 1967, Васильев, 1968, Туаев Д. Г., Исрафилов 
С. А. 1978). Надо полагать, что оценка численности колпиц за 1964 год В. В. Виноградовым 
преувеличена в 1,5-2 раза (примечание авторов). 

Основной причиной сокращения численности гнездящихся колпиц и других птиц на озе-
ре Акгёль являлось частое беспокойство их гнездовых колоний людьми из Кировобадского 
зооцентра с целью отлова нелетающих птенцов для зоопарков СССР (Туаев Д. Г., Исрафилов 
С. А. 1978). Таким образом, всех птенцов белоснежных эффектных птиц колпиц, по суще-
ству, забирали птицеловы для многочисленных зоопарков огромной страны. Мы в 1973-1974 
годах посещали озеро Акгёль в зимний период и увидели своими глазами высокий профес-
сионализм этих истребителей дикой природы – звероловов и птицеловов, они всего лишь за 
несколько ночей поймали на петли трех очень крупных и злых камышевых котов (фелис 
хаус). Нам было просто страшно смотреть на этих агрессивных животных, сидящих в клет-
ках и открывающих свои пасти при нашем виде, мы выбрали одного самого крупного и кра-
сивого кота и повезли его в темной деревянной коробке в город Одессу в зоопарк, но уже в 
поезде у него загноились глаза и через несколько дней после того, как мы отдали его в зоо-
парк, он издох. Как могла природа сделать этого крупного и грозного хищника таким слабым 
и болезненным нам приходиться только удивляться. Можно только представить, что если 
такая высокая смертность в неволе была у камышовых котов, то какая она была у птенцов 
колпиц? Наверное, 98 % за 3 года и в этом мы убедились 20 лет спустя на примере дунайских 
колпиц, которые были собраны в гнездах и заточены в Одесском зоопарке.

В 2000 годах озеро Акгёль приватизировал, как свою резиденцию (дачу), президент ре-
спублики Азербайджан и доступ на эту акваторию был ограничен, однако все зависит от 
того, что люди делают на этом озере, как они управляют им и какие у них цели. Результат 
самодеятельности людей на озере Акгёль будет виден по тому, сколько колпиц и караваек 
будет гнездиться на этом озере, если 1.000 и 5.000 пар соответственно, как это было в сере-
дине 1960 годов, то это значит, что все прекрасно, однако мы в этом очень сомневаемся. В 
1980 годах в Азербайджане было учтено всего лишь 411 гнездящихся пар колпиц, из которых 
360 пар обитали на озере Махмудчала-Ахчала в Муганской степи, в 100 км юго-восточнее 
озера Акгёль (Стоцкая, Кривенко, 1988, Литвинова, 1989). Следовательно, обиженные на 
птицеловов колпицы на озеро Акгёль так и не вернулись на протяжении последующих деся-
тилетий, что характерно для этого уязвимого и капризного вида птиц.

Таким образом, в Азербайджане на протяжении последних 70 лет колпицы в поисках луч-
шей жизни переселялись из одного водоема в другой вследствие постоянного беспокойства 
этих птиц человеком разумным, так, в период 1956-1964 годов их гнездовья (800 ± 300 пар) 
находились в Кызыл-Агачском заповеднике в зарослях тамарикса севернее Малого морского 
залива, до 1958 года колпицы также гнездились в Мильской степи (полупустыне) на озере 
Мегман, до 1962 года на озере Сарысу, а в 1964-1966 годах 1.100 пар колпиц гнездились на 
вновь образовавшемся в 1955 году озере-водохранилище Акгёль (5000 га) (Туаев, Исрафи-
лов, 1978). 
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Однако, вследствие регулярных разорений гнездовых колоний работниками Кировобад-
ского зооцентра при сборе птенцов колпицы и других колониальных птиц для содержания их 
в зоопарках СССР в период 1970-1975 годов, на озере-водохранилище Акгёль в 1973-1976 
годах осталось гнездиться всего лишь 30-50 пар (4,5 %) колпиц (Туаев, Исрафилов, 1978). 
Таким образом, численность колпицы в Азербайджане (Закавказье) на протяжении послед-
них 50 лет (1956-2006 гг.), в результате агрессивных воздействий человека разумного, посте-
пенно сокращалась в 3-4 раза, на 70-75 %, при этом в этом регионе нет ни одного водоема, 
где колпица могла бы находиться даже в относительной безопасности. Надо полагать, что в 
ближайшие десятилетия колпицы прекратят гнездиться в Азербайджане.

35.5. Колпица в бассейне Аральского моря
В бассейне Аральского моря, уровень которого изменялся на 10-15 метров каждые 800-

1500 лет, и последний раз оно было осушено людьми к 2006 году, водно-болотные птицы не 
могли обитать длительное время. 

На основании литературных данных надо полагать, что в верхней дельте нижней Сырда-
рьи (38 куб. км/год), на площади 7000-12000-16000 кв. км водно-болотных угодий, в 1924-
1932-1940 годах в естественных условиях гнездилось около 1.300 ± 200 пар колпиц, а после 
тотального техногенного осушения водно-болотных угодий дельты в 1957-1964 годах, на 
остаточных глубоководных озерах (100-200 кв. км) продолжали до 1973 года и, возможно до 
1980 г., размножаться в единственной колонии 220 ± 18 пар колпиц, в 15 км южнее обширно-
го (30 × 5 км) озера Камышлыбаш (общая численность сократилась в 6 раз), но в 1980 годы 
(1982-1988-2000 гг.) они прекратили здесь гнездиться (0 пар), наверное, вследствие агрес-
сивной деятельности человека разумного (Спангенберг, Фейгин, 1936, Коблик, 2011, По-
славский А. Н., 1991, 2013, наши данные за 1973 год). Следовательно, надо полагать, что в 
1980 годах (к 1982 г.) колпицы вымерли на нижней Сырдарье и начали переселяться в бас-
сейне Аральского моря в южном направлении, туда, где находились искусственные водохра-
нилища в верхней Сырдарье и в верхней, средней и нижней Амударье (Жаткамбаева, 1996, 
Ковшарь, 1999, Лукашевич, 1990, 1995, Шерназаров, 2003). 

Колпицы появились на искусственных водохранилищах в 1987 году на Айдар-Арнасай-
ском впервые гнездились около 50 пар и в последующие годы на Кайраккумском водохрани-
лище в Ферганской долине (50 гнезд. пар) в верхнем течение Сырдарьи там, где люди нако-
пили в водохранилищах все водные ресурсы этой реки (Шерназаров, 2003). 

В центральной части дельты Амударьи (16000 кв. км, сток реки 63 куб. км /год) колпицы 
в начале ХХ века не представлялись редкими птицами (Молчанов, 1911). Этот явно двусмыс-
ленный хитроумный словесный оборот намекает на то, что в географическом центре устье-
вой дельты Амударьи, в самом начале ХХ века, колпиц было и не много, и не мало, ну пред-
положим, что это могло быть 600-800 взрослых особей, что, вероятно, было вызвано 
нахождением в этом районе двух, трёх, четырех гнездовых колоний по 150-250 пар каждая. 

В дельте Амударьи в Узбекистане (Каракалпакская ССР) в 1959 году. в районе мыса Акка-
ла, была найдена колония колпиц, состоящая из 321 пары, еще 84 пары этих птиц гнездились 
на озере Большой Дауткуль (Рашкевич, 1961, 1969). В общем, в дельте Амударьи (16000 кв. 
км) в начале 1960 годов гнездилось всего лишь 12 пар (1964 г.) колпиц, а в предыдущих де-
сятилетиях, в 1946-1959 годах колпица в этом обширном водно-болотном регионе была 
обычной птицей (Кенжегулов К. К., 1972). 

В дельте Амударьи, на озере Карахожабах, в мае 1964 г. в тростниках (253 кв. м) было 
найдено 6 гнезд колпицы, 7 гнезд малого баклана и 14 гн. кваквы, редких видов этого регио-
на (Кенжегулов К. К., 1966).

Гнезда колпиц в дельте Амударьи располагались в 26-210 см от уровня воды, и в 1 гнезде 
было 1 яйцо; в 2 гн. – по 2 яйца; в 2 гн. – 3 яйца; в 1 гн. – 4 яйца, в среднем 2,5 яиц/гн. (н = 
6) (Кенжегулов К. К., 1972).

До 1975 года колония, состоящая из 235 гнездящихся пар колпиц, находилась на Даут-
кульском озере-водохранилище в 50 км севернее г. Нукус, но затем они прекратили здесь 
гнездиться в связи с выжиганием людьми обширных тростниковых зарослей, но в 1984 году 
колпицы опять появились в этом районе в неизвестном для нас количестве (Рашкевич, 1961, 
1969).
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В 1988-1989 годах в дельте Амударьи в 4 колониях гнездилось не менее 500 пар колпиц, 
но к 2000 году, в связи с осушением дельты, численность сократилась в 2,5 раза до 200 пар 
(Лукашевич, 1990, 1995). В 1990 годах около 100 пар колпиц уже гнездились в среднем и 
верхнем течении Амударьи (Бухарская область Узбекистана) в необычных условиях вдоль 
искусственных ирригационных Аму-Бухарских и Каршинских каналов (Шерназаров, 2003).

Литературные данные по численности гнездящихся колпиц в устьевой дельте Амударьи 
(16000 кв. км), в период ее техногенного осушения в 1950-2000 годах, противоречивы, одни 
авторы утверждали, что в 1959, 1975, 1988-1989 годах в дельте гнездилось 235-400-500 пар, 
а другие, что в 1960 годах всего лишь 12 пар (Кенжегулов, К. К, 1972, Рашкевич, 1961, 1969, 
Лукашевич, 1990, 1995, Шерназаров, 2003). Возможно, эти противоречия были связаны с 
неопределенным статусом этих колпиц, и бродячие птицы принимались за гнездящихся, при 
этом нас настораживает то, что авторы, утверждающие о гнездовании 400-500 пар колпиц в 
дельте Амударьи, не приводили никаких конкретных сведений об их гнездовой биологии, 
количестве яиц и птенцов, а также успехе размножения. У нас создается впечатление, что все 
эти умозрительные заключения были сделаны дистанционно, на большом расстоянии от 
мест гнездовий, а возможно мест кормовых скоплений.

Колпицы обитали и в среднем течении Амударьи, куда они, наверное, переселялись из 
осушенной устьевой дельты этой реки.

Колпицы в 2000 годах гнездились с переменным успехом в Бухарском районе Узбекиста-
на, в среднем течении Амударьи, в 500 км южнее вершины устьевой дельты (г. Нукус), на 
искусственных водохранилищах (Тудакульское – в 2002 г. – 29 пар; в 2003 г. – 100 пар; 2004 
г. – 120 пар; 2005 г. – 0 пар; озеро Хадича – в 2002 г. – 4 пары; в 2003 – 2004 гг. – 0 пар) (Ту-
раев, Шерназаров, 2012, 2016).

В 2005 году на озере Каракир было 112 гнёзд, на озере Замонбобо – 65 гн., на озере Зикри 
– 12 гн., на озере Хадича – 6 гн., на прудах Каганского рыбхоза – 32 гнезда, в общем, на 5 
искусственных водоемах Бухарской области гнездилось около 230 пар колпиц (Тураев, Шер-
назаров, 2012, 2016).

В 2009 году колпицы выбрали для гнездования новые водоёмы Бухарской области, такие, 
как озёра Чучкахана и Ходжамсаят, расположенные вдоль Аму-Бухарского машинного кана-
ла. На этих озёрах было найдено соответственно 29 и 14 гнёзд с яйцами разной степени сво-
ей насиженности (Тураев, Шерназаров, 2012, 2016).

Среди вышеуказанных озёр колпицы регулярно гнездились только на оз. Каракир и За-
монбобо, а на других озёрах их колонии часто подвергались разрушению со стороны челове-
ка и четвероногих хищников (Тураев, Шерназаров, 2012, 2016). На всех искусственных во-
доемах уровень воды изменялся непредсказуемо и резко в больших пределах, что не 
позволяло колпицам и другим водно-болотным птицам успешно размножаться.

Озерные котловины Балхаша и Алакуля (Сасыккуля) на 45º20′ – 46º21′ широтах и относи-
тельно недавно (1970-х гг.) озеро Зайсан в верховьях Иртыша являются восточной оконечно-
стью ареала колпиц в бывшем государстве СССР. Надо полагать, что Балхаш-Алакульская и 
Сасыккульская депрессия является единым водоемом при определенных высоких уровнях 
воды, который колеблется на 15 метров на протяжении трёх, четырёх последних тысячеле-
тий. Регион Семиречья находится южнее Балхаш-Алакольской котловины. 

В практически незатронутом деятельностью человека Семиречье (южном прибалхашье), 
в начале ХХ века, в период 1907-1921 годов, колпицы гнездились, в основном, на Сассык-Ку-
ле, где они были вполне обыкновенны, местные жители рассказывали об одной огромной 
колонии колпиц, состоявшей будто бы из 500 пар на Арал-Тюбе (1914 г.), где они гнездились 
в тростниковых зарослях совместно с большими бакланами (Шнитников, 1949). 

Кроме этого, колпицы встречались в гораздо меньших количествах в низовьях Каратала и 
Аксу, в южном Прибалхашье, и Долгушин в двух словах констатировал факт ее гнездования 
в дельте Или (16000 кв. км) (Шнитников, 1949). Следовательно, зоологи сами не находили 
колонии колпиц в Семиречье (южном Прибалхашье), а только проводили опрос местных 
жителей, из которого можно было предполагать гнездование в этом районе 600-700 пар этих 
белоснежных ибисов-лопатоносов (Шнитников, 1949, Долгушин, 1960).

В период 1964-1973 годов в Алакольской депрессии на озере Сассык-Куль, в тростнико-
вых зарослях (500 кв. км), было несколько маленьких колоний колпиц по 10-30 гнезд в дель-
те реки Тентек на озере Закрытое, на озере Бакланья Курья и на озере Тысячи на восточном 
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берегу Сассык-Куля, в Σ =60-70 пар (Ауэзов, Грачёв, 1975). Таким образом, в Алакольской 
озерной депрессии, а именно на озере Сассык-Куль в период 1914-1964-1973 годах, на про-
тяжении 50-летнего периода времени, численность колпиц сократилась в 7-8-9-10 раз (Шнит-
ников, 1949, Ауэзов, Грачёв, 1975).

Во всем южном Прибалхашье (Семиречье) самая крупная колония колпиц существовала 
до 1968 года в центральном южном Прибалхашье, в низовьях реки Каратал (200 пар), однако 
ее судьба на 1972 год нам была неизвестна (Злобин Б. Д., 1975). Интенсивное освоение Се-
миречья людьми в переломных 1960 годах имело катастрофические последствия для дикой 
природы и ее фауны. В 1963 году в южном Прибалхашье не было ни одного охотничьего 
хозяйства, а к 1972 году уже было 24 охотничьих хозяйств, охватывающих 80 % территории 
(Злобин Б. Д., 1975).

В 1972 году колпица в южном Прибалхашье становиться редкой птицей, и в западном 
Балхаше в устье протока Нарын гнездилось 40 пар, в центральной части дельты реки Или – 
50 пар, более многочисленные колонии колпиц были в восточной части Балхаша в урочище 
Коржун и Каратал, в 1965-1967 годах 60 пар колпиц гнездилось южнее села Кос-Агачь, в 
1969 г. – 30 пар, в 1972 г. всего лишь 13 пар, на озере Большой Тэниз – 25 пар, а в Σ = около 
100 пар (Злобин Б. Д., 1975).

В 1975 годах в южном Прибалхашье, на озерах Балатениз и Улькун-Куль было по одной 
колонии колпиц численностью по 20-30 пар, еще две колонии по 25 пар находились в южном 
Балхаше и в верховьях дельты реки Или (Черкашинская протока), а в общем, в этом регионе 
гнездилось в Σ = 100 пар колпиц (Злобин, 1977). 

В 1980 годах в Казахстане, в быстротечно осушающейся на 60-70-80 % акватории круп-
ной дельте реки Или (16000 кв. км), продолжали упрямо гнездиться 90 ± 10 пар колпиц, в 
низовьях реки Тургай – 45 пар, в Наурзумском заповеднике – 7-15 пар, в Кургальджинском 
заповеднике – 23 пары, на озере Зайсан 95 ± 5 пар (поселились здесь недавно), в общем, в Σ 
= 260 пар (Ковшарь А. Ф., 1991). Кроме этого, малочисленные колонии колпиц периодически 
(в отдельные годы) отмечались на озере Зайсан в дельте Чёрного Иртыша (49 и 32 пары в 
1985-1986 гг.); в дельте реки Тентек на оз. Сасыкколь (11-12 пар – до 2003 г., а затем в 2004 
г. разорили браконьеры); на озере Караколь у Капчагайского водохранилища в верховьях 
реки Или (65 ± 5 пар в 1974-1981 гг.); на озере Сорколь в 90 км восточнее Джаныбека (6-20 
пар – в 1980-1983 гг.); в долине реки Чу на Ташуткольском вдхр. (2-4 пары – 1984-1985 гг.); 
в дельте Эмбы (12 пар – 1971 г.) (Неручев, 1991, Хроков, Гаврилов, 1991, Линдеман, 1991, 
Березовиков Н. Н., 1991, 2004, Березовиков, Самусев, 2003). Если суммировать всех этих 
гнездящихся колпиц, что является некорректным действием, то формально получится в Σ = 
400 пар в 11 локациях.

По другим данным приезжих московских орнитологов и географов, в 1980 годах в Казах-
стане гнездилось 300-450 пар колпиц в 20-25 колониях (Стоцкая, Кривенко, 1988, Дебело, 
1996). 

В 1990 годах в Казахстане обитало около 400-525-650 пар колпиц, из них 150 пар (28 %) в 
низовьях реки Тургая; 90 ± 10 пар (17 %) в дельте Или; 65 пар (12 %) на озерах у Капчагай-
ского водохранилища; 100-150 пар (24 %) на Чушкакольских озёрах в среднем течении Сыр-
дарьи; по 5-8 пар (2,5%) в Наурзумском и Кургальджинском заповедниках в северной грани-
це ареала (Жаткамбаева А. Ж., 1996, Ковшарь А. Ф., 1999). 

Таким образом, по литературным данным получается, что численность гнездящихся кол-
пиц в южном Казахстане (Семиречье, Тургае) и дельте Амударьи в Узбекистане значительно 
не сократилась после осушения в 1960-1970 годах 50000 кв. км (85-90 %) водно-болотных 
мелководных угодий в дельтах Сырдарьи, Амударьи, Или, Чу, и колпицы как бы пересели-
лись в другие (5-7) искусственные и деградированные естественные ВБУ намного меньшей 
площади (Стоцкая, Кривенко, 1988, Жаткамбаева А. Ж., 1996, Ковшарь А. Ф., 1999). 

Однако если проследить динамику численности колпиц на основных водно-болотных уго-
дьях, то сокращение численности было катастрофическим в 600-1500 раз: на нижней Сырда-
рье (13000 кв. км) – 1.300-1.500 пар в 1920-1940 годах; 220 пар в 1960-1970 годах; 0 пар в 
1982-1988-2000 гг.; на озере Сасыкколь: 600 пар в 1920-1940 годах; 70 пар в 1964-1973 гг.; 12 
пар в 1995-2003 гг.; 0 пар в 2004-2006 годах (Спангенберг, Фейгин, 1936, Шнитников, 1949, 
Ауэзов, Грачёв, 1975, Коблик, 2011, наши данные по нижней Сырдарье за 1973 год).

С другой стороны, численность колпиц, гнездящихся в интенсивно осушающейся на 75 % 
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(12000 кв. км) дельте реки Или (16000 кв. км), в период 1970-1990 годов, на протяжении 30 
лет, была чудесным образом абсолютно стабильной на уровне 100 пар и на площади 16000 
кв. км дельты, и при ее сокращении в 4 раза до 4000 кв. км (Злобин Б.Д., 1975, Стоцкая, Кри-
венко, 1988, Жаткамбаева А. Ж., 1996, Ковшарь А. Ф., 1999). Наверное, колпицам не нужны 
такие обширные пространства тростниковых болот (8000-16000 кв. км), они могут доволь-
ствоваться совсем малой частью (15-25 %) этих территорий, но здесь возникает вопрос, а 
сколько лет это может продлится?

Численность гнездящихся колпиц прогрессировала только на самом восточном крупном 
озере Зайсан и дельте Чёрного Иртыша (Ю-В Казахстан), где эти птицы появились недавно 
в 1970 годах (Щербаков Б. В., 1981, Ковшарь А. Ф., 1991, Березовиков, Самусев, 2003).

На озере Зайсан, в июле 1976 года, на озере Куговом в районе поселка Курчум, было най-
дено одно гнездо колпицы, в котором сидел один птенец, в 1978 году в устье реки Кендерлык 
гнездилось около 20 пар колпиц, а в 1979 году – 23 пары колпиц, которые гнездились со-
вместно с серыми цаплями, а в 1980 годах здесь было уже 95 пар колпиц (Щербаков Б. В., 
1981, Стоцкая, Кривенко, 1988, Ковшарь, 1991).

Далее к востоку колпицы в Азии становятся крайне малочисленными и редкими птицами 
за исключением озера Хар-Ус-Нуур (48° 09′ 50′′ с. ш., 92° 41′ 27′′ в.д. в тростниковых болотах 
(700 кв. км), где в 1990 годах гнездилось 250±50 пар колпиц (западная Монголия) (данные 
Головушкина М. И., личное сообщение).

35.6. Биология размножения колпиц 
Ибисовые птицы колпицы (Platalea leucorodia) и каравайки, не смотря на различные раз-

меры своего тела, гнездятся колониями по 45-80-200-350-500-800-1.300 пар, но при этом 
малочисленными цельными элементарными группами по 5-10-14-17-25-50-70-90 пар, в ко-
торых есть визуальная взаимосвязь, как правило, в тростниковых зарослях в самом нижнем 
ярусе, в 1-5-10-25-45 см от уровня воды, при этом гнездовые территории определяются рав-
ноудаленными расстояниями между гнездами, и гнезда выстраиваются в последовательную 
цепь равнобедренных треугольников или в пяти-семи угольные окружности (смотрите рису-
нок 4 в 1 части книги). 

Инкубационный период у колпиц длится 24-25 суток, в возрасте 36 дней оперенные птен-
цы часто машут крыльями, а в 45-47-50 дней уже свободно летают вместе с взрослыми пти-
цами на кормежки, а по другим данным, птенцы летают в возрасте 55-60 дней, которых ро-
дители подкармливают до 70-дневного возраста (данные Петровича З. О., 1981, 2000, 2011, 
Скокова Н.Н., 1959, Cramp. S and Simmons K., 1979). 

Надо полагать, что весь репродуктивный период (яйца и нелётные птенцы) у одной пары 
колпиц длится довольно долго, около 70-80 дней, из них 48 ± 3 дней (61 % времени) развитие 
птенцов, для сравнения, у малоразмерной каравайки всего 52-54 дня, из которых инкубация 
яиц – 21 ± 2 дня, а развитие птенцов – 30 ± 1 день (58,5 % времени). Следовательно, малораз-
мерные каравайки с более коротким гнездовым периодом имеют определенные преимуще-
ства по сравнению с намного более крупными колпицами. В общем, репродуктивный период 
колпиц в дельте Дуная на 45 широте проходит с 20 марта до 30 июня в течение 100 суток 
(Петровича З. О., 1981, 2000, 2011).

Размеры яиц колпиц в дельте Дуная, в украинской зоне севернее пограничного Килийско-
го рукава, в Стенцовско-Жебриянских плавнях (72 кв. км), где гнездилась передовая группи-
ровка этих птиц, были следующими: 61.0-75,4 × 41,5-50.0 мм, в среднем 69.3 мм × 46.2 мм (н. 
= 101) (Петрович З. О., Петрович и др., 1981, 2000, 2011).

По другим данным, в вершине дельты Дуная, на озере Кугурлуй, размеры яиц колпиц 
поздних группировок, состоящих, вероятно, из более молодых птиц, составляли 62,4-
69,6 × 46,3-47,5 мм (в среднем 66,8 × 46,7 мм) (н. = 7) (Панченко, Балацкий, 1991).

В верхней дельте Дуная, между Кэлэраши и Брэилой в румынской зоне, в период 1958-
1963 гг., размеры яиц колпицы в среднем составляли 61,2 мм × 42,4 мм при коэффициенте 
вариации – 11,2-09,88, среднеквадратическое отклонение 47,44 и 17.22 и стандартной по-
грешности 0,670-0,406 (н. = 105) (Vespremeanu E. E., 1968). Длина яиц колпиц, гнездящихся 
на озере Акгёль в Азербайджане, составляет 77,9-59,9 мм, ширина 49-42,2 мм, в среднем 
60,7 × 46,38 мм (н. = 45). (Туаев Д. Г., Исрафилов С. А., 1978). 
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Структура локальной популяции колпицы в дельте Дуная в украинской зоне, в районе 
города Вилково, в 1970 годах состояла из передовой группировки (18 % – вероятно старых 
20-35-летних птиц), гнездящихся в первую очередь, затем 25 % птиц, вероятно, среднего 
возраста (10-16 лет) гнездились во вторую очередь, и основная масса популяции (60 %) мо-
лодые птицы (3-4-5-6-7-8-летние) гнездилась в третью и последнюю очередь (данные Петро-
вича З. О., личное сообщение, наши предположения о конкретном возрасте птиц). 

В 1973-1976 годах полные кладки колпиц на озеро Акгёль в Азербайджане на 40º широте 
обычно состояли из 2-3 яиц и реже 4-5 яиц, в среднем 2,1-2,4 яйца на 1 гнездо, довольно ча-
сто в гнездах бывали неоплодотворенные яйца-болтуны (н. = 12, 20, 45) (Туаев Д. Г., Исра-
филов С. А., 1978). 

Среднее количество яиц в кладках колпиц на озере Акгёль в Азербайджане на 40º широте 
составляло в 1973-1975 гг. – 2,1 яйц/гн (н. = 65), а у караваек в 1975 г. – 2,9 яиц/гн. (н. = 82) 
(Туаев, Исрафилов, 1978).

В дельте Дуная, на территории Украины, севернее пограничного Килийского рукава, в 
Стенцовско-Жебриянских плавнях (72 кв. км), в 10 км севернее г. Вилково, в колониях в 
тростниковых зарослях передовые колпицы в 1976-1977 годах откладывали по 2-3-4-5 яиц, 
чаще 3 яйца, в среднем 3,3 яиц/гн. (н = 181) (Петрович З. О., 1981, 2000, 2011).

Насиживание у колпиц начинается с первого яйца, реже со второго яйца, инкубационный 
период длится 24-25 суток, передовые птенцы у колпиц в Стенцовско-Жебриянских плавнях 
выводятся в середине апреля, а поднимаются птенцы на крыло в возрасте 45-48 дней в конце 
мая или начале июня (Петрович З. О. и др., 1981, 2000, 2011).

В дельте Дуная, в возрасте 20-22 дней, птенцы колпиц уже убегают со своих гнезд при 
виде человека разумного, в 36 дней они уже взлетают и пролетают несколько метров, а в 
45-47-дневном возрасте уже летают на большие расстояния вместе с родителями (Петрович 
З. О. и др., 1981, 2000, 2011).

В дельте Дуная выживаемость птенцов (конечная продуктивность) колпицы до 25-днев-
ного возраста в разные годы (1977-1978 гг.) составляла 2,23 и 2,56 птенцов на 1 гнездо (н. = 
78-110) (Петрович З. О. и др., 1981, 2000, 2011). 

В верхней дельте Дуная, в районе г. Кэлэраша в румынской зоне, была прослежена выжи-
ваемость птенцов (68-100-200-325 особей) колпицы, которая составляла в 1958 г. – 67,4 %, в 
1959 г. – 54,5 %, в 1960 г. – 88,7 %, в 1961 г. – 0 % (все гнезда были затоплены паводком), в 
1963 г. – 83 %, а в среднем за 5 лет исследований смертность птенцов была на уровне 21,3 % 
(Vespremeanu E. E., 1968).

В болотах верхней дельты Дуная, между Кэлэрашем и Брэилой, смертность птенцов кол-
пицы от недоедания возрастали при увеличении их количества в гнездах 2-3-4 особи, а наи-
большая смертность была в первые 10-15 дней жизни птенцов (Vespremeanu E. E., 1968).

Для сравнения, в южном Прибалхашье в юго-восточном Казахстане в 1972 году было ос-
мотрено 67 гнезд колпиц, в 70 % гнезд было по 2 птенца, в 20 % гнезд по 3 птенца и – 10 % 
гнезд по 1 птенцу, в среднем по 2,07 пт./гн., а сами гнезда располагались на высоте 40-200 см 
от уровня воды (Злобин Б. Д., 1975).

В остаточной устьевой дельте Сырдарьи (500-800 кв. км – 5-6 озер) (южный Казахстан, 
Аральское море) (46° 01′ с. ш.) в колонии колпиц (90 + 80 + 40 = Σ = 220 ± 18 гн.), в 6 км за-
паднее аула Кызылжар (13 км юго-восточнее пос. Аманоткёль, в 13 км южнее крупного оз. 
Камышлыбаш), 5 июля 1973 года в основной массе гнезд (195 гн. – 88,5-89,5 %) были нелет-
ные оперенные птенцы в возрасте 20-25-30-35 дней; единичные птенцы (5-7 особей) в воз-
расте 37-42 дней уже могли летать на небольшие (3-6 м) расстояния, и были 2-3-лётных 
47-50-дневных (0,5 %) сеголетка с черными концами крыльев и клювом телесного цвета. 
Следовательно, разница в возрасте птенцов колпицы в этой колонии (220 пар) составляла 
24-28 суток. Над нами, когда мы были в колонии, летали и 1-летние молодые колпицы (2-3 
ос.) с чёрными концами крыльев и чёрными клювами, которые, наверно, просто присутство-
вали в этих колониях за компанию. 

В гнездовой колонии колпиц в устьевой дельте Сырдарьи, на створе южнее крупного озе-
ра Камышлыбаш, в 6 км западнее аула Кызылжара, 05.07.1973 г. в одной (восточной) из трех 
элементарных колоний (80 гн.) было 23 гнезда (10 %) с аккуратно выстланными листьями 
тростника лотками, со свежими, слабо насиженными яйцами, в основном по 3 яйца, намного 
реже по 2 яйца, в одном гнезде было 4 яйца и в одном – 1 яйцо, в среднем около 2,7 яиц/гн. 
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(н. = 23). Яйца колпиц по окраске были трех типов: 1 – белые яйца со светло-коричневыми, 
ржавыми пятнами, сосредоточенными на тупой стороне яиц; 2 – тип яиц с более яркими ко-
ричнево-фиолетовыми пятнами, рассредоточенными более равномерно по всей поверхности 
яиц; 3 тип – это белые яйца, на которых пятна практически отсутствовали, и они были толь-
ко в одном гнезде. Надо полагать, что эта группа (23 пары) позднее гнездящихся колпиц, 
состояла из молодых 3-4 летних птиц, размножавшихся впервые и на 38-45-54 суток позже 
основной массы передовых старых птиц. 

Следовательно, колпицы в устьевой дельте Сырдарьи в 1973 году начинали размножение 
(откладку яиц) в основной массе (90 %) 5-10-15-18 мая, а затем молодые 3-4-летние колпицы 
(10 %) гнездились первый раз в жизни 24-30 июня 1973 года, с запозданием от передовых 
птиц на 38-45-54 дней, а самые передовые единичные пары птиц (0,5 %) откладывали яйца 
20-23 апреля. 

Массовое выведение птенцов проходило в первой декаде (1-12) июня, период размноже-
ния колпиц (яйца и нелетные птенцы) на остаточных пресноводных озерах в дельте Сырда-
рьи, в общем, проходил в течение 140 дней, с 20 апреля до 10 сентября, а у отдельных пар 
был растянут на 70-75 суток. Эта очень большая растянутость репродуктивного цикла для 
одной колонии (трех элементарных микроколоний) исключительный случай, и она не отме-
чалась в начале ХХ века на Сырдарье и в дельте Дуная в современный период. Надо пола-
гать, что это были не повторные кладки взамен погибших, а именно первое размножение 
молодых птиц в возрасте 3-4 лет.

Сроки размножения различных локальных популяций колпиц вдоль 45 широты в дельте 
Дуная и дельте Сырдарьи сдвинуты на 30-40-50 суток, что, наверное, связано с более холод-
ным, резко континентальным климатом в бассейне Аральского моря.

Колпица миролюбивая и совершенно не агрессивная птица, но она ведет себя по-разному 
в гнездовых колониях при защите своих птенцов.

Иногда колпицы в верхней дельте нижней Сырдарьи (9000 кв. км) в 1924-1932 годах, по-
сле беспокойства человеком бросали свои гнезда, в которых уже сидели птенцы, а в некото-
рых случаях они продолжали находиться в своих колониях в присутствии людей и защищали 
свои гнезда с птенцами от бегущих через них испуганных людьми птенцов малого баклана, 
бесцеремонно хватая их клювом и отбрасывая в разные стороны (Спангенберг, Фейгин, 
1936). Надо полагать, что колпицы при беспокойстве человеком бросали свои колонии на 
некоторое время, а не навсегда, что вышеуказанные молодые авторы в тексте статьи не уточ-
нили. 

Колпица, как мы видим из всех представленных выше информационных данных, в конеч-
ном итоге, весьма малоизученный вид птиц, который к тому же не охраняется надлежащими 
законами в абсолютном большинстве стран мира. 
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36. ЭКОЛОГИЯ КОЛОНИАЛЬНЫХ ГНЕЗДОВИЙ
ВОДНО-БОЛОТНЫХ ПТИЦ

Колониальные (групповые) гнездовья определенных видов птиц (ибисов, цапель, 
бакланов, чаек, крачек) являются цельными и относительно изолированными формировани-
ями, существующими в природных экосистемах временно, только в репродуктивный период 
(60-80 суток – 19 %). Колониальные поселения аистообразных и веслоногих птиц стремятся 
быть преимущественно моновидовыми-сепаратными (серые, большие белые, рыжие цапли, 
колпицы, каравайки, большие и малые бакланы) и одноярусными (тростники, грунт в 
диапазоне 15-30-50-80 см), но некоторые малоразмерные виды птиц (кваква, малая белая, 
желтая цапли, каравайка, малый баклан) формируют цельные поливидовые (2-3-4-5-6) мно-
гоярусные (3-4) (кустарниковые или древесные – 2,8-5-7-8 м) диффузные колонии 
присоединяясь друг к другу в определенной последовательности. Таким образом, существуют 
преимущественно моновидовые одноярусные колонии крупных видов цапель (больших бе-
лых и рыжих) и двух видов ибисов Палеарктики в тростниках и поливидовые (2-3-4-5-6-7) 
многоярусные (3-4) кустарниковые и древесные колонии малоразмерных видов водно-бо-
лотных птиц. 

В исключительно редких (5-6-7-8 %) случаях поливидовые (4-5-6) двухъярусные колонии 
малоразмерных аистообразных и веслоногих птиц могут образовываться в тростниковых 
зарослях в узком (до 80-100 см) высотном диапазоне (дельта Днестра (1974, 1975, 2008 гг.); 
дельта Дуная (оз. Картал); оз. Акгёль в Азербайджане (постоянно)) с превалированием опре-
деленных видов (каравайка, колпица, малый баклан), но не цапель. Ибисовые птицы в 
тростниковых и кустарниковых колониях гнездятся в самых нижних ярусах в 0-10-30-60 см 
от уровня воды практически на одном горизонтальном уровне в относительно узком 
диапазоне (30-40 см) и гнезда находятся на расстоянии 30-40-50-60-70-80 см, а на деревьях 
ибисы вынуждены гнездиться среди различных видов цапель на высоте 1-2-3-4 метра над 
уровнем воды. Это позволяет им поддерживать визуальную связь между собой, что является 
ключевым условием существования колониальных поселений птиц. Надо полагать, что в 
очень плотных и многочисленных цельных общественных гнездовых колониях птиц 
циркулируют различные виды паразитов, микробов и вирусов, которые передаются как 
внутри видов, так и между разными видами птиц. Эволюционные преимущества регулярного 
и устойчивого колониального гнездования определенных общественных видов птиц (иби-
сов, цапель, бакланов) являются бесспорными, но в то же самое время существуют и 
отрицательные стороны скоплений этих птиц с точки зрения их уязвимости для человека 
разумного, паразитов и микробов. Ситуация кардинально изменилась с момента 
возникновения в северо-западном Китае высоко патогенного вируса птичьего гриппа в 2005 
году, который пагубно влияет на многочисленные скопления птиц, в том числе и в гнездовых 
колониях (пеликаны – 2015, 2021-2022 гг., черноголовые хохотуны, чегравы – 2022 г.).
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37. ВИДОВАЯ СТРУКТУРА ГНЕЗДОВЫХ КОЛОНИЙ
АИСТООБРАЗНЫХ И ВЕСЛОНОГИХ ПТИЦ В ВОДНО-БОЛОТНЫХ

УГОДЬЯХ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ 
В интразональных водно-болотных экосистемах (дельты Днестра (215 кв. км), Дуная (2000 

кв. км), Волги (6000 кв. км), Терека (550 кв. км)) различные виды колониальных птиц (каравайки, 
колпицы, кваквы, малые белые цапли, желтые цапли, малые и большие бакланы) гнездятся в 
3-9-20-35 дискретных цельных групповых поселениях (кустарниковых и древесных рощах, 
тростниках) в определенных интегральных соотношениях, которые мы рассмотрим ниже. 

Эталонная естественная видовая структура (соотношений) средней многолетней 
численности 10 видов колониальных водно-болотных аистообразных и веслоногих птиц, 
гнездящихся в дельте Днестра (215 кв. км) на 46 широте, на протяжении 1970-1982 годов, в 
7-10-15 колониях была следующей: 

каравайка – 1.300 ± 200 пар (27 %); колпица – 2 – 5 – 13 пар (0,1 %); кваква – 1.500 ± 300 пар 
(31 %); малая белая цапля – 200 пар (4 %); желтая цапля – 500 ± 100 пар (10 %); серая цапля – 
60 – 100 пар (1,2 – 2 %); большая белая цапля – 350 пар (7,3 %); рыжая цапля – 180 ± 30 пар 
(3,7 %); малый баклан – 0 пар; большой баклан – 700 пар (14,6 %), в сумме Σ = 4.800 гнездя-
щихся пар при средней плотности 23 пары на 1 кв. км (смотрите графики-диаграммы видового 
состава колониальных птиц в водно-болотных экосистемах в приложении книги). 
Относительное количественное изобилие различных видов птиц (10) явно показывает 
доминирование двух видов (20 %) – ночных цапель квакв (31 %) и красных ибисов-караваек 
(27 %), а популяции всех остальных видов находятся в экосистеме дельты в той или иной сте-
пени в деградированном или, по крайней мере, подавленном состоянии (1,2-3,7-7,3-10-14 %). 
Характерно, что численность желтой цапли как вида индикатора экосистем в 1953-1955 годах 
была на том же уровне, что и в 1970 годах – 500 ± 80 гнездящихся пар (дипломная работа 
польского студента М. Юзефика в 1956 г. в Одесском университете, наши данные).

Видовая структура гнездовых колоний птиц дельты Днестра (215 кв. км), в условиях 
интенсивных антропогенных деструктивных воздействий на экосистему в период 2000 – 2016 
годов в условиях зарегулированного стока реки, кардинально изменилась и стала следующей: 
* каравайка – 25 ± 10 пар (1 %); колпица – 2 ± 1 пары (0,1 %); кваква – 600 ± 100 пар (24 %); 
малая белая цапля – 50 ± 10 пар (2 %); желтая цапля – 30 ± 10 пар (1,2 %); серая цапля – 60 ± 
20 пар (2,5 %); большая белая цапля – 150 ± 40 пар (6 %); рыжая цапля – 90 ± 20 пар (3,6 %); 
малый баклан – 90 – 0 пар (3,6 – 0%); большой баклан – 2.500 – 2.000 – 1.000 пар (70 – 64 – 48 
%), в Σ = 2.100-3.100 гнездящихся пар 10 видов птиц при средней плотности 10-15 пар на 1 кв. 
км (смотрите графики-диаграммы видового состава колониальных птиц в водно-болотных 
экосистемах в приложении книги). В начале ХХІ века мы преднамеренно представляем 
наиболее низкие уровни численности этих птиц, как правило, стремящиеся к нулю, но при 
этом ежегодная многолетняя динамика численности этих видов птиц в дельте Днестра в 
графическом виде также показана в приложении книги.

Видовая структура гнездовых колоний аистообразных и веслоногих птиц, в условиях 
агрессивных антропогенных воздействий при 30-летнем регулировании водного стока реки 
Днестр (9-10 куб. км/год) мощной Черновицкой ГЭС (водохранилище 3,3 куб. км – 33 % стока) 
и длительном осушении дельты (210 кв. км), кардинально изменилась, в ней уже практически 
нет доминирующих видов птиц (кваква, каравайка), за исключением терминатора большого 
баклана (1.000-2.500 пар) (смотрите в приложении представлена интегрально в графическом 
виде видовая структура и многолетняя динамика численности локальных популяций отдельных 
видов птиц).

Сравнивая эти два графика можно определить степень устойчивости каждого из этих 10 
видов колониальных птиц к агрессивным антропогенным воздействиям на экосистему дельты 
Днестра.

Для сравнения, эталонная естественная (природная) видовая структура колоний водно-
болотных аистообразных и веслоногих птиц, гнездящихся в дельте Дуная (2000 кв. км) (сток 
200 куб. км/год) на 45 широте в период до 1994-1996 годов, в 27-35 колониях была следующей: 
* каравайка – 3.100 ± 500 пар (16,7 %); колпица – 600 ± 100 пар (3,2 %); кваква – 4.000 пар (21,6 
%); малая белая цапля – 550 пар (3 %); желтая цапля – 600-700 пар (3.0-3,8 %); серая цапля – 
180 пар (1 %); большая белая цапля – 500 пар (2,7 %); рыжая цапля – 400 ± 50 пар (2 %); малый 



582

баклан – 7.500 пар (40 %); большой баклан – 1.000-5.000 пар (5,4 % – 22 %), в сумме Σ = 18.500-
22.500 гнездящихся пар 10 видов при средней плотности 9-11 пар на 1 кв. км. Мы в этом 
списке в злоумышленном порядке не учитываем (исключаем) гнездящихся в дельте Дуная 
розовых (1.800 ± 300 пар – 9 %) и кудрявых (100 ± 30 пар – 0,5 %) пеликанов, чтобы эти данные 
были сравнимы с другими дельтами рек, в которых, как правило, отсутствуют розовые пелика-
ны. Однако для соблюдения порядка розовые пеликаны есть в общих диаграммах в приложении 
книги. В 2003 году в дельте Дуная произошел антропогенный системный экологический 
кризис и популяции всех уязвимых малоразмерных видов аистообразных и веслоногих птиц 
быстротечно (за 1-3-5-9 лет) деградировали: * каравайка – 550 ± 100 пар (6,2 %); колпица – 80 
± 50 пар (0,9 %); кваква – 1.300 ± 300 пар (15 %); малая белая цапля – 200 ± 90 пар (2,3 %); 
желтая цапля – 200 ± 90 пар (2,3 %); серая цапля – 140 ± 50 пар (1,6 %); большая белая цапля 
– 180 ± 50 пар (2 %); рыжая цапля – 180 ± 50 пар (2 %); малый баклан – 2.500 ± 250 пар (28 %); 
большой баклан – 3.500 ± 900 пар (40 %), в сумме Σ = 8.800 гнездящихся пар 10 видов при 
средней плотности 4,4 пары на 1 кв. км (смотрите графики-диаграммы видового состава коло-
ниальных птиц в водно-болотных экосистемах в приложении книги). 

Румынские кабинетные орнитологи представили относительную динамику численности (в 
%) всех видов аистообразных и веслоногих птиц в румынской зоне дельты Дуная (1600 кв. км 
– 80 %) за 9-летний период 1974-1983 годов (Paspaleva M., Kiss J.B., Talpeanu M., 1985). Давай-
те попробуем логично и точно передать информационные сигналы, изображенные в графиче-
ской форме вышеуказанными авторами, находившимися в длительной изоляции в условиях 
диктаторского режима Николая Чаушеску и сравнивать их с нашими данными учетов колоний 
в дельте Дуная в последующие годы. 

Каравайка в румынской зоне дельты Дуная (1600 кв. км) в 1974-1977 годах была самым 
многочисленным видом аистообразных птиц на рекордном уровне и составляла 43-46 %, но в 
1978-1982 гг. численность локальной популяции катастрофически сократилась в 2,6 раза до 
уровня 15-18 %, а в 1983 году снизилась в 9 раз до минимального уровня 5 % (Paspaleva M., 
Kiss J.B., Talpeanu M., 1985, смотрите динамику численности популяции каравайки в украинской 
и румынской зонах дельты Дуная по нашим данным). В 1994-1996 годах, по нашим данным и 
данным румынских орнитологов, численность караваек в гнездовых колониях дельты Дуная 
была стабильной на уровне 3.000-3.500 гнездящихся пар, однако если в период 1974-1983 
годов численность этого вида сократилась в 9 раз, то в 1974-1977 гг. их численность должна 
была составлять астрономические 27.000 пар, что абсолютно нереально. Таким образом, в 
интерпретации румынских орнитологов, явно вымышленных количественных данных 
колониальных птиц, существует проблема или, вернее, арифметическая путаница при переходе 
из относительных (в %) значений в абсолютные цифры, которая разрушает основной 
экологический порядок в дельте Дуная (Paspaleva M., Kiss J.B., Talpeanu M., 1985). Надо 
полагать, что в природных условиях в период 1920-1930-1940-1960 годов численность 
караваек, гнездящихся в дельте Дуная (4000 кв. км), была максимальной на уровне 5.000±1000 
пар, в период (1965-1995 гг.) техногенного осушения и уничтожения тростниковых болот в 
дельте (2000 кв. км) произошло сокращение локальной популяции каравайки в 1,5 раз до 2.500-
3.500 гнезд. пар, а с 2002-2003 годов экосистема дельты была отравлена и разрушена 
кардинально и в ней осталось всего лишь 500 ± 100 пар каравайки, а в ближайшие 30 лет этот 
капризный и уязвимый насекомоядный вид птиц исчезнет из экологически мертвой дельты 
Дуная.

Колпица в румынской зоне дельты Дуная (1600 кв. км – 80 %) в 1974-1979 годах была мало-
численной на минимальном уровне 1 %, а в период 1980-1983 гг. она практически исчезла в 
этой зоне дельты до уровня 0,08 %, что было связано с ее переселением в украинскую зону 
дельты (400 кв. км – 20 %) на озеро Кугурлуй (100 кв. км) и в Стенцовские плавни (72 кв. км) 
(Paspaleva M., Kiss J.B., Talpeanu M., 1985, смотрите соответствующую главу о колпицах в 
украинской и румынской зонах дельты Дуная). Надо полагать, что эти сведения по румынской 
зоне дельты Дуная (80 %) не являются репрезентативными вследствие того, что в этот период 
основные гнездовья колпицы (500 ± 100 пар) находились севернее пограничного Килийского 
рукава на территории Украины, а в румынской зоне гнездилось всего лишь 20-50 пар (смотрите 
специальную главу колпица в дельте Дуная). Принципиально важно для экологии – сколько 
колпиц гнездится во всей дельте Дуная (2000 кв. км), а не в отдельных государствах (400+1600 
кв. км), владеющих ее частями!
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Кваква в румынской зоне дельты Дуная (1600 кв. км) в период 1974-1983 годов была доста-
точно многочисленна на уровне 17-18 %, но с 1980 года ее численность быстротечно сокраща-
лась в 2-2,4 раза до уровня 7-8 % в 1983 году (Paspaleva M., Kiss J.B., Talpeanu M., 1985, смотрите 
главу 4 кваква в украинской и румынской зонах дельты Дуная в томе-5-А). В 1995-1996 годах, 
по нашим данным, численность квакв в гнездовых колониях дельты Дуная была стабильной и 
высокой на уровне 4.000 ± 500 гнездящихся пар и примерно столько же декларировали для 
этой дельты те же самые румынские орнитологи в 1991 годах – 3.000-7.000 пар. Надо полагать, 
что численность квакв восстановилась после деградации популяций в 1980-1983 годах, для 
которой практически не было каких-то неблагоприятных условий, поскольку системный эко-
логический кризис настал в дельте Дуная только в 2002-2003 годах и не раньше, а в 1950 годах 
колонии регулярно разорялись по приказу государственных чиновников режима Николау 
Чаушеску.

Малая белая цапля (м.б.ц.) в румынской зоне дельты Дуная (1600 кв. км) в 1974-1977 годах 
была крайне малочисленна – на уровне 2,5 %, но в пиковые 1978-1980 гг. численность 
увеличивалась в 3,5 раза до уровня 8-9 % и затем в 1981-1983 годах опять на минимальном 
уровне 2,5 % (Paspaleva M., Kiss J.B., Talpeanu M., 1985, смотрите главу 5 «м.б.ц. в украинской 
и румынской зонах дельты Дуная», том 5-А). В 1995-1996 годах, по нашим данным, численность 
малых белых цапель в гнездовых колониях дельты Дуная была стабильной на уровне 500 ± 90 
гнездящихся пар, но те же самые румынские орнитологи декларировали для этой дельты в 
1998-2002 годах 4.000-5.000 пар м.б.ц., что в 9 раз больше. Таким образом, румынские 
орнитологи хотят всех нас свести с ума, в одних работах они утверждают, что в оптимальных 
экологических условиях численность м.б.ц. быстротечно и катастрофически уменьшилась в 
1981-1983 годах, а уже в 1998-2002 гг. накануне экологического кризиса 2003 года численность 
достигла рекордного пика 4.500 пар (Paspaleva M., Kiss J.B., Talpeanu M., 1985, данные между-
народного общества охраны птиц, BirdLife International, 2000, 2004, смотрите главу 5 «м.б.ц. в 
украинской и румынской зонах дельты Дуная», том 5-А). Здесь происходит какая-то явная 
подтасовка цифр румынскими орнитологами, при том, что разные персоны выдумывают 
каждый свою версию развития динамики численности птиц, но 4.500 пар м.б.ц. это очень мно-
го, и такого количества этих редких цапель не было во всем Северном Причерноморье (9 
локаций) от Дуная до Дона даже в золотые времена (1960-1980 гг.). 

М.б.ц., как тропический вид с широким спектром питания, малочисленный в Сев. 
Причерноморье на 45 широте, по сравнению с кваквой и даже жёлтой цаплей. 

Желтая цапля в румынской зоне дельты Дуная (1600 кв. км) в 1974-1976 годах была крайне 
малочисленна на уровне 4 %, но в пиковые 1978-1980 гг. численность этого вида увеличилась 
в 3,5 раза до уровня 13-16 % и затем в 1981-1983 годах опять была на минимальном уровне 5 
% (Paspaleva M., Kiss J.B., Talpeanu M., 1985, смотрите главу 6 «Желтая цапля в украинской и 
румынской зонах дельты Дуная», том 5-А). В 1995-1996 годах, по нашим данным, численность 
желтых цапель в гнездовых колониях дельты Дуная была стабильной на уровне 600-700 
гнездящихся пар, но те же самые румынские орнитологи декларировали для этой дельты в 
2000-2002 годах 6.000 пар желтой цапли, что в 8,5 раз больше экологической нормы (BirdLife 
International, 2000, 2004). Таким образом, румынские орнитологи для всех трех видов 
малоразмерных цапель (квакв, м.б.ц., желтых цапель) с экологически различной диетой 
питания приводят одну и ту же динамику численности с пиками в 1978-1979 годах и депресси-
ей популяции в 1980-1983 годах, но такие значительные колебания численности популяции 
невозможно объяснить с экологических позиций (Paspaleva M., Kiss J.B., Talpeanu M., 1985, 
данные международного европейского общества охраны птиц, BirdLife International, 2000, 
2004, смотрите главы 4, 5, 6 «Малоразмерные цапли в украинской и румынской зонах дельты 
Дуная», том 5-А). 

Кудрявые пеликаны в румынской зоне дельты Дуная (1600 кв. км) в 1974-1981 годах были 
малочисленными на минимальном уровне 0,6-0,7-1,2 % и пиком (1,5 %) в самом многоводном 
1970 году, а затем в 1982-1983 гг. численность вида сократилась в 2,5 раза до уровня 0,25 % 
(Paspaleva M., Kiss J.B., Talpeanu M., 1985, смотрите том 4-А «Пеликаны Причерноморья» в 
интернете Щеголев и др., 2018). Надо полагать, что в 1974-1981 годах относительная 
численность кудрявых пеликанов 0,8 % соответствовала абсолютной численности 150 ± 50 
гнездящихся пар, но в 1990 годах те же самые румынские орнитологи уже декларировали, что 
якобы у них в зоне гнездится 400 пар этих пеликанов, в то время как, по нашим данным, их 
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численность продолжала быть минимальной на уровне 150 пар (Paspaleva M., Kiss J.B., Talpeanu 
M., 1986, смотрите том 4-А «Пеликаны» в интернете Щеголев и др., 2018).

Розовые пеликаны в румынской зоне дельты Дуная (1600 кв. км) в 1974-1981 годах были 
достаточно многочисленными на уровне 11-15 % с маленькими пиками в 1978, 1981 гг. и боль-
шим пиком (23 %) в 1983 году (Paspaleva M., Kiss J.B., Talpeanu M., 1985, смотрите том 4-А 
«Розовые пеликаны в зоометоде» Щеголев и др., 2018). По существу вопроса румынские 
орнитологи в период диктатуры Чаушеску (1950-1989 гг.) колонии птиц не считали и за 
относительной процентной численностью птиц стремились скрыть свое незнание реального 
количества этих птиц, а после демократической революции в 1990 годах они уже перешли на 
абсолютные цифры, которые также не имели ничего общего с реальной действительностью, 
что привело к их разоблачению (Paspaleva M., Kiss J.B., Talpeanu M., 1985, данные междуна-
родного европейского общества охраны птиц, BirdLife International, 2000, 2004, интернет 
ресурс Маринов М. (p. 289-304.), Doroșencu A., Marinov M., Alexe V., Ciorpac M., et al., 2019, 
Щеголев и др., 2018, 2021, том 4-А, 4-Б, 5-А, 5-Б). В основном, это было значительно 
преувеличенная численность практически всех видов птиц, при этом рекордные числа 
достались именно розовым пеликанам дельты Дуная, и из реальных 600-1.500-1.800 пар «на-
дули» 4.500-17.000 пар (в 2016 г. – 17.000 пар, рекордный пик), то есть преувеличили в 3,5-10 
раз. Причиной этому было элементарное неумение и нежелание считать плотно сидящих птиц 
на аэрофотографиях, а с другой стороны, множество холостых пеликанов ошибочно считались 
как гнездящиеся (Щеголев и др., 2018, том 4-А)

Малые бакланы в румынской зоне дельты Дуная (1600 кв. км) в 1974-1976 годах были ма-
лочисленными на минимальном уровне 6-9 %, а затем в период 1977-1983 гг. их численность 
быстротечно возрастала в 4,5-6 раз до пиковых отметок в 1981-1983 годах (36-41 %) (Paspaleva 
M., Kiss J.B., Talpeanu M., 1985, Doroșencu A., Marinov M., Alexe V., Ciorpac M., et al., 2019, 
интернет ресурс Маринов М. (p. 289-304.), смотрите подробно Щеголев и др., 2018, том 4-Б 
«Бакланы», в электронной библиотеке Фауна и Флора А. Шипунова).

В материалах румынских орнитологов по численности всех четырех видов веслоногих птиц 
также существуют большие противоречия при переходе от относительных к абсолютным 
цифрам (Paspaleva M., Kiss J.B., Talpeanu M., 1985, смотрите подробно Щеголев и др., 2018, 
том 4-А «Пеликаны» и том 4-Б «Бакланы» в электронной библиотеке Фауна и Флора А. 
Шипунова,).

Значительные колебания численности популяций аистообразных и веслоногих птиц в 
дельте Дуная в период экологического оптимума в 1970-1996 годов маловероятны, за 
исключением большого баклана, число которых возрастало по естественным причинам, 
малого баклана, численность которых возрастала после массовых и регулярных погромов их 
гнездовых колоний в Румынской зоне дельты Дуная на государственном уровне в 1950 годах 
и, каравайки, численность которой катастрофически сокращалась по экологическим системным 
причинам (Paspaleva M., Kiss J.B., Talpeanu M., 1985). А численность локальных популяций 
всех остальных видов колониальных птиц (6 видов цапель) должна была быть более или менее 
стабильной, по крайней мере, до системного экологического кризиса в дельте Дуная в 2002-
2003 годах.

На этом мы завершаем рассмотрение весьма запутанных литературных данных по динамике 
численности гнездовых колоний аистообразных (8) и веслоногих (4) птиц в румынской зоне 
дельты Дуная (1600 кв. км) в период 1974-1983 годах, после которых возникает много вопросов 
на которые, как правило, нет ответов даже у самих авторов (Paspaleva M., Kiss J.B., Talpeanu 
M., 1985). 

Видовая структура аистообразных колониальных птиц в дельте Днепра (330 кв. км) (сток 
44-50 куб. км/год) в период 1989-2001-2004 годов в 1-2-3 колониях была следующей: каравайка 
– 0-4 пары (0,5 %); колпица – 0 пар (0 %); кваква – 200 ± 30 пар (28 %); малая белая цапля – 13 
± 3 пар (1,8 %); желтая цапля – 9 пар (1,2 %); серая цапля – 40 ± 20 пар (5,6 %); большая белая 
цапля – 25 ± 9 пар (3,5 %); рыжая цапля – 80 ± 20 пар (11 %); малый баклан – 350 ± 50 пар (49 
%) (поселился впервые в истории в 2000 гг.); большой баклан – 40-0 пар (был изгнан рыбаками 
в 1980 гг.), в Σ = 715 гнездящихся пар 8 видов птиц в 3-4 колониях при средней плотности 2 
пары на 1 кв. км заболоченной дельты. Надо отметить, что в вышеуказанной схеме учитывались 
только те птицы, которые гнездились в 2-3-4 колониях в пределах современной устьевой 
дельты Днепра (333 кв. км), и не принимались во внимание птицы, гнездящиеся в определенные 
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периоды времени, в 20 и 40 км южнее или западнее – на озерах Бехтеры, Биенковские плавни, 
Волыжин лес, Соленоозерный участок в материковой части Кинбурнского полуострова (180 
кв. км) южнее эстуария Днепра (900 кв. км), что методически верно. Учитывая эти 2-3-4 
колонии, прилежащие (43-23 км) к собственно дельте Днепра (330 кв. км) в 2000-2009 годах в 
устьевой области Днепра количество серых цапель увеличивается до 190-280 пар (21 %), 
больших белых цапель до 100 пар (8 %), малых белых цапель – 95 пар (7,5 %), квакв до 300 пар 
(25 %) и с 2008 года появится (2008-2011 гг.) новый вид колпица – 9-18-25 пар (2 %), а осталь-
ные виды соответственно уменьшат свою долю (малые бакланы – 29 %; рыжие цапли – 6,6 %; 
каравайка – 0,3 %, желтая цапля – 0,5 %), в Σ = 1.200 пар (3-4-5 колоний) на 400 кв. км при 
средней плотности 3 пары на 1 кв. км устьевой области Днепра (400 кв. км). 

А с 2003-2007 годов серые и малоразмерные цапли (кваквы, м.б.ц., желтые цапли) начали 
расселяться в северном направлении на 20-40-60 км из дельт Днепра и Дуная и гнездиться в 
суходольных лесопосадках, что свидетельствовало об экологической деградации основных 
обширных дельтовых водно-болотных угодий. Эти колонии цапель в суходольных лесопосадках 
уже невозможно привязать к территориям речных дельт Дуная и Днепра и поэтому они 
рассматриваются нами отдельно в специальной главе тома 5-А «Цапли».

Структура поливидовых гнездовых колоний 10 видов водно-болотных птиц в обширных 
тростниковых плавнях (1550 кв. км) юго-восточного Приазовья, в районе севернее устьевой 
дельты Кубани в Краснодарском административном районе Российской федерации, в 1986 – 
1989 и 1992 – 2002 годах была следующей: * каравайка – 1.300-5.600 пар (6 – 22 %); колпица 
– 235-320 пар (1,4 %); кваква – 1.900-4.000 пар (9,3 – 18,6 %); малых белых цапель – 1.600-
3.100 пар (7,4 – 14,4 %); желтых цапель – 600-400 пар (2,3 %); серая цапля – 1.370 пар (6,3 %); 
большая белая цапля – 757-1.347 пар (6,3 %); рыжая цапля – 1.500-2.170 пар (9 %); малый ба-
клан – 0 пар; большой баклан – 1.500-7.875-9.500 пар (11,5 %-42 %), кудрявый пеликан – 74 
пары (0,34 %), в Σ = 21.500 гнездящихся пар 10 видов птиц (Емтыль, Тильба и др.,1989, 2003). 

В 1986-1989 годах в восточном Приазовье гнездилось в Σ = 1.300 пар каравайки в 4 колониях 
и 235 пар колпиц в 7 колониях, а в 1992-2002 годах в этом регионе гнездилось 5.600 пар 
караваек в 8 колониях и 323 пары колпиц в 10 колониях (Емтыль, Тильба и др., 1989, 2003).

Для сравнения в 1953-1954 годах в восточном Приазовье, в районе севернее дельты Кубани, 
гнездилось 150-300 особей (75-150 пар) колпиц и 150-200 особей (75-100 пар) каравайки 
(Винокуров 1959).

Надо отметить, что в регионе нижнего Дона и прилежащих с юга водохранилищах Маныч-
Гудило не проводились общие учеты аистообразных и веслоногих птиц, поэтому невозможно 
представить видовую структуру колониальных птиц или она будет в значительной степени 
искажена и, в конечном итоге, не корректна.

В дельте Дона (600 кв. км) (сток 30 куб. км/год) в 1978-2003 годах гнездились: каравайка 
– 250±50 пар (250 пар – 17 %); колпица – 0 пар (0 %); кваква – 80-150-340-560 пар (200 пар 
– 13,7 %); малых белых цапель – 15-30-50-70-120-210-400 пар (110 пар – 7,5 %); желтых ца-
пель – 2-5-10-18-30 пар (6 пар – 0,4 %); серая цапля – 30-70-200-430 пар (115 пар – 7,8 %); 
малый баклан – 0 пар; большой баклан – 110-800-1.500 пар (780 пар – 53 %), в Σ =1.460 
гнездящихся пар 6 видов птиц (Миноранский, Даньков, Тихонов, 2017, 2021). Однако к 2016 
году численность гнездящихся бакланов увеличилась в 2,6 раз до 4.000 пар в 3-ёх колониях 
(85,5 %), в Σ =4,680 гнездящихся пар (Миноранский, Даньков, Тихонов, 2017, 2021).

Севернее 46 широты в Евразии колонии аистообразных птиц становятся моновидовыми, то 
есть состоят из одного вида – серой, рыжей цапель и квакв, а это уже элементарная видовая 
структура колоний.

37.1 Видовая структура аистообразных колониальных птиц
в бассейне Каспийского моря, в дельте Волги, Терека

и водоёмах Азербайджана 
В 1934-1935 годах в Астраханском заповеднике (67917 га – 6,8 % дельты) гнездились 

практически все колониальные птицы дельты Волги: * 1935 г. – 2.480 пар (20,5 %) каравайки; 
120 – 305 пар (2,8 %) колпицы; 5.340 – 3.350 пар (40,5 %) кваквы; 3.480 – 4.150 пар (35,5 %) 
малых белых цапель; 80 пар (0,7 %) желтых цапель, в Σ = 10.740 пар 6 видов (Ромашова А. Т., 
1938). 
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В 1945 году в устьевой дельте Волги (6000-10000 кв. км) гнездились 5.000 пар (18,5 %) 
каравайки; 2.500 пар (9,2 %) колпицы; 11.000 пар (40,7 %) кваквы; 7.000 пар (26 %) малых 
белых цапель; 1.500 пар (5,5 %) желтых цапель, в Σ = 27.000 пар (Кривенко В. Г., 1991). Чис-
ленность гнездящихся цапель и ибисов достигла минимума в 1968 году: 2.300 пар (24 %) 
каравайки; 900 пар (9,3 %) колпицы; 2.900 пар (30 %) кваквы; 2.000 пар (20,8 %) малых белых 
цапель; 1.500 пар (15,6 %) желтых цапель, в Σ = 9.600 пар (Кривенко В. Г., 1991). 

Эталонная видовая структура гнездовых колоний (24) малоразмерных аистообразных птиц 
(6 избранных видов) в дельте Волги (10000-6000 кв. км) (сток 236 куб. км./год) в оптимальный 
период низких уровней Каспия в 1973-1974 годах была следующей: *4.680 пар (26%); каравайки 
(15 + 20 + 42 + 60 + 156 + 173 + 332 + 350 + 430 + 700 + 900 + 1.500 гнезд); 1.026 пар (5,77 %); 
колпиц (1 + 2 + 15 + 16 + 20 + 20 + 22 + 29 + 80 + 114 + 160 + 180 + 197 + 350 гнезд); 4.312 пар 
(24 %) кваквы (26 + 30 + 35 + 50 + 60 + 80 + 312 + 375 + 535 + 600 + 600 + 650 + 960 гнезд); 
3.683 пар (20,7 %) малой белой цапли (20 + 45 + 105 + 141 + 180 + 280 + 400 + 400 + 500 + 792 
+ 820 гнезд); 4.054 пар (22,8 %) желтой цапли (6 + 10 + 18 + 70 + 150 + 280 + 300 + 300 + 720 + 
2.200 гнезд); 0 пар малых бакланов в Σ = 17.755 гнездящихся пар 5 видов в 23 колониях (Бон-
дарев Д. В., 1979, 2005).

Многолетняя динамика (изменение в 3,5-4,4 раза) численности гнездящихся ибисов (2 вида) 
и малоразмерных цапель (3 вида) в молодой (70 лет) устьевой 40 км зоне дельты Волги (6000 
кв. км) происходила вследствие сукцессии фитоценозов, а именно увеличения площади 
молодых (более 12-15 лет) зарослей древесно-кустарниковой растительности на прирусловых 
иловых отложениях и доступности пищи на образовавшихся мозаичных мелководьях при 
изменении водности реки (много – 1941-1950 гг., 1978-1987-1999 гг.; мало – 1930-1940 гг., 
1951-1977 гг.) и колебаний уровня Каспия на 2,6 м (резкое или постепенное понижение в 1930-
1940 гг., в 1951-1977 гг.; повышение в 1941-1950 гг., 1978-2001 гг.) (Кривенко В. Г., 1991, 
Русанов Г. М. и др., 2003). Наиболее малочисленными видами аистообразных птиц в 1935-
1969 годах были желтые цапли, вследствие холодного климата на северных границах ареала и 
колпицы (в 1934-1935 гг., 1980-2005 гг.), при ограниченных пространствах кормных мелководий 
(Кривенко В. Г., 1991). 

Для сравнения естественная эталонная видовая структура всех колониальных аистообразных 
и веслоногих водно-болотных птиц (11 видов) в дельте Волги (10.000-6000 кв. км) (сток 236 
куб. км./год) на 46 широте в оптимальный период при самых низких уровнях Каспия в 1973-
1974 годах была следующей: * каравайка – 4.680 пар (10 %); колпица – 1.026 пар (2,2 %); серая 
цапля – 3.858 пар (8,2 %); большая белая цапля – 4.640 пар (9,8 %); рыжая цапля – 2.450 пар 
(5,2 %); кваква – 4.300 пар (9,1 %); малая белая цапля – 3.680 пар (7,8 %); желтая цапля – 4.054 
пар (8,6 %); малый баклан – 14 пар (0,03 %); большой баклан – 17.900 пар (38 %), кудрявый 
пеликан – 160 пар (0,3 %), розовый пеликан – 0 пар, в Σ = 46.800 гнездящихся пар в 46 колониях 
(Бондарев Д. В., 1979, 2005). 

В 1980 – 1985 годах видовая структура колониальных аистообразных и веслоногих водно-
болотных птиц (11 видов) в дельте Волги (10.000 – 6000 кв. км) в условиях подъема уровня 
Каспия была следующей: * каравайка – 5.000 ± 500 пар (8,6 %); колпица – 380 ± 30 пар (0,65 
%); серая цапля – 3.800 пар (6,5 %); большая белая цапля – 6.000 ± 900 пар (10,3 %); рыжая 
цапля – 2.500 ± 250 пар (4,3 %); кваква – 2.300 ± 150 пар (4 %); малая белая цапля – 3.200 ± 500 
пар (5,5 %); желтая цапля – 4.900 ± 400 пар (8,4 %); малый баклан – 0 пар (0 %); большой 
баклан – 30.000 ± 2.000 пар (51,7 %), кудрявый пеликан – 150 ± 50 пар (0,25 %), розовый 
пеликан – 0 пар, в Σ= 58.000 гнездящихся пар (Гаврилов Н. Н., 2005). 

В 1995 – 2001 годах видовая структура колониальных аистообразных и веслоногих водно-
болотных птиц (11 видов) в дельте Волги (10.000 – 6000 кв. км) в условиях продолжающегося 
подъема уровня Каспия была следующей: * каравайка – 650 ± 300 пар (1,6 %); колпица – 100 ± 
40 пар (0,25 %); серая цапля – 1.300 ± 200 пар (3,2 %); большая белая цапля – 1.000 ± 90 пар 
(2,5 %); рыжая цапля – 600 ± 200 пар (1,5 %); кваква – 1.600 ± 300 пар (4 %); малая белая цапля 
– 1.500 ± 150 пар (3,7 %); желтая цапля – 500 ± 250 пар (1,2 %); малый баклан – 150 – 350 – 500 
пар (0,9 %); большой баклан – 32.000 ± 3.000 пар (80 %); кудрявый пеликан – 80 ± 20 пар (0,2 
%); розовый пеликан – 0 пар, в Σ = 40.000 гнездящихся пар (Гаврилов Н. Н., 2005). 

Надо отметить постепенное и неуклонное уменьшение численности гнездящихся 
колониальных аистообразных птиц в устьевой дельте Волги по мере увеличения уровня 
Каспийского моря и затопления тростниковых зарослей, при этом в 2003 году было отмечено 
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значительное увеличение численности (в 6 раз) больших белых цапель по сравнению с 
предыдущими годами (1995-2001 гг. – 1.000 пар) (Гаврилов Н. Н., 2005). Это нельзя объяснить 
с экологических позиций и, возможно, были допущены ошибки в методике учетов этих 
колоний.

В устьевой дельте Волги (10.000-6000 кв. км), в 2012 году 29 мая, с самолета АН-2 за 3,5 
часа было учтено в 21 колонии, из которых только две новых, в Σ = 47.000 пар веслоногих и 
аистообразных птиц, из которых: * каравайки – 13,8%; колпица – 0,1 %; квакв – 13,8 %; б.б.ц. 
– 12,6 %; рыжих цапель – 0,85 %; м.б.ц. – 1,5 %; серых цапель – 1,9 %; желтых цапель – 0,08 % 
больших бакланов – 59%; малых бакланов – 6,8 %; кудрявых пеликанов – 1 % (экспертная 
оценка Русанова Г. М., Литвиновой Н. А., Гаврилова Н. Н., 2012). 

В 2012 году вышеуказанные авторы отметили значительное увеличение антропогенных 
нагрузок в дельте Волги, проникновение людей во все укромные уголки обширной (6000 кв. 
км) дельты и многочисленные пожарища как вне, так и в самом заповеднике и переселение 
колониальных птиц в наиболее труднодоступные тростниковые заросли.

Следовательно, в период 1973-2012 годов общая численность 11 основных видов 
колониальных птиц в дельте Волги была практически одинаковой, но количественное 
соотношение некоторых ключевых видов (колпица, каравайка, желтая цапля, малая белая и 
рыжая цапли) кардинально изменилось, при этом надо иметь в виду, что аэровизуальный 
осмотр колоний значительно недоучитывает такие виды, как рыжая цапля, желтая цапля, 
кваква, каравайка, малый баклан. 

Видовая структура колониальных водно-болотных птиц (11 видов) в дельте Терека (500 кв. 
км) (сток 6,3 куб. км./год) и прилежащих водоемах в 1973-1974 годах была следующей: * 
каравайка – 450 пар (7,5 %); колпица – 370 пар (6,1 %); серая цапля – 650 пар (11 %); большая 
белая цапля – 1.290 пар (21,6 %); рыжая цапля – 510 пар (8,5 %); кваква – 320 пар (5,3 %); малая 
белая цапля – 320 пар (5,3 %); желтая цапля – 1.300 пар (21,6 %); малый баклан – 690 пар (11,6 
%); большой баклан – 0 пар, кудрявый пеликан – 60 пар (1 %), в Σ = 6.000 гнездящихся пар 
(Бондарев Д. В., 1979, 2005).

В 1956-1958 годах в юго-западном Прикаспии, в Кызыл-Агачском заповеднике в Закавказье, 
на 39 широте на территории Азербайджана, согласно умозрительным оценкам группы авторов, 
аистообразные птицы гнездились в рекордных астрономических количествах: каравайка – 
77.500 пар (23 %); колпица – 675 – 100 пар (0,1 – 0,02 %); кваква – 23.500 пар (7 %); малая белая 
цапля – 67.500 пар (20 %); желтая цапля – 67.500 пар (20 %); египетская цапля – 27.000 пар (8 
%); серая цапля – 330 пар (0,1 – 1 %); большая белая цапля – 675 пар (2%); малый баклан – 
5.000 – 50.000 пар (15 – 2 %); большой баклан – 670 пар (0,1-2 %), в Σ = 310.000 – 335.000 
гнездящихся пар (Дюнин, 1960, Греков, 1965, скорректированы нами) (графики эталонного 
видового состава водно-болотных колониальных птиц представлены в приложении). Надо 
отметить, что в этих умозрительных оценках численности гнездовых колоний в 1956-1958 
годах в Кызыл-Агачском заповеднике были допущены грубые ошибки, которые были 
автоматически переписаны некоторыми авторами, в том числе и нами в предыдущих книгах 
том 4 и том 5-А (цапли) и которые будут исправлены ниже по тексту (Дюнин, 1960, Греков, 
1965, Коновалова, 1979, Щеголев и др., 2019, 2021). 

В Кызыл-Агачском заповеднике в Закавказье на 39 широте на территории Азербайджана 
естественная эталонная видовая структура колониальных аистообразных и веслоногих птиц в 
оптимальный период низких уровней Каспия в 1965-1967 годах была следующей: * каравайка 
– 80 пар (0,05 %); колпица – 0 пар (0 %); серая цапля – 0 пар; большая белая цапля – 0 пар; 
кваква – 19.000 пар (12,6 %); малая белая цапля – 42.000 пар (27,8%); желтая цапля – 84.000 
пар (55,6 %); египетская цапля – 3.400 пар (2,25 %); малый баклан – 2.500 пар (1,6 %); большой 
баклан – 0 пар, в Σ = 151.000 гнездящихся пар 10 видов птиц (Васильев, 1968, 1972). 

В Кызыл-Агачском заповеднике в Закавказье на 39 широте естественная эталонная видовая 
структура колониальных аистообразных и веслоногих птиц на Лопатинских разливах в 
оптимальный период низких уровней Каспия в 1975-1977 годах была следующей: * каравайка 
– 3.000 пар (9 %); колпица – 10 пар (0,03%); серая цапля – 30 пар (0,09 %); большая белая цапля 
– 10 пар (0,03 %); кваква – 5.300 пар (16 %); малая белая цапля – 5.500 пар (16 %); желтая цапля 
– 14.000 пар (42 %); египетская цапля – 3.700 – 8.000 пар (11 – 21 %); малый баклан – 1.500 пар 
(4,5 %); большой баклан – 300 пар (0,9 %), в Σ = 33.000 – 37.000 гнездящихся пар 10 видов птиц 
(Коновалова Н. А., 1979). Следовательно, всего лишь через 3-4 года видовой состав водно-бо-
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лотных птиц кардинально изменился в условиях сукцессии растительных сообществ и, 
возможно, структурных изменений в экосистеме.

В Кызыл-Агачском заповеднике в Закавказье эталонная естественная видовая структура 
гнездовых колоний на Лопатинских разливах в оптимальный период низких уровней Каспия в 
2006 году была следующей: * каравайка – 900 пар (2,5 %); колпица – 280 пар (0,77 %); серая 
цапля – 90 пар (0, %); большая белая цапля – 980 пар (0 %); кваква – 2.400 пар ( %); малая белая 
цапля – 7.700 пар ( %); желтая цапля – 2.600 пар (42 %); египетская цапля – 4.100 пар ( %); 
малый баклан – 17.000 пар ( %); большой баклан – 0 пар (0 %), в Σ = 36.000 гнездящихся пар 
10 видов птиц (Султанов Э., Габбарова А.Ф., 2015).

Таким образом, в различные годы умозрительные и объективные оценки разными авторами 
общей численности гнездящихся птиц в Кызыл-Агачском заповеднике были различными – от 
2-3-4 миллионов особей до Σ = 675.000 и 60.000 особей 10 видов аистообразных птиц (Греков, 
1965, Дюнин, 1960, Коновалова, 1979). Надо полагать, что значительную роль в этих астроно-
мических цифрах сыграл именно субъективный фактор, но в тоже время и объективная реаль-
ность сокращения общей численности птиц в 5-8-11 раз. Объективные учеты колоний птиц в 
Кызыл-Агачском заповеднике впервые были проведены в 1970-1980 годах Н. А. Коноваловой, 
и она же взяла на себя труд через 20 лет перевести в абсолютные цифры процентные 
соотношения 10 различных видов птиц в умозрительных субъективных астрономических 
учетах (Σ = 1-1,5 миллиона – 675.000 особей) гнездовых колоний в 1956-1958 годов, которые, 
по нашему мнению, были преувеличены как минимум в 2-2,5-3-4 раза (Греков, 1965, Дюнин, 
1960, Коновалова, 1979). Следовательно, надо полагать, что реальная численность 
аистообразных птиц в Кызыл-Агачском заповеднике во второй половине 1950 годов составляла 
максимум около 270.000-340.000 особей (135.000-170.000 пар), что было косвенно 
подтверждено учетами этих же самых колоний другими авторами всего лишь через 4-6 лет в 
1962-1966 годах (303.650-400.000 особей) (Мустафаев, Кязимов, 1965, Васильев, 1968, 1972). 
Если мы самовольно установим логичные ограничения, что максимальная общая численность 
гнездовых колоний Кызыл-Агачского заповедника в 1950-1960 годах составляла около 310.000 
± 30.000 птиц, то тогда ключевое значение имеют оценки процентных соотношений 10 видов 
птиц, которые в период 1956-1958 годах у некоторых видов значительно различались (Дюнин, 
1960, Греков, 1965). Так малый баклан, по разным данным, составлял от 6,4 % до 15 %; 
египетская цапля 8-19 %; колпица – 0,02-2 %, а соотношения (в %) у таких видов как каравайка 
(22-23 %), малая белая цапля (20 %), желтая цапля (16-20 %), большая белая цапля в общем, то 
совпадали (Дюнин, 1960, Греков, 1965). Надо полагать, что в среднем в гнездовых колониях 
Кызыл-Агачского заповедника (10 видов птиц) в период 1956-1958 годов при общей 
максимальной численности в Σ = 310.000 особей (150.000 пар) каравайка составляла 22 – 23 %; 
малая белая цапля – 20 %; желтая цапля – 17 – 19 – 20 %; кваква – 7 – 9 – 11 %; египетская 
цапля – 9 – 12 – 14 %; малый баклан – 9 – 11 – 12 %; колпица – 0,1 – 0,2 %; серая цапля – 1 – 2 
%; большая белая цапля – 2 – 3 %; большой баклан – 0,5 – 0,8 % (Дюнин, 1960, Греков, 1965). 
Если мы, на основании этих исходных данных (Σ = 150.000 гнездящихся пар), через 65 лет 
снова пересчитаем на основании % ставок численность различных (10) видов птиц в абсолютных 
цифрах, то мы получим следующий сбалансированный результат: каравайка – 33.000 пар (22 
– 23 %); малая белая цапля – 30.000 пар (20 %); желтая цапля – 28.500 пар (19-20 %); кваква – 
13.500 пар (9 %); египетская цапля – 18.000 пар (12 %); малый баклан – 13.500-16.500 пар (9-11 
%); колпица – 750 пар (0,5 %); серая цапля – 2.250 пар (1-2 %); большая белая цапля – 3.750 пар 
(2-3 %); большой баклан – 900 пар (0,6 %) (данные Дюнин, 1960, Греков, 1965, наши предпо-
ложительные расчеты). Многим персонам, читающим эти строки, может показаться странным 
и бесполезным занятием пересчеты численности птиц через долгих 65 лет самых 
многочисленных колоний аистообразных птиц в Евразии, именно в Кызыл-Агачском 
заповеднике (150.000 пар), но дело в том, что 1-2-3 года тому назад мы автоматически и маши-
нально переписали в свои книги (том 4 и 5) ошибочные пересчеты птиц в этих колониях, 
сделанные через 20 лет другими авторами (Коновалова, 1979). В результате мы переписали 
эти ошибочные цифры в свои книги, поэтому мы сейчас вынуждены исправлять уже свои 
собственные ошибки, допущенные при изложении искаженных литературных данных.

Как мы уже писали выше, по тексту этой книги, Н. А. Коновалова взяла на себя труд по 
истечению 20 лет перевести относительные % ставки 10 различных видов птиц в абсолютные 
цифры в умозрительных субъективных астрономических оценках численности (1-1,5 миллио-
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на – 675.000 особей) гнездовых колоний Кызыл-Агачского заповедника в 1956-1958 годах и 
при этом допустила весьма значимые ошибки – на порядок (в 10 раз уменьшила число 4 видов 
птиц); так, основываясь на 15 % ставке вместо 100.000 малых бакланов у нее получилось 
10.000 этих птиц, а при 2 % ставках у трёх видов птиц (большого баклана, большой белой 
цапли, колпицы) вместо 13.500 птиц у нее получилось всего лишь 1.350 особей, а в общем 
вследствие этих 4 ошибочных расчетов, допущенных по 4 видам птиц из 10, было «потеряно» 
134.000 гнездящихся птиц (5 видов) – вот, что значит человеческий фактор (Дюнин, 1960, Гре-
ков, 1965, Коновалова, 1979, наши пересчеты). Надо отметить, что расчеты по другим 6 видам 
колониальных птиц были сделаны правильно. Мы сначала тоже запутались в этих 
астрономических цифрах учетов 1956-1958 годов, но затем начали распутывать этот клубок 
цифр с самого начала, и, в конце концов, обнаружили эти ошибки, а затем мы самоуправно 
уменьшили общее количество гнездящихся птиц в 2,25 раза до уровня разумных величин и 
пересчитали по средним относительным % ставкам абсолютную численность 10 видов птиц и 
представили свою точку зрения выше по тексту. Надо отметить, к примеру, что астрономическая 
численность злосчастного малого баклана в 100.000 особей, которая должна была получиться 
при правильных переучетах при 15 % ставке, абсолютно не реальна, поскольку такой числен-
ности этого вида птиц нет даже во всем его ареале, поэтому мы ее трансформировали (в 3 раза 
уменьшили) в реальное число 30.000 особей (15.000 пар), которое находится намного ближе к 
ошибочным пересчетам Н. А. Коноваловой в 10.000 особей (5.000 пар). Таким образом, по 
существу вопроса, самая главная ошибка, искажающая картину природных явлений, это 
субъективная виртуальная преувеличенная в 2-3 раза оценка общей абсолютной численности 
гнездовых колоний Кызыл-Агачского заповедника в 1956-1958 годах в 675.000 особей (337.500 
пар), которая в дальнейшем незначительно деформировалась неправильными оценками 
относительных % соотношений 10 видов птиц и, наконец, механическими ошибками в 
расчетах. В результате чего по отдельным видам птиц (каравайка, малая белая и жёлтая цапли, 
малый баклан) преувеличение численности составляло 2,3-6,6 раз. В общем, мы, наконец-то, 
распутали этот запутанный клубок субъективных оценок численности самых массовых 
колоний Кызыл-Агачского заповедника в 1956-1958 годах и можем идти дальше. 

На озере-водохранилище Акгёль (5000 га), созданном искусственно в 1955 году, в Мильской 
равнине в Агджабединском равнинном полупустынном районе Азербайджана, на 40 широте в 
1964-1967 годах в купачных тростниковых зарослях в 3-4 колониях гнездились: каравайки – 
4.150 пар (62 %); колпицы – 1.100 пар (16,4 %); кваквы – 25 пар (0,3 %); малые белые цапли – 
270 пар (4 %); желтые цапли – 700 пар (10 %); египетские цапли – 40 пар (0,6 %); малые 
бакланы – 450 пар (6,7 %); большие бакланы – 0 пар, в Σ = 6.700 гнездящихся пар 7 видов птиц 
(Васильев, 1968). Растительная база колоний, представленная обширными купачными 
тростниковыми зарослями, определила доминирование двух видов ибисовых птиц и 
малочисленность цапель и бакланов, которые явно предпочитают гнездиться на кустарниковой 
(тамариксы, ивы) и древесной (ивы-ветлы) растительности.

37.2. Колонии Северной Америки
На восточном побережье Северной Америки, по сравнению с Южной Европой (9 

видов), существует аналогичный, но при этом немного обогащенный экологический 
состав цапель, включая выпей (12 видов), представленный 3-4-5 дополнительными видами 
– луизианской (трехцветной) цаплей (Hydranassa (Egretta) tricolor), заменяющей экологически 
рыжую цаплю старого света; малой голубой цаплей (Florida (Egretta) caerulea); Голубоногой 
цаплей (Dichromanassa (Egretta) rufescens); американской зеленой кваквой (Butorides vires-
cens); желтоголовой ночной цаплей (Nyctanassa violacea). 

В многочисленных мозаичных прибрежных болотах (8900 кв. км) на атлантическом 
побережье США, протяженностью 2660 км от субтропического полуострова Флориды до 
северного штата Мэн, в 1975 году в 198 колониях гнездились 125.880 пар аистообразных птиц 
и самыми многочисленными были белые ибисы (39.608 пар (31,4 %) в 24 колониях); затем 
американска белоснежная цапля (Egretta thula) (20.000 пар (15,9-26 %) в 116 кол.); потом 
африканская египетская цапля (16.240 пар (12,9-21 %) в 64 кол.); луизианская (трехцветная) 
цапля (Hydranassa tricolor) (15.680 пар (12,4-20,3 %) в 93 кол.); американская большая белая 
цапля (Casmerodius albus) (8.800 пар (7-11,4 %) в 119 колониях); кваква (6.902 пар (5,5-8,9 %) в 
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91 колонии); каравайка (6.770 пар (5,38-8,7 %) в 57 колониях); американская большая голубая 
(серая в Старом свете) цапля (Ardea Herodias) (4.950 пар (3,9-6,4%) в 85 кол.); малая голубая 
цапля (Florida caerulea) (4.100 пар (3,2-5,3%) в 84 кол.); а остальные 5 сугубо американских 
«лишних» специфических видов аистообразных птиц (красноватая цапля (0,03 %), зеленая 
кваква (0,3 %), желтоголовая ночная цапля (0,44 %), розовая колпица (0,35 %), американский 
аист клювач (1,4 %)) были малочисленными (по 25, 250, 340, 450, 1.800 пар в 3, 33, 28, 7, 6 
колониях соответственно) (Custer W, Osborn G, 1977). 

Первая цифра относительной численности отражает в % долю данного вида цапель среди 
всех аистообразных птиц, а вторая только среди 10 видов семейства классических колониальных 
цапель (77.260 пар – 61 %).

Таким образом, количественная повидовая структура гнездовых колоний в определенных 
водно-болотных угодьях (дельт Днестра, Дуная, Волги, Терека, Кызыл-Агача, юго-восточного 
Приазовья и восточного побережья Северной Америки) отражает экологический статус 
(экониши) различных аистообразных птиц (14 видов), ибисов (4) и цапель (10), в частности, 
при этом биоразнообразие цапель не дает преимуществ некоторым видам, поскольку для них 
уже не осталось места под солнцем. Характерным является доминирование по численности 
только 2-3-4 видов (белый ибис, каравайка, кваква, белоснежная цапля, египетская цапля, 
трехцветная цапля, большой и малый баклан) колониальных птиц (10-25-28 %) из 10-14 видов 
в различных районах (локациях) Евразии на 40-46 широте и Северной Америки. 

37.3. Орнитофауна водно-болотных угодий Евразии на 45 широтах 
Целесообразным будет рассмотреть общий состав орнитофауны (количество гнездящихся 

видов птиц) крупных речных дельт Северного Причерноморья, Юго-Восточной Европы и 
Средней Азии в умеренных 44-45-46 широтах.

Основная часть (85-90 %) степной территории Северного Причерноморья на протяжении 
последних 100-150 лет распахана и разделена на множество наделов и используется для 
выращивания сельскохозяйственной продукции (пшеницы, ячменя, подсолнечника, кукурузы 
и рапса в последние годы). Вся возделываемая степная территория Сев. Причерноморья 
пересекается квадратной сетью полезащитных лесонасаждений шириной 15-25 м, которые 
были посажены в основной массе в 1947-1950-х годах. Следовательно, природные ландшафты 
на 90 % территории этого региона кардинально преобразованы человеком разумным, но при 
этом искусственные лесонасаждения возрастом 70 лет в значительной степени оживляют и 
обогащают обширные однородные агропромышленные биогеоценозы. Надо отметить, что 
орнитофауна лесозащитных насаждений в пределах Одесской, Николаевской и Херсонских 
областей Украины практически не изучалась, за исключением единичных работ 3-4 авторов в 
определенных точках. Среди этих обширных, однородных, преобразованных человеком 
агропромышленных ландшафтов с сетью лесонасаждений существуют естественные, 
мозаичные водно-болотные угодья и островные широколиственные леса, которые в 
значительной степени осушаются, загрязняются и вырубаются все с той же целью 
преобразования в сельскохозяйственные плантации для получения определенной денежной 
прибыли. Если 80-90 % территории Северного Причерноморья кардинально преобразована 
человеком, то 97-99,5 % подвержена интенсивной эксплуатации, при этом заповедные 
территории, составляющие менее 1 % территории, также эксплуатируются уже незаконным 
способом или просто выжигаются сумасшедшими пироманьяками, на которых государство не 
желает найти управу. По существу, в Сев. Причерноморье в современный период при средней 
плотности населения 40-50 человек на 1 кв. км нет ни одного квадратного метра земли, на 
который агрессивно не воздействует человек разумный. Эта эффективная и пагубная 
эксплуатация природных ресурсов на протяжении последних 100 лет не смогла обеспечить 
благосостояние основной массы населения этого региона как при социалистическом, так и при 
диком капиталистическом общественно – экономическом укладе хозяйственной деятельности. 
Однако вернемся от безумных людей к диким птицам Причерноморья. 

В материковом Северном Причерноморье (40000 кв. км) от дельты Дуная и до Молочного 
лимана в прибрежной зоне шириной 80-100 км, а также Крымском полуострове (27000 кв. км 
степи, горы, водоемы) на 70000 кв. км гнездится, в общем, 200 видов птиц (123 вида (61,5 %) 
неворобьиных + 75 видов (37,5 %) воробьиных), в основном, в водно-болотных угодьях. Из 
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них 42 вида (21 %) гнездятся колониями (из них 5 видов (12-2,5 %) воробьиных) и 5 видов (12-
2,5 %) образуют колонии в очень редких случаях по ситуации при очень благоприятных 
условиях (чомга, волчок, гага, ходулочник, морской зуек). 

Следовательно, колониальность у птиц в Северном Причерноморье (200 видов) наблюдается 
у одной пятой части гнездящихся видов (42) преимущественно в водно-болотных угодьях и 
намного реже (5) на материке (грачи, кобчики, розовые скворцы, городские ласточки, 
испанские воробьи, недавно заселившие наш регион). 

Коэффициент биологического разнообразия орнитофауны в Сев. Причерноморье (70000 кв. 
км) составляет один вид на 350 кв. км низменной степной территории Юго-Восточной Европы 
на умеренной 46 широте. 

Отдельной зоогеографической областью Сев. Причерноморья являются Крымские горы 
высотой 1000 м, в которых обитают специфические виды птиц – грифы, сипы, стервятники, 
клесты, московки, чижи, красноголовые корольки. 

В интразональной дельте Днепра (1900 кв. км), от устья реки до Запорожья, до ее затопления 
на 10-12 метров Каховским водохранилищем (гидроузлом) в 1955 году, заросшей лесом (ива, 
тополь), в которой в середине мая регулярно происходили половодья, гнездилось 113 видов 
птиц (57 %) (65 вида (57,5%) неворобьиных + 48 видов (42,5 %) воробьиных). Из них 57 видов 
(50 %) древесно-кустарниковых птиц (из них 35 видов (61,4 %) воробьиных) и 37 видов (32,7 
%) неворобьиных + 4 вида (3,5 %) воробьиных водно-болотных птиц, которые исчезли сразу 
после тотальной вырубки леса в 1954 году и затопления ВБУ (Кистяковский А. Б., 1957, Орлов 
П. П., 1959). Характерно, что орнитофауна дельты Днепра была практически не изучена как в 
историческом прошлом, так и в настоящем времени (1980-2000-2022 гг.), и работы двух 
вышеназванных авторов проходили практически краткосрочно, как говорят, в авральном 
режиме в течение нескольких недель в мае месяце в самом начале 1950 годов перед затоплением 
(уничтожением) дикой первозданной природы дельты людьми – строителями коммунизма, а 
это, как известно, советская власть плюс электрификация всей страны СССР. Само собой 
разумеется, что за такой короткий период времени невозможно изучить такой обширный 
труднопроходимый ландшафт как дельта Днепра (1900 кв. км) и тем более единичными 
персонами, посланными добровольно или принудительно из весьма удаленных Киевских и 
Харьковских университетов. Однако других альтернативных (конкурентных) репрезентативных 
данных об орнитофауне дельты Днепра не существует и поэтому мы вынуждены пользоваться 
только этими скоро поспешными материалами двух вышеназванных авторов. Нас насторожило 
то, что для дельты Днепра этими авторами не был назван такой фоновый вид в дельтах Днестра 
и Дуная, как тростниковая камышевка, причина может быть, как в путанице с другим 
близкородственным видом птиц – болотной камышевкой, так и с границей ареалов этих видов 
по Днепру. К сожалению, дельта Днепра до настоящего времени остается самым неизученным 
водно-болотным угодьем в Европе, до которого никому нет дела.

В устьевой дельте Дуная (2000 кв. км), со стабильным пиком весеннего половодья в апреле, 
гнездится 115 видов птиц (58,6 %) (75 видов (65 %) неворобьиных + 40 видов (34,8 %) 
воробьиных).

В устьевой дельте Днестра (215 кв. км), с непредсказуемыми паводками, в основном, в 
апреле (половодье) и июне и намного реже в марте, мае, июле, августе, сентябре гнездится 101 
вид птиц (51 %) (63 вида (62,3 %) неворобьиных + 38 видов (37,6 %) воробьиных). Из них 42 
вида не воробьиных и 10 видов воробьиных водно-болотных птиц (51,5 %); 18 видов 
неворобьиных и 22 вида воробьиных древесно-кустарниковых птиц (39,6 %). Таким образом, 
орнитофауна всех трех крупных дельт Сев. Причерноморья как количественно (101-115 
видов), так и качественно, в том числе и по биотопам, является, по существу, аналогичной 
независимо от площади дельт (210-2000 кв. км) и различной степени лесистости их территории. 
Лесной ландшафт, как известно, является основным источником разнообразия птиц.

Но если рассмотреть статус и представительство некоторых избранных отдельных видов 
птиц в этих дельтах, то ясно видно существование кардинальных различий этих, как будто бы 
аналогичных природных экосистем. Каравайки являлись фоновым видом птиц в устьевой 
дельте Дуная (2000 кв. км), где в природных условиях в 1960-1996 годах гнездилось 4.000 пар 
красных ибисов, при средней плотности 2 пары/кв. км; в 1970 годах в дельте Днестра (210 кв. 
км) гнездилось 1.400±150 пар каравайки, при ср. плотности 6-7,5 пар на 1 кв. км, а в дельте 
Днепра (1900-330 кв. км после 1955 г.) – только с 1952 года, нерегулярно, всего лишь 1-5 пар 
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(ср. плотность 0,0005-0,015 пар/кв. км). Колпица в дельтах Дуная, Днестра и Днепра гнездилась 
с плотностью 0,3; 0,02-0,07; 0 пар/кв. км соответственно; желтая цапля 0,4; 2,4; 0,027 пар/кв. 
км, соответственно; ночная цапля кваква 2,25; 9,5 и 0,6 пар/кв. км соответственно; серый гусь 
– 0,25; 0,6; 0,026 пар/кв. км соответственно. В данном случае плотность гнездования 
определенных видов птиц (индикаторных) в различных дельтах рек характеризует данную 
цельную дискретную водно-болотную экосистему, скажем, по 6 бальной системе по аналогии 
бонитетов биотопов (угодий) для промысловых видов птиц. Если мозаичные тростниковые 
плавни маленькой дельты Днестра (210 кв. км) соответствуют максимальному 6 бальному 
бонитету, обширные (2000 кв. км) тростниковые болота дельты Дуная перемеживающиеся 
обширными озерами – 4 бонитету, то обширная (1900 кв. км) песчаная дельта Днепра – 1 
бонитету и еще ниже. Соответственно будет разным и экологический статус этих видов в 
различных дельтах (8-7-1).

Таким образом, отдельные виды-индикаторы (каравайка, колпица, жёлтая цапля, кваква, 
малая белая цапля, серый гусь) могут охарактеризовать определенные интразональные и, по 
существу, дискретные водно-болотные экосистемы (200-2000 кв. км) намного точнее, чем вся 
интегральная орнитофауна, состоящая из ста видов водных, древесных и наземных птиц. 

Для сравнения, в устьевой дельте Волги (6000-10000 кв. км) в Астраханском заповеднике 
(площадь 67917 га – 6,8 %) во второй половине ХХ века (1951-1996 гг.) было зарегистрировано 
256 видов птиц, из которых 106 (41 %) гнездилось (77 видов (72,6 %) гнездились нормально + 
29 видов (27 %) нерегулярно и крайне малочисленны) (Русанов Г. М. Реуцкий Н. Д., Кривоно-
сов Г. А., и др., 1999). 

Надо полагать, что относительная бедность гнездовой орнитофауны в самой обширной 
дельте Европы (10000кв. км) вызвана мощным половодьем в самое критическое время пика 
размножения в июне месяце. 

В верхней и устьевой дельте Сырдарьи (7000-14000 кв. км) (38 куб. км /год) на 44-46 широ-
тах до ее техногенного осушения в 1959-1963 гг. гнездилось 84 вида неворобьиных птиц + 34 
вида воробьиных, в Σ = 118 видов (Спангенберг, Фейгин, 1936, Спангенберг, 1941).

Для сравнения, в юго-восточном Казахстане в южном Прибалхашье (Семиречье) в дельте 
реки (12-23 куб. км/год) Или (15000 кв. км) было зарегистрировано в общем 269 видов птиц, 
из которых 121 (45 %) видов гнездились + 23 (8,5 %) оседлых вида (данные Грачёва В. А. в 
1970 годах). Немного восточнее на Алакольских (Сасыккольских) озерах в заповеднике (12500 
га.) было зарегистрировано в общем 339 видов птиц, из которых 119 (35 %) видов гнездились 
+ 7 (2 %) оседлых вида (Березовиков Н. Н., 2008).

В Евразии на 43-46 широтах на протяжении 4000 км в обширных дельтах крупных рек (Ду-
ная (2000 кв. км), Днестра (215 кв. км), Днепра (330-1900 кв. км), Волги (10000 кв. км), Или 
(15000 кв. км), Сасыккольские (Алакольские) озера (125 кв. км)), наиболее богатых по своей 
орнитофауне, гнездится примерно одинаковое количество видов птиц (100-115-140) аналогич-
ных по экологической структуре. Мы привели, в общем, количественный состав орнитофауны 
(авифауны) основных речных дельт Евразии на 45 широтах, не углубляясь в детали. Нам надо 
было бы проверить в этих дельтах зоогеографический закон, гласящий, что в любом регионе 
на 10 % самых многочисленных доминирующих видов птиц приходится 90 % численности 
особей и наоборот, который, наверное, не выдержит испытаний на практике. Надо полагать, 
что основной задачей орнитологов является определение качественного и количественного со-
става гнездовой орнитофауны определенных обширных однородных территорий, однако это 
трудное дело светлого будущего.
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38. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ КРИЗИСЫ В ДЕЛЬТЕ ДНЕСТРА,
ВЫЗВАННЫЕ НОВОДНЕСТРОВСКОЙ ГЭС В 1983-2023 ГГ. 

И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЭС

38.1 Деструктивное воздействие Новоднестровской (Черновицкой) ГЭС
на основных представителей фауны природных экосистем дельты Днестра

Самым значительным экологическим событием в бассейне реки Днестр за весь период 
существования, измеряемый сотнями тысячелетий, является катастрофическое разрушение 
уникальной пресноводной экосистемы дельты, которое произошло в период 1983-2015 годов 
из-за водо-захватнической деятельности технократов, управляющих водорегулирующей Но-
воднестровской ГЭС, полностью игнорирующих природные законы реки Днестр. Необходи-
мо отметить, что с юридической точки зрения незнание или игнорирование экологических 
законов ни в коей мере не освобождает чиновников, эксплуатирующих ГЭС, от ответственно-
сти за разрушение природной среды на обширной площади (600 кв. км – дельта и эстуарий) 
устьевой области Днестра, которое квалифицируется как экологический терроризм и геноцид 
пресноводной биосферы.

Экологический мониторинг в дельте Днестра показал нам, что 80 % представителей жи-
вотного мира дельты (насекомые, рыбы, амфибии, птицы (160 видов), млекопитающие), жив-
ших здесь тысячелетиями, в течение 10-20 летнего периода функционирования ГЭС в 1983-
2016 годах, вследствие техногенного осушения дельты катастрофически сократили 
численность популяций на 70-99 %, то есть вымирают.

Причиной быстротечного (1983-1997 гг.) вымирания фауны дельты Днестра является водо-
регулирующая работа плотины Новоднестровской ГЭС, построенной в 700 км от устья, суще-
ственно изменившей в целях энергетики гидрологический режим реки (сократив в 2-3 раза 
речной сток в весенне-летний репродуктивный период, соответственно увеличив его в осен-
не-зимний период),

Деструкция пресноводных экосистем дельты Днестра происходила во время регулярных 
техногенных осушений дельты на площади 200 кв. км в весенний и летний периоды времени в 
течении 70-200 дней при заполнении водохранилища ГЭС паводковой водой в 1983 г., 1986 г., 
1987 г., 1990 г., 1994 г., 2004 г., 2007 г., 2011 г., 2012 г., 2014 г., 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2022 г.

Целый ряд фоновых в прежние времена видов птиц дельты Днестра, таких как каравайка 
(Plegadis falcinellus), жёлтая цапля (Ardeola ralloides), большая выпь (Botaurus stellaris), серый 
гусь (Anser anser), серощёкая поганка (Podiceps griseigena) находятся здесь на грани вымирания.

Исчезающий вид священных ибисовых птиц-каравайка, занесенный в красную книгу, яв-
лялся до начала функционирования Днестровской ГЭС самым массовым видом птиц в дельте 
Днестра (стабильно гнездилось 2.500-3.000 взрослых особей в 1970-1982 г.г.). После первых 
4 лет деятельности ГЭС, в связи с техногенным осушением дельты в течение 14 месяцев (420 
дней в 1986-1987 годах) вследствие заполнения водохранилища ГЭС в маловодный период, 
весной 1987 года каравайка впервые не размножалась в дельте Днестра.

В последующие годы (1988-2002 гг.) численность гнездящихся караваек в дельте снизи-
лась в 8-11-14-25 раз и колебалась в пределах 100-350 взрослых особей. А в период 2003-2009 
годов, после долгих 20 лет функционирования ГЭС, численность гнездящихся караваек со-
кратилась до 40-150 взрослых особей. В последующие годы (2010-2023 гг.) каравайка практи-
чески полностью исчезла из дельты Днестра как гнездящийся вид. Причиной вымирания ка-
равайки в дельте Днестра является техногенное изменение гидрологического режима реки, 
производимое ГЭС, при котором 85-90 % заболоченной прежде территории дельты в весен-
не-летний период полностью осушается на длительный период 70-200 дней, превращаясь в 
пустыню, вследствие этого исчезают водяные насекомые, которыми кормится каравайка (жу-
ки-плавунцы, жуки-водолюбы, их личинки). Каравайка, как насекомоядный вид птиц, зани-
мает верхние ярусы пищевой пирамиды в экосистемах дельты Днестра. Её исчезновение из 
дельты после 26 лет «водорегулирующей» (водо-захватнической) деятельности ГЭС свиде-
тельствует о процессах вымирания на этой территории, по крайней мере, 15-20 биологиче-
ских видов животных, которыми она питается (водяные насекомые и их личинки, составляю-
щие 80 % в питании каравайки в мае июне, а также амфибии (озёрная лягушка), пиявки, 
моллюски). Каравайка не подвергалась прямому преследованию со стороны человекаохотни-
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Железобетонная плотина Новоднестровской ГЭС, которая осушила дельту Днестра с целью выроботки 
896 млн. киловат электроэнергии в год (35 млн.долларов) + 150 тонн рыбы. Фото И. Т. Русева
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ка как серые гуси, являющиеся промысловыми, поэтому её вымирание в дельте Днестра не 
может быть следствием деятельности ружейных охотников. Подобным образом происходило 
катастрофическое снижение численности популяций и вымирание в высыхающей дельте 
Днестра других видов птиц, питающихся водяными насекомыми и лягушками, таких как жёл-
тая цапля, малая белая цапля (Egretta garzetta), кваква (Nycticorax nycticorax) (смотрите гра-
фики в приложении книги).

До постройки и начала работы в 1983 году Новоднестровской ГЭС, в дельте Днестра гнез-
дилось 600-900 взрослых особей жёлтой цапли (1970-1982 гг.), в 1985-1999 годах в дельте 
гнездилось всего 200-300 желтых цапель, а в период 2000-2012 годов, после 17 лет работы 
ГЭС, гнездилось всего лишь 30-120 жёлтых цапель. В последующие 2016-2020 годы этот вид 
цапель исчез в дельте (смотрите графики в приложении книги).

Малые белые цапли до постройки ГЭС в 1983 г. гнездились в дельте Днестра в количестве 
400-800 особей, в период работы ГЭС 1984-1999 гг. 300-500 особей. А уже в 2000 – 2012 годах 
в дельте гнездилось всего 100-150 малых белых цапель. В последующие 2016-2020 годы этот 
вид цапель исчез в дельте (смотрите графики в приложении книги).

Ночная цапля кваква до постройки ГЭС была вместе с каравайкой доминирующим по чис-
ленности видом птиц, кваква стабильно гнездилась в дельте Днестра с рекордной максималь-
ной численностью в 3.000-5.000 взрослых особей. В период работы ГЭС 1987-2001 годов 
численность кваквы, которая является самым устойчивым видом при катаклизмах засушли-
вых периодов вследствие широкого пищевого диапазона, также была стабильной и высокой, 
падая до 1.000 особей только в годы жестоких климатических засух (1987, 1996 гг.), которые 
значительно усугублялись водонакопительной деятельностью ГЭС. В период 2002-2011 годов 
численность гнездящихся в дельте квакв уже не поднималась выше 1.000-1.150 гнездящихся 
особей. Таким образом мы видим, что даже ночная цапля кваква, самый многочисленный в 
прошлом вид птиц дельты Днестра, снизил свою численность на гнездовьях в 3-5 раз после 
20 лет водорегулирующей работы ГЭС (смотрите графики в приложении книги).

В результате функционирования ГЭС значительно снизилась численность популяций даже 
самой экологически сильной приспособленной и устойчивой серой цапли, широко распро-
страненной в водно-болотных угодьях Евразии практически повсеместно.

Мы прогнозируем, что в ближайшие 20 лет при продолжающейся водонакопительной ра-
боте ГЭС в высохшей дельте Днестра произойдет окончательная деградация пресноводных 
экосистем и неминуемое исчезновение основных видов водно-болотных птиц. Экологиче-
ские катастрофы в результате постройки плотин ГЭС и техногенного осушения произошли в 
последние 50 лет в поймах и дельтах многих рек Евразии, таких как По (Италия), Марица 
(Эврос) (Греция), Сырдарья (Казахстан), Амударья (Узбекистан), Или (Казахстан), Чу (Казах-
стан), Тигр и Евфрат (Ирак).

Водорегулирующая Новоднестровская ГЭС, значительно изменяя сезонные природные 
ритмы стока Днестра в речном бассейне, производит регулярное осушение речной дельты в 
весенний и летний периоды, отрицательно воздействуя на все живые организмы дельты – на-
секомых, амфибий, рыб, птиц, млекопитающих, а также людей, живущих на этой территории.

Надо отметить, что вследствие техногенного снижения количества протекающей воды в 
весенне-летний период нереста и вывода молоди, 60-70 % видового разнообразия пресново-
дных рыб устьевой области Днестра, таких как сом, карп, язь, чехонь, линь, красноперка, су-
дак, жерех, щука, вьюн, умбра, бычок-кругляк, в период работы ГЭС в 1983-2015 годах по 
сравнению с 1970-1982 годами сократили на 60-99 % численность популяций. Водорегулиру-
ющая работа ГЭС практически привела к вымиранию целого ряда пресноводных рыб в устье 
Днестра вследствие прекращения нереста рыбного стада в весенний период, или крайне ма-
лой эффективности воспроизводства рыбы в апреле и мае в условиях техногенного уменьше-
ния речного стока в теплое время года и соответствующего осушения дельты площадью 200 
кв. км.

При этом остаточные водоёмы и тростниковые болота дельты Днестра, в которых нет во-
дного обмена, в массе загнивают и непригодны для жизни гидробионтов, в них исчезают та-
кие виды рыб как сом, линь, красноперка, щука, вьюн, умбра.

Реофильный вид пресноводных рыб чехонь (Pelecus cultratus), живущий только в чистой 
проточной воде, полностью исчез в низовьях Днестра с 1994 года (через 11 лет после начала 
работы ГЭС), не смотря на свою многочисленность в прошлом (1968-1989 гг.).
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В период с 1968-1989 годов ежегодно отлавливалось по 110.000 – 330.000 особей чехони, 
при максимуме – 580.000 особей (1979 г.). Исчезновение чехони в устьевой области Днестра 
в период работы ГЭС происходило поэтапно, при увеличивающихся темпах сокращения чис-
ленности популяции этого вида. Во время экологического кризиса при засухе 1987 года про-
изошло уменьшение численности чехони в 3 раза по сравнению с нормой в предыдущие годы, 
потом численность сократилась в 2,3 раза в безводном 1990 году. А катастрофическое сниже-
ние численности чехони в 11 раз произошло в последующем 1991 году до 5.700 особей и 
стабилизация численности в 1992 году на уровне уловов 14.000 особей.

Но уже в 1993 году численность чехони снижается по сравнению с 1992 годом в 40 раз до 
абсолютного минимума в 360 особей, а с 1994 года и в последующие годы чехонь полностью 
исчезает в дельте, что свидетельствует о том, что река Днестр умирает как водная артерия, 
сдавленная мертвой хваткой плотины ГЭС (смотрите графики динамики уловов рыб в томах 
1 и 6-А, Щеголев и др., 2016, 2020).

Болотная рыба вьюн обыкновенный (Miscurnus fossilis) до начала функционирования в 
1983 году ГЭС, была наиболее массовым видом рыб в дельте реки и ежегодно отлавливалось 
по 200.000 – 400.000 особей (максимум – 550.000-760.000 особей в очень многоводные 1969, 
1978, 1979, 1980 года).

Но как только в 1983 году построили ГЭС, общая численность отлавливаемых вьюнов 
уменьшилась в 2,8 раз по сравнению с минимальным уровнем в прежние годы до 67.000 осо-
бей, а уже в следующий 1984 год количество вьюнов катастрофически уменьшилось впервые 
в истории дельты в 67 раз до 1.000 особей.

В многоводный 1985 год было отловлено 15.000 вьюнов, а при засухе в 1986 году числен-
ность вьюна уменьшилась в 15 раз до 1.000 особей, в последующие годы 19871994 гг. попу-
ляция вьюна в дельте Днестра практически вымерла, составляя всего несколько сотен экзем-
пляров.

В многоводный 1995 год, когда водохранилище ГЭС не смогло удержать мощный природ-
ный паводок, рыбаки поймали всего 700 вьюнов, что свидетельствует о том, что этот вид уже 
не в состоянии воспроизводиться в этой дельте (смотрите графики динамики уловов рыб в 
томах 1 и 6-А, Щеголев и др., 2016, 2020)..

Таким образом, даже болотно-плавневые виды рыб, вьюн и умбра, не могут существовать 
в дельтах рек при отсутствии проточной воды, обводняющей дельту в весенний и летний пе-
риоды года.

Хищный вид рыб, обитающий в озерах – щука (Esox lucius), нереститься раньше всех других 
видов в марте, до постройки Новоднестровской ГЭС в 1983 году была обычной в дельте реки и 
отлавливалась ежегодно в количестве 34.000-100.000 особей (максимум – 150.000 в многовод-
ном 1970 г.). В период экологического кризиса при засухе в 1987 году численность отловленных 
щук упала в 2 раза, но в последующие 3 года восстановилась до прежнего уровня.

В 1991 году после засушливого 1990 г. численность щук в дельте значительно снизилась в 
3,3 раза впервые в истории до 10.000 отлавливаемых особей по сравнению с предыдущими 
годами, на таком же уровне была в последующем 1992 году.

Начиная с 1993 года, через 10 лет после начала работы ГЭС, щука в дельте реки стала явно 
исчезать, снизив свою численность в уловах рыбаков в 40 раз до 360 особей по сравнению с 
предыдущим 1992 г. (14.000 экземпляров), а с 1994 года и в последующие годы щука практи-
чески исчезла, отлавливается рыбаками в единичных экземплярах. Более сглаженной была 
динамика численности другого, также деградирующего хищного вида рыб – судака, который 
господствовал в недавнем прошлом на Днестровском эстуарии.

Водорегулирующая работа Новоднестровской ГЭС в период 1983-1995 годов не повлияла 
в большой мере на численность популяций таких экологически устойчивых, проходных и 
полупроходных видов пресноводных рыб как лещ, тарань, густера, серебристый карась, хищ-
ная рыба – окунь, уловы которых сохранили какую-то относительную стабильность.

Учитывая весь комплекс негативных воздействий ГЭС на экосистему дельты, в условиях 
постоянного недостатка проточной воды в теплое время года и застойных процессов в водое-
мах, в ближайшие десятилетия неизбежно произойдет падение численности и этих, гораздо 
более устойчивых к антропогенным воздействиям, пресноводных видов рыб.

Несмотря на то, что рыбный промысел в устьевой области Днестра в последние 80 лет был 
интенсивным при систематическом нарушении правил рыболовства, а порой откровенно бра-
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коньерским, уловы рыбы в дельте реки и на Днестровском лимане (600 кв. км) до 1982 года 
были стабильными.

При естественном гидрологическом режиме реки Днестр, когда в весенний и летний пери-
оды происходили от двух до шести паводков, дельта была обводненной практически постоян-
но, все виды рыб успешно воспроизводились, отлавливались местными жителями регулярно 
в неограниченном количестве.

В дельте Днестра и Днестровском лимане (эстуарии), вследствие антропогенного загряз-
нения и нарушения естественных гидрологических ритмов плотиной ГЭС, в 1980х годах 
произошло катастрофическое снижение численности массовых до сих пор беспозвоночных 
животных – узкопалых раков, которые также с 1990-2000 годов находятся на стадии вымира-
ния.

В устьевой области Днестра в 1990-х годах произошло катастрофическое снижение чис-
ленности однодневных насекомых – обыкновенных подёнок, которые до постройки плотины 
ГЭС выводились на дне водоема и вылетали на поверхность русла реки миллионными стаями 
в середине первой декады (4-8) июня.

Характерно, что в период деятельности ГЭС (1983-2016 годы) поденки сразу же появля-
лись в массе в сезоны после прохождения паводков, которые не могли удержать технические 
комплексы ГЭС. Это почти невероятно, что самые массовые виды водяных насекомых, живу-
щие в воздухе всего один день, вымирают вследствие того, что в 700 км вверх по течению 
плотина регулирует водный сток реки Днестр, уменьшая его в весенне-летний период! Таким 
образом, надо полагать, что наиболее чувствительными к техногенному регулированию реч-
ного стока являются насекомые и насекомоядные виды птиц и рыб, которые вымирают в пер-
вую очередь. А наиболее устойчивыми представителями в экосистемах являются рыбоядные 
птицы, но их численность в будущем также будет неизбежно снижаться по мере постепенно-
го уменьшения рыбного стада, но на протяжении гораздо более долгого (50-70 лет) периода.

Новоднестровская ГЭС отрицательно влияет и на общее экологическое состояние речной 
дельты, и Днестровского лимана в целом.

Очень важным является то, что в результате нарушения водообменных процессов в весен-
не-летний период, вызванных водорегулирующей работой ГЭС, вся устьевая область Днестра 
стала зоной экологического бедствия, поскольку в застойной загнивающей воде жизнь прес-
новодных видов животных практически не возможна.

С 1986 года, когда произошёл первый экологический кризис, связанный с наполнением 
водохранилища в условиях маловодного периода, впервые в истории нижнего Днестра в июне 
1986 года в воде эстуария стало происходить антропогенное массовое повсеместное развитие 
фитопланктона в виде токсичных, одноклеточных сине-зеленых водорослей (Microcistis 
aeruginosa, Aphanizomenon fl os-aquae).

После первого «цветения» сине-зелёных водорослей в июне 1986 года, массовое развитие 
этих токсичных водорослей в той или иной степени стало происходить практически ежегодно 
в жаркий летний период, в застойных зонах Днестровского лимана и отдельных озерах дель-
ты, поскольку споры этого вида водорослей уже навсегда заселили (заразили) воду нижнего 
Днестра.

Здесь надо отметить, что токсичные сине-зелёные водоросли подавляют жизнеспособ-
ность всех остальных видов гидробионтов, забирая кислород, превращая все водоемы дельты 
в безжизненную пустыню.

Постепенно, на протяжении десятилетий, сине-зеленые водоросли через водные потоки 
Днестра выливаются в прибрежную зону Черного моря, захватывая все новые и новые про-
странства акватории в Причерноморье.

С лета 1986 года все застойные водоемы устьевой области Днестра вступили в экологиче-
скую стадию антропогенной деградации водных экосистем при господстве синезеленых во-
дорослей, которая была раннее характерна для устьевой области Днепра, зарегулированного 
целым каскадом плотин ГЭС в 1950-х годах.

Из вышесказанного можно сделать главный экологический вывод, что водорегулирующий, 
противопаводковый режим работы Новоднестровской ГЭС в период 1983-2023 годов неиз-
бежно приводит к полному разрушению пресноводных экосистем устьевой области Днестра 
и быстротечному вымиранию большинства 65-90 % представителей ее животного мира на 
осушенных территориях дельты (220 кв. км) и застойного эстуария (400 кв. км).
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38.2 Экологическая экспертиза правил эксплуатации противопаводковой
Новоднестровской ГЭС, представляющей

явную опасность для окружающей природной среды
У нас вызывает недоумение, как такой экологически опасный и чрезвычайно мощный ги-

дротехнический объект, как Новоднестровская ГЭС, осуществляющий сезонное многолетнее 
регулирование речного стока Днестра, может долгое время (1983-2016 г.г.) существовать без 
биотехнических правил эксплуатации ГЭС, прошедших серьёзную экологическую эксперти-
зу.

Все технические сооружения и объекты, как правило, функционируют по определенным 
инструкциям, в которых четко записаны действия обслуживающего персонала.

В предисловии правил эксплуатации Новоднестровской ГЭС приводится целый ряд орга-
низаций и персон, принимавших якобы участие в выработке этих правил. Но это совершенно 
не соответствует действительности.

Рекомендации Украинского института гидробиологии АН УССР, производившего много-
летние (1986-1993 гг.) полевые работы в дельте Днестра с целью выработки гидрографа эко-
логических попусков, были проигнорированы технократами, управляющими ГЭС, поскольку 
они требовали много воды – 500 куб. м/сек в течение 20 дней при проведении экологических 
попусков, вместо 460 куб. м/сек., на которых настаивают управленцы ГЭС.

Выполнение работниками ГЭС рекомендаций института гидробиологии АН УССР, несо-
мненно, способствовало бы сохранению природных экосистем устьевой области Днестра. 
Ключевым моментом здесь является то, что выход воды из русла реки (основного рукава Ту-
рунчук) на пойму происходит только при 480-500 куб. м/сек, то есть 490 куб. м /сек. это ми-
нимально возможный расход, позволяющий производить обводнение пойменной плавневой 
зоны дельты.

Мы полагаем, что явно антиэкологические правила эксплуатации Новоднестровской ГЭС 
устанавливались келейно, всего лишь 5-10 чиновниками из аппарата Гидроэнергетики и Мин-
водхоза без всякого учёта мнений ученых экологов, гидробиологов, зоологов.

Именно поэтому, вследствие игнорирования технократами мнения ученых, уже с первых 
лет существования водорегулирующей Новоднестровской ГЭС произошло катастрофическое 
разрушение природной среды устьевой области реки, продолжающееся до настоящего време-
ни ( 1983-2023 годы).

Экологи полагают, что сама по себе железобетонная плотина Новоднестровской ГЭС эко-
логически безвредна, даже может приносить экологическую пользу региону, правильно регу-
лируя гидрологический режим реки Днестр, имитируя при этом основные природные ритмы 
водной артерии – весенние и летние поводки.

Главной экологической проблемой, создаваемой ГЭС, является группа чиновников техно-
кратов, управляющих этой ГЭС. Главной целью водорегулирования является наполнение во 
время паводков огромного водохранилища емкостью 3,3 куб. км, составляющего 33 % годо-
вого стока реки Днестр, при экономном ограничении расходов воды при сливе в нижний бьеф 
плотины до 460 куб. м/сек.

Захват водных ресурсов Днестра водохранилищем ГЭС приводит к осушению дельты в 
весенне-летний период, и является актом геноцида по отношению к 400 видам представите-
лей животного мира устьевой области.

Кроме общего уменьшения речного стока в весенне-летний период, ГЭС постоянно осу-
ществляет «выравнивание» речного стока, стабилизируя его на минимальном уровне расхо-
дов воды в 250-300-460 куб. м/сек, которые совершенно не заливают водой речную пойму, а 
транзитом проходят по речному руслу мимо сухой плавневой системы.

Изучение правил эксплуатации Новоднестровской ГЭС, которые, кстати, были составлены 
на скорую руку в 1980-х годов и обновлены в 2017 году, показало нам, что фактическое разру-
шение природных экосистем дельты Днестра, производимое деятельностью ГЭС в период с 
1983-2016 годов, четко записано в тексте документации правил работы ГЭС. Самым антиэко-
логическим является параграф (§) 3.2.1.3.3, который гласит: «Экологические попуски: сани-
тарно-промывочный (март-апрель), рыбохозяйственно-репродукционный (апрель-май), осу-
ществляются только при условии не нанесения убытков при заполнении водохранилища 
Новоднестровской ГЭС».
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Таким образом, главной целью технократов является наполнение водохранилища ГЭС (за-
хват водных ресурсов реки Днестр) и создание благоприятных условий для выработки элек-
троэнергии и рыбного стада, обитающего только в этом водохранилище, расположенном в 
Черновицкой области в 700 км выше по течению от устья реки. При этом эгоцентричных 
технократов уже не интересует, что произойдёт со всеми живыми обитателями бассейна Дне-
стра ниже плотины и водохранилища Новоднестровской ГЭС.

В документации правил эксплуатации ГЭС, в «затуманенном» разделе об экологических 
попусках преднамеренно не указываются четкие необходимые количественные параметры 
гарантированного проведения экологических попусков из плотины Новоднестровской ГЭС, 
которые технократы не обязуются и не хотят производить, поскольку экологические попуски 
препятствуют наполнению водохранилища.

При прочтении ведомственных правил эксплуатации создается впечатление, что ГЭС, по-
строенная в 1983 году в Черновицкой области Украины, является государством в государстве 
и полностью изолирована от окружающего мира, от других общественных институтов и бас-
сейна реки Днестр в целом.

Цитируем далее правила эксплуатации ГЭС: «Объемы сброса воды из водохранилища ГЭС 
необходимо осуществлять с соблюдением рыбохозяйственных требований к созданию усло-
вий нереста рыб Новоднестровского водохранилища».

В этих двух предложениях и 30 словах второго антиэкологического параграфа 3.2.1.3.3 
(Правила эксплуотации Днестровской ГЭС, 1987, 2017) заключается смертный приговор все-
му животному миру дельты Днестра, являющийся актом экологического терроризма по отно-
шению к биосфере устьевой области Днестра.

Для привилегированной, своей рыбы, живущей в Черновицком водохранилище, руковод-
ство Новоднестровской ГЭС создает благоприятные условия для жизни и воспроизводства, 
колебания уровня воды в период нереста не должны превышать в водохранилище 10 см/сут-
ки, чтобы икра, не дай бог, не высохла на солнце (параграф правил эксплуатации ГЭС 3.2.1.3.5).

Совсем другое отношение у технократов ГЭС к чужим рыбам, живущим в 700 км от них в 
дельте реки Днестр, они регулярно оставляют этих «чужих» рыб и вовсе без воды в период 
нереста и нагула молоди (апрель, май, июнь, июль).

В тех редких случаях, когда весной воды в реке Днестр очень много и ее невозможно удер-
жать в переполненном водохранилище, эта лишняя вода вынужденно сбрасывается вниз че-
рез плотину ГЭС. Но потом вдруг «челюсти» плотины резко закрываются и в дельте реки 
уровень воды резко падает на 50-60 см/сутки, при этом вся отложенная на траве икра «чужих» 
рыб обсыхает на солнце (весна 1990 года).

Рыбные ресурсы устьевой области Днестра в сотни раз больше по биомассе, чем в Черно-
вицком водохранилище ГЭС, которое отгорожено от речной экосистемы плотиной и практи-
чески непригодно для обитания рыбы.

Но, тем не менее, управленцы ГЭС упрямо губят животный мир низовьев Днестра ради иллю-
зорного благоденствия своего рукотворного водохранилища и «золотых» рыбок, живущих в нём.

Следовательно, если драгоценная пресная вода дает жизнь, то чиновники, захватившие 
водные ресурсы Днестровского региона, уже единолично решают, кому жить, а кому не жить 
в бассейне реки Днестр и, разумеется, что этот главный вопрос жизни и смерти они решают 
исключительно в свою пользу.

Технократы, управляющие Новоднестровской ГЭС, являются несведущими в вопросах 
биологии, даже для блага своих же драгоценных «золотых» рыбок.

В разделе правил эксплуатации ГЭС «Рыбное хозяйство в водохранилище 5.6» они указы-
вают оптимальные температуры для нереста рыбы 12-13оС в то время, когда давно известно, 
что нерест основного рыбного стада происходит при температурах воды 16-18оС. Вполне воз-
можно, что эту ошибку на 4-5 градусов они сделали преднамеренно, поскольку глубокое во-
дохранилище физически не в состоянии прогреться до этих температур.

С другой стороны, добыча рыбы в водохранилище Новоднестровской ГЭС (Черновицкая 
область) происходит варварскими (браконьерскими) методами, вопреки научным основам ве-
дения рыболовства, что привело к концу 20 века к опустошению рыбных богатств этого до-
статочно обширного и очень глубокого водоема.

Таким образом, райская жизнь у «золотых» рыбок при алчных рыбаках в Черновицком 
водохранилище ГЭС была совсем недолгой.
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Антиэкологический и эгоцентрический параграф § 3.2.1.3.3 (Правила эксплуотации Дне-
стровской ГЭС, 1987, 2017) бюрократических правил эксплуатации Новоднестровской ГЭС, 
можно выразить следующими цинично откровенными лозунгами:

1. Мы будем забирать всю необходимую нам воду из реки Днестр и накапливать ее в своём 
водохранилище, чтобы она крутила турбины и вырабатывала как можно больше электроэнер-
гии для нашего обогащения за счёт общенародных водных ресурсов Днестра.

2. Заодно мы будем разводить для себя в этом же самом водохранилище «золотую рыбку», 
и только для этой нашей рыбки мы создадим хорошую райскую жизнь, разумеется, до тех 
пор, пока мы ее съедим.

 3. Излишки воды, которые мы никак не сможем захватить огромным водохранилищем, 
будут хаотично и бессистемно сливаться через плотину ГЭС вниз по течению реки, а хватит 
ли этой воды живым обитателям низовьев Днестра, нас совсем не интересует, поскольку дать 
больше воды мы не можем, она нам самим нужна».

4. Мы являемся полноправными хозяевами всей воды реки Днестр объемом 10 куб. км, 
поскольку перегородили Днестр плотиной в верхней ключевой позиции и ни на какие уступ-
ки и компромиссы не пойдем, будем использовать всю воду Днестра единолично, не считаясь 
ни с чем и ни с кем.

В официальной документации ГЭС, в отдельной главе, анализирующей проведение эколо-
гических попусков ГЭС, существует откровенное признание технократов о крайне неудачном 
проведении ими абсолютного большинства экологических попусков в период 1983-1998 го-
дов. Подводя итоги, надо сказать, что в течение долгих 40 лет чиновники, управляющие Но-
воднестровской ГЭС, показали свое упрямое, категоричное нежелание и неумение произво-
дить крайне необходимые для природной среды Днестра экологические попуски, разрушая 
этим до основания природные экосистемы устьевой области реки Днестр.

Руководство ГЭС в технических правилах эксплуатации преднамеренно перекладывают 
ответственность за проведение экологических попусков на межведомственную комиссию по 
паводкам, в которую каждую весну формально приглашаются все заинтересованные стороны.

Однако сами решения коллегиальной межведомственной комиссии по управлению режи-
мом стока реки Днестр, руководство ГЭС регулярно, вот уже долгих 40 лет, под различными 
предлогами упорно и настойчиво не выполняет.

Следовательно, межведомственная комиссия используется просто как прикрытие в целях 
придания каких-то приличных коллегиальных бюрократических форм явной откровенной ве-
домственной диктатуре технократов.

Не смотря на полное игнорирование законов по охране окружающей природной среды, в 
правилах эксплуатации Новоднестровской ГЭС часто просто так упоминается природная сре-
да, как модное словцо и отвлекающий маневр.

В самом деле, никаких реальных действий по сохранению природной среды технократы, управ-
ляющие ГЭС, за 40-летний период существования так и не сделали, и вряд ли сделают в будущем.

По существу, Новоднестровская ГЭС производит простой акт захвата очень ценного при-
родного ресурса – пресной воды, ежегодно наполняя водой из реки Днестр Черновицкое во-
дохранилище в самый важный и кризисный для природной среды весеннелетний период. Это 
и есть акт экологического терроризма – забирать для себя жизненно важную пресную воду у 
живых обитателей устьевой области Днестра и превращать ее с помощью турбин в денежные 
знаки для своего обогащения.

При этом вышестоящее Киевское начальство водохозяйственного и энергетического объ-
екта «Новоднестровская ГЭС», расположенного в Черновицкой области, всячески потакает и 
прикрывает сверху волюнтаристские действия непосредственных управленцев ГЭС.

В течение последних 20 лет берега Черновицкого водохранилища застроены роскошными 
домами, везде снуют комфортные катера, чиновники ГЭС явно построили себе светлую жизнь 
за счет днестровской воды.

В 2022 году в интернет пространстве появился очередной анонимный документ (9 страниц 
текста и 24 страницы таблиц и графиков), в котором высокопоставленные чиновники-техно-
краты несуразно пытались имитировать  свою озабоченность экологическими проблемами.

Характерно, что  впервые после 40 лет функционирования ГЭС, в правилах эксплуатации 
технократы упомянули  плавни  дельты Днестра. Этот документ, по существу, хитроумно за-
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путывает  «следы» технократов, и в основном  в нем повторяются  все те же  догмы, которые 
уже были опубликованы в 1987, 2011 и 2017 годах, и его ключевые фрагменты  приводятся 
ниже по тексту.

Утверждено (сразу авансом в мае)
Приказ Министерства защиты
окружающей среды и природных
ресурсов Украины
от_____________ No ________
13 июня 2022 зарегистрирован
Минюстом Украины, No. 635/37971

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОДОХРАНИЛИЩ
ДНЕСТРОВСКОГО КОМПЛЕКСНОГО ГИДРОУЗЛА

1.1. Правила устанавливают порядок эксплуатации водохранилищ Днестровского  
комплексного гидроузла с учетом интересов водопользователей при соблюдении приро-
доохранного законодательства и обеспечения безаварийной работы сооружений гидроуз-
лов, а также безопасности населения в прибрежной зоне.

1.2. Правила являются нормативным документом, обязательным для всех организаций 
и ведомств, имеющих отношение к эксплуатации Днестровского каскада ГЭС и ГАЭС. 
Термины, применяемые в настоящих Правилах, определяются Водным кодексом Украи-
ны, Законом Украины «О внутреннем водном транспорте» и Законом Украины «Об охра-
не окружающей природной среды».

...
1.5. Ответственными за выполнение настоящих Правил являются все организации и 

ведомства, причастные к эксплуатации и использования водных ресурсов водохранилищ 
Днестровского комплексного гидроузла.

1.6 Контроль над соблюдением положений Правил осуществляет Государственная эко-
логическая инспекция Украины и ее органы на местах. Контроль над соблюдением режи-
мов работы водохранилищ осуществляет Госводагентство (бывшее министерство водно-
го хозяйства Украины).

...
3.4 Режим в весенний период (март-май)
3.4.1 Днестровское водохранилище (общие описания объекта)
3.4.1.1. Режим работы Днестровского водохранилища устанавливается в зависимости 

от прогнозируемого расхода притока воды в водохранилище и необходимостью проведе-
ния экологического попуска для низовья р. Днестр.

3.4.1.2. Решение относительно регламента, максимального расхода попуска, продол-
жительности, сроков начала весеннего экологического попуска устанавливается на осно-
ве гидрометеорологической ситуации, водохозяйственной обстановки и гидрологическо-
го прогноза, согласуется Межведомственной комиссией и утверждается Госводагентством.

3.4.1.3. С целью обводнения днестровских плавней для создания и поддержания в них 
благоприятных экологических условий, а также обводнения нерестилищ рыб в пойме р. 
Днестр для обеспечения условий размножения ценных рыб фитофильной группы реко-
мендуется следующее:

- при обеспеченности стока меньше 75% осуществлять экологические попуски с мак-
симальным расходом воды не ниже 420 куб. м/сек., с оптимальными величинами 500 - 
700 куб. м/сек.;

- при низких расходах обеспеченностью стока 75% и более (согласно табл. 3.2) осуще-
ствить кратковременные попуски с максимальными расходами 300 - 400 куб. м./сек.;

- максимально использовать (для чего?) природное прохождение весеннего половодья.
...
Таблица 3.2 Рекомендуемые максимальные расходы экологического попуска с учетом 

обеспеченности весеннего природного стока в створе Днестровской ГЭС (F = 40500 км2) за 
многолетний период наблюдений с 1895 г. по 2017 г. (N = 123 года). Ниже идут две графы:
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Месяцы Расходы воды обеспеченностью меньше 75%, м3/с
Расходы воды обеспеченностью 75% и более, м3/сек.
Март – 258 – 1095 и 54,1 – 257; Апрель – 307 – 1264 и 159 – 306; Май – 225 – 1131 и  

84,1 – 225 м3/сек соответственно двум графам таблицы.
3.4.1.5. При установлении регламента экологического попуска в период нереста необ-

ходимо учитывать ограничения суточной сработки водохранилища до 10 см (у плотины 
ГЭС) при отметке уровня воды 119,0 м и ниже. При отметке уровня воды выше 119,0 м 
суточное колебание уровня воды допускается до 20-25 см.

Вот практически и все, что написано в правилах эксплуатации о проведении экологиче-
ских попусков через плотину Черновицкой ГЭС, которые мало кто прочтет и еще меньше тех, 
кто что-то поймет. Технократы преднамеренно завуалировали (замаскировали) условия про-
ведения экологического попуска воды через плотину ГЭС замысловатыми процентами обе-
спеченности (частота феноменов) и вымышленными ежемесячными пограничными расхода-
ми -258, 306, 225 куб. м/сек. Надо понимать, что вся эта несуразная писанина, имеющая 
рекомендательный характер, просто  прикрывает группу экологических терористов, орудую-
щих на ГЭС в своих личных интересах, и при этом никто не будет  ее исполнять. В общем, все 
четыре издания правил эксплуатации днестровских гидроузлов, в 1987, 2011, 2017, 2022 го-
дах, в плане охраны природы не стоят даже затраченных на них чернил.

Тем не менее, мы кратко прокомментируем основные темные преступные смыслы  этого 
анонимного формального документа. В 2022 году впервые правила эксплуатации Днестров-
ской ГЭС в Черновицкой области (Сокирянский район) вышли под патронатом Министерства 
защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, до этого эти же самые докумен-
ты в точности выходили из под пера Министерства мелиорации и водного хозяйства СССР 
(июль 1987 г.), Украинского научно-исследовательского института  водохозяйственно-эколо-
гических проблем (УНИИВЕП) (2011 г.) и Укргидропроекта (частная фирма Укргидроэнерго) 
(в 2017 г.); этой  акцией министерство экологии, по существу, стало соучастником этих эколо-
гических преступлений ГЭС,  длящихся уже долгих 40 лет. Можно задать риторический во-
прос, а зачем они это сделали? Ответ простой: группа экологических  преступников монолит-
на и поддерживает друг друга, как говорят: «Один за всех и все за одного».  При 
переписывании одного и того же документа Министерство экологии подтвердило главенство 
Министерства водного хозяйства (Госводагентства), как и положено в государственных струк-
турах,  и как попугай повторило весь тот технократический абсурдный бред, который был 
написан 36 лет тому назад. В государственных учреждениях  всегда царит статус КВО и через 
100 -200-300 лет эти своеобразные биологические роботы  будут писать и говорить одно и то 
же, даже после того как все эти плотины ГЭС будут разрушены или придут в негодность.

В  правилах эксплуатации хитроумно ссылаются на то, что они якобы будут руководство-
ваться гидрологическими прогнозами, но в следующей главе мы покажем, что для проведе-
ния гарантированного и полноценного экологического попуска в период с 25 апреля до 20 мая 
никакие прогнозы не нужны, поскольку все необходимые объемы воды к этому времени уже 
реально накоплены в водохранилище. Здесь выясняется самый главный ключевой момент, 
что все министерства, вместе взятые, не гарантируют проведение весеннего и летнего эколо-
гического попусков через плотину Черновицкой ГЭС, поэтому они регулярно переписывают 
в течение 40 лет одни и те же правила эксплуатации днестровских гидроузлов.

По существу, основной целью работников ГЭС является накопление водных ресурсов в 
водохранилище (3,3 куб. км. – 33 % годового стока) («воровство» воды у реки Днестр), при 
этом значительно изменяются природные ритмы водного стока реки и гибнут природные эко-
системы, а также  выработка электроэнергии и продажа ее за границу.  Эти функции они вы-
полняют, а кроме этого технократов  уже ничего не интересует.

Основными действиями управленцев Новоднестровской (Черновицкой)  ГЭС, разрушаю-
щими природную  дельтовую экосистему,  является практика стабилизации речного стока на 
уровне до 450-470 куб. м/сек.  в весенний и летний периоды года и волюнтаристская отмена 
на реке Днестр природных  паводков (520-600-700 куб. м/сек.)  как таковых.  Это достигается 
следующими проверенными на практике методами: превентивные сбросы воды из водохра-
нилища в марте перед весенним  половодьем, проходящем в апреле, заполнение условной 
противопаводковой  емкости водохранилища, проведение краткосрочных (1-2-3 суточных) 
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залповых сбросов воды через плотину (1000 куб.м/сек), которые распластываются, и до дель-
ты доходят средние расходы на уровне 450-480 куб. м/сек. Таким образом, технократы управ-
ляющие ГЭС, вместо того чтобы сделать один полноценный экологический репродуктивный 
попуск объемом около 0,8 куб. км с 25 апреля до 15-20 мая, делают для имитации 5-8 спон-
танных сбросов воды, которые проходят в русле реки расходами до 470 куб. м. /сек.  и не за-
ливают пойменные плавни.  Вот это и есть плачевный результат для дикой природы четыре 
раза переизданных одних и тех же правил эксплуатации Днестровского гидроузла. Кстати, 
слово гидроузел является здесь ключевым – это своеобразная смертельная железобетонная 
петля на реке Днестр.

Поскольку природа реки Днестр существует десятки тысячелетий и в ее бассейне живёт 
10.000.000 человек, а Новоднестровская ГЭС существует всего лишь 32 года (с 1983 г.) и на 
ней работает 300 человек, то при работе этой ГЭС беспрекословно должны учитываться «ин-
тересы» природной среды Днестра и всех ее живых обитателей в целом.

Новоднестровская ГЭС с самого начала вступила в острое противостояние с окружающей 
природной средой региона, производя систематическое разрушение в течение 30 лет пресно-
водных экосистем устьевой области Днестра, которое по масштабам сопоставимо с техноген-
ной катастрофой энергетического сооружения Чернобыльской атомной электростанции.

Поскольку главный закон экологии гласит: «Все в мире взаимосвязано, природа всегда пра-
ва и она все знает лучше, чем человек», то отсюда следует, что технократы Новоднестровской 
ГЭС, значительно изменив гидрологический режим реки Днестр, отрицательно воздействуют 
на всех ее живых обитателей, совершая этим самым акт экологического терроризма по отно-
шению к живой природе.

После 11-летних натурных гидроэкологических исследований в дельте Днестра (1986-1996 
гг.) экологи пришли к выводу, что для существования и воспроизводства природных пресно-
водных экосистем устьевой области Днестра необходимо как минимум два экологических 
попуска воды из водохранилища Новоднестровской ГЭС в течение вегетационно-репродук-
тивного периода года (со второй половины апреля до середины июля).

По существу эти два экологических попуска из водохранилища ГЭС будут имитировать 
аналогичные естественные гидрологические ритмы (режимы) реки Днестр во время весенне-
го половодья и летних паводков.

Первый весенний экологический попуск из ГЭС, репродуктивно-биосферный, необходим 
в период с 20 апреля по 20 мая (на 16-25 суток). Второй летний, санитарноэпидемиологиче-
ский, в сроки с 15 июня до 15 июля (на протяжении 9-15 суток).

Весенний экологический попуск с интегрированными расходами воды на створе Бендер и 
Дубоссар 500-550 куб. м/сек. в климатически полноводные годы должен производиться, по 
крайней мере, в течение 25 дней, а в маловодные годы, как минимум, в течение 16 дней. Це-
лью весеннего попуска является 80-100% обводнение территории дельты Днестра на площа-
ди 200 кв. км слоем воды от 10 до 130 см (в зависимости от створа), которое необходимо для 
репродуктивного цикла всех живых обитателей при оптимальном высоком температурном 
фоне (минимум 16-180С на поверхности воды). Водные ресурсы для весеннего репродуктив-
ного попуска могут быть гарантированно взяты из весеннего половодья, которое обычно про-
исходит в более ранние сроки, чем экологический попуск, в конце марта – начале апреля.

Таким образом, естественное весеннее половодье по существу задерживается Новоднестров-
ской ГЭС на 15-30 дней и начинает производиться в зависимости от накопления необходимой 
суммы тепла в атмосфере и водной среде дельты в очень жестко установленный период с 20 по 
27 апреля (на створе ГЭС) в виде репродуктивного биосферного экологического попуска.

Здесь надо сказать о путанице, существующей в головах технократов и полном несоответ-
ствии того, что пишется в правилах эксплуатации ГЭС, реальных действиях ГЭС и событиях, 
происходящих на самом деле в устьевой области Днестра.

В правилах эксплуатации Новоднестровской ГЭС технократы говорят почему-то сразу о 
двух весенних экологических попусках (параграф § 3.2.1.3.3), о санитарно-промывном 
(март-апрель), и рыбохозяйственно-репродуктивном (апрель – май). Но при всем этом они, 
как правило, в реальности не производят ни одного экологического попуска воды из водохра-
нилища ГЭС ни весной, ни летом. Эти несуразные утверждения технократов, написанные в 
правилах эксплуатации, являются очередным бюрократическим недоразумением, причиной 
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которого является полное незнание чиновниками экологических и биологических проблем, 
или, вернее, их нежелание вникать в суть проблем.

На самом деле в двух экологических попусках весной, о которых пишут и говорят технократы 
ГЭС, нет никакой необходимости, тем более, что управленцы ГЭС систематически не произво-
дят даже одного нормального весеннего попуска, который обводнял бы речную пойму.

Здесь надо особо отметить, что чиновники ГЭС никогда, в течение 40 лет, не производили 
эти два весенних экологических попусков в необходимых для природной среды объемах и 
сроках, не смотря на то, что экопопуски по положению записаны в их же собственных прави-
лах эксплуатации ГЭС.

Эти два «виртуальных» весенних экологических попуска на практике надо объединить в 
один репродуктивно-биосферный с общим объёмом воды 0,8-1 миллиард куб. м. и провести 
его с 20 апреля до 15-20 мая с целью обеспечения водного обмена и воспроизводства живот-
ного мира в дельте Днестра.

Еще одной замаскированной «запутанной петлей», записанной на бумаге в правилах экс-
плуатации ГЭС, является положение о межведомственной комиссии, которая ежегодно соби-
рается перед каждым весенним экологическим попуском из водохранилища, чтобы якобы на 
высшем коллегиальном уровне специалисты, учитывая весь объем информации, приняли 
единственно правильное, мудрое, взвешенное решение как руководство к действиям.

Однако решения межведомственных комиссий не имеют никакого значения, а сама комис-
сия записана на бумаге в правилах эксплуатации (§ 3.2.1.3.4) просто так, как бюрократическая 
бутафория. (Правила эксплуатации днестровской ГЭС, 1987, 2017).

В реальной жизни чиновники ГЭС, возвращаясь после однодневных пустословных сове-
щаний в межведомственных комиссиях, производят экологические попуски самоуправным 
способом, так, как они считают нужным, по остаточному принципу слива лишней воды через 
плотину, при полном игнорировании решений комиссий.

Главной целью технократов ГЭС является наполнение водохранилища до самого верха за 
счёт весеннего половодья и сбрасывание лишней воды в нижний бьеф в самых минимальных 
объемах по остаточному принципу, представляя общественности все эти действия как паро-
дию весеннего экологического попуска, каким он не должен быть, поскольку речная пойма не 
заливается водой.

Несмотря на то, что в правилах эксплуатации ГЭС (§ 3.2.1.3.4) указывается, что объёмы 
весенних экологических попусков будут зависеть от объёмов и сроков весеннего половодья (у 
них написано водополья), объемы воды при попусках ГЭС даже в многоводные годы никогда 
не увеличивались, и избыточный речной сток (более 500 куб. м/сек.) всегда забирался водо-
хранилищем. (Правила эксруотации днестровской ГЭС, 1987, 2017).

Новоднестровская ГЭС значительно изменяет гидрологический режим реки Днестр на 
нижнем 700 километровом участке, уменьшая в 2-3 раза речной сток в весенне-летний пери-
од, когда происходят важные биологические процессы в дельтовых экосистемах, соответ-
ственно увеличивая речной сток в осенне-зимний период, когда завершились репродуктив-
ные биологические циклы.

Здесь надо сказать, что многочисленные технические сбросы очень больших объёмов воды 
из водохранилища расходами 800-1.400 куб. м/сек, которые накапливались запасливыми тех-
нократами в весенне-летний период, регулярно происходят в осенне-зимний период и совер-
шенно бесполезны для обитателей бассейна нижнего Днестра в этот мертвый для природы 
период года.

В течении 300 дней в году, как правило, из водохранилища ГЭС постоянно сбрасывается 
вода экономными базовыми минимальными расходами 230-350 куб. м/сек, максимум до 430-
470 куб. м/сек, которые также бесполезны для природы, поскольку вся эта вода проходит по 
руслу реки, совершенно не заливая речную пойму в дельте. С биоэкологической точки зре-
ния, эффективность протекающей воды для природных экосистем дельты Днестра при таких 
низких меженных расходах воды (230-470 куб. м/сек) равна нулю, а река Днестр по существу 
превращается в мертвую сточную канаву, в которой умирают все живые организмы.

Для проведения весеннего экологического попуска из водохранилища ГЭС существует 
только один, экологически обоснованный, правильный расход воды в реке Днестр в диапазо-
не 500-530 куб. м /сек и не меньше, который обводнит живую экосистему дельты, а с другой 
стороны, он будет экономным расходом воды и для ГЭС.
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Однако управленцы ГЭС этот оптимальный расход воды по неизвестным для нас причинам 
практически никогда не производят. Чиновники ГЭС либо экономят воду в объеме 50-70 куб. 
м/сек, давая явно недостаточные для заливки плавневой зоны 400-450 куб. м/сек, либо сразу 
сбрасывают 1.000-1.500 куб. м/сек, что говорит об экстренном аварийном сбросе воды, кото-
рую некуда девать, поскольку водохранилище заполнено до краёв.

Все эти факты говорят о системной неспособности технократов производить хоть какие-то 
элементарные действия в пользу сохранения природы реки Днестр и управлять водными ре-
сурсами реки во благо всем заинтересованным сторонам.

Второй, летний попуск воды из Новоднестровской ГЭС является санитарно-эпидемиоло-
гическим и функциональноводообменным, для поддержания равновесия пресноводных дель-
товых экосистем. Его надо производить превентивно (на 10-15 дней) в первой половине жар-
кого летнего периода с 15 июня до 15 июля, в зависимости от степени интенсивности 
процессов гниения воды в остаточных водоёмах речной дельты.

В правилах эксплуатации Новоднестровской ГЭС о санитарно-промывном попуске воды 
говорится, что его надо производить в марте-апреле (§ 3.2.1.3.3). Так как в этот период нет 
высоких температур и соответственно процессов гниения, это очередной казус в правилах 
эксплуатации ГЭС, показывающий чисто формальный бюрократический подход к природо-
охранному делу. (Правила эксруотации днестровской ГЭС, 1987, 2017).

Летний экологический попуск должен обладать большими расходами на створе Бендер 
(700-900 куб. м/сек) для того, чтобы быстро (в течение 8-12-15 дней) эффективно промыть 
водой дельтовую пойму реки, в которой в это время находится застойная и гниющая вода, 
непригодная для жизни.

Водными ресурсами для летнего попуска могут быть июньские дождевые паводки на реке 
Днестр, после которых с задержкой на 8-12-15 дней управленцы ГЭС, зная объемы собранной 
воды, могут сбросить в нижний бьеф в зависимости от объема природного паводка от 700 
млн. куб.м. воды до 1млрд 400 млн. куб.м. воды.

38.3. Сколько воды нужно природным экосистемам дельты Днестра
при экологических попусках из водохранилища Новоднестровской ГЭС?

Расчёты гидрографа для проведения весенне-летних экологических
попусков из водохранилища Новоднестровской ГЭС

Весенний экологический попуск из водохранилища Новоднестровской ГЭС при средне-
статистическом объеме весеннего половодья в 1 миллиард куб. метров воды необходимо на-
чинать в определенные сроки 20-28 апреля, сдвигая эти сроки на 3-4 дня в зависимости от 
хода весны и накопления суммы тепла. Можно определить, очень жестко, среднемноголетние 
сроки начала весеннего попуска днями 24-25 апреля.

При проведении весенних экологических попусков из водохранилища гидрограф должен 
иметь форму крымской «Медведь горы» с быстрым нарастанием расходов воды в течение 5-7 
суток и медленным снижением в течение 14-22 суток, при общем объеме 0,8-1.0 куб. км воды 
как минимум на протяжении 18-27 суток.

Контрольными среднесуточными расходами воды проведения экологических попусков яв-
ляются 500 куб. м /сутки и выше, расходы воды ниже этого критического объема уже не за-
считываются в положительный баланс экопопусков через плотину ГЭС.

В начале экологического попуска через плотину ГЭС сбрасывается ежесуточно по быстро 
нарастающей гидрографа как минимум – 500-600-700-800-900-1.000-1.200 куб. м/сек. в тече-
ние 5-7 суток, при этом на створе г. Бендеры – Дубоссары произойдёт распластывание водно-
го потока реки и устьевая область Днестра в конечном итоге на выходе получит необходимые 
для обводнения поймы расходы воды = 500-530 куб.м/сек.

А уже в последующие 14 – 20 суток через плотину вода сбрасывается по гидрографу с по-
степенно понижающимися расходами воды – 1.000-950-900-850-800-750-750-700-700-650-
650-650-650-600-550-550-550-550-500-500 куб. м/сек., при которых тростниковые плавни бу-
дут гарантированно заливаться водой.

Таким образом, при этом четком и ясном всем гидрографе происходит, в зависимости от 
объема воды природного весеннего половодья, в течение 16-25 суток весенний экологический 
попуск из уже заполненного до верха водохранилища Новоднестровской ГЭС. Если учесть, 
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что паводковая волна добегает от ГЭС до дельты Днестра за 3-4 дня, то последний пиковый 
(самый большой) расход по нарастающей 1.200 куб. м /сек должен быть сброшен на створе 
ГЭС 1-3 мая для того, чтобы пик паводка в дельте Днестра был 4-7 мая.

Таким образом, после 1-3 мая ГЭС постепенно, через 1-2 дня должна снижать расходы 
воды на 50 куб. м/сек для того, чтобы не произошло резкого падения уровня воды в дельте, 
вызывающего массовую гибель рыбной икры.

Время пика паводка в дельте Днестра (4-7 мая) имеет очень большое значение, поскольку 
с началом падения уровня воды в пойме даже на 1-2 см всё рыбное стадо, чувствуя это паде-
ние, уходит с нерестилищ опять в речное русло, прекращая процесс нереста. Здесь надо ска-
зать, что нерест основного рыбного стада частиковых рыб в дельте Днестра происходит в дни 
первого достижения оптимальной температуры воды 16-17ОС, происходящего, как правило, в 
первой пентаде мая.

Таким образом, пики ежегодных весенних репродуктивных попусков из Новоднестровской 
ГЭС должны быть гарантированно синхронизированы с температурой воды на мелководьях в 
дельте как минимум 16-17-18ОС, в течение 4-5 суток в период с 1 по 7 мая.

При проведении экологического попуска из водохранилища ГЭС необходимо учитывать 
следующие важные гидрологические особенности устьевой области Днестра.

Главной целью экологических попусков является эффективное заполнение водой заболо-
ченной поймы междуречья двух рукавов Днестр и Турунчук площадью 120 кв. км посред-
ством наиболее прямого рукава Турунчук, несущего 75% стока в период паводка. Заполнение 
поймы водой начинает происходить только при расходах 490-530 куб. м/ сек, при 600-700 куб. 
м/ сек. плавневая зона заливается с наибольшей эффективностью, поэтому регулярно исполь-
зуемые управлением ГЭС «экономные» расходы 430-460 куб. м/сек (аксиома правил эксплуа-
тации ГЭС) не в состоянии обводнить речную пойму и являются недостаточными для осу-
ществления экологических попусков.

При базовом уровне расходов воды 430-460 куб. м./сек вода бесполезно протекает руслами 
рек, не заливая водой плавневую систему, что свидетельствует о грубой гидроэкологической 
ошибке технократов ГЭС.

По сути дела люди, управляющие плотиной ГЭС, при имитационном проведении экологи-
ческих попусков регулярно осуществляют экономию воды, выигрывая на разнице в 50 куб.м 
/сек., между реальными 450 куб. м. /сек. и необходимыми природе 500 куб. м. /сек., в общем 
эта разница составляет 4.320.000 куб. метров /сутки, и является ценой вопроса жизни и смер-
ти экосистемы дельты Днестра.

С экологической точки зрения нам непонятны технические условия, написанные в прави-
лах эксплуатации ГЭС, о строгом ограничении суточного колебания уровня воды в водохра-
нилище в течение всего года до 25 см /сутки, а в весенний период нереста рыбы даже до 10 
см/сутки (§ 3.2.1.1.8 и § 3.2.1.3.5). (Правила эксруотации днестровской ГЭС, 1987, 2017).

Эти искусственно придуманные технократами ГЭС нелепые технические условия сброса 
воды из водохранилища в нижний бьеф плотины создают дополнительно большие трудности 
в проведении нормальных экологических попусков в весенне-летний период, которые жиз-
ненно важны для живых обитателей устьевой области реки.

Строгое ограничение колебаний уровня воды в водохранилище ГЭС на 25 см/сутки техно-
краты обосновывают берегозащитной необходимостью но, по сути, оно является еще одной 
уловкой, торпедирующей проведение полноценных экологических попусков.

Надо сказать, что в условиях регулярных, значительных подъёмов уровня воды на 60-150 
см при заполнении искусственного Черновицкого водохранилища в нём, естественно, будет 
происходить абразия берегов и стабилизация уровенного режима в водохранилище в диапазо-
не 25 см /сутки при сбросе воды в нижний бьеф никак не сможет предотвратить разрушение 
его отвесных берегов.

Что касается ограничения колебаний уровня воды в водохранилище ГЭС на 10 см/сутки в 
нерестовый весенний период (апрель – июнь), то эта мнимая забота о рыбках водохранилища 
не имеет оснований с биоэкологической точки зрения, поскольку глубоководное водохранили-
ще с холодной водой и открытым водным зеркалом в принципе не пригодно для нереста рыбы.

На нём также отсутствуют обширные, заросшие травой мелководья – основной биотоп для 
нереста рыб. Волноветровые процессы на открытых водоёмах тоже препятствуют процессу 
икрометания рыб. Таким образом, надо полагать, что весь комплекс технических правил экс-
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плуатации Новоднестровской ГЭС, включая и ограничения в сработке уровня воды в водохра-
нилище не более, чем на 10-25 см за сутки, имеет единственную цель – не произвести нор-
мальные экологические попуски из водохранилища, аналогичные естественным паводкам, 
которые необходимы экосистеме дельты реки Днестр.

Главной экологической проблемой дельты Днестра является упрямое нежелание группы 
лиц, управляющих ГЭС, сбрасывать воду из водохранилища для проведения оптимального 
экологического попуска в необходимых для природной среды объемах и временных сроках.

Длятого, чтобыобеспечитьдлявесеннегорепродуктивногоэкологическогопопускаиз водо-
хранилища ГЭС минимально необходимые расходы воды в 500 куб.м/ сек. в течение 21 дня ±5 
дней, понадобится в общем 907.000.000 куб. м. воды (43.200.000 куб. м/ сутки). Это количе-
ство воды соответствует объёму среднего природного весеннего половодья, которое ГЭС 
должно пропустить в нижний бьеф с задержкой на 10-15 дней до подъема температурного 
фона к концу апреля – началу мая.

Вслучаемаловодногогодаэтиоптимальныерасходыводы(500 куб. м/сек) надовыдержать как 
минимум на 14 – 15 дней, что соответствует общему объёму 605.000.000 куб.м. воды.

Следуя специально выдуманным технократами и записанным в правилах работы ГЭС 
ограничения колебания уровня воды в водохранилище на 10 см/сутки в нерестовый период 
(апрель – май – июнь), агрегаты ГЭС могут сбросить в нижний бъеф за сутки только 14.000.000 
куб.м. воды, что в 3 раза меньше необходимого объёма воды для экосистемы дельты Днестра 
(43.200.000 куб. м /сутки).

Таким образом, технократы ГЭС под предлогом создания хороших условий для нереста «зо-
лотых рыбок» в Черновицком водохранилище практически отвергают проведение через плотину 
ГЭС экологических попусков, обрекая тем самым на гибель живую природу нижнего Днестра.

При ограничении колебания уровня воды в водохранилище до 25 см/сутки в течение всего 
года, ГЭС может сбросить до 35.000.000 куб.м. воды за сутки.

Следовательно, можно сделать вывод, что для проведения нормального экологического по-
пуска Новоднестровской ГЭС с расходами 500 куб. м /сек, в правилах работы ГЭС должны 
быть изменены установленные ограничения суточного колебания воды в водохранилище с 25 
см/сутки до 31 см/сутки, что позволит сбрасывать воду для экологического попуска в нужном 
природным экосистемам нижнего Днестра объёме (43.400.000 куб.м /сутки). В экстренных 
условиях может понадобиться сброс из водохранилища очень больших объемов воды, с мак-
симальными расходами 1.500-2.500 куб. м /сек., тогда колебания уровня воды в водохранили-
ще в течение 1-2 суток могут быть очень большими, до 1-2 метров.

Предлагаемый нами гидрограф минимального (9 суточного) летнего экологического сани-
тарного попуска может иметь следующие параметры: к примеру, начнётся в оптимальные 
сроки (15 – 20 июня) со среднесуточными расходами 700-800-900-1.000-1.100-1.100-1.000-
900-800 куб. м/сек.

Это потребует 60.500.000 + 69.100.000 +77.760.000 + 86.400.000 + 95.000.000 +
+95.000.000 + 86.400.000 + 77.760.000 + 69.100.000 куб.м. воды в сутки.
Всего за 9 дней минимального летнего попуска (санитарно-эпидемиологического) понадо-

бится 717.000.000 куб.м. воды (0,72 куб. км). Если природный июньский предыдущий дожде-
вой паводок будет большим по объему (скажем 1,5 млрд. куб.м. воды), то можно увеличить 
объём летнего экологического попуска до 1,0-1,4 млрд. куб.м. воды за счёт увеличения дли-
тельности экопопуска до 14-17 дней, сохраняя вышеуказанную высотную амплитуду гидро-
графа. Главное, чтобы летний экологический попуск был реально проведен в период с 10 
июня до 30 июля.

Наиболее оптимальными сроками санитарного попуска все же надо считать первую поло-
вину летнего жаркого периода с 15 июня до 15 июля, однако к этому времени с вероятностью 
50% ещё могут не поступить в водохранилище необходимые объемы воды естественного лет-
него паводка.

Таким образом, в случае прохождения природного дождевого летнего паводка до 20 июня 
и поступления соответствующих объемов воды в водохранилище ГЭС, летний экологический 
попуск производится с 17 по 26 июня, а если ливневые дожди пройдут в Карпатах до 20 июля, 
то попуск из ГЭС надо производить с 16 по 25 июля.

Следовательно, весенний и летний экологические попуски из водохранилища ГЭС должны 
происходить через 5-15 суток после прохождения и депонирования соответствующих есте-
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ственных природных паводков при некоторой трансформации их плотиной ГЭС, но ни в коем 
случае не полным их поглощением, как это происходит в реальности.

Комплекс технических агрегатов Новоднестровской ГЭС не рискует остаться без воды в 
водохранилище после ежегодного проведения весеннего и летнего экологических попусков, 
поскольку попуски производятся только после гарантированного заполнения водохранилища 
соответствующими природными паводками.

В природных условиях на реке Днестр в весенне-летний период регулярные паводки (2-4), 
с интервалом 25-40 дней, промывали заболоченную пойму, таким образом происходил жиз-
ненно важный для всех живых организмов водный обмен, противодействующий загниванию 
воды в дельте.

После постройки водорегулирующей (противопаводковой) ГЭС в период 1983-2023 годов 
водоемы дельты Днестра практически постоянно находятся в гниющем состоянии.

Учитывая эти идеальные природные гидрологические ритмы реки Днестр, надо произво-
дить экологические попуски из ГЭС в теплый период года (1 мая – 30 июля), чтобы интервалы 
между ними не превышали 20-30 суток.

38.4. Экологические последствия водорегулирующей деятельности
Новоднестровской ГЭС для природных экосистем дельты Днестра

1. Деятельность водорегулирующей Новоднестровской ГЭС в течение 40 лет (1983-2023 
г.г.) была направлена на заполнение в целях гидроэнергетики емкого Черновицкого водохра-
нилища (3,3 куб. км – 33% годового стока реки) и сезонном перераспределении речного стока 
Днестра, уменьшая его объёмы в 2-3 раза в весенне-летний период и увеличивая в 2-3 раза в 
осенне-зимний период.

2. Техногенное изменение ГЭС гидрологического режима реки приводило к регулярному 
(1983, 1986, 1987, 1990, 1994, 2004, 2007, 2011, 2014 г.г.), длительному (70-150 дней) осуше-
нию дельты Днестра на площади 220 кв. км в репродуктивный период (апрель, май, июнь), 
что вызывало катастрофические экологические кризисы природных экосистем устьевой об-
ласти реки.

3. В этих кризисных условиях чиновники, управляющие ГЭС, в течение последних 40 лет 
настойчиво не производили необходимых для природной среды весенних и летних экологи-
ческих попусков, задекларированных в правилах эксплуатации ГЭС в § 3.2.1.3.4. (Правила 
эксплуотации Днестровской ГЭС, 1987, 2017)

Чиновники Новоднестровской ГЭС самоуправно игнорировали все экологические реко-
мендации учёных СССР, а затем и Украины, на межведомственных комиссиях по проведению 
оптимальных экологических попусков, которые значительно бы снизили отрицательное воз-
действие ГЭС на природную среду региона.

4. В результате действий чиновников ГЭС, процветавшие в недалёком прошлом (1955-1982 
гг.) водно-болотные угодья дельты Днестра превратились в период работы ГЭС (1983-2016 
гг.) в загнивающую, безжизненную пустыню.

5. В результате длительного техногенного осушение и загнивания водно-болотных угодий 
(ВБУ) дельты Днестра в весенне-летний период, основное большинство (60-90 %) биологиче-
ских видов фауны дельты (насекомые, рыбы, амфибии, птицы) катастрофически сократили 
численность своих локальных популяций на 70-99 %.

В результате работы ГЭС в дельте реки Днестр произошло вымирание многочисленных в 
прежние времена видов рыб, таких как вьюн обыкновенный, умбра, щука, чехонь.

Вследствие водорегулирующей (противопаводковой) работы Новоднестровской ГЭС в 
дельте Днестра практически вымерли такие виды птиц как каравайка, жёлтая цапля, большая 
выпь, серый гусь, серощекая поганка.

Поскольку птицы занимают верхние ярусы в трофических пирамидах водных экосистем, 
то исчезновение одного вида птиц свидетельствует об исчезновении, по крайней мере, 15-30 
видов более мелких животных из других систематических групп (насекомых, рыб, амфибий), 
которыми они питались.

6. Действия руководителей Новоднестровской ГЭС, направленные на захват пресноводных 
ресурсов реки Днестр, в результате которых осушилась дельта в весенне-летний период, долж-
ны квалифицироваться как ведомственный экологический терроризм и геноцид против живот-
ного мира устьевой области Днестра, насчитывающего более 400 биологических видов.
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7. Правила эксплуатации Новоднестровской ГЭС самоуправно написаны технократами в 
начале 1980-х годов с целью узаконить захват пресной воды в бассейне Днестра, без учёта 
отрицательных воздействий ГЭС на окружающую природную среду и направлены на де-
струкцию природных биоэкосистем устьевой области Днестра.

В бюрократических правилах эксплуатации ГЭС, не прошедших экологическую экспертизу, 
написан целый ряд специально придуманных несуразных ограничений колебания уровня воды 
в водохранилище до 10 см в сутки для сохранения берегов и рыбы этого искусственного водо-
ема, а по сути направленных на захват водных ресурсов реки Днестр в весенне-летний период.

8. Не смотря на деструктивную позицию чиновников, управляющих Новоднестровской 
ГЭС, мы считаем, что сама ГЭС, как материально-технический объект, при условии строгого 
выполнения ее персоналом экологических правил эксплуатации, учитывающих законы при-
роды и общества, может оптимизировать отношения между экологически опасным электроэ-
нергетическим объектом и природной средой устьевой области Днестра.

38.5. Рекомендации по экологической оптимизации Днестровского региона
1. Полевые натурные гидроэкологические исследования 1973-2015 годов показали, что для 

существования живой экосистемы в дельте Днестра необходимо из водохранилища Новодне-
стровской ГЭС производить как минимум два самодостаточных экологических попуска в ве-
сенне-летний период, аналогичных природным гидрологическим ритмам реки.

2. Первый весенний репродуктивно-биосферный экологический попуск с общим объемом 0,7 
– 1 млрд. куб. метров (1 куб. км) воды должен происходить с 25 апреля до 15-20 мая с оптимальны-
ми (экономными) расходами 500-550 куб. м/сек. на створе дельты Днестра в течение 16-25 суток в 
зависимости от объемов предыдущего естественного весеннего половодья в бассейне реки.

Здесь надо особо отметить, что расходы воды реки Днестр 400-470 куб. м/ сек., пропуска-
емые через плотину ГЭС, меньше необходимых для заливания поймы 500 куб. м/ сек. и не 
могут считаться экологическим попуском, поскольку вода в этом случае протекает по руслу, 
не выполняя экологических функций обводнения поймы.

3. Второй, летний санитарно-эпидемиологический экологический попуск необходимо про-
изводить через плотину ГЭС с минимальным общим объёмом 717 млн. куб. м (0,7 куб. км) 
воды в течение 9-15 суток в период с 10 июня до 30 июля, в зависимости от объемов и сроков 
предшествующих природных июньских или июльских дождевых паводков.

Таким образом, природным экосистемам дельты Днестра нужно, как минимум, два гаран-
тированных экологических попуска (весенний и летний) общим объёмом 1,5-1,7 млрд. куб. 
метров воды, от поступающих в водохранилище предыдущих естественных весенних и лет-
них паводков из бассейна реки.

4. В заключении надо сказать, что пресная вода является самым ценным источником жизни 
на Земле, никто не имеет права захватывать её в огромных количествах для решения каких-ли-
бо узковедомственных экономических интересов, не считаясь при этом с законами природы и 
общества.

Экологически опасная, деструктивная деятельность технократов, управляющих Новодне-
стровской ГЭС, на протяжении долгих 40 лет (1983-2023 г.г.) самоуправно захватывая водные 
ресурсы реки Днестр в узковедомственных экономических интересах, должна пройти незави-
симую экологическую экспертизу.

5. Человек разумный, создавший железобетонного монстра Новоднестровской ГЭС обязан, 
наконец-то, этот технический объект, разрушающий природу, сделать экологически безопас-
ным, рационально использующим пресноводные ресурсы для блага всех живых существ Дне-
стровского бассейна.

Перегораживание плотинами рек в целях борьбы с паводками и выработки электроэнергии 
приводит к застойным явлениям в водохранилищах, сокращению стока и в конце концов к 
экологической гибели фауны рек. По существу, живые представители речных экосистем не 
могут существовать при отсутствии паводков в условиях постоянных объемов водного стока. 
Антропогенное зарегулирование речного стока в индустриально развитых странах происхо-
дило в геометрической прогрессии: так, например, на территории США (Северная Америка) 
в 1860-1869 гг. на реках было построено всего лишь 11 плотин, в 1940—1949 гг. —599 плотин, 
а в период 1950-1969 гг. – 2553 плотины (80 %). В современный период в США, в общем, су-
ществует 3898 плотин, перегораживающих реки, из них 2623 (67 %) противопаводковых.
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38.6. Заключение по воздействиям Черновицкой ГЭС
на экосистему дельты Днестра

1. Построенная к 1983 году Черновицкая пиковая ГЭС (896 млн. киловатт час в год) с объ-
емным водохранилищем (3,3 куб. км) при проведении регулирования (выравнивания) водно-
го стока Днестра в течение года (7-12-14 куб. км/год) на протяжении 1983-2023 годов регу-
лярно приводила к экологическим кризисам в дельте реки (220 кв. км) вследствие длительных 
осушений низменных тростниковых болот.

2. Экосистемы речных дельт, в частности Днестра, могут существовать только при усло-
вии регулярных половодий и паводков со средними расходами на протяжении 20-30 суток 
–550±50 куб. м/сек, заливающих дельту на 70-100 см, как минимум два раза в репродуктив-
но-летний период (25 апреля–25 мая и 20 июня–30 июля) объемом 0,7–0,9 куб. км. каждый.

3. Черновицкая ГЭС по своим техническим параметрам, как железобетонное сооружение, 
в состоянии обеспечить проведение весеннего и летнего экологических попусков воды в 
данные периоды времени и в необходимых дельте реки объемах, однако при имитации эко-
попусков на протяжении 40 лет (1983–2023 гг.) управленцы ГЭС неэффективно производили 
сбросы воды в нижний бьеф.

4. Причиной длительных осушений дельтовых болот (100–250 суток) в репродуктив-
но-летний период (май, июнь, июль) и, соответственно, экологических кризисов в дельте 
реки является игнорирование группой управленцев ГЭС законов охраны окружающей при-
родной среды.

5. Для придания видимости законности и правопорядка своему анти-экологическому ре-
гулированию речного стока технократы придумали для себя правила эксплуатации Дне-
стровского (Черновицкого) гидроузла, в которых они повторяют на протяжении 35 лет 
(1987–2022 гг.) одни и те же догмы о недопустимости падения уровня воды в водохранилище 
на более 10 см в сутки и сброса воды в период нереста рыбы в их водоеме. Эти ограничи-
тельные правила преследуют личные цели узкой группы чиновников, узурпировавших во-
дные ресурсы реки Днестр, находящихся во взаимодействии с Киевским Министерством 
водного хозяйства.

6. В заключение надо отметить, что для эффективного проведения весеннего и летнего 
экологических попусков в необходимых объемах и сроках у Черновицкой ГЭС нет никаких 
технических проблем, также нет противоречий экопопусков и с процессами выработки элек-
троэнергии. Следовательно, единственным препятствием для организации весеннего и лет-
него увеличения расходов реки Днестр до 500–600 куб. м./сек. являются всего лишь 3-5 чи-
новников высокого ранга, по существу, саботирующих дело охраны природы.

Таблица 1.  Многолетняя  помесячная динамика  водного стока реки Днестр в период 
1881–2023 гг. (среднемесячные расходы воды в куб. м./сек) на  створе нижнего течения  в г. 
Бендеры  (1881–1963–1990  гг.),  а с 1991 года, в основном данные по створу построенной в 
1954 году Дубоссарской  ГЭС (погрешность 5 %) (по данным Одесской гидрометеорологиче-
ской службы - hydroodesa@meteo.gov.ua).

Расходы воды  реки Днестр на створе г. Бендеры восстанавливались по уровням воды  в 
период 1881–1900 гг., 1916–1920 гг., 1925–1939 гг. Надо учитывать, что среднемесячные рас-
ходы воды выше 500 куб. м/сек. затапливают плавневую зону в возрастающей степени – 
600–700–800–900–1500 куб. м/сек. (0,5–1–2 м), а менее этого пограничного значения (470 
куб. м/сек.)  вода протекает транзитом в русле, не заливая пойму реки.

Наше внимание акцентировалось на водном стоке в биологически репродуктивный период 
(март, апрель, май, июнь),  к которому при желании можно условно присоединить и июль-август. 
Крайняя правая колонка таблицы это среднерепродуктивные  расходы воды за 4 выше указанных 
месяца (март–июнь), а вторая колонка справа – среднегодовые расходы за 12 месяцев.

Усредненные данные речного стока в створе  г. Бендеры даны за разные периоды времени 
(1881–1962 гг., 1963–1970 гг.), а также по сбросам в нижний бьеф  из водохранилища  Дубос-
сарской ГЭС (1963–1970 гг., 2000–2023 гг.). По этим данным  видно, что количество проте-
кающей воды по Днестру с течением времени  уменьшается вследствие регулирования стока 
двумя плотинами  и, возможно, их физическим существованием как таковых. Надо полагать, 
что река перегороженная плотинами  медленно и неизбежно умирает.
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Таблица 1. Многолетняя  помесячная динамика
водного стока реки Днестр в период 1881–2023 гг.

 
00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 С.г С.р.

1881 340 115 704 961 635 386 386 252 156 294 533 176 412 671
1882 199 187 357 188 315 325 448 636 379 310 296 468 342 296
1883 189 175 707 1150 882 352 306 226 213 210 184 149 395 773
1884 177 253 397 634 395 420 754 567 436 269 252 278 403 461
1885 187 200 621 321 522 309 374 517 448 315 567 469 404 443
1886 363 322 234 867 398 474 374 352 269 265 285 391 383 493
1887 286 160 462 683 578 477 399 323 392 468 340 299 406 550
1888 187 168 865 748 431 343 341 344 305 295 276 256 380 597
1889 158 162 263 1220 516 334 301 304 579 482 350 308 415 583
1890 178 194 678 597 389 372 344 318 287 296 366 260 356 509
1891 142 128 658 527 434 432 569 233 155 129 138 171 310 513
1892 85 128 442 476 364 272 199 376 165 143 151 71 239 388
1893 92 168 654 307 470 972 573 664 310 215 383 309 426 601
1894 135 284 425 226 204 485 544 189 146 176 248 126 266 335
1895 165 188 200 1040 349 344 430 300 131 118 378 145 316 483
1896 92 218 617 577 371 262 374 208 173 164 140 200 283 457
1897 198 134 874 678 519 840 450 324 142 446 202 189 416 728
1898 121 526 629 871 535 312 323 263 177 163 168 148 353 587
1899 167 244 298 391 250 236 350 213 235 280 206 189 255 294
1900 128 712 310 404 274 219 572 307 196 183 176 145 302 302
1901 100 125 466 345 354 468 461 321 365 266 232 240 312 408
1902 270 319 376 384 505 394 323 239 194 290 199 97 299 415
1903 194 423 481 282 241 438 563 283 176 99 165 231 298 360
1904 67,5 85 145 125 137 127 97,7 79,7 274 220 204 138 142 133,5
1905 72 62 215 283 239 188 155 98 91,6 171 240 149 164 231
1906 61 104 648 353 267 734 393 233 264 151 105 227 295 500
1907 211 149 135 828 676 275 330 162 187 101 91 76,7 268 478
1908 44,4 74 502 405 418 166 217 704 269 243 209 138 282 373
1909 73 59,5 698 1000 671 259 264 132 118 112 120 114 302 657
1910 145 136 225 182 248 103 222 153 114 92,5 192 212 169 190
1911 154 90,6 647 620 291 260 262 317 216 174 125 134 274 454
1912 104 178 812 922 577 465 267 348 572 489 488 326 462 694
1913 288 477 520 504 391 374 1170 965 848 363 278 264 537 447
1914 207 222 400 716 532 439 567 230 173 346 199 228 355 522
1915 270 385 517 877 379 225 225 319 320 241 210 480 371 500
1916 410 570 400 275 414
1917 360 655 420 183 404
1918 200 165 140 120 156
1919 700 755 1225 755 859
1920 780 370 286 510 486
1921    ?
1922    ?
1923    ?
1924    ?
1925 170 140    ? 50 120?
1926 530 240 175 285 307
1927 220 185 150 170 181
1928 320 740 390 395 461
1929 223    ? 700 365 430?
1930 310 375 565    ? 417?

00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 С.г С.р.
Ср. 170 213 477 570 382 344 361 305 236 211 224 208 308 468,6
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00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 С.г С.р.

1931 580 530 400 235  436
1932 220 1140 440 335 534
1933 410 395 450 355 402
1934 1100 320 175 170 441
1935 855 610 525 290 570
1936 340 270 150 190 237
1937 690 395 400 155 410
1938 413 450 500 365 432
1939 200 290 240 380 278
1940    ?
1941    ?
1942    ?
1943    ?
1944    ?
1945 102 1100 630 535 424 264 248 194 209 166 114   ? 672
1946 160 127  420 298 212 162 101 95 85 83 108 125 165 273
1947  59  69 974 579 162 162 156 131 306 115 309 330 279 469
1948 602 442 484 460 205 930 1100 411 204 161 165 104 439 520
1949 149 189 326 575 262 238 480 439 208 131 158 200 280 350
1950 120 333 501 321 170 93 97 110 89 110 220 210 198 271
1951 116 95 507 334 382 226 168 151 110 165 102 98 205 362
1952 124 131 183 978 294 194 147 94 88,6 145 270 223 239 412
1953 219 186 623 465 274 288 172 168 207 166 101 130 250 412
1954 86 72 389 349 356 240 168 149 114 127 114 120 190 333
1955 198 247 379 749 415 344 788 1140 306 231 305 266 447 472
1956 210 140 194 1070 462 216 221 183 178 157 126 173 278 485
1957 122 327 302 274 385 335 148 134 135 133 124 221 220 324
1958 113 393 305 658 447 188 177 157 286 236 211 186 280 400
1959 241 273 321 260 163 193 188 334 134 114 142 147 209 234
1960 129 234 445 301 198 284 269 312 168 163 365 379 271 307
1961 267 249 292 276 185 248 130 110 96 75 78 75 173 250
1962 55 126 326 941 384 388 429 291 118 103 118 142 285 510
1963 108 155 294 727 255 130 99,6 81,7 94 95,7 106 123 189 417
1964 94 74 97,5 884 300 139 228 196 249 243 185 348 253 378
1965 165 236 698 512 507 475 454 328 284 125 101 413 358 597
1966 167 613 607 375 203 226 374 342 398 160 392 263 343 423
1967 116 263 798 547 503 498 280 143 116 126 115 115 302 684
1968 125 246 561 431 198 148 132 448 517 404 200 166 298 380
1969 123 150 407 1160 345 1200 657 243 158 129 122 165 405 921
1970 162 238 634 638 933 750 410 250 213 177 232 223 405 844
1971 219 330 418 308 369 232 487 194 258 180 213 362 298 372
1972 192 175 321 288 262 230 226 241 337 237 303 250 255 285
1973 92,5 197 410 428 334 510 446 268 138 121 142 104 266 474
1974 140 259 178 160 214 596 880 357 198 361 660 351 363 285
1975 354 211 328 512 427 749 382 460 274 240 199 130 356 554
1976 164 480 1130 522 535 197 242 432 398 666,7
1977 580 570 507 401 316 413 246 325 448,5
1978 171 836 427 647 515 600 287 406 606
1979 498 1020 732 407 244 283 413 216 160 230 242 399 600,7

00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 С. г С. р.
Сред 167 218 490 597 392 365 363 300 241 211 220 212 314 461
Сред 142 242 403 599 351 359 276 234 207 162 172 203 279 428
Ср. 285 426 327 315 318 276 179 338
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  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 С. г. С. р.

Сред. 167 218 490 597 392 365 363 300 241 211 220 212 314 461
1980  130 252 252 1210 577 965 909 1000 424 494 538 569 610 751
1981 366 515 819 536 673 325 412 484 326 284 446 406 466 588
1982 467 291 521 501 595 279 578 251 200 175 155 180 349 474
1983 238 232 250 503 345 287 318 314 147 146 183 118 257 346
1984 118 105 254 430 322 365 494 210 138 141 121 118 234 342,7
1985 116 186 260 361 433 507 407 157 165 158 182 281 268 390
1986 373 315 346 176 172 173 158 164 244 168 112 114 210 216,7
1987 127 157 196 143 138 357 167 194 155 146 144 137 172 208,5
1988 138 164 346 494 243 571 299 183 321 236 221 182 283 413,5
1989 182 138 138 189 810 414 292 198 385 206 200 210 277 378,5
1990 176 142 126 352 126 144 122 117 109 138 141 153 154 184,5
1991 177,6 276 279 314 317 545 261
1992 199 323 271 264 211 163 264
1993 208 357 285 231 219 242 426 273
1994 164 238 244 271 122 121 128 191
1995 143 300 347 194 217 126 153 185 246
1996 189 589 485 244 377
1997 191 300 495 449 290 476 287 359
1998 263 509 528 720 861 370 512 505
1999 774 632 489 296 338 548
2000 302 635 369 181,6 220 374
2001 178 178 238 318 323 369 569 531 372 304 311 318 342 312
2002 291 553 356 373 289 236 184 285 192 345 320 211 310 313
2003 306 290 436 363 294 157 173 174 173 177 176 169 257 312
2004 190 201 258 366 233 167 165 398 237 200 233 265 243 256
2005 213 219 382 458 588 381 183 349 228 194 207 180 309 452
2006 180 192 236 964 384 652 323 280 233 185 208 187 349 559
2007 212 390 243 257 186 176 156 167 352 214 233 257 235 215,5
2008 186 195 293 546 427 256 560 892 378 521 207 245 399 380
2009 274 477 436 680 269 352 326 173 174 173 216 199 317 434
2010 268 237 347 405 509 802 1066 391 239 204 232 323 437 516
2011 434 279 242,4 320,7 283 181 400 363 154 168 169 167 262 256,7
2012 162 172 207 315 286 265 170 170 166 167 167 170 196 268
2013 186 178 342 968 351 350 217 164 169 171 171 168 285 502
2014 169 185 168 302 356 311 210 219 195 166 178 162 210 284
2015 181 166 167 271 367 199 168 157 157 154 153 153 184 251
2016 142 158 145 193 179 156 150 150 155 155 159 177 160 168
2017 173 171 284 315 261 175 145 143 145 166 165 366 202 259
2018 280 184 383 388 202 148 326 310 159 163 156 156 237 280
2019 155 176 197 275 734 491 195 148 150 161 155 153 247 424
2020 153 159 166 156 212 782 441 169 154 169 159 156 235 329
2021 134 142 376 487 267 310 270 207 152 187 141 144 231 360
2022 176,6 345,6 206 139 126 120 126,5 216,7
2023 221 615 337,5 302 368,7
2024

00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 Ср. г. Ср. р.

Ср. 142 242 403 599 351 359 276 234 207 162 172 203 279 353
Ср. 285 426 327 315 318 276 179 338
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39. ПАРАЗИТЫ АИСТООБРАЗНЫХ И ВЕСЛОНОГИХ
КОЛОНИАЛЬНЫХ ПТИЦ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

В томе 5-Б ибисы мы значительно расширили главу о паразитах (червях) водно-болот-
ных птиц как феномене наиболее эффективной и комфортной жизнедеятельности опреде-
ленных видов живых форм. По существу все живые существа на земле являются паразита-
ми и, к примеру, можно сказать, что каравайка паразитирует в водно-болотных экосисте-
мах (200-2000 кв. км), а человек разумный паразитирует практически на всей планете Зем-
ля. Проблема состоит только в том, в какой степени паразитизм одних живых существ на 
других наносит ущерб последним? Как это не странно существование десятков сотен и 
тысяч достаточно крупных паразитических червей в организме птиц (кишечнике – 250-600 
куб. см.) не имеет фатальных последствий для последних, что свидетельствует о больших 
энергетических резервах живых организмов. С другой стороны, микроскопические вирусы 
в состоянии массово убивать птиц, перестраивая генетические структуры их клеток. Надо 
полагать, что самым гармоничным паразитированием является существование караваек 
(600-800 грамм) в экосистемах речных дельт (200-2000 кв. км), где они никому не причи-
няют особого вреда, используя минимальное количество необходимых им пищевых ресур-
сов. Однако аналогичное паразитирование человека разумного на всей планете Земля с ХХ 
века оказалось в конечном итоге смертным приговором для нее. Поэтому, как говорят, па-
разитирование паразитированию рознь, при этом мы должны понимать, что со смертью 
планеты неизбежно вымрут и все ее основные паразитирующие формы жизни (насекомые, 
амфибии, пресмыкающиеся, птицы, звери, люди). Этот армагедон сделает именно человек 
разумный.

 39.1. Гельминты аистообразных и веслоногих
колониальных птиц Северного Причерноморья и Прикаспия 

Гельминты водно-болотных птиц достаточно подробно изучались с середины ХХ века и 
каравайка даже была модельным видом при паразитологических исследованиях в дельте 
Волги (Дубинин, 1938). 

В Северном Причерноморье изучение гельминтов каравайки началось немного позже, в 
начале 1950 годов.

В устьевой зоне дельты Днепра (330-1900 кв. км) на створе села Збурьевка, в районе Крас-
ной хатки в гнездовой колонии серых, малых белых цапель и квакв 30 июня 1952 года впер-
вые в истории было найдено на древесной иве, на высоте 4,5 метра одно гнездо каравайки с 
тремя разновозрастными птенцами 14-20 дней (Смогоржевский Л. А., 1953).

Два из трех птенцов были заражены гельминтами – двумя цестодами, трематодой 
(Plagiorchis laricola) в кишечнике и нематодой в пищеводе, а в кишечнике старого самца 
каравайки, добытого у этого гнезда, было обнаружено 5 трематод (Patagifer bilobus) и две 
цестоды (Смогоржевский Л. А., 1953).

На 1976 год у каравайки в водно-болотных угодьях Северного Причерноморья на тер-
ритории южной Украины (дельты Дуная и Днепра) было известно всего лишь 13 видов 
гельминтов, но после специальных исследований, проведенных в дельте Днестра (210 
кв. км) в 1976 году В. В. Корнюшиным, число обнаруженных паразитирующих видов 
червей увеличилось в два раза (Смогоржевская Л. А., 1976, Корнюшин В. В., Смогоржев-
ская Л.А. Искова Н. И., 2004)

Многолетние исследования фауны гельминтов аистообразных, веслоногих и других 
водно-болотных птиц в Северном Причерноморье на территории южной Украины в водно-бо-
лотных угодьях (дельты рек Дуная, Днестра и Днепра) проводили научные сотрудники Укра-
инского института зоологии Смогоржевская Л. А., Корнюшин В. В., Искова Н. И. и к 2004 
году ими были получены следующие результаты: 

У ибиса-каравайки (Plegadis falcinellus L.) (29-40 экз.), вида с преимущественно насеко-
моядным, но при этом достаточно разнообразным питанием в дельтах трех крупных рек Се-
верного Причерноморья (Дуная, Днестра, Днепра) было найдено в основном специфиче-
ских 24+2 вида гельминтов (6 видов трематод, 9 видов цестод, 9 видов нематод, 2 вида акан-
тоцефал-скребней).
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Класс Trematoda (Трематоды, или сосальщики)
*Patagifer bilobus – 30; 1-21 экз.
Plagiorchis laricola – 1; 1
**Cryptocotyle concavum – 1; 100
Strigea falconis – 1; 4
**Strigea plegadis – 7; 7-45
*Bilharziella polonica
Класс Cestoda (Цестоды или ленточные черви)
Paradilepis urceus – 6; 1-33 экз.
Proparadilepis plegadissaakovae – 1; 1 (новый род и вид описаны – Kornyushin et Greben, 2014).
Paradilepis scolecina – 3; 3-10
Choanotaenia (?) plegadis – 1; 1
Liga (?) didiplogona – 5; 24
Polycercus spp. – 7; десятки тысяч экз.
Oschmarinolepis microcephala – 5; 2-23
Sobolevicanthus gracilis – 2; 2.
Myxolepis collaris
Класс Nematoda – (нематоды – круглые черви)
Eucoleus contortus – 8; 1-2
Baruscapillaria carbonis – 5; 1-5
Eustrongylides mergorum – 3; 1-4
Desmidocercella numidica – 1; 1.
Hystrinchis tricolor – 13; 1-9
Tetrameres fi ssispina – 3; 1
Syncuaria contorta – 10; 1-4 (впервые описан у каравайки в Италии затем в Одеской обл.)
Paronchocerca sanguinisardeae – 2; 1.
Thominx spirale
Класс Acanthocephala – (Акантоцефалы – скребни)
Centrorhynchus spinosus – 1; 1
Sphaerirostris sp. – 1; 1экз.
Условные обозначения в представленной выше таблице гельминтофауны караваек Сев. 

Причерноморья следующие: после латинского названия вида гельминтов первая цифра пока-
зывает количество птиц, у которых были обнаружены эти виды паразитов. Это не совсем кор-
ректно, поскольку экстенсивность инвазии паразитов (Е) обычно выражается в % (отноше-
ние зараженных особей к общему числу исследованных особей).

Последующие цифры показывают интенсивность инвазии – верхние (мах.) и нижние (ми-
нимум) – предельные количества экземпляров гельминтов, найденных в отдельных особях 
птиц, в основном в кишечнике.

В Северном Причерноморье у караваек (26 видов) всего лишь 4 общих вида (6,8 %) гель-
минтов с кваквами (37 видов), с которыми они гнездятся совместно в гнездовых колониях. 
Столько же (4 вида – 6,9 %) общих видов гельминтов у караваек (26 вид.) с малыми белыми 
цаплями (33-36 вид.) Сев. Причерноморья.

В общем, в трех крупных дельтах рек Северного Причерноморья в 27 (93 %) каравайках из 
29 исследованных птиц были найдены гельминты: трематоды (6 видов) в 24 экз. птиц; цестоды 
(9 видов) в 17 экз. птиц; нематоды (9 видов) в 15 экз. птиц; акантоцефалы (2 вида) в 2 экз. птиц 
(Корнюшин В. В., Смогоржевская Л. А., Искова Н. И., 2004). 

У больших кроншнепов, которые используют аналогичный тактильный способ питания та-
ким же загнутым клювом, в Сев. Причерноморье паразитируют 24 вида гельминтов (трематод 
– 18 видов, цестод – 2 вида, нематод – 3 вида, акантоцефал – 1 вид) (Lisitsyna, Greben, Syrota et 
al., 2020).

 Для сравнения у взрослых птиц (57 экз.) и птенцов (102 экз.) каравайки (Plegadis falcinellus) 
(159 экз.) в дельте Волги в 1935-1937 годах (апрель-сентябрь) были найдены 28-29 видов гель-
минтов (13 видов трематод, 9 видов цестод, 7 видов нематод, 0 вида акантоцефал) (Дубинин В. 
Б., 1938). Паразитирующими червями были заражены тотально все (100 %) взрослые каравай-
ки и 60,78 % птенцов разного возраста (1-25-70 дневные).
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Птенцы каравайки в дельте Волги заражаются эндо- и эктопаразитами тремя волнами: на 
1-5 день жизни, на 16-20 день жизни и наиболее эффективно и тотально после покидания ими 
гнезд, на 31-33 дне жизни (Дубинин В. Б., 1938). При этом некоторые птенцы ибисов не зара-
жены паразитами в 1-3 дневном возрасте.

Разнообразная диета питания каравайки вызывает разнородный состав гельминтофауны 
этого ибиса. Индекс однородности инфекции каравайки паразитами, предложенный Догелем, 
составляет 36 %, а для птенцов ибисов 19,3 % (Дубинин В. Б., 1938). Большая плотность гнез-
дования вызывает переселение паразитов из гнезд цапель в гнезда караваек, но при этом если 
хозяева неподходящие, то паразиты, находящиеся в их организме, быстротечно деградируют. 

Гельминты и паразиты, в общем, подразделяются на три группы согласно географии своей 
инвазии в организм хозяина (птицы).

Заражение водно-болотных птиц различными видами гельминтов происходит повсеместно 
во всем ареале – это так называемые виды убиквисты – Ubicvist – U. (латинские названия 
отмечены *), если только в северной части ареала птиц – (Nord – N.) (латинские названия от-
мечены **), а если они приносятся птицами из мест их зимовок в южных регионах (South – S.) 
(отмечено ***). Когда птицы заражаются определенными видами гельминтов совершенно слу-
чайно, то это отмечено ****. 

 Следующими важными параметрами является экстенсивность инвазии паразитов (E.), то 
есть какую часть из выборки птиц они заражают (в %) и интенсивность инвазии паразитов 
(I.) – количество экземпляров паразита (в среднем или в пределах – минимум-максимум) в 
разных особях птиц.

В нижеследующих таблицах по исследованным видам птиц (каравайки) после латинских 
названий паразитов приводятся параметры (экстенсивность и интенсивность) их инвазии 
именно в каравайках (как вид, в общем, или у взрослых, или у молодых, у птенцов), а затем, 
при наличии, самая общая информация об их инвазии в другие виды птиц и в других регионах.

Ниже перечисляются в систематическом порядке гельминты караваек дельты Волги, най-
денные при целевом изучении этого модельного вида водно – болотных птиц в 1935-1937 го-
дах и их основные экологические параметры (Дубинин В. Б., 1938). 

Класс Trematoda (Трематоды, или сосальщики)
Трематоды (12-13 видов) были найдены в дельте Волги у 58 птенцов и 56 взрослых карава-

ек (Дубинин В. Б., 1938).
Самая распространенная и крупная трематода, паразитирующая на каравайке – Patagifer 

bilobus.
*Patagifer bilobus – Ubicvist (убиквист) – Е – 79 % ad., 53 % juv.; (найден у колпиц

(Е – 17 %; I – 78 экз.)), (каравайки в дельтах Днестра и Волги);
**Plagiorchis uhlwormii – Nord. – 4 pull. (5, 6, 8, 11 дневных), (у вальдшнепа);
**Ophthalmophagus skrjabineanum – N. – (поражает глаза каравайки);
**Prosthogonimus ovatus – Nord. – только у pull. (птенцов) Е – 6 % (н = 6-102.), I – 

9 экз. (первая инвазия 9 июня у 15 дневн. pull., а в массе в июле-августе); летят с ними на зи-
мовки и возвращаются без них, но опять заражаются на местах гнездовий (фабрицевая сумка); 
(у грачей, ворон, домовых воробьев, скворцов, гоголей, серощеких поганок, лысух, погоны-
шей, сизых чаек, поморников и м.б.ц. дельты Днепра);

**Prosthogonimus cuneatus – Nord. – Е – 3 % Juv., I – 1 экз., (каравайка новый вид-хозяин 
для паразита, а до этого он встречался в фабрицевой сумке у домашних кур, соек, врановых, 
зябликов, домовых воробьев, павлинов, серых журавлей, дроф, лысух, гоголей, лебедей-клику-
нов); 

***Tanaisia fedschenkoi – South. – 6 ос. – 91 экз. ad весной, а к 9 июня эти черви умирают 
(в почечных протоках), (кваквы дельты Днестра);

**Leucochloridium insigne – Nord. – (каравайка новый хозяин для этого вида), (кулики Дона 
и лысухи в Египте); 

**Strigea plegadis nov. sp. – Nord. – E – 38-51 – 60 % ad (окончат. хозяин) (н = 302) и 11-60-
100 % Juv. (н = 118), I – ср. – 6 экз./ос. (1-20 экз.), затем 17 экз. (2-35 экз.), (в 12 перстной киш-
ке), (кваква, желтая цапля ****);

**Apharyngostrigea ibis – Nord., (E – 1,23 %; I – 1-2 экз. (каравайка новый хозяин);
**Strigea sp. (?) larva A. – Nord. (личинки, редко заражаются от лягушек);
**Strigea sp. (?) larva B., (E – 28 % ad.; 41, 6 % pull. – Juv.)
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**Tetracotyle ardeae – Nord – D – Е – 46 % ad. караваек, I – ad. 1-5-10-100 экз., Е-6 – 40 % 
pull. – juv.караваек, I – juv. – 1-100 экз. (только после вылета из гнезд); Е-50 % ad. колпиц, I – 
ad. – 4 экз., Е – 10 % juv. колпиц, I – juv. – 1-20 экз.; 

Renicola sp.
В дельте Волги в 1936-1937 годах водно-болотные колониальные аистообразные и веслоно-

гие птицы были заражены в общем 41 видом (32 рода и 15 семейств) трематод (сосальщиков) 
(Дубинин В. Б., 1938, 1940). 

В последующий период в конце ХХ века начале XXI века в дельте Волги у караваек было 
найдено еще 5 новых видов трематод: 

Conodiplostomum corvinum, Leucochloridium paradoxum, Ophthalmophagus nasicola, 
Strigea falconis mtc, Tracheophilus sisowi из нового списка авторов 14 видов трематод (в Σ =17 
видов) (Иванов В. М., Семенова Н. Н., Калмыков А. П., 2012). 

Класс Cestoda (Цестоды или ленточные черви)
Всего 8 видов цестод половозрелых и 1 личиночная форма, тем не менее, экстенсивность 

инвазии и интенсивность заражения ибисов низкая, что свидетельствует о случайности этого 
феномена.

***Dilepis (Paradilepis) urceus – South. – только у ad., Е – 15, 3-23 %, 8-30 %, I. – 13-28 экз. вес-
ной до июня, (каравайка и колпица в Джунгарии (Wedl, 1855) и у розовой колпицы в Бразилии); 

*Hymenolepis microcephala – Ubicv. – E – 26,8 % на гнездовьях, (найден по литер. у серых, 
рыжих цапель, квакв и аистов, но мы не нашли его у этих видов птиц в дельте Волги);

**Hymenolepis collaris – Nord. – 3 pull. заражается случайно вновь от гамарусов и цикло-
пов, (утиные птицы); 

Hymenolepis tenuirostris – 11 дн. pull. (25.06. 1935), (в кишечнике);
 **Choanotaenia plegadis (Choanotaenia sp. A.) nov. Sp., N. – только у pull. Е – 3-13-26 %, I 

– 1-7-23 экз., а 5-6-30 дн. pull. I – 20-60 экз.
** Choanotaenia (Liga) didiplogona (Choanotaenia sp. B.), nov. Sp. N. – только у pull. с 14 

дней – E – 6,6 %, I – 10-44 экз.
**Ligula intestinalis – Nord. – 3 pull., новый неподходящий хозяин, (обычно карась, карп, 

лещ, м.б.ц., сер. цап.)
***Cysticercus sp. – S. – ad. на зимовках, (кваква, серая цап.)
***Cyclustera capito – S. – 2 экз. от каравайки и колпицы весной
**Hymenolepis sp. – N. – 11 дневн. pull., (кишечник);
Класс Nematoda (Нематоды или круглые черви)
 6-7 видов нематод найдено в каравайках в дельте Волги.
***Echinuria (Syncuaria) contorta – S. – E – 14-36,8 % ad., Juv., I – 1-3,57 – 5 экз. (под кути-

кулой мышечного желудка), (у колпицы – Е – 60 %);
**Tetrameres fi ssispina – Nord. – Е – 8,7 % ad., 12,7 % pull., (каравайки Волги, кваквы дельты 

Днестра, лысухи, поганки, голуби, Азия, Африка, Америка);
**Eustrongylides mergorum – случайная инвазия через рыбу 12-31,5 % ad., и 1 % pull. (28 

дневн.), у 7 караваек по 10 экз. из них 6 экз. были мертвыми, (крохали, кряквы, серые гуси, 
бакланы, каиры, черные аисты, поганки);

**Hystrichis orispinus – Nord.
**Capillaria (Eucoleus) spiralis – Nord. – Е – 26,3 % ad., 6 pull. (18-28 дневн.), I – 1-10 экз. в 

ср. 3,8 экз. (1 раз найден у колпицы);
**Capillaria carbonis – Nord. – 12 экземпляров червей в 4 pull. и 2 ad. 
***Agamospirura. sp. – S. – 2 экз. в мае и июне найдены у караваек, квакв, серых цапель в 

количестве 2-7-9 экз., но при этом нельзя утверждать, что они относятся к одному виду. 
В последующий период в конце ХХ века начале XXI века в дельте Волги у караваек было 

найдено еще 3 новых для этого хозяина вида нематод – Baruscapillaria resecta, Eustrongylides 
africanus и Desportesius invaginatus из общего нового списка авторов
8 видов нематод (в Σ = 10 видов) (Иванов В. М., Семенова Н. Н., Калмыков А. П., 2012).

У караваек в дельтах трех крупных рек (Дунай, Днестр, Днепр) Сев. Причерноморья (26 
видов гельминтов) и в дельте Волги (28-29 видов) на 45-46 широтах на удалении 1500 км 11-12 
общих вида (25 %) гельминтов (2 вида трематод, 4-5 видов цестод, 5 видов нематод) из 44 ви-
дов паразитических червей, в общем (Дубинин В. Б., 1938, Корнюшин В. В., Смогоржевская Л. 
А., Искова Н. И., 2004). 
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У караваек (Plegadis falcinellus) в водно-болотных угодьях Закавказья на территории 
Азербайджана на 39-40 широте были обнаружены 7 видов трематод: *Patagifer bilobus; 
**Cryptocotyle concavum; *Prosthogonimus ovatus; *Bilharziella polonica; **Strigea plegadis; 
*Strigea falconis; 

*Apharyngostrigea cornu (Махмудова Е. А., Ибрагимов Ш. Р., 2020). 
У караваек в дельтах рек Северного Причерноморья (Дунай, Днестр, Днепр) и Закавказья 

(Азербайджан – Кызыл-Агач) на 39-46 широтах на расстоянии 1700 км было 5 (62 %) общих 
видов трематод (сосальщиков) из 8 живущих в них видов этой группы паразитов. А у караваек 
в Азербайджане и дельте Волги на расстоянии 740 км 3-4 общих вида (36 %) трематод из 11 
видов. При сравнении этих гельминтологических данных надо учитывать, что наиболее тща-
тельными были исследования караваек в дельте Волги, но они были проведены давно в 1936-
1937 годах и многое могло измениться с тех пор, а с другой стороны исследования в Азербайд-
жане и Сев. Причерноморье были фрагментарными (трематоды) и эпизодическими и поэтому 
не претендуют на полноту. 

Повторим еще раз географию процессов заражения птиц паразитами (гельминтами). 
Заражение водно-болотных птиц различными видами гельминтов (в частности трематода-

ми) в географическом плане происходит повсеместно в ареале птиц – это так называемые виды 
убиквисты – U. (латинские названия отмечены *), или только в северной части ареала птиц 
(Nord – N.) (латинские названия отмечены **).

К примеру, на водоемах Закавказья (Кызыл-Агач, озера Муганской степи в Азербайджане) 
этих двух основных групп трематод, в общем, 139 видов – 76,8 % и намного реже (42 вида – 23 
%), они приносились птицами в данный регион из мест их зимовок в более южных (south-s) 
регионах (отмечено ***), или птицы заражались совершенно случайно (отмечено ****) (Мах-
мудова Е. А., Ибрагимов Ш. Р., 2020). 

 В 1929 году (июль-ноябрь) исследователи гельминтологи экспериментально (искусствен-
но) кормили цистами и успешно заразили караваек трематодами Cryptocotyle concavum, 
Pygidiopsis genata, которые в личиночной стадии паразитируют на некоторых видах рыб Ду-
ная, утверждая при этом, что в природных условиях каравайки не могут заразиться этими ви-
дами паразитов, поскольку эти птицы в природе не содержали эти виды (Ciurea J., 1933, Дуби-
нин В. Б., 1938, Корнюшин В. В., Смогоржевская Л. А., Искова Н. И., 2004).

Однако в последующие 1970-1990 годы на каравайках и других аистообразных птицах (ца-
плях, кваквах, бакланах, пеликанах) в дельтах рек Сев. Причерноморья и Закавказья (Азер-
байджан) был найден Cryptocotyle concavum (Ciurea J., 1933, Дубинин В. Б., 1938, Корнюшин 
В. В., Смогоржевская Л. А., Искова Н. И., 2004). К сожалению, гельминтологи не комментиру-
ют этот феномен, это является результатом их искусственного заражения, или эти птицы в 
последующий период времени заразились естественным путем, последнее наверно более ве-
роятно. Вполне логично, что исследователи гельминтофауны караваек в 1938 годах в дельте 
Волги не могли обнаружить Cryptocotyle concavum, Pygidiopsis genata в этих ибисах, но в на-
стоящее время вполне возможно, что эти виды уже паразитируют на этих птицах.

История изучения гельминтофауны караваек начиналась 100 лет тому назад следующим 
образом.

Ибис-каравайка впервые был исследован в Средней Азии 5-й Союзной (Российской) гель-
минтологической экспедицией под руководством академика К. И. Скрябина в 1921 году. 

 У 10 караваек добытых в дельте Сырдарьи в районе станции Караузяк и г. Кызыл-Орда 
(Верный) летом 1921 года было найдено 8 видов гельминтов (3 вида трематод, 2 вида цестод, 
3 вида нематод и 0 видов скребней), при этом трематодами были заражены все 10 экз. ибисов, 
а цестодами и нематодами только по 5 экз. (Статирова Н. А., 1946). 

Три экземпляра караваек были заражены одним видом гельминтов, 2 экз. – двумя видами па-
разитов, 3 экз. – тремя видами, 2 экз. – 4 видами гельминтов и 1 экземпляр – 5 видами паразитов.

Эхиностоматида Patagifer bilobus является основным паразитом караваек и все 10 добытых 
особей были заражены этой трематодой в количестве от 3 до 23 экз. в тонком кишечнике, а 
одна неполовозрелая особь находилась под кутикулой мышечного желудка каравайки.

Трематоды Prosthogonimus putschkowsky (1913), которые впервые были описаны К. И. 
Скрябиным от колпицы в районе г. Джамбула, находились в фабрициевой сумке двух караваек 
(20 %) и надо полагать, что этот вид ибиса является относительно новым хозяином этих параз-
итов (Статирова Н. А., 1946).
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В тонком кишечнике двух караваек (20 %) находились личиночные стадии трематод 
(Trematoda gen sp.), которые было невозможно диагностировать (Статирова Н. А., 1946).

Цестода Dilepis urceus была найдена у 4 караваек, экстенсивность инвазии 40 %, цестода 
Cyclorchida omalancristrota – у двух (инвазия – 20 %) (н. = 10). Нематода Acuaria (Syncuaria) 
contorta была найдена под кутикулой мышечного желудка у 5 караваек из 10 экз. (инвазия – Е 
– 50 %) (Статирова Н. А., 1946).

Нематода Tetrameres sp. была обнаружена под кутикулой мышечного желудка одной каравай-
ки (Е – 10 %), но повреждения этого экземпляра не дали нам возможность определить ее до вида. 

Цисты с личиночными формами Agamospirura (Henry et Sisoff , 1912) были найдены на се-
розной оболочке слепой кишки у одной каравайки (Е – 10 %) (Статирова Н. А., 1946).

 К этим результатам 5-й Среднеазиатской гельминтологической экспедиции мы считаем 
нужным добавить следующие разрозненные данные, имеющиеся по паразитам этих ибисов.

В гельминтологическом музее Академии наук имени К. И. Скрябина хранится уникальный 
экземпляр трематоды Contracoelum skrjabinianum (Witenberg, 1926) из носовой полости кара-
вайки добытой в Армении на горном озере Севан, относящейся к новому роду семейства 
Cyclocoeliidae (Статирова Н. А., 1946). 

Во время 10-й союзной гельминтологической экспедиции в долине реки Аракса в Закавказье 
в Нахичивани была добыта каравайка с одним экземпляром трематоды, относящейся к семейству 
Strigeidae, который вследствие дефектов не удалось определить до вида (Статирова Н. А., 1946). 
Наверное, это вся информация о паразитах (гельминтах) ибиса-каравайки, известная к 1921 году 
и опубликованная только через 25 лет в 1946 году, однако в 1936-1939 годах доскональные иссле-
дования паразитофауны птиц впервые проводились в экосистемах дельты Волги в Астраханском 
заповеднике (Дубинин В. Б., 1938, Дубинин В. Б., Дубинина М. Н., 1940). 

В 1970-1990 – х годах интенсивно изучались гельминты водно-болотных птиц на юге Укра-
ины киевскими паразитологами (Корнюшин, Смогоржевская, Искова, 2004).

 Эти комплексные исследования паразитофауны модельного вида каравайки и других 
водно-болотных птиц в 2-3 этапа позволили основательно изучить процессы паразитирования 
гельминтов в природных водно-болотных экосистемах юго-восточной Европы. 

В дельте Волги у караваек, в общем, были обнаружены 28 видов эндопаразитов
и 36 видов эктопаразитов, проникновение гельминтов происходило через пищу от рыб
(3 вида), амфибии (1 вид), беспозвоночных (14 вид.) и один вид через кожу (Дубинин В. Б., 
1938, 1940). 

У колпицы (Platalea leucordia L.) (1 экз.), другого вида ибисовых птиц с достаточно разно-
образным спектром питания, в Северном Причерноморье (дельте Дуная) было найдено всего 
лишь 4 различных вида гельминтов, что явно недостаточно для установления представитель-
ства паразитов (Корнюшин В. В., Смогоржевская Л. А., Искова Н. И., 2004).

Класс Trematoda 
*Petagifer bilobus – U. – 1; 14 экз.
Класс Cestoda 
Cyclorochida omalancristota – 1; 4
Класс Nematoda 
Tetrameres gynaecophila – 1
Syncuaria contorta – 1; 3 экз.
Для колпиц Сев. Причерноморья приводятся всего 4 вида гельминтов (трематоды –

2 вида, цестоды – 1 вид, нематоды – 1 вид, акантоцефалы – 0 видов) (Lisitsyna, Greben, Syrota 
et al., 2020).

В дельте Волги в 1935-1937 годах у колпиц были найдены 9 видов гельминтов (Дубинин В. 
Б., Дубинина М. Н., 1940).

Класс Trematoda (сосальщики)
Hysteromorpha platalea Nov. sp. – Е – 20 %, I – 10-25 экз.
Tetracotyle ardeae – Nord – D – Е – 50 % ad. колпиц, I – ad. – 4 экз., Е – 10 % juv. колпиц, I 

– juv. – 1-20 экз.; Е – 46 % ad. караваек – I – ad. 1-100 экз., Е – 6 % juv.караваек, I – juv. – 1-100 
экз.; Е – 0 % м.б.ц.

Класс Cestoda (ленточные черви)
Cyclorochida omalancristota – ad., Juv. колпицы в дельте Волги, I – 5-10-15 экз.
***Cyclustera capito – S. – колпицы и каравайки весной, по I – 2 экз.
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*Hymenolepis fi lirostris – U. – Е – 100 % ad., 30 % Juv., I – до 200 экз.
Класс Nematoda (круглые черви)
***Echinuria contorta – S. – Е – 60 % колпиц, 14 % каравайки, I – 1-5 экз.
**Capillaria spiralis – N. – 1 раз встречен у колпицы, 
(Е – 26,3 % ad. караваек и 6 птенцов (18-28 дневн.), I – 1-10 экз. в ср. 3,8 экз.); 
Tetrameres coccinea – Е – 60 %, I – до 18 экз. (у караваек их нет);
Eustrongylides africanus – 2 Juv., 1 ad. колпиц, I – по 2-3 экз., (находли у колпиц и пеликанов 

в Туркестане, есть у цапель, но его нет у караваек). (Дубинин В. Б., Дубинина М. Н., 1940).
В последующий период времени, в конце ХХ – начале ХХI веков, в дельте Волги у колпиц 

было найдено дополнительно еще 5 новых видов трематод – Metorchis xanthosomus, Orchipe-
dum formosum, O. turkestanicum, Patagifer bilobus, Posthodiplostomum cuticola из 6 видов спи-
ска составленного этими авторами (Иванов В. М., Семенова Н. Н., Калмыков А. П., 2012).

В последующий период, в конце ХХ века – начале ХХI века, в дельте Волги у колпиц не 
было найдено новых видов нематод из 4 видов списка; все были известны ранее (Иванов В. М., 
Семенова Н. Н., Калмыков А. П., 2012).  

В дельтах крупных рек Сев. Причерноморья (Дунай) и в дельте Волги у колпиц всего лишь 
два вида (Cyclorochida omalancristota, Patagifer bilobus) общих вида (12,5 %) гельминтов из 16 
найденных видов червей в целом. 

У колпиц (Platalea leucorodia) в водно-болотных угодьях Азербайджана было обнаружено 
3 вида трематод:

*Echinostoma revolutum; *Prosthogonimus ovatus; *Strigea falconis (Махмудова Е. А., Ибра-
гимов Ш. Р., 2020). 

У колпиц в трех локациях (дельты Дуная, Волги, Закавказье) было обнаружено всего лишь 
19 видов гельминтов, что явно связано с недостаточным обследованием паразитофауны этого 
вида птиц. 

Для сравнения, у родственных с ибисами-каравайками 3 видов малоразмерных цапель, с 
которыми они совместно живут в гнездовых колониях, были найдены следующие виды гель-
минтов.

У малой белой цапли (Egretta garzetta L.) (м.б.ц.) (65 экз.), вид с разнообразным спектром 
питания от насекомых до рыб, в дельтах крупных рек Северного Причерноморья (Дунай, Дне-
пр) были найдены к 1976 году нижеследующие 33+3 вида гельминтов (Смогоржевская Л. А., 
1976, Корнюшин В. В., Смогоржевская Л. А., Искова Н. И., 2004).

Класс Trematoda (сосальщики)
Clinostomum complanatum – 3; 1-8.
Pegosomum spiniferum – 1; 2.
Echinochasmus amphibolus – 2; 1-3.
 Echinochasmus beleocephalus – 5; 4-22.
 Echinochasmus euryporus – 3; 1-5.
Echinochasmus rufi capensis – 3; 1-2.
*Echinochasmus bursicola
Saakotrema metatestis – 7; 1-24.
Ignavia ardeae – 3; 1-4
**Cryptocotyle concavum – 25; 1-3000 экз.
Cryptocotyle lingua – 11; 1-180
Ciureana cryptocotyloides – 9; 11-118
Pygidiopsis genata – 8; 3-800 экз.
*Prosthogonimus ovatus – 1; 1
Opisthorchis simulans – 6; 1-4
Hepatiarius longissimus – 4; 1-4
Renicola sudaricovi – 1; 4
*Strigea falconis – 1; 6
*Apharyngostrigea cornu – 6; 1-5
Codonocephalus urnigerus – 1; 1
Ophiosoma patagiatum – 1; 9
Posthodiplostomum cuticola – 10; 1-52
Tylodelphys clavata – 2; 1-9
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Bilharziella polonica – 1; 2
Класс Cestoda (ленточные черви)
Gryporhynchus (G.) pusillus – 1; 1 экз.
Dendrouterina herodiae – 2; 1-2.
Класс Nematoda (круглые черви)
Contracaecum microcephalum – 20; 1-11
Tetrameres fi ssispina
Tetrameres sp. – 1; 2
Desmidocercella numidica – 8; 1-7.
Desmidocercella lubimovi
Desportesius invaginatus – 35; 1-19.
Desportesius brevicaudatus
Класс Acanthocephala (Скребни)
Polymorphus minutus – 1; 39
Polymorphus striatus – 1; 3 
Southwellina hispida – 2; 1-2 
В этом списке следующие условные обозначения: после латинского названия вида гельмин-

тов первая цифра показывает количество птиц, у которых были обнаружены эти виды парази-
тов, а последующие цифры интенсивность инвазии – верхние и нижние предельные количе-
ства экземпляров гельминтов найденных в отдельных особях птиц.

Надо отметить, что обычно экстенсивность инвазии выражается в %, то есть это отношение 
количества птиц, у которых были найдены паразиты, к общему количеству исследованных 
птиц данного вида.

В общем, в трех крупных дельтах рек Северного Причерноморья у 36 малых белых цапель 
из 38 исследованных птиц были найдены гельминты: трематоды (24 вида) в 34 экз. птиц; це-
стоды (2 вида) в 3 экз. птиц; нематоды (6-7 вид.) в 20 экз. птиц; акантоцефалы (3 вид.) в 3 экз. 
птиц (Корнюшин В. В., Смогоржевская Л. А., Искова Н. И., 2004).

У малых белых цапель (36 видов червей) в водно-болотных угодьях Сев. Причерноморья 
13 общих видов (21,6-23 %) гельминтов с кваквами (37 видов червей) этого же региона, с кото-
рыми они гнездятся совместно в колониях.

В дельте Волги у малых белых цапель (м.б.ц.) в 1935-1937 годах были найдены 12 видов 
гельминтов, из которых 3 вида (25 %) общих с м.б.ц. Сев. Причерноморья (Дубинин В. Б., Ду-
бинина М. Н., 1940).

Класс Trematoda (сосальщики)
Apharyngostrigea cornu – Nord – C. – Е – 50% м.б.ц. (I – 1 раз – 200 экз.); Е – 6,7 % квакв, Е 

– 17,6 % желтой цап.; 
 Contortospiculum ciconiae (?) – заражаются только птенцы, но не взрослые птицы = Е – 40 

% м.б.ц., Е – 12 % квакв, Е – 18 % рыжая цап., Е – 23 % серая цап., Е – 0,5 % бол. баклан; 
Gryporhynchus cheilancistrota – Nord – D – Е – 44,8 % м.б.ц.
Posthodiplostomum cuticola – Е – 20 % м.б.ц., Е – 91 % квакв, Е – 70,7 % желтых цап., Е – 11 

% б.б.ц., Е – 87 % рыж. цап., Е – 90,5 % сер. цап.; 
Tetracotyle ardeae – Nord – D – Е – 100 % ad. м.б.ц. – I – ad. – 3-11 экз., Е – 20 % juv. м.б.ц., 

I – juv. м.б.ц. – 30 экз.; Е – 95 % ad. квакв, – ad. – 4-500 экз., Е – 28 % juv. квакв, I – juv. квакв 
– 1 – тысячи экз.; Е – 100 % ad. желт. Цапля, I – ad. – 11-13 экз. Е – 93 % juv. желт. цап., I – juv. 
– 2-120 экз., Е – 100 % ad. б.б.ц. – I – ad. – 3-42 экз., Е – 25 % juv. б.б.ц., I – juv. – 11 экз.; Е – 100 
% ad. рыжая цап., I – ad. – 20 экз.; Е – 73 % juv. рыжая цап., I – juv. – 6-200 экз.; Е – 100 % ad. 
серая цап., I – ad. – 1-18 экз., 53 % juv. серая цап., I – juv. – 6-200 экз. (заражение птенцов про-
исходит на 25-30 день);

Tetracotyle ardeae – Nord – D – Е – 46 % ad. караваек – I – ad. 1-100 экз., Е – 6 % juv.карава-
ек, I – juv. – 1-100 экз.; Е – 50 % ad. колпиц, I – ad. – 4 экз., Е – 10 % juv. колпиц, I – juv. – 1-20 
экз.; Е – 10 % ad. бол. баклан, I – ad. 2-3 экз. Е – 10 % juv. бол. баклан, I – juv. – 1-10 экз.; Е – 90 
% серая ворона, I – 3-100 экз., юв – 0 % 

Класс Cestoda 
Valipora mutabilis – Nord – C – South – B. – в дельте Волги инвазия только у взрослых м.б.ц., 

желтых, рыжих, серых цапель и квакв, что свидетельствует о южном происхождении этого 
паразита и большой степени живучести. 
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Класс Nematoda
Episthimium bursicola – N. – Е – 75-80 % juv. м.б.ц., I – 70 экз. (Е – 85 % серой цап., I – 42 

экз.; Е – 89 % рыжей цап., I – 88 экз.; Е – 75 % бол.бел. цап., I – 6-7 экз.; Е – 1 % квакв, I – 1 экз.; 
Е – 0 % желтой цапли); 

Contracaecum microcephalum – Ubicvist – нематода E – 20 % м.б.ц. (Е – 85 % квакв, Е – 75 
% рыж. цап, Е – 70, 5 % желтых цап., Е – 66,6 % б.б.ц., Е – 50 % сер. цап.); 

Desmidocercella numidica – Е – 4,7 % м.б.ц., Е – 16 % рыж. цап., Е – 16,3 % желтая цап., Е 
– 6 % б.б.ц., Е – 40 % серая цапля;

Synhimantus invaginata – 1 juv. м.б.ц. – 4 экз. (редкий вид);
 Tetrameres fi ssispina – Е – 0 % м.б.ц. – случайно, Е – 16, 7 % рыж. цап., Е – 37,5 % квакв, Е 

– 12 % желтых цап., Е – 11 % караваек; I – до 20 экз. 
**Eustrongylides mergorum – N. – Е – 20 % м.б.ц., Е – 18,7 % квакв, Е – 16,5 % рыж. цап., Е 

– 11 % б.б.ц., Е – 45 % серая цап., Е – 45 % б. баклан, Е – 2,5 % у каравайки.
В последующий период времени, в конце ХХ – начале ХХI веков, в дельте Волги у малых 

белых цапель было найдено еще 5 новых видов для этого хозяина в данном регионе трематод 
– Clinostomum complanatum, Echinichasmus militaris, Opisthorchis longissimus, O. Simulans, 
Petasiger exaeretus из 8 видов в списке (в Σ = 10 вид.). 

И 8 новых видов для этого хозяина в данном регионе нематод – Baruscapillaria resecta, 
Porrocaecum аrdeae, Porrocaecum reticulatum, Avioserpens galliardi, Cosmocephalus obvelatus, 
Desportesius invaginatus, Desmidocerca aerophila, Desmidocerca incognita из 11 видов в списке 
этих авторов (в Σ = 14 вид.) (Иванов В. М., Семенова Н. Н., Калмыков А. П., 2012).

У малой белой цапли (Egretta garzetta) в водно-болотных угодьях Закавказья на 39-40 
широтах на территории Азербайджана были обнаружены следующие 11 видов трематод: 

**Echinochasmus beleocephalus
*Echinochasmus bursicola
**Psilostomum spiculigerum
*Pygidiopsis genata
***Opisthorchis geminus
**Cryptocotyle concavum
*Prosthogonimus ovatus
*Strigea falconis
*Apharyngostrigea cornu
**Posthodiplostomum brevicaudatum
*Tylodelphys clavata
(Махмудова Е. А, Ибрагимов Ш. Р., 2020). 
 У малых белых цапель (м. б. ц.) Северного Причерноморья (дельты Дуная, Днепра, Дне-

стра) и Закавказья (Азербайджан), находящихся на расстоянии 1700 км, 4 общих видов трема-
тод (в Σ = 25 вид.) и 4 общих вида трематод у м.б.ц. с каравайками (Корнюшин В. В., Смогор-
жевская Л. А., Искова Н. И., 2004, Махмудова Е. А., Ибрагимов Ш. Р., 2020). 

У Кваквы – (Nycticorax nycticorax L.) (143 экз.), вида с разнообразным спектром питания, 
а при выкармливании птенцов преимущественно насекомоядный вид (личинки плавунцов), в 
дельтах крупных рек Северного Причерноморья (Дунай, Днепр) было найдено 37+2 нижесле-
дующих видов гельминтов (31 вид к 1976 году) (Смогоржевская Л. А., 1976, Корнюшин В. В., 
Смогоржевская Л. А., Искова Н. И., 2004).

Класс Trematoda (сосальщики)
Clinostomum complanatum – 19; 1-76
Echinostoma sudanense – 1; 1
Echinochasmus amphibolus – 3; 1-10
E. bagulai – 3; 4-36
E. beleocephalus – 13; 1-150
E. rufi capensis – 24; 1-115
E. bursicola – 
Philophtalmus palpebrarum – 1; 3
Metagonimus yokogawai – 4; 1-35
**Cryptocotyle concavum – 14
Cryptocotyle lingua – 2; 1-32
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Ciureana cryptocotyloides – 3; 1-18
Apophallus microtestis – 2; 24-70
Pygidiopsis genata – 1; 10
Hepatiarius longissimus – 2; 3-4
Metametorchis nycticoracis – 1; 4
Prosthogonimus ovatus – 2
Tanaisia fedtschenkoi – 1
Strigea falconis – 1; 20
Posthodiplostomum cuticola – 105; 1-350 экз.
Tylodelphus excavata – 2; 30-81
Cyathocotyle sp.l. – 1; 1
*Bilharziella polonica – 5; 1-3
Класс Cestoda (ленточные черви) 
Gryporhynchus (G.) pusillus – 27; 1-100 экз.
G. (Ciliatrium) lasiopeus – 1; 8
Dendrouterina macrosphincter – 2; 1-4
Parvitaenia macrocoleo – 1; 40
P. macropeos – 9; 3-114
Valipora atriospinosa – 1; 4
V. mutabilis – 13; 2-82
Valipora sp. – 2; 9-20
Hymenolepididae gen. sp. – 1; 1
Tetrabothrius sp. – 1; 2
Класс Nematoda (круглые черви)
Contracaecum microcephalum – 57; 1-90
Porrocaecum ardeae – 2; 1-10
Tetrameres fi ssispina – 1; 3 экз.
Класс Acanthocephala 
Polymorphus striatus – 1; 1
Centrorynchus amphibius – 1; 1
После латинского названия гельминтов первая цифра указывает количество птиц, у которых 

были обнаружены эти виды паразитов, а последующие (вторые и третие) цифры верхние и 
нижние предельные количества экземпляров гельминтов найденных в отдельных особях птиц 
(квакв).

В общем, в трех крупных дельтах рек Северного Причерноморья в 143 кваквах были найде-
ны гельминты разных классов (трематоды (23 вида) в 40 особях птиц; цестоды
(10 вид.) в 27 особях птиц; нематоды (3 вид.) в 40 особях птиц; акантоцефалы (2 вид.) в 1 пти-
це) (Корнюшин В. В., Смогоржевская Л. А., Искова Н. И., 2004).

В водно-болотных угодьях Сев. Причерноморья у квакв (37+2 вид.) 13 общих видов (21,6-23 
%) гельминтов с малыми белыми цаплями (36 вид.) этого же региона, с которыми они гнездят-
ся совместно в гнездовых колониях.

У кваквы (Nycticorax nycticorax) в водно-болотных угодьях Закавказья на территории 
Азербайджана были обнаружены следующие 9 видов трематод: 

***Echinostoma sudanense
*Echinochasmus amphiboles
**Echinochasmus beleocephalus
***Hepatiarius longissimus
**Cryptocotyle concavum
*Bilharziella polonica
*Strigea falconis 
*Apharyngostrigea cornu
*Posthodiplostomum cuticola
У квакв Северного Причерноморья и Закавказья на 39-46 широтах, находящихся на рассто-

янии 1700 км, 6 (24 %) общих видов трематод (в Σ =25 вид.) и 4 (23 %) общих вида трематод у 
квакв с каравайками (Корнюшин В. В., Смогоржевская Л. А., Искова Н. И., 2004, Махмудова Е. 
А., Ибрагимов Ш. Р., 2020). 



624

В дельте Волги в 1935-1936 годах паразитофауну взрослых и молодых квакв специально 
изучала гельминтолог М. Н. Дубинина (Горбунова) и результаты этих исследований приводят-
ся ниже. 

Всего у квакв в дельте Волги было обнаружено 32-33 вида гельминтов (14 видов (44 %) – 
трематод; 5 видов (15,6 %) цестод; 11 видов (34 %) нематод; 2 вида (6 %) акантоцефалов), из 
них 14 видов (44 %) встречались и у взрослых, и у молодых птиц (птенцов), 14 видов (44 %) 
встречались только у взрослых птиц, что свидетельствует об их заражении в южных регионах, 
и 4 вида (12,5 %) паразитов встречались только у птенцов кваквы (2 южных формы типа А., 2 
южных формы типа В) (Дубинина (Горбунова) М. Н., 1937). 

 Северное (норд) происхождение имели 23 вида (72 %) гельминтов, из них 12 видов типа D. 
и 4 вида типа С.; 7 видов северных паразитов неопределенного типа, вследствие единичных 
экземпляров, найденных в птицах и 7 видов паразитов неизвестного происхождения.

 Из 33 видов гельминтов, найденных у квакв в дельте Волги, всего лишь 3 вида были убик-
вистами. 

Из 158 экземпляров (62 взрослых и 96 молодых) добытых в дельте Волги квакв, незара-
женными гельминтами было только 9 птенцов (5,7 %) в возрасте 1-2; 3; 6 дней вследствие того, 
что они еще не успели ими заразиться. Экстенсивность заражения трематодами составляет в 
общем 89 %; нематодами – 84,2 %; цестодами – 63,3 % и были найдены единичные экземпляры 
скребней (акантоцефалов) (Дубинина (Горбунова) М. Н., 1937). 

В основном гельминты сосредотачиваются в кишечном тракте (10 видов трематод) и реже в 
других местах в желчных протоках, фабрициевой сумке, крови и мускулатуре. 

В 1936 году профессор В. А. Догель, изучая паразитофауну (гельминтофауну) ласточек и 
стрижей, логически пришел к заключению, что всех паразитов перелетных птиц в зависимо-
сти от места заражения надо разделять на следующие три основные группы: 1.Убиквисты 
(Ubicv.) – повсеместное заражение птиц во всем ареале и на юге и на севере; 2. Заражение 
происходит только в южных регионах (South) и при этом весь цикл заражения и развития про-
ходит только на юге, а на севере паразиты умирают (тип А) и тип В. (развитие проходит и на 
юге и на севере); 3. Заражение происходит только в северных регионах (Nord), а весь цикл 
развития и жизни паразита проходит только на севере (тип – С.), или затем переносится на юг, 
где они умирают до возвращения птиц на север весной (тип – D.). 

Видовой состав гельминтов (33 вида), найденных в ночных цаплях – кваквах в дельте Вол-
ги, нижеследующий.

 Класс Trematoda (сосальщики)
Clinostomum complanatum – Nord – тип D – (у серой, рыжей, б.б. цапель, б. баклана, Е – 0,05 %).
Clinostomum heterostomum – тип – South – ?
Neodiplostomum cuticola – Nord – тип D
Proalaria (Tylodelphys) excavata – Nord – D
Proalaria trilobum – Nord – ? (характерен для большого баклана и большой выпи)
Apharyngostrigea cornu – Nord – C – Е – 6, 7 % квакв, Е – 50% м.б.ц., Е – 17,6 % желтой цап.
Strigea sp. B. – Nord – C
Ascocotyle coleostomum – тип – ? (характерен для пеликанов)
Echinochasmus rufi capensis – Nord – D
Echinochasmus beleocephalus (у серой цапли и бол. выпи)
Episthimium bursicola – Nord – Е – 1 % квакв, новый, Е – 75 % м.б.ц. (у серой, рыжей (Е-80 

%), бол.бел. цапель)
Bilharziella polonica – ? (найден в 2 кваквах, редок (у серой цапли)
Opistorchis longissimum – (South – A) – (у большой выпи)
 Tetracotyle ardeae – Nord – D.
Strigea sp. Larva – Nord. N.
В последующий период, в конце ХХ – начале ХХI века, в дельте Волги у квакв было най-

дено еще 4 новых для этого хозяина в этом регионе вида трематод – Codonocephalus urnigerus, 
Echinochasmus amphiboles, Mesorchis pseudoechinatus, Strigea plegadis, из 14 видов в новом 
списке (в Σ =18 вид.) (Иванов В. М., Семенова Н. Н., Калмыков А. П., 2012).

 Класс Cestoda (ленточные черви)
Volipora mutabilis – Nord – C – South – B.
Gryporhynchus pusillus – Nord – D – Е – 52 % квакв (у серых, рыжих цап.)
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Gryporhynchus cheilancistrota – Nord – D – Е – 56, 4 % квакв, (сер., рыж., желтых, м.б.ц.)
Anomotaenia sp. – Nord. 
Cisticercus sp. – South – B. 
 Класс Nematoda (круглые черви)
Contracoecum microcephalum – Ubicvist – Е – 85 % квакв;
Porrocoecum reticulatum – South. – B. (найден 3 раза у кваквы)
Porrocoecum serpentulus – Nord
Tetrameres gynaecophila – (Nord – D – Ubicvist) только у квакв
Tetrameres fi ssispina – Nord – D – Е – 37,5 % квакв, Е – 16,7 % рыж. цап., Е – 12 % желтых 

цап., Е – 0 % м.б.ц., Е – 11 % караваек; I – до 20 экз.
**Eustrongylides mergorum – Nord – D – Е – 18,7 % квакв, Е – 20 % м.б.ц., Е – 16,5 % рыж 

цапли, Е – 11 % б.б.ц., Е – 45 % серая цап. и Е – 45 % б. баклан; 
Thelazia nyctardeae nov. sp. – ?
Capillaria sp. – Nord – D
Filaria sp. A. – ? 
Filaria sp. B. – Nord – D
Agamospirura sp. – ? 
 В последующий период, в конце ХХ – начале ХХI века, в дельте Волги у квакв было най-

дено 7 новых видов нематод для этого хозяина – Baruscapillaria resecta, Porrocoecum ardeae, 
Avioserpens galliardi, Aprocta turgida, Desmidocerca aerophila, Desmidocerca numidica, 
Dicheilonema ciconiae из нового списка 13 видов нематод (в Σ =17 вид.) (Иванов В. М., Семе-
нова Н. Н., Калмыков А. П., 2012).

Класс Acanthocephala – (акантоцефалы – скребни)
Echinorhynchus spiralis – South. – A. – (у большой и малой выпи)
Corynosoma strumosum – Nord – (характерен для тюленя и баклана)
На этом заканчивается общий список, состоящий из 33 видов гельминтов, паразитирующих 

на квакве в дельте Волги (Дубинина (Горбунова) М. Н., 1937). 
Гельминтофауна ночных цапель – квакв в дельте Волги имеет следующие особенности рас-

пространения (инвазии), которые были хорошо изучены специалистами (Дубинина (Горбуно-
ва) М. Н., 1937). 

На взрослых ночных цаплях – кваквах в дельте Волги паразитируют в основном 6 видов 
гельминтов: Neodiplostomum cuticola – Nord – тип D (Е – 79 %); Echinochasmus rufi capensis 
– Nord – D (Е – 50 %); Tetracotyle ardeae – Nord – D (Е – 88,7 %); Volipora mutabilis – Nord – C 
– South – B. (Е – 50 %); Gryporhynchus pusillus – Nord – D (Е – 53 %); Contracoecum 
microcephalum – Ubicvist (Е – 97,5 %) (Дубинина (Горбунова) М. Н., 1937). 

Намного сложнее определить основной видовой состав гельминтов, паразитирующих на 
птенцах и молодых кваквах, поскольку они внедряются в них перед самым отлетом на юг но, 
тем не менее, можно сказать, что основной состав паразитов молодых квакв определятся тре-
мя видами: Neodiplostomum cuticola – (Nord – тип D) (Е – 70 %); Echinochasmus rufi capensis 
– (Nord – D) (Е – 53 %); Gryporhynchus cheilancistrota – (Nord – D) (Е – 42 %).

Видовой состав гельминтов взрослых квакв намного богаче, чем у молодых квакв вслед-
ствие привнесения паразитов из мест зимовки, но при этом есть виды, которые встречаются 
только у птенцов (Episthimium bursicola – Nord (фабрициевая сумка); Gryporhynchus 
cheilancistrota – Nord – D (кишечник); Filaria sp. B. – Nord – D (слизистая оболочка полости 
рта) (Дубинина (Горбунова) М. Н., 1937). 

С одной стороны, у квакв в дельте Волги в 1935-1936 годах были найдены впервые 12 ви-
дов гельминтов известных прежде для других видов птиц, а с другой стороны, не были найде-
ны 8 видов гельминтов известных для квакв по литературным данным (Centrocestus armatus, 
Echinochasmus beleocephalus, Ligula intestinalis, Tetrabothrium porrigems, Hymenolepis 
microcephala, Filicollis anatis, Contracoecum rosarium, Synhimantus sagittata). Следовательно, 
наши исследования в 1935-1936 годах увеличили количество видов гельминтов, паразитирую-
щих на квакве, в два раза – с 20 видов до 45 видов, правда в это число входят и редкие случай-
ные виды Ascocotyle coleostomum, которые характерны, в общем, для кудрявых пеликанов (Ду-
бинина (Горбунова) М. Н., 1937). 

Представляет интерес подробное рассмотрение отдельных видов гельминтов и их взаимо-
отношения с птицами и в частности с кваквами в дельте Волги.
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В ротовой полости кваквы в основном (26 экз. из 27 экз.) находится вид Clinostomum 
complanatum – (Nord – тип D), которые в Каспийском и Аральском бассейнах инцистированы 
в жабрах некоторых карповых рыб и окуня. Следовательно, заражение квакв происходит через 
поедание этих видов рыб в первый месяц прилета в дельту Волги в апреле на 40,9 %, а в мае-и-
юне-июле заражений этим видом трематод уже не происходит, поскольку они переходят на 
питание лягушками, от которых они уже заражаются другими специфическими видами параз-
итов (Дубинина (Горбунова) М. Н., 1937). 

Сразу после прилета в дельту Волги в апреле кваква заражается от поедаемых в массе кар-
повых рыб, которые заражены поголовно метацеркариями, огромным количеством сосальщи-
ков Neodiplostomum cuticola с экстенсивностью 87 % для взрослых птиц и 77 % для молодых 
квакв и средней интенсивностью 12 экз. В период насиживания яиц в мае зараженность (экс-
тенсивность инвазии) составляет 100 %, а интенсивность инвазии увеличивается в 5,6 раз в 
среднем до 67 экз. в особи. В период выведения птенцов в июне кваквы переходят на питание 
лягушками, головастиками и мелкими водяными насекомыми и экстенсивность заражения 
этим видом сосальщиков снижается до 60 % и также значительно снижается интенсивность 
заражения ими. После подъема на крыло птенцов кваквы и взрослые, и молодые птицы пере-
ходят на питание рыбой и все заражаются на 100 % Neodiplostomum cuticola и в таком состоя-
нии летят на юг на места зимовок в Индию или Африку.

В 17 % квакв иногда встречалось большое количество (184 экз.) адолескарий Strigea sp. 
Larva – (Nord), которые развиваются в лягушках, но установить связь этих личинок с взрослы-
ми особями так и не удалось.

Зараженность квакв сосальщиком Apharyngostrigea cornu – (Nord – C) составила всего 
лишь 6 %, что является парадоксальным явлением при огромном заражении лягушек инцести-
рованными личинками этого вида и являющимися основным кормом для квакв в гнездовой 
период.

Наверное, это феномен видовой специфичности паразитов, которые в массе находятся у 
серых цапель и практически не встречаются у квакв. 

В кишечнике кваквы 8 раз (5 раз у взрослых и 3 раза у птенцов) встречалась личиночная 
стадия (инцистированная и свободная), которая впоследствии оказалась адолескарием Strigea 
plegadis, паразитирующем, как правило, в кишечнике каравайки. По-видимому, эта личиноч-
ная стадия Strigea sp. B – (Nord – C), попадая случайно в организм неокончательных хозяев, 
погибает.

Зараженность квакв Echinochasmus rufi capensis – (Nord – D) значительно возрастает в гнез-
довой период, что, вероятно, связано с частичным выкармливанием птенцов беспозвоночными 
(личинками плавунцов), через которых и происходит заражение птиц.

Нематоды (круглые черви) заражают квакв дельты Волги очень часто. 
Основным (главным) паразитом кваквы всех возрастов широко распространенным в дель-

те Волги у всех цапель является Contracoecum microcephalum – (Ubicvist). Заражение птиц 
происходит повсеместно как в Европе, так и в Африке, экстенсивность заражения квакв в дель-
те Волги с апреля по сентябрь составляет – 90-100 %. Зараженность птенцов 1-6 дневных – 10 
%; 7-13 дневных – 65 %; 15-24 дневных – 100 %; 50-70 дневных – 100 %. Заражение птенцов 
происходит при поедании ими отрыгнутой пищи взрослыми птицами (родителями). 

Кваква явлается единственным хозяином паразита Tetrameres gynaecophila – (Nord – D – 
Ubicvist), который найден у квакв и в Европе, и в Африке. Однако в дельте Волги зараженность 
взрослых птиц в апреле-мае составляет всего 9-12 %; в июне – 0 %; в июле – 10 %; в августе 
– 10 %, при средней интенсивности инвазии у молодых птиц перед отлетом на юг 14 экз. 

Нематода Tetrameres fi ssispina – (Nord – D) распространена в Европе, Африке, Азии (Турке-
стане, Филлипинах) и в Палеарктике, паразитирует на лебедях, речных утках, больших кроха-
лях, красноголовых нырках, лысухах, поганках, больших поганках. Для цапель это относи-
тельно новый паразит и кваквы в апреле после прилета с мест зимовок в Индии и Африке за-
ражены ими на 59 %, в мае на 20 %, в июне-июле по 30 %, в августе – 40 %. Птенцы кваквы 
заражаются через три недели после вылета из гнезд в июле на 20 %, а в августе перед отлетом 
уже на 63,6 %. Цикл развития Tetrameres fi ssispina известен, личинки живут в теле маленьких 
ракообразных дафний и гамарусов и попадают в цапель случайно с водой, по этой причине 
птенцы цапель могут заразиться только после вылета из своих гнезд, когда начинают самосто-
ятельную жизнь (Дубинина (Горбунова) М. Н., 1937).
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Северный вид нематод Eustrongylides mergorum – (Nord – D) паразитирует на целом ряде 
птиц различных отрядов: большом баклане, обыкновенной гаге, среднем крохале, 3 видах реч-
ных уток, гагарке, кайре, большой поганке, ржанках, больших кроншнепах, чёрном аисте, квак-
ве. Кваква не является настоящим хозяином этого вида нематод и из 16 самок, попавших в орга-
низм взрослых ночных цапель, 13 (81 %) дегенерируют, а из 38 самок, попавших в пищевой 
тракт птенцов, в нормальном состоянии были всего 6 экземпляров (16 %), а самцы эустронгили-
дэ в кваквах не встречались. Динамика заражения квакв в дельте Волги следующая: апрель – 4,5 
%; май-июнь – 0 %; июль – 50 %; август – 10 %; сентябрь – 50 %. Молодые птицы и птенцы за-
ражаются гельминтами эффективнее, чем взрослые (Дубинина (Горбунова) М. Н., 1937).

Класс акантоцефалы (скребни) в дельте Волги встречается у птиц очень редко.
У квакв в дельте Волги впервые встречены три мертвых малоразмерных экземпляра (45 

мм х 1 мм) Echinorhynchus spiralis – (South – A.), которые раньше встречались только у малой 
и большой выпей при большой величине тела 135-146 мм и при ширине 1,5 мм. Надо пола-
гать, что заражение ими происходило на южных зимовках птиц.

В 1956-1958 годах гельминты (12 видов) ночных цапель квакв изучались на 70 экз., из кото-
рых 55 птенцов, в дельте Днестра сотрудником одесского университета В. С. Губским и их 
перечень приводится ниже.

Класс Trematoda – трематоды-сосальщики
Prosthogonimus ovatus
Cryptocotyle (Tucotrema) concavum
Clinostomum complanatum
Echinochasmus baeleocerhalus
Echinochasmus rufi capensis
Bilharziella polonica
Posthodiplostomum cuticola
Tetracotile ardeae
Класс Cestoda – ленточные черви
Gryporhynchus cheilancristrotus
Gryporhynchus (G.) pusillus
Класс Nematoda – круглые черви
Tetrameres fi ssispina
Contracaecum microcephalum
Гельминтофауна массового вида ночной цапли кваквы дельты Днестра (10000 ос. после пе-

риода размножения) характеризуется превалированием трематод и отсутствием родов Ligula 
и Digramma, которые характерны для птиц ихтиофагов. Характерно, что птенцы квакв заража-
ются гельминтами на 4-6 день своей жизни и в недельном возрасте все птенцы квакв являются 
носителями молодых неполовозрелых патогенных гельминтов Posthodiplostomum cuticola в 
количестве 20-100 экз., максимум 350 экз.

Мы полагаем, что именно кваква является основным распространителем чернильной (чер-
но-пятнистой) болезни у рыб и поэтому надо уменьшать ее численность (Губский В. С., 1959).

Нахождение взрослых гельминтов нематод Contracaecum у птенцов кваквы свидетельству-
ет о возможности прямой передачи этих нематод от одного хозяина к другому (Губский В. С., 
1959).

Следующим видом цапель, с которыми каравайки гнездятся совместно, это желтые цапли.
У желтой цапли (Ardeola ralloides Scop.) (22 экз.), преимущественно насекомоядного вида 

птиц, в дельтах крупных рек Северного Причерноморья (Дуная, Днестра, Днепра) на 45-46 
широтах было найдено 20 + 1 нижеперечисленных видов гельминтов (18 видов к 1976 году) 
(Смогоржевская Л. А., 1976, Корнюшин В. В., Смогоржевская Л. А., Искова Н. И., 2004).

Класс Trematoda (сосальщики)
Echinostoma sudanense – 1; 3
Echinoparyphium cinctum – 1; 10
Echinochasmus mordax – 1; 22
Pygidiopsis genata – 2; 6-53
Renicola quinta – 1; 2
Strigea falconis – 1. 16; цисты
Bilharziella polonica*
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Apharyngostrigea cornu – 1; 7
Posthodiplostomum cuticola – ?; 150-200 экз.
Класс Cestoda (ленточные черви)
 Gryporhynchus (G.) pusillus 
 G. (Ciliatrium) lasiopens – 2; 4-33 экз. 
 Dendrouterina macrosphincter – 3; 1 
 Parvitaenia samfi ae – 3; 7-111 экз.
 Parvitaenia sp. – 2; 9-25
 Valipora ardeolae – 4; 13-71
 V. atriospinosa – 6; 13-677
 Valipora sp. – 2; 3
Cysticercus ardeae – 1; цисты
Класс Nematoda (круглые черви)
Contracaecum microcephalum – 5; 4-11
Desmidocercella numidica – 5; 3-5
Tetrameres ardeae – 3; 2-3 экз.
После латинского названия вида гельминтов первая цифра показывает количество птиц, у 

которых были обнаружены эти виды паразитов, а последующие цифры – интенсивность инва-
зии: верхние (мах.) и нижние (мин.) – предельные количества экземпляров гельминтов найден-
ных в отдельных особях птиц.

В общем, в крупных дельтах рек Северного Причерноморья на 45-46 широтах в 13 желтых 
цаплях были найдены гельминты следующих классов: трематоды (9 вид.) в 12 экз. птиц; цесто-
ды (7-9 вид.) в 11экз. птиц; нематоды (3 вид.) в 8 экз. птиц; акантоцефалы (0 вид.) в 0 экз. птиц 
(Корнюшин В. В., Смогоржевская Л. А., Искова Н. И., 2004). У желтых цапель найдено 19 
видов гельминтов (трематод – 9 видов, цестод – 7 видов, нематод – 3 вида) (Lisitsyna, Greben, 
Syrota et al., 2020).

 В водно-болотных угодьях Сев. Причерноморья у желтых цапель (21 вид червей) и квакв 
(29 видов червей) всего 9 общих видов (22 %) гельминтов (в Σ =41 вид).

В дельте Волги на 46 широте у желтых цапель (31 экз.) были найдены нижеследующие 25 
видов гельминтов: трематод – 11 видов, цестод – 6 видов, нематод – 8 видов, 10 видов из них 
были отмечены у этого хозяина в данном регионе впервые (Калмыков А. П., Семенова Н. Н., 
Федорович В. В. и др., 2009). 

Класс Trematoda (сосальщики)
Clinostomum complanatum – 1-6 экз., 
Diplostomum spathaceum – 8-46 экз.
Codonocephalus urnigerus – 4-6 экз.
Posthodiplostomum cuticola – 1-108 экз. 
Episthmium bursicola 
***Echinostoma sudanense – 1-4 экз.
Echinoparyphium cinctum – 1-6 экз.
Metorchis xanthosomus – 2-10 экз. 
*Strigea falconis – 6-32 экз. 
*Apharyngostrigea cornu – 2-28 экз. 
Ophiosoma patagiatum – 73 экз. 
Класс Cestoda (ленточные черви)
Ligula intestinalis 
Ophiovalipora ardeolae – 3 экз. 
Ophiovalipora unilateralis – 1-4 экз.
Gryporhynchus pusillus – 18-224 экз. 
Dendrouterina macko – 6-131 экз.
Choanotaenia mutabilis – 21-197 экз. 
Класс Nematoda (круглые черви)
Capillaria carbonis 
Contracaecum microcephalum – 1-31 экз. 
Contracaecum rudolphi – 1-2 экз.
Porrocaecum ardea – 1-32 экз. 
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Porrocaecum reticulatum – 1-6 экз. 
Desmidocercella skrjabini – 1-2 экз. 
*Desmidocercella numidica 
* Tetrameres fi ssispina.
В данном списке видов гельминтов после латинского названия указывается только интен-

сивность инвазии в экз. на 1 особь птиц.

В 1976-1997 гг. максимальную экстенсивность инвазии на желтой цапле в дельте Волги 
обнаружили P. cuticola (70,97 %), C. microcephalum (58,06 %) и P. ardea (45,16 %), максималь-
ную интенсивность инвазии – G. pusillus (до 224 экз.), Ch. mutabilis (до 197 экз.), P. cuticola 
(до 108 экз.) (Калмыков А. П., Семенова Н. Н., Федорович В.В. и др., 2009). 

В последующий период времени, в начале ХХI столетия, в дельте Волги у желтых цапель 
нашли еще 3 новых вида для этого хозяина трематод – Petasiger exaeretus, Prosthogonimus 
ovatus, Strigea plegadis из 12 видов в новом списке (в Σ = 14 вид.) и
1 новый вид нематод Baruscapillaria resecta из 7 видов в списке (в Σ = 9 вид.) (Иванов В. М., 
Семенова Н. Н., Калмыков А. П., 2012).

У желтых цапель Северного Причерноморья (дельты Дуная, Днепра, Днестра) и дельты 
Волги на 46 широтах на расстоянии 1500 км обнаружены 9 (24 %) общих вида гельминтов из 
37 видов, паразитирующих у данного хозяина (Корнюшин В. В., Смогоржевская Л. А., Искова 
Н. И., 2004, Калмыков А. П., Семенова Н. Н., Федорович В.В. и др., 2009). 

 У Желтых цапель (Ardeola ralloides) в водно-болотных угодьях Закавказья на территории 
Азербайджана на 39-40 широтах были обнаружены нижеследующие 16 видов трематод:

***Echinostoma sudanense
*Echinochasmus amphiboles
**Echinochasmus beleocephalus
*Echinochasmus bursicola
***Echinochasmus coronatus
*Echinochasmus rufi capensis
***Ignavia ardea
*Pygidiopsis genata
***Hepatiarius longissimus
***Notaulus asiaticus
**Cryptocotyle concavum
*Apharyngostrigea cornu
**Codonocephalus urnigerus
**Posthodiplostomum brevicaudatum
*Prosthogonimus cuneatus
*Tylodelphys clavata
У желтых цапель Северного Причерноморья и Закавказья всего 3 (14 %) общих вида тре-

матод из 21 видов и 2 (7 %) общих вида трематод у желтых цапель с каравайками (Корнюшин 
В. В., Смогоржевская Л. А., Искова Н. И., 2004, Махмудова Е. А., Ибрагимов Ш. Р., 2020). 

У Египетской цапли (Bubulcus ibis) в водно-болотных угодьях Закавказья на территории 
Азербайджана на 39-40 широтах были обнаружены нижеследующие 6 видов трематод: 

*Echinochasmus bursicola
**Cryptocotyle concavum
*Bilharziella polonica
****Apharyngostrigea ardeolina
*Apharyngostrigea cornu
*Posthodiplostomum cuticola
У Египетской цапли Закавказья в том же самом регионе было 4 общих вида трематод с 

кваквой, 3 общих вида с малой белой цаплей, 2 общих вида с желтой цаплей, 3 общих вида с 
каравайкой; 3 общих вида с желтой цаплей дельты Волги и 5 общих видов с малой белой 
цаплей Сев. Причерноморья, 4 общих вида с кваквой Днепра, по 2 общих вида с желтой цаплей 
и каравайкой Днестра и Днепра, 1 общий вид с большим и хохлатым бакланами и 1 общий вид 
с розовым пеликаном Сев. Причерноморья (Корнюшин В. В., Смогоржевская Л. А., Искова Н. 
И., 2004, Махмудова Е. А., Ибрагимов Ш. Р., 2020). 
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В Северном Причерноморье на Украине египетская цапля не гнездилась до 2021 года, когда 
было найдено 4 гнезда на юге Херсонской области в суходольной роще лоха серебристого в 
Каланчакском районе, поэтому ее гельминтофауна в этом регионе не была изучена (Петрович 
З. О., Рединов К., 2021).

У большой выпи (Botaurus stellaris) в водно-болотных угодьях Закавказья на территории 
Азербайджана на 39-40 широтах были обнаружены следующие 13 видов трематод: 

**Echinochasmus beleocephalus
***Echinochasmus tschertkovi
**Psilostomum spiculigerum
****Cotylurus cornutus 
**Apophallus muehlingi
**Cryptocotyle concavum
*Bilharziella polonica
*Strigea falconis
*Apharyngostrigea cornu
*Ophiosoma patagiatum
**Codonocephalus urnigerus
**Posthodiplostomum brevicaudatum
*Posthodiplostomum cuticola
В дельте Волги в конце ХХ века у большой выпи были найдены только 3 вида трематод 

Codonocephalus urnigerus, Ophiosoma patagiatum, Posthodiplostomum cuticola и 4 вида нема-
тод Eucoleus contortus, Contracaecum microcephalum, Desportesius brevicaudatus , Squamofi laria 
sp. (Иванов В. М., Семенова Н. Н., Калмыков А. П., 2012).

В водно-болотных угодьях Северного Причерноморья к 1976 году у большой выпи были 
найдены 6 вид гельминтов (Strigea falconis Larve, Ophiosoma patagiatum, Posthodiplostomum 
brevicaudatum, Dendrouterina furmanni, Contracaecum microcephalum, Porrocaecum crassum) 
(Смогоржевская Л. А., 1976). 

У больших выпей Северного Причерноморья (Днепра) (6 видов гельминтов) и Закавказья 
(Азербайджан) (13 видов трематод) всего 3 (20 %) общих вида трематод (*Ophiosoma 
patagiatum, *Strigea falconis, **Posthodiplostomum brevicaudatum) из 16 известных видов па-
разитирующих в них гельминтов (Корнюшин В. В., Смогоржевская Л. А., Искова Н. И., 2004, 
Махмудова Е. А., Ибрагимов Ш. Р., 2020). 

У малых выпей (Ixobrychus minutes) в водно-болотных угодьях Закавказья на террито-
рии Азербайджана на 39-40 широтах были обнаружены нижеследующие 8 видов трема-
тод: 

**Echinochasmus beleocephalus
***Echinochasmus coronatus
**Psilostomum spiculigerum
*Prosthogonimus cuneatus
*Apharyngostrigea cornu
*Ophiosoma patagiatum
**Codonocephalus urnigerus
*Tylodelphys clavata
(Махмудова Е. А., Ибрагимов Ш. Р., 2020). 
В дельте Волги у малой выпи были найдены только 3 вида трематод Codonocephalus 

urnigerus, Posthodiplostomum brevicaudatum Strigea falconis mtc и 3 вида нематод 
Avioserpens galliardi, Desmidocerca numidica, D. brevicaudatus (Иванов В. М., Семенова Н. Н., 
Калмыков А. П., 2012).

У малых выпей Закавказья (Азербайджан) (8 видов трематод) и Северного Причерноморья 
(Днепра) (7 видов) всего 2 (14 %) общих вида трематод из 14 видов паразитирующих в них 
гельминтов (Корнюшин В.В., Смогоржевская Л. А., Искова Н. И., 2004, Махмудова Е. А, Ибра-
гимов Ш. Р., 2020). 

У малой и большой выпей в Сев. Причерноморье (юг Украины) и Закавказье (Азербайд-
жан) общими являются два вида трематод-убиквистов (7,7 %) *Strigea falconis и *Ophiosoma 
patagiatum из 26+1 видов паразитирующих на них гельминтов (Корнюшин В.В., Смогоржев-
ская Л. А., Искова Н. И., 2004, Махмудова Е. А, Ибрагимов Ш. Р., 2020). 
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 У белых аистов (Ciconia ciconia) в Закавказье на территории Азербайджана на 39-40 ши-
ротах были обнаружены следующие 3 вида случайно заносимых трематод: ****Petasiger 
skrjabini; ****Cathaemasia hians; ****Tylodelphys excavate, и один вид **** Chaunocephalus 
ferox у черных аистов (C. nigra) (Махмудова Е. А., Ибрагимов Ш. Р., 2020). 

Случайно заносимые виды (2) трематод Chaunocephalus ferox и Tylodelphys excavate явля-
ются общими для чёрных и белых аистов Украины и Закавказья (Азербайджана), а Cathaemasia 
hians для белых аистов Украины и Закавказья (Корнюшин В.В., Смогоржевская Л. А., Искова 
Н. И., 2004, Махмудова Е. А, Ибрагимов Ш. Р., 2020). 

Надо полагать, что гельминтофауна аистов была изучена недостаточно. 
В Закавказье на территории Азербайджана на 39-40 широтах у большой белой цапли 

было найдено 16 видов трематод, у серой цапли 16 видов сосальщиков, у рыжей цапли 7 
видов трематод (Махмудова Е. А., Ибрагимов Ш. Р., 2020). 

В Северном Причерноморье (дельты Днепра, Днестра, Дуная) в серых цаплях (88 экз.) было 
найдено 56 видов гельминтов, в рыжих цаплях (71 экз.) – 38 видов гельминтов, в больших белых 
цаплях (39 экз.) – 37 видов гельминтов (Корнюшин В. В., Смогоржевская Л. А., Искова Н. И., 2004).

Таким образом, основным носителем биологического разнообразия гельминтов среди 
аистообразных птиц является наиболее широко распространенная в Палеарктике крупнораз-
мерная серая цапля, затем рыжая, большая белая цапли, кваква и малая белая цапля (Корню-
шин В. В., Смогоржевская Л. А., Искова Н. И., 2004).

Для сравнения в крупных рыбоядных веслоногих птицах – кудрявых пеликанах (Pelecanus 
crispus) (1 экз.), обитающих в дельте Дуная, было найдено 6 видов гельминтов (Armadoskrjabinia 
medici – 1; 106., A. parviuncinata – 1; 65., Echinochasmus mordax – 1; 21., Baruscapillaria 
carbonis – 1; 2. Contracaecum micropapillatum – 1; 343, Synhimantus sirry – 1; 2 экз.).

 Всего у кудрявых пеликанов, в том числе и другими авторами, было обнаружено
10-12 видов гельминтов (Apophallus muehlingi; Ascocotyle coleostoma; Cryptocotyle concava; 
Pygidiopsis genata; Bolbophorus confusus; Strigea falconis) (Корнюшин В.В., Смогоржевская 
Л. A., Искова Н.И., 2004). 

У кудрявых пеликанов (Pelecanus crispus) в водно-болотных угодьях Закавказья на тер-
ритории Азербайджана на 39-40 широтах были обнаружены нижеследующие 4 вида трематод: 

***Echinochasmus muraschkinzevi
*Mesorchis pseudoechinatus
**Cryptocotyle concavum
 ***Bolboforus confuses
У кудрявых пеликанов в дельте Дуная и на озерах Закавказья есть один универсальный 

общий вид трематод (Bolbophorus confuses), которым они заражаются на местах южных зимо-
вок, а у кудрявых пеликанов в этих двух регионах есть один общий вид Cryptocotyle concave, 
заражение которым происходит на местах гнездовий (Корнюшин В. В., Смогоржевская Л. А., 
Искова Н. И. , 2004, Махмудова Е. А., Ибрагимов Ш. Р., 2020). 

В 2020 году украинскими паразитологами для кудрявых пеликанов приводились всего 14 
видов гельминтов (трематод – 7 видов, цестод – 3 вида, нематод – 4 вида, акантоцефал – 0 ви-
дов), а для розовых пеликанов 15 видов (трематод – 8 видов, цестод – 4 вида, нематод – 3 вида, 
акантоцефал – 0 видов) (Lisitsyna O. I., Greben O. B., et al., 2020). Наверно это связано с малой 
изученностью этих крупных рыбоядных птиц в этом регионе.

В розовых пеликанах (Pelecanus onocrotalus), обитающих в дельте Дуная и зимующих в 
восточной Африке (Судан, Эфиопия), было обнаружено 17 видов гельминтов. Трематоды: 
Echinochasmus (E.) mordax; Apophallus muehlingi; Ascocotyle coleostoma; Cryptocotyle 
concava; Metagonimus yokogawai ; Pygidiopsis genata; Bolbophorus confusus; Strigea falconis 
(обнаружен у всех 5 видов веслоногих птиц региона, у каравайки, кваквы, малой белой цапли, 
большой белой цапли, рыжей цапли, серой цапли, малой и большой выпи); цестоды: Ligula 
intestinalis; Digramma interrupta; Armadoskrjabinia medici; A. parviuncinata; 

Нематоды: Eustrongylides excisus; Desportesius raillieti; Contracaecum micropapillatum; C. 
rudolphi; Акантоцефалы Acanthocephalus gen.sp.), при двустороннем (обоюдном) обмене 
между двумя разными видами пеликанов в дельте Дуная передавались 10 видов гельминтов. 
(Корнюшин В. В., Смогоржевская Л. А., Искова Н. И. , 2004). 

У розовых пеликанов (Pelecanus onocrotalus) в водно-болотных угодьях Закавказья на тер-
ритории Азербайджана были обнаружены следующие 2 вида трематод: 



632

***Echinochasmus muraschkinzevi
***Bolboforus confuses
У розовых и кудрявых пеликанов из дельты Дуная и Закавказья есть один универсаль-

ный общий вид трематод (Bolbophorus confuses), которым они заражаются на местах зимовок, 
а у кудрявых пеликанов в этих двух регионах – один общий вид Cryptocotyle concave, зараже-
ние которым происходит на местах гнездовий (Корнюшин В. В., Смогоржевская Л. А., Искова 
Н. И., 2004, Махмудова Е. А., Ибрагимов Ш. Р., 2020). 

Целенаправленно и подробно паразитофауну, в том числе и гельминтов, двух Палеарктиче-
ских видов пеликанов изучали специалисты только в дельте Волги в период 1935-1940 годов 
(Дубинин В. Б., 1954). В 1937-1938 годах было обследовано 50 взрослых и 82 молодых птиц двух 
видов пеликанов (из них 36 взрослых и 61 молодой розовых пеликана и 17 взрослых и 21 моло-
дой кудрявых пеликана) методом полного паразитологического вскрытия и анализа, а также 
искусственного экспериментального заражения птенцов (Дубинин В. Б., 1954). В литературе до 
1954 года для двух видов Палеарктических пеликанов указывалось 29 видов паразитов, но наши 
исследования увеличили количество паразитирующих видов на 19 единиц и еще 16 видов были 
впервые отмеченных на пеликанах кровососущих насекомых (Дубинин В. Б., 1954).

Характерно, что паразитофауна этих двух видов пеликанов очень cхожа, несмотря на суще-
ственные различия биологии.

На двух видах пеликанов (126 особей) в дельте Волги в 1937-1938 годах было найдено 23 
вида гельминтов перечисляемых ниже по тексту (Дубинин В. Б., 1954). 

Из 32 видов эндопаразитов двух видов пеликанов дельты Волги 12 видов – убиквисты; 12 
видов северного происхождения (2 – типа С и 10 видов типа D и 1 вид Tetracotyle ardeae – типа 
Е); 7 видов южного происхождения (6 видов типа А и 1 вид Gnathostoma pelecani типа В) (Ду-
бинин В. Б., 1954). 

Класс Trematoda (сосальщики)
Metorchis intermedius 
Prosthogonimus ovatus 
Clinostomum complanatum 
Renicola secunda 
Ascocotyle coleostoma 
Haplorchis pumilio
Heterophyes fraternus 
Echinostoma mordax
Cotylurus platycephalus 
Bolbophorus confusus
Cyathocotyle prussica
Tetracotyle ardeae
Класс Cestoda (ленточные черви)
Paradilepis scolecina
Hymenolepis medici
Ligula sp.
Класс Nematoda (круглые черви)
Capilaria carbonis
Contracaecum spiculigerum
Eustrongylides africanus
Eustrongylides excisus
Eustrongylides tubifex
Eustrongylides mergorum
Gnathostoma pelecani
Класс Acanthocephala (Акантоцефалы-скребни)
Corynosoma strumosum
Фауна скребней (Acanthocephala) в дельте Волги очень бедная и они, по-видимому, только 

заносятся сюда перелетными птицами, в том числе и пеликанами, к примеру, на двух видах 
взрослых пеликанов было найдено весной в начале апреля только 2 экземпляра Corynosoma 
strumosum. Личинками этого вида скребней практически поголовно заражены все каспийские 
тюлени в северном Каспии и рыбы в дельте Волги, а взрослые особи этих червей встречаются 
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в птицах (пеликаны, цапли, утки, чайки) в исключительных редких случаях единичными эк-
земплярами (Дубинин, В. Б., 1954). При искусственном заражении пеликанов скребнями 
Corynosoma strumosum нами были получены положительные результаты. Надо полагать, что 
приспособление этих скребней к новым хозяевам, птицам, происходит прямо сейчас, то есть в 
современный период (Дубинин В. Б., 1954).

Представляет интерес повидовое описание паразитирующих червей на пеликанах дельты 
Волги (Дубинин В. Б., 1954). 

Заражение сосальщиками Metorchis intermedius происходит в конце июля и августе при 
экстенсивности зараженности у двух видов пеликанов взрослых птиц 8,5-12,4 % и 9,5 % у мо-
лодых кудрявых и как максимум 18 % у молодых розовых пеликанов. Интенсивность зараже-
ния взрослых птиц в среднем 2,3 экз./ос., а молодых птиц 17,8 экз./ос. Надо отметить, что при 
максимальной инвазии (113 экз./ос.) происходит закупорка желчных путей и увеличение раз-
меров желчного пузыря (Дубинин В. Б., 1954).

Все пеликаны (100 %), прилетающие из мест зимовок в дельту Волги иногда приносят боль-
шое количество (200-800 экз., в среднем 112,6 экз. червей на 1 птицу) южных сосальщиков 
Ascocotyle coleostoma, которые тотально погибают в них к 21 апреля – 9 мая 1938 г. Характер-
но, что этими сосальщиками заражена значительная часть рыб в южном Каспии, но они прак-
тически не встречаются в рыбах северного Каспия (Дубинин В. Б., 1954).

В дельте Волги у двух видов пеликанов сразу после прилета в первой декаде апреля в двух 
случаях находили по 2 экз. Haplorchis pumilio, но в Египте они находятся в пеликанах в боль-
шом количестве Лоосс (1900 г.) 

Сосальщиком Echinostoma mordax в дельте Волги заражены 83-87 % взрослых розовых и 
кудрявых пеликанов с интенсивностью (ср. – 58,5 экз./ ос. max. – 501-556 экз.) и (ср. – 19 экз./
ос. max. – 68-100 экз./ос.) соответственно. А молодые розовые и кудрявые пеликаны заражают-
ся в 15-18 дневном возрасте (единичные особи) в начале июня и так до первой половины июля 
на 26,3-13,3 %, а уже в конце июля-августе – сентябре – на 100 % (max. – 412 экз./ос.) с интен-
сивностью (ср. – 40 экз./ ос., max. – 313 экз.) и (ср. – 8,3 экз./ос.) соответственно.

Характерным для пеликанов сосальщиком Bolbophorus confusus (Египет, Дунай, Сев. Аме-
рика) в дельте Волги заражены 88,8-93,7 % взрослых розовых и кудрявых пеликанов с интен-
сивностью (ср. – 28,8 экз./ ос. max. – 1-224 экз.) и (ср. – 32 экз./ос. max. – 1-100 экз./ос.) соот-
ветственно. А молодые пеликаны этих двух видов заражены на 38-39 % при интенсивности 
инвазии (ср. – 70 экз./ ос. max. – 01-600 экз.) и (ср. – 16 экз./ос. max. – 1-190 экз./ос.) соответ-
ственно. Молодые пеликаны заражаются этим сосальщиком на 5-6 день своей жизни.

В августе 1937 года у одного молодого розового пеликана был обнаружен один половозре-
лый экземпляр Cyathocotyle prussica, что надо считать случайным явлением также как и на-
хождение его у большого баклана, поскольку он характерен для пластинчатоклювых птиц.

Сосальщиком Tetracotyle ardeae в дельте Волги весной заражены 34,7-31,2 % взрослых ро-
зовых и кудрявых пеликанов, к концу мая и в июне зараженность минимальная или даже нуле-
вая, а в конце июля – августе и осенью максимальная 70-80 %, а птенцы и взрослые этих видов 
пеликанов заражаются снова в июле-августе на 11,4-4,5 % соответственно. Этот паразит север-
ного происхождения поражает птиц на местах гнездовий. Интенсивность инвазии этих сосаль-
щиков у пеликанов в среднем составляет 5,4-28 %, а максимум 100 экз. у молодых розовых 
пеликанов в августе. Личинки локализируются под кожей шеи и груди как у старых, так и у 
молодых пеликанов (Дубинин В. Б., 1954).

Цестоды Paradilepis scolecina характерны и многочисленны в больших бакланах, а в дельте 
Волги 4 экз. обнаружены в 1 кудрявом пеликане и двух взрослых розовых.

В дельте Волги взрослые розовые и кудрявые пеликаны были на 100 % заражены цесто-
дами Hymenolepis medici со средней интенсивностью инвазии 130-182 экз./ ос., max. – 4.800 
экз. При массовом заражении весь средний отдел кишечника диаметром 15-20 мм забит длин-
ными тонкими стробилами. 

Этот же вид цестод в количестве нескольких сотен экз. поражает и розовых пеликанов в 
дельте Сырдарьи (Скрябин, 1924 г.).

Молодые розовые пеликаны заражены цестодами Hymenolepis medici на 28,2 % с интен-
сивностью инвазии 1-281 экз. (в ср. – 91 экз./ ос.), а молодые кудрявые пеликаны были зара-
жены на 9,5 % при средней интенсивности 5 экз./ос. Птенцы пеликана заражаются этими це-
стодами в середине июля, когда покидают свои гнезда и сходят на воду. Несмотря на такое 
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массовое поражение цестодами пеликанов, каких-то сильных патологических изменений ки-
шечника не происходило, но при этом частично закупоривается кишечник и останавливается 
продвижение в нем жидкой пищи (Дубинин В. Б., 1954).

В дельте Волги взрослые розовые и кудрявые пеликаны были заражены цестодами Ligula 
sp. на 28,6 и 12,4 % с интенсивностью инвазии 1-18 экз. (в ср. – 4,6 экз./ос.) и 4-6 экз. соответ-
ственно, а у молодых пеликанов встречены только 2 раза в виде исключения. 

При сильной инвазии (18 экз.) длина ленточных червей Ligula sp. составляет 35-75 см, но в 
рекордных случаях может достигать 150 см. Инвазия чаще происходит в конце лета и осенью 
– в августе, сентябре, октябре месяцах.

Нематодами Contracoecum spiculigerum взрослые розовые и кудрявые пеликаны в дельте 
Волги заражены на 80 и 75 % с интенсивностью инвазии 2-800 экз. (в ср. – 76 экз./ос.) и в 
среднем 56,5 экз., а молодые поражены на 57,3 % и 47,6 % при средней интенсивности 19,7 
и 28 экз./ос. соответственно. Характерно, что 97 % молодых круглых червей локализовались 
в пищеводе и 1 % (19 экз.) в желудке, а 98 % половозрелых особей находились в желудке 
(Дубинин В. Б., 1954). Такая же особенность локализации этих нематод разных возрастов 
была и в пеликанах на Сырдарье (Скрябин, 1924). Надо полагать, что более чувствительные 
молодые особи мигрируют из желудка, где высокая кислотность, в менее агрессивные усло-
вия среды.

Несмотря на массовую инвазию нематод (300-800 экз.), каких-то патогенных изменений в 
желудке и кишечнике зараженных пеликанов не отмечалось.

В дельте Волги на пеликанах паразитируют 4 вида круглых червей Eustrongylides africanus, 
Eustrongylides excisus, Eustrongylides tubifex, Eustrongylides mergorum, при этом наибольшей 
инвазивности во взрослых птиц достигает E. аfricanus (12,4-14,2 %), а у молодых (1,6-23, 8 %) 
максимум в молодых кудрявых пеликанах при интенсивности 6-20 экз./ос. Молодые пеликаны 
заражаются на 18-25 день своей жизни в середине-конце июня и августе. 

Два других вида E. excisus, E. tubifex намного эффективнее внедряются в старых и молодых 
кудрявых пеликанов (12,4-9,5 %), чем в розовых (5,6-1,6 %), также как и E. Mergorum (6,2-2,8; 
1,6 %). Последний вид встречается также у караваек, 6 видов цапель, бакланов, утиных и раз-
ных мелких куликах.

Нематодами Gnathostoma pelecani заражены в дельте Волги 62,8-93,7 % взрослых розовых 
и кудрявых пеликанов, с интенсивностью 1-319 экз./ос. (ср. – 63,4 экз./ос.) и 1-200 экз. (ср. – 
38,6 экз./ос.) соответственно. Заражение происходит на юге в местах зимовок и в марте-апреле 
пеликаны дельты Волги заражены на 100 %, к маю на 81,8 %, к июню на 70 %, к июлю-августу 
на 42 % и они (черви) в значительной степени деградированы. (Дубинин В. Б., 1954).

В начале XXI века в дельте Волги у кудрявых пеликанов было найдено 7 видов трематод, 
из которых 4 вида (33 %) не были найдены в этом регионе у двух видов пеликанов в 1937-1938 
годах (Σ =12 видов).

Echinochasmus bagulai
Heterophyes pumilio
Metorchis xanthosomus
Petasiger phalacrocoracis 
У розовых пеликанов было найдено12 видов трематод, из которых 3 вида (25 %) не были 

найдены в этом регионе у пеликанов в 1937-1938 годах (Σ =12 видов).
Holostephanus dubinini
Metorchis xanthosomus
Petasiger phalacrocoracis 
(Дубинин В. Б., 1954, Калмыков А. П., Семенова Н. Н., Иванов В. М., 2012, 2017)
В начале XXI века в дельте Волги у кудрявых пеликанов было найдено 6 видов нематод, 

из которых 1 вид (14 %) не был найден в этом регионе у пеликанов в 1937-1938 годах (Σ = 7 
видов). Contracaecum microcephalum

У розовых пеликанов было найдено 8 видов нематод, из которых 3 вида (43 %) не были 
найдены в этом регионе у пеликанов в 1937-1938 годах (Σ =7 видов).

Contracoecum rudolphii
Contracaecum microcephalum
Baruscapillaria resecta
(Дубинин В. Б., 1954, Калмыков А. П., Семенова Н. Н., Иванов В. М., 2012, 2017)
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В юго-восточном Казахстане в Алакольском заповеднике у кудрявых пеликанов было най-
дено всего два вида трематод (эхиностомы) Echinochasmus mordax и Ignavia renalis, послед-
ний вид новый для пеликанов (Жатканбаева Д. М., 2008).

У больших бакланов (Phalacrocorax carbo) (26 экз.) в водно-болотных угодьях Северного 
Причерноморья (Дунай, Днепр, Днестр) на 45-46 широте было обнаружено 23-29 видов гель-
минтов (Корнюшин В. В., Смогоржевская Л. А., Искова Н. И., 2004).

Класс Trematoda (сосальщики)
Paryphostomum radiatum – 17; 9-200
Petasiger exaeretus – 13; 1-27
Echinochasmus mordax – 5; 13-141
Mesorchis reynoldi – 2; 11-12
Metagonimus yokogawai – 2; 6-10
**Cryptocotyle concavum – 3; 50-100
C. lingua – 4; 5-200
Pygidiospis genata – 1; 20
Ciureana cryptocotyloides – 3; 13-140
Galactosomum cochleariformes – 1; 2
G. lacteum – 3; 6-16
G. phalacrocoracis – 6; 3-50
G. puffi  ni – 1; 50
Hysteromorpha triloba – 2; 2-15
Methorchis xanthosomum – 2; 4-30
Класс Cestoda (ленточные черви)
Ligula intestinalis – 8.
Paradilepis scolecina – 13; 1-107 экз.
Класс Nematoda (круглые черви) 
Baruscapillaria carbonis – 3; 1-50
Eustrongylides excisus – 10; 1-4
E. mergorum – 3; 1-4
Contracaecum rudolphi – 23; 1-129
Desmidocercella incognita – 5; 1-4
Skrjabinocara squamata – 2; 3-7 экз.
После латинского названия гельминтов первая цифра показывает количество птиц, у кото-

рых были обнаружены эти виды паразитов, а последующие (вторые и третие) цифры – верхние 
(максимум) и нижние (минимум) предельные количества экземпляров гельминтов, найденных 
в отдельных особях птиц.

У большого баклана (Phalacrocorax carbo) в водно-болотных угодьях Закавказья на терри-
тории Азербайджана на 40 широте при его малочисленности были обнаружены нижеследую-
щие 19 видов трематод: 

*Echinostoma revolutum
***Echinoparyphium macrovitellatum
*Paryphostomum radiatum
***Paryphostomum testitrifolium
*Patagifer bilobus
*Petasiger exaeretus
***Petasiger phalacrocoracis
**Echinochasmus coaxatus
*Echinochasmus mordax
***Metagonimus yokogawai
****Cotylurus cornutus – N.
*Cardiocephalus longicollis
**Apophallus muehlingi
*Pygidiopsis genata
***Galactosomum phalacrocoracis
**Cryptocotyle concavum
*Prosthogonimus ovatus
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*Strigea falconis
*Hysteromorpha triloba
У больших бакланов Северного Причерноморья (юг Украины) и Северного Приазовья, где 

этот вид очень массовый, и в Закавказье (Азербайджан), где он крайне малочисленный, найдено 
8 (23 %) общих видов трематод из 34 видов гельминтов, найденных у этого вида птиц (Корнюш-
ин В. В., Смогоржевская Л. А., Искова Н. И., 2004, Махмудова Е. А., Ибрагимов Ш. Р., 2020). 

У больших бакланов дельты Волги (30 видов трематод) 12 общих вида (32 %) трематод с 
крайне малочисленными бакланами Азербайджана (19 видов трематод), а всего у бакланов 
Каспийского бассейна найдено 37 видов трематод (Семенова Н. Н., Иванов В. М., 1983, Мах-
мудова Е. А., Ибрагимов Ш. Р., 2020). 

В дельте Волги у исключительно рыбоядных больших бакланов, гнездящихся десятками 
тысяч пар, в 1976-1980 годах было найдено 32 вида гельминтов трех классов, из них 30 видов 
трематод (94 %) и по одному виду цестод и акантоцефалов (Семенова Н. Н., Иванов В. М., 1983). 

Доминирование трематод в личиночной стадии в паразитофауне большого баклана объясня-
ется рыбоядностью этого вида птиц в такой же степени, как и отсутствие цестод и скребней. 
Из 27-32 видов пищевых объектов баклана – 17-23 вида рыб, в основном вобла, лещ, чехонь, 
густера, судак, красноперка карась линь (Скокова Н. Н., 1965, Гаврилов Н.Н., устное сообще-
ние). Много видов гельминтов являются общими для веслоногих, цапель, гусеобразных, что 
связано с обменом ими при совместном плотном гнездовании и кормлении на акваториях дель-
ты (Семенова, Иванов, 1983). В основном паразитические черви локализованы в кишечнике 
птиц, в данном случае бакланов.

Видовой состав гельминтов большого баклана в дельте Волги представлен ниже (Семенова 
Н. Н., Иванов В. М., 1983).

Первая цифра – это количество птиц, в которых обнаружен данный вид паразита, в скобках 
экстенсивность инвазии в % и далее интенсивность заражения птиц. 

Класс Trematoda (сосальщики)
*Echinostoma revolutum – 1 (0,55 %) – 3экз., (водно-болотные птицы и врановые); 
*Petasiger exaeretus – 54 (29, 67 %) – 2-270 экз.
***Petasiger phalacrocoracis – 107 (58, 8 %) – 1-476 экз.
Petasiger hospitale – 71 (39 %) – 1-318 экз.,
Petasiger baschkirovi – 50 (27, 47 %) – 1-128 экз.
Petasiger nitidus – 4 (2,2 %) – 2-14 экз.
Paryphostomum carbonis – 50 (27,47 %) – 5-993 экз. 
Paryphostomum radiatum – 139 (76,37 %) – 2-1234 экз.
Paryphostomum lobulatum – 6 (3,3 %) – 1-18 экз. 
Paryphostomum testitrifolium – 26 (14, 28 %) – 4-201 экз.
Paryphostomum sp. – 28 (15,38 %) – 1-51 экз.
Echinoparyphium macrovitellatum – 8 (4, 4 %) – 2-118 экз.
Mesorchis pseudoechinatus – 4 (2,2 %) – 1-11 экз.
Echinochasmus coaxatus – 5 (2,75 %) – 2-71 экз.
Echinochasmus amphibolus – 6 (3,3 %) – 2-13 экз.
Echinochasmus mordax – 4 (2,2 %) – 4-18 экз.
Echinochasmus (Episthimium) intermedium – 2 (1, 1 %) 1; 15 экз. – в фабриц. сумке бакланов, 

голенастых, некоторых хищных птиц. 
Metagonimus yokogawai – 3 (1,65 %) – 2-4 экз.
Cryptocotyle concavum – 2 (1,2 %) – 1; 21 экз.
Metorchis intermedius – 29 (15,9 %) – 1-41 экз.
Metorchis xanthosomus – 14 (7,7 %) – 1-24 экз.
Clinostomum complanatum – 2 (1,1 %) 1; 7 экз. (рот, пищевод, трахея);
Prosthogonimus ovatus – 3 (1,6 %) – 1-4 экз.
Cotylurus pileatus – 1 (0,55 %) – 2 экз.
Diplostomum spathaceum – 4 (2,2 %) – 2-32 экз.
Diplostomum commutatum – 1 (0,55 %) – 28 экз.
Hysteromorpha triloba – 155 (85,16 %) – 1-120 экз.
Posthodiplostomum cuticola – 11 (6 %) – 1-21 экз. 
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Bolbophorus confusus – 8 (4,4 %) – 2-23 экз., паразит пеликанов (личинка)
Holostephanus dubinini – 19 (10, 4 %) – 1-29 экз.
Класс Cestoda 
Paradilepis scolecina – 21 (11,5 %) – 1-141 экз.
Класс Acanthocephala 
Polymorphus minutes – 2 (1,1 %) – 3; 6 экз. (Семенова, Иванов, 1983).
Contracaecum spiculigerum – нематода – Е – 100 % ad. juv. (Дубинин, 1940).

В конце ХХ – начале XXI века, через 20-25 лет, в дельте Волги у больших бакланов было 
найдено 36 видов трематод, из которых 10 новых видов для этого хозяина (Clinostomum 
foliiforme, Codonocephalus urnigerus, Cotylurus cornutus, Echinochasmus perfoliatus, 
Echinostoma sudanense, Galactosomum phalacrocoracis, Cotylurus (Ichthyocotylurus) erraticus, 
Metorchis bilis, Prosthogonimus cuneatus, Strigea falconis (metecercarii)) и 17 видов нематод 
(Калмыков А. П., Семенова Н. Н., Иванов В. М., 2012, 2017).

 Нематоды больших бакланов дельты Волги, которые были найдены впервые в начале 
XXI века:

Eustrongylides mergorum
Eustrongylides excisus
Contracaecum rudolphi
Contracaecum microcephalum 
Contracaecum micropapillatum
Contracaecum travassosi 
Desmidocercella incognita
Desmidocercella skrjabini 
Desmidocercella numidica
Baruscapillaria resecta
Desmidocerca aerophila 
Dicheilonema ciconiae
Chordocephalus squamata
 Streptocara crassicauda 
Skrjabinoclava decorata
Syngamus microspiculum
Lemdana behningi 
 (Иванов В. М., Семенова Н. Н., Калмыков А. П., 2012, 2017).
У больших бакланов дельты Волги (32 вида червей) с бакланами Северного Причерномо-

рья (23 вида) на 45-46 широтах на расстоянии 1500 км всего лишь 7 общих вида (14,6 %) гель-
минтов из 48 видов в общем (Семенова Н. Н., Иванов В. М., 1983, Корнюшин В. В., Смогор-
жевская Л. А., Искова Н. И., 2004).

Наиболее экстенсивное (75-90-100 %) и интенсивное заражение больших бакланов в дель-
те Волги происходит 6 специфичными видами паразитических червей: Hysteromorpha triloba, 
Paryphostomum radiatum, Petasiger phalacrocoracis, Petasiger exaeretus, Paryphostomum 
carbonis, Paradilepis scolecina, а другие виды червей характерны для целого ряда водолюби-
вых птиц (голенастых, пластинчатоклювых), при этом интенсивность их инвазии у бакланов 
намного меньше (Семенова Н. Н., Иванов В. М., 1983).

Заражение птенцов бакланов трематодами происходит при их кормлении в первые дни их 
жизни и экстенсивность инвазии у молодых птиц (слетков) выше при одинаковом количе-
стве видов червей. Также отмечена многолетняя динамика паразитофауны у бакланов. Так, 
при обмелении дельты в 1970 – х годах и увеличении численности моллюсков – прудовиков 
(промежуточных хозяев) Hysteromorpha triloba, заражённость бакланов этим видом червей 
значительно возрасла по сравнению с 1940 годами. Появление самого массового вида рыб – 
серебряного карася с паразитирующими на них специфичными Paradilepis scolecina приве-
ло к массовому заражению бакланов именно этим видом червей (Семенова Н. Н., Иванов В. 
М., 1983).

 Eustrongylides excises – был найден как у больших, так и у малых бакланов Туркестана 
(Скрябин, 1924), а Baruscapillaria resecta – у больших и малых бакланов в дельте Волги (Кал-
мыков А. П., Семенова Н. Н., Иванов В. М., 2012, 2017).
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У хохлатых бакланов (Phalacrocorax aristotelis) (38 экз.), морских птиц ихтиофагов, в гнез-
довых колониях на мысе Тарханкут в северо-западной оконечности Крымского полуострова 
было обнаружено 9-11 видов гельминтов (трематод – 6 видов, цестод – 0 вида, нематод – 4 
вида, акантоцефалы – 1 вид).

Класс Trematoda (сосальщики)
Mesorchis pseudoechinatus – 4; 1-6
Cryptocotyle concavum – 12; 1-57.
C. lingua – 3; 1-7.
Galactosomum lacteum – 35; 2-1680 экз.
G. phalacrocoracis – 35; 6-301.
Strigea falconis – 1. 13.
Класс Nematoda (круглые черви)
Contracaecum rudolphi – 35; 1-295.
Cheilospirura phalacrocoracis – 6; 1-4 экз.
Класс Acanthocephala (Скребни)
Southwellina hispida – 5; 1-38.
На Крымском полуострове у 38 хохлатых бакланов были найдены гельминты следующих 

классов: трематоды (6 видов) в 38 экз. птиц; цестоды в 0 экз. птиц; нематоды (2 вида) в 34 экз. 
птиц; акантоцефалы (1 вид) в 5 экз. птиц (Корнюшин В. В., Смогоржевская Л. A., Искова Н. П., 
2004). Надо отметить, что рыбоядные птицы пресноводных экосистем имеют намного более 
разнообразную гельминтофауну, чем в морских солёноводных экосистемах. 

У малых бакланов (Phalacrocorax pygmaeus), птиц-ихтиофагов, сосредоточенных в огром-
ных количествах (8.000 пар) в дельте Дуная, было обнаружено следующих 16 видов гельминтов.

Трематоды: Petasiger exaeretus; P. Radiatus; Apophallus muehlingi; 
Cryptocotyle concave; Metagonimus yokogawai; Hysteromorpha triloba; 
Strigea falconis.
Цестоды: Ligula intestinalis; Digramma interrupta; Schistocephalus solidus;
Paradilepis scolecina; 
Нематоды: Eustrongylides excisus; Chordocephalus squamata; Cosmocephalus jaenschi; 

Contracaecum rudolphi;
Акантоцефалы: Acanthocephalus gen.sp. (по Корнюшин В. В., Гребень О. Б., Король Э. Н., 

2016).
У малых бакланов 8 видов гельминтов: трематод – 3 вида, цестод – 2 вида, нематод – 3 вида, 

скребней – 0 видов) (Lisitsyna, Greben, Syrota et al., 2020). Разница в количестве видов гельмин-
тов, вероятно, объясняется различной степенью изученности паразитофауны румынскими и 
украинскими гельминтологами, на которых ссылаются первые авторы.

У малых бакланов (Phalacrocorax pygmaeus) в водно-болотных угодьях Закавказья на тер-
ритории Азербайджана на 39-40 широтах были обнаружены следующие 11 видов трематод: 

*Echinostoma revolutum
*Paryphostomum radiatum
*Patagifer bilobus
*Petasiger exaeretus
***Petasiger phalacrocoracis
**Echinochasmus coaxatus
****Cotylurus cornutus
**Apophallus muehlingi
***Galactosomum phalacrocoracis
**Cryptocotyle concavum
*Hysteromorpha triloba
У малых бакланов в дельте Дуная и в Закавказье 4 (28 %) общих видов трематод из 14 ви-

дов трематод найденных у птиц в этих двух основных локальных популяциях (Корнюшин В. 
В., Смогоржевская Л. А. Искова Н.И., 2004, Махмудова Е. А., Ибрагимов Ш. Р., 2020). Однако, 
надо отметить, что гельминтофауна малых бакланов сосредоточенных в дельте Дуная (Румы-
ния) и Азербайджане (Кызыл-Агач) мало изучена и поэтому эти выводы могут быть недосто-
верными, неоднозначными. 
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Таким образом, основным носителем гельминтов среди исключительно рыбоядных птиц 
Северного Причерноморья является именно большой баклан (29 видов), при этом происхо-
дит двусторонний обмен гельминтами с розовым пеликаном (10 видов), кудрявым пеликаном 
(4 вида), малым бакланом (4 вида), хохлатым бакланом (3 вида), и односторонняя передача 0, 
0, 9, 2 соответственно (Корнюшин В.В., Смогоржевская Л. A., Искова Н.И., 2004). В свою оче-
редь двусторонний обмен гельминтами происходит между розовым пеликаном и хохлатым 
бакланом (5 видов червей), кудрявым пеликаном и малым бакланом (3 вида), малым бакланом 
и хохлатым бакланом (4 вида) (Корнюшин В.В., Смогоржевская Л. A., Искова Н.И., 2004). У 
малого баклана обнаружено 15-16 видов гельминтов, а у хохлатого баклана 11 видов. Таким 
образом, среди рыбоядных птиц посредством поедаемых ими рыб интенсивно циркулируют 
гельминты (Корнюшин В.В., Смогоржевская Л. A., Искова Н.И., 2004). 

Гельминтологи полагают, что в водно-болотных угодьях Северного Причерноморья проис-
ходит передача гельминтов и от птиц из одной филогенетической группы к другой. Интенсив-
ный обмен гельминтами установлен между аистообразными и веслоногими птицами (двусто-
ронний обмен 8 видами гельминтов, 9 видами от вторых к первым и 2 видами в обратном на-
правлении) (Корнюшин В.В., Смогоржевская Л. A., Искова Н.И., 2004). 

Аистообразные птицы в Северном Причерноморье также обмениваются гельминтами с чайко-
выми, пластинчатоклювыми, поганками, пастушковыми, куринными и хищными птицами (двусто-
ронний обмен 12, 8, 7,7,5, 2 видами соответственно; принимают от них 8,5,5, 0, 1,1 вид гельминтов 
соответственно; и передают им 3,2,1,0, 0, 2 вида гельминтов соответственно) (Корнюшин В.В., 
Смогоржевская Л. A., Искова Н.И., 2004, Корнюшин В.В., Гребень О. Б., Король Э. Н., 2016).

 Такие виды гельминтов, как Echinochasmus mordax, Metorchis xanthosomus, Strigea 
falconis, Ligula intestinalis, Digramma interrupta, широко распространены у рыбоядных птиц в 
низовьях всех трех крупных рек Северного Причерноморья, в дельтах Днепра, Днестра и Ду-
ная, а остальные виды червей распространены ограниченно, только в определенных 1-2 лока-
циях (Корнюшин В. В., Смогоржевская Л. A., Искова Н. И., 2004).

В Северном Причерноморье наиболее распространенной (инвазивной) является тремато-
да-убиквист Strigea falconis, которая практически постоянно паразитирует на нижеследующих 
38 видах птиц:

большой баклан, малый баклан, хохлатый баклан, розовый пеликан,
кудрявый пеликан, каравайка, серая цапля, рыжая цапля, большая белая цапля, малая 

белая цапля, кваква, малая выпь, большая выпь, кряква, красноносый нырок, красноголовый 
нырок, белоглазый нырок, луток, большая поганка, серощекая поганка, красношейная по-
ганка, малая поганка, трехпалая чайка, серебристая чайка, обыкновенная чайка, клуша, чер-
ная крачка, белокрылая крачка, речная крачка, пастушок, погоныш, малый погоныш, водяная 
курочка, лысуха, малый буревестник, кулик-фифи, чибис, зимородок (Корнюшин В.В., Гре-
бень О. Б., Король Э. Н., 2016).

Также широко распространена трематода Cryptocotyle concava, которая заражает птиц в се-
верной части ареала на местах гнездовий и найдена у большого и малого бакланов, хохлатого 
баклана, розового и кудрявого пеликанов, каравайки, серой, рыжей, большой белой, малой 
белой цаплях, кваквы, кряквы, морской чернети, хохлатой чернети, большого крохаля, длин-
ноносого крохаля, пеганки, серощекой поганки, черношейной поганки, обыкновенной чайки, 
черноголовой чайки, малой чайки, морского голубка, серебристой чайки, чайконосой крачки, 
чегравы, пестроклювой крачки, речной крачки, малой крачки, лысухи, шилоклювки, чернозо-
бой гагары (31 вид птиц) (Корнюшин В.В., Гребень О. Б., Король Э. Н., 2016). По иронии судь-
бы паразитологи в 1930 годах были уверены, что этот вид червей не в состоянии заражать птиц 
и поэтому они заражали ими караваек искусственно (экспериментально), для того чтобы под-
робно изучить процессы инвазии этого вида (Ciurea J., 1933). 

Другой близкородственный вид, Cryptocotyle lingua, также заражающий птиц в северной 
гнездовой части ареала, был найден у большого и хохлатого бакланов, серой цапли, большой 
и малой белой цаплях, кваквы, серебристой, обыкновенной, черноголовой чайках, клуше, че-
граве, чайконосой, пестроклювой, речной, малой, черной крачках, шилоклювке, травнике, чер-
нозобой гагаре (19 видов) (Корнюшин В.В., Гребень О. Б., Король Э. Н., 2016).

Вид трематоды-убиквиста Pygidiopsis genata постоянно паразитирует на большом баклане, 
розовом и кудрявом пеликанах, серой, большой, малой белых цаплях, желтой цапле, квакве, 
серебристой и малой чайках, чайконосой, пестроклювой, речной крачках (13 видов птиц) (Кор-
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нюшин В.В., Гребень О. Б., Король Э. Н., 2016). Здесь уместно будет напомнить, что в 1929 
году в дельте Дуная ученые гельминтологи в экспериментальном порядке успешно искус-
ственно заражали караваек, обильно вскармливая их цистами двух гельминтов рыб – тремато-
дами Cryptocotyle lingua и Pygidiopsis genata, поскольку в природных условиях они не могли 
ими заразиться, по крайней мере, до 1930 года (Ciurea J, 1933)

В Северном Причерноморье на преимущественно насекомоядных каравайках и рыбояд-
ных больших и малых бакланах паразитирует один вид цестод Paradilepis scolecina (Корню-
шин В.В., Гребень О. Б., Король Э.Н., 2016).

В Северном Причерноморье на каравайках и больших бакланах паразитируют два вида 
нематод Baruscapillaria carbonis и Eustrongylides mergorum (Корнюшин В. В., Гребень О. Б., 
Король Э. Н., 2016).

В общем, в водно-болотных угодьях Северного Причерноморья на 45-46 широтах у 11 видов 
аистообразных птиц (цапель, ибисов) было обнаружено 119 видов паразитирующих гельминтов 
(трематод – 57 видов, цестод – 33 видов, нематод – 22 вида, акантоцефал – 7 видов), у трех видов 
веслоногих птиц (бакланов, пеликанов) было обнаружено 31 вид гельминтов (трематод – 17 ви-
дов, цестод – 4 вида, нематод – 9 видов, акантоцефал – 1 вид), при этом у этих двух филогенети-
ческих групп всего лишь 19 общих видов (14,5 %) паразитирующих гельминтов, в основном это 
трематоды (11 видов) (н.=542 экз. птиц) (в Σ= 131 вид червей) (Корнюшин В.В., Смогоржевская 
Л. A., Искова Н.И., 2004, Корнюшин В.В., Гребень О. Б., Король Э. Н., 2016).

Гельминтологи Причерноморья считают сходство фауны гельминтов эвритрофных водно-бо-
лотных аистообразных птиц (11 видов) и исключительно рыбоядных веслоногих птиц (5 ви-
дов) наибольшим среди разных систематических групп птиц (Корнюшин В.В., Гребень О. Б., 
Король Э. Н., 2016).

Для сравнений в водно-болотных угодьях Закавказья на 40 широте, на территории Азер-
байджана у водолюбивых птиц в современный период изучалась фауна паразитических гель-
минтов специально – трематод (Махмудова Е. А., Ибрагимов Ш. Р., 2020). При вскрытии 1970 
экземпляров 80 видов водно-болотных птиц было обнаружено 181 вид трематод (Махмудова 
Е. А., Ибрагимов Ш. Р., 2020). 

Постоянно паразитирующий на птицах (хозяевах) вид трематод (убиквист) Echinostoma 
revolutum в водно-болотных угодьях Закавказья (Азербайджана) был обнаружен в 18 (22,5 %) 
видах птиц (колпицах, фламинго, больших и малых бакланах, серых и белолобых гусях, 
краснозобых казарках, кряквах, серых утках, белоглазых нырках, хохлатых и морских черне-
тях, пеганках, огарях, лысухах, морских голубках, обыкновенных и белощеких крачках) и не 
обнаружен в каравайке, в трех видах крупных цапель и двух видах выпи (Махмудова Е. А., 
Ибрагимов Ш. Р., 2020). 

Постоянно паразитирующий на птицах (хозяевах) вид трематод (убиквист) Strigea falconis 
в водно-болотных угодьях Закавказья (Азербайджана) был обнаружен у 22 (27,5 %) видов птиц 
(колпицах, каравайках, серой цапле, большой и малой белой цаплях, кваквах, большой выпи, 
большом баклане, сером гусе, краснозобой казарке, свиязи, чирке-свистунке, чомге, черно-
шейной и малой поганках, лысухе, шилоклювке, бекасе, черноголовом хохотуне, озерной чай-
ке, обыкновенной и малой крачках (Махмудова Е. А., Ибрагимов Ш. Р., 2020). 

Постоянно паразитирующий на птицах (хозяевах) вид трематод (убиквист) Prosthogonimus 
ovatus в водно-болотных угодьях Закавказья (Азербайджана) был найден у колпиц, караваек, 
серых гусей, шилохвостей, красноносых нырков, хохлатых чернетей, лысух, серебристых 
чаек, чибисов (9 видов) (Махмудова Е. А., Ибрагимов Ш. Р., 2020). 

Распространенный в северных гнездовых регионах птиц вид трематод Cryptocotyle concavum 
в водно-болотных угодьях Закавказья (Азербайджана) был найден у серой, рыжей, большой и 
малой белой, желтой, египетской цаплях, кваквы, большой выпи, каравайки, малого бакла-
на, морского голубка (11 видов) и не был найден у множества многочисленных видов пластин-
чатоклювых птиц (Махмудова Е. А., Ибрагимов Ш. Р., 2020). 

Постоянно паразитирующий на птицах (хозяевах) вид трематод (убиквист) Bilharziella 
polonica был найден в водно-болотных угодьях Закавказья (Азербайджана) у каравайки, квак-
вы, большой выпи, серого гуся, кряквы, серой утки, пеганки, огаря, лысухи, малой поганки, 
озерной чайки, обыкновенной крачки (12 видов птиц) (Махмудова Е. А., Ибрагимов Ш. Р., 2020). 

В водно-болотных угодьях Закавказья (Азербайджана) трематоды были найдены у птиц дру-
гих систематических групп: серый гусь – 11 видов трематод, белолобый гусь – 4 вида, кряква – 
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12 видов, серая утка – 13 видов, шилохвость – 10 видов, широконоска – 12 видов, чирок-свисту-
нок – 7 видов, красноголовый нырок – 12 видов, красноносый нырок – 16 видов, хохлатая чер-
неть – 8 видов, морская чернеть – 5 видов, у пеганки и огаря по 4 вида, у лысухи – 18 видов, у 
чомги и малой поганки по 12 видов, серощекая поганка – 4 вида, ходулочник – 9 видов, у непра-
вильно определенного среднего кроншнепа (как малый кроншнеп) – 2 вида трематод, у серебри-
стой чайки – 25 видов, сизой чайки – 13 видов, черноголового хохотуна и озерная чайка по 14 
видов, морского голубка – 8 видов, у белощекой крачки – 8 видов, у белокрылой крачки – 15 ви-
дов, у обыкновенной крачки – 17 видов, пестроносой крачки – 8 видов, чайконосой крачки – 2 
вида, у малой крачки – 9 видов (Махмудова Е. А., Ибрагимов Ш. Р., 2020).

Для сравнения в водно-болотных угодьях Северного Причерноморья на территории Украи-
ны у птиц разных отрядов была богатая гельминтофауна (Смогоржевская Л. А., 1976). 

Лебедь-шипун – 16 видов; Лебедь-кликун – 12 видов; Серый гусь – 13 видов; Кряква – 70 
видов; Серая утка – 29 вид.; Шилохвость – 31 вид; Свиязь – 19 вид; Широконоска – 29 вид; 
Чирок-трескунок – 41 вид; Чирок-свистунок – 29 вид; Белоглазый нырок – 26 видов; Красно-
головый нырок – 19 видов; Красноносый нырок – 8 вид; Хохлатая чернеть – 9 видов; Пеганка 
– 30 видов; Гоголь – 13 видов; Длинноносый крохаль – 11 видов; Большой крохаль – 8 видов; 
Луток – 3 вида; Лысуха – 39 видов; Камышница – 6 видов; Погоныш – 13 видов; Малый пого-
ныш – 8 видов; Пастушок – 9 видов; Коростель – 1 вид; Серебристая чайка – 59 видов; Клуша 
– 19 видов; Сизая чайка – 9 видов; Морской голубок – 39 видов; Озерная чайка – 38 видов; 
Черноголовая чайка – 26 видов; Маляя чайка – 24 вида; Чайканосая крачка – 21 вид; Пестро-
носая крачка – 30 видов; Речная крачка – 50 видов; Малая крачка – 23 вида; Чеграва – 15 видов; 
Черная крачка – 35 видов; Белокрылая крачка – 8 видов; Белощекая крачка – 1 вид; Авдотка – 1 
вид; Луговая иркушка – 7 видов; Степная тиркушка – 10 видов; Тулес – 22 вида; Морской зуёк 
– 32 вида; Чибис – 24 вида; Камнешарка – 11 видов; Чернозобик – 10 видов; Кулик-воробей – 
21 вид; Турухтан – 19 видов; Щеголь – 6 видов; Поручейник – 7 видов; Большой улит – 6 ви-
дов; Черныш – 4 вида; Травник – 32 вида; Фифи – 19 видов; Перевозчик – 9 видов; Круглоно-
сый плавунчик – 12 видов; Ходулочник – 11 видов; Шилоклювка – 21 вид; Большой кроншнеп 
– 19 видов; Вальдшнеп – 13 видов; Бекас – 22 вида; Кулик-сорока – 16 видов; Чернозобая гага-
ра – 21 вид; Краснозобая гагара – 12 видов; Чомга – 30 видов; Серощекая поганка – 34 вида; 
Черношейная поганка – 21 вид; Малая поганка – 9 видов; Малый буревестник – 7 видов; Ор-
лан-белохвост – 1 вид; Скопа – 6 видов; Черный коршун – 10 видов; Болотный лунь – 7 видов; 
Зимородок – 2 вида (Смогоржевская Л. А., 1976). 

В домашних утках зарегистрировано 87 видов гельминтов, а в домашних гусях – 39 видов 
паразитических червей (Смогоржевская Л. А., 1976). 

У вымирающего вида белоглазого нырка (Aythya nyroca) найдено 34 вида гельминтов (тре-
матод – 12 видов, цестод – 14 видов, нематод – 6 видов, акантоцефал – 2 вида) (Lisitsyna, 
Greben, Syrota et al., 2020).

С другой стороны, единичные виды гельминтов были найдены в лутках, красношейных 
поганках, коростелях (1), дупелях, щеголях, чернышах, авдотке, камышнице (6), белощеких 
крачках (1), зимородках, что, вероятно, в значительной степени связано с недообследованием 
этих видов птиц (Смогоржевская Л. А., 1976). 

39.2. Эктопаразиты аистообразных и веслоногих колониальных птиц
Северного Причерноморья и Прикаспия

39.2.1. Клещи (Acariformes-Acari)
Литературные данные по иксодовым клещам караваек малочисленны и ограничены про-

странственно.
В Северной Африке в прибрежной зоне Алжира на озере Фэтзара у гнездящихся там кара-

ваек в 2010 году был найден на птенцах собачий клещ Ixodes ricinus L. (Touati et al., 2015), на 
каравайках на Северном Кавказе зарегистрирован клещ Hyalloma marginatum Koch, 1844 (Цап-
ко, 2017).

Также возможны встречи на каравайках других видов клещей, паразитирующих на гидрофиль-
ных животных (утках, гусях, бакланах) Сев. Причерноморья, например: Ixodes signatus, I. unicavatus, 
I. putus, I. revicortcevi, I. anopronotus (Сердюкова, 1956; Кивганов, Чернявский и др., 2005).
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39.2.2. Перьевые клещи (analgesoidea) 
На каравайках в тропической Африке и на Кубе были зарегистрированы следующие виды 

перьевых клещей: Alloptes plegadis, Scutomegninia ibidis, Analloptes falcinelli (Gaud, 1982),
Scutomegninia (Ibidomegninia) ibidis (Mironov, 2000), Megninia ibidis (Bonnet, 1924), 

Pteralloptes falcinelli (Gaud, 1962), Plicatalloptes plegadis (Černy, 1967; Миронов, 1996; Mironov, 
2002), Scutomegninia ibidis (Zumpt, 1961).

 В дельте Волги у караваек и колпиц в 1930 годах В. Б. Дубининым было найдено всего 3 
вида клещей (Falculifer sp. (убиквист), Megninia ibidis (убиквист), Pteralloptes megninia v. 
Falcinelli), которые в последующие годы были найдены у этих ибисов в тропической Африке 
(Дубинин, 1938; Zumpt, 1961; Gaud, 1962; Černy, 1967; Миронов, 1996; Mironov, 2002).

39.2.3.  Гамазовые клещи (Gamasidae) 
В дельте Волги в новых гнездах караваек, построенных весной находились по 50-80 

экз. очень мелких клещей семейства Gamasidae, а в гнездах, используемых два и более 
сезона подряд, обитало уже более 500 гамазовых клещей, неопределенных нами до вида 
(Дубинин, 1938).

 39.2.4. Пухоеды и вши (Phthiraptera), пухоперое́ды (Menoponidae) 
На каравайке в дельте Волги к 1936-1937 годам было описано 11 видов пухоедов; 3 вида, 

приводимые в литературе, не были нами найдены (Colpocephalum fusconigrum, Colpocephalum 
leptopygos, Docophorus faudrasi), но зато мы нашли три новых вида (Дубинин В. Б., 1938).

Следовательно, на каравайках дельты Волги в 1936-1937 годах было найдено всего 8 ви-
дов пухоедов (Mallophaga), из них 3 вида мы нашли впервые, а всего было описано 11 видов 
(Дубинин В. Б., 1938).

Esthiopterum rhaphidium – U. (убиквист),
Ibidoecus bisignatus – U. (убиквист), 
Myrsidea subaecualis – N. (север) ? 
Menopon (Plegadiphilus) plegadis nov. sp. – U. (убиквист)
Colpocephalum decemfasciatum
Ferribia blagoweschenskii nov. sp. – U. (убикв.),
Ferribia gracilis nov. sp. – U. (убикв.), 
Colpocephalum nyctardeae – N. (север)?
Разные виды пухоедов обитают в разных местах оперения тела каравайки: на перьях головы 

и шеи – Ibidoecus bisignatus;
в перьях груди, брюха и боков тела – Menopon plegadis, верхних кроющих перьях спины – 

Esthiopterum rhaphidium; 
в перьях крыла и хвоста – Ferribia и Colpocephalum. 
Заражение караваек эктопаразитами, в общем, проходит с первого до 20 дня их жизни с 

перерывом в 12-14-дневном возрасте. В мае-июне-июле в дельте Волги проходит пик инвазии 
паразитов в различных стадиях и формах. Различные виды пухоедов поселяются на птенцах 
каравайки в возрасте 1, 3, 6-9 дней и 11-14 дней своей жизни, и это приурочено к определенной 
длине перьев (Дубинин В. Б., 1938).

В дельте Дона в восточном Приазовье на всех осмотренных каравайках (3 ос.) было най-
дено 4 вида пухоедов (Ibidoecus bisignatus, Plegadiphilus plegadis, Ardeicola rhaphidius, 
Colpocephalum leptopygos), из них только один вид (Ardeicola rhaphidius) не был обнаружен у 
волжских ибисов (Малышева О.Д., Забашта А.В., Толстенков О.О., 2018). С другой стороны, 
пухоеды Plegadiphilus plegadis находятся у караваек (Волга, Венгрия) и белолицых ибисов в 
Северной Америке (Emerson, 1972).

У малых белых цапель (3 экз. – 50 %) в дельте Дона было найдено 2 вида пухоедов 
(Ardeicola sp., Ciconiphilus decimfasciatus), а у квакв (1 экз. – 10 %) всего лишь один вид 
(Ardeicola goisagi) (Малышева О.Д., Забашта А.В. и др., 2018).

В 2010 году на севере Алжира в районе Аннаба на болоте Чатт и озере Фэтзара в двух гнез-
довых колониях караваек на птенцах (74-92 ос.) по всему их телу с экстенсивностью 56-59 % 
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были найдены (1-9 экз./ос.) следующих 4 вида пухоедов: Plegadiphilus Plegadis, Colpocephalum 
leptopygos (Menoponidae), Ardeicola rhaphidius и Ibidoecus bisignatus (Philopteridae) (н=258) и 
все эти виды находились у этих ибисов в дельте Волги (1938) и Дона (2018) (Дубинин, 1938, 
Touati et al., 2015, Малышева О.Д., Забашта А.В., Толстенков О.О., 2018).

Глубоко признательны заведующей библиотекой Института зоологии им. И. И. Шмальга-
узена НАН Украины Л. М. Ластиковой за помощь в подборе литературы по  паразитам  птиц.

 39.3. Различные болезни колониальных птиц и их переносчики
В мае – июне 1937 года в дельте Волги (Дамчикский участок Астраханского заповедника) 

наблюдалась эпизоотия взрослых серых цапель и квакв кокцидиозом (Eimeria ardeae) и ги-
бель птиц происходила через 3-4 дня после начала симптомов этого заболевания (Дубинин В. 
Б., Дубинина М. Н., 1940).

В дельте Волги в крови двух квакв и 1 серой цапли были обнаружены единичные экземпля-
ры одного вида спирохет по размерам аналогичные спирохетам уток и гусей (Spirochaeta anatis 
и S. anserinum) (Дубинин В. Б., Дубинина М. Н., 1940). 

В дельте Волги в 1937 году в крови 3 птенцов и двух взрослых квакв, а также серой цапли 
(Trypanosoma sp.) были обнаружены Trypanosoma nycticoracis (Дубинин В. Б., Дубинина М. Н., 
1940). 

В крови взрослой каравайки в 1935 году 14 июня мы встретили одну очень крупную три-
паносому (Trypanosoma sp.) (48,2 микронов) в 4 раза превышавшую величину эритроцита, но 
в литературе не было сведений о них для семейства ибисов. Возможно, что это был новый для 
науки вид?

В дельте Волги в крови каравайки, кваквы и серой цапли были найдены паразиты 
Haemoproteus sp., (danilewsky), заполнявшие целиком эритроциты, и поскольку у каравайки 
они были немного крупнее, чем у цапель, то и паразиты были более крупными (10,8-11,2 ми-
крон) (Дубинин В. Б., Дубинина М. Н., 1940). 

В 1898 году Ross проследил развитие и передачу от хозяина к хозяину Plasmodium praecox 
(малярии), который переносился обычными комарами кулекс пипиенс, а не малярийными ано-
фелесами.

В 1935-1937 годах в дельте Волги наблюдались больные малярией (Plasmodium praecox) 
птенцы серых цапель (9 случаев), а также серых ворон, грачей и сорок. Птенцы серой цапли 
были ослаблены, истощены (в 1,6 раз), взъерошены, они дрожали (лихорадка) и у них была 
еще и отдышка. Малярия, наверное, передавалась серым цаплям и врановым птицам в дельте 
Волги комарами кулекс пипиенс и надо полагать, что данный вид был новым хозяином.

39.4. Комары переносчики болезней
Поскольку кровососущие комары через кровь передают многие опасные болезни (маля-

рию, лихорадку Западного Нила, желтую лихорадку), то представляет интерес фауна кома-
ров в определенных обширных водно-болотных угодьях, где есть массовые гнездовые коло-
нии птиц – очаги инфекционных болезней, переносимых перелетными птицами из Африки, 
Индии в Юго-Восточную Европу. 

Передачу некоторых опасных болезней в дельте Волги могут потенциально осуществлять 
около 20 видов кровососущих насекомых.

Впервые в истории фауна кровососущих комаров в устьевой дельте Волги была изучена в 
Астраханском заповеднике в 1937-1938 годах в июле месяце в четырех репрезентативных точ-
ках (надводной дельте – Дамчикский кордон № 3, древесных колониях цапель, колониях пели-
канов на тростниковых плотах и взморье в култуке Сазаний-Дамчик) (Дубинин В. Б., 1954).

Методика отлова комаров была стандартной: в каждой точке вечерами по 30 минут энто-
мологи махали описывая 8 сачком и учитывали количество попавшихся кровососущих кама-
ров 7 видов и их относительную численность, которая указана ниже в %.

Максимальная средняя численность (260 экз.) была у двух видов комаров Aedes caspius 
(24,7 %) и Aedes vexans (25 %), которые скапливались (2-3) в древесных колониях цапель 
(305 и 486 экз.) и колониях пеликанов (394 и 243 экз.) соответственно. В меньшей степени в 
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гнездовых колониях птиц скапливались Culex pipiens (18,8 %) (343—208 экз.) при средней 
численности в 4 локациях 198 экз. А такие виды, как Culex modestus (10,4%) и Aedes cinereus 
(13,5 %), не скапливались в колониях птиц, и совсем низкой в устьевой зоне и колониях птиц 
в частности была численность малярийных комаров двух видов Anopheles maculipennis (1,6 
%) и Anopheles hyrcanus (6 %) (н.=1054 экз.) (Дубинин В. Б., 1954). На одном пеликане мог-
ли сидеть сразу 150-280 комаров разных видов в большинстве своем рода Aedes, а в ветрен-
ную погоду комары скрывались в тростниковых плотах, на которых сидели пеликаны. Сле-
довательно, наиболее вероятными переносчиками заразных болезней через кровь больных 
диких птиц в устьевой зоне дельты Волги являются два многочисленных комара рода эдэс, а 
не пресловутые малярийные комары (Дубинин В. Б., 1954).

В 1963-1968 годах в устьевой дельте Волги вирусологи обвиняли в передаче вируса Синд-
бис и Западного Нила из очагов гнездовых колоний аистообразных птиц и каравайки специ-
ально (Западный Нил), а также грачей и ворон, уже другие виды комаров (Culex modestus, 
Culex pipiens, Mansonia richiardii, Anopheles hyrcanus), которые интенсивно кусают в ос-
новном диких птиц (Березин В. В., Семенов Б. Ф., Решетников И. А., Башкирцев В. Н., 1972). 

В приморской зоне устьевой дельты Волги вирусы Синдбис и лихорадки Западного Нила 
образуют смешанные локальные очаги, которые передаются от одних и тех же видов боль-
ных диких птиц одними и теми же видами кровососущих комаров (Березин В. В., Семенов 
Б. Ф., Решетников И. А., и др., 1972).

В Юго-Западном Каспии в Кызыл-Агачском заповеднике (Азербайджан) в массовых колони-
ях аистообразных птиц (304.000 взрослых особей) на кустарниках тамариксов в 1967 году ска-
пливались (за 20 минут отлавливались 130 экз.) следующие виды кровососущих комаров: Culex 
modestus (49 %), Aedes caspius (22 %), Anopheles hyrcanus (21,3 %), Mansonia richiardii (7,6 %), 
но при этом в колонию привлекались только Culex modestus и на удалении 30 км от колонии он 
составлял только 2,5 %; Aedes caspius и Anopheles hyrcanus – по 18-20 %, а Aedes caspius – 64,2 
% (Васильев В. И., Мирзоева Н. М., Соколова Э. И., 1972). В общем, в районе Кызыл-Агачского 
заповедника максимальная численность (180 экз. отлавливались за 20 минут) комаров двух ви-
дов Anopheles hyrcanus и Mansonia richiardii отмечена в конце июня и июле месяце, а осталь-
ные два вида (Culex modestus, Aedes caspius) малочисленны в это время (50-70 экз. за 20 минут 
лова), но при этом наиболее вероятным переносчиком арбовирусов в этом регионе является 
именно Culex modestus (Васильев В. И., Мирзоева Н. М., Соколова Э. И., 1972).

На Украине обитают 62 вида и подвида кровососущих комаров, в Молдавии и пойме Дне-
стра обитают 24 вида комаров, но при этом в самой дельте Днестра (210 кв. км) обитает 
около 11-12 видов комаров (Синельщиков, 1971).

В летний период, в июле и августе 2005-2006 годов в устьевой зоне дельты Днестра (210 
кв. км) из 11 видов кровососущих комаров явно доминировал единственный вид Mansonia 
richiardii (36,4-64-86-96 %), затем в следующем многоводном 2006 году значительно увели-
чилась численность малярийного комара Anopheles hyrcanus (5-8,8-11,7-20-55,8 %), а осталь-
ные 9 видов были гораздо малочисленнее: Anopheles maculipennis (0,6-1-6,7 %), Culex 
pipiens (0,04-0,5-1,7-6,5 %), Culex modestus (0,04-0,2-0,3-1%), Aedes cinereus (0,02-0,04 %), 
Aedes communis (0,04-0,1-0,26-0,39-0,5 %), Aedes vexans (0,03-0,1-0,2 %), Aedes caspius 
(0,02-0,05 %), Aedes fl auescens (0,1-0,-2,6 %), Aedes excrucians (0,2-0,5 %) (н=18.325) (Заку-
сило В. Н., Русев И. Т. и др., 2007).

В 2011-2012 годах проводился массовый отлов (4013 экз.) и определение кровосущих ко-
маров (13 видов и 5 родов) в устьвых дельтах Дуная и Днестра, а также приморских зонах 
солёноводных Куяльницкого, Хаджибейского (пресноводный) и Тилигульского лиманов в 
пределах Одесской области (Ахраменко Д. В., 2015). Доминирующим видом явно был Culex 
pipiens (60,24 %), субдоминирующим Culex modestus – 28,43 %, а другие 11 видов были в 
ничтожно малом числе (Ахраменко Д. В., 2015).

В отдельные смежные годы соотношение разчлиных видов комаров изменялось незначи-
тельно; так в 2011 году – Culex pipiens (73,5 %), Culex modestus (24,7 %), Aedes nigrinus (0,68 
%), Aedes campestris (0,38 %), Aedes communis (0,19 %), Culiseta annulata (0,19 %), Aedes 
caspius (0,11 %), Anopheles maculipennis (0,04 %), Anopheles hyrcanus (0,04 %), Aedes vexans 
(0,04 %), Aedes cinereus (0 %) (н – 2629) (Ахраменко Д. В., 2015). 

В 2012 году соотношение видов было следующим: Culex pipiens (35 %), Culex modestus 
(35,5 %), Anopheles hyrcanus (18,5 %), Aedes cinereus (6,36 %), Aedes vexans (2 %), Aedes 
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fl auescens (1 %), Anopheles maculipennis (1 %), Mansonia richardii (0,29 %), Aedes caspius 
(0,29 %), Aedes communis (0 %), Aedes nigrinus (0,0 %), Aedes campestris (0,0 %), Culiseta 
annulata (0 %) (н – 2838) (Ахраменко Д. В., 2015).

Если сравнить видовой состав кровососущих комаров на водоемах Одесской области 
(дельты Дуная, Днестра и 3 приморских лимана) в 2011-2012 годах при средней водности 
Днестра, когда пойма не затоплялась в периоды паводков, (Culex pipiens, Culex modestus) с 
составом комаров в дельте Днестра (25 %) в средних по водности и многоводных 2005-2006 
годах (Mansonia richiardii) при одно и двухразовом затоплении поймы, то мы увидим карди-
нальное изменение соотношения различных видов комаров в дельтах рек (Закусило В. Н., 
Русев И. Т., Закусило Т. В., 2007, Ахраменко Д. В., 2015). Надо полагать, что паводки пода-
вляют численность основных видов комаров, а при наступлении длительных маловодных 
периодов засухи доминируют устойчивые к ним комары рода кулекс. 

На песчаном Кинбурнском полуострове с множеством стоячих солёных водоемов на край-
нем юге Николаевской области обитает 13 видов комаров и в 1981-1982 годах в летний период 
их качественный и количественный состав был следующим: Aedes caspius (80 %), Aedes 
fl auescens (13 %), Aedes cantans < 1 %, Aedes behningi <1 %, Aedes annulipes <1%, Aedes 
excrucians <1 %, Aedes cinereus <1 %, Culiseta annulata < 1 %, Anopheles maculipennis <1 %, 
Culex pipiens <1 % (н.= 5000 личинок, 3000 ♀, 630 ♂) (Шеремет В. П., Кучеренко И. М., 1984).

Кроме этих видов на Кинбурнском полуострове в 6-20 км южнее г. Очаков впервые на 
Украине и в Европе были найдены три новых вида комаров азиатского и американского про-
исхождения: Aedes campestris (Сев Америка), Aedes stramineus (Монголия), Aedes simanini 
(Средняя Азия) (Шеремет В. П., Кучеренко И. М., 1984).

А в мае 2004 года на Кинбурнском полуострове после холодной весны доминировали 
только два передовых вида Aedes fl auescens (30 %) и A. cinereus (10 %) (н.=2300) (Закусило 
Т. В., Закусило В. Н. и др., 2005). 

На южном берегу дельты Днепра (330 кв. км) в районе села Голая Пристань и далее на юг 
на 40 км в районе села Бехтеры доминировал по численности только один вид малярийных 
комаров Anopheles messeae, а остальные виды – Anopheles maculipennis, Anopheles hyrcanus, 
Anopheles atroparvus были малочисленны (Шуваликов В. Б., 2008). Однако локально в районе 
села Долматовки в 20 км восточнее села Бехтеры преобладал над Anopheles messeae по чис-
ленности Anopheles atroparvus и, в общем, в последние 6 лет (2002-2008 гг.) по мере удаления 
от дельты Днепра численность Anopheles maculipennis, Anopheles atroparvus, Anopheles 
hyrcanus значительно возрастала и особенно прогрессировал последний вид (Anopheles 
hyrcanus), присутствуя во всех биотопах (Шуваликов В. Б., 2008). К сожалению, автор не ука-
зал свою методику сбора материала, то есть целенаправленно собирались только малярийные 
комары или все виды кровососущих комаров этого района. Также надо отметить, что не приво-
дятся цифровые показатели обилия различных видов комаров, и, по существу, отловы насеко-
мых проводились в этом регионе только в 3 точках, что явно недостаточно. 

 При рассмотрении этих данных надо учитывать, что после зарегулирования Днепра Ка-
ховской ГЭС в 1955 году весенние половодья уже не проходили и уровень воды в реке был 
практически стабильным, что должно было кардинально изменить фауну комаров в устьевой 
дельте Днепра (330 кв. км). 

Кровососущие комары являются самыми массовыми насекомыми в дельтах рек (Дунай, 
Днестр, Днепр) и солёноводных лиманах (Тузловские, Будакский, Тилигульский, Тэндров-
ская лагуна) Северного Причерноморья с синусоидальными колебаниями численности в 
летний период года, зависящими от гидрологического режима рек и водоемов. 

Надо полагать, что естественное изменение уровня воды в дельтах рек Днестра и Дуная в 
летний период в пределах 1-2-3 метров, с регулярными прохождениями паводков, а при ре-
гулировании ГЭС длительными маловодными периодами, не благоприятствует успешному 
размножению комаров в дельтах крупных рек. Это приводит к тому, что в большинстве лет-
них сезонов (80-90 %) численность кровососущих комаров явно депрессивная.

Мы отмечали дни пика кровососущей активности комаров в дельтах рек и прилежащих к 
ним соленоводных лиманах и эстуариях, и наибольшая активность комаров наблюдалась не 
на обширных пространствах речных дельт Дуная (2000 кв. км) и Днестра (210 кв. км), кото-
рые регулярно затапливаются паводками на 1-2-2,6 метров, а в ограниченных районах (15-25 
кв. км), где уровень воды стабильный и, вероятно, здесь происходит наиболее эффективное 
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размножение комаров. Это зашлюзованные пресноводные придунайские озера – водохрани-
лища Картал и Кугурлуй, северная прибрежная зона Днестровского эстуария в районе озера 
Сафрона и урочища «Ганзя», где комары начинают очень интенсивно сосать кровь, как по 
команде, в определенное время суток в навигационных сумерках, когда только начинает тем-
неть. Максимальная кровососущая активность комаров в устьевой области Днестра отмеча-
лась в определенные летние периоды, начиная с начала июня в последующие летние дни 
июля и августа. К примеру, в дельте Днестра, в устье реки на берегу Днестровского лимана 
и его северо-восточного залива Караголь, на створе села Калоглея (Николаевка-1) пик агрес-
сивной активности комаров наблюдался 08.06. 1999 г. поясное время 21:15.

На северном берегу Днестровского лимана, на створе прибрежных сел Маяки и Красная 
Коса среднего по водности 2005 года весь июль по вечерам и ночью был пик кровососущей 
активности комаров.

В 2018 году в вершине дельты Днестра в районе села Троицкое, в конце длительного 
3-летнего маловодного периода и полного осушения вершины дельты Днестра, впервые на 
протяжении последних 6-8 лет в середине июля и середине августа было два пика макси-
мальной кровососущей активности комаров. Интенсивная кровососущая активность кома-
ров (Culex pipiens) была отмечена в вершине дельты Днестра, на створе сел Олонешты и 
Троицкое, в период пика позднего весеннего паводка 20-29 мая 2019 года, в том числе и в 
самом селе Троицкое на материковой части, на удалении 1,4 км от русла реки.

В 1994 году в приморских тростниковых зарослях солёноводного Будакского лимана, в рай-
оне горловины Днестровского эстуария между курортными поселками Затока и Сергеевка по-
явились сразу после дождей десятки тысяч интенсивно кусающихся кровососущих комаров.

На Будакском лимане, в опресненной северо-восточной части, в тростниковых зарослях 
у приморской песчаной пересыпи (13 км) 26-29 мая 2000 года и весь июль 2005 года (сухо-
веи) кровососущие комары не кусали людей в приморской курортной зоне. А в 20 км юго-за-
паднее, в аналогичных условиях на приморской Тузловской песчаной косе (26 км), у солено-
водных лиманов в этот же период была масса кровососущих комаров с максимальной агрес-
сивной активностью кровососания. Это свидетельствовало о весьма специфических эколо-
гических условиях на каждом из этих приморских водоемах, необходимых для развития и 
выведения различных видов кровососущих насекомых.

Максимальная кровососущая активность комаров происходит регулярно только на при-
морской Тэндровской косе (65 км) на берегу Черного моря, в то время как пики активности 
комаров в дельтах Дуная, Днестра, на Будакской и Тузловских косах бывают намного реже, 
чем на Тэндровской косе.

Существует локальный феномен интенсивного кровососания комарами на протяжении 
всего светового дня, это происходит на морском побережье на узкой (120 м) песчаной косе 
Тэндра протяженностью 65 км. Комары (Aedes caspius, Culex pipiens, Anopheles atroparvus) 
обитают на косе Тэндра на остаточных соленых изолированных водоемах с гниющей водой 
буроватого цвета, поросших по периферии тростниковыми зарослями.

Следовательно, кровососущие комары находятся в оптимальных условиях в районах, где 
на водоемах вне зависимости от их солености держится более или менее постоянный уро-
вень воды (приморская Тэндровская коса, Кинбурнская коса, озера-водохранилища Картал и 
Кугурлуй, северный берег

Днестровского лимана). В других районах Северного Причерноморья численность крово-
сосущих комаров подвержена значительным колебаниям и их популяции продолжительный 
период времени, а иногда и десятилетиями могут находиться в деградированном состоянии. 
Комар кулекс пипиенс, наиболее распространенный в Северном Причерноморье (Одесская 
область), поселился также в миллионом городе Одессе, при этом достоверно установлено, 
что он переносит лихорадку Западного Нила (данные Одесской противочумной станции, Ру-
сев И. Т., Закусило В. Н. и др., 2012).

 В заключение надо отметить, что в Северном Причерноморье наиболее вероятными пе-
реносчиками целого ряда опасных болезней от птиц к человеку являются следующие доми-
нирующие виды кровососущих комаров: Culex pipiens, Anopheles atroparvus, Anopheles 
hyrcanus, Mansonia richiardii, Aedes caspius, Culex modestus (Закусило В.Н., Русев И.Т., За-
кусило Т.В., 2007, Ахраменко Д. В., 2015).
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40. ФИЛОСОФИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВЫЖИВАНИЯ
БИОЛОГИЧЕСКИХ ВИДОВ

Жизнь сама по себе это простой, рутинный процесс, а все ее трудности заключаются в том, что 
живым организмам приходиться жить на этой земле с великим множеством различных жизненных 
форм, с которыми не всегда складываются нормальные позитивные или, по крайней мере, ней-
тральные отношения. Ибисовые птицы каравайки и колпицы в природных условиях идеальные 
миролюбивые существа, потребляющие определенное (минимальное) количество необходимых 
биоресурсов (преимущественно беспозвоночных, личинок жуков-плавунцов), запасы которых в 
нормальных условиях практически неограниченны (500.000 экз.). Нам надо оценить экологиче-
ский статус каравайки как биологического вида птиц и его жизнеспособность в этом мире. Ибисы 
являются представителями самых богатых по продуктивности пресноводных экосистем, которые 
распределены интразонально, то есть мозаично (локально), в которых у них, как правило, нет кон-
курентов, а значит, нет никаких существенных проблем. Это позволяло каравайкам в водно-болот-
ных угодьях Евразии (200-4000 кв. км) на 44-45-46 широтах в определенные периоды времени 
быть одним из 2-3-4-5 самых многочисленных (3.000-10.000 ос.) видов птиц в дельтовых и озерных 
экосистемах с рекордной плотностью гнездования (1 пара на 1-15 га угодий – дельта Днестра в 
Причерноморье, оз. Акгёль, Кызыл-Агач в Закавказье). В обширном ареале каравайки практически 
нет сильных хищников, способных значительно сократить или подавить численность других более 
слабых видов (своих жертв), а от господствующих на земле вездесущих четвероногих хищников 
ибисы скрываются в обширных непроходимых болотах. 

Исключением является аномальный случай, когда люди решили, вследствие своей глупости и 
алчности (меха и мяса), искусственно распространить в Европейскую часть СССР хищную даль-
невосточную енотовидную собаку, умеющую хорошо плавать. Этот флегматичный зверь с доста-
точно низким уровнем интеллекта, практически единственный четвероногий хищник, который 
может потенциально добраться и разорить гнезда караваек и колпиц в дельтах Дуная, Днестра и 
на севере Крымского полуострова. Однако эту экологическую проблему ибисам создала группа 
безумных людей.

В дельте Волги очень эффективное мгновенное убийство птенцов каравайки осуществлялось 
горностаем, но этот хищник никогда не был замечен в гнездовых колониях в дельтах Днестра и 
Дуная, несмотря на свою многочисленность, как в прирусловых лесах, так и на обширных болот-
ных плавах (корневищных островках) (Аскаров, 1938, наши данные). Пернатые хищники также 
не в состоянии наносить даже минимальный, а не то, что значительный урон гнездовым колони-
ям ибисов и цапель. Орланы и подорлики, по неизвестным нам причинам, не нападают или, 
вернее, избегают посещать шумные колониальные поселения птиц, а у болотного луня для напа-
дения на целые группы птиц просто недостаточно сил и он может убить только 1-2-3 птенца на 
окраине колоний. Правда, в дельтах Волги и Сырдарьи временами, в первой половине ХХ века, 
отмечались организованные групповые очень эффективные нападения болотных луней на коло-
нии караваек и цапель, но они практически не происходили в дельтах Дуная и Днестра (Спанген-
берг, Фейгин, 1936, Аскаров, 1938, наши данные). Что касается серых ворон, то они могут разо-
рять гнезда караваек (100 шт.) только тогда, когда взрослые ибисы распугиваются человеком, но 
это бывает также в редких случаях, с вероятностью 0,1 %, когда колонии изучаются любопытны-
ми натуралистами или посещаются алчными браконьерами. 

Таким образом, в естественных природных условиях каравайка, по существу, является экологи-
чески доминирующим видом птиц без всяких лимитирующих факторов, в том числе и со стороны 
хищных зверей и птиц. Однако в этом мире существуют враждебные патогенные микроорганизмы 
и черви, внедряющиеся подспудно и незаметно непосредственно в тело красных ибисов.

Так, в пищеварительную систему, преимущественно насекомоядной каравайки, в дельтах рек 
Сев. Причерноморья беспрепятственно внедряются в общем 24 вида паразитирующих гельмин-
тов (цестоды – 8 видов, трематоды – 6 видов, нематоды – 8 видов, акантоцефалы – 2 вида), кото-
рые напрямую забирают из ее организма определенную часть энергии и против которых у нее, к 
сожалению, нет никакой защиты (Корнюшин, Смогоржевская, Искова, 2004). 

Для сравнения, у серой цапли в Северном Причерноморском регионе было найдено 55 видов 
паразитических гельминтов, у рыжей цапли – 38 видов, у большой белой цапли – 35 видов, у 
малой белой цапли – 33 вида, у кваквы – 37 видов, у жёлтой цапли – 20 видов, у большого бакла-
на – 29 видов, у кудрявого пеликана – 6 видов, у колпицы – 5 видов, правда, последние два вида 
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не изучалась гельминтологами так тщательно, как каравайки и цапли (Корнюшин, Смогоржев-
ская, Искова, 2004). 

При этом надо отметить, что на уровне микроорганизмов каравайка достаточно хорошо защи-
щена от агрессивных патогенных и заразных микроскопических существ, несмотря на длитель-
ное (90 суток) обитание в очень плотных (облигатных) многотысячных гнездовых колониях в 
жарком климате. В 1970 годах на пике численности каравайки в дельте Днестра (1.400 пар) толь-
ко в два сезона с вероятностью 5-6-7-8 % в тысячных колониях ибисов погибало на гнездах от 
каких-то неизвестных патогенных микробов практически одинаковое количество этих птиц, по 
3 взрослых особи (0,1 % локальной популяции), что, конечно, не могло повлиять на численность 
этих птиц. Следовательно, надо полагать, что на 44-46 широтах Евразии ибисы-каравайки прак-
тически неуязвимы от целой группы агрессивных патогенных микроорганизмов (пастереллёза, 
орнитоза, вирусов птичьего гриппа и лихорадки западного Нила). На юге Североамериканского 
континента с вероятностью 0,5-1 % (один раз в 100-150 лет) белолицые ибисы-каравайки могут 
случайно тысячами погибать от бактерии ботулизма, очень токсичного и смертельно опасного 
микроорганизма (Ryder R. A., 1967). Однако в Евразии, в тот же самый достаточно длительный 
период времени (100 лет), гибель караваек от ботулизма не отмечалась, а в сентябре 2004 года в 
северной Греции на озере Корония (30 кв. км), в 13 км восточнее города Салоники, от ботулизма 
погибло 35.000 птиц (41 вида), из них несколько сотен крякв, свистунков, широконосок, серебри-
стых и озерных чаек, 238 кудрявых пеликанов, по 50-80 серых и малых белых цапель, пеганок, 
свиязей, серых уток, шилохвостей, лысух, бекасов, шилоклювок, всего лишь по 3-5-8 колпиц, 
фламинго, больших белых цапель, белоглазых нырков, и 0 караваек (Birtsas P., Sokos C., 2004). 
Надо полагать, что в Евразии каравайка не погибала от ботулизма по случайному и благополуч-
ному для нее стечению обстоятельств, то есть она избегала водоемов, где в определенное время 
массами развивались эти патогенные и крайне токсичные микробы (дельта Волги, Казахстан, 
озеро Корония в северной Греции, озеро в центральном Иране). 

Что касается патогенного опасного энцефалитного вируса лихорадки западного Нила (ВЛЗН), 
то каравайка в дельте Волги, по крайней мере с 1960 годов и, возможно, намного раньше, наряду 
с другими колониальными птицами (бакланами, цаплями, грачами), являлась бессимптомным 
переносчиком этой болезни, а комары Culex modestus и Mansonia richiardii при укусах передава-
ли этот опасный вирус от носителей красных ибисов и болеющих синантропных птиц человеку 
разумному (Березин В. В., Семенов Б. Ф и др., 1972). 

В период массовых эпизоотий вируса птичьего гриппа (ВПГ) (H-5 N-1) (2005-2022 гг.) у кара-
ваек и их птенцов в дельте Днестра не обнаруживали этот агрессивный и быстротечно распро-
страняющийся вирус, но это, как говорят, дело наживное и те или иные виды птиц могут 15 лет 
не заболевать гриппом типа А, а потом вдруг сразу заболеть массово.

Так, кудрявые пеликаны в дельтах Волги (погибло 165 ос. – 18-23-27 % локальной популя-
ции), Кумы (20 ос. – 40 %) и Дуная (погибло 152 ос – 25-30-35 % локальной популяции) впервые 
в истории гибли от эпизоотии птичьего гриппа штамма H-5 N-1 только через 10 лет после начала 
массового распространения этих вирусов в марте 2015 года (в Σ =340 ос. – 3,5-4-5 % географиче-
ской популяции на 45-55 широтах) в своих гнездовых колониях или на прилежащих к ним ме-
стах кормежек, заразившись в многотысячных скоплениях на холодных зимовках в январе-фев-
рале в Кизлярском заливе (8.000 ± 2000 ос.), при этом гибели этих птиц на зимовках не отмеча-
лось (Русанов, Щеголев, 2020 год). А в 2021 году, через 5 лет после первой вспышки, эпизоотия 
кудрявых пеликанов значительно расширила свою географию и погибали птицы как в дельте 
Волги (140 ± 40 ос. погибло (18-25 % лок. популяции) в 2 локациях в начале марта), так и в новых 
местах ареала в Тюменской (130 ос. погибло в 2 локациях (8 %-11 %) – 28.06. – 03.07. 2021 г.) и 
Курганской области (30-60 ос. в 2 локациях в середине мая 2021 г.) (Караулов В., Радионов С., 
Тарасов В. В., Интернет). 

Самая массовая гибель кудрявых пеликанов от высокопатогенного штамма вируса птичьего 
гриппа (H-5 N-1) впервые в истории произошла в первой декаде марта 2022 года на Балканском 
полуострове, на 40.41-40.47 широтах на озере Малая Преспа (погибло 1.000 особей – за 10 дней 
и затем 1.734 ос. за 60 суток – 80-90 % лок. популяции), в северо-западной горной окраине Гре-
ции и синхронно еще в 4 локациях северной Греции (озере Касторья – 53 ос., оз. Хэймадитида 
– 60 ос., озеро Зазари – 12 ос., озеро-водохранилище Керкини – 33 ос.) в радиусе 60-100-300 км 
от озера Преспа, в общем, в северной Греции погибло 1.160-2.108 взрослых кудрявых пеликанов 
(данные Захарию А., Александру О., Малаку М., Интернет). Еще 10 кудрявых пеликанов впер-
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вые погибли от вируса птичьего гриппа 04.04.2022 г. на Скадарском озере в Черногории, распо-
ложенном в 30 км северо-западнее озера Преспа (Захарию А., Интернет). В марте 2022 года, че-
рез 7 лет после первой эпизоотии, около 80 пеликанов погибли от гриппа в 3-ёх колониях в 
дельте Дуная в Румынии (Александру О., Малаку М., Интернет).

Таким образом, агрессивный штамм вируса птичьего гриппа (H-5 N-1), возникший в 2005 
году в Китае, в 2021-2022 годах в начале марта (дельта Волги и озеро Преспа) и в конце июня 
(юго-западная Сибирь-Тюменская и Курганская области) на 55 широте через 16-17 лет после 
начала своего широкого распространения в Евразии заразил кудрявых пеликанов по всему ареа-
лу на протяжении 3800 км от северо-западной Греции (оз. Малая Преспа) до южной Сибири 
(Тюменской и Курганской обл.) (Интернет). В репродуктивный сезон 2021-2022 годов, в общем, 
погибло в 7,3 раза больше кудрявых пеликанов, чем 5 лет тому назад (2500 ± 50 особей – 25 % 
мировой популяции вида), нанося ощутимый урон этому древнему крупному рыбоядному виду 
птиц. Характерно, что в этих регионах в это время не погибали от эпизоотии птичьего гриппа 
другие виды водно-болотных птиц, что свидетельствует о специфическом поражении вирусами 
именно древних кудрявых пеликанов. Надо отметить, что птенцы пеликанов не гибли ни при 
первой, ни при второй эпизоотии вируса птичьего гриппа, из чего был сделан вполне логичный 
вывод, что у них есть иммунитет, но при этом чиновники Тюменской области не сообщали в 
СМИ, птенцы после гибели взрослых птиц умирали от голода или нет? (данные Сергея Курыш-
кина, ТАСС 2 декабря 2021 г.).

Однако при этой устойчивости птенцов к вирусам гриппа в дельте Волги в 2021 году было отме-
чено катастрофическое сокращение численности (в 80-100 раз) приплода кудрявых пеликанов, в 
колониях на Дамчикском участке выросло всего лишь 2 птенца вместо 160-200 птенцов (Русанов Г. 
М., Стрелков В. А., личное сообщение). Таким образом, вирус птичьего гриппа наиболее агрессив-
ного штамма H-5 N-1 после 5-летней паузы к 2021 году значительно усовершенствовался и начал 
убивать намного больше (в 7,3 раза) кудрявых пеликанов, чем прежде (2015 г.), и при этом распро-
странился практически по всему ареалу вида, растянувшегося вдоль 40-55 широт на 4000 км по 
диагонали. Этот феномен показывает коварность этих агрессивных вирусов и неспособность птиц 
вырабатывать эффективную защиту (иммунитет) против них на протяжении 1-6-10 лет.

В 2015-2020 годах розовые пеликаны в Евразии не заболевали вирусными инфекциями птичье-
го гриппа, и нам казалось, что эти тропические птицы устойчивы к ним. Однако 23.01 2021 года 
впервые в истории произошла массовая гибель (740 молодых сеголетков и всего 10 взрослых) ро-
зовых пеликанов, наверное, местных западно-африканских популяций в заповедных болотах реки 
Сенегал в заповеднике Джудж на тропической 16. 20 сев. широте, от наиболее патогенного вируса 
птичьего гриппа (H-5 N-1). Трупы пеликанов сожгли, а заповедник закрыли для посетителей. Надо 
полагать, что вирусы передались розовым пеликанам каким-то чудесным образом от куриных пти-
цефабрик, где за 3-4-5 месяца до этого заболели гриппом и были умерщвлены сотни тысяч домаш-
них птиц (кур), которые находились в 200 км южнее, в районе города Дакар (Сенегал).

Характерно, что в пойме реки Сенегал обитает 350 видов диких водно-болотных птиц, но 
эпизоотия птичьего гриппа передалась от домашних кур только розовым пеликанам.

В 2021 году птицы перенесли вирус птичьего гриппа на север Американского континента 
(Канада), затем заболели массово куры в США (январь 2022 г.), а уже 24 ноября 2022 года на 
побережье Перу от ВПГ (H-5 N-1) сразу погибло рекордное количество бурых пеликанов (10.257 
особей), то есть 74 % от общего количества погибших рыбоядных птиц (14.000 ос.) (Мандужано 
Карлос, Интернет). Надо полагать, что вирус птичьего гриппа нашел ключ к геному пеликанов 
во всем мире и поставил свою чёрную метку на них.

По логике своего собственного выживания вирусы не должны эффективно убивать своих глав-
ных переносчиков, с которыми они сотрудничают и на которых, по существу, зиждется их благо-
получие, а это свидетельствует, что эти вирусы не ведают, что творят, действуют вслепую и уби-
вают своих друзей-переносчиков – птиц, наверное, чтобы чужие боялись. При заражении вируса-
ми птичьего гриппа еще более трагической в 2021 году была судьба русских серых журавлей, 
зимующих в необычных условиях на севере Израиля, где их уже 20 лет прикармливали люди.

В 2021 году массы (10.000 ос.) серых журавлей, прилетевших в ноябре из Европейской части 
России на зимовку на озеро Хула на севере Израиля на 33 широте, люди, наверное, преднамерен-
но заразили высоко патогенным вирусом птичьего гриппа H-5 N-1. Одни и те же безответствен-
ные работники кормили зерном кур и индюков на птицефермах (60 шт.), где возникли вспышка 
болезни (224 тыс. кур, 17 тыс. индюков) в середине октября 2021 г., и диких серых журавлей на 
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заповедном озере Хула, в результате чего погибло (05.12.21 г. – 1 особь; 10.12.21 г. – 10 ос.; 
19.12.21 г. – 600 ос.; 23.12. 21 г. – 1.866 ос.; пик 25-30.12.21 г. – 1-5.01. 2022 г. – 6.000 ос. за 10-12 
суток), в Σ = 8.000 журавлей (80 % группировки) (Интернет ФБ). Надо отметить, что до декабря 
2021 года журавли в Евразии никогда не болели вирусами птичьего гриппа (в.п.г.). Если анализы 
за 20 декабря показывали заражение 20 % журавлей, то 30 декабря уже журавли были заражены 
на 100 %. Следовательно, для передачи вируса людьми от курятников к свободно живущим жу-
равлям понадобилось 50 дней, а среди журавлей вирус уже передавался взрывообразно и мгно-
венно (10-15 суток). Было отмечено, что от первых странных симптомов, вращательных движе-
ний, до смерти журавлей проходило всего лишь 3 дня. Правительство Израиля объявило гибель 
журавлей на озере Хула крупнейшей трагедией дикой природы, произошедшей в стране, однако 
никаких конкретных профилактических мер не было принято. 

Таким образом, патогенные вирусы птичьего гриппа, именно с 2021 года, в значительной степе-
ни усовершенствовались и начали сходить с ума, представляет явную угрозу даже для своих основ-
ных переносчиков – птиц крупных размеров (кудрявых, розовых, бурых пеликанов, серых, чёрных 
журавлей (1.348 ос. (9 %) погибло ad. больше juv., пик – 17-27 ноября 2022 г. – Япония, Кюсю, 
Идзуми, Кагосима ), даурских журавлей (76 ос. погибло там же) (Харагучи Ю., 2022). Птичий 
грипп, по-видимому, наиболее эффективно убивает избирательно именно самых крупных птиц 
определенных видов, но в восточном Сиваше (Северо-Восточный Крым) 15-28 сентября 2021 года 
вирус гриппа убил за 13 дней около 7.000 малоразмерных черношейных поганок (98 %), 300 сере-
бристых чаек (10 %), 200 пеганок (6 % группировки), а другие виды птиц (утки, кулики, чайки) 
практически не пострадали (данные Гринченко А. Б., личное сообщение). В 2021-2022 годах эпи-
зоотии высоко патогенного вируса птичьего гриппа достигли своего пика в Европе, было зареги-
стрировано 3573 вспышки среди диких птиц и 2467 вспышек среди домашних птиц при этом было 
уничтожено 47,7 миллионов последних. В 2022 году с 11 июня до 9 сентября в 16 европейских 
странах было зарегистрировано 788 вспышек птичьего гриппа среди диких и домашних птиц.

Надо полагать, что ибисы, каравайки и колпицы в Евразии в 2003-2022 годах чудом не зараз-
ились и не заболели агрессивными патогенными вирусами птичьего гриппа от многочисленных 
куриных птицеферм как на местах гнездовий (дельты Дуная, Днестра, Кубани, Терека, Волги), 
так и на местах зимовок в западной и восточной тропической Африке, и Индии, но так или иначе 
этот «дамоклов меч» висит и над красными ибисами.

В Северном Причерноморье дикие водно-болотные птицы гибнут не только от патогенного 
вируса птичьего гриппа (5-15-50-80-300-6.000 ос.), иногда диких птиц намного эффективнее 
огромными массами (10.000 ос.) и практически мгновенно убивает птичья холера – пастереллез, 
при которой у птиц поражаются легкие и органы пищеварения.

Характерно, что эта холера (чума) птиц свирепствует непредсказуемо один раз в 20-50 лет на 
определенных видах птиц в зимний период на абсолютно чистых, как слеза, соленых водоемах, 
в которых развитие бактерий, казалось бы, практически невозможно. 

В ноябре-декабре 2017 года около 10.000 миграционных лысух по многовековой традиции 
скопилось в мелководном морском Скадовском заливе (20 кв. км), в районе в 10-20 км западнее 
порта Хорлы, а уже 1-6 января 2018 года все эти лысухи скоропостижно погибли от пастереллеза, 
и 7 января их захоронили в землю работники санитарно-эпидемиологической службы (данные 
Петровича З. О., личное сообщение и ФБ). Характерно, что лысухи, которые в течение послед-
них 100 лет никогда не погибали в Европе от различных смертельно опасных болезней, птичья 
холера впервые в истории убила на 99,99%, а истощенных лебедей-шипунов погибло всего лишь 
0,05 % поголовья, хохлатых чернетей – 0,1 %.

 Надо отметить, что именно истощенные и уязвимые лебеди самыми первыми заболели ВПГ 
зимой 2006 г. в северной Греции, но птичья холера, как оказалось, их не поражает.

Через 15-20 дней, 20-25 февраля 2018 года, эта же самая птичья холера убила тотально около 
8.000 лысух (95 % группировки) и всего лишь несколько сотен красноголовых нырков (6-8 % 
группировки) и черношейных поганок (8-9 %) на абсолютно чистом морском лимане (лагуне) 
Донузлав (25 кв. км), расположенном в 85 км южнее порта Хорлы, в западном Крыму (данные 
Гринченко А. Б., личное сообщение). Характерно, что работники Крымской санитарно-эпидеми-
ологической службы, взявшие анализы с трупов птиц, так и не смогли определить конкретных 
виновников массовой гибели этих птиц и единственное, что они утверждали, используя метод 
исключения, это то, что гибель птиц произошла не от вируса птичьего гриппа. Следовательно, 
работники санитарно-эпидемических служб делают анализы погибших птиц только на опреде-
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ленные 2-3 вида болезней, а другие болезни не диагностируются. Надо полагать, что пастереллез 
перенесли сами перелетные лысухи из морского залива у порта Хорлы на лиман Донузлав. При 
этом лысухи не гибли в других локациях своих зимовок как в Сев. Причерноморье, так и в Гре-
ции. В следующий раз птичья холера опять ударила целенаправленно по лысухам на крымском 
лимане Донузлав ровно через год, 5-10 февраля 2019 г., и опять за несколько дней погибло около 
8.000 лысух (95 %) и несколько сотен красноголовых нырков, и черношейных поганок, при этом 
работники санитарно-эпидемиологической службы опять не смогли определить конкретных ви-
новников и этиологию гибели птиц, утверждая, что это произошло не от вируса птичьего гриппа. 
Лысухи облюбовали эти абсолютно чистые соленые водоемы и скапливались на них во время 
миграции осенью, с середины сентября, и здесь их, как назло, подстерегает смерть от птичьей 
холеры. Надо отметить, что птичья холера (патогенные микробы) убивала до переломного 2021 
года свои жертвы гораздо эффективнее, чем вирус птичьего гриппа, и также избирательно – одни 
виды птиц тотально, а другие виды образцово-показательно на 0,05-0,1-1-2-3-4-5-7-9 %. 

Надо полагать, что именно бактерии пастереллеза 10-18 мая 2003 года к 25.05.03 г. практиче-
ски тотально на 75-83 % убили самок гаги (370 ♀ и 3 ♂) в плотной гнездовой колонии в густых 
тростниковых зарослях на острове Круглый (7 га) в северо-западной оконечности Ягорлыцкого 
залива, в 23,5 км юго-юго-восточнее г. Очаков, поскольку все пробы, взятые на наличие птичьего 
гриппа, орнитоза и двух других модных болезней были отрицательными. В день исследований 
колоний, 25 мая, птенцы выводились в 7 гнездах, а в трёх из них рядом с живыми птенцами ле-
жали свежие трупы самок, то есть эпизоотия продолжалась до конца мая, несмотря на то, что вся 
колония гаги за предыдущие 10 суток уже вымерла и была пустой. Арктические обыкновенные 
гаги так же, как и лысухи и черношейные поганки до сих пор никогда не поражались патогенны-
ми микроорганизмами, и эпизоотия в их популяциях происходила в этой локации впервые. Сле-
довательно, каравайки и колпицы по счастливому стечению обстоятельств, закономерно или слу-
чайно, в период 1970-2022 годов не заражались агрессивными бактериями пастереллеза. Таким 
образом, мы оцениваем все риски для ибисовых птиц в нашем регионе, констатируя спонтанное 
благополучное развитие событий на протяжении последнего 50-80-летнего периода времени.

В конечном итоге нам надо оценить конкретно реальные безвозвратные потери караваек 
(взрослых особей, птенцов, яиц) в дельте Днестра (210 кв. км) на 46 широте от различных агрес-
сивных воздействий окружающей среды в течение одного года (сезона), а если в долгосрочной 
перспективе, то на протяжении 25-40-50-летнего периода времени. Мы можем утверждать, что 
на протяжении 50-летнего периода времени гибель караваек от 24 видов паразитических гель-
минтов была = 0 особей; гибель от микробных инфекций составила всего лишь 7-10-13 экз. за 25 
лет (в период 1970-1995 гг.); гибель от вирусов энцефалитной лихорадки западного Нила и пти-
чьего гриппа (H-5 N-1) = 0 экз. за 50 лет (1970-2015 гг.); гибель от четвероногих хищников (ено-
товидных собак) при активном содействии человека (1976 г.) и без него = 700 (яиц, птенцов) на 
протяжении 40 лет (1970-2009 гг.); гибель от пернатых хищников (болотный лунь) = 3-8-15 экз. 
(птенцов) за 25 лет (1970-1990 гг.); гибель от столкновения с проводами высоковольтной ЛЭП – 
1.300 экз. за 25 лет; гибель от ружейных охотников – 5.000 экз. за 50 лет (1946-1990-2000 гг.); 
гибель в результате длительного беспокойства человеком (натуралистами) в гнездовой период 
(брошены гнезда или расклеваны яйца воронами) 2.000 экз. (птенцов, яиц) за 40 лет (1971-2009 
гг.); гибель от затопления гнезд во время весенних паводков в мае месяце – 5.000 экз. (яиц) за 13 
лет (1970-1982 гг.); гипотетическая гибель от осушения водно-болотных угодий (дельты) при 
водорегулирующей деятельности Черновицкой ГЭС, приводящего к вымиранию вида – 190.000 
экз. за 40 лет. В последнем случае количество погибших караваек выражается в количестве птен-
цов, которые не смогли родиться вследствие уничтожения (осушения) природных дельтовых 
экосистем, при размножении нормальной численности локальной популяции (1.400 пар) по 3,35 
птенцов на 1 гнездо, на протяжении последних реальных 40 лет функционирования Черновиц-
кой (Новоднестровской) ГЭС в 700 км от устья реки. Для того чтобы привести потери караваек к 
общему знаменателю нам надо рассчитать их на протяжении 50-летнего периода и оценить долю 
ущерба, наносимого этим ибисам каждым из 10 ударных агрессивных факторов.

Максимальный ущерб популяции каравайки наносится на протяжении последних 50 лет Чер-
новицкой (Новоднестровской) ГЭС = 240.000 экз. (89,4 %); затем идет затопление гнезд майски-
ми и июньскими паводками = 20.000 экз. (7,4 %); убийство красных ибисов охотниками = 5.000 
экз. (1,8 %); гибель от беспокойства любопытными натуралистами – 2.500 экз. (0,9 %); разорение 
гнезд ибисов енотовидными собаками – 900 экз. (0,33 %); гибель ибисов вследствие микробных 
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инфекций – 15 экз. (0,0055 %); гибель ибисов от вирусов и паразитических гельминтов = 0 экз., 
а в сумме потери составляют 268.400 экз. за 50 лет. Вот теперь, наконец-то становится ясно, кто 
же является главным виновником торжества процесса вымирания караваек в дельте Днестра, при 
этом нам надо осознать, что красные ибисы не в состоянии адаптироваться к условиям тотально-
го длительного (многолетнего) осушения дельтовых болот, так же они не могут противостоять 
мощным майским затоплениям водно-болотных угодий и ружейной охоте как таковой. Не могут 
ибисы привыкнуть и к дикому виду натуралистов, сующих свой длинный нос в личную жизнь 
этих птиц. Ну, а теперь нам надо делать ставки, поскольку все в этом мире имеет свою формаль-
ную стоимость в бумажных долларах, напечатанных на больших станках за океаном. Эксперты 
по биоресурсам оценивают стоимость одного экземпляра (живого или мертвого) каравайки в 350 
долларов, следовательно, на протяжении 50 лет функционирования на Днестре мощной Черно-
вицкой ГЭС за разрушение природной экосистемы дельты этой реки (210 кв. км) и за вымирание 
каравайки, выраженное в конкретном количестве потомков караваек, которые не смогли родить-
ся на протяжении полувека, должны заплатить в виде штрафных контрибуций сумму 84 милли-
она долларов (1,68 миллиона в год) Для сравнения пиковая Черновицкая ГЭС при объеме водо-
хранилища 3,3 куб. км воды за 1 год вырабатывает 865 миллионов киловатт электроэнергии, ко-
торая продается в основном за границу на общую сумму 35 миллионов долларов (1,7 миллиона 
долларов в год (4,85 %) текущие штрафы за вымирание каравайки). 

Таким образом, Черновицкая ГЭС потенциально может полностью оплатить нанесенный 
ущерб дикой природе, но поскольку технократы действуют, как экологические террористы в сго-
воре и заодно с государственными чиновниками, они игнорируют законы природы и всех ее 
живых представителей по праву сильного, но они заплатят за все вместе в экологическую кассу 
в самом конце этого черного туннеля. 

Следовательно, в основном только Черновицкая ГЭС виновна в вымирании и уничтожении 
локальной популяции каравайки (1.400 ± 100 гнездящихся пар), и она должна возместить нане-
сенный ущерб дикой природе сполна за все 40 лет своей самодеятельности. 

Надо отметить, что кроме каравайки, стоимость и ценность которой является самой значи-
тельной, эта ГЭС привела к вымиранию в дельте реки Днестр десятков и сотен различных био-
логических видов животного мира (желтая цапля, малая белая цапля, серый гусь, древесная ля-
гушка-квакша, краснобрюхая жерлянка, озерная лягушка, вьюн, чехонь, линь, щука, поденка, 
жуки плавунцы и многие другие). Если мы проанализируем главные факторы, приводящие к 
гибели караваек и также всех других птиц, животных на протяжении последних 100 лет, то они 
так или иначе будут связаны с деятельностью человека разумного (92,6 %), за исключением до-
статочно редких и непредсказуемых естественных майских и июньских дождевых паводков (7,4 
%) и микробных инфекций (0,0055 %). Следовательно, человек является самым агрессивным 
существом на этой земле и противопоставляет себя всем остальным формам жизни, стремясь по 
существу к их тотальному истреблению или опосредованному уничтожению. Мы приведем все-
го лишь один яркий пример агрессивности людей из недавнего исторического прошлого. По-
скольку эпицентром ареала каравайки в Евразии является пойма нижнего и среднего Дуная, то 
логичным будет рассмотреть историю устьевой дельты Дуная, которая была своеобразным раем 
на этой земле и многими тысячелетиями не была населена людьми. Однако 270 лет тому назад 
на берегах устья Дуная поселились беглые некрасовские казаки – староверы, а потом сюда же 
пришли новые переселенцы – запорожские казаки. Таким странным, беглым образом, в дельте 
Дуная (2000 кв. км) с ее неисчислимыми рыбными стадами, появилось около трех тысяч людей, 
и что же они начали делать в этом земном рае? Они начали между собой воевать за обладание 
самыми богатыми рыбными местами (озерами), при этом беспощадно убивая даже женщин и 
детей в поселениях своих конкурентов. Это кажется парадоксальным феноменом, поскольку 
рыбные стада на Дунае в те далекие времена (1760 гг.) были огромными и бесчисленными, и 
люди смогли их тотально истребить на протяжении 250 лет к 2000 годам. 

Характерно, что та группа казаков (5000 персон), которой не хватило рыбы на нижнем Дунае, 
сразу нанялись за деньги турецкого султана (в эквиваленте 1,2 золотых рубля в месяц) убивать 
взбунтовавшихся греков, которым уже до чёртиков надоело 400-летнее османское иго. Центром 
освободительной борьбы греков стал маленький поселок Месолонгион на западном пологом бе-
регу Ионического моря, крепостные стены которого едва ли достигали высоты 3 метров, и тем 
не менее они героически держали оборону до победного конца. Поселок Месолонгион находит-
ся среди болот и лагун с огромными полчищами малярийных комаров в 1000 км по прямой от 
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дельты Дуная, поэтому наёмным казакам надо было идти туда пешком целый месяц, и после 
этого их уже никто не видел. Девиз этих людей был очень простым: если хочешь хорошо жить, 
то убивай всех вокруг, а если понадобится, то иди убивать и на край света. Однако взбунтовав-
шихся свободолюбивых греков поддерживали добровольные отряды со всей Европы, и среди 
них был поэт лорд Байрон. История умалчивает, чем мог помочь бунтующим грекам этот экстра-
вагантный английский лорд, который систематически изнурял себя добровольными голодания-
ми, пока не достиг критического веса 50 кг и не умер в осажденном поселке Месолонгион от 
малярии. Англичане закопали скоропортящиеся внутренности лорда Байрона здесь же на месте, 
а само тело поэта для захоронения повезли на парусном корабле в далекую туманную Англию. А 
вот сам атаман южно-славянских казаков не погиб вместе со своим отрядом при штурме грече-
ского поселка Месолонгион, а уехал воевать в противоположную восточную оконечность Гре-
ции на остров Хиос, где и остался уже навсегда. Турки на близлежащем к Малой Азии острове 
Хиос, в те далекие времена, ради спортивного интереса вырезали 80.000 греков, то есть практи-
чески все население острова. А теперь представьте себе грациозную красную каравайку и исто-
щенного поэта Джорджа Гордона Байрона в окружении многотысячной банды всех этих алчных 
головорезов, ну разве у них был хотя бы один шанс на выживание в течение последних 400 лет? 
Мы уверены, что нет! Процесс вымирания каравайки на протяжении последних столетий объек-
тивная и неизбежная реальность. Следовательно, вопрос стоит ребром, или в ближайшие 30 лет 
каравайки вместе с птичьим племенем создадут идеальный агрессивный штамм вируса птичьего 
гриппа, который сможет уничтожить человека разумного, или люди системно и неизбежно унич-
тожат всех этих птиц, а третьего в этой жизни не дано. Отсчет времени тотальной экологической 
войны практически начался с 1950 года. Надо полагать, что люди в своем абсолютном большин-
стве убивают караваек опосредованно и не обязательно стрелять в нее из ружья, вполне доста-
точно разводить кур на птице фермах, осушать болота, вырабатывать электроэнергию, переливая 
воду через турбины сверху вниз или даже просто включить электрическую лампочку, чтобы 
быть соучастником массовых убийств различных представителей (1-10-100-300 видов) дикой 
природы. Экологические военные преступления человека против дикой природы в ХХІ веке ста-
ли глобальными, интегрированными и взаимосвязанными в один большой тугой Гордеев узел, 
который практически невозможно развязать.

По-видимому, природа со всей своей дури выбрала стратегию и тактику перманентной беспо-
щадной экологической войны между человеком и всеми живыми существами дикой природы, 
наверное, это самый эффективный способ борьбы за выживание, но при этом у него нет ничего 
общего с элементарной разумной логикой, и он явно ведет в глухой тупик эволюции.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Представляемая любознательным читателям книга является первой и, наверное, последней 

попыткой панорамного обзора уникальных видов ибисовых птиц – каравайки и колпицы. Эти 
живые существа, идеальные и, можно сказать, даже гениальные творения дикой природы, но от 
злого рока судьбы, человека безумного их не в состоянии спасти ни их простота, ни их красота. 
Известное выражение: «Красота спасет мир» в наше время просто пустой звук. Ибисовые птицы 
являются своеобразными индикаторами равновесного и гармоничного состояния природы. Од-
нако эти птицы вымрут в самое ближайшее время вместе с дикой природой, которую они укра-
шали и дополняли своим присутствием на протяжении многих тысячелетий. По существу эта 
печальная новость является главным заключением этой книги. А после этого переломного мо-
мента развития природы люди останутся в веселой компании крыс, клещей, болезнетворных 
микробов и огромной, лавинообразной массы различных экологических проблем, которые, в 
конце концов, завершат свое чёрное дело. Природа разрушается по принципу домино и никто не 
останется в стороне от этих процессов.
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