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В зоне Восточного Приазовья нами проведено свыше 300 экскурсиГ 
(начиная с 1954 г.), не считая ежедневных осмотров плавней на терри 
тории охотничьего хозяйства в течение двух лет. На основании наблю 
дений мы рассматриваем редкие виды птиц Восточного Приазовья 
Судя по имеющимся материалам, некоторые виды птиц, отнесенные дру 
гими авторами (Олейников, Казаков, Решетников и др., 1967) к числ\ 
редких, считать таковыми нельзя. 

З у е к - г а л с т у ч н и к (Charadrius hiaticula L.) обычен, но ш 
многочислен на пролете. Первые птицы появляются в середине августа 
дольше середины сентября не остаются. 

П е с о ч н и к а б е л о х в о с т о г о (Calidris temminckii L е i s 1.) 
мы наблюдали со второй половины июля, держится он до первой дека 
ды сентября. Первых особей видели 9.VII 1953 г. (Винокуров и Дубров 
ский, 1966). С 20 июня до конца августа отдельные особи или неболь 
шие стайки (по пять особей) песочника белохвостого зарегистрировань 
по берегам лиманов. В конце августа их стало больше, а в первых числа; 
сентября они исчезли. 20.VII 1960 г. мы наблюдали взлетевшую с или 
стой отмели стаю из 20 особей. 

П е с ч а н к а (Crocethia alba P a l l . ) — р е д к и й пролетный вид 
На пролете держится только вдоль берега моря. Наблюдали в начал< 
сентября. Самая поздняя встреча песчанки в Восточном Приазовье за 
регистрирована 24.Х 1959 г. (видели трех птиц). 

Г р я з о в и к (Limicola falcinellus Р о n t о р р.) несколько ра: 
был встречен сотрудниками таксидермической мастерской, массово» 
появление его было зарегистрировано в Приморско-Ахтарском р-ш 
(Очаповский, 1961). В последние годы птиц этого вида в Восточное 
Приазовье не находили. 

М о р о д у н к а (Terekia cinerea G u 1 d.) за все годы наблюде 
ний встретились только два раза . В сентябре 1964 г. сотрудник такси 
дермической мастерской добыл одну птицу под ст. Бриньковской. П< 
его словам, это была первая мородунка, найденная им. Вторая птиц; 
добыта нами 3.IX 1967 г. у Шенджийского водохранилища (на равни 
не). Оба экземпляра хранятся в коллекции автора. 

Д у п е л ь (Gallinago media L a t h . ) — очень редкий пролетньп 
вид в Краснодарском крае. В зоне Приазовья мы встретили только од 
ну птицу один раз на грязевом солоноватом озерке в солонцевой стеш 
между г. Приморско-Ахтарском и хут. Садки. 

Г а р ш н е п — Lymnocryptes minima ( B r i i n n . ) — редкий пролет 
вый вид вообще для края, встречается весной и зимой. В ВОСТОЧНОЙ 
Приазовье мы видели дважды по одной птице 27.XI 1958 г. (уже был) 
морозы) и 17.IV 1960 г. Одна птица добыта и хранится в коллекцш 
автора. 

Г а г а р а ч е р н о з о б а я (Gavia arctica L.) зарегистрирован; 
нами в Приазовье всего три раза на акватории лиманов и на гирлах 
например, 25.1 1959 г., на Садковском гирле в окрестностях г. При 
морско-Ахтарска. По данным наших корреспондентов, ее встречали не 
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сколько раз на акватории Азовского м. О зимовке гагары чернозобой в 
Краснодарском крае до нас никто не сообщал. 

Л е б е д ь - к л и к у н (С у gnus cygnus L.), по нашим наблюдениям 
и данным опроса многочисленных корреспондентов, в крае не гнездится. 
Б зоне Восточного Приазовья встречается на весеннем и осеннем 

Гнездо лебедя-шипуна с кладкой. 

пролетах, нередко тут ж е зимует. Порой наблюдали очень большие скоп-
ления птиц. Например, В. А. Комаров (устное сообщение) зарегистриро-
вал в феврале 1960 г. у входа в Ахтарский лиман около 1500 птиц. 

Л е б е д ь - ш и п у н ( S y g n u s olor G ш.) обычен, но не многочис-
лен на гнездовье в лиманах Приазовья. Раньше его гнезда находили 
только в районе Приморско-Ахтарской системы лиманов (Шехов, 1963; 
Олейников, Казаков, Решетников и др., 1967). По нашим данным, ле-
бедь-шипун обычен в зоне Приморско-Ахтарских плавней (расстояние 
между гнездами здесь иногда равно 700 м). Гнездится данный вид так-
ж е в районах Талгирской, Бейсугской и Ахтанизовской систем лиманов, 
например в окрестностях ст. Черноерковской. Об этом сообщают наши 
корреспонденты-краеведы. 

Точную дату прилета первых птиц привести трудно, поскольку часть 
Лебедей у нас зимует. К гнездованию лебедь-шипун приступает в пер-
вой декаде апреля, иногда д а ж е в конце марта. Гнезда, известные нам, 
находились на старых умятых ондатровых кучах в густых зарослях ро-
гоза (Typha sp.) высотой до 1 м. Как правило, в кладке шесть яиц, ре-
ж е — пять. М. И. Звержановский сообщил, что в гнезде, найденном им 
в июне 1968 г., было девять яиц, а некоторые наши корреспонденты ви-
дели в гнезде 11 яиц, но такие случаи редки. 

В то время как часть лебедей занята постройкой гнезд и отклады-
ванием яиц, на некоторых лиманах наблюдается их скопление. Так, при 
обследовании Приморско-Ахтарской системы лиманов в мае 1969 г. мы 
зарегистрировали на 35-километровом маршруте 57 лебедей (49 на Бой-
киевском лимане и восемь — на Безымянном). 15 мая на Бойкиевском 
лимане мы видели скопление 20 птиц, а на Б е з ы м я н н о м — 1 5 . 

Г у с ь - г у м е н н и к (Anser fabalis L a t h . ) — очень редкий залет-
ный вид в Восточном Приазовье. Наши корреспонденты сообщали о нем 
всего несколько раз. Мы встретили его 17.1 1959 г., птица сидела в цент-
ре Бойкиевского лимана на чистой воде. 

Г у с ь-п и с к у л ь к а (Anser erythropus L.) — редкий пролетный 
вид Восточного Приазовья. За три года (1958—1960) был встречен 
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трижды: первый раз у хут. Садки над лугом недалеко от берега Ахтар-
ского лимана; второй — осенью 1969 г. над Кирпильским лиманом и на 
Майковой гряде; осенью 1960 г. зоолог В. А. Комаров добыл одну птицу 
на гряде в Приморско-Ахтарских плавнях. Чучело хранится в музее Го-
сударственного охотничьего хозяйства на хут. Садки. 

К а з а р к а к р а с н о з о б а я (Branta rufficollis P a l l . ) встре-
чается преимущественно в зоне Восточного Приазовья только на осен-
нем пролете. Один раз была добыта в декабре 1949 г. близ хут. Садки. 
Экземпляр хранится в Краснодарском краеведческом музее. 

О г а р ь (Tadorna ferruginea P a l l . ) , по литературным данным 
(Олейников и др., 1967), встречается крайне редко. Наши данные от-
личаются от литературных. По словам местных жителей, в частности 
таксидермиста В. К. Касимова, данный вид в центральных районах Во-
сточного Приазовья, а именно в Каневском и в северной части При-
морско-Ахтарского р-на, а также у станиц Бриньковской и Чепигинской, 
летом не очень редок. В конце июля 1960 г. В. К. Касимов видел в плав-
нях между этими станицами выводок из четырех еще не летавших, но 
уже готовых вскоре подняться на крыло огарей. С ними плавали два 
взрослых. Осенью, по словам В. К. Касимова, встречаются стайки из 
двух-трех'птиц. Самую многочисленную стаю (17 птиц) он видел в кон-
це июля 1968 г. 

П е г а н к а (Tadorna tadorna L.) гнездится кое-где на Кавказ-
ском побережье Азовского м., например на Ачуевской косе. Этот вид 
в настоящее время стал малочисленнее по сравнению с началом 50-х го-
дов, но все ж е мы не можем отнести его к очень редким видам. Шесть 
птиц 10.IV 1960 г. у хут. Садки летели на юго-восток, и двенадцать птиц 
в апреле того ж е года плавали вместе с широконосками на соленом 
степном озерке у хут. Буденный. 

Т у р п а н ч е р н ы й (Melani t ta fusca L.) — редкая пролетная 
птица Приазовья. З а два года нашей работы в Приазовье (1958—1960) 
мы ни разу не встречали турпана. По устным сообщениям наших кор-
респондентов, одну птицу видели 6.Х 1961 г. на берегу Ахтарского ли-
мана, а в 1962 г.— добыли одного турпана в Приморско-Ахтарской си-
стеме лиманов. Экземпляр хранится в музее охотничьего хозяйства на 
хут. Садки. 

С и н ь г у (Melani t ta nigra L.) , по сведениям охотника из г. Ейска, 
" встречали и добывали осенью близ г. Ейска на Азовском м. в конце 40-х 

и в начале 50-х годов. Мы нигде его не обнаружили. 
М о р я н к а (Clangula hyemalis L.) . Есть сообщение егеря При-

морско-Ахтарского охотничьего хозяйства Ю. И. Решетникова о на-
ходке этой птицы. Кроме того, у таксидермиста Л. А. Чаги сохра-
нились фотографии чучела морянки, убитой им в 1927 г. в окрестностях 
г. Ейска. 

К р о х а л ь д л и н н о н о с ы й ( M e r g u s serrator L.) изредка встре-
чается на Азовском м. и в лиманах дельты р. Кубани на пролете и на 
зимовке. 3.IV 1959 г. мы зарегистрировали две стаи, пролетавшие над 
лиманом Бойкиевским, и в этот ж е день наблюдали 30 крохалей на мел-
ководье лимана Драного у прорытого экскаватором канала . 

С а в к а (Oxyura leucocephala S c o p . ) — редкая гнездящаяся 
птица Восточного Приазовья. В 50-х годах этот вид встречался несколь-
ко чаще. Таксидермист В. К. Касимов сообщил, что в мае 1956—1957 гг. 
в районе ст. Бриньковской добывали по восемь птиц в месяц. Одну 
савку мы видели зимой 1959 г. в Приморско-Ахтарском р-не. 

П е л и к а н к у д р я в ы й (Pelecanus crispus B r u c h . ) гнездит-
ся на некоторых лиманах дельты р. Кубани. По сведениям охотников,. 
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численность этого вида за последнее время сильно уменьшилась. Пер-
вые птицы появляются в Приазовье в конце марта — начале апреля. 
Недалеко от моря на лиманах Красном, Грузском, Драном проведен 
канал для моторных лодок, по обеим сторонам которого выбросы земли. 
Это — излюбленная дневка пеликанов. Во второй декаде мая 1959 г. мы 
встретили здесь стаи в 18—50 особей. Начальник Краснодарского управ-
ления охотничьего хозяйства и Кавказского государственного заповед-
ника летом 1959 г. в один день видел сидевших вместе 125 пеликанов 
кудрявых. 26.V 1960 г. на указанных местах мы зарегистрировали 15 
пеликанов, a 25.V было всего три птицы. В. А. Комаров (устное сообще-
ние) летом 1960 г. насчитывал обычно за экскурсию по 12 особей. Та-
ким образом, в 1960 г. таких больших скоплений пеликанов, как в 
1959 г., уже не было. 

А. А. Винокуров при одноразовом облете лиманов в 1953 г. (Ви-
нокуров, 1960) обнаружил колонию пеликанов кудрявых в Талгирской 
системе лиманов. По-видимому, это единственная колония в Краснодар-
ском крае. В 1953 г. численность пеликанов в ней не превышала 150— 
180 особей. 8.VI 1953 г. здесь были найдены птенцы пеликана кудрявого. 
Эту же колонию летом 1961 г. посетил В. А. Комаров, но нашел всего де-
сять гнезд. ' 

Небольшие стайки и единичных птиц мы наблюдали на лиманах и 
на взморье (у Ачуевской косы) до конца сентября. На песчаном остров-
ке Голеньком в Кирпильском лимане до 1953 г. гнездились одна-две па-
ры пеликанов, а потом, по словам местных жителей, после разорения 
гнезд в 1953 г., пеликаны исчезли. Старые гнездовья исчезают т а к ж е в 
результате хозяйственной деятельности человека. В 1963 г. егерь 
Ю. И. Решетников сообщил, что вся колония, зарегистрированная 
В. А. Комаровым ранее, переместилась на другой плёс и разделилась 
по сути на две меньшие колонии; он насчитал тогда всего шесть гнезд. 
В 1967 г. он видел пеликанов над Глухими плавнями, но колонию так 
и не обнаружил. 

П е л и к а н р о з о в ы й (Pelecanus onocrotalus L.) встречался в 
небольшом количестве в конце прошлого столетия на южном берегу 
Азовского м. недалеко от г. Ейска (Алфераки, 1910). По нашим дан-
ным, это — редкий пролетный вид, т. к. указания о гнездовых колониях 
пеликанов розовых на Песчаных о-вах (Алфераки, 1910; Судиловская, 
1351) до сих пор не подтверждены и требуют проверки. В. А. Комаров 
встретил пеликана розового на Красном лимане 3. V 1960 г. В 1961 г. в 
Краснодарскую таксидермическую мастерскую пеликана розового до-
ставили из-под ст. Гривенской. 

К о л п и ц а (Platalea leucorodia L.) в настоящее время — редкая 
птица в крае. З а последние четыре года в Восточном Приазовье мы 
встречали не более двух—четырех птиц во время двухдневных разъез-
дов по лиманам в июне—июле (протяженность маршрута до 30—35 км). 
18.VI 1959 г. было обнаружено гнездо с тремя ненасиженными яйцами 
(хранится в коллекции автора) . 

К а р а в а й к а (Plegadis falcinellus L.) гнездится в Приазовье 
изолированными колониями в двух центрах: в районе Глухих плавней 
и в плавнях Бейсугской системы. Этот вид нельзя причислить к редким 
птицам, т. к. в настоящее время в различных районах Восточного При-
азовья встречали сотенные стаи птиц. Морозной зимой 1967—1968 г. в 
Славянском р-не держалось шесть птиц. 

Ф л а м и н г о (Phoenicopterus ruber L.) исключительно редкая 
для края птица. В конце 40-х годов в плавнях под г. Ейском местный 
охотник встретил пару фламинго. 
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Ч е г л о к (Falco subbuteo L.) в основном осенняя пролетная пти 
ца, хотя 15.V 1967 г. в окрестностях г. Славянска на тополях обнаруже 
ны на небольшом расстоянии друг от друга две гнездящиеся парь 
Осенью 1959 г. мы наблюдали птиц в первой декаде октября. Всего з 
1958—1959 гг. мы встретили 16 особей. Чеглока можно увидеть над сс 
лончаковыми степями, в плавнях и на лиманах, но предпочитает он на 
селенные пункты. 

К о б ч и к (Falco vespertinus L.) гнездится, как и вообще в крае 
только в лесополосах. Краевед Н. Л . Заболотный сообщает, что в ок 
рестностях г. Славянска кобчик не редок и гнездится там д а ж е вне ле 
сополос в роще лесхоза. (В 1966 г. было обнаружено гнездо с пятьк 
яйцами) . 

Я с т р е б - т е т е р е в я т н и к (Accipi ter gentilis L.) — редкий за 
летный вид для Восточного Приазовья, но известен факт находки гнез 
да в окрестностях г. Славянска на тополе в роще лесхоза (1966). Гнез 
до с двумя яйцами было расположено в 6 м от земли. 

К о р ш у н ч е р н ы й ( M i l v u s korschun G m e l . ) . В зоне Восточ 
ного Приазовья в конце мая 1966 г. обнаружено одно гнездо с двумя 
яйцами на акации в роще лесхоза в окрестностях г. Славянска. 

О'Р л а н-б е л о х в о с т (Haliaeetus albicilla L.) — зимующая пти-
ца Восточного Приазовья. Мы встречали ее в январе у Садковскогс 
гирла, у лимана Гнилого, а т а к ж е на лимане Долгом. Максимальное 
скопление птиц не превышало 12 особей на тридцатипятикилометровом 
маршруте. Егеря сообщают о встречах орлана в декабре 1958 г., а мы 
зарегистрировали его в феврале 1960 г. Всего за два года мы встретили 
в Восточном Приазовье 82 птицы: 15 — весной в плавнях и на лиманах, 
одну — осенью в населенном пункте, а остальных — зимой. Зимой и вес-
ной орлан-белохвост часто сидит на ондатровых кучах, а также на гря-
дах земли по обеим сторонам канала, прорытого в лиманах экскавато-
ром. Но в последние годы эти искусственные гряды размыты и скрылись 
под водой. 

К а н ю к к а в к а з с к и й (Buteo buteo menetriesi В о g d.) — 
немногочисленный пролетный и очень редкий гнездящийся подвид. 
В годы с обычной весной и осенью пролет выражен очень слабо. 
В 1960 г. в Восточном Приазовье в связи с пыльными бурями канюков 
на пролете было больше. Гнезда канюков в Приазовье (нам известны 
только два) были обнаружены в окрестностях ст. Черноерковской в 
1968 г. Они находились на столбах электропередач между верхней 
частью столба и боковым изолятором. 

С к о п а (Pandion НаИаё1из L.) —пролетный вид Восточного При-
азовья. Кроме сообщения Е. С. Птушенко, нашедшего 26.IV 1909 г. на 
высокой вербе гнездо с насиженными яйцами, никаких сведений о ее 
гнездовании в Приазовье нет. Мы лично нигде не встречали скопу позд-
нее 5 мая. В 1958—1959 гг. мы каждый год наблюдали пролет скопы в 
апреле (5—6.IV 1959 г. и 3.IV 1960 г.), затем скопа появляется вновь 
уже в сентябре. Самая поздняя встреча скопы осенью — 10.Х 1959 г. 
Всего мы зарегистрировали 37 птиц: 14 весной (пять на территории ли-
манов и плавней, одна на солончаковых лугах и восемь на солончако-
вых степях) и 23 осенью (семь на лиманах, 14 в солончаковых степях и 
две над населенными пунктами). Как видим, скопа на лиманах, где она 
кормится, встречается реже, чем в степи. Следует, однако, сказать, что, 
может быть, какое-то число птиц мы наблюдали дважды, т. к. осенью 
некоторые из них оставались в степи долго. 

Ф и л и н ю ж н ы й (Bubo bubo interpositus R o t s c h i l d et 
H a r t . ) — р е д к и й залетный подвид для Приазовья, все встречи зареги-
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стрированы осенью. В 1959 г. одна птица добыта близ г. Приморско-Ах-
тарска на стерне кукурузного поля (чучело находится в районном клубе 
охотников), той ж е осенью две птицы добыты в районе г. Ейска (чучело 
одной из них — в Ейском краеведческом музее). 
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Summary 

As a result of investigations for many years it was established that some species of 
birds of the eastern Azov sea territory that were considered previously to be very rare are 
not such in reality. The species of birds really rare for the eastern Azov sea territory are 
given in the article. 


