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СОЧИНСКОМУ НАЦИОНАЛЬНОМУ ПАРКУ - 4 0  ЛЕТ

УДК 598.2:502.743

СОСТОЯНИЕ ВИДОВ птиц с высоким 
ПРИРОДООХРАННЫМ СТАТУСОМ в сочинском 

НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ

Тильба П. А.
E-mail: ptilha@mail.ru

Резюме. Приводятся сведения о современном характере пребывания, распространении, 
численности 65 видов птиц, встречающихся в Сочинском национальном парке, занесённых 
в последние издания Красных книг Краснодарского края и РФ. Из них 34 вида не является 
характерными для его территории, относятся к пролётным, или случайно залётным, 
связанным с причерноморскими районами. 19 видов встречаются в горнолесных и горно
луговых ландшафтах также лишь периодически, при сезонных перемещениях, в отдельные 
годы на зимовке или иногда в качестве залетных. 11 видов птиц относятся к гнездящимся, 
или предположительно гнездящимся, используют местообитания парка для постоянного 
регулярного пребывания.

Ключевые слова: Сочинский национальный парк, виды птиц, Красные книги, пролёт, 
зимовка, гнездование

ВВЕДЕНИЕ
Видовое разнообразие, общее состояние видов животных и растений с высоким при

родоохранным статусом, включённых в Красные книги различных уровней (прежде всего в 
региональную, а также Российскую) во многом определяют природоохранную ценность из
учаемой территории, степень её значимости в поддержании равновесия естественных сооб
ществ. Многолетнее слежение за динамикой популяций таких видов позволяет установить 
реальную картину их состояния, уточнить изменения современного статуса, численности, 
распространения, репродуктивного потенциала и других жизненно важных показателей. 
Полученные таким образом сведения позволяют актуализировать при необходимости прио
ритеты и конкретные меры сохранения исчезающих видов и их комплексов.

В составе авифауны Сочинского национального парка (СНП) в настоящее время встре
чается 286 видов птиц различных систематических и экологических групп, среди которых 
значительна доля относящихся к видам с высоким природоохранным статусом. Их число ме
талось со временем, в связи с переизданием Красных книг, пересмотром степени угрозы видо
вых списков, а также уточнялось на основании результатов продолжающихся фаунистических 
исследований. Так, исходя из первого издания Красной книги Краснодарского края (1994) на 
территории СНП значилось всего 26 регионально редких, исчезающих видов. Учитывая вто
рое её издание (2007 г) — уже 47, а третье, последнее (2017 г) — 56 видов. Таким же образом 
происходили уточнения и изменения их общего состава в регионе при издании Красных книг 
РФ. Принимая во внимание первое издание Красной книги РФ (1983) в пределах СНП при
сутствовало 29 видов этой группы, второе издание (2000) — 39, а третье (2022), существенно 
обновлённое и расширенное — их общее число увеличилось до 43 видов.

Кроме того, по результатам фаунистических исследований в СНП, а также специаль
ного изучения состояния редких и исчезающих видов птиц, появился целый ряд публика
ций, в которых содержатся новые сведения о появлении некоторых из них в юго-восточной 
части российского Причерноморья (Тильба, 2006; 2007; 2022). Специальные обзоры посвя
щались так же оценке состояния отдельных редких видов и их групп (Тильба, 1995; 1996;
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2014; Тильба, Миацекаиов, 2003; 2005; Тильба, Филиппов, 2021).
Таким образом, назрела необходимость пересмотра состава видового разнообразия 

птиц, занесённых в Красную книгу Краснодарского края и в Красную книгу РФ, уточне
ния характера пребывания и распространения на территории СНП, проведения оценки их 
современного состояния в пределах основных природных зон юго-восточной части россий
ского Причерноморья.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 
Материал для настоящей работы основан на проведении исследований, в различных 

природных ландшафтах юго-восточной части российского Причерноморья за период с 1976 
по 2022 гг. Осуществлялись поэтапные обследования этой территории. Более подробные 
наблюдения велись в потенциально пригодных местообитаниях пребывания тех или иных 
редких видов. Их встречи и обнаруженные гнездовые участки фиксировались на карте, а в 
последнее время — регистрировались с применением GPS навигатора. В дальнейшем осу
ществлялись мониторинговые наблюдения на выявленных местах присутствия таких ви
дов. Оценка численности некоторых хищных птиц (сапсан) и аистообразных (чёрный аист) 
осуществлялась на основе всей полученной информации о расположении выявленных их 
гнездовых участков. Для количественной оценки других видов (курообразные, воробьино
образные) проводились их периодические учёты на специально заложенных маршрутах. В 
период миграций выполнялся подсчёт пролётных птиц на точках наблюдений за выбран
ный отрезок дневного времени суток. Для уточнения видовой принадлежности некоторых 
сложно определяемых в природе птиц широко использовалась их фотофиксання, а также 
приметались звуковые аттрактанты. В некоторых случаях осуществлялся отлов птиц пау
тинными сетями, при котором помимо определения видовой принадлежности оценивалось 
их репродуктивное состояние. Использовались также опросные сведения о встречаемости 
изучаемых редких видов в обследованной местности. Данные об экспертной численности 
птиц, для всей территории СНП, в таблице 1 указаны в соответствии опубликованными 
ранее сведениями (Джамирзоев, и др., 2017), с отдельными дополнениями и уточнениями. 
Русские и латинские названия видов птиц и их последовательность изложения приводится 
по сводке JI.C. Степанян (2003).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
В составе авифауны СНП в настоящее время встречается 65 видов птиц с высоким 

природоохранным статусом, являющихся редкими, исчезающими или особо уязвимыми, 
включённые в последние издания Красных книг Краснодарского края и РФ (табл. 1).

Таблица 1.
Характер пребывания и распространение видов птиц с высоким природоохранным 

статусом в авифауне Сочинского национального парка

№ Вид

Природоохранный
статус

Характер
пребывания

Размещение в 
СНП

Экспертная 
численность в 

СНП

Красная 
книга Крас
нодарского 

края

Красная 
книга РФ

1
Красношейная 

поганка Podiceps 
auritiis

-

2У Сокра
щающийся в 
численности 

и распро
странении, 
уязвимый

зимующий

Приустьевые 
участки рек 
вблизи Чер
номорского 
побережья

5-10 ос.
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2 Кудрявый пеликан
— Pelecanus crispus

1KC Нахо
дящийся в 
критиче

ском состо
янии

ЗУ Находя
щийся под 
угрозой ис
чезновения, 
исчезающий

зимующий

Внутренние 
водоёмы 

вблизи Чер
номорского 
побережья

25-50 ос.

3
Малый баклан —

Phalacrocoracs pyg- 
mcteus

2ИС Исче
зающий

5БУ Вос
станавлива
емый и вос
станавлива
ющийся, на
ходящийся 
в состоянии 
близком к 

угрожаемо
му

Пролётный,
зимующий

Внутренние 
водоёмы 

вблизи Чер
номорского 
побережья

5-10 ос.

4 Желтая цапля — 
Ardeolct ralloides

ЗУВ Уязви
мый - Пролётный

Приустьевые 
участки рек 
вблизи Чер
номорского 
побережья

400-500 ос.

5 Египетская цапля
— Bubulcus ibis

2ИС Исче
зающий - Пролётный

Приустьевые 
участки рек 
вблизи Чер
номорского 
побережья

10-15 ос.

6 Каравайка Plegadis 
falcinellus

2ИС Исче
зающий

ЗУ Редкий, 
уязвимый Пролётный

Внутренние 
водоёмы и 

приустьевые 
участки рек 
вблизи Чер
номорского 
побережья

200-300

7 Белый аист —
Ciconia ciconia

2ИС Исче
зающий - Пролётный

Низовья 
горных рек, 
населённые 

пункты

80-100 ос.

8 Чёрный аист
Ciconia nigra

2ИС Исче
зающий

ЗУ Редкий, 
уязвимый

Гнездящий
ся

Низко горные 
леса 11 пар

9
Обыкновенный 

фламинго — Phoe- 
nicoptems roseus

- ЗУ Редкий, 
уязвимый Залётный

Приустьевые 
участки рек 
вблизи Чер
номорского 
побережья

1-2 ос.

10
Краснозобая ка

зарка — Rufibrenta 
mficollis

2ИС Исче
зающий

ЗУ Редкий, 
уязвимый Зимующий

Низовья 
горных рек, 
внутренние 

водоёмы

1-2 ос.

11 Огарь — Tadorna 
ferruginea

ЗУВ Уязви
мый - Зимующий

Низовья 
горных рек, 
внутренние 

водоёмы

1-2 ос.
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12 Белоглазая чернеть

1KC Нахо
дящийся в 
критиче

ском состо
янии

2И Сокра
щающийся в 
численности 

и распро
странении, 

исчезающий

Пролётный,
зимующий

Низовья 
горных рек, 
внутренние 

водоёмы

10-15 ос.

13 Скопа Pcmdion hali- 
aetas

1КС Нахо
дящийся в 
критиче

ском состо
янии

ЗУ Редкий, 
уязвимый Пролётный

Низовья 
горных рек, 
внутренние 

водоёмы

5-10 ос.

14 Красный коршун —
Milvus milvus -

1И Находя
щийся под 
угрозой ис
чезновения, 
исчезающий

Залётный Низко горные 
леса 1-2 ос.

15 Степной лунь Cir
cus macroimis

ЗУВ Уязви
мый

ЗУ Редкий, 
уязвимый Пролётный

Горные леса, 
высокогорные 

луга
10-15 ос.

16
Европейский т ю 

б и к - Accipiter bre- 
vipes

-

ЗБУ Редкий, 
находящий
ся в состоя
нии близком 
к угрожае

мому

Пролётный Высокогор
ные луга 3-5 ос.

17
Курганник — Buteo 

nifimis ЗУВ Уязви
мый

ЗУ Редкий, 
уязвимый Зимующий Низовья гор

ных рек 3-5 ос.

18
Змееяд — Circaetus 

galliciis ЗУВ Уязви
мый

ЗУ Редкий, 
уязвимый Пролётный Горные леса 3-5 ос.

19 Орёл-карлик Hiera- 
aetas pennatus

ЗУВ Уязви
мый - Пролётный

Горные леса, 
высокогорные 

луга
30-40 ос.

20 Большой подорлик
— Aqidla clctnga -

2И Сокра
щающийся в 
численности 

и распро
странении, 

исчезающий

Пролётный Горные леса 1-2 ос.

21 Малый подорлик 
— Aqidla pomarina

ЗУВ Уязви
мый

ЗБУ Редкий, 
находящий
ся в состоя
нии близком 
к угрожае

мому

Пролётный
Горные леса, 

высокогорные 
луга

15-20 ос.

22 Могильник —
Aqidla heliaca

ЗУВ Уязви
мый

2У Сокра
щающийся в 
численности 

и распро
странении, 
уязвимый

Пролётный Горные леса 1-2 ос.
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23 Беркут — Aqidla 
chrysaetos

2ИС Исче
зающий

ЗУ Редкий, 
уязвимый

Гнездящий
ся

Горные леса, 
высокогорные 

луга
1-2 пары

24 Орлан — белохвост 
Haliaeetus albicilla

2ИС Исче
зающий

5НО Вос
станавли
ваемый и 

восстанав
ливающий
ся, вызы
вающий 

наименьшие 
опасения

Зимующий Горные леса 10-15 ос.

25 Черный гриф —
Aegypius monachus

1KC Нахо
дящийся в 
критиче

ском состо
янии

2И Сокра
щающийся в 
численности 

и распро
странении, 

исчезающий

Залётный Высокогор
ные луга 1-2 ос.

26 Бородач
Gypaetus barbatus

ЗУВ Уязви
мый

ЗУ Редкий, 
уязвимый

Гнездящий
ся

Горные леса, 
высокогорные 

луга
1-2 пары

27
Стервят

ник Neophron 
percnopterus

2ИС Исче
зающий

ЗУ Редкий, 
уязвимый Пролётный Горные леса 3-5 ос.

28 Белоголовый сип —
Gyps fulvus

1КС Нахо
дящийся в 
критиче

ском состо
янии

ЗУ Редкий, 
уязвимый Залётный

Горные леса, 
высокогорные 

луга
7-10 ос.

29 Сапсан — Falco 
peregrinus

ЗУВ Уязви
мый

ЗУ Редкий, 
уязвимый

Гнездящий
ся Горные леса 10-11 пар

30 Кобчик — Falco 
vespertinus - ЗУ Редкий, 

уязвимый Пролётный Горные леса 50-70 ос.

31
Кавказский те

терев — Lyrurus 
mlokosiewiczi

2ИС Исче
зающий

2ИС Исче
зающий

Гнездящий
ся

Высокогор
ные луга 200-300 ос.

32
Кавказский улар 

— Tetraogallus cau- 
casicus

ЗУВ Уязви
мый - Гнездящий

ся
Высокогор

ные луга 20-30 ос.

33 Серый журавль —
Grus griis

ЗУВ Уязви
мый - Пролётный

Горные леса, 
высокогорные 

луга
30-50 ос.

34 Султанка — 
Porphyrio porphyrio - ЗУ Редкий, 

уязвимый Пролётный

Приустьевые 
участки рек 
вблизи Чер
номорского 
побережья

5-10 ос.

35 Дрофа — Otis tarda

1КС Нахо
дящийся в 
критиче

ском состо
янии

2И Сокра
щающийся в 
численности 

и распро
странении, 

исчезающий

Зимующий

Приустьевые 
участки рек 
вблизи Чер
номорского 
побережья

1-2 ос.

36 Стрепет — Tetrax 
tetrax

2ИС Исче
зающий

ЗУ Редкий, 
уязвимый Пролётный

Приустьевые 
участки рек 
вблизи Чер
номорского 
побережья

30-40 ос.
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Продолжение таблицы 1.

37 Авдотка — Burhinus 
oedicnemus

1KC Нахо
дящийся в 
критиче

ском состо
янии

ЗУ Редкий, 
уязвимый Пролётный

Приустьевые 
участки рек 
вблизи Чер
номорского 
побережья

10-15 ос.

38
Золотистая ржанка

— Pluvictlis apri- 
caria

ЗУВ Уязви
мый

ЗУ Редкий, 
уязвимый Пролётный

Приустьевые 
участки рек 
вблизи Чер
номорского 
побережья

20-30 ос.

39
Морской зуёк — 

Charadrius alexan- 
drinas

2ИС Исче
зающий

ЗУ Редкий, 
уязвимый Пролётный

Приустьевые 
участки рек 
вблизи Чер
номорского 
побережья

1-2 ос.

40
Хрустан —
Eudromicts
morinellus

ЗУВ Уязви
мый

ЗНД Не
опреде

лённый по 
статусу, не
достаточно 

данных

Пролётный

Приустьевые 
участки рек 
вблизи Чер
номорского 
побережья

5-10 ос.

41
Ходулочник 

— Himantopus 
himcmtopiis

ЗУВ Уязви
мый - Пролётный

Внутренние 
водоёмы 

вблизи Чер
номорского 
побережья, 

приустьевые 
участки рек

40-50 ос.

42
Шилоклювка

— Recurvirostra 
avosetta

ЗУВ Уязви
мый

ЗУ Редкий, 
уязвимый Пролётный

Приустьевые 
участки рек 
вблизи Чер
номорского 
побережья

1-2 ос.

43
Кулик-сорока —

Haematopus ostra- 
legus

ЗУВ Уязви
мый

ЗУ Редкий, 
уязвимый Пролётный

Приустьевые 
участки рек 
вблизи Чер
номорского 
побережья

1-2 ос.

44
Большой кронш
неп — Numenius 

arquata

ЗУВ Уязви
мый

2У Сокра
щающийся в 
численности 

и распро
странении, 
уязвимый

Пролётный

Приустьевые 
участки рек 
вблизи Чер
номорского 
побережья

15-20 ос.

45 Средний кроншнеп
-Numenius phaeopus

ЗУВ Уязви
мый

1КР Нахо
дящийся 

под угрозой 
исчезнове

ния, находя
щийся под 

критической 
угрозой ис
чезновения

Пролётный

Приустьевые 
участки рек 
вблизи Чер
номорского 
побережья

1-2 ос.
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Продолжение таблицы 1

46
Большой вере

тенник — Limosct 
limosa

ЗУВ Уязви
мый - Пролётный

Приустьевые 
участки рек 
вблизи Чер
номорского 
побережья

15-20 ос.

47
Луговая тиркуш

ка— Glareola 
pratincola

2ИС Исче
зающий - Пролётный

Приустьевые 
участки рек 
вблизи Чер
номорского 
побережья

5-10 ос.

48
Степная тиркуш

ка — Glareola 
nordmanni

1КС Нахо
дящийся в 
критиче

ском состо
янии

ЗУ Редкий, 
уязвимый Пролётный

Приустьевые 
участки рек 
вблизи Чер
номорского 
побережья

300-400 ос.

49
Черноголовый

хохотун — Lams 
ichthyaetus

1КС Нахо
дящийся в 
критиче

ском состо
янии

5НО Вос
станавли
ваемый и 

восстанав
ливающий
ся, вызы
вающий 

наименьшие 
опасения

Зимующий

Приустьевые 
участки рек 
вблизи Чер
номорского 
побережья

1-2 ос.

50
Черноголовая 
чайка — Lams 
melanocephalus

2ИС Исче
зающий - Пролётный,

зимующий

Приустьевые 
участки рек 
вблизи Чер
номорского 
побережья

15-20 ос.

51 Морской голубок 
— Lams genei

2ИС Исче
зающий - Пролётный,

зимующий

Приустьевые 
участки рек 
вблизи Чер
номорского 
побережья

10-15 ос.

52 Клуша — Lams
f i S C H S

-

2У Сокра
щающийся в 
численности 

и распро
странении, 
уязвимый

Пролётный

Приустьевые 
участки рек 
вблизи Чер
номорского 
побережья

5-10 ос.

53
Чайконосая крач
ка — Gelochelidon 

nilotica

1КС Нахо
дящийся в 
критиче

ском состо
янии

- Пролётный

Приустьевые 
участки рек 
вблизи Чер
номорского 
побережья

3-5 ос.

54 Чеграва — Hvdro- 
progne caspia

2ИС Исче
зающий

ЗУ Редкий, 
уязвимый Пролётный

Приустьевые 
участки рек 
вблизи Чер
номорского 
побережья

1-2 ос.

55
Пестроносая крач

ка — Thalasseus 
sandvicensis

1КС Нахо
дящийся в 
критиче

ском состо
янии

- Зимующий

Приустьевые 
участки рек 
вблизи Чер
номорского 
побережья

30-50 ос.
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56
Обыкновенная гор
лица — Streptopelia 

tiirtur

2ИС Исче
зающий

2И Сокра
щающийся в 
численности 

и распро
странении, 

исчезающий

Пролётный Низовья рек, 
горные леса 20-30 ос.

57 Филин — Bubo 
bubo

2ИС Исче
зающий

ЗУ Редкий, 
уязвимый Залётный Горные леса 1-2 ос.

58 Сипуха — Tyto alba ЗУВ Уязви
мый - Гнездящий

ся

Низовья рек, 
населённые 

пункты
1-2 пары

59 Сизоворонка —
Coracias garnilus

ЗУВ Уязви
мый

2И Сокра
щающийся в 
численности 

и распро
странении, 

исчезающий

Пролётный Горные леса 30-50 ос.

60
Рогатый жаворо
нок — Eremophila 

alpestris

ЗУВ Уязви
мый - Залётный Низовья рек 2-3 ос.

61 Лесной жаворонок
— Lullulct arborea

ЗУВ Уязви
мый - Пролётный Горные леса 800-1000 ос.

62
Бледная перес

мешка — Hippolais 
pallida

ЗУВ Уязви
мый - Гнездящий

ся Низовья рек 150-200 ос.

63
Красноголовый 

королёк — Regulus 
ignicapillus

ЗУВ Уязви
мый - Гнездящий

ся Горные леса 200-300 пар

64 Стенолаз —
Tichodroma muraria

ЗУВ Уязви
мый - Гнездящий

ся

Горные леса, 
высокогорные 

луга
10-20 пар

65
Короткопалая пи
щуха — Certhia 
brachydactyla

ЗУВ Уязви
мый - Гнездящий

ся Горные леса 800-1000 пар

Периодичность их присутствия, размещение по территории и характер пребывания 
не равнозначны и во многом определяются ландшафтными особенностями юго-восточной 
части российского Причерноморья. Вдоль Черноморского побережья проход пт интенсивный 
миграционный коридор птиц, в котором участвует до 182 их видов. Прибрежные морские 
местообитания — приустьевые участки рек, их низовья с открытыми пространствами 
занятыми кое-где луговыми участками или древесно-кустарниковыми редколесьями, 
небольшие внутренние водоёмы привлекают во время пролёта птиц самых разных 
экологических групп. Расположение южной части СНП на пролётной трасе птиц во 
многом определяет разнообразие в том числе и редких, исчезающих видов, связанных с 
околоводными местообитаниями. Общее их количество, включая как пролётных, также и 
случайно залётных достигает 34 (список 1). Перечисленные виды появляются в пределах 
СНП лишь периодически, они в целом не характерны для этой территории и встречаются 
только в причерноморских её районах, залетая с морской акватории.
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Список 1
Виды птиц, относящиеся к редким и исчезающим, встречающиеся преимущественно 

в причерноморских районах СНП и относящиеся к пролётным, 
случайно залётным или зимующим

1. Красношейная поганка 18. Золотистая ржанка
2. Кудрявый пеликан 19. Морской зуёк
3. Малый баклан 20. Хрустан
4. Жёлтая цапля цапля 21. Ходулочник
5. Египетская цапля 22. Шилоклювка
6. Каравайка 23. Кулик сорока
7. Белый аист 24. Большой кроншнеп
8. Обыкновенный фламинго 25. Средний кроншнеп
9. Краснозобая казарка 26. Большой веретенник
10. Огарь 27. Луговая тиркушка
11. Белоглазая чернеть 28. Степная тиркушка
12. Скопа 29. Черноголовый хохотун
13. Курганник 30. Черноголовая чайка
14. Султанка 31. Морской голубок
15. Дрофа 32. Клуша
16. Стрепет 33. Чайконосая крачка
17. Авдотка 34. Пестроносая крачка

Другая группа видов птиц, относящихся к редким или исчезающим, также доста
точно обширная — всего 19 (список 2) в большинстве тоже относится к мигрантам, среди 
которых некоторые лишь иногда залетают в это время на территорию СНП. Несмотря на 
то, что они встречаются по всей горнолесной или горно-луговой части СНП перечисленные 
виды, как правило, не относятся к регулярно присутствующим в регионе и их пребывание в 
большинстве случаев кратковременно.

Список 2
Виды птиц, относящиеся к редким и исчезающим, встречающиеся 

в горнолесной или горно-луговой части СНП во время пролёта, 
зимовки или случайных залётов

1. Красный коршун 11. Стервятник
2. Степной лунь 12. Белоголовый сип
3. Европейский тювик 13. Кобчик
4. Змееяд 14. Серый журавль
5. Орёл — карлик 15. Филин
6. Большой подорлик 16. Обыкновенная горлица
7. Малый подорлик 17. Сизоворонка
8. Могильник 18. Рогатый жаворонок
9. Орлан — белохвост 19. Лесной жаворонок
10. Чёрный гриф

В состав гнездящихся или предположительно гнездящихся видов птиц из числа ред
ких и исчезающих в пределах СНП входят 11 (список 3). Для благополучного существования 
многих из них территория СНП имеет существенное значение, поскольку включает типич
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ные сохранившиеся в мало изменённом виде местообитания или краевые участки их ареа
лов. В этом отношении, в частности, необходимо отметить существование в юго-восточной 
части российского Причерноморья устойчивой гнездовой группировки чёрного аиста, кото
рую можно рассматривать как резервную часть его региональной популяции на Северо-За
падном Кавказе. В пределах СНП располагаются краевые южные и юго-восточные участки 
видового ареала кавказского тетерева, где его размещение приобретает своеобразный об
лик изолированных очагов. По вершинам Южного Передового хребта по территории СНП 
проходит южная граница ареала кавказского улара. Распространение бледной пересмешки, 
красноголового королька, короткопалой пищухи на Западного Кавказа ограничено горно
лесной местностью его южных склонов, включающих территорию СНП.

Список 3
Виды птиц, относящиеся к редким и исчезающим, гнездящиеся или 

предположительно гнездящиеся на территории СНП

1. Чёрный аист 7. Сипуха
2. Беркут 8. Бледная пересмешка
3. Бородач 9. Красноголовый королёк
4. Сапсан 10. Стенолаз
5. Кавказский тетерев 11. Короткопалая пищуха
6. Кавказский улар

Таким образом, несмотря на значительное число видов птиц, относящихся к редким
и исчезающим (всего 65), встречающимся на территории СНП, большинство их является 
временными посетителями этой территории, появляющимися только в период транзитных 
перемещений или залётов. Лишь незначительная их часть (11 видов) относится к достаточ
но постоянным обитателям СНП и тесно связана с его ландшафтами.

Ниже приводятся сведения о пребывании на территории СНП вех видов птиц, от
носящихся к редким и исчезающим, занесённым в Красную книгу Краснодарского края и 
Красную книгу РФ.

Красношейная поганка — Podiceps auritus (Linnaeus, 1758). Редкий зимующий вид, 
периодически появляющийся в приустьевых участках рек, куда проникает с морской аква
тории. По наблюдениям В.Л. Филиппова одиночная птица регистрировалась в устье р. Сочи 
с 23 по 28.11.2019 г. Позднее отмечалась там же с 06 по 09.01. 2019 г. Кроме того, её видели 
также 06.01. 2019 г в Сочинском морском порту. 06.12. 2022 г красношейная поганка вновь 
встречена в устье р. Сочи.

Кудрявый пеликан — Pelecamis crispus Bruch, 1832. Редкий не регулярно зиму
ющий вид низовий горных рек (Мзымта, Сочи). В последние десятилетия частота встреч 
кудрявого пеликана увеличивается. В некоторые годы (2002, 2003, 2006, 2008) отмечались 
стаи птиц до 15-30 особей. Обычно же они держатся небольшими группами по 3-4 особи 
и поодиночке. Чаще появляются на территории национального парка в холодные, многос
нежные зимы. Сроки зимовки птиц в Причерноморье охватывают период времени с начала 
ноября до конца марта. Местами обитания кудрявых пеликанов являются озёра по долинам 
рек, рыборазводные пруды.

Малый баклан — Phalacrocoracs pygmaeus (Dallas, 1773/ В прошлом упоминался в 
качестве редкой залётной птицы (Строков, 1960). В настоящее время малый баклан отно
сится к редким пролётным и зимующим видам низкогорных районов (до 200 м над ур. м). 
Общие сроки его пребывания в Причерноморье охватывают период времени с конца июля 
до середины мая. В зимний период малые бакланы регистрировались в 2002, 2004, 2006 и в
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2010 гг. — в конце декабря и в течение всего января. Придерживаются птицы небольших 
озёр по долинам горных рек. Встречаются небольшими группами от 4 до 10 особей или 
поодиночке. Отмечались на водоёмах в низовьях рек Мзымты, Хосты. В последние годы 
малый баклан начал все чаще регистрироваться вблизи Черноморского побережья.

Желтая цапля — Ardeola ralloides (Scopoli, 1769). В прошлом упоминалась как ред
кая залётная птица (Строков, 1960). В настоящее время относится к регулярным пролётным 
видам низовий горных рек, Черноморского побережья. Отмечалась в прибрежных местоо
битаниях рек Мзымты, Сочи, Псезуапсе. В Причерноморье жёлтая цапля чаще встречается 
в весеннее время, в период с середины апреля до начала июня. На осеннем пролёте реги
стрировалась с конца июля до начала октября. Пролётные птицы держатся небольшими 
группами по 4-5 особей или по одиночке. Лишь иногда образуют стаи до 20 птиц (14.05. 
2022 г — низовье р. Сочи). В целом необходимо отметить проявляющуюся тенденцию со
кращения численности этого вида в период миграций.

Египетская цапля — Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758). В прошлом упоминалась как 
случайно залётная птица (Строков, 1960). В последнее время этот вид начал появляться в 
юго-восточной части российского Причерноморья в период миграций регулярно (Тильба, 
2022). На территории СНП египетская цапля впервые отмечена в 2019 г (Тильба, Филиппов, 
2020). Весенний пролёт в Причерноморье проходит с 10-х чисел апреля до начала второй 
декады мая. Осенний — с 11.08. (2019 г) по 16.10. (2022 г). По наблюдениям В.Л. Филиппо
ва одиночные птицы этого вида регулярно останавливаются в низовье р. Сочи, где придер
живаются прибрежных галечников.

Каравайка — Plegadis falcinellus (Linnaeus, 1766). Редкий пролетный вид низовий 
горных рек. Отмечался в различных районах национального парка от р. Мзымта до р. Аше. 
Пролётные каравайки останавливаются на различных искусственных и естественных во
доёмах, в низовьях рек на луговых участках. В период весенних миграций иногда реги
стрировались их крупные сосредоточения до 100 (2018 г), 140 (2021 г), 300 особей (1992 
г). Чаще встречаются небольшими группами от 3-4 до 30 караваек. Наиболее выражен их 
весенний пролет, который продолжается в Причерноморье с конца марта до начала июня. В 
отдельные годы одиночные птицы регистрировались в июле (08.07. 1983 г, 09. и 11. 07. 2021 
г). Осенние перемещения птиц проходят менее интенсивно. Они начинают проявляться в 
конце июля (22.07. 2016 г) и завершаются к середине октября, иногда птицы задерживаются 
до середины ноября (13.11. 1993 г.)

Белый аист — Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758). Редкий пролётный вид низкогорных 
районов (до 500 м над ур. м). Регистрируется в пределах СНП с 1993 г. Численность белого 
аиста постепенно увеличивается. На весеннем пролёте птицы отмечались в Причерноморье 
с начала марта до конца мая. Осенняя миграция более заметна и проходит с середины авгу
ста до середины октября. Иногда белые аисты отмечались в долинах рек вблизи населённых 
пунктов в зимнее время: 14.12. 2014 г, в середине декабря 2015 г, 11.12. 2021 г, 03.01.2022 г. 
Местами остановок аистов являются населённые пункты, небольшие озёра, речные долины. 
Обычно птицы держатся поодиночке или парами, но могут образовывать крупные сосредо
точения (98 особей — в начале сентября 2000 г. в долине р. Псоу).

Черный аист — Ciconia nigra (Linnaeus, 1758). Редкий гнездящийся перелётный вид 
низкогорных районов (до 400-500 м над ур. м). Прилёт птиц к местам гнездования реги
стрировался в начале апреля (07.04. 2005 и 2006 гг.), а в последнее время в середине — 
конце марта (14.03. 2019 г и 31.03. 2017 г) и даже в начале этого месяца (09.03. 2022 г). В 
гнездовых местообитаниях птицы держатся до конца сентября, но иногда задерживаются 
до начала ноября (10.11. 1990 г — Адлерское форелевое хозяйство). Местами обитания чёр
ных аистов являются широкие речные долины с прирусловыми высокоствольными лесами 
и лесами на примыкающих к берегам горных склонах. Обычно птицы держатся парами, и
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только в весеннее время в период прилёта к местам гнездования отмечались их небольшие 
группы (в долине р. Псоу 3 особи — 19-20.05. 2002 г; 9 особей 15.04. 2019 г; в долине 
р. Шахе 6 птиц — в начале мая 2011 г). Во второй половине лета на местах гнездования 
регистрировались, по-видимому, их выводки: вместе 5 аистов — 30.07. 2014 г на р. Бики- 
шей (устное сообщение Б.С. Туниева). Исходя из многолетних регистраций птиц в пределах 
СНП (табл. 2) на его территории можно выделить до 11 гнездовых участков чёрных аистов 
(рис. 1). Они локализованы в долинах рек Большое Псеушхо, Бикишей, Большой Бикишей, 
Хаджико, Псезуапсе, Шахе, Сочи, Большая Хоста, Мацеста, Мзымта, Псоу.

Таблица 2.
Места встреч чёрного аиста в СНП за период 1987-2022 гг.

Дата наблюдений Место встречи Что
наблюдалось

Источник
информации

07.08. 1987 Адлер, район Адлерско
го аэродрома

Поймана молодая 
птица Опросные сведения

02.04. 1988 Пос. Каменка Встречена 1 про
летающая птица Опросные сведения

19.04. 1990 Адлерское форелевое 
х-во Отмечена 1 птица Опросные сведения

09.05. 1990 Пос. Каменка Отмечена 1 птица
— //—

02 и 09-10.08. 1992 Адлерское форелевое 
х-во

Ежедневно отме
чалась 1 птица

— //—

18.07. 1993 Пос. Каменка Отмечена 1 птица — //—

15.04. 1995 Пос. Лазаревское Отмечены 2 пти
цы

— //—

01-02.08. 1995 Окр. г. Сочи Отмечена 1 птица — //—

19.05. 1996 Бассейн р. Мзымты, 
p-он г. Дзыхры Отмечена 1 птица — //—

20-е числа июля 
1996 Пос. Каменка Отмечена 1 птица —

10.05. 1997 Пос. Галицино Отмечена 1 птица — //—

08.06. 1997 Пос. Каменка Отмечена 1 птица — //—

27.05. 2001 Пос. Каменка Отмечена 1 птица

17.04. и 24.04.2002 Долина р. Псоу Отмечена 1 птица ....//—

19-20.05. 2002 С. Гумария Отмечены 3 пти
цы

___л ___

20.08. 2003 Аул Кичмай Отмечены 3 пти
цы

— / / —

Середина апреля 
2004

Р. Большая Хоста, ур. 
Чёртовы ворота

Ежедневно отме
чалась 1 птица

— / / —

07.04. 2005 Р. Малая Хоста Следы у реки
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Продолжение таблицы 2

11.07. 2005 Р. Псезуапсе Отмечена 1 птица — //—

1-я декада 08. 2005 Р. Шахе Отмечена 1 птица

07.04. 2006 Р. Аше -

2-я декада 04. 2007 Форелевое хозяйство - — II—

Начало мая 2011 Низовье р. Шахе Отмечены 6 птиц

13.08. 2011 Пос. Солох — Аул Отмечена 1 птица

07.09. 2011 Пос. Солох — Аул Отмечена 1 птица

30.03. 2012 Р. Западная Хоста Отмечена 1 птица Наблюдения автора

27.06. 2012 Низовье р. Мзымты Отмечена 1 птица Наблюдения автора

10.07. 2012 Низовье р. Мзымты Отмечена 1 птица — II—

12.07. 2012 Низовье р. Псоу Отмечена 1 птица — //—

Июль 2012 Р. Хаджико - — //—

03.04. 2013 Пос. Марьино Отмечена 1 птица Наблюдения автора

30.04. 2014 Р. Псезуапсе Отмечена 1 птица — //....

22-23.05. 2014 С. Гу мар ия Отмечены 3 пти
цы

— //—

12.06. 2014 Низовье р. Мзымты Отмечена 1 птица

10.07. 2014 Низовье р. Аше Отмечена 1 птица Наблюдения автора

12.07. 2014 Р. Большой Бикишей Отмечена 1 птица Наблюдения автора

12.07. 2014 Р. Бикишей Отмечена 1 птица Наблюдения автора

14.07. 2014 Аул Лыготх Отмечена 1 птица Наблюдения автора

30.07. 2014 Р. Бикишей
Отмечены 5 
птиц, возможно, 
выводок

Опросные сведения

20-23.08. 2015 Среднее течение р. Псе
зуапсе Отмечена 1 птица — //—

21.04. 2016 Пос. Солох — Аул - — //—

31.03. 2017 Пос. Лазаревское Отмечена 1 птица — И—

15.04. 2018 С. Гумария - — //—

22.05. 2018. Аул Лыготх Отмечены 2 пти
цы Наблюдения автора

14.03. 2019 Среднее течение р. 
Мзымты Отмечена 1 птица Наблюдения автора

15.04. 2019 Среднее течение р. Псоу Отмечены 9 птиц Опросные сведения

19.06. 2019 Аул Лыготх Отмечена 1 птица Наблюдения автора

24.07. 2019 Адлерский аэропорт Отмечена 1 птица Опросные сведения

29.08. 2019 Пос. Марьино - — //—
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Середина июня 
2020 Р. Маце ста Отмечена 1 птица — //—

16.07. 2021 Среднее течение р. 
Мзымты Отмечена 1 птица Опросные сведения

09.03. 2022 Пос. Головинка Отмечены 2 пти
цы

09.05. 2022 Пос. Солох — Аул Отмечена 1 птица Наблюдения автора

02.06. 2022 Р. Большая Хоста Отмечена 1 птица Наблюдения автора

14.07. 2022 Р. Большое Псеушхо Отмечена 1 птица Наблюдения автора

25.07. 2022 С. Гумария Отмечена 1 птица Опросные сведения

Обыкновенный фламинго — Phoemcopterus roseus Pallas, 1811. Редкий залётный 
вид причерноморской полосы. Одиночная птица встречена на весеннем пролёте 07.03. 2006 
г. в окрестностях Адлера в долине р. Херота. Кроме того, 09.09.2019 г. молодой одиночный 
фламинго был встречен и сфотографирован на берегу Чёрного моря в Адлерском районе г. 
Сочи (сообщение И.А. Ганькова). 10.09.2019 г., по-видимому, та же птица обнаружена на 
пляже г. Сочи, о присутствии которой был снят репортаж местными СМИ.

Краснозобая казарка — Rufibrenta ruficollis (Pallas, 1769). Нерегулярно появляется 
чаще всего в зимнее время в низовьях горных рек. Обычно птицы держатся поодиночке, 
изредка регистрировались группы до 7 особей — 03.03. 2010 г, (Адлерское форелевое хо
зяйство, устное сообщение Н.И. Рындина). Краснозобые казарки отмечались в низовьях p.p. 
Мзымта и Сочи в 1998, 2010, 2014, 2018 и 2021 гг. Сроки пребывания краснозобых казарок в 
Причерноморье охватывают промежуток времени с начала октября до первых чисел апреля.

О  * Гнешовые участки черного аиста 

О  - Граш'мы С ИП

Рис. 1. Размещение гнездовых участков чёрного аиста в Сочинском национальном парке.
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Огарь — Tadornaferruginea (Pallas, 1764). Одиночные птицы и пары изредка отмеча
лись в зимнее время на небольших озёрах в низовье р. Мзымты (20.01.2002 г. и 29.03.2005 г.) 
и в приустьевом участке р. Сочи (07.03. 2022 г). Иногда птицы залетают на р. Сочи также в 
летний период (09.07. 2021 г).

Белоглазая чернеть — Aythya nyroca (Guldenstadt, 1770). В Причерноморье 
относится к редким нерегулярно зимующим и пролётным видам небольших озёр по долинам 
рек. Встречается с начала декабря до конца апреля. Держатся набольшими группами до 3 
особей или поодиночке. Неоднократно отмечались в низовье р. Мзымты.

Скопа— Pandion haliaetus {Linnaeus, 1758). В начале XX в, по-видимому, гнездилась 
в низовьях причерноморских рек, о чём свидетельствуют неоднократные встречи птиц 
этого вида в летний период в прошлом (Браунер, 1903; Дороватовский, 1913; Кудашев, 1916
1917; Мензбир, 1925). В настоящее время встречается в небольшом количестве на пролёте. 
Отмечалась в низкогорных районах национального парка до 200-300 м над ур. м, однако 
присутствие птиц возможно и на больших высотах, так как они, вероятно, пересекают во 
время миграций Главный Кавказский хребет. Весенний пролёт начинается в конце февраля 
(27.02.2000 г., р. Шахе). Наиболее часто скопу регистрировали в апреле: 02.04. 2008 г; 05.04. 
1991 г; 06.04. 1981 г. Кроме того, по опросным сведениям, 3 птицы держались у Адлерского 
форелевого хозяйства в течение всего апреля 2007 г. Пролётные птицы регистрировались 
вплоть до конца мая — 26.05. 2008 г (Перевозов, 2009). В осеннее время этот вид встречен 
23.09.1996 г. в окрестностях Адлера, а также в долине р. Мзымты 16.10. 2018 г. Пролётные 
птицы придерживаются низовий горных рек, перемещаются над низкогорными холмами 
вблизи Черноморского побережья.

Красный коршун — Milvus milvus (Linnaeus, 1758). Залётный вид СНП. Есть 
указания о его пребывании в низкогорных районах Причерноморья у с. Воронцовка 
16.08.1929 г (Бутурлин, 1929). Позднее красный коршун упоминался как редкий зимующий 
вид региона (Строков, 1960), однако достоверность последних сведений подвергались 
сомнению (Белик, 2010).

Нами красный коршун встречен один раз — на осеннем пролете, 23.09.1996 г. над 
низкогорными холмами в окрестностях Адлера.

Степной лунь — Circus macrourus (S. G. Gmelin, 1771). Редкий пролетный вид 
горнолесных и гор но-луговых ландшафтов. Чаще регистрировался в низкогорных районах: 
по долинам рек, у открытых безлесных участков. Весенний пролёт в Причерноморье 
отмечался с конца марта до последних чисел апреля. В осенний период степной лунь 
единично наблюдался на субальпийских лугах хр. Аибга 02.09. 2014 г во время массовой 
миграции хищных птиц.

Европейский тювик — Accipiter brevipes (Severtzov, 1850). В прошлом изредка 
появлялся на пролёте (Строков, 1960). В настоящее время единично встречается во время 
миграций. В низкогорных районах отмечен 21.09. 2007 г в пос. Якорная щель (устное 
сообщение В.П. Белика). Наблюдался также один раз — над субальпийскими лугами хр. 
Аибга 02.09. 2014 г во время массового пролёта хищных птиц.

Курганник Buteo rufinus (Cretzschmar, 1827). В последние годы этот вид стал 
появляться на Черноморском побережье в суровые, многоснежные зимы. Впервые обнаружен 
в регионе в 2002 г, где появляется на луговых участках в низовьях рек. Регистрировался 
несколько раз в низовье р. Мзымты: 16.01. и 22.03. 2002 г., а также 14.02.2006 г. и 19.01. 2009 г

Змееяд Circaetus gallicus (Gmelin, 1788). Редкий пролётный вид низкогорных районов 
(до 200-300 м над ур. м). Регистрировался в бассейне р. Мзымты. В весеннее время отмечался 
только один раз — 14.05. 2011 г. Наиболее выражен осенний пролёт змееядов, который 
продолжается с середины сентября до начала октября. Придерживаются птицы низкогорных 
лиственных лесов с чередованием открытых пространств: полян, сельхозполей, садов.
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Орел-карлик — Hieraaetus petmatus (Gmelin, 1788). Ранее отмечался в качестве за
лётной птицы (Строков, 1960). В настоящее время — редкий пролётный вид, встречающий
ся по всей территории национального парка. Отдельные пары, по-видимому, гнездятся в 
горнолесной зоне. Весенний пролёт длится с середины апреля до начала июня.

Осенний пролёт этого орла проходит более заметно и охватывает период времени 
с конца августа до середины октября. Мигрирующие птицы наблюдались в долинах рек 
Мзымта, Псезуапсе, а также на хребтах Аибга, Аишха. Вероятно, гнездящийся орёл-карлик 
светлой морфы наблюдался один раз у верхней границы леса склона хр. Аишха 22.6. 2021 г.

Большой подорлик — Aquila clcmga (Pallas, 1811). Изредка залетает в низкогорные 
районы Причерноморья во время осенних миграций. Отмечен в окр. пос. Якорная щель 
21.09. 2007 г (устное сообщение В.Н. Мельникова), а также нами — низовье р. Мзымты
05.10.2002 г.

Малый подорлик — Aquila pomarina С. L. (Brehm, 1831). Редкий пролётный вид. 
На пролёте малый подорлик отмечался преимущественно в низкогорных районах до 400
500 м над ур. м. Однако, присутствие птиц возможно и на больших высотах, так как они, 
вероятно, пересекают во время миграций Главный Кавказский хребет. Более выражен ве
сенний пролёт, который длится в Причерноморье с начала марта до первых чисел июня. 
Интенсивность перемещений птиц возрастает в начале — середине мая. В это время реги
стрировались и их крупные стаи, иногда до 20 особей — 03.05. 2000 г в долине р. Псоу. В 
период осенней миграции, которые продолжаюся с конца августа до начала октября, малые 
подорлики встречаются реже. В этот период наблюдались как правило одиночные особи. 
Малочисленными они были в осеннее время и в прошлом, в их группах отмечалось по 3-5 
птиц (Птушенко, 1959). Пролёт малых подорликов проходит над горными лиственными ле
сами, охотно придерживаются птицы речных долин: наблюдались в долинах рек Псезуапсе, 
Мзымта, Псоу. Изредка отмечались в среднегорных районах — 08.10. 2009 г. у Грачевского 
перевала.

Могильник — Aquila heliaca Savigny, 1809. Относится к залётным видам Причерно
морья Встречен один раз в весеннее время — 14.03. 2011 г. в долине р. Мзымты (Тарасевич, 
2011).

Беркут — Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758). Редкий предположительно гнездящий
ся и зимующий вид Причерноморья. В летний период иногда регистрировался в высокогор
ной части СНП (23.06. и 24.08. 2013 г) в урочище Турьи горы, где возможно гнездование 
беркутов. Зимовка беркутов в низкогорных районах региона была известна ещё с 1950-х 
годов (Строков, 1960; Степанян, 1961). Их зимнее пребывание в настоящее время регистри
руется от бассейна р. Мзымты до долины р. Макопсе. В 1980 — 1990 — х — первом деся
тилетии 2000-х годов, когда в низкогорных лесах Сочинского Причерноморья в массе зи
мовали вяхири, в это же время регистрировалось и присутствие беркутов (1986, 1987, 2006,
2011 гг.). Сроки зимовки орлов охватывают период времени с начала декабря до конца мар
та. Придерживаются птицы горных лиственных лесов, речных долин. Общая численность 
гнездящихся беркутов в СНП, по экспертной оценке, не превышает 1-2 пар, а на зимовке 
встречается до 5 его особей.

Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758). В начале прошлого века от
дельные пары орланов-белохвостов, по-видимому, гнездились в низовьях причерноморских 
рек, о чём свидетельствуют неоднократные их регистрации в летний период (Лауниц, 1912; 
Кудашев, 1016-1917; Мензбир, 1925). В настоящее время белохвост относится к малочис
ленным регулярно зимующим видам Причерноморья. Становятся более заметными они в 
годы массовой зимовки в горных лесах вяхирей. Сроки зимовки орлана — белохвоста охва
тывают период времени с середины октября до конца февраля. Местами зимнего обитания 
орланов являются долины рек, низкогорные лесные урочища. Присутствие птиц регистри
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ровалось в бассейнах рек Псоу, Мзымта, Сочи, Хоста, Агура, Шахе, Макопсе, Шуюк. Об
щая численность зимующих птиц не превышает 10-15 особей. В редких случаях этот вид 
встречается в период миграций: наблюдался один раз — 02.09.2014 г. над субальпийскими 
лугами хр. Аибга.

Чёрный гриф Aegypius monachus (Linnaeus, 1766). В 1950-х годах отмечался в 
зимний период по низкогорным холмам между Сочи и Хостой (Степанян, 1961). В настоящее 
время относится к редким залётным видам высокогорья. Встречен один раз 17.11. 2010 г. 
над гребнем Главного Кавказского хребта — вершиной г. Псеашхо — Сахарный (устное 
сообщение С.А. Тарасевича). Кроме того, неоднократно регистрировался над хр. Аибга: 
13.06. 2016 г; 23.09. 2020 г; 22.08. 2022 г.).

Бородач — Gypaetus barbatus (Linnaeus, 1758). Редкий, предположительно гнездя
щийся оседлый вид Причерноморья. В летнее время регулярно регистрировался в высоко
горной части хребта Аибга, а также в урочище Турьи горы, где возможно его гнездование. 
Его присутствие в этом районе отмечалось в июне — августе 2006, 2007, 2010, 2013 и 2014 гг. 
Регистрировались только взрослые птицы, которые периодически курсировали вдоль верхней 
границы леса южного склона хребта. Кроме того, в летне — осеннее время бородачи неод
нократно появляются у северных границ СНП, где в частности отмечались у хребта Аиш- 
ха — 17.08., 20 и 24.09. 2022 г. Их видели также 08-10.2005 г и 27-30.08. 2008 г на г. Аутль 
(устное сообщение Б.С. Туниева) и 26.07. 2003 г на хребте Ачишхо (Тильба, 2013). Вероят
но, в перечисленные районы проникают особи, гнездовые участки которых располагаются 
на территории Кавказского заповедника. В позднеосенний и зимний периоды бородачи часто 
отмечались в горнолесных урочищах — в долинах рек Мзымты, Чвижепсе, Сочи, Шахе, Псе- 
зуапсе (Тильба, 2014), куда, видимо, откочёвывают из высокогорных районов. Численность 
гнездящихся бородачей в СНП, по экспертной оценке, не превышает 1-2 пар. В зимнее время 
количество птиц этого вида может составлять 5-8 особей.

Стервятник Neophron percnopterus (Linnaeus, 1758). В начале XX в. отмечался на 
летних кочёвках в низовье р. Сочи (Дороватовский, 1913, Кудашев, 1916-1917). В настоящее 
время изредка встречается на весеннем пролёте в низкогорных районах. Весенняя миграция 
стервятника охватывает период времени с конца апреля до середины мая. Птицы наблюда
лись чаще всего по долинам рек, вблизи приморских низменностей. Одиночные стервятни
ки регистрировались на pp. Мзымта, Агура. В отдельные годы стервятники отмечались в 
летнее время: 15.06.2003 и 19.06. 1997 гг. в бассейне р. Мзымты.

Белоголовый сип — Gyps fulvus (Hablizl, 1783). Редкий, регулярно залетающий на 
территорию СНП вид, встречающийся по всей его территории во время кочёвок. В 1950-х 
годах регистрировался в зимний период в окр. г. Сочи (Степанян, 1961). В настоящее время 
в зимний и ранневесенний сезоны появляется иногда в низкогорных лесных районах. В этот 
период периодически отмечается на кочёвках в Причерноморье от бассейна р. Мзымты до 
р. Аше включительно. Присутствие белоголовых сипов регистрировалось также в долинах 
рек Чвижепсе, Агура, Шахе.

В летне-осенний период белоголовые сипы более характерны для высокогорья. 
Птицы придерживаются луговых пространств Главного Кавказского и Южного Передово
го хребтов, а их встречаемость увеличивается. Одиночные сипы и их небольшие группы 
до 7 особей в это время предпринимают широкие кочёвки, появляясь, видимо, с северной 
стороны Большого Кавказа, где располагаются их гнездовые поселения. Белоголовые сипы 
охотно придерживаются районов выпаса скота. Чаще всего они регистрировались на хребте 
Аибга, где у погибших домашних животных (коров) собирались до 5-6 сипов (01.09. 2020 г 
и в конце июня 2022 г). Кроме того, птицы отмечались летне-осеннее время в горно-луго
вых урочищах гг. Амуко, Ачишхо, хребта Аишха.
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Сапсан — Falco peregrinus (Tunstall, 1771). В прошлом отмечался в зимний период 
(Строков, 1960; Степанян, 1961). В настоящее время является редким гнездящийся оседлый 
видом низкогорных районов до 500 м над ур. м. В СНП населяет низовья горных рек на 
пространстве от р. Мзымты до р. Аше (рис. 2), где его численность составляет 10-11 пар. 
Кочующие, не участвующие в размножении птицы иногда появляются в населённых пун
ктах, на приморских низменностях, на высокогорных лугах. Гнездятся сапсаны по скаль
ным участкам в долинах рек, придерживаясь одних и тех же урочищ по многу лет. На гнез
довых территориях встречаются вовсе сезоны года. Брачная активность птиц на гнездовых 
участках начинает проявляться с конца февраля. К откладке яиц преступают в начале — се
редине марта. Птенцы в гнёздах появляются в начале апреля, а покидают их молодые птицы 
в наиболее ранние сроки в середине мая, но чаще всего — во II — III декадах этого месяца 
(Тильба, Мнацеканов, 2011). Величина выводка сапсана, населяющего Причерноморье со
ставляет 2-3 молодых птицы. В выводках чаще встречается 2, реже 3 особи (рис. 3).

Таблица 3.
Регистрация максимальной величины выводка (4 особи) у гнездовых пар сапсана

Распределение случаев регистраций 
максимальной величины выводка

Годы регистраций максимальных 
выводков

1995 2001 2005 2007 2018 2019

Обследовано гнездовых участков 1 1 2 2 6 6

Выявлено выводков максимальной величины 1 1 2 1 2 2

^  глЛг* * -/Vу- г

( O r  “  V

/О ^  v
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Рис 2. Размещение гнездовых участков сапсана в Сочинском национальном парке.
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Рис. 3. Количественное распределение молодых сапсанов в выводках (п = 76) на 
территории СНП.

Таблица 4.
Изменения средней величины выводка сапсана за период с 2013 по 2022 годы

Средняя
величина
выводка

годы
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
2,0

(1-3)
п=4

2,5
(2-3)
п=4

2,5
(2-3)
п=4

2,0
(1-3)
п=4

2,4
(2-3)
п=5

2,7
(2-4)
п=7

2,7
(2-4)
п=7

2,5
(1-3)
п=4

2,5
(2-3)
п=6

2,25
(1-3)
п=4

Кобчик — Falco vespertinus (Linnaeus, 1766). Редкий пролётный вид низкогорных 
районов, который отмечался и в прошлом (Строков, 1960). В последнее время появляется 
в период миграций нерегулярно. Пролётные птицы придерживаются лесных полян, садов, 
полей, речных долин. Перемещаются обычно поодиночке, реже — группами до 5 особей 
Весенняя миграция кобчиков в Причерноморье проходит с конца апреля до последних чи
сел мая. Осенняя — с середины сентября до начала октября.

Кавказский тетерев — Lyrurus mlokosiewiczi (Taczanowski, 1875). Редкий гнездя
щийся оседлый вид высокогорных районов (от 1500-1700 до 2300 м над ур. м). Встречается 
в пределах СНП по южному макросклону Главного Кавказского хребта, на Южном Пере
довом хребте и на отдельных луговых вершинах Черноморской цепи. На южных склонах 
хребта Аишха, на хребте Аибга ареал кавказского тетерева представляет собой целостную 
конфигурацию, которая за пределами СНП прослеживается до Фишт-Оштенского горного 
массива. Далее в южном и особенно в северо-западном направлениях распространение кав
казского тетерева приобретает фрагментированный облик и распадается на отдельные очаги 
(рис. 4). В такой обстановке в изолированных участках ареала его численность, по-видимо
му, не стабильна и подвержена колебаниям, возможно, вплоть до полного периодического 
исчезновения в отдельных урочищах. По крайней мере регистрации птиц там отмечаются 
не ежегодно, а их встречаемость крайне редка. Район регистрации этого вида на г. Боль
шой Псеушхо следует считать крайней северо-западной точной ареала кавказского тетерева 
на Кавказе (табл. 5).
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Таблица 5.
Места встреч кавказского тетерева в южных и северо-западных районах СНП и в его

окрестностях в конце XX — начале XXI вв. в изолированных участках ареала.
Дата Место встречи Что наблюдалось Источник

информации
20-21.08. 1999

26.07. 2003 

10.09. 2021

Г. Ачишхо 2 самца и 1 
самка, и позднее 

ещё 1 самка

Место зимних 
ночёвок птиц

1 самец

Опросные сведения

(Тильба, 2013) 

Опросные сведения

13.07. 2009 

Конец июня 2013

Г. Амуко 1 самка

Выводок, самка 
и 3 молодых

Опросные сведения 

Опросные сведения

20.07. 1993 Г. Хуко Выводок, самка 
и 3 молодых

Сведения автора

1978 Г. Аутль Отмечались
птицы Тильба, 2006

11-12.10. 2019 Грачёвский перевал 1 самка Опросные сведения

18.06. 1991 Г. Черногор 1 самец и 1 
самка Сведения автора

Лето 1982 Г. Шесси Отмечались
птицы (Потапов, 1985)

Август 1994 Г. Семиглавая (Лысая) Отмечались
птицы Опросные сведения

июнь 1993 Г. Большой Псеушхо 1 птица Опросные сведения

Диффузное распространение кавказского тетерева в пределах Черноморской цепи, 
возможно, является следствием постепенного сокращения в прошлом его целостного ареа
ла за счёт постепенного уменьшения площадей горно-лугового ландшафта, используемого 
как пастбища для домашних животных. Это было связано с постепенным зарастанием 
лугов кустарниково-лесной растительностью (Белик, 2013). В настоящее время наиболее 
устойчивая гнездовая группировка кавказского тетерева в СНП сосредоточена на хр. Аибга, 
где он обитает в типичной для него обстановке чередования горных лугов, зарослей субаль
пийских кустарников и криволесья. Однако, из-за активного изменения природной среды 
хр. Аибга в связи с его использованием как курортно-туристического района, группировка 
кавказского тетерева находится в достаточно угнетённом состоянии, испытывая постоян
ный антропогенный прессинг. Плотность населения вида в этом районе в летний период 
в разные годы колеблется в пределах 2,5-6,2 особей на кв. км. Общая же его численность 
в пределах СНП оценивается в 200-300 особей. Необходимо подчеркнуть, что Сочинский 
национальный парк, территориально занимающий северо-западные участки Главного кав
казского хребта в районе Черноморской цепи, где на отдельных вершинах сохранились не
большие площади субальпийских лугов, играет важную роль в сохранении современной 
северо-западной оконечности ареала кавказского тетерева на Кавказе.
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Рис. 4. Распространение кавказского тетерева в южной северо-западной частях аре
ала. Заштрихованы участки целостного распространения, жёлтыми точками показаны изо
лированные очаги обитания.

Кавказский улар — Tetraogallus caaccisicus (Pallas, 1811). Редкий гнездящийся 
оседлый вид высокогорных районов (от 2000-2100 м над ур. м. до максимальных высот 
национального парка). Распространён спорадически. Изолированные группировки кавказ
ских уларов встречаются в подходящих местах юго-восточной части СНП. Взрослые улары 
и их выводки отмечались по хребту Аишха (Тильба, 2006). 17.09. 2010 г до 6 уларов видели 
в районе пика Чёрный (пик Сочи) (устное сообщение С.А. Тарасевича). Регулярно кавказ
ские улары регистрировались в урочище Турьи Горы, где по наблюдениям Б.С. Туниева с 18 
по 23.08. 2010 г ежедневно наблюдались до 6 птиц. Кроме того, там же они отмечались нами 
по голосу 24 и 25.08.2013 г. Урочище Турьи Горы и пик Чёрный (пик Сочи) следует считать 
южной оконечностью ареала кавказского улара на Кавказе, где его распространение пере
ходит на гребень Южного Передового хребта. Местами обитания кавказского улара, как и 
в других районах Западного Кавказа являются чередования каменистых осыпей, скалистых 
обрывов и участков альпийской растительности. Численность кавказского улара в СНП, по 
экспертной оценке, составляет 20-30 особей.

Серый журавль — Grus grus (Linnaeus, 1758). Регулярно в небольшом количестве 
встречается на пролёте. Отмечался в низкогорных районах (до 300-400 м над ур. м). Однако, 
присутствие птиц возможно и на больших высотах, так как они, вероятно, пересекают во вре
мя миграций Главный Кавказский хребет. Наиболее выражен их весенний пролёт, который в 
Причерноморье длится с конца февраля до середины мая. Особенно заметны передвижения 
журавлей в марте — апреле. Сроки осеннего пролёта продолжаются с середины сентября до 
середины ноября. Останавливаются птицы на луговых участках, лесных полянах, а переме
щаются, придерживаясь долин горных рек. Держатся они обычно стаями по 10-15 особей, но 
не редко встречаются и более многочисленные группы до 50-60 птиц (2014, 2019, 2021 гг.). 
Серые журавли регистрировались над долинами рек Псоу, Мзымта, Хоста, Шахе.

Султанка — Porphyrioporphyrio (Linnaeus, 1758). Редкий пролётный вид низкогор
ных районов, появившийся в Причерноморье в 2005 г (Тильба, 2007). По опросным сведе
ниям, (устное сообщение А.П. Дворецкого) 23.09.2015 г. травмированная птица была подо
брана в районе Сочинского морского порта. 24.09.2017 г. султанка обнаружена в низовье р. 
Сочи, в 800 м от её устья. Птица придерживалась участка прибрежного высокотравья близ
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ко подступающих к урезу воды. Султанка периодически выходила из густых зарослей к бе
реговой полосе на небольшие открытые участки, где кормилась стеблями и семенами трав. 
Птица оставалась на первоначально обнаруженном месте до начала октября (04.10.2017 г.).

В последние годы встречи султанки в зимний, и особенно в миграционный период в 
Сочинском Причерноморье начали приобретать относительно регулярный характер (Тильба, 
Филиппов, 2020). Если принимать во внимание сведения о летних встречах этого вида в Вос
точном Приазовье (Лохман, 2008) и допустить там возможность его гнездования, то не ис
ключено появление устойчивого миграционного пути птиц вдоль Черноморского побережья.

Дрофа — Otis tarda (Linnaeus, 1758). В 1950-х годах отмечалась в зимний период 
в окр. г. Сочи (Строков, 1960, Степанян, 1961). В настоящее время единично появляется в 
зимне — весенний период: 16.01.2002 и в начале апреля 2012 гг. одиночных дроф видели на 
открытых участках в низовье р. Мзымты.

Стрепет— Tetrax tetrax (Linnaeus, 1758). В 1940-х — 1950 -х годах изредка отмечал
ся на осеннем пролёте (Строков, 1960). В настоящее время встречается в небольшом коли
честве в период миграций и иногда в зимой в низкогорных районах. На открытых участках 
в низовье р. Мзымты одиночные птицы и их небольшие группы до 3 особей отмечались 
в 20-х числах марта 2018 г, а также в конце сентября 1998 г.,12.11.1990 г., 24.12.2001 г., и
04.01.2002 г. По опросным сведениям, 13.08. 2018 г в этом районе наблюдалась пролётная 
стая из 30 стрепетов. Кроме того, такую же по величине группу птиц видели 23.10. 2018 г в 
долине р. Псоу.

Авдотка — Burhinus oedicnemus (Linnaeus, 1758). Относится к малочисленным, но 
регулярно встречающимся пролётным видам птиц Сочинского Причерноморья. Придержи
вается открытых участков в низовьях рек, морского побережья, где встречается отдельными 
особями, или парами. Весенний пролёт авдотки в Причерноморье проходит со второй де
кады апреля до конца мая. Осенние передвижения птиц регистрировались в прошлом уже в 
конце августа (Кудашев, 1917-1917), а в настоящее время продолжаются с середины сентя
бря до середины октября. Авдотки отмечались в низовье р. Кудепсты (Кудашев, 1916-1917), 
а также на реках Мзымта, Сочи.

Золотистая ржанка — Pluvialis apricaria (Linnaeus, 1758). В прошлом иногда реги
стрировалась в зимний период (Строков, 1960). В настоящее время встречается в неболь
шом количестве на пролёте в низкогорных районах в низовьях рек, на приморских низмен
ностях, морском побережье. Держатся по одиночке, парами, небольшими группами до 5-7 
особей, как исключение образуют стаи до 15 птиц. Весенний пролёт золотистых ржанок в 
Причерноморье начинается в середине — конце февраля (птицы регистрировались 17.02. 
2021 г и 23.02.2017 г.) и завершается в первых числах апреля. Осенние их передвижения 
длятся с конца сентября до последних чисел ноября. Золотистые ржанки отмечались в ни
зовьях рек Мзымты, Сочи.

Морской зуёк — Charadrius alexandrinus Linnaeus, 1758. Единично встречается на 
весеннем пролёте в низовьях рек. В Причерноморье регистрировался с конца марта до се
редины мая. Иногда отмечался зимой (19 и 20. 01. 2021 г). Морские зуйки наблюдались в 
низовьях рек Мзымты, Сочи.

Хрустан — Eudromias morinellus (Linnaeus, 1758). Редкий пролётный вид низкогор
ных районов. Отмечался в низовьях рек на безлесных участках, приморских низменностях. 
Весенний пролёт хрустана в Причерноморье продолжается с середины марта до начала 
апреля, осенний — с начала ноября до конца декабря. Как правило, встречаются одиноч
ные птицы, в редких случаях — группы по 3-4 особи. Регистрировались в низовьях рек 
Мзымты, Сочи. Один раз хрустан наблюдался в высокогорье — на субальпийских полянах 
Грачёвского перевала 14.08. 2018 г (устное сообщение С.А. Суворова).

Ходулочник — Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758). Регулярно встречается в пе
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риод миграций. Вдоль Черноморского побережья проходит хорошо заметный пролётный 
путь ходулочников, откуда они проникают к наземным ландшафтам. Останавливаются пти
цы в приустьевых участках рек, на полянах и приморских низменностях, на морском побе
режье, а также по берегам внутренних водоёмов. Чаще держатся стаями от 5-10 до 20-25 
особей. Наиболее выражен весенний пролёт ходулочников, который длится с конца марта 
до начала июня. Его разгар продолжается с середины апреля до середины мая. Осенняя 
миграция не столь заметна и охватывает период времени с начала августа до октября. Встре
чаются птицы в долинах рек Псоу, Мзымты, Хосты, Сочи. В последнее время наблюдается 
рост численности ходулочника на пролётных трассах в Причерноморье.

Кулик-сорока — Haematopus ostralegus Linnaeus, 1758. Ранее изредка отмечался на 
пролёте (Строков, 1960). В настоящее время единично встречается во время миграций в ни
зовьях рек. Одиночные птицы стали появляться в весенний период (10.05. 2020 г) и осенью 
(07.09. 2018 г) в приустьевом участке р. Сочи (Тильба, Филиппов, 2020).

Шилоклювка— Recarvirostraavosetta (Linnaeus, 1758). В прошлом иногда отмечалась 
по долинам рек в летний период (Кудашев, 1917-1917). В настоящий период единично встре
чается в низкогорных районах на пролёте и летних кочёвках. В весеннее время отмечалась в 
20-х числах апреля. Осенью наблюдалась на старице р. Мзымты в начале ноября. В летний 
период шилоклювка появлялась 14, 18 и 20.07. 2018 г на р. Сочи (Тильба, Филиппов, 2020).

Большой кроншнеп — Numenius arquata (Linnaeus, 1758). В прошлом относился к 
многочисленным пролётным видам (Строков, 1960). В настоящее время большой кроншнеп 
встречается изредка в период миграций в низкогорных районах. На весеннем пролёте в При
черноморье отмечался с начала марта до конца апреля. В период осенних миграций встречен 
один раз — 28.08. 2003 г. Держатся кроншнепы по одиночке или небольшими группами по 
3-4 особи, останавливаясь в низовьях рек, на приморских низменностях, морском побережье. 
Птицы отмечались в низовьях рек Мзымты, Сочи в районе пос. Лазаревское.

Средний кроншнеп — Numeniusphaeopus (Linnaeus, 1758). Отмечался несколько раз 
на весеннем пролёте в низовье р. Мзымты — 02.06. 2007 г (Хохлов, Ильюх, 2007) и 28.04. 
2017 г. В низовье р. Сочи его видели 07.04 и 03.05. 2021 г (устное сообщение В.Л. Филиппова).

Большой веретенник — Limosa limosa (Linnaeus, 1758). Редкий пролётный вид, 
встречающийся в период весенних миграций в низовьях рек. В Причерноморье сроки пре
бывания больших веретенников охватывают период времени с конца марта до последних 
чисел апреля. Птицы встречаются по одиночке или парами по берегам рек, и внутренних 
водоёмов, на приморских низменностях. Регистрировались в низовьях рек Мзымты, Сочи.

Луговая тиркушка — Glareolapratincola (Linnaeus, 1766). Изредка встречается на 
весеннем пролёте. Пролёт луговых тиркушек в Причерноморье длится с начала апреля до 
середины мая. В период миграций двигающиеся вдоль Черноморского побережья птицы 
регулярно останавливаются на открытых местах в приустьевых участках рек, на примор
ских низменностях. Встречаются по одиночке или парами. Отмечались в низовьях рек 
Мзымты, Сочи.

Степная тиркушка — Glareola nordmanni (Nordmann, 1842). Встречается нерегу
лярно в период миграций, залетая в это время с Черноморского побережья к ближайшим 
наземным ландшафтам, где тиркушки отмечались в низовьях реки Мзымты. В весенний 
период степные тиркушки в Причерноморье регистрировались с конца апреля до середины 
мая, в осенний — в начале сентября. Придерживаются они открытых участков в низовьях 
рек, приморских низменностей. Как правило, тиркушки встречаются поодиночке, или груп
пами до 3-4 особей. Но в некоторых случаях образуют сосредоточения. Так, по опросным 
сведениям, 10.09. 2005 г на территории Адлерского аэродрома в ночное время обнаружено 
их скопление до 300 птиц. Изредка одиночные птицы наблюдались летом — 06.07. 1997 г у 
искусственного водоёма в городской черте Адлера.
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Черноголовый хохотун Lam s ichthyaetus Pallas, 1773. Редкий зимующий вид при
брежной морской акватории, единично появляющийся в зимнее время при наступлении 
значительных похолоданий в низовьях рек. Сроки его присутствия в Причерноморье ох
ватывают период времени с начала января до середины февраля. Черноголовые хохотуны 
единично регистрировались в низовьях рек Мзымты, Сочи, и на участке Черноморского 
побережья между пос. Якорная щель и JIoo.

Черноголовая чайка Lam s melanocephalus Temminck, 1820. Малочисленный про
лётный и зимующий вид. Обычно не образует значительных сосредоточений. Регулярно 
зимует на прибрежной морской акватории, а также единично встречается в это врем в от
крытом море. Черноголовые чайки отмечались на участке Адлер — Сочи в течение декабря, 
января, февраля и в первой декаде марта. Зимой чаще всего регистрировались одиночные 
птицы или их группы по 3-4 особи. Только в редких случаях попадались более крупные раз
розненные стаи до 30 чаек. По-видимому, с середины — конца марта в пределах Причер
номорья появляются пролётные особи (одиночные птицы встречены 20.03.2009 и 2015 гг. и 
25.03.2016 г у устья р. Сочи). В апеле уже хорошо заметен направленный пролёт этих чаек 
в северо-западном направлении (12.04.2017 г в устье р. Аше за 1 час наблюдений учтено 
25 птиц; 14.04.2017 г, в устье р. Сочи — стаи по 10-20 особей). Его интенсивность увели
чивается к концу апреля (по наблюдениям в Сочи в 2019 г). В период весенних миграций 
численность чаек в отдельные периоды может возрастать до 20-50 особей в группах (Нуш- 
phrey, 2019). Продолжается весенний пролёт до конца мая (29.05.2021 г). Осенние мигранты 
появляются в конце августа (29.08.2019 г). Их численность увеличивается в конце октября 
(Строков, 1974). Единично черноголовые чайки отмечались в Причерноморье в начале 
ноября (07.11.2003 г). Пролётные птицы кроме морской акватории останавливаются на бе
реговых пляжных сооружениях, галечниках в низовьях рек, изредка на озёрах приморских 
низменностей. Чаще всего пролётные и зимующие черноголовые чайки регистрировались в 
низовьях рек Мзымты и Сочи, а также на р. Аше.

Морской голубок Lam s genei Breme, 1840. Редкий вид юго-восточной части рос
сийского Причерноморья, единично появляющийся в зимнее время и в период миграций. 
До 1980-х в этом районе не регистрировался (Строков. 1974; Robel, 1986). Присутствие 
морского голубка выявлено нами 24.02.1985 г. в морском порту г. Сочи. Позднее его от
мечали в окрестностях Адлера весной 1995 г (Перевозов, 2014), а с 2000-х годов этот вид 
наблюдается на побережье Сочи-Адлер регулярно. Достаточно часто морского голубка ре
гистрировали в зимний период и в весеннее время. На осеннем пролёте отмечался реже 
(Тильба, Филиппов, 2021). Общие сроки пребывания морского голубка в Причерноморье 
охватывают промежуток времени с конца августа до начала июня. Морские голубки держат
ся по одиночке или парами на морском берегу, волнорезах, галечниках в низовьях рек. Не 
редко встречаются в группах озёрных чаек. Чаще всего морские голубки регистрировались 
в низовьях рек Мзымты и Сочи.

Клуша Lam s fit sens Linnaeus, 1758. В середине XX в. в большом количестве встре
чалась на зимовке на Чёрном море, придерживаясь мест, удалённых от береговой полосы 
(Строков, 1974). В настоящее время клуша является малочисленной пролётной птицей При
черноморья; в зимнее время за все годы исследований не отмечалась. В период весенних 
миграций регистрировалась с конца марта до начала июня. Регулярно встречается в течение 
всего апреля, но чаще всего — в мае. Птицы держатся достаточно рассеянно по одиноч
ке, реже — группами по 3 особи. Изредка они отмечались в летнее время: 06.07.1985 г и 
13.07.988 г. — в устье р. Мзымты. На осеннем пролёте эти чайки встречаются реже. В этот 
период они регистрировались конца июля до 20-х чисел сентября. Пролётные клуши при
держиваются почти исключительно морской береговой полосы. Иногда присаживаются на 
берега или галечники на самом выходе горных рек в море. Отмечались также пролетающи
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ми над бухтами в портах. Чаще всего регистрировались в низовьях рек Мзымты и Сочи.
Чайконосая крачка Gelochelidon nilotica (Gmelin, 1789). Редкий пролётный вид 

Причерноморья, отмечавшийся на участке Черноморского побережья С очи-Адлер. Реги
стрировался преимущественно в период весенних миграций. Весенний пролёт чайконосых 
крачек длится с начала апреля до конца мая. Разгар пролёта приходится на начало мая. В 
это время по наблюдения B.JI. Филиппова, в низовье р. Сочи на галечниках отмечались 
группы до 7-11 чайконосых крачек. На осеннем пролёте в Причерноморье их видели в ав
густе (Перевозов, 2014), и в сентябре. Чайконосые крачки держатся обычно парами или по 
одиночке. Агрегации крачек до 10 особей наблюдались лишь иногда. Этот вид использует 
во время миграций и кочёвок почти исключительно морское побережье. Только в отдельных 
случаях он появляется на приморских низменностях и в ближайших к берегу моря приу
стьевых участках рек. Чаще всего птиц наблюдали в низовьях рек Мзымты и Сочи.

Чеграва Hydroprogrie caspia (Pallas, 1770). Редкий пролётный вид, единично появля
ющийся в Причерноморье в период весенних миграций. По наблюдениям В. Л. Филиппова, 
одиночные чегравы и пары птиц отмечались на берегу небольшой лагуны в устье р. Сочи 
12.04. и 03.05.2020 г а также 07.04. и 04.05. 2021 г.

Пестроносая крачка Thalasseus sctndvicemis (Latham, 1787). Обычная зимующая 
птица Причерноморья, а также присутствует в его пределах весной и в осеннее время. На 
участке Черноморского побережья Сочи-Адлер кочующие крачки единично появляются в 
конце лета (10.08.2019 г). В небольшом количестве они отмечаются в сентябре и октябре. 
Птицы встречаются в течение всего ноября, а с начала декабря регистрируются уже регуляр
но и иногда образуют группы до 50 особей. Пестроносые крачки остаются характерными в 
Причерноморье также в январе, феврале и в марте. В это время они держатся небольшими 
стайками и по одиночке, а рассаживаясь на галечниках в устьях рек собираются по 40-50 
птиц. В апреле периодически отмечались не крупные плотные сосредоточения крачек до 20 
особей. К маю численность птиц сокращается, но изредка ещё появляются их небольшие 
группировки. К середине мая отлёт пестроносых крачек завершается.

Пестроносые крачки зимой и в весенне-осеннее время придерживаются прибрежной 
морской акватории, где перемещаются над водой, садятся на различные береговые сооруже
ния: волнорезы, каркасы аэрариев, а также на пляжную полосу. Реже они посещают низовья 
рек не далее 1-2 км от приустьевых участков, где останавливаются на галечниках. Чаще 
всего пестроносые крачки регистрировались в низовьях рек Мзыиты и Сочи.

Обыкновенная горлица — Streptopelia tartar (Linnaeus, 1758). По результатам ис
следований конца 1980-х — 1990 -х — 2010-х годов обыкновенная горлица относилась к 
обычным гнездящимся видам низкогорной части СНП, населяющей лесные опушки, сады, 
низовья рек (Тильба, 2006). До 1997 г она ежегодно регистрировалась в гнездовой период. 
С 1998 г горлицы стали отмечаться нерегулярно и преимущественно в миграционное время. 
В 2000 и 2002 гг. птицы на территории СНП не регистрировались. В последующие годы они 
изредка появлялись на пролёте, или вовсе отсутствовали в районе исследований. С 2012 г по 
настоящее время обыкновенная горлица в СНП в гнездовой период уже не встречается и лишь 
периодически в отдельные годы регистрируется на пролёте. Только на сопредельной с СНП 
территории — на Имеретинской низменности обыкновенная горлица ещё единично появляет
ся в миграционное время почти ежегодно (Тильба, и др., 2022). Резкое ухудшение состояния 
этого вида происходит не только в Причерноморье, но и в пределах южной России в целом. 
Её численность сократилась как минимум на два порядка (Белик, 2021). Столь быструю и глу
бокую деградацию многих популяций обыкновенной горлицы связывают предположительно 
с изменением экологических условий в местах остановок на пролёте и зимовке (засухи), ак
тивным использованием этих горлиц, как объекта охоты в некоторых странах, а также с обра
боткой посевного зерна ядохимикатами и затем поедаемого птицами (Мищенко, Белик, 2021).
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Филин — Bubo bubo (Linnaeus, 1758). В начале XX в отмечался в низкогорных рай
онах Причерноморья, по-видимому, на кочёвках (Доровтовский, 1913; Кудашев, 1916-1917). 
В настоящее время единично регистрировался как залётный вид. В октябре 1983 г. погиб
ший филин была найден в низовьях р. Мзымты. Ещё одна птица, осмотренная нами, была 
подобрана травмированной в этом же районе в 2014 г.

Сипуха — Tyto alba (Scopoli, 1769). Расселяющийся в Причерноморье вид, появив
шийся в 2003 г (Тильба, Мнацеканов, 2005). Гнездится в хозяйственных сооружениях насе
лённых пунктов в низовье р. Мзымты. На территории Адлерского аэродрома неоднократно 
находили птиц, погибших у взлётно-посадочной полосы: в конце сентября 2003, 10.02. 2014, 
и в первой декаде марта 2019 гг. Гнездование сипухи было подтверждено на Имеретинской 
низменности, где в здании животноводческой фермы в сентябре 2006 г обнаружено гнездо 
с птенцами (Тильба, 2007). Кроме того, присутствие сипухи выявлено в городской черте 
Сочи. Летящую птицу в прибрежной части моря у Сочинского морского порта видели 01.01. 
2001 г (устное сообщение B.JI. Филиппова). Этот вид зарегистрирован также в Лазаревском 
районе — пос. Совет-Квадже. Погибшая сипуха найдена у автотрассы, вероятно, сбитая 
автомобилем, 10.02. 2014 г (сообщение Ю.А. Шапошникова).

Сизоворонка — Coraciasgarndus (Linnaeus, 1758). Редкий пролётный вид низкогор
ных районов (до 500 м над ур. м). Пролёт сизоворонок проходит над горнолесной местно
стью вдоль Черноморского побережья. Наиболее выражена в Причерноморье их весенняя 
миграция, которая начинается в середины апреля и продолжается до конца мая. В осеннее 
время сизоворонки регистрировались с середины августа до конца сентября. На пролёте 
встречаются одиночными особями.

Рогатый жаворонок — Eremophila alpestris (Linnaeus, 1758). В 1950-х годах изредка 
регистрировался в зимний период (Строков, 1960). В настоящее время иногда залетает в 
низкогорные районы. Одиночный рогатый жаворонок встречен в начале января 2015 г на 
лесной поляне в окр. пос. Красная Воля (устное сообщение С. А. Тарасевича).

Лесной жаворонок — Lallula arborea (Linnaeus, 1758). По-видимому, ошибочно ука
зывался в качестве гнездящегося вида для Причерноморья в 1950 — е годы (Строков, 1960). 
В настоящее время обычен в период миграций в низкогорных районах до 300 м над ур. м. 
Иногда остаётся на зимовку. Пролёт птиц проходит над горнолесной местностью вдоль Чер
номорского побережья. В это время жаворонки регулярно останавливаются на различных без
лесных участках: полях, лесных полянах, в садах, открытых местах по берегам рек. Держатся 
обычно стаями от 5 до 20, иногда — до 40 особей. На весеннем пролёте, который продолжа
ется в Причерноморье с начала до конца марта, лесные жаворонки встречаются реже. Более 
выражена и значительно растянута их осенняя миграция. Появляются эти жаворонки в нача
ле сентября. Однако, их пролёт наиболее заметен в начале — середине октября. Завершаются 
перемещения птиц в первых числах ноября. Периодически они появляются в Причерноморье 
в зимнее время, чаще всего после резких похолоданий и снегопадов. Лесные жаворонки ре
гистрировались в этот период в 1991, 2002, 2008, 2017, 2021 и 2022 гг.

Бледная пересмешка — Hippolais pallida (Hemprich et Ehrenberg, 1833/ В юго-вос
точной части российского Причерноморья первоначально была найдена в начале XX в низо
вьях Мзымты (Кудашев, 2016-2017), а позднее регистрировалась в Сочи в 1960- е годы (Сте- 
панян, 1969). В настоящее время бледная пересмешка — редкий гнездящийся перелётный 
вид Причерноморья. Распространён диффузно, и населяет подходящие местообитания всей 
низкогорной части национального парка до 200-300 м над ур. м., где регистрировался от 
низовий р. Мзымта до р. Аше. Населяет мелколесья и кустарники по прибрежным морским 
территориям, низовья и долины рек, приморские низменности, гнездится также в зелёных 
насаждениях городов и посёлков, в садах.

Считается, что причерноморская популяция бледной пересмешки не раз подвер
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галась депрессиям, вплоть до полного исчезновения из этой части ареала, а затем вновь 
расселялась (Белик, 2012). Такие предположения основывались на сопоставлении авифау- 
нистических сведений различных авторов, как правило, кратковременно посещавших Чер
номорское побережье, или проводивших наблюдения не более 3-4 летних сезонов.

Однако, скорее всего, на Черноморском побережье Кавказа ареал бледной пересмеш
ки оставался неизменным в течении XX и в начале XXI вв., возможно, только за исключени
ем его северо-западной оконечности. С одной стороны, отсутствие, а с другой — наличие 
информации о бледной пересмешке в некоторых работах, с небольшим временным разры
вом, но проведённых в одних и тех же географических районах можно объяснить во — пер
вых пропусками при наблюдениях и даже ошибками в определении коллекционных экзем
пляров (Белик, 2012), а во- вторых — флуктуациями численности вида. К.В. Лауниц (1912), 
побывавший в районе Сочи и в юго-западной части Абхазии в 1910 г., и Н.С. Дороватовский 
(1912), экс курсировавший там же в 1912 г бледную пересмешку не встречали. Однако, в 
1913 г. её удалось обнаружить в окр. Адлера А.Е. Кудашеву (1916-1917). После орнитоло
гических исследований В.В. Строкова (1960) в 1945-1947 и 1951-1955 гг. в Сочи — Маце- 
стинском курортном районе, по результатам которых бледная пересмешка не упоминалась, 
она через 10 лет отмечалась в Сочи Л.С. Степаияном (1969). Возрастание и снижение чис
ленности бледной пересмешки на Черноморском побережье Кавказа могли происходить, 
прежде всего, в связи с интенсивностью темпов хозяйственного освоения береговой по
лосы. Изначально этот вид населял, вероятно, кустарники и редколесья у самого морского 
побережья, а также приустьевые участки рек, где во времена, когда Причерноморье было 
занято сплошными лесами, всё же оставались небольшие открытие участки. Увеличение 
народонаселения региона приводило к постепенному сокращению площадей лесной рас
тительности на побережье, образованию безлесных пространств с кустарниками, лугами, 
пастбищами, культурными насаждениями. Всё это способствовало оптимизации местооби
таний бледной пересмешки. Однако, отмечались и процессы вторичного зарастания откры
тых пространств, в частности после выселения из Причерноморья черкесов (Белик, 2013), 
что приводило к ухудшению условий гнездования бледной пересмешки.

Прилёт бледных пересмешек в наиболее ранние сроки на места гнездования реги
стрировался в конце апреля, но чаще всего птицы отмечались с середины мая. В конце этого 
месяца наблюдались уже токующие самцы на гнездовых участках,

В это же время отмечались признаки гнездования птиц: отлавливались самки с толь
ко начавшими формироваться наседными пятнами (01.06. 2014 г.) и наседными пятнами в 
стадии насиживания кладок (13.06. 2014 г.). В начале июня регистрировались строящиеся 
гнёзда птиц (Тильба, 1995). В первой декаде июля появляются лётные выводки (Степанян, 
1969; Тильба, 1995). Самцы продолжают токовать до начала июля. Молодые птицы при
держиваются гнездовых участков взрослых всю первую половину августа и покидают их к 
20-м числам этого месяца.

Численность бледной пересмешки на Черноморском побережье Кавказа, по-видимому, 
существенно варьирует в связи с неравномерностью размещения гнездовых местообитаний. 
На приморских низменностях, в широких долинах по приустьевым участкам рек для этого 
вида складываются наиболее оптимальные условия гнездования. Так, в начале-середине июня 
2014 г. численность бледной пересмешки в оптимальных местообитаниях (заросли ежевики, 
кустарников и редких плодовых деревьев у водоёмов) варьировала по нашим данным от 2 до 
5 пар на 1 км. маршрута. В прибрежной полосе, где открытые пространства встречаются реже 
или отсутствуют, бледные пересмешки встречаются неравномерно, и в целом малочисленны. 
В частности, северо-западнее г. Сочи они регистрировалась нами рассеянно и в небольшом 
количестве. Общая численность этого вида в СНП оценивается в 150-200 пар.
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Покидают гнездовые районы птицы в середине сентября. Отлёт птиц происходит, 
видимо, поэтапно. В большинстве случаев их не удавалось регистрировать уже после вто
рой декады августа. Но в некоторые годы бледные пересмешки отмечались позднее: 25.08. 
(1997 г.); 17.09. (2015 г.) и 20.09. (2005 г.).

Красноголовый королёк — Regains ignicapillas (Temminck, 1820). Первоначально 
красноголового королька на Кавказе относили к зимующим или к залётным видам (Сату- 
нин, 1913; Кудашев, 1916-1916; Строков, 1960; Степанян, 1965: Судиловская, 1954). Позднее 
с накоплением дальнейших сведений о его регистрациях, в литературе высказывалось мне
ние об оседлости красноголового королька в западной части Большого Кавказа (Степанян, 
1998), а также о гнездовании этого вида в Западном Закавказье, к северу до Аше (Портенко, 
1960). В дальнейшем выводки красноголовых корольков находили у Сочи (Иванов, 1978; 
Бёме, Степанян, 1974). Кроме того, красноголовые корольки были обнаружены в горных 
пихтарниках окрестностей пос. Красная Поляна на склонах хребта Аишха. Поведение птиц 
и физиологическое состояние добытых особей свидетельствовали о их гнездовании (Бёме, 
Степанян, 1974). На Черноморском побережье Кавказа гнездование красноголового король
ка достоверно было установлено в 1986 г в Абхазии (Маландзия, 1988) (рис. 5).

В настоящее время красноголовый королёк относится к малочисленным гнездящим
ся оседлым видам горных лесов Причерноморья. Его гнездовой ареал разобщён и занимает 
низкогорные леса с преобладанием вечнозелёных древесных пород, на высотах 200-300 м 
над ур. м., откуда он проникает также в культурные насаждения населённых пунктов. Гнез
дится он также в пихтово-буковых лесах до 1500 м над ур. м. Гнездование красноголового 
королька установлено на Ахунском массиве, где его гнёзда с птенцами находили 27.05. 2003 
г и 01.06. 2010 г (Тильба, 2007; Перевозов, 2014), а лётные выводки отмечали 01.06.2018 г. 
Присутствие птиц обнаружено также в период гнездования в г. Сочи, в парке «Дендрарий» 
(01.06. 2018 г). Кроме того, красноголовые корольки отмечались в период размножения в 
лесной части хребта Аишха (10.06. 2016 г). Постоянное их пребывание регистрировалось 
также на северных склонах хр. Аибга в 2016-2019 гг. Красноголовый королёк предположи
тельно гнездится также на значительном удалении от известных районов его пребывания 
в Сочинском Причерноморье — в северо-западной части понижения Главного кавказского 
хребта в окрестностях пос. Джубга (рис. 5), где группировка птиц обнаружено в дубо
во-пихтовых лесах на высоте 200-300 м над ур. м в 2019 и 2020 гг

В период гнездования красноголовый королёк встречался в низкогорных лесах кол
хидского типа, предпочитая самшитовые насаждения, а после их гибели в результате усы
хания и уничтожения фитофагом — самшитовой огнёвкой (Cydalimapespectalis Walker) на
селяет районы произрастания других вечнозелёных древесных пород: тиса ягодного (Buxus 
colchica), лавровишни, (Pranas laarocerasas) плющей (Hedera). Придерживается он парко
вых и зелёных зон городов и посёлков с посадками хвойных деревьев. В хвойных лесах, 
красноголовый королёк населяет нижнюю их часть, не редко по границе расположения зон 
хвойных и лиственных лесов.

В северо-западной оконечности Причерноморского ареала окр. пос. Джубга красно
головый королёк встречается в изолированных участках произрастания пихты кавказской 
совместно с лиственными породами. Его местообитания в этом районе представляют собой 
свежий дубово-буковый пихтарник на склонах западных и северо-западных экспозиций с 
крутизной до 20-30°. Пространственная структура насаждения характерна для коренного 
пихтового древостоя (Скрипник, 2017). Обследованные лесные массивы не являются в этом 
районе однотипными. Чистые дубняки чередуются с дубово-пихтовыми участками, где пих
та занимает от 20 до 70 долей в насаждениях, или встречаются только отдельные её деревья. 
Во время весенне-осенних кочёвок и в зимний период красноголовые корольки встречаются 
в лиственных лесах различного состава по всей территории СНП и его окрестностей. Они
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отмечались не только в лесах с вечнозелёными древесными породами. Птицы появляются 
также в осветлённых Причерноморских низкогорных лесах, регулярно залетают в зелёные 
насаждения населённых пунктов. Иногда регистрировались в среднегорных буковых лесах 
хр. Аибга (27.03. 2020 г). Отмечались на сопредельных с СНП территориях Туапсинского 
района (пос. Сосновый— 16.01. 2021 г).

Плотность населения птиц в период гнездования может существенно варьировать. 
В лесах Ахунского массива по многолетним данным она колебалась в пределах 2,5 — 42,5 
особей на кв. км (табл. 6).

Рис. 5. Распространение красноголового королька на Западном Кавказе.

Таблица 6.
Плотность населения красноголового королька в низкогорных причерноморских 

лесах с произрастанием до 2015-2016 гг. самшита колхидского.
Особей 
на кв. 
км

годы
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
20 - 7,5 12,5 7,5 2,5 10,5 12,5 17,5 25 10 42,5 32,5

Её наиболее низкие показатели совпали с деградацией и полным выпадением из соста
ва лесообразователей самшита колхидского в связи с его уничтожением самшитовой огнёвкой 
в 2012 — 2015 гг. В пихтарниках хр. Аибга в период гнездования по данным маршрутных 
учётов 2016-2019 гг. отмечался последовательный рост обилия красноголовых корольков от 
7 до 47,5 особей на кв. км. В целом же его плотность населения там оказалась выше, чем в 
низкогорных Причерноморских лесах. Общая численность красноголового королька в СНП 
по уточнённой экспертной оценке составляет в настоящее время до 200-300 пар.

Стенолаз — Tichodroma muraria (Linnaeus, 1766). Редкий предположительно гнездя
щийся вид высокогорья, спускающийся на зимовку в низкогорные районы. В высокогорье в 
период гнездования отмечался в верховьях р. Псоу 15.08. 2012 г (устное сообщение Б.С. Ту- 
ниева) и на хр. Аибга (29.06.2014 г). Регулярно регистрировался в зимнее время по берего
вым обрывам скальных обнажений до 500 — 600 м над ур. м. в низовьях рек, где появляется 
с начала ноября и держится до первых чисел апреля. Наблюдался в бассейне р. Мзымты у

394



Юбилейный сборник научных трудов

пос. Монастырь 04.01. 2017 г; на р. Кудепсте 23.02. 1983 г; неоднократно на р. Агуре: 26.02. 
1989, 03.04. 1992, 20.03. 1994 гг.; на р. Хосте 01 и 06. 04. 1978 и 05.11. 1979 г.

Короткопалая пищуха — Certhia brachydactyla С. L. (Brehm, 1820). В Причерномо
рье отмечалась как оседлый вид в лесах у г. Сочи в 1950-х годах (Степанян, 1963). В дальней
шем его пребывание регистрировалось и в других районах Черноморского побережья Кавказа 
(Белик, 2015), а в северо-западном направлении короткопалая пищуха проникает до окрестно
стей г. Геленджика (Степанян, 2003; Шитиков, 2011; Хайгородов, 2013; Тильба, 2022) (рис 6).

В СНП короткопалая пищуха относится к малочисленным оседлым видам, населяю
щим низкогорные леса до 300-400 м. над ур. м и распространённым от р. Мзымты до р. Аше. 
Населяет она влажные смешанные лиственные леса колхидского типа с зарослями лиан и хо
рошо развитого подлеска, а также встречается в участках осветлённых однотипных насажде
ний, чаще всего в дубняках. Гнездовыми местообитаниями короткопалой пищухи являются 
лиственные леса, как правило, без преобладания вечнозелёных древесных пород.

Вокальная активность птиц возрастает уже в начале февраля (Степанян, 1963). Строи
тельство гнёзд пищухами отмечалось в конце марта, а в начале апреля регистрировались их 
гнёзда со свежими кладками яиц. Постройки пищух с птенцами на кануне вылета находили 
в середине мая (Тильба, 2007). Кроме того, ещё одно гнездо, с птенцами возраста 12-13 дней 
обнаружено 05.05. 2020 г. Таким образом в первой половине мая цикл размножения корот
копалых пищух в Причерноморье завершается. Плотность населения этого вида по годам 
может существенно варьировать и в лесах колхидского типа с преобладанием вечнозелёных 
древесных пород колебалась от 3, до 40 особей на кв. км (табл. 7).

Таблица 7.
Плотность населения короткопалой пищухи в низкогорных причерноморских лесах 

с произрастанием до 2015-2016 гг. самшита колхидского.

Особей 
на кв. км

годы
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
7,5 5 - - 12,5 - 7 3,5 7,5 35 20 40 25

X

Рис. 6. Распространение короткопалой пищухи на Западном Кавказе. Штриховкой по
казан участок сплошного ареала. Точками — отдельные находки птиц в гнездовой период.
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Необходимо отметить, что в последнее время отмечается тенденция увеличения это
го показателя, что, вероятно, может быть связано с перестройкой в составе Причерномор
ских фитоценозов из-за гибели самшитников, и, возможно, формированием более подхо
дящих условий для гнездования короткопалой пищухи. Общая численность этого вида в 
пределах СНП, по экспертной оценке, составляет 800-1000 пар.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На территории СНП зарегистрировано 65 видов птиц с высоким природоохранным 

статусом, являющихся редкими, исчезающими или особо уязвимыми, включённые в по
следние издания Красных книг Краснодарского края и РФ. Значительная их часть — 34 вида 
не является характерными для СНП, относятся к пролётным, или случайно залётным, свя
занным с причерноморскими районами, где проходит миграционная трасса птиц, использу
ющих как пролётный путь Черноморское побережье. Ещё 19 видов встречаются в горнолес
ных и горно-луговых ландшафтах также лишь периодически, при сезонных перемещениях, 
в отдельные годы на зимовке или иногда в качестве залетных. И только 11 видов птиц от
носятся к гнездящимся, или предположительно гнездящимся, используют местообитания 
СНП для постоянного регулярного пребывания. Группировки некоторых из них: чёрного 
аиста сапсана, бледной пересмешки, красноголового королька, короткопалой пищухи, до
статочно стабильны и их можно считать резервной частью популяций для кавказского При
черноморья в целом, не смотря, на то, что потенциально они остаются уязвимыми. Такие 
виды, как беркут, бородач, кавказский улар, сипуха, стенолаз характеризуются низкой чис
ленностью, диффузным распространением и встречаются в окраинных частях своих регио
нальных ареалов. В наиболее угрожаемом положении в настоящее время находятся кавказ
ский тетерев и обыкновенная горлица. Численность кавказского тетерева в северо-западной 
оконечности распространения может существенно варьировать, вплоть до исчезновения из 
отдельных урочищ, изолированных от основного ареала, где площади их типичных место
обитаний минимальны. Там же, где располагается основное ядро его группировки в СНП, 
на хребте Аибга, происходит активное рекреационное освоение территории, которое может 
привести к ухудшению всех жизненных циклов этого вида. Что касается обыкновенной гор
лицы, то она оставалась малочисленной в низкогорной части Причерноморья и в прошлом. 
А в настоящее время в связи с деградацией её популяций на юге России в целом, уже, по-ви
димому, в Причерноморье не гнездится.

В целом, территория СНП играет определённую роль в сохранении видов птиц с вы
соким природоохранным статусом, появляющихся на его территории лишь периодически 
(пролётным, залётным и зимующим), а также является существенно значимой для под
держания оптимальной жизнедеятельности ряда гнездящихся видов, региональные ареалы 
которых полностью (красноголовый королёк, короткопалая пищуха) или частично (чёрный 
аист, беркут, бородач, сапсан, кавказский тетерев, кавказский улар, сипуха, бледная перес
мешка стенолаз) располагаются на южных макросклонах Большого Кавказа.
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