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В настоящее время большое внимание уделяется исследовани-
ям состояния и истории формирования фауны урбанизированных 
ландшафтов. Начиная с середины ХХ в., ведется интенсивное изу-
чение динамики авифауны крупных городов России. К настоящему 
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времени есть сводки по орнитофауне крупных городов: Архангель-
ска (Асоскова и др., 2005), Москвы (Благосклонов, 1980; Вахрушев, 
1984), Новосибирска (Козлов, 1988), Краснодара (Динкевич, 2001) и 
др. Но работ, характеризующих состояние авифауны небольших и 
малых городов, значительно меньше. Вместе с тем, небольшой го-
род, служащий как бы переходным звеном от малоизмененных при-
родных ландшафтов к мегаполисам, представляет особый интерес 
для изучения. И здесь ярким примером такого города является не-
большой г. Славянск-на-Кубани, расположенный в низовьях р. Ку-
бани на западе Краснодарского края. 

Антропогенная трансформация естественных природных ланд-
шафтов, углубление и расширение процессов урбанизации (рост 
числа и расширение территорий городов), приводят к изменениям в 
распространении птиц, их биологии и экологии, а также способст-
вуют расселению видов за пределы исходных ареалов. Очень мно-
гие виды птиц не принимают новых условий и покидают цивилизо-
ванные территории, но какая-то часть приспосабливается к жизни в 
измененной среде. 

В наибольшей степени синантропизации птиц способствуют 
особенности экологии и поведения, в том числе способности к аде-
кватным ответным реакциям на постоянно изменяющиеся условия 
трансформированной среды обитания. Так одними из видов, актив-
но занимающими селитебные зоны, являются кольчатая горлица 
Streptopelia decaocto и ушастая сова Asio otus. 

В условиях г. Славянска-на-Кубани кольчатая горлица относит-
ся к группе урбофилов. Высокая приживаемость, позволившая ес-
тественным путем расширить ареал, является неотъемлемой осо-
бенностью биологии этой птицы. Она успешно адаптируется к 
сложной экологической обстановке сильно измененного антропо-
генного ландшафта, проявляя при этом стойкую привязанность к 
традиционным местам обитания. 

Одним из интересных случаев гнездования в условиях города 
является факт многолетнего гнездования кольчатой горлицы на 
оконной раме второго этажа факультета физической культуры и 
биологии филиала Кубанского государственного университета в 
г. Славянске-на-Кубани. Оконная рама была защищена решеткой, 
являвшейся опорой для гнезда и придававшей ему определенную 
степень скрытости. Данное гнездо использовалось горлицей в тече-
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ние 5 лет (с 2004 по 2008 гг.), причем за один сезон в данном гнезде 
пара давала 2-3 выводка. Ежегодный ремонт гнезда и его достройка 
в период размножения способствовали тому, что высота этого гнез-
да составила 230 мм, а ширина – 190 мм. Оно было построено из 
веточек толщиной 1-4 мм (рис. 1). 

 

    
 

Рис. 1. Гнездо кольчатой горлицы 
 

Весной 2009 г. кольчатая горлица перестала гнездиться в дан-
ном месте, в связи с ремонтом здания, в результате чего с оконной 
рамы была убрана основная часть защитной решетки. Гнездо со-
хранилось до настоящего времени, но уже пятый год оно не исполь-
зуется птицами для гнездования. Конечно, однозначно утверждать, 
что в течение 5 лет данное гнездо заселялось одной парой горлиц 
нельзя, но данный факт, является подтверждением многолетнего 
использования видом одного и того же места гнездования. 

Еще одним из не менее интересных видов, который также ак-
тивно распространяется в условиях городской среды, является уша-
стая сова. Данная тенденция проявляется и в других регионах Рос-
сии (Ильюх, 2005). Сова гнездится на деревьях в парках, лесополо-
сах, на территориях медицинских и образовательных учреждений 
города. В течение многих лет одним из излюбленных мест гнездо-
вания ушастой совы являлись высокорослые пирамидальные тополя 
Populus pyramidalis, где они успешно гнездились. Но в последние 
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годы в г. Славянске-на-Кубани активно реализуется программа са-
нитарной рубки зеленых насаждений, находящихся в «аварийном» 
состоянии, что привело к практически полной вырубке насаждений 
пирамидального тополя. Высота оставшихся деревьев в условиях г. 
Славянска-на-Кубани составляет не более 5-6 м. Данные мероприя-
тия способствовали сокращению доступных и удобных мест для 
гнездования ушастой совы. 

Вероятно, что именно это способствовало гнездованию уша-
стой совы в марте-апреле 2012 г. в прошлогоднем гнезде вяхиря 
Columba palumbus на обыкновенной сосне Pinus sylvestris на терри-
тории образовательного учреждения МБОУ лицей №1 (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Гнездо ушастой совы 
 

Данное место гнездования находилось в месте максимальной ан-
тропогенной нагрузки (постоянное нахождение человека: дерево на-
ходится вдоль основной тротуарной дорожки, по которой всегда ходят 
в школу дети и сопровождающие их взрослые). Гнездо располагалось 
на высоте 3,5-4 м. 25.04.2012 г. в гнезде находились 3 птенца. 

Таким образом, несмотря на воздействие целого ряда негатив-
ных антропогенных факторов, которые птицы встречают на пути си-
нантропизации и урбанизации, для некоторых видов-дендрофилов и 
склерофилов эти процессы проходят вполне успешно. 
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Кобчик Falco vespertinus L. обитает в естественных и антропо-
генных стациях степных, лесостепных и полупустынных ландшаф-
тов. В степной части бассейна р. Дон, долине Маныча – это обыч-
ный гнездящийся вид (Ильюх и др., 2005; Ильюх, Хохлов, 2010; Ле-
бедева и др., 2011; Лебедева, Ермолаев, 2011, 2012). В низовьях Ку-
бани кобчик сохранился по пойменным лесам и лесополосам вдоль 
автомобильных трасс (Ильюх, Заболотный, 1999). В других частях 
ареала вид редок (BirdLife International, 2013), и общая численность 
вида продолжает снижаться в связи с изменениями среды обитания 
(Ferguson-Lees, Christie, 2001; Красная книга РФ, 2001; BirdLife In-
ternational, 2013), нехваткой подходящих мест для гнездования, пи-
щевых ресурсов и влиянием таких факторов как хищничество, кон-
куренция, болезни и пестициды (Forero et al., 1996; Newton, 1998; 
Fehérvári et al., 2012; Catry et al., 2013). 

Поскольку кобчик на большей части ареала снижает свою чис-
ленность, актуальным остается вопрос изучения его экологических 
связей в антропогенно-трансформированных степных экосистемах, 
которые еще недостаточно полно и всесторонне изучены. Вид за-




