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В послегнездовой период многим перелетным птицам 
свойственны послегнездовые перемещения, кочевки и 
промежуточный перелет (Михеев, 1964). Послегнездовой 
разлет в различных направлениях характерен для всех 
цаплевых (Кищинский, 1978). Эти явления, возможно, 
связаны с постепенным расширением видового ареала. 
Во всяком случае, они позволяют виду лучше использо
вать ресурсы периферийных территорий.

А. А. Винокуров (1965), изучая послегнездовую 
жизнь аистообразных в Северо-Западном Предкавказье 
пришел к выводу, что во многих случаях трудно опреде
лить, где кончаются «послегнездовые кочевки» и начи
нается «осенний перелет». Мы согласны с автором в том, 
что для такого разграничения необходимо подробное оз
накомление с характером перемешивания в этот пери-од 
различных популяций. Кроме того, следует учесть, что 
часть термобионтных видов аистообразных остается; в 
регионе на зимовку. Как известно, одним из способов Оп
ределения миграционных путей является их кодьцеванйе. 
С 1978 по 1986 гг. в Ставропольском крае и на сопредель
ных территориях было окольцовано около 1000 особей 
цапель разных видов. С целью сбора материала по ре
зонным миграциям помимо кольцевания применяли мар
шрутный учет, стационарные визуальные наблюдения 
пролета (включая фрагментарные учеты на ,слух в с у 
мерках и ночью). Кроме этого, использовали подтверж
денные сведения корреспондентов.

Так, в Центральном Предкавказье прослежена после- 
гнездовая жизнь кваквы, малой белой, большой белой, 
серой и рыжей цапель. Изучение послегнездовой жизни 
большой и малой выпей в регионе затруднено скрытным 
образом жизни этих видов. Не обнаружено сведений по 
этому вопросу и в доступной литературе. Небольшие 
наблюдения, полученные в ходе исследования, позволя
ют предполагать, что эти виды, вплоть до отлета, дер
жатся вблизи мест рождения. Фенология вылета птенцов
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(см. таблицу) аистообразных из гнезд значительно рас
тянута, что осложняло сбор материала. Отправной точ
кой начала послегнездовых перемещений и кочевок мы 
считали время вылета первых молодых птиц из контроль
ных гнездовых колоний Центрального Предкавказья. 
Вполне естественно, что некоторое время слетки держат
ся в колониях или поблизости от них. Четкими индика
торами начала послегнездового разлета из цапельников 
служило фиксирование молодых птиц на водоемах вда
ли от колоний, не посещаемых в гнездовое время. Вбли
зи г. Ставрополя таковыми озерами-индикаторами были 
оз. Вшивое и Кравцово, где гнездовий цапель (серой, 
рыжей, большой белой, малой белой и желтой) не было. 
Не служили они кормовыми стациями и в гнездовое 
время (Бичерев, 1984). Кроме того, для кваквы, малой 
белой, большой белой, серой, рыжей цапель в послегнез- 
довое время характерны стайный образ жизни и некото
рая необычность поведения для этого периода, на что 
будет обращено внимание конкретно для каждого вида.

Кваква. Вылет первых хмолодых квакв в колониях ре
гиона регистрировался в первой декаде июля. Первые 
кочевки отмечены во второй декаде. Так, 16 июля 1986 г. 
по р. Куре в районе х. Липчанский Кировского района 
наблюдали около 50 квакв, кормившихся открыто по бе
реговой полосе. В степной зоне дневки птицы проводят 
вблизи богатых кормовых стаций на заломах тростника 
в глухих местах, а с наступлением сумерек вылетают 
кормиться. В рыбхозах «Новомарьевский» (Танин пруд), 
«Ставропольский» таковыми служили заломы жесткой 
надворной растительности прудов. В рыбхозе «Левокум
ский» также птицы устраивали дневки в глухих трост
никово-рогозовых крепях близлежащего оз. Сага-Бирю- 
чья. Например, 18 августа 1986 г. с наступлением суме
рек из тростников данного озера поднялись три стайки 
общей численностью около 60 птиц, которые улетели в 
сторону «Левокумского» рыбхоза.

Наблюдения в августе—октябре за колониями, нахо
дящимися вблизи рыбных хозяйств (Невинномысского, 
Изобильненского, Владимирского), показали, что часть 
молодых и взрослых птиц вплоть до отлета остается 
вблизи своих гнездовий. Учеты суточной активности 
квакв в 1984— 1986 гг. в сентябре—октябре в рыбхозе 
«Нефтекумский» (кормовые стации квакв Владимирской 
колонии) позволили выявить четкое постоянство во вре
мени прилета птиц на кормежку. Это время определялось
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наступлением сухмерек (18 ч 20 мин), с рассветом птицы 
иозвращались на дневку. Интересно отметить, что в пас
мурную погоду кваквы прилетали раньше на кормежку 
(устное сообщение И. М ельгунова). Наши наблюдения 
согласуются с исследованиями, проведенными у нас в 
стране и за  рубежом (Сапетин, 1978), в том, что после 
гнездового периода кваквы, как молодые, так и взрослые 
длительное время держатся близ гнездовых колоний. 
Области послегнездовых кочевок невелики по площади. 
О направленном миграционном пролете квакв к местам 
зимовок мы можем судить по следующим наблюдениям. 
Судя по приближавшимся и удалявшимся крикам, са
мый ранний пролет был зарегистрирован 9 сентября 
1986 г. в 3 ч 15 мин под г. Ставрополем (направление 
полета — З Ю З ). Сходные данные для этого года полу
чены на востоке Ставрополья у пос. Краснооктябрьский. 
12 сентября в дренажных каналах виноградников была 
поймана молодая кваква с поврежденным крылом. М ож
но предположить, что эта птица была из пролетавшей 
ранее стаи.

Более поздним сроком пролета квакв предшествовали 
похолодания. Например, в 1984 г. пролет зарегистриро
ван накануне похолодания 17.10 в 19 ч 30 мин и 21.10 в 
21 ч 30 мин. Направление полета было сходно с ранее 
описанным (ЗЮ З).,

Таким образом, наши наблюдения и сведения из ли
тературы (Сапетин, 1978) позволяют предположить, что 
через Центральное Предкавказье на запад и юго-запад 
проходит одно из направлений пролета квакв к местам 
зимовок не только ставропольских, но также из дельты 
Волги. Последнее предположение подтверждается на
блюдениями в Аграханском заливе (Резанов, 1976), где 
пролет квакв по сравнению с другими аистообразными 
незначителен.

Большая белая цапля. Первые молодые летные цап
ли в регионе отмечены во второй декаде июля. Учеты 
численности цапель в послегнездовое время показали, что 
основная их часть концентрируется на прудах в рыбных 
хозяйствах северной и северо-восточной части региона. 
Несмотря на отпугивание и отстрел птиц в рыбхозах С та
врополья (Мельгунов, 1986), численность больших белых 
цапель на прудах хозяйств бывает весьма значительной. 
Например, 16 августа 1986 г. на 10-километровом м ар
шруте вокруг Дыдынских озер было учтено около 80 
больших белых цапель, на ближайшем рыбхозе «Лево-
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кумский»— более 200, а 1 октября 1986 г. в рыбхозе «Неф- 1 
текумский»—79 особей. К концу октября численность боль-1 
ших белых цапель в регионе возрастает не только в рыб- ] 
хозах, но и в обводненных саговинах на северо-востоке 
региона. Так, 30 октября 1983 г. на 20-километровом 
маршруте оз. Соленое — Сага Бирючья учтено 370 осо
бей, а на прудах рыбхоза «Левокумский» — около 300. В 
рыбхозах большие белые цапли держатся отдельными 
стайками и концентрируются, как правило, на малько-^ 
вых прудах. Рост численности больших белых цапель вч 
рыбных хозяйствах северной и северо-восточной части 
Ставрополья мы объясняем притоком птиц с дельты Вол-; 
ги и северо-западного Предкавказья. Данное предложен; 
ние подтверждается визуальными наблюдениями А. А. Ви
нокурова (1965), а также результатами кольцевания (Са-1 
петин, 1978). Направленный пролет большой белой цапли ; 
в Предкавказье проходит поздно. Сходные данные полу
чены и на западном побережье Каспия (Резанов, 1976).
0  миграционном пролете большой белой цапли через! 
Ставрополье мы можем судить исходя из собственных! 
визуальных наблюдений. Так, в 1979 г. с 15 ноября по
1 декабря на Новотроицком стационаре было учтено три* 
стаи от трех до 12-ти особей. Птицы пролетали в ВЮ В 
направлении. В 1981 г. в начале ноября там же отмече
на одна стая из 11-ти особей (направление пролета — B ) J  
На востоке Ставропольской возвышенности у пос. Кра-1 
снооктябрьский 15 ноября 1984 г. три больших белых 
цапли пролетали в восточном направлении (устное со
общение Н. Сахарова). По сведениям Я. В. Сапетина] 
(1978), большие белые цапли с р. Маныч частично уле-\ 
тают через Предкавказье в область Каспийского моря.

Таким образом, Центральное Предкавказье в связи 
с развитием рыбоводства стало местом послегнездовых 1 
кочевок больших белых цапель. Кроме того, можно пред-1 
положить, что в августе через территорию региона про- | 
ходит один из, миграционных путей Западно-Предкав-1 
казской популяции больших белых цапель. Этот п уть ! 
соединяется с миграционным путем птиц, пролетающих j 
к местам зимовок по западному побережью Каспия (*Ре- I 
занов, 1976).

Малая белая цапля. Вылет первых молодых птиц из 1 
гнезд отмечен в начале третьей декады июня. 1 июля
1985 г. на 30-километровом маршруте оз. Сага Бирючья! 
и Сага Лубашова учтено 15 малых белых цапель. С июля !
1986 г. на 25-километровом маршруте вдоль Подманка
124



(Арзгирский район) встречено около 20 птиц. На прудах 
рыбных хозяйств данного региона численность малых 
белых цапель начинает возрастать в августе. В каче
стве примера приведем материалы наших учетов. Так,.
8 августа 1986 г. в Плаксейском рыбхозе (Буденновский 
район) на прудах кормились более 80 птиц. Во второй 
половине августа до 20 птиц держалось на прудах «Ле- 
вокумского» рыбхоза. В это же время на 10-километро
вом маршруте у оз. Сага Лубашова и Дыдынского оз. уч
тено десять и три малых белых цапли соответственно. 
В начале сентября численность птиц на указанных во
доемах резко возрастает. Например, 7 сентября 1985 г. 
на Дыдынских озерах и прудах рыбхоза «Левокумский» 
учтено более 200 малых белых цапель. Увеличение чис
ленности птиц этого вида на кормовых водоемах Цен
трального Предкавказья мы связываем с притоком птиц 
из других популяций. Доказательством тому служит от
стрел на Ставрополье малых белых цапель, окольцован
ных в тот же год птенцами в Восточном Приазовье (С а
петин, 1978). Анализ литературы о сроках миграционного 
пролета свидетельствует о том, что популяции, гнездя
щиеся у Каспийских побережий, мигрируют вдоль запад
ного берега Каспийского моря, а большая часть приазов
ских малых белых цапель летит через Предкавказье и 
дальше через Кавказ (Сапетин, 1978). Мы не распола
гаем данными о миграционном пролете этого вида через 
территорию Центрального Предкавказья. Однако, по наб
людениям В. М. Поливанова и соавторов (1985), на Севе
ро-Западном Кавказе в Тебердинском заповеднике этот 
вид на пролете регистрировался. Эти наблюдения свиде
тельствуют в пользу того, что, видимо, часть птиц проле
тает через территорию исследуемого региона.

Серая цапля. Начало вылета первых молодых цапель 
зарегистрировано в начале первой декады июля, послед
них— в конце первой декады августа. Появление слетков 
на водоемах-индикаторах близ г. Ставрополя отмеча-ли в 
конце первой декады июля. Например, 10 июля 1980 г. 
на 2-километровом маршруте прибрежной зоны оз. Вши
вого было поднято 10 цапель. В 1985 г. молодые птицы 
на этом озере стали появляться с 5 июля. На оз. Крав- 
цово 8 июля было встречено три молодых особи этого 
вида. В конце первой декады июля несколько увеличи
лась численность цапель на водоемах Кумо-Манычской 
впадины. Так, 8 июля 1986 г. на 25-километровом мар
шруте вдоль «Подманка», расположенного восточнее Чог-
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райского водохранилища, учтено 62 серых цапли. В тот 
же день на оз. Соленое в Арзгирском районе держалась 
стайка из более 20-ти особей, 10 июля 1986 г. на 25-ки
лометровом маршруте вдоль оз. Сага Бирючья и оз. Со
леное—52 особи. Птицы кормились поодиночке и не
большими группами, придерживаясь открытых мелко
водных участков водоема, чаще на больших заливах, где 
имела место высокая концентрация молоди рыбы. Оди
ночками держались взрослые особи, а группами — слет
ки. Для июля месяца известны случаи концентрации 
большой численности аистообразных птиц на ограничен
ной территории. Например, 23 июля 1984 г. в Буденнов
ском районе на оз. Буйвола было зарегистрировано около 
300 серых цапель. 24 июля 1984 г. в пойме р. Кума меж
ду с. Владимировка и с. Урожайное держалось около 
тысячи цапель с преобладанием серых. Разливы р. Кумы 
и спад воды совпали с массовым вылетом цапель в коло
ниях Центрального Предкавказья. Можно предположить, 
что большая часть цапель была из ближайших колоний, 
располагавшихся в пойме р. Кумы и по ее притокам: 
Мокрая Буйвола, Томузловка, Иргаклыкского поселения 
и колоний, расположенных по р. Куре. В конце июля был 
массовый разлет цапель от мест рождения. В третьей де
каде августа 1984 г. здесь осталось около 500 цапель. 
Птицы держались преимущественно на одном из прудов, 
в котором наблюдалась массовая гибель рыбы. Общая 
численность серой цапли в северо-восточной части Став
рополья на ближайших прудах рыбхозов «Левокумский» 
и «Нефтекумский» в конце июля 1984 г. не превышала 
40 особей, что связано с оттоком серых цапель на раз
ливы указанной поймы. Последнее подтверждается уче
тами птиц в последующие годы. Например, в 1985 г. в 
конце июля в «Левокумском» рыбхозе кормилось не ме
нее 50 птиц (группами по 2—4—8 особей). В середине 
июля 1986 г. в этом же хозяйстве мы насчитали около 
100 серых цапель. Несмотря на то, что в июле—августе 
серые цапли широко распространяются по региону, чис
ленность их на водоемах Ставропольской возвышенности 
в эти месяцы значительно ниже в связи с постоянным 
беспокойством последних при интенсификации сельско
хозяйственных работ и использовании водоемов в качест
ве рекреационных зон.

Приведем примеры материалов учета по распределе
нию цапель на водоемах Ставропольской возвышенно
сти. Так, 18 июля 1981 г. на 2-километровом маршруте
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по руслу р. Егорлык ( с катера) от Большой Новотроиц
кой колонии до выхода на акваторию водохранилища 
учтено 28 молодых серых цапель. На 6-километровом 
маршруте прибрежной зоны этого водохранилища (в 
рекреационной зоне) цапель не встречено. 8 августа
1980 г. на Новомарьинском лимане на 2-километровом 
маршруте по береговой линии встречено две молодых 
птицы, а в близлежащих прудах — десять особей, а 4 ав
густа 1981 г. на лимане цапель не обнаружили.

В сентябре численность этого вида на указанных во
доемах начинает несколько возрастать. Приток цапель 
в регион связан с «промежуточным перелетом» их из 
дельты Волги и бассейна Азовского моря. Это подтверж
дается встречами птиц, помеченных в этих местах, и до
бытыми на Ставрополье (Бондарев, Скокова, 1978; Ско
кова, 1978). Следует учесть, что к этому времени на 
Ставрополье происходит некоторое снижение рекреаци
онной нагрузки на водоемы. Например, в начале сентяб
ря (1979 и 1980 гг.) на Новотроицком водохранилище 
на указанных ранее маршрутах учитывалось до 100 се
рых цапель. Излюбленными местами отдыха последних 
совместно с огорями и чибисами была песчаная коса на 
входе р. Егорлык в водохранилище. В те же годы на пяти 
прудах по р. Мокрая Буйвола, расположенных между 
г. Благодарным и Буденновском, учитывали до 150—200 
серых цапель с преобладанием молодых особей. 7 сен
тября 1985 г. (в первый день открытия осенней охоты 
на водоплавающую птицу) на прудах «Левокумского» 
рыбхоза мы насчитали 156 серых цапель. Потревоженные 
стрельбой охотников, они переместились на близлежа
щие степные водоемы на расстояние до 1—2 км от пру
дов. В этот же день на маршруте в 50 км по береговой 
линии оз. Сага Бирючья и Соленое было учтено более 
120 серых цапель (группами 2— 5— 10—30). В сентябре* 
на востоке Ставрополья, очевидно, помимо «промежу
точного перелета», наблюдается и направленный пролет 
к местам зимовок. Так, в 1984 г. в районе пос. Красноок
тябрьский в ночь с 18 на 19 сентября цапли пролетали 
в юго-восточном направлении (определено на слух). 
10 сентября 1985 г. близ с. Левокумского между 13 и 14 ча
сами в южном направлении пролетала стая (широкой лен
той) из 60 серых цапель. Учеты птиц на виноградниках 
Кумской долины показали, что, несмотря на постоянное 
беспокойство, связанное с уборкой винограда, часть серых 
цапель кормится в предмиграционное и миграционное
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время по дренажным каналам. Так, в сентябре 1984—
1985 гг. на территории винсовхозов «Краснооктябрьский» 
и «Виноградарь» на 100 га встречалось в среднем 3—8 
серых цапель. Предпочитаемыми местами их отдыха на 
плантациях являются участки, не занятые виноградной 
лозой,— пары или широкие междурядья, которые, как и 
пары, постоянно обрабатываются (дискуются) механи
заторами. Довольно обычна серая цапля на Ставрополье 
и в октябре. Например, 1 октября 1986 г. на нагульном 
пруду «Нефтекумского» рыбхоза низко пролетавшим 
вертолетом было поднято на крыло более 90 серых ца
пель. В середине октября 1984 г. на прудах у с. Сергеев
ского (Александровского района) кормилось 52 цапли 
преимущественно на илах и мелководьях спущенных пру
дов. В конце октября 1983 г. на 20-километровом марш
руте оз. Сага Бирючья и Сага Лубашова было около 100 
особей. В этот же день в «Левокумском» рыбхозе кор
милось 50—70 птиц. Как мы отмечали, серые и большие 
белые цапли держались раздельными стаями. В послед
них числах октября вновь на востоке Ставрополья на
блюдали слабый пролет серых цапель в восточном и юго- 
восточном направлениях. В начале 1983 г. в пос. Красноок
тябрьский отмечали стаю из 18 цапель, которая про
летала в южном направлении на большой высоте 
(устное сообщение Г. Сахарова). Учеты пролета на з а 
падном побережье Каспия (Михеев, Орлов, Резанов, 
1975) подтверждают наши наблюдения о том, что мигра
ционный пролет серых цапель к местам зимовок в Пред
кавказье начинается с конца августа или в начале сен
тября и проходит до поздней осени и даже в декабре 
(Резанов, 1976).

Анализируя вопрос миграции птиц через Предкав
казье, следует остановиться наиболее подробно на пере
лете их через Кавказский хребет. Так, например, один 
из первых исследователей Кавказа Г. И. Радде (1884) 
полагал, что в период миграций птицы огибают Главный 
Кавказский хребет. Позднее Н. И. Динник (1887) на ос
новании большого количества собственных наблюдений 
доказал, что ряд видов преодолевает горы. В дальней-щ  
шем и другие исследователи (Туров, 1950; Насимович, 
1955; Поливанов и соавт., 1985) подтвердили достовер
ность этого факта. Ряд орнитологов, изучавших мигра
ции птиц (Долгушин, 1949; Тугаринов, 1950; Михеев, 
1964; Поливанов, 1978 и др.), констатировал, что хотя 
птицы во время миграций перелетают горы, все-таки гор
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ные системы влияют на направление миграционного про
лета и вынуждают мигрантов уклоняться от генерально
го направления. Однако следует подчеркнуть, что горы 
Кавказа в период миграций для аистообразных не явля
ются преградой. В сезон только по Тебердинской долине 
пролетает две-три сотни цапель. Самое раннее появле
ние серых цапель отмечено 28.08.1983 г., а самое позд
нее—7.11.1982 г. (Поливанов и соавторы, 1985). Перелет 
птиц аистообразных широким фронтом через горы под
тверждается и другим, например, 11 августа 1983 г. на 
маршруте пос. Курджиново—ст. Преградная было встре
чено две серых цапли, кормившихся в придорожных лу
жах (устное сообщение И. Мельгунова). В первой де
каде ноября 1980 г. на оз. М. Тамбукан держалось две 
серых цапли (устное сообщение А. Скробатова). В 
1968 г. в первой декаде ноября одна птица встречена в 
парке г. Кисловодска на «Зеркальном» пруду (устное 
сообщение В. Тельпова). В конце ноября 1982 г. на Би- 
чесынском плато в 3—4 км от горы Эльбрус ночью при 
свете фар в луже у дороги наблюдали серую цаплю, 
которая вылетала из-под света и снова садилась (устное 
сообщение егеря X. Ульбашева).

В ноябре численность серых цапель в регионе замет
но уменьшается. Уже в начале ноября 1980 г. на Ново- 
марьевском лимане и близлежащих прудах рыбхоза 
держалось семь цапель. Птицы кормились и отдыхали 
совместно с серыми воронами на прудах, где имела ме
сто гибель рыбы при отлове. 6 ноября 1981 г. на 2-кило- 
метровом учетном маршруте на Новотроицком водохра
нилище (с катера) встречено 16 цапель. В середине 
ноября 1984 г. восемь цапель наблюдали на Подманках 
вблизи с. Дербетовка Апанасенковского района.

К настоящему времени в Центре кольцевания АН 
СССР имеется 50 возвратов колец серых цапель, околь
цованных в разных районах Европейской части СССР, в 
том числе Ставропольском крае, и обнаруженных позднее 
в Предкавказье. Из анализа полученных материалов 
следует отметить, что 12 % птиц, добытых или просто 
обнаруженных в Предкавказье, оказались из Астрахан
ской области, 8 %— из верховий Волги, около 14 % серых 
цапель мигрировало из Крымской области в Западное 
Предкавказье. В послегнездовое время часть серых ца
пель низовий р. Кубани и из Приазовья также мигриру
ет в восточном направлении (на их долю пришлось 6% ), 
и 6% мигрировало из Краснодарского края в Крым.

5 Заказ № 1512 129



На зимовку серые цапли из Предкавказья улетают в  
западном направлении через Крым (6 % ) .  Существует 
миграционный путь серых цапель из Предкавказья вдоль 
северного Причерноморья (птицы обнаружены в Запо
рожской, Ворошиловградской, Днепропетровской обла
стях и Молдавии). На их долю приходится 8 % . Часть 
серых цапель мигрирует вдоль Черноморского побережья 
Кавказа. Возможно, что небольшое их количество оста
ется в Закавказье. В последние годы выяснено, как уже 
отмечалось, две-три сотни цапель мигрирует по Тебер- 
динской долине через Главный Кавказский хребет. 12 % 
птиц, окольцованных в Предкавказье на зимовке, обна
ружены за пределами СССР: в Нигерии, Ираке, Египте, 
Мали, Заире. Из них: серая цапля, окольцованная нами 
птенцом (С—380474) 5 июля 1982 г. на прудах рыбхоза 
«Ставропольский» Изобильненского района, 18 сентября 
1983 г. обнаружена в Северо-Западной Африке, г. Сегу, 
Мали (Хохлов и соавт., 1986). Помеченная нами там же 
цапля (пруды рыбхоза «Ставропольский») в 1984 г. 
(С—381492), 26 апреля 1985 г. была найдена в Грузин
ской ССР близ Пицунды на оз. Инкит. Видимо, возвра
щаясь с зимовки, она погибла.

Рыжая цапля. Вылет первых птенцов рыжей цапли 
из гнезд в исследуемом регионе зарегистрирован в сере
дине второй декады июля, последних — в середине вто
рой декады августа. В 1981 г. на водоемах-индикаторах 
близ г. Ставрополя первые молодые особи встречены 
10 августа (Бичерев, 1984), в 1982— 1983 гг.— в конце 
июля. В начале третьей декады июля 1981 г. на 45-кило
метровом маршруте Максимокумских разливов было 
встречено 58 цапель. В конце третьей декады июля
1983 г. в 30— 50 м от хозяйственных построек с. Малые 
Ягуры на пруду, лишенном растительности, часто реги
стрировали по три-четыре цапли, кормившихся с малыми 
белыми цаплями (устное сообщение И. Мельгунова). 
В 1977— 1980 гг. в конце июля и начале августа на Ниж
нем пруду с. Подлесного совместно с серыми цаплями 
кормилось по одной-две рыжих. Привлекало внимание 
необычное поведение цапель, которое выражалось в сов
местном с другими видами добывании корма на лишен
ных растительности участках водоема. Подобные группы 
были встречены нами 4 августа 1981 г. на пруду в вер
ховьях р. Русской и 8 августа 1986 г. на Новомарьев- 
ском лимане. А 17 августа 1986 г. на 10-километровом 
маршруте вдоль береговой линии Дыдынских озер отме
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чено в двух местах по одной птице. Малочисленность 
рыжей цапли на Дыдынских озерах связана, очевидно, 
с выбором наиболее кормных мест в ближайшем рыбхо
зе, где 18 августа 1986 г. учтено около 120 особей. Пти
цы кормились группами по 20—35—50 особей большей 
частью в жесткой надводной растительности. Но высота 
ее не превышала роста самой птицы. Наблюдая в би
нокль с берега, можно было видеть выглядывавших из 
жесткой надводной растительности птиц. На прудах рыб
хоза «Ставропольский» в конце второй декады августа 
1986 г. учтено около 200 рыжих цапель.

Учитывая немногочисленность сведений миграцион
ного пролета, приведем более подробное описание этого 
явления (наблюдения проведены 27 сентября 1986 г. с 
территории рыбхоза «Нефтекумский»). В этот день стоя
ла теплая ясная погода. Между 17 и 18 ч в северной 
части горизонта появились свинцовые кучевые облака и 
потянуло холодным воздухом. В это время низко над 
землей со стороны Каспия за несколько минут в беспо
рядке строго на запад пролетело около трехсот морских 
голубков. Шесть колпиц, кормившихся на прудах, тоже 
вдруг поднялись в воздух и полетели в сторону, проти
воположную чайкам — на восток. Было очень тихо. С во
сточной стороны послышались крики цапель, а затем в 
небе на высоте 50—70 м показалось семь рыжих цапель. 
Они тревожно кричали и, совершая круговые полеты, 
медленно продвигались на юго-запад. Когда цапли ока
зались над прудами, к ним поднялись с прудов еще две 
рыжих, ранее кормившихся по каналам. Несколько ми
нут еще можно было слышать тревожные крики удаля
ющейся стайки, после чего подул холодный ветер и на
чался мелкий осенний дождь. Позже, 29 сентября—2 ок
тября 1986 г., на' прудах этого рыбхоза постоянно в 
одном и том же месте (водотоке, богатом «сорной» ры
бой и поросшем редкой жесткой надводной раститель
ностью) несколько раз в день поднимали на крыло ры
жую цаплю (устное сообщение И. Мельгунова). Отлет 
рыжих цапель проходит с начала сентября, что подтвер
ждается и материалами маршрутных учетов. Так, 7 сен
тября 1985 г. на 50-километровом маршруте по прибреж
ной линии Сага Бирючья и Максимокумским разливам 
учтено 19 рыжих цапель. В этот же день на прудах 
«Левокумского» рыбхоза насчитано 38 особей данного 
вида. 10 сентября 1985 г. в рыбхозе «Ставропольский» 
численность цапель не превышала 50 особей. Интерес
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ные материалы по убыванию численности рыжих цапель 
получены нами в 1979 г. В конце августа из тростников- 
поднимали на крыло по 10— 15 особей, в начале сентяб
р я —5— 10, в середине этого месяца—3—5, а в начале 
октября уже не наблюдали. В 1983— 1984 гг. при кап
канном отлове ондатры в тростниково-рогозовых крепях 
урочища Стройманыч на 50 капканов в сентябре было 
поймано 2 и 3 рыжих цапли, а в октябре в капканы они 
не попадались (устное сообщение егеря И. Исайченко). 
Эти факты также в какой-то степени позволяют судить 
об уменьшении численности этих цапель к октябрю на 
водоемах Центрального Предкавказья. Это связано, оче
видно, с отлетом птиц к местам зимовок. К тому же ма
териалы, полученные в результате визуальных наблюде
ний, позволяют предположить, что пролет цапель прохо
дит широким фронтом в направлении Большого Кавказа.
О пролете рыжих цапель через Кавказский хребет упо
минает еще С. С. Туров (1950). А. А. Насимович (1955) 
в одну из ночей в середине сентября наблюдал пролет 
этих птиц по долинам рек к Главному Кавказскому хреб
ту в окрестностях г. Нальчика, а по Тебердинской долине 
пролет рыжих цапель наблюдал В. М. Поливанов и со
авторы (1985).

Колпица. Вылет первых птенцов из гнезда в Цент
ральном Предкавказье зарегистрирован в конце третьей 
декады июля, последние покидают гнезда в середине 
второй декады сентября. Рост численности колпиц в рыб
ных хозяйствах на севере и северо-востоке Ставрополья 
происходит в августе. Это связано не только с вылетом 
из гнезд местных птиц, но и прилетом колпиц других 
популяций с оз. Маныч-Гудило и дельты Терека.

Несмотря на то, что гнездовой период у колпиц рас
тянут, помеченная нами колпица в начале июня 1983 г. 
на Дыдынских озерах, уже 12 сентября того же года 
была добыта в Кизлярском районе Дагестанской АССР 
(Хохлов и соавт., 1986). По сведениям Я. В. Сапетина 
(1978), две колпицы, окольцованные в дельте Терека в 
сентябре того же года были обнаружены в Ставрополь
ском крае. Две молодые птицы, окольцованные на оз. Ма
ныч-Гудило, 5 сентября обнаружены были в Апанасен- 
ковском районе Ставропольского края и 25 сентября на 
побережье Аграханского залива в Дагестане. В допол
нение к результатам кольцевания приведем имеющиеся 
в нашем распоряжении визуальные наблюдения пролета 
в Центральном Предкавказье. Так, И сентября 1984 г.
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на востоке Ставрополья у пос. Краснооктябрьский был 
зарегистрирован пролет в юго-восточном направлении. 
Перед заходом солнца сначала пролетело две птицы, а 
затем через несколько минут еще пять в направлении 
на ВЮВ. За 1979 и 1981 гг. (сентябрь— начало октября) 
на Новотроицком водохранилище пролет колпиц отмечен 
только однажды. Так, 2 октября 1979 г. две птицы проле
тели в утреннее время строго на восток. Эти визуальные 
наблюдения согласуются с данными Я. В. Сапетина 
(1978) о том, что колпицы из Приазовья осенью отлета
ют в Дагестан. Сюда же вдоль берегов Западного Кас
пия движутся колпицы из дельты Волги и далее к ме
стам зимовок.

Анализ собранного материала позволяет сделать не
которые выводы. Во-первых, сентябрьское увеличение 
численности кваквы, малой белой, большой белой, серой, 
рыжей цапель и колпицы на водоемах Центрального 
Предкавказья происходит за счет пополнения местными 
слетками и притоком птиц соседних популяций. Во-вто
рых, Центральное Предкавказье является не только об
ластью послегнездовых кочевок и «промежуточного пе
релета», но и территорией, по которой широким фронтом 
в большей или меньшей степени (конкретно для вида) 
прослеживается миграционный пролет к местам зимовок, 
что достоверно установлена для кваквы, малой белой, 
большой белой, серой, рыжей цапель и колпицы.
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