
*1 уменьшения отрицательного влияния их на численность цен
ных видов птиц в охотничьих хозяйствах.

Подводя итог, следует отметить, что в горных лесах Запад
ного Кавказа, как и повсюду, тетеревятники предпочитают 
наиболее массовую и доступную добычу. Основу питания яст
реба в разные годы составляют всего 8 видов птиц (более 
[60% от всех добываемых животных и падали): кряква, чирок- 
свистунок, сизый голубь, большой пестрый дятел, черный и 
певчий дрозды, сойка и домашняя курица. С другой стороны, 
ввиду большого разнообразия птичьего населения горных лесов 

|И примыкающих к ним горных лугов, для тетеревятников ха-^ 
рактерны в целом широкие трофические спектры, быстрое пе
реключение (в случае появления определенных условий) с 

■добычи одних видов и групп на другие, использование падали.
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Ю. Е. Комаров

|
Северо-Осетинский гос. заповедник

N . X f: V+X ч-..

На территории Северо-Осетинского государственного запо
ведника и его охранной зоны, расположенных в горной части 
Осетии, на Пастбищном, Скалистом и Боковых хребтах Цент
рального Кавказа, изучались биология, численность, распро
странение и характер пребывания хищных птиц и сов. Иссле
дования велись в 1976— 1984 гг. с охватом всех горных поясов: 
| т  низкогорных буковых лесов Лесистого хребта до нивального 
пояса Адайхохского и Тепли-Архонского горных массивов 
(площадь исследованного района около 97 тыс. га).  Отмечено
26 видов дневных хищных птиц и сов, из них И гнездящихся 
видов (в том числе 9 оседлых), 9 пролетных, 4 прилетают зи- 

шовать и 2 вида залетные. __
Относительная численность хищных птиц подвержена не- 

■ большим колебаниям (рис. 1). Некоторые виды (канюк) име
ют стабильную гнездовую плотность, хотя общая годовая чис

ленность того же канюка в отдельные .годы сильно повышается 
за счет осенних миграций. Это относится и к обыкновенной 
пустельге и ястребам* После начала строительства Транскав
казской автомагистрали и Зарамагской ГЭС (1977 т .) ,  после 
интенсивных взрывных работ резко уменьшилось число встреч

'ia-yzLi* ' ' Ч { Г L "*• • 4 ' i ; ■ '■ ■'* -г '&  •. i г f .
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Рис. I.Диаграммы процентных соотношений встреч хищных птиц в заповед
нике за год (в центральных круж ках —■- общее число встреч за год).

У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я :  I —  б е р к у т ,  2 — п е р е п е л я т н и к ,  3 — т е т е р е в я т н и к ,  4 - j
о р л а н - б е л о х в о с т ,  5 —  ч е г л о к ,  6 — к о б ч и к ;  7 —  л у н и ,  8 — с т еп н о й  о р ел ,  9 —  че р н ы й  
к о р ш у н ,  10 — б о р о д а ч ,  I I  — ч е р н ы й  гри ф , 12 -*  о б ы к н о в е н н ы й  к а н ю к ,  13 — м о х 
н о н о ги й  к а н ю к ,  14 — м о ги л ь н и к ,  15 — о б ы к н о в е н н а я  п у с т е л ь г а ,  16 —  с а п с а н ,  17 

б е л о г о л о в ы й  сип, 18 — с т е р в я т н и к ,  19 — к р а с н ы й  к о р ш у н .



(табл. 1) основных видов — бородача и беркута (Комаров, 
1983). На остальные гнездящиеся виды хозяйственная деятель
ность людей в районе исследований существенно не повлияла, 
а обыкновенная пустельга и серая неясыть (на равнине) пред
почитают гнездиться в антропогенном ландшафте, находя здесь 
удобные места для устройства гнезд и, видимо, более доступ* 
иый корм.

Ниже приводим краткие сведения о всех встреченных нами 
видах хищных птиц и сов.

Красный коршун. Редкий пролетный вид. 28.03 и 13.04.76 г. 
но одной птице встречено над субальпийскими лугами Цейского 
ущелья (2850 над ур. м.) и Касарского ущелья, а 11.04.78 г. 
одна особь отмечена в Куртатинском ущелье.

Черный коршун. Пролетный вид. Весной пролетные стаи 
появляются в первых числах апреля (с 1 по 14), а осенью — 
с 21.08 (последняя встреча 12.10), массовый осенний пролет 
наблюдается с 15.09. Летит стаями по 11—30 особей, основное 
направление пролета осенью — по Алагирскому, Касарскому, 
Нарскому и Закинскому ущельям на Рокский перевал, вес
ной— в обратном направлении. В теплые зимы (1981 г.) не
которые особи остаются зимовать у населенных пунктов 
(гор. Ардон и Алагир) на равнине.

Полевой лунь. Обычный осенний пролетный вид. Летит не
большими стайками по 5—8 птиц. Основной пролетный пут£> — 
по Куртатинскому ущелью на Рокский перевал Главного Кав
казского хребта. Первые птицы встречаются с начала второй 
декады сентября. Отмечен и в Зарамагской котловине (Мами- 
сонское, Адайком и Нарское ущелья).

Ястреб-тетеревятник. Обычный, но немногочисленный вид. 
На территории заповедника и его охранной зоны гнездится 
7 пар. Встречается у верхней границы лесного пояса, залетая 
и на большую высоту, в нивальный пояс. 10.05.77 г. в Цейском 
ущелье, в сосняке на высоте 1740 м над ур. м. найдено гнездо 
тетеревятника. Оно располагалось в развилке сосны, на вы
соте 6 м. В гнезде обнаружено 3 насиженных яйца и мертвая 
самка, которая погибла, напоровшись на торчавший из гнезда 
острый сук. 15.12.77 г. в ущелье Цмиаком наблюдали успеш
ную охоту тетеревятника на кавказского тетерева. Взяв с на
лета сидевшую на березе самку тетерева! (два раза птица 
вырывалась и «ныряла» в снег, но тетеревятник вытаскивал 
ее за заднюю часть тела), ястреб, тяжело взмахивая крыльями, 
полетел через хребет в Нарское ущелье, где на камне окон
чательно умертвил (расклевав брюшную полость) и ободрал 
добычу. У добытого осенью 1982 г. тетеревятника из желудка 
извлекли лапу кавказского тетерева.

Ястреб-перепелятник. Обычный вид. Гнездится от 18 до 
23 пар. Встречается от низкогорных буковых лесов до ниваль- 
ного пояса. Сотрудником заповедника А. Д. Липковичем
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Относительная численность редких хищных птиц по годам 
и сезонам (Касара, Цей, Туалетия) (число встреч на 10 часов

учета)

Таблица 1

Виды
1976

Г
1977

зима весна лето осень зима весна лего

Беркут 2 ,2 2,1 4 ,2 1,0 1,3 0,8

.

0,4
Бородач 2,4 3,1 2,4 1,7 2,3 1,1 0 ,7
Могильник 0,9 0,4 0 ,2 0,3 ■ ——
Стервятник — — --- —■' —
Белоголовый сип ■— 0,2 0,1 0,1 — 0,2 0,1
Орлан-белохвост ■ '—■ ■ — — . — 0,06 ' : 4*--
Черный гриф у *
•Сапсан —г -гг- --- ^  ■. . ---  ,•
Красный коршун

* 4

0,1
4

Виды

1978 1980

осень зима ве>сна лето , лето ‘ оЬень
' j‘ 7 V'. 
.•зима

Беркут 0,6 0,8 0,8 0,2 1 0,45 0,43 .0 ,9
Бородач 0,5 0,9 0,9 0,1 0,35 0,43 , 1 . 1 ,,
Могильник • —  ' . — — ■— 1 г— ■ ■. ; -—  ' 0,1
Стервятник — ■ •• V- — —  ч 0,03 •— ■ • •

Белоголовый сип 0,1 — 0,05 0,05 •1—  ■ 0,3 J- ■
Орлан-белохвост ■ --- - — 0,05 -— : ■ — 1 ■ '
Черный гриф 0,06 — — 0,05 ■ ■— . —  -
Сапсан — — ■ — . . — . 0,03 . --- 0,1
Красный коршун 1

~
0,1 ‘ . 1

1981 \ 1982

Виды
весна лето осень | зима весна j лето осень

Беркут , 0,4 0,7 0,2 0,3 0,4 0,5 0,3
Бородач 1,0 0,6 1,4 1,0 0,7 0,2 0.4
Могильник 0,04 ---Г ■ — --- 0,02
Стервятник 0,2 0,05 0,07 —  ■ . * — V! ”
Белоголовый сип 0,2 .—. 0,4 0,02 — ._V
Орлан-белохвост — _— 0,07 — — ---
Черный гриф ■ ■ ’ 0,03
Сапсан . ■,— 0,05 0,1 _ •' ,!Ш|''
Красный коршун 1
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30.05.80 г. в ущёлье Адайком, в березовом криволесье, найдено 
гнездо. Оно помещалось на березе (высота 6 м) и имело 
кладку из трех насиженных яиц. В 30 м расположено старое 
гнездо. Удалось пронаблюдать 6 охот перепелятника, из них 
на домашних кур — 1, горихвостку-чернушку — 2, сойку, гор
лицу и белую трясогузку —* по 1. Успех сопутствовал птице 
только в двух случаях (добыты одна горихвостка-чернушка и 
белая трясогузка). Добытый 6.10.80 г. молодой самец перепе
лятника полностью перелинял и имел массу 143 г.

Зимняк. Появляется на зимовке с 10.10. Широко кочует по 
предгорной равнине, залетая нерегулярно в высокогорье (10. 
12.77) и букняки Лесистого и Пастбищного хребтов (19.11.80, 
17.10.81). В середине марта отлетает на север.

Канюк. В заповеднике гнездится кавказский подвид 
Buteo buteo menetriesi. Прилетает рано, в конце третьей дека
ды марта (1976—31.03, 1977—29.03, 1978—25.03, 1979 — 12.04 
уже были, 1981—24.03, 1982—29.03). 18.04.79 г. отмечен брач
ный полет пары в Цейском ущелье.

20.05.76 г. в букияке Кальперского хребта (1610 м), в раз
вилке бука, на высоте 9— 10 м найдено гнездо канюка с 3 силь
но насиженными яйцами, 26.06 в гнезде три птенца разного воз
раста, около 20—25 дней. В начале августа над Цейскими сос
няками замечены летающие молодые канюки. Рядом с жилым 
находилось два старых гнезда. В этом же гнезде 7.05.77 г. ка
нюки загнездились снова (3 ненасиженных яйца). В низкогор
ных буковых лесах Пастбищного хребта птицы появляются на 
несколько дней раньше (20.03.81). У добытой 27.04.81 г. самки 
(масса тела 966 г) были сильно развиты фолликулы. Видимо, 
шла откладка яиц (наседное пятно имело размер 47x84  мм).
6.05.82 г. найдено гнездо в букняке на горе Ганах, самка на
сиживала кладку из 3 яиц. Почти в каждом ущелье заповед
ника гнездится по 1 паре, реже по 2—3 (Цейское ущелье). 
Общая гнездовая численность 8—9 пар. По результатам ана
лиза погадок питается мышевидными грызунами (кустарнико
вая и гудаурская полевки — 73,9%), малоазиатскими лягуш
ками (13,4%), степными гадюками (2,8%), кавказскими яще
рицами (1,8%), мелкими воробьиными (8,1%). В районе ин
тенсивного пастбищного овцеводства (Мамисонское ущелье) от
мечены случаи кормежки павшими животными.

Осенние миграции начинаются с конца 1 декады сентября 
(8.09.81, 12.09.79, 10.09.82), массовый пролет — с 14—30 сен
тября; последние стаи наблюдались 12.10.77, 3.10.81 г. На про
лете массовым становится европейский водвид Buteo buteo 
vulpinus.

Змееяд. Пролетный вид. 31.05.84 г. встречена стая из 12 
птиц, летевших со стороны Алагирского ущелья на равнину, 
а 31.06.84 г. одна птица сидела на буке в окрестностях гор. 
Алагира (линяли покровные маховых).
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Степной орел. Пролетный вид. Весной наблюдается с апре
ля  до середины мая в Зарамагской котловине, осенний проле! 
(более интенсивный) — в октябре. Орлы летят стаями по 30— 

40 птиц, набирая высоту над Пастбищным хребтом, преодо
левают Главный Кавказский хребет в районе Мамисонского 
леревала. Весной отмечены на павших животных.

Могильник. Нерегулярно зимующий вид. Встречается в го
рах со второй декады сентября по третью декаду марта. С 
1975 по 1983 г. отмечено 46 встреч (1975 — 7, 1976— 19, 1977-1 
2, 1978— 1980—0, 1981—3, 1982— 1, 1983— 12). Держится в Ка- 
сарском, иногда залетая в Цейское ущелье. Несколько рам 
встречен на павших домашних животных в Мамисонском 
ущелье. ,. ; f :

Беркут. Обычная оседлая птица заповедника. Встречает
ся по всей территории, наиболее часто весной и зимой. В 1981 г. 
обнаружено три гнезда, предположительно беркутов, в ущелье
Н. Лабогом. Гнезда старые и в последующие годы не занима
лись. Расположены на скальных полках, в лесном поясе, по
строены из сосновых веток диаметром 10— 15 мм. Диаметр гнезд 
около 1 м, высота построек 30—40 с м ^  : ,4 , , .,.1

7.05.81 г. в уроч. Гуркумта (Зарамагская котловина) на 
скальных выходах в зоне можжевеловых стлаников (1900 Ы 
над ур. моря), обнаружено жилое гнездо птицы, взрослая особь 
насиживала кладку. 23.07.81 г. здесь же чабанами пойман 
плохолетный (с неполностью раскрывшимися первостепеннымн 
маховыми) птенец беркута, а 19.06.82 г. в этом же районе на 
субальпийском лугу найден пуховой птенец с появляющимися 
пеньками первостепенных маховых (само гнездо не обнаруже
но). Прослежена 21 охота беркута: на кавказского у л а р а — 3, 
на кавказского тетерева — 6, на зайца-русака — 8, на дагестан
ского тура (козлята) — 2, кеклика — 1, лисицу — 1. Удачно 
завершилось 76,2% нападений. Неудачей закончились две охо
ты на тетерева и охоты на русака и лисицу. Куриных птиц 
беркут берет с пологого пикирования на земле. Иногда охо
тится парами. Несколько раз, в зимний период, беркут заме
чен на падали»

В середине сентября наблюдается пролет беркутов. Летят, 
как правило, небольшими группами по 2—3, реже больше 
(до 8) особи. Часто летят за стаями серых журавлей. По уче
там, в исследуемом районе гнездится 4—5 пар беркутов.

Орлан-белохвост. Редкий залетуый вид. Встречен 14.01.77 г. 
в Цейском ущелье и 6.03.7ог., 18.03.78 г., 6.10 и 2.12.81 г. в уро
чище Сидан, а также 4.11.82 г. замечен парящим над П а ^ б и и ъ  
ным хребтом. Проявляется со стороны Главного Кавказского 
хребта.

Бородач. Обычная оседлая, гнездящаяся птица, район оби
тания которой в основном ограничен кристаллическими масси
вами Бокового хребта. В зимний период отмечены вылеты
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птиц, з  том числе и молодых, на Скалистый, Пастбищный, Л е 
систый хребты и предгорную равнину.

За время работ найдено 4 гнезда: в урочище Сидан (систе
ма Кдсарского ущелья), на Кальперском хребте Адайхохско- 
го горного массива, в лесном поясе. Первое гнездо обнаружено
24.02.76 г. на отвесной стене (1800 м над ур. м.) восточной 
экспозиции (высота стены около 100 м) на 10— 15 м ниже 
верхнего ее края. Помещалось на наклонном (10°) карнизе дли
ной 4—4,5 м и шириной 1,3 м под выступом скалы. Основание 
постройки состояло из веток березы Литвинова диаметром 22 
мм, казацкого можжевельника диаметром 15 мм и ивы козьей 
диаметром 5—6 мм. Поверхность гнезда выстлана остатками 
шкур туров, на которых разбросаны кости, остатки кишечника. 
Толщина этого слоя 15—20 см. Вся подстилка обильно покры
та пометом. Верхние слои сухие, нижние находились в стадии 
гниения. Гнездо имело форму усеченного конуса с размерами 
верха 133— 135x105— 108 см. Общая длина гнезда 155— 160 см, 
ширина 132— 135 мм, высота постройки 50 см. ::

В первой декаде марта началось насиживание кладки, 14.04 
насиживание продолжалось, а 18.05 в гнезде обнаружен один 
птенец (размером около 30 см), покрытый темным пухом*.
19.06 птенец был полностью оперен и 4.07 при осмотре гнезда 
он вылетел. Судя по частым и неуклюжим взмахам крыльев, 
это был его первый полет. В последующие дни он часто поки.- 
дал гнездо, летая поблизости, часто садясь на камни и только 
25 июля окончательно покинул гнездо. Таким образом, насижи
вание продолжалось 50—60 дней, а пребывание птенца в гнез
де  86—90 дней.*

Второе гнездо было найдено 8.05.77 г. в 1,5 км от пёрвогб 
(1700 м над ур. м.) в узком каньоне р. Сидандон. Гнездо рас
полагалось на стене северо-восточной экспозиции, высотой 35— 
40 м. Помещалось в нише (ширина 60' см, высота 108 см) на 
наклонном (45°) карнизе в 5—6 м от верхнего края скалы. Из 
середины карниза выпал большой камень и основание гнезда 
было как бы втиснуто в образовавшийся проем, благодаря че
му не сползало вниз. Основание гнезда состояло из веток сосны 
Сосновского (длиной 33—40 см, диаметром 22 мм) и мно
жества веток березы Литвинова (длиной 38—44 см, диаметром 
11— 15 мм). Длина гнезда 126 см, ширина 90 см и высота 
постройки 68 см. В гнезде был один птенец в возрасте 5—6 
недель, покинувший гнездо между 24 и 27 июня.

Третье гнездо обнаружено в 600 м (1700 м над ур. м.) ни
же первого, на гранитной стене (65 м высотой) восточной экспо
зиции, в глубокой нише в 20—25 м от верхнего края скалы. 
Длина гнезда 200 см, ширина 130 см, высота постройки 65 ей.
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Гнездо, найденное в марте 1978 г., было брошено, видимо, Я  
результате взрывных работ на Транскаме.

Четвертое гнездо найдено 10.07.79 г. в 400' м ниже треть 
его, на скальной полке (1550 м) в нише северо-западной ори 
ентации. Длина гнезда 170 см, ширина 125 см, высота построй 
ки 60 см. Толщина шерстяной подстилки 3—5 см. В гнезде нл 
ходился птенец, покинувший его во второй декаде июля. 29.ОН 
над Цейским хребтом замечены два взрослых и 1 молодой 
бородачи.

В 1980 г. бородач не гнездился. 28.04.81 в гнезде № 2 най
ден один птенец в коричневом пуху, с сильно развернутыми 
пеньками маховых. Вылет произошел 26—27.06. В 1982 г. бо 
родачи заняли гнездо № 3. Насиживание началось в начале 
февраля, в первых числах апреля появился птенец, вылетев 
ший 28—29 июня. 20.03.83 г. отмечен один птенец недельного 
возраста в гнезде № 4, вылетевший в третьей пятидневке июля, 
В 1984 г. бородачи заняли гнездо № 3. 14.06 в гнезде обнару
жен птенец 2,5 месячного возраста. Таким образом, по нашим 
данным за 9 лет (1976—84 гг.) успешно вывелось и вылетело 
7 птенцов. Если предположить, что в районе исследовании бо 
родач ежегодно откладывает только одно яйцо, эффективность 
размножения вида равна 87,5%.

По визуальным наблюдениям птенец наиболее интенсивно 
растет в первый месяц после вылупления. По истечении этого 
срока рост замедляется и начинает развиваться перьевой наряд. 
Окраска оперения птенца подвержена индивидуальной измен
чивости, так, например, птенец 1976 г. был гораздо темнее всех 
остальных. Активность птенца увеличивается с возрастом (Ко
маров, Вейнберг, 1981). Месячный птенец активен около 5% 
светлого времени суток, полуторамесячный — 25%, а двухме
сячный и старше — более 75%. Взрослый птенец тщательно 
ухаживает за оперением больше 2 часов в сутки, тогда к ак  
месячный — 10— 15 мин., а полуторамесячный — 20'—25 мин. 
Уже в месячном возрасте птенцы начинают тренировать 
крылья, но взмахи вялые и неумелые, в среднем около 5 за 
тренировку. Постепенно количество взмахов и их интенсив
ность возрастает. Двухмесячный птенец подпрыгивает во вре
мя тренировок, делая до 30—40, а 2,5-месячный — 50 и даже 
180 взмахов в день (Вейнберг, Комаров, Липкович, 1983).

В возрасте пяти недель птенец еще не умеет рвать добычу* 
его кормят родители. Но полуторамесячный птенец уже само
стоятельно отрывает куски от принесенной добычи. Рацион 
птенца разнообразен, но основу его составляет падаль,* глав
ным образом мясо дагестанского тура, плотность которого в 
местах гнездования бородача составляет 70—80 особей на 
1000 га (Вейнберг, 1977). Туры часто погибают в лавинах и 
становятся объектом питания бородача, о чем свидетельствует 
зимняя шерсть туров, найденная в гнездах. В 32 случаях мы
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смогли определить принесенный корм: в 16 случаях это были 
остатки туров, в 1 — остатки серны, в 5 — остатки крупного 
рогатого скота, по одному разу — улар, кавказский тетерев, 
кеклик и какая-то мелкая птица, в 5 случаях — прометеевы 
полевки (всего 8 экз.) и в 1 — новорожденный тур^нок. Во 
Всех гнездах обнаружены остатки уларов, роговые чехлы ко
пыт и черепа турят, в одном гнезде — шкура и череп серны, 
шкурка ежа и шкурка алтайской белки. Литературных сведений
об активной охоте бородача практически нет. Согласно нашим 
наблюдениям, птица может ловить и переносить небольшую по 
весу добычу. Об этом говорят данные по питанию, полученные 
нами. Нам известен факт успешной охоты бородача за ула
рами в октябре 1970 г. в Трусовском ущелье. В окрестн. сел.' 
Ларе бородач, преследуя кавказского тетерева, загнал его в 
сарай (устное сообщение преподавателя СОГУ А. Б. Варзие- 
ва). 4.02.78 г. на Цейском хр.ебте мы наблюдали, как бородач 
умерщвлял добытого зайца-русака, бросая его несколько; раз 
на камни осыпи с высоты 10— 15 м. В апреле — мае 1976 г. мы 
неоднократно наблюдали, кзк бородач подобным образом рас
калывал черепа овец. Об активной охоте бородача в Саянах 
за ягнятами пишет В. И. Забелин (1976).

При паразитологическом обследовании подстилки гнезда: 
обнаружены обычные обитатели гниющих животных субстра
тов: личинки высших круглошовных мух, жукй-карапуэики/га- 
мазовые клещи й блохи: Ceratophyllus (Orneacus), С. (Мапор-* 
syllus) scinrorum (обе блохи, видимо, нопали с объектов пи
тания) и Callopsylla qypaetina — специфическая блоха 6o$Qj 
дачей 4(Комаров, Лабунец, 1983), впервые обнаруженная в 
СССР.

С т е р в я т н и к .  Гнездящаяся, перелетная птица. Основное мес
тообитание — Пастбищный и Скалистый хребты. В высокогор
ную часть заповедника залетает редко (1.10.81 г. одна птица 
замечена в ущелье Н. Лабогом, 12.09.79 и 17.09.81 — по одной 
особи в Цейском ущелье, 27.07.80 г.х встречен в Куртатинском 
ущелье).

Появляется в гнездовом районе во второй декаде февраля 
(16.02.81), улетает в конце октября — ноябре. 9.06.82 г. со
трудником заповедника С. Алексеевым на известковой скаль
ной стене юго-восточной экспозиции обнаружено гнездо с дву
мя' пуховыми птенцами недельного возраста. Гнездовая пост
ройка находилась на полке перед входом в глубокую нишу.
23.06 в гнезде был один птенец размером в половину взрослой 
птицы. 14.07 в полуторамесячном возрасте птенец был почти пол-, 
ностью оперен, упражнялся, делая 1—3 взмаха крыльями, чаще 
проводил время в нише.

Судя по встречам, в данном районе гнездится еще одна 
лара стервятников. В поисках пищи птицы вылетают на рав-
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нину: 9.08.81 г. в окрестностях сел. Суадаг отмечен сидящий 
на столбе молодой стервятник; молодая птица встречена пл 
рящей над Цейским ущельем 17.09.81 г.; 10.06.81 г. у сел. Бш 
в пойме р. Ардон наблюдались два взрослых стервятника С 
одним молодым, плохолетным птенцом.

Стервятник питается падалью, нами отмечен на остатках 
коров, ослов, собак.

Черный гриф. Залетный вид. Появляется со стороны Глав 
ного Кавказского хребта. Встречен 19.11.77 г. в Касарском 
ущелье и 22.11.77 г. пара птиц замечена парящей над Цейским 
хребтом. Отмечен 21.01.79 г. у пос. Нузал; 15.09.79 г. одн.1 
птица летела в сторону Мамисонского перевала. По одной осо 
би встречено 3.04 и 30.05.81 г. над Пастбищным хребтом, а|
19.10.83 г. — в Дагомском ущелье у Скалистого хребта.

Белоголовый сип. Нерегулярно залетает на территорию за
поведника. Более обычен в охранной зоне, в Зарамагской кот
ловине с системой ущелий и в верховьях Куртатинского ущелья.
5.09.81 г. в Дарьяльском ущелье (по Военно-Грузинской доро
ге) был пойман полностью оперенный, но нелетный птенец. К 
1983 г. часто встречался на падали: 18.11 два сипа кормились 
павшей коровой в Бадском ущелье, здесь же встречено 8 осо
бей 23.11, а 13.05 в Куртатилском ущелье с павшей коровы 
поднялось 12 птиц.

Сапсан. Редчайший вид. Вопрос о характере пребывания 
его в заповеднике пока не ясен. Нами встречен 31.05.80 г. и 
верховьях ущелья Адайком; 13— 14.06.80 г. в Касарском 
ущелье; 25.12.80 г. в окрестностях гор. Алагира; 30.01 п
27.11.81 г. две особи отмечены над субальпийскими лугами 
Цейского хребта. Геологами, работавшими в 1980 г. в ущелье 
Адайком, было обнаружено на скальной полке гнездо хищном 
птицы, по описанию похожее на гнездо сокола. К сожалению, 
проверить эти сведения не удалось. Возможно, что cancan 
гнездится в нашем районе, но не регулярно.

Чеглок. Немногочислен на весеннем и осеннем пролетах.' 
Первые весенние встречи отмечены 14.04.83 г. (одна птица 
держалась у Цейского ледника), последние в мае (13.05.82 г. 
пара встречена в уроч. Сидан в смешанном лесу и 19.05.82 г. 
одна птица держалась в верховьях ущелья Адайком). Осенним 
пролет начинается со второй декады сентября (15.09.82 г. од
на особь встречена в верховьях ' Куртатинского ущелья, у Хи 
лакского источника; 14.09.82 г. пара птиц наблюдалась у верх 
ней границы сосняков в Цейском ущелье, здесь же 23.11.82 г. 
встречена еще одна птица). 1.11.78 г. один чеглок сопровожда.1 
пролетную стаю чибисов, остановившуюся ночевать у пос. Бу- 
рон. В 1977 г. первое появление осенью отмечено 20.09 в Цей
ском ущелье, последняя встреча — 22.10. Во время пролетов, 
останавливаясь у селений, активно и успешно охотятся но 
сизых голубей.
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Дербник. Редкая птица. Отмечена только зимой. 27.02.78 г. 
в букняке Пастбищного хребта в окр. пос. Тамиск была 
добыта самка. У птицы линяли крайние рулевые перья и мел
кое перо надхвостья.

Кобчик. Нерегулярно встречается на осеннем пролете. 
В 1980 г. (1.06, 19.06, 5.07) две пары кобчиков постоянно встре
чались в Мамисонском ущелье, над остепненными субальпий
скими лугами. , 'ч< . - \  . . V

Обыкновенная пустельга. Появляется в горах в первой де
каде апреля. Гнездится в нишах скал лесного пояса (единич
ные пары). На территории охранной зоны отмечено гнездование 
в старых каменных башнях селений Мамисонского ущелья 
(Тиб, Клят, Тли, Лисри, Верхн. Згил). Гнездование в местах 
интенсивного *пастбищного овцеводства, которым является 
Мамисонское ущелье, видимо, не случайно. Дело в том, что 
субальпийские луга здесь сильно видоизменены выпасом, нет 
высокой субальпийской растительности, поэтому пустельги без 
помех могут ловить саранчовых и крупных жесткокрылых, а 
также легко находить поселения полевок, доля которых в пи
тании этих птиц составляет 16,4—26,9%. Численность пустельги 
на этих участках стабильна. В каждом селении ежегодно 
гнездится 1—2 пары птиц (7—8 пар по ущелью). Полные 
кладки из 3—6, чаще 5 яиц отмечены со второй декады мая 
по первые числа июня (5.06.82 — 5 яиц, 8.06.82 — 5, 2.06.82— 
5, 28.05.83—5, 9.06.83—3, 13.05.83—4, 26.05.83—6 яиц). Птенцы 
появляются с первых чисел первой декады июня. Основной 
корм птенцов пустельги (561 погадка) — насекомые (в ос
новном саранчовые и пластинчатоусые — 63,2—79,3%), яще
рицы (7,6%), мелкие птицы (обыкновенная каменка, горный 
конек и др. — 2,5—3,4%), мелкие грызуны (прометеева и 
гудаурская полевки, кавказская мышовка и др. — 16,6— 
29,3%). Из 55 яиц, находившихся под наблюдением (1982— 
1983 гг.), вывелось 40 птенцов (72,7%), а вылетело 37. Эффек

тивность размножения составила 67,3%. Отход яиц оказался 
равным 10,9% (7,3% неоплодотворенных яиц, 3,6% — задохли
ков). 7,5% птенцов (от 40) погибли в возрасте 10— 12 дней — 
замерзли во время июньских дождей (1983 г.) и заморозков. 
Пустельга улетает в первой декаде октября, в отдельные годы 
остается зимовать. Из эктопаразитов отмечена блоха Callop- 
sylla gemina.

Филин. Редкий оседлый вид заповедника. Известны единич
ные находки: 3.10.82 г. в уроч. Дашны Архонского ущелья 
встречена одна птица; 25.01.77 г. на верхней границе леса 
(субальпийский березняк), выше пос. Мизур, отстреляна одна 
птица в момент охоты за зайцем-русаком. 16.03.80 и 16.01.81 гг. 
по одной птице встречено в зарослях кустарника у дороги, 
ведущей в сел. Архон. Одна особь наблюдалась в березовом 
криволесье 25.03.78 г. в Куртатинском ущелье.
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Ушастая сова. Встречена один раз (видимо, случайный 3fi 
'Лет) в смешанном лесу ущелья Косса (2500 м над ур. м.)
2.11.76 г.

Болотная сова. Обычный вид на зимовке в полях окрест 
ностей гор. Алагира. Прилетает в конце 1 декады октября. 
Изредка залетает в низкогорные буковые леса Лесистого 
хребта. V i •;

Мохноногий сыч. 21.07.80 г. в сосняке (1900 м) верховья 
Цейского ущелья встречен выводок из трех птиц. У добытой 
молодой птицы в желудке обнаружена мышь без головы.

Серая неясыть. Немногочисленный гнездящийся вид. Ветре 
чалась в смешанном лесу ущелья Косса (2500‘—2600 м над 
ур. м.) 8.09.76 г. и 20.09.76 г. в урочище Сидан (на пролете). 
В это же время встречена и в 1982 г. 16.06.82 г. в березняке 
Мамисонского ущелья (за сел. Тиб) отмечена одна птица, ко
торую преследовали две серые вороны, а 26.05.83 г. одна нея
сыть встречена в буковых лесах КарцинскогО хребта. 12.07.83 г. 
в пойме р. Мамисондон на скалах замечены два летных птен 
Ца неясыти, которых сопровождала взрослая птица.

13.04.84 г. на предгорной равнине, в пойме р. Суадагдф 
обнаружено гнездо серой неясыти с незаконченной кладкой 
из трех яиц (самка обогревала кладку), а 3.05.84 г. в этом Ьяе 
!ме'Сте найдено еще три гнезда с полными кладками из 5—6-—
7 яиц (итого на 240 га поймы было 4 жилых гнезда). Кладки 
помещались в гнездах сорок, из которых были изгнаны хозяев.! 
(по одному гнезду было расположено на алыче и ольхе, д в а -Я  
на облепихе, на высоте от 2 до 3,2 м).

21.05.84 г. в гнездах обнаружены птенцы разного возраст;» 
(от 5 до 14 дней). При анализе погадок птенцов (92) выяс
нилось, что основным кормом птиц являются обыкновенная 
полевка (59,3%) и лесная мышь (23%), а также насекомые 
(пластинчатоусые, жужелицы) — 4,4%, птицы — 4,4%,' кус
тарниковая полевка — 4,4%, серый хомячок — 1,8%, мышь- 
малютка (0,9%) и лесная мышовка (1,8%).

Из 28 яиц вылупилось 18 птенцов, а вылетело только 11. 
Таким образом, эффективность размножения в 1984 г. соста
вила 39,3%. Столь низкий показатель объясняется тем, что 
две кладки (10 яиц) были разорены хищником (причем одной 
и той же пары, отложившей повторную кладку в то же самое 
гнездо) и 7 птенцов (38,9% от 18) погибли в результате кап* 
нибализма старших птенцов (видимо, в результате ливневых 
дождей в мае — июне птенцы испытывали недостаток в цорме), 
Птенцы покинули гнезда раньше обычных сроков (на 20—25-е 
сутки) с неполностью раскрытым оперением, т. к. все гнезда 
были залиты водой во время непрекращающихся дождей.
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О ГНЕЗДОВАНИИ САПСАНА В ЦЕН ТРАЛ ЬНО Й ЧАСТИ
ЗАПАДНОГО КАВКАЗА

П. А. Тильба  
Кавказский гос. заповедник

В литературе имеются лишь краткие упоминания о гнез
довании сапсана на Кавказе, причем большинство из них от
носится к концу XIX — первой половине XX столетий (Радде, 
1885; Чхиквишвили, 1933; Аверин, Насимович, 1938; Дементьев, 
1951; Бёме, 1958; Волчанецкий, Пузанов, Петров, 1962; Ма- 
тюшкин, 1962; Жордания, 1962). Кавказский подвид этого со
кола Falco peregrinus brookei Sharpe  находится на грани ис
чезновения (Красная книга СССР, 1978), поэтому все сведения 
о находках его гнезд представляют большой интерес.

В центральной части Западного Кавказа (на территории 
Кавказского заповедника и примыкающих к нему районов) 
сапсан является редким оседлым видом, встречающимся в 
низкогорных и среднегорных районах. Отнесение этого сокола 
к числу залетных видов региона (Тильба, Казаков, 1983) ока
залось ошибочным. Местами гнездования служат скалистые 
обрывы по берегам горных рек. У гнездовых участков соколы 
появляются в конце января. Так, в 1984 г. вблизи Черномор
ского побережья в окрестностях нижнего течения р. Агуры 
одиночные птицы регистрировались 28 января и 5 февраля. 
22 февраля здесь были отмечены уже два сокола. Время от 
времени они залетали в гнездо, с криками летали вдоль скал. 
В этот же день наблюдалось спаривание. Гнездэ сапсанов, 
первоначально построенное, очевидно, вороном, располагалось 
в юго-восточной части ущелья, на почти отвесной 50-метровой 
каменной стене, окруженной лиственным лесом колхидского 
типа, а по верхнему краю поросшей редким сосняком. Сверху 
гнездо прикрывалось скалистым карнизом. 14 мая 1983 г. в 
нем находились два птенца размером со взрослую птицу. Они 
выходили на соседний карниз, делали активные взмахи крылья
ми. Один из птенцов покинул гнездо 15, а второй вечером


