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Фауна и население птиц 

 
УДК  598.2: (471.61) 

М.М. Алфераки – Птицы Нижнего Дона: 
Non-Passeriformes 

В.П. Белик, Е.Э. Шергалин, И.Ж. Франкьен 
Мензбировское орнитологическое общество 

Музей русской культуры г. Сан-Франциско, США 
vpbelik@mail.ru, zoolit@mail.ru, yvesf@yandex.com 

 
M.M. Alferaki – The Birds of the Lower Don River Area. – Belik V.P., 
Shergalin J.E., Frankien Y.J. – The diary materials of M.M. Alferaki on non-
passerines birds (169 species), collected during 1903-1919 in the south of Rostov 
Region and adjacent regions are represented in the article. The diaries of M.M. 
Alferaki – the nephew of the famous Russian ornithologist S.N. Alferaki (1850-
1918) – are discovered recently in the archives of the Museum of Russian Culture 
in San-Francisco, USA, before unknown to science. The information of distribu-
tion, character of presence, comparative number, phenology of migration and 
breeding ecology (for some species) and people’s (folk) name of birds at the be-
ginning of the 20th century are given for each species on the base of M.M. Al-
feraki data in the article. Materials of M.M. Alferaki cover the vacuum existed in 
science on the information on avifauna of extensive steppe region in the south of 
Russia for the beginning of the 20th century and allow to study on certain material 
the transformation of avifauna, happened here during the 20th century.  

Key words: avifauna, non-passerines birds, Rostov Region, Russia. 
 
Два года назад в журнале «Стрепет» (том 8, вып.2, стр.114-124) 

была опубликована статья, посвященная натуралисту и охотнику Ми-
хаилу Михайловичу Алфераки (1889-1958), в которой рассказывалось о 
судьбе неизвестного доселе орнитолога из Приазовья (Франкьен, Шер-
галин, 2010). Это был племянник знаменитого российского орнитолога 
и энтомолога Сергея Николаевича Алфераки (1850-1918), родившийся в 
1889 г. в Санкт-Петербурге, а скончавшийся в 1958 г. в Пирее, в эмиг-
рации в Греции.  

Михаил Михайлович Алфераки оставил после себя обширные 
орнитологические дневники (рис.1), на основе которых планировал под-
готовить книгу "Птицы Дона". К сожалению, эта его задумка не была 
осуществлена, и лишь совсем недавно его дневники удалось случайно 
обнаружить в Америке в Музее русской культуры в г. Сан-Франциско, 
США. Материалы этих дневников и легли в основу данной работы. 
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Михаил Михайлович не был профессиональным зоологом. Он 
пошел по военной стезе. Но с малых лет, очевидно, под влиянием своего 
дяди, стал интересоваться охотой и рыбалкой, а затем полевой зоологи-
ей. Он старательно заносил в охотничий дневник все сведения о птицах 
Нижнего Дона, как собранные им самим, так и полученные от других 
натуралистов и своих многочисленных друзей-охотников. Примеча-
тельно, что М.М. Алфераки проводил наблюдения за птицами и в пери-
од Гражданской войны, когда Земля Войска Донского стала местом 
кровопролитных боев, и одни и те же станицы многократно переходили 
из рук в руки. Последние записи в дневнике были сделаны в январе 
1920 г., уже по дороге к г. Новороссийску, в эвакуацию. А начало ведения 
дневников относится к 1903 г., когда автору исполнилось всего 15 лет. 

М.М. Алфераки принимал активное участие в Великой войне 
(1914-1917), а в Гражданскую (1917-1920) служил в тылу, и всё это вре-
мя его дневники пополнялись записями. Сейчас кажется чудом, что они 
благополучно сохранились, пережив две войны и эвакуацию. Хорошо 
известно, что эмигранты были ограничены в массе и габаритах забирае-
мых с собою вещей и потому брали в дорогу, как правило, только самое 
необходимое, ценное и важное. Для подавляющего большинства из них 
это были драгоценности (если таковые были), документы и семейные 
альбомы. Михаил Михайлович увез с Родины свои полевые дневники. 
И этот факт говорит, очевидно, об их важности в его жизни.  

Поскольку детей у М.М. Алфераки не было, то мы вряд ли смо-
жем когда-нибудь выяснить все подробности его биографии и узнать те 
черты характера и образа жизни, которые позволяли ему сочетать на-
блюдения за птицами со службой в Армии, а затем в охране рыбных 
промыслов на Дону. Знакомясь с дневниками М.М. Алфераки, мы 
должны быть искренне признательны его супруге – Татьяне Петровне 
Алфераки (Яновой), которая передала эти дневники на сохранение Ана-
толию Стефановичу Лукашкину. Татьяна Петровна вполне понимала и 
поддерживала увлечения мужа, с которым нередко выезжала на охоту и 
даже снимала шкурки с птиц, добытых для коллекции. В своем письме 
А.С. Лукашкину от 25.03.1958 Михаил Михайлович Алфераки пишет: 
«К моему горю мне пришлось отдать эту коллекцию в один из област-
ных музеев перед моим отъездом из России…». Местонахождение этой 
коллекции нам еще предстоит выяснить. И как хочется надеяться, что 
она сохранилась, несмотря на две минувшие Мировые войны!  

В своих дневниках, описывая географическое распространение 
птиц на юге Европейской России, М.М. Алфераки часто цитирует рабо-
ты известных российских зоологов: "Птицы России" М.А. Мензбира, 
статьи и книги С.Н. Алфераки, В.Г. Аверина, Г. Сарандинаки, А.А. 
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Браунера, Г.А. Боровикова, Г.И. Радде, Н.А. Северцова. Он постоянно 
ссылается также на сведения из неопубликованной рукописи С.Т. Пав-
лова о птицах Области Войска Донского, на наблюдения других знако-
мых охотников и жителей Донской области.  

Вслед за обширными цитатами из М.А. Мензбира, Михаил Ми-
хайлович обычно дает замечания и дополнения своего тестя – Петра 
Ивановича Янова, касающиеся, в основном, птиц Сальских степей в 
Приманычье, где находился "зимовник" – имение Яновых. Из коррес-
пондентов по числу ссылок, безусловно, лидирует С.Т. Павлов. Напри-
мер, в первой тетради дневников с материалами по 32 видам гагар, по-
ганок, веслоногих, голенастых и гусеобразных птиц (рис.2) выписки из 
книги М.А. Мензбира приводятся 30 раз, наблюдения П.И. Янова – 
18 раз, а С.Т. Павлова – 20 раз. На работы С.Н. Алфераки (1910), своего 
дяди, в первой тетради Михаил Михайлович ссылается 7 раз, на статью 
В.Г. Аверина (1911) – 5 раз, тогда как опросные сведения жителя стан. 
Новониколаевской, охотника Н.И. Гринева он упоминает 10 раз, а охот-
ника из г. Новочеркасска Ф.Ф. Абухова – 6 раз.  

К сожалению, нам не удалось установить все детали биографии 
Сергея Тихоновича Павлова – куратора зоологической коллекции в Музее 
донского казачества в г. Новочеркасске. Непродолжительное время он 
жил в Москве, где в начале 1910-х годов работал редактором журнала 
«Семья охотников» и состоял в переписке с С.А. Бутурлиным (Шергалин, 
в печати). Многие корреспонденты М.М. Алфераки участвовали в Граж-
данской войне на стороне Белой армии, иногда занимали довольно высо-
кие военные посты, и после Гражданской войны вынуждены были поки-
нуть Родину. Некоторые из них знамениты в истории Белого движения. 
В этом нет ничего удивительного, так как тесть М.М. Алфераки – П.И. 
Янов – был генералом, и многие его друзья-охотники тоже носили лампа-
сы. По части из этих эмигрантов нам удалось собрать дополнительные 
сведения, и они будут приведены в Приложении к данной статье.  

Дошедшие до нас дневники М.М. Алфераки представляют собой 
специальные повидовые выписки из охотничьего дневника, зачастую с 
обобщениями в виде кратких очерков, которые автор начал целенаправ-
ленно делать, очевидно, в последние годы жизни в России, а заканчивал 
уже в эмиграции. После тяжелого ранения 31 августа 1915 г. в боях под 
Вильно в Первую мировую войну, М.М. Алфераки вынужден был оста-
вить службу в Армии, первое время, по-видимому, инспектировал вой-
сковые конные заводы области Войска Донского, а в 1918 г., при атама-
не А.П. Богаевском, был назначен на должность Начальника по охране 
рыбных ловель в гирлах Дона (заповедные воды дельты Дона и Таган-
рогского залива Азовского моря).  
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В дельте Дона М.М. Алфераки с 10.08.1918 по 26.12.1919 систе-
матически, почти ежедневно вел наблюдения за птицами и собрал, по-
жалуй, самый значительный объем сведений о фауне Донской области. 
Но затем под давлением наступавших частей Красной Армии он со своей 
командой отступил к Кубани, откуда попал в Турцию, а потом в Грецию. 

Дневниковые материалы М.М. Алфераки имеют для нас необы-
чайную ценность, поскольку позволяют в какой-то мере заполнить 
зияющую брешь в наших познаниях орнитофауны степного юга России 
конца ХIХ – начала ХХ вв. По многим соседним регионам на тот период 
уже имелись крупные обобщающие сводки, в полной мере характеризо-
вавшие состояние их орнитофауны. Так, по Воронежской губернии бы-
ли опубликовали исследования Н.А. Северцова (1855), С.И. Огнева и 
К.А. Воробьева (1923), по Нижнему Поволжью вышли обстоятельные 
работы М.Н. Богданова (1871), В. Яковлева (1872), В.А. Хлебникова (1890, 
1928) и В.Н. Бостанжогло (1911), по Ставрополью – Н. Динника (1886), 
по Крыму – А.М. Никольского (1891), по восточной и южной Украине – 
Н.Н. Сомова (1897), Б.С. Вальха (1900, 1911), Г.А. Боровикова (1907).  

По степному же Придонью в тот период были выполнены всего 
две специальные работы студентов Новороссийского и Харьковского 
университетов Г. Сарандинаки (1909) и В.Г. Аверина (1911), и в них 
была описана орнитофауна лишь небольших районов на южном берегу 
Таганрогского залива и на Северском Донце в устье р. Деркул.  

В небольшой заметке А.А. Браунера (1907) содержались сведения 
также о птицах среднего течения р. Егорлык на самом юге нынешней 
Ростовской обл. Обстоятельный же обзор С.Н. Алфераки (1910) по ор-
нитофауне Восточного Приазовья тоже касался, в основном, ограничен-
ной территории на северо-восточном побережье Азовского моря и был 
сделан, к тому же, очень конспективно.  

Исследования М.М. Алфераки охватили почти весь юг области 
Войска Донского: от Кривой косы на северном побережье Азовского 
моря (ныне Донецкая обл. Украины), Миусского лимана, Таганрога и 
Провалья (каменистые степи на Донецком кряже, теперь Луганская обл. 
Украины) до стан. Верхне-Курмоярской в Калачской излучине Дона 
(ныне Волгоградская обл.) и Манычских степей на границе с Калмыки-
ей (рис.3). На Нижнем Дону обширные материалы были собраны в 
дельте, а также у г. Новочеркасска в Аксайском займище, в устьях Ма-
ныча и Сала. Отрывочные данные были получены, кроме того, с Север-
ского Донца и со Среднего Дона (Воронежская и Волгоградская обл.). 
Во многих районах М.М. Алфераки неоднократно бывал сам – в разные 
сезоны года, подолгу, в течение 10-15 лет. Кроме того, он постоянно 
записывал опросные данные профессиональных охотников и местных 
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любителей птиц, знакомился с имевшимися на Дону приватными орни-
тологическими коллекциями.  

 
Рис. 3. Границы области Войска Донского с округами. 

Borders of area of the Don Cossacks with districts. 
1 – Кривая коса; 2 – Миусский лиман; 3 – г. Таганрог; 4 – стан. Митякинская;  
5 – Провалье; 6 – Горное лесничество; 7 – г. Новочеркасск; 8 – стан. Багаевская;  
9 – стан. Семикаракорская; 10 – р. Кугульта; 11 – стан. Великокняжеская; 

12 – Манычская лечебная станция; 13 – стан. Верхне-Курмоярская. 
На врезке – современные границы Ростовской области. 

On insertion – the current borders of the Rostov Region 
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Всё это позволило накопить в дневниках достаточно полные ма-
териалы по орнитофауне степного Придонья, прежде всего по 169 видам 
охотничьих и других крупных неворобьиных птиц. Мелкие же воробьи-
ные, сбор которых сопряжен с рядом ограничений, были изучены не-
сколько хуже, кроме, быть может, некоторых певчих птиц, массово от-
лавливавшихся для традиционного содержания в неволе. Но фауна 
воробьиных птиц, по сравнению с охотничьими и другими крупными 
видами, на юге России не испытывала тогда столь глубокой трансфор-
мации, связанной с интенсивным хозяйственным освоением степной 
зоны в конце ХIХ – начале ХХ вв., и начала меняться, в основном, лишь 
во второй половине ХХ века.  

Следует отметить еще один важный момент, касающийся днев-
никовых материалов М.М. Алфераки. Автор приводит в них детальные, 
многолетние сведения по срокам миграций многих видов птиц, которые 
позволяют теперь судить об изменениях в их фенологии и характере 
пребывания в связи с трансформациями климата, ландшафтов и других 
природных условий степного юга. Очень интересны также собранные 
автором народные названия многих видов, дающие возможность выяс-
нять их значение в жизни местного населения (казаков, калмыков, укра-
инцев), а также восстанавливать научные названия отдельных видов в 
более ранних публикациях по фауне Дона, в которых отсутствовала ла-
тинская номенклатура (Номикосов, 1884; Кондратьев, 1885; и др.). 

Отдельно следует сказать, что в дневниках М.М. Алфераки, по-
мимо донской фауны, приводятся интересные сведения и о птицах ряда 
других регионов, в частности – дельты Терека, где автор коллектировал 
птиц с 11.09. по 04.10.1912. Чрезвычайно любопытны также материалы 
о грифах, наблюдавшихся в начале ХХ в. в окрестностях г. Одессы, ко-
торые автор получил от Н.И. Куриса (Алфераки, Белик, Франкьен, Шер-
галин, 2012). Как писал М.М. Алфераки, за 15 лет он побывал на охоте в 
35 губерниях и областях России, в том числе на Среднем Урале, на Ла-
дожском озере, на болотах Волыни и Польши, не говоря уже о дельте 
Дона, задонских степях и косах Азовского моря… (Франкьен, Шерга-
лин, 2010). 

За последнее столетие на Нижнем Дону изменились многие гео-
графические названия, что необходимо иметь в виду при знакомстве с 
материалами М.М. Алфераки. Так, станица Новониколаевская – теперь 
это г. Новоазовск Донецкой области Украины; стан. Великокняжеская – 
г. Пролетарск на Западном Маныче; стан. Верхне-Курмоярская когда-то 
находилась в устье р. Аксай-Курмоярский Котельниковского р-на Вол-
гоградской обл., но в середине ХХ в. была затоплена водами Цимлян-
ского водохранилища. Все даты в тексте указываются по старому стилю, 
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как они приведены в дневниках М.М. Алфераки. В квадратных скобках 
в тексте даны авторские пометки. 

Сканирование всех дневников выполнил архивариус Музея рус-
ской культуры в г. Сан-Франциско Ив Жанович Франкьен, сделавший 
их достоянием орнитологов Северной Евразии, а обработку дневнико-
вых материалов провел В.П. Белик.  

*  *  * 
Гагара краснозобая (Gavia stellata) 
С.Н. Алфераки (1910) имел всего один экземпляр этого вида, ку-

пленный осенью в г. Таганроге. М.М. Алфераки не видел этой гагары на 
Дону вовсе. Сейчас в Ростовской обл. она тоже чрезвычайно редко от-
мечается как залетная птица (Белик, 1992). 

Гагара чернозобая (Gavia arctica) 
С.Н. Алфераки (1910) не встречал этот вид в Приазовье; он полу-

чил лишь один экземпляр, добытый поздней осенью на р. Самбек близ 
г. Таганрога. С.Т. Павлов отмечал этих гагар только на пролете. М.М. 
Алфераки наблюдал гагар (sp.) неоднократно: 02.11.1915 на Миусском 
лимане – 4 птицы; 06.11.1915 на лимане у Кривой косы – несколько птиц; 
25.10.1918 и 27.10.1919 одиночные чернозобые гагары плавали на Дону 
в дельте. Кроме того, у местных охотников имелись 4 чучела чернозобых 
гагар, добытых весной и осенью у с. Синявского в дельте Дона, у г. Ново-
черкасска в Донском займище и у стан. Великокняжеской на Маныче.  

Поганка малая (Podiceps ruficollis) 
М.М. Алфераки специально отметил, что ни разу не встречал этот 

вид, хотя часто охотился в дельте Дона, на Кривой косе, Миусском ли-
мане, лиманах Маныча, в Донских займищах. В настоящее время эта 
поганка регулярно гнездится по Нижнему Дону и Манычу (Белик, 2000). 

Поганка черношейная, ушастая (Podiceps nigricollis) 
Нырок, нырец, дёмка, нырок истик.  
С.Т. Павлов сообщал, что этот вид обычен на прудах коннозавод-

чиков в Сальском округе; весьма обычен также в пойме Дона у г. Ново-
черкасска. В начале июня 1917 г. очень много птиц было на прудах в 
Сальском округе. Много поганок наблюдалось также 05.08.1913 на 
большом лимане на Кривой косе. Одиночные птицы и пары изредка 
встречались в других местах. Осенью последняя птица добыта 14.11.1919 
в дельте Дона.  

Поганка красношейная, рогатая (Podiceps auritus) 
Отмечена всего 3 раза в дельте Дона: 21.07.1919 добыт одиноч-

ный самец; 20.10.1919 птица добыта из пары; 05.11.1919 убита еще одна 
одиночная птица. В настоящее время этот вид изредка встречается на 
Дону в период миграций (Белик, 2000). 
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Поганка серощекая (Podiceps grisegena) 
Сравнительно редкая птица, встречавшаяся несравненно реже 

большой и ушастой и, пожалуй, реже рогатой поганки. С.Т. Павлов до-
был самца 02.05.1901 на Маныче у стан. Великокняжеской. В Сальском 
округе, проехав с 31 мая по 3 июня 1917 г. около 200 верст лошадьми, 
М.М. Алфераки встретил лишь одну серощекую поганку, плававшую на 
пруду по р. Мокрая Кугульта. 

Поганка большая (Podiceps cristata) 
Поганка, нырок, нырец, жеребец, американец, нырок-ушан.  
В большом числе гнездится по соленым лиманам Маныча и пре-

сным прудам Сальского округа. Обычна по озерам и лиманам поймы 
Дона у г. Новочеркасска. В дельте Дона, несмотря на обширность и раз-
нообразие угодий, гнездится редко. Обычна на большом лимане на Кри-
вой косе. Во время пролета, особенно осенью, многочисленна по Дону, 
по всем озерам, лиманам, прудам и даже небольшим степным речкам, 
где летом отсутствует. В гирлах Дона осенью иногда появляется в гро-
мадном числе и держится стайками по рукавам и на взморье до ледоста-
ва. Последние птицы отмечались 11.11.1915;  07.11.1918;  28.11.1919. 

Пеликан розовый (Pelecanus onocrotalus) 
Бабá. 
С.Т. Павлов сообщал, что 28.04.1912 добыл самку из стаи, проле-

тевшей у стан. Великокняжеской, а над лиманом Маныча у балки Си-
берты в апреле - мае по утрам ежедневно парила стая до 400 пеликанов, 
выбиравших удобное место для охоты на многочисленных сазанов, не-
рестившихся по мелким заливам. Стая из 30 птиц 23.06.1919 охотилась 
в дельте Дона на взморье. В начале 1900-х годов пеликаны, по опрос-
ным данным, были там еще очень обычны, и на них велась регулярная 
охота для сбора шкурок на бурки. В начале 1910-х годов в мае, во время 
спада воды, пеликаны часто прилетали также в устье Маныча, а затем 
появлялись там поздней осенью, задерживаясь на 2-3 недели на боль-
ших рыбных лиманах у хут. Балабинка. Но их гнездовий там не было.  

Баклан большой (Phalacrocorax carbo) 
Баклан. 
По опросным данным, бакланы гнездились на пустынных остро-

вах Азовского моря у стан. Новониколаевской на Кривой косе. В начале 
июня 1913 г. на р. Миус к с. Троицкому во время "низовки" западный 
ветер с моря  залетела стайка из 2 взрослых и 3 молодых птиц, возмож-
но – выводок. В дельте Дона 28-29.09.1916 наблюдались стаи по 20-100 
птиц, массово летевших на юго-запад. Но в 1918-1919 гг. они встреча-
лись там редко. В низовьях Маныча эти птицы не гнездились, но были 
очень обычны весною и осенью, изредка встречались летом. В окрест-
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ностях стан. Романовской Волгодонский р-н несколько стай наблюда-
лось 11.08.1918 на отмелях Дона. 

Баклан малый (Phalacrocorax pygmaeus) 
В дневнике М.М. Алфераки, который был знаком с этим видом 

по охотам в устье Терека, есть запись о встрече одиночного малого бак-
лана 14.09.1916 на взморье в дельте Дона. 

Выпь большая (Botaurus stellaris) 
Бугай (укр. крестьяне), водяной бык (казаки). 
С.Т. Павлов писал, что бугай живет всюду, где есть заросли ка-

мыша или куги: на соленых лиманах Маныча, по бокаям на побережье 
Азовского моря, в прогноинах Донских гирл, по многочисленным озе-
рам Донского займища, по небольшим степным рекам. По мелким реч-
кам Таганрогского округа (Миус, Еланчики, Сарматская) встречается 
редко, лишь на больших болотах. Много выпей токовало 14.05.1916 на 
Лимане в стан. Новониколаевской. Прилет первых птиц, по Г. Саранди-
наки (1909), отмечен 28.02.1906, но обычно они появляются в конце 1-й 
декады марта и даже позже. Несколько птиц было встречено 22.03.1917, 
а первое токование отмечено 22.03.1918 и 31.03.1919, но обе эти весны 
были поздние.  

Выпь малая (Ixobrychus minutus) 
Малый бугай, водяной бык. 
Обычный гнездящийся вид лиманов Ростовского и Черкасского 

округов, а также плавных, заросших камышом степных речек южной 
части Таганрогского округа: Миуса, Неклиновки, Сарматской, Самбеку, 
всех трёх Еланчиков. На р. Миус у с. Троицкого 26.06.1916 найдено 
гнездо с 6 пуховыми птенцами, сделанное на ветке ивы над водой. Два 
птенца уже выбрались из гнезда на ветки (рис.4). 

Кваква (Nycticorax nycticorax) 
Квак, квачка, квачёк. 
По сведениям С.Т. Павлова, в дельте Дона на старых ивах одного 

из "садов" по гирлу Егурча в 1912 г. найдена колония, в которой было 
не менее 100 гнезд. Местами кваквы гнездились также в плавнях по 
"прогноям". Гнездились они также на большом лимане у стан. Новони-
колаевской, часто встречались в пойме Дона, но на Маныче наблюда-
лись сравнительно редко. Кваквы изредка встречались также по леси-
стым балкам в Провальской степи и в других местах Донской области. 
Весной первые птицы отмечены 23.03.1918. Осенний пролет в дельте 

                                         
 "Камыш" – тростник (Phragmites communis), "куга" – рогоз (Thipha sp.); 
"бокаи" – мелководные илистые озерки среди лугов; "прогноины" – неглубокие, 
замкнутые, заросшие рогозом, загнивающие понижения или озерки в пойме. 
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Дона в 1919 г. закончился, в основном, к концу 1-й декады сентября.  
Цапля желтая (Ardeola ralloides) 
С.Н. Алфераки (1910) на Нижнем Дону не встречал этих цапель, 

и лишь в начале 1900-х годов в дельте Дона была добыта 1 птица. М.М. 
Алфераки в начале июня 1918 г. добыл самца желтой цапли также на 
степном пруду в Провальской степи, а в течение июня - июля 1919 г. в 
дельте Дона было зарегистрировано до 10 встреч этих цапель, в том 
числе 13.06.1919 – группы по 2-3-4 особи. При этом 5 птиц было добы-
то. Кроме того, С.Т. Павлов получил молодую птицу, добытую в сере-
дине августа на Дону у стан. Багаевской. 

 
Рис. 4. Гнездо малой выпи, найденное 26.06.1916 

The Little Bittern nest found 26.06.1916 
 
Цапля белая большая (Egretta alba) 
Белая чепура, большая белая цапля. 
Довольно обычна в дельте Дона, регулярно встречаясь местами в 

одиночку и небольшими группами. Здесь в колонии серых цапель 
14.07.1919 найдены 2 гнезда белой цапли, в одном из которых еще на-
ходились пуховики. Общая численность птиц в колонии была значи-
тельно больше. По опросным данным, эти цапли гнездились в пойме 
Дона у г. Новочеркасска. На Маныче были обычны весной и осенью, а 
летом встречались очень редко. Весной первые цапли в дельте Дона 
встречены 09.04.1919, а последние записи в дневнике датированы 
15.09.1916;  04.09.1918;  08.09.1919. После сентября птицы не встречались. 

Цапля белая малая (Egretta garzetta) 
Малая белая чепура, малая белая цапля. 
По наблюдениям С.Т. Павлова, гнездится в дельте Дона и по бо-
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каям у стан. Новониколаевской, но с каждым годом становится всё ре-
же. В 1918-1919 гг. в дельте Дона М.М. Алфераки зарегистрировал все-
го 5 встреч, в том числе 13.06.1919 стайку из 7 особей. По опросным 
данным, в небольшом числе гнездится у г. Новочеркасска, часто встре-
чается у стан. Багаевской, но на Маныче обычна только весной и осенью.  

Цапля серая (Ardea cinerea) 
Чепура, цапля, чапля. 
Обычная, а в подходящих местах многочисленная гнездящаяся 

птица Таганрогского, Ростовского, Черкасского и Сальского округов. 
В некоторых местах (Кривая коса, дельта Дона, лиманы Маныча и Дон-
ского займища) гнездится встречается большими колониями. Обычна 
по всем, даже небольшим степным речкам, крупным и глухим прудам и 
озерам. Численность заметно колеблется по годам, причем асинхронно с 
рыжей цаплей. В дельте Дона среди непролазных зарослей старого "ка-
мыша" 14.07.1919 найдена колония около 10 гнезд. Весенний прилет на 
Маныче и в дельте Дона отмечен 29.03.1918 и 25.03.1919. 

Цапля рыжая (Ardea purpurea) 
Рыжая чепура, цапля, чапля. 
В Таганрогском, Ростовском, Черкасском и Сальском округах 

обычна на гнездовье как по обширным болотам, так и по небольшим 
степным речкам. Обычно встречается в одиночку и парами, но в корм-
ных местах собирается в стаи. Много птиц держится в дельте Дона и на 
Маныче. 

Колпица (Platalea leucorodia) 
Колп, колпик. 
По сообщению С.Т. Павлова, колония была известна на заросших 

камышом малодоступных "прогноинах" в Донских гирлах выше "Коми-
тета", где колпицы регулярно отмечались также летом 1919 г. По оп-
росным данным, они встречались по Дону в устье Маныча, в значитель-
ном числе гнездились выше, у стан. Верхне-Курмоярской, и по озерам 
урочища Цаган-нор уже в Астраханской губернии, но с каждым годом 
их было всё меньше. Выраженный пролет в дельте Дона наблюдался во 
2-й половине марта, отлёт осенью – в основном в начале сентября, но 
однажды пара встречена 17.10.1910. 

Каравайка (Plegadis falcinellus) 
Каравайка (казаки), черный кроншнеп (крестьяне), ибис-каравайка. 
По опросным данным, в середине ХIХ в. была довольно обычна 

на Маныче, но потом исчезла; в конце ХIХ в. довольно много караваек 
держалось в "Бирючьем куту" в устье р. Тузлов у г. Новочеркасска; в 
середине мая 1911 г. стайки наблюдались у оз. Монастырского в пойме 
Дона близ г. Аксая. В начале ХХ в. залетные птицы изредка отмечались 
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на Маныче у стан. Великокняжеской, где 03.05.1911 был добыт самец, 
16.09.1911 – молодая птица, а 17.08.1919 встречены 25-30 птиц, а также 
в дельте Дона (08.09.1912) и на Кривой косе (30.08.1913;  12.04.1914). 

Аист белый (Ciconia ciconia) 
Черногуз, чернохвост. 
Изредка отмечались залетные птицы: 02.05.1918 аист пролетел 

через Дон у стан. Манычской; 16.04.1919 вечером птица кружилась над 
стан. Елизаветовской в дельте Дона. По опросным данным, в пойме До-
на у г. Новочеркасска аисты встречались почти ежегодно: их дважды 
добывали в мае у стан. Заплавской; в августе встречали у стан. Багаев-
ской; стая из 20-30 птиц кормилась 21.07.1904 в степи по р. Юта Аюта-? 
близ г. Новочеркасска. С 1907 г. аисты стайками по 3-15 особей регу-
лярно встречались на пролете в степи по Манычу у стан. Великокняже-
ской. В.Г. Аверин (1911) наблюдал пару аистов 14.05.1910 у стан. Ми-
тякинской, но их гнездовий там не было. 

Аист черный (Ciconia nigra) 
По словам С.Т. Павлова, стайки по 5-13 особей неоднократно 

встречались у стан. Кочетовской на Нижнем Дону. А.Г. Корнелио до-
был аиста осенью 1904 г. у Ростова. Пара птиц встречена 20.08.1919 
также на лиманах Маныча. М.М. Алфераки видел черного аиста лишь 
однажды 21.06.1918 в Грушевой балке в Провальской степи. Это была 
линная самка с грязно-кирпично-красными ногами и клювом, кормив-
шаяся по ручью среди густого байрачного леса, с вьюном в зобу.  

Фламинго (Phoenicopterus roseus) 
Красный гусь. 
По сведениям С.Н. Алфераки, относящимся к 1889 г., на Кривой 

косе фламинго был добыт из пары, а у стан. Старочеркасской эти птицы 
появлялись "не особенно редко, но в малом числе". 

Казарка черная (Branta bernicla) 
По опросным данным, есаул стан. Новониколаевской, располо-

женной у Кривой косы, в октябре 1910 г. добыл 20 белолобых казарок, 
среди которых оказались также 3 черные казарки. Еще одна черная ка-
зарка была добыта осенью 1906 г. в дельте Дона (Сарандинаки, 1909).  

Казарка краснозобая (Rufibrenta ruficollis) 
По сообщению С.Т. Павлова, пролетает весной и осенью в не-

большом числе в стаях белолобых гусей. Молодой самец был куплен им 
13.10.1908 в г. Новочеркасске; другой самец добыт в апреле 1912 г. у стан. 
Великокняжеской. В дельте Дона из стаи в 4 птицы 28.10.1918 убита самка. 

Гусь серый (Anser anser) 
Крыжняк, крыжневой гусь, галун (калмыки).  
В дельте Дона в значительном числе гнездился по заросшим 
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"прогноинам" на кучах старого камыша или в кочкарниках. В июле 
1918 г. на взморье только у судоходного канала учитывали до 6-7 стай 
по 8-80 особей. В 1909 г. у ерика Зеленкова казаки собрали 50 яиц гуся, 
а 30.03.1919 два жителя хут. Рогожкино взяли 60 и более 100 яиц. 
В гнезде, найденном в дельте 25.03.1919, было 4 свежих яйца; в 1910 г. 
там найдено гнездо с 8 яйцами. По Манычу гуси встречались до устья 
реки, гнездясь обычно по заросшим "гирлам", где русло расширялось 
в лиманы. Местами гнезда гусей с кладками по 5-7 яиц находили там 
также среди кустов "сибирька" по балкам в степи в 2-4 верстах от воды. 
Выводки уходили оттуда на пруды, а затем на лиманы. С середины ию-
ля они поднимались на крыло и по утрам стаями летали кормиться на 
хлебные поля. В начале ХХ в. гуси были там обычны, но в 1910-е годы 
стали редки. Местами они гнездились к востоку от стан. Великокняже-
ской. Летом в небольшом числе держались также на Кривой косе. 

Гусь белолобый (Anser albifrons) 
Казарка, казарá (множ. число). 
Массовый мигрант, летящий вдоль побережья Азовского моря и 

Дона и через Маныч. Начало весеннего пролета в низовьях Дона отме-
чали 26.02.1912; 20.02.1916; 18.02.1918; 28.02.1919. Осенью на Миус-
ском лимане первые птицы появлялись 13.09.1905; 09.09.1909; 
21.09.1911; 11.09.1912; в дельте Дона – 10.09.1918 и 23.09.1919. В дель-
те 29.09.1909 на рассвете наблюдался "громадный лёт казарок" на запад, 
и там на взморье на отмелях собралось несколько десятков тысяч птиц 
(рис.5). На Маныче, если осень была дождливая, и свежей зелени в сте-
пи было много, казарки летели с середины сентября до ноября, но если 
было сухо, то гуси пролетали незаметно стороной. Огромное число гу-
сей собиралось осенью на Миусском лимане, откуда они летали кор-
миться в степь иногда за несколько десятков верст. Очень много гусей 
останавливалось также на Кривой косе. Ночевали они там на россыпях, 
т.е. на морских отмелях, а утром, еще затемно, летели в степь на стерни 
и зеленя, где кормились до 9-10 час. Затем гуси возвращались на россы-
пи, где оставались до 12-14 час., а потом опять летели в степь и корми-
лись до захода солнца. Когда выпадал снег, они весь день проводили в 
степи. В годы, когда был неурожай в полях, гуси летели на зимовку че-
рез Ейск и Ахтари, расположенные в Восточном Приазовье.  

Белый гусь Chen caerulescens 
В окрестностях г. Новочеркасска 23.03.1913 наблюдали 10-12 бе-

лых гусей, пролетевших на средней высоте над разливами в пойме Дона. 
Лебедь-кликун (Cygnus cygnus) 
Лебедь. 
По словам С.Т. Павлова, кликун обычен на Дону в оба пролета. 
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Весной первых птиц отмечали 21.02.1916 и 28.02.1919. Осенью же в 
дельте Дона первые появились 06.10.1918 и 02.10.1919, а массовый про-
лет шел 10.12.1919, когда Дон уже замерз. Вес кликунов, добытых в 
марте 1918 г., составлял 9,6 кг (самец), 10,8 кг (взрослый) и 6,8 кг (мо-
лодой).  

 
Рис. 5. Осенний пролет белолобых гусей в дельте Дона 29.09.1909 

The autumn passage of the White-fronted Geese in the Don River delta 29.09.1909 
 

По сведениям П.И. Янова, в 1870-е и даже в 1880-е годы лебеди 
гнездились на лиманах Маныча. На озера в низовьях Маныча (оз. Круг-
лое, Песчаное, Кулаковское) лебеди в небольшом числе встречались в 
1910-е годы почти каждое лето, а однажды там в июле была добыта мо-
лодая птица. Летом 1918 г. (июль - август) три лебедя держались также 
в дельте Дона. А в 1915 г. пара лебедей гнездилась на большом лимане у 
Кривой косы.  

Огарь (Tadorna ferruginea) 
Огарь, гагара, гагарка, красная гагара. 
По собранным сведениям, в начале ХХ в. был обычен на Нижнем 

Дону в районе стан. Пятиизбянской, Верхне- и Нижне-Чирской, Верхне- 

                                         
 Опросные сведения о гнездовании лебедей на Дону и в Приазовье относятся, 
возможно, к лебедю-шипуну (Cygnus olor), которого сам М.М. Алфераки не 
наблюдал. Никаких сведений о гнездовании шипуна в Приазовье не имел и С.Н. 
Алфераки (1910), отмечавший его здесь только на весеннем пролете. 
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и Нижне-Курмоярской, а также на Среднем Дону в Усть-Медведицком 
округе, где гнездился в норах по оврагам правобережья или в дуплах 
старых ив и диких груш среди пойм Дона и Чира. Весной там собирали 
много яиц из гнезд, устроенных в дуплах верб. Изредка огарь отмечался 
в низовьях Дона у г. Новочеркасска, чаще встречался за Доном у стан. 
Багаевской. В дельте стайку наблюдали 17 октября. На Маныче в 1890-е 
годы огари нередко появлялись стайками летом и осенью, но их гнездо-
вание там не было известно. 

Пеганка (Tadorna tadorna) 
Гагара, рябак. 
По сообщению П.И. Янова, обычна на Маныче, где гнездится в 

норах по глинистым береговым обрывам, иногда – в старых сурчинах 
или в лисьих норах, изредка по заброшенным зимовникам калмыков. В 
мае 1887 г. там найдена старая лисья нора, из которой вылетели 2 пе-
ганки, а на глубине около 2 аршин раскопали 22 свежих яйца. Обычно 
же кладки состоят из 9-11 яиц. Близ Вагнеровской Грузской Санитарно-
Лечебной станции на Маныче 01.10.1916 наблюдали массовый пролет 
пеганок, преобладавших там среди всех других очень многочисленных 
уток. На Нижнем Дону у г. Новочеркасска пеганка очень редко пролета-
ет весной. Пара пеганок 25.07.1913 встречена на Кривой косе, где они 
случайно отмечаются ежегодно. 

Кряква (Anas platyrhynchos) 
Крыжень, крыжак, материк, матеровой, матеруха. 
Гнездится на многих реках и озерах Донской области. На Маныче 

наиболее многочисленная из гнездящихся уток, нередко устраивая там 
гнезда в степи в нескольких верстах от воды. В начале июня на Маныче 
собираются, вероятно на линьку, сотенные стаи самцов. Осенью кряквы 
задерживаются на Дону до конца ноября, а на Азовском море у Кривой 
косы регулярно зимуют на полыньях. 

Чирок-свистунок (Anas crecca) 
Чирок, чирёнок, грязнушка. 
Это один из самых обычных и многочисленных видов уток, гнез-

дящихся в Донской области. 
Утка серая (Anas strepera) 
Нерозень, полукрыжень, полуматёрка, середовая, серяка. 
По сообщению П.И. Янова, серая утка обычна на гнездовье по 

Манычу, но значительно уступает в численности широконоске, крякве и 
чиркам. Летом эту птицу добывали у стан. Ольгинской в низовьях Дона 
                                         
 Чирок-свистунок на Нижнем Дону сейчас гнездится редко, преимущественно в 
более северных районах, где в долинах рек имеются заболоченные леса. Южнее 
в большом количестве появляется только на пролетах. 
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(03.04.1917), на Песчаном лимане в низовьях Маныча (29.07.1918), на р. 
Сал близ стан. Семикаракорской (02.06.1909), на Маныче в Сальском 
округе (12.07.1919).  

Свиязь (Anas penelope) 
Свистуха, свистун, гогóлка. 
Обычная пролетная птица Таганрогского, Ростовского, Черкас-

ского, Сальского и 1-го Донского округов. Никаких сведений о ее гнез-
довании в Донской обл. нет. Весной прилетает рано, уже в конце февра-
ля, одной из первых уток, и встречается в течение всего марта, изредка – 
до середины апреля. Летит днем и ночью большими стаями в основном 
на северо-восток. Летом лишь однажды, 08.07.1918, одиночная самка, 
возможно подранок, была добыта у г. Новочеркасска. На обратном про-
лете появляется в середине августа, в сентябре обычна, в октябре - на-
чале ноября – многочисленна. 

Шилохвость (Anas acuta) 
Шилохвость, нерозень. 
Обычна на пролетах, появляясь весной одной из первых уток 

(14.02.1919). Летом встречалась редко: две птицы добыты 7 и 17.07.1909 
на р. Сал близ хут. Балабинка; 10-11.05.1917 много птиц наблюдалось 
на разливах у стан. Грушевской Черкасского округа. По опросным дан-
ным, на лугах в низовье Маныча изредка находили гнезда и выводки 
этой утки. Весной несколько раз наблюдалось токование и преследова-
ние самки группами самцов (09.04.1914 – устье р. Грузской Еланчик; 
конец марта 1918 г. – низовья р. Маныч). 

Чирок-трескунок (Anas querquedula) 
Чирок, чирёнок. 
Многочислен на пролётах, местами обычен на гнездовье. Весной 

часто держится парами. На разливах у стан. Грушевской Черкасского 
округа много трескунков было 11.05.1917. На разливах Дона у стан. Ма-
нычской 09.05.1918 добыты 2 птицы, а 30.07.1918 там же на Песчаном 
лимане – 3 трескунка. Одиночная самка добыта 02.06.1919 в дельте Дона. 

Широконоска (Anas clypeata) 
Широконоска, шипуха, шлепаноска, шлепанос, лопанос, рябчик. 
Обычная птица Донской области, гнездящаяся по озерам, лима-

нам и ерикам Донского займища и встречающаяся как на широких лу-
говых угодьях (дельта Дона, Кривая коса), так и по небольшим степным 
речкам. Гнездо с 10 свежими яйцами найдено 06.05.1912 на Маныче в 
Сальском округе. Много широконосок было 11.05.1917 на разливах у 
стан. Грушевской Черкасского округа. Много их было также 31.05.-
03.06.1917 на лиманах Маныча и степных прудах на западе Сальского 
округа. 
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Нырок красноносый (Netta rufina) 
Синяк. 
В Сальском округе на Маныче, по словам П.И. Янова, редок, 

встречается только на пролете, чаще – в одиночку. Сведения о встречах 
на Дону в дневнике М.М. Алфераки отсутствуют. 

Чернеть красноголовая (Aythya ferina) 
Красноголовая гогóлка. 
Гнездится на Маныче, от устья и выше, постепенно увеличиваясь 

в числе по направлению к востоку. Очень обычна на степных прудах в 
Сальском округе. В дельте Дона летом пара нырков встречена лишь 
однажды 13.06.1919.  

Чернеть белоглазая (Aythya nyroca) 
В Сальском округе на Маныче, по словам П.И. Янова, этот нырок 

не гнездился и лишь изредка наблюдался на пролетах. Но 3 и 13.07.1919 
на лиманах Маныча были добыты 2 птицы. Изредка их добывали в 
дельте Дона (20.04.1911 – самец; 19.08.1919 – 2 молодые птицы), а так-
же в устье Маныча (07.05.1918 – самка из пары).  

Чернеть хохлатая (Aythya fuligula) 
Черныш, чернь. 
Обычный пролетный вид, держащийся весной и осенью в пойме 

Нижнего Дона, на Маныче, на Миусском лимане и на лимане у Кривой 
косы. Одиночные самцы изредка встречаются летом в дельте Дона: 
15.06.1919;  13.07.1919. 

Чернеть морская (Aythya marila) 
Гоголка. 
На пролете по Манычу в Сальском округе значительно уступает в 

численности хохлатой чернети. Редко отмечалась в дельте Дона 
(29.09.1909;  22.10.1919) и на Миусском лимане (26.09.1911). 

Морянка (Clangula hyemalis) 
По сведениям С.Т. Павлова, самка морянки была добыта однаж-

ды в районе г. Ейска. 
Гоголь обыкновенный (Bucephala clangula) 
Встречается на пролете в различных районах. Одиночный самец 

был добыт 18.07.1909 в окрестностях хут. Балабинка близ стан. Семика-
ракорской, но характер его пребывания остался неясен. С.Т. Павлов 
считал гоголя редким гнездящимся видом Донской обл. Им на Лебяжь-
ем лимане близ стан. Новониколаевской 2 мая была добыта самка с 
гнезда, но М.М. Алфераки поставил в дневнике этот факт под сомнение. 

Турпан обыкновенный (Melanitta fusca) 
В дельте Дона 20.11.1919 добыт одиночный самец с мелкими ра-

ковинами судя по рисунку – Cardium sp. в зобу и желудке. Еще одна 
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птица добыта 03.10.1903 в Сальском округе на Маныче. 
Савка (Oxyura leucocephala) 
Синеклювая гоголка (Маныч, Сальский округ). 
Одиночная птица добыта 09.09.1909 у хут. Балабинка в 12 вер-

стах от стан. Семикаракорской. Самец добыт 24.04.1911 у стан. Велико-
княжеской. М.М. Алфераки встретил стайку из 15 птиц, в том числе 5 
самцов и 10 самок, 29.03.1919 в дельте Дона; из нее были добыты самец 
и самка. По опросным данным, изредка встречается на Маныче в Саль-
ском округе.  

Луток (Mergus albellus) 
Северная утка. 
По словам С.Т. Павлова, обычен на обоих пролетах, иногда за-

держивается до 19 декабря, а весной появляется в конце февраля. По 
наблюдениям М.М. Алфераки, очень обычен на пролете в Таганрог-
ском, Ростовском, Черкасском и Сальском округах (дельта Дона, озера в 
пойме Дона, лиманы Маныча, Миусский лиман, Кривая коса). Весенний 
пролет заканчивается уже в начале апреля. Осенью появляется в начале 
октября, а разгар пролета наблюдается в ноябре, когда в дельте Дона лут-
ки, держащиеся стаями до 50-60 особей, преобладают среди всех уток. 

Крохаль длинноносый (Mergus serrator) 
Две одиночные самки добыты 13 и 16.10.1912 на полыньях р. 

Миус у с. Троицкого. Еще одна самка добыта из пары 02.12.1918 в дельте 
Дона у г. Азова. В зобах обнаружены бычки и уклейки длиной по 7-10 см. 

Крохаль большой (Mergus merganser) 
Обычен на обоих пролетах в Таганрогском, Ростовском, Черкас-

ском и Сальском округах. Весной встречается обычно в первой полови-
не апреля, но значительно реже, чем осенью. Осенью держится стаями 
до 10-20 особей с конца октября - начала ноября и до ледостава, но раз-
гар пролета наблюдается в ноябре.  

Скопа (Pandion haliaetus) 
Скопа-рыбница, шкапа. 
Отдельными парами ежегодно гнездится в наиболее глухих и 

рыбных местах в дельте Дона на взморье. По наблюдениям С.Т. Павло-
ва, в 1910 г. пара всё лето держалась у кордона "Маячного", а летом 
1919 г. М.М. Алфераки неоднократно наблюдал пару птиц возле Лоц-
мейстерского поста. Гнезда делает в старых заброшенных садах или в 
непроходимых крепях на пластах старого, помятого водой тростника. 
Нередка на Сев. Донце (Аверин, 1911). По Нижнему Дону регулярно 
пролетает весной и осенью, но на лиманы Маныча даже не залетает. 
В Приазовье встречается редко и только на пролете. Весной появляется 
в конце марта - начале апреля (23.03.1913; 05.04.1914; 09.04.1919), 
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а осенью пролет идет с середины августа до середины октября 
(14.09.1916;  16.10.1916;  19.08.1918;  30.09.1919).  

Осоед обыкновенный (Pernis apivorus) 
Шулика, шульпика (укр. крестьяне). 
Очень обычная, дважды пролетная птица Таганрогского, Ростов-

ского, Черкасского и Сальского округов. В Приазовье весной летит в 
конце апреля - начале мая (28.04.-02.05.1913), а осенью пролет начина-
ется с середины августа (13.08.1903; 15.08.1907; 10.08.1909; 15.08.1916), 
на 1-2 дня раньше канюков, и продолжается до середины сентября, но 
отдельные особи встречаются и позже. Осенью численность птиц зна-
чительно выше, и в это время по вечерам перед ночевкой они собирают-
ся над садами в стаи до 100-300 особей. На Маныче близ стан. Велико-
княжеской 2 птицы добыты 4 и 11.05.1912.  

Коршун черный (Milvus migrans) 
Коршун (Провалье). 
Обычен в Провалье, где гнездится в байрачных лесах (19.05.1917 

там найдено гнездо), а кормится трупами сурков и падалью на скотомо-
гильнике, возле которого летом (17.06.1918) собирается в стаи до 40 
особей. Обычен на Сев. Донце (Аверин, 1911). В Таганрогском и Рос-
товском округах летом редок: пара встречена 07.06.1906 на р. Мокрый 
Еланчик, 15.06.1910 коршун добыт у с. Новопавловка в Глухой балке, 
где раньше видели его гнезда, 13.07.1919 молодой коршун добыт в 
дельте Дона. Пролет выражен слабо. Весной первый коршун отмечен 
28.03.1918 в устье Маныча. 

Лунь полевой (Circus cyaneus) 
Шулика, шульпика. 
Много полевых луней было морозной снежной зимой в середине 

февраля 1917 г. на р. Миус у с. Троицкого (13.02.1917 там добыт самец). 
Много полевых луней было также 03.08.1913 на Кривой косе, где добы-
ты и точно определены 2 самки. 

Лунь степной (Circus macrourus) 
Лунь, шулика, шульпика. 
В южной части Таганрогского округа – наиболее обычный, са-

мый многочисленный гнездящийся вид луней. Много этих луней было в 
мае 1918 г. также на Маныче у хут. Веселого. В долине р. Миус близ с. 
Трицкого в посевах ржи на опушке терновых зарослей 07.05.1916 най-
дено гнездо с 4 насиженными яйцами. Летом в разное время было добы-
то 18 самок, 1 самец и 6 особей неопределенного пола. Массовый про-
лет на запад наблюдался вечером 13.09.1905 на р. Мокрый Еланчик. 
Много пролетных луней было также 14.09.1916 в дельте Дона. Весной 
первый самец степного луня добыт 23.03.1917 в устье Маныча. На Миу-
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се 11.08.1909 добыта самка-урод, с 3 пальцами на левой лапе, причем на 
2 пальцах отсутствовали когти, и не было никаких признаков, что они 
имелись у птицы ранее (рис.6). Степные луни (но только самки) часто, 
но безуспешно охотились на домашних голубей, сорок, камышниц. Близ 
своих гнездовий их всегда преследовали тревожившиеся касатки. 

 

 
Рис. 6. Естественные уродства  

на лапе самки степного луня, добытой 11.08.1909 
The natural deformities on the Pallid Harrier foot  

shot 11.08.1909 
 
 

 Лунь луговой (Circus pygargus) 
Шулика, шульпика. 
Довольно обычный гнездящийся вид южной части Таганрогского 

округа, но встречается значительно реже степного и болотного. На 
Миусе близ с. Троицкого на плешине диаметром около сажени среди 
трудно проходимых зарослей терна 11.06.1906 найдено гнездо с 5 пухо-
выми птенцами, возле которого добыты и определены самец и самка.  

Лунь болотный (Circus aeruginosus) 
Весьма обычная гнездящаяся птица южной части Донской облас-

ти: в дельте и пойме Дона, на лиманах Маныча, по всему Ростовскому и 
Таганрогскому округам. Весной первые встречи в низовьях Дона реги-
стрировались 22.03.1917;  29.03.1918;  25.03.1919. 

Тетеревятник (Accipiter gentilis) 
На юге Донской области не встречался ни разу. По опросным 

данным, этого ястреба наблюдали однажды в конце марта 1912 г. в ста-
ром заброшенном саду близ с. Новопавловка Таганрогского округа. 

Перепелятник (Accipiter nisus) 
Воробьятник. 
Очень обычная гнездящаяся, многочисленная пролетная и отчас-

ти зимующая птица Таганрогского, Ростовского, Донецкого, Черкасско-
го и Сальского округов. Осенью пролет отмечался с середины августа - 
начала сентября (15.08.1903; 11.09.1905; 22.08.1907; 03.09.1909; 
20.08.1910; 20.08.1916). На Миусе 27-28.08.1907 наблюдался массовый 
пролет ястребов, из которых 2 птицы были добыты. Летом 2 птицы до-
быты 19.07.1904 и 19.07.1907 на р. Мокрый Еланчик. Там же 24.04.1913 
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наблюдалась самка. 
Тювик (Accipiter brevipes) 
В.Г. Аверин (1911) нашел гнездо тювика на Сев. Донце у стан. 

Митякинской Донецкого округа. Больше никаких сведений о тювике нет. 
Зимняк (Buteo lagopus) 
Много зимняков прилетает в Донскую область на зиму. Особенно 

многочисленны они были в 1912 г. в степях по Манычу. По данным 
Г. Сарандинаки (1909), они появляются у Азовского моря только в су-
ровые зимы, а в мягкие зимы здесь не встречаются. В 1916-1919 гг. пти-
цы регулярно отмечались все зимы, появляясь обычно в конце октября - 
ноябре (30.11.1916;  05.11.1917;  28.10.1918;  28.11.1919). 

Курганник (Buteo rufinus) 
Похожая, судя по окраске, птица встречена 23.05.1918 в степи 

близ хут. Веселого на Маныче. 
Канюк обыкновенный (Buteo buteo) 
Шулика, шульпика (укр. крестьяне). 
Многочисленная, дважды пролетная птица Таганрогского, Рос-

товского и Черкасского округов. Изредка гнездится по старым байрач-
ным лесам в Провалье, возможно и в некоторых других лесах (Горное 
лесничество в Черкасском округе, Глухое лесничество на севере Таган-
рогского округа). На пролете, особенно осенью, сарыч чрезвычайно 
многочислен, стаями до 200-300 особей собираясь перед посадкой на 
ночевку в леса или сады, в том числе в городские (Таганрога, Новочер-
касска). Осенью первых птиц в Приазовье регистрировали 13.08.1903; 
09.08.1905; 15.08.1907; 28.08.1909; 24.08.1910; 15.08.1916; 18.08.1919. 
Весенний пролет в Северном Приазовье не выражен. В низовьях Дона 
первых птиц встречали 26.03.1918 и 20.03.1919. Около 50 добытых са-
рычей можно разделить по окраске на 2 группы: кофейно-рыжие снизу, 
с частыми поперечными пестринами, и грязно-белые, с редкими продоль-
ными темно-бурыми стержневыми пятнами. Кроме того, можно выделить 
ряд промежуточных типов. Но при определении все они были отнесены к 
B. b. vulpinus; большой же сарыч (B. b. vulgaris) не встречен ни разу.  

Змееяд (Circaetus gallicus)  
Змееяд, охотившийся на постоянном месте всё лето с весны, 

встречен в Провалье в 1917 г. впервые за 10 лет. Он был добыт в начале 

                                         
 Данные М.М. Алфераки о гнездовании перепелятника на юге Донской облас-
ти, в частности находки ястребов на р. Мокрый Еланчик, могут относиться к 
тювику, позже обнаруженному во многих местах Нижнего Дона (Белик, 1986; 
Белик, Ветров, 1998). Вполне возможно, что и среди пролетных ястребов в авгу-
сте - сентябре тоже могли быть тювики, определение которых даже по добытым 
птицам нередко приводило к ошибкам (см.: Белик, Ветров, 1998).  



    Strepet                 vol.10                      No 1                      2012
 

28   

августа, а позже там же в глухой, заросшей старым лесом балке Разо-
ренной наблюдалась еще одна птица, что позволяет предполагать ее 
гнездование. В зобу у добытой птицы оказались 4 гадюки.  

Орел-карлик (Hieraaetus pennatus) 
Дважды пролетная птица южной части Таганрогского округа. 

Чаще встречается осенью. В Приазовье появляется в конце августа, в 
разгар пролета осоедов и канюков (28.08.1907; 04.09.1909; 17.09.1911). 
На Миусе у с. Троицкого наблюдался также в мае: 13.05.1913. – темный 
карлик; 20.05.1913 – пара светлых птиц. Карлики светлой фазы наблю-
дались чаще. 

Орел степной (Aquila rapax)  
По сведением С.Т. Павлова, в начале мая 1910 г. в Провальском 

Войсковом конном заводе была добыта самка с гнезда, сделанного из 
прутьев на макушке тернового куста. В гнезде было 2 насиженных яйца. 
На сенокосах по р. Аюта близ г. Новочеркасска из гнезда был взят еще 
не оперившийся птенец. В конце ХIХ в., по данным Г.Сарандинаки 
(1909), много орлов гнездилось на скирдах сена в степи у с. Маргари-
товка к югу от Таганрогского залива. В Сальском округе близ стан. Эр-
кетиновской 19.08.1916 в степи был добыт молодой орёл-урод с 4 лапа-
ми, чучело которого осмотрено в 1918 г. Его размеры: длина тела – 72,7 
см; длина крыла – 50,5 см. На правой добавочной лапе у него было 3 
пальца неправильной формы (рис.7).  

 
Рис. 7. Естественные уродства у степного орла, добытого 19.08.1916 

The natural deformities in the Steppe Eagle shot 19.08.1916 
                                         
 В дневниках М.М. Алфераки этот орел определен как большой подорлик. Но 
довольно подробное описание окраски птицы и ее размеры свидетельствуют, что 
это был, скорее всего, молодой степной орел. В пользу этого определения говорит 
и район встречи птицы – Сальские степи в Дубовском р-не Ростовской обл. 
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Подорлик большой (Aquila clanga)  
Орел, подорлик. 
Одиночные пролетные птицы отмечались в Приазовье с конца ав-

густа (09.09.1905; 27.08.1907; 13.09.1909; 01.09.1910; 04.09.1918), пер-
вые две из них были добыты. Самка большого подорлика добыта также 
12.06.1918 в Провальской степи на дереве (длина тела – 66 см; крыло – 
50 см; хвост – 25,5 см; клюв по сгибу – 42 мм). Однажды подорлик на-
блюдался летом (18.05.1919) в дельте Дона. 

Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla) 
По опросным данным, в 1918 г. пара орланов гнездилась в старом 

заброшенном Полушкином саду в дельте Дона. Случайные встречи в 
дельте Дона отмечались в осенне-зимний период: 15.09.1916 (1 птица); 
08.11.1918 (1); 24.11.1919 (3). Вечером 23.11.1919 в саду Лоцмейстер-
ского поста на взморье на ночевку устроились 7 птиц (рис.8). Довольно 
много орланов держалось на взморье 28.11.1919. 

 
Рис. 8. Орланы-белохвосты на ночевке в дельте Дона 23.11.1919 
The White-tailed Eagles on roost in the Don River delta 23.11.1919 

 
Стервятник (Neophron percnopterus) 
С.Н. Алфераки (1910) видел пару стервятников на падали близ 

г. Таганрога. 
Гриф черный (Aegypius monachus) 
По данным С.Н. Алфераки (1910), у стан. Николаевской Таган-

рогского округа однажды появилось 12-15 грифов, державшихся там 
несколько дней, то разлетаясь, то собираясь вместе на ночевку. В кол-
лекции С.Т. Павлова была шкурка грифа, пойманного в степи у стан. 
Великокняжеской из стаи в 8-10 птиц. Еще один гриф был убит под 
стан. Нижне-Чирской.  
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Сип белоголовый (Gyps fulvus) 
С.Н. Алфераки (1910) добыл сипа в конце августа близ г. Таган-

рога. По сведениям С.Т. Павлова, 2 сипа из стаи в 8-9 птиц были убиты 
в начале сентября 1909 г. в дельте Дона. По опросным данным, такие же 
грифы гнездились встречались - ? в степи у стан. Верхне-Курмоярской 
и дальше к востоку в калмыцких степях.  

Сапсан (Falco peregrinus) 
В коллекции С.Т. Павлова было чучело сапсана, добытого у 

г. Ейска, а молодой сокол из Воронежской обл. жил у него в неволе. 
В Приазовье и на Нижнем Дону отмечены 3 встречи: 11.09.1905 на 
р. Мокрый Еланчик, 26.09.1911 на Миусском лимане, а 30.03.1918 в ни-
зовьях Маныча сапсан поедал добытого чирка-свистунка. 

Чеглок (Falco subbuteo) 
Кобчик (неправильно). 
Обычная гнездящаяся птица Донской области, значительно усту-

пающая в численности кобчику и обыкновенной пустельге. Гнездование 
известно на Сев. Донце (Аверин, 1911), в байрачных лесах Провалья, в 
дельте Дона, в рощах и глухих садах южной части Таганрогского округа. 

Дербник (Falco columbarius) 
Кобчик (неправильно). 
В 1901-1903 гг. несколько дербников добыто на р. Мокрый Елан-

чик. Самец добыт 26.09.1911 на Миусском лимане. В 1911 г. еще дваж-
ды отмечались похожие соколы. По данным В.Г. Аверина (1911), самка 
дербника добыта 14.07.1910 в устье р. Деркул на Сев. Донце. 

Кобчик (Falco vespertinus) 
Кобчик, кобец, скобец, скобчик. 
Широко распространен в Таганрогском, Ростовском, Черкасском 

и Донецком округах. В подходящих местах всюду обычен, местами – 
очень многочислен. Численность по годам колеблется, причем в годы 
обилия обыкновенной пустельги кобчики встречаются реже, и наобо-
рот. Гнездится, как правило, колониями в лесах, рощах, запущенных 
степных садах, терновниках, среди которых есть крупные деревья, по 
лесным куртинам в поймах рек. Гнезда чаще всего устраивает в грачев-
никах, иногда в дуплах. Гнездо с 4 еще нелетными птенцами найдено 
24.07.1904  в дупле вербы у р. Мокрый Еланчик. В терновниках по 
Миусу в сорочьем гнезде 24.06.1916 найдены 4 оперявшихся птенца. 

Пустельга степная (Falco naumanni) 
Кобчик, кобец, трясучка. 
Довольно обычная гнездящаяся птица южной части Таганрогско-

го округа, но ее численность здесь значительно меньше, чем у обыкно-
венной пустельги, составляя около 2-3% от всех добытых мелких соко-
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лов. Эта пустельга добыта на Сев. Донце в низовьях р. Деркул (Аверин, 
1911), дважды – в конце августа на Миусе (31.08.1909; 24.08.1910). 
В дельте Дона пролетевшая степная пустельга наблюдалась 16.03.1919. 

Пустельга обыкновенная (Falco tinnunculus) 
Кобчик, кобец, скобец, трясучка.  
Весьма обычный, местами многочисленный вид южной части Та-

ганрогского округа, часто гнездящийся по старым глухим садам, неред-
ко в колониях грачей. Иногда встречается зимой (24.01.1917 на р. Ми-
ус). В некоторые годы преобладает среди мелких соколов, в другие, 
наоборот, доминирует кобчик. На Миусе в лесу у с. Троицкого 
26.06.1916 найдено гнездо обыкновенной пустельги с 4 почти оперив-
шимися птенцами. Там же 22.05.1917 осмотрены 2 гнезда – с 4 свежими 
яйцами и с 3 только что вылупившимися птенцами. Однажды пустельги 
гнездились там в разломанной скворечнице. В 1916-1919 гг. обыкновен-
ные пустельги в значительном числе гнездились в г. Новочеркасске: 
в Соборе, в зданиях Областного правления, Судебных Установлений, 
Мариинской женской и Платовской мужской гимназий, за вывеской 
Центральной гостиницы, а также в редких случаях на наиболее высо-
ких деревьях небольших садов. В зданиях птицы чаще всего селились 
под оторванным краем листа кровельного железа, в отдушинах и за 
вывесками. 

Тетерев (Lyrurus tetrix) 
По опросным данным, в 1910-1918 гг. тетерева в небольшом числе 

встречались на целине, поросшей тернами, на правобережье Среднего 
Дона близ стан. Перекопской Усть-Медведицкого округа, но с каждым 
годом становились там всё более редкими. 

Куропатка серая (Perdix perdix) 
Куропатка, курупатка (казаки), курипка (укр. крестьяне). 
Очень обычная оседлая птица Донской области. В последние де-

сятилетия численность сильно уменьшилась, в основном из-за уничто-
жения терновников в степи и по балкам. Там же, где заросли тёрна со-
хранились, например в Провальском войсковом конном заводе (22.000 
га), и нет истребления куропаток зимой, они очень многочисленны до 
сих пор. В Сальском же округе в Приманычье, благодаря более мягким 
и менее многоснежным зимам в последние 15-20 лет, численность куро-
паток увеличилась. В большом количестве они гибнут в суровые зимы, 
а осенью во время дальних миграций нередко разбиваются о телеграф-
ные провода. В Таганрогском округе 14.06.1911 на поле найдено гнездо 

                                         
 Сведения о гнездовании в городе на зданиях относятся, возможно, к степной 
пустельге (см.: Алфераки, 1910). 
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с 19 яйцами. В Приманычье куропатки гнездятся недалеко от терновых 
балок и на целине в степи; в кладках обычно 12-15 яиц. 

Перепел (Coturnix coturnix) 
Перепел, перепёлка. 
Многочисленная гнездящаяся птица. Весной прилетает обычно в 

первой половине апреля (24.04.1913; 03.04.1917; 08.04.1919), гнездится 
в степи, на лугах и в хлебах. 17.06.1911 в Таганрогском округе найдено 
гнездо с 11 яйцами; в Сальском округе находили гнезда с 16 яйцами. 
Токуют птицы до начала августа. Активное токование слышно в опре-
деленные часы: перед зарей, на заре до солнечного пригрева, днем око-
ло 17 час., сразу после захода солнца, ночью около 23 час. Перед отле-
том перепела в большом числе собираются в Приазовье. Пролет длится 
весь сентябрь; в Приазовье последние птицы отмечались 18.09.1905; 
22.09.1909; 17.09.1911. Как исключение, одиночки встречаются в конце 
октября (22.10.1919 – дельта Дона). 

Стерх (Grus leucogeranus) 
С.Н. Алфераки (1910) писал о добыче одной птицы из пары в 

1880-х годах в степи у с. Лысая Горка в Таганрогском округе, а С.Т. 
Павлов в 1916 г. сообщал, что в коллекции М.И. Дехтяревского есть 
чучело стерха, добытого на весеннем пролете у г. Ростова. По Нордман-
ну, стерх встречается ежегодно весною на пролете в Екатеринославской 
губ., т.е. рядом с Таганрогским округом (цит. по: Мензбир, 1895). 

Журавль серый (Grus grus) 
Луговой журавль, болотный журавль. 
По наблюдениям С.Т. Павлова, встречается тысячными стаями на 

обоих пролетах. На гнездовании редок, держится в основном по пус-
тынным займищам Дона и Маныча. Гнездо с 1 свежим яйцом найдено 
им 07.05.1912 на небольшом мелком лимане с невысоким рогозом в 
пойме Маныча в низовьях р. Мокрой Кугульты. Оно располагалось на 
чистом месте посреди лимана, так как рогоз вокруг гнезда был вытоп-
тан, и представляло собой кучу зеленого рогоза диаметром 1,5 аршина. 
Лоток возвышался над водой на 3 вершка и был выстлан старым рого-
зом. Весной первых птиц регистрировали 28.02.1912 (г. Новочеркасск), 
23.03.1917 (стан. Багаевская), 26.03.1918 (низовья Маныча). Осенью они 
отмечались с 10.09.1909 (р. Миус) и с 26.09.1911 (Миусский лиман). 

Красавка (Anthropoides virgo) 
Степной журавль, степовой журавль, тогорун (калмыки). 
По сведениям С.Т. Павлова, в большом числе обитает в степях по 

Манычу, Салу и дальше на восток в Калмыцкой степи в Сальском окру-
ге. Прилетает обычно в конце марта огромными стаями, которые сразу 
разбиваются на пары. В Задонских степях гнездится преимущественно 
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на целине или старых залежах на открытых местах по буграм. Но в 
Приазовье, у стан. Новониколаевской и близ г. Мариуполя, как и в Ека-
теринославской губ. (Боровиков, 1907), гнездится исключительно в 
хлебных полях. Возможно, именно переходом этих красавок к гнездо-
ванию в полях можно объяснить отсутствие их гнездовий в обширной 
целинной степи Провальского Войскового конного завода площадью 
22.000 га, хотя в окрестных полях они гнездятся. В конце лета эти жу-
равли сбиваются в огромные стаи, а вскоре после 15 августа, намного 
раньше серых журавлей, отлетают на зимовку. 

По наблюдениям П.И. Янова, красавки прилетают в Приманычье 
в начале апреля. Гнездятся на целине, а с появлением молодняка уходят 
в бурьяны или хлеба. В начале июля они сбиваются в стаи от 10 до 200 
особей и начинают летать кормиться на хлебные поля. В 1880-х годах 
красавок там было столь много, что они наносили очень существенный 
вред, разбивая копны хлеба, и специальным объездчикам приходилось 
разъезжать по полям и холостыми выстрелами распугивать стаи журав-
лей. Ночуют стаи у воды; утром, еще в темноте, птицы вылетают на 
пашни, где кормятся до 7-8 час., а затем летят на водопой. После водо-
поя и плясок, стаи поднимаются в небо и с несмолкаемым криком долго 
кружатся на большой высоте. Вечерняя кормежка начинается примерно 
с 19 час. и продолжается 1,5-2,0 часа, после чего журавли летят на но-
чевку. На зимовку улетают в первой половине августа, а позже встре-
чаются лишь отдельные особи. Вечером 10.09.1918 крик одиночного 
степного журавля отмечен над дельтой Дона. 

Пастушок (Rallus aquaticus) 
По данным С.Н. Алфераки (1910), изредка гнездится в Приазовье. 

В августе и сентябре 1919 г. пастушки постоянно отмечались на одном 
из ериков в дельте Дона. Случайная птица встречена 28.08.1910 на Миу-
се. Одиночный пастушок наблюдался 07.01.1920 на степной речке близ 
стан. Крыловской в Кубанской обл. 

Погоныш (Porzana porzana) 
Курочка. 
Обычный гнездящийся вид, наиболее многочисленный из пого-

нышей. Обитает на заросших реках, озерах, прудах и болотах. Птицы 
добывались на Миусе и в дельте Дона с начала августа (09.08.1907) до 
середины сентября (18.09.1909; 18.09.1911; 13.09.1919). Однажды на 
р. Мокрый Еланчик этот погоныш добыт летом – 25.07.1904. В низовьях 
Маныча птица наблюдалась 19.03.1918. 

                                         
 В это время на Нижнем Дону начинается осенний пролет серых журавлей, и 
определение красавки по голосу могло быть ошибочным.  
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Погоныш малый (Porzana parva) 
Курочка. 
В южной части Таганрогского округа этот погоныш довольно 

обычен, но встречается значительно реже обыкновенного. Дважды до-
быт на р. Миус у с. Покровского (28.08.1910 и 28.08.1911). 

Погоныш-крошка (Porzana pusilla) 
С.Т. Павлов видел чучело этого погоныша, добытого в конце ап-

реля в пойме Дона у стан. Багаевской. Случаи добычи погоныша-
крошки в июле - августе в Донской области неоднократно отмечал в 
своих охотничьих дневниках Е.И. Балабин, но ни малого, ни обыкно-
венного погоныша он не встречал, поэтому достоверность определения 
этого вида нуждается в подтверждении. 

Коростель (Crex crex) 
Коростель, дергун, дергач, деркач. 
Обычная гнездящаяся птица Донской области. По сведениям П.И. 

Янова, гнездится также в Приманычье, но гнезд там находить не прихо-
дилось. Держится коростель по полям, окраинам болот, лугам, сырым 
балкам в степи. Осенью на пролете его численность сильно увеличива-
ется и он вместе с перепелом встречается по сухим местам в степи, 
бурьянах, кукурузе и пр. Гнездо с 9 свежими яйцами найдено 09.06.1911 
на высокотравном болоте у с. Новопавловка Таганрогского округа. Осе-
нью последние коростели отмечены 21.09.1911 и 13.09.1919. 

Камышница (Gallinula chloropus) 
Курочка, большая курочка. 
Встречается на многих водоемах Донской области. Весной первая 

птица отмечена 22.03.1917 у г. Новочеркасска. Последние осенние реги-
страции приходились на сентябрь, в том числе на р. Миус (15.09.1905; 
02.09.1910; 29.09.1911) и в дельте Дона (06.09.1919). 

Лысуха (Fulica atra) 
Лысуха, лыска, курочка. 
Очень обычная, местами многочисленная гнездящаяся птица Та-

ганрогского, Ростовского, Черкасского и Сальского округов. Встречает-
ся на большинстве степных речек и прудов южной части Таганрогского 
округа, особенно много птиц на лиманах Кривой косы. Обычна в дельте 
и пойме Дона, очень многочисленна на лиманах Маныча и на прудах в 
Сальском округе. Некоторые жители стан. Манычской на лиманах в 
низовьях Маныча ежегодно собирают яйца лысух, набирая за одну 
"охоту" по несколько сотен яиц. 

Дрофа (Otis tarda) 
Дудак, драхва, дрофа, тодэк (калмыки). 
По сообщению С.Т. Павлова, в хлебных полях в 35 верстах от 



Стрепет      Том 10        Выпуск 1   2012 
 

35 

стан. Новониколаевской 05.05.1911 найдено гнездо с 2 средне насижен-
ными яйцами, лежавшими на земле среди редкой низкой поросли хлеба. 
Еще одно гнездо с сильно насиженными яйцами найдено 05.05.1912 в 
Сальском округе по р. Мокрая Кугульта, где дрофы охотно гнездятся по 
залежам в вершинах и отножинах балок. Самцы держались там стаями 
по 50-60 птиц. 31.05.-03.06.1917 в западной части Сальского округа за 
4 дня пути на лошадях по степи встречено 6-7 стаек по 7-20 птиц. В Та-
ганрогском округе в окрестностях с. Марьевка на толоках, стерне и 
целине 20.08.1907 встречены 3 табунка из 19, 16 и 3 птиц. В Проваль-
ском конном заводе Черкасского округа на обширной целине (20.000 га) 
дрофы, как и красавки, гнездятся очень редко. Там 22.05.1917 встречена 
лишь 1 пара птиц.  

Стрепет (Tetrax tetrax) 
Стрепет, стрепеток, дёштэ-яман (калмыки). 
В Приманычских степях стрепет был очень многочислен в 80-90-

е годы ХIХ в., когда при охоте на самцов на токах за зорю добывали до 
5-9 птиц. Очень много их было там до середины 1910-х годов, но затем 
они вдруг исчезли, и в начале июня 1917 г. за 4 дня пути в основном по 
целинным степям в районе стан. Шаблиевки – Великокняжеской не бы-
ло встречено ни одного стрепета. В Провальских степях 12.05.1917 
встречены всего 3 стрепета, причем, по опросным данным, их числен-
ность там тоже сильно уменьшилась в самые последние годы, хотя 
площадь целинных степей по-прежнему составляла около 20.000 га. В 
1910-1913 гг. еще много стрепетов было в целинной степи в 25 км к за-
паду от стан. Новониколаевской. В Таганрогском округе на целинном 
участке у с. Марьевка 20.08.1907 встречены 2 стрепета, а 23.09.1909 – 36 
птиц. По скошенным полям у р. Мокрый Еланчик 04.09.1909 учтено 
несколько стаек по 5-16 особей, а 20.09.1909 – стая из 15 птиц. В гнез-
дах стрепета, по сведениям П.И. Янова, находили до 5-9 яиц. В июле 
птицы держались еще выводками, а в начале августа собирались на по-
лынных участках степи в стаи по 50-200 птиц. В конце августа или в 
начале сентября они обычно улетали на зимовку. Пищей им часто слу-
жили цветки и листья одуванчика.  

Дрофа-красотка (Chlamydotis undulata) 
По сообщению С.Т. Павлова, эта дрофа была убита Л.А. Мозга-

левским близ стан. Должанской Ейского отдела Кубанской обл., а по 
опросным данным, похожих птиц встречали в восточной части Задон-
ских степей. В конце августа 1912 г. одиночная птица была добыта так-

                                         
 Толоки – очень сильно сбитые пастбища в окрестностях сёл или кошар, 
имеющие низкий и редкий травяной покров. 
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же близ стан. Николаевской 1-го Донского округа при охоте на стрепетов. 
Авдотка (Burhinus oedicnemus) 
Казак, бугровой кулик (по: Аверин, 1911) 
По сообщению С.Т. Павлова, в степи в 12 верстах от стан. Вели-

кокняжеской 04.05.1912 добыта пара птиц (самец и самка). 
Тулес (Pluvialis squatarola)  
По С.Т. Павлову, весной наблюдается сотенными стаями по все-

му побережью Азовского моря. Прилетает в конце марта и держится до 
начала мая, после чего встречаются лишь одиночные особи. Самка до-
быта им 03.05.1911 на лимане у моря. М.М. Алфераки предполагал, что 
данные С.Т. Павлова относятся, возможно, к золотистой ржанке. Тулес 
же встречается редко: 2 самца добыты 25.07.1913 у стан. Новониколаев-
ской и 01.08.1918 у г. Новочеркасска; пара добыта также 29.09.1919 в 
дельте Дона. Там же стайки встречены 15 и 27.10.1919. 

Ржанка золотистая (Pluvialis apricaria)  
Сивка, лобанчик. 
По опросным данным, в значительном числе ежегодно пролетает 

на Кривой косе. Там 11.04.1914 из стаи добыты 2 самца и 2 самки. Эти 
стаи до 60-80 птиц кормились на зеленях в степи, а на ночь летели на 
солонцы. Ржанок добывали также 04.04.1917 у стан. Ольгинской и 
10.05.1917 у стан. Грушевской. 

Галстучник (Charadrius hiaticula) 
Изредка добывались птицы, державшиеся в одиночку или стай-

ками: 28 и 29.08.1910 у с. Покровского Таганрогского округа (1 и 2 пти-
цы); 26.09.1911 на Миусском лимане у с. Николаевка; 15.09.1916 в дель-
те Дона; 06.07.1913 на Кривой косе. Там же 06.08.1913 появилось много 
пролетных галстучников, а 27.08.1919 стайка из 15 птиц встречена в 
дельте Дона. 

Зуек малый (Charadrius dubius) 
О гнездовании в Донской обл. у стан. Митякинской на Сев. Дон-

це сообщал В.Г. Аверин (1911). На Дону у хут. Пухляковского 4 птицы 
добыты 26.07.1913. На Миусском лимане у с. Николаевка 2 зуйка добы-
ты 27.08.1911. Малых зуйков неоднократно добывали на Кривой косе: 
09.04.1914 (1 птица); 03.05.1911 (1); 27.07.1913 (5). Однако в 1913 г. 
в период с 5 июля по 6 августа они отмечались там лишь один день.  

Зуек морской (Charadrius alexandrinus) 
На солонцах у Кривой косы 08.04.1914 наблюдали несколько пар, 

отводивших от гнезд. В середине июля 1913 г. на Кривой косе встречен 
выводок пуховиков. Много этих зуйков, державшихся стайками до 15-
40 особей, появилось там 01.08.1907 (добыто 7 птиц), но на следующий 
день их было уже значительно меньше. Там же 06.08.1913 наблюдался 
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пролет стаек по 6-15 особей. 
Хрустан (Eudromias morinellus) 
Туртушка. 
Встречался только на осеннем пролете, часто – стаями по 20-60 

особей, обычно вместе с чибисами, тиркушками и скворцами. Днем 
держится преимущественно у воды, а под вечер – в степи на толоках. 
Стаи встречались 19 и 23.08.1907 близ Миусского лимана, 25.08.1909 в 
дельте Дона и 21.09.1909 на р. Мокрый Еланчик, а 04.08.1913 у стан. 
Новониколаевской добыта одиночная, очевидно первая пролетная птица. 

Кречетка (Chettusia gregaria) 
В Сальском округе по р. Кугульта в долине Маныча 2 одиночные 

птицы добыты 18.07. и 16.08.1905. По сведениям С.Т. Павлова, самец был 
куплен 30.03.1908 на базаре в г. Новочеркасске. 

Чибис (Vanellus vanellus) 
Чибис, чибиска (казаки), чайка (крестьяне), заркэ (калмыки). 
Очень обычная, широко распространенная гнездящаяся птица. 

Весной прилетает в конце февраля - начале марта, с первыми протали-
нами. С.Т. Павлов видел первого чибиса у г. Новочеркасска 20.02.1916, 
а в дельте Дона они встречены 27.02.1919. Гнездится в поймах, у озер и 
лиманов, по болотам, мокрым балкам, близ степных рек и прудов. 
Очень много чибисов гнездится на Кривой косе, в дельте и пойме Дона, 
на лиманах Маныча. В конце лета они собираются в стаи, которые зна-
чительно увеличиваются в сентябре. Вместе с ними держатся тиркушки, 
хрустаны, скворцы и грачи. Стаи кормятся утром и под вечер в степи по 
толокам, на свежей пахоте, реже на жнивье, а днем улетают к воде. По-
следние чибисы исчезают в начале ноября (07.11.1918) с наступлением 
морозов. 

Камнешарка (Arenaria interpres) 
Пролетный вид, ежегодно появляющийся около середины июля 

(17.07.1913 – Кривая коса) в обширных водно-болотных угодьях южной 
половины Донской обл. (дельта Дона, Кривая коса). Держится обычно в 
одиночку или в стайках других куликов, реже – отдельными стайками 
по 3-6 особей. Последние птицы отмечались в конце августа - сентябре 
(28.08.1913 – Кривая коса; 14.09.1916 – дельта Дона) 

Ходулочник (Himantopus himantopus) 
Царский кулик, красноногий кулик. 
В небольшом числе гнездится на Кривой косе, где 12.05.1916 до-

быта пара, тревожившаяся у гнезда. Пара птиц добыта 01.05.1912 у 
г. Новочеркасска. Обычен ходулочник на гнездовании по соленым озе-
рам и пресным прудам в Сальском округе на Маныче. Прилетает сюда 
весной в начале апреля, улетает в конце августа. 
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Шилоклювка (Recurvirostra avosetta) 
Чеботарь, сапожник, шилоклюв.  
По сведениям С.Т. Павлова, местами в большом количестве гнез-

дится на соленых лиманах Маныча. П.И. Янов неоднократно находил 
там гнезда по берегам соленых озер. В 1910 г. пара залетных птиц добы-
та в пойме Дона у г. Новочеркасска. На Кривой косе птицы были отмече-
ны 29.06.1913, и там же 11.04.1914 встречена пара. По опросным данным, 
шилоклювки ежегодно бывают там на весеннем пролете, но не гнездятся. 
На Маныче осенью птицы регистрировались до 06.09.1905 и 05.09.1919. 

Кулик-сорока (Haematopus ostralegus) 
Кулик-сорока, "сорока". 
Обычный пролетный вид Нижнего Дона, отмечался также на 

Кривой косе (11.04.1914). На Маныче одиночки изредка встречались с 
конца июля до сентября. Весной в низовье Дона появляется с конца 
марта (24.03.1919) и встречается до середины - конца апреля 
(30.04.1913; 14.04.1919). За весну 1919 г. в дельте Дона учтено 15 встреч 
(130 птиц), в том числе 3 стаи по 12-20-60 особей. На обратном пролете 
на Нижнем Дону они отмечались с 22.07.1913; 18.08.1916; 10.08.1918; 
11.08.1919. В августе 1918 г. много одиночных птиц и небольших стаек 
держалось по отмелям Дона между стан. Аксайской и Багаевской. 

Черныш (Tringa ochropus) 
Речной кулик. 
По словам М.М. Алфераки, черныш – обычная гнездящаяся пти-

ца Донской области, без которой не обходится ни одно болото, речка 
или мокрая балка. Избегает лишь песчаных и солонцеватых берегов и 
поэтому редко встречается на морском побережье и соленых лиманах. 
Весной прилетает в середине - конце марта (30.03.1918; 16.03.1919), во 
время гнездового периода изредка встречается в одиночку (26.05.1913 – 
Миусский лиман; 07.05.1918 – Дон в устье Маныча; 08.06.1918 – балки 
Провалья) и лишь с середины июля вновь часто наблюдается выводками 
(по 4-6 птиц). 

Фифи (Tringa glareola) 
Весной отмечался с конца апреля (25.04.1913) до середины мая 

(12.05.1916; 11.05.1917; 09.05.1918), а затем появлялся в разные сроки в 
июле - августе: 22.07.1904; 02.08.1907; 21.08.1909; 22.08.1910; 27.08.1911; 
07.07.1913;  23.07.1914;  24.08.1916;  10.08.1919. 

                                         
 Черныш на Нижнем Дону является пролетным видом, весной пролетающим 
обычно до начала мая, а на обратных миграциях появляющимся в середине ию-
ня (Белик, 1990). Поэтому летние (в июне - июле) встречи одиночек и неболь-
ших стаек, в которых черныши обычно держатся на пролете, в прошлом нередко 
приводили к ошибочному мнению о гнездовании этих птиц.  
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Улит большой (Tringa nebularia) 
Тёлка большая. 
Немногочисленный пролетный вид. На Кривой косе в июле 1913 г. 

был редок. Чаще встречается с конца августа. Осенью последние птицы 
отмечались 14.09.1912 и 29.09.1919. Весной встречались с 22.03.1917. 

Травник (Tringa totanus) 
Просянка, тёлкун, тёвкун. 
На лиманах Маныча и степных прудах в Приманычье – обычная 

гнездящаяся птиц, местами встречающаяся в очень большом числе. Там 
на пруду по р. Мокрая Кугульта 06.05.1912 найдено гнездо с 4 насижен-
ными яйцами и 1 птенцом. Гнездится также на Кривой косе и в других 
местах Донской области. 

Щеголь (Tringa erythropus) 
С.Т. Павлов добыл 2 птиц 02.05.1912 у стан. Великокняжеской. 

Остальные встречи имели место, в основном, в июле - сентябре. Наибо-
лее поздняя птица добыта 01.10.1918 у г. Новочеркасска. 

Поручейник (Tringa stagnatilis) 
Тёлка малая.  
Гнездование на Нижнем Дону неизвестно, хотя возможно в со-

седних районах. Холостые птицы изредка задерживаются в Приазовье 
на лето (12.05.1916 – Кривая коса). Впервые М.М. Алфераки встретил 
поручейника 02.08.1907 на Кривой косе, а в июле 1913 г. там оказалось 
очень много пролетных птиц. Первые поручейники появились 07.07.1913, 
а массовый лёт стайками до 20 особей начался 24.07.1913. Много птиц 
летело до 2 августа, но 6 августа они полностью исчезли. Весной первые 
птицы регистрировались 10.04.1014 (Кривая коса), 04.04.1917 (стан. 
Ольгинская Черкасского округа), 30.03.1918 (низовья Маныча). 

Перевозчик (Actitis hypoleucos) 
Широко распространенная гнездящаяся птица Донской области, 

обычная по берегам всех рек и речек (Миус, все Еланчики, Сарматская, 
Самбек и др.), а также по берегу Азовского моря. Обитает по песчаным 
и каменистым берегам проточных вод, избегая заросших болот и стоя-
чих водоемов. Весной первых птиц отмечали 25.04.1913; 30.04.1918; 
14.04.1919. Летом стайка (выводок) из 4 птиц встречена 29.06.1913 на 
Миусе у с. Троицкого. Обычно же они появлялись в июле - августе 
(08.07.1904;  15.07.1907;  09.08.1909;  20.08.1910;  12.08.1916;  20.07.1919). 

                                         
 М.М. Алфераки дал точную характеристику биотопических преференций пе-
ревозчика, но ошибся в определении характера его пребывания на Нижнем До-
ну. Сейчас его гнездовья достоверно найдены лишь на Среднем Дону и на Сев. 
Донце у стан. Митякинской, а на юге Ростовской обл. с конца июня появляются 
птицы, начинающие ранние послегнездовые миграции (Белик, 1990, 1999, 2000). 
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Мородунка (Xenus cinereus) 
В течение всего июля - начала августа 1913 г. была обычна, но 

немногочисленна на мелких, голых лиманчиках (бокаях) на Кривой ко-
се, где было добыто 30 птиц. Еще 1 птица добыта 06.08.1918 на р. Када-
мовка близ г. Новочеркасска. 

Плавунчик круглоносый (Phalaropus lobatus) 
Поплавок. 
Довольно обычная дважды пролетная птица, более многочислен-

ная осенью. На Кривой косе птиц отмечали с 02.07.1913, а в низовьях 
Дона первые птицы на обратных миграциях регистрировались 16.08.1903;  
04.08.1907;  26.08.1909;  01.08.1913;  17.08.1916;  06.08.1919.  

Турухтан (Philomachus pugnax)  
Турахтан, просянник. 
Очень обычная дважды пролетная птица Таганрогского, Ростов-

ского, Черкасского и Сальского округов. На небольших степных реках 
встречается сравнительно редко. На Кривой косе по численности при-
мерно соответствует краснозобику (в июле 1913 г. за месяц добыто 113 
птиц). Весной в низовья Дона прилетает обычно в последней декаде 
марта (23.03.1917; 30.03.1918; 09.04.1919), а массовый пролет идет в 
апреле. На осеннем пролете появляется в начале июля, а массовый про-
лет наблюдается с середины июля до середины августа, иногда – до се-
редины сентября. 

Кулик-воробей (Calidris minuta) 
Орешек. 
Многочисленный пролетный вид, которого добывали только на 

осенних миграциях. На Кривой косе отмечался с начала июля (05.07.1913) 
и до начала ноября (06.11.1915). Массовый пролет идет в конце августа 
- начале сентября, когда птицы обычны в низовьях Дона. Здесь первые 
кулики регистрировались 15.08.1903; 16.08.1909; 22.08.1910; 27.08.1911; 
27.08.1916; 29.08.1918; 06.08.1919. Последняя встреча в дельте Дона – 
27.10.1919.  

Песочник белохвостый (Calidris temminckii) 
Орешек. 
Встречался ежегодно на осеннем пролете, обычно в одиночку, 

реже – стайками по 3-7 особей. Добыты 3 птицы: 24.07.1904 на р. Мок-
рый Еланчик; 01.08.1907 и 24.08.1916 на Кривой косе. В численности 
значительно уступает кулику-воробью. 

 

                                         
 М.М. Алфераки провел на Кривой косе с 05.07. по 06.08.1913, почти ежеднев-
но охотясь с профилями на куликов на илистых озерках – "бокаях". 
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Краснозобик (Calidris ferruginea) 
Обычная, местами многочисленная дважды пролетная птица. 

Особенно много птиц летит в течение всего июля на Кривой косе (за 
месяц добыто 111 птиц); обычны они на Миусском лимане и Маныче; 
регулярно встречаются в дельте Дона. Выше по Дону отмечаются редко. 
Осенью на Маныче последние птицы зарегистрированы 07.11.1917. 

Чернозобик (Calidris alpina) 
Обычная дважды пролетная птица. На Кривой косе в июле 1913 г. 

чернозобиков было в 4-5 раз меньше, чем краснозобиков (добыты 24 
птицы). В дельте Дона в большом количестве появляется во время "вер-
ховки", когда восточный ветер выгоняет воду из Таганрогского залива и 
на взморье обнажаются обширные илистые отмели (29.09.1909 – стаи по 
20-100 птиц; 21.10.1919 – стаи до 600 птиц). 

Песчанка (Calidris alba) 
Одиночная птица добыта 22.07.1913 на песчаной косе Дона у хут. 

Пухляковского. 
Грязовик (Limicola falcinellus) 
Массовый пролет идет на Кривой косе. В 1913 г. птицы появи-

лись там 26 июля, а 3 августа наблюдались большие стаи до 500 особей. 
Одиночные птицы отмечались 16.08.1909 на Миусском лимане, а у 
г. Новочеркасска 28.08.1918 из стайки добыто 6 птиц.  

Гаршнеп (Lymnocryptes minimus) 
Встречается в небольшом числе весной и осенью на пролете. 

Весной регистрировался 24.03.1917 (стан. Багаевская) и 04.04.1914 (р. 
Неклиновка). Осенью отмечался с конца августа (28.08.1911 – р. Некли-
новка) до начала ноября (02.11.1912 – р. Неклиновка; 05.11.1917 – Ма-
ныч). 

Бекас (Gallinago gallinago) 
Бекас, бекасик. 
Многочисленная, дважды пролетная птица южной части Донской 

области. Сведений о гнездовании здесь нет. В гнездовой период изредка 
встречается на обширных болотах (Кривая коса и др.), но это, по-
видимому, холостые птицы. Однажды в дельте Дона токующий бекас 
наблюдался осенью – 13.09.1919. Весной птиц летит значительно мень-
ше, чем осенью. В последнее время, по сравнению с 80-90-ми годами 
ХIХ в., их численность заметно сократилась. На болотах в верховьях 
Миусского лимана С.Н. Алфераки добывал тогда до 140 бекасов в день! 
Весной на Нижнем Дону появляется в марте (27.03.1918; 16.03.1919), а на 
Маныче в теплые годы – в начале марта и даже в конце февраля. Летом 
пролет начинается в середине июля, максимум наблюдается в августе - 
начале сентября, а последние птицы исчезают в конце октября - начале 
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ноября (02.11.1912 – Миус; 06.11.1917 – Маныч; 05.11.1919 – дельта Дона).  
Дупель (Gallinago media) 
Дупель. 
Встречается только на пролёте, в основном весной. Осенью же 

пролет везде проходит незаметно. Весной первая птица отмечена 
29.03.1917 на р. Крепкая в Таганрогском округе. На Маныче появляется 
в начале апреля, когда за утреннюю охоту можно добывать до 15-20 
птиц, а к концу апреля там исчезает. У г. Новочеркасска на заросших 
травой гривах среди весенних разливов Дона обычен до середины мая, с 
максимумом численности 5-15 мая, а в дельте Дона последние встрече-
ны 21.05.1919. Пара дупелей была добыта 16.07.1919 на Среднем Дону у 
с. Белогорье Воронежской обл. В середине июля дупеля появляются и 
на Сев. Донце (Аверин, 1911). 

Вальдшнеп (Scolopax rusticola) 
Вальдшнеп, вальшень, лежень. 
Обычная, дважды пролетная птица Донской области. По опрос-

ным данным, в 1909 г. пара вальдшнепов держалась всё лето в обшир-
ном, глухом саду на берегу р. Мокрый Еланчик у с. Греково-
Тимофеевского. Вечером 13.05.1913 тянущий вальдшнеп отмечен на 
р. Миус у с. Троицкого. Осенний пролет в Таганрогском округе начина-
ется обычно во 2-й декаде сентября. Первые птицы в Приазовье встре-
чены 05.09.1909 и 18.09.1911, последние отмечались 23.12.1912 в Та-
ганрогском округе, 26.11.1917 в Провалье на Донецком кряже, 
08.11.1918 и 22.10.1919 в дельте Дона. Осенью во влажные годы вальд-
шнеп нередок также в безлесных степях на Маныче, останавливаясь там 
в редких терновниках по балкам, а также возле стогов и скирд сена. 

Кроншнеп тонкоклювый (Numenius tenuirostris) 
Малый кроншнеп. 
На лимане у Кривой косы 26.08.1913 добыт одиночный малый 

кроншнеп, а 24.08.1916 там же очень близко наблюдался 1 малый 
кроншнеп в стайке с 3 большими. Пара птиц убита 04.04.1917 из стайки 
в 9 особей, пролетевших над степной падиной близ стан. Ольгинской 
Черкасского округа. В низовьях Маныча 22.03.1918 встречены первые 
5-6 пролетных стаек малых кроншнепов, по 10-20 особей в каждой, ле-
тевших на север и северо-восток, а 29.03.1918 там же наблюдалась стай-
ка из 12 особей. В дельте Дона крик малых кроншнепов несколько раз 
отмечался 25.03.1919. Там же одиночная птица наблюдалась 10.08.1919. 
По наблюдениям П.И. Янова, в 80-90-е годы ХIХ в. малый кроншнеп 
неоднократно отмечался на Маныче в западной части Сальского округа, 
где гнездился среди озимых хлебов. Но в последние годы его там уже не 
встречали. Эти птицы резко отличались от большого кроншнепа разме-
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рами и "тонким, чистым, певучим голосом". В манычских степях у стан. 
Великокняжеской самец тонкоклювого кроншнепа был добыт также 
28.08.1907 из большой стаи чибисов и кроншнепов (Сарандинаки, 1909). 

Кроншнеп большой (Numenius arquata) 
Кроншнеп, степной кулик. 
По сведениям П.И. Янова, в Сальском округе на Маныче в 80-90-

е годы ХIХ в. кроншнепов было очень много, а в начале ХХ в. они 
встречались там уже в небольшом числе. Так, стайка из 15 птиц наблю-
далась 02.06.1917 на р. Кугульта. Кроншнепы гнездились там и в це-
линной степи, и среди озимых хлебов – как в 5-6 верстах, так и в 100-
200 м от прудов. В гнездах находили по 2-3 яйца. После подъема мо-
лодняка на крыло они 2-3 недели держались выводками, а потом объе-
динялись в стаи до 25-100 птиц. Кормились они нередко вместе с чиби-
сами по толокам, на скошенной степи или недалеко от солевозного 
шляха в 250 саженей шириной, а ночь и середину дня проводили на от-
мелях больших озер. Весной на Нижнем Дону первые птицы отмеча-
лись 23.03.1917; 22.03.1918 и 16.03.1919. В конце марта шел пролет 
кроншнепов вдоль Дона на северо-восток. Но в низовьях Маныча 
26.03.1918 была добыта самка с уже "полуразвившимися яйцами". Вы-
раженный, массовый обратный пролет отмечался по ночам 18.06.1919 у 
г. Новочеркасска и 04-06.08.1913 на Кривой косе. Летом на Нижнем 
Дону и в Приазовье изредка встречались одиночные птицы: 12.05.1916 – 
на Кривой косе; 07.05.1918 – близ устья Маныча (очень мелкий кронш-
неп: крыло 27 см, клюв – 13 см).  

Кроншнеп средний (Numenius phaeopus) 
В дневниках М.М. Алфераки обнаружена единственная, вероятно 

пропущенная им самим, запись о наблюдении среднего кроншнепа, от-
меченного 11.04.1914 на Кривой косе во время массового пролета 
больших кроншнепов в стайке вместе с ними. О редкости среднего 
кроншнепа на пролете в Приазовье писал и С.Н. Алфераки (1910). 

Веретенник большой (Limosa limosa) 
Гриц, грицик, грицуль. 
По сведениям С.Т. Павлова, в значительном числе гнездится "ко-

лониями в степи близ лиманов с болотистыми берегами" и по Манычу. 
В степи на высоком степном берегу лимана близ устья балки Сиберты 

                                         
 Отсутствие в дневниках М.М. Алфераки четких, конкретных сведений о 
встречах среднего кроншнепа (N. phaeopus) может вызвать сомнения в точности 
определения этих двух похожих видов. Но наличие добытых птиц, определяв-
шихся по справочникам, свидетельствует всё же о значительном пролёте через 
Приазовье и Нижний Дон именно малого кроншнепа. Однозначно сказать, ка-
кой вид кроншнепов гнездился в прошлом на Маныче – сейчас труднее.  



    Strepet                 vol.10                      No 1                      2012
 

44   

на р. Кугульта 06.05.1912 им были пойманы 2 пуховика. Там же 
02.06.1917 найдена небольшая колония из 7 тревожившихся птиц. По 
словам П.И. Янова, веретенники были очень обычны там, гнездясь ко-
лониями по 3-4 пары на сухих лугах. В начале осени они держались вы-
водками и отлетали незаметно, не сбиваясь в стаи. Весной в низовьях 
Дона первых птиц регистрировали 23.03.1917; 23.03.1918; 25.03.1919. 
Токовавшие пары наблюдались 03-05.04.1917 на разливах в степи близ 
стан. Ольгинской Черкасского округа. У Кривой косы С.Т. Павлов на-
блюдал веретенников 03-06.05.1911. 

Тиркушка луговая (Glareola pratincola) 
Эту тиркушку М.М. Алфераки никогда не встречал, но по опрос-

ным данным она гнездилась местами в очень небольшом числе. 
Тиркушка степная (Glareola nordmanni)  
Кирбитка, кибитка, старичок, красноустик.  
Обычна на Кривой косе и в пойме Нижнего Дона, многочисленна 

на Маныче, гнездясь колониями у лиманов. В дельте Дона гнездовья не 
известны. Весной прилетает в середине апреля (18.04.1913 – р. Миус; 
11.04.1914 – Кривая коса). В конце лета вместе с чибисами и хрустана-
ми сбивается в стаи на толоках в степи. Пролет идет с начала августа до 
середины сентября. В Таганрогском округе 13.08.1913 наблюдались 
тысячные стаи пролетных птиц, которые несколько дней вились над 
степью как рои комаров, а затем сразу исчезли. В дельте Дона несколь-
ко тысячных стай наблюдалось однажды 29.09.1909.  

Поморник короткохвостый (Stercorarius parasiticus) 
Самка добыта 22.08.1918 в дельте Дона (рис.9). 
Хохотун черноголовый (Larus ichthyaetus) 
Единственный хохотун (молодая птица) был добыт 28.09.1914 

в дельте Дона. 
Чайка малая (Larus minutus) 
Мартын. 
Очень многочисленна на гнездовье в южной части Донской об-

ласти. Много малых чаек было на илистых лиманчиках Кривой косы 
08-11.04.1914 и 14.05.1916. Пара чаек добыта 15.06.1919 в дельте Дона, 
но до этого их на Дону почти не было видно. Еще 1 птица добыта 
31.10.1915 на Миусе у с. Троицкого. 

Чайка озерная (Larus ridibundus) 
Мартын, рыбалка. 

                                         
 В настоящее время на Нижнем Дону и в Приазовье малая чайка не гнездится. 
Указания о ее гнездовании здесь в начале ХХ в. были, по всей видимости, оши-
бочными. Апрельские и майские встречи этих птиц здесь относятся сейчас, как 
и в прошлом, несомненно, к мигрантам. 
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Наиболее обычная гнездящаяся чайка всего Нижнего Дона, низо-
вий Маныча и Миуса, а также Кривой косы. На Миусе у с. Троицкого 
много этих чаек держалось во второй половине июня 1913 г. Весной 
массовый пролет на северо-восток вдоль Дона наблюдался 25-29.03.1918. 
Осенью последние птицы на Дону задерживались до 02.11.1915 и 
05.11.1919, а в Сальском округе на Маныче 04-07.11.1917 эти чайки бы-
ли еще многочисленны. 

 
Рис. 9. Голова короткохвостого поморника, добытого 22.08.1918 

The Arctic Skua head shot 22.08.1918 
 

Морской голубок (Larus genei) 
Единственный самец добыт 15.09.1916 в дельте Дона. 
Клуша (Larus fuscus) 
С.Т. Павлов видел 26.06.1916 клуш, летевших парами над берего-

выми обрывами Азовского моря у с. Порт-Катон Ростовского округа. 
Хохотунья (Larus cachinnans) 
Мартын. 
В значительном количестве гнездится в дельте Дона, где 

09.04.1919 на взморье в колонии по берегам небольшого ерика из гнезд 
по 2-3 свежих яйца было собрано 17 яиц. Недалеко, на другом ерике, 
13.04.1919 найдена еще одна колония, почти вся погибшая во время 
сильной низовки. Третья колония из 100-120 птиц найдена там же 
23.06.1919. Сделана она на заплаве среди трудно проходимых зарослей 
камыша. В ней поймано 5 птенцов разного возраста (от небольших пу-
ховиков до наполовину оперившихся) и обнаружено гнездо с 2 наси-
женными яйцами, из которых дома через день вылупились птенцы. К се-
редине июля в дельте на крыло поднялась лишь небольшая часть птенцов. 

Чайка сизая (Larus canus) 
Мартын. 
На Нижнем Дону и Маныче – одна из наиболее обычных пролет-

                                         
 Сильный западный ветер, поднимающий воду в Таганрогском заливе и приво-
дящий к затоплению дельты Дона. 
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ных чаек. Осенью встречается с середины сентября (15.09.1916) до на-
чала ноября (04.11.1917; 08.11.1918; 05.11.1919), когда идет выражен-
ный пролет чаек вниз по Дону, а весной эти чайки наблюдались в марте 
(23.03.1918). 

Крачка черная (Chlidonias niger) 
Каричёк. 
В Сальском округе на пруду в б. Мокрая Кугульта в долине Ма-

ныча 02.06.1917 найдена колония из 30 черных крачек, в которой ос-
мотрены 2 гнезда по 3 насиженных яйца. Много птиц держалось 
23.05.1918 на лиманах у хут. Веселого в низовьях Маныча, летом они 
встречались также в дельте Дона. Весной в низовьях Дона появляются с 
конца апреля - начала мая (07.05.1917; 30.04.1918), а летом скопления 
кочующих и пролетных птиц отмечаются с начала - середины июля 
(05.07.1913 – Кривая коса; 14.07.1904 – р. Миус) 

Крачка белокрылая (Chlidonias leucopterus) 
Киричёк, каричёк. 
На юге Донской области встречается значительно реже черной 

крачки. В низовьях Дона стайки белокрылых крачек несколько раз от-
мечались в апреле - мае 1918 г. 

Крачка речная (Sterna hirundo) 
Крячка, мартын. 
Летом одиночные птицы изредка отмечались вдоль Дона, чаще 

они встречались в дельте. 
Крачка малая (Sterna albifrons) 
Киричёк. 
Эти крачки несколько раз отмечались на Кривой косе в августе 

1907 и июле 1913 г. 
Саджа (Syrrhaptes paradoxus)  
Китайская куропатка. 
Редкая залетная птица. За все годы наблюдений отмечена лишь 

во время массовой инвазии в 1908 г. Регистрировалась с весны до сере-
дины лета в разных частях Донской области. С.Т. Павлов указывал 
встречи саджи в Провальском конном заводе, где добыта 1 птица, а 
также у стан. Новониколаевской в начале мая, где отмечено несколько 
стаек, в том числе 2 птицы добыты. В Усть-Медведицком округе барон 
Каульбарс (Семья охотников, 1908, № 13) наблюдал пролет саджи поч-
ти весь апрель и начало мая, причем стайки летели с северо-востока и 
востока на запад с восхода солнца до 8-9 час. утра. Под г. Ейском Л.А. 
Мозгалевский встречал садж с апреля до середины июня, в том числе 2 
птицы были добыты (20.05. – самка и 02.06. – самец). Самец, добытый в 
августе 1908 г. в "армянских" степях у Ростова, был приобретен в кол-
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лекцию. По сведениям П.И. Янова, в Приманычье на жнивье в полях по 
балке Сиберта в начале августа появились стая до 100-150 садж, из ко-
торой была добыта 1 птица.  

Вяхирь (Columba palumbus) 
Витютень, припутень. 
На юге Таганрогского округа и в дельте Дона вяхирь встречается 

только на пролетах, но в начале 1910-х годов, по опросным данным, он 
гнездился в глухих садах среди дельты. Его гнездование отмечали также 
в лесистых балках и старых дубовых Войсковых лесах у с. Новопавлов-
ка Таганрогского округа, обычен он на гнездовье в Донском Горном 
лесничестве (1300 га) в Черкасском округе, многочислен в байрачных 
лесах Провальской степи, обычен в пойменных лесах Сев. Донца у стан. 
Митякинской (Аверин, 1911). Однажды на Миусе встречен 01.12.1916. 

Клинтух (Columba oenas) 
Обычная пролетная птица южной части Донской области. Появ-

ляется в конце февраля (26.02.1915 – р. Миус) и встречается до конца 
марта (22.03.1918 – низовья Маныча). На обратных миграциях в Приазо-
вье клинтухи отмечаются с конца августа - начала сентября (27.08.1911; 
10.09.1909; 17.09.1911; 28.08.1914; 23.08.1916) до середины октября 
(01.10.1909; 14.10.1912; 21.10.1916). По наблюдениям М.С. Маркова, в 
Войсковых лесах у с. Новопавловка Таганрогского округа одиночные 
птицы и пары изредка отмечались в стайках вяхирей в июле и августе. 

Голубь сизый (Columba livia) 
Собственных наблюдений над сизым голубем в дневниках М.М. 

Алфераки нет. Приводятся лишь слова М.А. Мензбира (1895) из книги 
"Птицы России", в которой, ссылаясь на М.Н. Богданова (1871), он ука-
зывает, что дикий голубь распространен по скалистым берегам Дона, 
Донца, Волги и Белой. 

Горлица обыкновенная (Streptopelia turtur) 
Горлица, горлушка, óрлица, горлинка. 
Обычная, широко распространенная птица. Гнездится по всем ле-

сам (избегая лишь больших и сплошных), рощам, тернам, предпочти-

                                         
 В коллекции Зоологического музея МГУ в Москве хранится серия садж, добы-
тых во время последних инвазий на Дону и в ближайших к Придонью регионах. 
Так, 3 птиц добыл в 1908 г. в окрестностях г. Ростова Г. Корнелио: 1 мая (самка) 
у с. Султан-Салы и 5 мая (2 самки) близ с. Койсуг. Кроме того, еще 1 саджа бы-
ла добыта 07.04.1888 в Саратовской губ. и 4 саджи добыты в 1908 г. в Балашов-
ском уезде Саратовской губ. В Астраханской губ. во время инвазии 1888 г. до-
быты 2 птицы: 18 марта у с. Кандагаш (самка) и 22 марта в песках у Ханской 
ставки (самец). Наконец, на Сев. Кавказе, вероятно в Кабардино-Балкарии, са-
мец и самка были добыты С.П. Чунихиным в середине ХХ в. (даты и место на 
этикетках не указаны).  
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тельно возле воды. Встречается в городских и сельских садах (г. Ново-
черкасск, хут. Весёлый). Весной прилетает 15-25 апреля (21.04.1913). 
Осенний пролет начинается обычно 12-15 августа (15.08.1907; 
12.08.1909; 13.08.1913; 12.08.1916), одновременно с началом пролета 
осоедов и канюков, но иногда позже – 20-25 августа. Разгар пролета, 
когда птицы встречаются стаями до 6-50 особей, наблюдается в конце 
августа - начале сентября, иногда – до конца 2-й декады сентября. Перед 
самым отлётом горлицы сбиваются на побережье Азовского моря в 
большие стаи. Замечено, что пролетные птицы всегда мельче местных. 

Кукушка обыкновенная (Cuculus canorus) 
Кукушка. 
Очень обычная гнездящаяся птица. Держится, как правило, неда-

леко от воды по окраинам лесов, по степным садам, лесистым балкам, 
обширным зарослям тёрна, рощам в пойме. Весной первые отмечены 
14.04.1913. Последних кукушек добывали 10.08.1903;  31.08.1909; 16.09.1911. 

Сова белая (Nyctea scandiaca) 
Очень редкая птица. В частных коллекциях имелись всего 2-3 чу-

чела этих сов, добытых в разные годы в Таганрогском округе в суровые, 
снежные зимы. 

Филин (Bubo bubo) 
По сведениям С.Т. Павлова, филины ежегодно гнездятся в Про-

вальском конном заводе по заросшим кустами балкам, в расселинах из-
вестняковых плит, выходящих на поверхность. Там 7 мая найдены 
2 пуховых птенца. Близ г. Новочеркасска гнездо филина было найдено 
однажды на даче под ступенями полуразрушенного павильона. Два фи-
лина были добыты в конце апреля 1911 г. на зимовнике в окрестностях 
стан. Великокняжеской. По сведениям Г. Сарандинаки (1909), в Ростове 
и его окрестностях в ноябре 1906 г. наблюдалось массовое появление 
филинов, связанное с колоссальным нашествием мышей, а в конце ХIХ в. 
гнездо филина с 2 яйцами найдено в начале сентября под кустом терна в 
степи на юге Ростовского округа. Зимой филины изредка появляются в 
Таганрогском округе.  

Сова ушастая (Asio otus) 
Сова. 
Скопление из 30-40 сов обнаружено 12.11.1915 в куртине тернов-

ников среди поля у с. Троицкого на Миусе, а в начале мая 1916 г. там же 
держалась пара токовавших ушастых сов. Совы отмечались в том месте 
до поздней осени 1916 г.  

Сова болотная (Asio flammeus) 
Сова. 
Обычная оседлая птица Таганрогского, Ростовского и Черкасско-
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го округов, встречающаяся здесь чаще всех остальных сов. В большом 
количестве появляется в "мышиные" годы, а также зимой. Держится в 
степях по Манычу, в полях у г. Новочеркасска, на целине Провальского 
конного завода, по всей пойме Дона. На Маныче в "камышах" на земле 
17 мая найдено гнездо с 1 птенцом и 5 яйцами. Г. Сарандинаки (1909) 
нашел 08.04.1906 гнездо с 4 свежими яйцами в терновниках на берегу 
р. Чубурки. По данным В.Г. Аверина (1911), эти совы обычны на Сев. 
Донце, гнездясь в основном в степных балках, поросших густыми тер-
новниками. 

Сплюшка (Otus scops) 
Сплюкала, сплюк.  
По данным С.Н. Алфераки (1910), в 1880-е годы совка была 

обычна в садах Таганрогского округа, особенно по Миусу и Самбеку. 
Но М.М. Алфераки за все годы своих наблюдений сплюшку здесь ни 
разу не встречал. В садах и байрачных лесах Провалья в 1917-1918 гг. 
она была очень обычна. По сообщению С.Т. Павлова, гнездо с 5 пухо-
выми птенцами найдено в середине мая в дупле старой груши близ 
г. Новочеркасска.  

Сыч мохноногий (Aegolius funereus) 
В коллекции С.Т. Павлова был мохноногий сыч, добытый в стан. 

Заплавской Черкасского округа. 
Сыч домовый (Athene noctua) 
Сыч. 
Обычная, более или менее повсеместно распространенная осед-

лая птица Донской области. Гнездится в строениях, на чердаках, в ка-
менных заборах, сложенных без извести или глины, в каменоломнях. 
В Сальских степях гнездится в кучах кизяка, уложенного на зиму в 
большие скирды.  

Неясыть серая (Strix aluco) 
По данным В.Г. Аверина (1911), обычная гнездящаяся птица 

больших, тенистых пойменных лесов Сев. Донца. Там в устье р. Деркул 
2 июля был добыт слёток. 

Козодой обыкновенный (Caprimulgus europaeus) 
Молокосос (укр. крестьяне), лежебок (казаки). 
Обычная дважды пролетная птица южной части Таганрогского, 

Ростовского и Черкасского округов. Гнездится в более северных леси-
стых районах: у стан. Митякинской на Сев. Донце (Аверин, 1911), в 
Провалье, где наблюдался 15.05.1917, и у с. Новопавловка на севере 
Таганрогского округа, где 02.07.1912 в Глухой балке М.С. Марков на-
шел гнездо с 2 яйцами. В течение всего лета встречался в Сальском ок-
руге на Маныче, но гнезд там не находили. Весной на Миусе птиц на-
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блюдали 21-29.04.1913. Осенью в Приазовье они отмечались в конце 
августа - начале сентября (07.09.1905;  22.08.1909;  21.08.1910;  13.09.1911; 
12.-26.08.1916;  02-17.09.1919). 

Стриж черный (Apus apus) 
Очень обычен в г. Таганроге, где гнездится в старых высоких 

зданиях – обычно под отставшими листами железных крыш. На коло-
кольне Греческого монастыря, например, обитали 15-25 пар, и вечером 
01.07.1918 там летало около 60 птиц. По сообщению П.И. Янова, стри-
жи в небольшом числе гнездились на колокольне собора в г. Новочер-
касске, но М.М. Алфераки не видел их там ни разу. 

Сизоворонка (Coracias garrulus) 
Ракша. 
Гнездящаяся птица Черкасского, Ростовского и Таганрогского 

округов. Обычна на Маныче и в Провалье. До 1907-1908 гг. повсюду 
была очень многочисленна, но затем численность с каждым годом стала 
сокращаться, и за всё лето 1913 г. на юге Таганрогского округа она 
встречена лишь 6-8 раз. Предпочитает запущенные сады, опушки лесов. 
Гнездится чаще всего в дуплах старых яблонь, груш и верб, нередко под 
крышами и отдушинами обособленных нежилых построек или в разва-
линах строений, иногда в старых скирдах. Несколько раз гнезда встре-
чались в скворешницах, а однажды наблюдались сизоворонки, выбро-
сившие из скворешницы скворчат и сделавшие в ней свое гнездо. На 
Маныче птицы гнездятся в глинистых обрывах, но только, по-видимому, 
в старых переделанных норах щурок. Осенью последних птиц встречали 
02.09.1909 и 16.09.1911. 

Зимородок (Alcedo atthis) 
Рыбалка, водяной зяблик. 
Обычная гнездящаяся птица Донской области. Очень обычен в 

дельте Дона, ежегодно встречался по Миусу. Постоянно наблюдался 
также на Маныче, но гнезд там не находили. Весной в дельте Дона пер-
вая птица отмечена 09.04.1919. Осенью в Приазовье регистрировался до 
15.09.1905;  28.09.1916;  04.09.1918;  30.09.1919. 

Щурка золотистая (Merops apiaster) 
Щур, щурок, юрок, шнурок.  
Очень обычная гнездящаяся птица Таганрогского, Ростовского, 

Черкасского, Сальского и Донецкого округов. Очень обычна на Маныче 
и в Провалье. Гнездится колониями по 5-15 пар в глинистых обрывах. 
Прилетает обычно в конце апреля (20.04.1913; 29.04.1918; 21.04.1919), 
а отлет происходит малозаметно в конце августа (21.08.1910;  25.08.1911; 
21.08.1916;  20.08.1918). 
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Удод (Upupa epops) 
Удод, одут (укр. крестьяне), пустушка (казаки). 
Обычная гнездящаяся птица Донской области, редко удаляющая-

ся от жилья, и поэтому трудно даже представить себе улицу степного 
хутора без разгуливающего по ней удода. В низовья Дона прилетает в 
конце марта - начале апреля (03.04.1918; 23.03.1919). Гнездится в дуп-
лах деревьев, в пнях, кучах камней, дров или кизяков, сложенных на 
зиму в скирды, а также в каменных заборах, соломенных загатах, в от-
душинах и щелях нежилых и жилых строений. Гнездо с 2 яйцами най-
дено 14.06.1911 у с. Новопавловка Таганрогского округа. 

Вертишейка (Jynx torquilla) 
Вертишейка. 
По данным В.Г. Аверина (1911), довольно редкая гнездящаяся 

птица старых лесов в пойме Сев. Донца. Выраженный пролет вертишеек 
в Ростовском округе наблюдали 07-12.04.1907 (Сарандинаки, 1909). 
В саду г. Новочеркасска птица добыта 15.05.1913, а на Миусе у с. Тро-
ицкого – 05.08.1904. 

Дятел зеленый (Picus viridis) 
С.Т. Павлов добыл зеленого дятла 26.09.1916 близ ст. Глубокая 

ЮВЖД (разъезд Дяткино) Тарасовский район Ростовской обл., а П.И. 
Янов встречал его поздней осенью в Глухом лесу в Таганрогском округе 
и в Горном лесничестве в Черкасском округе. По данным В.Г. Аверина 
(1911), этого дятла отмечали по крику в мае и июле на Сев. Донце в 
устье р. Деркул. 

Дятел седой (Picus canus) 
По В.Г. Аверину (1911), у стан. Митякинской на Сев. Донце до-

вольно редкая гнездящаяся птица. Одиночная самка этого дятла добыта 
25.09.1911 в саду на р. Миус у с. Покровского. 

Желна (Dryocopus martius) 
По опросным данным, желна дважды наблюдалась поздней осе-

нью в 1903-1905 гг. в лесах по р. Миус у с. Троицкого. 
Дятел пестрый (Dendrocopos major) 
Дятел. 
В 1901-1903 гг., обычно в августе, часто встречался по Миусу и 

Мокрому Еланчику, где добыто и определено несколько особей. Осо-
бенно много птиц наблюдалось 07-20.08.1903. Позже они отмечались 
почти ежегодно, но значительно реже. Одиночный дятел встречен 
17.11.1919 возле ст. Персиановка ЮВЖД между городами Шахты и 
Новочеркасском. Несколько раз дятлов видели осенью также в садах г. 
Новочеркасска. О гнездовании на юге Донской области никаких сведе-
ний не было. 
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