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Хрустан — вероятно новый гнездящийся вид Западного Кавказа
Eurasian Dotterel (Eudromias morinellus) — a new probably breeding bird species of the 

Western Caucasus, European Russia
Гнездовой ареал хрустана (Eudromias morinellus) состоит из ряда изолированных участков 

в зональных и горных тундрах Евразии (Степанян, 2003). На Большом Кавказе известно еди-
ничное гнездование в междуречье Черека Балкарского и Черека Безенгийского, Центральный 
Кавказ (Белик, Данченко, 1977). Авторами было сделано предположение о расселении этого 
вида на Кавказе, поскольку к тому времени орнитофауна была достаточно подробно изучена 
(Радде, 1884; Богданов, 1879; Сатунин, 1912; Аверин, Насимович, 1938; Бёме, 1958) и пропуск 
предыдущими орнитологами такого яркого вида, по их мнению, исключался. Данная находка 
и её трактовка идёт вразрез с мнением о невозможности расселения обитателей высокогорья 
между отдельными изолированными горными странами (Бёме, 1960). Однако, в последую-
щие годы предположение о расселение хрустана на Кавказе не подтверждалось, несмотря на 
интенсификацию орнитофаунистических исследований. Хрустан на Кавказе отмечался не-
сколько раз лишь как редкий пролётный вид (Тильба, 1999; Белик и др. 2006). В последние 
годы численность хрустана в Европе сокращается (BirdLife International, 2004). Для России 
известен только один многолетний ряд динамики численности, который тоже показывает со-
кращение гнездовой численности хрустана (Семенов-Тян-Шанский, Гилязов, 1991).

На плато Лагонаки (Республика Адыгея, Майкопский р-н, Биосферный полигон Кавказ-
ского заповедника), в 1 км от вершины горы Абадзеш (2369 м над ур. м.), на абсолютной 
высоте 2350 м мы 25.06.2008 г. наблюдали 3 хрустанов. Стация, где они были обнаружены, 
представляет собой участок практически ровной альпийской пустоши с небольшим уклоном 
(3–5°) в северо-западном направлении. Травяной и почвенный покров на участке местами был 
нарушен скотом. Сбитые места занимали от 3 до 15% площади местообитания и представляли 
почву, перемешанную с небольшими камнями. На долю мха приходилось примерно 25% про-
ективного покрытия; лишайников — 50%. Доминирующие виды травянистого покрова: Fes-
tuca ovina, Campanula biebersteiniana, Carex huetiana и Gentiana dshimilensis (Акатов, 1999). 
Кроме того, на участке располагался небольшой снежник. 

Во время осмотра участка с целью поиска гнезда или выводка птицы проявляли беспокой-
ство, которое выражалась в подёргивании головой, перелётах и перебежках в 5–10 м от нас, а 
также в имитации ранения (зафиксировано с помощью видеокамеры). Степень беспокойства 
изменялась в зависимости от нашего перемещения по участку. К сожалению, у нас не было 
возможности провести тщательные поиски, а беглый осмотр территории не дал результата. 
Согласно критериям, рекомендованным Комитетом Европейского Орнитологического Атласа 
(Hagemejer, Brair, 1997), данную находку следует трактовать скорее как вероятное, чем как 
достоверное гнездование. При этом вероятность гнездования, по нашему мнению, довольно 
высока, поскольку кулики обнаружены в разгар гнездового периода в подходящем для гнез-
дования биотопе и демонстрировали поведение, характерное для птиц, беспокоящихся возле 
гнезда. Таким образом, это, возможно, первая гнездовая находка хрустанов на Западном Кав-
казе и вторая на Большом Кавказе.

Данную находку пока нельзя считать твёрдым доказательством расселения хрустана в ре-
гионе. С увеличением численности и гнездового ареала хрустана на Кавказе фаунистические 
находки случались бы чаще, чем раз в несколько десятилетий. Площадь подходящих для хру-
стана стаций (горные пустоши) на Кавказе составляет 5–8% от площади высокогорий (Шиф-
ферс, 1956), что вполне достаточно для благополучного существования гнездовой популяции. 
Пропуск вида возможен в отдельно взятый год, но маловероятен на протяжении десятилетий. 
По всей видимости, хрустан на Кавказе гнездится очень нерегулярно, буквально раз в не-
сколько лет, находя подходящие для этого условия во время миграции.
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Распространение и численность чернобрюхого рябка в юго-западном Таджикистане
Distribution and population of the Black-bellied Sandgrouse (Pterocles orientalis) in south-

western Tadjikistan
Чернобрюхий рябок (Pterocles orientalis) — редкий вид зональных ландшафтов долин 

юго-западного Таджикистана. В связи с расширением аграрного сектора численность рябка в 
большинстве районов региона сокращается.

Сбор сведений о распространении вида проводили в долине нижнего течения р. Вахш, на 
территории заповедника «Тигровая Балка» в 1987–1992 гг. В качестве основного метода рабо-
ты использовали маршрутный учёт птиц на неограниченной полосе с пересчётом результатов 
на 1 км2 (Равкин, 1967).

Пустынная часть высоких террас заповедника включает несколько различных биотопов. 
На левом берегу реки наиболее широкое распространение имеют песчаные и глинистые ку-
старниковые пустыни, представленные сообществами из чёрного саксаула (Haloxylon ophyl-
lum), белого саксаула (H. persicum), солянки Рихтера (Salsola richteri), джизгуна (Calligonum 
sp.). Предгорья восточного склона хребта Ходжа-Козиан (горы Аруктау), расположенного на 
правом берегу реки, занимают глинисто-щебнистые пустыни с доминированием эфемеро-
эфемероидного разнотравья (Князьков, 1988; Молотковский, Шмелева, 1990). Физиономиче-
ский облик и флористический состав пустынных комплексов заповедника чрезвычайно измен-
чив. По этой причине при исследовании в качестве типа местообитания, наряду с ландшафтом, 
использовали биоценотическую единицу — парцеллу (Разумовский, 1981). Учёты проводили 
на фиксированных маршрутах в течение всех сезонов года с частотой 1–2 раза в месяц. При 
обработке полученных данных использовали следующие методы: анализ многолетней измен-
чивости плотности населения вида с использованием двух показателей — максимального от-
клонения плотности от среднего многолетнего значения и индекса сходства плотности насе-
ления птиц одних и тех же сезонов в разные годы наблюдений (Чернов, 1971); интенсивность 
видимых перемещений определяли по числу пролетевших особей в расчёте на 1 час утренних 
наблюдений на учётную полосу шириной 200 м (200 м в час; Яблонкевич, Люлеева, 1981).
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