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Таким образом, судя по местам постоянных встреч черных аистов, 
можно предположить гнездование в Крымском природном заповеднике пяти 
пар этих птиц. То, что на участке в районе г. Чучель – кордон Алабач – г. 
Басман отмечены только четыре встречи, можно объяснить его трудной 
доступностью. 
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В 2015 г. увидела свет Красная Книга Крыма [1] (далее ККК), в которую 
включено 68 видов птиц. В условиях высокой антропогенной нагрузки на 
береговые и прибрежные зоны полуострова, первостепенное значение для 
охраны этих видов приобретают расположенные здесь заповедники.  

В настоящем сообщении рассматриваются видовой состав и численность 
раритетного компонента орнитофауны Крыма (ККК) в четырех 
заповедниках, расположенных на Южном берегу («Мыс Мартьян», 
Карадагский) и Керченском полуострове (Опукский, Казантипский). В сферу 
рассмотрения включены виды, более или менее продолжительно трофически 
и (или) топически связанные с территориями и акваториями этих 
заповедников на гнездовании, во время зимовок и миграций. Использованы 
результаты наблюдений, проведенных в 1980–2015 гг.  

Специфическими особенностями указанных заповедников являются: 
малая площадь (240–2874 га), наличие аквально-территориального экотона 
(суша – море), высокое ландшафтно-биотопическое разнообразие (древесно-
кустарниковая растительность, степи, скальные обрывы, морские берега с 
прилегающей акваторией, соленые озера). 

Заповедник Мыс Мартьян». Отмечено 17 видов ККК, гнездится 1 – 
сапсан (1 пара). Зимуют 7 видов, регулярно – хохлатый баклан (до 93), 
длинноносый крохаль (до 18, в последние годы единично), сапсан (1–2, 
оседлый) и желтоголовый королек (до 7 экз./км). К редким (1–2 регистрации) 
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относятся белоглазый нырок, черноголовый хохотун, серый сорокопут и 
красноголовый королек. На весеннем и осеннем пролетах встречается 9 
видов: регулярно – желтая цапля (20), перевозчик (20), обыкновенный 
зимородок (4), редко – скопа, коростель, авдотка, ходулочник, сизоворонка, 
розовый скворец.  

Карадагский заповедник. Зарегистрировано 37 видов, гнездятся 9: 
хохлатый баклан (до 205 пар), курганник, змееяд, белоголовый сип (2013 г.), 
балобан (3), сапсан (после 2000 г. 4–5), сизый голубь (10–15), пестрый 
каменный дрозд (1–2) и испанская каменка (не ежегодно). В зимний период 
отмечено 19. Регулярно зимуют хохлатый баклан (около 500, оседлый), 
длинноносый крохаль (до 70, в последние годы около 10), черный гриф 
(зимние кочевки, до 10), белоголовый сип (то же, до 12), сапсан (не менее 2, 
оседлый), сизый голубь (до 100, оседлый), желтоголовый королек (до 10
экз./км). При экстремальных похолоданиях появляются малый баклан, 
краснозобая казарка, серый гусь, серая утка, черноголовый хохотун (до 5). Не 
менее 24 видов встречаются в миграционные периоды. Регулярно 
задерживаются и кормятся на территории и акватории заповедника желтая 
цапля (весной до 22), длинноносый крохаль (3–5), коростель (локально до 3), 
перевозчик (весной до 20, осенью до 10), обыкновенный зимородок (4–5), 
розовый скворец (весна, до 50). В отдельные годы регистрировались черный 
аист (до 3), огарь (до 4), малая крачка, скопа, сизоворонка, черноголовая 
овсянка и др.  

Опукский заповедник. Зарегистрировано 32 вида. Заповедник лидирует 
по количеству гнездящихся раритетов – 15 видов: хохлатый баклан (до 55 
пар), огарь (до 12), балобан (1–2), сапсан (1), степная пустельга (1), дрофа (1), 
морской зуек (около 15), шилоклювка (до 28), кулик-сорока (3), сизый голубь 
(до 50), болотная сова (2), сизоворонка (5), розовый скворец (1–5 тыс. пар, не 
ежегодно), испанская каменка (1–2), черноголовая овсянка (2–6 пар/10 га). 
Возможно единичное гнездование красавки. Зимует предположительно около 
20 видов. Обычны хохлатый баклан, огарь (до 400: [2]), сизый голубь (около 
100). Единично наблюдался длинноносый крохаль. Во время миграций 
отмечено 17 видов, предположительное их количество – около 30. Регулярно 
встречаются желтая цапля (до 20), красавка (до 6), коростель, авдотка (до 12), 
ходулочник (до 5), перевозчик (до 10), зимородок (до 4).  

Казантипский заповедник. Современная раритетная орнитофауна 
включает 11 видов, гнездится 1 – огарь (3–4 пары). Возможно гнездование 1–
2 пар курганника, балобана и сизоворонки (отмечены в гнездовое время). 
Зимой наблюдались кочевки вдоль берегов черноголового хохотуна (3–4 
ос./час). В миграционные периоды встречались серый гусь (4), желтая цапля 
(1–2), луговой лунь, перевозчик (около 10), зимородок, розовый скворец (до 
200).  
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Таким образом, в состав современной орнитофауны рассматриваемых 
заповедников входит не менее 48 видов птиц, внесенных в ККК (70,6% 
списка), из которых не менее 19 – гнездящихся. Существенна роль этих 
заповедников в сохранении крымских популяций хохлатого баклана, огаря, 
сапсана, розового скворца, вероятно – черноголовой овсянки (на охраняемых 
территориях находится не менее 10% численности их популяций). Зимняя 
раритетная орнитофауна включает 20 зимующих и зимнекочующих видов. 
Регулярно зимуют 6: хохлатый баклан, сапсан, сизый голубь (оседлые) а 
также огарь, длинноносый крохаль, желтоголовый королек. Не менее 32 
видов с разной степенью регулярности задерживаются на заповедных 
территориях и акваториях в периоды весеннего и осеннего пролетов.  
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Региональные Красные книги дают возможность использования опыта 
изучения и охраны видов с учетом уникальных особенностей территорий. В 
этом плане Вологодская область на Северо–Западе Европейской части 
России отличается специфичностью формирования биоразнообразия в 
маргинальных условиях, что определяется географическим положением 
территории со сложным генезисом на стыке крупнейших геологических 
структур и границе оледенений. Здесь проходит крупнейший водораздел 
Евразии, а также граница средней и южной подзон тайги [4]. 
С расположением территории в переходной зоне от полярных к умеренным 
широтам, между западными и восточными регионами связано проникновение 
разных фаунистических комплексов, европейских и сибирских форм, 
особенности распределения животного населения при большом разнообразии 
ландшафтов и естественная редкость видов на границе ареалов. Давнее 
освоение края человеком, а впоследствии ориентация экономики на 
использование водных и лесных ресурсов привела к выраженной


