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Record of Black-eared Wheatear near Tuapsae. – Kvartalnov P.V. – A one-year-old 
male of Oenanthe hispanica melanoleuca was seen 16.04.2005 at the Black Sea coast to 
the north of Tuapsae (Krasnodar region). The bird of white-throated morph "aurita" 
("amphileuca") stayed for 4 hours searching food at the beach. 

 
 

Испанская каменка (Oenanthe hispanica) – вид, средиземноморский по 
происхождению, расселившийся к востоку до Закавказья и восточного Прикаспия 
(Панов, 1999). Распространение её в России ограничено предгорными районами 
Дагестана (Степанян, 2003), где обитает гибридная популяция испанской каменки и 
плешанки (Oe. pleschanka) (Рубцов, 2003). Залёты испанских каменок к северу от 
гнездового ареала относительно нередки (Cramp, 1992; Панов, 1999), её регулярно 
отмечают в Крыму, где предполагается гнездование (Лоскот, 1983; Степанян, 2003), 
однако на пространстве юга России известно немного встреч этого вида. 
Зарегистрированные залёты на территории Краснодарского края приурочены к 
побережью Чёрного моря (Лоскот, 1983). Имеющаяся в литературе информация об 
этих залётах ограничена краткими сведениями с этикеток добытых птиц, 
хранящихся в коллекции ЗИН РАН: один годовалый самец был добыт 14.06.1970 
под Новороссийском, другой самец, заканчивающий полную линьку, добыт 
5.08.1966 на береговых обрывах в окрестностях Геленджика (Лоскот, 1983). 

16 апреля 2005 г. испанская каменка встречена мной на юге Краснодарского 
края, на участке черноморского побережья между г. Туапсе и пос. Агой. Это был 
самец в свежем брачном пере. Верх тела охристого цвета (цвета мокрого песка), низ 
светлый, крылья и ушные кроющие перья – тёмные, шоколадно-коричневые. 
Надхвостье белое, хвост характерной для каменок окраски: белый, с чёрными 
перьями по бокам и в центре хвоста, с чёрной каймой по краю. Тёмные пятна по 
бокам головы были отделены от охристой "шапочки" узкими светлыми полосами 
("бровями"), соединяющимися спереди, над основанием клюва. Горло светлое, 
поперёк груди шла охристая перевязь. Ноги и клюв чёрные. Сбоку птица в полёте 
выглядела очень яркой и эффектной. Испанской каменке свойствен морфизм, 
выделяют несколько основных типов окраски (Панов, 1989, 1999). Встреченная 
птица принадлежала к белогорлой морфе "aurita" ("amphileuca"). Относительно 
тёмная охристая окраска верхней стороны тела и коричневый (не чёрный) цвет 
кроющих уха и крыльев свидетельствуют о том, что встреченная птица была 
годовалым самцом (см.: Cramp, 1998), степень развития тёмных пятен по бокам 
головы соответствовала окраске восточноевропейского подвида (Oe. h. melanoleuca) 
(по: Svensson et al., 1999), к которому принадлежат птицы, гнездящиеся в 
Причерноморье, Закавказье и Прикаспии. Насколько об этом можно судить по моим 
наблюдениям, в облике встреченной птицы отсутствовали признаки, которые могли 
бы указывать на её гибридное происхождение (по: Рубцов, 2003). 



Испанская каменка встречена около 11 часов утра на галечном пляже, во 
многих местах заваленном крупными валунами. Пляж ограничен в 10-20 м от 
полосы прибоя высокими крутыми склонами, частью голыми, с осыпями, частью 
покрытыми кустарниками. Птица держалась на участке пляжа длиной не более 200 
м до 15 часов, после чего улетела. Значительную часть времени каменка проводила 
на низком участке берега, вблизи полосы прибоя. Она сидела на валунах или на 
ветках плавника, высматривая добычу. Обнаружив жертву, каменка слетала вниз, 
хватала её, там же съедала и возвращалась на прежнюю или на другую присаду. По 
земле каменка передвигалась только на небольшие расстояния. Взлетая наверх, она 
быстро отводила и прижимала обратно концы крыльев (при этом одно крыло она 
отводила раньше другого). Значительную часть добычи каменки составляли, по-
видимому, пауки и бокоплавы, многочисленные во влажных выбросах и в щелях 
между камнями. Один раз птица погналась за летающим насекомым, взлетев на 
высоту около 2 м, но, не поймав, спустилась обратно. Преследуемая мной, каменка 
перелетала вдоль по пляжу, добывая корм. Долетев до конца участка, удобного для 
охоты, возвращалась обратно. Пару раз каменка взлетала выше по склону, садилась 
на ветки кустов. Охотиться там она не пыталась и вскоре спускалась вниз. 

Встреченная птица могла быть залётной, пролетевшей на 500 км к северу от 
мест гнездования в Закавказье. Следует отметить, что все осмотренные В.М. 
Лоскотом (1983) испанские каменки, добытые весной и в начале лета к северу от 
гнездового ареала, как и встреченная мной птица, были самцами предыдущего года 
рождения. Сроки встречи птицы соответствуют срокам наиболее интенсивного 
пролёта в популяциях Закавказья (Лоскот, 1983). 

Наблюдения проведены в рамках школьной экспедиции ГОУ "Интеллектуал". 
За возможность участия в ней я благодарен Е.В. Маркелову, А.Е. Доброчаеву и М.В. 
Тиуновой. 
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