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Доктору Ларсу Свенссону – 70 лет ! 
Е.Э.Шергалин 
Евгений Эдуардович Шергалин. E-mail: zoolit@mail.ru, zoolit@hotmail.com 

Поступила в редакцию 24 мая 2011 

Имя Ларса Свенссона широко известно среди орнитологов и люби-
телей птиц Европы. И все, кто интересуется птицами, имеют или меч-
тают приобрести «Полевой определитель птиц Британии и Европы», 
подготовленный и изданный под общей редакцией юбиляра. 

 

 
Ларс Гуннар Георг Свенссон. Lars Gunnar Georg Svensson. 15 сентября 2004 года. 

 
Ларс Свенссон с юных лет интересовался птицами, но не сразу смог 

сделать орнитологию своей профессией. Не все знают, что по образова-
нию Ларс Свенссон – редактор и графический дизайнер и сначала ра-
ботал по этим специальностям. А учёную степень почётного доктора он 
получил только в 2004 году от Упсальского университета по совокуп-
ности всего того, что сделал в науке за три с лишним десятилетия. 
Так что путь к орнитологической славе у него был долгим и довольно 
тернистым. 
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Ларс Свенссон. Тибет, 3 июля 2009 года. 

 
Ларс Гуннар Георг Свенссон –Lars Gunnar Georg Svensson (Свенс-

соны в Швеции так же распространены, как Ивановы или Васильевы в 
России) – родился 30 марта 1941 года в Стокгольме. В этом же городе 
он в 1964 году закончил Графический институт DGI (Grafiska Institu-
tet), после чего начал работать выпускающим редактором и графиче-
ским дизайнером. В 1971-1974 годах он был редактором журнала 
Шведского орнитологического общества «Vår Fågelvärld». В эти годы 
Ларс выполнял и много других обязанностей: работал кольцевателем 
птиц и смотрителем орнитологической наблюдательной станции на 
Капри в 1961 и 1966 годах и на орнитологической станции Оттенби в 
1961-1965 годах; был членом бюро Шведского орнитологического об-
щества (SOF) в 1971-1977 годах. В 1972 году он основал Шведский ко-
митет по регистрации редких встреч птиц и оставался председателем 
этой организации на протяжении 1972-1987 годов. Кроме того, Ларс в 
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1974-1983 годах был членом Номенклатурного комитета Шведского 
орнитологического общества. Выступал в качестве лектора и гида 
групп бёдвотчеров. Особенно его интересовали вопросы, связанные с 
определением видовой принадлежности, возраста и пола птиц в поле-
вых условиях, их миграцией и систематикой. Начиная с 1970 года 
Ларс также увлёкся записью голосов птиц. 

 

 
Ларс Свенссон. Работа со шкурками птиц в Американском музее естественной истории.  

Нью-Йорк, 21 мая 2011 года. 
 
Ларсом Свенссоном или при его значительном участии выпущен в 

свет целый ряд широко известных книг и аудиокассет с записями 
птичьих голосов. Прежде всего назовём вышедший в 1970 году спра-
вочник по определению пола и возраста воробьиных птиц, ставший 
настольной книгой для всех тех, кто занимается кольцеванием птиц. 
Это «Identification Guide to European Passerines» (Л.Свенссон –автор, 
художник и издатель. Четвёртое издание вышло в 1992 году). Ещё в 
1964 году Ларс Свенссон выпустил определитель «Bestamninhsguide 
for vissa tattingar», где также выступает как автор, художник и изда-
тель. В 1972 вышла книга «Fågellokaler i Sverige» («Где наблюдать 
птиц в Швеции», Свенссон –соавтор, редактор, дизайнер карт; четвёр-
тое издание выпущено в 1985 году). В 1970 году вышел полевой опре-
делитель «The Hamlyn Guide to the Birds of Britain & Europe» (Ларс 
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Свенссон – соавтор текста и автор чёрно-белых рисунков). Книга до-
полнена и переиздана в 1986 году, а в 2007 году в переработанном виде 
вышла под названием «Philip’s Guide to Birds of Britain and Europe». 
Нельзя не упомянуть «Photographic Guide to the Birds of Britain 
Europe» (1988); «Collins Guide to the Birds of Britain and Europe» (1980, 
переиздана в 2009); «Sveriges fåglar» (Птицы Швеции, чек-лист, редак-
тор, 1978); «Soviet Birds» (1984, автор записей и буклета); «Fågelsång i 
Sverige» («Голоса птиц Швеции», автор записей, книга и кассета с лен-

той выпущены в 1990 году, а CD с записями 
голосов около 150 птиц в 2009). 

Ларс Свенссон – автор многочисленных 
статей по определению птиц в орнитологи-
ческих журналах: «Birding», «Birding World», 
«Limicola», «Vår Fågelvärld». Он также явля-
ется членом специального бюро по опреде-
лению видов птиц в сложных случаях при 
редколлегиях журналов «Birding World» и 
«Dutch Birding», а с 2005 – членом таксоно-
мического подкомитета Британского орни-
тологического союза. С 1985 – он почётный 
кольцеватель Британского треста орнитоло-
гии (BTO). В 1994 году Шведская Королев-
ская Академия наук присудила ему особый 

авторский титул «Letterstedtska Forfattarpriset» за определитель евро-
пейских воробьиных птиц. С 2004 года Ларс избран почётным членом 
Испанского орнитологического общества. Он также состоит членом 
многих других орнитологических обществ. 

Ларс Свенссон многие месяцы изучал шкурки птиц в главных хра-
нилищах орнитологических коллекций Англии, Дании, Германии, Ка-
захстана, России, Швеции и США. В СССР Ларс впервые побывал ещё 
в 1969 году, когда приехал поработать со шкурками птиц в Зоологиче-
ский институт в Ленинграде. Он встретился с Александром Иванови-
чем Ивановым и Леонидом Александровичем Портенко. По воспоми-
наниям Свенссона, оба профессора были необычайно дружелюбны и 
отзывчивы, помогая всякий раз, когда у него возникали проблемы с 
прочтением этикеток или с пересчётом дат Грегорианского календаря. 
Александр Иванович даже озаботился поисками в магазинах грампла-
стинок с записями голосов птиц, сделанных Борисом Николаевичем 
Вепринцевым. На обложках Иванов надписал все названия птиц по-
английски и даже исправил на них несколько опечаток. 

Ларс Свенссон был так же тепло принят в Зоологическом музее 
Московского университета, где ему удалось поработать совсем не-
давно – летом 2010 года. 
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В прошлом году Ларс взялся спасти от разрушения насекомыми 
небольшую, но очень ценную коллекцию шкурок птиц в Институте 
зоологии в Алматы. Он решил подарить этому институту специальные 
коробки из Музея природы в Тринге. К сожалению, простая пересылка 
коробок из Англии в Казахстан оказалась труднейшей задачей, ос-
ложнённой со стороны получателя разными бюрократическими препо-
нами. Спустя 14 месяцев коробки так и не достигли места своего на-
значения. Ларс всё же очень надеется, что они окажутся у получате-
лей раньше, чем насекомые прикончат шкурки птиц! 

 

 
Ларс Свенссон и Эдуард Иванович Гаврилов. 

Институт зоологии, Алматы, 12 июня 2006 (Фото Олега Белялова). 
 
В настоящее время Ларс Свенссон вместе со своим коллегой из Из-

раиля, живущем в Швейцарии Хадорамом Ширихаем, создают двух-
томный справочник по птицам Западной Палеарктики, иллюстриро-
ванный 6500 фотографиями. Книга посвящена определению видов и 
подвидов, пола и возраста, а также вопросам таксономии птиц. Так что 
даже на пенсии Ларсу совершенно некогда отдыхать. Трудолюбие и 
аккуратность – отличительные черты его натуры. Вместе с тем он все-
гда помнит,  что жизнь даётся один раз и в свободное время (которого 
почти нет) умудряется дегустировать вина и играть в гольф. 

Мы с нетерпением ждём выхода твоих новых книг и дисков, Ларс! 
С днём рождения, здоровья и удачи тебе во всём !  

Автор благодарит доктора Ларса Свенссона за предоставленные фотографии и 
рассказ про поездки в Россию. 
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Об истории орнитофауны  
хвойных лесов Тянь-Шаня 
Р.Л.Потапов 
Второе издание. Первая публикация в 1966* 

Сложный состав орнитофауны Тянь-Шаня уже давно стал предме-
том особого внимания зоологов. Н.А.Северцов (1873), М.А.Мензбир 
(1914), Г.П.Дементьев (1938), Б.К.Штегман (1938, 1946) и ряд других 
авторов убедительно показали, что богатая и разнообразная орнито-
фауна этой громадной горной страны формировалась постепенно из 
различных пришлых элементов в процессе поднятия гор. В настоящее 
время для Тянь-Шаня характерна исключительная пестрота природ-
ных условий, вызванная обширностью страны, сложным рельефом и 
вертикальной поясностью. Вполне естественно, что различные пояса, 
заметно отличающиеся друг от друга по природным условиям, были 
заселены представителями различных типов фауны. Но, в свою оче-
редь, орнитоценозы разных поясов или типов ландшафтов тоже далеко 
не однородны по составу. Это в полной мере относится и к орнитофауне 
тёмнохвойных лесов Тянь-Шаня. М.А.Мензбир указал в своё время на 
северное происхождение одних обитателей тянь-шаньских лесов (яст-
ребиная сова Surnia ulula, мохноногий сыч Aegolius funereus, трёхпа-
лый дятел Picoides tridactylus, кедровка Nucifraga caryocatactes, клёст-
еловик Loxia curvirostra, московка Parus ater) и на центральноазиат-
ское – других (джунгарская гаичка Parus songarus). Б.К.Штегман 
(1946) выделил среди обитателей тёмнохвойного леса птиц европей-
ского, сибирского и китайского происхождения. Но если проникнове-
ние сибирских видов на Тянь-Шань объяснялось непосредственной 
связью хвойных лесов этих стран в прошлом, то появление на Тянь-
Шане птиц последней группы никак не объяснялось. 

Следует сразу же оговорить, что основное внимание в данной статье 
будет уделено видам, биология которых самым тесным образом связа-
на с хвойными лесами не только на Тянь-Шане, но и по всему ареалу. 
Нетрудно заметить, что среди птиц, населяющих хвойный пояс гор 
Тянь-Шаня, многие свойственны этому типу растительности только в 
силу специфики местных условий и не связаны с хвойными лесами в 
других областях своего распространения. Таковы тетерев Lyrurus 
tetrix, большой пёстрый дятел Dendrocopos major, дрозд-деряба Turdus 
                                      
* Потапов Р.Л. 1966. Об истории орнитофауны хвойных лесов Тянь-Шаня  
// Зоол. журн. 45, 7: 1067-1073. 



Рус. орнитол. журн. 2011. Том 20. Экспресс-выпуск № 658 1001
 

viscivorus и многие другие. При попытке выяснить, как тот или иной 
из них попал на Тянь-Шань, часто невозможно решить, какой тип 
древесной растительности позволил данному виду сюда проникнуть. 
Это делает подобные виды мало перспективными для целей реконст-
рукции природной обстановки прошлого. Естественно поэтому при вы-
яснении путей проникновения тех или иных видов на Тянь-Шань 
прежде всего рассматривать виды, тесно связанные с определённым 
типом растительности, в данном случае с хвойными лесами. 

Хвойные леса Тянь-Шаня, весьма своеобразные по составу и гео-
графическому положению, в настоящее время изолированы от лесов 
подобного типа Северной и Центральной Азии обширными безлесны-
ми пространствами. Наиболее значительные массивы леса расположе-
ны в северной части центрального Тянь-Шаня. К западу и востоку эти 
массивы уменьшаются в размерах и встречаются небольшими остров-
ками, доходя на западе до 71° в.д. (Чаткальский хребет) и на востоке 
до 90° в.д. (Богдо-Ола). На севере эти леса доходят до Джунгарского 
Алатау включительно, а на юге небольшие островки ельников тянутся 
через восточную часть Алайского хребта до хребтов Западного Кунь-
луня (Кингтау, Каракорум), достигая 37° с.ш. 

Основная лесообразующая порода этих лесов – тянь-шаньская ель 
Picea schrenkiana, эндемик Тянь-Шаня. На западе страны, в хребтах 
Таласском, Чаткальском и Ферганском к ели прибавляется также пихта 
Семёнова Abies semenowi – тоже эндемичный вид, образующий местами 
чистые насаждения. И, наконец, несколько видов арчи Juniperus ши-
роко распространены по всей системе Тянь-Шаня. Некоторые её виды 
в западном Тянь-Шане образуют настоящие леса, но в остальных мес-
тах представлены разреженными зарослями, произрастающими выше 
тёмнохвойных лесов и кое-где в предгорьях. 

При зоогеографическом анализе орнитофауны хвойных лесов Тянь-
Шаня обращают на себя внимание несколько особенностей. Во-первых, 
ареалы всех рассматриваемых видов разорваны, и области распростра-
нения тянь-шаньских популяций оторваны от основных ареалов. Во-
вторых, отсутствуют эндемичные виды, при довольно значительном 
числе эндемичных форм более низкого таксономического ранга. В-
третьих, обитатели хвойных лесов имеют явно различное происхожде-
ние. У нас нет оснований предполагать, что хвойный пояс Тянь-Шаня 
был сколько-нибудь значительным центром видообразования у птиц. 
Анализ современного распространения видов, населяющих хвойные ле-
са Тянь-Шаня, а также степень дифференциации тянь-шаньских форм 
указывают на тесную связь орнитокомплексов этих лесов с орнитофау-
ной тайги Северной Азии, с одной стороны, и хвойного пояса Гималаев 
и западного Китая – с другой. Птицы, населяющие хвойные леса Тянь-
Шаня, проникли сюда именно с этих территорий. 
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Группа птиц, проникших на Тянь-Шань с севера, включает сле-
дующие виды: ястребиную сову Surnia ulula tianschanica Smallbones 
1906, мохноногого сыча Aegolius funereus pallens (Schalow 1908), трёх-
палого дятла Picoides tridactylus tianschanicus Buturlin 1907, кедровку 
Nucifraga caryocatactes rothschildi Hartert 1903, клеста-еловика Loxia 
curvirostra tianschanica Laubmann 1927, московку Parus ater rufipectus 
Severtzov 1873. В отношении последней, правда, Б.К.Штегман пола-
гал, что она проникла на Тянь-Шань с юга, из хвойных лесов Гималаев. 
Но в таком случае совершенно непонятно отсутствие этого вида в лесах 
Кашмира. Все перечисленные виды могли попасть на Тянь-Шань из 
сибирской тайги только через горные леса Тарбагатая, Саура и Джун-
гарского Алатау (Мензбир 1914; Штегман 1946). Напомним, что сейчас 
в Тарбагатае хвойных лесов и даже арчевников нет, а в Сауре леса 
представлены лиственницей с ничтожной примесью ели. 

Значительные подвидовые отличия между тянь-шаньской и алтай-
скими популяциями ястребиной совы, кедровки, клеста-еловика и 
московки говорят о сравнительной давности изоляции тянь-шаньских 
подвидов и указывают на то, что прямая связь между лесами Тянь-
Шаня и Алтая нарушилась также очень давно. У соответствующих по-
пуляций мохноногого сыча и трёхпалого дятла столь заметных разли-
чий нет, но нужно учесть, что темпы формообразования у названных 
видов, видимо, очень низкие. Так, например, мохноногие сычи, оби-
тающие в изолированных хвойных лесах юго-западной Европы, за 
время, прошедшее с ледникового периода, не выработали сколько-
нибудь заметных отличий от номинальной расы (Дементьев 1951). Тем 
более, что небольшие различия между тянь-шаньской и алтайской по-
пуляциями этих видов всё же есть. Они не велики и недостаточны для 
выделения «хорошего» подвида, но тем не менее они позволили в своё 
время описать тянь-шаньский подвид мохноногого сыча A. f. pallens и 
отличный от тянь-шаньского алтайский подвид трёхпалого дятла P. t. 
altaicus (Buturlin 1907). 

Среди всех перечисленных выше видов наиболее давним обитате-
лем хвойных лесов Тянь-Шаня следует считать кедровку. Это под-
тверждает не только степень дифференциации тянь-шаньской формы, 
но и тот факт, что из всей группы северных пришельцев только она 
одна проникла из Тянь-Шаня дальше на юг, в Кашмир. В свою оче-
редь, резкая дифференциация кашмирских кедровок – несомненное 
свидетельство весьма давней изоляции. Сам же факт проникновения 
кедровок на Тянь-Шань, а потом и в Кашмир с севера, а не с юга, из 
Гималаев, вытекает из следующего обстоятельства. Как известно, все 
подвиды кедровок отчётливо делятся на две группы: более примитив-
ную, с коротким толстым клювом южную группу (Nucifraga caryo-
catactes hemispila Vigors 1831, N. c. macella Thayer et Bangs 1909, N. c. 
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yunnanensis Ingram 1910, Nucifraga caryocatactes owstoni Ingram, 1910) 
и более изменённую северную [N. c. caryocatactes (Linnaeus 1758), N. c. 
macrorhynchos C.L.Brehm, N. c. wolfi Jordans 1940, N. c. relicta Rei-
chenow 1889, N. c. kamchatkensis Barrett-Hamilton 1898, N. c. japonicus 
Hartert 1897, N. c. rothschildi Hartert 1903]. Кашмирская форма N. c. 
multipunctata Gould 1849, как и тянь-шаньская N. c. rothschildi, явно 
принадлежит к северной группе (крупные белые пестрины на спине и 
брюхе, длинный тонкий клюв), и, очевидно, что она могла попасть на 
Тянь-Шань и далее в Кашмир только с севера. Предположить обрат-
ное не позволяет ещё одно немаловажное обстоятельство. В ряде рай-
онов центральных Гималаев ареалы кашмирской и гималайской форм 
перекрываются, и обе формы живут здесь бок о бок, причём помесей 
между ними до сих пор не известно (Baker 1922, 1932). Этот факт 
очень важен. Из него следует, что в данном месте произошла встреча 
двух групп первоначально однородного вида, разошедшихся на опре-
делённом моменте распространения и проделавших существенно раз-
ный эволюционный путь. Причём различия оказались настолько су-
щественными, что при встрече эти группы повели себя как разные ви-
ды. Подобный факт совместного обитания представителей двух групп 
кедровок заставляет считать данные группы различными видами и с 
несомненностью свидетельствует о северном происхождении кашмир-
ских, равно как и тянь-шаньских кедровок (рис. 1). Всё это хорошо со-
гласуется с мнением Б.К.Штегмана о восточном, «берингийском» про-
исхождении кедровки (Stegmann 1963). Двигаясь оттуда на запад, в 
обход Центральной Азии с севера и с юга, эти ветви разъединились и к 
моменту встречи в Гималаях дивергировали настолько значительно, 
что представляли уже отдельные виды. Случай этот для Кашмира не 
единичен. Сходную, хотя и не в такой степени резкую картину пред-
ставляет распространение в Гималаях обыкновенного поползня Sitta 
europaea и большой синицы Parus major. Кашмирский и гималайский 
подвиды этих птиц относятся к разным подвидовым группам, которые 
более или менее плотно контактируют в центральных и северо-запад-
ных Гималаях. Отсюда логично предположить, что леса Кашмира бы-
ли заселены обитающими там подвидами не с юга, из Гималаев, а с 
запада и севера (Meinertzhagen 1928). 

Необходимо добавить, что существенные отличия в окраске каш-
мирских кедровок, заметно выделяющие их среди подвидов N. caryo-
catactes, указывают на то, что этот подвид был изолирован раньше, 
чем тянь-шаньский. Отсюда можно предполагать, что разрыв между 
лесами Тянь-Шаня и Гималаев произошёл раньше, чем между лесами 
Тянь-Шаня и Алтая. 

Несколько видов, обитающих в хвойных насаждениях Тянь-Шаня, 
несомненно, южного происхождения. Это арчевый дубонос Mycerobas 
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carnipes speculigerus (Brandt 1841), рыжешейная синица Parus rubidi-
ventris rufonuchalis (Blyth 1849), гималайская пищуха Certhia hima-
layana taeniura Severtzov 1873 и седоголовая горихвостка Phoenicurus 
caeruleocephalus Vigors 1831. За исключением арчевого дубоноса, це-
ликом связанного с арчевниками, остальные виды обитают одинаково 
охотно как в высокоствольных арчевниках, так и в елово-пихтовых ле-
сах. Распространение этих видов к северу, на Тянь-Шань, могло про-
исходить, очевидно, только при наличии самого тесного контакта ар-
чевых зарослей Гималаев и Тянь-Шаня. Поскольку все эти виды пред-
ставлены в северо-западных Гималаях и на Тянь-Шане одними и теми 
же подвидами, а ареалы подвидов разорваны (на месте Памира и Ба-
дахшана, где хорошо развитых арчевников нет), остаётся предпола-
гать, что разрыв этот сравнительно недавний. 

 

 

Рис. 1. Распространение евразийских кедровок. 
1 – границы ареала Nucifraga caryocatactes. 2 – границы ареала N. hemispila.  

3 – места совместного обитания. 
 
Менее ясен путь проникновения на Тянь-Шань желтоголового ко-

ролька Regulus regulus tristis Pleske 1894. По мнению Б.К.Штегмана 
(1946), которое разделяет и автор, желтоголовый королёк попал на 
Тянь-Шань с юга, из Гималаев. Тесная связь этой птицы с тёмнохвой-
ными лесами общеизвестна, и несомненно, что она могла попасть в леса 
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Тянь-Шаня из Гималаев только при условии непосредственной связи 
лесов этих горных стран*. Примитивность окраски тянь-шаньского 
подвида, заметно отличающая его от остальных разновидностей жел-
тоголового королька, также свидетельствует в пользу давней его изо-
ляции на Тянь-Шане и давности разрыва между таёжными лесами 
Тянь-Шаня и Гималаев. 

 

 

Рис. 2. Ареал Parus songarus. 
 
И. наконец, два вида птиц указывают на былую связь Тянь-Шаня и 

Наньшаня. Это джунгарская гаичка Parus songarus и расписная си-
ничка Leptopoecile sophiae. Ареал первого вида – характернейшей пти-
цы лесов из тянь-шаньской ели – разорван. Один подвид (P. s. songarus 
Severtzov 1873) обитает в Тянь-Шане, три других (P. s. affinis Przevalski 
1876, P. s. weigoldicus Kleinschmidt 1921, P. s. stoetzneri Kleinschmidt 
1921) – в горах Наньшаня, Алашаня и Кама (рис. 2). Тянь-шаньский 
подвид хорошо отличается от китайских и некоторыми авторами рас-
сматривается даже как отдельный вид. На этом основании можно 
предполагать очень давнее проникновение гаички на Тянь-Шань, 
равно как и давнюю изоляцию её там. Здесь уместно напомнить, что 
тянь-шаньская ель очень близка произрастающей в горах Наньшаня и 
Аланшаня Picea asperata (Грубов 1959), и связь лесов из этих видов в 
прошлом несомненна. Такая связь представляется возможной только 
по системе Куньлуня, центральная и восточная части которого сейчас 
совершенно безлесны. Остатки древнего хвойного «моста», соединяв-
шего Тянь-Шань и Наньшань, некоторые склонны усматривать в 
ельниках, сохранившихся кое-где на хребтах западного Куньлуня 
(Мурзаев 1963). 
                                      

* На былую связь тёмнохвойных лесов Тянь-Шаня и Гималаев указывает ближайшее родство 
тянь-шаньской пихты Abies semenowi и гималайской Abies pindrow. 
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Расписная синичка связана почти исключительно со стелющимися 
арчевниками. Ареал вида в центральной его части изучен очень плохо, 
но тем не менее он достаточно отчётливо указывает на то, что распис-
ная синичка попала на Тянь-Шань и Памиро-Алай с востока. Из Алая 
она проникла далее на юг, в Кашмир, тем же самым путём, каким 
попадали на Тянь-Шань обитатели арчевых зарослей из Гималаев. 
Разрыв в ареале номинального подвида этой синички (L. s. sophiae 
Severtzov 1873) на месте Памира и Бадахшана, очевидно, столь же не-
давнего происхождения, как и разрывы в ареалах подвидов арчевого 
дубоноса, гималайской пищухи и других птиц, попавших на Тянь-
Шань из Гималаев. 

Все вместе эти данные как будто бы говорят о большем развитии 
хвойных лесов по окраинным хребтам Тибета и Синцзяна в геологиче-
ски недавнем прошлом. Возможно, что в определённый период они 
даже смыкались, образуя как бы кольцо хвойных лесов, охватывающее 
названные страны. Есть основания предполагать, что по флористиче-
скому составу эти леса были гораздо богаче современных лесов Тянь-
Шаня. Данные палинологических анализов показали, например, что 
на Памире, ныне безлесном, в начале четвертичного периода произра-
стали тёмнохвойные леса, мало чем отличавшиеся от современных ле-
сов Кама (Пахомов 1962). В то время громадные окраинные хребты 
Центральной Азии ещё далеко не достигали современной высоты, что 
не могло не сказаться на климате. Климат центральный частей Азии 
должен был быть гораздо теплее, влажнее и значительно менее кон-
тинентален, чем современный, так как на пути грандиозных океани-
ческих муссонов, стремящихся в глубь материка, не стояло столь вну-
шительных преград, как сейчас (Meinertzhagen 1928). Естественно, что 
в таких условиях орнитофауна обширных хвойных лесов, покрывав-
ших окраинные хребты Центральной Азии, была значительно богаче 
видами теплолюбивой и влаголюбивой китайско-гималайской фауны. 
К тому же, орнитофауна этих лесов, в силу более однообразных усло-
вий, также должна была быть значительно более однородной, чем сей-
час. Но и тогда, вероятно, по богатству фауны выделялся юго-восточ-
ный угол Центральной Азии, который многие (Meinertzhagen 1928; 
Weigold 1949) склонны рассматривать как центр развития китайско-
гималайской горно-лесной фауны. 

Резкое ухудшение климата, происшедшее в нижнечетвертичную 
эпоху, и развитие обширного оледенения в горах Центральной Азии, 
несомненно, должны были нарушить связь между лесами отдельных 
горных систем. В частности, гигантские центры оледенения Памира и 
Каракорума должны были прервать связь между лесами Тянь-Шаня и 
Кашмира и создать непроходимое препятствие для продвижения си-
бирских таёжных форм далее на юг, в Кашмир. На Тянь-Шане, где в 
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результате оледенения леса были вытеснены в предгорья (Штегман 
1946), виды южного китайско-гималайского происхождения должны 
были либо исчезнуть, либо приспособиться к новым суровым условиям 
и пережить оледенение на месте. К последним, на наш взгляд, при-
надлежат тянь-шаньский желтоголовый королёк и тянь-шаньская 
джунгарская гаичка. Если это предположение верно, то оно поддержи-
вает точку зрения М.А.Мензбира и Б.К.Штегмана, считавших южные, 
китайско-гималайские формы наиболее древними в авифауне Тянь-
Шаня. 

С завершением ледниковой эпохи, поскольку значительному поте-
плению климата сопутствовало не менее сильное его иссушение, связь 
между лесами Алтая, Тянь-Шаня и Гималаев, а также между лесами 
Тянь-Шаня и Наньшаня больше не возобновлялась. Поэтому, в связи с 
потеплением климата, на Тянь-Шань вновь смогли проникнуть только 
те гималайские формы, для распространения которых вполне было 
достаточно арчевников. Разрыв же между арчевниками этих стран на 
месте Памира и Бадахшана произошёл, видимо, совсем недавно, уже в 
историческое время, как об этом свидетельствуют геоботанические и 
археологические данные (Бутомо и др. 1962). И если такие южные ви-
ды, как райская мухоловка Terpsiphone paradise leucogaster (Swainson 
1838) или синяя птица Myophonus caeruleus, смогли проникнуть на 
Тянь-Шань по лиственным лесам Гиндукуша и Памиро-Алая, то такие 
характерные виды хвойного пояса Гималаев, как чернохохлая синица 
Parus melanolophus, белощёкий поползень Sitta leucopsis и др., этого 
сделать не смогли по причине отсутствия прямого контакта хвойных 
лесов Гималаев и Тянь-Шаня. 

В итоге мы можем считать, что авифауна хвойных лесов Тянь-
Шаня в своём развитии прошла следующие основные этапы. 

1. Доледниковый, отличавшийся влажным и тёплым климатом, ко-
гда леса Тянь-Шаня входили в обширный пояс хвойных лесов, окру-
жавших Центральную Азию, и были населены богатой фауной птиц с 
преобладанием китайско-гималайских форм. 

2. Ледниковый, когда резкое похолодание и ухудшение жизненных 
условий привели к исчезновению южных теплолюбивых видов, за 
исключением немногих, сумевших приспособиться к новой обстановке, 
и появлению многих птиц сибирской тайги. Временные потепления в 
межледниковые эпохи вызывали обратные процессы, но вряд ли они 
приводили к восстановлению существовавшего до оледенения положе-
ния. 

3. Современный этап, отличающийся значительным потеплением и 
иссушением климата. Это вызвало, с одной стороны, деградацию, а в 
ряде случаев, возможно, и исчезновение ряда сибирских видов, а с дру-
гой,– появление вновь ряда теплолюбивых форм китайско-гималай-
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ского происхождения. Ряд теплолюбивых, южных по происхождению 
видов, связанных с самыми различными биотопами, расселяется к се-
веро-востоку в горах Тянь-Шаня и сейчас (Корелов 1964). Естественно 
в настоящее время считать такие виды новыми для Тянь-Шаня, и в 
этом отношении точка зрения Г.П.Дементьева верна. Но это совсем не 
означает, что такие виды не могли здесь существовать в доледниковое, 
а может быть, и в межледниковое время. 

Можно предполагать, что оледенение, а затем последующее иссу-
шение климата и рост его континентальности привели к тому, что не-
когда сплошное кольцо хвойных лесов вокруг Центральной Азии было 
нарушено во многих местах. Особенно сильными были нарушения в 
северной части Центральной Азии, наиболее удалённой от океанов, 
где леса исчезли совершенно из целых горных систем и сохранились 
небольшим островками только в немногих рефугиумах. Всё это хорошо 
объясняет малое количество видов, общих всем сохранившимся звеньям 
некогда сплошного кольца. В списке видов, ареал которых кольцом 
охватывает Тибет (Weigold 1949), к обитателям хвойных лесов относит-
ся только рыжешейная синица. Сюда, конечно, следует отнести и кед-
ровку, и желтоголового королька, и арчевого дубоноса. Возможно, что 
список этот будет увеличен в дальнейшем, если принять во внимание 
очень слабую изученность авифауны хвойных лесов Няньшаня, Кунь-
луня и восточного Тянь-Шаня, но всё же этот список останется не-
большим. 
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Поступила в редакцию 1 мая 2011 

В казахстанской (юго-западной) части Алтая случаи зимних залё-
тов кречета Falco rusticolus в ХХ веке были исключительно редки. 
В.А.Селевин (1935) сообщал, что усть-каменогорским любителем птиц 
М.С.Колмагоровым добывался «какой-то полярный кречет, по-видимо-
му Hierofalco gyrfalco, но своевременно не был определён». Мною за 
время наблюдений в окрестностях Усть-Каменогорска с 1954 года этот 
сокол был встречен только однажды. 6 апреля 1970 кречет очень свет-
лой окраски с чёткими тёмными пестринами и полосками, пресле-
дующий крупного орла, наблюдался около Усть-Каменогорска. Оба 
хищника, пересекая Иртыш, продвигались в северо-западном направ-
лении. В холмистой степи правобережья Иртыша между сёлами Бе-
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рёзовка и Предгорное (60-70 км ниже Усть-Каменогорска) в ранних 
зимних условиях 8, 16 и 17 ноября 1976 Н.Н.Березовиков на одном и 
том же участке наблюдал охотящегося белого кречета с редкими тём-
ными пестринами (Березовиков и др. 2000). Других случаев появления 
этого сокола в пределах Западного Алтая нам не известно. В соседнем 
Южном Алтае он также очень редок и был отмечен единственный раз 
в Бухтарминской долине – 14 февраля 2006 в селе Катон-Карагай 
(Стариков 2006). 
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Трофические ассоциации птиц  
в рыболовно-охотничьих хозяйствах  
дельты реки Или (Юго-Восточный Казахстан) 
Н.Н.Березовиков 
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E-mail: berezovikov_n@mail.ru 

Поступила в редакцию 25 мая 2011 

Река Или, впадая в южную часть озера Балхаш, образует обшир-
ную тростниковую дельту со сложной системой проток и озёр. В период 
подготовки естественно-научного обоснования создания Или-Балхаш-
ского национального природного резервата мной с 3 по 24 июня 2010 
посещены важнейшие участки илийской дельты, в том числе и рыбо-
ловно-охотничьи хозяйства, возникшие за последние 10-15 лет в не-
скольких её местах. В них с успехом ловятся на удочки и спиннинги 
сазан Cyprinus carpio, сом Silurus glanis, судак Sander lucioperca, же-
рех Aspius aspius, белый амур Ctenopharyngodon idella, но особой по-
пулярностью пользуется подводная охота за балхашскими сомами 



Рус. орнитол. журн. 2011. Том 20. Экспресс-выпуск № 658 1011
 

весом до 100 кг и крупными экземплярами сазана или белого амура. С 
21 по 23 мая 2011 мной дополнительно посещена рыболовная база «За-
сасай» на протоке Нарын в северо-восточной части дельты Или (45° 
48´ с.ш., 74°38´ в.д.), в 20 км восточнее посёлка Караой. Это довольно 
труднопроходимая заболоченная низменность, покрытая барханами, 
среди которых расположены озёра, заболоченные и солончаковые ни-
зины, поросшие саксаулом, лохом, тамариксом, чингилом, тростниками, 
селитрянками и солянками. Одной из достопримечательностей этих 
мест является довольно глубокая протока Нарын шириной 10-15 м с 
быстрым течением, представляющая собой типичную пустынную реку. 
По её берегам 3-4-метровой стеной возвышается тростник, среди кото-
рого встречаются отдельные группы тальников и лоха. К правому бе-
регу почти вплотную примыкают барханы, поросшие тамариксами и 
чингилом. 

Характерными птицами поймы и прилежащих межбарханных и 
соровых озёр и разливов являются большая поганка Podiceps cristatus, 
серая цапля Ardea cinerea, большая белая цапля Egretta alba, лебедь-
кликун Cygnus cygnus, пеганка Tadorna tadorna, кряква Anas platy-
rhynchos, серая утка A. strepera, красноносый нырок Netta rufina, бело-
глазая чернеть Aythya nyroca, чёрный коршун Milvus migrans, болот-
ный лунь Circus aeruginosus, перепел Coturnix coturnix, камышница 
Gallinula chloropus, лысуха Fulica atra, морской зуёк Charadrius 
alexandrinus, чибис Vanellus vanellus, ходулочник Himantopus himan-
topus, шилоклювка Recurvirostra avosetta, травник Tringa totanus, 
озёрная чайка Larus ridibundus, хохотунья L. cachinnans, белокрылая 
крачка Chlidonias leucopterus, речная крачка Sterna hirundo, кукушка 
Cuculus canorus, зимородок Alcedo atthis, черноголовая трясогузка Mo-
tacilla feldegg, восточная чёрная ворона Corvus corone orientalis (Evers-
mann, 1841), широкохвостка Cettia cetti, дроздовидная камышевка Acro-
cephalus arundinaceus, черноголовый чекан Saxicola torquata, южный 
соловей Luscinia megarhynchos, варакушка Luscinia svecica, усатая си-
ница Panurus biarmicus, тростниковая овсянка Emberiza schoeniclus. 
Изредка встречаются курсирующие в поисках корма одиночки и мел-
кие группы кудрявого пеликана Pelecanus crispus и большого баклана 
Phalacrocorax carbo. 

По саксаульникам, тамариксам и зарослям чингила по барханам 
живут обыкновенный курганник Buteo rufinus, туркестанский тювик 
Accipiter badius, чеглок Falco subbuteo, пустельга F. tinnunculus, семи-
реченский фазан Phasianus colchicus mongolicus (Brandt, 1845), авдот-
ка Burhinus oedicnemus, обыкновенная горлица Streptopelia turtur, до-
мовый сыч Athene noctua, обыкновенный козодой Caprimulgus euro-
paeus, сизоворонка Coracias garrulus, зелёная щурка Merops persicus, 
удод Upupa epops, туркестанский жулан Lanius phoenicuroides karelini 



1012 Рус. орнитол. журн. 2011. Том 20. Экспресс-выпуск № 658
 

(Bogdanov, 1881), пустынный сорокопут Lanius meridionalis, сорока 
Pica pica, пустынная славка-завирушка Sylvia curruca halimodendri 
(Sushkin, 1904), каменка-плясунья Oenanthe isabellina, саксаульный 
воробей Passer ammodendri, жёлчная овсянка Emberiza bruniceps. В 
домах крестьянских хозяйств и рыболовной базы, а также в конструк-
циях мостов через протоку гнездятся деревенская ласточка Hirundo 
rustica и маскированная трясогузка Motacilla personata. 

По обрывистым берегам Нарына на территории рыболовного хо-
зяйства через каждые 300-500 м созданы места стоянок для рыбаков с 
открытыми подходами к воде и сооружены камышитовые навесы для 
защиты от ветра, дождя и солнца. Рыбалка в таких местах ведётся 
группами по 2-6 человек на удочки и спиннинги. Основным объектом 
ловли являются достаточно крупные сазаны массой 3-5 кг, а также со-
мы, белые амуры, судаки, караси Carassius auratus и плотва Rutilus 
rutilus. Некоторые рыбаки на глубоких плёсах ловят рыбу, используя 
подводное снаряжение. 

За время пребывания в хозяйстве выяснилось, что целый ряд птиц 
имеет устойчивую кормовую связь с подобными местами рыбалки ту-
ристов. В первую очередь обратила на себя внимание довольно высо-
кая плотность населения восточной чёрной вороны в рыболовном хо-
зяйстве – 5 пар на 3 км речного русла, тогда как на пути от посёлка 
Карой по саксаульникам вдоль протоки на 20 км встречено лишь 5 
пар. Гнездились вблизи стоянок и сороки – в среднем 1 пара на 1 км. 

Сразу после отъезда рыбаков на месте их стоянки появлялись соро-
ки и чёрные вороны из соседних гнёзд, которые до прилёта других птиц 
успевали собрать самые лакомые остатки пищи, оставшиеся у столов и 
кострищ или выброшенные в мусорную яму. Поедали они и рассыпан-
ные зёрна отварной кукурузы, используемой в качестве прикорма ры-
бы. При этом они по 3-5 раз успевали унести корм птенцам в свои 
гнёзда. При использовании этой территории первыми двумя видами 
доминирующее положение всегда занимала чёрная ворона, время от 
времени предпринимающая отпугивающие атаки на приближающуюся 
сороку. Последняя, отлетев на 5-10 м к ближайшим кустам, уже через 
несколько минут возвращалась к навесу и начинала обследовать са-
мые укромные уголки стоянки, к которым обычно не приближалась 
ворона. Будучи более осторожной, ворона, прилетев к стоянке, совер-
шает вначале несколько смотровых облётов территории, затем садится 
на крышу навеса, осматривается 2-3 мин, после чего слетает на землю 
к замеченному корму. Сороки действуют более смело и эффективно, 
почти не тратя время на предварительные осматривания. При этом 
они первыми осматривают мусорные ямы и ближайшие кусты. Ворона 
же после осмотра территории у навеса обязательно слетает к воде, где 
остаются остатки разделанной рыбы и внутренности, которые она на-
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чинает уносить в гнездо. Спустя 10-15 мин к сороке и вороне подклю-
чаются партнёры их пар. 

Третьим обязательным участником этих сборищ является чёрный 
коршун, обычно курсирующий вдоль речного русла от одной стоянки к 
другой и нередко опаздывающий к началу пиршества. Появившись, он 
сразу же распугивает и разгоняет собравшихся ворон и сорок, после 
чего принимается облетать кругами и осматривать стоянку. Ему чаще 
всего достаются забытые или выброшенные людьми рыбины, а также 
отдельные их фрагменты, особенно рыбьи головы. Мелкие части, осо-
бенно внутренности, он поедает, присаживаясь рядом, а крупные уно-
сит в гнездо и вскоре возвращается обратно. Иногда после долгих без-
результатных поисков корма коршун усаживается на крышу навеса, 
отдыхает и осматривается. Около стоянки коршун обычно задержива-
ется на полчаса, после чего улетает к другой. Сороки и вороны про-
должают прилетать к ней ещё не менее 2-3 ч, пока её не займёт оче-
редная группа рыбаков. Четвёртым и менее успешным посетителем 
стоянок по Нарыну была хохотунья, нередко изгоняемая коршуном. Ей 
чаще всего доставались остатки рыбы или её внутренности, оставшиеся 
в воде и которые она доставала с глубины 10-15 см. 

Таким образом, минимальный состав кормовых ассоциаций птиц, 
наблюдавшихся на рыбацких стоянках на протоке Нарын, был пред-
ставлен 4 видами птиц: 1-2 сороки, 1-2 чёрных вороны, 1 коршун, 1 хо-
хотунья. На дельтовых озёрах в районе Асаубая и Майтана в июне 
2010 года доминирующее положение в подобных местах чаще занима-
ли хохотуньи (5-10) и чёрные вороны (10-15 особей). 
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Орнитологические наблюдения  
на северо-западном Байкале в районе БАМа 
Д.М.Полушкин 
Второе издание. Первая публикация в 1980* 

Во время работы эколого-биогеографической экспедиции Лимноло-
гического института СО АН СССР летом и осенью 1974 года, а также 
весной 1975 года на северо-западном Байкале в районе трассы Байкало-
Амурской железнодорожной магистрали (БАМ) мы провели некоторые 
                                      
* Полушкин Д.М. 1980. Орнитологические наблюдения на северо-западном Байкале  
в районе БАМа // Орнитология 15: 203-204. 
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орнитологические наблюдения, на основании которых можно уточнить 
ареалы ряда видов птиц. 

Vanellus vanellus. Предыдущие исследователи (Новиков 1937; Га-
гина 1954; Малышев 1957; Гусев 1962) не упоминают о гнездовании 
чибиса в этом районе Байкала. Н.Г.Скрябин и К.П.Филонов (1962) от-
мечают данный вид как редкий для северо-восточного побережья Бай-
кала. По всей видимости, чибис появился на северо-западном побере-
жье недавно, примерно 2-3 года назад. В настоящее время это один из 
самых распространённых куликов побережья Байкала от посёлка 
Байкальское до Нижне-Ангарска. Небольшие колонии из 16-20 чиби-
сов отмечены у Байкальского и на мысе Тыя. Наиболее многочислен 
чибис в устье Кичеры, где он гнездится. Весной чибисы появляются в 
первых числах мая. 

Upupa epops. Гнездование удода на северо-западном Байкале 
считалось неустановленным (Малышев 1960). Нами удод наблюдался 
неоднократно весной 1975 года на мысе Тыя и у посёлка Душкачан 
(район устья реки Кичеры). У добытой 10 мая 1975 у Слюдянских озёр 
самки были хорошо развиты яичники. 

Petrophila gularis. Ареал белогорлого дрозда в СССР простирает-
ся по юго-восточному Забайкалью, Приамурью и Приморскому краю 
(Иванов, Штегман 1964). Известен случай нахождения белогорлого 
дрозда восточнее Улан-Удэ, на реке Гурульбе (Гагина 1960). Нами 
дважды встречен на северо-западном участке побережья Байкала, не-
сколько южнее посёлка Нижне-Ангарск. В обоих случаях была отмече-
на пара дроздов – самец и самка. Первая встреча произошла 15 июля 
1974 у Слюдянских озёр на склоне южной экспозиции горы, обращён-
ной к Байкалу, в сосняке разнотравном. Обе птицы держались в ниж-
нем ярусе древостоя, вели себя очень беспокойно и близко подпускали 
человека. Второй раз пару белогорлых дроздов наблюдали 17 июля 
1974 на границе пойменного леса из осины, лиственницы и берёзы, на 
степном юго-восточном склоне горы недалеко от устья реки Слюдянки. 
Поведение этой пары было идентично первой. Встреча двух пар бело-
горлых дроздов и особенности их поведения при этом дают основание 
предполагать гнездование вида на северо-западном побережье озера 
Байкал. 

Prunella himalayana. Гнездование гималайской завирушки на 
Байкальском хребте установлено О.К.Гусевым (1962) в районе мыса 
Заворотный. Мы наблюдали выводок гималайской завирушки 30 июля 
1974 на водоразделе рек Горемыка и Верхняя Ирель на высоте 
1800 м н.у.м. Два птенца-подлётка и взрослая птица находились на 
каменистой россыпи. Скорее всего, этот вид гнездится до северной око-
нечности Байкальского хребта. Один слёток гималайской завирушки 
был добыт. 
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