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Несмотря на то, что исследования авифауны Нижнего Приамурья 
имеют более чем полутора вековую историю, в орнитологическом 
отношении этот район изучен недостаточно полно (Бабенко, Фадеева 
2010). В районе, где мы вели наблюдения, наиболее изучен исток реки 
Девятки с прилегающим к нему побережьем озера Эворон и левобе-
режье реки в 5 км ниже села Кондон, где проводились стационарные 
исследования (Бабенко 2000; Федотов, Брунов 1977). Во время наших 
непродолжительных наблюдений 24-31 мая 2012 обследованы южное 
побережье озера Эворон, долина реки Девятки в районе истока и окре-
стностей населённых пунктов Сельхоз, Харпичан, Кондон, а также 
правобережье реки ниже села Кондон на протяжении 5 км. Кроме 
того, наблюдения вели в окрестностях посёлка Харпичан на удалении 
до 5 км к западу и северу, а также в долине реки Амгунь вблизи по-
сёлка Берёзовый. Посещение перечисленных выше мест через 35-37 
лет позволило заметить некоторые изменения в составе орнитофауны 
района, отмеченные в повидовых очерках. 

Phalacrocorax carbo. В долине реки Девятки большой баклан, 
согласно монографии В.Г.Бабенко (2000), не отмечен. Не был он встре-
чен и В.В.Бруновым с соавторами (1988), а также нами во время стоян-
ки в полевом лагере на левом берегу Девятки в 5 км ниже села Кондон 
в июне и первой половине июля 1975-1977 годов (стационар «Кондон») 
и в истоках Девятки в июле 1978-1979 годов. В описываемом районе 
баклан отмечен Г.Е.Росляковым (1987) на озере Эворон и В.А.Колби-
ным с соавторами (1994) – в низовьях реки Горин. 

Нами 26-30 мая 2012 неоднократно наблюдались отдельные особи 
и группы до 4 птиц, летевшие вверх и вниз над рекой Девяткой или в 
небольшом отдалении от неё. В окрестностях бывшего стационара 
«Кондон» 27 мая 2012 встречены 2 кормящихся больших баклана. 
Около 10 особей, в том числе с ветками в клювах, 24 мая кружились на 
правом берегу реки Горин вблизи моста у одноимённого посёлка, что 
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даёт основание предположить наличие здесь или поблизости гнездо-
вой колонии больших бакланов. 

Ardea cinerea. В числе одного-двух десятков особей за экскурсию 
серая цапля постоянно отмечалась нами в долине реки Девятки между 
её истоком и устьем реки Харпичан. Единичные встречи зарегистри-
рованы нами в окрестностях села Кондон и посёлка Харпичан. Коло-
ния серых цапель на южном берегу озера Эворон, которая существова-
ла по крайней мере с 1970 года (данные В.Т.Тагировой – см.: Бабенко 
2000) и была известна многим исследователям (Росляков 1975; Бабен-
ко 2000; наши наблюдения в июле 1978), в настоящее время исчезла. 
По словам сотрудника охотничьей базы «Эворон», цапли «переселились 
на реку Горин в 2011 году». 

Histrionicus histrionicus. Отсутствие встреч каменушки в конце 
1990-х годов и снижение её численности в Нижнем Приамурье отме-
чал Н.Д.Поярков (2001). Нами каменушка встречена 24 мая 2012 на 
реке Харпичан в окрестностях одноимённого посёлка. 

Bucephala clangula. Гоголь встречен 25 мая на реке Харпичан. 
Pandion haliaetus. Ранее скопа отмечалась на озере Эворон (Та-

гирова 1983). Нами она обнаружена 26 мая в момент «зависания» над 
рекой Девяткой между деревней Сельхоз и устьем реки Харпичан. 

Buteo buteo. Канюк наблюдался нами 29 мая в смешанном лист-
веннично-берёзовом лесу в 3 км к западу от посёлка Харпичан. 

Falco subbuteo. Чеглока, сидящего на антенне во дворе дома, ви-
дели 25 мая в посёлке Харпичан. 

Lagopus lagopus. На южном пределе распространения на Ниж-
нем Амуре граница ареала белой куропатки не спускается южнее реки 
Горин (Иванов 1976). Отмечена как гнездящаяся птица в окрестностях 
озера Эворон (Штильмарк 1973). Нами среди мари на левом берегу ре-
ки Харпичан (51º17´52˝ с.ш., 136º33´09˝ в.д.) 25 мая был поднят самец с 
тёмной головой, шеей и грудью. 

Tringa ochropus.  Черныш отмечен 26 мая 2012 на берегу реки 
Девятки в 1 км к юго-западу от деревни Сельхоз. 

Gallinago megala. Лесной дупель зарегистрирован в окрестностях 
озера Эворон и в долине реки Девятки (Федотов, Брунов 1977; Брунов 
и др. 1988). Самец, токовавший над марью, встречен нами 29 мая в 
2 км западнее посёлка Харпичан. В других местах мы почти ежеднев-
но поднимали бекасов с земли по 1-2 особи за экскурсию среди марей в 
окрестностях деревни Сельхоз, села Кондон и посёлка Харпичан, а 
также у уреза воды на левом берегу Девятки. В связи с тем, что на-
дёжное определение бекасов возможно только по контактным призна-
кам (Рябицев 2008), не исключена возможность принадлежности их к 
виду Gallinago gallinago, который обычен и широко распространён в 
данном районе (Бабенко 2000). 
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Numenius madagascariensis. Дальневосточный кроншнеп в 
Нижнем Приамурье рассматривается как редкий вид, который наблю-
дался в бассейне озера Эворон (Нечаев 1974; Бабенко, Поярков 1984; 
Росляков 1990; Бабенко 2000) и долине реки Горин (Koblik et al. 2001). 
Нами одна особь поднята 28 мая 2012 среди мари на левом берегу Де-
вятки в 1 км к северо-востоку от деревни Сельхоз. Ещё три дальнево-
сточных кроншнепа встречены 30 мая на южном берегу озера Эворон в 
1 км западнее охотничьей базы. Поднявшись с тревожными криками, 
птицы вновь вернулись и сели на то же место, что может свидетельст-
вовать о возможном гнездовании. 

Limosa limosa. Большой веретенник обычен на озере Эворон (Ба-
бенко 2000). Нами по 4 особи встречены 26 мая на пролёте в окрестно-
стях деревни Сельхоз на заброшенном лугу и 30 мая на озере Эворон. 

Streptopelia orientalis. Пара больших горлиц держалась на за-
брошенном поле вблизи деревни Сельхоз рядом с недостроенным гнез-
дом, найденном на берёзе на высоте 4 м. Одна птица отмечена 27 мая 
у станции Харпичан. 

Cuculus micropterus. На северо-восточном пределе распростране-
ния индийская кукушка отмечена в долине Амура в окрестностях по-
сёлка Хурба, Комсомольска-на-Амуре, в Комсомольском заповеднике и 
на озере Удыль (Кистяковский, Смогоржевский 1973; Назаров 1993; 
Бабенко 2000; Нечаев, Гамова 2009). Детали границы ареала к северо-
западу от Комсомольска-на-Амуре не описаны. В окрестностях стацио-
нара «Кондон»  в середине 1970-х годов не была отмечена (Брунов и 
др. 1988). Нами на маршруте общей протяжённостью 8.5 км от села 
Кондон по правому берегу реки на восток и обратно на юго-юго-запад к 
железной дороге 27 мая отмечены по голосу и визуально 2 особи в точ-
ках с координатами 51º15´11˝ с.ш., 136º36´04´´ в.д. и 51º14´30˝с.ш., 136º 
36´19˝ в.д. Обе встречи зарегистрированы в долинном смешанном лесу 
с преобладанием берёзы и лиственницы с хорошо развитым подлес-
ком, без видимых признаков пожара. 

Cuculus canorus. В разных районах Нижнего Приамурья первое 
кукование отмечали во второй-третьей декадах мая (Бабенко 2000). 
Кукование 1-2 самцов обыкновенной кукушки мы слышали 25 мая в 
окрестностях посёлка Харпичан, 27-30 мая – в окрестностях посёлка 
Кондон, деревни Сельхоз и озера Эворон. 

Cuculus (saturatus) optatus. Глухая кукушка отмечена по голосу 
30 мая в дубняке на склоне сопки в окрестностях посёлка Харпичан и 
по дороге на озеро Эворон в 3 км юго-юго-западнее охотбазы. 

Dryocopus martius. Желна встречена 28 мая 2012 в окрестностях 
деревни Сельхоз. 

Hirundo rustica. Гнездование (начало строительства гнёзд) у де-
ревенской ласточки нами отмечено с 26 мая в деревне Сельхоз и по-
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сёлке Харпичан. По словам местных жителей, численность деревен-
ской ласточки в Харпичане, из-за участившихся случаев закрытия 
доступа их в помещения, в последние годы заметно снизилась  и стала 
уступать Delichon urbica. 

Delichon urbica. Крупная колония воронков, состоящая из 70-75 
гнёзд, из которых приблизительно половина обновлялась 28 мая, об-
наружена под крышей ангара на территории Эворонского леспромхоза 
в посёлке Харпичан. Единичные особи встречены нами 26 мая в окре-
стностях деревни Сельхоз в смешанной стае с Hirundo rustica и Riparia 
riparia над рекой Девяткой. 

Motacilla tschutschensis. Несколько стаек беренгийской жёлтой 
трясогузки численностью от 10 до 20 особей были встречены нами на 
пролёте возле водоёмов у посёлка Харпичан (25 мая) и вблизи деревни 
Сельхоз (28 мая), а также на берегах реки Девятки (26-27 мая). 

Motacilla (tschutschensis) taivana. Юго-западная граница гнез-
дового ареала зелёноголовой трясогузки в Хабаровском крае совпадает 
с очертаниями Тугур-Эворонской впадины (Редькин, Бабенко 1999; 
Бабенко, Фадеева 2010) и в характеризуемом нами районе полностью 
включает долину реки Девятки, а также среднюю и нижнюю часть до-
лины Горина. Несколько птиц встречены нами 26 мая на правом берегу 
Девятки чуть ниже деревни Сельхоз. Одна особь замечена со строи-
тельным материалом у воды и, вероятно, держалась поблизости от 
гнезда (рис. 1). Птиц, строящих гнёзда в такое же время, встречали 
на Нижнем Амуре и другие авторы (Редькин, Бабенко 1999). 

 

 
Рис. 1. Зелёноголовая трясогузка Motacilla taivana с материалом  

для выстилки гнезда. Окрестности деревни Сельхоз, 26 мая 2012. Фото автора. 
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Motacilla alba. Белая трясогузка отмечена в посёлках Харпичан и 
Берёзовый. 

Lanius cristatus. Сибирский жулан встречался нам 25-30 мая в 
посёлке Харпичан и селе Кондон, а также во время экскурсий в окре-
стностях этих посёлков и деревни Сельхоз среди или вблизи марей. 

Sturnus cineraceus. В деревне Сельхоз серый скворец встречен 28 
мая 2012 с кормом для птенцов. 

Pica pica. Из ближайших к району наших наблюдений мест гнез-
дование сороки зарегистрировано в посёлках Горин и Берёзовый (Ба-
бенко 2000). Нами жилое гнездо на вершине лиственницы найдено 26 
мая 2012 на окраине посёлка Харпичан. 

Corvus macrorhynchos. Большеклювая ворона отмечена нами в 
посёлке Харпичан (25-30 мая), посёлке Берёзовый (31 мая) и окрестно-
стях села Кондон (27 мая). 

Phragmaticola aedon. Толстоклювая камышевка добывалась на 
реке Горин у села Кондон (Яхонтов 1963). Поющий самец встречен нами 
28 мая в кустарниковых зарослях на берегу искусственного «залива» 
реки Девятки ниже деревни Сельхоз. 

Saxicola torquata. Самцы черноголового чекана встречены на ма-
ри в низовьях реки Харпичан (25 мая), в окрестностях деревни Сельхоз, 
а также в посёлке Берёзовый (31 мая). 

Phoenicurus auroreus. Встречи сибирской горихвостки (25 мая) и 
конфликты конспецифичных самцов (28 мая) отмечены в посёлке Хар-
пичан. 

Turdus pallidus. Северная граница гнездовой части ареала блед-
ного дрозда в Нижнем Приамурье к западу от Комсомольска-на-Амуре 
выяснена недостаточно подробно (Бабенко 2000). Нами в смешанном 
лиственнично-берёзовом лесу 29 мая найдено гнездо с насиживающей 
птицей в 2 км западнее посёлка Харпичан. Гнездо было расположено 
близи лесной дороги в развилке ольхи на высоте 2.5 м и содержало 
полную кладку из 5 ненасиженных яиц (рис. 2). Размеры гнезда, мм: 
диаметр гнезда 140×170; диаметр лотка 100×105; высота гнезда 125; 
глубина лотка 50. Размеры яиц, мм: 26.7×19.21; 25.63×19.36; 26.28× 
19.09; 26.35×19.43; 27.04×19.53. 

Turdus eunomus. Бурый дрозд в Нижнем Приамурье, вероятно, 
встречается на пролёте (Бабенко 2000). Нами вблизи деревни Сельхоз 
на заброшенном поле 26 мая встречена одиночная птица, кормившаяся 
на дороге. 

Passer domesticus. В районе восточного БАМа домовый воробей 
найден в Комсомольске-на-Амуре и посёлке Берёзовый (Бабенко 1983, 
2000). Нами встречен в посёлке Харпичан, где отмечены особи с гнез-
довым материалом, предположительно гнездившиеся под крышей ан-
гара на территории Эворонского леспромхоза. 
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Рис. 2. Кладка бледного дрозда Turdus pallidus.  

Окрестности посёлка Харпичан, 29 мая 2012. Фото автора. 
 

 
Рис. 3. Кладка уссурийского снегиря Pyrrhula griseiventris. Окрестности посёлка Берёзовый,  

долина реки Амгунь, 31 мая 2012. Фото автора. 
 
Pyrrhula griseiventris. Особенности гнездования уссурийского 

снегиря в Нижнем Приамурье малоизвестны. Гнёзда из Нижнего 
Приамурья в литературе не описаны. По косвенным признакам (гнез-
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довое поведение, обнаружение самок с наседными пятнами и слётков) 
гнездование предполагается в окрестностях Комсомольска-на Амуре, 
Николаевска-на-Амуре, в долине реки Тугур (Воробьёв 1954; Бабенко 
2000). Нами у посёлка Берёзовый в пойме Амгуни 31 мая 2012 найдено 
гнездо с насиживающей птицей. Оно располагалось на молодой пихте 
у ствола на высоте 1.7 м и представляло рыхлую постройку из тонких 
веточек с оформленным лоточком из травинок и корешков в центре 
(рис. 3). Размеры, мм: диаметр гнезда 160×240; диаметр лотка 65×68; 
высота гнезда 90; глубина лотка 40. Гнездо содержало полную кладку 
из 5 ненасиженных яиц; их размеры, мм: 20.2-20.8×14.7-15.0 (измерено 
3 яйца). По окраске фона скорлупы и части пятен найденная нами 
кладка очень похожа на хранящуюся в Зоологическом музее МГУ 
кладку уссурийского снегиря, найденную А.П.Кузякиным 15 мая 1962 
в окрестностях Южно-Сахалинска, но отличается от неё большей плот-
ностью пятен на тупом конце яйца и их более светлой окраской (см. 
сайт В.Вишневского: http//www.fotoparus.com). 

Emberiza leucocephala. Белошапочная овсянка распространена 
на всей территории Нижнего Приамурья. Имеются экземпляры, добы-
тые в конце марта 1959 года у села Кондон (Бабенко 2000). Нами 25 
мая встречен самец с признаками территориального поведения на 
склоне сопки, поросшей дубом, в окрестностях посёлка Харпичан. 

 

 
Рис. 4. Кладка седоголовой овсянки Ocyris spodocephalus.  

Окрестности деревни Сельхоз, 28 мая 2012. Фото автора. 
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Рис. 5. Неполная кладка седоголовой овсянки Ocyris spodocephalus. 
Окрестности посёлка Берёзовый, 31 мая 2012. Фото автора. 

 
Ocyris spodocephalus. Седоголовая овсянка – одна из самых мно-

гочисленных и широко распространённых овсянок Нижнего Приамурья 
(Бабенко 2000). Находки полных ненасиженных кладок в этом регионе 
зарегистрированы, главным образом, в первой половине июня, реже – 
в третьей декаде мая и в конце июня (Рашкевич 1965; Росляков 1965; 
Бабенко 2000). В Нижнем Приамурье седоголовая овсянка устраивает 
гнёзда на земле и в кустах на высоте до 0.5 м (Бабенко 2000). В Амур-
ской области и Приморье известны гнёзда, расположенные на неболь-
ших деревьях на высоте до 2.25 м (Поливанов, Поливанова 1977; Кис-
ленко и др. 1990; Балацкий 1997). Нами обнаружены 2 гнезда этого 
вида: в окрестностях деревни Сельхоз (28 мая) на земле под прикры-
тием сухих стеблей таволги с полной свежей кладкой из 5 яиц (рис. 4) 
и в долине реки Амгунь (31 мая) – на молодой пихте у ствола на высоте 
1.2 м с неполной кладкой из 2 яиц (рис. 5). 

Ocyris aureolus. Территориальные пары дубровников с гнездовым 
поведением встречены 28 мая 2012 в зарослях кустарников среди мари 
на левом берегу реки Девятки вблизи деревни Сельхоз и 30 мая на 
южном берегу озера Эворон. 

Кроме перечисленных выше, в районе нашего исследования в соот-
ветствующих стациях встречены широко распространённые виды: 
кряква Anas platyrhynchos, чирок-трескунок Anas querquedula, чёрный 
коршун Milvus migrans, перевозчик Actitis hypoleucos, озёрная чайка 
Larus ridibundus, белокрылая крачка Chlidonias leucopterus, речная 
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крачка Sterna hirundo, белоспинный дятел Dendrocopos leucotos, бере-
говушка Riparia riparia, зелёный конёк Anthus hodgsoni, восточная 
чёрная ворона Corvus (corone) orientalis, пеночка Phylloscopus sp., 
полевой воробей Passer montanus. 

Автор глубоко признателен В.С.Фридману и Я.А.Редькину за помощь в определении 
некоторых видов птиц. 
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Гнёзда ремеза Remiz pendulinus  
на Нарских прудах в Московской области 
Н.С.Морозов 
Второе издание. Первая публикация в 2008* 

В последние годы гнездование обыкновенного ремеза Remiz pendu-
linus было установлено в целом ряде мест Москвы и Подмосковья (Ка-
лякин, Волцит 2006; Гроот Куркамп 2005, 2007а.б; Ковалёв 2007). На 
Нарских прудах (Одинцовский район) И.С.Сметанин (устн. сообщ.) 
нашёл жилое гнездо в 2007 году. 

В феврале и марте 2008 года ещё в 5 точках мы обнаружили 8 ста-
рых гнёзд: в трёх точках по 2 гнезда, в двух – по 1. Подчеркнём, что 
нам удалось посетить не более четверти потенциально пригодных для 
гнездования ремеза участков по берегам и на дамбах Нарских прудов, 
главным образом – к западу от шоссе между деревнями Чупряково и 
Дютьково, но и здесь не далее 2.6 км к юго-западу от деревни Асаково. 
Гнёзда были найдены пóходя, а не в результате целенаправленных 
поисков. Расстояния между двумя наименее и наиболее удалёнными 
друг от друга точками составляют 0.4 и около 3 км, соответственно. Все 
                                      
* Морозов Н.С. 2008. Гнёзда ремеза на Нарских прудах // Московка 7: 26-27. 
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гнёзда помещались на живых берёзах Betula pendula, стоящих вблизи 
других берёз и кустиков ивы, недалеко от зарослей тростника. 

 

 
Рис. 1. Гнездо ремеза Remiz pendulinus.  

Нарские пруды, зима 2008 года. Фото автора. 
 

 
Рис. 2. Местоположение гнезда ремеза Remiz pendulinus.  

Нарские пруды, зима 2008 года. Фото автора. 
 
В южной части деревни Чупряково 2 гнезда находились на одном 

дереве (высота около 15 м, диаметр ствола на уровне груди 42 см) с 
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разных сторон кроны на высоте 3.0 и 4.0-4.3 м. Берёза растёт на ма-
леньком бугре в поросшей тростником низине, в 10-15 м от шоссе на 
Асаково и 40-45 м от ближайшего дома. Другие 2 гнезда располага-
лись в 400 м от первой пары и в 15 м друг от друга, между деревнями 
Чупряково и Асаково у подножия дамбы, разделяющей пруды, по ко-
торой проходит это же шоссе, примерно в 60-65 и 80 м от стоящего на 
берегу склада из листового металла. Гнёзда висели примерно в 10 и 
7 м от шоссе на высоте 4.6 и 3.4 м, высота берёз 13-15 м, диаметры их 
стволов на уровне груди 18 и 31 см, соответственно. На фотографии 
(рис. 1) запечатлено одно из этих двух гнёзд, причём на «пейзажном» 
снимке (рис. 2) оно находится в центре кадра. Третья пара гнёзд была 
найдена в 1.8-2.2 км от двух первых, примерно в 1.6 км к юго-юго-
западу от посёлка рыбхоза «Нара» и 1.6 км к западу от деревни Асаково, 
на краю дамбы, отделяющей небольшую, сплошь заросшую тростником 
секцию от основной части пруда, в 100 и 150 м от опушки высокостволь-
ного елово-берёзового леса. Здесь гнездовые деревья отстояли на 95 м 
друг от друга, их высота – примерно 10 и 12 м, диаметры стволов на 
уровне груди – 20 и 21 см, высота расположения гнёзд примерно 7 и 7-
7.5 м, соответственно. 

Одиночные гнёзда были обнаружены приблизительно в 1 км к юго-
западу и 2.5 км к западу-юго-западу от южного конца деревни Асаково, 
на краях дамб, тянущихся вдоль противоположных берегов пруда. Вы-
сота берёз с гнёздами – соответственно 11-12 и 12-13 м, диаметры ство-
лов на уровне груди 18 и 25 см, высота расположения гнёзд 5.0 и 8-9 м. 
В первом из этих двух мест гнездо помещалось на краю лесополосы 
(шириной около 7 м) из берёз и осин, растущих на дамбе. С противопо-
ложной от пруда стороны эта дамба граничит с подтопленной полосой 
ивовых кустов шириной 10-15 м (высота кустов 3.5-5 м, гнездо ремеза 
висело над ними), за которой начинается поле. Во втором месте при-
брежная дамба граничит со старым, заполненным водой каналом. 
Сразу за ним начинается молодой березняк, далее переходящий в вы-
сокоствольный елово-берёзовый лес. Эта точка находится в 650-750 м 
от третьей «пары» гнёзд. 
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Тенденции изменения численности 
гусеобразных Нижнего Приамурья  
за последние 20 лет ХХ века 
Н.Д.Поярков 
Второе издание. Первая публикация в 2001* 

Материал по численности, распространению и биологии гусеобраз-
ных Anseriformes собирался автором с 1978 по 2000 год в разных рай-
онах Нижнего Приамурья от бассейна озера Болонь (49°36´ с.ш., 136° 
08´ в.д.) на юге, до озера Чукчагир (52°07´ с.ш., 136°29´ в.д.), залива 
Счастья (Амурский лиман) и озера Мухтель (54°09´ с.ш., 139°08´ в.д.) 
на севере. Были обследованы все основные районы размножения водо-
плавающих птиц в рассматриваемом регионе. 

Наряду с краткосрочными колебаниями численности учёты 1996-
2000 годов показали стойкие тенденции изменения в населении птиц 
за 15-20-летний период. В сообщении приведены данные только по 
видам, встречавшимся нам на гнездовании. 

Резко сократилась численность Cygnus cygnus, Anas crecca, Anas 
querquedula, Anas clypeata, Aythya fuligula. Причём если кликун, сви-
стунок и широконоска изредка встречаются на гнездовании, то за 1997-
2000 годы не было встречено ни одного выводка трескунка, а хохлатая 
чернеть почти исчезла даже на пролёте. 

Отдельно необходимо сказать о резком сокращении численности 
касатки Anas falcata – одном из наиболее уязвимых видов речных уток 
Палеарктики. До 1980-х годов касатка составляла от 50 до 85% от на-
селения гусеобразных практически во всех основных районах размно-
жения. В последние годы её доля стала не более 30%, местами – много 
меньше. Резко изменилась структура населения утиных в послегнез-
довой период: 15-20 лет назад от 50 до 85% выводков касаток входило в 
межвыводковые объединения, которые нередко состояли из нескольких 
                                      
* Поярков Н.Д. 2001. Тенденции изменения численности гусеобразных Нижнего Приамурья  
за последние 20 лет // Актуальные проблемы изучения и охраны птиц Восточной Европы  
и Северной Азии. Казань: 504-506. 
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видов утиных. В 1997-2000 годах такие агрегации встречались еди-
нично. Исключение составляет южная (дальняя) часть озера Удыль, 
где плотность и структура населения касатки осталась на уровне конца 
1970-х. Возможно, это объясняется отсутствием пожаров в этом районе 
и уменьшением пресса охоты из-за тяжёлого экономического положе-
ния, что подтверждает гипотезу об антропогенной причине сокраще-
ния численности. Известно, что падение численности касатки проис-
ходит и в других частях ареала. 

Незначительно сократили численность Anser fabalis middendorffi, 
Bucephala clangula, Mergus merganser. 

Сухонос Cygnopsis cygnoides остаётся в крайне опасном положении. 
По учётам в 1988, 1996 и 1999 годах его численность на озере Удыль 
составляла от 20 до нескольких пар; от несколько десятков пар держа-
лось на Удыль-Кизинской низменности. В 2000 году было учтено: 15 
взрослых и 15 молодых сухоносов на озере Чёртово (53°09´ с.ш., 139° 
26´ в.д.; В.Б.Мастеров, устн. сообщ.), 75 молодых и 55 взрослых на озе-
ре Удыль и до 20-30 птиц на протоке Холан (51°40´ с.ш., 139°41´ в.д.). 
Сходные показатели последний раз отмечены в 1986 году. Провал 
численности в предыдущие годы заставляет думать о возможном пере-
распределении вида в пространстве, вызванного, возможно, сильней-
шими пожарами 1999 года: гуси могли стать более заметными из-за 
деструкции неизвестных, недоступных угодий. Вследствие потери таких 
резерватов, нижнеамурская популяция сухоноса может стать ещё 
более уязвимой. 

Остались примерно на прежнем абсолютном уровне численности: 
Anas platyrhynchos, Anas acuta, Anas penelope. При этом доля кряквы в 
населении стабильна и стала намного выше, тогда как шилохвость и 
свиязь остались как лишь незначительные составляющие от общего 
числа гнездящихся утиных. 

Увеличили численность два вида. В 1999 году впервые с середины 
1960-х годов на пролёте наблюдались тысячные стаи клоктуна Anas 
formosa, а на озере Удыль предположительно загнездилось несколько 
пар. Увеличение численности происходит на фоне смены мест основных 
зимовок: до 1960-х они располагались в Японии и Китае, а сейчас – в 
Южной Корее, где зимует около 200000 клоктунов. Мандаринка Aix 
galericulata, по сравнению с 1980-ми годами, не только на порядок уве-
личила численность в ряде районов, но и расширила ареал, вплотную 
подойдя к Амурскому Лиману. 

Не встречены в 1997-2000 годах Anas poecilorhyncha, Anas strepera, 
Aythya baeri, Melanitta deglandi, Histrionicus histrionicus, Mergus albel-
lus, Mergus serrator, Mergus squamatus, нерегулярно и единично встре-
чавшиеся на гнездовании в 1970-1980-х годах. Их отсутствие в конце 
1990-х может быть случайным, хотя на фоне потепления климата и 
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быстрого продвижения на север многих южных форм можно было бы 
ожидать в Нижнем Приамурье роста численности чёрной кряквы, серой 
утки и нырка Бэра. 

Большинство негативных изменений мы склонны объяснять ант-
ропогенными факторами, особенно трансформацией местообитаний и 
прессом охоты, в том числе на зимовках в Китае. 
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В мае-июне 2012 года я участвовал в качестве гида в трёх орнитологических 
турах с иностранными бёдвочерами – бельгийцами и немцами (турлидер бельгий-
ской группы Джонни Стаеленс, турлидеры немецких групп от фирмы «Альбатрос» 
Герт Дахмс и Михаэль Шмольц). Поездки проходили по традиционным для Bird-
watching маршрутам в Акмолинской и Алматинской областях (Хроков 2009, 2010, 
2011). Всего было встречено 262 вида птиц, в том числе на Кургальджине (16-19 
мая) 132 вида и в Алматинской области – 221 вид. В Алматинской области мар-
шруты проходили к востоку от Алматы (3-5 мая, 20-24 мая, 2-6 июня), где было 
отмечено 143 вида, и к западу от этого города (6-8 мая, 25-27 мая, 7-9 июня), где 
встречено 138 видов. Отдельно следует выделить посещение Большого Алматин-
ского озера в Заилийском Алатау (9-11 мая, 27-30 мая, 9-12 июня); там зарегист-
рировано 65 видов птиц. 

Ниже приводятся сведения о редких птицах, занесённых в Красную книгу Ка-
захстана и Красный список МСОП (помечены звёздочкой), а также фенологиче-
ские наблюдения за некоторыми обычными видами птиц. Полагая, что бёдвочерам, 
которые в будущем собираются посетить Казахстан, будет интересно ознакомиться 
со списком встреченных нами птиц, привожу его в конце своего сообщения. 

Podiceps cristatus. На озере Сорбулак (Алматинская обл.) 9 июня 
встречены взрослые чомги с пуховичками и одна токующая пара. 

Pelecanus crispus*. В заливе Сорбулака 6 мая плавали 2 пары куд-
рявых пеликанов (там же наблюдались 27 мая и 9 июня). На Кургаль-
джине 10 пеликанов встречены 17 мая на озере Шолак, 18 мая 3 птицы 
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на озере Есей. В национальном природном парке «Алтын-Эмель» над 
рекой Или 6 июня кружилась стая из 15 пеликанов. 

Pelecanus onocrotalus*. Стая из 10 розовых пеликанов отмечена 7 
мая на Топарских озерах в Алматинской области. Близ села Жантеке 
(Акмолинская обл.) 16 мая степью пролетали 7 птиц. 

Ciconia nigra*. Одиночные чёрные аисты наблюдались в Алматин-
ской области: 6 мая у озера Сорбулак, 8 мая у дороги в районе села 
Копа и 4 июня в каньоне реки Тимерлик. Группа из 9 особей кружила 
над рекой Или в «Алтын-Эмеле». 

Phoenicopterus roseus*. В заливе озера Есей (Кургальджинский за-
поведник) 18 мая тремя разрозненными группами кормились более 
100 фламинго. 

Cygnus cygnus*. Пара лебедей-кликунов встречена 4 мая на реке 
Каркара в Алматинской области. Пара и одиночка отмечены 16 и 17 
мая в Акмолинской области – на степных разливах у села Оразак и в 
пойме Нуры у села Кургальджино. 

Aythya nyroca*. Белоглазые нырки наблюдались 6 и 7 мая на озё-
рах Сорбулак и Топарских. 

Oxyura leucocephala*. Две пары савок встречены на озере Есей 18 
мая, одиночный самец – 19 мая на озере Каттыбай (Акмолинская обл.). 

Pernis ptilorhynchus. Утром 11 мая в районе Большого Алматинского 
озера высоко пролетали 3 хохлатых осоеда. 

Milvus migrans. Скопление из сотни коршунов обнаружено 7 июня 
на свалке у города Капчагай. 

Circus macrourus*. Одиночные степные луни встречены 16 и 19 мая 
в степи у сёл Оразак и Арыкты (Акмолинская обл.). 

Buteo rufinus. Гнездо курганника с 4 оперяющимися птенцами об-
наружено 21 мая в ущелье Кокпек. При проверке этого гнезда 3 июня 
в нём сидели 2 слётка, один из них слетел при нашем приближении. В 
«Алтын-Эмеле» 24 мая найдено гнездо с птенцами. Одна из взрослых 
птиц была почти белая. 

Circaetus gallicus*. Два змееяда встречены 6 мая в Таукумах. Гнездо 
с насиживающей птицей обнаружено 24 мая на туранге близ Поющего 
бархана («Алтын-Эмель»); 6 июня в нём также сидела насиживающая 
птица. 

Hieraaetus pennatus*. Одиночные орлы-карлики наблюдались 3, 5, 
9 мая и 4 июня в пойме Чарына у Ясеневой рощи, в Большом Алма-
тинском ущелье и в каньоне реки Тимерлик. 

Aquila nipalensis*. Одиночные степные орлы отмечены 4 и 22 мая в 
каньоне реки Чарын и Сюгатинской долине. 

Aquila heliaca*. Один могильник 6 мая сидел у обочины дороги в 
районе озера Сорбулак. 

Aquila chrysaetos*. Одиночные беркуты наблюдались в Алматинской 
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области: 3, 4, 21, 22, 24 мая и 3, 8, 11 июня в ущелье Кокпек, Сюгатин-
ской долине, Чарынском каньоне, Таукумах, на Кегенском перевале и 
в «Алтын-Эмеле». Три пары беркутов встречены 11 мая, 2, 4 и 12 июня 
в верховьях реки Чилик, в ущельях Кокпек и Большое Алматинское. У 
Большого Алматинского озера одного орла преследовали чёрные воро-
ны Corvus corone. 

Aquila clanga*. Одиночный большой подорлик отмечен 19 мая в 
районе села Сабунды (Акмолинская обл.). 

Haliaeetus albicilla*. Одиночные белохвосты встречены 7 и 27 мая, 
6 и 9 июня у озёр Сорбулак и Топарских и в пойме реки Или («Алтын-
Эмель»). Один из орланов подвёргся атаке грачей Corvus frugilegus. 

Gypaetus barbatus*. Одиночные бородачи наблюдались 10, 22, 28 
мая и 4, 10 июня в Большом Алматинском ущелье, ущелье Кокпек и в 
Сюгатинской долине. Один из них 10 июня долго кружил над зелёны-
ми южными склонами в районе Космостанции, а затем мы увидели его 
улетающим вверх с сурком в лапах. 

Neophron percnopterus*. Одиночные стервятники встречены 4, 21 
мая и 4 июня в Чарынском каньоне, ущелье Кокпек и близ Чунджи. 

Aegypius monachus*. Одиночные чёрные грифы отмечены 4 и 23 
мая на перевале Кетмень и у села Каныролен, 2 птицы – 7 июня в 
районе села Шенгельды. Группы из 3 и 5 грифов наблюдались 21 и 24 
мая в верховьях Чарына и в национальном парке «Алтын-Эмель». По-
следние собрались у какой-то падали. 

Gyps himalayensis*. Одиночные кумаи встречены 4 и 21 мая на пе-
ревале Кегень и в верховьях Чарына, 2 птицы парили на большой вы-
соте над Большим Алматинским озером 29 мая. 

Gyps fulvus. Один белоголовый сип парил над перевалом Алтын-
Эмель 7 июня. 

Falco cherrug*. Одиночные балобаны наблюдались 4 и 22 мая, 4 и 6 
июня в Чарынском и Тимерликском каньонах и в «Алтын-Эмеле». 

Falco vespertinus*. Несколько гнездовых пар кобчиков встречено 16 
мая в лесополосе вдоль трассы у села Жантеке. 

Falco naumanni*. Две небольшие гнездовые колонии степных пус-
тельг обнаружены 4 мая в скалах на перевале Кегень и мусульман-
ском кладбище у села Аксай в Алматинской области. 

Falco tinnunculus. Гнездо обыкновенной пустельги с птенцами, по-
мещавшееся на плоской вершине ели, найдено 10 мая у Большого Ал-
матинского озера. 

Grus grus*. Группа из 4 серых журавлей пролетала в районе города 
Чунджа 4 мая. На берегу озера Шолак 17 мая в стае красавок си-
дели 9 серых журавлей. 

Anthropoides virgo*. Встречи красавок в Алматинской области: 3 
мая группа из 3 птиц у села Чилик, 4 мая пара в районе перевала 
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Кетмень и труп под проводами в пойме Каркары, 6 мая пара у озера 
Сорбулак и там же пролетающая стая из более чем 100 особей, в этот 
же день у села Каншенгель (Таукумы) стая из 30 особей, 3 июня «тан-
цующая» пара в верховьях Чарына, 7 июня одиночный журавль жадно 
пил воду из пруда у трассы между сёлами Курты и Каншенгель. 
Встречи в Акмолинской области: 16 мая 2 одиночных красавки у сёл 
Оразак и Жантеке, 17 мая стая из 30 особей на озере Шолак. 

Crex crex*. Около города Талгара вечером 11 мая слышали крики 
коростеля. 

Chlamydotis undulata*. Джек был встречен в Таукумах (пара и 
одиночка 7 мая и 7 июня) и в «Алтын-Эмеле» (одиночный 24 мая). 

Charadrius asiaticus. Пара каспийских зуйков встречена 7 мая в 
Таукумах в районе села Каншенгель. В последующие посещения этой 
местности их здесь не было. 

Charadrius leschenaultii. В этом году большеклювый зуёк был обы-
чен в Таукумах: 7 мая в районе села Каншенгель встречено 5 пар, 26 
мая там наблюдались 2 пары с пуховыми птенцами, на другой день 
отмечена пара с 1 пуховичком (7 июня этот птенец был наполовину 
оперён), 8 июня в данном районе встречена пара с 3 птенцами и стая 
из 30 зуйков. В Сюгатинской долине 22 мая видели группу из 5 птиц. 

Vanellus gregarius*. Три кречётки отмечены 16 мая в пойме Нуры у 
села Абай (Кургальджинский р-н). 

Ibidorhyncha struthersii*. Пара серпоклювов держалась на галеч-
нике Большого Алматинского озера 9 мая; 29 мая там наблюдались 2 
пары – все 4 птицы стояли рядом и быстро кланялись, затем разбре-
лись и стали кормиться; 11 июня в этом месте встречен выводок из 2 
взрослых птиц и 3 оперяющихся птенцов. 

Numenius arquata*. Два одиночных больших кроншнепа отмечены 
17 и 18 мая у озёр Шолак и Султан-Кельды. 

Limosa limosa*. Два больших веретенника встречены 6 мая на озе-
ре Сорбулак. Гнездовые пары наблюдались 16 и 18 мая на озёрах Са-
дырбай и Шолак. 

Glareola nordmanni*. На озере Жумай (Кургальджинсий р-н) 17 мая 
держалась одна пара степных тиркушек. 

Tringa stagnatilis. На берегу озера Каттыбай 19 мая найдено гнездо 
поручейника с 4 насиженными яйцами. 

Tringa totanus. Травник – частичный альбинос с белыми крыльями 
встречен 16 мая на озере Садырбай. 

Himantopus himantopus. Разрозненное скопление кормящихся хо-
дулочников из более чем 150 особей наблюдалось 6 мая в заливе озера 
Сорбулак; через месяц там держалось около 10 гнездовых пар. 

Larus ichthyaetus*. В гнездовой колонии черноголовых хохотунов 
на острове озера Майшукур (Хроков 2009, 2010), 17 мая шло насижи-
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вание. Несколько пролетающих чаек видели над озёрами Садырбай и 
Шолак и рекой Нура. 

Pterocles orientalis*. Чернобрюхий рябок был обычен в мае и июне у 
артезианских скважин в Таукумах и «Алтын-Эмеле», собираясь на во-
допое группами до 20 особей. Утром 8 июня первые птицы прилетели 
на водопой в 7 ч 10 мин. 

Pterocles alchata*. Белобрюхий рябок был более редким, чем черно-
брюхий; отмечен на водопое группами по 2-3 особи в Таукумах 8 мая и 
8 июня. 

Syrrhaptes paradoxus*. Саджа встречается в Таукумах и «Алтын-
Эмеле» в меньшем числе, чем чернобрюхий рябок. У артезианских 
скважин обычно наблюдались по 2-4 особи. В Сюгатинской долине 5 
мая у дороги сидели 2 птицы. 

Columba eversmanni*. Бурый голубь отмечен в туранговых рощах 
по реке Или: пара у села Жельтуранга 7 мая, 2 пары у села Айдарлы 
23 мая (токовали) и 5 июня. 

Delichon urbica. Небольшая колония воронков 27 мая найдена под 
мостом через реку Курты, из некоторых гнёзд выглядывали воробьи 
Passer domesticus. На Большом Алматинском озере 11 июня городские 
ласточки ещё строили гнёзда – собирали грязь у лужи на дороге. 

Hirundo rustica. В селе Басчи («Алтын-Эмель») 25 мая деревенские 
ласточки носили корм птенцам. 

Lanius minor. У города Иссык на придорожном карагаче 2 июня 
найдено гнездо чернолобого сорокопута, в котором сидела самка. 

Sturnus vulgaris. Скворцы, выкармливающие птенцов, наблюдались 
23 мая в туранговой роще у села Айдарлы. 

Sturnus roseus. В небольшой колонии розовых скворцов на ферме у 
села Бирлик (Кургальджинский р-н) 17 мая взрослые носили корм 
птенцам. На Сорбулаке 27 мая в каменистом теле плотины образова-
лась многотысячная колония (6 мая там не было ни одной птицы); 9 
июня на камнях сидели преимущественно самцы, самки, видимо, на-
сиживали кладки. В научном посёлке у Большого Алматинского озера 
11 июня впервые встречены 3 розовых скворца (высота 2500 м н.у.м.). 

Acridotheres tristis. Выкармливающие птенцов майны отмечены 25 
мая в селе Басчи. 

Pica pica. Слётки встречены 2 июня в лесополосе у города Иссык. 
Cinclus pallasii. В Большом Алматинском ущелье 11 мая бурые 

оляпки носили птенцам корм; 27 мая там встречены лётные молодые. 
Sylvia nana. Пустынная славка с кормом в клюве отмечена 24 мая в 

«Алтын-Эмеле». 
Leptopoecile sophiae. Одна пара расписных синичек встречена 11 и 

29 мая в арчевнике Большого Алматинского ущелья; 11 июня там на-
блюдался выводок из 2 взрослых птиц и 3 слётков. 
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Oenanthe pleschanka. В каньоне реки Чарын 3 июня обнаружено 
гнездо плешанки с птенцами. 

Oenanthe isabellina. Слёток плясуньи встречен 4 июня в Сюгатин-
ской долине. 

Phoenicurus erythrogaster. Пара, носящая корм птенцам под крышу 
здания, наблюдалась 10 июня на Космической станции в Большом 
Алматинском ущелье. В этот день там шёл снег. 

Turdus viscivorus. В верховьях Чилика (ущелье Малыбай) 2 июня 
среди голых скальников на старой иве у реки обнаружено гнездо деря-
бы с 2 крупными птенцами, почти слётками. Дрозд с кормом в клюве 
отмечен 11 июня у Большого Алматинского озера. 

Myophonus caeruleus*. В Большом Алматинском ущелье в мае-июне 
наблюдали две пары синих птиц, одна из них 12 июня ещё выкармли-
вала птенцов. 

Remiz coronatus. Достраивающееся гнездо черноголового ремеза 
(без входного рукава) найдено 3 мая в лесополосе из лоха близ города 
Чилик. Неподалёку от этого места над речкой 20 мая обнаружено 
гнездо с насиживающей птицей, рядом в 15-20 см от него висели 2 ста-
рых гнезда, построенные ещё в 2009 и 2011 годах (Хроков 2009, 2011). 
Посетив это место 2 июня, мы застали гнездо разоренным (порвано 
дно), а ремезы начали строить новое гнездо в 5 м от старых. 

Sitta tephronota. Гнездо скального поползня найдено 8 мая в уро-
чище Тамгалы-тас (Алматинская обл.) на отвесной скале. Взрослые 
птицы носили птенцам корм. 

Passer domesticus. Выкармливающие птенцов домовые воробьи на-
блюдались 18 мая в селе Кургальджино. 

Passer ammodendri. Саксаульные воробьи, носившие строительный 
материал в бетонные столбы ЛЭП у села Айдарлы, отмечены 5 июня. 
В 2009 году в конце мая они здесь кормили птенцов (Хроков 2009). 

Carpodacus erythrinus. На перевале Алтын-Эмель 7 июня слёток 
чечевицы выпрашивал корм у самки. Взрослые птицы клевали глину 
из кучи у дороги вместе с коноплянками Acanthis cannabina. 

Emberiza bruniceps. Самка жёлчной овсянки с кормом в клюве от-
мечена 8 июня в саксаульнике пустыни Таукумы. 

Emberiza cioides. Поющий самец встречен 4 мая на перевале Кет-
мень. Здесь возможно гнездование этого вида (Гаврилов 1999). 

Кроме указанных выше 72 видов, нами были встречены следующие птицы: се-
рощёкая поганка Podiceps grisegena, красношейная поганка P. auritus, черношей-
ная поганка P. nigricollis, большой баклан Phalacrocorax carbo, серая цапля Ardea 
cinerea, рыжая цапля A. purpurea, большая белая цапля Egretta alba, кваква 
Nycticorax nycticorax, волчок Ixobrychus minutus, лебедь-шипун Cygnus olor, серый 
гусь Anser anser, огарь Tadorna ferruginea, пеганка T. tadorna, свиязь Anas pene-
lope, серая утка A. strepera, трескунок A. querquedula, свистунок A. crecca, кряква 
A. platyrhynchos, шилохвость A. acuta, широконоска A. clypeata, краснобаш Netta 
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rufina, красноголовый нырок Aythya ferina, хохлатая чернеть A. fuligula, гоголь 
Bucephala clangula, большой крохаль Mergus merganser, болотный лунь Circus 
aeruginosus, луговой лунь C. pygargus, тювик Accipiter badius, перепелятник A. 
nisus, тетеревятник A. gentilis, сарыч Buteo buteo, мохноногий курганник B. hemi-
lasius, дербник Falco columbarius, чеглок F. subbuteo, гималайский улар Tetrao-
gallus himalayensis, кеклик Alectoris chukar, серая куропатка Perdix perdix, пере-
пел Coturnix coturnix, фазан Phasianus colchicus, малый погоныш Porzana parva, 
камышница Gallinula chloropus, лысуха Fulica atra, кулик-сорока Haematopus 
ostralegus, шилоклювка Recurvirostra avosetta, луговая тиркушка Glareola pratin-
cola, чибис Vanellus vanellus, азиатская ржанка Pluvialis fulva, галстучник Cha-
radrius hiaticula, малый зуёк Ch. dubius, морской зуёк Ch. alexandrinus, вальд-
шнеп Scolopax rusticola, бекас Gallinago gallinago, малый веретенник Limosa lap-
ponica, средний кроншнеп Numenius phaeopus, мородунка Xenus cinereus, перевоз-
чик Actitis hypoleucos, черныш Tringa ochropus, щёголь T. erythropus, большой 
улит T. nebularia, фифи T. glareola, камнешарка Arenaria interpres, кулик-воробей 
Calidris minuta, белохвостый песочник C. temminckii, краснозобик C. ferruginea, 
чернозобик C. alpina, турухтан Philomachus pugnax, круглоносый плавунчик Pha-
laropus lobatus, сизая чайка Larus canus, хохотунья L. cachinnans, озёрная чайка 
L. ridibundus, малая чайка L. minutus, морской голубок L. genei, чайконосая крачка 
Gelochelidon nilotica, чеграва Hydroprogne caspia, чёрная крачка Chlidonias niger, 
белокрылая крачка Ch. leucopterus, речная крачка Sterna hirundo, сизый голубь 
Columba livia, клинтух C. oenas, вяхирь C. palumbus, большая горлица Streptopelia 
orientalis, обыкновенная горлица S. turtur, кольчатая горлица S. decaocto, малая 
горлица S. senegalensis, обыкновенная кукушка Cuculus canorus, сплюшка Otus 
scops, домовый сыч Athene noctua, лесной сыч Aegolius funereus, чёрный стриж 
Apus apus, зимородок Alcedo atthis, золотистая щурка Merops apiaster, сизоворонка 
Coracias garrulus, удод Upupa epops, белокрылый дятел Dendrocopos leucopterus, 
береговая ласточка Riparia riparia, бледная ласточка R. diluta, скальная ласточка 
Ptyonoprogne rupestris, степной жаворонок Melanocorypha calandra, двупятнистый 
жаворонок M. bimaculata, чёрный жаворонок M. yeltoniensis, белокрылый жаворо-
нок M. leucoptera, малый жаворонок Calandrella brachydactyla, серый жаворонок 
C. rufescens, рогатый жаворонок Eremophila alpestris, хохлатый жаворонок Galerida 
cristata, полевой жаворонок Alauda arvensis, полевой конёк Anthus campestris, 
лесной конёк A. trivialis, горный конёк A. spinoletta, белая трясогузка Motacilla 
alba, маскированная трясогузка M. personata, жёлтая трясогузка M. flava, черно-
головая трясогузка M. feldegg, горная трясогузка M. cinerea, желтоголовая трясо-
гузка M. citreola, обыкновенный жулан Lanius collurio, туркестанский жулан L. 
phoenicuroides, кашгарский жулан L. isabellinus, длиннохвостый сорокопут L. 
schach, серый сорокопут L. excubitor pallidirostris, иволга Oriolus oriolus, клушица 
Pyrrhocorax pyrrhocorax, альпийская галка P. graculus, галка Corvus monedula, 
серая ворона C. cornix, обыкновенный ворон C. corax, пустынный ворон C. rufi-
collis, крапивник Troglodytes troglodytes, гималайская завирушка Prunella hima-
layana, бледная завирушка P. fulvescens, черногорлая завирушка P. atrogularis, 
широкохвостка Cettia cetti, индийская камышевка Acrocephalus agricola, садовая 
камышевка A. dumetorum, дроздовидная камышевка A. arundinaceus, туркестан-
ская камышевка A. stentoreus, северная бормотушка Hippolais caligata, южная 
бормотушка H. rama, весничка Phylloscopus trochilus, зелёная пеночка Ph. trochi-
loides, теньковка Ph. collybitus, индийская пеночка Ph. griseolus, тусклая зарничка 
Ph. humei, ястребиная славка Sylvia nisoria, горная славка S. althaea, славка-
мельничек S. curruca halimodendri, серая славка S. communis, желтоголовый ко-
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ролёк Regulus regulus, серая мухоловка Muscicapa striata, южный соловей Luscinia 
megarhynchos, черногрудая красношейка L. pectoralis, варакушка L. svecica, тугай-
ный соловей Cercotrichas galactotes, красноспинная горихвостка Phoenicurus eryth-
ronotus, седоголовая горихвостка Ph. caeruleocephalus, обыкновенная горихвостка 
Ph. phoenicurus, черноголовый чекан Saxicola torquata maura, обыкновенная ка-
менка Oenanthe oenanthe, пустынная каменка O. deserti, пёстрый каменный дрозд 
Monticola saxatilis, синий каменный дрозд M. solitarius, чёрный дрозд Turdus me-
rula, усатая синица Panurus biarmicus, обыкновенный ремез Remiz pendulinus, 
тростниковый ремез R. macronyx, джунгарский пухляк Parus songarus, московка P. 
ater, большая синица P. major, бухарская синица P. bokharensis, князёк P. cyanus, 
полевой воробей Passer montanus, индийский воробей P. indicus, испанский воробей 
P. hispaniolensis, каменный воробей Petronia petronia, гималайский вьюрок Leuco-
sticte nemoricola, жемчужный вьюрок L. brandti, арчовая чечевица Carpodacus 
rhodochlamys, зеленушка Chloris chloris, седоголовый щегол Carduelis caniceps, 
красношапочный вьюрок Serinus pusillus, арчовый дубонос Mycerobas carnipes, 
краснокрылый чечевичник Rhodopechys sanguinea, монгольский снегирь Bucanetes 
mongolicus, буланый вьюрок Rhodospiza obsoleta, горная овсянка Emberiza cia, 
скальная овсянка E. buchanani, садовая овсянка E. hortulana, овсянка Стюарта E. 
stewarti, тростниковая овсянка E. schoeniclus, просянка E. calandra. 
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Залёты фламинго Phoenicopterus  
roseus в Алакольскую котловину 
Н.Н.Березовиков, Е.А.Анисимов 
Второе издание. Первая публикация в 2002* 

Для Алакольской котловины единственный достоверный случай 
залёта розового фламинго Phoenicopterus roseus зарегистрирован 29 ав-
густа 1967 в устье Горького ключа на западном берегу озера Алаколь 
(Ауэзов, Грачёв 1977). В последующие 20 лет случаев появления этих 
                                      
* Березовиков Н.Н., Анисимов Е.И. 2002. Залёты фламинго в Алакольскую котловину  
// Каз. орнитол. бюл. 2002: 56. 
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птиц не было известно, хотя здесь почти ежегодно проводились орни-
тологические наблюдения. В последние 10 лет случаи залётов фла-
минго участились. Так, на северном побережье Алаколя между Заячьей 
губой и посёлком Рыбачье осенью 1989 года держались 2 птицы, одна 
из которых была застрелена охотниками. В октябре 1997 года между 
Сасыкколем и Алаколем на озерке Бескаска, образующем заболочен-
ную низину от Коржинколя до Кошкарколя, около недели держалась 
группа из 5 птиц. В конце октября 1999 года на мелководьях в устье 
реки Урджар около посёлка Камыскала (бывшее Рыбачье) держался 
одиночный фламинго. В заливе Майбирюк на западном берегу Алаколя 
20 мая 2000 на мелководье кормились две птицы. По сведениям рыба-
ков, там же, в урочище Карасу, 15 лет назад охотники добыли одиноч-
ного фламинго. 
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О некоторых редких видах птиц  
Владимирской области 
В.В.Романов, Ю.А.Быков, В.А.Сербин 
Второе издание. Первая публикация в 2001* 

Podiceps nigricollis. Редкий вид. Регулярные встречи в Мещере с 
середины апреля по середину мая. Летние встречи единичны (Ано-
пинское водохранилище – 1998 год, торфокарьеры Орловского болота – 
1999). В конце 1990-х годов встречаемость черношейной поганки не-
сколько увеличилась. 

Podiceps auritus. Очень редкий вид. Отмечалась (1989 год) и гнез-
дилась (1990) на юге Киржачского района (Морозов 1998). В Гусевском 
районе отмечалась на Анопинском водохранилище, в 1998 году – оди-
ночная птица (с первой декады мая по первую декаду июня), в 1999-
2000 годах (третья декада апреля – первая декада июня) отмечена 
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пара, демонстрировавшая брачное поведение (в 1999 году – ещё и 
обособленно державшаяся одиночная птица). 

Ixobrychus minutus. Добыта в сентябре 1984 года в Собинском рай-
оне на прудах Воршанского рыбхоза. 

Ciconia ciconia. Расселяющийся вид. В начале 1980-х годов белый 
аист дважды отмечен в Муромском Предочье (в т.ч. гнездование в 1981 
году в селе Ковардицы в окрестностях Мурома (Сысоев 1995)). В 1990-х 
годах три встречи во Владимирском ополье и окрестностях, четыре – в 
Мещёре, в т.ч. неудачное гнездование в деревне Мокрое (1993 год) в 
окрестностях озера Святое (С.М.Швед , устн. сообщ). В долине Клязьмы 
в 1980-х белый аист гнездился на озере Великое Вязниковского района 
(данные Н.Д.Сысоева, устн. сообщ.), в 2000 году отмечен в Давыдовской 
пойме (восточнее Владимира). 

Ciconia nigra. Нерегулярные очень редкие встречи на северо-вос-
токе области (Лухское полесье). В середине 1990-х годов выводок чёр-
ного аиста наблюдался в пойме Клязьмы ниже Коврова. 

Cygnus olor. Залёты в 1993-1994 годах в окрестности озера Святое. 
31 мая 1998 здесь встречена стая примерно из 9 птиц. С 9 по 14 июня 
1998 года 9 птиц (возможно, те же) держались на Анопинском водо-
хранилище. Пара шипунов на этом водохранилище держалась в 1999 
году с мая до ледостава (5 ноября). По свидетельству местных жите-
лей, в течение второй половины лета (вплоть до 10 сентября) вместе со 
взрослыми наблюдалась пара молодых этого года, к началу сентября 
достигших размеров взрослой птицы. 

Circus cyaneus. По территории области распространён неравномер-
но. На значительных территориях (например, в Петушинском районе 
(Ерёмкин 1995), в настоящее время в гнездовой сезон не встречается. В 
Гусевском районе крайне редок и, возможно, уже перестал гнездиться, 
хотя на рубеже 1980-1990-х годов был довольно обычен и гнездился на 
многих полях и отдельных торфяных карьерах. Относительно регуляр-
но и повсеместно в гнездовой сезон встречаются одиночные охотящиеся 
полевые луни и пары на территории Владимирского ополья, однако и 
здесь численность этого вида вряд ли превышает 10-12 пар. 

Aquila chrysaetos. Беркут добыт браконьером осенью в конце 1980-х 
в окрестностях города Гусь-Хрустальный. 

Larus minutus. Окрестности города Вязники: в середине 1980-х ма-
лые чайки регулярно наблюдались на реке Клязьме. Гусь-Хрустальный 
район: нерегулярная гнездовая колония на озере Святое, численность 
и положение которой сильно меняется, максимум численности (15 пар) 
отмечался в 1996 году; в мае 1999 года группа из 16 малых чаек боль-
ше недели держалась на Анопинском водохранилище. 

Streptopelia decaocto. К настоящему моменту оформилось два ло-
кальных ареала встречаемости кольчатой горлицы на территории Вла-
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димирской области: южный, «мещёрский» – на территории Гусевского 
района, и «центральный»: город Владимир и юг Владимирского ополья 
(Романов и др. 2000). 

Asio otus. В 2000 году наблюдался «всплеск» встречаемости этого, в 
общем редкого, вида. 

Coracias garrulus. В Гусь-Хрустальном районе в конце 1980-х – на-
чале 1990-х годов сизоворонка была малочисленной (но не редкой) 
гнездящейся птицей. С 1992-1993 годов численность её здесь убывает, 
с 1994 года отсутствуют данные о гнездовании, во второй половине 
1990-х большой редкостью становятся и летние встречи, последние три 
года сизоворонка отмечалась лишь на весеннем пролёте. В целом в се-
верной половине области она отмечается, в основном, на весенних и 
послегнездовых миграциях, однако есть основания предполагать пе-
риодическое гнездование в окрестностях озера Великое в Вязников-
ском районе. 

Upupa epops. В конце XIX века (1894 год) удод отмечен на гнездо-
вании в окрестностях города Покров (Поляков 1911). В Мещёре в кон-
це 1980-х годов малочисленный, к концу 1990-х – редкий, местами в 
отдельные годы – малочисленный гнездящийся вид, тяготеющий к 
восточной (менее заболоченной) части, достигая окрестностей (5 км 
южнее) города Владимира. На послегнездовых кочёвках проникает 
на левобережье Клязьмы. 

Anthus pratensis. Очень редкий вид. Токующие самцы отмечались 
на юго-западе области – в окрестностях озера Святое, и на севере – 
в долине реки Ирмес (граница с Ивановской областью). 

Lanius excubitor. Сокращающий свою численность вид. В конце 
1980-х годов серый сорокопут отмечался на многих верховых болотах и 
зарастающих торфоразработках Владимирской Мещёры. В последние 
годы на указанной территории встречается в основном на осеннем 
пролёте, изредка зимой, но уже очень редок на гнездовании. 

Emberiza hortulana. В гнездовой сезон редкий вид Владимирского 
ополья и долины реки Оки; на северо-востоке Владимирского ополья в 
1999-2000 годах обнаружены небольшие (5 и 6 токующих самцов, соот-
ветственно) устойчивые «поселенческие скопления» в Каменном овраге 
у села Якиманское и в низовьях долины реки Каменки восточнее города 
Суздаль. На остальной территории области садовая овсянка – крайне 
редкий вид, в типичных полесских районах отмечается лишь на про-
лёте либо как залётный. 

  
 




