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Материалы к фауне птиц хребта Манрак.  
Часть 2. Воробьиные 
Н.Н.Березовиков, А.С.Левин 
Второе издание. Первая публикация в 2007* 

Riparia diluta. Редкий гнездящийся вид по западной и восточной 
окраинам Манрака. Более десятка бледных ласточек видели 1 июня 
2000 в пойме Кандысу у посёлка Покровка (Манырак). У восточного 
подножия хребта, в 4-5 км южнее аула Талды, в небольшом глиняном 
карьере близ разрушенной фермы в 2000 году обнаружена прошло-
годняя колония из 15 нор. В 2001-2004 годах бледные ласточки здесь 
не гнездились. 

Ptyonoprogne rupestris. Редкий гнездящийся вид, найденный 
лишь в трёх пунктах Манрака, как правило, приуроченных к местам 
гнездования балобана Falco cherrug. Так, в глубоком ущелье реки 
Тайжузген, ниже устья речки Кошантай (948 м), в нише скального об-
рыва высотой 10-12 м, занятой парой балобанов, в колонии городских 
ласточек 15 мая 2000 держалось 3 скальных ласточки, а 28 мая – 2 па-
ры. В 2001-2004 годах они здесь отсутствовали. У северо-западного 
подножия Большого Манрака между посёлками Сагындык и фермой 
Абыс, в вершине одного из ущелий (1300-1400 м над уровнем моря), 4 
июня 2001 в карнизе скалы с гнездом балобана обнаружено 2 жилых 
гнезда скальных ласточек, в которых шло насиживание кладок. В севе-
ро-восточной части Манрака между ущельями Кенсай и Талды (838 м) 
в глубине одного из безводных ущелий 9 июня 2002 в нише скалы 
найдено жилое гнездо P. rupestris по соседству с двумя гнёздами 
Delichon urbica. Ещё одно гнездо скальных ласточек обнаружено под 
самой вершиной горы (1000 м) в утёсе с гнездом балобана. 

Hirundo rustica. По окраинам Манрака деревенская ласточка 
гнездится в сёлах Сарыолен, Бозша, Покровка, Жетыарал, Акжар, Ту-
гыл, Карабулак, в горах – Сагындык, Кенсай, Талды, Дауал. Обитает 
в Чиликтинской долине у южного подножия Манрака в сёлах Тасба-
стау и Кемпирбулак, на фермах Айнабулак и Зор-Торгай (1100-1250 м), 
на отдельных зимовках вдоль западного подножия Большого Манрака 
по горной дороге между посёлками Сагындык и Бозша (1200-1450 м). 
Между Сагындыком и ущельем речки Кошантай 5 июня 2002 пара 
ласточек гнездилась в чабанской юрте среди холмистой местности, а по 
                                      
* Березовиков Н.Н., Левин А.С. 2007. Материалы к фауне птиц хребта Манрак.  
Часть 2. Воробьиные // Selevinia: 83-94. 
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реке Эспе – в древнем мазаре. В каньоне Тайжузгена в 2000-2002 годах 
одна пара держалась среди разрушенных построек рудника. Суммарно 
в 20 пунктах Манрака в 2000-2004 годах обитало 50-55 пар скальных 
ласточек. В брошенной зимовке в ущелье Жангызтобе (5 км северо-
восточнее посёлка Бозша) 3 июня 2002 найдено: 1) в пустующем доме 
готовое гнездо с выстилкой, но без яиц); 2) в скотном дворе гнездо с 
4 яйцами; 3) в кошаре на балке гнездо с 4 яйцами (в двух последних 
случаях самки обогревали кладки). В пустующей избе крестьянского 
хозяйства на реке Кызылкайын 8 июня 2002 обнаружено 3 гнезда 
скальных ласточек с кладками по 4, 5 и 6 яиц, готовое гнездо с перье-
вой выстилкой и ещё одно гнездо с недостроенными краями и грубой 
выстилкой из злаков. 

Delichon urbica. Малочисленный, спорадично распространённый 
вид, найденный гнездящимся лишь в 5 пунктах Манрака. Постоянное 
место гнездования городских ласточек – скальная теснина глубокого 
ущелья реки Тайжузген, ниже устья речки Кошантай (948 м), где в 
нише отвесной скалы, занятой балобанами, 15 мая 2000 держалось 
12 ласточек, залетающих и осматривающих старые гнёзда. При по-
вторном осмотре 28 мая здесь оставалось 3 пары, самки насиживали 
кладки в гнёздах под скальным карнизом в 1.5-3 м от жилого гнезда 
балобана, устроенного в старой постройке чёрного аиста Ciconia nigra. 
Здесь же 31 мая 2001 держалось 4 пары, 5 июня 2002 – 10 пар. У северо-
западного подножия Большого Манрака, в утёсе в 6 км южнее посёлка 
Сагындык (1233 м), 29 мая 2000 обнаружена колония из 5 пар, а 4 ию-
ня 2002 здесь же держалась лишь одна пара. В северо-восточной части 
хребта, в верхней части ущелья Кенсай (762 м), 8 июня 2002 в карнизе 
одной из скал осмотрено 3 жилых гнезда с насиживаемыми кладками. 
Между Кенсаем и Талды (838 м) 8 июня 2002 и 17 июня 2004 в тени-
стой щели скалы находилось поселение из 3 гнёзд. На восточной ок-
раине Манрака 17 мая 2000 пару городских ласточек видели в посёлке 
Карабулак. 

Calandrella brachydactyla. Обычный гнездящийся вид подгор-
ных каменистых шлейфов Манрака (500-800 м н.у.м.). В западной час-
ти хребта малый жаворонок гнездится в верхнем течении реки Эспе 
(700 м) среди глинистой полынной равнины с щебёнкой и по полынно-
эбелековым берегам с чиевниками и россыпью галечника. Часто 
встречался в нижних частях полынных долин Тайжузгена, Кусты, Кы-
зылкайына и на прилежащих холмах, а также по каменистому по-
лынному шлейфу Манрака между реками Кызылкайын, Ушбулак и 
Талды. В восточной части Манрака между реками Талды и Карасу 
малый жаворонок весьма обычен в межгорной полынной долине с ме-
ловыми холмами и россыпью аллювия, а также по широкой каменисто-
щебнистой долине реки Карасу выше посёлка Карабулак. Отдельные 
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поющие самцы наблюдались по правобережью Кандысу между посёл-
ками Покровка, Бозша и Сарыолен, а также в Чиликтинской долине 
между зимовками Аймамбет и Айнабулак (1250 м) на полынных уча-
стках среди глинистых холмов. В период с 12 по 31 мая всюду наблю-
дались поющие и токующие самцы. В широких долинах Кусты и Кы-
зылкайын 7 июня 2002 отмечены выводки с хорошо летающими птен-
цами, а 17 июня 2004 между Тайжузгеном и Карабулаком часто встре-
чались группы по 5-10 молодых жаворонков. 

Melanocorypha calandra. Обычный, местами фоновый гнездя-
щийся вид в западных, северных и восточных предгорьях Манрака 
между долинами рек Эспе, Тайжузген, Кызылкайын, Ушбулак, Талды. 
Многочислен на увалистом плато между Тайжузгеном и Эспе (600-
800 м) в полынно-типчаково-ковыльной степи с ферулой, особенно на 
участках с густыми зарослями желтых крестоцветных. В заметном 
числе степной жаворонок встречается в среднем и верхнем течении 
реки Эспе в широких долинах (700-750 м), густо поросших типчаком, 
ковылём и полынью с куртинами спиреи и ферулы по ложбинкам, по-
нижениям или безводным руслам ручьев. По увалам на высотах 800-
1000 м уступает в численности полевому жаворонку. В нижней части 
долины Тайжузгена единично встречался среди глинистой равнины с 
полынями и солянками. По северному и восточному шлейфу Манрака 
между долинами рек Кызылкайын, Ушбулак и Талды живёт среди по-
лынной каменистой равнины с порослью спиреи, караганы и ферулы. 
В течение мая и первой половины июня всюду наблюдались активно 
поющие и токующие самцы. Между посёлками Талды и Карабулак 9 
июня 2002 отмечен выводок из 4 слётков. 

Melanocorypha bimaculata. Немногочисленный гнездящийся 
вид, встречающийся в холмисто-увалистых предгорьях в западной, се-
верной и восточной частях Манрака (500-800 м). В 2000-2004 годах 
двупятнистый жаворонок регулярно наблюдался по увалам между ре-
ками Эспе, Тайжузген, Кусты и Кызылкайын, где населяет каменистые 
сопки и глинистые холмы, тогда как степной и полевой жаворонки 
встречались по соседству в злаковых долинах. Между 12-31 мая в 
подобных местах в радиусе 500 м от наблюдателя отмечалось по 1-3 
активно поющих и токующих самцов. В широкой полосе подгорного 
шлейфа в северной и восточной частях Манрака между Кызылкайы-
ном, Ушбулаком, Талды и Карасу также встречался всюду по верши-
нам каменистых сопок, поросших полынью и типчаком.  

Melanocorypha leucoptera. Малочисленный гнездящийся вид за-
падных и северных предгорий Манрака. Основное место обитания бе-
локрылого жаворонка – холмисто-увалистая степь между долинами 
Эспе и Тайжузген (500-700 м), где населяет типчаковые или полынно-
типчаковые участки с редкой порослью спиреи. В мае-июне 2000-2001 
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годах в этих местах был исключительно редок (1 пара на 10 км), однако 
в 2002-2004 годах его численность здесь заметно увеличилась и он на-
ряду с полевым и степным жаворонками стал фоновым видом, рассе-
лившись вплоть до северного и западного подножия Большого Манрака 
почти до посёлка Сагындык (1000-1100 м). 

В 2004 годах эти жаворонки стали в заметном числе встречаться на 
северном и восточном каменистом шлейфе Манрака между долинами 
рек Тайжузген, Кусты, Кызылкайын, Кенсай и Талды, где отмечали 
по 3-5 самцов на 10 км автомаршрута. Подобное явление в этом году 
наблюдалось также и вдоль северного и южного подножия Тарбагатая 
(Березовиков 2004). 

В типчаковой степи с мозаичной порослью караганы и спиреи меж-
ду посёлком Сагындык и урочищем Кошантай (1024 м) 16 июня 2004 
найдено гнездо в ямке под прикрытием кустиков типчака. Внешний 
диаметр 110×100, диаметр лотка 80×75, его глубина 70 мм. Свито из 
плотного слоя стеблей типчака. В гнезде содержалось 5 голых птенцов 
в возрасте 2-3 суток. Бледно-белый эмбриональный пух располагался 
на надглазничной, затылочной, спинной, плечевой, локтевой и над-
бедренной птерилиях. Самка обогревала птенцов и при появлении че-
ловека уползла в сторону, имитируя подранка. 

Melanocorypha yeltoniensis. Малочисленный гнездящийся вид 
северо-западной окраины Манрака, в годы максимума численности 
населяющий холмистую типчаково-полынную степь между реками 
Эспе, Тайжузген и Кусты, а также долины Кандысу между Покровкой, 
Акжаром и Приозёрным (Березовиков, Щербаков 2000, 2004). В мае 
2000 года его единично встречали в щебнистой полынной пустыне 
вдоль зайсанского тракта между рекой Эспе и посёлком Тугыл (При-
озёрный). Между долинами рек Тайжузген и Эспе (600-700 м) чёрный 
жаворонок изредка встречался в холмистой полынно-типчаково-ко-
выльной степи с ферулой, на участках с густыми зарослями жёлтых 
крестоцветных, обитая совместно с полевым, степным и белокрылым 
жаворонками. Однако после суровой многоснежной зимы 2000/01 годов 
численность чёрных жаворонков в Зайсанской котловине сократилась 
до минимума и они в 2001-2004 годах перестали гнездиться не только 
в Манраке, но и на прилежащей равнине (Березовиков, Самусев 2003). 
Лишь как исключение, одного самца мы видели 5 июня 2002 в верхней 
части долины реки Эспе в районе древнего мазара. 

Eremophila alpestris. Немногочисленный гнездящийся вид под-
горной зоны Манрака (600-1200 м). Встречен в 47 пунктах (131 особь). 
Вдоль северного подножия Манрака пары рогатых жаворонков встре-
чались между ущельями рек Кызылкайын, Ушбулак, Талды (650-700 м) 
по щебнистым вершинам сопок и на покрытых аллювием и щебёнкой 
верхних террасах глубоких речных долин. Между Талды и Карасу 
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обитает в глинисто-щебнистой полынной равнине с белыми и жёлты-
ми глинистыми холмами. Обычен у западного подножия Манрака вос-
точнее посёлка Покровка, где встречается по глинистым увалам с мел-
кой и редкой полынкой, местами с выходами красных глин, похожих 
на выбитые скотом пастбища (2-3 пары на 1 км маршрута). Приурочен 
здесь в основном к щебнистым или глинистым вершинам сопок, на ко-
торых нередко имеются древние кладбища из камней. Отдельные пары 
попадаются по полынным увалам, усеянных щебёнкой. У западного 
подножия Большого Манрака между посёлком Сагындык и зимовкой 
Макжан (1100 м) рюм встречался по типчаково-полынно-спиреевым 
увалам и сопкам на полянках, усеянных гранитной крошкой. Реже по-
падается в нижних частях долин Эспе, Тайжузгена, Кусты и Кызыл-
кайына. В широкой сухой долине Сарыбулака восточнее посёлка Боз-
ша встречается на пустынных участках с полынью и щебёнкой, где 
почти на каждой каменистой сопочке или бугре держалось по паре 
этих жаворонков (8 пар на 4.5 км автомаршрута). Характерно присутст-
вие отдельных пар также на «тырлах» около зимовок или кошар. Дос-
таточно обычен рогатый жаворонок также вдоль южной окраины Ман-
рака в Чиликтинской долине между посёлками Тасбастау и Сарыолен, 
где его часто отмечали вблизи зимовок Кемпирбулак, Аймамбет, Ай-
набулак и Зор-Торгай (1110-1260 м) по глинистым холмам и полынно-
типчаковым сопкам с живописными маленькими скалами по вершинам 
и выходами разрушенных пород (1-2 пары на 1 км). 

На подгорной щебнистой равнине между аулами Дауал и Сатбай 
11 июня 2002 отмечен выводок из 5 особей с доросшими молодыми. У 
входа в ущелье Жангызтобе, в 5 км северо-восточнее посёлка Бозша, 
на навозном тырле у фермы 16 июня 2004 держался выводок с само-
стоятельным молодняком. 

Alauda arvensis. Многочисленный гнездящийся вид степных и 
луговых долин Манрака (600-1500 м н.у.м.), являющийся в большин-
стве мест доминирующим среди других птиц. На полынно-типчаковой 
водораздельной степи с порослью спиреи и караганы между реками 
Эспе и Тайжузгеном полевой жаворонок обычен, а по полынно-ко-
выльно-типчаковым ассоциациям даже многочислен. На подгорном 
шлейфе в северной части Манрака между реками Кызылкайын, Ка-
най, Ушбулак и Талды в каменистой типчаково-ковыльной степи у са-
мых гор, с мозаичными зарослями ферулы и спиреи по безводным 
промоинам ручьев, наблюдается поразительное перемешивание степ-
ного, двупятнистого, малого и полевого жаворонков, при доминирова-
нии последнего. У южного подножия Манрака в Чиликтинской долине 
между посёлками Тасбастау и Сарыолен (1300-1400 м) в подгорной 
типчаково-полынной степи с мозаичной порослью спиреи, караганы, 
ковыля и чия полевой жаворонок – массовый вид. На маршруте 16-17 
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июня 2004 в Манраке всюду встречались уже доросшие лётные моло-
дые полевые жаворонки 

Anthus campestris. Немногочисленный гнездящийся вид холми-
сто-увалистых предгорий и степных долин Манрака (500-1500 м). В 
2000-2002 годах в 16 точках зарегистрировано 19 токующих самцов 
полевого конька. Наиболее часто встречался в долинах Сарыбулака, 
Эспе, Тайжузгена, Кусты и Кызылкайына, где основные местообита-
ния приурочены к каменистым или глинистым террасам, поросшим 
полынью (в среднем 1 пара на 1 км2). Вдоль южного подножия Манра-
ка в Чиликтинской долине между посёлками Тасбастау и Сарыолен 
(1300-1400 м) полевой конёк встречается в типчаковой степи, где его 
чаще всего видели у входа в ущелья или вблизи животноводческих 
зимовок. Токующих самцов на гнездовых участках наблюдали между 
15 мая и 17 июня. 

Motacilla flava. Во внутренних долинах Манрака жёлтая трясо-
гузка не гнездится. Лишь однажды, 3 июня 2002, одиночку встретили 
на пойменном лугу реки Кандысу ниже посёлка Бозша (976 м). 

Motacilla cinerea. Редкий гнездящийся вид, отмеченный лишь в 6 
пунктах. Так, 19 мая 2000 одну пару горной трясогузки встретили в 
скальной теснине ущелья реки Тайжузген, ниже устья речки Кошан-
тай (940 м), другую в верховьях этой речки (1116 м) с заболоченной ни-
зиной, поросшей тальниками и берёзами. Вдоль западного подножия 
Большого Манрака по горной дороге между посёлками Сагындык и 
Бозша 29 мая 2000 две одиночки наблюдались на горных ручьях в лу-
говой зоне (1450-1500 м). В северо-восточной части хребта между Уш-
булаком и Талды (686 м) 16 мая 2000 видели самку у родника, а 8 ию-
ня 2002 на ручье в верхней части ущелья Кенсай (762 м) отмечена 
птица с кормом. 

Motacilla personata. Редкий гнездящийся вид. В долине Кандысу 
маскированная трясогузка гнездится в посёлках Покровка и Акжар. У 
западного подножия Большого Манрака в 2000-2002 годах одна пара 
наблюдалась в посёлке Сагындык, другая 29 мая 2000 у жилой зимовки 
Макжан, в 5 км южнее этого посёлка. 

Lanius phoenicuroides. Редкий гнездящийся вид (14 особей в 6 
пунктах). Основные встречи номинальной формы туркестанского 
жулана L. ph. phoenicuroides приходятся на северо-западное подножие 
Большого Манрака на высотах 1000-1300 м, где они предпочитают 
широкие безводные ущелья, заросшие кизильником, шиповником, 
спиреей и жимолостью. Лишь в одном месте, между посёлком Сагын-
дык и зимовкой Абыс 5 июня 2002 на 2 км маршрута встретили 7 по-
ющих и токующих самцов, занявших гнездовые участки (самок ещё не 
было видно). Здесь же держался гибридный жулан, имевший окраску 
самца Lanius collurio, однако рулевые перья у него были рыжими. В 
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остальных местах самцы жуланов попадались редко и в одиночку: 15 
мая 2000 – в верховьях реки Тайжузген (1116 м); 4 июня 2002 – на пе-
ревале между посёлками Покровка и Сагындык (1145 м); 4 июня 2002 – 
в 5 км южнее Сагындыка (1229 м); 16 июня 2004 – по дороге между 
Сагындыком и урочищем Кошантай; 16 мая 2000 – у северо-восточного 
подножия Манрака между речками Ушбулак и Талды в группе старых 
ив у зимовки Арасан Талды (695 м). 

Lanius collurio. Редкий гнездящийся вид. Обнаружен лишь в 
трёх точках в западной части Манрака. Двух территориальных самцов 
европейского жулана наблюдали в зарослях караганы и спиреи в 
ущельях у западного подножия Большого Манрака: 29 мая 2000 близ 
посёлка Сагындык (1065 м) и 16 июня 2004 между Сагындыком и зи-
мовкой Абыс (1145 м). В сухом ущелье на перевале от посёлка Покров-
ка к Сагындыку (990 м) 1 июня 2003 пара жуланов строила гнездо в 
зарослях караганы и шиповника. 

Lanius minor. Случаев гнездования в пределах Манрака не уста-
новлено. Встреченный 16 мая 2000 в северных предгорьях хребта чер-
нолобый сорокопут в зарослях караганы среди каменистых сопок ниже 
ущелья Ушбулак (588 м) был явно пролётным. Ближайшие места 
гнездования находятся в вязово-лоховой лесополосе между посёлком 
Карабулак и городом Зайсан, где эти сорокопуты наблюдались в оди-
ночку и гнездовыми парами 17 мая 2000 и 9 июня 2002. 

Sturnus vulgaris. Обыкновенный скворец гнездится по окраинам 
Манрака в сёлах Бозша, Покровка, Жаналык, Жетыарал, Акжар, Ту-
гыл, Карабулак, в горах – Сагындык, Кенсай, Талды, Дауал (1200-
1450 м), а также в Чиликтинской долине у южного подножия Манрака 
в сёлах Тасбастау, Шиликты, Сарыолен, Кемпирбулак и на зимовке 
Аймамбет (1100-1250 м). Отдельные пары селятся в крестьянских хо-
зяйствах, брошенных фермах и кошарах у входа в ущелья. Так, одну 
пару обнаружили 17 мая 2000 на ферме в каменисто-щебнистой доли-
не реки Карасу выше посёлка Карабулак (630 м), другую 29 мая 2000 
на жилой зимовке на перевале между посёлками Покровка и Сагын-
дык (1000 м). В верхнем течении реки Эспе (715 м) 27 мая 2000 в норах 
лёссового обрыва около жилого гнезда балобана обнаружена колония 
из 15 пар скворцов, в гнёздах которых находились птенцы. При осмот-
ре 31 мая 2001 здесь было 4-5 пар, носящих в гнёзда корм, а 5 июня 
2002 – только одна пара. В ущелье Жангызтобе (976 м) напротив по-
сёлка Бозша 3 июня 2002 у дома и кошары держалось 10 взрослых 
скворцов; утром 4 июня под камышитовой крышей на глинобитной 
стене обнаружено гнездо с 4 птенцами в пеньках, а в другом гнезде 
ещё шло насиживание яиц. На плотине через реки Кандысу выше села 
Покровка 16 июня 2004 обнаружена пара скворцов, носившая в гнездо 
корм. 
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Pastor roseus. Розовый скворец – одна из характерных и много-
численных птиц сухих ущелий в южной, западной и восточной частях 
Манрака (700-1300 м н.у.м.), включая Чиликтинскую долину. В хол-
мистой полынно-типчаковой степи между Сарыбулаком, Тайжузгеном 
и Кызылкайыном в мае-июне это одна из наиболее часто встречаемых 
птиц, постоянно курсирующих стайками по 10-50, иногда по 100-300 
самцов. Розовые скворцы часто садятся на отдых на кусты караганы и 
спиреи, целиком их облепляя, отчего иногда вся степь кажется розо-
вой. Среди них особенно бросались в глаза самцы с яркой малиновой 
окраской оперения! Наиболее крупные колонии по 1-3 тыс. особей 
обнаружены в ущелье Жангызтобе северо-восточнее села Бозша (47° 
23´ с.ш., 83°02´ в.д., 986 м), в ущелье восточнее села Покровка (47° 
25´ с.ш., 83°56´ в.д., 990 м), в скальной теснине Тайжузгена выше руд-
ника (47°37´ с.ш., 83°56´ в.д., 714 м), между ущельями Кенсай и Талды 
(47°32´ с.ш., 84°22´ в.д., 838 м). Занимают обычно обширные осыпи 
длиной около 100 м на крутых склонах ущелий или скальные обнаже-
ния с обилием разрушенных пород у подножия. 

По наблюдениям 12-17 мая 2000, скворцы уже часто встречались 
стаями до 300-500 особей в долинах рек Эспе, Тайжузген, Кызыл-
кайын и Талды, а 26-30 мая они уже заняли свои колонии. В каньоне 
реки Тайжузген 31 мая 2001 после заката солнца в зарослях шипов-
ника по речке собралось на ночёвку около 1 тыс. самцов скворцов, об-
лепивших кусты и весь обрывистый скальный склон. Уже в глубоких 
сумерках с 21 ч 30 мин до 21 ч 50 мин вверх по ущелью шёл чрезвы-
чайно интенсивный лёт скворцов стаями от 10-50 до 100-500 особей, 
продвигавшихся непрерывным потоком через каждые 5-10 с. Сюда 
слетелись десятки тысяч скворцов, заполнивших весь каньон! 

Acridotheres tristis. Расселяющийся вид. Отмечен лишь один 
раз – 7 июня 2002 у северного подножия Манрака на автобусной оста-
новке у свёртка к посёлку Тугыл, расположенному на южном берегу 
озера Зайсан (Березовиков 2002). 

Pica pica. Основные гнездовья сороки сосредоточены в тальниковой 
пойме Кандысу между Акжаром и Сарыоленом, отдельные пары гнез-
дятся в садах посёлках Покровка, Акжар, Тугыл и Карабулак. Во внут-
ренних частях Манрака наблюдалась в основном в пойменных зарос-
лях речек Кызылкайын, Кусты, Тайжузген, Кошантай. В среднем и 
верхнем течении Тайжузгена и Кошантая (600-1100 м) 15 мая 2000 
найдено 3 гнезда, устроенные на боярышнике, берёзе, жимолости та-
тарской. В каньоне Тайжузгена в 2000-2004 годах 1-2 пары сорок гнез-
дились в густых зарослях тростника, шиповника и жимолости. От-
дельные пары отмечались в куртинах тальника у западного подножия 
Большого Манрака (1100-1200 м) вдоль горной дороги между посёлками 
Сагындык и Бозша. В восточной части Манрака 16-17 мая 2000 сорока 
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наблюдалась в урочище Талды среди каменистых сопок в густых за-
рослях шиповника среди высоких чиевников, а также в яблоневом са-
ду у аула Талды. В посёлке Сагындык 4 июня 2002 отмечены слётки в 
заброшенном саду. 

Pyrrhocorax pyrrhocorax. У западного подножия Большого Ман-
рака по горной дороге между посёлками Сагындык и Бозша отдельные 
пары клушиц встречены 29 мая 2000 в утёсах среди луговых увалов в 
6 и 19 км южнее посёлка Сагындык (1230 и 1525 м). В глубоком ущелье 
восточнее посёлка Бозша (47°23´ с.ш., 84°02´ в.д., 1172 м) 31 мая 2000 в 
скалах отмечены ещё 2 пары и одиночка. Между посёлками Бозша и 
Сарыолен (1150 м) на спуске по одному из отщелков к Бозшинскому 
водохранилищу в этот же день видели ещё одну клушицу. 

Corvus monedula. В ущельях Манрака галка отсутствует. Гнез-
дится по окраинам хребта в пустотелых торцах бетонных столбов ЛЭП 
между посёлками Акжар, Покровка и Бозша, у посёлками Тугыл 
(Приозёрное), а также между посёлками Карабулак и Талды. Колонию 
из 15 особей отметили также 26 мая 2000 в конструкциях автомобиль-
ного моста через реки Эспе. Между сёлами Покровкой и Бозша 30-31 
мая 2000 галки кормили в гнёздах на столбах оперяющихся птенцов, а 
16 июня 2004 на металлических траверсах держались докармливаемые 
выводки по 3-5 слётков. 

Corvus frugilegus. Гнездится по окраинам Манрака в старых то-
полевых садах и парках посёлков Карабулак и Акжар. В последнем 
11 июня 2002 уже произошёл массовый вылет птенцов, которые до-
кармливались в кронах деревьев у гнёзд. 

Corvus corone orientalis. Редкий гнездящийся вид по окраинам 
Манрака в тополевых садах в посёлка Акжар и Карабулак и совер-
шенно отсутствующий во внутренних частях хребта. Лишь однажды, 
17 мая 2000 в восточной части Манрака одиночку видели на подгор-
ной равнине около аула Дауал (междуречье Талды и Карасу). 

Corvus corax. Редкий гнездящийся вид, встреченный в 10 пунктах 
Манрака. Гнездится преимущественно у входа в скалистые ущелья 
(500-1300 м), кормиться вылетает на подгорную равнину, иногда до 
трассы между посёлками Тугыл и Карабулак. Отдельные пары воро-
нов наблюдались в ущельях Тайжузгена, Кызылкайына, Кенсая, Тал-
ды, между селом Сагындык и урочищем Кошантай, в отщелках север-
нее и восточнее посёлка Бозша, на перевале между посёлками Сарыо-
лен и Бозша. В Чиликтинской долине, в одном из ущелий южного 
склона Манрака севернее посёлка Тасбастау (47°16´ с.ш., 84°30´ в.д., 
1220 м), 30 мая 2001 на уступе скалы видели гнездо с 4 оперёнными 
птенцами. В ущелье Жангызтобе, в 5 км северо-восточнее Бозши 
(47°23´ с.ш., 83°57´ в.д., 986 м), на уступе гранитной скалы среди шум-
ной колонии розовых скворцов 30 мая 2001 осмотрено гнездо вóрона 
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с 3 оперёнными птенцами. В безводном ущелье 2-3 км южнее аула 
Талды (47°28´ с.ш., 84°26´ в.д., 903 м) у гнезда вóрона, устроенного на 
длинной полке отвесной скалы, 28 мая 2003 содержалось 4 доросших 
молодых, готовых к вылету. В ущелье Кенсай (47°34´ с.ш., 84° 21´ в.д., 
722 м) 8 июня 2002 встречен выводок с 6 слётками, сопровождаемых 
взрослыми. 

?Troglodytes troglodytes. На северо-западном склоне Большого 
Манрака между посёлком Сагындык и зимовкой Абыс (47°28´ с.ш., 84° 
02´ в.д., 1300 м) в глубине тенистого ущелья в густых зарослях ки-
зильника 3 июня 2005 слышали характерную песню самца крапивника 
(Ф.Ф.Карпов, устн. сообщ.). Ближайшие места гнездования этого вида 
находятся на северном склоне Саура (Щербаков 1999). 

Cettia cetti. Расселяющийся вид, впервые отмеченный в Манраке 
в 1979 году (Щербаков 1989). В 2000-2004 годах широкохвостка была 
здесь достаточно обычной птицей (встречено 37 поющих самцов в 22 
пунктах). Из них 22 самца были отмечены в среднем и верхнем тече-
нии реки Тайжузген (700-1116 м), где встречается в густых зарослях 
тальников, тростника, жимолости и шиповника и на заболоченных 
осоковых низинах с тальниками и березами, нередко в узких скальных 
теснинах (в среднем 2-3 самца на 1 км). По речным поймам поющие 
самцы обычно встречались через каждые 300 м, однако в пышных 
пойменных зарослях реки Кызылкайын их слышали даже через 100 м 
(здесь они составляют конкуренцию южному соловью). Один из самцов 
в Тайжузгене отмечен в куртине шиповника в сухом отщелке, где едва 
сочилась вода. В верхней части ущелья Кенсай (47°33´ с.ш., 84°20´ в.д., 
762 м) 8 июня 2002 единственный самец пел в тенистом отщелке в за-
рослях кизильника. Встречается во многих местах тополево-ивовой 
поймы реки Кандысу между посёлками Покровка и Бозша. По луго-
вым увалам Большого Манрака между посёлками Сагындык и Бозша 
(1200-1300 м) 28-29 мая 2000 широкохвостки встречались в совершенно 
необычной обстановке: в отдельных кустах тальников по ручьям или 
же в пятнах кустарников в логах. 

Locustella naevia. Гнездится в пойме Кандысу (Щербаков, Бере-
зовиков 2004). Нами поющий самец обыкновенного сверчка отмечен 
единственный раз 31 мая 2001 в тальниках каньона реки Тайжузген. 
Вероятнее всего, это была пролётная птица, так как при посещениях в 
последующие годы его ни разу в этом месте больше не отмечали. 

Acrocephalus dumetorum. Возможность гнездования садовой ка-
мышевки в Манраке не подтвердилась. В 2000 году с 15 по 28 мая по-
ющие самцы изредка встречались в зарослях тальников и жимолости 
пойме реки Тайжузген, в густейших зарослях караганы и шиповника 
по ручьям Канай и Талды (5 встреч). Несомненно, это были пролётные 
птицы, т.к. при обследовании этих мест 3-11 июня 2002 и 16-17 июня 
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2004 в наиболее подходящих для гнездования местах мы не встретили 
ни одной садовой камышевки, которая легко обнаруживается по ха-
рактерной песне. 

Hippolais caligata. В 1960-х годах северная бормотушка была 
обычной в ущельях в северных отрогах Манрака (Сурвилло 1971). В 
настоящее время исключительно редка. В 2000-2004 годах встречена 
нами лишь в двух пунктах вдоль западного подножия Большого Ман-
рака на высотах 1000-1200 м. Поющие самцы встречены 4 июня 2002 в 
5 км южнее посёлка Сагындык (47°26´ с.ш., 84°01´ в.д.) и 5 июня 2002 
между Сагындыком и зимовкой Абыс (47°28´ с.ш., 84°02´ в.д.). В по-
следнем случае на 1 км маршрута отмечено 5 поющих самцов в густых 
обширных зарослях кизильника, шиповника, спиреи и жимолости по 
безводному днищу ущелья, где они держались среди серых славок. 

Sylvia nisoria. Редкий гнездящийся вид, отмеченный лишь в че-
тырёх пунктах Манрака. Поющие и токующие самцы ястребиной 
славки на гнездовых участках в зарослях жимолости татарской, кара-
ганы и шиповника наблюдались  28 мая 2000 и 31 мая 2001 на крутом 
восточнее реки Тайжузген, ниже устья Кошантая (948 м). В Чиликтин-
ской долине, в ущелье Манрака напротив посёлка Тасбастау (1188 м), 
29 мая 2001 держался самец, токующий по густым зарослями спиреи 
на склоне со скалами и крупными обломками гранита. На перевале 
между посёлками Покровка и Сагындык (1145 м) 4 июня 2002 в лощи-
не, заросшей шиповником, спиреей и кизильником, в кусте жимолости 
татарской на высоте 45 см был заложен рыхлый каркас гнезда из тон-
ких сухих веточек жимолости и стеблей злаков. Самка занималась 
строительством, самец пел и токовал на гнездовом участке. 

Sylvia communis. Малочисленный гнездящийся вид Манрака, 
встреченный в 17 пунктах (32 самца). Отмечена в долинах Эспе, Тай-
жузгена, Кусты, Кызылкайына, на перевалах от посёлка Сарчий в 
Тасбастау, между посёлками Сарыолен и Бозша, на горных лугах 
вдоль подножия Большого Манрака между Сагындыком и Бозша (600-
12000 м). Населяет густые обширные заросли кизильника, шиповника, 
спиреи и жимолости по безводным днищам ущелий и заросли шипов-
ника и кизильника на крутых типчаковых склонах со скальными вы-
ходами (10 самцов), лугово-степные увалы с куртинами спиреи, ши-
повника и жимолости (9), поймы речек в густыми зарослями тальни-
ков, жимолости и берёзы (7), куртинки спиреи и караганы в степных 
долинах (3), заросли крапивы у зимовок (2), чиевники и караганники 
вдоль речного русла (1). Численность в ущельях не превышала 5 сам-
цов на 1 км маршрута. В период с 15 мая по 8 июня встречались по-
ющие и токующие самцы на гнездовых участках.  

?Sylvia altaea, ?Sylvia curruca. Ранее в Саур-Тарбагатайской 
горной системе, включая Манрак, славка-завирушка S. curruca на 
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гнездовании отсутствовала (Корелов 1972). Известные в Манраке 
встречи относятся к периоду миграций: 7-8 августа 1955 в ущелье реки 
Тайжузген (Долгушин 2002) и 27 августа 1979 по речке Кызылкайын 
(Щербаков, Березовиков 2004). Нахождение в этом хребте славок в 
гнездовое время в 2000-2004 годах и их встречи в ксерофитных каме-
нистых ущельях с кустарниками, в местах, не свойственных S. curruca, 
привело нас к заключению, что вероятнее всего мы имеем дело с гор-
ной славкой S. altaea, уже расселившейся из Джунгарского Алатау в 
Тарбагатай. К сожалению, нам не удалось добыть для подтверждения 
ни одного экземпляра, а определить встреченных до вида по внешним 
признаком и песне в полевой обстановке мы не смогли с полной уве-
ренностью. Поэтому до выяснения видовой принадлежности этих сла-
вок приводим их под знаком вопроса. 

Места наблюдений следующие. На холмисто-увалистом отроге ме-
жду посёлками Сагындык и Покровка (800-1000 м) встречается по ка-
менистым типчаково-полынно-спиреевым сопкам и сухим долинкам. 
Здесь 29 и 30 мая 2000 в сухом ущелье с утесами и осыпями наблюдали 
парочку славок на гнездовом участке в зарослях спиреи и ферулы на 
каменистом склоне, однако гнезда найти не удалось. В глубоком уще-
лье реки Тайжузген, ниже устья Кошантая, вверху кустарниковой ло-
щины с зарослями татарской жимолости, шиповника и караганы в 
кусте жимолости 31 мая 2000 держался поющий самец; концовка его 
песни звучала как «тё-тё-тё…». На северо-западном склоне Большого 
Манрака между Сагындыком и зимовкой Абыс (1300 м) в глубине те-
нистого ущелья в зарослях кизильника 4 июня 2002 слышали песню 
самца, которую можно передать как «три-трё-трё-трё…». В восточ-
ной части Манрака в урочище Талды (470-500 м) 17 мая 2000 и 10-11 
июня 2002 в сухих безводных отщелках и долинках между каменистых 
сопок с зарослями караганы и спиреи изредка встречались поющие и 
токующие самцы. Некоторые из них держались по кустарникам по 
днищу ущелий и на крутых склонах с осыпями. 

Phylloscopus collybita. В тальниковой пойме реки Тайжузген 
ниже устья реки Кошантай 15 мая 2000 отмечена позднепролётная 
теньковка. 

Phylloscopus trochiloides. Поющие самцы зелёной пеночки 
встречены 15 мая 2000 в тальниках среднего и верхнего течения реки 
Тайжузген (15 мая 2000), в пойме реки Кандысу ниже посёлка Бозша 
(30 мая 2000) и в ущелье реки Кызылкайын с густым пойменным ле-
сом из тальников, берёзы, черёмухи, боярышника (8 июня 2002). 

Phylloscopus humei. Поющие самцы тусклой зарнички из числа 
пролётных отмечены дважды: 15 и 28 мая 2000 в заболоченной низине 
с тальниками и берёзами, а также в тальниках в глубоком ущелье 
речки Кошантай. 
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Saxicola torquata. Малочисленный гнездящийся вид, крайне 
спорадично распространенный в Манраке. В 2000-2001 годах черного-
ловый чекан отмечен лишь в 15 пунктах (22 особи). Встречался в хол-
мистых предгорьях между Тайжузгеном и Эспе, где две пары наблю-
дались в лощинах между каменистых сопок по промоине безводного 
русла ручья, густо заросшего спиреей, караганой и ферулой. На пере-
вале между посёлками Сарчий и Тасбастау 29 мая 2000 пару черного-
ловых чеканов встретили на осоковом болотце у зимовки Сеит (1178 м), 
а 3 самцов видели в кустарниках сухой злаковой долины у зимовки 
Унгиркара (1200 м) и на вершине перевала (1285 м). Изредка отме-
чался в Чиликтинской долине между посёлками Тасбастау и Сарыо-
лен у зимовок Кемпирбулак и Аймамбет (1230-1300 м). Вдоль запад-
ного подножия Большого Манрака по горной дороге между сёлами Са-
гындык и Бозша (1300-1455 м) отдельные пары черноголовых чеканов 
отмечались по ручьям среди луговых увалов. Первая брачная пара, 
занявшая гнездовой участок, отмечена 13 мая 2000. В верховьях реки 
Кошантай (1116 м) 15 мая 2000 наблюдалась пара, начавшая строить 
гнездо в зарослях осоки среди заболоченной низины с тальниками и 
берёзами. 

Oenanthe oenanthe. Редкий гнездящийся вид, распространённый 
спорадично. В верховьях реки Тайжзузген в районе зимовки Абыс 
(1116 м) 15 мая 2000 гнездовую пару обыкновенной каменки встретили 
в развалинах саманной чабанской избушки. Отдельные пары также 
наблюдались 14 мая 2000 на стойбище в среднем течении Тайжзузге-
на (744 м), 27 мая 2000 – в верхнем течении реки Эспе у древнего ма-
зара (715 м), 29 мая 2000 – у западного подножия Большого Манрака в 
чиевниках по горной дороге между посёлка Сагындык и Бозша 
(1525 м). В долине Сарыбулака (976 м) 3 июня 2002 2 самца каменки 
держались у развалин фермы; утром 4 июня в выемке разрушенной 
каменной стены чабанского дома пара строила гнездо, формируя из 
травинок лоток; другая самка поблизости была с кормом. По подгор-
ной окраине Манрака встречалась также редко. Территориальные 
самцы отмечены в посёлке Акжар на крыше автозаправочной станции 
(12 мая 2000), в чиевой долине реки Кандысу у посёлка Жетыарал (16 
июня 2004) и на окраине посёлка Тугыл (7 июня 2002). 

Oenanthe pleschanka. Каменка-плешанка – одна из фоновых 
птиц холмисто-увалистых предгорий и практически всех скалистых 
ущелий Манрака. Встречена в 50 пунктах (106 особей). В предгорьях 
(600-800 м) населяет полынно-типчаковые глинистые холмы и каме-
нистые сопки с выходами камней и пятнами зарослей спиреи, а также 
древние могильники, сложенные из камней. Численность плешанки 
заметно возрастает в ксерофитных отрогах хребта (800-1000 м) с сухими 
безводными ущельями, на крутых склонах которых встречаются об-
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ширные осыпи, выходы разрушенных пород и утёсы. Плотность на-
селения достигает 3-5 пар на площади 500×500 м. Поющие самцы 
плешанок и жёлчных овсянок создают основной фон птичьего насе-
ления этих мест. В мае-июне токующие самцы, взлетающие высоко 
вверх, постоянно встречаются по вершинам всех выдающихся скал и 
скальных гребней. Их полёты можно видеть даже в сильный дневной 
зной, когда смолкают все другие птицы. Поющие и токующие самцы 
на гнездовых участках наблюдались с 12 мая по 17 июня. В ущелье 
ручья Канай 16 мая 2000 самка строила гнездо в скале, таская в него 
длинные растительные стебли. Пары плешанок, кормящие птенцов в 
гнездах, часто наблюдались 16-17 июня 2004. 

Oenanthe isabellina. Каменка-плясунья – обычный гнездящийся 
вид горных долин Манрака (500-1500 м), встреченный в 65 пунктах 
(150 особей). Обитает в долине Кандысу между посёлками Акжар, По-
кровка и Сарыолен, на подгорном шлейфе вдоль трассы Акжар – Ту-
гыл – Карабулак. Обычна в долинах рек Сарыбулак, Эспе, Тайжузген, 
Кусты, Кызылкайын, Талды, Карасу, а также по южной окраине Ман-
рака (Чиликтинская долина) между посёлками. Тасбастау и Сарыо-
лен. Наибольшей плотности населения (3-5 пар на 10 км маршрута) 
достигает в глинистых и щебенистых долинах с полынно-типчаковой 
растительностью в местах обитания краснощёкого суслика Spermo-
philus erythrogenus. По опустыненным участкам среднего и верхнего 
течения реки Эспе встречалась в колониях песчанок. Часто наблю-
дается парами на стойбищах и «тырлах» около чабанских зимовок и 
кошар. 

Monticola saxatilis. Пёстрый каменный дрозд – одна из обычных 
и характерных гнездящихся птиц большинства ущелий Манрака (600-
1500 м). В 2000-2002 годах в 27 пунктах было зафиксировано 47 по-
ющих самцов. Особенно часто наблюдался в ущельях речек Сарыбу-
лак, Тайжузген, Кусты, Кызылкайын, Кенсай, Талды, Карасу, а также 
по южной окраине Манрака (Чиликтинская долина) между посёлками 
Тасбастау и Сарыолен. Отдельные поющие самцы наблюдались на пе-
ревалах между посёлками Сарчий и Тасбастау, Покровка и Сагындык. 
Населяет сухие, чаще всего безводные ущелья и отщелки, где на крутых 
склонах с «языками» осыпей и нагромождений разрушенных пород 
выступают отдельные скалы, занимаемых территориальными самцами. 
В некоторых местах пары поселяются в ущельях с гранитными скала-
ми и крупными обломками гранита по их днищу. Охотно используют 
для гнездования скальные стенки, покрытые ячеистыми углублениями, 
сформированными в результате выветривания. Кроме того, самцов 
часто можно видеть по утёсам на высоких гребнях гор, а их токовые 
полёты, даже в самые жаркие часы дня, являются одним из характер-
ных элементов манракских пейзажей. В отдельных случаях селятся в 
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скалах, занятых балобанами. В Чиликтинской долине поющего самца 
наблюдали в прилежащей к горам полынной равнине на развалинах 
саманной фермы. В отдельных ущельях на учетных площадках разме-
ром 500×500 м встречали до 3-5 пар. По наблюдениям 13-17 мая 2000, 
уже встречались поющие и токующие самцы, занявшие гнездовые уча-
стки. В сухом безводном ущелье восточнее посёлка Покровка (900 м) 30 
мая 2000 найдено 2 гнезда пёстрого каменного дрозда: первое на склоне 
под камнем с 5 яйцами, второе – на днище ущелья под валуном с 4 
яйцами. Оба гнезда были свиты из разнотравья, из них одно выстлано 
сухим мхом. Самца с кормом первый раз видели 9 июня 2002. В скаль-
ной гряде севернее каньона реки Тайжузген 17 июня 2004 видели 
самцов и самок, кормивших птенцов в гнёздах, устроенных в недос-
тупных для осмотра нишах. В это же время местами еще встречались 
активно поющие и токующие самцы. 

Monticola solitarius. Синий каменный дрозд – расселяющийся 
вид. В восточной части Манрака, в безводном ущелье в 3-5 км южнее 
аула Талды (47°31´ с.ш., 84°27´ в.д., 780 м) с зарослями спиреи по 
днищу и осыпями на скалистых склонах, 11 июня 2002 наблюдался 
поющий самец на утёсе (Левин, Березовиков 2002). Ближайшие места 
гнездования этого дрозда установлены в южных и западных предгорьях 
Тарбагатая (Березовиков, Левин 2001). 

Phoenicurus ochruros. Редкий гнездящийся вид, отмеченный 
лишь в двух пунктах Манрака. В сухом безводном ущелье со скалами 
и кустарниковыми склонами напротив посёлка Покровка (900 м) 30 
мая 2000 наблюдалась территориальная пара. Другая пара чернушек 
обнаружена 5 июня 2002 на северном склоне Большого Манрака, по 
дороге от посёлка Сагындык к ферме Абыс, в вершине большого уще-
лья (47°28´ с.ш., 84°02´ в.д., 1300 м), в утёсе, занятом парой балобанов. 

Luscinia megarhynchos. В ущельях Манрака южный соловей 
обычен в поймах речек Тайжузген, Кусты, Кызылкайын, Талды (600-
1000 м), где населяет участки, густо заросшие тальниками, боярышни-
ком, шиповником и жимолостью. Особенно многочислен по реке Ка-
зылкайын, где самцы встречаются через каждые 20-30 м, заполняя 
ущелье оглушительным пением. Поразительна способность этого соло-
вья забираться отдельными парами в самую глубь логов и ущелий 
Манрака, занимая там порой единственную куртинку кустарников. 
Так, на северном и восточном склонах Манрака в сухих безводных 
ущельях Канай (717 м) и Каракойын (890 м) поющих самцов встреча-
ли в густейших зарослях караганы. В верхней части ущелья Кенсай в 
безводном тенистом отщелке, густо заросшем спиреей и кизильником, 
загроможденном спускающимися с крутых склонов крупнообломочны-
ми осыпями, 9 и 17 июня 2002 слышали двух поющих самцов. У за-
падного подножия Большого Манрака, по дороге вдоль хребта среди 
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луговых увалов между посёлками Сагындык и Бозша (1300-1500 м), 
там, где по руслам ручьев встречались фрагментарные заросли таль-
ников, в них сразу же отмечалось пение отдельных самцов соловья и 
широкохвостки. Поющие самцы встречались также в безводных 
ущельях хребта, густо заросших жимолостью, спиреей и кизильником 
между Сагындыком и зимовкой Абыс. По окраинам Манрака южный 
соловей обычен в тополево-ивовой пойме реки Кандысу и в садах по-
сёлков Покровка, Акжар, Тугыл, Карабулак. 

Luscinia svecica. Редкий гнездящийся вид, отмеченный только в 
западной части Манрака. В верховьях реки Тайжузген (1116 м) 15 мая 
2000 двух поющих самцов варакушки наблюдали в заболоченной осо-
ковой низине с тальниками и берёзами. Ещё двух токующих самцов 
встретили 16 июня 2004 в прирусловых зарослях мелкого лоха и мери-
карии у плотины через реки Кандысу выше посёлка Покровка. 

Turdus viscivorus. Малочисленный гнездящийся вид, встречи с 
которым единичны. У западного подножия Большого Манрака, в 6.5 км 
южнее посёлка Сагындык (1233 м), 29 мая 2000 встречено 2 пары и на 
уступе скалы в 3.5 м от основания осмотрено строящееся гнездо, в ко-
тором дерябы производили обмазку лотка. Через 1 км встретили 
ещё одного дрозда на скале среди луговых увалов. В глубоком ущелье 
ручья восточнее посёлка Бозша (47°23´ с.ш., 84°02´ в.д., 1172 м) пару 
видели 31 мая 2000. В северо-восточной части Манрака, в верхней час-
ти ущелья Кенсай (47°33´ с.ш., 84°20´ в.д., 762 м), 8 июня 2002 наблю-
дали дерябу, беспокоившегося на гнездовом участке в тенистом от-
щелке среди утёсов. Выше по этому ущелью попадался часто. 

Remiz coronatus. Малочисленный гнездящийся вид. В северной 
части хребта, в ущелье реки Кызылкайын (752 м), 7-8 июня 2002 в гус-
том пойменном лесу из тальников, берёзы, черёмухи, боярышника и 
жимолости встречено несколько пар черноголового ремеза на гнездо-
вых участках и найдено гнездо на берёзе, в котором насиживалась 
кладка. В широкой тальниковой пойме Кандысу ниже посёлка Бозша 
30 мая 2000 наблюдались одиночки. 

Passer domesticus. Малочисленный гнездящийся вид, населяю-
щий небольшие аулы у подножия Манрака: Сагындык (20-25), Талды 
(8-10), Дауал (5-10 пар). В Чиликтинской долине обычны в сёлах Са-
рыолен, Тасбастау и Кемпирбулак. 

Passer indicus. Редкий гнездящийся вид. В верхнем течении реки 
Эспе (715 м) 28 мая 2000 наблюдали 5 пар индийских воробьёв, живу-
щих совместно со скворцами в норах глинистого обрыва. 

Passer montanus. Малочисленный гнездящийся вид. Кроме аулов 
и посёлков у подножия Манрака гнездится на некоторых фермах у 
входа в ущелья хребта. Так, ущелье Жангызтобе, северо-восточнее по-
сёлка Бозша, 3-4 июня 2002 в кошаре и чабанском доме отмечены 3 
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гнездовые пары. В верховьях реки Эспе (715 м) в глинистом обрыве в 
2000 и 2002 годах в норах обитало по одной паре полевых воробьёв. В 
скальной теснине глубокого ущелья реки Тайжузген, ниже устья Ко-
шантая (948 м), 15 мая 2000 пара воробьев строила гнездо в нише ска-
лы в веточном каркасе старого гнезда чёрного аиста Ciconia nigra, за-
нятого парой балобанов. В долине Кандысу восточнее посёлка Бозша 
16 июня 2004 пара носила корм в гнездо, устроенное в веточном кар-
касе гнезда орла-могильника Aquila heliaca на столбе высоковольтной 
линии электропередачи. 

Petronia petronia. Редкий гнездящийся вид. В ущелье Жангызто-
бе, напротив посёлка Бозша (47°23´ с.ш., 83°57´ в.д., 976 м), вечером 3 
июня 2002 в саманной кошаре наблюдалась брачная пара каменных 
воробьёв, в которой самец, распушив оперение, токовал перед самкой; 
утром 4 июня здесь же держалось 2 пары, занявших гнездовые участки 
под шиферной крышей брошенного чабанского дома, при этом самцы 
преследовали друг друга, а самки подыскивали места для гнезда, ос-
матривая щели по крышей. В северо-восточной части Манрака, в уще-
лье между Кенсаем и Талды (47°32´ с.ш., 84°22´ в.д., 838 м), 9 июня 
2002 в скалах держалась гнездовая пара. 

Serinus pusillus. На северо-восточном склоне Манрака, в верхней 
части ущелья Кенсай (47°33´ с.ш., 84°20´ в.д., 760-800 м), 8 июня 2002 в 
скальных отщелках с густыми зарослями можжевельника в двух мес-
тах слышали голоса красношапочных вьюрков. Ближайшие места 
гнездования находятся на северном склоне Саура (Долгушин 2002). 

Acanthis cannabina. Обычный гнездящийся вид Манрака (500-
1500 м), где населяет холмисто-увалистую каменистую степь с порос-
лью спиреи, караганы и выходами скал и разрушенных пород. Вдоль 
западного подножия Большого Манрака между посёлками Сагындык 
и Бозша пары и поющие самцы коноплянки часто наблюдались в зе-
лёных долинках среди луговых увалов (1400-1500 м), а также на выго-
нах около зимовок и кошар. Отдельные пары встречаются в сухих без-
водных ущельях с нагромождениями камней и порослью спиреи, кара-
ганы и шиповника. В Чиликтинской долине, вдоль южного подножия 
Манрака, коноплянка часто встречалась между посёлками Тасбастау, 
Кемпирбулак и зимовкой Аймамбет около брошенных и разрушенных 
зимовок с арыками и огородами у входа в ущелья. Здесь же, между 
зимовками Айнабулак и Зор-Торгай (1255 м), наблюдалась парами 
среди шатрообразных холмов, поросших полынью и типчаком, с живо-
писными скалками по вершинам и выходами разрушенных пород 
(1 пара на 1 км). Всего в 2000-2002 годах в 30 пунктах встречено 128 
особей. В ущелье Жангызтобе, в 5 км северо-восточнее посёлка Бозша, 
в кустике спиреи по его днищу, 31 мая 2000 самец и самка начали 
закладку основания гнезда на высоте 10 см. 
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Rhodopechys sanguinea. Редкий гнездящийся вид, отмеченный в 
двух пунктах. У северо-восточного подножия Манрака между речками 
Ушбулак и Талды (47°35´ с.ш., 84°17´ в.д., 686 м) 16 мая 2000 к роднику 
в течение часа прилетело на водопой 2 пары краснокрылых чечевич-
ников. У западного подножия Манрака между посёлками Сагындык и 
Покровка в холмисто-увалистом отроге (800-1000 м) с каменистыми 
типчаково-полынно-спиреевыми сопками и сухими долинками, в без-
водной щели с утесами и осыпями (47°25´ с.ш., 83°56´ в.д.), 29 мая 2000 
встречено ещё 2 пары (Березовиков, Левин 2002а,б). 

Bucanetes mongolicus. Малочисленный гнездящийся вид, оби-
тающий преимущественно в нижнем поясе гор. В каньоне реки Тай-
жузген близ рудника 13 мая 2000 на разрушенной скалке наблюда-
лась брачная пара монгольских снегирей, в которой самец токовал пе-
ред самкой, издавая тихие мелодичные звуки «чоп-чоп», «вжить-
вжить»; а когда на участке появился другой самец, хозяин его изгнал. 
На следующий день в урочище в среднем течении Тайжузгена (47° 
37´ с.ш., 83°55´ в.д., 744 м) на родник с ближайшей ксерофитной гряды 
прилетало 2 пары монгольских снегирей, а между Тайжузеном и Эспе 
(695 м) на глинистых полынно-типчаковых холмах и каменистых соп-
ках с пятнами зарослей спиреи по лощинам и долинкам безводных 
ручьев держалась ещё одна пара. В холмисто-увалистом отроге между 
посёлками Сагындык и Покровка (800-1000 м) с каменистыми типча-
ково-полынно-спиреевыми сопками и сухими долинками 29 мая 2000 
по склонам и скалам видели перелетающие пары и группы снегирей. 
У северного подножия Манрака между речками Ушбулак и Талды (47° 
35´ с.ш., 84°17´ в.д., 686 м) 16 мая 2000 у двух родников в течение часа 
отмечено появление двух групп по 4 и 5 особей. Между Кенсаем и 
Талды (47°32´ с.ш., 84°22´ в.д., 838 м) 9 июня 2002 одну пару видели в 
нижней части ущелья, другую на скальной гряде под самым водораз-
делом (900-1000 м) в утёсе близ гнезда балобана, где самка, трепеща 
крылышками, просила у самца корм. Отмечены также 27 мая 2000 в 
ущелье выше аула Кенсай (799 м). В 2000-2004 годах монгольский 
снегирь сравнительно часто наблюдался в восточной части Манрака 
между аулами Талды и Дауал, где в сухих скалистых отщелках гор 
встречалась в среднем 1 пара на 3 км маршрута. На восточной окраине 
Манрака в каньонообразной долине реки Карасу выше посёлка Кара-
булак (628 м) 17 мая 2000 часто наблюдались пары, прилетающие на 
водопой с соседних глинистых холмов и обрывов. В Чиликтинской до-
лине у южного подножия Манрака 30 мая 2001 видели 2 пары на арыке 
у зимовки Аймамбет (1300 м). 

Carpodacus erythrinus. Немногочисленный гнездящийся вид. 
Чечевица наиболее обычна в пойменных зарослях из тальников, берё-
зы, черёмухи, боярышника и жимолости в ущельях рек Кызылкайын и 
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Тайжузген. В западной части Большого Манрака между посёлками 
Сагындык и зимовкой Абыс (1300-1400 м), где склоны приобретают лу-
говой характер, 5 июня 2002 также встречено множество чечевиц. На 
1 км маршрута по зарослям кизильника отмечали свыше 10 самцов. 
Особенно много их было в глухой тенистой части одного из ущелий, 
днище которого заросло густыми непроходимыми зарослями спиреи, 
шиповника и боярышника. Также нередко встречали поющих самцов 
между посёлками Сагындык и Бозша (1200-1300 м) по луговым увалам 
с куртинами тальника и кизильника. В верхней части ущелья Кенсай 
(760-800 м н.у.м.) 8 июня 2002 отмечен самец в пойме ручья. С 15 по 17 
мая 2000 встречено лишь 2 поющих самца и 1 самка, а с 27 по 31 мая в 
предгорьях еще изредка встречали явно пролётных самцов и самок 
чечевицы. 

Emberiza cia. Горная овсянка – обычная гнездящаяся птица Ман-
рака, предпочитающая каменистые склоны гор и ущелья с типчаково-
полынной растительностью и разреженной порослью спиреи, карага-
ны и эфедры. Доминирует в верхних поясах гор (1300-1500 м), посте-
пенно замещая красноухую овсянку. В ущельях между Кызылкайы-
ном, Кенсаем и Талды поющие самцы встречались на крутых склонах 
через каждые 50-100 м. Отмечена в 15 пунктах (53 особи). Между по-
сёлками Сагындык и Покровка (800-1000 м) среди типчаково-полынно-
спиреевых сопок с сухими долинками; на каменистом склоне безводного 
отщелка со спиреей 29 мая 2000 найдено гнездо с 4 птенцами в пуху в 
возрасте 2-3 сут (глаза ещё не прорезались). Располагалось гнездо на 
камне под свисающими стеблями большого пучка типчака и представ-
ляло собой плотную массивную постройку из стеблей типчака с вы-
стилкой из мягких злаков и конского волоса. В одном из ущелий юго-
восточнее аула Талды 11 июня 2002 отмечены слётки. 

Emberiza cioides. Красноухая овсянка – обычная, местами фоновая 
гнездящаяся птица предгорий и ущелий в западной, северной и вос-
точной частях Манрака в долинах Сарыбулака, Узунбулака, Тайжуз-
гена, Кусты, Кызылкайына, Кенсая и Талды (600-1500 м). Встречена в 
36 пунктах (99 особей). В холмисто-увалистой местности в безводных 
скалистых отщелках с зарослями спиреи и караганы преобладала 
красноухая овсянка, тогда как у входа в ущелья – жёлчная и скаль-
ная. Отдельные пары встречались по островкам зарослей караганы 
среди каменистых сопок. В Большом Манраке (1100-1500 м) часто на-
блюдается по каменистым лугово-степным склонам и днищам ущелий, 
обильно поросшим спиреей, шиповником и кизильником с многочис-
ленными камнями и глыбами (10-14 пар на 3 км маршрута). С 29 по 
30 мая 2001 поющие самцы красноухой овсянки часто наблюдались на 
перевале между посёлками Сарчий и Сарыбастау, а также по горной 
дороге между посёлками Сарыолен и Бозша. В период с 12 мая по 17 
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июня часто встречаются поющие самцы. В восточной части Манрака, в 
урочище Талды, 17 мая 2000 осмотрены 2 полные кладки, содержащие 
по 5 яиц. Первая из них находилась в сухом безводном отщелке между 
каменистых сопок в кустике полыни в 3 см от земли, вторая – среди 
разреженных высоких зарослей караганы по сухому руслу ручья у ос-
нования маленького кустика караганы, окружённого полынью. В 
каньоне реки Тайжузген 1 июня 2001 найдено гнездо с 5 яйцами, а в 
среднем течении этой реки на кустарниковом склоне ущелья в кусте 
спиреи на высоте 5 см 5 июня 2002 обнаружено гнездо с 5 яйцами. В 
окрестностях Сагындыка 31 мая 2003 на маленьком кустике спиреи у 
самой земли осмотрено гнездо с 4 яйцами средней насиженности. 
Гнёзда свиты из полыни и злаков, выстланы конским волосом. В уще-
лье Жангызтобе, в 5 км северо-восточнее посёлка Бозша, 31 мая 2000 
отмечены слётки, а в ущелье в 3-5 км юго-восточнее аула Талды 10 
июня 2002 у одной из 10 встреченных пар были слётки. В районе уще-
лья Кенсай 17 июня 2004 отмечен короткохвостый птенец, пролетаю-
щий не более 10 м. 

Emberiza hortulana. Малочисленный гнездящийся вид луговых 
увалов в западной части Большого Манрака между истоками Тайжуз-
гена, селами Сагындык и Бозша (1200-1500 м). Наиболее ранняя 
встреча садовой овсянки произошла 13 мая 2000. Поющие самцы и 
пары на гнездовых участках часто наблюдались уже 28-29 мая 2000 
в зелёных долинках среди луговых увалов у подножия Большого 
Манрака (1100-1455 м). 

Emberiza buchanani. Скальная овсянка – обычный гнездящийся 
вид Манрака, населяющий преимущественно предгорья и нижнюю 
часть гор (600-1000 м). Отмечена в 43 пунктах (106 особей). В запад-
ных, северных и восточных отрогах Манрака между Сарыбулаком, Эс-
пе, Тайжузгеном, Кызылкайыном, Талды и Карасу наряду с жёлчной 
овсянкой встречается у входа практически в каждое ущелье и наибо-
лее обычна в высотных пределах 500-700 м метров над уровнем моря. 
У западного подножия Большого Манрака исчезает на луговых увалах 
на высотах 1100-1200 м, где замещается садовой овсянкой. Как исклю-
чение, поющие самцы встречены 28 мая 2000 в верховьях Тайжузгена 
у зимовки Абыс (1210 м), 4 июня 2001 на типчаково-ковыльных увалах 
со спиреей и редкими камнями между посёлком Сагындык и крестьян-
ским хозяйством Макжан (1059-1145 м) и 29 мая 2001 на перевале ме-
жду посёлками Сарчий и Тасбастау на лужайке-тырле у зимовки Сеит 
(1178 м). Нередко встречали их в южной части Манрака (Чиликтин-
ская долина) у посёлка Тасбастау (1200-1255 м), где они держались по 
днищу ущелий с крупными гранитными обломками и порослью спи-
реи, а у зимовок Айнабулак и Зор-Торгай по шатрообразным холмам, 
поросшим полынью и типчаком со скалками по вершинам и выходами 
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разрушенных пород (1 пара на 1 км). Отдельные поющие самцы отме-
чены также на перевале между посёлками Сарыолен и Бозша (1118 м) 
в зарослях спиреи по скалистым отщелкам. На каменистых типчаково-
ковыльных склонах с порослью спиреи, скалками и осыпями встреча-
ли до 5 поющих самцов на участках площадью 200×200 м. Активно 
поющие самцы на гнездовых участках наблюдались между 12 мая 
2000 и 17 июня 2004. На перевале между Покровкой и Сагындыком 
(1000 м) 29 мая 2000 в сухой скалистой щели на осыпи в куртине тип-
чака найдено гнездо с незавершенной выстилкой лотка, а 16 июня 
2004 обнаружено строящееся гнездо под навесом камня по днищу 
ущелья, в которое самка трижды приносила длинные растительные 
стебли. 

Emberiza bruniceps. Жёлчная овсянка – одна из фоновых гнез-
дящихся птиц холмисто-увалистых предгорий и нижнего пояса гор 
Манрака (500-1200 м). Отмечена в 65 пунктах (237 особей). Наряду со 
скальной овсянкой, встречается у входа практически в каждое ущелье 
(3-5 самцов на 1 км маршрута). В районе каньона реки Тайжузген по 
зарослям спиреи, караганы и ферулы в лощинам между сопок поющие 
самцы встречались через 100-200 м, иногда по 2 самца на 100 м. Лишь 
на южной периферии Манрака в Чиликтинской долине между Тасба-
стау и Сарыоленом жёлчная овсянка встречается единично, где на-
блюдалась по ручью Айнабулак (1255 м) среди жёлтых глинистых 
холмов с чиевниками. Наиболее многочисленна в высотных пределах 
500-700 м над уровнем моря, выше становится редкой. В период с 13 по 
17 мая 2000 отмечено 68 самцов и лишь 7 самок, в том числе 4 брач-
ных пары, которые только начали формироваться. Большинство сам-
цов уже заняли гнездовые участки и активно пели. Ухаживание и пре-
следование самцами самок наблюдали также 31 мая 2000. Самку, на-
чавшую строить гнездо, видели 1 июня 2003. В каньоне Тайжузгена в 
кустике спиреи 6 июня 2002 найдено гнездо с 4 яйцами. 

Заключение  
В ходе обследования Манрака в 2000-2004 годах отмечено 63 вида 

воробьиных птиц, из них 56 гнездящихся. Фауна птиц этого хребта 
весьма своеобразна, свойственна ксерофитным низкогорьям и является 
важнейшим очагом биологического разнообразия на востоке Казахстана 
(Березовиков, Щербаков, Левин 2004). 

В Манраке воробьиные птицы наиболее богато представлены в 
хорошо сохранившихся горных степях, основными фоновыми видами 
которых являются жаворонки (полевой, степной, белокрылый, двупят-
нистый, малый, рогатый), жёлчная овсянка, полевой конёк, каменка-
плясунья, коноплянка и черноголовый чекан. Для ущелий и камени-
стых склонов гор характерными видами являются овсянки (скальная, 
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горная, красноухая), ласточки (скальная, городская), розовый скворец, 
каменка-плешанка, пёстрый каменный дрозд, деряба, туркестанская 
горихвостка-чернушка, клушица, обыкновенный ворон, туркестанский 
жулан, краснокрылый чечевичник, монгольский снегирь, каменный и 
индийский воробьи. В пойменных зарослях обычны южный соловей, 
широкохвостка, сорока, обыкновенная чечевица, серая и ястребиная 
славки, черноголовый ремез. По луговым участкам встречается садо-
вая овсянка. В постройках человека гнездятся деревенская ласточка, 
скворец, маскированная трясогузка, полевой и каменный воробьи, 
обыкновенная каменка. 

Из расселяющихся видов в Манраке впервые обнаружен синий ка-
менный дрозд, а также отмечен залёт майны. Кроме того, в средней 
части ущелья реки Кызылкайын на высоте 800 м над уровнем моря 8 
июня 2002 в скальном обрыве мы слышали своеобразную песню, по 
всей видимости, принадлежащую овсянке Стюарта Emberiza stewarti. 
Приводим этот вид с целью обратить внимание будущих исследовате-
лей на возможность нахождения в Манраке этой овсянки, имеющей 
устойчивую тенденцию к расселению (Ковшарь, Березовиков 2001). Не 
исключено, что в ближайшие годы в Манраке появится и певчая славка 
Sylvia hortensis, в 2000-2002 годах обнаруженная на северном склоне 
Тарбагатая между реками Шет-Бугаз и Тебиске (Березовиков, Левин 
2001, 2002). Есть все основания предполагать возможность появления 
здесь и горной славки Sylvia althaea, уже заселившей Джунгарский 
Алатау и также имеющей тенденцию к расселению на северо-восток. 
Поэтому в дальнейшем необходимо уделить особое внимание славкам 
из группы «curruca». 
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Гнездование желтоголовой трясогузки Motacilla 
citreola calcarata на реке Чилик в северных 
предгорьях Заилийского Алатау 
А.В.Коваленко 
Второе издание. Первая публикация в 2002* 

На заболоченном лугу в пойме реки Чилик у окраины села Алага-
бас 7 июня 2001 найдено гнездо черноспинной желтоголовой трясогузки 
Motacilla citreola calcarata Hodgson 1836 с 5 оперёнными птенцами, 
уже готовыми к вылету. Оно располагалось в небольшой полости в 
                                      
* Коваленко А.В.. 2002. Желтоголовая трясогузка Motacilla citreola // Каз. орнитол. бюл. 2002: 105. 
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небольшом обрыве у лужи с родниками. Одна птица с кормом в клюве 
беспокоилась рядом. Ранее гнездование этой формы в подгорной зоне 
Заилийского Алатау не было известно. 
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Случай гнездования обыкновенного ворона 
Corvus corax на дереве в Южном Алтае 
С.В.Стариков 
Второе издание. Первая публикация в 2007* 

На востоке Казахстана все найденные до настоящего времени 
гнёзда обыкновенного ворона Corvus corax располагались на скалах 
(Стариков 1994, 1999, 2005, 2006; Березовиков, Левин 2007). Одно из 
таких гнёзд, найденное в окрестностях села Катон-Карагай, было под 
моим наблюдением в 2004 и в 2005 годах. При регулярных моих по-
сещениях гнезда для осмотра содержимого пара воронов всегда вела 
себя очень беспокойно. В 2006 году гнездо не было обнаружено, не-
смотря на тщательные поиски. Вóроны на этом месте вели себя точно 
так же, как и у гнезда – летали кругами, присаживались на скалы, по-
стоянно кричали. То же повторилось в апреле 2007 года. Птицы беспо-
коились, а гнезда не было. Лишь 2 мая 2007 я совершенно случайно 
обнаружил гнездо этой пары воронов в 1.5 км от старого гнезда. Уст-
роено оно было в очень густом участке старого елового леса в урочище 
Согра и помещалось на боковых ветвях у ствола старой ели высотой 
около 15 м в 3 м от вершины. Постройка была очень хорошо скрыта 
ветвями. Если бы не крики самки, сидевшей в гнезде, обнаружить его 
было бы невозможно. Не удивительно, что в котловине озера Марка-
коль в ущелье Тесного ключа Н.Н.Березовиков (1989) наблюдал 9 мая 
1980 пару воронов, носивших корм в горный пихтач, но гнезда так и не 
нашёл. Интересно, что после того, как жилое гнездо на ели было най-
дено, вóроны перестали имитировать беспокойство у своего старого 
гнезда на скалах. 

Литература  
Березовиков Н.Н. 1989. Птицы Маркакольской котловины (Южный Алтай). 

Алма-Ата: 1-200. 

                                      
* Стариков С.В. 2007. Случай гнездования обыкновенного ворона (Corvus corax)  
на дереве в Южном Алтае // Каз. орнитол. бюл. 2007: 150-151. 



Рус. орнитол. журн. 2012. Том 21. Экспресс-выпуск № 783 1917
 

Березовиков Н.Н., Левин А.С. (2007) 2012.. Материалы к фауне птиц хребта 
Манрак. Часть 2. Воробьиные // Рус. орнитол. журн. 21 (783): 1893-1915. 

Стариков С.В. (1994) 2012. Первые находки гнёзд ворона Corvus corax в горах 
Восточного Казахстана // Рус. орнитол. журн. 21 (733): 462-463. 

Стариков С.В. 1999. Гнездование ворона в Тарбагатае и Зайсанской котловине // 
Проблемы охраны и устойчивого использования биоразнообразия животно-
го мира Казахстана. Алматы: 87. 

Стариков С.В. 2004. Наблюдения птиц в окрестностях с. Катон-Карагай весной 
2004 г. // Каз. орнитол. бюл. 2004: 93-95. 

Стариков С.В. 2005. О гнездовании обыкновенного ворона в Бухтарминской до-
лине (Южный Алтай) // Каз. орнитол. бюл. 2005: 208-209. 

Стариков С.В. 2006. Аннотированный список птиц Катон-Карагайского нацио-
нального парка и прилегающих территорий Алтая // Тр. Катон-Карагайского 
национального парка. Усть-Каменогорск, 1: 147-241. 

  
ISSN 0869-4362 
Русский орнитологический журнал 2012, Том 21, Экспресс-выпуск 783: 1917-1918 

Зелёная пеночка Phylloscopus trochiloides  
в окрестностях «Леса на Ворскле» 
А.В.Бардин 
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Поступила в редакцию 9 августа 2012 

Поющие самцы зелёной пеночки Phylloscopus trochiloides наблюда-
лись в «Лесу на Ворскле» и его окрестностях в июне 1958, 1973, 1981 
годов (Новиков и др. 1963; Овчинникова 1999), а также 14 июня 2012, 
когда поющий самец держался на нагорном участке между дендрарием 
заповедника и посёлком Борисовка (Соколов 2012). К этим опублико-
ванным материалам нужно добавить, что мы регулярно встречали зе-
лёных пеночек во время проведения студенческой практики в 2003, 
2004, 2005 и 2012 годах. Наиболее излюбленном местом токования 
самцов, обычно остававшихся, по-видимому, холостыми и исчезавшими 
через две-три недели, был поросший деревьями крутой склон долины 
Ворсклы у спуска к Борисовке в районе дендрария, т.е. там, где на-
блюдал этот вид А.Ю.Соколов. Отсюда они залетали и на территорию 
базы заповедника «Белогорье». Наибольшее число зелёных пеночек 
отмечено в 2004 и 2012 годах – по 4 поющих в разных местах самцов. 
Только один раз, 13 июня 2005, мы наблюдали беспокоившуюся птицу 
невысоко над землёй, т.е. когда можно было предполагать гнездование. 
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Эта пеночка держалась на крутом склоне заросшего оврага у бывшего 
склада ГСМ (50°37´02´´с.ш., 35°59´39´´ в.д.). Ещё одно место встреч зе-
лёных пеночек в 2012 году – деревья по крутому склону правого бе-
рега Ворсклы по улице Комсомольской посёлка Борисовки. 11 июня 
здесь одновременно можно было слышать и видеть двух самцов. 

Поведение и характер пребывания зелёных пеночек в Борисовке 
очень напоминает описанное для лесостепной части Сумской области, 
где зелёная пеночка впервые наблюдалась в 1980 году (Кныш 1982). 
Весной там эти птицы появляются в среднем 17 мая. Даты первых 
встреч – от 11 мая в 1981 и 1997 годах до 24 мая в 1988 (Кныш 2001). 
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О встречах некоторых редких видов птиц  
на юге Тверской области 
И.М.Малых, Я.А.Редькин 
Второе издание. Первая публикация в 2009* 

В настоящем сообщении приведены сведения о встречах некоторых редких и 
спорадично распространённых в пределах Нечернозёмного центра России видах 
птиц. Наблюдения проводились в летние месяцы 2006-2009 годов на границе 
Ржевского и Зубцовского районов Тверской области: в окрестностях деревни Ком-
муна (56°15.4´ с.ш.; 34° 45.841´ в.д., бывший совхоз «Коммунар»), в окрестностях 
деревни Карамзино (56°16´ с.ш.; 34°44´ в.д.) по левобережью реки Волги от посёлка 
Троицкое (56°14.9´ с.ш.; 34°46.3´ в.д.) до деревни Саблино (56°14.6´ с.ш.; 34°49.1´ в.д.) 

                                      
* Малых И.М., Редькин Я.А. 2009. О встречах некоторых редких видов птиц  
на юге Тверской области // Редкие виды птиц Нечернозёмного центра России. М.: 295-296. 
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и нежилого посёлка Волыново (56°16´ с.ш.; 34°48´ в.д.), в окрестностях посёлков 
Большое и Малое Пищалино (56°13.0´ с.ш.; 34°41.2´ в.д. и 56°13.8´ с.ш.; 34°46.8´ в.д.), 
Боброво (56° 13.21´ с.ш.; 34°45.5´ в.д.), Троицкое (56°14.26´ с.ш.; 34°46.6´ в.д.). 

Ciconia ciconia. Пара белых аистов на гнезде наблюдалась в де-
ревне Большое Пищалино 4 июня 2006. Один аист встречен 24 июля 
2006 в деревне Боброво. Две особи – судя по размерам, самец и самка – 
наблюдались в деревне Коммуна в конце июля 2007 года, ещё одна 
птица встречена 21 августа 2007 в деревне Большое Пищалино. 13 
июля 2008 пара белых аистов с выводком из трёх молодых особей при-
летали кормиться на пруд в деревне Коммуна. 

Anas strepera. 6 июня 2006 две серых утки встречены на берегу 
Волги у места впадения в неё ручья Каменка близ деревни Коммуна. 

Pernis apivorus. Два осоеда, судя по размеру самец и самка, на-
блюдались 23 августа 2007 над левым берегом Волги в районе посёлка 
Саблино. Самец один раз выполнил токовой полёт, чуть позже одна из 
птиц летала с сухой веткой в лапах, но вскоре её бросила. 

Circus cyaneus. Один самец полевого луня отмечен 12 августа 2006 
в окрестностях деревни Коммуна, на берегу Волги. Одна взрослая самка 
наблюдалась на поле у посёлка Троицкое 24 августа 2007. 

Circus pygargus. В июле-августе 2006 года мы постоянно наблю-
дали пару взрослых и двух молодых луговых луней, охотившихся над 
полем в окрестностях деревни Малое Пищалино. Пустое гнездо этой 
пары, располагавшееся в неглубокой канаве с густыми зарослями кра-
пивы и хмеля в центре заброшенного поля, нашли 2 июля 2006. 

Falco vespertinus. В июле 2006 года два выводка кобчика неодно-
кратно наблюдались близ деревни Большое Пищалино. 24 августа 
2007 два выводка (9 молодых и 2 самки) отмечены между посёлками 
Малое Пищалино и Боброво, в тот же день был встречен выводок (4 
молодых и 1 самка) у окраины посёлка Большое Пищалино. 

Grus grus. Пара серых журавлей наблюдалась 2 июля 2006 на за-
брошенном поле между деревнями Коммуна и Карамзино. 25 июля 
2006 девять особей пролетели над деревней Коммуна. Голоса журав-
лей многократно фиксировались севернее деревни Коммуна в утрен-
ние и вечерние часы 22 и 23 августа 2007, а также в последних числах 
августа 2008 года. 

Tringa nebularia. 5 больших улитов встречены на берегу Волги 
близ деревни Коммуна 23 августа 2007. 

Haematopus ostralegus. 7 июля 2006 отмечены 2 кулика-сороки 
летящими западнее деревни Коммуна в районе впадения реки Держа 
в Волгу. На следующий день, вероятно, эти же два кулика кормились в 
том же месте на берегу Волги. 

Picus viridis. В июле 2006 года в берёзовой роще в окрестностях 
деревни Троицкое многократно наблюдались одна взрослая и одна 
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молодая птицы. Две территориальные пары зелёных дятлов держа-
лись там же 13 июля 2008. 

Picus canus. Седой дятел единственный раз встречен 21 августа 
2007 в деревне Коммуна. 

Dendrocopos leucotos. В июле 2007 года взрослые белоспинные 
дятлы несколько раз наблюдались южнее нежилого посёлка Волыново. 

Locustella naevia. Одиночные поющие самцы обыкновенного 
сверчка зарегистрированы 1 июля 2006 в деревне Коммуна, 2 июля 
2006 в высокотравье у дороги между деревнями Коммуна и Карамзино, 
6 июля 2006 в кустарнике у нежилого посёлка Волыново и 7 июля 2006 
у устья ручья Каменка. Два поющих самца встречены 13 июля 2008 у 
пруда в деревне Коммуна. 

Hippolais caligata. 24 июля 2006 один поющий самец северной 
бормотушки встречен у деревни Боброво, несколько птиц отмечено ви-
зуально. В конце июля 2007 года у деревни Боброво найдено неболь-
шое поселение бормотушек, состоявшее не менее чем из 3 пар; птицы 
проявляли беспокойство. 

Parus palustris. Болотная гаичка – фоновый вид сырых приреч-
ных ольшаников и смешанных лесов. По численности в обсуждаемом 
районе примерно вдвое превосходит пухляка Parus montanus. 
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Гнездование врановых на металлических опорах 
линий электропередач в Верхнем Приамурье 
В.А.Дугинцов, Н.С.Панькин 
Второе издание. Первая публикация в 1991* 

Изучали гнездование сорок Pica pica и грачей Corvus frugilegus на 
опорах ЛЭП в Верхнем Приамурье в 1982-1990 годах. Модельный уча-
сток из 50 опор (12.5 км) пересекает левобережную пойму реки Зеи. 

Сорока освоила опоры ЛЭП для гнездования ещё в начале 1960-х 
годов, а с 1970-х на юге Верхнего Приамурья происходит резкое уве-
личение численности грачей (до 170-180 гнёзд). Дефицит древесной 
растительности в земледельческих районах Зейско-Буреинской рав-
нины обусловил освоение грачами опор ЛЭП для гнездования. Гнёзда 
                                      
* Дугинцов В.А., Панькин Н.С. 1991.Гнездование врановых на металлических опорах  
линий электропередач // Материалы 10-й Всесоюз. орнитол. конф. Минск, 2, 1: 203. 
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врановых на опорах ЛЭП занимали пустельги Falco tinnunculus (6-13 
ежегодно), амурский кобчик Falco amurensis и чеглок Falco subbuteo 
(единично). С 1982 по 1990 год произошло сокращение числа гнездя-
щихся пар сорок (до 8-19 гнёзд ежегодно) и вторично заселяющих их 
гнёзда мелких соколов на фоне роста численности грачей. Сокращение 
численности сорок происходит за счёт вытеснения грачами. Колони-
альное гнездование грачей определяет «этажное» расположение гнёзд 
на опорах ЛЭП; при дефиците строительного материала грачи растас-
кивают строящиеся гнёзда сорок, не охраняемые ими в начале гнездо-
вания. В результате грачи вытесняют сорок с наиболее удобных верх-
них элементов конструкций опор, а сороки начинают осваивать ниж-
ние горизонтальные стяжки в местах их крепления к вертикальным 
стойкам мачты. 

Незащищённые стяжками опор массивные шарообразные гнездо-
вые постройки сороки на начальных этапах освоения этих элементов 
конструкций сдувались сильными ветрами. В этой ситуации успешно 
размножались пары, имевшие невысокие, уплощенные гнёзда с кры-
шей в виде навеса. Второй элемент конструкций опор ЛЭП, активно 
застраиваемый сороками,– вершина опоры. Грачам это место малодос-
тупно из-за частого расположения боковых стяжек опоры. Сороки ос-
воили его до вселения грачей, но из-за неудобства гнездования зани-
мали более выгодные элементы опор. Усиление конкуренции с грачами 
за места гнездования вынудило сорок занимать эти элементы. В 1990 
году 21% сорок гнездилось в углах нижних стяжек опор и 52.6% – в 
вершинах. Освоение новых элементов конструкций опор сороками сни-
зило напряженность межвидовой конкуренции и обеспечило рост чис-
ленности относительно минимума 1983 года в 2.4 раза. Сокращение 
численности мелких соколов обусловлено нехваткой пустующих со-
рочьих гнёзд, которым они отдают предпочтение. 

  
 




