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Птицы являются наиболее изученными представителями позво-

ночных животных в регионе. Первые сведения о Тенгиз-Коргалжын-

ской впадине, её географии и фауне птиц опубликовал А.Левшин в 

1832 году в работе «Описание киргиз-кайсацких орд и степей». С конца 

ХIХ века данный регион неоднократно посещали многие исследовате-

ли, изучавшие орнитофауну и собиравшие коллекции птиц. В 1899 го-

ду П.Игнатов сделал гидрологическое описание водоёмов и собрал 

коллекцию из 88 видов птиц. В 1906 году Тениз-Коргалжынские озёра 

посетил Г.Э.Иоганзен, но его материалы не были опубликованы. В.Г. 

Аверин в своей работе «К орнитологии Акмолинской области» (1911) 

дополнил известный ранее список птиц региона. В 1929 году в южные 

степи Акмолинской области совершил путешествие С.Д.Лавров, впо-

следствии опубликовавший работу «Результаты зоологической экспе-

диции в Тенгизо-Кургальджинский озёрный бассейн» (1930), где при-

водятся материалы по экологии и размещению 112 видов птиц. В мае 

1935 года озеро Коргалжын посетил П.Я.Деревягин. В своей работе 

(1947) он привёл сведения о 131 виде птиц. Осенью 1948 года в реги-

оне работала экспедиция Зоологического института АН СССР, в состав 

которой входили О.И.Семёнов-Тян-Шанский, А.С.Соколов, М.И.Вла-

димирская и А.А.Меженный, изучавшие биологию птиц и промысло-

вое значение водоплавающих. Двумя её участниками, Владимирской 

и Меженным, была опубликована работа «Фауна птиц озера Кургаль-

джин» (1952). 

Неоднократно на территорию Тенизского региона выезжали веду-

щие зоологи Казахстана И.А.Долгушин и А.А.Слудский, которые мно-

гие собранные здесь материалы включили в пятитомную монографию 

«Птицы Казахстана». Несколько работ по биологии отдельных видов 

птиц было написано Д.И.Чекменёвым. Тениз-Коргалжынскую систему 

озёр в 1960-е и начале 1970-х годов посещали сотрудники Института 

зоологии АН КазССР М.Н.Корелов, Э.Ф.Родионов, И.Ф.Бородихин, 

Э.М.Ауэзов, Э.И.Гаврилов, А.Ф.Ковшарь. В.Ф.Гаврин и Б.В.Муханов 

собрали обширный материал по биологии, миграции и численности 

водоплавающих птиц. 
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Начиная с 1959 по 1962 год круглогодично собирал данные, пре-

имущественно по воробьиным, куриным и хищным, И.А.Кривицкий. С 

1968 года на территории Коргалжынского заповедника работали науч-

ные сотрудники заповедника Е.Н.Волков (по биологии фламинго и ча-

ек), В.В.Хроков (биология куликов), В.А.Жулий (биология пластинча-

токлювых и поганок). По результатам своих работ они издали моно-

графию «Птицы Кургальджинского заповедника» (1985). В 1980-е годы 

орнитофауну заповедника продолжали изучать орнитологи заповед-

ника Н.Н.Андрусенко (биология фламинго, веслоногих и гусеобраз-

ных) и А.И.Минаков (биология голенастых и  гусеобразных). 

В 1995, 1998, 2012-2014 годах территорию  заповедника посещали 

другие казахстанские орнитологи: С.Н.Ерохов, Н.Н.Березовиков, О.В. 

Белялов, А.Э.Гаврилов, Б.В.Щербаков, Ф.Ф.Карпов, С.Л.Скляренко, 

С.Анненкова, А.Исабеков, А.Жатканбаев, А.В.Коваленко, Г.Дякин, В. 

Федоренко. В рамках проекта «Комплексное сохранение приоритетных 

глобально значимых водно-болотных угодий как мест обитания миг-

рирующих птиц: демонстрация на трёх проектных территориях», в 

2004, 2005 и 2006 годах по оценке орнитофауны Тенизского региона 

работала В.А.Ковшарь. В 2012-2014 годах в заповедника проводил ис-

следования РГП «Институт зоологии» Комитета науки МОН РК по 

проекту «Оценка состояния вводно-болотных птиц, водных и около-

водных беспозвоночных Тениз-Коргалжынской системы озёр в совре-

менных экологических условиях». В этом проекте исследования по ор-

нитофауне проводили Н.Н.Березовиков, А.В.Коваленко, А.Э.Гаврилов. 

С 1998 по 2003 год на территории Тенизского региона изучали ор-

нитофауну орнитологи из Германии: Т.Хейнике, Ю.Стойднер, Г.Ай-

хорн, Х.Шильцет, Л.Лахман, в 2015 году – Х.Гельпке, Ш.Кошкар, С. 

Класан. С 2004 по 2011 год на территории региона осуществлялся про-

ект «Кречётка» (АСБК, RSPB), сотрудники (Й.Камп, С.Гоен, П.Доналд, 

Р.Шелдон, М.Кошкин, Р.Уразалиев и др.), результаты которого предо-

ставили нам много важной информации по орнитофауне региона. 

Ежегодно в регион из стран Европы стали приезжать по несколько 

групп бердвотчеров, многие из которых были опытными орнитологами 

и внесли свой вклад в фаунистику региона. Начиная с этого периода и 

в последующем быстрое обнаружение и правильное определение видо-

вой принадлежности птиц стало возможным с применением в наблю-

дениях оптических зрительных труб 20-, 40- и 60-ти кратного прибли-

жения. Начало их применения с середины 1990-х годов, так же как и 

использование приборов глобальной навигационной системы GPS и 

цифровых фото и кинокамер, по праву следует считать новой эпохой 

технического обеспечения полевых исследований орнитологов. 

В статье также использовалась информация начинающих орнито-

логов заповедника А.Е.Федулина и Б.О.Рыспаева. 
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Автор данной работы работает в Коргалжынском заповеднике с 

1976 года, мониторинг орнитофауны проводит с 1999 года. С 2004 по 

2009 год проведены исследования по теме: «Воробьиные птицы Кор-

галжынского заповедника (фауна, биология, численность)». 
При написании этой работы, помимо публикаций, использовались дан-

ные Летописи природы, отчётов научных сотрудников заповедника. Система-

тический порядок видов и их названия приняты по сводке Л.С.Степаняна 

(1975, 1978, 1983). 

Чернозобая гагара Gavia arctica. Немногочисленный гнездящий-

ся вид. Гнездится на небольших внутренних плёсах. В  мае на 5-кило-

метровом маршруте учитывается обычно 5-7 пар. Осенью отмечаются 

стаи до 20 птиц. Ежегодно на протяжении 15 лет несколько пар гнез-

дятся на одних и тех же плёсах, причём одна пара занимает только 

«свой» плёс площадью около 20-50 га. 

Малая поганка Podiceps ruficollis. Единственная встреча 5 птиц 

28 и 29 мая 1998 на Аблайской плотине (Ерохов, Березовиков 2001). 

Черношейная поганка Podiceps nigricollis. Обычный гнездящий-

ся вид. Образует колонии, часто по соседству с озёрной чайкой. В пе-

риод линьки наиболее многочисленны на озере Тениз, даже при высо-

кой его минерализации. Из пресноводных озёр предпочитает озеро 

Есей, где на площади 100 га летом можно насчитать до 100 особей. 

Красношейная поганка Podiceps auritus. Ранее редкий залётный 

вид (Кривицкий и др. 1985). В настоящее время – немногочисленный 

пролётный и редко гнездящийся вид. Гнездование регистрируется с 

2008 года (Ковшарь, Кошкин 2008). В 2009 году одна взрослая птица с 

птенцом сфотографирована М.Кошкиным на озере Биртабан. Посто-

янно отмечается на внутренних плёсах с хорошо развитой надводной и 

погруженной растительностью. На озере Кокай 9 октября 2002 отмече-

но скопление из 150 особей  (Х.Шильцет, устн. сообщ.). 

Серощёкая поганка Podiceps grisegena. Обычный гнездящийся 

вид. В 1980-е годы гнездовая численность достигала 1 пары на 1 га. В 

настоящее время – 1 пара на 10 га гнездовых биотопов (внутренние 

заросшие плёсы с глубиной 1-1.5 м). На озере Кызылкуль 15 августа 

2002 отмечено скопление серощёких поганок в количестве 350 особей. 

Большая поганка Podiceps cristatus. Гнездится, как и серощёкая 

поганка, на внутренних разливах, до 1 пары на 5 га. В октябре, во вре-

мя охоты на рыбью молодь, на больших озёрах образует скопления до 

2000 птиц, 16 октября 2016 около кордона Каражар отмечено скопле-

ние примерно из 9000 чомг. Массовая гибель этих поганок отмечена в 

середине июня 1999 года, когда вдоль восточного берега озера Султан-

келды и плёсах озера Табан их трупы встречались через каждые 50-

70 м вдоль кромки тростника. Необходимо отметить, что ни одну мёрт-

вую птицу в течении месяца чайки даже не пытались расклёвывать. 
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Большой баклан Phalacrocorax carbo. Ранее немногочисленный 

гнездящийся вид, в 1980 году обнаружено 9 гнёзд (Кривицкий и др. 

1985). Большой баклан резко увеличил свою численность с середины 

1990-х годов. В 2001 году только на одной колонии около озера Табан-

казы было насчитано 950 гнёзд. До последнего времени было известно 

3 больших колонии, общей численностью около 10-15 тыс. птиц. Одна-

ко начиная с 2007 года численность большого баклана в заповеднике 

сократилась примерно на порядок. 

Малый баклан Phalacrocorax pygmaeus. Редкий залётный вид. Ра-

нее не отмечался (Кривицкий и др. 1985). Одиночки или небольшие 

группы отмечены в 2001-2002 годах (Кошкин 2002), в 2004 (Б.Щерба-

ков, устн. сообщ.), 2006, 2007, 2009 годах. На водоёмах заповедника 

нами отмечались малые бакланы в мае 2015 года по 2-4 птицы. На 

протоках реки Нура, в урочищах Алкым и Аблай, 8 сентября 2015 

учтено около 80 этих птиц (А.Федулин, устн. сообщ.). 

Розовый пеликан Pelecanus onocrotalus. Редкий залётный вид. 

Впервые для региона отмечена одна птица 29 мая 1990 (Андрусенко 

2002), две птицы – в сентябре 1999 года (Т.Хейнике, устн. сообщ.), 10 

птиц около посёлка Жантеке 7 мая 2012 (Хроков 2012). После этого 

дважды поступала информация о «другом пеликане» от сотрудников 

заповедника. Нами отмечались две одиночные птицы 20 мая 2016 на 

озёрах Есей и Султанкельды. Летом этого же года бердвотчерами за-

регистрировано около 10 розовых пеликанов на озере Биртабан, из 

них две взрослых и две молодых сфотографировал А.Е.Федулин. Воз-

можно гнездование. Внесён в Красную Книгу Республики Казахстан 

(далее КК РК). 

Кудрявый пеликан Pelecanus crispus. Ежегодно гнездится на трёх 

постоянных гнездовых колониях в южной части озера Табанказа в ко-

личестве около 200 пар. Периодически гнездование отмечается в за-

падной части озера Есей (10-15 гнёзд). При  авиаучете 27 августа 2004 

учтено 2670 птиц, из них 470 – молодые. Во время охоты образуют 

скопления по 100-500 особей (17 сентября 2010 на озере Есей – 1100 

особей; 10 августа 2012 на Уялы – 2000; 10 сентября 2015 в  дельте ре-

ки Куланутпес –1200 особей). В 2006 году впервые была найдена не-

большая колония (около 30 птиц) за пределами заповедника на озере 

Бестобе. На кормёжке постоянно встречается на Уялинской и Бирта-

бан-Шалкарской системе озёр, где периодически собирается до 1000 

особей. Внесён в КК РК и Список МСОП. 

Большая выпь Botaurus stellaris. Обычный гнездящийся вид. Пе-

риодически в летний период можно увидеть летающих выпей, что ча-

ще регистрировалось в 2014-2015 годах. Осенью в период миграций в 

тихие ночи слышны крики пролетающих групп этих птиц. 

Малая выпь Ixobrychus minutus. Редкий гнездящийся вид. За 30-
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летний период наблюдений было не более 5 встреч. Последние зареги-

стрированные встречи: в ивняке посёлка Коргалжын: А.Федулиным 

сфотографирована одна взрослая птица 18 июля 2014, а 4 июля 2015 

одна птица около гнезда с 3 яйцами. 

Кваква Nycticorax nycticorax. Ранее  отмечалась дважды (Долгушин 

1960). За последние годы всего несколько встреч: одна взрослая птица 

в 1998 году в Каражаре и 2 молодые, годовалые 21 мая 2004 на реке 

Нуре, недалеко от посёлка Коргалжын. Одну взрослую (6 августа 2015) 

и одну молодую (26 июля 2015) квакву наблюдали в заросшей ивой 

пойме Нуры около посёлка Уркендеу немецкие орнитологи Х.Гельпке 

и Ш.Кошкар. 

Большая белая цапля Egretta alba. В 1980-х годах была обычна 

на гнездовании. Отмечались колонии по 20-50 гнёзд на юге и западе 

озера Кокай, на северо-западе озера Асаубалык, на западе озера Есей. 

В настоящее время гнездовые поселения редки. В тоже время в период 

летних кочёвок и пролёта она здесь многочисленна. В начале лета, ко-

гда в прибрежной зоне ещё нет молоди рыбы, белые и серые цапли 

удачно охотятся в степи на мышевидных грызунов, карауля их у нор. 

Неоднократно эти птицы замечены при охоте на слётков жаворонков и 

трясогузок. В октябре, в период подхода мальков к берегу, образует ме-

стами скопления до 600 особей (20 октября 2003, северный Есей). Во 

время авиаучета 13 сентября 2013 учтено около 1500 этих птиц, боль-

шая часть из которых кормилась на разливах озёр Суберген и Боль-

шой Каракуль. Во время авиаучёта 16 сентября 2015 на территории 

заповедника отмечено около 1100 больших белых цапель. 

Малая белая цапля Egretta garzetta. Ранее не отмечалась (Кри-

вицкий и др. 1985). Две встречи по одной птице: в 2000 году на Уялин-

ских озёрах (Т.Хейнике, устн. сообщ.) и одна в мае 2010 года на озере 

Есей. Внесена в КК РК. 

Серая цапля Ardea cinerea. Ранее обычный гнездящийся вид в за-

поведнике. В настоящее время стала малочисленной (соотношение к 

большой белой примерно 1:10). В 2006 году на озере Бестобе рядом с 

колонией кудрявых пеликанов насчитали  около 30 гнёзд серой цапли. 

Рыжая цапля Ardea purpurea. Редкий залётный вид. В 1968 году 

отмечена одна птица (Хроков и др. 1977), 1977 – 17, по одной птице 28 

сентября 2000 у озера Табан (Т.Хейнике, устн. сообщ.),  6 августа 2002 

и 29 апреля 2009 в районе озера Султанкелды. Две рыжие цапли  от-

мечены 8 сентября 2015. А.Федулиным в районе урочища Алкым. 

Египетская цапля Bubulcus ibis. Единственная встреча взрослой 

птицы, которую сфотографировал на озере Аккошкар Р.Уразалиев, 

произошла 15 мая 2012. 

Колпица Platalea leucorodia. Периодически гнездящийся вид. По-

следняя колония, где было около 15 гнёзд, отмечена в 1998 году на 
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озере Есей. После этого встречалась единично. В 2006 году трижды 

наблюдались стаи по 9, 35 и 42 особи, среди которых были молодые. В 

2011-2012 годах по 4-6 колпиц встречалось в южной части озера Та-

банказы. Внесена в КК РК. 

Каравайка Plegadis falcinellus. Залёт одиночной птицы зарегист-

рирован в 1971 году (Кривицкий и др. 1985). Позднее, в 1990-е годы, 

дважды стайки караваек видели сотрудники заповедника. Девять ле-

тящих птиц 28 мая 2008 сфотографировал голландский бердвотчер в 

Каражаре. Ещё 2 каравайки 20 июля 2008 видел А. Федулин в районе 

урочища Красная Мечеть. Восемь летящих у югу птиц отметил Б.Рыс-

паев в северной части Султанкельды 20 мая 2009. В 2015 году 6 кара-

ваек около посёлка Оразак (50 км к югу от Астаны) сфотографировала 

26 апреля А.Шмаленко, а 26 мая мною сфотографированы 2 птицы на 

северном берегу Есея. Также в 2015 году 2 птицы отмечены 6 августа 

около посёлка Актобек (Х.Гельпке, устн. сообщ.) и 15 особей 1 сентября 

в дельте реки Куланутпес (С.Класан, устн. сообщ.). Внесена в КК РК. 

Чёрный аист Ciconia nigra. Одну молодую птицу добыли 13 сен-

тября 1969 (Кривицкий и др. 1985). Одна одиночная птица отмечена 

автором недалеко от Каражара 27 июня 1991. В 50 км южнее посёлка 

Коргалжын 16 мая 2009 одного взрослого чёрного аиста сфотографи-

ровали участники проекта «Кречётка». Одиночная взрослая птица за-

снята на видео 31 июля 2013 А.Федулиным на берегу озера Кызыл-

куль. Внесен в КК РК. 

Белый аист Ciconia  ciconia. Одиночная взрослая птица с 17 по 22 

сентября 2013 была сфотографирована А.Салемгареевым рядом с по-

сёлком Садырбай. 

Обыкновенный фламинго Phoenicopterus roseus. За редким ис-

ключением, ежегодно гнездящийся и постоянно кочующий летом вид. 

Численность значительно колеблется по годам: в начале 1980-х годов 

насчитывалось до 50-70 тыс. особей, после обводнения Тениза (1988-

2006 годы) – в среднем 10-20 тыс., затем, при его усыхании и увеличе-

нии гидробионтов (артемии): в 2007 году – 35 тыс. особей; в 2008 – 

48 тыс.; в 2009 – 34 тыс.; в 2010 – 25 тыс.; в 2013 – 25 тыс.; в 2014 – 

50 тыс.; в 2015-2016 –18 тыс. особей. Здесь необходимо добавить, что 

начиная с 2008 года до настоящего времени птенцы фламинго на озе-

ре Тениз совсем не отмечались или регистрировались в небольшом 

числе (100-200 ос.; в 2013 – 5000 ос.; в 2014 – 200 ос.; в 2015 – 50 ос.). В 

конце сентября 2016 года во время авиаучёта на западном побережье 

Тениза отмечена колония фламинго, где было около 6 тыс. молодняка 

и 12 тыс. взрослых. Это, скорее всего, выводки повторной кладки, т.к. 

обычно молодняк разлетается в начале августа. В связи с тем, что в 

последние 20 лет на Тенизе практически не проводятся никакие науч-

ные исследования, то причина отсутствия молодняка этого вида здесь 
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не известна. Гибель колонии фламинго обычно бывает по причине её 

смыва большой волной, а также при посещении гнездовий человеком 

или крупным млекопитающим (кабаном, волком). 

Следует отметить, что последние 10 лет неполовозрелые (1-2 года) 

фламинго, которые единично отмечались в 1970-1980-е годы, в насто-

ящее время стали довольно обычными (до 20%) среди учитываемых 

взрослых особей (в 2015 году не отмечены). Внесён в КК РК. 

Малый фламинго Phoeniconaias minor. Две птицы сфотографиро-

вал С.Класан на восточном берегу Малого Тениза 8 сентября 2015. Это 

первая регистрация данного вида не только в Тенизском регионе, но и 

в Казахстане. 

Чёрная казарка Branta bernicla. Одиночных птиц на территории 

региона отмечали трижды: одну  в 1993 году (Андрусенко 2002) и две в 

1999 (Гуртовая и др. 1999). 

Краснозобая казарка Branta ruficollis.  Постоянно встречается в 

стаях мигрирующих белолобых гусей. В октябре 2000 года на озере 

Бауманское в 50-тысячном скоплении белолобых гусей учтено около 

1000 краснозобых казарок, на озере Кубикол на 300 тыс. белолобых – 

3000 краснозобых. В последние годы во время осенних учётов встреча-

ется единично. Например, при детальном осмотре (до 200 м) вылета-

ющих на кормёжку стай белолобых гусей (12 октября 2012) из одной 

тысячи особей было выделено только 6 краснозобых казарок. В октябре 

2013 года в месте впадения Нуры в Тениз из просмотренных в оптиче-

скую трубу на расстоянии 500 м 10 тыс. белолобых гусей не выделено 

ни одной такой птицы. Большинство охотников знают, что эта птица в 

Красной Книге и поэтому такие трофеи обычно сразу съедают на биву-

аке или прячут. Так что определить число отстреливаемых краснозо-

бых казарок во время охоты не представляется возможным. Внесена в 

КК РК и Список МСОП. 

Белощёкая казарка Branta leucopsis. Одиночная птица отмечена 

19 октября1991 в дельте Нуры (Андрусенко 2002). Также одиночную 

белощёкую казарку отметили венгерские орнитологи около посёлка 

Егиндыколь 12 октября 2016 (А.Тимошенко, устн. сообщ.). 

Серый гусь Anser anser. Обычен на гнездовании, линьке, пролёте. 

Весной первые серые гуси появляются в конце марта, активный ве-

сенний пролёт происходит в первой – начале второй декады апреля. 

Часть гусей задерживается на оттаявших хлебных полях, часть – на 

позеленевших буграх вдоль озёр. К концу апреля в регионе остаются 

обычно гнездящиеся особи. В последние 5-7 лет численность гнездя-

щихся серых гусей в Коргалжынском заповеднике сократилась в 2-3 

раза по неизвестным причинам. Общее количество выводков этого ви-

да в заповеднике подсчитать невозможно по причине их осторожности 

(издалека увидев машину или человека, прячутся с гусятами в трост-
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никах) и недоступности для наблюдения большей части территории. 

На открытых пологих берегах выводки могут собираться вместе по 10-

20 семей. Примерное число гнездящихся пар – около 500 на 30 тыс. га 

площади пресноводных озёр заповедника. На линьку начинают под-

летать в конце мая, питаясь вначале семенами мортука Eremopyrum, 

затем, в период смены маховых перьев (невозможности полёта) моло-

дыми побегами тростника Phragmitis australis или вегетативными ча-

стями погруженной растительности. Примерно до 2005 года на линьку 

на охраняемых озёрах заповедника собиралось до 10-15 тыс. серых гу-

сей. В последние 5 лет на линьку серых гусей стало прилетать на по-

рядок меньше, что, вероятно, связано с глобальным сокращением этого 

вида в пределах ареала. Некоторое увеличение численности серого гу-

ся на линьке было отмечено в июне 2011 года, когда на полуострове 

Жартобе было учтено около 2000 особей. 

К открытию осенней  охоты местные молодые и перелинявшие гуси 

собираются на водоёмах близ зерновых полей. После нескольких ин-

тенсивных охот бо ́льшая часть серых гусей откочёвывает. Вторичная 

волна мигрантов отмечается в октябре, когда в заповеднике они соби-

раются в большие, до 50 тыс. особей, скопления, летая на хлебные по-

ля вместе с белолобым гусем, огарем, кряквой и шилохвостью. Вероят-

но, эти гуси прилетают из России или Монголии, но точную информа-

цию об этом можно получить только по результатам массового мече-

ния. Во второй половине октября часть серых гусей (2-3 тыс.) за преде-

лы заповедника не вылетает и кормится семенами и вегетативными 

частями степных трав, а также клубеньками клубнекамыша морского 

Bolboschoenus maritimus. Отлетает на юг с началом замерзания водо-

ёмов в конце октября, некоторые стайки задерживаются до середины 

ноября. 

Белолобый гусь Anser albifrons. Пролётный вид. Если в 1990-е 

годы белолобые гуси через регион весной пролетали в сжатые сроки 

(14-16 апреля) в западном направлении, то в настоящее время сроки 

пролёта сместились на начало апреля (первая встреча 26 марта 2006) 

и пролёт стал слабо выраженным (за день можно увидеть 50-100 гу-

сей), чаще летящих в северном направлении. В районах с прошлогод-

ними хлебными полями белолобых гусей в небольшом числе можно 

увидеть до конца первой декады мая, крайние сроки – 5 июня. В сере-

дине апреля 2013 года, по данным сотрудников охотхозяйств, необы-

чайно большое количество белолобых гусей отмечалось на озёрах Кай-

нар и Барщен (Астраханский район) – 10 тыс., на Узунколе – 7 тыс., на 

Кожаколе – 2 тыс. Массовый осенний пролёт этих гусей обычен в тре-

тьей декаде сентября, первые стайки отмечались 2 сентября (2011). 

Аномальным по срокам осеннего массового прилёта был 2009 год, ко-

гда основное количество белолобых гусей стало прилетать в регион 
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только 15-17 октября. Из полученных от охотников 5 ножных колец 

(осенние периоды 2006-2010 годов), 4 были голландскими, 1 кольцо 

надето на Ямале. 

После прилёта (3-5 дней) белолобые гуси кормятся в степи недале-

ко от мест отдыха – больших озёр заповедника. Затем с обычной регу-

лярностью два раза в день посещают зерновые поля. В последние 4 го-

да (по примеру серых гусей) часть белолобых (1-3 тыс. ос.) в конце ок-

тября стала кормиться на заповедных участках степи.  Общая числен-

ность данного вида в октябре на Коргалжынских озёрах  может дости-

гать до 300 тыс. особей. Отлетают в массе на юг обычно раньше серых 

гусей, с появлением льда на озёрах. 

Пискулька Anser erythropus. Из-за трудности в отличии по поле-

вым признакам  от белолобого гуся, численность пискульки в регионе 

не определена. В 2000 году на озере Бауманское (50 км к северу от Те-

низа), за весь день нами в две 60-× трубы с расстояния до 500 м из 50 

тысяч белолобых гусей не удалось выделить ни одной (!) пискульки. 

Годом раньше комплексная орнитологическая экспедиция проводила 

осенний учёт гусеобразных Тенизского региона и на вышеупомянутом 

озере из 28 тыс. белолобых гусей было учтено 260 пискулек (Гуртовая 

и др. 1999). Осенью 2006 года восточнее заповедника, на Уялинской 

системе озёр, среди 10 тыс. белолобых гусей подсчитано 11 пискулек. 

Наиболее точные данные по пискульке можно было получить по ре-

зультатам охоты. Так, в 2008 году примерно на 200 отстрелянных бе-

лолобых гусей было 6 пискулек; в 2009 – одна; в 2010 – 0 (Б.Рыспаев, 

устн. сообщ.). В 2011-2013 годах сообщений об отстрелянных пискуль-

ках не поступало. На озере Уялы 15 сентября 2015 отмечено 7 особей и 

2 на озере Биртабан 16 сентября 2015 (С.Класан, устн. сообщ.). Внесе-

на в КК РК и Список МСОП. 

Гуменник Anser fabalis. Редкий пролётный вид. Изредка добыва-

ется при охоте на серых и белолобых гусей на хлебных полях. В связи с 

тем, что малочисленный гуменник практически «растворяется» среди 

летящей или сидящей массы белолобых гусей, для его определения 

необходимо наблюдение, а ещё лучше фотографирование на расстоя-

нии до 200 м, что требует специальных охотничьих приёмов: рытье 

окопов, установка чучел и т.д. Как известно, последние 10-15 лет гуси 

«поумнели» из-за стрельбы по ним из нарезного оружия с далёкого 

расстояния и стали садиться на середине больших водоёмов (1-2 км от 

берега). По этой же причине гуси сразу взлетают при виде остановив-

шейся на берегу автомашины или при появлении человека. Поэтому в 

настоящее время рассматривать сидящих на воде или в поле гусей 

даже в хорошую оптику ближе 1 км часто не представляется возмож-

ным. В «элитные» охотхозяйства, где гуси не такие пугливые, как пра-

вило, «посторонним вход запрещён». Достоверно автором отмечено 12 
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гуменников на озере Сулуколь (100 км южнее посёлка Коргалжын) – 2 

октября 2000; на озере Есей –15 особей 13 апреля 2005 и 8 особей 14 

апреля 2008. Ещё гуменников в регионе регистрировал Т.Хейнике: 12 

особей 22 сентября 1999; 6 – 12 сентября 2000 и 4 – 1 октября 2000. 

Белый гусь Anser caerulescens. Публикаций о залётах белого гуся 

в Тенизский регион, по нашим данным, нет. Этот вид периодически 

встречается на пролёте в равнинном Казахстане (Гаврилов 1999). По-

этому неоднократные сообщения компетентных сотрудников заповед-

ника (таксидермист Б.Янушевский, орнитолог Б.Рыспаев.), а также не-

которых опытных охотников о встрече в регионе белых гусей заслужи-

вают внимания. К сожалению, точные даты регистраций данного вида 

в регионе отсутствуют, за исключением последней встречи: семь белых 

гусей 14 апреля  2010 пролетели на небольшой высоте (15-20 м) в вос-

точном направлении недалеко от кордона Каражар. 

Горный гусь Eulabeia indica. Одна взрослая птица в июне 1985 

года линяла на озере Есей. Ещё одна молодая птица была отстреляна 

охотниками на полях в октябре 2000 года (Кошкин 2002). Вполне ве-

роятно, что молодая особь улетела из зоопарка города Караганды, где 

длительный период живёт «местная» популяция примерно из 50 птиц 

(С.Н.Ерохов и Н.Н.Березовиков, устн. сообщ.). 

Лебедь-шипун Cygnus olor. Обычный гнездящийся и линяющий 

вид. При ежегодных авиаучётах в гнездовой период в 1970-1980-е годы 

численность шипунов в Коргалжынском заповеднике в среднем со-

ставляла 2-3 тыс. особей (Ковшарь 2005). При авиаучёте 30 мая 2000 

подсчитано около 5000 шипунов, из них примерно 1000 – гнездовые. 

Большие скопления линных шипунов отмечались в 1990-х годах в во-

сточной части Тениза (до 10 тыс. ос.), в 2000 году на озере Кокай – 4500 

птиц. Численность шипуна (как линных, так и гнездовых) начала со-

кращаться с 2004 года. В 2006 году за летний период на озёрах регио-

на отмечено всего 6 выводков этого вида. Во время авиаучёта 13 авгу-

ста 2009 на всех озёрах Коргалжынского заповедника учтено 22 вы-

водка (300 взрослых); в 12 августа 2010 – 41 выводок (2000 взрослых). 

Несколько возросла численность выводков шипуна в 2014 году, когда 

только вдоль Есейской косы в августе было учтено 18 семей. Напротив, 

во время авиаоблёта озёр заповедника 16 сентября 2015 всего учтено 

180 лебедей (шипун, кликун), причём выводки были единичны. По-

видимому, из-за аномального повышения уровня воды на 1 м многие 

гнёзда могли погибнуть. Для сравнения: в 2002 году только на озере 

Султанкельды обитало около 15 семей шипунов. В середине сентября 

2016 года на Кирейской косе отмечено около 25 тыс. шипунов. Такое 

скопление регистрируется впервые. 

Лебедь-кликун Cygnus сygnus. Обычный пролётный и редкий 

гнездящийся вид. На гнездовании стал отмечаться с 1985 года. Гнез-
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дится в основном на небольших озёрах и плотинах за территорией за-

поведника. В 2012 году на озере Есей отмечено 5 выводков кликуна. В 

связи с ликвидацией совхозов и отгонного животноводства многие  

пресноводные плотинки и степные небольшие озерца, служившие ра-

нее водопоем для скота, стали осваивать кликуны для гнездования. В 

среднем на два таких водоёма насчитывается по одному выводку кли-

куна. Причём нами никогда не регистрировалось по два выводка на 

одном, площадью до 100 га, водоёме. Периодически кликун образует 

крупные скопления во время линьки – до 2 тыс. особей (до 1985 года 

не более 200 ос.). Излюбленные для линьки места – озеро Есей и дель-

та Нуры в периоды её обводнения. Осенью концентрируется на мелко-

водных озёрах севернее и восточнее заповедника. Так, 15 октября 2006 

на Уялинских озёрах учтено 2320 кликунов, а в октябре 2007 – около 

3000; в 2011 году – около 2500 особей. Отлетает поздно, после замерза-

ния водоёмов, в начале ноября. Внесен в КК РК. 

Малый лебедь Cygnus bewickii. Редкий залётный вид. Пара отме-

чена 6 октября 1986; 5 птиц 9 октября 1987 и 99 птиц – 27 сентября 

1991 (Андрусенко 2002). Двух малых лебедей 1 октября 2000 отметил 

Т.Хейнике на озере Кубикол. Нами отмечена одна птица 8 июля 2001 

на озере Большой Каракуль и две особи 15 октября 2006 на Уялинских 

озёрах. Внесен в КК РК. 

Огарь Tadorna ferruginea. Обычный мигрирующий, линяющий и 

редкий гнездящийся вид. Прилетает рано, в конце марта парами или 

небольшими стайками. На весеннем пролёте можно увидеть не более 

50 особей. Изредка гнездится в мелкосопочнике южнее Тениза. В 1970 

году (Бикбулатов и др. 1970)  выводки этого вида отмечались на озере 

Есей (8), Султанкельды (1), Кокай (2), Асаубалык (15), Тениз (20). За 

период наблюдения (1979-2012 годы) автором ни одного выводка огаря 

на вышеупомянутых водоёмах не отмечено. Летом предпочитает ли-

нять на озере Есей (до 70 тыс. особей 11 июля 2001 и 36 тыс. – 1 авгу-

ста 2002), а также в дельте Куланутпеса (до 20 тыс. особей). В 1990-е 

годы при опреснении Тениза основные линные скопления огаря нахо-

дились в его восточной части. Осенью кормится на зерновых полях  

(урочище Сантас: 30 тыс. в 2012 году, 42 тыс. в 2016) вместе с серыми и 

белолобыми гусями. В последние годы численность огаря в регионе 

сократилась, как минимум  на порядок. 

Пеганка Tadorna tadorna. Обычна на линьке и гнездовании. При-

летает рано, в конце марта. Гнёзда устраивает в заброшенных норах, 

мазарах, нишах. Кочующие выводки иногда отмечаются за десятки 

километров от воды. Часто можно увидеть «ясли», состоящие из пары 

взрослых и до пятидесяти разновозрастных птенцов. Выводков не мно-

го – до 10-15 на 5000 га (озеро Есей). Кормится пеганка в основном на 

солёном Тенизе артемией и её яйцами, летая на водопой на пресно-
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водные плотинки. В 1980 году на Тенизе линяло около 250 тыс. особей 

(Андрусенко 1980). В 1990-е годы после пополнения озера паводковы-

ми водами и резкого сокращения гидробионтов (прежде всего арте-

мии), численность линяющих пеганок здесь значительно снизилась. 

По данным авиаучётов в августе 2009-2010 годов, пеганки на Тенизе 

насчитывалось не более 50 тыс. особей. 

Кряква Anas platyrhynchos. Обычна на гнездовании, линьке и про-

лёте. Прилетает весной рано, в конце марта, часто парами, общей чис-

ленностью до 2 тыс. Линные тока обычны на протоках, заросших рого-

зом и тростником мелководьях и озёрах (20 тыс. ос. на Есее 11 июля 

2001). Осенью на кормежку на хлебные поля с озёр заповедника выле-

тает до 50 тыс. этих уток, из которых около 90% – самцы. Часть крякв 

за пределы территории заповедника не вылетает и кормится до ледо-

става на его пресноводных озёрах. 

В середине 1990-х годов (запись не велась) одна самка кряквы два 

года подряд около кордона Каражар выводила утят, которые не боя-

лись человека и подплывали на близкое расстояние к брошенной в во-

ду пище. В один год утята вместе с уткой не улетали с облюбованной 

лагуны до конца сентября. Затем выводок исчез на две недели и по-

явился (более осторожным) в середине октября уже с перелинявшими 

в зимний наряд зеленоголовыми селезнями, которых охотники назы-

вают «северный крякаш». Половое соотношение в выводке было таким: 

4 селезня и 3 самки. Через неделю эта семья покинула территорию 

кордона окончательно. Этот пример показывает, что до конца осеннего 

периода в регионе обитают как местные, так и прилётные утки. 

Чирок-свистунок Anas crecca. Обычный вид на линьке и пролёте. 

Весной прилетает в конце марта большими стаями по 50-200 особей. В 

заповеднике на гнездовании не отмечен. Ближайшее к заповеднику 

место, где встречены выводки свистунка – пойма реки Ишим. Осенью 

собирается на мелководье до нескольких сотен птиц, чаще с другими 

речными утками. 

Серая утка Anas strepera. Многочисленна на гнездовании, линьке 

и пролёте. Прилетает обычно к 10 апреля небольшими стайками. То-

кование в полёте (3-5 самцов и 1 самка) можно наблюдать до июля. 

Предпочитает устраивать гнёзда в колючих кустах селитрянки или на 

сплавинах. Если в 1980-1990-е годы на 50 га прибрежной зоны можно 

было увидеть до 10 выводков серой утки, то в последние 5 лет только 1. 

В дельте Куланутпеса в августе 1999 года отмечено скопление, насчи-

тывавшее около 50 тыс. особей; 7 августа 2002 – 20 тыс.; в сентябре 

2004 – 40 тыс.; в 2006 году – около 500 особей. Около 10 тыс. серых уток 

отмечено на рдестовом поле озера Кокай в сентябре 2008 года и около 

20 тыс. осенью 2012 года на заросшей урутью южной части озера Сул-

танкельды. В массе улетает на юг перед замерзанием водоёмов. 
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Свиязь Anas penelope. Обычный мигрирующий и линяющий вид. 

Единственное гнездо найдено В.В.Хроковым в пойме реки Нуры 21 

мая 1969 (Кривицкий и др. 1985). Прилетает в первой декаде апреля 

по 20-30 особей, чаще летит вместе с шилохвостью. Периодически об-

разует крупные жировочные и линные скопления: 11 июля 2001 – 30 

тысяч особей на озере Есей; 15 августа 2002 – 65 тыс. в дельте реки 

Куланутпес. Линяет также в мозаике тростника вместе с другими реч-

ными утками. 

Шилохвость Anas acuta. Ранее многочисленная пролётная, ли-

няющая и гнездящаяся птица. В начале 1980-х годов в апреле на про-

лёте за день насчитывалось до нескольких десятков тысяч особей, в 

1990-е – на порядок ниже. В последние 10 лет на весеннем пролёте 

учитывается в среднем около 1500 шилохвостей. Летние скопления до 

3000 особей. Выводки шилохвостей чаще можно увидеть на небольших 

степных озерцах и плотинках, чем на больших водоёмах заповедника. 

Периодически шилохвость кормится на побережье Тениза яйцами ар-

темии (17 тыс. особей в дельте Куланутпеса 15 августа 2002). Осенью 

летает на зерновые поля вместе с кряквой. За последнее десятилетие 

самое крупное скопление шилохвости (100 тыс. особей) отмечено на 

хлебных полях севернее Тениза в начале октября 2008 года. 

Чирок-трескунок Anas querquedula. Обычный на пролёте и линь-

ке. Прилетает во второй декаде апреля обычно уже парами, которые 

наблюдаются практически весь май. На кормёжке образует скопления 

до 2 тыс. особей. В настоящее время на гнездовании наблюдается по 

поймам рек Нура и Куланутпес. На озере Коргалжын выводки этого 

вида в последние годы  отмечаются очень редко. Отлетает в массе в се-

редине октября. 

Широконоска Anas clypeata. Многочисленный вид на пролёте, 

линьке и гнездовании. На некоторых мелководных плёсах в летний 

период встречается до 1-2 выводков на 1 га. На летнее-осенних кор-

мёжках периодически образовывает большие скопления до 40-60 тыс. 

особей в дельте Куланутпеса, на озере Саумалколь в 1999-2004 годах 

(Ковшарь 2005). Самцы на линьку предпочитают собираться на озёра 

Есей и  Большой Каракуль по 2-5 тысяч. 

Красноносый нырок Netta rufina. Обычный на гнездовании вид. 

На линьке максимальное скопление отмечено в 31 июля 1999 на озере 

Кокай – 11 тыс. особей; в 2001 году на Есее – 30 тыс.; осенью (29 авгу-

ста 2001) за пределами заповедника, на озере Коктал – около 100 тыс. 

особей (Кошкин 2004). Несмотря на то, что из всех встречаемых вывод-

ков уток красноносый нырок занимает около 20%, численность данно-

го вида в регионе в настоящее время незначительная – около 3-5 тыс. 

В массе отлетает на юг в середине октября. 

Голубая чернеть Aythya ferina. Самый многочисленный вид уток 
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на гнездовании, миграции и линьке. Массовый пролёт обычен во вто-

рой декаде апреля (в 2013 году – в первой декаде апреля). Летят 

обычно стаями по 30-50 особей в восточном направлении, в примерном 

соотношении 1 самка на 10 самцов. Гнёзда устраивает на сплавинах и 

купаках. В последние годы количество выводков сократилось пример-

но на порядок: до 1 на 10 га. Наибольшие скопления (по 30-60 тыс. ос.) 

образует в период созревания семян урути, рдестов, рупии на озёрах 

Султанкельды, Кокае, в дельте Куланутпеса, в восточной части Тени-

за, на озере Жарсуат и ряде других мест. Последние высокие оценки 

численности этого вида в заповеднике отмечены в 2007 году – 250 тыс., 

в 2008 – 300 тыс. Начиная с 2009 года начался резкий спад численно-

сти этой утки в регионе, когда ежегодно стали насчитывать (даже при 

авиаучёте) не более 10 тыс. Например, на заросшем урутью южном 

секторе озера Султанкельды весь осенний период 2012 года кормилось 

20 тыс. серых уток, 10 тыс. лысух и всего около 500 голубых чернетей. 

Линяет и кормится как на пресноводных озёрах, так и на солёном озере 

Тениз. 

Белоглазая чернеть Aythya nyroca. Ежегодно отмечается в не-

большом числе на гнездовании, летних кочёвках и пролёте. За лето 

встречается обычно до 20 особей. На озере Ащикумколь 30 июля 2009. 

Р.Уразалиев отметил 40 особей. Внесена в КК РК и Список МСОП. 

Хохлатая чернеть Aythya fuligula. Обычный гнездящийся, лету-

ющий и мигрирующий вид. Часто держится на жировках совместно с 

голубой чернетью. Максимально учтённая численность – 5 тыс. особей 

на озере Шолак 29 сентября 2001 и 2 тыс. на озере Табан 15 июля 2001. 

Морская чернеть Aythya marila. Залётный вид. Из-за трудности 

отличить её от хохлатой чернети на далёком расстоянии морская чер-

неть регистрируется редко. За весь период наблюдений достоверно от-

мечена четыре раза: одна птица добыта 4 октября 1948 (Владимир-

ская, Меженный 1952). Две самки 30 сентября 1999 мы наблюдали в 

Каражаре, 6 особей(3 самца и 3 самки) видели на озере Жумай 5 мая 

2008 (Й.Камп, устн. сообщ.) и пара (самец и самка) отмечены нами на 

озере Малый Актобек 12 сентября 2014. В музее заповедника есть чу-

чело самки морской чернети, изготовленное в начале 1970-х годов. 

Морянка Clangula hyemalis. На пролёте предпочитает останавли-

ваться на открытых, не заросших тростником водоёмах. Весной морян-

ку в небольшом числе можно встретить на таких озёрах как Ащиколь 

(3 ос. 9 мая 2009 и 7 ос. 6 мая 2013) и Жумай (8 ос. 18 мая 2010). Прак-

тически ежегодно в осенний период морянка встречается (стайки по 

10-20 особей) в момент появления заберегов на больших плёсах (Ко-

кай, Султанкельды, Есей, Шолак). Практически все регистрируемые 

особи в это время находились вдалеке от берега (500-1000 м) и опреде-

лялись при помощи оптической трубы. Например, в конце октября 
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2013 года на 2-километровом маршруте вдоль юго-восточного берега 

Султанкельды насчитывалось до 20 особей этого вида. Морянки были 

рассредоточены по1-3 особи и постоянно ныряли в поисках корма. Ве-

роятнее всего, численность этого вида в регионе значительно выше. 

Гоголь Bucephala clangula. Мигрирующий и линяющий вид. Вес-

ной летит маленькими стайками по 5-10 особей. Летом рассредоточи-

вается по солёным и пресным водоёмам. Периодически образует скоп-

ления до 15 тыс. особей на жировке в дельте реки Куланутпес (25 сен-

тября 2004). Улетает на юг одной из последних уток. Единичные особи 

могут зимовать на незамерзающих протоках. 

Турпан Melanitta fusca. Периодически залётный вид. Последние 

зарегистрированные встречи: 4 особи в дельте Куланутпеса (Кирей-

ская коса) 26 июля 2005 (Й.Камп, устн. сообщ.) и 2 самца на Есее 20 

мая 2012. Внесен в КК РК. 

Савка Oxyura leucocephala. Немногочисленный гнездящийся вид. 

Прилетает незаметно, вероятно ночью, обычно во второй декаде апре-

ля. Рядом с кордоном Каражар 8 апреля 2013 были отмечены 2 летя-

щие (что наблюдается очень редко) стайки самок этого вида по 6 и 8 

особей (И.Саньков, устн. сообщ.). В этот же день им найдена под про-

водами кордона одна мёртвая самка савки. На отрезке реки Нуры в 

3 км между озёрами Султанкельды и Кокай 10 августа 2000 было под-

считано 120 утят без самок и 150 взрослых. В последнем десятилетии 

отмечено значительное увеличение численности неразмножающихся, 

обитающих здесь в летний период савок – до 4500 особей в 2002 году. 

Наряду с озёрами заповедника, предпочитают собираться (до 80% сам-

цов) на озёрах Саумалколь (2380 ос. 17 сентября 2007), Жумай, Кум-

коль, Бестобе, общей численностью до 3000 особей (Кошкин 2009). В 

2010 году, в связи с высыханием основных мест предотлётных скопле-

ний (Саумалколь и Жумай), максимальное число учтённых савок в ре-

гионе составляло около 200 особей. Вполне вероятно, что савка могла 

образовывать в это время скопления на недоступных для наблюдателя 

плёсах Коргалжынского заповедника. В 2011 году отмечен некоторый 

рост численности выводков савки. Так, на мониторинговом маршруте 

(5 км береговой линии северо-западного Есея и северный берег Таба-

на), в конце июля было учтено 4 выводка савки (6, 2, 8 и 7 утят). В на-

чале августа 2011 года на Есее находилось предотлётное скопление 

примерно из 2000 савок, из которых около 80% были птицы в самочьем 

наряде (обычное половое соотношение в таких скоплениях – около 70% 

самцов). В сентябре 2012 года на Есее насчитывалось около 2800 савок, 

из них около 2000 в одном скоплении (80% самцы) в южной части озе-

ра, а остальные, в основном молодые, были рассредоточены вдоль се-

верного побережья. В начале сентября 2013 года в регионе учтено: на 

Ащикумколе – 1500 савок; на Есее – 930; на Кызылкуле – 260; на озере 
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Сухое – 460. В сентябре 2014 года насчитывалось этого вида: Ащикум-

коль – 1700; Кумколь – 1680; Жарлыколь – 360; Сухое – 360; Есей –

2200 особей. Практически на этих же озёрах в середине сентября 2015 

года учтено 4150 савок (С.Класан, устн. сообщ.). Нами только в восточ-

ном заливе озера Есей 23 сентября 2015 насчитано 3000 этих уток. В 

середине сентября 2016 года на четырёх водоёмах (Ащикумколь, 

Саумалколь, восточный залив Есея, дельта Куланутпеса) нами учтено 

около 25 тыс. савок. Улетает относительно рано, в начале октября. 

Внесена в КК РК и Список МСОП. 

Луток Mergus albellus. В 1970-е годы немногочисленный вид, чис-

ленность которого в осенний период достигала 3 тыс. особей (Кривиц-

кий и др. 1985). В конце 1990-х – начале 2000-х годов в октябре на озё-

рах заповедника можно было наблюдать по 20-50 тыс. лутков. В осен-

ний период 2009-2010 годов скопления лутков по 2-3 тыс. были на про-

токах реки Нуры или на озёрах перед замерзанием. Минимальная 

численность лутка в осенний период отмечена в 2013 году, когда в ок-

тябре на всех озёрах регистрировалось всего несколько стаек по 20-30 

особей. Это связано прежде всего с массовым замором рыбы на озёрах 

заповедника в конце зимы этого года. Весной луток – немногочислен-

ный вид, единично встречается летом. 

Длинноносый крохаль Mergus serrator. Впервые отмечен в реги-

оне 16 октября 1969 (Хроков и др. 2013). Изредка отмечается на осен-

нем пролёте. 

Большой крохаль Mergus merganser. Ежегодно встречается в не-

больших количествах на весеннем и осеннем пролётах. В начале нояб-

ря 2005 года на озере Султанкельды наблюдалось скопление пример-

но из 700 больших крохалей, в 2007 – 2500 особей. 

Скопа Pandion haliaetus. Ежегодно единично встречается на про-

лёте. Обычно в апреле-мае; осенью встречаются в основном молодые 

особи, до 5 встреч в течение года. Внесена в КК РК. 

Обыкновенный осоед Pernis apivorus. До 1985 года не отмечался 

(Кривицкий и др. 1985). Эта птица практически ежегодно регистриру-

ется с 1986 года (Андрусенко 2002). В настоящее время редок на про-

лёте весной и обычен осенью. Вечером 30 августа 2001 в течении полу-

часа через посёлок Коргалжын пролетело в западном направлении 

около 30 птиц. 

Хохлатый осоед Pernis ptilorhynchus. Впервые сфотографирован в 

регионе 12 мая 2012 бельгийским бердвотчером. На следующий день 

другим бердвотчером здесь же (посёлок Коргалжын) был заснят другой 

самец светлой морфы. Через год, 16 мая 2013, голландский орнитолог 

Ф.Тис и Р.Уразалиев недалеко от этого посёлка сфотографировали ещё 

одну птицу. По одной самке этого вида отмечалось в посёлке Кор-

галжын в 2013 году 18 мая и 3 сентября. Восемь птиц наблюдал (а 
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трёх сфотографировал) Т.Искаков 20 мая 2016 на восточной окраине 

посёлка Коргалжын. 

Чёрный коршун Milvus migrans. Обычный пролётный вид. Летом 

и осенью собирается стаями по 20-50 особей в лесополосах с высокими 

деревьями. На гнездовании отмечен в лесополосах в 2006 году (Ков-

шарь, Кошкин 2008) и 25 мая 2013 в 20 км к северу от посёлка Кор-

галжын. В. 2016 году на лесополосах около посёлка Жантеке гнезди-

лось три пары черных коршунов. 

Полевой лунь Circus cyaneus. Обычный пролётный вид. Весной 

летит с конца марта до середины апреля, осенью – с конца сентября до 

середины ноября. В аномально тёплую осень 2013 года пролёт поле-

вых луней был растянут до середины декабря. Периодически отмеча-

ется и в летний период, однако гнездование не зарегистрировано. Из-

редка зимует. 

Степной лунь Circus macrourus. Обычный гнездящийся вид. В го-

ды высокой численности мышевидных грызунов на автомобильном  

маршруте иногда можно насчитать до 1 птицы на 1 км (25 июля 2006, 

северо-западный Тениз и 27 июня 2013, 98 луней, из них 80% самцы, 

на 300 км маршрута между Тенизом и рекой Терисаккан). В связи с 

малочисленностью мышевидных грызунов летом 2015 года отмечался 

редко. Так, 13-15 июля 2015 на 520 км маршрута (Коргалжын–Тениз–

Кипшак-Актобек) учтено всего 17 степных луней. В последнее время 

гнёзда часто устраивает в тростниковых зарослях вдоль  берегов озёр. 

Периодически зимует в посёлке, охотясь на  голубей. Внесён в Список 

МСОП. 

Луговой лунь Circus pygargus. В 1960 году был многочисленным 

на гнездовании по долинам рек Кон и Куланутпес – до 1 гнезда на 1 км 

(Кривицкий и др. 1985). В настоящее время стал редким, за год не-

сколько встреч. 

Болотный лунь Circus aeruginosus. Обычный гнездящийся и про-

лётный вид. В последние годы численность сократилась с 6.3 особей на 

100 га в 1980-е годы (Кривицкий и др. 1985) до 0.5 ос./100 га в 2006-

2013 годах. 

Восточный болотный лунь Circus spilonotus. Самца этого вида 

сфотографировал Х.Шильцет около Каражара в 2002 году. Также хо-

рошо узнаваемый самец этого вида пролетел на небольшой высоте там 

же 18 августа 2010. 

Тетеревятник Accipiter gentilis. Редкий пролётный вид. В течение 

года отмечается 1-2 встречи. Практически ежегодно одну-две особи в 

осенний период можно увидеть  на заросшей лохом и тополями запад-

ной окраине посёлка Коргалжын. 

Перепелятник Accipiter nisus. Обычен на весеннем и осеннем про-

лётах. Немецким орнитологом Й.Камп (устн. сообщ.) 28 августа 2010 в 
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посёлке Коргалжын были отмечены 2 слётка этого вида, которых ещё 

кормили родители. Также, по его наблюдениям, в мае 2006 года он ви-

дел сидящую на гнезде самку перепелятника в кроне клёна в этом же 

посёлке. Часто зимует в населённых пунктах, где  охотится на воробьёв. 

Тювик Accipiter badius. В 2004 году 9 мая одна птица была слу-

чайно заснята на видео  в саду в посёлке Коргалжын инспектором за-

поведника М.Жгун. 

Европейский тювик Accipiter brevipes. Эту птицу в посёлке Кор-

галжын в конце мая 2013 года видели орнитологи Ф.Тис из Нидер-

ландов, Х.Лонге из Австрии, а 20 августа – А.Коваленко. 

Зимняк Buteo lagopus. Обычен на пролёте в ноябре-декабре. Зи-

мой зимняка часто можно встретить сидящим на скирдах соломы на 

хлебных полях. 

Обыкновенный курганник Buteo rufinus. Многочисленный на 

пролёте вид. В июле-августе встречается до 2 птиц на 1 км маршрута. 

В большом количестве собирается на свежих гарях, где легко ловить 

мышевидных грызунов. Ближайшее гнездовье отмечено в 50 км к югу 

от посёлка Коргалжын. 

Обыкновенный канюк Buteo buteo. В 1980-е годы был редким 

видом. В настоящее время летом встречается до 1 птицы на 20 км 

маршрута, осенью на лесополосах вдоль дорог – до 10 птиц на 1 км. На 

гнездовании отмечается с 2007 года (Ковшарь, Кошкин 2008). В нача-

ле мая 2013 года загнездился в лесополосе в 20 км к северу от посёлка 

Коргалжын, но уже в конце мая это гнездо заняли чёрные коршуны. 

Змееяд Circaetus gallicus. Четыре встречи одиночных птиц: в 1999 

году (Кошкин 2002), 5 августа 2004, 7 мая 2005 (Й.Камп, устн. сообщ.), 

мною сфотографирована одна птица около озера Шолак 6 июня 2015. 

Внесен в КК РК. 

Орёл-карлик Hieraaetus pennatus. Очень редкая пролётная птица. 

Ранее отмечался в 1981 и 1987 годах (Андрусенко 2002).  Одна птица 

отмечена 11 сентября 2003 в Каражаре, 5 птиц наблюдались 7 мая 

2005 около посёлка Актюбек (Й.Камп и С.Гоен, устн. сообщ.), в 2006 

году было 3 встречи по одной птице, 1 мая 2009 один орёл-карлик 

наблюдался в посёлке Коргалжын (Й.Камп, устн. сообщ.). Ещё одна 

птица светлой морфы сфотографирована А.Федулиным 6 июля 2015 в 

посёлке Коргалжын. Внесён в КК РК. 

Степной орёл Aquila nipalensis. Обычная на гнездовании и про-

лёте птица. Гнездится в мелкосопочнике (одно гнездо на 20 км марш-

рута), а также к югу от границ заповедника в местах обитания жёлтого 

суслика Spermophilus fulvus. По 50-100 особей на 1000 га периодиче-

ски насчитывается на свежих степных пожарищах и местах падежа 

сайги Saiga tatarica (осень 2013 года). В 2016 году две пары степных 

орлов гнездилось к востоку от озера Есей. В числе факторов, способ-
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ствующих увеличению численности вида – ликвидация в 1990-х годах 

многокилометровых линий электропередач, на опорах которых орлы 

гибли от поражения электротоком. Внесён в КК РК. 

Большой подорлик Aquila clanga. В 1999 и 2000 годах был обы-

чен на пролёте. Осенью легко отличаемые в это время молодые особи 

были сравнительно многочисленны, приблизительно равными по чис-

ленности степным орлам. В последующие годы встречается значитель-

но реже – 3-5 птиц за сезон. В мае встречается на лесополосах вдоль 

трассы Коргалжын–Астана. Одну птицу светлой морфы (fulvescens) 

сфотографировал Х.Гельпке 31 июля 2015 в южной части озера Есей. 

Внесён в Список МСОП. 

Могильник Aquila heliaca. Отмечается с 1977 года (Андрусенко 

2002). В настоящее время немногочисленная на пролёте птица, встре-

чается не ежегодно и в основном осенью. В 2000 году было 6 встреч, в 

2005 и 2006 – по 1 встрече; в 2010 – 3; в 2011 – 2 птицы. В июне 2015 

года А.Федулин сфотографировал взрослую птицу с птенцом в гнезде в 

лесополосе около посёлка Узунколь в 40 км к северу от посёлка Кор-

галжын. Это пока единственная находка гнезда этого вида в регионе. 

Внесён в КК РК и Список МСОП. 

Беркут Aquila chrysaetos. Как и могильник, встречается довольно 

редко и не регулярно. В 1999-2000 годах в регионе отмечалось по 3 

птицы. В ноябре 2006 года одна мёртвая взрослая птица найдена под 

линией электропередач недалеко от посёлка Каражар. Две взрослые и 

одна молодая птица отмечены в гнездовой период (июль 2011 года). 

Один взрослый беркут 12 декабря 2011 встречен на севере озера Шо-

лак. Внесён в КК РК. 

Орлан-долгохвост Haliaeetus leucoryphus. Встречался периодиче-

ски на пролётах до 1982 года (Кривицкий и др. 1985). В настоящее 

время не отмечается. Внесён в КК РК и Список МСОП. 

Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla. Обычен на весеннем и осен-

нем пролётах. В апреле иногда в течение дня можно видеть до 30 ле-

тящих птиц. Летом практически не встречается. В октябре собирается 

до десятка птиц в местах скопления гусеобразных, где охотится на 

подранков. Самая поздняя встреча отмечена 2 января 2014 в посёлке 

Коргалжын. Внесён в КК РК. 

Чёрный гриф Aegypius monachus. До 1990-х годов был обычен в 

местах скопления сайгаков к западу и югу от Тениза. После резкого 

падения численности антилоп грифы в регионе стали редкими. В по-

следние годы отмечается единично, изредка по 2-6 особей. Около реки 

Кипшак 5 июня 2016 было отмечено около 30 этих птиц. Внесён в Спи-

сок МСОП. 

Белоголовый сип Gyps fulvus. В 1970-80-е годы, как и чёрный 

гриф, был обычен в сопках южнее и западнее Тениза, где питался 
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трупами сайгаков. В последние годы редкий залётный вид: в 2005 году 

одна, в 2010 – 3, в 2013 – 1  встреча. Двух белоголовых сипов видели в 

августе 2016 года. 

Кречет Falco rusticolus. Особь светлой морфы 20 декабря 2000 от-

мечена вблизи посёлка Каражар. Молодого кречета мы наблюдали 26 

сентября 2004 в степи недалеко от дельты Куланутпеса. Ещё один мо-

лодой кречет гонял голубей в посёлке Коргалжын 12 марта 2012. Вне-

сён в КК РК 

Сапсан Falco peregrinus. Редкий пролётный вид. В течение года не 

более двух встреч. Внесён в КК РК 

Балобан Falco cherrug. Регулярно встречается в период послегнез-

довых кочёвок. В 2006 году было 7 встреч. Численность этого вида за-

метно снизилась с 2010 года, когда, как и в 2011 и 2012 годах, не заре-

гистрировано ни одной птицы. Одна взрослая самка отмечена на озере 

Узунколь 31 августа 2013 и одна 15 сентября 2015 на озере Саумал-

коль. (С.Класан, устн. сообщ.). Внесён в КК РК. 

Дербник Falco columbarius. Ежегодно одна пара F. c. pallidus гнез-

дится на карагаче рядом с Каражаром и в посёлке Коргалжын. До-

вольно обычен на осеннем пролёте. В это время в течение дня можно 

увидеть до 10 птиц. 

Кобчик Falco vespertinus. Ранее очень редкий вид (Кривицкий и 

др.1985). В настоящее время образует небольшие (5-10 гнёзд) колонии 

в лесополосах вдоль трассы Астана–Коргалжын. В 2014 году гнездился 

в Коргалжыне. Осенью иногда наблюдаются стаи по 20-50 птиц. 

Чеглок Falco subbuteo. Пролётный вид. За год происходит 1-3 

встречи с этой птицей. В 2013-2014 годах, по-видимому, гнездился в 

посёлке Коргалжын, где один чеглок в гнездовой период постоянно 

встречалась в центре, другой – около высоких тополей западной окра-

ины посёлка. В мае-июне 2016 года одна пара гнездилась в тополиной 

роще рядом с офисом заповедника в Коргалжыне. 

Степная пустельга Falco naumanni. Гнездится небольшими ко-

лониями в каменных мазарах и полостях автомобильных мостов через 

реки Кон и Куланутпес. В 2016 году 4 пары гнездилось в развалинах 

здания посёлка Майшукур. На территории заповедника встречается к 

западу от Тениза. Внесена в Список МСОП. 

Обыкновенная пустельга Falco tinnunculus. Многочисленна на 

гнездовании по лесополосам вдоль дорог. Иногда гнёзда устраивает на 

кустах ивы в пойме Нуры и на линиях электропередач. В 2006 году в 

Каражаре гнездилось 4 пары, в 2013 – одна, в 2014 – две. 

Белая куропатка Lagopus lagopus. Редкий гнездящийся вид. В 

прежние годы на гнездовании не отмечалась. Первое достоверное на-

блюдение сделано 3 сентября 2000, когда выводок из 12 птиц отмечен 

между бросовыми полями недалеко от Коргалжына. Также пару белых 
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куропаток, судя по поведению – явно у выводка, встретили 4 июня 

2004 недалеко от реки Нуры – в урочище Кенекей (Ковшарь, Кошкин 

2008). 

Серая куропатка Perdix perdix. Распространена повсеместно. Зи-

мой обычно собирается вблизи дорог и на лишённых глубокого снега 

берегах озёр. Численность сильно колеблется по годам. В 2007 году 

недалеко от кордона Каражар зимовали 3 стаи по 10-15 особей. Прак-

тически исчезла после зимней гололедицы (джута) к февралю 2013 го-

да, однако уже в декабре этого года в Каражаре было около 20 особей. 

Перепел Coturnix coturnix. Обычный гнездящийся вид. В мае на 

100 га можно услышать одного токующего самца. Изредка эту птицу 

можно встретить и в начале зимы. Летом 2015 года перепел был мно-

гочислен повсеместно, когда на 10 км маршрута можно было встретить 

до 10-20 взлетающих птиц. 

Обыкновенный фазан Phasianus colchicus. Самец фазана сфото-

графирован А.Федулиным 4 июля 2012 в лесополосе в 30 км к северу 

от Коргалжына. Этих птиц в течении 20 лет безуспешно пытаются ин-

тродуцировать в лесонасаждениях вокруг Астаны, а также разводят в 

некоторых охотхозяйствах (Жарлыколь, Шолак). 

Стерх Grus leucogeranus. Неоднократно встречался на пролёте в 

1960-1970-е годы. Последняя встреча произошла в октябре 2000 года: 

одна молодая птица в стае серых журавлей была заснята на видео  

охотниками в охотхозяйстве «Жулдыз», в 50 км севернее Тениза. Вне-

сён в КК РК и Список МСОП. 

Серый журавль Grus grus. Обычный пролётный и редкий гнез-

дящийся вид. За летний период можно встретить 2-3 выводка. Один 

поздний выводок (2 нелетающих птенца с родителями) кормился ря-

дом с Каражаром 8 августа 2010. В настоящее время на линьку перио-

дически собирается до 200 особей на острова дельты Нуры. В 1970-е 

годы здесь на линьке отмечали до 1000 особей (Кривицкий и др. 1985). 

Осенью на пролёте регистрируется до 200 птиц. Внесён в КК РК. 

Журавль-красавка Anthropoides virgo. Обычный гнездящийся вид. 

Помимо степных участков, выводки этих птиц встречаются и на хлеб-

ных полях, а также на пастбищах. В период гнездования на автомо-

бильном маршруте на 20 км насчитывали в среднем 1 пару. Летом и 

осенью красавки образуют большие скопления по 5-10 тыс. особей на 

хлебных полях, расположенных недалеко от больших водоёмов, где 

наносят существенный вред посевам зерновых. Внесён в КК РК. 

Пастушок Rallus aquaticus. Гнездящийся вид. Встречается на всех 

больших и малых озёрах. 

Погоныш Porzana porzana. Гнездование не установлено, хотя в 

мае в тростниках часто можно услышать его крики. 

Малый погоныш Porzana parva. Гнездится в тростниково-рогозо-
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вых зарослях. В мае из тростников постоянно слышны его голоса. 

Погоныш-крошка Porzana pusilla. Гнездится в биотопах, прису-

щих и другим пастушкам, но встречается реже, чем малый и обыкно-

венный погоныши. 

Коростель Crex crex. Характер пребывания не ясен. Очень редкий 

вид. В 2006 году были 3 находки погибших молодых птиц под прово-

дами ЛЭП. Внесён в Список МСОП. 

Камышница Gallinula chloropus. Обычный гнездящийся вид. Вы-

водки этих птиц часто можно увидеть на небольших тихих плёсах сре-

ди тростников. 

Лысуха Fulica atra. Наиболее многочисленный представитель пас-

тушковых. В 1980-е годы на 1 км береговой линии тростников насчи-

тывалось до 10 гнёзд. Летом 1987 года при авиаоблёте в восточной 

мелководной части Тениза было учтено около 500 тыс. лысух. В насто-

ящее время численность этого вида заметно сократилась, в среднем на 

1 км береговой линии приходится 1 выводок. Максимальное скопле-

ние – 70 тыс. особей отмечено 26 августа 2003 на озере Жарсуат. В 

2012 году на озере Султанкельды насчитано 15 тыс. лысух; в 2013 году 

на Кызылколе – 6 тыс.; на озере Табан – 14 тыс. В дельте реки Кула-

нутпес 20 сентября 2016 нами учтено 85 тыс. этих птиц. В среднем на 

водоёмах заповедника насчитывается  около 30-40 тыс. лысух. 

Дрофа Otis tarda. Очень редкий в последнее время вид. Одну пти-

цу мы наблюдали  9 мая 2000 на берегу дельты Куланутпеса. В 2005 

году одна дрофа встречена в  урочище Бозарал, а ещё одну в середине 

октября 2015 года видели инспекторы заповедника около кордона Крас-

ная мечеть. Внесена в КК РК и Список МСОП. 

Стрепет Tetrax tetrax. Редкая гнездящаяся птица. В 2003 году в 

заповеднике встречено 2 выводка. В 2006 году было всего 5 встреч: 3 

одиночные птицы и 2 пары. В мае 2007 года отмечено 4 одиночных 

самца. В августе-сентябре 2010 года в 30 км к востоку от посёлка Кор-

галжын на бросовых полях неоднократно наблюдали стайку стрепетов, 

состоявшую примерно из 40 птиц (Б.Рыспаев, устн. сообщ.). Стая из 

105 особей зарегистрирована нами 5 сентября 20013 на южном побе-

режье Тениза. В сентябре 2015 года сотрудники заповедника видели 

одну стаю стрепетов в количестве около 200 особей около Коргалжына 

и около 100 особей около посёлка Жумай, на южном побережье озера 

Тениз – 27 особей. Около посёлка Садырбай 23 сентября 2016 на бро-

совом поле отмечено скопление примерно из 700 стрепетов (Т.Искаков, 

устн. сообщ.). Внесён в КК РК и Список МСОП. 

Джек Chlamydotis macqueenii. Редкая залётная птица. За весь пе-

риод наблюдений 7 встреч (сентябрь, октябрь): 1978 год – 1 (Кривиц-

кий и др. 1985), 2000 – 2 (Т.Хейнике, Г.Айхорн, устн. сообщ.), далее по 

одной птице в 2004 (Ф.Карпов, устн. сообщ.), 2009, 2011 и 2012 годах. 
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Джек, или дрофа-красотка внесена в КК РК и Список МСОП. 

Авдотка Burhinus oedicnemus. За весь период наблюдений отмече-

на один раз – 29 мая 1979 (Кривицкий и др.1985). 

Тулес Pluvialis squatarola. Немногочисленная пролётная птица. 

Встречается по берегам солёных озёр на весеннем и осеннем пролёте – 

до 30 птиц за сезон. 

Азиатская ржанка Pluvialis fulva. Редкий пролётный вид. В 1978 

году несколько встреч на Тенизе. В настоящее время встречи с этим 

видом также нерегулярны, по 1-5 птиц в год. 

Золотистая ржанка Pluvialis apricaria. Периодически залётный 

вид. 21 мая 2006 три птицы наблюдались на берегу Малого Тениза, в 

2007 году там же встречены две. 

Галстучник Charadrius hiaticula. Обычный пролётный вид. Оста-

навливается на открытых берегах солёных и пресных озёр. Весеннее 

скопление галстучника из 370 особей отмечено 8 мая 2000 в дельте 

Нуры (остров Узунарал), там же 4 мая 2008 учтено около 1500 галс-

тучников. 

Малый зуёк Charadrius dubius. Обычный гнездящийся вид. На 

открытых пологих берегах степных озёр бывает до 5 гнёзд на 1 км. В 

2003 году был встречен выводок малого зуйка на пустыре около домов 

в посёлке Коргалжын. 

Морской зуёк Charadrius alexandrinus. Гнездится в небольшом 

числе на солончаках по берегам пресных и солёных озёр. В августе 

2001 года в дельте Нуры наблюдали скопление из 2300 особей и там 

же 7 августа 2002 – 870 птиц. 

Каспийский зуёк Charadrius asiaticus. Спорадически гнездится в 

сухих степях, на солончаках. В дельте реки Куланутпес 15 августа 1999 

учтено 160 птиц. В последующие годы здесь они не отмечались. В 2004 

году в 1 км от Коргалжына видели выводок из 2 птенцов в сопровож-

дении взрослых. Летом 2006 года наблюдали 6 птиц на хлебном поле 

вблизи посёлка Арыкты. В последующие годы регистрировалось по 2-4 

птицы за год. 

Монгольский зуёк Charadrius mongolus. Впервые для региона 

этот вид (одиночная птица) отмечен датским бердвотчером 4 июля 2009 

на северном берегу озера Султанкельды. Затем по одной птице отме-

чали орнитологи: Й.Камп 22 мая 2011 и Р.Уразалиев 29 мая 2012. На 

озере Балыксор 18 мая 2013 нами отмечен один самец этого вида. 

Хрустан Eudromias morinellus. Обычен на осеннем пролёте, вес-

ной редок. Осенью чаще встречается на пожарищах и пастбищах стай-

ками по 50-100 птиц. Весной предпочитает держаться солончаков, по-

росших биюргуном, а также встречается на пашнях. 

Кречётка Chettusia gregaria. Гнездящийся и кочующий в летний 

период вид с увеличивающейся в настоящее время численностью. Ес-
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ли в 1970 году в окрестностях посёлков Коргалжын и Ныгман отмеча-

ли максимум до 4 пар (Кривицкий и др. 1985), то в настоящее время 

гнездовые колонии по 10-15 пар около многих посёлков региона – не 

редкость. В конце лета, перед отлётом, кречётки собираются в стаи по 

50-100 особей; 470 особей наблюдались 11 июля 2009 на берегу озера 

Жанибекшалкар и 530 птиц 18 августа 2011 около посёлка Арыкты. 

Около этого посёлка 31 июля 2014 зарегистрирована стая даже из 1200 

особей (Р.Уразалиев, устн. сообщ.). В 2015 году кречётка была мало-

численной в регионе – всего отмечено около 10 гнездовых пар. Обычно 

улетает в конце августа, аномальная задержка отмечена 21 сентября 

2016 – 380 особей около посёлка Жумай (Т.Искаков, устн. сообщ.). Вне-

сена в КК РК и Список МСОП. 

Чибис Vanellus vanellus. Обычный гнездящийся вид по всему ре-

гиону. Как и кречётка, предпочитает гнездиться недалеко от посёлков. 

В безлюдных местах почти не встречается. В настоящее время, по  

сравнению с 1970 годом, численность этого вида сократилась на поря-

док. В 2005 году на берегу озера Балыксор отмечалось до 2 выводков 

на 1 км береговой линии (это максимальные данные по озёрам). Опи-

санных в 1970 году скоплений из  500-700 птиц сейчас не наблюдается. 

Относительно большое число чибисов (520 особей) отмечено лишь од-

нажды – 31 августа 2004 недалеко от посёлка Коргалжын. В гнездовой 

период 2007 года наблюдали некоторый подъём численности чибисов, 

местами до 1 пары на 1 км маршрута. Единичные особи отмечаются в 

ноябре. 

Камнешарка Arenaria interpres. Немногочисленный пролётный ку-

лик. Встречается по берегам солёных и пресных водоёмов, чаще стай-

ками по 5-10 птиц. В начале сентября 2012 года камнешарки посеща-

ли пресноводную плотину к западу от Тениза с регулярностью 20-30 

птиц за 10 мин. 

Ходулочник Himantopus himantopus. Гнездится по берегам и ост-

ровкам пресных и солоноватых озёр. Гнездовая плотность может до-

стигать 10 пар на 1 км береговой линии. В 2000 году на озере Большой 

Каракуль плотность гнездящихся ходулочников достигала 20 пар на 

300 м гнездопригодного биотопа. В послегнездовой период в настоящее 

время в стаях больше 50 особей не отмечается. 

Шилоклювка Recurvirostra avosetta. Обычный гнездящийся по бе-

регам и островкам солёных и солоноватых озёр вид. В 2005 году на 

3 км берега озера Узунсор насчитывалось около 80 гнёзд шилоклювки. 

Периодически образует кормовые скопления по 300 особей (15 августа 

2002, озеро Балыксор) и 500 особей (август 2006 года, озеро Есей). 

Кулик-сорока Haematopus ostralegus. Малочисленный гнездя-

щийся вид. Гнездится чаще в поймах рек Нуры, Кона и Куланутпеса, 

на пастбищах. В последнее время гнездовые пары куликов-сорок на 
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заповедной территории  не отмечались. За сезон встречается не более 

10 птиц. 

Черныш Tringa ochropus. Немногочисленный пролётный кулик. 

Весной черныши летят группами по 3-5 птиц, часто останавливаясь 

около наполненных водой кюветов дорог, осенью  обычно поодиночке, 

на грязевых берегах озёр. 

Фифи Tringa glareola. Обычный пролётный вид. Кормится на мел-

ководьях пресных озёр и сплавинах стайками до 50 особей. 

Большой улит Tringa nebularia. Немногочисленный пролётный 

вид. Встречается в скоплениях других куликов, в мае держатся групп-

ками по 3-5 птиц на отмелях реки Нуры. Единичные особи отмечаются 

до конца сентября. 

Травник Tringa totanus. Обычен на гнездовании по берегам прес-

ных озёр и поймам рек. В сентябре иногда собирается в большие, до 

400 птиц, стаи  на мелководных разливах. 

Щёголь Tringa erythropus. Обычен на пролёте и в летний период. 

Отмечались скопления на кормёжке до 200 птиц (дельта реки Кула-

нутпес, 9 мая 1999). 

Поручейник Tringa stagnatilis. Гнездится в небольшом числе по 

берегам небольших степных озёр, луж, по несколько гнёзд недалеко 

друг от друга (20-50 м). Предпочитает биотопы со средней и сильной 

пастбищной нагрузкой. Осенью образует стайки до 30 особей. 

Перевозчик Actitis hypoleucos. Немногочисленный пролётный вид. 

Встречается чаще поодиночке в стаях с другими куликами. 

Мородунка Xenus cinereus. Обычный пролётный вид. В конце мая 

на 1 км открытого берега иногда можно насчитать до 50 мородунок. 

Плосконосый плавунчик Phalaropus fulicarius. Известна лишь 

одна находка: одиночный взрослый самец добыт 20 октября 1969 на 

озере Асаубалык (Кривицкий и др. 1985). 

Круглоносый плавунчик Phalaropus lobatus. Многочисленный 

пролётный вид. В начале лета в 1980-х годах на Тенизе насчитывалось 

более миллиона этих куликов. В настоящее время круглоносый пла-

вунчик остаётся многочисленным. В 2003 году в конце мая – начале 

июня только в одном восточном заливе Малого Тениза кормилось око-

ло 500 тыс. этих куликов. В конце мая 2013 года  на Ащиколе отмечено 

15 тыс.; на Есее – 700-800 тыс.; в мае 2014 года на Саумалколе насчи-

тано 400 тыс. особей. 

Турухтан Philomachus pugnax. Многочисленный на весеннем про-

лёте, в меньшем количестве встречается летом и осенью. В мае, во 

время вылета звонцов, турухтаны кормятся большими стаями, по не-

сколько тысяч особей, рядом с водоёмами. В мае 2000 года на площади 

10 км2 около посёлка Каражар кормилось около 40 тыс. турухтанов. 

Летом и осенью эти кулики держатся небольшими группами по бере-



934 Рус. орнитол. журн. 2017. Том 26. Экспресс-выпуск № 1415 
 

гам озёр, нередко летают на убранные пшеничные поля. 

Кулик-воробей Calidris minuta. Многочислен на пролётах и лет-

них кочёвках. Часто образует смешанные стаи с другими песочниками 

и плавунчиками по берегам солёных и пресных озёр. Нередко на 1 км 

береговой линии насчитывается до 1-5 тыс. этих куликов. 

Песочник-красношейка Calidris ruficollis. Известны всего четыре 

встречи: 23 августа 1977 на Тенизе (Андрусенко 2002), 9 августа 1999 

на Балыксоре (Т.Хейнике, Ю.Стойднер, устн. сообщ.), одна птица на 

озере Сандыкбайсор 18 мая 2010 (Хроков 2010) и одна птица на озере 

Есей 17 мая 2008. 

Длиннопалый песочник Calidris subminuta. Одна птица встре-

чена в августе 1999 года на берегу Малого Тениза (Т.Хейнике, устн. 

сообщ.). 

Белохвостый песочник Calidris temminckii. Малочисленный 

пролётный вид, периодически встречается летом. Птицы чаще дер-

жатся в смешанных стаях с другими песочниками. 

Краснозобик Calidris ferruginea. Обычен во время миграций и 

летних кочёвок. Встречается небольшими группами по 10-50 особей в 

смешанных стаях. В конце мая 2007 года в заливе Малого Тениза от-

мечено около 1500 этих птиц. 

Чернозобик Calidris alpina. На пролёте, особенно осеннем, более 

многочислен, чем краснозобик. Образует обособленные стаи по 100-500 

особей. Кормится по берегам как солёных, так и пресных водоёмов. 

Исландский песочник Calidris canutus. Две встречи одиночных 

птиц: 6. августа 1999 на Малом Тенизе (Т.Хейнике, Ю.Стойднер, устн. 

сообщ.) и 18 августа 2001 на озере Шолак. Кроме того, 27 июля 2015 

две птицы отметили на озере Кындыкты Х.Гельпке и Ш.Кошкар. 

Песчанка Calidris alba. Отмечается не ежегодно на пролёте. 2 

сентября 2000 на Сулуколе видели 8 птиц, на Малом Тенизе в 2003 

году – 6; в 2005 – 3; в 2013 году на озере Кокай отмечена одна, в 2016 

году – тоже одна песчанка. 

Грязовик Limicola falcinellus. Редкая пролётная птица. По не-

скольку грязовиков отмечалось в 1969 году (Хроков и др. 2013), 1999, 

2000, 2006, 2011 годах и один – в 2015 году. 

Гаршнеп Lymnocryptes minimus. Редкая залётная птица. Послед-

няя встреча одиночного гаршнепа  отмечена в сентябре 1998 года на 

озере Есей. 

Бекас Gallinago gallinago. Обычен на пролёте, встречается стай-

ками до 10 птиц, чаще одиночно. Около Каражара 4 сентября 2009 

наблюдались высыпки бекасов общей численностью около 250 особей. 

Вальдшнеп Scolopax rusticola. Залётный вид. За последние годы 

было 4 встречи одиночек: в 2000, 2001, 2004 годах и 15 октября 2015. 

Кроншнеп-малютка Numenius minutus. Несколько раз отмечался 
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в заповеднике: 3 птицы в 1978 году на Тенизе (Н.Андрусенко, устн. со-

общ. ), одна птица 31 июля 2003 на Есее, в 2009 году в Каражаре мы 

видели одну птицу 28 июня и три 5 июля отметил датский бердвотчер. 

Также две одиночные летящие птицы встречены в 2010 году: одна в 

Каражаре 23 августа и одна на южном берегу Тениза 25 августа. Вне-

сён в КК РК. 

Тонкоклювый кроншнеп Numenius tenuirostris. Единично встре-

чался вплоть до 1970 года (Кривицкий и др. 1985). Позднее не отме-

чен. Внесён в КК РК и Список МСОП. 

Большой кроншнеп Numenius arquata. Немногочисленный гнез-

дящийся и пролётный вид. Периодически летом образует скопления 

по 100-200 особей. В основном встречается N. a. orientalis, западный 

подвид N. a. arquata регистрируется единично. 

Средний кроншнеп Numenius phaeopus. В 2000 и 2001 годах был 

обычен на весеннем пролёте. Отмечались стаи по 150-200 особей. В 

2002-2006 годах встречалось не более 10 птиц за сезон. В 2007 году в 

мае встречено около 200 особей, в 2013 – около 300. 

Большой веретенник Limosa limosa. Обычен на гнездовании по 

берегам пресноводных озёр, в поймах рек. В августе собирается боль-

шими скоплениями на мелких озёрах и заливах: 3470 особей на озере 

Балыксор 15 августа 2002; 2460 ос. на Узунсоре 13 июля 2004; 3100 ос. 

на Кызылколе 25 сентября 2004; 3500 ос. на озере Шолак 8 сентября 

2005; 4000 ос. на Есее 24 августа 2006. Около 9000 особей учтено на 

мелководных разливах озёр Есей, Аккошкар, Тохтомыс и некоторых 

безымянных озёр в период 25 по 30 июля 2007. В летний период 2016 

года в регионе отмечено всего около 200 особей. 

Малый веретенник Limosa lapponica. Не ежегодно встречается на 

пролёте. На озере Жумай 6 птиц встречено 25 июля 2010; на южном 

берегу Тениза 7 птиц 8 июля 2012; две птицы 31 августа 2013 на озере 

Ащикумколь и одна птица на озере Малый Тениз 15 сентября 2015. 

Азиатский бекасовидный веретенник Limnodromus semipalma-

tus. 5 августа 1999 на восточном побережье озера Есей кормились 9 

взрослых и 3 молодые птицы, которых сфотографировал Ю.Стойнднер. 

По одной взрослой птице отмечено: 11 июля 2001 на Есее и 9 августа 

2001 на пресноводной плотинке около северного берега Малого Тени-

за; 4 июля 2007 на северном берегу Шолака (датские бердвотчеры) и 3 

июля 2009 на Есее. Внесён в КК РК и Список МСОП. 

Луговая тиркушка Glareola pratincola. Залётный вид. 18 мая 1986 

четырёх птиц видели около Каражара (Андрусенко 2002), одна птица 

встречена на берегу Шолака около колонии степных тиркушек 20 мая 

2003 и там же двух птиц 5 июля 2007 наблюдали датские бердвотчеры. 

Степная тиркушка Glareola nordmanni. Многочисленна на гнез-

довании по северному побережью Биртабан-Шалкарских озёр – около 
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800 птиц, а также по берегам многих других озёр. Предпочитает био-

топы  со слабой пастбищной нагрузкой. Иногда образует гнездовые ко-

лонии на пашне, где гнёзда гибнут во время сева зерновых. На берегах 

заповедных озёр после 2003 года гнездовых колоний не отмечалось. В 

2016 году около 10 птиц гнездилось на солончаке в северо-западной 

части озера Есей. Внесена в Список МСОП. 

Средний поморник Stercorarius pomarinus. Две встречи: одна пти-

ца 29 октября 1973, другая – летом 1978 года (Кривицкий и др. 1985). 

Короткохвостый поморник Stercorarius parasiticus. В 1960-1970-е 

годы почти ежегодно встречалось по 1-3 птицы (Кривицкий и др. 1985). 

По одной птице встречено 22 сентября 2099, 4 июня 2001, 30 мая 2009 

(Й.Камп, устн. сообщ.) и 1 сентября 2009, 10 октября 2010. А.Федулин 

8 октября 2014 на западном берегу Тениза снял на видео одного по-

морника, а ещё один наблюдался на озере Саумалколь 10 сентября 

2015 (С.Класан, устн. сообщ.). 

Черноголовый хохотун Larus ichthyaetus. В 1970-е годы гнездил-

ся на островах Тениза (Кривицкий и др.1985), но в 1980-е его колоний 

там не находили. Вновь колония из 200 пар на острове в юго-восточной 

части Тениза отмечена в 2000 году. В настоящее время ежегодно гнез-

дится вне заповедника на озере Майшукур и Балыксор, по 150-200 

пар. Также гнездится небольшой колонией (около 20-30 пар) на ост-

ровке плотины Талды в 30 км к северо-западу от Тениза. К сожале-

нию, эти чайки периодически отстреливаются рыбаками, т.к. расклё-

вывая, портят рыбу, попавшую в сети. Гибель колонии черноголового 

хохотуна от града в количестве около 500 особей  отмечена 13 июня 

2006 на озере Балыксор. Внесён в КК РК. 

Реликтовая чайка Larus relictus. Одна взрослая чайка 9 июля 

2004 сфотографирована Х.Шильцет рядом с колонией черноголового 

хохотуна на озере у посёлка Майшукур. Внесена в КК РК и Список 

МСОП. 

Черноголовая чайка Larus melanocephalus. Две птицы отмечены 

24 июня 1999 на озере Жаныбек-Шалкар (Т.Хейнике и Ю.Стойнднер, 

устн. сообщ.). 

Малая чайка Larus minutus. Малочисленный, нерегулярно гнез-

дящийся вид, регистрируется не ежегодно. Одна колония (около 10 

гнёзд) отмечена на илистом островке озера Узунсор в 2010 году. 

Озёрная чайка Larus ridibundus. Фоновый вид. Колонии распола-

гаются обычно на поваленном прошлогоднем рогозе болотистой поймы 

реки Нуры. Общая численность гнездящихся озёрных чаек в 1980-е 

годы составляла 1-2 тыс. особей. В настоящее время нами отмечаются 

колонии этого вида только за пределами заповедника. В октябре боль-

шие стаи озёрных чаек можно увидеть на плотинках, небольших мел-

ких водоёмах вплоть до образования постоянного льда. 
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Морской голубок Larus genei. Периодически гнездится на прес-

ных и солёных водоёмах. В 2005 году колония морского голубка (около 

200 пар) размещалась в дельте реки Куланутпес. В 2009-2014 годах 

морской голубок гнездился на острове озера Шолак (300-400 пар) и 

озера Балыксор (500-1000 пар). 

Восточная клуша Larus heuglini. Практически ежегодно отмеча-

ется с 2001 года на осеннем и весеннем пролёте по 10-20 птиц. Обычно 

мигрирует в стаях с хохотуньями. 

Хохотунья Larus cachinnans. Обычный гнездящийся вид. Селятся 

как небольшими группами на наносах растительности, ондатровых 

хатках, так и большими (до 200 пар) колониями на островах солёных 

озёр вместе с черноголовым хохотуном и сизой чайкой. 

Бургомистр Larus hyperboreus. Э.Ф.Родионовым отмечена одна 

птица 10 июля 1970 на плёсе Султанкельды (Летопись Природы). 

Сизая чайка Larus canus. Обычна на гнездовании на солёных и 

пресных водоёмах. Как правило, устраивает свои гнёзда рядом с гнёз-

дами хохотуний и черноголовых хохотунов. Постоянно встречается на 

кормёжке по берегам Тениза. 

Моевка Rissa tridactyla. Одиночная взрослая птица 9 октября 2002 

выделялась в группе сизых чаек рядом с Кожаколем (Кошкин 2002). 

Чёрная крачка Chlidonias niger. Немногочисленный кочующий и 

гнездящийся вид. Число гнёзд в найденных в настоящее время коло-

ниях (северо-западная часть Есея) составляло не более 15, в в 1970-е 

годы доходило до 100 (Кривицкий и др. 1985). 

Белокрылая крачка Chlidonias leucopterus. Многочисленный ко-

чующий и гнездящийся вид. Обычно образует колонии по 50-100 пар 

на затопленных осоковых и пырейных лугах. В мае, во время вылета 

звонцов, в степи образует кормовые скопления до 1-3 тысяч. В 1970-е 

годы численность в заповеднике была незначительна (Кривицкий и 

др. 1985). 

Белощёкая крачка Chlidonias hybrida. Редкий залётный вид. 

Одна встреча в 1958 году (Кривицкий и др. 1985). Позднее отмечена 

нами в мае 2003 года – 2 птицы на озере Есей. В 2007 году было 3 

встречи по 2 птицы. 

Речная крачка Sterna hirundo. Гнездится колониями на сплави-

нах и гумусных наносах пресных водоёмов. Отмечались колонии до 50 

пар речных крачек. 

Чайконосая крачка Gelochelidon nilotica. На гнездовании встре-

чается не регулярно. В 1998 году в дельте реки Нуры на песчаном ост-

ровке было около 50 гнёзд. В 2005 году в дельте реки Куланутпес на 

островке рядом с колонией морского голубка мы обнаружили около 10 

гнёзд этой крачки. В 2007 году в регионе была многочисленна. Около 

1000 птиц гнездилось на острове озере Балыксор в 2014 году. 
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Чеграва Hydroprogne caspia. В 1980-е годы была обычным гнез-

дящимся видом на островах озера Тениз – до 1.5 тыс. пар. В настоящее 

время колонии чеграв не найдены. Летом немногочисленна. 

Малая крачка Sterna albifrons. Немногочисленна, гнездится не-

большими группами на голых топких берегах и островках озёр и  разли-

вов, часто рядом с колониями ходулочников, шилоклювок и тиркушек. 

Чернобрюхий рябок Pterocles orientalis. Залётный вид. В 1977 

году отмечены две одиночки; в 1979 – 7 особей (Кривицкий и др. 1985); 

в 2002 – 6, в 2005 – 9 особей. Внесён в КК РК. 

Белобрюхий рябок Pterocles alchata. Две одиночные птицы на-

блюдались в 1998 и 1999 годах (Кошкин 2002). Внесён в КК РК. 

Саджа Syrrhaptes paradoxus. В 1975 и 1977 годах гнездилась у за-

падного и южного побережья Тениза (Кривицкий и др. 1985). В насто-

ящее время практически ежегодно встречается на пролёте до 50 птиц 

за сезон. Наиболее многочисленна была в 2010 году, когда в урочище 

Сантас и Шолак всё лето встречались стайки по 50-80 особей. В 30 км 

востоку от посёлка Коргалжын 3 августа 2010 наблюдали стаю при-

мерно из 200 садж (Б.Рыспаев, устн. сообщ.). В этот же год в июле вы-

водок саджи наблюдали егеря охотхозяйства «Донской пруд». В 2012 

году отмечено всего 4 птицы; в 2013 – ни одной; в 2014 – 6; в 2015 – 150 

особей. Внесена в КК РК. 

Вяхирь Columba palumbus. Редкий пролётный вид. Единично 

встречается во время осеннего пролёта, чаще в стаях клинтухов. 

Клинтух Columba oenas. Регулярно отмечается на пролёте, больше 

осенью, когда собирается на хлебных полях в  стаи до 200 особей. 

Сизый голубь Columba livia. Гнездится в заброшенных высоких 

строениях степных полеводческих бригад, в посёлках. Иногда можно 

встретить стаю из типично окрашенных сизых голубей. 

Кольчатая горлица Streptopelia decaocto. Гнездящийся и зимую-

щий вид. Первая гнездовая пара в посёлке Коргалжын была отмечена 

в 1993 году (Андрусенко 2002). Затем почти ежегодно здесь отмечались 

2-3 выводка. 

Обыкновенная горлица Streptopelia turtur. Из-за трудности от-

личить обыкновенную горлицу от большой, возможные единичные за-

лёты не регистрируются. Достоверна лишь одна находка этой горлицы 

в 1948 году на западном берегу озера Коргалжын (Владимирская, 

Меженный 1952). 

Большая горлица Streptopelia orientalis. Чаще встречается на ве-

сеннем пролёте небольшими стайками по 5-10 птиц. Вероятно, гнез-

дится в городе Астане, где летом эти птицы неоднократно встречались. 

В посёлке Коргалжын 13 июня 2015 А.Федулин на тополе около реки 

Нуры нашёл гнездо этой птицы (рядом была пара). 

Малая горлица Streptopelia senegalensis. Редкий залётный вид. В 
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2001 и 2002 годах было по 2 встречи. В последние годы не отмечается. 

Обыкновенная кукушка Cuculus canorus. Регулярно встречается 

на пролёте весной и летом. В мае часто слышны их голоса. Гнездова-

ния в Тениз-Коргалжынской впадине не установлено. Птенца кукуш-

ки мы находили в гнезде варакушки в начале 1970-х годов  на берегу 

реки Ишим в 50 км к западу от Астаны. 

Глухая кукушка Cuculus saturatus. В Каражаре в 2000 году в па-

утинную сеть была поймана одна глухая кукушка. В последующие го-

ды неоднократно слышали её характерное кукование. Из-за трудного 

визуального определения вида численность глухой кукушки на пролёте 

неизвестна. 

Белая сова Nyctea scandiaca. Ежегодно зимует с ноября по апрель. 

В годы с высокой численностью мышевидных грызунов в регионе эти 

совы бывают многочисленны – на 10 км маршрута насчитывали до 5 

птиц. В последние годы за всю зиму встречается не более 10 белых сов. 

Филин Bubo bubo. Изредка встречается на осенних кочёвках. За 

год поступает 1-2 сообщения о встрече филином. Единственное гнездо 

найдено В.Г.Березовским (1991) 8 августа 1983 на обрыве реки Кип-

шак, где были три слётка филина. Внесён в КК РК. 

Длиннохвостая неясыть Strix uralensis. А.Е.Федулин сфотогра-

фировал одну птицу 21 октября 2010 в 20 км к западу от Коргалжына. 

Ушастая сова Asio otus. Гнездящийся и зимующий вид. Гнёзда 

ушастой совы регистрируются с 2001 года вдоль дорог и в посёлках 

южнее Астаны (Ковшарь, Кошкин 2008). В 2002 году найдено гнездо 

на дереве рядом с офисом заповедника, в котором находилось 5 совят. 

Зимой ушастых сов, иногда группами до 10 особей, можно увидеть на 

деревьях в садах посёлков региона. 

Болотная сова Asio flammeus. Гнездящийся вид. Изредка встре-

чается зимой. Гнездовая численность подвержена резким колебаниям 

по годам. Средняя плотность – 1 пара на 10  км2. В 2006 году, при оби-

лии мышевидных грызунов, на такой площади гнездилось 4 пары. В 

2013 году около 15 сов жило в посёлке Каражар вплоть до конца де-

кабря. 

Сплюшка Otus scops. Впервые одна сплюшка поймана Н.Н.Андру-

сенко в Каражаре 10 сентября 1981, впоследствии были отмечены 

нами там же: две совки 9 сентября 1999, по одной – 20 сентября 2003, 

19 августа 2004 и 29 июля 2009. Одна сплюшка сфотографирована 

А.Федулиным в посёлке Коргалжын 12 мая 2014. 

Лесной сыч Aegolius funereus. Несколько раз одиночки встреча-

лись в 1970-е годы (Кривицкий и др. 1985), затем 3 октября 1999 и 

1 июля 2002. 

Домовой сыч Athene noctua. Первая находка этой птицы в регионе 

датируется 3 сентября 1980 (Кривицкий и др. 1985). С 2001 по 2007 год 
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ежегодно, в ноябре-декабре,  в Каражаре встречались одиночные сычи. 

Также одиночная птица отмечена в посёлке Коргалжын 18 февраля 

2013 (А.Федулин, устн. сообщ.). 

Воробьиный сычик Glaucidium paserinum. Один сычик отмечен в 

Каражаре в 1959 году (Кривицкий и др. 1985). В 1990-е годы в посёлке 

Коргалжын наблюдался дважды. 

Обыкновенный козодой Caprimulgus europaeus. Немногочислен-

ный пролётный вид. За летний период бывает 1-3 встречи. На гнез-

довании не отмечен. 

Чёрный стриж Apus apus. Немногочисленный пролётный вид. За 

сезон можно увидеть до 50 особей, обычно в конце сентября и начале 

октября. На гнездовании отмечался в середине XX века в сопках уро-

чища Куланутпес. В июне 2008 года отмечена небольшая колония чёр-

ных стрижей (15-20 птиц) под крышами двухэтажных построек посёл-

ка Оразак (Ковшарь, Кошкин 2008). Летом 2015 года по несколько пар 

черных стрижей постоянно отмечались около двух  высотных зданий 

посёлка Коргалжын. 

Сизоворонка Coracias garrulus. Редкий залётный вид в регионе. 

За лето можно встретить 1-2 птицы. Обычный вид в лесополосах вдоль 

железной дороги около Астаны. 

Обыкновенный зимородок Alcedo atthis. Редко встречающийся 

вид. В среднем 1 встреча в 5 лет (26 апреля 2009). В 2006 году в обры-

вистом берегу реки Кон, недалеко от посёлка Баршин, найдено гнездо 

зимородка (Й.Камп, устн. сообщ.). В июне 2015 года А.Федулин на-

блюдал две гнездовые пары около нор обрывистого берега Нуры в по-

сёлке Коргалжын. Здесь же позже были отмечены и молодые птицы. 

Золотистая щурка Merops apiaster. Впервые была  отмечена одна 

птица 23 мая 1978 на южном берегу озера Тениз (Кривицкий и др. 

1985). С середины 1990-х годов постоянно гнездится в обрывах реки 

Нуры к западу от посёлка Коргалжын в количестве 30-50 пар. В 2005-

2006 годах колония, содержавшая около 10 пар, располагалась в черте 

посёлка в овраге рядом с автозаправкой. В августе над посёлком часто 

можно увидеть стаи по 50-100 этих птиц. Отлетают в начале сентября. 

Зелёная щурка Merops superciliosus. В 1970 году было три встречи 

этой птицы (Кривицкий и др. 1985). В последние годы не отмечается. 

Удод Upupa epops. Немногочисленная гнездящаяся птица. По ха-

рактеру населяемых им биотопов – синантроп. Постоянно встречается 

в период гнездования на краю посёлков. Изредка гнездится в камен-

ных мазарах и развалинах зимовок в заповедном участке. 

Вертишейка Jynx torquilla. Редкий пролётный вид, встречается 

обычно единично и не ежегодно. Группа из 8 птиц отмечалась в парке 

офиса заповедника 2-4 мая 2013 года. 

Большой пёстрый дятел Dendrocopos major. Ежегодно встречает-
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ся на пролёте и в зимний период. За год регистрируется 3-5 встреч. 

Малый пёстрый дятел Dendrocopos minor. Все встречи в посёлке 

Коргалжын: 5 декабря 1986 взрослая самка (Андрусенко 2002); 27 но-

ября 2008 также самка. Две птицы сфотографировал английский ор-

нитолог П.Доналд в этом посёлке 1 мая 2009. 

Седоголовый дятел Picus canus. Одна птица сфотографирована 

А.Е.Федулиным в посёлке Коргалжын 20 июля 2008. 

Береговая ласточка Riparia riparia. Многочисленный гнездя-

щийся и пролётный вид. В июле, после вылета молодняка, собираются 

большими стаями (только на проводах ЛЭП в Каражаре можно видеть 

до 30 тыс. особей) и во время отлёта. Так, 1 сентября 2002 вдоль во-

сточного берега озера Султанкельды за полчаса пролетело на юг около 

150 тыс. береговушек. В массе улетает в начале сентября. 

Бледная ласточка Riparia diluta. Две встречи по одной птице в 

Каражаре отмечены бердвотчерами: 16 мая 2008 и 18 мая 2011. 

Деревенская ласточка Hirundo rustica. Обычная гнездящаяся 

птица. Синантроп. Гнездовая численность в Каражаре составляет 10-

20 гнёзд. Осенью собирается в разреженные стайки до 50 птиц. По-

следние птицы улетают в конце  октября, иногда в начале ноября. 

Воронок Delichon urbica. Пара птиц отмечена 11 мая 1980 около 

посёлка Каражар (Андрусенко 1984). 

Малый жаворонок Calandrella brachydactyla. Обычный гнездя-

щийся и пролётный вид. Чаще встречается на гнездовании к югу и за-

паду от Тениза, иногда на хлебных полях. Больших скоплений не об-

разует, даже во время пролёта. Обычные стайки из 10-30 особей. 

Серый жаворонок Calandrella rufescens. Немногочисленный вид. 

Встречается чаще к югу от Тениза. Гнездование не установлено. 

Степной жаворонок Melanocorypha calandra. Немногочисленный, 

возможно гнездящийся вид. 3 июля 2005 две птицы встречены около 

посёлка Жумай. На автомобильном маршруте длиной 450 км 28-30 

июля 2007 зарегистрированы 6 одиночек. 6 сентября  2009 рядом с по-

сёлком Каражар отмечены 8 степных жаворонков, 15 особей встречены 

на севере озера Кокай 16 сентября 2009. Также одна птица встречена 

около Коргалжына 24 сентября 2015. Ранее залёт отмечался в 1986 го-

ду (Летопись природы). 

Двупятнистый жаворонок Melanocorypha bimaculata. Редкий за-

лётный вид. Несколько встреч в 1940-е и 1970-е годы (Кривицкий и др. 

1985). Стайка из 15 птиц отмечена нами 3 сентября 2004 на северном 

побережье озера Табан. 

Белокрылый жаворонок Melanocorypha leucoptera. Обычный на 

гнездовании вид. Гнездится большей частью (80%) недалеко от посёл-

ков, в ковыльно-типчаковой степи со слабой и средней пастбищной 

нагрузкой (на 1 км – 1-2 пары). В заповеднике на гнездовании встре-
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чается вдоль восточного побережья озера Султанкельды (10 пар на 

5 км маршрута). Осенью 2014 года много белокрылых жаворонков 

встречалось вдоль западного побережья Тениза (около 1000 особей на 

5 км маршрута). 

Чёрный жаворонок Melanocorypha yeltoniensis. Как и белокры-

лый, чёрный жаворонок предпочитает гнездиться в полынно-злаковой 

степи со слабой пастбищной нагрузкой с плотностью до 5 пар на 1 км 

маршрута. За последние 5 лет численность гнездящихся и кочующих 

чёрных жаворонков сократилась примерно вдвое. Зимой самцы (самки 

редки) чёрного жаворонка стаями кормятся на обочинах трассы по 20-

50 особей, в марте – по 200-500 особей. Так, 29 марта 2003 на участке 

дороги в 25 км Коргалжын–Жантеке отмечено 70 тыс. самцов чёрного 

жаворонка. 

Рогатый жаворонок Eremophila alpestris. Зимующий вид. Бело-

горлый E. a. brandi в небольшом числе гнездится в мелкосопочнике к 

западу от Тениза (Ковшарь, Кошкин 2008) В 1970-е годы рюмы были 

обычными видами на дорогах, скотных дворах. В стайках чаще всего 

было до 100 особей (Кривицкий и др. 1985). В настоящее время чис-

ленность этого вида в регионе в зимний период резко сократилась до 

3-15 птиц на 100 км маршрута. В настоящее время желтогорлый рюм 

E. a. flava встречается редко. 

Лесной жаворонок Lullula arborea. Одна птица встречена 1 ок-

тября 2000 на севере Тениза (Т.Хейнике, устн. сообщ.). 

Полевой жаворонок Alauda arvensis. Фоновый вид. Гнездится в 

полынных и ковыльно-типчаковых степях с плотностью до 5 пар на 1 км 

маршрута. Численность по годам  варьирует незначительно. Изредка 

встречается зимой поодиночке и в стаях чёрных жаворонков. 

Полевой конёк Anthus campestris. Обычный гнездящийся вид. В 

гнездовой период насчитывается до 10 птиц на 1 км маршрута. Во вре-

мя пролёта летит небольшими группами по 5-10 птиц. Численность 

стабильная. 

Лесной конёк Anthus trivialis. Немногочисленный пролётный вид. 

Встречается обычно группами по 3-5 птиц. 

Зелёный конёк Anthus hodgsoni. Отмечено 5 птиц в 1999 году. В 

2002 году осенью зелёные коньки были обычны на пролёте в Каража-

ре (Х.Шильцет, устн. сообщ.). Две птицы 18 апреля 2009 и одна птица 

10 мая 2008 были сфотографированы в Каражаре. 

Сибирский конёк Anthus gustavi. Одна птица отмечена на берегу 

Тениза 22 сентября 1999 (Т.Хейнике, Ю.Стойднер, устн. сообщ). 

Луговой конёк Anthus pratensis. Редкий пролётный вид, начиная 

с 1959 года на данной территории регистрировался около 10 раз. Одна 

птица сфотографирована 10 апреля 2015 в посёлке Коргалжын. 

Краснозобый конёк Anthus cervinus. Четыре встречи по одной 
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птице – в 1985 году (данные Андрусенко в Летописи природы), в 1999 

году, 13 апреля 2007 и 17 мая 2010. 

Горный конёк Anthus spinoletta. Самец этого вида наблюдался 

автором и группой европейских орнитологов около кордона Нефтераз-

ведка 23 мая 2009. 

Степной конёк Anthus richardi. Одну птицу сфотографировали 

голландские орнитологи в Каражаре 18 мая 2011. 

Жёлтая трясогузка Motacilla flava. Обычная гнездящаяся птица 

(M. f. bеema). На 1 км маршрута в гнездовой период отмечается до 10 

пар. В июле, после вылета молодняка, жёлтые трясогузки собираются 

большими стаями (до 500 особей) вдоль озёр, на дорогах. В мае, на 

пролёте, многочисленны M. f. thunbergi, мигрирующие большими ста-

ями по 100-200 особей. Также изредка в пролётных стаях встречается 

M. f. leucocephala. 

Черноголовая трясогузка Motacilla feldegg. Редкая пролётная 

птица. Встречается в мигрирующих стаях жёлтых трясогузок. 

Желтолобая трясогузка Motacilla lutea. Достоверных данных по 

гнездованию нет. На пролёте изредка встречается в мае, в стаях жёл-

тых трясогузок. 

Желтоголовая трясогузка Motacilla citreola. Гнездится в неболь-

шом числе по берегам озёр, заросших селитрянкой и другим мелким 

кустарником. Селится небольшими группами до 5 пар на 1 км марш-

рута. 

Горная трясогузка Motacilla cinerea. Нерегулярно встречающий-

ся вид. За год иногда можно встретить до 10 птиц, обычно 1-2. 

Белая трясогузка Motacilla alba. Обычный пролётный вид. В пе-

риод осенних миграций часто встречается в стаях более многочислен-

ных здесь жёлтых трясогузок. Весной, в связи с ранними сроками про-

лёта (начало апреля), летит отдельными стаями. На гнездовании в по-

сёлке Коргалжын отмечается с 2004 года (Ковшарь, Кошкин 2008). 

Причём здесь гнездится как M. a. alba (80%), так и M. a. dukhunensis 

(20%). Одиночная M. a. ocularis была отмечена голландскими бердвот-

черами 18 мая 2011 в Каражаре, там же сфотографирована автором 5 

апреля 2013 ещё одна птица этого подвида. 

Маскированная трясогузка Motacilla personata. Редкий вид. За 

сезон 1-2 встречи одиночных птиц. В апреле 2015 года за день можно 

было встретить до 10 маскированных трясогузок. Гнездо с 4 птенцами 

найдено Х.Шильцет рядом с офисом заповедника 14 июня 2004. Пару 

кормящих птенцов птиц наблюдал Р.Уразалиев в развалинах посёлка 

Кембидаик в мае 2013 года. 

Туркестанский жулан Lanius phoenicuroides. Ранее редкий гнез-

дящийся вид. В настоящее время гнездовая численность иногда дости-

гает 7 пар на 5 км маршрута. Обычно гнездится в кустах селитрянки 
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вдоль побережья озёр. Помимо обычного гнездящегося L. ph. кarelini, 

на пролёте и на гнездовании встречается и L. ph. phoenicuroides. 

Обыкновенный жулан Lanius collurio. Немногочисленный про-

лётный вид. На гнездовании не зарегистрирован, хотя одна пара была 

отмечена в июне 2010 года в заброшенной полевой бригаде Куржын-

коль (20 км к востоку от посёлка Коргалжын). 

Длиннохвостый сорокопут Lanius schach. Одна встреча самки 

этого вида в Каражаре 31 мая 1987 (Андрусенко 2002). 

Чернолобый сорокопут Lanius minor. В заповеднике редкий 

пролётный вид. На гнездовании отмечается с 2001 года (Ковшарь, 

Кошкин 2008). В конце мая 2003 года в лесополосе около посёлка Ка-

раегин найдено 4 гнезда этого вида. В июне 2014 года пара чернолобо-

го сорокопута неоднократно отмечалась около мазар с посадками то-

поля и карагача рядом с озером Жумай. 

Серый сорокопут Lanius excubitor. Немногочислен на пролёте и 

зимовке, до 10 птиц за год (в 1970-е за год отмечали до 30). Встречает-

ся как подвид L. e. excubitor, так и L. e. homeyeri. 

Иволга Oriolus oriolus. В небольшом числе встречается на пролёте. 

Пение и крики иволги слышны в течение всего лета в посёлке Кор-

галжын. Впервые гнездование иволги отмечено в 2008 году (Ковшарь, 

Кошкин  2008). В посёлке Каражар 19 мая 2016 датскими бердвотче-

рами сфотографирована индийская иволга O. oriolus kundoo. 

Обыкновенный скворец Sturnus vulgaris. Обычный гнездящийся 

в посёлках вид. В Каражаре обычно гнездится 5-10 пар. Во время ве-

сеннего и осеннего пролётов образует стаи до 1000 птиц. 

Розовый скворец Pastor roseus. В зависимости от обилия саран-

човых иногда гнездится в Каражаре – до 10 пар. В 2000 году, в период 

массового появления саранчи, в посёлке Коргалжын гнездилось около 

14 тыс. розовых скворцов. В 2006 году было отмечено лишь 30. В 2013 

году колония, состоящая примерно из 100 пар, располагалась в разва-

линах отделения Бирлик (5 км к западу от посёлка Коргалжын). 

Майна Acridotheres tristis. Дважды по одной паре встречались в 

Каражаре 30 мая 1987 и 6 июня 1990 (Андрусенко 2002). Также три 

птицы отмечены 20 мая 2013 рядом с аэропортом Астаны (Х.Лабер, 

устн. сообщ.). 

Сойка Garrulus glandarius. Одну птицу видели в заповеднике 18 

декабря 1977 (Кривицкий и др. 1985). А.Федулин сфотографировал 

сойку в посёлке Коргалжын 21 февраля 2016. 

Сорока Pica pica. Обычный гнездящийся и зимующий вид. Гнез-

дится на деревьях в посёлках и в кустарниках пойм рек. Численность 

в последние годы увеличивается, сороки стали заметно вредить лич-

ному подворью, воруя цыплят и расклёвывая яблоки, ягоды, овощи. 

Кедровка Nucifraga caryocatactes. В сентябре 1971 года в Каражаре 
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были отмечены две птицы (Кривицкий и др. 1985). 27 сентября 2005 

одна кедровка наблюдалась в посёлке Коргалжын. В 2008 году в Ка-

ражаре одна птица встречена 9 октября и две – 9 ноября. 

Галка Corvus monedula. Обычна на пролёте и немногочисленна на 

гнездовании в низовьях рек Куланутпес и Кон. В 2013 году колония 

галок отмечена на ЛЭП (гнёзда сделаны в полых опорах) около озера 

Биртабан. 

Грач Corvus frugilegus. Обычный гнездящийся и пролётный вид. 

Образует колонии в посёлках и поймах рек. Единично зимует в посёл-

ках. 

Чёрная ворона Corvus corone orientalis. С 1958 года всего не-

сколько встреч. 

Серая ворона Corvus cornix. Обычный гнездящийся и оседлый 

вид. Местами отмечается до 5 гнёзд на 1 км маршрута. 

Обыкновенный ворон Corvus corax. Одиночных птиц отмечали в 

1990, 2000, 2004 и 2005 годах. 

Свиристель Bombycilla  garrulus. Почти ежегодно встречается на 

осеннем и весеннем пролёте, нерегулярно зимует. В 2006 году в посёл-

ке Коргалжын зимовало около 500 свиристелей, в 2014-2016 – около 

30-50 особей. 

Сибирская завирушка Prunella montanella. Четыре встречи: одна 

птица в январе 1970 (Кривицкий и др. 1985); одна 29 сентября 2000, 

две особи 10 октября 2005 в Каражаре; одна в посёлке Коргалжын 15 

марта 2008. 

Черногорлая завирушка Prunella atrogularis. По одной птице 

было поймано в паутинную сеть в Каражаре 11 октября 2000 и 2 ок-

тября 2001; две птицы – 7 и 14 октября 2003; одна 2 октября 2008 и две 

23 марта 2009. Рядом с офисом заповедника 4 апреля 2011 отмечено 

сразу три черногорлые завирушки. В Каражаре 22 марта 214 наблю-

дались две птицы, неделей позже в посёлке Коргалжын – одна. Веро-

ятно зимующая птица сфотографирована А.Федулиным в посёлке 

Коргалжын 14 февраля 2016. В Каражаре сфотографирована молодая 

птица 3 октября 2016. В 2016 году в посёлке Коргалжын зарегистриро-

вано 5особей этого вида. 

Лесная завирушка Prunella modularis. Одна встреча в апреле 

1977 года (Кривицкий и др. 1985). 

Широкохвостка Cettia cetti. Обычна на гнездовании в кустарни-

ках поймы рек Нуры, Кона и Куланутпеса. В тростниках наблюдается 

в период пролёта. 

Соловьиный сверчок Locustella luscinioides. Обычная гнездяща-

яся птица. Во время гнездования на 1 км маршрута встречается ино-

гда до 5 поющих самцов. 

Обыкновенный сверчок Locustella naevia. Немногочисленная 
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гнездящаяся птица, до 1 поющего самца на 1 км маршрута. 

Тонкоклювая камышевка Lusciniola melanopogon. Гнездящийся 

вид. Впервые отмечена в заповеднике  в 2001 году (Кошкин 2002), хо-

тя, несомненно, обитала здесь и ранее. Затем ежегодно отмечались и 

ловились в паутинную сеть единичные особи. Первый птенец этого ви-

да сфотографирован финским бердвотчером в Каражаре 12 июня 2006. 

В мае местами с одного места можно услышать до 3 поющих самцов 

тонкоклювой камышевки. Экспансия данного вида, вероятно, связана 

с сокращением гнездования дроздовидной камышевки, основного ра-

зорителя гнёзд воробьиных тростниковых биотопов. 

Камышевка-барсучок Acrocephalus schoenobaenus. Гнездящийся 

вид. В августе на 50 пойманных в паутинную сеть индийских камы-

шевок пришлась одна камышевка-барсучок. Данных о гнездовой плот-

ности нет. 

Индийская камышевка Acrocephalus agricola. Многочисленный 

гнездящийся вид тростниковых зарослей. Гнездовая численность до 1-

2 пары на 1 га. 

Садовая камышевка Acrocephalus dumetorum. Обычная птица, 

гнездящаяся по кустарниковым биотопам в поймах рек, по берегам 

озёр, поросших селитрянкой. Местами гнездовая численность может 

достигать 10 пар на 1 км прибрежной полосы кустов селитрянки. 

Болотная камышевка Acrocephalus palustris. Ранее в заповедни-

ке не отмечалась. В июле 2005 года в паутинную сеть в Каражаре 

поймано 2 птицы. 

Тростниковая камышевка Acrocephalus scirpaceus. Данных о 

гнездовании нет. Однако за лето в паутинку в тростниках попадает до 

10 птиц. 

Дроздовидная камышевка Acrocephalus arundinaceus. Ранее бы-

ла многочисленным гнездящимся видом. В 1958 году на 1 км при-

брежных тростников было слышно до 50 поющих самцов (Кривицкий и 

др. 1985). В последние годы численность этого вида на озере Кор-

галжын резко сократилась. В настоящее время на 5 км маршрута бе-

реговой линии (50 га) можно услышать только 1-2 (!) самцов. 

Зелёная пересмешка Hippolais icterina. Впервые самец добыт 3 

сентября 1971 (Хроков и др. 2013). До 1991 года было около 10 встреч. 

Последняя встреча: 28 мая 2013 одна птица сфотографирована ав-

стрийским бердвотчером Х.Лабер в посёлке Коргалжын. 

Северная бормотушка Hippolais caligata. Обычный гнездящийся 

вид зарослей прибрежных кустарников, бросовых полей, спирейников. 

Гнездится небольшими группами по несколько пар, образуя подобие 

колоний. 

Ястребиная славка Sylvia nisoria. В небольшом числе гнездится 

по пойменным кустарниковым зарослям, спирейникам. По берегам 
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озёр ястребиная славка встречается редко, во время пролёта. 

Черноголовая славка Sylvia atricapilla. Два самца этого вида от-

ловлены в паутинную сеть в Каражаре 25 мая 2000 и 2 октября 2002 

(Кошкин 2002). Здесь же 19 мая 2008 наблюдался один самец. 

Садовая славка Sylvia borin. Первый экземпляр отмечен 26 авгу-

ста 1969 (Кривицкий и др. 1985). Начиная с 2000 года встречается еже-

годно по несколько особей в Каражаре, чаще в посёлке Коргалжын. 

Серая славка Sylvia communis. Обычна, гнездится по берегам рек 

и озёр, поросших кустарниками, в посёлках. Гнездовая численность – 

до 2 поющих самцов на 1 км маршрута. 

Славка-мельничек Sylvia curruca. Обычная гнездящаяся птица 

пойменных и степных кустарниковых биотопов. Наибольшее число 

гнездящихся пар в поймах рек – до 10 пар на 1 км маршрута. Нередко 

селится в садах и парках населённых пунктов. 

Горная славка Sylvia althaea. Одна птица поймана в паутинную 

сеть и окольцована в Каражаре 10 октября 2002 (Кошкин 2002). 

Пустынная славка Sylvia nana. Одна особь встречена 9 октября 

2002 в Каражаре (Х.Шильцет, устн. сообщ.); 11 апреля 2007 там же 

была сфотографирована ещё одна пустынная славка. Одну птицу сфо-

тографировали  датские бердвотчеры в Каражаре 20 мая 2016. 

Пеночка-весничка Phylloscopus trochilus. Пролётный вид. Иногда 

за день в одну паутинку попадает до 5 весничек. Весенний пролёт вы-

ражен ярче. 

Пеночка-теньковка Phylloscopus collybita. Обычна, порой много-

численна на пролётах. Встречается чаще других пеночек. Предпочи-

тает держаться группами по 5-10 птиц. 

Пеночка-трещотка Phylloscopus sibilatrix. Редкий пролётный вид. 

За год встречается 1-2 птицы. 

Пеночка-таловка Phylloscopus borealis. Впервые отмечена 18 сен-

тября 1999 в Каражаре (Т.Хейнике, устн. сообщ.). В мае 2001 года там 

же держались несколько дней две особи; 30 июля – одна. Также по од-

ной птице 22 октября 2001 в Коргалжыне и 2 июня 2010, 10 мая и 8 

августа 2014 в Каражаре. 

Зелёная пеночка Phylloscopus trochiloides. Немногочисленный 

пролётный вид. Чаще встречается в мае. 

Пеночка-зарничка Phylloscopus inornatus. Три встречи: 19 мая 

1984 и 14 сентября 1990 (Андрусенко 2002); одна птица 25 октября 

2013 в посёлке Коргалжын. 

Тусклая зарничка Phylloscopus humei. Вполне вероятно, что этот 

вид мог отмечать Н.Андрусенко как зарничку. Две тусклые пеночки 

впервые сфотографированы А.Федулиным в регионе в 2014 году – 30 

сентября и 26 октября. 

Корольковая пеночка Phylloscopus proregulus. Одна птица пой-
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мана и окольцована в Каражаре 18 сентября 1999 (Т.Хейнике и Г.Ай-

хорн, устн. сообщ.). Одну птицу 11 октября 2016 сфотографировал в 

посёлке Коргалжын А.Тимошенко. 

Индийская пеночка Phylloscopus griseolus. Залётный вид. Един-

ственная встреча 7 августа 1994 (Андрусенко 2002). 

Желтоголовый королёк Regulus regulus. Ранее редкая залётная 

птица: 2 птицы в Каражаре 12 октября 1984 (Андрусенко 2002); 18 

сентября 2002 – 2 особи в посёлке Коргалжын; 13 октября 2005 – 2 в 

Каражаре; в 2008 году – две в Коргалжыне (24 сентября) и одна в Ка-

ражаре (4 октября). В 2009 году одна в Каражаре (24 сентября) и одна 

в Коргалжыне (8 ноября). Дважды желтоголовый королёк наблюдался 

и сфотографирован в посёлке Коргалжын в 2013 году А.Е.Федулиным 

4 и 8 ноября. Здесь же отмечена молодая птица 9 октября 2014. В сен-

тябре-октябре 2015 года в посёлках Коргалжын и Каражар желтоголо-

вый королёк встречался часто. В тёплую зиму 2016 года этих птиц ча-

сто наблюдали в Астане и посёлке Коргалжын (Р.Уразалиев, А.Кош-

кина, А.Федулин, устн. сообщ.). Осенью 2016 года был обычен в посёл-

ке Коргалжын. 

Мухоловка-пеструшка Ficedula hypoleuca. C 1999 года ежегодно 

в Каражаре и Коргалжыне отмечается по 1-3 птицы. Почти все встре-

чи с этим видом происходят в мае, реже в августе. 

Малая мухоловка Ficedula parva. Редкий залётный вид. В 1981 

году первая встреча 5 птиц 19 апреля (Кривицкий и др. 1985). С 2001 

года встречаются ежегодно, обычно в конце октября. В Каражаре, 10 

сентября 2006 встречены две птицы, по оперению – самки. В ноябре 

2013 года в посёлке Коргалжын наблюдалась одна птица. По одному 

самцу F. parva parva сфотографировано в Каражаре 30 апреля 2009 и 

3 мая 2014. В конце 1990-х годов там же сфотографирован самец F. 

parva albicilla. 

Серая мухоловка Muscicapa striata. Обычна на пролётах. Чаще 

встречается  в мае. Иногда за день можно увидеть до 10 птиц. 

Черноголовый чекан Saxicola torquata. Обычная гнездящаяся 

птица. Гнездится по бросовым полям, поймам рек, зарослям спиреи и 

шиповника. Иногда на 1 км маршрута  насчитывали до 10 пар. 

Луговой чекан Saxicola rubetra. Две пары встречены 12 мая 1980 

и 10 мая 1981 в Каражаре (сообщ. Н.Андрусенко в Летописи природы). 

Самец этого вида сфотогрфирован в Каражаре 29 апреля 2009. Ещё 

одного самца в южной части заповедника 6 мая 2009 видел Й.Камп. 

Один самец нами наблюдался в посёлке Каражар 6 мая 2016. 

Обыкновенная каменка Oenanthe oenanthe. Обычный гнездя-

щийся вид. Гнездится около населённых пунктов в развалинах, на до-

рогах в брошенных норах тушканчиков и сусликов. 

Каменка-плешанка Oenanthe pleschanka. Редкий залётный вид. 
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Несколько раз встречена в 1969 году; также 19 мая 2003 один самец в 

Каражаре и здесь же самка 17 мая 2010. Одна самка плешанки отме-

чена 1 мая 2016 около посёлка Коргалжын (Х.Лабер, устн. сообщ.). 

Пустынная каменка Oenanthe deserti. Редкий залётный вид. За 

весь период наблюдений около 10 встреч. Последняя регистрация в 

Каражаре 31 октября  2013. 

Каменка-плясунья Oenanthe isabellina. Редкий гнездящийся вид. 

В 1977 году найдено гнездо в посёлке Ныгыман (Кривицкий и др. 

1985). В 2013 и 2016 годах в конце мая недалеко от посёлка Кор-

галжын отмечались по две гнездящиеся пары этого вида. 

Тугайный соловей Cercotrichas galactotes. Одиночка добыт 31 мая 

1984 в посёлке Каражар (Андрусенко 1986). 

Пёстрый каменный дрозд Monticola saxatilis. По одной птице в 

1980 и 1983 (Кривицкий и др. 1985), в 2005 году (В.Хроков, устн. со-

общ.); одна самка наблюдалась в Каражаре 13 мая 2009; один самец 

встречен в посёлке Коргалжын 22 мая 2011 (Й.Камп, устн. сообщ.). 

Синий каменный дрозд Monticola solitarius. Одиночка встречена 

29 апреля 1985 на северном берегу озера Коргалжын (Андрусенко 

2002). В Каражаре 11 апреля 2007 отмечен самец этого вида, который 

держался там около 10 дней. 

Земляной дрозд Zoothera dauma. Единственная встреча одной 

птицы рядом с офисом заповедника в посёлке Коргалжын произошла 

19 октября 2008. Птица пролетела на расстоянии 10 м, хорошо пока-

зывая тёмные полосы испода крыла. 

Обыкновенная горихвостка Phoenicurus phoenicurus. Обычный 

пролётный и редко гнездящийся вид. Гнездование отмечается в по-

сёлке Коргалжын с 28 июня 2010 (Кошкин 2011). Гнездование этого 

вида нами также зарегистрировано в посёлке Амангельды Костанай-

ской области(150 км к юго-западу от города Аркалык) 3 августа 2016, 

где было отмечено два выводка слётков с родителями. В конце апреля 

в Каражаре за день насчитывали до 20 пролётных птиц, в основном 

самцов, самки мигрируют обычно неделей позже. Осенний пролёт вы-

ражен намного слабее. 

Горихвостка-чернушка Phoenicurus ochruros. Дважды отмеча-

лась в 1980 году (Кривицкий и др. 1985). Один самец наблюдался в по-

сёлке Коргалжын 28 марта 2000, определённый как Ph. ochruros semi-

ruros. Позднее, 23 марта 2007, в Каражаре отмечен и сфотографирован 

один самец и 31 марта 2011 один взрослый и два молодых самца Ph. 

оchruros gibraltariensis. Также одного взрослого европейского самца 

сфотографировал английский орнитолог Р.Шелдон в посёлке Кор-

галжын 1 мая 2013. Два таких самца держались в Каражаре с 3 по 6 

апреля 2014. Осенняя встреча европейской чернушки – один самец в 

Каражаре 1 ноября 2015 (И.Саньков, устн. сообщ.) и автором сфото-
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графирован там же молодой самец 15 октября 2016. 

Зарянка Erithacus rubecula. Редкий пролётный вид. Обычно за-

рянка встречается в начале апреля или в конце октября, начале нояб-

ря, по 1-3 птицы за год. В тёплую зиму 2016 года одна птица зимовала 

в посёлке Коргалжын (А.Федулин, устн. сообщ.). 

Южный соловей Luscinia megarhynchos. Одна птица добыта Н.Н. 

Андрусенко в посёлке Каражар 17 мая 1985. 21 мая 2000 один самец 

был пойман нами в паутинную сеть в Каражаре. Шестью днями позже 

здесь же было поймано ещё две птицы. В настоящее время поющие 

самцы южного соловья доминируют (2:1) над обыкновенным в мае, 

начале июня в кустарниковой поймы рек Нуры, Кона, Куланутпеса. 

Встречается до 5 особей на 1 км маршрута. Возможно гнездование. 

Обыкновенный соловей Luscinia luscinia. Так же, как и южный 

соловей обычен в мае-июне. Не исключено гнездование в регионе. 

Варакушка Luscinia svecica. Многочисленный гнездящийся вид. 

Гнездится по берегам озёр, рек, где есть кустарниковая растительность. 

В поймах рек гнездовая численность  достигает до 10 пар на 1 км 

маршрута. 

Синехвостка Tarsiger cyanurus. Зарегистрирована единственная 

птица: самка в пойменных зарослях реки Куланутпес 29 сентября 1960 

(Кривицкий и др. 1985). 

Краснозобый дрозд Turdus ruficollis. Первая встреча одиночной 

птицы 12 апреля 1986 в Каражаре (Андрусенко 2002). Затем там же по 

одной птице наблюдали 25 октября 1999, 13 сентября 2000 и 24 апреля 

2003. 

Чернозобый дрозд Turdus atrogularis. Встречается единично и не 

ежегодно, чаще осенью. 

Рябинник Turdus pilaris. Обычный пролётный, иногда зимующий 

вид. В 2006 году в посёлке Коргалжын зимовало около сотни рябинни-

ков. Гнездится в посадках рядом с аэропортом Астаны (Ковшарь, Кош-

кин 2008). 

Чёрный дрозд Turdus merula. Встречается не ежегодно по 1-5 

птиц на весеннем и осеннем пролёте. Стая из 12 птиц постоянно дер-

жалась в зарослях лоха и шиповника на западе посёлка Коргалжын в 

конце октября 2013 года. Там же стайка из 15 чёрных дроздов наблю-

далась до конца января 2014 года, из них 6 птиц отмечено в марте и 30 

птиц в октябре. 

Белобровик Turdus iliacus. Ранее встречался спорадически. С 1999 

года довольно обычен на осеннем пролёте. Осенью 2005 года в посёлке 

Коргалжын отмечались стаи по 50-100 особей, в 2013 году – около 30. 

Певчий дрозд Turdus philomelos. На пролёте встречается ежегод-

но, чаще одиночки, иногда по 3-5 птиц. 

Деряба Turdus viscivorus. Немногочисленный пролётный вид. 
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Стайки по 20-50 птиц, чаще бывают осенью. 

Усатая синица Panurus biarmicus. Многочисленный гнездящийся 

вид. Изредка можно встретить зимой. В октябре собираются в стаи до 

100 особей, летом держатся выводками по 10-15 птиц. 

Ополовник Aegithalos caudatus. Первая стайка из 10 птиц отмече-

на в Каражаре 6 октября 2003. Три птицы из них были пойманы и 

окольцованы. Затем ещё две встречи, примерно по 10 птиц: 10 октября 

2004 в зарослях ивы по реке Нуре и 11 января 2005 в посёлке Кор-

галжын. В Каражаре 4 октября 2008 отмечено 8 птиц. Кроме того, в 

посёлке Коргалжын 17 ноября 2012 А.Е.Федулин видел 4 птицы. Око-

ло 15 птиц наблюдалось около офиса заповедника 9 октября 2014. В 

октябре 2016 года в посёлке Коргалжын стайки этого вида были обыч-

ными, иногда до 40 особей в парке. 

Обыкновенный ремез Remiz pendulinus. Немногочисленный про-

лётный и периодически гнездящийся вид. Первые гнёзда были обна-

ружены Н.Н.Андрусенко в зарослях ивы по Нуре в 1980-х годах. В 

настоящее время за год находят до 10 гнёзд. 

Московка Parus ater. Периодически встречается с 1985 года (Ан-

друсенко 2002). В 2004 и 2008 годах в Каражаре осенью была довольно 

обычна – отмечалось по 10-20 птиц. В посёлке Коргалжын московки 

обычны до конца года практически ежегодно. Массовый пролёт моско-

вок отмечался в октябре 2016 года в Коргалжыне и Астане. 

Обыкновенная лазоревка Parus caeruleus. Стайку из 15 птиц 

наблюдали на юге  Тенгиза в 1979 году с 19 августа по 7 сентября (Ан-

друсенко 2002). Одну птицу сфотографировала А.Кривошеева в городе 

Астане 11 февраля 2017. 

Белая лазоревка Parus cyanus. Нерегулярно зимующий вид. В 

заповеднике и посёлках в течение зимы  встречаются небольшие стай-

ки по 5-10 птиц. Гнездится около аэропорта Астаны. 

Большая синица Parus major. В последние годы регулярно зиму-

ет в посёлках, наблюдается по 10-20 птиц в течение зимы. В 2004 году 

была многочисленна. Ближайшее место гнездования – город Астана. 

Обыкновенный поползень Sitta europaea. Впервые в регионе од-

на птица отмечена в парке около офиса заповедника в посёлке Кор-

галжын 25 октября 2002 (Х.Шильцет, устн. сообщ.); в 2008 году две в 

Каражаре (1-5 октября) и две в посёлке Коргалжын (2 октября и 24 де-

кабря). В посёлке Коргалжын в 2009 году два поползня жили до конца 

марта. Этот вид был обычен в посёлке Коргалжын в октябре 2016 года, 

когда в парке около офиса сразу можно было увидеть до 3 птиц. 

Обыкновенная пищуха Certhia familiaris. Впервые двух птиц на-

блюдали в посёлке Коргалжын в тополиной аллее 2 ноября 2002 

(Кошкин 2002). В этом посёлке в 2008 году встречены 2 птицы (13 

июня), 3 птицы (20 ноября ) и одиночки 3,11 и 23 декабря. По две пти-
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цы отмечены в Каражаре 19 октября 2009 и 22 октября 2010 и по од-

ной птице в посёлке Коргалжын 11 января и 10 ноября 2010, а также 5 

декабря 2012 и 4 ноября 2013, 20 ноября 2014. Зимой 2016/17 года 

иногда за день можно было увидеть 2-3 пищухи. 

Домовой воробей Passer domesticus. Обычный гнездящийся и зи-

мующий вид. Типичный синантроп. Осенью в посёлках образует стаи 

по 100-500 особей. 

Испанский воробей Passer hispaniolensis. Один самец отмечен на 

южном побережье Тенгиза 27 июля 2000 (Л.Лахман, устн. сообщ.). 

Полевой воробей Passer montanus. Многочисленная гнездящаяся 

оседлая птица. Встречается в стаях с домовыми воробьями в посёлках 

и отдельными стаями в степи, по берегам рек, где эти воробьи часто 

гнездятся небольшими колониями. 

Индийский воробей Passer indicus. Впервые индийского воробья 

здесь отметил Н.Н.Березовиков 19 июня 2013 на кордоне заповедника 

Нефтеразведка. Самцы отмечены 27 июня 2013 около инспекторского 

вагончика западнее Тениза (Берзовиков, Кошкин 2014). Этот вид в ре-

гионе регистрируется впервые. Из-за большой схожести с домовым во-

робьём ранее этот вид не выделялся. 

Зяблик Fringilla coelebs. Обычный пролётный вид. Иногда в по-

сёлке несколько особей остаются на зиму. Осенью в октябре на пролёте 

встречаются стаи  до 500 особей, в  апреле – по 50-100 птиц. 

Юрок Fringilla montifringilla. Обычный пролётный вид. Мигриру-

ет чаще в стаях с зябликами. Как правило, численность юрка на про-

лёте меньше численности зяблика в 2-3 раза. 

Красношапочный вьюрок Serinus pusillus. Стайка из 12 птиц 

кормилась в посёлке Каражар с 12 по 15 апреля 1999 (Кошкин 2002). 

Это единственная встреча данного вида в заповеднике. 

Зеленушка Chloris chloris. Впервые одиночная птица зарегистри-

рована вблизи Каражара 4 мая 1999. 18 октября 2002 здесь встретили 

стайку из 5 птиц. Одна птица наблюдалась в Каражаре 29 октября 

2013. Три птицы кормились в зарослях тальника на западной окраине 

посёлка Коргалжын 1 ноября 2015 (А.Федулин, устн. сообщ.). 

Чиж Spinus spinus. Ранее был обычным пролётным видом. В на-

стоящее время встречается только на осеннем пролёте и не регулярно, 

преимущественно по 1-5 птиц. В начале октября 2016 года в парке 

около офиса заповедника регистрировались стаи по 150 чижей. 

Обыкновенный щегол Carduelis carduelis. Нерегулярно зимую-

щий вид. В 2007 году в посёлке Коргалжын зимовало около 50 обык-

новенных, или черноголовых щеглов. 

Коноплянка Acanthis cannabina. Редкий залётный вид. За период 

с 1963 года в регионе коноплянку регистрировали всего 5 раз. 

Горная чечётка Acanthis flavirostris. Гнездится в мелкосопочнике 
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к югу от Тенгиза, а также на бросовых полях, в степях с небольшими 

кустарничками. Осенью собираются в стаи по 200-500 и более птиц. 

Обыкновенная чечётка Acanthis flammea. Ранее регулярно зимо-

вала по поймам рек, в бурьянах. В настоящее время изредка встреча-

ется на весеннем и осеннем пролётах. Зимой отмечается в малом числе 

(20-50 птиц) и  не каждый год. 

Буланый вьюрок Rhodospiza obsoleta. Редкий залётный вид. Че-

тырежды отмечен в заповеднике: в 1985, 2005, 2006 и 2010 годах по 1-4 

птице. В 2011 году одна пара загнездилась в посёлке Коргалжын. К 

сожалению, позже гнездо было разорено сорокой. Здесь же в это время 

отмечались ещё две пары буланых вьюрков (Кошкин 2011). 

Обыкновенная чечевица Carpodacus erythrinus. Обычная гнез-

дящаяся птица пойменных кустарников, заросших бросовых полей. 

Гнездовая численность около 10 пар на 1 км маршрута. В мае, во вре-

мя цветения смородины и крыжовника, стаями до 50 птиц делают на-

беги на сады, поедая завязь ягодников. В августе мигрируют неболь-

шими стайками по 10-20 птиц. 

Урагус Uragus sibiricus. Нерегулярно зимующая, пролётная пти-

ца. Осенью стайки урагусов по 5-10 птиц начинают встречаться в но-

ябре. В середине зимы их практически нет. Весной последних особей 

отмечали до конца апреля. 

Клёст-еловик Loxia curvirostra. Первая встреча пары птиц – 4 но-

ября 1959; в конце октября 1980 года наблюдался один самец (Кри-

вицкий и др. 1985), в 2002 году в Каражаре (3 июля) – 9 птиц и в по-

сёлке Коргалжын (5 июля) – 11птиц; 14 июня 2004 в посёлке Кор-

галжын видели 9 клестов (Х.Шильцет, устн. сообщ.). Один молодой 

клёст встречен в Каражаре 15 августа 2013. 

Снегирь Pyrrhula pyrrhula. Встречается нерегулярно на пролёте и 

зимовке. За зиму в посёлке можно увидеть до 10-20 птиц. 

Серый снегирь Pyrrhula cineracea. На территории заповедника 3 

встречи: одиночку наблюдали в Каражаре 12-13 мая 1993 и 5 птиц 

вблизи посёлка Коргалжын 30 ноября 1993 (Андрусенко 2002). В Ка-

ражаре 12 ноября 2010 встретили около 20 серых снегирей, 6 из них 

были пойманы и окольцованы. 

Дубонос Coccothraustes coccothraustes. Редкий пролётный вид. В 

течение года весной и осенью можно увидеть до 10 птиц, чаще одино-

чек. Два дубоноса отмечены в посёлке Коргалжын 8 января 2014. 

Просянка Emberiza calandra. Впервые отмечена в Каражаре 24 

мая 2000 (Т.Хейнике и Г.Фройде, устн. сообщ.). В этом же году одну 

птицу поймали в паутинную сеть здесь же 27 июля и 4 просянки виде-

ли к северу от Тенгиза 2 октября. По одной птице в июле 2002 и апре-

ле 2001 года видели в Каражаре, 19. мая 2008 на Есее. Около посёлка 

Коргалжын 5 июня 2013 одну просянку сфотографировал Х.Тис. 
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Обыкновенная овсянка Emberiza citrinella. На пролёте немного-

численна, иногда зимует в посёлках стайками по 10-20 птиц. 

Белошапочная овсянка Emberiza leucocephala. Обычна на весен-

нем пролёте (стайки по 50-100 особей), осенью немногочисленна, в Ка-

ражаре отмечали  по несколько птиц за день. Гнездится в лесополосах 

недалеко от Астаны. 

Тростниковая овсянка Emberiza schoeniclus. Многочисленный 

гнездящийся вид. Зимой встречается единично. Гнездовая численность 

составляет до 20 пар на 1 км береговой линии. Весной на пролёте об-

разуют стаи по 50-100, осенью по 100-500 особей. Гнездится в основном 

подид schoeniclus, реже pallidor, на пролёте встречается passerinа. 

Овсянка-ремез Emberiza rustica. Редкий залётный вид. Зареги-

стрировано несколько встреч, последние из которых произошли 13 ок-

тября 2008 и 10 октября 2013 (птиц сфотографировал А.Федулин), а 

также две овсянки-ремеза сфотографированы автором в Каражаре 2 

октября 2015. 

Овсянка-крошка Emberiza pusilla. Единственная встреча: 12 де-

кабря 1969 в пойме Нуры видели одиночную овсянку-крошку (Кри-

вицкий и др. 1985). 

Дубровник Emberiza aureola. Три встречи одиночек в регионе: 9 

апреля 1977 (Кривицкий и др. 1985); 26 мая 2004 и 25 мая 2005 (С.Гоен, 

устн. сообщ.). 

Садовая овсянка Emberiza hortulana. После того, как в заповед-

нике были отмечены одиночки в 1936 и 1961 годах (Кривицкий и др. 

1985), длительный период сведений не было. С 2002 года отмечается 

по 1-2 птицы в год. 

Скальная овсянка Emberiza buchanani. Несколько встреч в 1985, 

1987 и 1991 годах (Андрусенко 2002). 

Жёлчная овсянка Emberiza bruniceps. Обычная гнездящаяся пти-

ца в поймах рек Кон и Куланутпес, реже по Нуре. Гнездовая числен-

ность до 5 пар на 1 км маршрута. В Каражар залетают единично. 

Лапландский подорожник Calcarius lapponicus. В 1960-е годы 

это была многочисленная пролётная птица (Кривицкий и др. 1985). В 

настоящее время встречается единично. 

Пуночка Plectrophenax nivalis. Немногочисленный зимующий вид. 

Изредка стайки по 20-100 птиц встречаются на дорогах. Последнее 

крупное скопление этого вида в количестве около 500 особей отмечено 

на грейдере около озера Шолак 14 января 2006. 

Обсуждение  

Безусловно, что основным фактором, влияющим на численность 

обитающих в рассматриваемом регионе видов, является  её динамика 

в пределах общего мирового ареала каждого из них. Но велика роль и 



Рус. орнитол. журн. 2017. Том 26. Экспресс-выпуск № 1415 955 
 

местных факторов, прежде всего влияющих на качество среды. Для 

водоплавающих и околоводных птиц такими являются ежегодная об-

воднённость озёр и минерализация воды. Например, в маловодные го-

ды при высыхании многих изолированных мелководных озёр такой 

вид, как савка, в большом числе собирается на озере Есей, где также 

предпочитают линять огари, голубые чернети и лебеди-кликуны. 

К сожалению, изучение биотических факторов, влияющих на чис-

ленность и репродуктивность многих видов гусеобразных, в регионе не 

проводилось. Не выявлена причина массовой гибели голубой чернети 

в 1997-1999 годах. В июне-июле линяющие на Малом Тенизе (в период 

его обводнения и опреснения) утки выходили на берег и пешком от-

правлялись к расположенным в нескольких километрах пресновод-

ным водоёмам. Во время путешествия многие из них были убиты степ-

ными орлами и лисицами, а дошедшие до пресной воды, позже умира-

ли там и, не тронутые падальщиками, оставались лежать на берегу. 

Не установлена также причина резкого снижения плодовитости гнез-

дящихся гусеобразных за последние 10 лет. 

В числе антропогенных факторов, оказавших значительное влия-

ние на численность и размещение водоплавающих птиц в последние 

десятилетия следует назвать значительное сокращение площадей, за-

нятых посевами зерновых. В результате заметно снизилась летняя  

численность серых гусей, крякв, шилохвостей, а на осеннем пролёте – 

серых и белолобых гусей, некоторых видов речных уток. 

Для наземных видов птиц первостепенным фактором, определяю-

щим их сезонное размещение и численность, является обеспеченность 

кормом, а также наличие пригодных местообитаний. Так, для многих 

хищных птиц благоприятны периоды обилия в заповеднике мыше-

видных грызунов, а также крупных беспозвоночных (саранчовые). Для 

большинства воробьиных и птиц других групп важнейшими фактора-

ми, определяющими их численность на данной территории, является 

достаточное количество пригодных для гнездования мест. Статус особо 

охраняемой природной территории, эффективная её охрана, полно-

стью обеспечивают эту потребность. 

Зависимость численности и размещение тех или иных видов птиц 

от состояния среды может быть установлена в результате целевых дол-

госрочных широких исследований, включая мониторинг наиболее уяз-

вимых видов. Эти работы планируется осуществить в заповеднике уже 

в ближайшем будущем, в ходе выполнения специальных программ. 
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С 2005 года песочник-крошка Calidris minutilla (Vieillot, 1819) 

практически ежегодно наблюдался в окрестностях бухты Эмма. В раз-

ные годы одновременно отмечалось от 2 до 6 особей. Самое раннее 

наблюдение приходится на 13 мая 2015, а самое позднее на 24 июня 

2014. Исключение составляет 2010 год, когда данный вид наблюдался 

до 28 августа. В 2015 году в этом же районе наблюдался песочник с 

явными признаками гнездового беспокойства, но найти гнездо так и 

не удалось (Загребин, Косяк 2015). 
 

 

Рис. 1. Исследуемая территория и место встречи птенцов песочника-крошки. 
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Рис. 2. Взрослый песочник-крошка Calidris minutilla. Бухта Эмма. 22 июня 2016. Фото И.А.Загребина. 

 

Рис. 3. Птенец песочника-крошки. Calidris minutilla. Бухта Эмма. 22 июня 2016. Фото М.В.Карнауховой. 

 

19, 25 и 30 мая 2016 на юго-восточном берегу бухты Эмма (коса 

Урелик) наблюдалось 4 песочника-крошки. 22 июня 2016 во время 

проведения маршрутного учёта птиц в заброшенном карьере по добыче 

песчано-гравийной смеси (рис. 1) нами были обнаружены пара взрос-

лых песочников-крошек и 4 их птенца (рис. 2 и 3). 
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Место обнаружения птенцов представляло собой переувлажнённое 

днище заброшенного карьера, занятого мохово-разнотравной расти-

тельностью с активно разрастающимися ивами. На берегу небольшого 

котлована, заполненного водой, два взрослых песочника беспокойно 

кружили над одним и тем же местом, иногда присаживаясь на возвы-

шенности и издавая тревожные звуки. В ходе более тщательного об-

следования участка удалось обнаружить затаившихся птенцов. 

Примечательно то, что взрослые птицы не «отводили» людей от 

птенцов, а лишь кружили над ними. 

Регистрация гнездования североамериканского кулика песочника-

крошки на территории России позволяет сделать вывод о необходимо-

сти изменения статуса вида с «залётный» на «гнездящийся». Требуют-

ся дальнейшие наблюдения за данным видом на юго-востоке Чукот-

ского полуострова и организация наблюдений за возможными залёта-

ми Calidris minutilla на Чукотском полуострове. 

Л и т е р а т у р а .  
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1972. 
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В последние десятилетия, в связи со строительством зданий и со-

оружений с большой площадью остекления, возникла проблема гибе-

ли птиц от столкновения со стёклами. Наиболее полные сведения о 

количестве погибших птиц приводятся для США, где по данным при-

родоохранного общества «Аудубон» ежегодно разбивается около 100 

миллионов птиц. В Канаде гибель птиц от столкновения со стёклами 

оценивается в 22 миллиона особей (Bayne et al. 2012). По самым при-

близительным подсчётам экспертов, ежегодно в мире миллиарды птиц 

погибают после столкновений со стеклянными элементами фасадов 

зданий. В России сравнительно мало информация об этом явлении в 



960 Рус. орнитол. журн. 2017. Том 26. Экспресс-выпуск № 1415 
 

научной литературе. О массовой гибели птиц при столкновении со  

стёклами мы узнаем чаще всего из средств массовой информации. Так, 

была отмечена гибель птиц во время осенней миграции в 2014 году 

при столкновении с остеклением офисных зданий и торговых центров 

в Екатеринбурге*. Много птиц, также в 2014 году, погибло от столкно-

вения с шумозащитными прозрачными ограждениями, установлен-

ными вдоль дорог в городе Сочи†. 

Проблему столкновения птиц с оконными ограждениями можно 

проиллюстрировать на примере Ильменского заповедника. В заповед-

нике на центральной базе в 1984 году было построено здание музея, 

имеющее большие остеклённые витражи и окна. Случаи гибели птиц 

от столкновений со стёклами ранее были единичны, а скорее всего, 

большинство их не было отмечено. Кроме здания музея, находящегося 

на опушке леса, в заповеднике существует строение биологического 

отдела, расположенное среди леса. Крупные окна этого здания закры-

ты стеклопакетами. В течение 2015 года сведения о случаях столкно-

вения птиц с оконными стёклами этих двух зданий стали более ча-

стыми. В том же году было подобрано 9 разбившихся птиц, относящих-

ся к 7 видам. Наверное, самым уникальным представляется следую-

щий случай. Утром 3 мая 2015 самка глухаря Tetrao urogallus пробила 

в здании музея наружное стекло большого окна толщиной 5 мм, выхо-

дящего на восток. Возможно, что отражение восходящего солнца дез-

ориентировало птицу. Глухарка оказалась между наружным стеклом 

и внутренним витражом (Захаров 2015). В 2016 году количество птиц, 

разбившихся об оконные стёкла, возросло. Начиная с середины мая по 

декабрь на территории центральной базы было подобрано 16 разбив-

шихся птиц. Из них 9 ударились об остекление музея, 7 влетели в окна 

биологического отдела. Видовой состав этих птиц весьма разнообразен. 

К наиболее крупным птицам относились большой пёстрый дятел  

Dendrocopos major, чёрный дрозд Turdus merula, 3 певчих дрозда Tur-

dus philomelos, белобровик Turdus iliacus. Кроме того, погибли мелкие 

воробьиные: зяблик Fringilla coelebs, садовая славка Sylvia borin, 2 

обыкновенные горихвостки Phoenicurus phoenicurus, 2 серые мухолов-

ки Muscicapa striata, 2 зелёные пересмешки Hippolais icterina, пеноч-

ка-трещотка Phylloscopus sibilatrix и, что наблюдается крайне редко, 

большая синица Parus major. Следует отметить, что почти половина 

всех птиц были молодыми особями, очевидно, не очень знакомыми с 

местной обстановкой. Понятно, что число птиц, погибших от столкно-

вения со стёклами, не исчерпывается данными по центральной базе 

Ильменского заповедника. Город Миасс, граничащий с заповедником 

с запада и находящийся в непосредственной близости от лесных мас-

                                      
* http://www.oknamedia.ru/spage-publish/section-newsl 
† http://www.oknamedia.ru/spage-publish/section-news 
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сивов, вероятно, также является местом, где разбивается значительное 

количество пернатых. Однако, жители, как правило, не обращают на 

это внимание. Правда, когда подбирают под окнами «экзотических» 

для города птиц, доставляют их в Ильменский заповедник. Так, 14  

мая 2016 была привезена обыкновенная кукушка Cuculus canorus, 

причём редкой рыжей морфы. В октябре нам передали погибшую сам-

ку рябчика Tetrastes bonasia, в сентябре и октябре – 2 экземпляра 

длиннохвостой синицы Aegithalos caudatus. Случаи гибели от столкно-

вения с окнами не отмечены для таких типичных и многочисленных 

городских птиц, как сизый голубь Columba livia и домовый воробей 

Passer domesticus. 

За рубежом разработано много средств, предотвращающих столк-

новение птиц со стёклами. В частности, в Западной Европе на все эле-

менты остекления (крупногабаритные окна, остеклённые теплицы, ве-

ранды, шумозащитные экраны и прочее), потенциально опасные для 

пернатых, наносят силуэты хищных птиц. В Швейцарии птичьи силу-

эты нанесены на окна кафе, расположенные на берегах водоёмов, а в 

Германии – даже на стеклянные остановки. Существуют также специ-

альные стёкла с нанесённым на них ультрафиолетовым рисунком, ко-

торый невидим человеческому глазу, но заметен для птиц. Очевидно, 

что все эти инновации, кстати, ещё и дорогие, применимы для строя-

щихся зданий. Что делать с существующими остеклёнными строения-

ми? Опыт заповедника, когда на стёкла рабочего помещения музея 

были наклеены белые полосы бумаги, не дал положительного резуль-

тата. Так как значительные по размерам окна и витражи, располо-

женные рядом, все равно являлись опасностью для птиц, о чём было 

сказано выше. Так что принятие каких-либо кардинальных мер по 

предотвращению столкновения птиц со стёклами в настоящее время 

маловероятно. Единственно, как в случае гибели птиц в Сочи, необхо-

димо выявлять места массовой смертности птиц в результате столкно-

вения с остеклением и принимать меры к устранению причин. 

Л и т е р а т у р а  

Захаров В.Д. 2015. Оконные стёкла – опасность для птиц // Башкир. орнитол. вест. 16: 

31-35. 

Bayne E.M., Scobie C.A., Rawson-Clark M. 2012. Factors influencing the annual risk of 

bird–window collisions at residential structures in Alberta, Canada. Wildlife Research.  

http://www.oknamedia.ru/spage-publish/section-news/detail-40437.html. 
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Семь вылетевших птенцов в гнезде  

белого аиста Ciconia ciconia 

В.Н.Грищенко 

Второе издание. Первая публикация в 1996* 

В гнёздах белого аиста Ciconia ciconia доживает до вылета обычно 

от 2 до 5 птенцов, 6 бывает очень редко. Например, в западных воевод-

ствах Польши в 1971-1992 годах 6 птенцов имели всего 0.03% из 9200 

проконтролированных выводков (Bogucki 1994). О случаях же реги-

страции выводков из 7 взрослых птенцов данных в литературе вообще 

найти практически невозможно. Л.А.Смогоржевский (1979) пишет о 

находке двух таких гнёзд на Украине, однако, к сожалению, не указы-

вает, все ли птенцы дожили до вылета. 

Выводок из 7 слётков белого аиста обнаружен нами 31 июля 1996 г. 

в одном из двух гнёзд в селе Прилужье Конотопского района Сумской 

области. При осмотре вблизи были хорошо видны темно-бурые клювы 

у всех 7 птиц и свежее чистое оперение. На ночёвку в гнезде собралось 

8 аистов (один взрослый). В этот день мы уже наблюдали полёты мо-

лодых птиц, хотя они ещё и очень часто возвращались к гнезду. Это, 

скорее всего, были первые полёты, поскольку в соседних сёлах слётки 

белого аиста начали оставлять гнёзда лишь 30 июля. 
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Наблюдение осеннего скопления чёрных аистов 

Ciconia nigra в Сумской области 

Н.П.Кныш, Н.М.Твердохлеб  

Второе издание. Первая публикация в 2007† 

Как известно, чёрные аисты Ciconia nigra иногда объединяются в 

большие осенние стаи, которые на Украине отмечались в Прикарпатье 

и Карпатах, а также южнее – в Черновицкой области и Молдавии 

(Смогоржевський 1979; Горбань 1992). В том числе в сентябре 1983 года 

                                      
* Грищенко В.Н. 1996. Семь вылетевших птенцов в гнезде белого аиста // Беркут 5, 1: 20. 
† Кныш Н.П., Твердохлеб Н.М. 2007. Наблюдение осеннего скопления чёрных аистов на Сумщине  

// Беркут 16, 1: 130. 
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на рыбных прудах в Ивано-Франковской области наблюдалось самое 

большое их скопление – до 200 особей (Горбань 1992). По различным 

данным, на северо-востоке Украины мигрирующие чёрные аисты как 

правило встречаются поодиночке, иногда небольшими группами до 5 

особей (1 наблюдение). Впервые скопление чёрных аистов численно-

стью до 30 особей нам удалось наблюдать 15 сентября 2007 в луговой 

пойме в месте слияния речек Павловка и Крыга (бассейн реки Сейм) – 

между сёлами Мороча и Марьяновка Белопольского района Сумской 

области. Птицы вразброд кормились и отдыхали на лугу. По свиде-

тельству местных охотников, эта стая была впервые замечена  здесь 

1 сентября и все последующие дни не меняла дислокации. Сроки отлё-

та стаи нами не прослежены. Несомненно, появление у нас на Сум-

щине такого относительно большого осеннего скопления чёрных 

аистов связано с ростом общей численности восточноевропейской по-

пуляции вида. 

Л и т е р а т у р а  
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ине // Аисты: Распространение, экология, охрана. Минск: 186-194. 

Смогоржевський Л.О. 1979. Птахи // Фауна Украïни. Киïв, 5, 1: 1-188. 

  
ISSN 0869-4362 

Русский орнитологический журнал 2017, Том 26, Экспресс-выпуск 1415: 963 

Розовая чайка Rhodostethia rosea в дельте Яны 

Г.Б.Переломов 

Второе издание. Первая публикация в 1976* 

В дельте Яны, недалеко от посёлка Куогастах (протока Правая) на 

озере, по словам местных рыбаков и охотников, есть большая колония 

розовых чаек Rhodostethia rosea (до сотни особей). На эту колонию мне 

попасть не удалось, но ниже посёлка по протоке я нашёл труп розовой 

чайки. Рассказывают, что розовых чаек здесь иногда отстреливают для 

приезжающих в качестве сувенира. 

  

                                      
* Переломов Г.Б. 1976. Краткие сообщения о розовой чайке // Тр. Окского заповедника 13: 179. 


