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В Западном Тянь-Шане гнездится черноголовый Saxicola torquata 

maura Pallas, 1773 и, вероятно, чёрный чекан S. сaprata rossorum Har-

tert, 1910, а луговой S. rubetra Linnaeus, 1758 известен по 2 встречам. 

Луговой  чекан  Saxicola rubetra  Linnaeus,  1758 

Луговой чекан в Западном Тянь-Шане впервые отмечен в предго-

рьях Таласского Алатау в окрестностях села Жабагылы 9 сентября 

1996. Следующая его встреча состоялась в 2002 году тоже 9 яентября в 

Каратау (ущелье Боялдыр – Колбинцев, Чаликова 2002). Таким обра-

зом, лугового чекана можно отнести к редко встречающимся видам пе-

риода сезонных миграций. 

Черноголовый чекан   

Saxicola torquata maura  Pallas,  1773 

Черноголового чекана всегда считали обычным видом Западного 

Тянь-Шаня. В Таласском Алатау он гнездится от высокой части пред-

горий до субальпийских лугов и каких-либо изменений его численно-

сти долгое время не отмечали. С 1980-х годов наблюдениями охвачены 

все пояса гор – и всюду уменьшение числа гнездящихся птиц в одном 

поясе сопровождалось увеличением в другом. По северному склону до-

лины реки Джабаглы в 1985-1987 годах удалось проследить измене-

ние его численности на четырёх участках: полевая дорога от урочища 

Кызылжар до полевой базы Кши-Каинды (разреженный молодой вы-

сокоствольный арчовник, 1600-1800 м над уровнем моря), нижняя тро-

па от водопада Кши-Каинды до урочища Избала (арчовый лес, 1800- 

1850 м), вверх по ущелью Кши-Каинды от переезда через одноимён-

ную реку до Сурчиной колонии (субальпийский луг с отдельными ку-

стами стелющейся арчи, 1800-2400 м) и серпантин – перевал Кши-

Каинды (арчовый стланик, 2400-3000 м). В среднем больше птиц гнез-

дилось в районе третьего участка (3.4 особи в час), чуть меньше вдоль 

серпантина (3.0), почти в два раза меньше по полевой дороге (1.8) и в 7 

раз – по нижней тропе (0.5). Распределение же численности по годам 
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несколько иное, хотя в последнем месте оно так и осталось наимень-

шим (колебание от 0.2 до 0.5 ос./ч). Так летом 1985 года на трёх других 

участках максимальное число птиц отмечено по полевой дороге (3.3) и 

минимальное – до Сурчиной колонии (1.6), в 1986 и 1987 – наоборот 

(соответственно 0.7 и 3.9, 2.2 и 4.3). В районе серпантина число чека-

нов более постоянно (от 2.7 до 3.5). В следующее десятилетие картина 

изменилась. Вдоль полевой дороги в первую его половину численность 

вида с 1989 до 1994 года постоянно падает (с 2.2 до 0.2 ос./ч), с 1995 по 

2004 год он ни разу не попадает в учёт и до 2014 года отмечен только в 

2005-2007, 2009 (от 0.3 до 0.6). На нижней тропе с 1988 по 2014 год па-

ра гнездилась только в течение четырёх лет (1990, 1996, 1997, 2004). 

На лугах до Сурчиной колонии с 2001 по 2013 год черноголовый чекан 

отсутствовал только в 2010 и 2011 годах, но и в другие годы его число 

было не стабильно (от 0.5 в 2009 до 9.6 в 2004, в среднем 3.1 ос./ч). В 

районе серпантина в этот же период его отмечали ежегодно, хотя из-

менения числа птиц было заметно (от 0.3 в 2010 году до 3.7 в 2002, в 

среднем 1.4 ос./ч). В целом же за весь период наблюдений колебания 

численности вида в разных биотопах одного ущелья совпали, но толь-

ко на субальпийских лугах она лишь незначительно выросла, тогда 

как в арчовниках только падала (рис. 1). 

 

  

Арчовый лес ущелья Кши-Каинды Арчовый стланик ущелья Кши-Каинды 

  

Субальпийский луг ущелья Кши-Каинды Арчовый лес урочища Чуулдак 

Рис. 1. Динамика численности черноголового чекана Saxicola torquata в Таласском Алатау (май-июль). 

 

В арчовых лесах урочища Чуулдак (1900-2100 м н.у.м.) нарастание 

численности черноголового чекана с 1985 года шло постепенно: в 1985-

1991 годах от 0.0 до 1.0 ос./ч (в среднем 0.3), в 2000-2002 от 0.0 до 1.6 
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(0.8) и в 2005-2009 от 0.7 до 2.0 (1.1), а в 2011-2012 этот вид отсутство-

вал (рис. 1). На суходольных лугах в междуречье Кши- и Улькен-Чим-

булак в 2001-2010 годах средняя численность вида была намного вы-

ше – 4.7 ос/ч (от 2.0 в 2010 до 10.6 в 2002 году), но в 2011-2012 годах его 

так же не нашли. 
 

 

Рис. 2. Самец азиатского черноголового чекана Saxicola torquata maura.  
Аса, Жамбылская область. 26 апреля 2017. Фото А.Исабекова. 

 

Долгое время спорным оставался вопрос о гнездовании черноголо-

вого чекана в предгорьях. Для 1930-х годов Л.М.Шульпин (1965) и для 

1940-х В.В.Шевченко (1948) отмечают его обычным в высокой части 

предгорий. В 1960-е годы А.Ф.Ковшарь (1966) был уверен, что в этом 

поясе он не гнездится. В начале 1970-х годов Б.М.Губин (2012) не ис-

ключал вероятности гнездования отдельных пар ранней весной в пред-

горной степи. С 1999 по 2012 год в районе тропы от села Жабагылы до 

кордона Талдыбулак (1100-1300 м н.у.м.) пара черноголовых чеканов 

гнездилась только в 2000 и 2007 годах. На спорадичность и не посто-

янство появления его в нижней части горных долин на высотах всего 

около 1000 м н.у.м. указывали и для узбекской части Западного Тянь-

Шаня (Митропольский 2002). При этом замечено, что после ранневе-

сеннего цикла гнездования на таких низких высотах чеканы мигри-

руют выше в горы, где проходит второй цикл размножения. Вероятна 

такая картина и для для Таласского Алатау, так как в годы гнездова-

ния вида он исчезал из предгорий ко второй декаде июня. 

Таким образом, можно предположить, что ежегодно число гнездя-

щихся черноголовых чеканов определяется условиями гнездования  
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каждого конкретного места. Поэтому, в течение всего периода наблю-

дений и не удалось заметить каких-либо значительных изменений его 

численности.  

Судя по некоторым данным, незначительные флуктуации числен-

ности этого чекана наблюдали и в других соседних хребтах. Так, в се-

редине ХХ века он был довольно редок и немногочислен в верхней ча-

сти хребта Каржантау, по долине реки Угам и в районе Чаткальского 

заповедника (Корелов 1956; Железняков, Колесников 1958). Однако на 

плато Пулатхан он отмечен на гнездовании в июне 1948, а в июле-ав-

густе 2007 года даже не встречен (Корелов 1956; Митропольский 2008). 
 

 

Рис. 3. Самка азиатского черноголового чекана Saxicola torquata maura.  
Жуалинский район, Жамбылская область. 4 мая 2014. Фото А.Исабекова. 

 

В середине 1970-х годов черноголовый чекан был обычен в субаль-

пийском поясе в верховьях реки Ангрен, но не гнездился ни в альпий-

ском, ни в лесолуговом поясе, обитая только в пределах высот от 2100 

до 2600 м н.у.м. По долине реки Аксаката его нашли ниже – на высоте 

всего 1200 м (Митропольский и др. 1981). Отсутствовал он летом 1994 

года в Чаткальском заповеднике, где его отмечали в 1981, 1991 и 2001-

2002 годах (Лановенко 1997; Митропольский 2005). Летом 1998 года 

черноголового чекана не нашли в ряде мест Западного Тянь-Шаня 

(Ковшарь, Торопова 1999), но в 2002 году в верхней части долины реки 

Пскем он был более многочислен, чем полвека назад, хотя в нижней её 
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части летом 2003 года встречен лишь один раз (Ковшарь 2003, 2004). 

Кроме того, если в июле-августе 2002-2003 годов в верхней части до-

лины встречено 117 чеканов, то в августе 2015 – всего три (Тен и др. 

2017). Летом 2003 года в казахстанской части Западного Тянь-Шаня 

черноголовый чекан встречался спорадично: отсутствовал в ущельях 

Акмечеть, Бадам (район погранзаставы), Дунгузтараксай и в долине 

Угама, но был обычен в ущелье Наут (1.7 ос./ч). В других местах его 

встречали от входа в ущелье до высокогорий (с учётом наличия харак-

терных мест обитания). Самым многочисленным он был в ущелье Кас-

касу, где в мае встречался на лугах в нижней и средней его части (0.8 

и 3.7 ос./ч соответственно), а в июле – в средней и верхней (0.8 и 3.8, в 

2008 году отсутствовал, в 2012 соответственно 3.0 и 3.3 ос./ч). В ущелье 

Сайрамсу его численность ниже и к 2005 году по сравнению с 2003 го-

дом несколько упала (с 0.8 до 0.5 ос./ч). В июле 2008 года черноголо-

вый чекан был многочислен на границе арчового стланика и альпий-

ского луга в верховьях реки Улар (5.2), а в 2012 году в таком же биото-

пе в верховьях реки Сарыайгыр – обычен (1.2 ос./ч). В Машаттау он 

был обычен в 1998 году (Ковшарь 1999, 2001), немногочислен в 2009 и 

2015 и отсутствовал в 1989, 2003 и 2008 годах. 

Замечено, что численность черноголового чекана значительно ни-

же на пастбищах, сильно стравленных скотом, нежели на пастбищах с 

умеренным выпасом. Причём уменьшение численности в таких местах 

связывают с очень высокой численностью на деградированных пастби-

щах каменки-плясуньи Oenanthe isabellina, доминирующей в данном 

сообществе (Митропольский 2002). Это подтверждено наблюдениями 

летом 2003 года. Так, ежегодно на пастбищах верхней части хребта 

Каржантау и в верховьях ущелья Каскасу на 1 чекана приходится 10 

плясуньй, в верхней части долины Майдантал, где скот не выпасают с 

1998 года, соотношение этих видов иное – 1:4. В высокогорьях Чат-

кальского заповедника и за его пределами летом 2007 года числен-

ность этих видов колебалась: черноголового чекана от 0.6 до 0.0 ос./ч и 

плясуньи – от 1.6 до 2.7 ос./ч (Лынов, Дониёров 2010). 

В Каратау черноголовый чекан не гнездится, но, как и повсюду, ре-

гулярно встречается во время миграций. Так, в Боролдайтау (долина 

реки Кашкарата) в конце апреля – начале мая 1987 года его песни 

были слышны повсюду. На перевале Чокпак, расположенном между 

Таласским Алатау и Боролдайтау, с 1966 по 1981 год весной черного-

ловых чеканов чаще встречали в 1972 и 1975 годах, а осенью – в 1975 

году (Гаврилов, Гисцов 1985). 

В Таласском Алатау прослежено распределение черноголового че-

кана по различным поясам гор (рис. 4). Весной в предгорьях он появ-

ляется в марте-апреле и держится одиночками (0.1-0.2 ос./ч). В отдель-

ные годы загнездившиеся здесь пары чеканов остаются до начала июня 
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и к этому времени численность вида несколько повышается (0.3 ос./ч) 

за счёт молодых. Вновь чекан появляется здесь в конце августа (2.0), и 

с этого времени мигранты чаще встречаются небольшими группами. С 

сентября по октябрь число их снижается (с 0.7 до 0.0 ос./ч), но отдель-

ные особи встречаются и позже (20 октября 1967, 1975 и 1976 – данные 

Летописи природы заповедника Аксу-Джабаглы). В окрестностях села 

Жабагылы 2 апреля 1999 встречен самец с седой головой. 

 

 

Рис. 4. Сезонная динамика численности черноголового чекана Saxicola torquata в Таласском Алатау 

 

В низкогорьях черноголовый чекан появляется в начале апреля 

(самая ранняя дата 29 марта 1989), причём именно в этот период его 

численность максимальна (0.5 ос./ч) и постепенно сходит на нет к се-

редине июня. Вероятно, здесь так же, как и в предгорьях, у отдельных 

пар проходит первый цикл размножения. Вновь в небольшом числе 

вид встречается с августа (0.1 ос./ч), но отдельных особей отмечали и 

позже (15 октября 1960 – Ковшарь 1966). 

В среднегорья черноголовый чекан поднимается также в начале 

апреля (29 марта 1994), наращивая свою численность в течение меся-

ца (с 0.3 до 0.6 ос./ч, рис. 4). С мая число птиц стабильно (0.2-0.3 ос./ч) и 

лишь к концу июня с появлением молодых незначительно возрастает 

(0.5 ос./ч). С июля в этих местах держится меньше птиц (0.1-0.2 ос./ч) и 

лишь к концу августа их число чуть повышается (0.4 ос./ч). Последние 

мигранты встречаются здесь до середины октября (16 октября1963 – 

Ковшарь 1966). 

В высокогорья (не выше пояса арчового стланика) черноголовый че-

кан поднимается в конце апреля. Весь май идёт выбор мест гнездова-

ния, что и объясняет непостоянство его численности (от 0.1 до 0.6 ос./ч, 

рис. 4). С конца мая и до середины июня число птиц остаётся неста-

бильным, но его рост (1.1-1.9 ос./ч) идёт, вероятно, за счёт особей, под-
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нимающихся из предгорий и низкогорий на второй репродуктивный 

цикл. Во второй половине июня вид массово приступает к гнездованию 

и к началу июля с окончанием пения самцов становится менее замет-

ным (1.3-1.9 ос./ч). Пик численности приходится на середину июля 

(2.6 ос./ч) и совпадает со сроками массового вылета молодых. Но уже в 

конце июля, с началом кочёвок и до отлёта, она ежеквартально меня-

ется (от 0.0 до 1.0 ос./ч). Позже 1 октября (1983) чекана в этом поясе гор 

не встречали. Выше арчового стланика вид не отмечен. 

 

  
Первая встреча Последняя встреча 

  

Первая песня Последняя песня 

  

Насиживание кладок Выкармливание птенцов  

Рис. 5. Динамика основных фенологических явлений в жизни черноголового чекана  
Saxicola torquata в Таласском Алатау. 

 

С зимовок черноголовый чекан возвращается в конце марта (16 

марта 1969, рис. 5). Первыми прилетают самцы, а прилёт самок за-

держивается на 7-19 дней (Гаврилов, Гисцов 1985). Поэтому в начале 

пролёта доминируют самцы, а в его конце – самки. С учётом ежегод-

ных сроков прихода весны прилёт этих птиц колеблется, но в целом за 

80 лет наблюдений сроки прилёта не изменились. Осенний отлёт вы-

ражен чётче и начинается в конце августе, но если весной птицы летят 

одиночками, то осенью они объединяются в небольшие группы (воз-

можно, выводки). Пик пролёта приходится на первую половину сентя-
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бря, последняя встреча вида состоялась 20 октября (1967, 1975, 1976). 

Похоже, на зимовки он стал возвращаться раньше, так как за послед-

ние 35 лет его не отмечали позже 4 октября (2015). 

Петь самцы черноголового чекана начинают после возвращения на 

места гнездования. В предгорьях песню слышали с 31 марта (2004), в 

низкогорьях – с 1 апреля (2010), в среднегорьях – с 3 апреля (2002) и в 

высокогорье – с 19 мая (2009). Период активного пения приходится на 

апрель и май, к концу июня эта активность снижается и позже 27 июля 

(2011) самцы не пели. Пары в предгорьях встречали с 6 апреля (1992), 

в среднегорьях – с 12 апреля (1993). За весь период наблюдений сроки 

начала пения самцов не изменились, но увеличилась их продолжи-

тельность (рис. 5). 

В среднегорьях черноголовый чекан гнездится на суходольных лу-

гах и изредка в разреженном арчовом лесу. Из 13 постоянных площа-

док в 1 га, заложенных в арчовом лесу Кши-Каинды и Чуулдак (1982-

1992 годы), он выбрал по одной, но в первом месте он гнездился в 1984 

году, а во втором – в 1985 и 1990 (Чаликова 2007). В итоге на 74 га в 

течение 11 лет средняя плотность гнездования вида составила 0.04 па-

ры на 1 га. Выше, в поясе арчового стланика, чекан гнездится на суб-

альпийских и альпийских лугах. Гнёзда чаще устраивает на северных 

склонах (23), реже на северо-западных (9), западных (3), северо-восточ-

ных и восточных (по 2), южных и юго-западных (по 1), причём в поясе 

арчового стланика их крутизна не имела значение, а в поясе арчового 

леса выбирались более пологие участки. Гнёзда находили чаще под 

кочкой (31), образованной корнями или стеблями травянистых расте-

ний (герань, типчак, гречишник, злаки), реже – под камнем (7), в ямке 

и под обрывом склона (по 3). 

Гнездо представляет собой плотную, иногда рыхлую постройку, ко-

торая к концу гнездового периода сильно деформируется. В материале 

35 гнёзд присутствовали стебли злаков (30), мох (21), перья (15), шерсть 

(11 – медведя, косули, сурка и горного козла), сухие злаки (5), стебли 

зонтичных (3), конский волос (1), плоды кузинии, колос и луковицы 

злаков, корешки травянистых растений, кора и веточки арчи, листья 

барбариса, ферулы, сложноцветных, лапчатки и герани, щетина каба-

на, пучки человеческого волоса и шерстяные нитки (по 1). Масса трёх 

гнёзд 10.1, 20.6 и 21.2 г. В их состав вошли мох (2.7, 7.8 и 6.0 г), перья 

(0.01, 6.0 и 0.7 г), шерсть (0.15, 0.0 и 1.6 г), листья (0.0, 6.6 и 0.3 г) и 

стебли злаков (0.6, 0.0 и 1.8 г), только в первом были стебли зонтичных 

(0.2 г), только во втором – корешки травянистых растений (0.05 г), пло-

ды кузинии, колос злаков и лист барбариса (по 0.01 г), только в треть-

ем – сухие злаки (10.0 г), кора арчи (0.3 г), луковицы злаков и конский 

волос (0.01 г). При этом первое гнездо построено на альпийском лугу, 

два других – в разреженном арчовом лесу; и строительный материал 
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последних был более разнообразен. Кроме того в третьем гнезде, по-

строенном в начале мая (другие в начале июня), заметно присутствие 

сухих злаков, составивших половину материала. В то же время боль-

шую часть первого гнезда составила ветошь (5.6 г), тогда как в других 

двух она была менее заметна (2.9 и 0.1 г). 

С учётом выбора места гнездования к строительству гнёзд черного-

ловый чекан приступает в разных поясах гор в разные сроки. Нам об 

этом периоде жизни вида почти ничего не известно. По-видимому, он 

сильно растянут и зависит от схода снежного покрова и продолжитель-

ности осадков в весенний период. Три встречи самок со строительным 

материалом состоялись лишь в поясе арчового стланика 19 июня 1971 

(Губин 2012), 1 и 7 июля 1985, 2007. Размеры 24 гнёзд, мм: внешний 

диаметр 90-150×90-240 (в среднем 107.4×118.8), высота гнезда 49-95 

(72), диаметр лотка 70-80×50-85 (66.7×69.2), глубина лотка 33-62 (38.3). 

Два гнезда были построены по типу гнезда черногрудой красношейки 

Luscinia pectoralis с летком 45×60 и 50×40 мм (Губин 2012). 

В Таласском Алатау кладка (n = 33) черноголового чекана содер-

жала 3-6, в среднем 4.9 яиц, а в верховьях реки Ангрен – 5-6, в сред-

нем 5.4 яиц (Митропольский, Третьяков и др. 1981). Причём в послед-

нем месте июньские кладки были малочисленнее майских и их отнес-

ли к повторным. Подобное в Таласском Алатау не замечено и здесь в 

двух кладках из 33 нашли по 3 и по 1 болтуну, в одной – 2. Самка еже-

дневно утром откладывала по яйцу и их в гнёздах находили в средне-

горье с 15 мая (1987, рис. 5) по 20 июня (1985) и в высокогорье – с 16 

июня (1987) по 26 июня (1972 – Губин 2012). В начале 1970-х годов в 

среднегорье 4 кладки начаты в третьей декаде апреля (Губин 2012). 

Насиживание длится 12-13 дней. Птенцов от 1 до 6 (в среднем 4.1) от-

мечали в среднегорье с 27 мая (1987, рис. 5) по 13 июля (1997), в высо-

когорье – 16 июня (1962 – Ковшарь 1966) по 11 июля (1985). Слётков в 

среднегорье встречали со 2 июня (2001) по 28 июля (2003), в высокого-

рье – с 16 июня (1962 – Ковшарь 1966) по 9 августа (1973 – Губин 

2012). В выводках (19) отмечено от 2 до 6 слётков, в среднем 3.3. В 12 

гнёздах, расположенных в среднегорье, было отложено 59 яиц, из ко-

торых вылупилось 39 птенцов, из которых 18 благополучно вылетели. 

Два гнезда разорены с кладкой и три – с птенцами. Успешность раз-

множения составила 30.5%. Однако в высокогорье успешность размно-

жения может быть в два раза выше (69.2 % – Губин 2012). 

Не смотря на то, что черноголовый чекан обыкновенен на большей 

части Западного Тянь-Шаня, конкретные данные по срокам его раз-

множения не упомянуты. Лишь на озере Сыры-Челек слётков добыва-

ли с 21 июня (Кашкаров 1927), да в верховьях реки Ангрен кладки яиц 

находили с конца апреля до двадцатых чисел июня (Митропольский, 

Третьяков и др. 1981). 
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Чёрный  чекан   

Saxicola сaprata rossorum  Hartert ,  1910 

В начале ХХ века черный чекан в небольшом числе гнездился по 

долине реки Чирчик и по луговинам реки Биш-арык в предгорьях Ка-

ратау (Зарудный 1910). В присырдарьинских низменностях он в не-

большом числе встречается и поныне (Кузьмина 1970; Митропольский 

2002). Летом 1984 года его отмечали и на озере Бийликоль (Гаврилов 

1999) и в июне 1998 (пара) – в Таласском Алатау в районе озера Ай-

наколь (Колбинцев 1999), а в мае 2004 года одиночная особь отловлена 

на перевале Чокпак (Коваленко, Гаврилов и др. 2005). В июле 2005 го-

да трёх птиц встретили на субальпийском лугу в окрестностях запо-

ведника Сары-Челек (Остащенко 2005). 
 

 

Рис. 6. Самец чёрного чекана Saxicola сaprata. Байгекум, Кызылординская область.  
9 июня 2017. Фото А.Исабекова. 

 

Следует ли считать эти встречи случайными или же попыткой ви-

да освоить новые территории, покажет время. Но хочется заметить, что 

чёрный чекан, по-видимому, гнездится изолированными парами, со-

храняя привязанность к определённому месту и после невозвращения 

с зимовок, исчезает. Этим можно объяснить отрывочные, а не регуляр-

ные данные о его встречах. Так, например, в Таласском Алатау (уще-

лье Коксай) 13 сентября 1996 встречены самец и две молодые птицы, а 

на следующий год в том же месте 14 сентября – взрослый самец и самка 
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(Колбинцев 1999). В 100 км от этого места в июне 2015 и 2017 годов (в 

2016 году наблюдения не проводили) пара чёрных чеканов гнездилась 

в пределах участка радиусом 50 м в городе Чимкенте (Чаликова 2017). 

Как видно, этот вид не привередлив к месту жительства и его отмеча-

ли от пустынь до гор (2360 м н.у.м.), от городов до заповедных мест. 
 

 

Рис. 7. Самка чёрного чекана Saxicola сaprata. Байгекум, Кызылординская область.  
9 июня 2017. Фото А.Исабекова. 
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Чёрный дрозд Turdus merula в казахстанском Алтае – редкий гнез-

дящийся и зимующий вид, который появился здесь сравнительно не-

давно в результате расселения в 1970-1980-е годы. Распространён спо-

радично, но продолжает успешно расселяться (Стариков, Цих 1990;  

Щербаков 1996; Ковшарь, Березовиков 2001; Прокопов 2009; Щерба-

ков, Березовиков 2007). 

В 1983 году в горно-таёжной части Западного Алтая чёрный дрозд 

был впервые обнаружен гнездящимся в долинах Белопорожной Убы и 

Сакмарихи (Мищенко, Байдавлетов 1987), а 14 января 1990 в долине 

Ульбы, в 30 км южнее Лениногорска (Риддер) он был впервые отмечен 

на зимовке (Стариков 1999). Найден чёрный дрозд и в окрестностях 

села Черемшанка (Щербаков1996, с. 121). О своих встречах чёрных 

дроздов, кормящихся зимой на яблонях в южной части Риддера, неод-

нократно сообщал нам Ю.А.Котухов. 

В Усть-Каменогорске К.П.Прокопов впервые встретил чёрного 

дрозда в феврале 2009 года (Прокопов 2009). Однако мы наблюдали 

эту птицу на год раньше (23 февраля 2008). Как сообщает Ю.К.Зин-

ченко, залётных чёрных дроздов в Усть-Каменогорске он наблюдал в 

1980-е годы. В 2008 и 2009 годах чёрные дрозды всю зиму продержа-

лись здесь под окнами нашего старого двухэтажного 8-квартирного 

дома и на проталине над теплотрассой (рис. 1). Ещё в конце осени 

2008 года мы заметили кормящуюся на проталине самку, потом по-

явился и самец. Потом оказалось, что чёрных самцов два. 

В конце декабря 2009 года к нам под окно на кормушку в доме на 

Аблакетке (улица Правды, д. 16) стал прилетать чёрный дрозд. Он ел 

нарезанное яблоко, гранат и кашу-овсянку. Особенно он любит плоды 

американского девичьего винограда, который стали широко использо-

вать у нас для вертикального озеленения, а также плоды рябины и си-

бирской яблони-дички. Три чёрных дрозда, два самца и самка, провели 

около нашего дома всю зиму 2009/10 года на проталине у теплотрассы. 

Весной 2009 года чёрные дрозды токовали в нашем палисаднике и 

около теплотрассы и вели себя как два соперника. 6 марта 2009 пошёл 
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первый дождь, а 8 марта вечером на нашем заборе запел чёрный  

дрозд. Второй самец прыгал на голом участке земли, собирал дожде-

вых червей и токовал, пел, поднимал хвост. 
 

 

Рис. 1. Самец чёрного дрозда Turdus merula. Усть-Каменогорск, Аблакетка.  
23 февраля 2008. Фото О.В.Логинова. 

 

Рис. 2. Самец чёрного дрозда Turdus merula. Усть-Каменогорск, Аблакетка.  
17 марта 2010. Фото О.В.Логинова. 

 

Интересно сложились взаимоотношения между разными дроздами. 

Чернозобый дрозд Turdus atrogularis явно чувствовал себя на прота-

лине хозяином и отгонял чёрных дроздов и воробьёв, с которыми в лю-

тые морозы держался в одной стайке. А чуть потеплело – всех разо-

гнал и стал драчливым. Однажды он налетел грудью на чёрного дрозда 
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и согнал его с нашей кормушки под окном. Чёрный дрозд улетел в са-

ды, а когда кормушка освободилась, снова вернулся. Не боялся чёрный 

дрозд и нашего кота Рыжика, который сидел на подоконнике и наблю-

дал за птицами. Мы угощали дроздов резаными яблоками, гранатами, 

изюмом, курагой и другими сухофруктами, овсом, хлебом, семечками. 

Чёрный дрозд стал почти ручным, близко подлетал  к окнам, садился 

на калитку, а чернозобый так и остался диковатым. 
 

 

 

Рис. 3. Самка (вверху) и самец чёрного дрозда Turdus merula на яблоне ягодной сибирской.  
Черемшанка, улица Центральная. 15 января 2018 г. Фото О.В.Логинова. 

 

Следующая наша встреча с парой черных дроздов произошла в том 

же месте утром 17 марта 2010 (рис. 2). 

Возможно, что чёрные дрозды уже начали гнездиться в Усть-Каме-

ногорске в садах на Аблакетке. 
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И вот мы снова наблюдали пару черных дроздов 13, 14, 15 января 

2018, уже в посёлке Черемшанка. Одиночные птицы пролетали над 

домами, а пару (самец и самка) кормящихся птиц на дикой яблоне 

ягодной наблюдали утром 15 января (рис. 3). 

Несколько лет назад В.Н.Нетисов сообщал нам о том, что чёрные 

дрозды  неоднократно прилетали зимой на кормушку около его дома в 

центре посёлка Черемшанка на улице Школьная. 
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В городе Омске и в его окрестностях обитает около 200 видов птиц. 

В последние годы гнездовая авифауна города широко представлена на 

водоёмах особо охраняемой территории Птичья гавань. Это уникаль-

ный природный парк, расположенный в центре Омска служит одним 

из популярных мест отдыха горожан. В 1994 году парк наделён стату-

сом объекта регионального значения. 

В 2007-2011 годах в парке проведены работы по реконструкции и 

дноуглублению, в результате чего три озерка были объединены в один 

большой водоём, окружённый обводным каналом. Несмотря на то, что 
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основные работы проходили зимой, они не могли не сказаться на оби-

лии и многообразии птиц. В настоящее время работы по реконструк-

ции полностью завершены, и жизнь в Птичьей гавани постепенно вос-

станавливается. 

Основой парка является озеро, площадь которого может меняться 

от 0.32 до 0.36 км2 в зависимости от сезона, наполненности водой, ко-

личества осадков и степени разрастания водной и околоводной расти-

тельностью. На территории Птичьей гавани нами отмечено 3 вида по-

ганок: чомга Podiceps cristatus, черношейная P. nigricollis и красно-

шейная P. auritus поганки. 

Чомга – это обычный в Омске гнездящийся перелётный и пролёт-

ный вид. Весной на водоёмы Птичьей гавани они прилетают раньше 

других поганок, в середине апреля. Чомги подолгу плавают на откры-

той воде, ныряют, поэтому их можно хорошо рассмотреть. Часто можно 

видеть, как маленькие птенцы сидят на спине у родителей, а выводки 

держаться скрытно, ближе к зарослям. Осенью чомги улетают позднее 

других поганок, могут держаться до самого ледостава. 

По данным учётов 1986-1988 и 2006-2007 годах, в гнездовой период 

обилие чомги составляет 4 ос./км2. По нашим наблюдениям 2016-2017 

годов, во время пролёта и прилёта в апреле – начале мая чомга в Пти-

чьей гавани многочисленна – 43-45 ос./км2. Во второй половине мая – 

начале июня обычна – 12-20 ос./км2. Во второй половине июня и нача-

ле июля, когда у чомги появляются птенцы, её обилие увеличивается 

до 32-36 ос./км2. В сентябре, когда начинаются кочёвки, плотность этих 

птиц составляет 22-20, а в октябре обилие снижается до 8-9 ос./км2. В 

ноябре чомгу на Птичьей гавани мы не отмечали. 

Черношейная поганка в Омске – немногочисленный, неравномерно 

распределённый на гнездовании перелётный и пролётный вид. При-

летают эти поганки позже чомги, в конце апреля – начале мая, когда 

водоём освободится ото льда. Много времени птицы проводят на от-

крытой воде, плавают, ныряют. 

В учётах 2006-2007, 2012-2013 годов эту поганку в Птичьей гавани 

не отмечали (Соловьёв и др. 2012). В 2016 году нами встречены еди-

ничные птицы в мае-июне. В 2017 году эти птицы были редки, в мае 

плотность составила 0.1, в июне и июле – 0.3 ос./км2. В августе обилие 

их сократилось до 0.1 ос./км2. В сентябре черношейная поганка в Пти-

чьей гавани уже не встречалась. 

Красношейная поганка – обычный гнездящийся перелётный и про-

лётный вид в Омске. Предпочитает небольшие стоячие, сильно зарос-

шие водоёмы. В Птичьей гавани селится рядом с чайками, утками и 

другими поганками. На водоёмах Омска в 1986-1988 годах в среднем 

за лето её плотность составляла 7 ос./км2, а в 2006-2007 годах она не 

встречена (Соловьёв и др. 2012). 
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По данным наблюдений 2016-2017 годов, в период прилёта во вто-

рой половине мая красношейная поганка обычна на водоёмах Птичь-

ей гавани, её плотность составила 6 ос./км2, в июне с появлением птен-

цов обилие этих птиц увеличивается до 16 ос./км2. В послегнездовой 

период, в июле, эта поганка становится многочисленна – 88 ос./км2. В 

сентябре красношейных поганок в Птичьей гавани мы не отмечали. 

Данные учётов 2016-2017 годов показывают, что население поганок 

в природном парке Птичья гавань восстанавливается и обилие этих 

птиц достигает уровня, который имел место до реконструкции. 
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Практически во всех публикациях по птицам населённых пунктов 

подчёркивается, что в видовом составе и относительном обилии орни-

тофауны происходят изменения, связанные с существенными транс-

формациями в структуре ландшафтного разнообразия в пределах го-

родской черты. Сбор и анализ такого материала служит основой для 

разработки долговременного мониторинга орнитофауны в условиях  

антропогенного преобразования окружающей среды и даёт возмож-

ность прогнозировать как отрицательные, так и положительные ре-

зультаты деятельности человека на птиц, разрабатывать эффектив-

ные мероприятия по их охране. 

В течение последних 50 лет зелёная зона города Павлодара, при-

мыкающая к реке Иртыш, в результате проводимых работ по благо-

устройству (сооружение дорог и тротуаров, скверов, набережных, пля-

жей, инженерных систем и др.) сократилась практически в 5 раз. Мас-

штабное асфальтирование и уничтожение зелёных насаждений при-
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вело к перестройке естественных ландшафтов и деградации местооби-

таний всех представителей фауны. 
 

 

Рис. 1 Участок берега Иртыша до работ по благоустройству.  
Павлодар. Август 2014 года. Фото А.В.Убаськина. 

 

Рис. 2. Участок берега Иртыша после работ по его благоустройству.  
Павлодар. 3 января 2018. Фото А.В. Убаськина. 

 

До середины 2016 года оставался участок площадью 5.6 га, пред-

ставляющий собой густой тростниковый массив с вкраплениями зарос-

лей кустарниковых ив Salix sp., обвитых повоем заборным Calystegia 

sepium, а также небольших групп клёна ясенелистного Acer negundo и 

березы повислой Betula pendula (рис. 1). Посещаемость этой террито-
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рии была весьма незначительна (на верхней части берегового склона 

имелась единственная тропа). Здесь были кормушки для птиц, кото-

рые зимой наполнялись практически ежедневно. К началу лета 2017 

года часть этого участка (1.85 га) была благоустроена (рис. 2), что, 

несомненно, вызвало коренное его изменение и оказало заметное воз-

действие на представителей городской фауны, главным образом, птиц. 

Согласно нашим наблюдениям в период 2013-2016 годов, до благо-

устройства набережной, на этом участке встречалось 38 видов птиц. 

Основу составляли воробьиные: белая трясогузка Motacilla alba, сорока 

Pica pica, грач Corvus frugilegus, серая ворона C. сornix, чёрная ворона 

C. сorone, тростниковая Acrocephalus scirpaceus, садовая камышевка A. 

dumetorum, дроздовидная А. аrundinaceus и болотная A. palustris ка-

мышевки, славки садовая Sylvia borin, серая S. communis и мельничек 

S. curruca, пеночки весничка Phylloscopus trochilus, теньковка Ph. colly-

bita, зелёная Ph. trochiloides, черноголовый Saxicola torquata и луговой 

S. rubetra чеканы, варакушка Luscinia svecica, московка Parus ater, 

князёк P. cyanus, большая синица P. major, домовый Passer domesticus 

и полевой P. montanus воробьи, чиж Spinus spinus, щегол Carduelis 

carduelis, урагус Uragus sibiricus. Кроме воробьиных птиц, здесь отме-

чены золотистая щурка Merops apiaster, сизый голубь Columba livia, 

большой пёстрый Dendrocopos major и белоспинный D. leucotos дятлы. 

Среди кустарников встречался ястреб-тетеревятник Accipiter gentilis. 

Среди прибрежной водной растительности, состоящей главным обра-

зом из тростника Phragmites australis, камыша озёрного Scirpus lacust-

ris, сусака зонтичного Butomus umbellatus и различных видов рдестов 

Potamogeton sp., осенью кормились остающиеся на зимовку кряква 

Anas platyrhynchos, чирок-свистунок A.сrecca, хохлатая чернеть Aythya 

fuligula, длинноносый Mergus serrator и большой M. merganser кроха-

ли, гоголь Bucephala clangula (Убаськин, Чикин 2017а,б). На полуза-

топленных деревьях отдыхали большие бакланы Phalacrocorax carbo. 

На этой территории отмечалось гнездование славки-мельничка, 

урагуса, серой вороны, сороки, золотистой щурки, тростниковой камы-

шевки. До 2000 года, здесь гнездилась и садовая камышевка (Чикин, 

Убаськин 2017). 

В настоящее время здесь можно встретить в небольшом числе лишь 

белую трясогузку, сороку, серую ворону, большую синицу, домового во-

робья и сизого голубя. 

В 2018 году городские власти планируют продолжить обустройство 

набережной до железнодорожного моста на оставшемся участке пло-

щадью 3.75 га, в том числе и на территории республиканского памят-

ника природы «Гусиный перелёт» (палеонтологическое местонахожде-

ние неогеновой фауны, открытое в 1928 году палеонтологом Ю.А.Орло-

вым). В результате на этом участке полностью исчезнут тростниковые 
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и кустарниковые заросли, места обитания и гнездования уже вышепе-

речисленных видов, а также гнездящихся здесь береговой ласточки 

Riparia riparia и белой трясогузки (рис. 3 и 4). 
 

 

Рис. 3. Территория памятника природы «Гусиный перелёт». Вид с Иртыша.  
Павлодар. 2014 год. Фото А.В.Убаськина. 

 

Рис. 4. Участок территории памятника природы «Гусиный перелёт».  
Павлодар. 2014 год. Фото А.В. Убаськина. 
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Гнездование ворона Corvus corax в Калмыкии 

Н.В.Цапко 

Второе издание. Первая публикация в 2009* 

Ворон Corvus corax является обычным широко распространённым в 

Голарктике видом. Гнездится практически на всей территории России. 

Нередок в том числе и на юге европейской части России, где его чис-

ленность оценивается в 5-10 тыс. пар (Белик 2005). На гнездовании 

достоверно отмечен во всех регионах юга России за исключением по-

лупустынь Прикаспия в пределах Астраханской области и Калмыкии 

(Белик и др. 2006). 

За всю историю изучения орнитофауны Калмыкии информация по 

обитанию ворона на территории республики практически отсутствует. 

Первое упоминание о вороне в Калмыкии принадлежит Ю.А.Саморо-

дову (1981). По устным сообщениям егерей, они изредка отмечали во-

рона в республике в зимний период. Для окрестностей Чограйского 

водохранилища ворон приведён как очень малочисленный вид без ука-

зания статуса пребывания (Самородов, Бадмаева 1981). По данным 

И.И.Гизатулина (2004), нередок на зимовке в окрестностях заповедни-

ка «Ростовский» на северном берегу озера Маныч-Гудило. Нами ворон 

отмечался однажды и тоже в зимний период. 27 января 2006 пара 

птиц отмечена в лесополосе в Приютненском районе. Рядом находи-

лась свалка и скотобойня, у которой птицам был постоянно доступен 

корм (Цапко 2007). 

Впервые в гнездовой период ворон отмечен в Ленинском лесниче-

стве Городовиковского района (юго-запад Калмыкии). Здесь 1 мая 1997 

встречена одиночная птица (М.П.Ильюх, устн. сообщ.). 

В начале XXI века в результате расселения ворона либо вследствие 

интенсификации орнитологических исследований происходит увели-

чение числа встреч его в Калмыкии, в том числе и в гнездовой период. 

                                      
* Цапко Н.В. 2009. Гнездование ворона в Калмыкии // Кавказ. орнитол. вестн. 21: 202-206. 
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Основные места встреч ворона в гнездовой период приходятся на тер-

риторию Ики-Бурульского и Приютненского районов в пределах юж-

ных Ергеней и Кумо-Манычской впадины (Музаев, Горяшкиева, Ну- 

раева 2007). Августовские встречи птиц на средних (посёлок Кетчене-

ры) и северных Ергенях (село Садовое) могли относиться как к мест-

ным птицам, так и кочующим, которые могли залететь из Волгоград-

ской или Ростовской области. 

Учитывая высокую степень осёдлости ворона, все эти встречи кос-

венно указывали на его гнездование в Калмыкии. Тем более что пред-

кавказская популяция ворона в последнее время проявляет тенден-

цию к увеличению численности и расширению ареала (Федосов, Ма-

ловичко 2007). Если ранее основная популяция ворона на Ставрополье 

обитала на юге края в Предгорном районе (Хохлов 2000), то к концу 

XX века ворон начал интенсивно расселяться, и в 1997 году первое его 

гнездо было найдено на севере Ставропольского края в Кумо-Маныч-

ской впадине на границе с Калмыкией. Здесь же в 2005 году нами  

найдено гнездо ворона у села Манычское. Оно было устроено в центре 

густой 8-рядной лесополосы на 23-метровом вязе в 20 м от земли. Под 

гнездом находились многочисленные погадки из шерсти и костей гры-

зунов (Цапко 2006). В настоящее время на севере Ставропольского  

края в пределах Кумо-Манычской впадины достоверно выявлено уже 

8 гнездовых участков, а плотность гнездования ворона здесь оценива-

ется в 0.001 пар/км2 (Федосов, Маловичко 2007). 

На севере Ставропольского края ворон чаще предпочитает гнез-

диться на опорах ЛЭП среди полей. Иногда его гнёзда находили на 

опорах ЛЭП среди пастбищ. 

При этом ворон совершенно отсутствует в идентичных условиях на 

северном берегу Кумо-Манычской впадины в Калмыкии. Несмотря на 

целенаправленные поиски с 1997 по 2008 год и осмотр всех пригодных 

для гнездования вида ЛЭП, ворон здесь не обнаружен. В настоящее 

время все гнёзда на опорах ЛЭП принадлежат здесь серой вороне Cor-

vus cornix, как это отмечено нами на берегу Чограйского водохрани-

лища (окрестности посёлка Зунда-Толга, 2005 год) и на юго-западных 

склонах Ергеней, примыкающих к Кумо-Манычской впадине. 

Впервые гнездование ворона отмечено нами в 2008 году в Приют-

ненском районе на юго-западном склоне Ергенинской возвышенности. 

Птицы устроили гнездо на территории заброшенной урановой шахты в 

3.5 км южнее посёлка Нарта. Данная шахта не функционирует уже 

около 30 лет и благодаря своей бывшей специфике людьми не посеща-

ется, что позволило большинству построек сохраниться. Лишь на неко-

торых из них отсутствует крыша. Именно на одном из таких зданий 

вороны и устроили гнездо (см. рисунок). Гнездо располагалось в нише 

стены, образовавшейся в результате частичного разрушения внутрен-
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ней кирпичной кладки, и своим основанием лежало на вершине кир-

пичной колонне, подпирающей стену. Оно было построено из довольно 

толстых ветвей (вяз, тамарикс) и располагалось на высоте 6 м от уров-

ня пола и в 2 м от вершины стены. Судя по размерам, оно использова-

лось птицами не первый год. 
 

 

Гнездо ворона Corvus corax на здании заброшенной урановой шахты.  
Юго-западный склон Ергенинской возвышенности. 15 мая 2008. 

 

Во время обнаружения гнезда 15 мая 2008 в нём находился 1 пте-

нец, который при подходе к гнезду человека и попытке спугнуть птен-

ца с гнезда принялся громко кричать и перемещаться по лотку. Вто-

рой птенец, видимо только что покинувший гнездо, находился под ним 

на развалинах строения. Он летал ещё плохо, лишь слабо перепархи-

вал. Ещё 2 слётка сидели в 20-30 м от гнезда на вершине соседнего 

холма. Вероятно, они покинули гнездо за день до этого. Одна взрослая 

птица с криками на большой высоте летала вокруг гнездового участка, 

при этом постоянно подвергаясь атакам обыкновенных пустельг Falco 

tinnunculus. Погадок или других пищевых остатков под гнездом не 

нашли. Но следует отметить, что под самим гнездом в яме ниже уров-

ня пола (подземные помещения шахты) лежал труп коровы, которая, 

судя по состоянию туши, провалилась туда около 3 недель назад. При 

этом туша была совершенно не тронута и, видимо, воронами не ис-

пользовалась. Хотя известно, что трупы животных играют большую 
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роль в рационе ворона. Вероятно на своём гнездовом участке птицы не 

испытывали недостатка в корме. 

По соседству с воронами на территории самой шахты гнездилась 

обыкновенная пустельга (5-6 пар), галка Corvus monedula (1 гнездо в 

5 м от гнезда воронов), сорока Pica pica (1 пара), сизый голубь Columba 

livia и обыкновенный жулан Lanius collurio. В 2007 году в окрестно-

стях гнезда воронов гнездился также курганник Buteo rufinus (700 м) и 

филин Bubo bubo (3 км). В 2008 году они на гнездовых участках не от-

мечены. 

Возможно, что ещё один гнездовой участок воронов находится в 

окрестностях Элисты, где 2 птицы отмечены нами 22 июля 2008 в 5 км 

западнее города. Здесь имеются многочисленные высоковольтные ЛЭП, 

вполне подходящие для устройства гнёзд во ́ронами. 

Таким образом, в настоящее время ворон постепенно начинает за-

селять южную Калмыкию, расселяясь с сопредельной территории Став-

ропольского края. При этом он проявляет синантропные тенденции, 

устраивая гнёзда на элементах антропогенного происхождения. В бу-

дущем возможно увеличение численности ворона в Калмыкии и обна-

ружение новых его гнездовий на опорах ЛЭП. 
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Новые виды в орнитофауне  

Кавказского заповедника 

П.А.Тильба, А.Г.Перевозов  

Второе издание. Первая публикация в 2010* 

Видовой состав птиц Кавказского заповедника изучен достаточно 

полно (Аверин, Насимович 1938; Тильба, Казаков 1985; Тильба 1995, 

1999, 2002; Белик и др. 2000). Однако к настоящему времени получе-

ны новые сведения о присутствии или характере пребывания некото-

рых видов птиц, информация о которых опубликована лишь частично 

(Тильба, Мнацеканов 2008; Перевозов 2008а,б). Согласно последней 

сводке по орнитофауне Кавказского заповедника от 2002 года, на его 

территории отмечено 174 вида птиц, среди которых – 81 гнездящийся, 

гнездование ещё 16 видов предполагается, 59 – пролётные, 10 – зиму-

ющие и 8 – залётные (Тильба 2002). Ниже приводятся данные о видах 

птиц, не отмечавшихся ранее на территории Кавказского заповедни-

ка, не наблюдавшихся здесь более 50 лет, а также сведения, уточняю-

щие статус пребывания некоторых видов. Их названия и систематиче-

ское положение указываются по Л.С.Степаняну (2003). 

Малая поганка Podiceps ruficollis. В прошлом отмечалась как за-

лётный вид высокогорных районов (Туров 1932). Пребывание малой 

поганки не подтверждалось более 50 лет, в связи с чем этот вид был 

исключён из списка орнитофауны Кавказского заповедника (Тильба 

2002). В настоящее время малая поганка изредка регистрируется на 

зимовке в низкогорной части заповедника (20-30 м н.у.м.). В январе 

2006 года малая поганка регулярно наблюдалась на реке Хосте в Хо-

стинской тисо-самшитовой роще (А.Е.Ерофеев, устн. сообщ.). 

Черношейная поганка Podiceps nigricollis. В 1930-е годы была 

обычна во время летних кочёвок на высокогорных озёрах (Туров 1932; 

Аверин, Насимович 1938). Пребывание черношейной поганки не под-

тверждалось более 50 лет, в связи с чем этот вид был исключён из 

списка орнитофауны Кавказского заповедника (Тильба 2002). 29 сен-

тября 2008 одиночная черношейная поганка отмечена на озере Без-

молвия (С.А.Трепет, устн. сообщ.) и 21 августа 2009 – на озере Алоус 

(есть фото А.Г.Перевозова и С.А.Трепета). 

Большая поганка Podiceps cristatus. Ранее в заповеднике не реги-

стрировалась. В настоящее время чомга – редкий, а в отдельные годы 

                                      
* Тильба П.А., Перевозов А.Г. 2010. Новые виды в орнитофауне Кавказского заповедника  

// Кавказ. орнитол. вестн. 22: 138-145. 
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обычный зимующий вид низкогорных и среднегорных районов. От-

мечается на реке Хосте в пределах Хостинской тисо-самшитовой рощи 

с 2001 года. По опросным сведениям (А.Е.Ерофеев, устн. сообщ.), чомга 

регистрировалась в этом районе в 2001, 2002 и 2008 годах. По данным 

жителя Гузерипля Р.Сергеева, в холодные зимы 1990-х и 2000-х годов 

появлялась на реке Белой в районе кордона Гузерипль. 

Кудрявый пеликан Pelecanus crispus. В 1930-е годы отмечался 

как залётный вид на горе Дудугуш (Аверин, Насимович 1938). В по-

следующем, вплоть до начала XXI века, кудрявый пеликан не регист-

рировался, в связи с чем был исключён из списка орнитофауны Кав-

казского заповедника (Тильба 2002). В конце января 2006 года 6 пе-

ликанов отмечены на реке Хосте в Хостинской тисо-самшитовой роще 

(20-30 м н.у.м.) (А.Е.Ерофеев, устн. сообщ.). 

Малый баклан Phalacrocorax pygmaeus. Ранее на территории за-

поведника не регистрировался. В настоящее время малый баклан – 

редкий пролётный вид. В начале апреля 2005 года одна птица встре-

чена А.И.Поповым на небольшом водоёме у кордона Лаура (550 м). 

Белый аист Ciconia ciconia. Ранее в заповеднике не отмечался. В 

настоящее время изредка встречается во время миграций в среднегор-

ных районах. 20 августа 2005 белый аист отмечен в посёлке Гузерипль 

(А.В.Ромашин, устн. сообщ.). 

Чёрный аист Ciconia nigra. Ранее на территории заповедника не 

отмечался. Гнездится на сопредельной территории неподалёку от его 

границ (Аверин, Насимович 1938; Тильба 1999). В последнее время 

присутствие этого вида регистрируется в период миграций и летних 

кочёвок непосредственно в пределах заповедника. В низкогорных рай-

онах (20-30 м н.у.м) чёрный аист отмечался весной 2001 и 2002 годов 

на реке Хосте в Хостинской тисо-самшитовой роще (А.Е.Ерофеев, устн. 

сообщ.). 16 сентября 1997 наблюдался в высокогорной части заповед-

ника (2000 м н.у.м) на Лагонакском нагорье – хребте Каменное море 

(Тильба, Мнацеканов 2008). В летний период чёрный аист зарегистри-

рован 22 июня 2008 в районе озера Хуко. 

Кряква Anas platyrhynchos. Обычный вид заповедника во время 

миграций и на зимовке (Аверин, Насимович 1938; Тильба 1999). В по-

следнее время иногда отмечается на гнездовании по долинам рек. По 

опросным сведениям, в 2001 году кряква гнездилась по старицам реки 

Малой Лабы в районе кордона Умпырь (1000 м н.у.м). 

Хохлатая чернеть Aythya fuligula. В прошлом изредка отмечалась 

на весеннем пролёте в окрестностях посёлка Гузерипль (Аверин, На-

симович 1938), а также на зимовке – 13 января 1972 на кордоне Чер-

норечье (фенотека заповедника). В последующем, вплоть до начала 

XXI века, хохлатая чернеть не регистрировалась, в связи с чем была 

исключена из списка орнитофауны Кавказского заповедника (Тильба 
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2002). В настоящее время иногда появляется в среднегорных районах 

(800 м н.у.м) в зимнее время. В конце января 2001 года хохлатая чер-

неть наблюдалась на реке Малая Лаба в районе кордона Черноречье 

(А.Н.Бобылев, устн. сообщ.). 

Гоголь Bucephala clangula. В прошлом отмечался на весеннем про-

лёте на кордоне Черноречье (Аверин, Насимович 1938). В последую-

щем был исключён из списка птиц заповедника (Тильба 2002), по-

скольку не регистрировался более 50 лет. В настоящее время гоголь 

обнаружен на зимовке в низкогорных и среднегорных районах (до  

800 м н.у.м). В январе 2006 года добыт на реке Хосте в Хостинской ти-

со-самшитовой роще (А.Е.Ерофеев, устн. сообщ.). В середине января 

2002 года стая гоголей из 6 особей отмечена на кордоне Лаура (А.И. 

Марчукайтис, устн. сообщ.). Самка гоголя наблюдалась в течение 3 

дней (30 января – 1 февраля 2008) участниками студенческой научной 

экспедиции кафедры зоологии и экологии МПГУ в Гузерипль. 

Степной лунь Circus macrourus. Ранее был обычен на весеннем 

пролёте в марте-апреле, а в осеннее время – в августе-октябре (Аве-

рин, Насимович 1938). В последующем при ревизии авифауны запо-

ведника этот вид не был включён в её состав, поскольку его пребыва-

ние не удалось подтвердить до конца ХХ века. В настоящее время степ-

ной лунь – редкий нерегулярно встречающийся на пролёте вид. Реги-

стрируется только в период осенних миграций в высокогорных райо-

нах заповедника (2000-2500 м н.у.м.): 15 сентября 1997 и 19 ноября 

1987 – Лагонакское нагорье; 10 октября 2006 – перевал Трю; 18-19 ав-

густа 2007 – хребет Солонцовый. 

Курганник Buteo rufinus. Ранее на территории заповедника не от-

мечался. В настоящее время относится к редким нерегулярно зимую-

щим видам. 28 января, а также 1-2 февраля 2002 курганники наблю-

дались участниками студенческой научной экспедиции кафедры зоо-

логии и экологии МПГУ в посёлке Гузерипль. 

Орёл-карлик Hieraaetus pennatus. В прошлом отмечался в запо-

веднике в летний период и во время миграций (Аверин, Насимович 

1938.) Пребывание орла-карлика не подтверждалось более 50 лет, по-

этому этот вид был исключён из списка орнито-фауны Кавказского за-

поведника (Тильба 2002). В настоящее время орёл-карлик регистриру-

ется в небольшом числе на осеннем пролёте. Наблюдался 11 сентября 

2000 и 15 сентября 1997 на хребте Каменное море (Тильба, Мнацека-

нов 2008). Отмечен также 21 сентября 2003 над субальпийскими луга-

ми перевала Аишха-2, 15 октября 2004 в Хостинской тисо-самшитовой 

роще и 18 сентября 2009 над посёлком Гузерипль. 

Степной орёл Aquila rapax. В прошлом иногда регистрировался 

на весеннем пролёте (Аверин, Насимович 1938). В последующем, при 

ревизии авифауны заповедника этот вид не был включён в её состав, 
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поскольку его пребывание не удалось подтвердить до конца ХХ века. В 

настоящее время степной орёл изредка отмечается в период осенних 

миграций в высокогорных районах, где одиночная птица наблюдалась 

11 сентября 2000 на хребте Каменное море. 

Малый погоныш Porzana parva. Ранее на территории заповедни-

ка не отмечался. Самку малого погоныша мы наблюдали 3 апреля 

2008 на каменистом берегу реки Белой в 6 км выше по течению от по-

сёлка Гузерипль. 

Лысуха Fulica atra. Ранее в пределах заповедника не отмечалась. 

Зимой 1984/85 года одиночная птица наблюдалась в долине реки Уру-

штен в 7 км от кордона Черноречье (А.Н.Бобылев, устн. сообщ.). В фев-

рале 2006 года ослабленная птица отмечена на реке Малая Лаба меж-

ду кордонами Умпырь и 3-я Рота (А.Р.Бибин, устн. сообщ.). 

Хрустан Eudromias morinellus. Ранее в заповеднике не отмечался. 

Трёх хрустанов мы наблюдали 25 июня 2008 на плато Лагонаки возле 

вершины горы Абадзеш. Хрустаны держались на небольшом участке 

альпийской пустоши и проявляли крайнее беспокойство вплоть до си-

муляции ранения. Данная находка свидетельствует о возможном гнез-

довании этого вида на территории заповедника (Перевозов 2008б). 

Ходулочник Himantopus himantopus. В прошлом в заповеднике не 

отмечался. В настоящее время иногда появляется в низкогорных рай-

онах на осеннем пролёте. Осенью 2008 года стайка ходулочников встре-

чена на реке Хосте в Хостинской тисо-самшитовой роще (А.Е.Ерофеев, 

устн. сообщ.). 

Филин Bubo bubo. В прошлом отмечался на территории заповед-

ника в осеннее время (Аверин, Насимович 1938; Тильба, Мнацеканов 

2005). Кроме того, о присутствии филина на горе Алоус в 1999 году 

упоминает В.П.Белик с соавторами (2000), однако, эти сведения не бы-

ли подтверждены непосредственными наблюдениями птиц. По опрос-

ным сведениям (А.Д.Животов), филин был встречен в конце августа 

2004 года на границе леса возле метеостанции «Джуга». 

Береговая ласточка Riparia riparia. Ранее отмечалась лишь как 

обычный пролётный вид. В 2007 году колония береговой ласточки об-

щей численностью около 30 пар гнездилась на правом берегу реки  

Киша возле одноименного кордона (900 м н.у.м). 

Краснозобый конёк Anthus cervinus. Ранее на территории запо-

ведника не отмечался. Погибшая птица в осеннем оперении найдена 

30 января 2002 участниками научной студенческой экспедиции ка-

федры зоологии МПГУ в посёлке Гузерипль. 

Клушица Pyrrhocorax pyrrhocorax. В прошлом изредка отмечалась 

в весенне-летний период в высокогорной части заповедника (Аверин, 

Насимович 1938; Волчанецкий и др. 1962). В последующем, вплоть до 

начала XXI века, клушица не регистрировалась, в связи с чем была 
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исключена из списка орнитофауны Кавказского заповедника (Тильба 

2002). В последнее время залёты клушиц вновь начали регистриро-

ваться в пределах этой охраняемой территории. Пара птиц этого вида 

наблюдалась 25 июня 2007 недалеко от вершины горы Джуга. 

Кедровка Nucifraga caryocatactes. Ранее в заповеднике не отмеча-

лась. Зимой 2008/09 года зарегистрирована большая инвазия кедровок 

по всему югу России, в том числе и в Кавказском заповеднике. В сере-

дине октября 2008 года на кордоне Гузерипль держалось не менее 10 

особей. Здесь же в ноябре одновременно мы наблюдали 5 кедровок. 

Жители посёлка Гузерипль отмечали отдельных кедровок вплоть до 

начала февраля 2009 года. Кроме того, в середине октября 2008 года 

отдельных кедровок мы наблюдали по верхней границе леса на горе 

Тыбга, хребте Аспидный и Пастбище Абаго. В такой же обстановке их 

видели в октябре 2008 года на биосферной станции Джуга (Ю.Арбузов, 

устн. сообщ.). По опросным сведениям (В.Н.Булгаков), в октябре 2008 

года кедровок наблюдали на кордонах Умпырь, 3-я Рота и Черноречье. 

По сообщению А.Е.Ерофеева, в ноябре и декабре 2008 года одна птица 

регулярно регистрировалась у входа в Хостинскую тисо-самшитовую 

рощу. 

Белобровик Turdus iliacus. Ранее в заповеднике не отмечался. 

Участники экспедиции кафедры зоологии и экологии МИГУ 25 января 

2008 наблюдали одиночного белобровикана кордоне Гузерипль. 

Снежный вьюрок Montifringilla nivalis. В прошлом упоминался 

как редкий гнездящийся вид заповедника (Аверин, Насимович 1938). 

В последующем при ревизии авифауны заповедника этот вид не был 

включён в её состав, поскольку его пребывание не удалось подтвердить 

до начала XXI века. В настоящее время снежный вьюрок относится к 

редким залётным птицам. Наблюдался 31 января 2002 участниками 

научной студенческой экспедиции кафедры зоологии МПГУ в посёлке 

Гузерипль. 

Просянка Emberiza calandra. Ранее её гнездование регистрирова-

лось на кордоне Киша (Аверин, Насимович 1938). В последующие го-

ды, вплоть до начала XXI века, просянка на гнездовании в заповедни-

ке не отмечалась. В 2007 году поющий самец постоянно регистриро-

вался во второй декаде июня на кордоне Гузерипль. 

Таким образом, в результате авифаунистических исследований по-

следних лет (конец ХХ – начало XXI века), в пределах Кавказского за-

поведника зарегистрировано 23 вида птиц, не отмечавшихся в про-

шлом на его территории или не наблюдавшихся здесь уже более 50 

лет. Впервые на гнездовании обнаружены береговая ласточка и кряк-

ва. В качестве предположительно гнездящихся видов отмечены хру-

стан и просянка. В качестве зимующих наблюдались малая и большая 

поганки, хохлатая чернеть, гоголь, лысуха, курганник и белобровик. 
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На пролёте отмечены черношейная поганка, малый баклан, белый и 

чёрный аисты, степной лунь, степной орёл, орёл-карлик, малый пого-

ныш и ходулочник. В качестве залётных зарегистрированы кудрявый 

пеликан, филин, краснозобый конёк, клушица, кедровка, Снежный 

вьюрок 

К настоящему времени на территории Кавказского заповедника за-

регистрировано 197 видов птиц. Из них 83 достоверно гнездящиеся и 

гнездование ещё 16 предполагается (40 из них перелётные и 59 осед-

лые); 65 – пролётные; 17 – зимующие; 16 – залётные. 

Авторы выражают благодарность работающим в настоящее время и бывшим со-

трудникам Кавказского заповедника Ю.Н.Арбузову, А.Р.Бибину, А.Н.Бобылеву, В.Н.Бул-

гакову, А.Е.Ерофееву, А.Д.Животову, С.А.Трепету, А.И.Марчукайтису, А.И.Попову, 

А.В.Ромашину, а так же жителю посёлка Гузерипль Р.Сергееву, руководителям сту-

денческой научной экспедиции кафедры зоологии и эко-логии МПГУ Д.А.Шитикову, 

А.В.Шарикову и их студентам, за предоставление ценных сведений о встречах птиц на 

его территории. 
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Некоторые особенности синантропизации  

серой вороны Corvus cornix и сороки  

Pica pica в Уральской области 

П.В.Дебело 

Второе издание. Первая публикация в 1982* 

Серую ворону Corvus cornix и сороку Pica pica в казахстанской ча-

сти ареала считают синантропами лишь в период осенне-зимних кочё-

вок, а во время размножения эти птицы избегают населённых пунктов 

(Гаврин 1974). В последние годы в Уральской области серая ворона и 

сорока стали гнездиться во многих населённых пунктах, а в городе 

Уральске их гнёзда обычны и на самых оживлённых улицах. Сходное 

явление наблюдается и в других частях ареала (Константинов 1967; 

Иванчев, Сарычев 1981). 

Материалы, собранные нами в относительно слабо изменённом че-

ловеческой деятельностью пойменном лесу реки Урал, в окрестностях 

посёлков Красноармейск, Владимировка-Богатск и Антоново, а также 

в типичном антропогенном ландшафте в городеУральске и примыка-

ющей к нему роще имени Горького, показывают на существенные от-

личия в выборе для устройства гнёзд пород деревьев, удалённости 

гнёзд от земли и вершин деревьев и, как следствие, степени доступно-

сти гнёзд. 

Серая ворона в пойме реки Урал устраивает гнёзда (n = 49) на ос-

новных лесообразующих породах – тополе серебристом Populus alba 

(38.8%), тополе чёрном Populus nigra (24.7%), высокоствольных ивах 

Salix alba (20.4%) и вязе Ulmus laevis (6.1%). В средней части течения 

гнёзда отмечались на всех породах, на севере области – только на то-

поле чёрном (11.1%) и вязе, на юге – на тополе серебристом (83.3%) и 

ивах. В роще имени Горького из 64 гнёзд на тополях находилось 67.2%, 

на иве и сосне Pinus sylvestris – по 7.8% на вязе и клёне Acer negundo – 

по 6.3%, лохе Elaeagnus angustifolia – 3.1% и карагаче Ulmus foliacea – 

1.5%. В городе Уральск (n = 65) подавляющее большинство гнёзд рас-

полагалось на клёне (60%) и карагаче (22.2%), реже – на тополе (6.2%) 

и вязе (4.6%). Таким образом, в условиях антропогенного ландшафта 

серая ворона использует большее число видов деревьев, в том числе и 

отсутствующие в естественных условиях. 

В разных местообитаниях, в зависимости от степени их освоенности 

                                      
* Дебело П.В. 1982. Некоторые особенности синантропизация серой вороны и сороки в Уральской области  
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и уровня беспокойства, прослеживается определённая закономерность 

и в высоте расположении гнёзд. Так, в пойменном лесу (n = 49) на вы-

соте до 5 м располагалось 38.8% гнёзд, до 10 м – 42.8%, выше 10 м – 

18.4%; в чаще посещаемой людьми роще имени Горького (n = 64) эти 

показатели равнялись соответственно 29.7, 60.9 и 9.4%, а в Уральске 

(n = 65) – 7.4, 47.7 и 44.6%. 

Ещё чётче эта закономерность прослеживается при сравнении рас-

положения гнёзд относительно вершины деревьев, так как этот пока-

затель в какой-то степени нивелирует отличия в высоте деревьев. Ес-

ли в пойменном лесу на расстоянии до 5 м от вершины располагалось 

53.1% гнёзд, то в роще имени Горького – 92.3%, а в городе Уральске все 

гнезда располагались не ниже 4 м. На расстоянии до 10 м в лесу рас-

полагалось 36.7% гнёзд, в роще – 7.7%, а гнёзда ниже 10 м отмечены 

лишь в пойменном лесу (10.2%). 

Сорока в пойме Урала (n = 46) располагает гнёзда на основных ле-

сообразующих породах: тополе серебристом и иве по 34.8%, вязе и то-

поле чёрном по 15.2%. В роще имени Горького (n = 160) большинство 

гнёзд помешалось на тополях (55%) и клёне (24.4%), реже – на ивах 

(11.3%), лохе (6.3%), вязе и карагаче (по 1.2%) и жёлтой акации Cara-

gana arborescens (0.6%). Валовой состав используемых деревьев – как и 

у серой вороны, хотя хорошо заметна меньшая привязанность сороки к 

тополям и большая – к клёну и лоху. В городе Уральске гнезда сороки 

(n = 62) располагались преимущественно на клёне (72.6%), реже – на 

карагаче (25.8%) и единично – на тополе (1.6%). 

В пойме (n = 46) на высоте до 5 м помещалось 69.5% гнёзд, до 10 м – 

26.1% и свыше 10 м – 4.4%, в роще (n = 160) соответственно 53.1,; 41.9 и 

5%; в городе Уральске (n = 62) соответственно 1.6, 43.6 и 54.8%. По от-

ношению к вершинам деревьев в пойменном лесу до 5 м отмечено 

73.9% гнёзд, до 10 м – 23.9% и ниже 10 м – 2.2%. В роще большинство 

гнёзд (95.6%) находилось до 5 м, 4.4% – в пределах 5-9 м, а в Уральске 

все гнёзда располагались не ниже 4 м от вершин деревьев. 

  


