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Новые данные о птицах нижней Эмбы  

и приэмбинских пустынь 

В.В.Неручев 

Второе издание. Первая публикация в 1968* 

Летняя орнитофауна  

В мае-июне 1963-1965 годов нами была обследована территория, 

заключённая между рекой Эмбой, северо-западным чинком Устюрта и 

каспийским побережьем. Преобладающим типом ландшафта здесь яв-

ляется глинистая пустыня с солянковой или полынно-солянковой рас-

тительностью. Поскольку описываемый участок находится на северной 

границе пустынной зоны, его орнитофауна содержит ряд степных форм. 

Их проникновению сюда способствует наличие интразонального ланд-

шафта – поймы реки Эмбы. Ниже приводятся данные по гнездовой 

орнитофауне, дополняющие имеющиеся уже литературные данные, в 

частности и сводку «Птицы Казахстана», т. 1-2 (1960-1962). 

Широконоска Anas clypeata. В пойме Эмбы (урочище Кулакши) 

14 июня 1964 отмечена самка с выводком из 10 пуховых утят. Выводок 

отдыхал на берегу мелкого озерца-старицы среди зарослей тамариска. 

В июне в пойме нередко можно встретить стайки самцов широконоски, 

пролетающих к морю на линьку; за вечер мы отмечали до 10-40 особей. 

Кулик-сорока Haematopus ostralegus встречается по всей эмбин-

ской пойме, чаще всего по берегам дельтовых протоков и озёр, порос-

ших солянками. 12 июня 1965 на берегу озера Караша обнаружена 1 

пара куликов с нелётным птенцом, достигавшим по размерам полови-

ны величины взрослой птицы. Кроме поймы, кулик-сорока встречается 

в глубине пустыни в маленьких болотистых «оазисах», образовавшихся 

вокруг артезианских скважин. Держатся кулики-сороки среди соля-

нок, а в урочище Бекжал (1963-1964 годы) даже среди разреженных 

тростниковых зарослей. 

Степная тиркушка Glareola nordmanni довольно обычна в дельте 

Эмбы, придерживается нюньково-ажрековых лугов [ежеголовник и при-

брежница]. В районе Тургузбы на 2 км маршрута приходится до 5 пар 

тиркушек (10 июня 1965). Птицы вели себя очень агрессивно, атакуя 

подходящего человека и провожая его длительное время. Ближе к Кас-

пийскому морю, по мере усыхания и опустынивания дельты, степная 

тиркушка исчезает. 

Речная крачка Sterna hirundo распространена по всей долине 

                                      
* Неручев В.В. 1968. Новые данные о птицах нижней Эмбы и приэмбинских пустынь // Орнитология 9: 137-141. 
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нижней Эмбы, чаще встречаясь в дельте (4 пары на 2 км, а выше по 

течению – до 1 пары на 3 км). В урочище Ак-Мечеть 1 июня 1964 най-

дено гнездо с 3 свежими яйцами. Оно располагалось на голом песча-

ном островке рядом с гнездом малого зуйка Charadrius dubius. 

Малая крачка Sterna albifrons весьма многочисленная по дельто-

вым протокам и озёрам (до 21 встречи на 2 км маршрута); выше по те-

чению встречаются лишь отдельные пары этого вида. 9 июня 1965 в 

урочище Тургузба найдено гнездо с 3 свежими яйцами, расположенное 

на сыром берегу озера среди гнёзд ходулочников Himantopus himan-

topus и шилоклювок Recurvirostra avosetta. 

Белокрылая крачка Chlidonias leucopterus довольно обычна на 

мелководных озёрах – разливах в дельте реки. В начале июня 1965 го-

да здесь отмечалось в среднем около 2 пар на 1 км маршрута. Гнёзд и 

выводков мы не нашли, но агрессивное поведение птиц и состояние их 

гонад заставляет нас думать, что этот вид на Эмбе гнездится. 

Сизоворонка Coracias garrulus ежегодно отмечается в небольшом 

числе в пойме реки и в «оазисах» у артезианских скважин – обычно 

возле развалин казахских зимовок. Гнёзд её мы не обнаружили. 

Чёрный стриж Apus apus, видимо, гнездится по чинкам Устюрта 

и меловым горам-останцам в районе небольшой излучины Эмбы. Мы 

видели птиц, залетающих в трещины обрывов. 25 июня 1964 на авто-

маршруте протяжённостью 33 км подсчитано в районе меловых гор 22 

стрижа; западнее, на глинистых равнинах, встречено лишь 8 птиц на 

64 км. 

Серая ворона Corvus cornix в пустынных биотопах летом отсут-

ствует, но в пойме Эмбы (урочище Бейбит) 17 июня 1965 мы встретили 

пару ворон, сидевших на скирде сена. Гнезда поблизости не оказалось. 

Зоолог И.В.Худяков (устн. сообщ.) 7 мая 1964 нашёл 2 гнезда серой во-

роны в районе Терень-Узека. Они располагались на сырой приморской 

равнине на кустах тамариска, в 1 км друг от друга. В них было 5 и 6 

воронят с отрастающим контурным оперением. 

Галка Corvus monedula встречается исключительно в долине Эмбы 

среди меловых останцов Эмбинского плато. Отмечалась в урочище Ак-

Мечеть 31 мая 1964 (5 птиц) и 15 мая 1965 (3 птицы). В урочище Ку-

лакши 17 июня 1964 найдена гнездовая колония галок на меловом об-

рыве. Было подсчитано около 50 преимущественно молодых птиц; из 

них некоторые едва начинали летать. 

Двупятнистый жаворонок Melanocorypha bimaculata довольно 

обычен (1-2 птицы на 1 км автомаршрута) на крайнем юго-востоке При-

каспийской низменности в полынно-итсегеково-эбелековых пустынях с 

примесью злаков – ковыля, мятликов на ашиках и др. Западная гра-

ница его распространения проходит от большой излучины Эмбы на юг 

через пункты Арал-Тюбе, Ушкан и далее по восточной кромке Прикас-
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пийских Каракумов к Бейнеу. Видимо, есть он и на Северном Устюрте; 

во всяком случае в урочище Мынсу-Алмас мы встречали его летом 

1965 года. В урочище Конур-Урпа 19 апреля 1965 добыта пара дву-

пятнистых жаворонков, причём у самки обнаружено готовое к отклад-

ке яйцо. У посёлка Арал-Тюбе 13 мая добыта самка с наседным пят-

ном, a 16 мая несколько южнее найдено гнездо с 1 свежим яйцом. 

Белокрылый жаворонок Melanocorypha leucoptera распростра-

нён к востоку и северо-востоку от большой излучины Эмбы. Гнездится 

в небольшом количестве по полынно-кермековым участкам степи с 

пятнами ковыля. В районе Ащи-Кудука 17 июня 1964 добыт 1 слёток. 

Зоолог Е.В.Ротшильд (устн. сообщ.) встречал белокрылого жаворонка в 

тех же местах летом 1963 года. 

Пустынная каменка Oenanthe deserti обычна для крайнего юго-

востока Прикаспийской низменности. Западная граница распростра-

нения проходит через урочища Караган-Тюбе, Есекджал, Кумшете и 

далее на юго-запад, захватывая, видимо, часть Прикаспийских Кара-

кумов. Встречается эта каменка по северному берегу Мёртвого Култу-

ка (район Прорвы) и севернее по приморским равнинам, где 21 мая 

1965 добыты на колонии большой песчанки Rhombomys opimus отво-

дившая самка пустынной каменки с наседным пятном и самец с уве-

личенными гонадами. 31 мая пара пустынных каменок встречена в 

урочище Ушкан; они строили гнездо в торчащей из земли железной 

трубе. После осмотра гнезда птицы бросили его и загнездились 2 июня 

в 100 м от этого места в водомоине, под кустом солянки. Позднее мы 

встречали много слётков пустынной каменки на равнинах юго-вос-

точнее Мунайлов. 

Чернобокая, или черношейная каменка Oenanthe finschii. 22 

июня 1965 на чинках Устюрта в урочище Мынсу-Алмас отмечена пара 

каменок с 2 слётками и добыт самец. 

Зимняя орнитофауна  

Сведения о составе зимней орнитофауны этого района в литературе 

практически отсутствуют. В последних сводках даются лишь предпо-

ложительные соображения о возможности нахождения в низовьях Эм-

бы тех или иных видов зимой. Мы имели возможность в зимние меся-

цы 1962-1964 годов совершить несколько выездов в район меловых 

плато у большой излучины Эмбы, в левобережные глинистые пусты-

ни, дельту реки и Прикаспийские Каракумы. Кроме того, проводили 

регулярные наблюдения в окрестностях посёлка Кульсары (Гурьев-

ская область). Некоторые данные были предоставлены нам зоологом 

Б.С.Варшавским, за что автор приносит ему благодарность. 

Район, в котором проводили наблюдения, относится к подзоне се-

верных пустынь, характеризующихся резкой континентальностью кли-
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мата. Зима 1962/63 года была, правда, необычно мягкой и бесснежной 

(сумма осадков за декабрь-февраль равнялась 9.8 мм, что в 3 раза 

меньше средней за последние 6 лет). Зима 1963/64 года, напротив, бы-

ла очень суровой, морозной, с частыми буранами. Снег в пустыне ле-

жал с декабря до конца марта. Удачное сочетание двух таких проти-

воположных по своим условиям зимних периодов позволило нам вы-

делить виды, постоянно зимующие, и виды, оставшиеся здесь лишь в 

тёплые годы. Всего за указанный выше период было обнаружено 23 

вида птиц. 

Рогатый жаворонок Eremophila alpestris – обычная зимующая 

птица приэмбийских пустынь. Он неоднократно отмечался нами в уро-

чищах Кульсары, Дусике, Арал-Тюбе как в тёплую, так и в холодную 

зимы. Держатся рогатые жаворонки стайками по 2-10 штук, самцы и 

самки вместе. 

Чёрный жаворонок Melanocorypha yeltoniensis зимует здесь по-

стоянно на весьма обширной территории. Чёрные жаворонки отмеча-

лись нами каждую зиму в урочищах Кульсары, Дусике, Арал-Тюбе, 

Шубартпалы, Корсак, Казбек и др., а также в Прикаспийских Караку-

мах. Держатся они, как правило, крупными стаями, до нескольких со-

тен птиц в каждой. Большинство стай состоит из одних самцов; изред-

ка попадались небольшие (до 16 штук) стайки самок. Однако в январе-

феврале 1964 года отмечено несколько крупных смешанных стай этого 

вида. 

Белокрылый жаворонок Melanocorypha leucoptera постоянно зи-

мует в глинистых пустынях (урочища Кульсары, Дусике, Арал-Тюбе). 

В мягкую зиму 1962/63 года был более многочислен (попадались скоп-

ления до 100 и более птиц); зимой 1963/64 года отмечались лишь ред-

кие стайки по 4-6 особей. 

Серый жаворонок Calandrella rufescens в северных частях ареала 

является перелётной птицей (Волчанецкий 1954), однако на нижней 

Эмбе в тёплые зимы обычен. Встречается как в глинистой пустыне 

(урочище Дусике), так и в песках (Прикаспийские Каракумы, урочище 

Айнамас). Морозы и глубокие снега, по-видимому, заставляют серых 

жаворонков откочёвывать южнее, так как зимой 1963/64 года он не от-

мечался ни разу. 

Хохлатый жаворонок Galerida cristata остаётся на зимовку лишь 

в тёплые годы. В 1962/63 году был весьма обычен в посёлке Кульсары 

и урочище Дусике. Вдали от человеческого жилья не встречался; дер-

жался стайками до 4-6 особей. В 1963/64 году холода и снегопады вы-

нудили его покинуть низовья Эмбы, однако хохлатые жаворонки снова 

появились здесь уже 12 марта, с наступлением первых оттепелей. 

Полевой воробей Passer montanus в низовьях Эмбы постоянно 

зимует во всех населённых пунктах или возле одиночных строений 
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(зимовок), разбросанных в пустыне. Вдали от них, как правило, не 

встречается; лишь 18 декабря 1963 стайка из 8 штук отмечена на ку-

курузном поле в 10 км от посёлка Аккыз-Тогай. Больших стай не обра-

зует. В Кульсарах обычно держится группами по 10-20 особей. 

Домовый воробей Passer domesticus, как и предыдущий вид, обы-

чен в течение круглого года. Зимой встречается исключительно в насе-

лённых пунктах или возле зимовок; держится там стайками по 10-30 

штук. 

Каменный воробей Petronia petronia. Известно, что эта птица, 

обычно перелётная на севере ареала, может оставаться там на зиму в 

небольшом количестве. В низовьях Эмбы каменный воробей встречал-

ся как в относительно тёплую, так и в очень суровую зиму. Стайки по 

10-15 особей постоянно держались в Кульсарах, иногда вместе с домо-

выми воробьями. Четыре каменных воробья были отмечены 16 февра-

ля 1963 в песчаном массиве Тайлан (100 км к востоку от Кульсаров). 

Горная чечётка Carduelis flavirostris. В литературе (Бёме 1954) 

форма Carduelis flavirostris kirgizorum Sushkin, 1925, населяющая Ка-

захское нагорье и приэмбинские пустыни, описывается как перелёт-

ная. Однако 19 декабря 1963 две чечётки были добыты нами в урочи-

ще Казбек из стаи в 30 штук. Птицы кормились на каменистых обры-

вах у берега Эмбы. В том же самом месте стая около 40 чечёток отме-

чалась нами 3 ноября 1963. 

Пуночка Plectrophenax nivalis на зимних кочёвках доходит до пу-

стынь Казахстана, однако она здесь редка и появляется нерегулярно 

(Спангенберг, Судиловская 1954). Нами были встречены всего 2 пу-

ночки 28 февраля 1964 в глинистой пустыне у Кульсаров (1 добыта). 

Большая синица Parus major зимует исключительно в населён-

ных пунктах. В Кульсарах всю зиму держится поодиночке или неболь-

шими (до 10 особей) стайками в молодых посадках карагача и лоха. 

Серая ворона Corvus cornix. Литературные данные о зимовках се-

рой вороны в низовьях Эмбы отсутствуют. В сентябре-октябре в приэм-

бинских пустынях изредка можно встретить кочующие стайки ворон 

(по 5-15 птиц). Иногда они образуют смешанные стаи с галками и гра-

чами. Зимой вороны отмечались только в посёлках. Характерно, что в 

мягкую зиму 1962/63 года вороны в Кульсарах встречались лишь еди-

нично, в то время как в условиях следующего года мы наблюдали их 

во множестве (отмечались стаи до 100 особей и более). Массовое появ-

ление ворон было приурочено к началу декабрьских холодов; в февра-

ле, с повышением температуры, значительная часть их исчезла. 

Галка Corvus monedula зимой 1962/63 года в Кульсарах не отмече-

на, зато на следующий год мы встречали стаи, насчитывающие до 50 

птиц. Стайки до 5 особей отмечены в Косчагыле зоологом Б.С.Вар-

шавским. Держатся они, как правило, только в населённых пунктах, 
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лишь 18 декабря 1963 мы видели 20 галок на кукурузном поле в 10 км 

от посёлка Аккыз-Тогай. 

Грач Corvus frugilegus. Считается, что в Казахстане грачи обычно 

не зимуют, но могут здесь встречаться в отдельные тёплые годы (Ру-

стамов 1954). В низовьях Эмбы этот вид на зимовках отмечается еже-

годно; держится только вблизи человека. Тёплой зимой в Кульсарах 

встречались лишь единичные особи; в суровую зиму 1963/64 года чис-

ло их увеличилось до нескольких сотен. С середины февраля грачи 

начали постепенно исчезать. 

Серая куропатка Perdix perdix зимой в долине Эмбы является до-

вольно обычным видом. Зимует здесь ежегодно, однако наиболее мно-

гочисленна была в 1963/64 году, несмотря на глубокий снег и холода. 

Уже с начала ноября в пойме (урочище Казбек) отмечались стайки по 

20-30 птиц. Позднее (19 декабря 1963) там же за одно утро было отме-

чено около 80 куропаток (стайки по 7-8, максимально 25 штук). В ян-

варе-феврале они постоянно держались в районе дельтовых протоков 

Эмбы. 

Саджа Syrrhaptes paradoxus. Известно, что на Эмбе саджа остаётся 

в небольшом количестве в тёплые зимы. Мы также встретили две сад-

жи лишь зимой 1962/63 года (урочище Тайлан, 16 февраля). 

Клинтух Columba oenas на Эмбе зимовал лишь в 1963/64 году (стая 

из 12 птиц была поднята 18 декабря на кукурузном поле в урочище 

Аккыз-Тогай). 

Зимняк Buteo lagopus в приэмбинских пустынях ранее отмечался 

только в период пролётов. Нами встречен дважды: 11 февраля 1963 в 

10 км к северу от Кульсаров и 18 декабря 1963 в урочище Конур-Урпа. 

Домовый сыч Athene noctua. Две птицы встречены нами в урочи-

ще Кульсары 28 февраля 1964. Держались они возле мостов, очевидно, 

находя себе убежище где-нибудь под настилом. 

Филин Bubo bubo. Один экземпляр этого вида был добыт охотни-

ком А.Д.Поповым 10 февраля 1964 в урочище Айран-Куль (дельтовая 

часть Эмбы). Вообще он является здесь видом чрезвычайно редким. 

Кряква Anas platyrhynchos. На незамерзающем озере Камыс-Куль 

(посёлок Кульсары) самец и самка кряквы держались в течение всего 

февраля 1963 года. Ещё одну пару крякв мы подняли 17 февраля 1963 

в глинистой пустыне, прямо на дороге, в 15 км к востоку от посёлка 

Кульсары. По сообщению охотников А.Д.Попова и А.Г.Сувернева, не-

сколько десятков крякв зимовало в том же году на озерке у тёплого ар-

тезианского колодца в урочище Тугоракчан. 

Чирок-свистунок Anas crecca. Самка держалась в полынье на 

озере Камыс-Куль всю вторую половину февраля 1964 года. 

Луток Mergellus albellus. Самец в зимнем пере замечен в полынье 

на озере Камыс-Куль 5 февраля 1964, на следующий день он исчез. 
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Приведённый выше список, естественно, не является исчерпываю-

щим. Однако и сейчас уже он позволяет выявить некоторые особенно-

сти зимней орнитофауны обследованного района. Примерно одну треть 

списка составляют синантропные формы, связанные на зимовках с по-

селениями человека, а не с естественными биотопами северных пус-

тынь. Из птиц, не связанных с человеком, четыре вида прилетают сюда 

на зимовку из более северных районов; четыре вида оставались зимо-

вать лишь случайно. Их пребывание здесь определялось, в конечном 

счёте, антропогенными факторами (кукурузное поле, незамерзающие 

озёра у электростанции и тёплого артезианского источника). Серый 

жаворонок, горная чечётка и саджа зимуют в низовьях Эмбы нерегу-

лярно; сюда же можно отнести и каменного воробья, который в суро-

вую зиму 1963/64 года встречался лишь в посёлке Кульсары, у челове-

ческого жилья. Четыре оставшихся вида (чёрный и рогатый жаворон-

ки, домовый сыч, филин) встречаются в районе наблюдений круглый 

год. Однако ни один из них не является типично пустынной формой, 

так как ареал первого (чёрного жаворонка) почти целиком лежит в 

зоне полупустынь; остальные – виды с широкими ареалами, выходя-

щими за пределы пустынной зоны. 
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Совместная кормёжка длинноносых крохалей 

Mergus serrator и озёрных чаек Larus ridibundus 

Ф.Ф.Карпов 

Второе издание. Первая публикация в 2005* 

В нижнем течении реки Урал в период осенней миграции 23 ок-

тября 2003 мы были свидетелями совместной кормёжки длинноносых 

                                      
* Карпов Ф.Ф. 2005. Совместная кормёжка длинноносых крохалей и озёрных чаек // Каз. орнитол. бюл.: 167. 
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крохалей Mergus serrator и озёрных чаек Larus ridibundus. Стайка из 

11 крохалей, опустившись на воду у самого берега, сразу приступила к 

активной кормёжке. Продвигаясь вдоль береговой линии против тече-

ния, утки постоянно ныряли, иногда все одновременно. В самом нача-

ле к ним присоединилось несколько озёрных чаек, которые с криком 

вились над крохалями, то и дело бросаясь в воду за кормом. Так в со-

провождении чаек, которых к концу кормёжки собралось уже около де-

сятка, крохали проплыли вверх по реке около 400-500 м. 

Внимательно наблюдая за совместной кормёжкой этих двух видов, 

мы ни разу не видели, чтобы чайки отняли у крохалей их добычу. Все 

они кормились лишь той живностью, которая, спасаясь от ныряющих 

крохалей, появлялась у поверхности воды. 
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Повторная зимовка чирка-свистунка Anas crecca 

в Катон-Карагайском национальном парке 
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Катон-Карагайский район, Восточно-Казахстанская область, 070908, Казахстан 

Поступила в редакцию 9 марта 2018 

Зимой 2016/17 года на правобережье Бухтармы у села Аккайнар, 

бывшее Черновое (49°13' с.ш., 85°52' в.д.) на речке Ключевой был заре-

гистрирован первый случай зимовки чирка-свистунка Anas crecca в 

Восточно-Казахстанской области и на Алтае в целом (Березовиков, 

Габдуллина 2017). При посещении этого места зимовки водяных птиц 

7 февраля 2018 в стае крякв Anas platyrhynchos была отмечена самка 

свистунка. Кроме того, в 60 км северо-западнее, также в западных от-

рогах хребта Листвяга, на незамерзающем русле реки Белой в селе 

Аксу, бывшее Белое (49°21'54'' с.ш., 85°24'41'' в.д.) 23 февраля 2018 

наблюдалась ещё одна самка этого чирка. 

Приведённые сведения позволяют предполагать, что зимние встре-

чи чирков-свистунков в Бухтарминской долине не случайное явление, 

а свидетельство начала формирования новых очагов их зимовки на 

пространстве между Тянь-Шанем, Тарбагатаем и Алтаем. Как извест-

но, северо-восточным пределом их зимнего распространения в Казах-

стане до последнего времени была Илийская долина и некоторые речки 
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в северных отрогах Джунгарского Алатау (Долгушин 1960; Беляев  

2017). В этом году граница их зимовки расширилась до восточного по-

бережья озера Алаколь (Березовиков, Филимонов 2018). 

Выражаем признательность инспектору Катон-Карагайского национального парка 

Владимиру Белому за помощь, оказанную при наблюдениях за птицами. 
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Гнездование камышницы Gallinula chloropus  
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В черте города Алматы гнездование камышницы Gallinula chloro-

pus явление редкое и было известно в 1980-х годах на Аэропортовском 

озере, а летом 2007 года её выводки видели также на прудах в зоопар-

ке и на заболоченном участке в парке имени Горького (Ковшарь, Ков-

шарь 2008). Кроме того,  в осеннее время камышниц наблюдали на не-

больших прудах в Алма-Ате-1 (Губин, Лопатин 1988).  Сохранились ли 

они здесь в настоящее время, не известно. В этой связи сообщаем о ещё 

одном пункте обитания этой птицы вблизи Алматы на небольшом озер-

ке Байсерке севернее одноименного села, которое находится у трассы, 

ведущей из Алматы в Капчагай. Координаты 43°32'13"  с.ш., 77°02' 

56" в. д. Это заболоченная низина с открытыми плёсами по руслу не-

большой речки, густо заросшей тростником. На одном из них 16 авгу-

ста 2012 наблюдалась семья из 2 взрослых и 4 доросших молодых ка-

мышниц (см. рисунок). Это озерко известно также как место неодно-

кратных летних встреч волчков Ixobrychus minutus. 
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Семья камышниц Gallinula chloropus на озере Байсерке. Окрестности Алматы.  
16 августа 2012. Фото В.Л.Казенаса. 
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Влияние низких зимних температур  

на пребывание птиц в окрестностях Павлодара 
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Поступила в редакцию 27 февраля 2018 

Зима 2017/18 года в Павлодарском Прииртышье прогнозировалась 

как одна из самых холодных за длительный период наблюдений. В 

связи с этим мы провели специальные наблюдения, чтобы оценить 

влияние низких температур на видовой состав и обилие птиц в окрест-

ностях города Павлодара. Для подсчёта птиц использовали фото- и 

видеотехнику. Территория наблюдений располагалась в пригородной 

зоне Павлодара  (52º15'52'' с.ш., 76º55'55'' в.д.). Западные и северные её 
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части прилегает к устью речки Усолки, с восточной стороны распола-

гается затон реки Иртыш. Расстояние между городской набережной и 

территорией наблюдения в устье затона составляет всего 100 м. Терри-

тория состоит из двух участков: лесного (А) (0.64 км2) и с разряженной 

древесной растительностью (В) (1.56 км2) (рис. 1). Лес образован в ос-

новном ивой белой Salix alba и тополем серебристым Populus alba. 

Встречаются также клён ясенелистный Acer negundo, берёза повислая 

Betula pendula и изредка яблоня ягодная Malus baccata. На опушках 

преобладает ивово-тополевый подрост. 
 

 

Рис. 1. Территория исследований в окрестностях Павлодара  
А – лесной участок, В – участок с разреженной древесной растительностью. 

 

Сильные морозы с температурой воздуха ниже -30ºС начались с 20 

января и продолжались до 28 января. Среднесуточные температуры 

составляли в этот период от -23.3º (28 января) до -37.3ºС (22 января). 

Наиболее низкая температура зафиксирована 22 января ночью – ми-

нус 38.9°С. В последующие дни, с 29 января по 2 февраля, среднесуто-

чная температура составляла от -16.7º до -22.2ºС (ночная до -28.7ºС), а 

в последующие дни наблюдений (до 10 февраля) среднесуточная тем-

пература воздуха колебалась от -11.5º до 18.8ºС (ночная до -23.8ºС). 
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Рис. 2. Территория исследований. Общий вид со стороны затона Иртыша.  
25 января 2018. Фото автора. 

 

Рис. 3. Лесной участок. 25 января 2018. Фото автора. 

 

Рис. 4. Участок с разряженной растительностью. 25 января 2018. Фото автора. 
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Ранее на этом участке специальных орнитологических исследова-

ний не проводилось, но постоянно отмечались дятлы, врановые, сини-

цы и воробьи. Кроме того, с 12 по 19 января, до наступления сильных 

холодов (среднесуточная температура -17.4ºС), наблюдалась стая из 35 

свиристелей Bombycilla garrulus, пара снегирей Pyrrhula pyrrhula, 

одиночная пищуха Certhia familiaris, а в синичьей стае – поползень 

Sitta europaea. 

Из 66 зимующих в окрестностях Павлодара видов птиц (Чикин, 

Убаськин 2017) на исследуемом участке в период учёта встречалось 14 

видов (21.2%). За весь период наблюдений постоянно присутствовали 

сороки Pica pica и дятлы Dendrocopos spp. Остальные виды встреча-

лись с различной периодичностью и плотностью. В целом прослежива-

лась тенденция уменьшения как числа видов, так и общей плотности 

птиц с понижением температуры воздуха (рис. 5). 
 

 

Рис 5. Количество видов птиц и их плотность при различной температуре воздуха. 

 

За период с 21 по 28 января, когда отмечались самые низкие тем-

пературы воздуха, число видов снизилось с 5-6 до 1-3, а общая плот-

ность с 3.6-4.1 до 0.9-4.5 ос./км2. Если в первый день наблюдений были 

встречены по одной большой синице Parus major и воробью Passer sp., 

то эти виды уже больше не встречались в самый холодный период. Пе-

риодически, по 1-3 экз., встречался поползень, дважды одиночные сне-

гири, в конце холодного периода стайка из 5 ополовников Aegithalos 

caudatus. Постоянно наблюдался один большой пёстрый дятел Dendro-

copos major и по одному разу встречены белоспинный D. leucotos и ма-

лый пёстрый D. minor дятлы. 

С 29 января по 2 февраля происходит повышение температуры 

(дневные температуры достигают -11…-17ºС). Наблюдается увеличе-

ние числа видов до 6-7 и общей плотности до 7.7-11.4 ос./км2. Возвра-

щаются большие синицы (от 4 до 8 особей), серые вороны Corvus cornix 

(2-5), увеличивается число больших пёстрых дятлов до 2-3 особей. По-
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прежнему встречаются немногочисленные  ополовник (1) и поползень 

(1-2). Впервые встречаются белая лазоревка Parus cyanus (3) и урагус 

Uragus sibiricus (2). 

С 3 февраля температура воздуха, составляющая -11.5…-18,8ºС, до-

стигла среднемноголетних показателей (-15.2º…-18.2ºС). Происходит 

становление видового разнообразия птиц на рассматриваемой терри-

тории. Число видов в конце наблюдений (10 февраля) достигло 9, а 

общая плотность 24.1 ос./км2. Незначительно, на 2-3 особи, пополни-

лось число сорок и ворон, практически при постоянной численности 

большого пёстрого дятла (1-2), стал регулярно встречаться белоспин-

ный дятел (1). Наибольшего числа достигли больших синицы 38 особей 

(10 февраля), среди них постоянно держались поползни (1-2). В этот же 

день были встречены белая лазоревка (1) и ополовник (3). Впервые 

встречены пищуха Certhia familiaris (1) и дубонос Coccothraustes cocco-

thraustes (1). 

В основном все встречи с птицами происходили на лесном участке. 

Здесь встречались сороки, вороны, синицы, поползни, пищухи, дубо-

нос, дятлы, снегири. На участке с разряженной древесной раститель-

ностью обычно встречались сороки и вороны. Здесь же была встречена 

стайка ополовников (28 января), урагусов (30 января) и немногочис-

ленная белая лазоревка (1 и 10 февраля). Если ранее этом участке пе-

риодически регистрировались большой пёстрый и белоспинный дятлы, 

то в период исследований в морозную погоду они здесь не встречались. 
 

 

Рис.6. Связь числа видов (А) и плотности птиц (В) с температурой воздуха. 

 

Залёт серых ворон на исследуемый участок начался с повышением 

температуры и связан был, по нашим наблюдениям, в том числе и с 

появлением на реке Усолке и в затоне любителей подлёдной рыбалки, 

оставляющих после себя пищевые отходы. 

Несмотря на то, что участок наших наблюдений располагается все-

го в 100 м от городской черты, на нём так и не появились воробьи, по-

следний представитель покинул её 21 января. При последующих по-
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сещениях этого участка, включая конец февраля с  температурой воз-

духа выше -10ºС, воробьи так и не были встречены. При этом они вме-

сте с синицами доминировали в городской черте. 

В целом проведённые исследования показали, что в зимние дни с 

очень низкими температурами воздуха в окрестностях населённого 

пункта уменьшается как число видов птиц, так и их плотность. Наи-

более тесная связь обнаружена между температурой воздуха и плотно-

стью птиц (коэффициент корреляции Пирсона 0.85), менее тесная – 

между температурой воздуха и числом зимующих видов (0.61) (рис. 6). 

С увеличением температуры воздуха немаловажную роль в воз-

вращении птиц в пригородные зоны играет и повышенное посещение 

этих мест людьми, сопровождаемое подкармливанием птиц, устрой-

ством кормушек, увеличением пищевых отходов в местах отдыха. 
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Орнитологические наблюдения  

в Тенгизском регионе в 2008 году 

А.В.Кошкин 

Второе издание. Первая публикация в 2009* 

В 2008 году наблюдения за птицами проводились практически на 

протяжении всего года. Ниже приводятся наиболее интересные дан-

ные, полученные в результате работы на мониторинговых участках как 

на территории Кургальджинского заповедника, так и на сопредельных 

территориях. 

Чернозобая гагара Gavia arctica. Как и обычно, в окрестностях 

Каражара гнездилось несколько пар. В августе отмечено 3 выводка, в 

каждом по 2 птенца. 

Кудрявый пеликан Pelecanus crispus. Наибольшее скопление куд-

рявых пеликанов, состоявшее примерно из 1200 особей, отмечено 9 

сентября на озере Есей, где они большими группами по 200-300 особей 

охотились на рыбу. 

                                      
* Кошкин А.В. 2009. Орнитологические наблюдения в Тенгизском регионе в 2008 г. // Каз. орнитол. бюл.: 58-63. 
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Большой баклан Phalacrocorax carbo. Из-за продолжающихся за-

моров рыбы в последние 4 года численность баклана сократилась с 

15 тыс. до 4 тыс. в 2008 году. 

Большая белая цапля Casmerodius albus. В связи с малочислен-

ностью мышевидных грызунов эти птицы в летний период на степных 

участках заповедника были редки. Наибольшее осеннее скопление 

больших белых цапель в 350 особей отмечено в районе Аблайской пло-

тины 14 октября. 

Колпица Platalea leucorodia. Две и три птицы встречены 5 июля и 

31 августа соответственно в районе озера Табан. 

Каравайка Plegadis falcinellus. Девять караваек, летящих в юж-

ном направлении над кордоном Каражар, 28 мая 2008 сфотографиро-

вал голландский бердвотчер. Ещё двух видели 20 июля над тальни-

ками реки Нуры в районе Красной Мечети (Федулин, устн. сообщ.). 

Фламинго Phoenicopterus roseus. В начале августа вдоль западно-

го, южного и юго-западного Тенгиза нами учтено около 48 тыс. взрос-

лых фламинго. В сентябре в восточной части Малого Тенгиза встреча-

лось до 20 птенцов этого вида. Во время авиаучёта 24 сентября на Тен-

гизе было отмечено три скопления фламинго общей численностью 15-

17 тыс. особей. Все птицы были взрослые. По-видимому, гнездовая ко-

лония фламинго на этом озере была смыта во время одного из майских 

штормов. 

Лебедь-шипун Cygnus olor. Линные скопления из 570 птиц на 

озере Есей, 135 – на озере Султанкельды и 1400 – в районе Кирейской 

косы, отмечались в июле-августе. По-прежнему были редки выводки 

шипуна, всего около 10 по заповеднику. 

Лебедь-кликун Cygnus cygnus. В 2008 году кликун был относи-

тельно малочислен. Наибольшие летние скопления наблюдались на 

Жыландышалкаре – 145 ос. и на Есее – 176 ос. Активный пролёт этих 

лебедей в юго-западном направлении зарегистрирован в районе Ка-

ражара 18-19 октября (150 птиц, 45 из которых были молодые). Около 

250 кликунов пролетело в том же направлении в районе посёлка Кур-

гальджин 10 ноября. Здесь молодые лебеди в стаях были единичны, 

всего около 20. 

Серый гусь Anser anser. В конце мая и начале июня 8 выводков 

серых гусей отмечено в северной части озера Султанкельды и 13 – на 

озере Кокай. Среднее число гусят в выводке 4-5. Осеннее скопление 

этого вида на озере Есей – около 10 тыс. особей. 

Белолобый гусь Anser albifrons. В октябре на озере Кокай перио-

дически насчитывалось от 5 до 20 тыс. белолобых гусей. На осеннем 

пролёте молодых белолобых было очень мало, около 10%. 

Огарь Tadorna ferruginea. 4 августа на Кирейской косе наблюда-

лось около 6 тыс. и в октябре на озере Кокай – около 5 тыс. особей. 
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Пеганка Tadorna tadorna. Нажировочное скопление в количестве 

около 15 тыс. пеганок наблюдалось 16 августа в южной части Малого 

Тенгиза. 

Серая утка Anas strepera. В 2008 году на гнездовании в заповед-

нике серая утка была очень малочисленна, отмечено всего 2 выводка. 

В осеннем скоплении на рдестовом поле в северной части озера Кокай 

10 сентября насчитывалось около 10 тыс. серых уток, 90% которых бы-

ли самцы. 

Шилохвость Anas acuta. На весеннем пролёте по-прежнему была 

малочисленной. 30 марта отмечен небольшой пролёт через Каражар в 

количестве 140 особей. Заслуживает внимание информация инспекто-

ров заповедника (О.Трофимов и Б.Искаков), которые наблюдали на-

жировочные скопления шилохвости в начале октября на хлебных по-

лях в урочище Сантас в количестве 300 тыс. особей. Если реальная 

цифра может быть 100 тыс. особей, то такое количество шилохвости в 

регионе не наблюдалось с 1980-х годов. 

Савка Oxyura leucocephala. Максимально зарегистрированная чис-

ленность этого вида в регионе отмечена в начале августа: 1628 (784) на 

озере Саумалкуль (в скобках число самок), 750 (238) – на озере Жумай 

и 116 самцов на озере Ащикумколь (совместный учёт с В.А.Ковшарь). 

Необходимо отметить, что в 2008 году савка с озёр региона откочевала 

довольно рано – в начале сентября, когда здесь их насчитывалось уже 

до двух десятков. В ходе летних наблюдений 2008 года впервые за по-

следние 10 лет отмечены неполовозрелые черноголовые самцы: 4 в се-

веро-западной части озера Есей (4 июня) и 1 на озере Жумай (5 июня). 

Выводков по всему региону мы видели всего 3 (5, 1 и 9 птенцов). 

Белоглазая чернеть Aythya nyroca. За весь летний период было 

всего 4 встречи (в общей сложности 11 птиц). 

Голубая чернеть Aythya ferina. Самый многочисленный вид во-

доплавающих в заповеднике. Образует скопления на кормёжке в ме-

стах массивов погруженной растительности (рдесты, урути), особенно 

во время созревания семян. Наибольшие скопления этого вида наблю-

дались 10 сентября на озёрах Кокай – 18 тыс., Асаубалык – 66 тыс. В 

урочище Карачи при авиаучёте 24 сентября зарегистрированы скоп-

ления общей численностью около 300 тыс. голубых чернетей. 

Луток Mergus albellus. В 2008 году был малочисленным на осен-

нем пролёте. Если в предыдущие годы этот вид образовывал кормовые 

скопления в октябре по 30-50 тыс., то в 2008 году – всего около 2 тыс. 

Степной лунь Circus macrourus. В связи с неурожаем мышевид-

ных грызунов численность этого вида в регионе в 2008 году была не-

высокой. Наибольшую гнездовую плотность этого вида мы отметили 5 

июня на 20-километровом маршруте от кордона Нефтеразведка до 

дельты реки Нуры (Узунарал) – 14 самцов и 10 самок. На остальной 
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территории региона в это время можно было увидеть 3-5 птиц на 100 км 

маршрута. 

Беркут Aquila chrysaetos. Одна взрослая птица встретилась на се-

верном берегу Малого Тенгиза 12 декабря. 

Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla. Чаще этих птиц встречали в 

октябре, до 5 на 10 км маршрута. 

Степной орёл Aquila nipalensis. На 450 км вокруг Тенгиза 3-4 ав-

густа встречены 22 птицы. В мае-июне между озёрами Шолак и Есей 

постоянно находилось 2 степных орла. 

Скопа Pandion haliaetus. Одна птица наблюдалась 14 мая около 

кордона Каражар. 

Чёрный гриф Aegypius monachus. Три птицы  встречены на запа-

де Тенгиза 4 августа 2008. 

Балобан Falco cherrug. Всего две встречи с этим соколом произо-

шли в районе Малого Тенгиза 4 августа и 3 сентября. 

Серый журавль Grus grus. Выводков этих птиц отмечено не было. 

В течение летнего периода отмечено несколько встреч с серым журав-

лём по 2-4 особи. 

Журавль-красавка Anthropoides virgo. По сведениям участников 

проекта «Кречётка», скопление красавок в количестве 5-7 тыс. особей 

было отмечено в начале августа на хлебных полях около озера Кумды-

коль. Массовый пролёт красавок в районе Каражара отмечался 1-5 ок-

тября, когда в день пролетало на юг по 500-700 журавлей. 

Лысуха Fulica atra. По сравнению с 2007 годом, численность этого 

вида в 2008 году в регионе несколько сократилось. Наибольшие скоп-

ления лысухи наблюдались 24 июля в урочище Актюбек (Камышза-

вод) – 1800, на озере Кумколь – 5000 (29 августа), на озере Кокай – 

10000 (10 сентября). Во время авиаучёта (24 сентября) на всех водоё-

мах заповедника учтено не более 40 тыс. лысух. 

Стрепет Tetrax tetrax. Три встречи одиночек: 24 июля, 15 августа и 

10 сентября 2008. 

Степная тиркушка Glareola nordmanni. В гнездовой период толь-

ко на берегах Биртабан-Шалкарской системы озёр отмечалось около 

400 птиц. В заповеднике колоний тиркушек не обнаружено. 

Кречётка Chettusia gregaria. На гнездовании в 2008 году кречётки 

было несколько меньше, чем в прошлом. Пролётную стаю из 310 осо-

бей отметили участники проекта «Кречётка» в конце июля рядом с по-

сёлком Садырбай. 4 сентября на пастбище посёлка Актюбек ещё оста-

валось 58 птиц, последних 16 птиц мы там видели 12 сентября. 

Галстучник Charadrius hiaticula. Около 1500 галстучников 4 мая 

находилось на прибрежной полосе около острова Узунарал. 

Круглоносый плавунчик Phalaropus lobatus. В восточной части 

озера Малый Тенгиз 17 мая учтено около 300 тыс. этих куликов. 
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Песочник-красношейка Calidris ruficollis. Одна птица кормилась 

вместе с другими песочниками на отмели восточного берега Есея. Это 

третий зарегистрированный залёт вида в регионе. 

Большой кроншнеп Numenius arquata. В 2008 году большие крон-

шнепы как по частоте встречаемости, так и по числу, намного превы-

сили эти показатели по сравнению с прошлым годом. Наибольшее ко-

личество учтено 2 мая на берегу озера Асаубалык – 70, 24 июня на 

пастбище около посёлка Кургальджин кормилось 180 особей, и в этот 

же день недалеко от озера Кызылкуль-1 летело 38 кроншнепов. 

Средний кроншнеп Numenius phaeopus. За май (обычные сроки 

пролёта) учтено максимально 70 птиц на восточном побережье Малого 

Тенгиза. 

Большой веретенник Limosa limosa. Наибольшие скопления ве-

ретенников наблюдались 4 мая на разливах озера Табияк – 4 тыс. осо-

бей и 6 августа – около 2 тыс. на почти высохшем озере Кызылкуль-1. 

Черноголовый хохотун Larus ichthyaetus. Колония примерно из 

100 гнездящихся птиц отмечена на острове озера Балыксор и столько 

же на острове солёного озера у посёлка Майшукур. 

Морской голубок Larus genei. Западнее острова Узунарал на 

мелководном заливе Тенгиза 4 мая кормилось около 2000 этих птиц 

вместе с примерно таким же числом сизых чаек Larus canus. 

Халей Larus heuglini. Около 35 тыс. разных чаек кормилось по-

гибшей в результате замора рыбой в северной части озера Есей 20-28 

апреля. Среди них удалось различить и сфотографировать 2 халея. 

Саджа Syrrhaptes paradoxus. Две летящие стайки наблюдались в 

районе Каражара: 4 птицы 13 июля и 10 птиц 13 августа. 

Кольчатая горлица Streptopelia decaocto. В 2008 году в посёлке 

Кургальджин отмечен 1 выводок и по одной птице в Каражаре 17 мая 

и 17 июня. 

Белая сова Nyctea scandiaca. Первые две белые совы отмечены в 

северной части озера Шулак 25 октября. В ноябре-декабре на 100 км 

маршрута отмечалось по одной сове. 

Болотная сова Asio flammeus. В связи с малочисленностью мыше-

видных грызунов в регионе за весь летний период встречено всего 6 

болотных сов. 

Филин Bubo bubo. Одна птица отмечена в Каражаре 2 октября. 

Чёрный стриж Apus apus. Неоднократно в гнездовой период на-

блюдались летающие чёрные стрижи (10-20 ос.) рядом с посёлком Ора-

зак. 5 сентября вдоль восточного берега Есея в южном направлении 

пролетело 25 стрижей. 

Золотистая щурка Merops apiaster. Западнее посёлка Кургальд-

жин в обрывах берегов Нуры гнездилось около 10 пар щурок (обычно 

около 50). 21 августа отмечена стая около 150 особей над посёлком. 
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Вертишейка Jynx torquilla. Дважды по одной птице залетало в 

Каражар – 26 апреля и 14 августа. 

Седой дятел Picus canus. 20-22 июля на северной окраине посёлка 

Кургальджин на деревьях у старицы видели необычного для этих мест 

дятла. Сотрудник заповедника А.Федулин сделал ряд снимков, не 

очень удачных, которые были присланы специалистам на экспертизу. 

Видовая принадлежность птицы не вызывает сомнения, на снимках – 

седой дятел. Это первая встреча здесь этого дятла, во время кочёвок 

встречающегося в лесах Северного Казахстана. 

Большой пёстрый дятел Dendrocopos major. Один молодой самец 

наблюдался 23 июля и 2 взрослых самца – 22 августа в Каражаре. 

Малый пёстрый дятел Dendrocopos minor. Взрослая самка кор-

милась на тополях в посёлке Кургальджин 27 ноября. Этот вид реги-

стрируется в регионе второй раз. 

Чёрный жаворонок Melanocorypha yeltoniensis. На гнездовании 

был обычен – до 10 самцов на 1 км маршрута. В осенний период боль-

ших стай не отмечалось, максимум до 200 особей, обычно по 10-20. 

Береговая ласточка Riparia riparia. Малочисленный в 2008 году 

вид. Летом в Каражаре, против обычных 10-20 тыс., можно было уви-

деть максимум 8 тыс. 

Бледная ласточка Riparia diluta. Впервые для региона в этом го-

ду был отмечен этот вид 16 мая. Одна птица сидела на проводах в Ка-

ражаре с обычными береговушками. 

Рогатый жаворонок Eremophila alpestris. Довольно обычная гнез-

дящаяся птица в сопках к западу от Тенгиза в июне (В.А.Ковшарь, 

устн. сообщ.). 

Иволга Oriolus oriolus. Впервые для региона подтверждено гнез-

дование иволги 5 августа 2008, когда были отмечены два ещё плохо 

летающих слётка, выпрашивающих корм у самца в посадках тополей 

рядом с офисом заповедника. Ранее песни иволги были слышны в по-

сёлке Кургальджин практически каждое лето. 

Кедровка Nucifraga caryocatactes. Одна совсем не пугливая птица 

позволяла себя фотографировать с 5 м в Каражаре 9 октября. Две дру-

гие птицы там же были отмечены 9 ноября. 

Сибирская завирушка Prunella montanella. Одна птица корми-

лась в огороде в посёлке Кургальджин 15 марта. 

Черногорлая завирушка Prunella atrogularis. Одна черногорлая 

завирушка поймана в паутинную сеть в Каражаре 2 октября. 

Тонкоклювая камышевка Lusciniola melanopogon. В мае-июне 

песни самцов были редки в тростниках. В июле на 150 индийских ка-

мышевок Acrocephalus agricola, пойманных в паутинную сеть, было 

три тонкоклювых. 

Болотная камышевка Acrocephalus palustris. Отмечается в запо-
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веднике с 2005 года. В августе 2008 года в Каражаре было отловлено 3 

птицы. 

Черноголовая славка Sylvia atricapilla. Самец черноголовки от-

мечен в Каражаре 19 мая. 

Садовая славка Sylvia borin. Одна птица наблюдалась в посёлке 

Кургальджин 29 августа. 

Пеночка-трещотка Phylloscopus sibilatrix. Одна птица отмечена в 

Каражаре 22 августа. 

Желтоголовый королёк Regulus regulus. Две птицы отмечены в 

посёлке Кургальджин 24 сентября (А.Тимошенко, устн. сообщ.) и одна 

в Каражаре 4 ноября. 

Мухоловка-пеструшка Ficedula hypoleuca. Две самки наблюда-

лись в Каражаре 26 апреля и 31 августа. 

Варакушка Luscinia svecica. На гнездовании варакушка была не-

многочисленна. За весь летний период отмечено только 5 птенцов это-

го вида. Второй раз для региона отмечен подвид L. svecica magna. Яр-

кий взрослый самец с чисто-синим пластроном без пятна был сфото-

графирован в Каражаре 19 апреля. 

Чёрный дрозд Turdus merula. В январе-феврале трёх птиц и одну 

27 октября наблюдали в посёлке Кургальджин . 

Земляной дрозд Zoothera dauma. Одна птица пролетела рядом с 

офисом заповедника в посёлке Кургальджин 19 октября. Данный вид 

регистрируется впервые в регионе. 

Ополовник Aegithalos caudatus. Эти птицы стали встречаться с 

2003 года в осенний период практически ежегодно. В 2008 году 8 птиц 

отмечены в Каражаре 4 октября. 

Московка Parus ater. Пять московок пойманы и окольцованы в 

Каражаре 5 и 9 октября. Стайка из 5-7 птиц постоянно встречалась 

рядом с офисом заповедника в октябре-ноябре. 

Поползень Sitta europaea. Два поползня жили в Каражаре с 1 по 5 

октября. В посёлке Кургальджин периодически отмечались по 1-2 по-

ползня с 2 октября по 24 декабря. Перед этим одна птица наблюдалась 

здесь только 25 октября 2002. 

Пищуха Certhia familiaris. Как и поползень, этот вид в 2008 году в 

регионе отмечается второй раз. В посёлке Кургальджин сразу 3 птицы 

отмечены 13 июня (А.Тимошенко, устн. сообщ.). Затем здесь же две 

пищухи наблюдались 3 ноября и по одной 20 ноября и 22 декабря. 

Просянка Emberiza calandra. Одна птица наблюдалась на восточ-

ном берегу озера Есей 19 мая. 

Садовая овсянка Emberiza hortulana Дважды отмечались одиноч-

ные самцы этого вида в Каражаре 2 и 14 мая 2008. 
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В заключение необходимо отметить, что на озёрах Кургальджин-

ского заповедника продолжает отмечаться низкая продуктивность 

многих видов гнездящихся гусеобразных, что в большей степени свя-

зано с резким обмелением пресноводных экосистем из-за прорыва ос-

новной подпорной Табиякской плотины. Из-за ухудшения гидрохими-

ческого состава воды наблюдается видимое сокращение численности 

многих беспозвоночных гидробионтов, которые являются кормом для 

водоплавающих птиц. 
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В районе Кавказских Минеральных Вод стенолаз Tichodroma mu-

raria является преимущественно зимним видом. Летние встречи этой 

птицы здесь ограничиваются среднегорьями и долинами рек в окрест-

ностях Кисловодска. Кроме того, стенолаз отмечен для возвышенных 

районов Малокарачаевского и Усть-Джегутинского районов Карачае-

во-Черкесии. В этих районах, а также в горах Кабардино-Балкарии и 

Ингушетии эта редкая птица гнездится. В суровые снежные зимы сте-

нолазы спускаются с возвышенностей и рассредоточиваются на плос-

когорье, причём отдельные особи добираются до западных пригородов 

Пятигорска. В 1991-2005 годах мы отмечали стенолаза около 40 раз: в 

Кисловодске, посёлке Подкумок, Ессентуках, станицах Ессентукская, 

Юца, Боргустанская, посёлке Ясная Поляна, Пятигорске, посёлках Гор-

ный, Этока, а также в посёлке Хасаут, городе Усть-Джегута и ауле Са-

ры-Тюз (Малокарачаевский и Усть-Джегутинский районы Карачаево-

Черкесской республики). Отдельные особи встречены в долинах рек 

Подкумка, Бугунты, Юцы, Большого Ессентучка, Аликоновки и Оль-

ховки. Большинство этих встреч пришлось на время значительных по-

холоданий, сопровождавшихся обильными снегопадами. Самая ран-

                                      
* Парфёнов Е.А., Шведов Р.Н., Григорян С.А., Пашков О.Г., Юдин С.А., Красулина Д.Е., Байрамукова А.А-А. 

2006. О стенолазе на Кавказских Минеральных Водах // Кавказ. орнитол. вестн. 18: 184-187. 
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няя встреча вне окрестностей Кисловодска приходится на 25 ноября 

(1993), самая поздняя – на 2 апреля (2005). 

В октябре 1991 года 2 стенолазов видели в районе Лермонтовского 

водопада. В начале зимы 1992 года 1 птица наблюдалась в посёлке 

Подкумок: стенолаза обнаружили сидящим в скальной трещине на тер-

ритории известкового карьера. В этом посёлке стенолазы отмечаются 

практически каждую зиму, особенно многочисленны они были здесь во 

второй половине декабря – начале января 1996/97 года. 25 ноября 1993 

во время сильного похолодания 2 птицы отмечены на стене 5-этажного 

дома по Вокзальной улице города Ессентуки. В июне 1994 года пара 

стенолазов наблюдалась на склоне горы Верхний Джинал. Одну птицу 

видели в конце декабря 1995 года на стене здания школы в ессентук-

ском районе «Белый Уголь». В январе 1995 года 1 птица держалась в 

пойме реки Большой Ессентучек (юго-западная окраина Ессентуков). 

Две плохо летающие молодые птицы, опекаемые родителями, были 

встречены в Малокарачаевском районе на склоне горы Шапка на вы-

соте около 1400 м н.у.м. в первой декаде августа 1996 года. Самка, от-

меченная здесь же, подкармливала птенцов, призывая их коротким 

негромким писком. 10 февраля 1998 одна птица была замечена на му-

сорной куче по течению реки Бугунты в черте города Ессентуки. 18 

июля 1999 пара стенолазов держалась у подножья горы Малый Бер-

мамыт (около 1350 м н.у.м.). Судя по всему, где-то неподалёку распо-

лагалось их гнездо. 6 октября 1999 одна птица отмечена на склоне 

Боргустанского хребта (район горы Кольцо, около 900 м н.у.м.). В сере-

дине декабря 1999 года Н.А.Попцов наблюдал 1 особь в станице Бор-

густанская. В мае-июне 2000 года пара птиц несколько раз отмечалась 

на западном склоне горы Кабан (1150-1250 м н.у.м.). С первой декады 

июня эта пара выкармливала птенцов. Гнездо располагалось в высо-

кой расщелине скального обнажения и было недоступным. 3 слётка, 

ещё плохо летающие и держащиеся на скальных выступах, впервые 

отмечены здесь 21 июля. На этом же участке пара стенолазов наблю-

далась и в начале июня 2001 года. В ясный солнечный полдень 1 де-

кабря 2000 один стенолаз охотился на насекомых на скалах в районе 

кисловодской автостанции. Отметим, что здесь же 3 сентября 1989 две 

взрослые особи были отмечены В.А.Тельповым с соавторами (Тельпов 

и др. 1990). 23 декабря 2000 одна птица наблюдалась на крыше част-

ного дома 87а по улице Мичурина  в станице Ессентукская. 28 декабря 

2000 один стенолаз кормился вместе с парой крапивников Troglodytes 

troglodytes у кромки воды по течению реки Ольховки на территории 

кисловодского парка. 29 ноября 2001 в продолжение 15 мин один сте-

нолаз наблюдался во дворе частного домовладения в посёлке Хасаут. 

12 декабря 2001 и 20 января 2004 по одной птице отмечали в городе 

Усть-Джегута: первую – на здании коровника, вторую – на куче дров 
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во дворе частного дома. Ещё одна птица наблюдалась 4 марта 2005 в 

окрестностях Усть-Джегуты на водонапорной башне на берегу Боль-

шого Ставропольского канала. 15 января 2002 две птицы зафиксиро-

ваны на берегу реки Юца в окрестностях посёлка Горный (Предгорный 

район Ставропольского края). Примерно в этом же районе один стено-

лаз наблюдался 2 декабря 2004. 12 апреля 2002 на склоне горы Ма-

лый Джинал был замечен самец. Птица держалась на обращённой к 

солнцу стороне скального обнажения, то перепархивая с выступа на 

выступ, то присаживаясь на скальные полки. Интересно отметить, что 

на этих же скалах, в 25-30 м от места встречи стенолаза, располагалось 

гнездо воронов Corvus corax. В январе 2003 года стенолаз дважды от-

мечался на территории пятигорской промзоны. Так, 18 января оди-

ночный стенолаз кормился под крышей магазина «Сантехника» (Чер-

кесское шоссе, д. 2). Ещё одна особь отмечена здесь же, на территории 

гаража завода «Пятигорсксельмаш» 22 января. Возможно, что речь 

идёт об одной и той же птице (за весь период наших наблюдений это – 

самая восточная точка встречи стенолаза на Кавминводах). 17 февра-

ля 2003 в 11 ч 20 мин стенолаз замечен на заборе частного дома в ста-

нице Боргустанская. Вторая птица наблюдалась часом позже в пойме 

реки Бугунты в 0.5 км от места встречи первой. В сентябре 2004 года 

один стенолаз замечен учителем биологии К.А.Коротичем на склоне 

горы Джуца 2-я (около 1000 м н.у.м.). В течение 20 мин птица непо-

движно сидела на краю скальной ниши. Полагаем, что здесь целесо-

образно провести исследования на предмет гнездования вида. 28 фев-

раля 2005 одну птицу видели на здании коровника в ауле Сары-Тюз 

(Усть-Джегутинский район Карачаево-Черкесии), а утром 3 марта 2005 

здесь на стенах двух рядом стоящих саманных домов видели сразу трёх 

стенолазов. В 2005 году мы дважды наблюдали зимующих стенолазов 

в городе Ессентуки – в начале марта и начале апреля, когда, в связи с 

резкими похолоданиями и выпадением снега, в городах в поисках пи-

щи скопилось огромное количество лесных птиц, в целом для урбани-

зированного ландшафта не характерных даже в зимнее время: 2 сте-

нолаза кормились на открытом балконе 2-го этажа 6-этажного жилого 

дома по улице К.Маркса 5 марта в 12 ч 20 мин, ещё один пытался из-

влечь корм из щелей оконной рамы здания аптеки по Октябрьской 

улице 1 апреля около 14 ч. Со 2 по 4 марта 2005 одного стенолаза, 

кормившегося на глинисто-сланцевом берегу реки Подкумок (район 

Ессентукского озера) наблюдал К.А.Коротич. Месяц спустя, 2 апреля 

2005, он видел одну птицу на стене книжного магазина по Интерна-

циональной улице города Ессентуки. Примерно в это же время (пер-

вые числа апреля) один стенолаз наблюдался на территории продо-

вольственного склада в станице Юца, два стенолаза – на здании жи-

вотноводческого хозяйства в посёлке Этока и ещё один – на стене 2-
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этажного дома в посёлке Ясная Поляна. 30 мая 2005 в 11 ч 50 мин во 

время экскурсии в долину реки Аликоновки один стенолаз отмечен на 

каменной осыпи, на границе Предгорного и Малокарачаевского райо-

нов. Ещё одна птица наблюдалась на этом же маршруте 22 июля 2005 

в 4 км к северу от Грифовой балки. 16 сентября 2005 М.А.Григорян ви-

дел одного стенолаза в Кисловодске на склоне Боргустанского хребта в 

районе тепличного хозяйства. 

Согласно опросным данным, с ранней осени эти редкие птицы от-

мечаются в Нальчике (Кабардино-Балкария). Здесь их видели не толь-

ко на заборах и зданиях, но и на деревьях в городском курортном пар-

ке (Долинск) и на территории плодоводческих хозяйств. Например, в 

начале сентября 1997 года выводок из 3 слётков держался в скалах 

ущелья реки Уллукол. По сведениям В.О.Умарова, одиночные стено-

лазы либо небольшие группы, состоящие максимум из 4 птиц, изредка 

обнаруживаются в ингушских городах Назрань, Карабулак и Магас с 

октября по февраль. Согласно сообщению С.Д.Оганова, в Армении сте-

нолазы в количестве не менее 20 пар гнездятся в ущельях горы Алагез 

(Арагац); заметим, что здесь их отмечал ещё Г.И.Радде (1884). С сен-

тября по февраль стенолазы (чаще поодиночке) встречаются в жилых 

и садово-парковых массивах городов Артик и Аштарак. В январе 2004 

года одного стенолаза поймала на садовом участке в окрестностях го-

рода Аштарак домашняя кошка. Тушка птицы оказалась сильно по-

вреждённой, и снять с неё шкурку, к сожалению, не удалось. 
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