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Территория юго-восточной части Республики Алтай в пределах 

Кош-Агачского района представляет собой уникальный регион России 

как с точки зрения геоморфологии, так и с точки зрения состава фло-

ры и фауны. Пестрота ландшафтов, где горные тундры соседствуют с 

каменистыми полупустынями, а заболоченная долина реки Чуя с мно-

гочисленными пойменными озёрами сменяется горными озёрами в 

альпийском поясе (рис. 1), способствует формированию своеобразной и 

специфической фауны птиц. Здесь гнездятся представители как таёж-

ной или тундрово-лесной зоны, так и южные по происхождению виды, 

характерные для пустынной или степной зоны. Большая часть юго-

востока Алтая безлесна, вследствие чего фауна птиц зональных ланд-

шафтов представлена преимущественно кампофилами и склерофила-

ми. Обилие грызунов (серый сурок Marmota baibacina, длиннохвостый 

суслик Spermophilus undulatus, полёвки) и зайцеобразных (монголь-

ская Ochotona pallasi, даурская O. dauurica и алтайская O. alpina пи-

щухи, толай Lepus tolai) способствует поддержанию плотной и доволь-

но разнообразной гнездовой группировки хищных птиц. Данная тер-

ритория издавна привлекала орнитологов, что и нашло отражение в 

большом объёме публикаций (Лоскот 1986; Нейфельд 1986; Ирисов 

2009; Грибков и др. 2010; Эбель и др. 2012; Архипов и др. 2014, 2015; 

Гричик 2016). 

В настоящем сообщении приведены материалы по фауне птиц  

Чуйской степи и прилежащих хребтов (Сайлюгем, Южно-Чуйский, 

Чихачёва), собранные за период кратковременного пребывания здесь 

в третьей декаде августа 2017 года. В Чуйской степи наблюдения ве-

лись в окрестностях посёлка Ташанта и села Кош-Агач, откуда прово-

дились радиальные маршруты по прилежащим хребтам и ущельям 

рек: 17 и 23 августа – в долину реки Елангаш, 18 и 22 августа – на ре-

ку Богуты и озеро с одноименным названием, 21 августа – в долину 

реки Сербисту, 24 августа – в долину реки Юстыд и озеро Киндыкты-

куль,  25 августа – в долину реки Бар-Бургазы, 19 и 27-29 августа – в 

долину реки Уландрык с притоками. В статью также включены наблю-

дения одного из авторов, проведённые в предыдущие годы.  
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Рис. 1. Опустыненные склоны предгорий в долине реки Уландрык и озера Богуты. Фото Н.В.Цапко. 

 

Чернозобая гагара Gavia arctica. Встречается на высокогорных 

озёрах, в частности на озере Киндыктыкуль (рис. 2). Мы наблюдали 

одиночную птицу здесь 24 августа. Очевидно, что гагары гнездятся на 

этом озере, о чём свидетельствует наблюдение пары птиц в гнездовой 

период (Эбель и др. 2012). 
 

  

Рис. 2. Чернозобая гагара Gavia arctica.  
Озеро Киндыктыкуль, 31 июля 2015.  

Фото Д.Э.Абибулаева. 

Рис. 3. Черный аист Ciconia nigra. 
Пойма реки Чуя, 18 сентября 2015.  

Фото: Д.Э.Абибулаева. 

 

Серая цапля Ardea cinerea. На окружающих село Кош-Агач озёрах 

цапли были довольно обычны и достаточно часто встречались пооди-

ночке и небольшими группами. Несколько птиц наблюдалось на озере 

Киндыктыкуль. 

Чёрный аист Ciconia nigra. Регулярно встречается только в доли-

не реки Чуя (рис. 3). У южной окраины села Кош-Агач 23 августа по-
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одиночке встречены 4 птицы, державшиеся неподалёку друг от друга. 

Аисты кормились на небольших пойменных озерцах, многочисленных 

в пойме Чуи. Возможно, встреченные птицы были парой со слётками, 

гнездовой участок которых выявлен неподалёку в 2013 году (Гричик 

2016). 

Колпица Platalea leucorodia. Редкий залётный вид. Две колпицы 

встречены 23 августа на небольшом озере в окрестностях села Кош-

Агач. Практически все немногочисленные регистрации этих птиц в 

Республике Алтай приходятся на август (Эбель, Беляев 2015). 

Большой баклан Phalacrocorax carbo. На озёрах у села Кош-Агач 

птицы встречались регулярно. Несколько больших бакланов наблю-

далось на озере Киндыктыкуль. 
 

  

Рис. 4. Выводки горных гусей Eulabeia indica.  
Озеро Киндыктыкуль, 24 августа 2017.  

Фото Д.Э.Абибулаева. 

Рис. 5. Горные гуси Eulabeia indica.  
Озеро Адай, 26 августа 2016. 

Фото Д.Э.Абибулаева. 

 

Горный гусь Eulabeia indica. В третьей декаде августа птицы ре-

гулярно отмечались на небольшом озерце в окрестностях села Кош-

Агач, где в разные дни учитывалось от 6 до 10 птиц. Гуси кормились 

совместно с огарями, доставая что-то со дна озера, и практически все-

гда держались обособленными парами. Дважды горные гуси встрече-

ны на небольшом озерце в долине реки Юстыд северо-восточнее по-

сёлка Ташанта. На озере Киндыктыкуль 24 августа учтено 5 пар с вы-

водками (3, 4, 4, 4 и 5 птенцов одинакового возраста). Горные гуси дер-

жались двумя группами в разных частях озера. В одной группе две 

пары водили 9 птенцов (рис. 4), а в другой – 11. При этом пары с птен-

цами держатся несколько обособленно друга от друга, что позволяет 

без труда оценить величину выводка у отдельной пары. Молодые гуси 

были уже довольно крупные и достигали 3/4 размера взрослых. Помимо 

Киндыктыкуля, на котором размножение горных гусей было известно 

ранее (Архипов и др. 2015), выявлено ещё одно место гнездования это-

го вида. На озере Богуты (нижнее) 22 августа встречены 4 пары гор-

ных гусей. У трёх из них были выводки по 3, 3 и 4 гусят такого же воз-
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раста, как и на Киндыктыкуле. Птицы также водили объединённый 

выводок, а пара без птенцов держалась отдельно. Крупная стая дер-

жалась на озере Адай по реке Богуты 26 августа 2016 (рис. 5). На сде-

ланных фотоснимках удалось насчитать более 70 горных гусей. Это 

одно из самых крупных скоплений этого вида, зафиксированное в пре-

делах российской части ареала. 

Лебедь-кликун Cygnus cygnus. Над посёлком Ташанта 17 августа 

в северном направлении пролетел один лебедь-кликун. Позже одна 

птица встречена на небольшом озере южнее села Кош-Агач, на кото-

ром ранее отмечалось размножение. В апреле 2015 года здесь найдено 

гнездо с насиживающей птицей (рис. 6). 
 

  

Рис. 6. Гнездо лебедя-кликуна Cygnus cygnus.  
Чуйская степь, 20 апреля 2015.  

Фото: Д.Э.Абибулаева. 

Рис. 7. Хохлатая чернеть Aythya fuligula.  
Чуйская степь, 21 мая 2015.  

Фото Д.Э.Абибулаева. 

 

Огарь Tadorna ferruginea. Характерная птица Чуйской степи. В 

пойме Чуи гнездится в дуплах тополей, а в прилежащих горах устраи-

вает гнёзда в нишах под камнями или на скалах (Лоскот 1986; Ней-

фельд 1986; Гричик 2016). В конце лета крупные стаи наблюдались 

нами на озёрах в окрестностях села Кош-Агач. 

Кряква Anas platyrhynchos. Встречалась на степных озёрах у села 

Кош-Агач. 

Серая утка Anas strepera. Пара серых уток встречена 24 августа на 

небольшом озерце у озера Киндыктыкуль. 

Шилохвость Anas acuta. На одном из небольших озёр в котловине 

Киндыктыкуля 24 августа держались 2 самки. 

Чирок-трескунок Anas querquedula. Нам эти птицы встретились 

однажды (2 самца) на небольшом озерце у села Кош-Агач. Некоторые 

авторы (Грибков и др. 2010) указывают на редкость этой утки в юго-

восточном Алтае. 

Хохлатая чернеть Aythya fuligula. Обычна и широко распростра-

нена на юго-востоке Алтая. Поселяется как на равнинных озёрах в до-

лине Чуи (рис. 7), так и на высокогорных. На последних гнездование 
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установлено на озёрах Богуты и Киндыктыкуль. На первом 22 августа 

в небольшом заливчике, заросшем подводной растительностью, дер-

жалась одна самка с выводком из 6 утят в возрасте 7-10 дней. Один 

выводок 24 августа наблюдался на Киндыктыкуле. На расположенном 

несколько севернее соседнем небольшом озерце держалось ещё 3 вы-

водка (по 3, 3 и 4 птенца) и около 20 взрослых уток. 

Гоголь Bucephala clangula. На озере Богуты 22 августа держалась 

стайка из 8 птиц. 

Чёрный коршун Milvus migrans. Фоновый вид хищных птиц Чуй-

ской степи. Гнездится плотными поселениями в тополевниках по реке 

Чуя (Гричик 2016). Стаями держится в населённых пунктах, питаясь 

на свалках и скотных дворах. В посёлке Ташанта в некоторые дни мы 

учитывали до 50 коршунов. Одиночные птицы часто встречаются в со-

седних ущельях, где питаются остатками со стола падальщиков. 

Мохноногий курганник Buteo hemilasius. В юго-восточном Алтае 

это обычная гнездящаяся птица. Мохноногие курганники регулярно 

встречались как в самой степи, так и прилежащих ущельях. Несколь-

ко гнездовых построек, располагавшихся на скалах, осмотрены нами в 

долинах рек Уландрык и Бар-Бургазы. 

Степной орёл Aquila nipalensis. В прилежащих к степи ущельях 

изредка отмечались одиночные птицы. Чаще орлы встречались в уще-

лье Уландрыка, где совместно с другими падальщиками кормились на 

павших сурках. 

Беркут Aquila chrysaetos. Эти орлы встречены нами только в уще-

лье реки Уландрык, где практически всегда вместе с грифами корми-

лись на тушках погибших от чумы сурков. Две птицы совместно с чёр-

ными грифами кормились на павшей корове в низовьях ущелья. 

Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla. Редкий вид. На юго-востоке 

Алтая белохвост известен по единичным встречам (Архипов и др. 2014). 

Нами один взрослый орлан-белохвост наблюдался 24 августа на озере 

Киндыктыкуль. 

Бородач Gypaetus barbatus. Одна молодая птица 17 августа дер-

жалась в ущелье Елангаша у животноводческой стоянки. Несколько 

чаще бородачи встречались в ущелье Уландрыка и его притоков. 26 

августа здесь встречен слёток в сопровождении взрослых птиц. Воз-

можно, это были птицы от гнезда, найденного здесь в начале июня 

2017 года (Чупин и др. 2017). Птицы держались совместно с другими 

падальщиками. 

Чёрный гриф Aegypius monachus. Характерный вид падальщиков 

юго-восточного Алтая. Гнездование установлено для северной части 

Чуйской степи в низовьях реки Чаган-Узун (Шнайдер 2015). Встреча-

ется регулярно (рис. 8). Три птицы поодиночке встречены в ущелье 

реки Елангаш 17 августа. Обычны грифы были в долине реки Уланд-
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рык с притоками, где в это время наблюдалась эпизоотия чумы среди 

сурков, на трупах которых и кормились падальщики. В связи с не-

большими размерами грызунов и как следствие их быстрой утилиза-

цией на трупах сурков скапливалось не более 8-10 птиц. Обычно же 

около одной тушки держалось 3-5 грифов. Крупное скопление, в кото-

ром насчитывалось более 50 чёрных грифов, наблюдалось в низовьях 

ущелья Уландрыка 26 августа. Падальщики кормились на павшей 

корове, и при этом постоянно подлетали новые птицы. 

Балобан Falco cherrug. Редкий вид. Встречен единожды. 26 авгу-

ста одна самка сидела в степи недалеко от въезда в ущелье Уландрыка. 

Дербник Falco columbarius. Довольно обычная птица Чуйской сте-

пи и прилежащих хребтов (рис. 9). Чаще всего дербник встречался у 

животноводческих стоянок и пограничных застав, где охотился на мно-

гочисленных здесь воробьиных птиц. 
 

  

Рис. 8. Черные грифы Aegypius monachus.  
Долина реки Большие Шибеты, 19 августа 2016.  

Фото Д.Э.Абибулаева. 

Рис. 9. Дербник Falco columbarius.  
Озеро Киндыктыкуль, 24 августа 2017.  

Фото Д.Э.Абибулаева. 

 

Обыкновенная пустельга Falco tinnunculus. Широко распро-

странённый вид. Птицы встречались по скалам в ущельях рек, а так-

же в равнинной степи в окрестностях населённых пунктов. 

Бородатая куропатка Perdix dauurica. В придорожных зарослях 

караганы Caragana sp. южнее села Кош-Агач 21 августа держалась 

стайка из 10 куропаток (возможно, пара с молодыми птицами). 

Красавка Anthropoides virgo. Обычный вид по щебнистым и каме-

нистым участкам Чуйской степи. Практически все встреченные в сте-

пи птицы держались семьями. Во всех парах (n = 7) было по 2 птенца 

размером немного меньше взрослых журавлей. 

Лысуха Fulica atra. Гнездится на озёрах в Чуйской степи. Обычна 

в районе села Кош-Агач. 
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Малый зуёк Charadrius dubius. Одиночные зуйки встречались по 

галечниковым берегам рек в равнинной степи. 

Чибис Vanellus vanellus. Несколько птиц 23 августа держались на 

берегу небольшого озера у села Кош-Агач. 

Шилоклювка Recurvirostra avosetta. Относительно недавно нача-

ла встречаться на водоёмах северной части Чуйской степи (Эбель и др. 

2012; Архипов и др. 2014), а вскоре здесь было отмечено её гнездова-

ние (Архипов и др. 2015). Нами шилоклювки наблюдались в мае 2015 

года. Пять птиц держались на одном из озёр в Чуйской степи (рис. 10). 
 

  

Рис. 10. Шилоклювки Recurvirostra avosetta.  
Чуйскай степь, 23 мая 2015. Фото: Д.Э.Абибулаева. 

Рис. 11. Озёрные чайки Larus ridibundus на гнёздах. 
Чуйскай степь, 21 мая 2015. Фото Д.Э.Абибулаева. 

 

Черныш Tringa ochropus. На берегу одного из озёр у села Кош-

Агач 23 августа кормились две птицы. 

Травник Tringa totanus. Гнездовая пара с двумя слётками держа-

лась у небольшого пересыхающего озерца в котловине озера Киндык-

тыкуль. Взрослые птицы тревожились и пытались отводить от кормив-

шихся на водоёме молодых травников. Активному нападению подвер-

гался и чёрный коршун, пролетавший над озером. 

Перевозчик Actitis hypoleucos. Один кулик встречен 22 августа на 

берегу озера Богуты. 

Круглоносый плавунчик Phalaropus lobatus. На небольшом озер-

це южнее села Кош-Агач 21 августа наблюдалась одна птица. А 23 ав-

густа здесь держалось уже более 100 плавунчиков. 

Кулик-воробей Calidris minuta. Около 10 птиц кормилось на не-

большом водоёме у озера Киндыктыкуль совместно с травниками. 

Белохвостый песочник Calidris temminckii. Один пролётный бе-

лохвостый песочник встречен на озерце в долине реки Чуя 23 мая 2015. 

Бекас Gallinago sp. В долине реки Бар-Бургазы 25 августа на обо-

чине полевой дороги встречена одна птица. 

Озёрная чайка Larus ridibundus. Обычный вид. Гнездится на озё-

рах в окрестностях села Кош-Агач (рис. 11). 
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Монгольская чайка Larus mongolicus. Вид достаточно часто от-

мечался как в открытой равнинной степи, так и на озере Киндыкты-

куль, где чайки гнездятся на острове в центре водоёма. 

Речная крачка Sterna hirundo. Гнездится на озёрах в Чуйской сте-

пи. Но в конце лета речные крачки здесь были уже редки. Нам встре-

тилась всего одна птица в долине реки Богуты. 

Саджа Syrrhaptes paradoxus. Характерный гнездящийся вид Чуй-

ской степи. Иногда встречается стайками в несколько десятков особей 

(рис. 12). Две саджи встречены нами 17 августа в степи у обочины до-

роги. 
 

 

Рис. 12. Стая саджи Syrrhaptes paradoxus. Чуйская степь, 24 апреля 2010.  
Фото Д.Э.Абибулаев 

 

Сизый голубь Columba livia. В небольшом числе гнездится в по-

сёлке Ташанта и селе Кош-Агач. 

Скальный голубь Columba rupestris. Стайка из 10 птиц встречена 

в окрестностях Ташанты. Дважды наблюдался у села Кош-Агач. 

Обыкновенная кукушка Cuculus canorus. На окраине села Кош-

Агач 23 августа у озера, наполовину заросшего тростником, встречена 

одна кукушка. 

Домовый сыч Athene noctua. В ущелье реки Малые Шибеты 28 

августа в небольшом скальнике отмечен одиночный сыч. 

Чёрный стриж Apus apus. Наблюдался однажды. В равнинной 

степи в окрестностях посёлка Ташанта 21 августа в северном направ-

лении пролетела стайка из 5 чёрных стрижей. 
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Удод Upupa epops. Встречается достаточно часто. Тяготеет к мес-

там поселений человека: населённым пунктам, животноводческим 

стоянкам, пограничным заставам. 

Деревенская ласточка Hirundo rustica. Обычный гнездящийся 

вид в населённых пунктах Чуйской степи. 

Воронок Delichon urbica. Гнездится в Ташанте. В осмотренных 

гнёздах в третьей декаде августа воронки докармливали уже взрослых 

птенцов. 

Рогатый жаворонок Eremophila alpestris. Фоновый вид как в 

равнинной каменистой, так и в высокогорной степи. В конце августа 

рогатые жаворонки встречаются стаями от нескольких десятков до со-

тен особей. Дважды встречены пары, докармливающие ещё не само-

стоятельных молодых (возможно, из повторных кладок). 

Полевой конёк Anthus campestris. В конце августа небольшие 

стайки полевых коньков регулярно наблюдались в Ташанте, где кор-

мились по выгонам и на территории подворий. 

Горный конёк Anthus spinoletta. Встречался только в горной сте-

пи, явно тяготея к выходам скал и каменистым осыпям. 

Горная трясогузка Motacilla cinerea. Встречалась редко. Несколь-

ко одиночных горных трясогузок отмечено в долинах рек Богуты и 

Елангаш. 

Маскированная трясогузка Motacilla personata. Обычная и ши-

роко распространённая гнездящаяся птица. Встречается в населённых 

пунктах, у животноводческих стоянок, а также в естественных место-

обитаниях у различного рода водотоков. 

Рыжехвостый жулан Lanius isabellinus. Встречался только в рав-

нинной степи. Несколько раз одиночные птицы, державшиеся в зарос-

лях караганы, наблюдались в окрестностях села Кош-Агач. Один жу-

лан 21 августа держался в посёлке Ташанта. 

Скворец Sturnus vulgaris. Небольшие стайки и одиночные птицы 

встречались только на окраине села Кош-Агач. 

Сорока Pica pica. Довольно обычна по долинам рек. 

Клушица Pyrrhocorax pyrrhocorax. Обычная птица. Встречается 

повсеместно, явно тяготея к поселениям человека. Постоянно держит-

ся в посёлке Ташанта, где гнездится на чердаках частных домов. Одно 

гнездо, располагавшееся на копне сена под навесом, найдено на одной 

из погранзастав в долине реки Уландрык. В естественных местообита-

ниях гнездится на скалах, крутых осыпях, высоких останцах. В долине 

реки Бар-Бургазы 25 августа гнездо клушицы найдено на невысоком 

скальном останце. На этом же останце располагалось гнездо мохноно-

гого курганника. 

Грач Corvus frugilegus. Довольно редкий вид, лишь в последние 

годы начавший заселять Чуйскую степь. Впервые взрослые грачи от-
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мечены здесь 24 апреля 2010 в посёлке Ташанта. В последующие годы 

стал отмечаться регулярно. Очевидно, что грачи размножаются в до-

лине Чуи, так как в послегнездовой период в стаях отмечаются моло-

дые птицы. 

Даурская галка Corvus dauuricus. Встречалась только в населён-

ных пунктах северной части Чуйской степи (Кош-Агач, Ортолык, Ча-

ган-Узун). 

Чёрная ворона Corvus orientalis. Встречается небольшими стаями 

и одиночками в степи. Чаще наблюдалась в северной части Чуйской 

степи в районе и непосредственно в самих населённых пунктах. 

Ворон Corvus corax. Распространён широко и в некоторых местах 

обычен. Один ворон, клевавший труп сурка, встречен в долине реки 

Елангаш. В равнинной степи в окрестностях села Кош-Агач 21 августа 

наблюдались 1 и 2 птицы. Часто вороны встречались в долине Уланд-

рыка, где вместе с другими падальщиками кормились на погибших от 

чумы сурках. 

Оляпка Cinclus cinclus. Редкий вид, встреченный единожды. Оди-

ночная птица наблюдалась 19 сентября 2015 на берегу реки Чуя. 

Бледная завирушка Prunella fulvescens. Обычный вид. Чаще все-

го птицы отмечались на животноводческих стоянках по долине реки 

Уландрык. Большей частью встреченные птицы держались парами. 

Тусклая зарничка Phylloscopus humei. Интенсивный пролёт про-

текал в конце августа. Несколько десятков пеночек совместно с други-

ми воробьиными держались в кустарниковых зарослях в долине реки 

Малые Шибеты. Несколько одиночных птиц встречено 24 августа на 

одной из животноводческих стоянок у озера Киндыктыкуль. 

Серая мухоловка Muscicapa striata. Одиночная пролётная птица 

несколько дней держалась в посёлке Ташанта. 

Азиатский черноголовый чекан Saxicola maurus. Одиночные че-

каны встречались регулярно как в равнинной степи, так и по шель-

фам хребтов, примыкающих к Чуйской котловине. 

Большой чекан Saxicola insignis. Два самца встречены недалеко 

друг от друга 19 августа в одном из левых притоков реки Уландрык в 

точке с координатами 49.634541° с.ш., 89.030242° в.д.. Чеканы наблю-

дались непродолжительное время, постоянно перелетая с места на ме-

сто и досконально рассмотреть их не удалось. Но было явственно за-

метно, что эти птицы несколько крупнее черноголовых чеканов, на-

блюдавшихся в это же время в равнинной степи. 

Обыкновенная каменка Oenanthe oenanthe. Обычный вид. Встре-

чается в окрестностях населённых пунктов и животноводческих стоя-

нок, где гнездится. В естественных местообитаниях населяет камени-

стые россыпи, места выхода скал, останцы в открытой местности. 

Каменка-плясунья Oenanthe isabellina. Обычный и широко рас-
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пространённый вид, встречающийся как в равнинной степи, так и на 

выровненных участках шлейфов хребтов, примыкающих к Чуйской 

степи. Гнездится в норах пищух и сусликов. 

Обыкновенная горихвостка Phoenicurus phoenicurus. Явно про-

лётные птицы отмечены только в Ташанте. 

Горихвостка-чернушка Phoenicurus ochruros. Одиночная птица 

встречена 29 августа в скалах ущелья реки Малые Шибеты. 

Красноспинная горихвостка Phoenicurus erythronotus. В Та-

шанте наблюдалась одна птица. 

Краснобрюхая горихвостка Phoenicurus erythrogaster. На одной 

из животноводческих стоянок в верховьях реки Елангаш 17 августа 

держалась пара краснобрюхих горихвосток. При этом одна из них по-

стоянно преследовала маскированную трясогузку. 

Соловей-красношейка Luscinia calliope. В низовьях Уландрыка 

на одной из животноводческих стоянок 26 августа встречена одна про-

лётная птица. 

Варакушка Luscinia svecica. Одиночная птица наблюдалась в до-

лине реки Малые Шибеты. 

Домовый воробей Passer domesticus. Гнездится в населённых 

пунктах. 

Полевой воробей Passer montanus. Встречался реже предыдуще-

го вида. Один воробей 26 августа встречен в долине реки Уландрык. 

Каменный воробей Petronia petronia. Гнездится в Ташанте под 

крышами строений. В августе в гнёздах ещё были птенцы. Помимо 

этого, гнездо каменного воробья найдено в заброшенной постройке в 

верховьях Бар-Бургазы и ещё одно гнездо – в трещине стены забро-

шенной стоянки в долине реки Уландрык. В обоих случаях в гнёздах 

находились мёртвые птенцы, запутавшиеся в конском волосе. 

Снежный воробей Montifringilla nivalis. Дважды пары снежных 

воробьёв отмечены в низовьях Уландрыка в нагорной степи. Одиноч-

ная птица встречена 27 августа в долине реки Малые Шибеты. 

Горная чечётка Acanthis flavirostris. Обычный гнездящийся вид. 

Крупные стаи горных чечёток постоянно встречались в нагорной степи 

у животноводческих стоянок, где кормились на сорной растительности 

и в местах скопления навоза. 

Чечевица Carpodacus erythrinus. Одна чечевица наблюдалась 29 

августа в кустарниковых зарослях по реке Малые Шибеты. 

Садовая овсянка Emberiza hortulana. Одиночные птицы встреча-

лись в долинах рек Сербисту, Малые Шибеты и в посёлке Ташанта. 
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Согласно последней орнитологической сводке, серый гусь Anser 

anser является сейчас только пролётным видом птиц в Закарпатской 

области Украины (Потіш 2009). За данными А.Грабара, серый гусь 

гнездился здесь в XIX веке в большом числе, но после осушительных 

работ он, как и другие виды птиц водно-болотного комплекса, посте-

пенно начал снижать численность (Грабар 1997). И если во времена 

А.Грабара, проводившего свои исследования в первой трети ХХ века, 

гуси ещё гнездились кое-где в местах, пригодных для этого, то уже че-

рез 30 лет они стали встречаться только на пролёте (Страутман 1963, 

Талпош 1969). При этом первый из авторов отмечает уменьшение чис-

https://istina.msu.ru/workers/2397627/
https://istina.msu.ru/workers/7717606/
https://istina.msu.ru/workers/47831139/
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ленности серого гуся на гнездовании не только в западных областях 

Украины, но и в Центральной Европе (Страутман 1963). 

Орнитологи, изучавшие миграции гусей рода Anser в восточных 

Карпатах, отмечают, что среди трёх видов этого рода, постоянно миг-

рирующих здесь, серые гуси составляют меньшинство (Луговой, Потиш 

1996). Причиной этого, по мнению авторов, является то, что серые гуси 

из ближайших гнездовых популяций (в Венгрии, Чехии, Румынии) 

облетают Карпаты южнее и западнее, не попадая в Закарпатье. 

В связи с вышесказанным интересным явлением оказалось обна-

ружение нами гнездовой группы серых гусей на одном из рыборазвод-

ных прудов Закарпатской области. С 2013 по 2018 год мы проводили 

наблюдения на пруду «Сальва» возле города Виноградов. Особенностью 

этой небольшой группы гусей стало то, что они вели оседлый образ 

жизни. В указанные годы наблюдались довольно мягкие зимы, что да-

вало возможность птицам перезимовывать. Иногда, когда водоём пол-

ностью замерзал на короткое время, гуси всё равно оставались здесь, 

не отлетая южнее. Они кормились растениями на берегу. 

Когда серые гуси впервые появились на пруду, точно неизвестно, 

возможно, это произошло после 2008 года, когда в апреле одна пара 

гусей задержалась здесь на длительное время (Потіш 2009). 

Первых серых гусей на Сальве мы отметили 11 апреля 2013. Пара 

птиц кормилась на дамбе, окружающей пруды. При приближении на-

блюдателя гуси взлетели и перелетели на противоположную сторону 

водоёма. 22 ноября 2013 здесь отмечена стая из 11 гусей, которая здесь 

перезимовала. 
 

 

Рис. 1. Зимующая группа серых гусей Anser anser на прудах Сальва.  
Виноградов, Закарпатская область. 24 декабря 2014. Фото автора. 
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В 2014 году на прудах отметили группу из 12 гусей, которые дер-

жались здесь весь год (рис. 1). Из них две пары вывели птенцов. Так, 

24 апреля мы наблюдали две семьи гусей, кормящиеся вместе. На сде-

ланных нами видеоматериалах видны 4 взрослые птицы и около 10 

птенцов (рис. 2). 
 

 

Рис. 2. Две семьи серых гусей Anser anser, кормящиеся вместе на Сальве.  
Виноградов, Закарпатская область. 5 мая 2014. Фото автора. 

 

Рис. 3. Группа серых гусей Anser anser, совершающая облёт вокруг прудов Сальвы.  
Виноградов, Закарпатская область. 6 ноября 2015. Фото автора. 

 

В 2015 году приблизительно такое же количество взрослых серых 

гусей держались на прудах целый год (рис. 3). 5 марта отмечено 10 

разбившихся на пары гусей, плавающих на центральном секторе пру-

дов вместе с парой шипунов Cygnus olor. 27 апреля у одной пары гусей 

отмечен лишь единственный птенец. 7 мая  здесь кормилась стая из 12 

взрослых гусей. 

В 2016 году с десяток гусей продолжали держаться до осени. Хотя 

гуси были разбиты на пары ещё с весны, птенцов увидеть не удалось. 

Причиной тому стало сильное зарастание тростником и рогозом той 
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части прудов, где гуси предположительно устраивали гнёзда. Осенью, 

того же года (1 октября) на центральном обмелевшем секторе прудов 

нами наблюдалась группа из 34 взрослых гусей (рис. 4). А 28 ноября 

здесь отдыхала стая из 49 птиц. Возможно, что число гусей возросло за 

счёт пролётных особей, которые могли услышать отдыхающих местных 

гусей на Сальве и подсесть к ним. 
 

 

Рис. 4. Часть группы серых гусей Anser anser, отдыхающих вместе с кряквами Anas platyrhynchos  
на Сальве. Виноградов, Закарпатская область. 1 ноября 2016. Фото автора. 

 

В 2017 году до осени здесь продолжало держаться 5-6 пар гусей. В 

конце сентября (26 сентября) на водоёме отмечено около 30 гусей. А 

уже 7 октября здесь мы насчитали 115 серых гусей. Птицы летали над 

водоёмом, потом приводнились на середине центрального сектора. Эти 

птицы явно были мигрантами, остановившимися на отдых во время 

перелёта, так как в ноябре (15 ноября) здесь осталось 69 гусей, которые 

в декабре уже не отмечались. 

В первой половине 2018 года серые гуси продолжали держаться на 

водоёме в количестве нескольких пар. 

Таким образом, исходя из представленных данных, можно говорить 

о появлении серого гуся на гнездовании в Закарпатской области в не-

большом числе (5-6 пар) с оседлым характером пребывания на этой 

территории. 
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До 1970-х годов южная граница гнездового ареала номинативного 

подвида большого крохаля Mergus merganser merganser проходила по 

Псковской области в направлении «от Прибалтики к водоразделу Се-

верной Двины и Волги» (Иванов 1976). Детали распространения оста-

вались в этом регионе неизвестными. Позднее границу ареала стали 

проводить несколько южнее Псковской области: от Прибалтики по се-

верной Белоруссии, в частности Витебской области*, нередко по Мин-

ской и Гомельской областям (Никифоров и др. 1997; Никифоров, Пав-

лющик 2002; Никифоров, Самусенко 2003; и др.). Наряду с этим, вы-

явлено гнездование большого крохаля в северо-западной части Смо-

ленской области (Те и др. 2006), разных районах Псковской области 

(Яблоков 2004а,б; Фетисов, Дроздецкий 2005; Яблоков, Васильев 2006) 

и на водоразделе Волги и Западной Двины в Тверской области (Нико-

лаев 1998, 2000). К западу от Псковского Поозерья известны отдель-

ные случаи гнездования большого крохаля в восточной части Латвии 

(Приедниекс и др. 1989). 

В Псковской области большой крохаль известен давно, но прежде 

всего как пролётная птица, причём на Псковско-Чудском озере он бы-

вает довольно обычен как весной, так и осенью (Зарудный 1910; Биан-

ки 1922; Леус 1961; Каменев 1962; Мешков 1963; Урядова, Щеблыкина 

1993). Случаи же его гнездования на псковских водоёмах до сих пор 

весьма редки и малоизвестны. Двумя основными причинами, препят-

ствующими гнездованию этого вида в области, служат, по-видимому, 

                                      
* После критического пересмотра опубликованных ранее сведений выяснилось, что на начало 2000-х годов 

достоверно известно всего несколько мест гнездования большого крохаля в Белоруссии, причём 3 из них – в 

Витебской области. Так, 15-20 пар гнездилось на озёрах национального парка «Браславские озёра», 5-10 пар 

зарегистрировано на озёрах группы «Синьша», а один выводок наблюдали в Россонском районе в 13 км от 

деревни Юховичи, близ границы с национальным парком «Себежский» (Никифоров 2001; Бирюков 2010, 2014; 

Гричик, Парейко, Яминский 2004). 
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фактор беспокойства птиц со стороны человека и дефицит естествен-

ных убежищ для гнездования. Так или иначе, но с 2013 года большой 

крохаль внесён в Красную книгу Псковской области (Приказ… 2013), 

хотя в соседнем с ней Белорусском Поозерье наблюдается прямо про-

тивоположная картина: из категории исключительно редких видов 

большой крохаль переведён в группу редких или малочисленных птиц 

(Дорофеев, Кузьменко 2000). Стабилизация и увеличение численности 

большого крохаля зарегистрированы и в национальном парке «Смо-

ленское Поозерье» (Те и др. 2000). 

По сведениям, изложенным в региональной Красной книге (Ябло-

ков 2014), большой крохаль встречается в период гнездования и раз-

множается лишь в 3 районах Псковской области: Плюсском, Порхов-

ском и Локнянском (рис. 1). В частности, дважды (8 июля 1999 и 12 

июля 2000) самок с выводками наблюдали в среднем течении Плюссы 

между деревнями Малое Захонье и Кошелевицы (Яблоков 2004а,б), а 

третий выводок М.С.Яблоков и С.Н.Васильев (2006) встретили 30 июня 

2002 в среднем течении Шелони, примерно в 3 км выше деревни Боро-

вичи в Порховском районе. Кроме того, несомненный интерес пред-

ставляет встреча самки большого крохаля 15 июня 2003 в самой юж-

ной части реки Локни, где она проявляла беспокойство возле опреде-

лённого участка берега, но обнаружить выводок, к сожалению, не уда-

лось (Яблоков 2004а,б). 
 

 
а 

 
б 

Рис. 1. Места летних встреч и размножения большого крохаля в Псковской области.  
а – по: Яблоков 2014; б – по данным, известным авторам статьи:  

○ – места пребывания крохалей в гнездовой период; ● – места встреч выводков. 



3166 Рус. орнитол. журн. 2018. Том 27. Экспресс-выпуск № 1633 
 

Наши наблюдения за последние 35 лет показали, что большой кро-

халь распространён в Псковской области значительно шире, чем об 

этом сообщается в Красной книге Псковской области. 

Первым местом, где доказано размножение большого крохаля на 

Псковщине, является озеро Большой Иван в Невельском районе. Ещё 

в 1925 году А.И.Аверкович добыл там самку и птенца в пуховом наря-

де из выводка в 13 особей (Федюшин 1926), что дало основание внести 

большого крохаля в список гнездящихся птиц Псковской области. 

После этого в период гнездования одиночных крохалей и стайки, 

насчитывающие до 5 особей и состоявшие чаще из самок, регистриро-

вали: в июле 1996 – на озере Уклейно в Себежском районе (Фетисов и 

др. 2002); в июле 1997 – в залитом водой щебёночном карьере на левом 

берегу реки Великой в урочище Выбутские пороги в Псковском районе 

(Фетисов и др. 1997); в июле 1998 – на пруду в деревне Борки в Псков-

ском районе и на Петровском озере в Дедовичском районе (Тарасов 

2005); в 2000 году – на озере Вятитерьво в национальном парке «Се-

бежский» (Потебня, Тарасов 2001). 

В 1999 году в Псковской области, наконец, стали встречаться самки 

большого крохаля с выводками. В 1999-2000 годах было, как указано 

выше, 3 встречи самок с выводками в Плюсском и Порховском районах 

и встреча самки в 2002 году на гнездовом участке в Локнянском рай-

оне (Яблоков 2014). В 2005 году отмечено не менее 5 самок и более 30 

птенцов на отрезке реки Великой между деревней Заозерье, располо-

женной перед впадением реки в озеро Езерище в Пустошкинском рай-

оне и деревней Холое в Себежском районе (Фетисов, Дроздецкий 2005; 

Фетисов 2009). В 2015 году выводок из 6 птенцов держался на Себеж-

ском озере в национальном парке «Себежский» (Фетисов 2015). 

Помимо того, высказывались предположения о возможности гнез-

дования большого крохаля на побережье Псковско-Чудского озера 

(Каменев 1962), в том числе в низовьях рек Пимжа и Обдёх, впадаю-

щих в юго-западную часть Псковского озера (Бардин 2000), а М.М. 

Мешков (1974) сообщал о гнездовании этого вида в Псковской области, 

но полученные им данные нуждались, по его мнению, в проверке. Тем 

не менее, в 2006 году большого крохаля вновь включили в группу во-

доплавающих птиц, размножающихся на восточном побережье Тёпло-

го и Чудского озёр (Борисов, Урядова, Щеблыкина 2006), правда, без 

какого-либо фактического тому подтверждения. 

В мае-июне 2018 года нам удалось найти ещё 2 выводка большого 

крохаля: один – на озере Озерявы в национальном парке «Себежский» 

(в Себежском районе), другой – на реке Великой в урочище Выбутские 

пороги (в Псковском районе). 29 мая 2018 удалось сфотографировать 

самку большого крохаля с выводком из 8 пуховичков (рис. 2), держав-

шихся на втором (центральном) плёсе озера Озерявки. Несмотря на 
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регулярную развеску в национальном парке гоголятниц, поблизости 

от места, где держался выводок, искусственных гнездовий не было. 
 

 

Рис. 2. Самка большого крохаля Mergus merganser с птенцами на озере Озерявы  
в национальном парке «Себежский». 29 мая 2018. Фото авторов. 

 

Рис. 3. Выводок большого крохаля Mergus merganser на реке Великой  
в урочище Выбутские пороги. 6 июня 2018. Фото авторов. 

 

Другой выводок большого крохаля (рис. 3) удалось наблюдать 6 и 7 

июня 2018 на реке Великой примерно в 8 км выше Пскова. Вечером 

самка с 8 пуховичками (рис. 3) – возможно, вынужденно – плыла вниз 

по течению, скорее всего, избегая встреч с рыбаками-любителями, вхо-

дившими в воду на мелководьях в урочище Выбутские пороги. За вре-

мя наблюдений самка с выводком спустились по реке от погоста до де-

ревни Ерусалимки; один птенец отстал от выводка, и его дальнейшая 

судьба неизвестна. 
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Ходулочник Himantopus himantopus  

в Магаданской области 

А.Я.Кондратьев 

Второе издание. Первая публикация в 1989* 

По сообщению И.И. Вашкялиса, два ходулочника Himantopus hi-

mantopus были добыты группой сотрудников Каунасского зоологиче-

                                      
* Кондратьев А.Я. 1989. Ходулочник в Магаданской области // Информация Рабочей группы по куликам.  

Магадан: 61. 
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ского музея, коллектировавших птиц на территории Магаданской об-

ласти летом 1967 года. Кулики кормились на берегу Ольского лимана 

(северная часть охотоморского побережья). 
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Необычная находка среднего кроншнепа 

Numenius phaeopus в Кировской области 

В.Н.Сотников, С.Ф.Акулинкин 

Второе издание. Первая публикация в 1994* 

До последнего времени статус среднего кроншнепа Numenius phae-

opus в Кировской области оставался неясным. В сводке П.В.Плесского 

(1976) этот вид отсутствует, хотя имеются публикации о двух встречах 

вида в первой половине XX века (Круликовский 1913; Ефремов 1935). 

Нами средний кроншнеп впервые отмечен в середине сентября 1979 

года (3 птицы у посёлка Латышинский Опаринского района). В 1990-

1993 годах среднего кроншнепа удавалось видеть ежегодно на весен-

нем пролёте в рыбхозе «Филипповка» в Кирово-Чепецком районе в пе-

риод с 25 апреля (1992) по 8 июня (1991) и даже 16 июня (1992). Сум-

марно за эти 4 весенних сезона там отмечены 29 птиц. 

Пару средних кроншнепов, из которой добыт самец, наблюдали 7 

мая 1993 на поле озимой ржи у деревни Боброво Даровского района. С 

23 мая в течение недели там же держалась другая пара, а 11 и 28  

июня – 2 пары сильно беспокоившихся и отводивших птиц. Тогда же 

11 июня в 300 м у третьей пары средних кроншнепов на поле овса 

найдено гнездо с 2 птенцами (один ещё не обсох), третий птенец был 

вне гнезда. 6 июля на первом участке встречена одна молодая птица, 

подпускавшая человека на несколько метров. Таким образом, две пары 

средних кроншнепов благополучно вывели потомство на полях наи-

более возвышенных и сухих участков водораздела. Анализ литератур-

ных данных показал, что эти наблюдения – первые документирован-

ные факты гнездования среднего кроншнепа в агроландшафтах. Учи-

тывая упомянутые летние встречи вида в других местах области, мож-

но предположить возможность его гнездования в сельскохозяйствен-

ных угодьях также за пределами Даровского района. 

                                      
* Сотников В.Н., Акулинкин С.Ф. 1994. Необычная находка среднего кроншнепа // Информ. материалы  

Рабочей группы по куликам. М., 7: 32. 
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Обращает на себя внимание изменение характера пребывания сред-

него кроншнепа в Кировской области за последние 10-15 лет: залёт-

ный – пролётный – гнездящийся, что, скорее всего, отражает общую 

тенденцию расширения ареала вида. 

Л и т е р а т у р а  
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Уникальное сообщество куликов  

на севере Западной Сибири 

В.Г.Виноградов, В.Г.Кривенко, А.Д.Парфёнов  

Второе издание. Первая публикация в 1992* 

С 5 июня по 5 июля 1990 обследована территория, примыкающая с 

севера к долине верховьев реки Пур (63°30' с.ш.) от долины реки Сух-

митингаягун до поворота Пянупура на север (75° в.д.). Дополнитель-

ные наблюдения в центре этого района проведены А.Д.Парфёновым в 

августе-сентябре 1989 года. Район расположен в полосе северной тай-

ги, но внепойменные части территории заняты обширными открыты-

ми бугристыми болотами с боровыми гривами и обилием озёр. 

Там неожиданно удалось обнаружить богатую гнездовую фауну  

птиц, состоящую как из южных, типично таёжных видов, так и из се-

верных, тундровых. Особенно велико разнообразие куликов: установ-

лено или предполагается размножение 19 видов этих птиц. В районе 

можно было ожидать и действительно обнаружены галстучник Cha-

radrius hiaticula, черныш Tringa ochropus, фифи Tringa glareola (са-

мый многочисленный – местами до 10.4 пар/км2), перевозчик Actitis 

hypoleucos, мородунка Xenus cinereus, турухтан Philomachus pugnax, 

гаршнеп Lymnocryptes minimus, бекас Gallinago gallinago, азиатский 

бекас Gallinago stenura, средний Numenius phaeopus и большой N. ar-

quata кроншнепы. Вместе с тем там оказались на гнездовании такие 

виды, как тулес Pluvialis squatarola (до 7 пар/км2 на крупнокочкарных 

                                      
* Виноградов В.Г., Кривенко В.Г., Парфёнов А.Д. 1992. Уникальное сообщество куликов на севере Западной 

Сибири // Информация Рабочей группы по куликам. Новосибирск: 63-65. 
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влажных болотах центра района), щёголь Tringa erythropus (до 1.8 пар 

на 1 км2 в некоторых местах), круглоносый плавунчик Phalaropus lo-

batus и длиннопалый песочник Calidris subminuta (каждый максимум 

4.5 пар/км2 в центре района), грязовик Limicola falcinellus (0.8 пар/км2 

в центре района), чернозобик Calidris alpina (до 2.4 пар/км2 на востоке 

района), малый веретенник Limosa lapponica (там же до 3.2 пар/км2). 

Из этих куликов находками кладок доказано гнездование для тулеса, 

щёголя, круглоносого плавунчика и длиннопалого песочника. Поведе-

ние, крупные гонады и наличие больших наседных пятен у добытых 

чернозобиков и грязовика также указывают на размножение этих ку-

ликов. Встречен, но вряд ли гнездится, белохвостый песочник Calidris 

temminckii. Интересно, что грязовик обнаружен на тех же болотах, что 

и длиннопалый песочник; это единственное известное место совмест-

ного обитания этих двух видов. Необходимо отметить принадлежность 

добытого экземпляра грязовика к европейскому подвиду. То же самое 

относится и к чернозобику, у которого, однако, размеры птиц попадают 

в нижний предел изменчивости номинативного подвида: длина крыла 

добытых самцов – 109, 109, 111 мм, самок – 110, 116, 116 мм, длина 

клюва самцов – 26, 29, 30 мм, самок – 32, 34, 36 мм. 

Существенно подчеркнуть, что на болотах верховьев Пура популя-

ция чернозобика обитает в отрыве от основного тундрового ареала, не 

захватывающего, например, Южный Ямал. Тулес редок в лесотундре и 

южных тундрах и обычен севернее. При этом удивительно отсутствие в 

районе исследований золотистой ржанки Pluvialis apricaria и большо-

го улита Tringa nebularia, поискам которых мы уделяли специальное 

внимание. 

Очаг тундровой фауны (помимо куликов, включающий уток, помор-

ников, лапландского подорожника Calcarius lapponicus) в пределах 

таёжной зоны, по-видимому, является реликтовым участком. Разные 

виды птиц, возможно, в разной степени изолированы от своих тунд-

ровых популяций. Полная изоляция чернозобика может исчисляться 

тысячелетиями. 

Уникальность обнаруженного реликтового «осколка» тундровой 

фауны несомненна. Вместе с тем, существование естественных природ-

ных комплексов в регионе находится под большой угрозой, поскольку 

территория интенсивно и бесхозяйственно осваивается нефтяниками. 

Сохранить природу части региона удастся, если там будет организова-

на зона особого природопользования с соблюдением хозяйственной си-

стемы проживающей там уникальной группировки хантов и лесных 

ненцев. 
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Расширение ареала американского 

бекасовидного веретенника  

Limnodromus scolopaceus:  

размножение на Восточном Таймыре 

И.И.Чупин 

Второе издание. Первая публикация в 1994* 

Известный ареал американского бекасовидного веретенника Lim-

nodromus scolopaceus расположен значительно восточнее полуострова 

Таймыр. Ближайшее к Таймыру место регистрации этого кулика – ни-

зовье реки Анабар, где была добыта самка с наседным пятном (Глад-

ков, Залетаев 1964). 

Впервые американский бекасовидный веретенник найден на Тай-

мыре в урочище Ары-Mac, где 2 августа 1981 пара этих куликов про-

являла беспокойство вблизи птенцов возле небольших озёр в пойме 

реки Новой (Чупин 1987). 24 июня 1991 ещё два американских бекасо-

видных веретенника встречены нами в 20 км выше устья реки Боль-

шая Балахня. Птиц удалось наблюдать несколько минут с расстояния 

10 м отдыхавшими на небольшом возвышении в тундре, после чего 

они улетели в юго-восточном направлении. В устье реки Блудной 

вблизи посёлка Новорыбный 22 июля 1993 встречена беспокоившаяся 

птица и найден пуховой птенец американского бекасовидного вере-

тенника. Птенец обнаружен на торфяном болотце размерами 3×5  м 

близ пойменного озера, заросшего осокой. Этот факт свидетельствует о 

продолжении расширения ареала вида на запад. 
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