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Салаирский кряж (рис. 1) имеет значительную площадь и является 

одной из самых крупных низкогорных возвышенностей в Сибири. Кряж 

представляет собой обособленные низкие горы с отметками высот 200-

600 м н.у.м., протяжённостью около 300 км с максимальной шириной 

территории до 40 км. Низкогорье занимает северо-западную часть Ал-

тае-Саянской горной страны и частично включает территорию трёх ре-

гионов: Алтайского края, Кемеровской и Новосибирской областей. Для 

Салаирского кряжа характерен главным образом долинно-балочный 

тип рельефа, расчленённый густой и сложной речной сетью. Овраж-

ность территории низкая, составляет 1-5%, преобладают пологие гор-

ные склоны разных экспозиций (Атлас… 1978). 
 

 

Рис. 1. Черневая тайга Салаира. Тогульский заказник. 29 сентября 2014. Фото А.В.Грибкова. 
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Салаирский кряж характеризуется уникальной для Сибири приро-

дой: здесь пока ещё сохранились черневые (рис. 1) и кедровые леса, ре-

ликтовые липовые рощи, многие виды редких растений и животных. 

Наряду с этим значительная часть территории кряжа преобразована 

деятельностью человека и являет собой хаотично расположенные скоп-

ления карьеров, отвалов и вырубок, особенно со стороны Кемеровской 

и Новосибирской областей. Это обусловлено наличием на территории 

полезных ископаемых, лесных и других ресурсов. В настоящее время 

на Салаире продолжается добыча полезных ископаемых, ведутся гео-

логоразведочные работы и промышленная лесозаготовка. Современ-

ная система истощительного ресурсопользования создаёт большой риск 

потери уникальности природы Салаира в ближайшем будущем. В свя-

зи с этим возникла необходимость создания особо охраняемой природ-

ной территории федерального значения. В настоящее время ведётся 

разработка проекта федерального национального парка «Тогул», кото-

рый будет располагаться на нынешней территории Ельцовского и То-

гульского заказников Алтайского края. 

Местность предполагаемого парка труднодоступна и слабо изучена, 

в том числе, недостаточно исследованы фауна и экология птиц семей-

ства соколиных Falconidae Vigors, 1824, многие виды которых относятся 

к редкими или находятся под угрозой исчезновения. Гнездование та-

ких видов в природных ландшафтах Салаира является важным фак-

том обоснования создания особо охраняемой природной территории 

федерального значения – национального парка «Тогул». Придание 

особо защитного статуса местам обитания редких видов птиц будет  

способствовать сохранению их популяций (Важов и др. 2018). 

В данной статье представлены предварительные результаты иссле-

дований территориального размещения и гнездования соколиных птиц 

в условиях Салаира, проведённых в 2013-2018 годах. На данный мо-

мент на Салаирском кряже и сопредельных территориях установлено 

обитание 7 видов Falconidae. Ниже приводится их повидовое описание.  

Балобан Falco cherrug. Редкий сокол, занесён в Красные книги 

Российской Федерации (2001), Алтайского края (2016), Новосибирской 

(2008) и Кемеровской (2012) областей. В последние годы численность 

уменьшилась до критического уровня, так что в ближайшее время ба-

лобан может исчезнуть на территории указанных субъектов Россий-

ской Федерации (В.М.Важов и др. 2016; С.В.Важов и др. 2016). Мони-

торинг популяции балобана в Алтае-Саянском регионе показывает 

устойчивое падение численности вида. Основной вклад в снижение  

численности популяций балобана вносит нелегальный отлов птиц как 

в регионе, так и на миграциях соколов в соседних странах: Монголии и 

Китае (Карякин и др. 2010). 
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На Салаирском кряже и в его предгорьях балобан ранее отмечен 

гнездящимся на территории Кемеровской области (Хахлов 1937; Гаги-

на 1979). В гнездовое время отмечен также в Ельцовском районе Ал-

тайского края, не исключено его присутствие и в Тогульском заказни-

ке (Материалы… 2018). Нами этот сокол на Салаире не обнаружен. 

Сапсан Falco peregrinus. Редкий сокол (рис. 2), занесённый в Крас-

ные книги Российской Федерации (2001), Алтайского края (2016), Но-

восибирской (2008) и Кемеровской (2012) областей. Сапсан гнездится 

на скальных обнажениях речных долин, склонов хребтов и на денуда-

ционных останцах, причём яйца, в отличие от балобана, как правило, 

откладывает прямо в ниши и на полки скал, обычно под прикрытием 

кустарников или травы (спирея, карагана, шиповник, можжевельник, 

крапива и т.д.). Питается сапсан почти исключительно птицами, при-

чём ловит их в воздухе. Зимующие особи часто держатся в местах скоп-

ления голубей, врановых и других птиц. 
 

 

Рис. 2. Молодой сапсан Falco peregrinus.  
Алтайский край. 6 июля 2016. Фото С.В.Важова. 

 

На Салаирском кряже сапсан отмечен как редкая на гнездовании 

птица (Гагина 1979), перелётный, хотя иногда отмечается и в холодное 

время года. Ранее на Салаире был обычным видом, гнёзда сапсана рас-

полагались с интервалом 4-5 км, иногда на этом расстоянии гнезди-

лись по две пары (Хахлов 1937). 

В 2002 году, впервые за 50 лет, сапсан отмечен на гнездовании в 

отрогах Салаирского хребта на приречных скальных обнажениях на 



5472 Рус. орнитол. журн. 2018. Том 27. Экспресс-выпуск № 1691 
 

правобережье Оби в Новосибирской области (Карякин и др. 2005). В 

долине реки Бердь выявлено 3 гнездовых участка, на 2 из которых 

птицы размножались и лишь на одном участке размножение оказа-

лось успешным – вылетели 3 слётка. Занятость гнездовых участков со-

ставила 67.7%, успех размножения – 1.5 слётка на гнездившуюся пару 

(33.3%) при возможных четырёх. 
 

 

Рис. 3. Гнездо сапсана Falco peregrinus с кладкой.  
Река Чумыш. 12 мая 2013. Фото С.В.Важова. 

 

Вблизи села Черемшанка, расположенного в долине  Чумыша, в 

предгорьях Салаира, 12 мая 2013 проверены  2 ранее  установленных 

(Карякин и др. 2005) гнездовых  участка сапсана. Они были  жилыми: 

в нише скалы у реки на одном из участков было гнездо, где находилось 
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2 яйца, на втором гнездо пустовало, но в нём обнаружены свежие 

остатки  корма и погадок. Это предполагает неудачное размножение в 

этом году. Здесь же обнаружены два новых гнездовых участка сапсана 

на бывшем гнездовом участке филина Bubo bubo. На одном из них на 

приречной скале имелась гнездовая полка с находящейся там кладкой 

из 4 яиц (рис. 3). На втором участке на гнездовой скале найдено боль-

шое количество  остатков пищи  и погадок, поблизости от неё беспокой-

но летала взрослая птица. Из-за трудной доступности скалы гнезда не 

удалось обнаружить. В итоге на обследованном участке долины реки 

Чумыш в 2013 году установлено обитание 4 пар сапсанов. Гнездовые 

участки располагались в среднем на расстоянии 900 м один от другого. 

В конце мая 2018 года эти гнездовые участки были проверены нами: 

все они по-прежнему были жилыми. 

В Тогульском заказнике неподалёку от села Верх-Коптелка у реки 

Уксунай 13 августа 2013 наблюдался выводок сапсана из 2 хорошо ле-

тающих слётков (Бахтин, Важов 2014; Бахтин, Важов 2016). Гнездовой 

участок сапсана выявлен нами 7 мая 2017 на реке Чумыш в окрест-

ностях села Мостовая (на границе Кемеровской области и Алтайского 

края). Неоднократно наблюдались птицы, проявляющие беспокойство, 

но гнездо найти не удалось из-за труднодоступности частично обле-

сённых скальных обнажений. 

В ходе сплава по 59-километровому участку реки Чумыш от села 

Сары-Чумыш до села Ельцовка (территория проектируемого нацио-

нального парка «Тогул») с 8 по 14 июля 2017 нами обнаружено 7 гнез-

довых участков сапсанов с жилыми гнёздами и 1 участок со старым 

гнездом. Средняя плотность составила 1 гнездящуюся пару на 7.4 км 

речной долины с таёжными склонами и многочисленными скальными 

обнажениями. 

Чеглок Falco subbuteo. По всему Салаиру в прежнее время это был 

довольно обычный гнездящийся вид (рис. 4) (Гагина 1979). Нами тер-

риториальные пары чеглоков (гнездовые участки) неоднократно отме-

чались в долине реки Чумыш весной и летом 2017 и 2018 годов, поэто-

му гнездование данного вида в настоящее время на Салаире не вызы-

вает сомнений. 

Дербник Falco columbarius. Редкий гнездящийся вид на Салаир-

ском кряже (Гагина 1979). В настоящее время стал очень редким (Ва-

сильченко 2004). Включён в Красные книги Алтайского края (2016), 

Новосибирской (2008) и Кемеровской (2012) областей. Возможно гнез-

дование в Тогульском заказнике (Материалы… 2018). Нами дербник 

на Салаире не обнаружен. 

Кобчик Falco vespertinus. Редкий сокол (рис. 5) с негативной дина-

микой численности, включён в Красные книги Алтайского края (2016), 

Новосибирской (2008) и Кемеровской (2012) областей. 
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Рис. 4. Чеглок Falco subbuteo. Алтайский край. 10 июля 2015. Фото С.В.Важова. 

 

Рис. 5. Кобчик Falco vespertinus (самка).  
Алтайский край. 22 мая 2016. Фото С.В.Важова. 

 

На Салаирском кряже в прошлые годы кобчик считался обычной 

гнездящейся птицей (Хахлов 1937; Гагина1979). Отмечен ранее также 

на территории Тогульского заказника (Инвентаризация…1995). Сей-

час можно констатировать почти полное исчезновение данного вида на 

гнездовании в пределах Салаирского кряжа, по крайней мере на тер-
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ритории Алтайского края, которая нами обследована значительно луч-

ше. Причины исчезновения гнездовой группировки кобчика не совсем 

ясны. Вероятно, это массовая гибель птиц на путях миграций или ме-

стах зимовки. В настоящее время гнездование кобчика в пределах Са-

лаира возможно (Материалы… 2018), однако представляется весьма 

сомнительным. 

Степная пустельга Falco naumanni.  Отмечена на Салаире в Ке-

меровской области как редкий залётный вид (Гагина1979). В настоя-

щее время это очень редкий сокол с негативной динамикой численно-

сти, включённый в Красные книги Российской Федерации (2001), Ал-

тайского края (2016) и Кемеровской (2012) области. 

Обыкновенная пустельга Falco tinnunculus. Обычный гнездя-

щийся перелётный вид (рис. 6), плотность которого в ХХ столетии до-

стигала в приопушечной части 1.5 ос./км2 (Чунихин 1965). Часть птиц, 

по-видимому, зимует. Ранее на Салаирском кряже в качестве гнездя-

щегося вида отмечена в Кемеровской области (Гагина 1979). Нами тер-

риториальные пары этих соколов, а также жилые гнёзда в постройках 

врановых и лётные выводки неоднократно отмечались в долине Чумы-

ша весной и летом 2017 и 2018 годов. Точное количество гнездовых 

участков пустельги на Салаирском кряже неизвестно, так как основ-

ное внимание мы, как и другие исследователи, уделяли поиску гнёзд 

редких видов пернатых хищников. 
 

 

Рис. 6. Обыкновенная пустельга Falco tinnunculus.  
Алтайский край. 20 июля 2010. Фото С.В.Важова. 
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Таким образом, на Салаирском кряже отмечено 7 видов соколов, но 

достоверно гнездится в настоящее время только 3 из них. Процесс из-

менения естественных ландшафтов Салаирского кряжа и возникнове-

ние трансформированных сопровождается появлением негативных 

факторов для орнитофауны. В таких условиях отдельные виды птиц 

(например, чеглок и обыкновенная пустельга) проявляют экологиче-

скую пластичность и адаптируется к жизни в новых условиях среды. 

Другие же (такие, как балобан и кобчик) оказываются на грани исчез-

новения. 

Гнездование в малонарушенных естественных экосистемах Салаи-

ра такого глобально редкого вида, как сапсан, подтверждает необхо-

димость создания особо охраняемой природной территории федераль-

ного значения – национального парка «Тогул». Придание гнездовым 

стациям редкого сокола особого защитного статуса и включение их в 

национальный парк позволит по меньшей мере исключить браконьер-

ский отлов и отстрел, а при прочих благоприятных условиях даст воз-

можность роста численности популяции. 

Авторы выражают благодарность Л.В.Пожидаевой, Р.Ф.Бахтину и А.А.Чухлову за 

помощь в организации и проведении полевых исследований на Салаире. 
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Кобчик Falco vespertinus включён в Красную книгу Иркутской об-

ласти (Попов 2010) как исчезнувший вид, последние двадцать лет на 

территории области встреч этого вида не отмечено. Обзоры встреч коб-

чика на территории области мы уже публиковали ранее (Попов 2000, 

2003а, 2010, 2012). 

В 2018 году во время проведения полевых работ в Усть-Илимском 

районе в долине реки Катанга (так в верхнем течении на территории 

Иркутской области называется река Подкаменная Тунгуска) на терри-

тории Катангской дачи Сосновского участкового лесничества нами был 

дважды встречен кобчик. На правом берегу Катанги, примерно в 10 км 

от реки на восток, 22 июля мы наблюдали самца на старой зарастаю-

щей гари примерно 5-летней давности. Птица несколько раз переле-

тала лесную дорогу, охотясь на насекомых, по поведению напоминала 

птицу на гнездовом участке. 25 июля самца кобчика мы наблюдали 

уже на левом берегу Киренги примерно в 500 м на границе леса и вы-

рубки 2-3-летней давности. Следует отметить, что как на вырубках, 
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так и на гари в этот год  в связи с засушливым периодом отмечено до-

вольно много насекомых – шмелей, саранчовых и жуков, особенно боль-

шого елового усача Monochamus sartor, так что кормовая база для коб-

чика была достаточной. 

Традиционно кобчика считают видом, характерным для лесостепи. 

Практически все встречи его в прошлом были приурочены к лесосте-

пям. Но имеются и указания на его находки в пределах южной и даже 

средней тайги. Так, на его встречи в долине Нижней Тунгуски на се-

вер до 60° с.ш., а также на соседней реке Чоне указывает М.И.Тка-

ченко (1937). Видимо, исходя из этого источника на обитания кобчика 

в верховьях Нижней Тунгуски пишет А.И.Иванов (1976). Изолирован-

ное поселение этого вида существует в долине Вилюя в Якутии (Лабу-

тин 1987). Встречен кобчик и на сопредельной территории Краснояр-

ского края в верховьях Подкаменной Тунгуски у устья реки Чамба  

(Сыроечковский 1959). В 1960-е годы в долине реки Чадобец кобчик 

встречался всюду, где были расположены большие массивы лугов и 

полей. На реке Чадобец было найдено гнездо (Реймерс 1966). 

Северные районы как потенциальные места обитания кобчика в 

Иркутской области обследованы слабо. В тоже время в последние годы 

увеличивается площадь гарей и вырубок, представляющий потенци-

альные местообитания для этого вида. Определённую роль может иг-

рать изменение климата и засушливый период, что привело к увели-

чению обилия насекомых. Например, в последние годы в Иркутской 

области произошло резкое продвижение на север других ранее редких 

видов хищных птиц – орла-карлика Hieraaetus pennatus (Попов, 2003б, 

2016) и хохлатого осоеда Pernis ptilorhynchus (неопубликованные дан-

ные автора). Вполне возможно, что кобчик в области распространён 

несколько шире. Данная находка позволит пересмотреть статус кобчи-

ка в Красной книге Иркутской области. 
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В Чувашии обыкновенный снегирь Pyrrhula pyrrhula имел статус 

предположительно нерегулярно гнездящегося (наблюдались пары с 

гнездовым поведением в мае в южной тайге Низменного Заволжья). В 

летнее время в 1990-е годы слётки и взрослая птица несколько раз 

были отмечены в районе ботанического сада города Чебоксары (Ласту-

хин 2000). Однако до настоящего времени достоверных находок гнёзд 

снегиря в Чувашии не было. 

В начале июня 2018 года у административного здания  чебоксар-

ского филиала Главного ботанического сада имени Н.В.Цицина Рос-

сийской академии наук (56°05'20" с.ш., 47°15'59" в.д.) А.В.Димитриев 

заметил самца снегиря. Он регулярно залетал в заросли девичьего ви-

нограда Parthenocissus quinquefolia, густо оплетающего фасад кирпич-

ного здания. 19 июня 2018 его сняли на видео (рис. 1). В этот же день 

был найден и слёток снегиря (рис. 2). 

Ботанический сад (177.7 га) расположен в нагорной дубраве вдоль 

реки Кукшум в городе Чебоксары. Территория разделена на научную, 

заповедную, экспозиционную и административно-хозяйственную зоны. 

Естественный лес занимает 90 га, водная поверхность – 4.5 га, паш-

ни — около 40 га. Здесь же находится пруд площадью более 5 га. Пи-

тают водоём и речку Кукшум 12 родников, бьющих в тенистых зарос-

лях парковой зоны. Живые коллекции растений включают около 2000 

видов и сортов. На территории ботанического сада произрастают около 

750 видов деревьев и кустарников. 
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5480 Рус. орнитол. журн. 2018. Том 27. Экспресс-выпуск № 1691 
 

 

Рис. 1. Самец снегиря Pyrrhula pyrrhula с полным «зобом» корма.  
Чебоксарский Ботанический сад. 19 июня 2018. Фото А.А.Ластухина. 

 

Рис. 2. Слёток снегиря Pyrrhula pyrrhula в зарослях девичьего винограда.  
Чебоксарский Ботанический сад. 19 июня 2018, фото А.А.Ластухина. 

 

В конце октября, когда с винограда опала листва, было найдено и 

собрано гнездо. Оно располагалось на высоте около 4 м в густых спле-

тениях лианы в 3 см от стены кирпичного здания (рис. 3). 
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Рис. 3. Расположение гнезда снегиря Pyrrhula pyrrhula на девичьем винограде у стены здания  
(показано овалом), гнездо и неразвившиеся яйца. 30 октября 2018. Фото А.А.Ластухина. 

 

Размеры, мм: диаметр гнезда 150×140, венчик лотка 100×90, дно 

лотка 70×70, глубина лотка 35. Снаружи гнездо сделано из сухих вето-

чек девичьего винограда, лоток – из тонких корешков, нитевидных 

растительных волокон (без листьев злаков) и  чёрных (предположи-

тельно собачьих) волос. Гнездо очень рыхлое, боковые стенки просве-

чивают. В гнезде оказались 2 яйца (рис. 4). Одно, вероятно, болтун, 

лежало в лотке. Второе находилось в рыхлой массе корешков ниже 

уровня лотка и, очевидно, было недоступно для насиживания. Разме-

ры яиц, мм: 19.1×14.7 и 20.8×14,9. Основной фон бледно бирюзовый с 

коричневатыми бесформенными пятнам, у тупого конца более круп-

ные, в виде венчика. 

Южнее, в городе Ульяновске, несмотря на летние встречи размно-

жения снегирей не наблюдали (Москвичёв и др. 2011). 

Описанная находка доказывает гнездование обыкновенного снеги-

ря в нагорной дубраве лесостепной части Приволжской возвышенно-

сти Чувашской Республики, в ботаническом саду города Чебоксары. 

Судя по только что вылетевшему из гнезда слётку (длина хвоста 1.5-

2 см), вылет птенцов произошёл 18-19 июня. В дальнейшем эти снегири 

держались в ботаническом саду всё лето. Летали на водопой к пруду и 

речке Кукшум. 
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Область гнездования зарнички Phylloscopus inornatus лежит к во-

стоку от западных склонов Урала, область зимовки расположена на 

юге Азии от Индостана до Юго-Восточного Китая (Иванов 1976; Сте-

панян 2003). Однако в период осенних миграций пеночки-зарнички 

регулярно появляются далеко на западе, иногда в большом числе; их 

отмечали в разных областях европейской части России и во многих ев-

ропейских странах, включая Великобританию, известны залёты даже 

в Египет и Палестину (Паевский 2011). Часть особей, по-видимому, 

успешно зимует в местах залётов. 

В Тверской области зарничка не отмечалась (Зиновьев и др. 2016). 

Поэтому заслуживают внимания два случая её регистрации. 

Первый раз поющий самец встречен нами 27 мая 2002 в смешан-

ном лесу с преобладанием дуба на левом берегу реки Орши напротив 

деревни Жданово Аввакумовского сельского поселения Калининского 

района. Вид определён по пению, которое было записано на диктофон 

и позже идентифицировано по определителю голосов. Пение доноси-

лось на протяжении примерно 15 мин из кроны старого дуба. 

Второй раз одиночная зарничка наблюдалась нами 29 сентября 

2003 в окрестностях села Пушкино Калининского района. Птицу уда-

лось хорошо рассмотреть с расстояния 3-4 м и определить по характер-

ным признакам: маленьким размерам по сравнению с другими пеноч-

ками, контрастным желтоватым бровям и двум жёлтым полоскам на 

каждом крыле. От корольковой пеночки отличалась отсутствием яркой 

жёлтой продольной полоски на темени. Птица держалась в нижней 
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части кроны осины примерно 7 мин. Примечательно, что 10 и 11 ок-

тября того же года молодая зарничка была поймана в паутинную сеть 

на Звенигородской биостанции Московского университета (Гаврилов и 

др. 2004). 
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Вопрос о ремезах, населяющих пойму Иртыша между Павлодаром 

и Семипалатинском долгое время был нерешённым. Несмотря на то, 

что ещё в начале ХХ века имелись сообщения о находках гнёзд ремеза 

Remiz pendulinus у селений Ямышевское и Семиярское на Иртыше 

(Плотников 1898; Иоганзен 1907) и для окрестностей Семипалатинска 

(Хахлов, Селевин 1928), экземпляров птиц, подтверждающих их видо-

вую принадлежность, в коллекциях не было (Сушкин 1938). Не решила 

этот вопрос и кладка ремеза из 4 яиц, найденная у Семипалатинска 6 

июня 1959 (Панченко 1968). В примечании к этой находке сообщалось: 

«Найденные около Семипалатинска яйца имели размеры 17.4×11.2 и 

17.2×11.3 мм, т.е. были крупнее яиц черноголового ремеза, по-видимо-

му, это гнездо принадлежало обыкновенному ремезу» (Гаврилов 1972, 

с. 246). Поэтому на картосхеме распространения обыкновенного ремеза 
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в четвёртом томе сводки «Птицы Казахстана» все гнездовые точки на 

Иртыше приведены под знаком вопроса (Гаврилов 1972). Причиной 

столь осторожного отношения к имеющимся данным была близость 

мест обитания черноголового ремеза Remiz coronatus в Зайсанской кот-

ловине и в юго-восточной части Калбы. Расстояние между ближайшей 

точкой его гнездования в верховьях реки Чар в южной части Калбы и 

Семипалатинском составляла всего лишь 200 км. В этой связи не ис-

ключалась вероятность, что R. coronatus мог проникать по пойме Чара 

до окрестностей Семипалатинска. Это предположение не подтверди-

лось в последующие 45 лет после выхода 4-го тома сводки «Птицы Ка-

захстана». К тому же в 1973-1986 годах в пойме Иртыша между Семи-

палатинском и Усть-Каменогорском было установлено гнездование R. 

pendulinus (Щербаков, Березовиков 2007; Березовиков и др. 2007; Щер-

баков 2009), но ни разу не наблюдалось здесь появлений R. coronatus 

из соседней Калбы. Кроме того, последнее фаунистическое обследова-

ние Калбинского нагорья в июне 2006 года показало, что черноголо-

вый ремез расселился только до центральной части Калбы, а его край-

ней северной точкой обитания теперь является пойма речки Сибинки 

у Сибинских озёр (Березовиков и др. 2013). Этот пункт удалён на 50 км 

от мест обитания R. pendulinus на Иртыше около Усть-Каменогорска и 

на 175 км от Семипалатинска (ныне – Семей). 
 

 

Рис. 1. Окраина Семипалатинского бора у Глуховки. 6 сентября 2015. Фото А.С.Фельдмана. 
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Чтобы внести окончательную ясность в вопрос о том, какой же ре-

мез обитает в Семипалатинском Прииртышье, приведём документаль-

ное свидетельство – фотографии гнездовой пары обыкновенных реме-

зов, снятых 6 июля 2018 в Семипалатинском бору на правобережье 

Иртыша между сёлами Глуховка и Бирлык (рис. 1). Птицы держались 

на старице Иртыша в раскидистых ивах на берегу озера Кривое (50°29' 

57'' с.ш., 79° 45´ 05´´ в. д.) и прилетали за кормом в заросли тальников 

и рогоза вдоль уреза воды, где их удалось сфотографировать (рис. 2). 
 

 

 

Рис. 2. Ремез Remiz pendulinus. Озеро Кривое. Семипалатинский бор.  
6 июля 2018. Фото А.С.Фельдмана. 

 

Что же касается подвидовой принадлежности, есть все основания 

придерживаться точки зрения, что в Семипалатинском Прииртышье 

распространена форма R. p. jaxarticus Severtzov, 1873 (Степанян 1990; 

Gavrilov, Gavrilov 2005). 
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Краснокрылый стенолаз Tichodroma muraria, обитающий в высоко-

горьях Тянь-Шаня на высотах 3000-3500 м над уровнем моря, во время 

осенне-зимних кочёвок появляется в предгорьях на высоте 600-1000 м. 

Так, у северного подножия Заилийского Алатау в городе Алматы в раз-

ные годы его первые появления наблюдали между 16-31 октября (Бо-

родихин 1968, 1972). Часть стенолазов совершает дальние кочёвки, 

удаляясь от гор на подгорную равнину до долины реки Или на 100 км 
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и более. Так, однажды в октябре стенолаз был встречен на реке Курты 

у места её впадения в Или (Бородихин 1972). Как выяснилось, некото-

рые особи залетают ещё дальше в Чу-Илийские горы, удаляясь от За-

илийского Алатау до 200-250 км. 

При посещении Анархая – самой возвышенной части Чу-Илийских 

гор, 17 ноября 1973 в скалах между ущельями речек Сарыбулак и Ал-

малы мной был добыт самец стенолаза, а на следующий день коллек-

тирована ещё одна особь. Держались они в скалах в местах, где срав-

нительно обычны большие скальные поползни Sitta tephronota. Судя 

по всему, стенолазы проводят в Анархае всю зиму, так как эти места 

характеризуются малоснежьем, а глубокие ущелья со скальными тес-

нинами и высокими утёсами, хорошо защищённые от ветров, весьма 

благоприятны для их зимнего обитания. Примечательно, что спустя 5 

лет, 4 октября 1978, стенолаз был встречен в Анархае в ущелье Алма-

лы (Грачёв 2018). Добытые экземпляры стенолазов хранятся в орнито-

логической коллекции Биологического музея КазГНУ. 
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Мандаринка Aix galericulata интродуцирована в Европу, успешно 

натурализовалась и имеет в настоящее время достаточно широкое рас-

пространение (Нанкинов 2010). Начиная с 1990-х годов залётные ман-

даринки стали отмечаться на Северо-Западе России (Лапшин 2014). К 

настоящему времени известны залёты до Архангельска и области (Ан-

дреев 2016, Андреев, Козлов 2016; Спицын, Потапов 2017). В Санкт-

Петербурге мандаринку встречали несколько раз. 
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Самец мандаринки Aix galericulata на реке Монастырке. Санкт-Петербург.  
Александро-Невская Лавра. 19 апреля 2017. Фото автора. 

 

В феврале 1999 года А.В.Богуславский обнаружил самку манда-

ринки, которая держалась вместе с кряквами Anas platyrhynchos на 

реке Мойке у Летнего сада (Храбрый 2015). В мае 2005 года самца  
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мандаринки в течение недели наблюдали  на реке Сестре в Сестро-

рецке (Назарова 2005). В апреле 2010 года в парке Александро-Нев-

ской Лавры на обширной луже, образовавшейся от таяния снега, не-

сколько дней держался самец мандаринки (Домбровский 2010). 

Мне довелось увидеть мандаринку 19 апреля 2017 на реке Мона-

стырке, что протекает по территории Александро-Невской Лавры, на 

отрезке между Первым и Вторым Лаврскими мостами. Был тёплый  

солнечный день, но поскольку весна в том году была холодная, повсю-

ду лежал снег. Незнакомая женщина кормила уток хлебом. Русло ре-

ки находится сильно ниже тротуара. А внизу, на берегу реки, между 

многочисленными кряквами и чайками шла настоящая битва за бул-

ку. Стоял жуткий гвалт. Среди скопившихся птиц я и заметила самца 

мандаринки. Он стремился полакомиться булкой, но всякий раз не 

успевал схватить кусочек, конкуренция была очень большой! Минут 

десять самец мандаринки был на берегу, а после того, как кормёжка 

закончилась, спустился на воду. Он плавал совершенно спокойно сре-

ди уток, и никто из птиц его не обижал (см. рисунок). Мне нужно было 

отлучиться ненадолго по своим делам, но через 40 мин я вернулась и 

снова наблюдала за ним. Он плавал в отрезке между двумя мостами. 

На следующий день погода сильно испортилась, шёл снег. И ман-

даринку я не нашла ни в этот, ни в последующие дни. 

На следующий год, 20 апреля 2018, самец мандаринки наблюдался 

на Большой Невке около Третьего Елагина моста. 22 апреля его там 

уже не было (Остапенко 2018). 
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