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THE AVIFAUNA OF THE CENTRAL KYZYL KUM IN 1970-S

ОРНИТОФАУНА ЦЕНТРАЛЬНЫХ КЫЗЫЛКУМОВ В 1970 ГОДЫ

N. P. Kolomiytsev, N. Y. Poddubnaya
Cherepovets State University, Cherepovets, Russia, npkolomitsev@mail.ru, poddoubnaia@mail.ru

The research on changes in the abundance, distribution, and ecology of bird populations was carried out in the 
Central Kyzyl Kum from May to Mid-August of 1977 and 1978. As a result, the list of birds of the desert was sup-
plemented by six species; in the first time eight species were found as nesting, four-as summer residents, and two-as 
summer and autumn migrants. Nine species were first discovered in the Central Kyzyl Kum, including the coot and 
the great reed warbler as nesting. Birds of Kyzyl Kum are unevenly distributed, they concentrate at the watering, 
and suitable for nesting and shelter places. Many birds are eurytopic. In 1970-s, we observed degradation avifauna 
Kyzyl Kum, a drastic reduction in the number of aboriginal forms and rapid distribution and increase in number of 
synanthropic and waterbirds.

Биоценозы северных пустынь стремительно 
и, как правило, необратимо изменяются в 
результате деятельности человека. В 1970-е гг. 
этот процесс усилился в связи с интенсификацией 
сельского хозяйства, геологоразведочных 
и строительных работ, обводнением ряда 
территорий и значительным притоком населения, 
характеризовавшегося грубо потребительским 
отношением к природе. Для оценки протекающих 
процессов наиболее показательными являются 
изменения в летнем населении птиц, так как они 
касаются гнездящихся аборигенных элементов 
орнитофауны. 

Начало изучения фауны пустыни Кызылкумы 
было заложено Э.А. Эверсманом и X. Пандером 
в 1820 г. и 1821 г. (Eversmann, 1823; Эверсман, 
1866). В 1841 г. натуралистом А. Леманом были 
собраны материалы по позвоночным животным, 
обработанные Ф. Брандтом (Brandt, 1852). В 1857-
1858 гг. и 1874-1875 гг. Северные Кызылкумы 
посетил Н.А. Северцов (Северцов, 1873; Sew-
ertsow, Mensbier, 1893). А. П. и О. А. Федченко 
весной 1871 г. провели две экскурсии в восточной 
части Кызылкумов (Федченко, 1871, 1916). Ряд 
интересных данных по птицам этой пустыни 
имеется у А. П. Хорошихина (1876). Весной 
1873 г. и осенью 1874 г. Кызылкумы дважды 
посетил М. Н. Богданов (1882). Летом 1866 г. 
А.М. Никольский (1892) пересек Кызылкумы 
между Казалинском и Ургенчем. С 28 июля по 
10 августа 1907 г., в холодные месяцы 1908-1912 
гг., летом 1911 г. и, главным образом, с 18 мая 
по 13 июля 1912 г. проводил орнитологические 
исследования в Кызылкумах Н.А. Зарудный. 
Его монография (Зарудный, 1915) и сегодня 
служит основой изучения всех общих и частных 
вопросов авиафауны этого района. Следующая 
фаунистическая сводка по птицам Кызылкумов 
Т.З. Захидова появилась лишь в 1971 г. В ней были 
опубликованы данные, собранные в 1930-1950-е 

гг.
Следует также указать, что еще около двух 

десятков работ разного объема имели отношение 
к периферийным районам Кызылкумов 
(Спангенберг, Фейгин, 1930; Сабилаев и 
Мамбетжумаев, 1969; Люлеева и Люлеев, 
1975; Остапенко и др., 1976; и др.). Таким 
образом, Центральные Кызылкумы к 1970-
м годам оказались обойденными вниманием 
в орнитологических исследованиях, и мы 
своей работой ликвидировали этот пробел, но 
опубликовали лишь небольшую часть 
результатов (Коломийцев, 1987). Настоящей 
статьей мы дополняем информацию о процессах, 
происходивших в последнее столетие. Изучение 
населения птиц Центральных Кызылкумов было 
проведено в период с мая до середины августа 
1977 и 1978 гг. Материалы получены в результате 
пеших экскурсий через пустыню и 3-5-дневных 
стационарных наблюдений.

Состав орнитофауны. Для Кызылкумов в 
1978 г. было известно (с нашими добавлениями) 
276 видов и подвидов птиц (Захидов, 1971; 
Люлеева, Люлеев, 1975; наши данные). Из них 
летом, хотя бы однажды, отмечалось 172 вида, 
что составляет 62.3% от состава орнитофауны 
этой пустыни. Нами были собраны различной 
полноты материалы по 122 видам и подвидам 
птиц, относящимся к 36 семействам и 13 отрядам. 
В результате проведенного нами исследования 
список птиц Кызылкумов был дополнен шестью 
видами, ранее здесь не отмечавшихся: щеголем 
(Tringa totanus L.), камнешаркой (Arenaria in-
terpres), дупелем (Gallinago media), морским 
голубком (Larus genei), (Chroicocephalus ge-
nei), малой горлицей (Streptopelia senegalensis) 
и садовой славкой (Sylvia borin) (Коломийцев, 
1987). Из них только малая горлица гнездилась. 
Кроме того, еще для восьми видов: волчка (Ix-
obrychus minutus), камышницы (Gallinula chlo-
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ropus), луговой тиркушки (Glareola pratincola), 
малой крачки (Sterna albifrons), деревенской 
ласточки (Hirundo rustica), длиннохвостого 
сорокопута (Lanius schach) и майны (Acridoth-
eres tristis)-впервые были установлены факты 
гнездования. Четыре вида: большой баклан 
(Phalacrocorax carbo), бородач (Gypaetus bar-
batus), кобчик (Falco vespertinus) и журавль-
красавка (Anthropoides virgo)-ранее не отмечались 
в Кызылкумах летом, а два вида-малый зуек (Cha-
radrius dubius) и обыкновенная каменка (Oenan-
the oenanthe)-на летне-осенней миграции. Девять 
видов: серая цапля (Ardea cinerea), широконоска 
(Anas clypeata), лысуха (Fulica atra), кулик-
воробей (Calidris minuta), белохвостая пигалица 
(Vanellus gregarius), ходулочник (Himantopus 
himantopus), малая крачка (Sterna albifrons), 
малая горлица и южная дроздовидная камышевка 
(Acrocephalus stentoreus)-впервые были 
зарегистрированы в Центральных Кызылкумах, 
из них лысуха и южная дроздовидная камышевка 
как гнездящиеся.

Характер пребывания птиц в Центральных 
Кызылкумах. По характеру пребывания 
все отмеченные нами птицы, с достаточной 
уверенностью, могут быть разделены на 
гнездящихся (71 или 58.2%), встречающихся 
только на пролете (21 или 17.2%) и встречающихся 
на пролете и частично летующих (24 или 19.7%). 
Характер пребывания бородача, саджи (Syrrhap-
tes paradoxus), обыкновенной кукушки (Cuculus 
canorus) и степного жаворонка (Melanocorypha 
calandra) нами не выяснен, а отнесение их к 
той или иной группе другими исследователями 
(Зарудный, 1915; Захидов, 1971) вызывает 
некоторые сомнения. Видно, что даже для 
летнего аспекта орнитофауны Кызылкумов 
характерно большое число негнездящихся форм 
(36.9%). Основную их массу составляют летние 
мигранты, причем на территории пустыни имеют 
место летние миграции, как в северном, так и в 
южном направлении.

Весенне-летняя миграция проходит в 
Кызылкумах, по-видимому, в течение всей 
первой половины июня. В это время летят или 
заканчивают пролет чернозобик (Calidris alpi-
na), краснозобик (C. ferruginea), круглоносый 
плавунчик (Phalaropus lobatus), камнешарка, 
иволга (Oriolus oriolus), зеленая пеночка (Phyl-
loscopus trochiloides), садовая камышевка (Acro-
cephalus dumetorum) и некоторые другие. Летне-
осенняя миграция начинается в Кызылкумах уже 
в 20-х числах июня, когда появляются старые 
черныши и самки щеголя. Примерно в это же 
время отмечается и начало отлета у некоторых 

куликов в Западной Сибири (Янушевич и др., 
1978). С начала июля появляются в Кызылкумах 
пролетные перевозчики (Actitis hypoleucos), 
большие улиты (Tringa nebularia), травники (T. to-
tanus), поручейники (T. stagnatilis), круглоносые 
плавунчики, кулики-воробьи, краснозобики, 
серые мухоловки (Muscicapa striata). В июле же 
начинают мигрировать малые зуйки, бурокрылые 
ржанки (Pluvialis dominica), некоторые утки, луни 
(Circus aeruginosus) и (С. pygargus), ласточки-
береговушки (Riparia riparia), желчные овсянки 
(Emberiza bruniceps), желтые трясогузки (Mot-
acilla flava) и чечевицы (Carpodacus erythrinus). 
На август приходится уже первая волна пролета 
(Ажимуратов, Абдуреимов, 1976). 

У многих птиц миграционное движение 
вырастает из послегнездовых кочевок (Сушкин, 
1908), которые начинаются после вылета 
из гнезда первых выводков, и постепенно 
принимают характер откочевок к югу. Это 
наблюдается, например, у большого баклана 
(Гаврилов, Гисцов, 1978), морского зуйка (Cha-
radrius alexandrinus) и каменной, или скалистой 
овсянки (Emberiza buchanani) (Долгушин, 1949), 
индийской камышовки (Acrocephalus agricola) 
(Чернышов, 1977), садовой камышовки, серого, 
малого (Calandrella rufescens, C. brachydacty-
la), двупятнистого и степного жаворонков (Mel-
anocorypha bimaculata, M. calandra), желтой 
трясогузки и, видимо, у некоторых других 
птиц. Растянутость пролета создается также 
разновременностью миграции у некоторых 
видов (щеголя, круглоносого плавунчика) 
самцов и самок, принимающих разное участие в 
размножении.

У большого баклана (Гаврилов, Гисцов, 
1978), большинства куликов (Юрлов, 1978), 
обыкновенной чечевицы и черногрудого воробья 
(Passer hispaniolensis), деревенской ласточки и 
желтой трясогузки (Чернышов, 1975), садовой 
камышовки (Гаврилов и др., 1976; Чернышов, 
1975) молодые мигрируют значительно позже 
старых. В.М. Чернышов (1975) отмечает также 
более поздние сроки пролета (как осеннего, так 
и весеннего) у северных подвидов трясогузок, 
по сравнению с местными. По всей видимости, 
в Кызылкумах это характерно еще для славок-
завирушек (Sylvia curruca), бормотушек (Hippo-
lais caligata) и жуланов.

При летне-осенней миграции птицы 
летят в целом менее направленно, надолго 
останавливаясь в местах, удобных для кормежки 
и отдыха. Даже мелкие воробьиные птицы 
задерживаются в оазисах Кызылкумов от 3 до 
10 дней (Люлеева, Люлеев, 1975). Задержка 
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многих видов во время весенне-летнего пролета 
и очень раннее появление на летне-осеннем 
пролете, а также то, что у некоторых видов, 
например, камышовок (Чернышов, 1975) имеет 
место перекрывание миграционных и гнездовых 
явлений, заставляет очень осторожно подходить 
к вопросу о зачислении того или иного вида в 
разряд летующих.

Основную массу птиц, проводящих лето вне 
гнездовых ареалов, составляют, по-видимому, 
неполовозрелые или по той или иной причине 
не участвующие в данный сезон в размножении 
особи. Следует также указать на существование 
болтающихся особей и у некоторых местных 
видов (толстоклювый (Charadrius leschenaultii) 
и каспийский зуйки (Ch. asiaticus), хищники). 
Выделение их, однако, весьма затруднительно, 
так как в кочевках проводят большую часть 
лета и уже отгнездившиеся птицы (те же зуйки, 
хищники, луговые тиркушки, пустынные вороны 
(Corvus ruficollis), малый, серый, двупятнистый 
и степной жаворонки и др.). С образованием 
обширных водоемов у артезианских скважин 
в Кызылкумах в последние десятилетия стали 
появляться во время предварительных откочевок 
перед линькой некоторые утки (трескунки 
(Anas querquedula), возможно и другие). Можно 
было бы указать для фауны Кызылкумов еще и 
определенно оседлые виды, такие как саксаульная 
сойка (Podoces panderi), кеклик (Alectoris chukar), 
большой скалистый поползень (Sitta neumayer), 
но, не имея наблюдений в другие сезоны, мы 
не можем обрисовать эту группу полностью, 
и поэтому воздерживаемся от выделения ее из 
“гнездящихся”.

Распределение птиц на пространствах 
Кызылкумов. Говоря о распределении птиц на 
рассматриваемой территории, сразу укажем на 
полную невозможность приурочить часть видов 
к какой-то определенной стации. Особенно в 
этом плане выделяются беркут (Aquila chrysae-
tos), курганник (Buteo rufinus), пустынный ворон, 
серый и малый жаворонки, каменка-плясунья (Oe-
nanthe isabellina). С этой трудностью столкнулся 
еще Н.А. Зарудный (1915), который разделил 
всех птиц только на равнинных и горных, а все 
остальные стации, в том числе песчаную пустыню 
и антропогенный ландшафт, для немногих 
видов указывал в примечании. В ряде случаев 
определяющими распределение птиц факторами 
выступают наличие укрытий (например, для 
филина (Bubo bubo), домового сыча (Athene 
noctua)), места удобные для гнездования (для 
многих дневных хищников, пустынного ворона, 
бухарской синицы (Parus bokharensis Licht), 

саксаульного воробья и др.) и водопои (для 
голубеобразных, жаворонков и др.).

Кроме этого, для Кызылкумов, как и для 
любой другой пустыни, характерна общая 
разреженность птичьего населения, что 
у некоторых видов, численность которых 
была подорвана преследованием со стороны 
человека (джек (Chlamydotis undulata), 
белобрюхий рябок (Pterocles alchata)), перешло 
в спорадичность распределения. Учитывая 
все это, мы характеризовали население птиц 
только основных стаций. Фауна останцевых гор 
обособлена несколько лучше других. Ее ядро 
составляют кеклик, скалистая овсянка, каменный 
воробей (Petronia petronia), монгольский и 
толстоклювый пустынные вьюрки (Bucanetes 
mongolicus и B. githagineus). Кроме того, для 
хребта Кульджуктау характерен черный гриф 
Aegypius monachus, для Актау-белоголовый сип 
(Gyps fulvus) и скалистый поползень и для Актау 
и Тохтатау-черная каменка (Oenanthe picata). 
Главным образом в горах встречаются сизый 
голубь (Columba livia) и плешанка (Oenanthe 
pleschanka), а на остепненных их участках-
полевой конек (Anthus campestris). В этой 
стации часто гнездятся стервятник (Neophron 
percnopterus), беркут и сокола. Население птиц 
щебнисто-глинистых пространств наиболее 
бедное. Здесь более или менее регулярно 
гнездятся лишь толстоклювый и каспийский 
зуйки, чернобрюхий рябок, серый, малый 
и двупятнистый жаворонки. Остепненные, 
поросшие полынью участки, являются основным 
местообитанием в Кызылкумах дрофы-красотки. 
Наибольшую привязанность к песчаным 
пространствам пустыни проявляют саксаульная 
сойка и буланый козодой (Caprimulgus aegypti-
us). Главным образом здесь обитают пустынная 
славка (Sylvia minula) и пустынная пересмешка 
(Hippolais languida). К саксаульникам приурочено 
гнездование могильника, саксаульного воробья 
и, в значительной степени, пустынного ворона, 
курганника, пустынного серого сорокопута и 
бормотушки. Для околоводных стаций, которые 
были представлены в 1970-е гг. в Центральных 
Кызылкумах участками у крупных родников 
(в горах и на окраинах солончаков) и разливов 
скважин, при наличии куртин тростника, 
свойственна южная дроздовидная камышовка. 
К тамарисковым зарослям этих мест тяготеют в 
своем обитании черноголовая желтая трясогузка, 
желчная овсянка и бормотушка. На отмелях и у 
заболоченных мест довольно обычны морские 
зуйки. Кроме этого, на заросших тростником 
разливах скважин гнездятся волчок, лысуха и 
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камышница. В некоторых местах, по отмелям-
луговая тиркушка, белохвостая пигалица, 
малая крачка и ходулочник. На водопое и 
во время кормежки у воды можно встретить 
самых разнообразных птиц. Следует также 
указать, что среди древесно-кустарниковой 
растительности, которая чаще всего приурочена 
к рассматриваемым стациям, наблюдается 
наибольшая плотность птиц во время 
пролета (Остапенко и др., 1976). Что касается 
антропогенного ландшафта, мы понимаем под 
ним часто очень разнородные стации, которые 
объединяет только то, что они были созданы или 
модифицированы человеком и соседствуют с 
ним. В хорошо озелененных поселках и городах 
Юго-Западных и Центральных Кызылкумов 
Д. Ю. Кашкаров (1977) обнаружил 30 видов 
гнездящихся птиц. В то же время в большинстве 
казахских аулов, имеющих растительность еще 
более бедную, чем окружающая их пустыня, 
нам редко удавалось встретить более 5-6 видов. 
Исключительно синантропами в Центральных 
Кызылкумах являются малая горлица, майна, 
длиннохвостый сорокопут, деревенская ласточка 
и полевой воробей. В своем распространении 

близки к ним чеглок (Falco subbuteo) (Зарудный, 
1915; Бакаев, 1969), индийский воробей (Passer 
indicus Jardine et Selby.), хохлатый жаворонок 
(Galerida cristata), дикий сизый голубь, удод 
(Upupa epops), домовый сыч, буланый вьюрок 
(Rhodospiza obsoleta) и розовый скворец (Sturnus 
roseus). В целом же в населенных пунктах может 
быть отмечено довольно большое количество 
птиц, особенно во время пролета. Д. Ю. Кашкаров 
(1977) приводит до 102 видов.

Таким образом, для летнего состава 
орнитофауны Кызылкумов характерен большой 
процент летующих и пролетных птиц, причем 
последние встречаются практически на 
протяжении всего летнего сезона. Многие птицы 
Кызылкумов отличаются эвритопностью. Для 
птиц Кызылкумов характерна неравномерность 
распределения в районах водопоев, укрытий 
и мест, удобных для гнездования. В 1970-е гг. 
наблюдался процесс деградации орнитофауны 
Кызылкумов, выражавшийся в резком 
сокращении многих аборигенных форм и 
быстром расселении и увеличении численности 
птиц, связанных с поселением человека и вновь 
образующимися околоводными стациями.
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ON GROUND TRACKING OF SATELLITE LOCATIONS OF THE SNOW LEOPARD FEEDINS 
SITES IS EFFECTIVE METHOD FOR STUDY OF SNOW LEOPARD 

(PANTHERA UNCIA) ECOLOGY AND BEHAVIOUR

КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПУТНИКОВОГО МЕЧЕНИЯ И ТРОПЛЕНИЯ КАК 
ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ ЭКОЛОГИИ И ПОВЕДЕНИЯ СНЕЖНОГО БАРСА 

(PANTHERA UNCIA)

A. N. Kuksin1,*, B. Munkhtsog2,6, А. D. Poyarkov3, О. Munkhtogtokh4, D. Yu. Aleksandrov3, 
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Fitting satellite collars on wildlife are powerful tool for study of its ecology and behavior (McCarthy et al., 
2005). Especially it is true for predators like snow leopard, which has secretive life and lives in remote areas. In the 
territory of Tuva and NW Mongolia, where northern slopes are covered by snow and southern slopes do not have 
snow in most of winter, it is difficult to use traditional snow tracking methodology. Also due to scarce prey density 
immediate on ground assessment of snow leopard feeding sites using satellite points, where snow leopards stay 
more than 2-3 days, assume cat did kill large prey, is very essential and give wonderful results. Having found the 
feeding site by satellite location, a field biologist or a ranger visits the site and registers all data documenting the spe-
cies consumed by the cat, and activities and behavior of snow leopard at the site. Those multi points received within 
radius of 100-300 m at certain site within few days are source of massive data on snow leopard feeding behavior. In 
this article 3 cases of snow leopard successful hunting on argali sheep, ibex, and bird of prey in the territory of Uvs 
lake SPAs discovered and detail analyses are described.

Мечение животных спутниковыми GPS 
передатчиками является мощным инструментом 
для исследования экологии и поведения (Mc-
Carthy et al., 2005). Особенно это актуально для 
таких скрытных и труднодоступных животных 
как крупные хищники, в частности, снежный 
барс. Актуальность комплексного подхода 
заключается не только в том, что снежный барс 
- скрытный хищник, но и обитатель трудно 
доступных мест. Кроме этого, в условиях Тувы 
и Северо-Западной Монголии в зимний период 
отмечается мозаичность снежного покрова, когда 
сплошной снежный покров устанавливается 
лишь на склонах, преимущественно северной 

экспозиции, в то время, как склоны южной 
экспозиции зачастую вообще лишены снега. 
Кроме того плотность хищника на изучаемой 
территории была и остаётся на невысоком 
уровне. Это обстоятельство чрезвычайно 
усложняет исследование биологии этого вида 
по следам, так как очень часто, когда следы 
снежного барса бывают обнаружены, большая 
их часть бывает задута сильным ветром, либо он 
переходит на бесснежные участки, и получение 
детальной информации традиционным методом 
тропления становится невозможным. В этом 
смысле наличие информации об актуальном 
или недавнем нахождении зверя в определенном 
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