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районе станции Аннау (15 км восточнее Ашгабата) кольчатые горлицы 

наблюдались 26 августа и 10 ноября 1993. В Фарюзинском ущелье 

(25 км западнее Ашгабата) живут три пары этих птиц. Они наблюда-

лись нами 20 и 22 мая, 31 июля 1994. По свидетельству местных жите-

лей, горлицы всё время держатся в одном месте – лесопосадке рядом с 

населённым пунктом и живут там уже два года. 

Таким образом, кольчатая горлица в Туркменистане начинает рас-

селяться не только на отмеченных ранее местах – по долинам Мургаба 

и Теджена, но и в предгорьях Центрального Копетдага. Дальнейшее 

расселение этого вида, по нашему мнению, произойдёт по населённым 

пунктам долин вышеуказанных рек и по посёлкам сопредельных тер-

риторий. Общее направление расселения – с юга на север. В предгорь-

ях Копетдага птицы перемещаются, по-видимому, в западном направ-

лении, спорадически появляясь всё в новых населённых пунктах. Рас-

селение кольчатых горлиц может происходить вдоль железной дороги 

и Каракумского канала. 
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К биологии серого гуся Anser anser  

на Тургайских озёрах (Северный Казахстан) 

Э.М.Ауэзов, К.Ф.Ёлкин  

Издание второе. Первая публикация в 1966* 

Нами обобщены имеющиеся в литературе сведения по биологии се-

рого гуся Anser anser на Тургайских озёрах, а также наши собственные 

наблюдения в 1963-1965 годах. 

Передовые птицы появляются в Наурзуме в конце марта – начале 

апреля. Они отмечались здесь 22 марта 1961, 26 марта 1962, 4 апреля 

1963, 2 апреля 1964 и 30 марта 1965. Массовый пролёт длится в тече-

ние нескольких дней от 2 апреля (1961) до 17 апреля (1963). На сроки 

массового пролёта серого гуся погодные условия весны сказываются в 

большей степени, нежели на сроках пролёта других пластинчатоклю-

вых птиц. 

Гнездование серого гуся происходит также в наиболее ранние и 

сжатые сроки. Кладка яиц начинается в конце апреля, а заканчивает-

ся в первой декаде мая. Самые ранние полные кладки были найдены 
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3 мая 1963 на озёрах Сары-Муин и Жаркуль. Всего найдено 16 полных 

кладок, число яиц в них колебалось от 4 до 6 (в среднем 4.8). Средний 

вес яиц на разных стадиях насиживания был от 140.7 до 178.2 г. Наи-

более крупное яйцо имело размеры 90×62 мм, а самое мелкое – 87× 

57 мм. 

Основной гнездовой биотоп – тростниковые заросли вблизи чистых 

плёсов. Часто встречаются плавучие гнёзда. Гнёзда находили также 

на островах; несколько гнёзд были в смешанных гнездовых колониях 

чаек и уток (хохотуньи Larus cachinnans и озёрные чайки Larus ridi-

bundus, шилохвость Anas acuta, серая утка Anas strepera и красноголо-

вый нырок Aythya ferina). Измеренное 20 мая 1965 гнездо на острове 

озера Жаркуль имело размеры, см: внешний диаметр 44×39, диаметр 

лотка 32.5×29.5, глубина лотка 8.5, высота гнезда над землёй 6.8, ши-

рина валика 7. Из 16 гнёзд 3 погибло из-за затопления водой, нагоня-

емой сильными ветрами. 

Самый ранний срок появления гусят – 25 мая 1963, самый позд-

ний – 9 июля 1964. Массовое появление пуховичков в Наурзуме отно-

сится к последним числам первой декады июня. Первая дата встречи 

оперившихся, начинающих подлетать гусят 2 июля 1964 (озеро Сары-

Копа), а последняя дата – 28 июля 1964 (озеро Сары-Камыш). Основ-

ная масса молодняка поднимается на крыло во второй декаде июля. 

Среднее число пуховых гусят в выводках – 4.68 (28 выводков), полу-

оперившихся – 3.55 (13 выводков). 

В Наурзуме с конца мая – начала июня наблюдается пролёт серых 

гусей на южные озёра на летнюю линьку. У взрослых гусей она про-

должается с последней декады июня до конца второй декады июля. 

Последние нелётные взрослые серые гуси наблюдались на озере Сары-

Суин 23 июля 1963 (самая поздняя дата за несколько лет). Массовых 

скоплений серых гусей на Тургайских озёрах в 1964-1965 годах обна-

ружено не было. В 1964 году на озере Сары-Муин был найден линный 

«ток», по следам которого можно было предположить, что здесь линяло 

приблизительно 100-120 птиц. Сравнительно значительные линьки 

серых гусей отмечены в 1964 году на Сары-Муине и на солоноватых 

мелководных и заросших тростником озёрах в верховьях реки Уль-

каяк. 

Летающие на кормёжку стаи серых гусей становятся обычными с 

середины июля. К концу второй декады июля к взрослым птицам при-

соединяется молодняк, поэтому число птиц в стаях заметно увеличи-

вается. В августе стаи серых гусей объединяются в крупные табуны и 

некоторое время придерживаются избранных водоёмов. Отлёт серых 

гусей начинается в сентябре. На больших озёрах (Наурзумские и Са-

ры-Копа) птицы останавливаются, образуя большие крупные скопле-

ния. В отдельные дни в сентябре 1964 года на Большом Аксуате на-
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считывалось до 700 гусей. Валовой пролёт идёт в конце сентября – се-

редине октября. Последние особи исчезают с замерзанием водной по-

верхности на озёрах. Самые поздние даты встреч в Наурзуме 10 нояб-

ря 1961 и 12 ноября 1964. 

Численность серых гусей на Тургайских озёрах, особенно гнездя-

щихся, за последние годы быстро сокращается. На северных озёрах 

гнездование серого гуся становится редким. По наблюдениям 1964 года, 

на Сары-Камыше гнездилось не больше 6 пар, в северной части Тени-

за и на Кара-Камыше по долине Убагана – 2 пары, на Шушкалах – 4-5 

пар, на Шийли – 2 пары. На Наурзумских озёрах ежегодно гнездятся 

несколько десятков серых гусей и пока ещё сравнительно много серых 

гусей гнездится на Сары-Копе и озёрах низовий Тургая. Основная 

причина убывания численности серых гусей на Тургайских озёрах – 

чрезмерный отстрел, поэтому целесообразно уменьшить сроки и нормы 

добычи серых гусей в период осенней охоты. 
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Второе издание. Первая публикация в 2011* 

Гнездовой ареал кулика-сороки Haematopus ostralegus на Дальнем 

Востоке России выяснен недостаточно. Так, по данным одних авторов 

(Андреев и др. 2006; Нечаев, Гамова 2009), он охватывает северное по-

бережье Охотского моря – залив Шелихова, Пенжинскую губу и за-

падное и восточное побережье Камчатки, по сведениям других (Лобков 

2001; Степанян 2003) – в него также может входить бассейн реки Амур 

к западу до устья Буреи, бассейн Уссури и Приморский край. 

Дальневосточный подвид кулика-сороки Haematopus ostralegus 

osculans Swinhoe 1871 занесён в Красную книгу России, Приложения 

двусторонних соглашений об охране мигрирующих птиц, заключённых 

Россией с Японией, Республикой Корея и КНДР. 

До настоящего времени для Хабаровского края, как, впрочем, и для 

сопредельных регионов – Приморского края, Сахалинской, Еврейской 

автономной и Амурской областей, вид был отмечен только в качестве 
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