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Ранее чомгу на озёрах Алакольской котловины зимой ни разу не 

встречали (Березовиков и др. 2004; Березовиков, Филимонов 2017). Са-

мые поздние её осенние встречи за последние два десятилетия прихо-

дились на первую половину ноября, самые ранние весной – на третью 

декаду марта. Зимовка в 2019/20 году, очевидно, связана с тёплой зи-

мой, когда не замёрзли многие протоки между озёрами. 

Ближайший очаг регулярной зимовки чомги в юго-восточной части 

Казахстана находится в 500 км юго-западнее Сасыкколя в Илийской 

долине на Сорбулак-Жаманкумской системе сточных озёр (Кыдырали-

ев, Березовиков 2007; Белялов, Карпов 2012; Березовиков 2012). Мож-

но предполагать, что чомга постепенно расширяет на северо-восток об-

ласть своей зимовки. 
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Горный гусь Anser indicus на Тянь-Шане 

А.К.Кыдыралиев 

Второе издание. Первая публикация в 1965* 

Горный гусь Anser indicus на Тянь-Шане населяет высокогорные 

водоёмы на высоте не ниже 3000 м н.у.м. Концентрируется в основном 

на озёрах Сонкуль и Чатыркуль. В системе сыртов Сары-Джаза гнез-

дование его отмечено П.П.Тарасовым в истоке Учкуля, в урочище Са-

ры-Чат. 

Систематические наблюдения с 1955 года за численностью и рас-

пространением горных гусей в местах гнездования показали, что кое-
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где из-за браконьерства они перестали гнездиться. В 1955 году на озё-

рах перевала Арабель (3700 м н.у.м.) на Терскей Алатоо, а также по 

реке Тарагай (правый приток реки Нарын) насчитывалось вместе с 

выводками около 85- 90 гусей. При обследовании этих же водоёмов в 

1960 году ни одной птицы мы не встретили. 

На Сонкуле и Чатыркуле в 1961 году количество гусей с молодыми 

достигало 900-950, а в 1962 году – всего около 500 птиц. Основной при-

чиной резкого снижения численности горных гусей является отсутст-

вие надлежащей охраны и браконьерство. 

Эти факты указывают на необходимость серьёзной охраны. Нужно 

широко использовать местную печать и радио, увеличить количество 

штатных егерей (до 2-3 человек на озеро), обеспечить их моторизован-

ным транспортом. В будущем озёра необходимо объявить заказниками 

или заповедниками. Особого внимания заслуживает озеро Сонкуль, 

так как здесь гнездятся и другие охотничье-промысловые птицы (реч-

ные и нырковые утки, многие кулики). 

Некоторое количество горных гусей, по-видимому, всё же отстрели-

вают на местах зимовок и пролёте, а часть птиц, вероятно, вместе с дру-

гими популяциями оседает на гнездовье в других местах. На это ука-

зывает сравнительно меньшее число прилётных птиц на Сонкуле и 

Чатыркуле (с 1956 года на каждое озеро прилетают от 50 до 70 пар), а 

также случаи добычи в устье реки Или и на озере Булункуль на Па-

мире горных гусей, окольцованных на Сонкуле и Чатыркуле. 

На Сонкуле и Чатыркуле с 1957 года окольцовано около 650 гор-

ных гусей. Установлено, что они зимуют в районах рек Инд (Индия) и 

Гилгита (Пакистан). 

  
ISSN 1026-5627 

Русский орнитологический журнал 2020, Том 29, Экспресс-выпуск 1917: 1947-1949 

О биологии буланого вьюрка Rhodospiza obsoleta 

Э.И.Гаврилов 

Второе издание. Первая публикация в 1961* 

Наблюдения над биологией буланого, или пустынного вьюрка Rho-

dospiza obsoleta проводились в окрестностях села Николаевка Илий-

ского района Алма-Атинской области летом 1959 года. Эта птица гнез-

дится здесь как в посёлке, так и по придорожной лесополосе, где па-

рочки живут на расстоянии 1-1.5 км друг от друга. 
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