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введение
А К '<  .

дд Актуальность т е ш . Инвентаризация флоры и фауны как основа 
для последующего комплексного мониторинга, является первооче
редной проблемой заповедников (Иващенко, Афанасьев, 1982; Алек
сеева  и д р .,  1985» Ковшарь и д р .,  1965; С тахеев,. .9 8 5 ) .  На пер
вом месте среди позвоночных животных в этом отношении обычно 
находятся птицы как один из основных компонентов биоценоза. Чув
ствительные к любым изменениям в природе, они служат прекрас
ными индикаторами экологического благополучия биоценозов, 
в*' маркакольекий государственный заповедник, созданный .в 1976г., 
'Включает в себя уникальное озеро Маркаколъ, эталонные для Юж
ного Алтая ландшафты горной тайги и высокогорий. Издавна прив
лекавший к себе внимание ученых, этот район является идеальным 
местом для проведения многодетных экологических исследований, 
а данная работа, посвященная эколого-фаунистическому анализу 
авифауны, будет служить точкой отсчета всех предстоящих ее из
менений в условиях заповедного режима.

Цель и задачи исследований. Основаная цель -  характеристика 
Современного состояния авифауны шаркакольской котловины и ее 
изменений в текущем столетии, анализ пространственно-эколти- 
ческих связей птиц и сезонной перестройки этих связей, поиски 
путей оптимизации условий существования птиц. При этом ставились 
следующие задачи: I )  установление видового состава птиц и харак
тера их пребывания; 2) высотное и биотопическое размещение ;
3) количественная характеристика населения; 4) особенности гнез
довой биологий; 5) разработка мер по охране птиц.

Научная новизна работы •заключается в составлении полного 
фаунистического списка птиц (250 видов) и уточнения характера 
их пребывания. Впервые дается сезонная характеристика населения 
птиц по биотопам и высотным поясам, анализируется изменчивость 
в сроках размножения и плодовитости птиц, в расположении их 
гнезд, влияние заповедного режима на редкие виды птиц.

Практическая значимость. Материалы диссертации положены в 
основу ведения "Летописи природы" (1979-1985 г г . )  и дальней
ших стационарных наблюдений за птицами в Маркакольском государ
ственном заповеднике; использованы для составления кадастра 
животного мира Восточно-Казахстанской области и для подготовки 
второго издания Красной книги Казахстана (19 91 ); могут быть
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использованы для осуществления мероприятий по охране редких 
и исчезающих птиц данного региона. На основании многолетней 
апробации разработаны и предложены мероприятия по зимней под
кормке беркутов в условиях Южного Алтая, а также по привлече
нию в искусственные гнездовья полезных насекомоядных птиц.

Апробация работы. Основные результаты исследований доложены 
на конференции "Животный мир Казахстана, его изучение, охрана 
и рациональное использование" (Алма-Ата, 1991), на конферен
циях молодых ученых Института зоологии АН Республики Казахстан 
(1987, 1989), на совместных заседаниях Казахстанских отделений 
МОЙЛ, Всесоюзного орнитологического и териологического обществ 
I Институте зоологии АН Республики Казахстан (Алма-Ата, март 
1991 г . ,  февраль 1992 г . ) .  Кроме того, в виде тезисов материа
лы диссертации были представлены на УШ, IX и XX Всесоюзных ор
нитологических конференциях (Кишинев, 1981; Ленинград, 1986} 
Витебск, 1991), Ш и 1У Сибирских орнитологических конференциях 
(Томск, 1987} Барнаул, 1991), I и П Всесоюзных совещаниях по 
хищным птицам (.Москва, 1983; Киев, 1988), на Всесоюзной конфе
ренции молодых ученых (Самарканд, 1978), Всесоюзном совещании 
"Экологические аспекты изучения, практического использования и 
охраны птиц в горных экосистемах" (Фрунзе, 1989), на конферен
ции "Животный мир Казахстана и проблемы его охраны" (Алма-Ата, 
1982), на региональных совещаниях и конференциях зоологов Ал
тайского края (Барнаул, 1987, 1990).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 59 работ общим 
объемом 19 п .л . ,  в том числе сводка "Птицы МаркакольскоЙ котло
вины" (10 п .л .) .

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введе
ния, 8 глав и выводов, изложенных на 140 стр . машинописного тек
ста , иллюстрированных 15 рисунками, 40 таблицами и приложения
ми на 30 страницах. Список использованной литературы включает 
238 названий, й том числе 25 на иностранных языках.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Глава I .  материал и методика. Работа проводилась в Марка

кольскоЙ котловине с 1978 по 1986 г г . За этот период соверше
но 852 экскурсионных маршрута общей протяженностью свыше 10,2 
тыс.км. Б 23 биотопах проведен 1041 количественный учет птиц
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на маршрутах протяженностью более 3 ,3  тыс. км. Обследовано 
1575 гнезд птиц (95 видов) и 1140 выводков (96 видов). Выпол
нено около 500 часов наблюдений у 27 гнезд 12 видов т и ц .  
Окольцовано и помечено свыше I тыс. особей птиц. Коллектиро- 
вано 325 экз. птиц 122 видов (хранятся в орнитологической кол
лекции Института зоологии АН Республики Казахстан).

В процессе работ Пользовались как общепринятыми (Новиков, 
1953), так и усовершенствованными (Ковшарь, 1976, 1981) мето
диками орнитологических исследований. Учеты птиц выполнялись 
на фиксированных полосах по методике, предложенной Ю.С.Равки- 
ным (1967) . При этом регистрировались все встрече;;ные птицы с 
последующим расчетом их обилия на I кв.км по средним дальностям 
обнаружения. Птицы водоемов расчитывались на 10 км береговой 
полосы.

Для описания вариантов населения использована бальная оцен
ка обилия и доминирования, предложенная А.П.Кузякиным '1 9 6 2 ): 
весьма многочисленные -  100 и более особей (на единицу пересче
т а ) , многочисленные -  10-99, обычные -  1 -9 , редкие -  0 ,1 -0 ,9 ,  
очень редкие -  менее 0 ,1 . Доминанты и содомйнанты составляют 
10% и более от общего обилия, фоновые -  виды с обилием не ме
нее I особи на I кв.км. При выделении биотопов применялся ланд
шафтно-типологический Принцип (Равнин, Лукьянова, 1976), а при 
их геоботанической характеристике придерживались методики, 
предложенной А.А.Губкиным (1974).

Пуховой наряд птенцрв описывали по общепринятой схеме 
(Нейфельдт, 1$70), возраст птенцов уток определяли согласно 
"Методическим указаниям по учету водоплавающих птиц" (М .,1971). 
Порядок расположения отрядов, семейств, объем вида, русские и 
латинские названия птиц даются в- соответствии с последней свод
кой Л.С.С'1 впаняна (1990).

Глава 2 . Мапкакольская котловина как среда обитания птиц.
Котловина озера Маркаколь, расположенного в юго-восточной 

части Южного Алтая (Восточно-Казахстанская область), образована 
хребтами Курчумским, Азутау и Сореенковским белком (Рыбинские 
горы ), имеющими абсолютные высоты 2300-3000 м над ур. м.

Оз. Маркаколь (1449 ,5 м) -  самый крупный водоем Алтая: дли
на его 38 км, ширина 6-19  км( глубина 24-27 м, акватория 455
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кв. км. Площадь водосборного бассейна 1180 кв.км.

Побережье озера занято разнотравными лугово-степными про
странствами, заболоченными участками, кочкарниковыми березня
ками, ельниками, березово-ивовыми поймами рек, а склоны окру
жающих хребтов лиственничными и пихтовыми лесами.-Для водораз
дельных частей хребтов характерны субальпийские и альпийские лу
га , кустарниковая, мохово-разнотравная, щебнистая тундра и голь
цы. В главе дано подробное описание всех 5 высотных поясов.

Глава 3 . История орнитологических исследований
Первый период орнитологических исследований характеризует

ся кратковременными посе дениями оз. Маркаколь путешественника
ми; Г.С.Карелин (август 1840 и 1843 г г . ) ,  О.Финш и А.Врем 
(июнь 1876 г . ) ,  А.Ы.Никольский (август 1882 г . ) ,  Н.И.Яблонский 
(1900, 1901 г г . ) ,  А.П.Белижанин (1907-1911 г г . ) ,  Г.И.Поляков 
(июнь 1909 г . ) ,  А.Н.Седельников (июль-август 1912 и 1913 г г . ) .  
В-последствии эколого-фаунистическим изучением птиц здесь зани
мались орнитологи Института зоологии АН Республики Казахстан;
И.А.Долгушин (сентябрь 1946 г . ) ,  М.А.Кузьмина и Э.Ф.Родионов 
(апрель-июнь 1958 г . ) ,  Э.И.Гаврилов, М.Н.Корелов, Э.Ф.Родионов, 
Ю.Н.Грачев, М.Н.Бикбулатов (май-июль, сентябрь-октябрь 1966 г . ) .  
С организацией Маркакольского заповедника <? 1978 г . начато ста
ционарное изучение его авифауны.

Глава 4 . Видовой состав и характер пребывания птиц
Расположение Южного Алтая на стыке Шной Сибири, Централь

ной Азии и Казахстана определяет здесь зоны контакта различдшх 
орнитогеографических комплексов, характеризующихся гетероген
ным составом. В лугово-степном поясе доминируют эападно-палеар- 
ктические вида, в лесном -  сибирские, в высоногорном -  монголь
ско-тибетские,

Озеро Маркаколь, занимающее юго-восточную часть региона, 
имеет сроеобразное зоогеографическое положение; здесь находит
ся периферия южно-сибирских орнитокомплексов, свойственных 
Алтайско-Саянской горной стране, Маркакольская котловина яв
ляется западным и юго-западным пределом распространения 16 
сибирских видов (глухарь, рябчик, алтайский улар, азиатский 
бекас, горный дупель, глухая кукушка, длиннохвостая неясыть,
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белопоясный стриж, сибирский жулан, соловей-красношейка, обык
новенная чечетка, серый снегирь, сибирская чечевица, юрок, си
бирский вьюрок) и 9 подвидов (кедровка, грач, клест-еловик, се 
рая мухоловка, славка-завирушка, обыкновенная чечевица, серый 
сорокопут, желтоголовый королек, московка). Соседние с Марка- 
колем хребты (Сарымсакты, Алтайский Тарбагатай, Южно-Алтайский), 
ограничивающие с юга Вухтарминскую долину, являются юго-западной 
границей ареалов горбоносого турпана, лесного дупеля, бородатой 
неясыти, сероголовой гаички, кукиш, обыкновенного снегиря, щура, 
бурой пеночки и полярной овсянки.

Кроме того, через котловину проходит северная граница ареа
ла скальной ласточки и краснобрюхой горихвостки, южная -  свиязи,, 
хохлатой чернети, гоголя, длинноносЬго крохаля, осоеда, тете
ревятника, белой и тундряной куропаток, воробьиного сычика, с е -  / 
дого и белоспинного дятлов, вертишейки, певчего дрозда, рябин
ника, длиннохвостой синицы, веснички, зяблика, теньковки, вос
точная -  южного соловья и черноголового ремеза.

Озеро Маркаколь является местом гибридизации обыкновенной 
и белошапочной овсянок, сизого и скалистого голубей; здесь на
ходится юго-восточный предел района гибридизации ссерой и чер
ной ворон и северо-восточный -  европейского и туркестанского 
жуланов.

В настоящее время о з ,  Маркаколь является единственным на 
Южном Алтае местом, где достоверно гнездятся красношейная, 
черношейная и,.большая Поганки, лысуха, длинноносый крохаль, 
свиязь, серая утка, орлан-белохвост и скопа.

В главе подробно анализируются исторические и современные 
тенденции в авифауне Маркакольской котловины в XX столетии.

До начала наших' исследований для котловины был известен 
181 вид птиц. Нами фаунистический список дополнен 69 новыми, 
ранее не отмеченными здесь видами (35 из них зарегистрированы 
впервые для Южного Алтая). Доказано гнездование 58 видов птиц, 
из них находки гнезд полевого луня, пеночки-трещотки.и веснички 
являются первыми для Алтая и Казахстана.

Таким образом, из 283 видов птиц, отмеченных на Южном Ал
тае, в Маркакольской котловине установлено пребывание 250 ви
дов (8 8 ,3%), относящихся к 1 7 .отрядам. Фауна гнездящихся птиц
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насчитывает 159 видов (6 3 ,6 $ ), из них в настоящее время гнез
дится 149 (5 9 ,6 $ ), так как в первой половине XX столетия пере
стали гнездиться серый гусь , гуменник, лебедь-кликун, орлан- 
долгохвост, сапсан, журавль-красавка, камышница, речная крачка, 
чернолобый сорокопут. Из них лишь серый гусь, лебедь-кликун, 
речная крачка и сапсан в настоящее время встречаются в период 
сезонных миграций.

Из 149 гнездящихся видов ПО (73 ,8$) являются перелетными 
(из них 7 в' дов единично зимуют), 11(7 ,4$) -  оседлые, осталь
ные 28 видов (18 ,8$) зимуют как в пределах котловины, так и 
„ткочевывают в предгорные районы. Гнездящиеся птицы представ
лены 8 экологическими группами: лесные -  62 вида (4 1 ,6 $ ), кус
тарниковые -  1 3 (8 ,7 ), луговые -  8 (5 ,4 ) ,  степные -  7 (4 ,7 $ ), 
петрофильные -  1 9 (1 2 ,8 ), болотные -  9 (6 ,0 ) ,  околоводные -  25 
(1 6 ,8 ) и синантропные -  6 (4 ,0 ) .

К категории мигрантов относится 72 ви.'-а (2 8 ,8 $ ), из них 
весной и осенью встречаются 32 вида (4 4 ,4 $ ), только во время 
весенних миграций -  16(22 ,2$) и осенних -  24 (33 ,4 $ ).

Зимует 68 видов, иа них только в зимнее время встречено 5 
видов.

К категории залетных отнесено 19 видов (7 ,6 $ ) :  розовый пе
ликан, большая белая цапля, колпица, пеганка, камышовый лунь, 
курганник, орел-карлик, бородач, стервятник, черный гриф, бе
логоловый сий, погоныш-крошка, стрепет, большой кроншнеп, ма
лая крачка, саджа, сизоворонка, монгольский пустынный снегирь, 
арчовый дубонос. Ив них 8 видов (42 ,1$) встречены весной, ? ..  
(36 ,8$ ) -  осенью, 3 (15 ,8$ ) -  летом, 1 (5 ,3$ ) -  зимой.

Глава 5. Виотопическое размещение и численность птиц (лет
ний аспект)

Гнездящиеся птицы в Марнакольской котловине распределены в 
23 биотопах, связанных с лугово-степным, горно-лесным, горно
луговым, тундрцвым и гольцовым поясами, а также водоемами. В
главе приведены геоботаническая характеристика биотопов, сос
тав и плотность населения птиц.

^ г г  о -степной пояс 0 элементами культурного ландшафт* (1450- 
1300 м ) . Многочисленными птицами лугово-степных пространств 
являются черноголовый чекан (39 ,5  особей /кв.км ), садовая ов



сянка (3 5 ), серая славка (2 6 ) , обыкновенная чечевица (13). и ко
ноплянка ( I I ) ,  на долю которых Приходится 69,7$ учтенных особей. 
Обычны 10 видов (2 8 ,9 $ ): европейский жулан ( 9 ,о особей /кв .км ), 
полевой жаворонок, овсянка-дубровник (по 9 ) ,  белдаапочная ов
сянка (7 ) ,  лесной конек (6 ) ,  перепел (5 ) ,  ястребиная славка (2 ,5 ) ,  
обыкновенная овсянка (2 ) ,  коростель (1 ,5 ) .  Наибольшей плотно
стью Населения птиц характеризуется горная кустарниковая степь 
(191,5  особей /кв.км ), меньшей -  высокотравные сенокосные луга 
(118) и луговая пастбищная степь Ш 4 ) .

В лиственных лесах многочисленны 17 видов (9 3 ,2 $ ): зарничка
(1 9 6 .5 )  , обыкновенная горихвостка (9 4 ), зеленая пеночка (6 1 ), 
чечевица (6 1 ), буроголовая гаичка (5 4 ,5 ) , садовая камышевка 
(5 0 ), рябинник (4 6 ), обыкновенная овсянка (3 6 ), черная ворона 
(3 2 ), серая мухоловка (2 3 ,5 ) ,  теньковка (2 0 ), лесной конек (1 9 ), 
большая синица (1 6 ), перевозчик (1 5 ), сорока (1 2 ), славка-заьл- 
рушка ( I I )  и серая славка (1 0 ) . Составляющие этот ландшафт пой
менные ивово-березовые леса и кочкарниковые березняки характе
ризуются максимальной плотностью населения птиц среди других 
естественных биотопов (827 и 731 особей /кв.км ). Состав фоновых 
видов сходен, но в первом доминируют обыкновенная горихвостка
и зарничка (3 0 ,8 $ ), во втором -  зарничка (37$).

В населенных пунктах отмечено 48 видов птиц, из Н.<х 33 вида 
гнездится. Доминирует деревенская ласточка (2 5 ,1 $ ), многочис
ленны -  домовый воробей (16 ,8$ ) и маскированная трясогузка 
(1 3 ,2 $ ), обычны -  сизый голубь, полевой воробей, седоголовый 
щегол, садовая камышевка, серая славка, чечевица и др.

Гог>но-лесной пояс (1500-2000 м ) . . В хвойных лесах гнездится 
65 видов, из них многочисленны 13(78 ,'?$): теньковка (86 ,5  
особей /кв.км ), зеленая пеночка (6 0 ,5 ) ,  буроголовая гаичка
(4 9 .5 )  , садовая камышевка (4 6 ) , зарничка (4 4 ), чечевица (4 1 ), 
московка (3 1 ), серая славка, лесной конек (по 2 2 ), обыкновен
ный поползень (1 3 ); обыкновенная горихвостка (1 2 ), белошапоч
ная овсянка, чернозобый дрозд (по I I ) .  В лиственничниках до
минирует садовая камышевка (29 $ ), в ельниках -  зарничка, зеле
ная пеночка, теньковка и буроголбвая гаичка (6 3 ,8 $ ), в пихта
чах -  теньковка и зеленая пеночка (46 ',2$), в субальпийском 
лиственничнике -  серая славка, лесной конек и теньковкд (56$).



г

Максимальная плотность населения птиц отмечалась в пихтачах 
(584 особи/кв.км) и лиственничниках (51 6 ), значительно ниже 
она была в ельниках (385) и субальпийских лиственничниках (362).

Горно-луговой пояс (1900-2100 м ). На субальпийских лугах 
из 10 гнездящихся видов многочисленны 3(85,5% ): черноголовый 
чекан (75 особей /кв.км ), лесной конек (36) и серая славка (2 6 ). 
На альпийских лугах (13 видов) доминируют черноголовый чекан 
(69) и горный конек (65)', на долю которых приходится 67,4% 
учтенных особей. Плотность населения птиц различается незначи
тельно -  соответственно 162 и 200 особей/кв.км.

Горно-тундровый пояс (2100-3000 м ). В кустарниковой тундре 
из 10 видов многочисленны 5(87%); зарничка ('78 особей /кв.км ), 
варакушка (5 0 ), горный конек (3 1 ), черноголовый чекан (2 8 ), 
белая куропатка (1 7 ,5 ) .  В мохово-разнотравной тундре из II  ви
дов доминируют только 2(76% ): горный конек (46 ,5 ) и черноголо
вый чекан (1 6 ). Плотность населения птиц невысокая -  соответ
ственно .215 и 82 особей/кв.км . '

Интразональные биотопы. На оз. маркаколь гнездится 17 видов 
водоплавающих птиц (124 особи/10 км), из них многочисленны 4 
вида (68%): хохлатая чернеть (25 особей/10 км), гоголь (2 3 ), 
серая утка (20) и свиязь (1 6 ). Обычны' (24,2%) -  кряква (8 ) ,  
большой крохаль (6 ) ,  красноголовая чернеть (4 ) ,  огарь, чирок- 
свистунок (по 2) и чирок-трескунок ( I ) .  Из околоводных птиц 
по береговой полосе озера гнездится II  видов (17 особей /Ю км). 
Из них обычны только 3 вида (70%): перевозчик (8 ) ,  горная тря
согузка (4 ) и желтоголовая трясогузка (1 ,5 ) .  На горных реках 
гнездится 5 видов (43 особей/10 км), из них доминируют 2(82% ): 
горная трясогузка (21) и перевозчик (1 8 ) ; реже встречаются ма
скированная трясогузка (6 ) ,  оляпка (2) и малый з^зк ( 0 ,7 ) .

На низовых болотах (17 видов) доминировали 3 вида (68,1% ): 
черноголовый чекан (40 особей /кв.км ), серая славка (22) и дуб
ровник (1 8 ). На верховых болотах (14 видов) многочисленными 
были серая славка (20) и черноголовый чекан (1 0 ), на долю ко
торых приходится 34% учтенных птиц. Плотность населения птиц 
различается существенно (118 и 67 особей /к в .к м .).

Сравнительный анализ авифаунистического населения птиц по
казал, что общими для всех вертикальных поясов являются 19 ви

-  8 -



-9 -

дов С12,8%) - Наибольшее число общих видов (64 или 43%) отмече
но в лугово-степном и горно-лесном пенсах, наименьшее -  в горно
лесном и высокогорном (20 видов или 13,4%). Для лугово-степно-' 
го и высокогорного поясов общими б ы  и 22 вида (14,8% ), при этом 
кроме птиц, свойственных всем трем поясам, здесь гнездятся^ так
же обыкновенная каменка, садовая овсянка и обыкновенная коно
плянка. Для них характерна высотная разобщенность местообитаний: 
обычные в степном поясе, они, минуя лесной, появляются на о с -  
тепненных участках альпийских и субальпийских лугов.

Глава 6 . Зимний аспект авифауны
Из 86 видов зимующих птиц, известных для Южного Алтая, в 

Маркакольской котловине отмечено 68.(79,1%), относящихся к 8 от
рядам. Преобладают воробьинообразные -  38 вид’ в (55,5% ). Осед
лыми и регулярно зимующими являются 36, редкими и не ежегодно' 
зимующими -  20 видов.

Основное ядро зимней авифауны представлено растительноядными 
формами -  34 вида (47,1% ). На смешанное питание семенами и бес
позвоночными переходят зимой 4 вида (5 ,9% ), чисто насекомояд
ных -  10 видов (14,7% ), плотоядных -  11(16.2% ), всеядных -  6 
(8,8%) и еще 5 видов (7 ,3% ), обитающих на незамерзающих участ
ках водоемов, питаются' водными беспозвоночными и растениями.

Пространственно-типологическую структуру зимнего населения 
птиц изучали в 7 основных биотопах. В ивово-березовых поймах 
рек (33 вида) многочисленны 6 видов (68,5% ); сорока (35 особей / 
кв.км ), бурогбловая гаичка (2 9 ,5 ) ,  большая синица ^25), черно
головый щегол (1 9 ), серый снегирь (15) и обыкновенная чечетка 
(1 3 ) . Обычны 10 видов (27 ,4% ): длиннохвостая синица, тетерев,
(по 9 ) ,  белая куропатка (8 ) ,  черная ворона (8 ) ,  седоголовый 
щегол (6 ) ,  обыкновенная овсянка (5 ) ,  обыкновенный снегирь и 
оляпка (по 3 ) ,  полевой воробей и белоспинный дятел (по 2 ) .  В 
кочкарниковых березняках (18 видов) многочисленны лишь 4 вида 
(84,4% ): буроголовая гаичка (54 особи /кв .км ), тетерев (3 6 ), 
длиннохвостая синица (17) и обыкновенная чечетка (1 0 ,5 ) .  Обыч
ны 6 видов (13,1% ): серый снегирь, сорока (по 4)-, белая куро
патка, трехпалый дятел (по 3 ) ,  поползень, длиннохвостый сне
гирь (по 2) и клест-еловик ( I ) .  В пойменном ельнике (29 видов)
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многочисленны буроголовая гаичка (60 оообей /кв.км ), мооковка 
(54) и желтоголовый королек (1 4 ), на долю которых пришлось 
81,7% учтенных особей. Обычны 6 видов (13,1% ); серый снегирь, 
поползень (по 3 ) ,  клест-еловик, длиннохвостая синица (по 3 ) ,  
длиннохвостый снегирь ( I ) .  В пихтовом лесу (15 видов) абсолют
ный доминант московка (155 осос- й /кв .км ), на долю которой при
ходится 54,5% учтенных особей. Еще 3 вида многочисленны (39%)* 
буроголовая гаичка (2 9 ), поползень (14) и серый снегирь (1 3 ). 
Обычны 5 видов (5,6%)« вьюрок (6 ) ,  желтоголовый королек (4 ) ,  
желна, клест-еловик (по 2 ) ,  обыкновенный снегирь ( I ) .  ё  Дистг. 
венничном лесу (30 видое' многочисленны 3 вида (72,1% ): бурого
ловая гаичка (7 6 ) , черноголовый щегол (35) и тетерев (1 5 ). Обыч
ны 43  видов (25,1% ): поползень (9 ,5 ) ,  обыкновенная чечетка, 
клест-еловик (по 6 ) ,  обыкновенный снегирь, со. ока (по 4 ) ,  длин
нохвостая синица, московка (по 3 ) ,  свиристель (2 ) ,  желтоголо
вый королек, длиннохвостый снегирь (по 1 ,5 ) ,  ворон, пищуха и 
желна (по I ) .  Население птиц кустарниково-луговых пространств 
из-за многоснежья сравнительно бедно (14 особей /кв.км ). По за
рослям шиповника в начале зимы встречаются стаи тетеревов (7 
особей/кв.км) и обыкновенных снегирей (3 ) ,  а по бурьянникам -  
черноголовый щегол (2 ) ,  длиннохвостый снегирь ( I )  и обыкновен
ная чечетка ( 0 ,7 ) .  Й населенных пункта*,, (28 видов) абсолютный 
доминант полевой воробей -  129 особей/кв.км (31,3% ), Многочис
ленны 6 видов (65,1% )! домовый воробей (9 8 ), сорока, черноголо
вый щегол (по 4 3 ), оизый гбйубь (4 0 ), большая синица (33) и 
обыкновенная оВсяннв ( I I ) ,  Обычны 4 вида (3%): черная бидона 
(6 ) ,  вьюрок (3 ) ,  седоголовый щегол и чернозобый Дрозд (по 2 ) .
В высокогорье, где зимних учетов мы не проводили, во мокже- 
вельникам, зарослям карликовой березки й ивы, встречаются в 
основном белая и тундряная куропатки.

В целом в зимнее время основное население птиц сосредото
чено в лугово-степном и нижних 4"ббЖХ горно-лесного паясо„ в 
высотном диапазоне 1450-1700 ы, преимущественно в Хвойных и 
лиственных леса*, Максимальная плотность населения птиц наблю
дается в поселках (412 особей /кв.км ), где суммарные показате
ли численности птиц в 1 ,4 -2 ,9  раз выше, чем в богатых природ
ных местообитаниях. Подо лея же картина Характерна и для дру-
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гих районов йкной Сибири (Равнин, 1973) и европейской части 
(Равнин, 1990). Среди естественных ландшафтов самая высокая 
плотность населения птиц отмечается в пихтачах (284 особи/кв. 
км), в остальных типах леса она в 1 ,4 -2  раза ниже.

Глава 7. Особенности гнездовой биологии птиц
7 .1 . Сроки пазмна.ения. Дл; Маркакольской котловины определе

ны сроки начала гнездования 121 вида птиц. В апреле к откладке 
яиц приступает 14 видов (11,6??), в мае -  64 (3 2 ,9 $ ), в июне -43  
(3 5 ,5 $ ), при этом 64 вида (68$) начинает гнездиться между 10 
мая и 10 июня, т .е .  после схода снега и перехода средних суточ
ных температур через 5 и 10* С.

В лугово-степном и горно-лесном поясах (1450-1700 м) первыми 
приступают к гнездованию во 2-й декаде апреля сизый голубь, со
рока и'черная ворона. Массовое гнездование птиц длится с середи
ны мая по середину июня. В этот период обнаружено здесь 82$ /
гнезд. Позднее всех, в третьей декаде июня, приступают к гнез
дованию пеночкч -  весничка и трещотка.

В течение май завершают откладку яиц 16 видов (2 5 ,8 $ ), в 
июне -  26(41 ,9$) и в июле -  18(29$). В 3-й декаде июля находили 
последние кладки у деревенской ласточки, большой синицы, полево
го и домового воробьев| не исключено их гнездование и в начале 
августа,

В высокогорье (2 Ю0-2В00 м) основная масса птиц приступает 
к гнездованию на 1 ,5  месяца позже, чем в лугово-степном поясе. 
Сроки откладки яиц приходятся на период с начала июня по пер
вую декаду июля. В целом в высокогорье Сроки размножения птиц 
сжаты-, что обусловлено экстремальными условиями существования 
и отсутствием полмцикличных видов. Уже в конце июля-начале ав
густа здесь завершается Докармливание молодняка у большинства 
Воробьиных ПТИЦ.

В лугово-степном и горно-леоном поясах общая продолжитель
ность гнездования птиц составляет около Ш  дней, что объяс
няется полициклией у целого ряда видов. Подобное явление харак
терно для 10 видов (деревенская ласточка, маскированная трясо
гузке, лесной конек, чернушка, обыкновенная горихвостка, рябин- 
нин, большая синица, обыкновенная овсянка, полевой и домовый во
робьи, В субвысокогорье Северного Тянь-Шня наличье двух реп
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родуктивных циклов является нормой для 12 видов (Ковшарь, 1979, 
1981). вместе с тем в условиях Заилийского Алатау (на высотах 
свыше 2000 м) обыкновенная горихвостка и лесной конек моноцик- 
личны (Ковшарь, 1979), тогда как на Южном Алтае в высотных пре
делах 1450-1800 м двухкратное гнездование является для них нор
мальным явлением. Можно предположить, что основным фактором оп
ределяющим наличие двух кладок является вертикальный предел 
распространения, т .е .  на высотах более 2000 м для этих видов 
более свойственна моноциклия.

. 7 .2 . Особенности расположения гнезд. Проанализировано разме
щение 1807 гнезд воробьиных птиц, в том числе 543 нежилых.

На деревьях гнездится 36 видов (42,4% ). 3 лугово-степном 
поясе птицы предпочитают иву (55,5%) и березу (21,6% ), в горно
лесном поясе -  лиственницу (17%), в меньшей степени избирают 
ель (2,9%) и пихту (1 ,2% ).

На кустарниках отмечено гнездование 10 видов птиц. Предпоч
тение отдается красной смородине (29,2% ), но охотно также ис
пользуют татарскую жимолость (11,9% ), алтайскую жимолость (7,2% ), 
среднюю таволгу (9,1%) и черную смородину (5,7% ).

На травянистых растениях зарегистрировано гнездование лишь 
трех видов птиц: садовой камышовки (76,2% ), реже -  серой слав
ки (19%) и в одном случае в пучке осоки на высоте 18 см от зем
ли обнаружено гнездо дубровника. Для гнездования птицами исполь
зуется главным образом крапива (42,8% ), реже полынь (14,3% ), 
злаки, кипрей (по 9,5%) и другие травянистые растения (19,1% ).

На земле гнездится 22 вида птиц. Из 168 гнезд 35,7% нахоДц-г 
лось на кочках, 10,1% -  под слоем травы, по 8,9% -в  бровках 
троп и под пучками травы, 7,7% -  в основании кустарников, по 
5,4% -  открыто в траве, под камнями и в углублениях обрывов;
4,'7% -  под ветками и стволами на земле, 4,2% -  в норках и в 
углублениях почвы, реже под различными предметами (2 ,4 )  и в 
выворотнях (1 ,2% ). Отмечено необычное гнездование красноспин
ной горихвостки, типичной наземной птицы, в лиственничном пне 
в горизонтальном полудупле, выдолбленном желной.

На скалах и в камнях гнездится 10 видов* из них 73,3% гнезд 
обнаружено на скальных стенках, 22,2% -  в трещинах скал и 4,5%
-  в осыпях.
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В сооружениях человека поселяется 12 видов птиц. Основная 
масса гнезд располагалась в домах и различных хозяйственных 
постройках (95,6% ), реже птицы гнездились в тракторах, маши
нах и катерах (1%), в поленницах рров и мостах (по 0,7%) и 
столбах высоковольтных линий электропередач (0 ,3% ). Определен
ный интерес представляет синантропное гнездование горихвостки- 
чернушки в населенных пунктах и!аркакольской котловины. Для Ка
захстана и Алтая (Г'аврилов, 1970; Кучин, 1982) это явление до 
сих пор не было известно,. хотя в Европе оно широко распростра
нено (Гладков, 1954; Инзелис, Пятрайтис, 1977). Отмечены также 
нетипичные случаи гнездования в постройках рябинника.

7 .3 . Плодовитость. Проанализирована величина 671 кладки 44 
видов и 539 гнезд с птенцами 48 гидов птиц.

Сравнение плодовитости 12 видов птиц в Маркакольской котло
вине (1450-2200 м) и субвысокогорье Заилийского Алатау (2400- 
3000 м) показало, что на Южном Алтае доминировали кладки с 5 
(26,3%) и 6(30,5%) яйцами, тогда как на значительных высотах в 
Северном Тянь-Шане с 4(29%) и 5(50,3% ). При этом доля кладок 
с 7 яйцами на Маркаколе (17,8%) была в о раз выше, чем в Заи- 
л ий с ком Алатау (3,5%).. В За-илийском Алатау преобладали гнезда 
с А 5 птенцами (79 , 6%), тогда как на Маркаколе с 4-6 (69 ,8% ).

Сравнение средней величины кладок горной трясогузки (5 ,6  и 
4,92 яйца), маскированной трясогузки (5,41 и 5,06) и черноголо
вого чекана (5 ,33  и 5,16) показывает, что в условиях йкного 
Алтая кладки у них несколько крупнее, чем в Северном Тянь-Шане. 
Особенно заметны эти различия у зарнички -  6,11 и 4,84 яйца.
При этом на Маркаколе преобладали кладки.по 6 -7  яиц (с  7 яйца
ми -  41% гнезд), тогда как в субвысокогорье Заилийского Алатау 
доминирующими были кладки по 4 -5  и ни одно из 265 гнезд не со
держало 7 яиц (Ковшарь, 1981).

Однако у обыкновенной горихвостки, лесного конька и обыкно
венной чечевицы кладки наоборот оказались крупнее в Северном 
Тянь-Шане. В Северо-Восточном Алтае у маскированной трясо:уэки, 
лесного конька, черноголового чекана и еще у 5 видов птиц на 
значительных высотах (1500-2000 м) установлена также меньшая 
средняя величина кладки, чем на малых высотах (Стахеев, 1984).
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Таким образом, для целого ряда видов существует изменчивость 
величины кладки в зависимости от абсолютной высоты местности, 
что соответствует "гипсоморфному эффекту размножения птиц" (бте.- 
панян, 19о9), т . е ’. пониженной плодовитости некоторых гптиц в
высокогорье.

Глава 8 . Современное состояние орнитофауны Маркакольской 
котловины и ее охрана

Важнейшим моментом в сохранении уникальных биоценозов Марка- 
кольсдой котливины является организация в 1976 г . заповедника 
Площадью ев.,ше 76000 га. За непродолжительный период его сущест
вования уже прослеживаются положительные изменения в орнитофауне, 
заключающиеся в основном в стабилизации численности птиц. Осо
бенно это показательно на примере редких и исчезающих видов (т а б л .) .

Численность редких и исчезающих видов птиц в Маркакольской 
котловине

Количество гнездящихся пар по годам:
Ьиды птиц !

11978 1979 1980 1981 1902 1983 1984 1985

Черный а и ст 9 12 15 16 15 15 16 16
Серый журавль 0 4 4 4 7 6 5 4 .
Скопа 7 8 8 11 10 10 10 8
О р л ан -бел охвост I 1 I 3 3 3 3 3
Беркут ? 3 4 ' 4 5 5 5 о
обилии I I I I I I 1 I

Черный аист, исключительно редко встречавшийся в Маркаколь- . 
ской котловине в 50-60-е годы, с 1979-1980 г г . начал заселять 
бассейны основных рек и озер Южного Алтая и к 1986' г . стал 
обычной птицей в большинстве урочищ оз. Маркаколь (Березовиков 
и д р .,  1991). Увеличение численности этой птицы наблюдается и 
в других местах Казахстана и Алтайского края (Ирисов, Ирисова, 
1Г86; Кучин, 1987; Ковшарь, Скляренко, 1990; Байдавлетов, Ми
щенко, 1991). Заметно увеличилась и стабилизировалась на Марка- 
коле популяция скопы, численность которой в Казахстане оцени
вается в 30-35 пар (Березовиков, 1991). Восстановилась на озе
ре и численность орлана-белохвоста. Если в 1978-1980 г г .
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здесь гнездилась одна пара, то уже в 1986 г . -  4 пары. Ста
бильной остается численность беркута и серого журавля, а фи
лина, как и в других районах Ккного Алтая (Березовиков, 1991), 
на низком уровне. На озере ежегодно летует 400-700 особей черно
голового хохотуна из алакольской популяции.

Восстанавливается численность охотничье-промысловых птиц. 
Запасы водоплавающих птиц нами оцениваются в 13-15 тыс. осо
бей, тетерева -  в 1000, глухаря -  в 200-250, рябчика -  в 200 
особей. Довольно обычны в котловине многие виды хищных птиц: 
канюк (37-40 пар), полевой лунь (2 0 -2 5 ), чеглок (1 6 -2 0 ), чер
ный коршун (16-20) и обыкновенная пустельга (40-50 пар).

В главе подробно анализируются факторы, угрожающие природ
ному комплексу котловины, предлагаются меры по их устранению. 
Предложены биотехнические мероприятия по привлечению в искус
ственные гнездовья редких и исчезающих видов (скопа, орлан- 
белохвост, черный аи ст), уток-дуплогнездников ( гоголь, боль
шой крохаль) и полезных насекомоядных птиц, а также по сохра
нению гнездовых стаций птиц. Изложены основные принципы орга
низации зимней подкормки беркутов. С целью сохранения Марка- 
кольской котловины как целостной заповедной экосистемы и эта
лона южно— алтайской природы внесено предложение о эаповеда- 
нии всего водосборного бассейна оз. Маркаколь и о присоедине
нии к заповеднику кедровых лесов в верховьях р.Дурчум.

ВЛБОДЛ И ПРЩ0Й1ЕНШ

1. Авифауна 1йарка Кольской котловины включает 250 видов 
(88% от числа отмеченных в Окном Алтае), из них 159 гнездя
щихся, 72 пролетных, 19 залетных, 6 " зимующих. Будучи гетеро
генной по своему составу, фауна региона имеет европейско- 
сибирский облик с заметным участием монгольско-тибетских ви
дов, свойственных Горно-Авиатской подобласти Палеарктики.

2 , Авифаунистическое население основных ландшафтов Марка- 
кольской котловины сходно с аналогичными комплексами Алтайско- 
Саянско,'. горной страны, но вследствие периферийного положения 
представляет собой значительно обедненный ее вариант. Наиболее 
характерны и репрезентативны для Шного Алтая орнитоком.лексы 
лесного и высокогорного поясов, а также водоемов.
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3. Распространение птиц подчинено высотной поясности; соот
ветственно вертикальным поясам, орнитокомплексы по составу на
селения подразделяются на три типа -  лугово-степной, лесной, 
высокогорный.

4 . Доминанты и фоновые виды образуют основу населения каждо
го биотопа -  70-95$ от числа всех учтенных птиц. Для каждого 
пояса и ландшафта характерны определенные доминирующие виды, 
реже одни и те же виды преобладают в двух и даже трех поясах.

5. Репродуктивный период птиц в высокогорье, в отличие от 
лугово-степного пояса, сжат по срокам до 1 ,5 -2  месяцев за счет 
позднего гнездования основной массы птиц и отсутствия полицик- 
лии; в лугово-степном и горно-лесном поясах растянутые сроки 
размножения присущи для птиц, имеющих двойной цикл гнездования.

6 . Из птиц, включенных в Красную книгу Казахстана, в котло
вине обитает б видов; благодаря заповедному режиму восстано
вилась и стабилизировалась численность черного аиста, скопы
и орлана-белохвоста.

7. Для сохранения Маркакольской котловины как целостной эко
системы и эталона южно-алатайской природы необходимо заповеда- 
ние всего водосборного бассейна оз. Маркаколь; для повышения 
репрезентативности заповедника необходимо присоединить к его 
территории верховья р . Курчум с кедровыми лесами, которые до 
сих пор не представлены в заповеднике.

8 . В целях улучшения состояния охраны редких и исчезающих 
видов птиц необходимо привлечение в искусственные'гнездовья 
скопы, черного аиста и орлана-белохвоста. Для поддержания и 
увеличения численности гоголя и большого крохаля желательно 
создание резервного фонда гнездовий за. счет развески гоголят- 
ников ящичного типа.

9. Необходимо проведение мониторинга водоплавающих птиц, 
ежегодных зимних учетов тетеревиных птиц, составление и веде
ние кадастра гнездовий редких и исчезающих птиц.

10. В целом на территории Южного Алтая требуется круглого
дичный запрет охоты на глухаря, рябчика, белую т тундряную 
куропаток.
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