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Аңдатпа. Сырдария-Түркістан ӛңірлік табиғи паркі 2012 жылдан бері жұмыс істейді, алайда оның 

аумағындағы құстардың толық расталған тізімі әлі жоқ. Мақалада ХХ ғасырдың ортасынан бастап 

саябақтың Сунға учаскесі мен оның айналасындағы құстар туралы мәліметтер талданады. Қазіргі 

уақытта мұнда құстардың 92 түрі тіркелген, олардың 16-сы отырықшы, 52-сі ұя салады, 21-і жыл 

құсы болса, үш түрі қыстайды. Кӛптеген түрлер санының ӛзгеруіне талдау жасалады. 

Тҥйін сӛздер: құстар, түр құрамы, саны, тіршілік сипаты. 
 

Аннотация. Сырдарья-Туркестанский природный парк существует с 2012 г. Однако до сих пор 

полный подтвержденный список птиц его территории отсутствует. В статье приведен анализ данных 

по птицам Сунгинского участка парка и его окрестностей, начиная с середины ХХ века. К 

настоящему времени здесь зарегистрировано 92 вида птиц, из которых 16 – живут оседло, 52 – 

гнездятся, 21 – встречается на пролете и три – зимовках. Для большинства видов приведен анализ 

изменения их численности. 

Ключевые слова: птицы, видовой состав, численность, характер пребывания. 
 

Abstract. The Syrdarya-Turkestan Nature Park, established in 2012, still lacks a complete, confirmed list of 

bird species within its territory. This article analyzes data on the bird populations of the Sunga section of the 

park and its surroundings, dating back to the mid-twentieth century. To date, 92 bird species have been 

recorded here, comprising 16 sedentary, 52 nesting, 21 transient, and three wintering species. The article 

provides an analysis of the changes in abundance for most species. 

Key words: birds, species composition, abundance, nature of stay. 

 

Сырдарья – Туркестанский природный парк организован 5 сентября 2012 г. и состоит 

из трех филиалов: Туркестанского, Сырдарьинского и Боролдайского. Последний 

расположен на стыке северной оконечности хребта Боролдайтау и южной – Сырдарьинского 

Каратау, разделенных долиной р. Кашкарата. В его состав входят три изолированных друг от 

друга участка – Сунгинский, Боролдайский и Бугуньская лесная дача. Весной 1941 г. в ущ. 

Малая Сунга (Орта-Сунга) побывал И.А. Долгушин [1]. Нами кратковременные наблюдения 

в этом районе проведены еще до организации парка и позже: долина р. Кашкарата (29 апреля 

– 3 мая, 26 августа 1987 г., 31 августа 2002 г., 3 августа 2005 г., 13 июня 2006 г., 26 июля, 6-7 

августа 2015 г., 13-15 августа 2019 г. и 20-21 апреля 2021 г.) и ущ. Банжансай (26 июля 2015 

г. и 24 апреля 2021 г.). Сунгинский участок парка – ущелья Теректы, Аяк- и Орта-Сунга 

обследованы 6-8 августа 2015 г., 13-16 августа 2019 г., 28-29 сентября 2020 г. и 20-22 апреля 

mailto:yelena.chalikova@zool.kz
mailto:e.chalikova@mail.ru
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2021 г. По дну этих ущелий текут одноименные реки, первая из которых является одним из 

истоков р. Бала-Бугунь, а две другие – правые притоки р. Кашкарата. Вдоль русел рек 

хорошо выражен тугайный лес, образованный ясенем, ивой и кленом. Склоны ущелий 

покрыты боярышником и яблоней, а по дну на расширенных участках сохранились 

заброшенные яблоневые сады. Некоторые наблюдения опубликованы нами ранее [3, 4], здесь 

же коснемся состава орнитофауны и его изменений, произошедшие с момента начала 

наблюдений. Виды, включенные в Красную книгу Казахстана обозначены звездочкой. 

Серая цапля (Ardea cinerea) отмечена на кочевке 6 августа 2015 г. в пойме р. 

Кашкарата выше одноименного села. Белый аист (Ciconia ciconia)* встречается на пролете. 

20 апреля 2021 г. пара кормилась на лугу на входе в ущ. Орта-Сунга. Черный аист (C. 

nigra)* как и прежде гнездится по ущельям долины р. Кашкарата и в Боролдайтау. В пойме 

первой реки его видели 26 августа 1987 г., а в 2015 г. – 26 июля в ущ. Банжансай и 6 августа 

– дважды в районе с. Кашкарата. В гнезде из ущ. Орта-Сунга, расположенном на иве высотой 

25 м в 20 м от земли и известном более 50 лет, 15 августа 2019 г. пара кормила трех птенцов. 

С зимовки 2021 г. пара возвратилась 17 апреля. 

Огарь (Tadorna ferruginea) не ежегодно гнездится в горах. В мае 2021 г. инспектора 

парка видели пару и 10 птенцов в верховьях ущ. Орта-Сунга. 

Перепелятника (Accipiter nisus) на пролете отметили 30 апреля 1987 г. у с. Актас, 29 

сентября 2020 г. и 21 апреля 2021 г. в ущ. Орта-Сунга. Обыкновенный курганник (Buteo 

rufinus) гнездящийся вид, дважды встречен 6 августа2015 г. в окрестностях с. Кашкарата и на 

следующий день – с. Актас. В последний день он трижды залетал в нижнюю часть ущ. Аяк-

Сунга. Обыкновенный канюк (B. buteo) обычен на пролете. 28 сентября 2020 г. одиночку 

видели в ущ. Орта-Сунга. Змееяд (Circaetus gallicus)* гнездился по долине р. Кашкарата в 

1941 г. [1]. Одиночка встречена только15 августа 2019 г. на входе из ущ. Орта-Сунга. Орел-

карлик (Hieraaetus pennatus)* гнездится по ущельям в долинах рек Кашкарата, Бала-Бугунь 

и был обычен в ясеневых лесах в первой половине ХХ в. [1]. 7-9 августа 2015 г. одиночек 

видели в ущ. Теректы, Аяк- и Орта-Сунга. Во втором месте кроме взрослой птицы слышали 

голос слетка, так же и в первом – 16 августа 2019 г. В ущ. Орта-Сунга 15 августа 2019 г. 

одиночка встречена трижды и в одну из встреч его преследовала сорока (Pica pica). В 

верхней части ущелья на иве высотой 30 м в 6.2 м от земли нашли гнездо с двумя птенцами 

готовыми к вылету. Весной на места гнездования вид возвращается в апреле (21.04.2021 г. 

ущ. Орта-Сунга), а осенью задерживается до конца сентября (28.09.2020 г. ущ. Аяк-Сунга). 

Могильник (Aquila heliaca)* – мигрант и 29 сентября 2020 г. одиночка отмечена в ущ. Орта-

Сунга. Беркут (Aquila chrysaetos)* не регулярно гнездится в Боролдайтау. Одиночку видели 

28 сентября 2019 г. в ущ. Аяк-Сунга. Стервятник* (Neophron percnopterus) гнездится по 

долине р. Кашкарата. В 2002 г. выше одноименного села 30 августа видели 4 особи, 13 июня 

2006 г. – одну. 3 августа 2005 г. отмечено 6 птиц (по одной – в верховьях р. Бала- Бугунь и у 

с. Шукыршак, по две – у с. Актас и в ур. Карабастау). В последнем месте пара встречена 3 

мая 1987 г. Скорее всего, это птицы, гнездящиеся в районе с. Шукыршак, где в скалах 

правобережья р. Кашкарата они периодически гнездятся в одном из 4 гнезд. 7 августа 2015 г. 

одиночку видели по дороге между селами Актас и Байдыбек. Черный гриф (Aegypius 

monachus) гнездится в Боролдайтау и на кочевке отмечен 7 августа 2015 г. в нижней части 

ущ. Теректы.  

Чеглок (Falco subbuteo) обычен на гнездовании как в горах, так и в населенных 

пунктах. Пару видели в ущ. Теректы 7 августа 2015 г., одиночку в этот же день и 28 сентября 

2020 г. – в ущ. Аяк-Сунга и трех птиц – 15 августа 2019 г. в ущ. Орта-Сунга. На окраине с. 

Кашкарата он отмечен 31 августа 2002 г. (3 особи), 6 августа 2015 г. (1), 13-15 августа 2019 г. 

(соответственно 3, 2 и 2). Обыкновенная пустельга (F. tinnunculus) гнездится в небольшом 
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числе. Одиночек в ущ. Аяк-Сунга видели 28 сентября 2020 г., в ущ. Орта-Сунга – 15 августа 

2019 г. и пару – 28 сентября 2020 г. 

Кеклик (Alectoris chukar) оседлый вид со значительными колебаниями численности, 

зависящими от условий зимовок [2]. В августе 2015 г. он был более многочислен в ущ. Аяк-

Сунга (8.1 особи в час), обычным – Орта-Сунга (3.2) и немногочисленным – Теректы (1.9). В 

августе 2019 г. его встретили только в последнем месте (1.7), а в сентябре 2020 г. и апреле 

2021 г. он всюду отсутствовал. 29 апреля 1987 г. в районе с. Актас вид держался парами, но 

был редок. Серая куропатка (Perdix perdix) немногочисленный оседлый вид. Пара 

встречена 3 мая 1987 г. в районе р. Кашкарата. В апреле 1941 г. пары держались у гумен 

рядом с одноименным селом (бывшем Михайловка) [1]. 

Малый зуек (Charadrius dubius) в первой половине ХХ в. был обычен по галечникам 

вдоль рек [1]. Вдоль р. Кашкарата он оставался таким же вплоть до первого десятилетия ХХI 

в. (встречи 1 мая 1987 г. и 3 августа 2005 г. – по 1особи, 13 июня 2006 – 6). Позже одиночку 

видели лишь 21 апреля 2021 г. в ущ. Орта-Сунга. Перевозчик (Actitis hypoleucos) на 

гнездовании многочисленнее зуйка и на р. Кашкарата отмечен 3 августа 2005 г., 13 июня 

2006 г. (3 особи), 6 августа 2015 г. и 15 августа 2019 г.  

Вяхирь (Columba palumbus) в 1941 г. гнездился лишь там, где есть ясеневый лес [1], но 

в 80-ых гг. ХХ в. был обычен в разных лиственных лесах, в т.ч. и в населенных пунктах. Его 

численность в августе 2015 г. в ущельях Теректы, Аяк- и Орта-Сунга была 1.9, 2.1 и 0.0 ос./ч, 

а в августе 2019 г. и сентябре 2020 г. он в них отсутствовал. 21 апреля 2021 г. его нашли 

лишь в первом месте и в значительном количестве (5.4), что вероятно, связано с 

незавершенным процессом распределения вида по местам гнездования. Еще более 

многочисленным и по той же причине на следующий день он был в ущ. Банжансай (16.0) и с. 

Актас (8.0), а в период осенних кочевок – в с. Кашкарата (август 2015 г. – 7.0). Отметим, что 

здесь его отмечали каждое посещение, но определить численности не всегда получалось. 

Сизый голубь (Columba livia) в 1941 г. гнездился в лѐссовых обрывах р. Кашкарата [1], но 

уже в 80-ых гг. он жил оседло только в населенных пунктах. В горах стая из 20 особей 

отмечена 15 августа 2019 г. на кордоне Орта-Сунга. Кольчатая горлица (Streptopelia 

decaocto) оседлый вид населенных пунктов, которые заселила в конце ХХ в. Ее численность 

в с. Байдыбек была 4.8 ос./ч (7.08.2015), а в с. Кашкарата колебалась от 2.4 до 2.6 ос./ч 

(6.08.2015 – 15.08.2019). Обыкновенная горлица (S. turtur) на гнездовании найдена в ущ. 

Аяк-Сунга. 7 августа 2015 г. в центральной части кроны ивы высотой 25 м и в 3.5 м от земли 

нашли ее гнездо, содержимое которого из-за труднодоступности осмотреть не удалось. Днем 

ранее одиночку видели в ущ. Орта-Сунга. 3 июня 2006 г. песню слышали в с. Актас. Малая 

горлица (S. senegalensis) оседлый вид населенных пунктов, но численность ее ниже, чем 

кольчатой. Так случилось, что в учеты она попала только в с. Байдыбек (2.6 – 7.08.2015), 

хотя 29 апреля 1987 г. в с. Актас была в массе и всюду пела. 

Обыкновенную кукушку (Cuculus canorus) с 29 апреля по 3 мая 1987 г. ежедневно 

слышали в с. Актас, вдоль р. Кашкарата, а 7 августа 2015 г. трижды – в ущ. Аяк-Сунга. 

Сплюшка (Otus scops) гнездится как в горах, так и в населенных пунктах, но слышали 

ее только в апреле 2021 г. в селах Актас и Байдыбек. В апреле 1941 г. она была 

многочисленна в ущ. Орта-Сунга [1]. 

Черный стриж (Apus apus) гнездился в скалах вдоль р. Кашкарата еще в 1941 г. [1], где 

несколько стай встречено 2 мая 1987 г. и 8 птиц – 15 августа 2019 г. на кочевках в ущ. Орта-

Сунга. 

Сизоворонка (Coracias garrulus) гнездится в обрывах вдоль р. Кашкарата, где 

одиночку видели 2 мая 1987 г. и пару у гнезда – 13 июня 2006 г. На кочевках ее встречали в 

августе 2015 г. в ущельях Аяк-Сунга (3 особи), Теректы (1) и 2019 – Орта-Сунга (4). Рядом с 

селами Кашкарата, Актас и Байдыбек 6-7 августа 2015 г. видели одну, три и две птицы. 
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Обыкновенный зимородок (Alcedo atthis) гнездится на р. Кашкарата, где одиночка 

отмечена 3 мая 1987 г. (ловил рыбу), 3 августа 2005 г. и 21 апреля 2021 г. Золотистая щурка 

(Merops apiaster) гнездится по лѐссовым обрывам. 29-30 мая 1987 г. массовый пролет вида 

наблюдали вдоль р. Кашкарата. На колонии в районе одноименного села 13 июня 2006 г. 

держалось 14 птиц, где одиночек видели в августе 2005, 2019 и 4-х – 2015 гг. На кочевках в 

августе 2015 и 2019 гг. ее нашли в каждом из ущелий и более многочисленной в ущ. Орта-

Сунга (соответственно 6.0 и 5.1 ос./ч), чем в Аяк-Сунга (1.7- 2015) и Теректы (1.2 и 2.5).  

Удод (Upupa epops) гнездящийся вид и встречен в апреле 2021 г.: одиночка в с. Актас и 

две – в ущ. Орта-Сунга. 

Белокрылый дятел (Dendrocopos leucopterus) живет оседло в лиственных лесах. В ущ. 

Теректы он дважды отмечен 7 августа 2015 г. и 4 раза – 16 августа 2019 г., в ущ. Орта-Сунга 

– дважды 21 апреля 2021 г. В последнем месте в старом стволе ясеня нашли дупло. 

Скальную ласточку (Ptyonoprogne rupestris) видели на кочевке в ущ. Аяк-Сунга 7 

августа 2015 г. (4 особи). Деревенская ласточка (Hirundo rustica) обычна на гнездовании 

рядом с человеком. Массовое скопление птиц наблюдали 29 апреля 1987 г. и 7 августа 2015 

г. вдоль р. Кашкарата. Первые возвратившиеся с зимовок особи отмечены 20 апреля 2021 г. в 

с. Актас. В горах вид гнездится на кордоне Теректы. Рыжепоясничная ласточка (Hirundo 

daurica) в населенных пунктах встречается реже деревенской и одиночки отмечены 13 июня 

2006 г. и 15 августа 2019 г. в селах Актас и Кашкарата. Возврат с зимовки первых трех птиц 

отметили 2 мая 1987 г. вдоль р. Кашкарата. Воронок (Delichon urbica), по-видимому, на 

пролете парой встречен вдоль р. Кашкарата 31 августа 2002 г.  

Хохлатый жаворонок (Galerida cristata) гнездится на степных участках. 6 августа 

2015 г. двух птиц видели в нижней части ущ. Орта-Сунга. 

Лесной конек (Anthus trivialis) обычный мигрант. Интенсивный пролет шел 2 мая 1987 

г. по долине р. Кашкарата. В апреле 2021 г. в ущ. Орта-Сунга видели 4 птиц. Горный конек 

(A. spinoletta) отмечен на пролете парой 21 апреля 2021 г. в ущ. Орта-Сунга. Горная 

трясогузка (Motacilla cinerea) в небольшом числе гнездится вдоль рек. Одиночку видели на 

р. Кашкарата 3 мая 1987 г., по три птицы на р. Орта-Сунга 6 августа 2015 г. и 21 апреля 2021 

г. Маскированная трясогузка (M. personata) гнездится в населенных пунктах и реже в 

горах. Ее отметили на р. Кашкарата рядом с селами Шукыршак (3.08.2005 г. – 2.0 ос./ч), 

Кашкарата (13.06.2006 -7.8; 6.08.2015 – 3.8; 15.08.2019 – 4.0), в ущ. Теректы, но рядом с 

кордоном (7.08.2015 – 0.4; 20.04.2021 – 0.6). В 1941 г. ее нашли как на р. Кашкарата, так и по 

р. Орта-Сунга [1]. Слетки встречены 13 июня 2006 г. в с. Актас. 

Туркестанский жулан (Lanius phoenicuroides) возможно гнездится, но его видели 

лишь 6 августа 2015 г. на выходе из ущ. Орта-Сунга. Обыкновенный жулан (L. collurio) 

обычен на пролете. Первый мигрант отмечен 31 августа 2002 г. на р. Кашкарата. 

Длиннохвостый сорокопут (L. schach) гнездится в селах Актас и Байдыбек, где его 

встречали 13 июня 2006 г. и 7 августа 2015 г. Чернолобый сорокопут (L. minor) 

немногочислен на гнездовании в населенных пунктах и редок в горах. В августе 2005 и 2015 

гг. одиночек отметили в селах Актас и Кашкарата, в июне 2006 – трех птиц в первом, в мае 

1987 г. пару – на ивах по руслу р. Кашкарата. В августе 2015 г. в ущ. Аяк-Сунга видели одну 

птицу, а в ущ. Орта-Сунга нашли гнездо на ясене.  

Иволга (Oriolus oriolus) гнездится в лиственных лесах вдоль рек и в селах. В августе 

2015 г. она в равном числе встречена в ущ. Аяк Сунга и Теректы (по 2.1 ос./ч), а в. ущ. Орта-

Сунга ее было меньше (1.4). По-видимому, отлет на места зимовок начинается с середины 

августа, поскольку в 2019 г. в эти сроки в двух последних местах ее было намного меньше 

(соответственно 0.3 и 0.2). Прилет весной в с. Актас отмечен 29 апреля 1987 г., слетка там же 

видели 3 августа 2005 г. и трех – 6 августа 2015 г. в ущ. Орта-Сунга. 
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Обыкновенный скворец (Sturnus vulgaris) в 1941 г. гнездился в лѐссовом обрыве 

вместе с сизым голубем по р. Кашкарата. Позже его находили только в населенных пунктах, 

где его численность в апреле 2021 г. была 3.0, а в июне 2006 г. – 2.0 ос./ч (с. Актас). Розовый 

скворец (S. roseus) гнездится не ежегодно. На кочевках его отметили в окрестностях с. Актас 

3 августа 2005 г. (30 особей) и 13 июня 2006 г. (364). Майна (Acridotheres tristis) много-

численный вид постоянных и временных мест проживания человека, которые заселила в 60-х 

гг. ХХ в. Ее численность в с. Шукыршак составила 6.0 ос./ч (3.08.2005 г.), с. Байдыбек – 24.0 

(7.08.2015), с. Байжансай – 8.0 (22.04.2021), с. Актас – от 6.0 до 33.0 (13.06.2006, 7.08.2015 – 

21.04.2021) и с. Кашкарата – от 14.7 до 16.8 (15.08.2019 – 6.08.2015), а в горах на кордоне 

Теректы – 4.1 (7.08.2015).  

Сорока оседлый вид. На удивление в горах оказалась малочисленной (ущ. Аяк-Сунга: 

август 2015 г. – 0.6 ос./ч и сентябрь 2020 – 1.5; Теректы: август 2015 – 0.4 и апрель 2021 – 

0.3; Орта-Сунга: август 2015 и 2019 – 1.2 и 0.4, сентябрь 2020 – 1.6), да и старых ее гнезд не 

нашли. Интересно, что в зоне отдыха Теректы она появлялась, сопровождая людей или 

автомобили, где кормилась остатками трапезы туристов. В самих населенных пунктах она 

обычна: Шукыршак – 2.0, Кашкарата – 1.3 (август 2015 г.) и Актас – 2.0 и 3.0 (август 2005 и 

апрель 2021). Галка (Corvus monedula) обычна на пролете и зимовках, гнездится мозаично. В 

1941 г. ее колонию наши в ущ. Орта-Сунга [1], где нами не обнаружена. Вероятно, гнездится 

в скалах и обрывах р. Кашкарата. Мумию слетка 6 августа 2015 г. нашли в пещере Акмечеть. 

Грач (C. frugilegus) многочислен на пролете и зимовках. 15 августа 2019 г. отметили 

пролетную стаю из 50 птиц, летевшую вниз вдоль р. Кашкарата и 15 птиц на кормежке у 

входа в ущ. Орта-Сунга. Черная ворона (C. corone) 100 лет назад в списке птиц региона 

даже не упомянута, в 1941 г. встретили лишь пару на р. Кашкарата рядом с одноименным 

селом [1], но уже в 80-х гг. это обычный оседлый вид. Гнездится как в горах, так и в 

населенных пунктах: Актас (июнь 2006 г. – 7.0, апрель 2021 – 0.6 ос./ч), Кашкарата (август 

2015 – 5.1, август 2019 – 2.7), Байдыбек (август 2015 – 0.4) и Банжансай (апрель 2021 – 0.4). 

В горах она встречается в меньшем числе: ущелья Орта-Сунга (август 2015 – 2.4, август 2019 

– 0.2, апрель 2021 – 0.2), Аяк-Сунга (август 2015 – 0.4, сентябрь 2020 – 1.2), Теректы (август 

2015 – 0.0, август 2019 – 0.0, апрель 2021 – 0.5). Ее гнезда нашли трижды на ясене и один раз 

– боярышнике. 6 августа 2015 г. встретили трех слетков, один из которых пытался поймать 

рыбу в р. Орта-Сунга. 

Обыкновенная оляпка (Cinclus cinclus) оседлый вид и сейчас редка: несколько птиц 

встречены только 3 мая 1987 г. на р. Кашкарата. В 1941 г. она обычна на р. Орта-Сунга [1]. 

Садовая камышевка (Acrocephalus dumetorum) ранний и обычный мигрант. Отмечена 

только в августе, причем к его середине ее численность снизилась – с 0.7 до 0.2 ос./ч. Серая 

славка (Sylvia communis) немногочисленна на пролете. В начале августа она еще отсутствует 

и появляется в его середине (15.08.2019 г. ущ. Орта-Сунга) и ее численность в ясеневых 

лесах незначительна (0.2). Славка-завирушка (S. curruca) на осеннем пролете встречается с 

начала августа по конец сентября (6.08.2015 – 29.09.2020 гг.) при численности от 0.6 до 0.1. 

Горная славка (S. althaea) гнездится в небольшом числе, но встречена только в начале 

августа в ущ. Орта-Сунга (0.9). Пеночка-теньковка (Phylloscopus collybitus) обычна на 

пролете. Осенью первые особи появились 28 сентября 2020 г. (ущ. Аяк-Сунга), а весной – 

последние 3 мая 1987 г. (р. Кашкарата). В конце сентября ее численность в ясеневых лесах 

ущелий колебалась от 0.9 до 2.1, а в конце апреля – от 0.2 до 0.3. Зеленая пеночка (P. 

trochiloides) немногочисленна на пролете, но раньше появляется осенью (7 августа 2015 г.) и 

отлетает весной (21 апреля 2021 г.). В ясеневых лесах ее численность выше в первой декаде 

августа (0.4), ниже во второй (0.3) и в третьей апреля (0.1). Тусклая зарничка (P. humei) 

немногочисленна на пролете. Осенью ее отмечали с начала августа (7.08.2015 г.) до конца 

сентября (29.09.2020 г.) и весной – до середины апреля (20.04.2021 г.). Численность вида на 
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протяжении пролета в ясеневых лесах постоянна: первая и вторая декада августа – по 0.3, 

конец сентября и апреля – по 0.4 ос./ч. 

Желтоголовый королек (Regulus regulus) немногочислен на пролете и зимовках. 

Первую птицу отметили 28 сентября 2020 г. в ущ. Аяк-Сунга. 

Райская мухоловка (Terpsiphone paradisi) многочисленный гнездящийся вид ясеневых 

лесов. Ее численность в августе 2015 и 2019 гг. в разных ущельях не постоянна: Орта-Сунга 

– 2.4 и 1.6, Теректы – 2.9 и 3.2, Аяк-Сунга – 6.2 ос./ч. (только 2015 г.). Там же найдены 

гнезда, по два из которых располагались на яблоне, боярышнике и по одному – ясене и 

клене. Середина августа – начало кочевок вида, поэтому 14-15 августа 2019 г. его встретили 

в с. Кашкарата. Серая мухоловка (Muscicapa striata) не ежегодно и в небольшом числе 

гнездится в горах. На пролете она повсеместно многочисленна и ко второй декаде августа 

(по сравнению с первой) численность увеличивается втрое (с 2.3 до 7.0).  

Черноголовый чекан (Saxicola torquata) обычен на пролете. Его ежедневно отмечали в 

районе с. Актас 29-30 апреля 1987 г. (некоторые самцы пели). Обыкновенная каменка 

(Oenanthe oenanthe) немногочисленна на пролете и встречена 6 августа 2015 г. на входе в ущ. 

Орта-Сунга (5 особей). Каменка-плешанка (O. pleschanka) гнездится в небольшом числе. 2-

3 мая 1987 г. на каменистых и скалистых участках вдоль р. Кашкарата ее встретили в массе. 

Здесь же наблюдали драки между самцами. Позже вид отмечен единственный раз 6 августа 

2015 г. на входе из ущ. Орта-Сунга (8 особей). Каменка-плясунья (O. isabellina) 

немногочисленна на гнездовании. На осенних кочевках ее видели 6-7 августа 2015 г. в ущ. 

Орта- (1) и Аяк-Сунга (11 птиц в двух выводках). В первом месте 15 августа 2019 г. и 29 

сентября 2020 г. отметили три и одну особь, в ущ. Теректы в первый день – одиночку. 

Пестрый каменный дрозд (Monticola saxatilis) редок на гнездовании и встречен лишь 3 мая 

1987 г. вдоль р. Кашкарата. Краснобрюхая горихвостка (Phoenicurus erythrogaster) редка на 

пролете и не ежегодно зимует. Самца видели 29 сентября 2020 г. в ущ. Орта-Сунга. Южный 

соловей (Luscinia megarhynchos) обычен на гнездовании и отмечен в период малой 

активности. 7 августа 2015 г. его слышали в ущ. Аяк-Сунга (0.6 ос./ч), 15-16 августа 2019 г. – 

в ущ. Орта-Сунга (0.4) и Теректы (1.5). В эти же дни он спускался и в с. Кашкарата. Черный 

дрозд (Turdus merula) обычный оседлый вид лиственных лесов и населенных пунктов. В 

начале августа 2015 г. его численность в ущ. Аяк-Сунга составила 3.2, в ущ. Теректы – 1.0 и 

Орта-Сунга – 0.8, в двух последних в середине августа 2019 г.– 7.9 и 0.2, в конце сентября 

2020 г. в первом и третьем – 1.2 и 0.4. В середине апреля 2021 г. птиц в ущ. Теректы было 

меньше, чем в ущ. Орта-Сунга (0.3 и 1.9). Данными о количестве особей в селах располагаем 

только по середине апреля 2021 г.: с. Актас – 9.0 и с. Банжансай – 2.0. Деряба (T. viscivorus) 

немногочисленный оседлый вид ясеневых лесов, которого в 1941 г. в них не нашли [1]. В 

начале августа 2015 г. его численность в ущ. Аяк-Сунга составила 0.4, в ущ. Теректы – 0.0 и 

Орта-Сунга – 1.8 ос./ч, в двух последних в середине августа 2019 г. – 1.2 и 2.0, в конце 

сентября 2020 г. в первом и третьем – 1.5 и 0.7. В середине апреля 2021 г. в ущ. Теректы вид 

не встречен, а в ущ. Орта-Сунга был обычен (1.7). В последнем месте 6 августа 2015 г. 

встретили трех слетков. Синяя птица (Myophonus caeruleus)* гнездится по рекам района. На 

р. Кашкарата 2 мая 1987 г. слышали ее песню. В горах отмечена 6 и 7 августа 2015 г. – одна 

птица в ущ. Аяк-Сунга и две – Теректы. 

Черноголовый ремез (Remiz coronatus) гнездится в тугайном лесу вдоль рек. Его 

численность в августе 2015 и 2019 гг. составила в ущельях Орта-Сунга – 0.1 и 0.2 ос./ч и 

Аяк-Сунга – 2.4 (2015 г.). В последнем и в ущ. Теректы нашли по старому гнезду. Снижение 

численности вида к середине августа связано с началом осенних кочевок, а в сентябре он 

отсутствовал. Живет он и вдоль р. Кашкарата, где отмечен 3 мая 1987 г. и 13 июня 2006 г. 

Бухарская синица (Parus bokharensis) обычный оседлый вид лиственных лесов. В 

начале августа 2015 г. ее численность в ущ. Аяк-Сунга составила 2.4, в ущ. Теректы – 0.6 и 
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Орта-Сунга – 1.2 ос./ч, в двух последних в середине августа 2019 г.– 0.8 и 0.7, в конце 

сентября 2020 г. в первом и третьем – 0.9 и 0.2. В середине апреля 2021 г. число птиц в ущ. 

Теректы было ниже, чем в ущ. Орта-Сунга (0.3 и 0.7). 

Большой скалистый поползень (Sitta tephronota) живет там, где есть скалы. В 

подобном варианте отмечен только вдоль р. Кашкарата 2-3 мая 1987 г. 

Домовой воробей (Passer domesticus) встречен 21 апреля 2021 г. в с. Кашкарата. 

Индийский воробей (P. indicus) отсутствовал, но небольшую колонию (25 гнезд) нашли в 

августе 2002 г. в роще боярышника в ущ. Кашкарата выше одноименного села. Полевой 

воробей (P. montanus) обычен в селах. Пара кормила птенцов 13 июня 2006 г. в с. Актас. 

Седоголовый щегол (Carduelis caniceps) оседлый вид лиственных лесов. Его числен-

ность в августе 2015 г. в ущ. Аяк-Сунга, Орта-Сунга и Теректы составила 3.4, 1.6, 1.4 ос./ч и 

в двух последних в августе 2019 – 3.0 и 1.2. Отмечали его и вдоль р. Кашкарата (2.05.1987), и 

в с. (Актас – 7.08.2015). Старое гнездо найдено в ущ. Теректы на боярышнике высотой 4 м в 

2 м от земли. Обыкновенная чечевица (Carpodacus erythrinus) обычна на пролете. 7 августа 

2015 г. она уже была в ущ. Аяк-Сунга и Теректы (по 0.9), но отсутствовала в ущ. Орта-Сунга. 

В двух последних ущельях ее встречали до середины августа 2019 г. (0.5 и 0.4). 

Просянка (Emberiza calandra) гнездится на выровненных участках по долине р. 

Кашкарата, где ее песню слышали 29 апреля 1987 г. и 13 июня 2006 г. В последний день ее 

численность в окрестностях с. Актас составила 2.0 ос./ч. Скальная овсянка (E. buchanani), 

по-видимому, на пролете встречена 2 мая 1987 г. в скалах р. Кашкарата. Горная овсянка (E. 

cia) в небольшом числе гнездится в горах. Отмечена 6 августа 2015 г. в ущ. Аяк-Сунга (0.2) и 

22 апреля 2021 г. в ущ. Орта-Сунга (0.4). Желчная овсянка (E. bruniceps) обычна на 

гнездовании. 2 мая 1987 г. в долине р. Кашкарата она уже пела и была в массе. Ее 

численность в районе с. Актас 13 июня 2006 г. составила 9.0, а в августе 2015 и 2019 гг. в 

ущельях была значительно ниже: Орта-Сунга – 2.4 и 0.0, Теректы – 0.0 и 0.2, Аяк-Сунга – 1.5 

(2015). В первом месте 6 августа 2015 г. видели двух слетков.  

Следует добавить, что в апреле 1941 г. в долине р. Кашкарата и ущ. Орта-Сунга 

отметили тювика (Accipiter badius), скопу (Pandion haliaetus)*, горного дупеля (Gallinago 

solitaria), горихвостку-чернушку (Phoenicurus ochruros), варакушку (Luscinia svecica), черно-

зобого дрозда (Turdus atrogularis), домового сыча (Athene noctua), белобрюхого стрижа (Apus 

melba) и каменного воробья (Petronia petronia) [1], которых мы не встречали. Первые пять 

видов являются пролетными, шестой – зимующий и три последних – гнездящиеся, статус 

которых в настоящее время требуется подтвердить.  

Таким образом на территории Сунгинского участка Сырдарья-Туркестанского 

природного парка и в его окрестностях зарегистрировано 92 вида птиц, из которых 16 – 

живут здесь оседло, 52 – гнездятся, 21 – встречается на пролете и три – зимовках. Безусловно 

представленный список не полный, особенно по видовому составу пролетных и зимующих 

видов, и надеемся будет дополнен в ходе дальнейших исследований. 
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Андатпа. Бұл жұмыс түрлердің әртүрлілігін сақтау және ихтиоценоздың экологиялық құрылымын 

жақсарту үшін Дон атырауындағы тыйым салынған кеңістікті ұйымдастырудың маңыздылығын 

бағалауға арналған. Зерттеу барысында 2021 жылдың кӛктемінде атыраудың 16 станциясында балық 

аулауға бақылау қолданылды, олардың жартысы тыйым салынған аймақта, ал екіншісі балық аулау 

аймағында болды. Онда 13 түрге жататын 331 дана балық ауланды. Биотаның түрлерінің ұқсастығы 

мен Ихтиологиялық әртүрлілігін салыстыру үшін Жаккар, Маргалеф, Менхиникка, Морисита-Хорна, 

Шеннон-Уивер, Симпсон және Макинтош (U) индекстері есептелді. Тыйым салынған кеңістік пен 

Дон атырауының балық аулау аймағының балық популяциясының құрылымдық экологиялық 

талдауы екі аймақтың биоталары әртүрлі екенін кӛрсетті. Тыйым салынған кеңістіктің ихтиофаунасы 

биоалуантүрлілікті және тиісті индекстерде кӛрінетін түрлер санының аздығын кӛрсетеді. Зерттеулер 

ӛзеннің белгілі бір учаскелерінде балық аулауға тыйым салу бүкіл ӛзен жүйесі үшін экологиялық 

және табиғатты қорғау маңыздылығының зор екенін растады. 

Тҥйінді сӛздер: Тыйым салынған кеңістік, балық аулау аймағы, түрлердің ұқсастығы, биологиялық 

әртүрлілік, теңестіру, үстемдік, ихтиофауна, экологиялық құрылым. 
 

Аннотация. Данная работа была призвана оценить значение организации запретного пространства в 

дельте Дона для сохранения видового разнообразия и улучшения экологической структуры 

ихтиоценоза. В исследовании были использованы контрольные обловы рыбы мальковой волокушей и 

бимтралом в весенний период 2021 г. на 16 станциях дельты, одна половина из которых находились в 

запретном пространстве, а другая в промысловой зоне. Было выловлено 331 экз. рыб, относящихся к 

13 видам. Для сравнения видового сходства и ихтиологического разнообразия биот были рассчитаны 

индексы Жаккара, Маргалефа, Менхиникка, Мориситы-Хорна, Шеннона-Уивера, Симпсона, и 

Макинтоша (U). Структурный экологический анализ рыбного населения запретного пространства и 

промысловой зоны дельты Дона показал, что биоты обеих зон различаются. Ихтиофауна запретного 

пространства демонстрирует более значительное биоразнообразие и меньшую выравненность 

численности видов, которые находят отражение в соответствующих индексах. Исследования 

подтвердили, что запрет на вылов в определенных участках реки имеет позитивное экологическое и 

природоохранное значение для всей речной системы.  

Ключевые слова. Запретное пространство, промысловая зона, видовое сходство, биологическое 

разнообразие, выравненность, доминирование, ихтиофауна, экологическая структура. 
 

Abstract. This work was designed to assess the importance of the organization of the forbidden area in the 

Don River estuary for the preservation of species diversity and improvement of the ecological structure of 

the ichthyocenosis. In the study, control catches of fish with seine and bimtral were used in the spring of 
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