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Қазақстан Республикасының Қызыл кітабының 4-басылымын ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігі 
Орман және аңшылық шаруашылығы комитетінің тапсырысы бойынша ҚР Білім және ғылым министрлігі 
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ќысќаша мєлімет, т‰рлі т‰сті сурет жєне олардың Ќазаќстанда таралуыныњ картасызбасы келтірілген.

Кітап табиѓат ќорѓау мекемелерініњ ќызметкерлеріне, зоология және экология саласыныњ мамандарына, 
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ҚазаҚстан Республикасының Қызыл 
кітабының оҚыРмандаРына, 
автоРлаРына және бастыРып 

шығаРушылаРына 

Соңғы 30-40 жыл ішінде дүние жүзінің көптеген 
елдерінде адам қызметтерінің әсерінен биологиялық 
әртүрлілік тым қысқарып кетті: жануарлар мен 
өсімдіктер түрлерінің саны азайды, олардың геналық 
қоры әбден жүдеген, әсем экосистемалар жойылып 
барады. Әсіресе, адамзат баласының қоршаған табиғи 
ортаны зерттегеннен гөрі оны тезірек бүлдіруі өте 
қауіпті. Өйткені ол жануарлар мен өсімдіктер дүниесіне 
орны толмас зиян келтіруі мүмкін. Міне осындай 
себептер дүние жүзінде қасіретті «Қызыл кітаптың» 
тууына себеп болды. 

Қызыл кітап – бұл жануарлардың кейбір түрлеріне 
жойылып кету қаупі төніп келе жатыр дегенді ескерту. 
Біздің міндетіміз – бұл қауіпті болдырмау. 

Республика Қызыл кітабының бірінші басылымы 
(1978) мен төртінші басылымы (2008) арасында 
жинақталған тәжірибе саны азайған және жойылып 
кету қауіпі бар жануарлар түрлері сандарының қысқару 
себептерін анықтауға мүмкіндік береді және келешекте 
оларды зерттеу мен қорғауға жол ашады. Қызыл кітаптың 
тиімділігі оны шығарғанда емес, онда көрсетілген қорғау 

шараларын тәжірибеде жүзеге асыру болып табылады.
Қазақстан Республикасының Қызыл кітабын қайта басып шығару – ғалым-зоологтар, редакторлар 

мен баспа қызметкерлерінің тынымсыз ұжымдық еңбектері – Қазақстанның жануарлар дүниесін қалпына 
келтіру мен сақтау шараларын келешекте жүзеге асыруға көмектеседі. Тек бәріміз жұмылып еңбек еткенде 
ғана біздің ғажайып жануарлар дүниесін келешек ұрпақ үшін сақтап, қалпына келтіруге болады.

Қызыл кітаптың бұл басылымын дайындауға атсалысқан ғалымдар мен басқа қызметкерлеріне 
алғысымды айтамын.

Қазақстан Республикасының 
білім және ғылым министрі

жансеит түймебаев

Читателям, автоРам и издателям кРасной книги 
Республики казахстан

За последние 30-40 лет в большинстве стран мира в результате возрастающего антропогенного воз-
действия резко сократилось биологическое разнообразие: уменьшилось число видов животных и растений, 
истощается их генофонд, исчезают уникальные экосистемы. Особую тревогу вызывает то обстоятельство, 
что подчас человек изменяет окружающую среду быстрее, чем ее изучает, а это таит в себе опасность нане-
сения невосполнимого ущерба животному и растительному миру. Это одна из главных причин, вызвавших 
появление в мире печально знаменитой «Красной книги». 

Красная книга – это сигнал, предупреждающий о том, что животные того или иного вида находятся в 
опасности. Наша общая задача – ликвидировать эту опасность. 

Опыт, накопленный за время между выходом первого (1978) и четвертого издания (2008) Красной кни-
ги Республики, позволяет более определенно говорить о причинах сокращения численности редких и ис-
чезающих видов животных и перспективах их дальнейшего изучения и охраны. Необходимо помнить, что 
ощутимый эффект от Красной книги определяется не ее созданием, а воплощением в жизнь тех идей и 
рекомендаций, которые приведены в ней для практического использования.

Переиздание Красной книги Республики Казахстан – итог напряженного коллективного труда ученых – зоологов, 
редакторов и издателей – будет способствовать дальнейшему развертыванию работ по сохранению и восстановлению 
уникального животного мира Казахстана. Только общими усилиями можно приостановить оскудение нашей фауны и 
сохранить ее для потомков. 

С уважением и благодарностью ко всем, кто принимал участие в создании Красной книги Республики Казахстан.

жансеит туймебаев
министр образования и науки 

Республики казахстан
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚЫЗЫЛ 
КІТАБЫНЫң ОҚЫРМАНДАРЫНА 

ЖәНЕ ОНЫ ШЫғАРУғА ҚАТЫСУШЫЛАРғА

Қазақстан Республикасының Қызыл кітабы 
– еліміздің бірегей биологиялық сан алуандығын 
сақтау мақсаты біріктірген бүкіл республикамыздағы 
ондаған мамандар мен энтузиастардың ғылыми 
еңбегінің нәтижесі.

Кең-байтақ аумақты алып жатқан және жер бедері 
ғажайып Қазақстан Республикасына Еуразияның 
ғана емес, сонымен бірге жалпы жер шарының 
биологиялық сан алуандығын сақтауда орасан 
зор маңыз берілуде. Біздің тамаша табиғатымыз 
бен жануарлар дүниесін қорғау үшін Қазақстан 
экологиялық бағыттағы 20-дан астам Конвенция 
мен Келісімді қолдайды.

Қазақстан Республикасы Қызыл кітабының 
төртінші басылымының жарық көруі жануарлар 
дүниесінің сақталуы жөніндегі еліміздің азаматтық 
және әлеуметтік жауапкершілігін, жекелеген 
биологиялық түрден айырылудың болашақ ұрпақтар 

үшін жайсыз зардаптары болуы мүмкін екенін сезінуді арттыра түседі.
Біздің еліміздің жануарлар дүниесі туралы осында ұсынылып отырған ақпараттың қалың 

оқырмандар қауымы үшін пайдалы болатынына сенімдімін.
Осы басылымды әзірлеу жұмысына тікелей қатысқандардың барлығына, сондай-ақ оны 

көбейтіп шығаруға көмек көрсеткен «Аджип ҚКО» компаниясына орасан зор алғыс сезімімді 
білдіремін.

Қазақстан Республикасының
Ауыл шаруашылығы министрі

А. Күрішбаев

ЧИТАТЕЛЯМ И УЧАСТНИКАМ ИЗДАНИЯ
КРАСНОЙ КНИГИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Красная книга Казахстана является результатом научного труда десятков специалистов 
и энтузиастов со всей Республики, объединенных общей целью – сохранением уникального 
биологического разнообразия нашей страны.

Республике Казахстан, с ее огромной территорией и уникальными ландшафтами, отводится 
огромное значение в сохранении биологического разнообразия не только Евразии, но и планеты 
в целом. Для защиты нашей прекрасной природы и ее животного мира Казахстан поддерживает 
более 20 международных Конвенций и соглашений экологического направления.

Выход четвертого издания Красной книги Республики Казахстан повысит гражданскую и 
социальную ответственность людей за сохранность животного мира и будет способствовать 
осознанию того, что потеря отдельного биологического вида может иметь негативные последствия 
для будущих поколений.

Уверен, что представленная здесь информация о животном мире нашей Республики будет 
полезна для широкого круга читателей. 

Выражаю огромную благодарность всем, кто непосредственно принимал участие в работе над 
этим изданием, а также компании «Аджип ККО» за оказанную помощь в ее публикации.

А. Куришбаев
Министр сельского хозяйства

Республики Казахстан
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АЛғЫ СөЗ

«Аджип ҚКО» компаниясы Қазақстанның 
жануарлар әлемінің қазіргі жағдайына қатысты 
құнды ғылыми талдау мәліметтері енгізілген бұл 
кітаптың басылып шығуына демеушілік көмек 
көрсетуді ғанибет көреді. 

Қоршаған ортаға, өсімдіктер мен жануарлар 
әлемінің өркендеуіне қамқор болу – «Аджип 
ҚКО» компаниясы мен оның серіктестерінің 
басшылыққа алған негізгі ұстанымдарының бірі 
болып табылады. 

«Аджип ҚКО» компаниясының қоршаған ортаны 
және еңбекті қорғау туралы саясаты халықаралық 
өнеркәсіптік нормаларға сай болып қана қоймай, 
олардан асып түседі, алайда ол ең алдымен 
Қазақстан Республикасының халқы мен үкіметі 
талап ететін ең жоғары стандарттарға сәйкес 
болуды қамтамасыз етуге арналған. 

«Аджип ҚКО» компаниясының барлық өндірістік операциялары қоршаған ортаға тиер әсердің 
көлемі барынша азайтылатындай етіп жүзеге асырылады. 

Каспий теңізінің солтүстік-шығыс аймағындағы өндірістік операциялар басталған сәттен бері 
консорциум біршама ғылыми деректерді, соның ішінде ауа мен судың сапасы, құстар мен 
итбалықтардың саны туралы мәліметтерді жинақтап, зерттеуде. Компания бұл деректерді әрдайым 
мемлекеттік органдар мен ғылыми ұйымдардың назарына беріп отырады.

Атқарылған жұмыстың нәтижелері үнемі жаңартылып тұратын аймақтың экологиялық сезімталдығы 
картасында көрсетілген. Аталған карта ғарыштан түсірілген суреттер негізінде жасалған. Ол 
өндірістік жұмыстарды қоршаған ортаға кері әсерін тигізбей жүргізуге қажетті барлық деректермен 
қамтиды. 

«Аджип ҚКО» компаниясы қоршаған ортаны қорғау іс-шараларын атқаруда басшылыққа алып 
отырған ұстанымы компанияның тұрақты даму міндеттемесіне негізделген. Бұл міндеттеме қазіргі 
ұрпаққа қамқорлық көрсетумен қатар, келешек ұрпақтың қажеттіліктерін ескеруді білдіреді.

Әлемдік экономиканың ағымдағы жағдайын ескере отырып, компания қоршаған ортаға көрсетілетін 
қамқорлықты тек өнегелік парыз ғана емес, сонымен бірге зор қажеттілік деп таниды.

Қызыл кітап өзіміз өмір сүріп жүрген ортада, соның ішінде Қазақстан секілді әсем елде кездесетін 
өсімдіктер мен жануарлардың сан алуан түрлерінен тұратын табиғатқа селқос қарауға болмайтындығы 
туралы қатаң ескерту болып табылады. 

Мен Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі және Зоология институтына 
«Аджип ҚКО» компаниясына бұл кітапты бастырып шығаруға ат салысу мүмкіндігін бергені үшін 
өз алғысымды білдіремін. Олар бұл кітапты мақтан тұтуға толықтай құқылы.

«аджип Қко» компаниясының
басқарушы директоры

умберто каррара
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Компания «Аджип ККО» с огромным удовольствием оказывает спонсорскую поддержку в публи-
кации настоящей книги, которая содержит результаты ценного научного анализа состояния жи-
вотного мира Казахстана.

Забота об окружающей среде, благополучное состояние флоры и фауны является одним из руково-
дящих принципов компании «Аджип ККО» и ее партнеров.

В компании «Аджип ККО» принята политика по охране окружающей среды и труда, которая не 
только соответствует или даже превосходит международные отраслевые нормы, но, в первую оче-
редь, направлена на соблюдение самых высоких стандартов, как того совершенно справедливо 
требует общество и правительство Республики Казахстан.

Все производственные операции «Аджип ККО» осуществляются таким образом, чтобы до мини-
мума снизить воздействие на окружающую среду.

С самого начала производственных операций в северо-восточной части Каспийского моря, кон-
сорциум осуществляет сбор и изучение широкого спектра научной информации, включая данные 
по качеству атмосферного воздуха и воды, популяции птиц и тюленей. Компания с готовностью 
предоставляет эти данные государственным органам и научным организациям.

Результаты проделанной работы отражены на периодически обновляемой карте экологической чув-
ствительности. Карта основана на результатах спутниковой съемки и содержит всю информацию, 
необходимую для проведения производственных операций экологически безопасным образом. 

Подход компании «Аджип ККО» к решению вопросов охраны окружающей среды соответствует 
обязательству компании по устойчивому развитию, что означает заботу о нынешнем поколении с 
учетом потребностей последующих поколений.

Компания осознает, что в существующих условиях мировой экономики, забота об окружающей 
среде является не только моральным долгом, но и необходимостью.

Красная книга является серьезным напоминанием о том, что природную среду со значительным 
разнообразием видов флоры и фауны, встречающихся, в частности, в такой красивой стране, как 
Казахстан, нельзя принимать как должное. 

Хотелось бы выразить благодарность Министерству сельского хозяйства Республики Казахстан и 
Институту зоологии за приглашение компании «Аджип ККО» оказать содействие в издании этой 
книги, которой они по праву могут гордиться.

Умберто Каррара
Управляющий директор

компании «Аджип ККО» 
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КІРІСПЕ

Биологиялыќ алуант‰рлілікті саќтау мәселесі жарты ѓасырдан аса уаќыт ішінде тек мамандар мен 
табиѓат ќорѓаудыњ жекелеген ынталы адамдарыныњ міндеті болудан ќалды, себебі єрбір биологиялыќ 
т‰рді жоѓалту тек адамгершілік пен жалпы теориялыќ пікірлерге ѓана емес, сонымен ќатар ќоѓамныњ 
экономикалыќ м‰ддесіне де н±ќсан келтіретініне адамзат баласыныњ толыќтай кµзі жетті. Б±ѓан 1992 
жылы Рио-де-Жанейрода µткен конференцияда д‰ние ж‰зініњ кµптеген елдері, оныњ ішінде Ќазаќстан 
да бар, ќол ќойѓан биологиялыќ єрт‰рлілікті саќтау Конвенциясыныњ ќабылдануы дєлел.

Ќазаќстан территориясыныњ ±лан-байтаќтыѓы жєне оныњ Еуразияныњ дєл кіндігіндегі 
географиялыќ жаѓдайыныњ ерекшелігі, Сібірдіњ ну орманы мен Орта Азия шµлдері жєне Орталыќ 
Азияныњ биік тауларыныњ (б±лардыњ бєрі де Ќазаќстанда бар) аралыѓында орналасуы – табиѓат 
жаѓдайыныњ жєне соѓан сєйкес µсімдіктер мен жануарлар д‰ниесініњ алуан т‰рлі болуына алып 
келді. Ќазаќстан фаунасыныњ генофондысы (зєузат ќоры) кітабыныњ (1989 ж.) мєліметі бойынша, 
біздіњ республикамызда тек омыртќалы жануарлардыњ (балыќтар, ќосмекенділер, бауырымен 
жорѓалаушылар, ќ±стар, с‰тќоректілер) 835 т‰рі есепке алынѓан. Омыртќасыз жєндіктердіњ, 
мамандардыњ пікірінше, тек жартысына жуыѓы ѓана аныќталѓан жєне ол 50 мыњдай насекомдар, 
µрмекшілер, кенелер, моллюскалар, ќ±рттар т‰рлерінен жєне т. б. т‰рлерден т±рады.

Ќазаќстанда Ќызыл кітап ‡кімет шешімімен 1978 жылдыњ ќањтар айында бекітіліп, сол жылдыњ 
аяѓында оныњ омыртќалы жануарларѓа арналѓан бірінші бµлімі жарыќ кµрді. Оѓан 87, оныњ 
ішінде: балыќтардыњ – 4, ќосмекенділердіњ – 1, бауырымен жорѓалаушылардыњ – 8, ќ±стардыњ – 
43, с‰тќоректілердіњ 31 т‰рі мен т‰ршелері енгізілді; олардыњ барлыѓы сирек жєне жойылып бара 
жатќан деп екі санатќа (категория) бµлінді. Б±л кітап б±рынѓы Кењестер Одаѓы бойынша бірінші 
басылым (Совет Одаѓыныњ Ќызыл кітабы мен Молдавия Ќызыл кітабы ќазаќстандыќ кітаппен бір 
мезгілде жарыќ кµрді) болѓандыќтан тек т‰рдіњ аты жєне т‰рге байланысты міндетті маќала ѓана 
емес, сонымен бірге ќосымша мєліметтер – жануардыњ сыртќы пішінініњ сипаттамасы мен оныњ 
жыныстыќ белгілері де берілді. Басылымныњ жеделдігіне байланысты кµптеген т‰рлердіњ таралуы 
мен саны жайында б±дан 10-20 жыл б±рынѓы мєліметтер пайдаланылды.

Осыѓан байланысты, Ќызыл кітап жарыќ кµрген соњ, Ѓылым Академиясыныњ Зоология институты 
сирек кездесетін жануарлар популяциясыныњ ќазіргі жаѓдайын білу мақсатында атќарылатын 
ж±мыстарды жеделдету жайында шешім ќабылдады. Б±л ‰шін арнайы жануарларды ќорѓау 
лабораториясы ќ±рылып, ол Ќызыл кітапќа тіркелген жануарлар жайында жоспарлы т‰рде мєліметтер 
жинауѓа кірісті. Б±л ж±мысќа Орта Азияда обаѓа ќарсы к‰рес ж‰ргізетін институттыњ, ќорыќтар мен 
Ќазаќстанныњ кµптеген жоѓары оќу орындарыныњ мамандары тартылды, ал балыќтарѓа арналѓан 
бµлімді мєліметтермен толыѓымен Ќазаќтыњ мемлекеттік университетініњ балыќтарды зерттейтін 
ѓалымдары – ихтиологтары ќамтамасыз етті. 

1985 жылдыњ ќањтарынан бастап Ѓылым Академиясы тµралќасыныњ жанынан зоологияныњ єрт‰рлі 
саласында тек ѓылыми зерттеу институттары мен жоѓарѓы оќу орындарынан ѓана емес, сол сияќты 
табиѓат ќорѓау органдарында да (Жануарлар д‰ниесін ќорѓау Бас Басќармасы, Ќазаќтыњ табиѓат 
ќорѓау ќоѓамы жєне т.б.) ж±мыс істейтін ќ±рамында 25 мамандар бар Ќызыл кітап жайындаѓы 
комиссия ж±мыс істей бастады. Б±л комиссия Ќызыл кітаптыњ екінші басылымын дайындауды µзіне 
басшылыќќа алды.

Одан кейінгі жылдары комиссияныњ мәртебесі жоѓарылады, ќазір де комиссия Ќазаќстан Республикасы 
Ауыл шаруашылыѓы министрілігініњ Орман жєне ањшылыќ шаруашылыѓы комитетіне ќарайды.

ХХ ѓасырдыњ 80-ші жылдарына дейін саны азайып кеткен омыртќалы жануарлардыњ таралуы 
мен сандары жµніндегі материалдар Ќазаќстан Ќызыл кітабыныњ екінші басылымын дайындауѓа 
м‰мкіндік берді. Ол 1991 жылы аз тиражбен  (500 дана)  ротапринт єдісімен (жануарлардыњ суретісіз) 
ж‰зеге асты. Деседе, таяу уаќытта «Шеврон» компаниясыныњ ќаржылыќ кµмегі арќасында, 1991 
жылѓа дейін жинаќталѓан мєліметтерге с‰йене отырып, Ќазаќстан Ќызыл кітабыныњ (1996 ж.) 
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‰шінші басылымын шыѓаруѓа м‰мкіндік туды. Онда жануарлардыњ жєне Ќазаќстанныњ негізгі 
ландшафтары туралы тамаша суреттері де берілді. Басылымыныњ ерекшелігі сол, демеушінің 
талабы бойынша, шетел оќырмандарына кµбірек арналѓан. Сондай-аќ д‰ние ж‰зі ж±ртшылыѓын, 
1996 жылы Канадада µткен Бірінші Халыќаралыќ табиѓат ќорѓау конгресініњ алдында, Қазақстанда 
саны азайып кеткен омыртқалылар т‰рлерімен таныстыру еді.

Кітапты шыѓару ‰шін 1991 жылѓы басылым негіз болды. Біраќ та, тµрт жылда жануарлар д‰ниесінде 
де жєне ол жайындаѓы біздіњ ақпаратымызда да елеулі µзгергені соншама, оларды есепке алмаса 
барып т±рѓан қиянат еді. Мысалы, Жайық өзенінің бойындағы өзен кәмшатының популяциясы 
мөлшерден тыс көбейгендіктен, бұл түрдің зоологтар мен орман шаруашылығы мамандараның 
деректері бойынша Қызыл кітап бетінде болуы жөн емес. Осындай кµзќарасты мамандар ќара кірпі, 
ала жертесер, аќќ±йрыќ ќызѓыш, ‰лкен мыќи, т±рымтай, ж±маќ шыбыншы, єсем шымшыќ жайында 
да білдірді. Омыртќалы жануарлардыњ б±л т‰рлері Ќызыл кітаптың ‰шінші басылымына енген жоќ. 
Бұған қоса саныныњ елеулі кему жєне таралу аймаѓыныњ шектелу ќаупі тµнген кейбір т‰рлерін – 
алакµз с‰њгуір, ќоњыр кептер, с±р тырна, Иконников жарќанаты, азияжалпаќќ±лаќ жарќанаты 
жєне кµптісті жертесерді Ќызыл кітап тізіміне енгізу ќажет болды. Єрине, б±лардыњ кейбіреулерін 
кітапқа енгізу істіњ алдын алу болып табылады, яғни популяцияныњ жаѓдайын барынша м±ќият 
т‰рде зерттеуге баѓытталѓан. Б±л айтылѓандар Ќызыл кітаптыњ т‰рді алдын-ала саќтауда ‰лкен роль 
атќаратын жєне т±раќты ќызмет ететін документ екенін кµрсетеді: аныќтау жєне айќындау шамасына 
ќарай бір т‰рлер (т‰ршелер, популяциялар) оныњ бетінен шыѓарылады, екіншілері енгізіледі.

Ќазаќстан Республикасы Ќызыл кітабыныњ ‰шінші басылымына (І том. 1-бөлім. Омыртқалы 
жануарлар. 1996 ж.) омыртқалы жануарлардың 125 түрі мен түршесі (оныњ ішінде балыќтар – 16, 
ќосмекенділер – 3, бауырымен жорѓалаушылар – 10, ќ±стар – 56, с‰тќоректілер – 40) енген. Олардыњ 
ішінен бірінші категорияѓа с‰тќоректілердіњ 10 т‰рі мен т‰ршесі (ќызыл ќасќыр, ќара к‰зен, ќабылан, 
тау арќарларыныњ – ќызылќ±м, алтай жєне ќаратау т‰ршелері, итаю, ќараќ±лаќ, т‰ркімен ќ±ланы, 
тоѓай б±ѓысы), алѓашќы тµртеуі Ќазаќстан аумағынан жоѓалып кетуі де м‰мкін, ќ±стардыњ 15 т‰рі 
(аќ лєйлік, ќызѓылт бірќазан, ќут±мсыќ, мєрмєр ш‰регей, аќбас ‰йрек, безгелдек, дуадаќ, тарѓаќ, 
кіші шалшыќшы, мойнаќ шаѓала, балыќшы т±йѓын, кезќ±йрыќ б‰ркіт, ителгі, лашын, бидайыќ)
жатқызылған, алѓашќы екеуі мен соњѓы ‰шеуі ќауіпті жаѓдайѓа жаќын т±рса, ал мєрмєр ш‰регей 
жайында Ќазаќстан территориясынан 20 жылѓа жуыќ ешќандай дерек жоќ. 

Ќазаќстан Республикасыныњ зањдарына сєйкес Ќызыл кітаптыњ басылымы 10 жылда бір рет 
жањартылып отыруѓа тиіс. Осының негізінде 2006 жылдыњ желтоќсан айында Зоология институты 
«Ќазаќстан Республикасыныњ Ќызыл кітабын» (І том. Жануарлар. 1-бµлім. Омыртқалылар) ќайта 
шыѓару туралы µз жобасын тиісті ±йымдарѓа жіберген болатын. Нәтижесінде 2008 жылдың 
көктемінде ҚР Ауыл шаруашылық министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылық комитеті 
ҚР Білім және ғылым министрлігінің Зоология институтына бұл жобаны мынадай шарттармен 
орындауды тапсырды: кітаптың электрондық варианты мен он жылда бір рет шығарылып отыратын 
ресми құжат ретінде полиграфиялық жолмен үш данасын дайындау. Б±л жобаныњ ќорытындысы 
– мемлекеттік жєне орыс тілдерінде жарыќ кµріп отырѓан осы кітап. Оны дайындауѓа Зоология 
институтыныњ мамандарымен бірге Єл-Фараби атындаѓы ЌазҰУ-ніњ жєне балыќ шаруашылыѓы 
ѓылыми зерттеу институтыныњ маман-ихтиологтары ќатысты (олардыњ аты-жµні кітаптыњ єр 
тарауында кµрсетілген).

Ќазаќстанныњ б±л кітабына енген жануарлардыњ тізімі Ќазаќстан ‡кіметі ќаулысымен (Ќазаќстан 
Республикасы ‡кіметініњ ќаулысы № 1034, 31 ќазан 2006 ж.) бекітілген. Оѓан дµњгелек ауыздылар 
мен балыќтардыњ 18 т‰рі мен т‰ршесі (оныњ ішінде кейбір т‰рлер жеке популяциялар т‰рінде 
ќарастырылѓан), ќосмекенділердіњ 3 т‰рі, бауырымен жорѓалаушылардыњ 10 т‰рі, ќ±стардыњ  57 
т‰рі жєне с‰ткоректілердіњ 40 т‰рі мен т‰ршелері, барлыѓы омыртќалы жануарлардыњ 128 т‰рі 
(т‰ршесі) енген. Б±рынѓы басылымѓа ќараѓанда м±нда жањадан балыќтыњ екі т‰рі жєне ќ±стыњ бір 
т‰рі енгізілген.

Б±л кітапта т‰р жайындаѓы маќаланыњ ќ±рылымы µткен басылымдаѓыдай. Ќабылданѓан 5 санат 
(категория) б±рынѓы басылымда келтірілген санатќа сєйкес келеді.
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Кітаптыњ басында Ќазаќстанныњ ландшафтылыќ картасы берілген. Ол Ќазаќстанныњ географиясымен 
таныс емес адамдарѓа оныњ территориясында кез-келген т‰рдіњ таралуын т‰сінуге м‰мкіндік 
береді. Текстте негізінен жалпы ќабылданѓан ќысќартулар пайдаланылѓан, тек кейбір жаѓдайда ғана 
пайдаланѓан жања ќысќартулар келтірілген.

Қорыта келгенде, бүгінде саны сирек омыртқалы жануарлардың таралуы мен саны жөніндегі деректер 
бұрынғыдай өте аз және кейбір жағдайда оларды сақтау шараларын шешудің мардымсыздығын   атап 
өткен жөн (мұнда олардың Қызыл кітапқа ену қажеттілігі немесе мәртебесін анықтау мәселелері). 
Оның түрлі себептері бар. 1995 жылы  арнаулы жабайы жануарларды ќорѓау зертханасын жапќаннан 
кейін саны азайып кеткен хайуанаттарды зерттеу таќырыбы зоология ѓылымыныњ жалпы мєселесімен 
ауыстырылды. Соныњ нєтижесінде, саны сирек жануарлар туралы мєліметтер басќа зоологиялыќ 
зерттеулер кезінде ѓана жиналатын болды. Жойылып кету ќаупі бар жануарлар жµніндегі м±ндай аз 
материалдар зерттеу нєтижелерін ќорытуѓа ќиындыќ тудырады. Мамандардыњ аз уаќытта (бірнеше 
ай) жинаѓан жања мєліметтері толыќ талдау жасауѓа м‰мкіндік бермейді.

Сондыќтан да б±л ж±мыста саны сирек омыртќалы жануарлар туралы жања деректермен ќатар б±дан 
10 жыл б±рынѓы мєліметтер де пайдаланылды. Соѓан сєйкес, Ќызыл кітаптыњ келесі басылымы 
жарыќ кµргенше, маман-зоологтарѓа осы жануарлар туралы жања мєліметтер жинауѓа м‰мкіндік 
тудыру ќажет. Сондай-аќ саны азайѓан т‰рлердіњ санат статусын Халыќаралыќ табиѓат ќорѓау 
одаѓыныњ жања шкаласына сейкестендіру керек. ¤збекстан Ќызыл кітабында (2003 ж.) санат статусы 
соѓан сейкес келтірілген. Б±л ж±мыс кµлемді жєне орындау ‰шін бір жылдай уаќытты ќажет етеді.

Кітаптың авторлары ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы 
комитетіне осы кітаптың басылып шығуын басқарып, ұйымдастырғаны үшін өз алғысын білдіреді. 
Сондай-ақ, бұл бастамаға үн қосқан және қаржылай көмек көрсеткен «Аджип ҚКО» компаниясына, 
әсіресе Денсаулық, еңбек және қоршаған ортаны қорғау департаментінің басшылары Вальтер Рицци, 
Гүлсім Мутышева және чарльз Уокерге осы кітаптың басылып шығуына тікелей атсалысқандығы 
үшін өз ризашылығымызды білдіреміз.

ЌР-сы Білім жєне ѓылым министрлігініњ  
Зоология институтыныњ директоры,  

ЌР ¦лттыќ ѓылым академиясыныњ академигі
А. М. Мелдебеков
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ВВЕДЕНИЕ

Проблема сохранения биологического разнообразия уже более полувека как перестала быть уделом 
специалистов и отдельных одиночек-энтузиастов охраны природы, поскольку человечество осозна-
ло, что потеря каждого биологического вида, кроме этических и общетеоретических соображений 
наносит ущерб и экономическим интересам общества. Это подтверждается принятием в 1992 году, 
на конференции в Рио-де-Жанейро, Конвенции о сохранении биологического разнообразия, которую 
подписали большинство цивилизованных стран мира, в том числе и Казахстан.

Обширность территории Казахстана и уникальность его географического положения в самом центре 
Евразии, между таежной Сибирью, среднеазиатскими пустынями и центрально-азиатскими высо-
когорьями (все эти элементы имеются и в самом Казахстане) привели к большому разнообразию 
природных условий и соответственно – растительного покрова и животного мира. По данным Кни-
ги генетического фонда фауны Казахстана (1989), одних только позвоночных животных – рыб, зем-
новодных, пресмыкающихся, птиц и млекопитающих – здесь насчитывается 835 видов. Фауна бес-
позвоночных, как считают специалисты, выяснена едва ли наполовину и состоит не менее чем из 50 
тысяч видов насекомых, пауков, клещей, моллюсков, червей и др. 

В Казахстане Красная книга учреждена решением Правительства в январе 1978 года, а к концу того 
же года опубликована первая часть, посвященная позвоночным животным. В нее занесено 87 видов 
и подвидов, в том числе: рыб – 4, земноводных – 1, пресмыкающихся – 8, птиц – 43, млекопитающих 
– 31; все они были разделены на две категории: редкие и исчезающие. Поскольку это было первое из-
дание такого рода в бывшем СССР (Красная книга СССР и Красная книга Молдавии вышли практи-
чески одновременно с казахстанской, т.е. аналогов не было), то помимо обязательных рубрик видовые 
очерки содержали дополнительные – описание внешнего вида животного и его половые признаки. 
Сведения о распространении и численности многих видов, ввиду срочности этого самого первого 
издания, были использованы 10-20 летней давности.

Поэтому вскоре после выхода Красной книги Институт зоологии Академии наук принял решение об 
активизации работ по выяснению современного состояния популяций редких видов животных, для 
чего была создана специальная лаборатория охраны диких животных, приступившая к планомерно-
му сбору сведений о животных, занесенных в Красную книгу. К этой работе были привлечены спе-
циалисты Среднеазиатского противочумного института, заповедников и многих высших научных 
учреждений Казахстана, а раздел, посвященный рыбам, полностью обеспечили ихтиологи Казахско-
го государственного университета. 

С января 1985 г. при Президиуме Академии наук стала функционировать Зоологическая комиссия 
по Красной книге в составе 25 специалистов, работавших в различных областях зоологии и пред-
ставлявших не только научно-исследовательские институты и ВУЗы, но и природоохранные органы 
(Главное управление животного мира, Казахское общество охраны природы и др.). Эта комиссия 
взяла на себя руководство по подготовке второго издания Красной книги. Впоследствии статус этой 
комиссии был повышен, и в настоящее время она работает при Комитете лесного и охотничьего хо-
зяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

Накопившиеся за 80-е гг. сведения о состоянии численности и распространения редких видов позво-
ночных животных позволили приступить к подготовке второго издания Красной книги Казахстана, 
которое было осуществлено в 1991 г. малым тиражом (всего 500 экз.) ротапринтным способом без 
рисунков животных. Вскоре, с появлением спонсорских средств компании «Шеврон», удалось вы-
пустить третье издание (1996), которое базировалось практически на тех же данных, что и 1991 г., но 
было снабжено иллюстрациями как самих животных, так и основных ландшафтов. Особенностью 
этого издания явилась явная ориентация на зарубежного потребителя, что было не только требова-
нием спонсора, но и диктовалось заинтересованностью нашей страны сделать информацию о редких 
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видах доступной мировой общественности, особенно перед первым Международным конгрессом 
охраны природы, который состоялся в Канаде в конце 1996 г.

Несмотря на то, что при выпуске третьего издания за основу было взято издание 1991 г., все же неко-
торые изменения в него были внесены, поскольку даже за четыре года и в животном мире, и в состоя-
нии нашей информации о нем произошли столь заметные изменения. Так, состояние чрезмерно раз-
множившейся в долине р. Урал популяции речных бобров, по свидетельству специалистов-зоологов 
и работников лесного хозяйства показало, что дальнейшее пребывание этого вида в Красной книге 
нецелесообразно. К аналогичному мнению пришли специалисты и в отношении длинноиглого ежа, 
пегого путорака, белохвостой пигалицы, европейского тювика, дербника, райской мухоловки и рас-
писной синички. Все эти виды были исключены из Красной книги и в третье издание уже не вошли. 
В то же время заметное снижение численности или угрожающе ограниченная область распростра-
нения побудили к включению в списки Красной книги таких видов, как белоглазый нырок, бурый 
голубь, серый журавль, ночница Иконникова, азиатская широкоушка и белозубка-малютка. Конечно, 
включение некоторых из них носило явно превентивный характер – до более тщательного исследова-
ния состояния популяций этих видов. В этом заключается большая профилактическая роль Красной 
книги как документа перманентного действия: по мере уточнения и выяснения обстоятельства одни 
виды (подвиды, популяции) исключаются из нее, другие вносятся.

В третье издание Красной книги Республики Казахстан (том 1, часть 1. Позвоночные животные, 1996), 
вошли представители 125 видов и подвидов позвоночных животных, в т.ч. рыб – 16, земноводных – 3, 
пресмыкающихся – 10, птиц – 56, млекопитающих – 40. Из них к первой категории отнесены 10 видов 
и подвидов млекопитающих (красный волк, европейская норка, гепард, кызылкумский, алтайский и 
каратауский подвиды горных баранов, медоед, каракал, туркменский кулан, тугайный олень), причем 
четыре первых уже, возможно, исчезли с территории Казахстана; и 15 видов птиц (белый аист, ро-
зовый пеликан, сухонос, мраморный чирок, савка, стерх, дрофа, кречетка, тонкоклювый кроншнеп, 
реликтовая чайка, скопа, орлан-долгохвост, балобан, сапсан, шахин), из которых в наиболее угрожае-
мом положении находились два первых и три последних вида, а достоверной информации о мрамор-
ном чирке с территории Казахстана не было уже более 20 лет.

Согласно законодательству Республики Казахстан, тираж Красной книги должен обновляться не 
реже одного раза в 10 лет. Поэтому в декабре 2006 г. Институт зоологии проявил инициативу и по-
дал в надлежащие инстанции заявку на проект «Переиздание Красной книги Республики Казахстан. 
Том 1. Животные. часть 1. Позвоночные». В итоге весной 2008 г. Комитет лесного и охотничьего 
хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан поручил выполнение этого про-
екта Институту зоологии с условием: подготовить электронный вариант и три экземпляра книги в 
полиграфическом исполнении – как официальный документ, который в дальнейшем можно будет 
тиражировать раз в 10 лет. Итогом данного проекта, к выполнению которого Институт зоологии, по-
мимо своих научных сотрудников, привлек также специалистов-ихтиологов КазГУ им. Аль-Фараби 
и НПЦ рыбного хозяйства (авторы очерков и редакторы разделов указаны непосредственно в тексте), 
является настоящая книга, написанная на государственном и русском языках.

Список включенных в нее видов животных утвержден Правительством Казахстана (Постановление 
Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2006 года № 1034) и содержит: 18 видов и под-
видов рыб и рыбообразных (из них ряд видов представлены отдельными популяциями); 3 вида зем-
новодных; 10 видов пресмыкающихся; 57 видов птиц и 40 видов и подвидов млекопитающих – всего 
128 видов (подвидов) позвоночных животных. По сравнению с предыдущим изданием добавились 
два вида рыб (сибирский осетр и чаткальский подкаменщик), один вид ящериц (зайсанская круглого-
ловка) и один вид птиц (гусь-пискулька).

Структура видового очерка соответствует предыдущему изданию. Принятые 5 категорий статуса 
соответствуют принятым в предыдущем издании.
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В начале книги дана более подробная ландшафтная карта Казахстана, она помо жет людям, не знако-
мым с его географией, лучше представить себе распространение того или иного вида на его терри-
тории. В тексте использованы в основном общепринятые сокращения и лишь в некоторых случаях 
введены новые, которые мы здесь приводим. В заключение считаем необходимым обратить внима-
ние на то обстоятельство, что сведения о численности и распространении многих редких видов по-
звоночных животных по-прежнему очень скудны и в ряде случаев совершенно недостаточны для 
решения практических вопросов их сохранения (нередко – даже решения вопроса о статусе или це-
лесообразности пребывания данного вида в Красной книге). Причин этого, помимо трудности самой 
работы с редкими видами, несколько. После фактической ликвидации в 1995 г. специализированной 
лаборатории охраны диких животных конкретная тематика по редким видам уступила место общим 
вопросам зоологической науки. В результате сведения по этим видам снова стали собираться по-
путно – при выполнении других зоологических исследований. Такая рассеянность (в литературе и в 
отчетах) конкретных сведений по численности и распространению редких видов затрудняет их об-
работку и анализ, на что требуется гораздо больше времени, чем при специальном исследовании, не 
говоря уже о неполноте таких данных. Поставленный перед исполнителями срок (несколько месяцев) 
не дал возможности достаточно полно использовать новые сведения.

Поэтому в настоящей работе учтены новейшие сведения далеко не по всем видам животных, а по 
многим фактически повторены данные десятилетней давности. До того, как будет предпринято но-
вое тиражирование Красной книги, необходимо дать возможность авторскому коллективу дополнить 
данные по отдельным видам, включая и сбор этих данных в полевых условиях. Второе пожелание – 
сделать попытку перевести категории статуса редких видов на новую шкалу, предложенную Между-
народным союзом охраны природы, что уже сделано в новом издании Красной книги Узбекистана 
(2003 г.). Такая работа достаточно объемная и потребует не менее года времени.

Авторы выражают благодарность Комитету лесного и охотничьего хозяйства Министерства сель-
ского хозяйства РК за оказанное руководство и организационную поддержку в публикации данной 
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Картасызбаларыныњ шартты белгілері
Условные обозначения к картосхемам

Б±рынѓыдаѓыдай, категория бесеу
Условные обозначения категорий статусов

жойылып бара жатќандар (жойылып кету ќаупі бар т‰рлер 
мен т‰ршелер, соныњ ішінде жойылып кеткендер де болуы 
м‰мкін, себебі олар туралы бірнеше жылдар – 50 жылдан астам 
уаќыт – бойына ешќандай деректер жоќ);

саны азайып бара жатќан дар (саны єлі де болса салыс тыр -
малы т‰рде жоѓары, біраќ µте к‰рт тµмендеп, жаќын ара да жой-
ылып кетушілер ка те гориясына ќосылатын т‰р  лер);

сирек (ќазіргі кезде жойылып кету ќаупі жоќ, біраќ µте аз 
кездесетін немесе тер ри ториялары шектеліп, та би ѓи жєне 
адам ќызметініњ єсерінен тіршілік ортасыныњ ќолайсыз µзгеру 
нєтижесінде тез жойылып кететін т‰рлер);

белгісіздер (тіршілігі толыќ зерттелмеген, ал саны мен попу ля-
ция жаѓдайы алаң датушылыќ тудыратын, біраќ мєлі мет тердіњ 
жетіспей тіндігінен оларды жоѓарыда айтылѓан категорияларѓа 
жат ќызуѓа болмайтын т‰рлер);

ќалпына келгендер (ќор ѓау ж±мыстарын ќолѓа алу нєти же-
сінде енді ќау іп туѓыз байтын, біраќ олар ды кєсіптік пайда-
лануѓа болмайтын жєне попу ляциялары т±раќты баќы лауды 
ќажет ететін т‰рлер).

І категория

исчезающие (виды или под виды, находящиеся под уг розой ис-
чезновения, в том числе и возможно уже исчез нувшие, так как 
инфор ма ции по ним нет уже несколько лет, но не более 50);

сокращающиеся (виды, чис   ленность которых еще от но-
сительно высока, но сок ра щается катастрофически быстро, что 
в недалеком буду щем может привести эти виды в категорию ис-
чезающих);

редкие (виды, которым в нас тоящее время еще не грозит ис-
чезновение, но встречаются они в таком небольшом ко ли честве 
или на таких огра ниченных территориях, что могут легко ис-
чезнуть при неблагоприятном изменении среды обитания под 
воз дей ствием природных или антро погенных факторов);

неопределенные (виды, об раз жизни которых изучен недос-
таточно, а численность и состояние популяций вы зывает тре-
вогу, однако недос таток сведений не позволяет отнести их ни к 
одной из перечисленных категорий);

восстановленные (виды, сос тояние которых, благо даря при ня-
тым мерам ох раны, не вызывает более опасений, но они под-
лежат еще промысловому исполь зованию и за их популяциями 
необходим еще постоянный контроль). 

ІІ категория

ІІІ категория

IV категория

V категория

т±раќсыз ±ялау
места непостоянного гнездования
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Статусы. I санат. Жойылып кету ќаупінде т±рѓан 
т‰р. Ќазаќстанда ол туралы мєлімет 12 жылдай 
болѓан жоќ.

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ ма њы зы. 
Туыстыњ жалѓыз µкілі.

Таралуы. Каспий тењізі бассейні. Тењіздіњ барлыќ 
жаѓалауында Єзербайжаннан Сол т‰стік Каспий-
ге дейін кездеседі. Оѓан ќ±ятын µзендерде, оныњ 
ішінде Жайыќ µзенінде б±рын Орынбор ќаласына 
дейін кµтерілетін [1, 2]. 

Мекендейтін жерлері. Дернєзілдік кезе њінде 
(4-5 жыл) µзендердіњ баяу аѓатын учаскелерінде 
батпаќтау жерінде µмір с‰реді, ал осы стадиядан 
µткен соњ тењізге шыѓады (2-3 жыл). Онда барлыќ 
жаѓалауларѓа таралып, онша терењ емес жерлерде 
тіршілік етеді.

Саны. ¤ткен дєуірде минога кєсіптік жолмен ау-
ланатын объектілердіњ бірі еді. Алѓашќы кезде 
кептірілген к‰йінде шам т‰рінде пай даланѓан. 
Кейіннен оны ысталѓан к‰йіндегі өнім есе бінде 
пайдалану кєсібі ќолѓа алы нды. 1936-1941 жж. 10-
нан 530 тоннаѓа дейін, орташа жылына 350 т каспий 
миногасы ауланып т±рды [3]. ХХ ѓасырдыњ аяѓында 
оны аулау оныњ барлыќ таралу аймаѓында ерек-
ше тµмендеп кетті. Соњѓы жылдары Ќазаќстанда 
миноганы ±стаѓаны туралы мєлімет жоќ. Жайыќ 
µзеніненде осындай мєлімет жоќ [4].

Негізгі шектеуші факторлар. ¤ніп-µсуін те жейтін 
µзендер бойында су ќ±рылыстарын салу. ¤зендер 
бойында шаруашылыќ ж±мыс тардыњ дамуы.

Биологиялыќ ерекшеліктері. ¤су жыл дам ды ѓы 
жаѓынан айырылатын екі форма т‰зеді [2]. М‰мкін, 
µмірінде бір рет кµбюге ќатысады: ол µзендердіњ 
малта тасты учаскелеріне мамыр-маусым айларын-
да судыњ температурасы 16-20 °С болѓанда µтеді. 
¦яѓа 38 мыњдай уыл дырыќ салады. Одан 7-9 к‰ннен 
кейін дернєсілдер (ќ±мќазѓыштар) шыѓып, аѓыспен 

КАСПИЙ ТІЛТІСІ 
КАСПИЙСКАЯ МИНОГА

Caspiomyzon wagneri  
(Кessler, 1870)

Миногатєрізділер отряды –  
Отряд Миногообразные – Petromyzontiformes

Миногалар т±ќымдасы –  
Семейство Миноговые – Petromyzontidae

Статус. I категория. Вид, находящийся, по-
видимому, под угрозой исчезновения. В Казах стане 
информации о нём нет более 12 лет.

Значение таксона для сохранения генофонда. 
Единственный представитель рода.

Распространение. Бассейн Каспийского мо ря. 
Встречается по всему побережью от Азербайджана 
до Северного Каспия, входит в боль шинство впа-
дающих рек, в том числе р. Урал, по которой под-
нималась до г. Оренбург [1, 2].

Места обитания. В личиночный период (до 4-5 
лет) – на заиленных участках рек с замедленным 
течением, после метаморфоза – в море (2-3 года), 
где распространяется вдоль всего побережья на не-
больших глубинах. 

Численность. В прошлом минога была обыч  ным 
объектом промысла и поначалу ис  поль зовалась в 
высушенном виде вместо све чей. Затем было нала-
жено производство дели катесного копчёного про-
дукта. В 1936-1941 гг. уловы каспийской миноги 
колебались от 10 до 530 т, а средний годовой улов 
составлял 350 т [3]. К концу 20 века произошло рез-
кое снижение уловов по всему ареалу. В пос ледние 
годы сведений о встречаемости в Казахстане нет. 
Данные по р. Урал отсутствуют [4].

Основные лимитирующие факторы. Гидрострои-
тельство на реках, ведущее к огра ничению возмож-
ностей воспроизводства. Ин тен сификация хозяй-
ственной деятельности в бас сейне.

Особенности биологии. Образует две фор мы, 
различающиеся скоростью рос та [2]. Размножает-
ся, по-видимому, один раз в жизни в реках на ка-
менистых участ ках в мае-июне при температуре 
16-20 °С. Икра откладывается в гнёзда в количестве 
до 38 тыс. икринок. Выклев личинок (пескороек) 
происходит через 7-9 дней, после чего они скаты-
ваются по течению в низовья рек и закапываются в 
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µзендердіњ тµменгі жаѓына ќарай жылжиды жєне 
онда лайѓа кµміледі. Дернєсілдік дамуы кемінде 
4 жылѓа созылады. Ќ±мќазѓыштар детриттермен, 
балдырлармен ќоректеніп, ±зын дыќтары 12 см-ге 
жетеді. Метаморфоз к‰з-ќыс айларында аяќталады 
жєне ересек особтар тењізге шыѓады. 2-3 жылдыњ 
ішінде минога 40 см-ге (ењ ірісі – 55 см) дейін µседі. 
Уылдырыќ шашу мерзімі к‰зде басталып, кµктемде 
аяќталады. ¤зендерде ќоректенбейді [5-7].

Ќолда µсіру. Ќолда µсіру мєселесі зерттелген [4].

Қолға алынған ќорѓау шаралары. Аулауѓа тый-
ым салынѓан. Ќазаќстанныњ [8], Т‰рк менияныњ [9] 
жєне Ресейдіњ [10] Ќызыл кітап тарына енгізілген.

Қажетті қорғау шаралары. Арна у лы аулауды 
тоќтату керек; балыќ завод тарында жасанды жол-
мен µсіруді ќолѓа алѓан жµн.

Зерттеу жµніндегі ±сыныстар. Санын, µзен дерде 
дернєсілдерініњ шоѓырланѓан жерлерін аныќтау 
жєне тењізде тіршілік еткен кездегі биологиясын 
зерттеу керек.

ил. Личиночное развитие продолжается не менее 4 
лет. Пескоройки питаются детритом, водорослями 
и вырастают до 12 см. Метаморфоз завершается в 
осенне-зимние месяцы, и взрослые особи скатыва-
ются в море. В течение 2-3 лет минога вырастает до 
40 см и более, максимум до 55 см. Нерестовый ход 
начинается осенью и заканчивается к весне. В реках 
не питается [5-7].

Разведение. Исследования по искусст вен ному вос-
производству проводились [4].

Принятые меры охраны. Вылов запрещён. Зане-
сена в Красные книги Казахстана [8], Турк мении [9] 
и России [10] .

Необходимые меры охраны. Запрещение специ-
ализированного вылова, организа ция искусствен-
ного разведения на рыбо водных заводах.

Предложения по исследованию. Уточне ние чис-
ленности, мест концентрации личинок в реках, вы-
яснение биологии в морской период жизни.

Єдебиеттер-Источники информации:

1. Навозов, 1912; 2. Берг, 1931; 3. Николь ский, 1971; 
4. Полторыхина, 1986; 5. Агама лиев, 1971; 6. Гинзбург, 
1970; 7. Берг, 1948. 8. Красная книга Казахстана, 1996; 
9. Красная книга Туркменистана, 1999; 10. Красная 
книга Российской Федерации (животные), 2001.

Ќ±растырушы-Составитель: В. П. Митрофанов. 

?

?

?
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Статусы. II санат. Ќазаќстанда саны тез азайѓан 
жєне азайып бара жатќан т‰р.

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ мањызы. 
Ертіс µзені бассейніндегі бекіре балыќтарыныњ ењ 
ірі µкілі.

Таралуы. Сібір µзендерінде Обь µзенінен Колымѓа 
дейін мекендейді. [1-3]. Ќазаќстанда – Ертіс µзені 
бассейнінде Ресей шекарасынан Ќытай шекарасына 
дейін кездесетін, Зайсан кµлі мен Ќара Ертіс µзенін 
ќоса. Жоѓарѓы Ертісте су электр станциясын сал-
ѓаннан кейін тек µзенніњ Семей ќаласынан тµменгі 
жаѓында ѓана мекендейді.

Мекендейтін жерлері. Негізінен ірі жазыќ далалы 
µзендер. Кµлдер мен су ќоймаларында да кездеседі.

Саны. 1936-1939 жж. Ертіс бассейнінен 400-500 т 
сібір бекіресі ауланды. Сондай-аќ ол Зайсан кµлінде 
µзініњ кєсіптік мањызын 1940-шы жылдары жылы-
на 0,7 т аулау кезінде жоѓалтќан [4]. Ќазірде саны аз. 
Б±ќтырма су ќоймасында жойылып кеткен.

Негізгі шектеуші факторлар. ГЭС плотиналар 
салу арќылы оныњ ќоныс аудару жолын бµгеу. 
Жетілмеген особтарын ќармаќпен браконьерлік 
жолмен аулау.

Биологиялыќ ерекшеліктері. Жоѓарѓы Ертісте 
бекіреніњ екі формасы мекендеген: µрістейтін немесе 
«тµменгі» жєне жергілікті. Жергілікті формасы екі 
топтан т±рады: Зайсандыќ жєне µзендік, ертістік. 
Ертіс µзенінде ‰ш плотина (1953, 1960, 1989 жж.) 
салѓан соњ µрістегіш балыќтар µздерініњ уылдырыќ 
шашатын жерінен айырылды. Бекіреніњ ењ ірісініњ 
дене мµлшері 3 м-ге дейін, салмаѓы 200 кг. ¤ріс-
тегіш балыќтыњ орташа кєсіптік салмаѓы 10-13 кг. 
Баяу µседі. Обь µзенінде 5 жастаѓы балыќтыњ 
дене мµлшері – 64 см, жеті жаста – 97 см, 18 жа-
ста – 122 см. Онда еркектері жыныстыќ жаѓынан 
11-13 жаста, ал ±рѓашылары 17-18 жаста жетіледі 
[2]. Ертісте соѓан сєйкес 14 жєне 16 жасында 
жетіледі. Ертіс бассейнінде орташа µсімталдыѓы 
– 290 мыњ уылдырыќ. Уылдырыќтарын жыл сай-

СІБІР БЕКІРЕСІ
СИБИРСКИЙ ОСЁТР

Acipenser baerii
Brandt, 1869

Бекіретєрізділер отряды –
Отряд Осетрообразные – Acipenseriformes

Бекірелер т±ќымдасы –
Семейство Осетровые – Acipenseridae

Статус. II категория. Вид, численность которого 
резко сократилась и продолжает уменьшаться в Ка-
захстане.

Значение таксона для сохранения генофонда. Са-
мый крупный представитель осетровых рыб в бас-
сейне р. Иртыш.

Распространение. Населяет реки Сибири от Оби 
до Колымы [1-3]. В Казахстане – только в бассейне 
р. Иртыш, где встречался на всём протяжении реки 
от границы с Россией до границы с КНР, включая 
оз. Зайсан и р. чёрный Иртыш. После строитель-
ства каскада ГЭС в Верхнем Иртыше обитает в реке 
ниже г. Семей. 

Места обитания. Преимущественно крупные рав-
нин ные реки. Встречается в озёрах и водо хра ни-
лищах. 

Численность. В бассейне Иртыша в 1936-1939 гг. 
вылавливалось 400-500 т осетра. В то же время на 
оз. Зайсан он утратил промысловое значение ещё в 
1940-х годах при среднем вылове 0,7 т в год [4]. В на-
стоящее время стал малочислен. В Бух тарминском 
водохранилище практически исчез.

Основные лимитирующие факторы. Перекрытие 
миграционных путей плотинами ГЭС. Браконьер-
ский вылов неполовозрелых особей самоловной 
крючковой снастью.

Особенности биологии. В Верхнем Иртыше оби-
тало две формы осетра – проходной или «низовой» 
и жилой, туводный. Туводный состоял из двух ло-
кальных стад: зайсанского и речного, иртышского. 
После постройки на р. Иртыш трёх плотин (1953, 
1960, 1989) проходной осётр оказался изолирован-
ным от своих нерестилищ. Максимальная длина 
тела осетра до 3 м, масса около 200 кг. Средняя про-
мысловая масса проходного 10-13 кг. Растёт мед-
ленно. В р. Обь длина тела в возрасте 5 лет – 64 см, 
в 7 лет – 97 см, в 18 лет – 122 см. Половозрелыми в 
Оби самцы становятся в 11-13 лет, самки в 17-18 лет 
[2]. В Иртыше соответственно в 14 и 16 лет. Средняя 
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плодовитость в бассейне Иртыша – 290 тыс. икри-
нок. Икрометание не ежегодное. После нереста про-
ходные самки скатываются вниз по течению, а сам-
цы задерживаются в реке. Молодь после выхода из 
икры до 6 лет держится в пресной воде, потом ска-
тывается в Обскую губу, где живёт до половозре-
лости. Питается осётр ракообразными, личинками 
насекомых (ручейники, хирономиды), моллюска-
ми, рыбой, может потреблять расти тель ность и де-
трит [1-4]. Исследованиями 2004-2005 гг. отмечено 
наличие в р. Иртыш исключительно молоди осетра. 
В 2004 г. она была представлена в уловах особями 
длиной 32-48 см, массой до 970 г в возрасте 2-4 
года. В 2005 г. молодь в уловах была мельче: длина 
23-26 см, масса 115-140 г, возраст 1+. Растёт молодь 
равномерно, до 6 см в год (оригинальные данные).

Разведение. В Бухтарминском нерестово-выраст-
ном хозяйстве в устье р. Курчум есть несколько 
прудов, построенных для подращивания моло ди си-
бирского осетра, но они никогда не исполь зовались 
по назначению. Методика разве дения си бирского 
осетра хорошо известна. В Казах стане она не отра-
ботана.

Принятые меры охраны. Вылов запрещён Прави-
лами рыболовства. Постановлением правительства 
РК от 21.06.2007 г. № 521 включен в Перечень объ-
ектов охраны окружающей среды.

Необходимые меры охраны. Реакклиматизация 
сибирского осетра из р. Иртыш в оз. Зайсан и р. чёр-
ный Иртыш, где ранее обитала его жилая форма. 
Усиление борьбы с браконьерством.

Предложения по исследованию. Ревизия имевших-
ся ранее нерестилищ осетра в р. чёрный Иртыш. 
Отработка методики искусственного разведения.

Єдебиеттер-Источники информации: 

1. Берг, 1948; 2. Никольский, 1956; 3. Правдин, 1949; 
4. Прокопов и др., 2006.

Ќ±растырушы-Составитель: Е. В. Куликов.

ын шашпайды. Уылдырыќтарын шашып болѓан 
соњ µрістегіш ±рѓашылары аѓыспен тµмен ќарай 
жылжиды, ал еркектері µзенде ќалады. Шабаќтары 
уылдырыќтан шыќќан соњ 6 жасќа дейін т±щы 
суда да, сонан соњ Обь кірмесіне ќарай жылжиды, 
онда жыныстыќ жаѓынан жетілгенше µмір с‰реді. 
Бекіре шаянтєрізділермен, насекомдардыњ (ручей-
никтер, хирономидтер) дернєсілдерімен, ±лулар-
мен, балыќпен, кейде µсімдіктермен, детриттер-
мен ќоректенеді [1-4]. 2004-2005 жылдары Ертіс 
µзенінде ж‰ргізілген зерттеулер онда тек бекіреніњ 
шабаќтары бар екендігін кµрсетті. 2004 жылѓы ау-
лауда дене ±зындыѓы 32-48 см, салмаѓы 970 г-ѓа 
дейінгі 2-4 жастаѓы шабаќтары ѓана ±сталды. 
Ал, 2005 ж. аулауда шабаќтары ±саќ болды: дене 
мµлшері 23-26 см, салмаѓы 115-140 г, бір жас шама-
сында шабаќтары біркелкі µседі, жылына 6 см-дей 
(сонѓы мєлімет).

Ќолда µсіру. К‰ршім µзенініњ саѓасында Б±ќтырма 
балыќ µсіру шаруашылыѓында сібір бекірелерініњ 
шабаќтарын µсіретін бірнеше тоѓандар бар, біраќ 
олар µз маќсаттары ‰шін пайдаланѓан емес. Сібір 
бекіресін ќола µсіру єдісі белгілі. Казаќстанда б±л 
єдісті єлі ќолдана ќойѓан жоќ.

Қолға алынған ќорѓау шаралары. Балыќ аулау ере-
желеріне сєйкес аулауѓа тиым салынѓан. Ќазаќстан 
‡кіметініњ ќаулысымен (№ 521, 21.06.2007 ж.) ќор-
шаѓан ортаны ќорѓау объектілеріне енгізілген.

Ќажетті ќорѓау шаралары. Ертіс µзенінен оны 
б±рын тіршілік еткен Зайсан кµліне жєне Ќара 
Ертіске ќайта жерсіндіру керек. Браконьерлермен 
к‰ресті к‰шейту ќажет.

Зерттеу жµніндегі ±сыныстар. Ќара Ертістегі 
б±рын уылдырыќ шашќан жерлерді тексеру керек. 
Ќолда µсіру єдісін жасау ќажет.
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ПIЛМАЙ (АРАЛ ЖЄНЕ IЛЕ ПОПУЛЯцИЯСЫ)
ШИП (АРАЛЬСКАЯ И ИЛИЙСКАЯ ПОПУЛЯцИИ)

Acipenser nudiventris
Lovetsky, 1828

Бекіретєрізділер отряды –  
Отряд Осетрообразные – Acipenseriformes

Бекірелер т±ќымдасы –  
Семейство Осетровые – Acipenseridae

Статусы. I санат. Популяциялар жойылып кету 
ќаупінде т±р. Оны «Пілмай» деп атау д±рыс емес, 
ол оныњ т‰рікменше аты.

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ ма њы-
зы. Республикамыздаѓы т‰рдіњ ‰ш популя ци я-
сыныњ екеуі. ‡шіншісі Жайыќ-Каспий бас сейнінде 
тіршілік етеді.

Таралуы. Б±рын Арал тењізі мен оѓан ќ±я тын 
µзендердіњ барлыѓында кездесетін еді. Сырдарья 
µзенінде оныњ саѓасынан 2600 км жоѓары кµтеріліп, 
чиназ ќаласына дейін мекендейтін. Ќазірде µзенніњ 
ќазаќстандыќ бµлігінде кездеспейді. Бекіреніњ арал 
популя циясы 1933-1934 жж. Балќаш кµліне жерсін-
дірілген. Б‰гінде осы кµлде, Іле µзені мен Ќапшаѓай 
суќоймасында таралѓан, аздап Ќаратал µзенінде 
кездеседі. Іле µзені суын реттегенге дейін бекіре 
мемлекеттік шекараѓа дейін кµтерілетін [1-3].

Мекендейтін жерлері. Семіру кезінде Арал тењізіне 
(б±рын), Балќаш кµліне, Ќапшаѓай суќоймасына 
шыѓады. Ќоныс аудару, шабаќта рыныњ µрлеуі жєне 
ќыстауы µзендерде µтеді.

Саны. 30-шы жылдары бекіреніњ арал популя-
циясынан жылына 620 т балыќ ауланып т±рды. 
Кейінірек (1963-1968 жж.) аулау 6-9 тоннаѓа дейін 
ќысќарды. Бекіреніњ ќоры 1936-1937 жыл дары 
болѓан эпизоотия салдарынан кµп ќырылуынан 
тым азайып кетті [4]. Сондай-аќ Сырдария суын 
шаруашылыќ маќсат ‰шін реттеу єсер етті. Іле 
популяциясыныњ саны оны кєсіптік жолмен аулауѓа 
жеткен жоќ. 1955-1982 жж. м±нда жылына 6-32 т 
кµлемінде ауланѓаны белгілі болды. 

Негізгі шектеуші факторлар. Іле жєне Сыр дария 
µзендерініњ суларын реттеу. Арал тењізініњ суалуы 
жєне т±здануы.

Биологиялыќ ерекшеліктері. Кµшпелі балыќ. 
Жыныстыќ жаѓынан 12-14 жасында жетіледі. 2-3 
жылда бір рет уылдырыќ шашады. Сыр дария 
суын реттегенге дейін Арал популяциясы чиназ 
ќаласы мањында, ал Іле популяциясы – Ќапшаѓай 
сайында, Дубуниде, кейде Ќытайда кездесетін. 
Сырдарияѓа ересек балыќтардыњ ќоныс аударуы 
жаздыњ екінші жартысында басталатын, ал Іледе 

Статус. I категория. Популяции находятся под 
угрозой исчезновения.

Значение таксона для сохранения генофонда. Две 
из трёх популяций вида в республике. Третья насе-
ляет Урало-Каспийский бассейн. 

Распространение. В Аральском море и впа дающих 
в него реках обитал повсеместно. По Сырдарье под-
нимался выше г. чиназ, на расстояние до 2600 км 
от устья. Сейчас в казахстанской части бассейна не 
встречается. Шип аральской популяции, вселённый 
в 1933-1934 гг. в бассейн Балхаша, населяет озеро, 
р. Или и Капшагайское водохранилище, редок в 
р. Каратал. По р. Или до её зарегулирования под-
нимался выше госграницы [1-3].

Места обитания. В период нагула – в Араль ском 
море (прежде), в оз. Балхаш, в Капша гайском водо-
хранилище. Во время миграций, ската молоди и зи-
мовки – в реках.

Численность. В 30-е годы шипы аральской популя-
ции добывались в количестве до 620 т в год. Позд-
нее (1963-1968 гг.) уловы сократились до 6-9 т. За-
пасы шипа были подорваны эпи зоотией, вызвавшей 
его массовую гибель в 1936-1937 гг. [4] и зарегули-
рованием стока Сыр дарьи. Илийская популяция не 
достигла промысловой численности. В 1955-1982 гг. 
шип регистрировался здесь в качестве прилова в 
объёме 6-32 т в год [3].

Основные лимитирующие факторы. Зарегули-
рование и сокращение стока рек Или и Сыр дарья. 
Осолонение и усыхание Аральского моря.

Особенности биологии. Проходная рыба, достига-
ющая половозрелости в 12-14 лет. Не рес тится один 
раз в 2-3 года. Аральская попу ляция до зарегулиро-
вания Сырдарьи не рес тилась возле г. чиназ, илий-
ская – в рай онах Капшагайского ущелья, Дубуни 
и, частично, в КНР. Миграции производителей в 
р. Сырдарья начинались во второй половине лета, 
в р. Или – с середины апреля до ноября. Во время 
хода половые продукты дозревают в реке. Зимует 
шип в реках на ямах. Нерест аральской популяции 
проходил с конца марта по июнь на галечниковом 
или крупнопесчаном грунте при температуре воды 
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сєуірдіњ ортасынан  ќарашаѓа дейін µтетін. Сол кез-
де жыныстыќ жаѓынан толыќ µзендерде жетіледі. 
Бекіре ш±њќырларда ќыстап шыѓады. Арал попу-
ляциясы уылдырыќтарын наурыз айыныњ аяѓында 
– маусымда су температурасы 10-15 °С болѓанда 
тасты немесе ќиыршыќ топыраќты жерлерге ша-
шады. Іле популяциясы уыл ды  рыќтарын су тем-
пературасы 10-12 °С бол  ѓан да шашады. Арал 
бассейнінде бекіреніњ µсімталдыѓы – 200-1290 мыњ 
уыл ды рыќ, ал Балќашта зерттелген жоќ. 5 к‰нде 
уылдырыќтардан майда шабаќтар шыѓады. 
Уылдырыќтардыњ диаметрі 1,5-3 мм. Уылдырыќ 
шашып болѓан соњ олардыњ кейбіреулері Сырда-
риядан тењізге жететін, ал Іле µзенінен Ќапшаѓай 
суќоймасына жєне Балќаш кµліне сапар шегетін. 
Шабаќтарыныњ бір бµлігі µзендерде жылдан аса 
ќалып ќояды. Сырдарияда шабаќтарыныњ мµлшері 
– 3,3-25 см, ал Іле µзенінде – 9,2-14,3 см. Бекіреніњ 
арал популяциясы тењізде тіршілік еткенде 
моллюскалармен, балыќтарымен ќоректенеді. 
Іле популяциясы да кµлде жєне суќоймасында 
семіру кезінде сондай азыќтармен тамаќтанады. 
Бекіреніњ µсу ќарќыны Арал тењізінде, Балќаш 
кµліндегіге ќараѓанда, нашар: соѓан сєйкес 7 жа-
сында – 4-5 жєне 7-9 кг, ал 17 жасында – 14-16 жєне 
18-20 кг. Ењ ірілерініњ мµлшері Арал бассейнінде: 
±зындыѓы 2 м-ден аса, салмаѓы – 50-60 кг, жасы – 
30-да; Балќаш бассейнінде соѓан сєйкес – 1,7 м, 35 
кг жєне 25 жас [1-6].

Ќолда µсіру. Ќолѓа алынѓан жоќ. М‰мкін, ќолда 
µсіру єдісі барлыќ бекіреге тєн болуы керек.

Қолға алынған ќорѓау шаралары. Аулауѓа тиым 
салын ѓан. Ќазаќстанныњ [7], Т‰ркмения ныњ 
[8] жєне ¤збекстанныњ [9] Ќызыл кітап тарына 
енгізілген.

Ќажетті ќорѓау шаралары. Генофондысын саќ-
тау ‰шін криобанкасын даярлау, ќолда µсіру 
ж±мыстарын ±йымдастыру, балыќтарды ќорѓайтын 
ќ±рылыстарды жетілдіру ќажет.

Зерттеу жµніндегі ±сыныстар. Елімізден тыс 
жерлердегі таралуы мен санын аныќтау, ќолда µсіру 
генофондысын саќтау жолдарын зерттеу керек.

10-15 °С. Не рест илийской популяции начинался 
при температуре воды 10-12 °С. Плодовитость шипа 
в Аральском бассейне – 200-1290 тыс. икринок, а в 
Балхашском не изучена. Инкубационный период 
длится 5 суток. Диаметр икринок 1,5-3 мм. После 
нереста производители из р. Сырдарья скатывались 
в море, а из р. Или – в Капшагайское водохранилище 
и в оз. Балхаш. часть молоди задерживается в реках 
более года. Размеры молоди в Сырдарье – 3,3-25 см, 
в р. Или – 9,2-14,3 см. Шипы аральской популяции, 
нагуливаясь в открытом море, пи тались моллюска-
ми и рыбой. Шипы илийс кой популяции нагулива-
ются в озере и в водо хранилище, потребляя те же 
корма. Темп роста шипа в Арале был хуже, чем в 
Балхаше: соответственно – в 7 лет – 4-5 и 7-9 кг, в 17 
лет – 14-16 и 18-20 кг. Максимальные известные раз-
меры в Аральском бассейне: длина более 2 м, масса 
50-60 кг, возраст 30 лет; в бассейне Балхаша соот-
ветственно – 1,7 м, 35 кг и 25 лет [1-6].

Разведение. Не проводилось. Методы разведе ния, 
видимо, те же, что для всех осетровых.

Принятые меры охраны. Вылов запрещён. Внесён 
в Красные книги Казахстана [7], Туркмении [8] и 
Узбекистана [9].

Необходимые меры охраны. Создание криобанка 
половых продуктов, организация искусственного 
разведения, совершенствование рыбозащитных 
устройств.

Предложения по исследованию. Уточнение чис-
ленности и ареала за пределами страны. Разработка 
биотехники искусственного разве дения и криоген-
ного сохранения генофонда.

Єдебиеттер-Источники информации: 

1. Жарковский, 1950; 2. Цику ленко, 1935; 3. Песериди, 
Мель ников, 1986; 4. Никольский, 1940; 5. Маркова, 
1969; 6. Ти мирханов, Карпов, 2000; 7. Красная книга 
Казах стана, 1996; 8. Красная книга Турк менистана, 
1999; 9. Красная книга Рес публики Узбекистан, 2003.

Ќ±растырушы-Составитель: В. А. Мельников.

?
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СЫРДАРИЯ ТАСБЕКІРЕСІ  
СЫРДАРЬИНСКИЙ ЛЖЕЛОПАТОНОС

Pceudoscaphirhynchus fedtschenkoi  
(Kessler, 1872)

Бекіретєрізділер отряды –  
Отряд Осетрообразные – Acipenseriformes

Бекірелер т±ќымдасы –  
Семейство Осетровые – Acipenseridae

Статусы. I санат. Жойылып кету ќаупінде т±рѓан 
µте сирек кездесетін эндемикті реликті т‰р. 
Халыќаралыќ табиѓат ќорѓау ќоѓамыныњ Ќызыл 
тізіміне енгізілген. 

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ мањызы. 
Сырдария µзеніндегі туыстыњ жалѓыз т‰рі. Туыс-
тыњ барлыќ µкілдері жойылып кету ќаупінде.

Таралуы. Сырдария бассейнінде: б±рын – Ќара-
дариядан бастап µзенніњ тµменгі аѓысына дейін 
таралѓан [1-5], ал ќазірде бірен-сараны µте сирек 
тек Шардара суќоймасыныњ жоѓарѓы жаѓында 
кездеседі [6, 7].

Мекендейтін жерлері. ¤зендер мен суару канал-
дары. Аѓысы к‰шті жєне ќ±мды-тас ты немесе саз-
ды топыраќты участкелерді мекен дейді.

Саны. Ќазаќстанда барлыќ кезде саны аз бола-
тын. Республикамызда оны соњѓы кез дестіруі 1953 
жылы [5]. 1969 ж. Шардара су ќоймасыныњ жоѓа-
ры жаѓынан кездесті [3]. 1968 жылѓа дейін Ќара-
дарияда Андижан ќаласынан Балыќшы поселкесіне 
дейін аздап ауланып т±рды [4]. Кейбір с±ралѓан 
мєліметтерге ќара ѓанда, 1980-шы жылдардыњ 
ортасына дейін Шардара су ќоймасыныњ жоѓары 
жаѓындаѓы µзендерден бірен-саран тасбекіресі 
±сталѓаны байќалады. 1988-1989 жылдары б±л т‰р 
Ке лес µзенінде кездесті деген мєлімет 1992 ж. пайда 
болды [6]. 1994-1996 жж. Шардара су ќоймасыныњ 
т±рып ќалѓан суды аѓызатын кол лекторлыќ систе-
масында (каналында) ме кен  дейтіні аныќталѓан. 
С±рау бойынша, Арыс µзенініњ Сыр дарияѓа ќ±я 
берісінде де кез  дескен [7]. Соњѓы мєліметтер, аныќ 
дєлел бол маѓандыќтан, тексеруді керек етеді.

Негізгі шектеуші факторлар. Сырдария суын рет-
теу, суландыру ж‰йесініњ µсуі, су ќ±ры лыс тарыныњ 
салынуы, судыњ ластануы жєне бра коньерлік.

Биологиялыќ ерекшеліктері. Дене пішіні 27 см 
(ќ±йрыќ жібінсіз) µзен балыѓы. Т±м сыѓыныњ 

Статус. I категория. Очень редкий эндемичный ре-
ликтовый вид, находящийся на грани исчез новения. 
Внесён в Красный список МСОП (CR).

Значение таксона для сохранения генофонда. 
Единственный в бассейне р. Сырдарья вид рода, все 
представители которого находятся под угрозой ис-
чезновения.

Распространение. Бассейн Сырдарьи: в прош лом – от 
Карадарьи до низовьев [1-5], в настоящее время встре-
чается единично и очень редко только выше Шарда-
ринского водохранилища [6, 7].

Места обитания. Реки и оросительные кана лы, 
преимущественно на участках с быстрым течением 
и песчано-галечниковыми или гли нис тыми грун-
тами.

Численность. В Казахстане всегда был редок. По-
следние достоверные случаи поимки его в респу-
блике долгое время относились к 1953 г. [5]. В 1969 г. 
ещё встречался в верховье Шарда  ринского водохра-
нилища [3]. В Кара дарье от г. Андижан до пос. Ба-
лыкчи изредка ловился до 1968 г. [4]. По опросным 
данным, единичные случаи поимки лжелопатоноса 
в реке выше Шардаринского водохранилища отме-
чались до середины 1980-х годов. В 1992 г появи-
лось свидетельство о том, что в 1988-1989 гг. этот 
вид встречался в р. Келес [6]. В 1994-1996 гг. было 
отмечено обитание лжелопатоноса в сбросной кол-
лекторной системе Шардарин ского водохранилища 
и, опросно, в районе впадения р. Арысь в Сырдарью 
[7]. Последние свидетельства требуют уточнения, 
поскольку не подтверждены конкретными данны-
ми о рыбах.

Основные лимитирующие факторы. Зарегулиро-
вание стока Сырдарьи и увели чение без возвратного 
забора воды на ороше ние в результате ирригацион-
ного гидро стро и тель ства, загрязнение водоёмов и 
брако нь ерство.
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±зындыѓы (15-30 % дене ±зын дыѓы ныњ) жєне 
ќ±йрыќ жібініњ ±зындыѓы (дене ±зындыѓыныњ 
33 %) µте µзгергіш келеді. Жыныстыќ жаѓынан 5-6 
жасында жетіледі [9]. 850—3800-дей уылдырыќ 
(диаметрі 1,0-1,8 мм) шашады. Уылдырыќтарын, 
бекіре балыѓымен біруаќытта, кµктемде сєуір 
айыныњ екінші жартысында шашады [2, 4, 9]. 
Насекомдардыњ дернєсілдерімен, кейде балыќ-
тардыњ (торта, табан балыќтар) уылды рыќтарымен 
ќорек тенеді. Жас бекіреден (шип) ќосќомаќты ерні-
мен, шашќыштыѓыныњ жоќтыѓымен жєне ша-
шаќталмаѓан м±ртымен айырылады. 

Ќолда µсіру. Ќолда µсірілген жоќ.

Қолға алынған ќорѓау шаралары. Аулауѓа тый-
ым салынѓан. Ќазаќстанныњ [10], Тєжі к станныњ 
[11] жєне ¤збекстанныњ [12] Қызыл кітаптарына 
енгізілген.

Қажетті қорғау шаралары. Б±л т‰р саќталып 
ќалѓан мекендерде ќорыќтар ±йымдастыру керек. 
Терењ м±здату (тоњазыту) єдісімен генасын кон-
сервация (саќтау) жасау [13]. Ќолда µсіру. Суару 
системаларында балыќтардыњ µлім-жітімін бол-
дырмау ‰шін суару каналдарында балыќтарды 
ќорѓау шараларын жетілдіру ќажет.

Зерттеу жµніндегі ±сыныстар. Таралуы мен са-
нын аныќтау. Ќолда µсірудіњ биотехникалыќ єдісін 
жетілдіру.

Особенности биологии. Речная рыба длиной до 
27 см (без хвостовой нити), очень изменчивая по 
длине рыла (15-30 % длины тела) и хвостовой 
нити, которая может достигать 33 % длины тела 
[1, 8]. Половозрелости достигает в возрасте 5-6 лет 
[9]. Плодовитость – 850-3800 икринок диаметром 
1,0-1,8 мм. Нерестится весной, обычно во второй 
половине апреля [2, 4, 9], т.е. одновременно с шипом. 
Питается водными личинками насекомых, может 
пое дать икру рыб (плотвы, леща). От молоди шипа 
отличается двухлопастными губами, отсутствием 
брызгальца и небахромчатыми усиками.

Разведение. Не проводилось.

Принятые меры охраны. Вылов запрещён. В Крас-
ной книге Казахстана с 1978 г. [10]. Внесён в Крас-
ные книги Таджикистана [11] и Узбекистана [12].

Необходимые меры охраны. Организация запо-
ведников в местах, где этот вид еще сох ра нился. 
Консервация генома методом глубокого замора-
живания [13]. Искусственное вос про из вод ство. 
Усовершенствование рыбо защитных уст ройств на 
ирригационных соо ружениях для предот вращения 
гибели рыб в оросительной системе.

Предложения по исследованию. Уточнение чис-
ленности и ареала. Разработка биотехники искус-
ственного воспроизводства.

Єдебиеттер-Источники информации: 

1. Берг, 1905; 2. Никольский, 1971; 3. Камилов, 1973; 
4. Балтабаев, 1972; 5. Даирбаев, 1959; 6. Ками лов, 
Кулда  шев, 1992; 7. Климов, 2002; 8. Берг, 1948; 9. Му-
ратов, 1959; 10. Красная книга Ка зах  стана, 1996; 
11. Красная кни га Таджикской ССР, 1988; 12. Крас ная 
Книга Республики Узбе кистан, 2003; 13. Соколов, Са-
гитов, 1984.

Ќ±растырушы-Составитель: Г. М. Дукравец.
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Статусы. II санат. Саны µте тез ќысќарып бара 
жатќан т‰рше.

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ ма њызы. 
Баѓалы кєсіптік мањызы бар балыќ. Политиптік 
т‰рдіњ µкілі. Ќазаќстанда кезде сетін екі т‰ршеніњ 
бірі.

Таралуы. Каспий тењізінде жєне оѓан ќ±ятын Еділ, 
Жайыќ, Терек µзендерінде тараѓан. Жай ыќ µзенініњ 
саѓасынан жоѓары ќарай 300 км-ге дейін кµтеріледі 
[1-3].

Мекендейтін жерлері. Тењіз (семіру жєне ќыс-
тау кезінде) жєне µзендер (уылдырыќ шашу жєне 
ќоныс аудару кезінде).

Саны. 1930 жж. Каспий тењізінен жылына 70 мыњ 
тоннадай майшабаќтар ауланып т±рды. Одан кейін 
оларды аулау шапшањ тµмендей берді жєне 70-шы 
жылдары жылына 10 тоннадан аспады [3]. Жайыќ 
µзенінде б±рында да жєне ќазірде де аз.

Негізгі шектеуші факторлар. ¤ніп-µсудіњ 
б±зылуы, тиімсіз аулау.

Биологиялыќ ерекшеліктері. Кµшпелі балыќ. 
Дене мµлшері 40 см, салмаѓы 600 г. 3-4 жасында 
жыныстыќ жаѓынан жетіледі. Кемінде 4 рет кµбеюге 
ќатысады, біраќ ќайта уылдырыќ шашатындар 
уылдырыќ шашатындар тобыныњ 25 %-інен аспай-
ды. Жайыќ суларында сєуірдіњ аяѓында кµрінеді де, 
µзенге жаппай µтуі-мамырдыњ ортасы. Уылдырыќ 
шашу судыњ температурасы 13 °С болѓанда ба-
сталады да, оныњ наѓыз ќызѓан кезі судыњ тем-
пературасы 15-19 °С жеткенде мамыр айыныњ 
екінші жартысында µтеді. Майшабаќтардыњ ба-
сым кµпшілігі уылдырыќтарын Жайыќ µзенініњ 
тµменгі жаѓындаѓы аѓысына немесе ќойнауына ша-
шады. Балыќтыњ бір бµлігі уылдырыќтарын µзен 
атырауындаѓы т±щы суларѓа шашады. Арасына 7-10 
к‰н салып, порция-порция етіп уылдырыќтарын 
шашады. ¤сімталдыѓы – 100-281 мыњ уылдырыќ. 
Уылдырыќтар судыњ т‰бінде жылжу арќылы да-
миды. Инкубациондыќ кезењ судыњ температурасы 

ВОЛГА К¤П АТАЛЫЌТЫ МАЙШАБАЃЫ 
ВОЛЖСКАЯ МНОГОТЫЧИНКОВАЯ СЕЛЬДЬ

Alosa kessleri volgensis
(Berg, 1913)

Майшабаќтєрізділер отряды –  
Отряд Сельдеобразные – Clupeiformes

Майшабаќтар т±ќымдасы –  
Семейство Сельдевые – Clupeidae

Статус. II категория. Подвид, катастрофически бы-
стро сокращающий свою численность.

Значение таксона для сохранения генофонда. 
Ценная промысловая рыба. Представитель по ли-
типического вида. Один из двух подвидов, встре-
чающихся в Казахстане.

Распространение. Каспийское море и впадаю щие 
в него реки Волга, Урал, Терек. В р. Урал поднима-
лась до 300 км от устья [1-3].

Места обитания. Море (в период нагула и зимов-
ки) и реки (во время нерестовых и покат ных мигра-
ций).

Численность. В 1930-е гг. составляла основу сель-
дяного промысла на Каспии (до 70 тыс. т в год). В 
последующем уловы сильно сок ратились и в 70-е гг. 
уже не превышали 10 т в год [3]. В р. Урал была ма-
лочисленна и ранее, сейчас редка. 

Основные лимитирующие факторы. Нару шение 
условий воспроизводства, нерациональ ный промы-
сел.

Особенности биологии. Проходная рыба, дости-
гающая длины 40 см, массы 600 г. По ло вая зрелость 
наступает в 3-4 года. Раз множается до 4 раз в жиз-
ни, но повторно нерестующих не более 25 % нере-
стового стада. В приуральских водах появляется в 
конце апреля, массовый ход в реку в середине мая. 
Начало нереста при температуре 13 °С, разгар его 
при 15-19 °С во второй половине мая. Большая часть 
сельди мечет икру в низовьях р. Урал, на течении 
или в заводях. часть рыб нерестится в опреснённых 
придельтовых уча ст  ках моря. Икрометание пор-
ционное, с ин тер  валом 7-10 дней. Плодовитость – 
100-281 тыс. икринок. Икра развивается скатываясь 
в придонных слоях воды. Инкубационный пери од 
до 44 часов при температуре 19-21 °С. часть про-
изводителей после нереста погибает. Оставшиеся и 
молодь скатываются в море, где нагуливаются, не 
образуя больших скоплений, питаясь ракообразны-
ми и рыбой (атерина, тюлька, бычки). Отнерестив-
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шиеся производители мигрируют на юг моря без 
задерж ки, а молодь держится в Северном Каспии 
до сентября. Во время нерестовой миграции в реке 
сельдь питания не прекращает. Растёт неплохо: 
средняя длина годовиков – 10,6 см, двухгодовалых 
– 18,6, трёхгодовалых – 24,2, пятилеток – 30,5 см. 
Продолжительность жизни – до 7 лет [1-5]. 

От черноспинки отличается более светлой 
(оливково-зелёной) окраской спины, отсутствием 
тёмных пятен на боках, а также слабо развитыми, 
почти незаметными на ощупь зубами, длинными 
и тонкими жаберными ты чинками и менее плотно 
сидящей чешуёй [1-3].

Разведение. Методика не разработана.

Принятые меры охраны. Вылов запрещён. Внесе-
на в Красные книги Казахстана [6], Туркменистана 
[7] и России [8].

Необходимые меры охраны. Пропуск к реке нере-
стовых косяков. 

Предложения по исследованию. Уточне ние чис-
ленности и ареала. Изучение воспроиз водственного 
потенциала. 

Єдебиеттер- Источники информации: 

1. Берг, 1948; 2. Све то видов, 1952; 3. Казанчеев, 1981; 
4. Тана сийчук В., 1948; 5. Танасийчук Н., 1948; 6. Крас-
ная книга Казахстана, 1996; 7. Красная книга Туркме-
нистана, 1999; 8. Красная книга Российской Федера-
ции (животные), 2001.

Ќ±растырушы-Составители: Г. М. Дукравец,  
В. А. Мельников.

19-21 °С кезінде 44 саѓатќа созылады. Уылдырыќ 
шашќаннан кейін ересектерініњ біразы µліп ќалады. 
Ќалѓандары жєне шабаќтары тењізге ќарай жылжи-
ды. Сонда ‰лкен топ ќ±рмай, шаянтєрізділермен, 
балыќтармен (атерина, танабалыќтар, тюлькилар) 
ќоректенеді. 

Уылдырыќ шашќаннан кейін ересектері тоќтаусыз 
тењіздіњ оњт‰стігіне ќарай жылжыды, ал жас 
шабаќтары ќырк‰йекке дейін Солт‰стік Каспийде 
ќалады.

Уылды рыќ шашу ‰шін µзендерге ќоныс аудару 
кезінде азыќтануын тоќтатпайды. Жаман µспейді: 
бір жастаѓысыныњ орташа ±зындыѓы – 10,6 см, екі 
жастаѓысынікі – 18,6, ‰ш жастаѓысынікі – 24,2, бес 
жастаѓысынікі – 30,5 см. ¤мірініњ ±заќтыѓы – 7 
жылдай [1-5]. Оныњ ќаражон майшабаќ т‰ршесінен 
(Alosa kessleri kessleri) айырмашылыѓы – арќасыныњ 
т‰сі-аќшылдау (сарѓыш-жасылдау), б‰йірінде ќара-
ќоњыр даќтар жоќ, тістері µте майда, денесі оњай 
т‰сетін ќабыршаќтар жауып т±рады [1-3].

Ќолда µсіру. Ќолда µсіру єдістемесі жасал маѓан.

Қолға алынған ќорѓау шаралары. Аулауѓа тиым 
салынѓан. Ќазаќстанныњ [6], Т‰ркмен станныњ [7], 
Ресейдіњ [8] Ќызыл кітаптарына енгізілген.

Ќажетті ќорѓау шаралары. ¤зендерге уыл дырыќ 
шашатын тобын жіберу.

Зерттеу жµніндегі ±сыныстар. Таралуы мен санын 
аныќтау. ¤ніп-µсу потенциалын зерт теу.

?

?

?
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Статус. I категория. Более 20 лет не встречающая-
ся в Казахстане форма проходной кумжи, возможно 
уже исчезнувшая.

Значение таксона для сохранения генофонда. 
Представитель политипического вида, другие под-
виды которого населяют бассейны Балтийского, 
Белого, чёрного, Азовского и Аральского морей. 

Распространение. Каспийское море (преиму щест-
венно его юго-западная часть) и впадающие в него 
реки, главным образом, стекающие с Кавказского 
хребта. Прежде заходила в Волгу и Урал, где уже 
много лет не встречается [1-4]. 

Места обитания. Море до 50-метровой изобаты (в 
основном, в период нагула и созревания) и реки (во 
время нерестовой миграции и ската молоди). Есть 
карликовые самцы, созревающие в кавказских ре-
ках и не выходящие в море [3].

Численность. В 1936-1939 гг. уловы этой рыбы в 
пределах бывшего СССР составляли 410-620 т в 
год [2]. В последующем они сильно сократились и 
в 1970 г. уже не превышали 5 т [3]. Основная мас-
са кумжи сосредоточивается в юго-западной части 
бассейна. В Северном Каспии она в настоящее вре-
мя очень малочисленна, а в казахстанской части 
моря крайне редка. 

Основные лимитирующие факторы. Нарушение 
естественного воспроизводства в связи с зарегу-
лированием стока рек. Нерациональный промысел.

Особенности биологии. Проходная рыба, популя-
ции которой, связанные с разными реками, раз ли-
чаются размерами и биологическими свойст вами. 
Рыбы куринского стада прежде достигали массы 
50 кг и возраста 10 лет. В 1970-1980-е гг. они не пре-
вышали 25 кг (в среднем около 10 кг) и 7 лет. Нере-
стятся один раз в жизни, в возрасте 3-5 лет. Кумжа 
из стад, приуроченных к небольшим речкам, обыч-
но мельче (до 3 кг), созревает раньше (на третьем 
году) и нерестится до 6 раз. Нерест проходит в 

КАСПИЙ АЛБЫРТЫ
КАСПИЙСКИЙ ЛОСОСЬ (КУМЖА)

Salmo trutta caspius
Kessler, 1877

Албырттєрізділер отряды – 
Отряд Лососеобразные – Salmoniformes

Албырттектестер т±ќымдасы –  
Семейство Лососевые – Salmonidae

Статусы. I санат. Ќазаќстанда кездеспегеніне 20 
жылдан асты, м‰мкін, жойылып та кеткен болуы 
керек.

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ мањызы. 
Кумжа балыѓы т‰рініњ бір т‰ршесі, ал оныњ басќа 
т‰ршелері Балтыќ, Аќ, Ќара, Азов и Арал тењіздерін 
мекендейді.

Таралуы. Каспий тењізі (єсіресе, оныњ оњт‰стік-
батыс жаѓы) жєне оѓан ќ±ятын Кавказ тауынан 
аѓатын µзендер. Б±рын Еділ мен Жайыќ µзендеріне 
енетін, біраќ кµп жылдар болды, олар да кездеспейді 
[1-4].

Мекендейтін жерлері. Тењізде 50-метрлік изобатќа 
дейін (негізінен, семіру жєне жыныстыќ жаѓынан 
жетілу кезењде) жєне µзендерде (уылдырыќ шашуѓа 
ќоныс аудару мен шабаќтарыныњ жылжыѓан ке-
зінде). Кавказ µзендерінде пісіп жетілетін ергежейлі 
еркектері бар, олар тењізге шыќпайды [3].

Саны. 1936-1939 жылдары Совет Одаѓы терри-
ториясына ќарасты Каспий тењізінен 410-620 тонна 
албырт жыл сайын ауланып т±рѓан [2]. Одан кейінгі 
жылдары б±л кµрсеткіш тым ќысќарып кетті де, 
1970-шы жылдары 5 тоннадан аспады. Албырттыњ 
негізгі тобы Каспийдіњ оњт‰стік-батыс жаѓында. 
Солт‰стік Каспийде ќазірде µте мардымсыз ѓана, 
ал ќазаќстандыќ бµлігінде µте сирек.

Негізгі шектеуші факторлар. ¤зендер суын ретте-
уге байланысты табиѓи µсу процесініњ б±зылуы. 
Тиімсіз аулау.

Биологиялыќ ерекшеліктері. Кµшпелі балыќ. 
Єрт‰рлі µзендерде кездестін балыќтар µздерініњ 
мµлшерімен жєне биологиялыќ ќасиеттерімен 
айырылады. Кура µзені тобындаѓы балыќтардыњ 
б±рын салмаѓы 50 кг-ѓа жететін де, 10 жасќа дейін 
жасайтын. 1970-1980-шы жылдары олар 25 кг (орта-
ша 10 кг) жєне 7 жастан аспады. ¤мірінде біраќ 
рет 3-5 жасында уылдырыќ шашады. Кішкене 
µзендерде тіршілік етуге бейімделген кумжа 
‰йірлеріндегі балыќтардыњ мµлшері ±саќ (3 кг-ѓа 
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октябре-январе. Плодовитость до 45 тыс., чаще 10-
20 тыс. икринок диаметром 5-6,5 мм. Икра неклей-
кая, зарывается в гальку, развивается от 26 до 90 
суток. часть молоди (10-20 %) достигает покатной 
стадии уже на первом году жизни, основная масса 
её скатывается в море в двухлетнем возрасте. Ра-
стёт хорошо: средняя длина четырёхлеток – 82 см, 
масса – 6,9 кг, а шестилеток – 92 см и 10 кг. Мо-
лодь питается личинками насекомых, бокоплавами; 
взрослые – мелкой рыбой, мизидами, креветками, 
в реке не питаются [1-3, 5, 6]. Сведений о биологии 
кумжи из казахстанской части ареала нет. От дру-
гих лососевых рыб Каспия внешне отличается, в 
основном, многочисленными тёмны ми пятнышка-
ми на боках тела.

Разведение. Искусственное разведение практико-
валось на рыбоводных заводах на Кавказе, в том 
числе на р. Кура с использованием ручьевой форели 
– пресноводной формы каспийской кумжи [3, 6, 7]. 
Современное состояние не известно. 

Принятые меры охраны. Вылов в республике за-
прещён. Включена в Красные книги Казахстана с 
1978 г. [8], Туркменистана [9] и России [10].

Необходимые меры охраны. Искусственное 
воспро изводство с подращиванием молоди до по-
катной стадии.

Предложения по исследованию. Изучение распро-
странения и биологии в казахстанской части ареа-
ла.

Єдебиеттер-Источники информации: 

1. Державин, 1941; 2. Берг, 1948; 3. Казанчеев, 1981; 
4. Коб лицкая, 1981; 5. Николь ский, 1971; 6. Кя зи-
мов, 1989; 7. Савваитова, Мед ников, 1983; 8. Крас-
ная книга Казах стана, 1996; 9. Красная кни га Тур-
кменистана, 1999; 10. Крас  ная книга Российской 
феде рации (животные), 2001.

Ќ±растырушы-Составитель: Г. М. Дукравец.

дейін), ерте пісіп жетіледі (3-ші жылында) жєне 6 
рет уылдырыќ шашады. Уылдырыќ шашу ќазан-
ќањтар айларында µтеді. ¤сімталдыѓы – 45 мыњ, 
жиірек 10-20 мыњ, диаметрі 5-6,5 мм уылдырыќ. 
Уылдырыќ клейсіз, малта тастармен жабылады; 
26-90 тєулікте дамиды. Шабаќтарыныњ бір бµлігі 
(10-20 %) бір жасында тењізге шыќса, негізгі бµлігі 
екі жасында тењізге ќарай жылжиды. Жаќсы µседі: 
4 жаста орташа мµлшері – 82 см, салмаѓы – 6,9 кг, 6 
жасында – 92 см, 10 кг. Шабаќтары насекомдардыњ 
дєрнєсілдерімен, жамбас ж‰згіштермен ќорек-
тенеді; ересектері – ±саќ балыќтарды, мизиданы, 
креветканы азыќ етеді, µзендерде ќоректенбейді 
[1-3, 5, 6]. Албырттыњ биологиясы туралы ќазаќ-
стандыќ бµліктен мєлімет жоќ. Басќа Каспийдіњ 
албырттектес балыќтарынан, негізінен, денесініњ 
б‰йірінде кµптеген ќоњыр даќтарыныњ болуымен 
айырылады. 

Ќолда µсіру. Ќолѓа µсіру Кавказдыњ балыќ завод-
тарында ќолѓа алынѓан. Оныњ ішінде Кура µзенінде 
каспий кумжасыныњ т±щы сулыќ формасы – µзен 
форельдерін (бахтах) пайдаланѓан [3, 6, 7]. Ќазіргі 
жаѓдайы белгісіз.

Қолға алынған ќорѓау шаралары. Аулауѓа респуб-
ликамызда тиым салынѓан. Ќазаќстанныњ [8], 
Т‰ркменстанныњ [9] жєне Ресейдіњ [10] Қызыл 
кітаптарына енгізілген. 

Ќажетті ќорѓау шаралары. Ќолда µсіру шарала-
рын ±йымдастыру керек.

Зерттеу жµніндегі ±сыныстар. Ќазаќстанда оныњ 
таралуы мен биологиясын зерттеу ќажет.

?

?

?
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Статусы. I санат. ¤рістегіш албырттыњ (кумжа) 
ењ шыѓыс формасы, м‰мкін, жойылып та кеткен 
шыѓар.

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ мањызы. 
Политиптік т‰рдіњ µкілі. Т‰рдіњ басќа т‰ршелері 
Балтыќ, Аќ, Ќара, Азов жєне Каспий тењіздерін 
мекендейді.

Таралуы. Ара-т±ра Арал тењізінде [1] жєне Аму-
дария µзенінде кездесетін. Б±рын ол µзен бойымен 
Тµрткµл поселкасына дейін кµтеріледі деп санаѓан 
[1, 2]. Ќазірде бірен-саран кумжа уылдырыќ шашу 
‰шін Амударияныњ жоѓарѓы жаѓына жєне оныњ 
салалары – Кафирниган мен Вахшќа енеді деген 
мєлімет бар [3]. Сырдария µзенінде кездескен жоќ.

Мекендейтін жерлері. Тењіз (µсу, семіру кезінде) 
жєне µзен (уылдырыќ шашу кезіндегі ќоныс аудару 
жєне шабаќтарыныњ жылжуы кезінде).

Саны. Барлыќ уаќытта саны µте аз болатын, 
тіпті кµне дєуірде де. ХIХ гасырдыњ аяѓы мен ХХ 
ѓасырдыњ басында тењізден µзен саѓысына таяу 
жерден бірењ-сарањы ѓана ауланатын. 1935-1937 жж. 
Арал тењізінен жылына бар болѓаны 7-13 ѓана ал-
бырт ±сталатын [1, 4, 5]. Одан кейінгі уаќытта оны 
±стаѓан туралы мєлімет жоќ. Ќазаќстанда арнаулы 
іздеу болѓан емес. Тек 1961 жылѓа дейін Амудария 
µзенініњ жоѓарѓы аѓысынан µрістегіш кумжаныњ 
(салмаѓы 6,5-10 кг) бірењ-сарањы ауланды [3].

Негізгі шектеуші факторлар. Амудария µзенініњ 
суын реттеуі жєне Арал тењізі дењгейініњ тµмендеуі 
жєне т±здануы.

Биологиялыќ ерекшеліктері. ¤рістегіш балыќ; 
дене мµлшері 100 см, салмаѓы 13,5 кг. Бассейн ніњ 
басќа балыќтарынан айырмашылыѓы-бауы рында 
май ќанаты орналасќан жєне б‰йірінде кµптеген 
Х-тєрізді ќара даќтары болады. Тµменгі жаќтары 
имек тєрізді иілген ересек еркектері белгілі. 
Уылдырыќтарын шашу ќараша-жел тоќ сан айла-
рында µтуі м‰мкін. Шабаќтары те њізге шыќќанѓа 
дейін µзенде 2 жылдай µмір с‰реді. Ересектері ±саќ 

Статус. I категория. Самая восточная форма про-
ходной кумжи, по-видимому, исчезнувшая.

Значение таксона для сохранения генофонда. 
Представитель политипического вида, другие под-
виды которого населяют бассейны Балтийского, 
Белого, черного, Азовского и Каспийского морей.

Распространение. Населяла Аральское море, вст-
ре чаясь повсеместно единичными экземплярами 
[1], и р. Амударья. Ранее считали, что выше пос. 
Турткуль она по реке не поднималась [1, 2]. Сейчас 
известны факты, позволяющие предполагать, что 
отдельные особи поднимались на нерест в верховья 
Амударьи и заходили в её притоки – Кафирниган и 
Вахш [3]. В р. Сырдарья кумжа не была отмечена.

Места обитания. Море (в период нагула) и река (во 
время нерестовой миграции и ската).

Численность. Всегда была крайне низкой, даже 
по палеоихтиологическим данным. В конце 19-го – 
начале 20-го века в море близ устьев рек лови лась 
единично. В 1935-1937 гг. ежегодно в Арале вылав-
ливалось всего по 7-13 экз. [1, 4, 5]. В последующем 
случаи поимки здесь кумжи не отмечались. Специ-
альный поиск в Казахстане не проводился. В вер-
ховьях Амударьи до 1961 г. ловились отдельные 
экземпляры предположительно проходной кумжи, 
массой 6,5-10 кг [3].

Основные лимитирующие факторы. Зарегули-
рование и сокращение стока Амударьи. Падение 
уровня и осолонение Аральского моря.

Особенности биологии. Проходная рыба, дости-
гающая длины 100 см, массы 13,5 кг и отличаю-
щаяся от других рыб бассейна наличием жирового 
плавника на хвостовом стебле и многочисленных 
Х-образных чёрных пятен на боках тела. Известны 
взрослые самцы с крючкообразно загнутой ниж-
ней челюстью. Нерестится, по-видимому, в ноябре-
декабре. Молодь до выхода в море живёт в реке 
около 2-х лет. Взрослые питаются мелкой рыбой и 
крупными ракообразными [1, 2, 3].

АРАЛ АЛБЫРТЫ
АРАЛЬСКИЙ ЛОСОСЬ (КУМЖА)

Salmo trutta aralensis
Berg, 1908

Албырттєрізділер отряды – 
Отряд Лососеобразные – Salmoniformes

Албырттектестер т±ќымдасы –  
Семейство Лососевые – Salmonidae
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балыќтар жєне ірі шаян тєрізділермен ќоректенеді. 
[1, 2, 3]. Кумжаныњ Амудария µзенініњ жоѓары 
жаѓына µрістеуі оныњ т±щы сулыќ формасы-
амудария форелініњ µрістеуімен сєйкес келеді. 
Сондыќтан да олар бірігіп µзара кµбеюге ќатысуыда 
м‰мкін. Сол арќылы µзенде кумжаныњ жања нєсілі 
(расасы) – бахтах ќалыптасады [7]. Міне осы амуда-
рия форелі µрістегіш арал кумжасы популяциясын 
ќалпына келтірудіњ резерваты болуы м‰мкін, одан, 
негізінен, тек омыртќа санымен жєне желбезек 
аталықтарымен айырылады.

Ќолда µсіру. Ж‰ргізілген жоќ. Осы т‰рдіњ басќа 
µрістегіш формаларына (мысалы, каспий кумжасы 
‰шін) жасалѓан єдістер осы арал кумжасына да жа-
рауы м‰мкін.

Қолға алынған ќорѓау шаралары. Аулауѓа тиым 
салынѓан. 1978 жылдан бері Ќазаќстанныњ 
Қызыл кітабында [8]. Амудария форелімен бірге 
¤збекстанныњ [9] Қызыл кітабына енгізілген.

Ќажетті ќорѓау шаралары. Ќолда µсіруді ±йым-
дастыру керек.

Зерттеу жµніндегі ±сыныстар. Су мен оныњ ги-
дрохимиялыќ режимдерініњ экстремальдыќ µзге-
ру жаѓдайында амудария форелініњ тіршілігі мен 
шабаќтарыныњ дамуын зерттеу керек.

Нерестилища кумжи в верховьях Амударьи, оче-
видно, частично совпадали с нерестилищами его 
пресноводной жилой формы – амударьинской фо-
рели [3, 6], что не исключало возможности их ре-
продуктивного контакта. В связи с этим, а также 
учитывая тот факт, что проходные и жилые формы 
кумжи в определённых условиях переходят друг 
в друга [7], амударьинская форель может служить 
резерватом для восстановления популяции про-
ходной аральской кумжи, от которой отличается, в 
основном, числом позвонков и жаберных тычинок. 

Разведение. Не проводилось. Методы его, видимо, 
не отличаются от разработанных для других про-
ходных форм этого вида, в частности, для каспий-
ской кумжи.

Принятые меры охраны. Вылов запрещён. С 
1978 г. – в Красной книге Казахстана [8]. Внесена 
вместе с амударьинской форелью в Красную книгу 
Республики Узбекистан [9].

Необходимые меры охраны. Организация искус-
ственного разведения. 

Предложения по исследованию. Изучение возмож-
ности выживания и развития молоди амударьин-
ской форели в условиях экстремальных изменений 
гидрологического и гидрохимического режимов 
водоёмов.

Єдебиеттер-Источники информации: 

1. Никольский, 1940; 2. Берг, 1948; 3. Максунов, 1968; 
4. Цеп кин, 1987; 5. Берг, 1961; 6. Шапошникова, 1951; 
7. Савва итова, Медников, 1983; 8. Красная книга 
Казах стана, 1996; 9. Красная книга Республики Узбе-
кистан, 2003.

Ќ±растырушы-Составители: Г. М. Дукравец,  
 В. П. Митрофанов.

? ?
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Статус. II категория. Вид, быстро сокращающий 
свою численность в Казахстане.

Значение таксона для сохранения генофонда. 
Единственный представитель рода в Казахстане. 
Самый крупный среди лососевых рыб бассейна 
р. Иртыш. 

Распространение. Населяет водоёмы севера от 
верховьев Волги и Печоры на западе до бассейна 
Амура на востоке [1-3]. В Казахстане – только в бас-
сейне Иртыша, где встречается как в русловой ча-
сти, так и в большинстве правобережных при токов 
(Курчум, Бухтарма, Нарым, Ульба, Уба), а также в 
р. чёрный Иртыш и впадающей в неё р. Калжыр. 
В последние десятилетия ареал в пределах респу-
блики сократился за счёт левых притоков Иртыша, 
мелких правых притоков и водохранилищ с их при-
даточной системой. 

Места обитания. Преимущественно горные и та-
ёжные реки, реже – холодноводные озёра и водо-
хранилища [1, 3].

Численность. В бассейне Верхнего Иртыша в 1930-
1940 гг. встречался повсеместно. Однако промыслом 
осваивался лишь в качестве прилова и статистикой 
почти не учитывался. Отлавливался местным на-
селением для личного потребления. В последнее 
время численность тайменя быстро сокращается. В 
браконьерских уловах он представлен единичными 
экземплярами.

Основные лимитирующие факторы. Нарушение 
условий воспроизводства в связи с гидростроитель-
ством на реках. Антропогенное воздействие на реч-
ные природные комплексы, где обитает таймень, в ре-
зультате горнорудных работ. Браконьерский вылов.

Особенности биологии. Размножается весной, 
вскоре после стаивания льда. Для нереста заходит в 
горные реки высоко по течению в места с крупным 
галечниковым грунтом. После нереста задержива-
ется в верховьях (в бочагах, ямах, излучинах, где 
кормится) почти на всё лето. К осени скатывается к 

ТАЙМЕН
ТАЙМЕНЬ

Hucho taimen
Pallas, 1773

Албырттєрізділер отряды – 
Отряд Лососеобразные – Salmoniformes

Албырттектестер т±ќымдасы – 
Семейство Лососевые – Salmonidae

Статусы. II санат. Ќазаќстанда саны азайып бара 
жатќан т‰р.

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ мањызы. 
Ќазаќстанда туыстыњ жалѓыз µкілі. Ертіс µзені 
бассейнінде албырттектестер балыќтардыњ ішін-
дегі ењ ірісі.

Таралуы. Солт‰стік суларда батыста Еділ мен 
Печора µзендерініњ жоѓары аѓысынан Амур µзі ні-
не дейін мекендейді. Ќазаќстанда Ертіс бас сейн-
інде, оныњ оњжаѓалауындаѓы салалары – К‰р шім, 
Б±ќтырма, Нарым, ¦льба, ¦ба µзен дерінде, сондай-
аќ Ќара Ертісте, оѓан ќ±ятын Ќалжыр µзенінде 
ќоныстанѓан. Соњѓы онжылдар ішінде республика-
мызда оныњ таралу аймаѓы тарылып келеді. Єсресе, 
Ертіс µзенініњ сол жаќ салаларында, оњ жаѓындаѓы 
±саќ салалары мен су ќоймаларында.

Мекендейтін жерлері. Негізінен таулы µзендерде 
мекендейтін балыќ, сирегірек суы салќын кµлдер 
мен суќоймалары [1, 3].

Саны. 1930-1940 жж. Жоѓарѓы Ертіс бассейнінде 
барлыќ суларда кездесті. Жергілікті т±рѓындар 
аулап ж‰рді. Соњѓы уаќытта тайменніњ саны тез 
ќысќарып келеді. Браконьерлік жолмен аулаѓанда 
бірењ-сарањы ѓана ќолѓа т‰седі.

Негізгі шектеуші факторлар. ¤зендерде су ќ±ры-
лыстарыныњ салынуы олардыњ µсіп-µну жаѓдайын 
б±зады. Таймень мекендейтін µзендердегі табиѓи 
комплекске антропогендік єсерлер. Браконьерлік 
жолмен аулау.

Биологиялыќ ерекшеліктері. Кµбеюі кµктемде 
м±з ерісімен басталады. Тау µзендерініњ жоѓарѓы 
бµлігіне уылдырыќ шашу ‰шін ірі тасты жер іздеп 
µрістейді. Уылдырыќ шашќан соњ б‰кіл жаз бойы 
сонда ќалады (µзен иірімдерінде, ш±нќырларда, 
су ќалтарыстарында ќоректенеді). К‰зге ќарай 
Ертістегі жєне оныњ ірі салаларындаѓы ќыстап 
шыѓатын жерлеріне ќарай сапар шегеді. Таймень – 
жыртќыш балыќ. Жеке-жеке µмір с‰реді. Б‰кіл жыл 
бойы ќоректенеді. Тек уылдырыќ шашу кезінде аз-
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дап ‰зіліс болады. Негізгі ќорегі-балыќтарды дене 
мµлшері 10-15 см-ге жеткеннен кейін ±стай бастай-
ды. Тез µседі: Ќазаќстанда бір жастаѓы балыќтыњ 
орташа ±зындыѓы – 16.6 см, ‰ш жаста – 44 см, 5 
жаста – 73,5 см. Ересектерініњ салмаѓы 5-10 кг, 
сирек – 30 кг. Жыныстыќ жаѓынан 4-5 жасында 
жетіледі. Уылдырыќтары ірі. К‰ршім µзенінен 
±сталѓан дене мµлшері 75-82 см, салмаѓы 7-8 кг 
балыќтыњ µсімталдыѓы – 13,3-15,3 мыњ уылдырыќ 
[4, 5]. 2003 жылдаѓы зерттеуде Б±ќтарма µзенінен 
±сталѓан таймендердіњ дене мµлшері 38-83 см, 
салмаѓы 0,6-6,5 кг болды. Осы региондаѓы албырт-
тектес балыќтардан денесініњ б‰йірінде Х-тєрізді 
жєне жартыай пішіндес даќтардыњ болуымен айы-
рылады.

Ќолда µсіру. Болѓан жоќ.

Қолға алынған ќорѓау шаралары. Ќазаќстанныњ [5] 
жєне Ќытайдыњ [6] Ќызыл кітабына енгізуге байла-
нысты аулауѓа тиым салынѓан. Тайменніњ таралу 
аймаѓыныњ бір бµлігі Ќатонќараѓай жєне Марќакµл 
ќорыќтары территориясына енеді. 

Ќажетті ќорѓау шаралары. Браконьерлермен 
к‰ ресті к‰шейту керек. Б±л т‰рді ПРООН-ныњ 
«Алтай-Саян экорегионыныњ ќазаќстандыќ бµлігі -
ніњ биоєрт‰рлілігін саќтау жєне т±раќты пайда-
лану» проектісіне кіргізу ќажет.

Зерттеу жµніндегі ±сыныстар. Ќолда µсірудіњ 
биотехнологиялыќ єдісін жасау ќажет.

местам зимовки в Иртыш и устья крупных притоков. 
Таймень – типичный хищник, ведущий одиночный 
образ жизни. Кормится весь год с небольшим пере-
рывом на нерест. В составе пищи, главным образом, 
рыба, которую он начинает потреблять по достиже-
нии длины 10-15 см. Растёт быстро: средняя длина 
годовалых рыб в Казахстане -16,6 см, трёхгодова-
лых – 44 см, пятигодовалых – 73,5 см. Масса тела 
взрослых особей 5-10 кг, редко – до 30 кг. Половой 
зрелости достигает в возрасте 4-5 лет. Икра круп-
ная. Плодовитость у рыб из р. Курчум длиной тела 
75-82 см и массой 7-8 кг составляет 13,3-15,3 тыс. 
икринок [4, 5]. По исследованиям 2003 г. размерно-
весовые показатели тайменя в р. Бухтарма соста-
вили: длина 38-83 см, масса 0,6-6,5 кг. От других 
лососеобразных в регионе внешне отличается на-
личием мелких Х-образных и полулунных тёмных 
пятнышек на боках тела.

Разведение. Не проводилось.

Принятые меры охраны. Вылов запрещён в связи 
с занесением в Красные книги Казахстана [5] и Ки-
тая [6]. часть ареала тайменя входит в охраняемые 
зоны Катон-Карагайского национального парка и 
Маркакольского государственного заповедника.

Необходимые меры охраны. Ужесточение борь бы 
с браконьерством. Включение вида в число приори-
тетных в реализации проекта ПРООН «Сохранение 
и устойчивое использование биоразнообразия ка-
захстанской части Алтай-Саянского экорегиона».

Предложения по исследованию. Разработка био-
техники искусственного разведения.

Єдебиеттер-Источники информации: 

1. Берг, 1948; 2. Никольский, 1956; 3. Правдин, 1949; 
4. Прокопов и др., 2006; 5. Красная книга Казахстана, 
1996. 6. China Red Data Book of Endangered Animals. 
Pisces, 1998.

Ќ±растырушы-Составители: В. И. Ерещенко,  
Е. В. Куликова.
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Статус. I категория. Исчезающая или уже исчез-
нувшая популяция. Достоверных сведений о её 
встречаемости нет более 15 лет.

Значение таксона для сохранения генофонда. 
Уникальная жилая форма нельмы [1-4].

Распространение. Бухтарминское водохранилище, 
р. чёрный Иртыш [4].

Места обитания. Преимущественно озёрная часть 
водохранилища, преддельта и дельта чёрного Ир-
тыша. Во время сезонных и нерестовых миграций 
по реке поднималась за пределы республики.

Численность. В предвоенные годы (1934-1940) в оз. 
Зайсан добывалось в среднем 17,6 т нельмы в год. В 
1950-1954 гг. её среднегодовые уловы возросли поч-
ти вдвое (31,2 т), но затем резко упали до 2 т. В по-
следующем ловилась крайне редко [3-6]. До середи-
ны 1980-х годов единично попадалась при подлёд-
ном неводном лове вблизи устья чёрного Иртыша. 
В настоящее время практически не встречается.

Основные лимитирующие факторы. Нерацио-
нальный промысел, перенесённый с 1938 г. из озера 
Зайсан на миграционные пути нельмы с примене-
нием соответствующих орудий лова. Это привело 
к чрезмерному изъятию половозрелой части стада 
и, как следствие, к сокращению его воспроизводи-
тельной способности и подрыву за пасов. Продол-
жавшийся до 1990-х гг. почти тотальный вылов по-
катной нельмы за пределами рес публики [6].

Особенности биологии. Половозрелости дости-
гает в 5-6 лет, при длине тела 56-65 см, массе 2.5-
3 кг. Плодовитость 92-116, в среднем 99 тыс. икри-
нок. Нерестится в реке на галечниковых перекатах 
в октябре-начале ноября при температуре воды 
4-6 °С. Нерестилища расположены в р. чёрный Ир-
тыш выше пос. Буран. Молодь по выходе из икры 
скатывается в водохранилище, где нагули вается 
до половозрелости. Производители после нере-
ста скатываются пассивно и легко задерживают-
ся различными орудиями лова. Нельма – хищник, 

СЫЛАН
НЕЛЬМА

Stenodus leucichthys nelma
Pallas, 1773

Албырттєрізділер отряды – 
Отряд Лососеобразные – Salmoniformes

Аќсаха т±ќымдасы –  
Семейство Сиговые – Coregonidae

Статусы. I санат. Жойылѓан немесе оѓан таќау 
т±рѓан популяция. Соњѓы 15 жыл ішінде оны кез-
дестірдік деген аныќ дерек жоќ. Кейде оны «Сы-
лан» деп те атайды.

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ мањызы. 
Аќбалыќ т‰рініњ бір т‰ршесі. Нельма балыѓыныњ 
ерекше формасы [1-4].

Таралуы. Б±ќтырма су ќоймасы, Ќара Ертіс µзені 
[4].

Мекендейтін жерлері. Негізінен су ќоймасыныњ 
кµл жаѓындаѓы бµлігінде, Ќара Ертіс атырауында 
мекендейді. Маусымдыќ жєне уылдырыќ шашу 
кезіндегі ќоныс аудару кезінде µзен бойымен респу-
бликадан тыс жерлерге дейін кµтеріледі.

Саны. 1934-1940 жылдары Зайсан кµлінен жылына 
орташа 17,6 т нельма ауланып т±рды. 1950-1954 жж. 
орташа жылдыќ аулауы екі еседей µсті (31,2 т), біраќ 
одан кейін тез-аќ тµмендеп, 2 тоннадай ѓана болды. 
Кейіннен тіпті µте сирек ауланатын болды [3-6]. 
1980-шы жылдардыњ ортасына дейін Ќара Ертістіњ 
саѓасына таяу жерден м±з астынан с‰зекімен балыќ 
аулаѓанда нельманыњ бірењ-сарањы ѓана ауѓа т‰сті. 
Ќазірде тіпті кездеспейді.

Негізгі шектеуші факторлар. Тиімсіз аулау. 1938 
жылдан бастап оны аулау Зайсан кµлінен ќоныс ау-
даратын жолдарына ќарай кµшірілді. Б±л балыќтыњ 
жыныстыќ жаѓынан жетілген бµлігін тым кµп 
±стауѓа м‰мкіндік берді. Соѓан сєйкес оныњ µніп-
µсу ќабылеті б±зылды жєне ќорын азайтып жіберді. 
1990-шы жылдарѓа дейін созылѓан республикамыз-
дан тыс жерлерде аулауда зор єсер етті.

Биологиялыќ ерекшеліктері. Жыныстыќ жаѓынан 
5-6 жылда дене мµлшері 56-65 см, салмаѓы 2,5-3 кг 
болѓанда жетіледі. ¤сімталдыѓы – 92-116, орташа 
99 мыњ уылдырыќ. Ќазан-ќараша айыныњ басында 
судыњ температурасы 4-6 °С жеткенде уылдырыѓын 
Ќара Ертіс µзенініњ ірілі-уаќты тасты жерлеріне ша-
шады (Боран поселкасынан жоѓары). Уылдырыќтан 
шыќќан шабаќтары су ќоймасына ќарай жылжи-
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ды, онда жыныстыќ жаѓынан жетілгенше тіршілік 
етеді. Уылдырыќтарын шашќан ересектері µте баяу 
жылжыды. Нельма – жыртќыш, ±саќ балыќтармен 
ќоректенеді. Жаќсы µседі: 3 жаста орташа ±зын-
дыѓы – 36-42 см, 5 жаста – 51-55 см, 7 жаста – 66-
70 см; єрт‰рлі жастаѓы балыќтардыњ орташа жыл-
дыќ салмаѓыныњ µсуі 455 грамнан 1375 грамѓа 
дейін жетеді. Аулаѓан кезде єдеттегі салмаѓы 
3-5 кг, сирек – 10-ѓа дейін [3-7]. Региондаѓы басќа 
албырттєрізділерден даќтары жоќ аќшыл-к‰міс 
т‰сімен айырылады.

Ќолда µсіру. Ќазаќстанда нельманы ќолда µсіру 
єдісін жолѓа ќою керек. Б‰гінде б±л єдіс Ресейде 
ќолданылады.

Қолға алынған ќорѓау шаралары. 1957 жылдан 
республикамызда оны аулауѓа тиым салынѓан. 
Ќазаќстанныњ [10] жєне Ќытайдыњ [11] Қызыл 
кітаптарына енгізілген.

Ќажетті ќорѓау шаралары. Ќолда µсіру єдісін 
ќолѓа алу керек; ол Б±ќтырма су ќоймасыныњ 
балыќ байлыѓын игеру жобаларында кµрсетілген. 
Ќара Ертіс µзеніне ќайта жерсіндіру керек. Брако-
ньерлермен к‰рес ж‰ргізу.

Зерттеу жµніндегі ±сыныстар. Ќолда µсіру 
‰шін материал алу маќсатымен оныњ таралѓан 
ќоныстарынан іздеу керек.

питается мелкой рыбой. Хорошо растёт: средняя 
длина трёхгодовалых рыб – 36-42 см, пятигодова-
лых – 51-55 см, семигодовалых – 66-70 см; средний 
годовой прирост массы тела у разных возрастных 
групп от 455 до 1375 г. Обычная масса тела в уловах 
была 3-5 кг, редко до 10 кг [3-7]. От других лосо-
сеобразных в регионе отличается внешне светло-
серебристой без пятен окраской тела. 

Разведение. Методика искусственного воспроиз-
водства нельмы в России детально отработана и 
практикуется [8, 9]. В Казахстане пока не применя-
ется.

Принятые меры охраны. Вылов в республике за-
прещён с 1957 г. Внесена в Красные книги Казахста-
на [10] и Китая [11].

Необходимые меры охраны. Отработка методики 
и организация искусственного разведения, как это 
предусматривалось проектными проработками по 
рыбохозяйственному освоению Бухтарминского 
водохранилища. Реакклиматизация в р. чёрный Ир-
тыш. Борьба с браконьерством.

Предложения по исследованию. Поиск в ареале 
с целью получения материала для искусственного 
разведения.

Єдебиеттер-Источники информации: 

1. Берг, 1948; 2. Дрягин, 1949; 3. Ерещенко, 1966; 
4. Смирнова, 1945; 5. Ерещенко, 1969; 6. Ерещенко, 
1970; 7. Ерещенко, 1986; 8. Никонов, 1963; 9. Зло-
казов, 1972; 10. Красная книга Казахстана, 1996; 
11. China Red Data Book of Endangered Animals. Pi-
sces, 1998.

Ќ±растырушы-Составитель: В. И. Ерещенко, 
толыќтырѓан-дополнил – Е. В. Куликов.
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Статусы. IV санат. Ќазаќстанда жеткілікті 
мєліметтер болмаѓандыќтан популяцияныњ саны 
мен жаѓдайы алањдату тудырады.

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ мањызы. 
Нельманыњ екі т‰ршесініњ бірі. Каспий тењізініњ 
эндемигі.

Таралуы. Тек Каспий тењізінде, єсіресе, оныњ 
Солт‰стік жєне Орталыќ бµлігінде, Еділ µзенін 
ќоса, тіршілік етеді. Ќазаќстанда тењіздіњ Мањ-
ѓышлаќ т‰бегінен солт‰стікке ќарай жєне Жайыќ 
µзенінде таралѓан [1-4].

Мекендейтін жерлері. Шабаќтары жыныстыќ 
жаѓынан жетілгенше жєне уылдырыќ шашу ‰шін 
ќоныс аудару аралыѓында тењізде 50 м терењдікте 
µмір с‰реді. К‰з бен ќыста Солт‰стік Каспийдіњ 
тайыздау жерлерінде тіршілік етеді. Уылдырыќ 
шашу жєне жылжитын уаќыттаѓы ќоныс аудару 
кезінде µзендерде µмір с‰реді [1-5].

Саны. Ќазаќстанда саны туралы деректер кµп 
уаќыттан бері жоќ. Тек сирек оны тењіз бен Жай-
ыќ µзенінен бірен-саран ±стапты деген жеке ленген 
хабарлар т‰сіп жатады. Мысалы, 2006 ж. мамыр ай-
ында µзенніњ тµменгі аѓысынан ауѓа 2 экземпляры 
т‰сіпті. 1930-шы жылдары Солт‰стік Каспийден 
ауланѓан аќбалыќ жылына 1460 тоннаѓа жетті [1]. 
Жайыќ µзені суын реттеуге байланысты оны аулау 
тез тµмендеп кетті жєне 1959 ж. 0,4 т ѓана аќбалыќ 
ауланды [6]. 1960-шы жылдары оныњ жалпы ќоры 
2 мыњдай деп саналды [7]. Одан кейінгі жылдары 
ќолда µсірудіњ нєтижесінде аќбалыќтыњ ќоры біраз 
ќалпына келді. 1980 жылѓа дейін балыќ заводтары 
72,4 млн. экз. шабаќ µсіріп, оларды Еділ µзенініњ 
атырауына жіберді. Сондай-аќ Еділдіњ тµменгі 
жаѓында 80 мыњ экз. ересек балыќтар есепке алын-
ды [6-8]. Б±л оныњ таралуыныњ жайыќ бµлігінде 
ќалпына келуіне кµмектеседі деп ойлаймыз. Біраќ, 
1990-шы жылдары б±л ж±мыс тоќтап ќалды.

Статус. IV категория. численность и состояние по-
пуляции в Казахстане вызывают тревогу из-за не-
достатка достоверных сведений.

Значение таксона для сохранения генофонда. 
Один из двух подвидов нельмы, имеющий узкий 
ареал. Эндемик бассейна Каспия.

Распространение. Преимущественно бассейн Се-
вер ного и Среднего Каспия, включая р. Волга. В 
Казахстане – в море севернее полуострова Ман-
гышлак и в р. Урал [1-4].

Места обитания. От малькового состояния до по-
ловозрелости и между нерестовыми миграциями 
живёт в море на глубинах до 50 м. Осенью и зимой 
чаще в мелководном Северном Каспии. Во время 
нерестовых и покатных миграций обитает в реках 
[1-5].

Численность. Данные о численности в Казахстане 
давно отсутствуют. Поступают лишь редкие раз-
розненные сведения о единичных поимках в море 
и в р. Урал. Так, в мае 2006 г. в низовье реки в нево-
дных уловах было 2 экз. В 1930-е годы уловы бело-
рыбицы в Северном Каспии достигали 1460 т в год 
[1]. С зарегулированием стока Волги уловы резко 
упали и в 1959 г. составили 0,4 т [6]. В 1960-е годы 
общее количество её оценивалось не более чем в 
2 тыс. экземпляров [7]. В последующем за счёт ис-
кусственного воспроизводства запасы белорыбицы 
были частично восстановлены. К 1980 г. рыбозаво-
ды вырастили и выпустили в дельте Волги 72,4 млн 
экз. покатной молоди. В то же время на Нижней 
Волге учтено более 80 тыс. экз. ходовых произво-
дителей [6-8], что позволяло надеяться на восста-
новление уральской части ареала. К сожалению, в 
1990-е годы эта работа была почти свёрнута.

Основные лимитирующие факторы. Наруше-
ние условий воспроизводства в связи с гидро-
строительством.

Особенности биологии. Проходная рыба, дости-
гающая длины 1,5 м, массы до30 кг [1,2]. Половоз-
релость наступает в 5 лет. Размножается 1-3 раза 

АЌБАЛЫЌ
БЕЛОРЫБИцА

Stenodus leucichthys leucichthys  
Guldenstadt, 1772

Албырттєрізділер отряды – 
Отряд Лососеобразные – Salmoniformes

Аќсаха т±ќымдасы – 
Семейство Сиговые – Coregonidae
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в жизни с интервалом в 2 года. Прежде основные 
нерестилища находились в бассейне р. Кама. Там 
на речных перекатах с галечниковым грунтом на 
глубине 1,5-2 м при температуре воды 0,2-6 °С в 
октябре-ноябре происходил нерест. Сейчас часть 
производителей нерестится ниже Волгограда, од-
нако эффективность этого мала. Плодовитость ко-
лебалась прежде от 160 до 400 тыс. икринок, теперь 
она снизилась в среднем до 100 тыс. икринок. Икро-
метание единовременное. Икра развивается более 6 
мес. при температуре воды около 1 °С. Растёт бело-
рыбица быстрее нельмы, достигая к четырём годам 
длины тела 80 см и массы 4-5 кг. Максимальный 
возраст производителей 10 лет. Питается мелкой 
рыбой [1-3, 5, 8].

Разведение. Биотехника известна с 1910 г. Детально 
разработана для условий зарегулированного стока 
Волги [9] и широко используется в рыбоводных хо-
зяйствах.

Принятые меры охраны. Организовано достаточ-
но эффективное искусственное воспроизводство. 
Вы лов запрещён. Занесена в Красные книги Казах-
стана [10], Туркмении [11] и России [12].

Необходимые меры охраны. Улучшение условий 
естественного воспроизводства в сохранившемся 
нерестовом ареале. Увеличение масштаба искус-
ственного разведения.

Предложения по исследованию. Изучение совре-
менного распространения, численности и био логии 
в Казахстане.

Єдебиеттер-Источники информации: 

1. Подлесный, 1947; 2. Берг, 1948; 3. Никольский, 1971; 
4. Тихий, 1938; 5. Казанчеев, 1981; 6. Летичевский, 
1975; 7. Павлов и др., 1985; 8. Летичевский, 1981; 9. Ле-
тичевский, 1963; 10. Красная книга Казахстана, 1996; 
11. Красная книга Туркменистана, 1999; 12. Красная 
книга Российской Федерации (жи вотные), 2001.

Ќ±растырушы-Составитель: Г. М. Дукравец.

?
?

Негізгі шектеуші факторлар. Су ќ±рылыстарын 
салуѓа байланысты µніп-µсу жаѓдайыныњ б±зы-
луы.

Биологиялыќ ерекшеліктері. ¤рістегіш балыќ, 
дене мµлшері 1,5 м, салмаѓы 30 кг-ѓа дейін [1, 2]. 
Жыныстыќ жаѓынан 5 жаста жетіледі. ¤мірінде, 
арасына 2 жыл салып, 1-3 рет кµбейеді. Б±рын 
негізгі уылдырыќ шашу ауданы Кама µзенініњ 
бассейні болатын. Сонда µзендердіњ ±саќ тасты 
жерлеріне судыњ температурасы 0.2-6 °С болѓанада 
ќазан-ќараша айларында 1.5-2 м терењдікте уыл-
дырыќтарын шашатын. Ќазірде ересектерініњ бір 
бµлігі Волгаград ќаласынан тµмен уылдырыќ ша-
шады, біраќ одан тиімділік µте аз. ¤сімталдыќ 
б±рын 160 мыњнан 400 мыњ уылдырыќ болатын; 
б‰гінде б±л кµрсеткіш тµмендеп, орташа 100 мыњѓа 
дейін ѓана болды. Уылдырыќ шашу бір уаќытта 
µтеді. Судыњ температурасы 1 °С шамасында 
болѓанда уылдырыќтыњ дамуы 6 айѓа созылады. 
Аќбалыќ нельмаѓа ќараѓанда тез µседі. 4 жасында 
дене мµлшері 80 см, салмаѓы 4-5 кг-ѓа жетеді. 10 
жылдай жасайды. ¦саќ балыќтармен ќоректенеді 
[1-3, 5, 8].

Ќолда µсіру. Ќолда µсірудуіњ биотехникасы 1910 
жыл-аќ белгілі. Б±л єдіс Еділ µзенініњ суын реттеу 
жаѓдайына бейімделген жєне балыќ заводтарында 
кењ ќолданылады.

Қолға алынған ќорѓау шаралары. Тиімді ќолда 
µсіру жолѓа ќойылѓан. Аулауѓа тиым салынѓан. 
Ќазаќстанныњ [10], Т‰ркіменияныњ [11] жєне 
Ресейдіњ [12] Ќызыл кітаптарына енгізілген.

Ќажетті ќорѓау шаралары. Уылдырыќ шашатын 
жерлерінде оныњ µніп-µсуіне ќолайлы жаѓдай жа-
сау. Ќолда µсіру аймаѓын кењейту керек.

Зерттеу жµніндегі ±сыныстар. Ќазаќстанда ќазіргі 
таралуын, санын жєне биологиясын зерттеу ќажет.

?
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Статусы. III санат. Ќазаќстанда µте сирек 
кездеседі.

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ мањызы. 
Барлыќ жерде саны ќысќарып бара жатќан т‰р. 
Ќазаќстанда таралѓан аймаѓы шаѓын оныњ т‰ршесі 
тіршілік етеді.

Таралуы. Каспий тењізінде, єсіресе, оныњ оњт‰стік-
батыс жєне орталыќ бµлігінде (Терек µзеніне дейін) 
мекендейді. Солт‰стік Каспийде аз. Кейбір же-
келенген к‰тім кейде Еділ мен Жайыќ µзендеріне 
енеді. Тењіздіњ солт‰стік-шыѓыс жаѓында кездес-
пейді [1-3]. 1969 ж. ±зындыѓы 6-8 см шабаѓы Жем 
µзенініњ жоѓарѓы жаѓынан ±сталѓан [4]. 

Мекендейтін жерлері. Семіріп жетілуі жєне ќыс-
тап шыѓуы тењізде 20 м терењдікте болады да, 
уылдырыќ шашу жєне ќоныс аудару ‰шін жылжуы 
µзендерде µтеді.

Саны. Тењіздіњ оњт‰стігінде к‰тім кєсіптік ма њызы 
бар, біраќ оны аулау онша кµп емес, тез ќысќарып 
келеді. Мысалы, 1970-шы жылдары Иран сулары-
нан ортажылдыќ аулауы 1000 т, СССР суларынан 
– 80 т ауланды. Одан кейін аулау одан да тµмендей 
берді [3, 5]. Тек, соњѓы жылдары Орта Каспийдіњ 
батыс бµлігінде к‰тімніњ саны µскені байќалады 
[6]. Тењіздіњ ќазаќстандыќ бµлігінде ол б±рыннан 
да аз болатын. 1980-1990-шы жылдары тіпті кезде-
скен жоќ. Б±рын Жайыќ µзенініњ саѓасынан бірењ-
сарањы ±сталатын. Соњ ѓы жылдары Орта Каспийдіњ 
шыѓыс бµлігінен эксперименталдыќ ќ±рѓан ауѓа 
т‰сетін болды. Мањѓышлаќ т‰бегінде кейде саны 
жµнінен 2 %-не (10-12 экз.) дейін кездесті. 2006-
2007 жж. балыќ шаруашылыѓы ѓылым-µндірістік 
Орталыќтыњ ќызметкерлерініњ мєліметтеріне 
ќараѓанда, Жайыќ µзенініњ тµменгі жаѓынан 
кєсіптік аулауда 4-5 экз. к‰тім ауѓа т‰сетін болды. 

Негізгі шектеуші факторлар. Су режимініњ б±зы-
луына байланысты µніп-µсу жаѓдайыныњ нашар-
лауы жєне тиімсіз аулау.

К‡ТIМ
КУТУМ

Rutilus frisii kutum
(Kamensky, 1901)

Т±ќытєрізділер отряды –  
Отряд Карпообразные – Cypriniformes

Т±ќытектестер т±ќымдасы –  
Семейство Карповые – Cyprinidae

Статус. III категория. В Казахстане очень редок.

Значение таксона для сохранения генофонда. 
Вид, повсеместно сокращающий свою численность. 
В Казахстане представлен подвидом, имеющим 
ограниченный ареал. 

Распространение. Бассейн Каспийского моря, пре-
имущественно его юго-западная и средняя часть 
(до р. Терек). В Северном Каспии редок. Отдельные 
особи иногда заходят в реки Волга и Урал. В северо-
восточной части моря не встречается [1-3]. В 1969 г. 
молодь длиной 6-8 см была обнаружена в верховье 
р. Эмба [4].

Места обитания. В период нагула и зимовки дер-
жится в море до глубины около 20 м, а во время не-
рестовых и покатных миграций – в реках.

Численность. На юге моря кутум имеет промыс-
ловое значение, но уловы его невелики и быстро 
сокращаются. Так, в 1970-е годы в водах Ирана 
среднегодовые уловы не превышали 1000 т, в во-
дах СССР – 80 т, в последующем стали ещё меньше 
[3, 5]. Правда, в последние годы в западной части 
Среднего Каспия численность кутума возросла [6]. 
В казахстанском секторе моря он был издавна ре-
док, в 1980-1990-е годы почти не встречался. Пре-
жде единично попадался вблизи устья р. Урал. В по-
следние годы стал появляться в экспериментальных 
сетных уловах в восточной части Среднего Каспия, 
у полуострова Мангышлак, иной раз составляя по 
численности до 2 % (10-12 экз.). В 2006-2007 гг., по 
словам сотрудников НПЦ рыбного хозяйства, еди-
нично (4-5 экз.) попадал в промысловые уловы в ни-
зовье р. Урал.

Основные лимитирующие факторы. Нарушение 
условий воспроизводства в связи с ухудшением 
гидрологического режима и нерациональным про-
мыслом. 

Особенности биологии. Полупроходная рыба, до-
стигающая длины тела 65 см и возраста 10 лет. От 
плотвы и воблы отличается более мелкой чешуёй. 
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Биологиялыќ ерекшеліктері. Жартылай µтпелі 
балыќ. Дене мµлшері 65 см-ге жетеді де, 10 жыл 
жасайды. Торта жєне ќаракµз балыќтарынан ќа-
быршаќтарыныњ ±саќ болуымен айырылады. Жы-
ныстыќ жаѓынан 3-5 жасында жетіліп, уылдырыќ 
шашу ‰шін µзендерге ќоныс аударады, біраќ онша 
жоѓары кµтерілмейді. Бір уаќытта наурыз-сєуір 
айларында µзендер мен кµлдерде судыњ темпера-
турасы 8-15 °С болѓанда уылдырыќтарын салады. 
Уылдырыќтары µсімдіктерге клейленеді немесе 
кейде тасты жерлерге т‰седі. К‰тімніњ єрт‰рлі 
биологиялыќ группаларына µсімталдыѓы – 16 
мыњнан 280 мыњѓа дейін уылдырыќ. Уыл дырыќтыњ 
дамуы 5-20 к‰нге (15 °С – 8 к‰н) со зы лады. Оныњ 
шабаќтары ќаракµз балыќтыњ ша баќтарына 
±ќсайды. Уылдырыќ шашќан ересек тері мен 
шабаќтары тењізге ќарай жылжиды. К‰тім шапшањ 
µседі: туѓан шабаќтарыныњ орташа ±зындыѓы – 
6,8 см, бір жастаѓынікі – 9,3 см, екі жаста – 19 см, 
‰ш жаста – 29 см, тµрт жаста – 40 см шамасында. 
Тењізде, негізінен, моллюскалармен ќоректенеді, 
ал тењіздіњ батыс жаѓалауында шаяндарды да азыќ 
етеді [1-3, 7, 8].

Ќолда µсіру. Республикамызда ќолѓа алынбаѓан. 
Кавказ µзендерінде µсіруді колѓа алѓан. 1982 жыл-
дан Иранда ќолда µсіріледі.

Қолға алынған ќорѓау шаралары. Аулауѓа тиым 
салынѓан. Ќазаќстанныњ [10] жєне Ресейдіњ [11] 
Ќызыл кітаптарына енгізілген.

Ќажетті ќорѓау шаралары. Ќолда µсіруді ±йым-
дастыру ќажет.

Зерттеу жµніндегі ±сыныстар. Ќазаќстанда тара-
лу шекарасын жєне санын зерттеу керек.

Достигнув на 3-5 году жизни половой зрелости, на-
чинает совершать нерестовые миграции в реки, по 
которым высоко не поднимается. Нерестится еди-
новременно в марте-апреле на разливах рек и в озё-
рах при температуре воды 8-15 °С. Икра приклеи-
вается к растениям, но иногда откла дывается и на 
гальку. Плодовитость разных био логических групп 
кутума колеблется от 16 до 280 тыс. икринок. Икра 
развивается 5-20 суток (при 15 °С – 8 дней). Мальки 
похожи на мальков воблы. Отнерестившиеся произ-
водители и молодь скатываются в море. Растёт ку-
тум интенсивно: средняя длина сеголетков – 6,8 см, 
годовиков – 9,3 см, двухговалых – 19 см, трёхгодо-
валых – 29 см, четырёхгодовалых – около 40 см. 
Питается в море, главным образом, моллюсками, у 
западного побережья потребляет краба [1-3, 7, 8].

Разведение. В республике не проводилось. Практи-
ковалось на кавказских реках. С 1982 г. раз во дится 
в Иране [5,6,9].

Принятые меры охраны. Вылов запрещён. Внесён 
в Красные книги Казахстана [10] и Российской Фе-
дерации [11].

Необходимые меры охраны. Организация искус-
ственного воспроизводства.

Предложения по исследованию. Изучение числен-
ности и границ ареала в Казахстане.

Єдебиеттер-Источники информации:

1. Берг, 1949; 2. Рзаев, 1966; 3. Казанчеев, 1981; 4. Ду-
кравец, 1987; 5. Разави Саняд, Бахрам Али, 1997; 
6. Устарбеков, Гусейнов, 2006; 7. Монастырский, 1949; 
8. Коблицкая, 1981; 9. Jalali, Molnar, 1990; 10. Красная 
книга Казахстана, 1996; 11. Красная книга Российской 
Федерации (животные), 2001.

Ќ±растырушы-Составители: Г. М. Дукравец,  
В. П. Митрофанов.
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Статусы. I санат. Ќазаќстанда, м‰мкін, жойы лып 
кету ќаупінде т±р.

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ мањызы. 
Эндемикалыќ кµне т‰р. Таралу аймаѓы бµлінген 
туыстыњ екі т‰рініњ бірі. Екінші т‰р Вьетнам 
µзендерінде тіршілік етеді.

Таралуы. Орта Азия сулары. Амудария жєне Сыр-
дария µзендері бассейндегі су ќоймалары, суару 
каналдары жєне µзендердіњ жазыќтаѓы учаскелері, 
біраќ µзендердіњ тµменгі жаѓына т‰спейді [1, 2]. 
Сырдария µзенінде Ќызылорда ќаласына дейін 
кездескен. Соњѓы жылдары таралу аймаѓы ќазаќ-
стандыќ бµлігі арќылы ќысќарды. Сонымен бірге 
¤збекстанда таралу аймаѓы Зарафшан µзенініњ 
тµменгі жаѓына енуімен оныњ таралу аймаѓы 
кењейді [3].

Мекендейтін жерлері. Негізінен, µзендер мен 
каналдардыњ суы лайланѓан участкелері, аѓынды 
сулар. Жарыќ т‰сетін жєне аќпайтын суларда 
мекендемейді. Сондыќтанда кµлдерде жєне єлсіз 
аѓынсыз су ќоймаларында сирек, соњѓыларын су-
мен молайтќанда µзендерге кетеді [4, 5].

Саны. Барлыќ жерде онша емес. Бірењ-сарањы 
ѓана ауланады. Бірінші жылдары су ќоймаларын 
толтырѓанда аќмарќаныњ саны µсуі байќалады. 
Б±л жаѓдайда ол ауѓа т‰суі м‰мкін, єсіресе, 
уылдырыќ шашу кезењініњ алдында [6]. Ќазаќ-
станда оны ±стау 1953 жылы болса, сол жылы 
Сырдарияда Шиелі поселкасыныњ мањында оныњ 
бірнешеуі ауѓа т‰скен еді [7], одан кейін ол тура-
лы сенімді дерек болѓан жоќ. Тек 1993 ж. бір ѓана 
шортантєрізді аќмарќаны Шардара су ќоймасына 
Ќазаќтыњ балыќты ѓылым-зерттеу институтыныњ 
экспедициясы ±стаѓан. Б±л т‰рдіњ саны ¤збек-
станда да азайып келеді [3].

Негізгі шектеуші факторлар. Суландыру ж‰йесі 
мен су ќ±рылыстары, суландыру ж‰йесініњ µсуі. 
Сулардыњ ыластануы. Жерсіндірілген балыќтар 
т‰р лерініњ ыѓыстыруы.

ШОРТАН ТЕКТЕС АЌМАРЌА
ЩУКОВИДНЫЙ ЖЕРЕХ (ЛЫСАЧ)

Aspiolucius esocinus
(Kessler, 1874)

Т±ќытєрізділер отряды – 
Отряд Карпообразные – Cypriniformes

Т±ќытектестер т±ќымдасы –  
Семейство Карповые – Cyprinidae

Статус. I категория. В Казахстане, по-видимому, 
находится на грани исчезновения.

Значение таксона для сохранения генофонда. 
Эндемичный реликтовый вид. Один из двух видов 
рода с разорванным ареалом. Другой вид живёт в 
реках Вьетнама.

Распространение. Водоёмы Средней Азии. Насе-
ляет равнинные участки рек и оросительных ка-
налов, водохранилища бассейнов рек Амударья и 
Сырдарья, но в низовья последних не спускается [1, 
2]. В Сырдарье встречался, вероятно, до г. Кызылор-
да. В последние годы ареал сократился преимуще-
ственно за счёт казахстанской части. В то же время 
в Узбекистане ареал расширился за счёт проникно-
вения в низовья р. Зарафшан [3]. 

Места обитания. В основном, мутноводные участ-
ки рек и каналов, водоёмы с течением. Осветлённой 
и застойной воды избегает. Поэтому в озёрах и сла-
бопроточных водохранилищах редок, по мере на-
полнения последних уходит в реки [4,5]. 

Численность. Повсеместно невелика. Ловится еди-
ничными экземплярами. В водохранилищах в пер-
вые годы их наполнения численность лысача может 
возрастать, и в этом случае он даже добывается, 
как прилов, особенно в преднерестовый период [6]. 
В Казахстане после 1953 г., когда в Сырдарье возле 
г. чиили было поймано несколько особей [7], досто-
верных сведений о лысаче долго не было. Лишь в 
1993 г. 1 экз. был выловлен в Шардаринском водо-
хранилище экспедицией КазНИИ РХ. Сокращается 
численность этого вида и в Узбекистане [3].

Основные лимитирующие факторы. Ирригаци он-
ное и гидротехническое строительство, увели че ние 
безвозвратного забора воды на оро шение. Загрязне-
ние водоёмов. Вытеснение акклима тизи рованными 
видами рыб.

Особенности биологии. Половозрелости достигает 
в 5-6 лет при длине тела 45-50 см [4]. Нерестится 
в реке в местах с быстрым течением в феврале-
марте при температуре воды 5-10 °С, не ежегодно. 
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Биологиялыќ ерекшеліктері. Жыныстыќ жаѓы-
нан 5-6 жылда дене мµлшері 45-50 см болѓанда 
жетіледі [4]. Уылдырыќтарын µзендердіњ аѓысы 
жылдам жерлеріне аќпан-наурыз айларында судыњ 
температурасы 5-10 °С болѓанда шашады. Біраќ 
жыл сайын емес. Жыртќыш балыќ, балыќтармен 
(с‰йірќанатпен, ќылышбалыќпен, тараќбалыќпен, 
талма балыќтармен жєне т.б.) ќоректенеді. Жаќсы 
µседі, алты жасында салмаѓы 3 кг жетеді. Тоќтаѓ±л 
су ќоймасында (Ќырѓызстан) бір жастаѓы балыќтыњ 
орташа ±зындыѓы 18.5 см, ‰ш жастаѓынікі – 
35,4 см, бес жаста – 48,3 см болды [5, 6]. 1953 
жылы Ќазаќстанда зерттелген жыныстыќ жаѓынан 
жетілмеген шортантєрізді аќмарќалардыњ дене 
мµлщері 3,5-16 см болды [7]. 1993 ж. Шардара су 
ќоймасынан ±сталѓан осы балыќтыњ ±зындыѓы 
79 см (ќ±йрыќ ќанатынсыз), салмаѓы 14,4 кг болды. 
Ауѓа т‰ссе тез µліп ќалады. Аќмарќа балыѓынан 
(жерех) басыныњ жалпаќтыѓымен, кµзініњ 
кішілігімен, ќабыршаќтарыныњ ±саќтыѓымен жєне 
т.б. белгілерімен айырады.

Ќолда µсіру. Ќолѓа алынѓан жоќ.

Қолға алынған ќорѓау шаралары. Аулауѓа тиым 
салынѓан. Мекендейтін ареалдарында барлыќ 
республикалардыњ, оныњ ішінде Ќазаќстан да бар, 
Ќызыл кітаптарына енгізілген [8-11].

Ќажетті ќорѓау шаралары. Суландыру ж‰йеле-
рін де б±л балыќтыњ µлімін болдырмау ‰шін балыќ-
тарды ќорѓау ќ±рылыстарын жетілдіру ќажет. 

Зерттеу жµніндегі ±сыныстар. Таралу аймаѓын 
аныќтау керек. Экологиясын, кµбеюін, ќыстап шыѓу 
жаѓдайын жєне ќоныс аударуын зерттеу керек. 
Ќолда µсіру биотехнологиясын жетілдіру ќажет.

Хищник, питается рыбой (остролучкой, чехонью, 
ельцом, гольцом и др.). Хорошо растёт, к шести 
годам достигая массы 3 кг. В Токтогульском водо-
хранилище (Кыргызстан) средняя длина годо валых 
рыб составляла 18,5 см, трёхгодовалых – 35,4 см, 
пятигодовалых – 48,3 см [5,6]. Иссле дованные в 
Казахстане в 1953 г. особи были неполовозрелы и 
имели длину тела 3,5-16 см [7]. Добытый в 1993 г. в 
Шардаринском водохранилище лысач был длиной 
79 см (без хвостового плавника) и массой 12,4 кг. 
В орудиях лова быстро погибает. От жереха отли-
чается уплощённой головой, маленькими глазами, 
округлым брюхом, усечённым спинным плавни-
ком, более мелкой чешуёй и меньшим числом лучей 
в анальном плавнике.

Разведение. Не проводилось.

Принятые меры охраны. Вылов запрещён. Внесён 
в Красные книги всех республик, где отмечен его 
ареал, в том числе в Красную книгу Казахстана с 
1978 г. [8-11].

Необходимые меры охраны. Усовершенствова-
ние рыбозащитных устройств на ирригационных 
сооружениях для предотвращения гибели лысача в 
оросительной системе.

Предложения по исследованию. Уточнение ареа-
ла. Изучение экологии размножения, условий зи-
мовки и характера миграций. Разработка биотехни-
ки искусственного разведения.

 Єдебиеттер-Источники информации:
1. Берг, 1949; 2. Никольский, 1971; 3. Сайфуллаев, 1995; 
4. Максунов, 1968; 5. Турдаков, 1963; 6. Садыков, 1981; 
7. Даирбаев, 1959; 8. Красная книга Казахстана, 1996; 
9. Красная книга Таджикской ССР, 1988; 10. Красная 
книга Туркменистана, 1999; 11. Красная книга Респу-
блики Узбекистан, 2003.

Ќ±растырушы-Составители: Г. М. Дукравец,  
В. П. Митрофанов.
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Статусы. II санат. Наѓыз µткінші формасы, 
м‰мкін, жойылып кеткен де шыѓар, ал жергілікті 
формасыныњ саны азайып келеді.

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ мањызы. 
Ќазаќстандаѓы екі т‰рдіњ бірініњ наќтылы т‰ршесі.

Таралуы. Т‰ршеніњ табиѓи таралуы – Арал тењі-
зі бассейні. Сырдарияда су ќ±рылыстарын сал-
ѓан ша оныњ µтпелі формасы Нарын µзенініњ 
тµменгі жаѓына дейін кµтерілді. 1930-1931 жыл-
дары Балќаш-Іле алќабына жерсіндірілді. Шу 
µзенінде µмір с‰ретін, біраќ соњѓы жылдары онда 
кездеспейтін болды [1-4]. Ќазірде жергілікті фор-
масы Сырдария µзенінде, тµменегі салаларында, 
сол мањдаѓы кµлдер мен су ж‰йелерінде жєне б±л 
µзенніњ ќазаќстандыќ бµлігіндегі су ќоймаларында 
тіршілік етеді [5-7].

Мекендейтін жерлері. Аралда уылдырыќ шашу 
кезінде барлыќ мекендерде кездесті. ¤зендер мен 
су ќоймаларында – тек уылдырыќ шашу мен ќоныс 
аудару кезінде (µрістегіш формасы) немесе т±раќты 
(жерілікті формасы) мекендейді. Су т‰бініњ топы-
раѓы ќатты жерлерде µмір с‰реді [1-4].

Саны. Б±рын табиѓи таралу аймаѓында жылсайын 
1743 т б±л балыќ ауланып т±рѓан екен, негізінен, 
µтпелі формасы есебінен. 70-шы жылдардыњ ба-
сында б±л кµрсеткіш 360 тоннадан асќан жоќ. 
1978 жылдан ќаязды Арал тењізі алќабынан аулау 
тоќтатылды. Балќаш-Іле популяциясыныњ саны 
єруаќытта аз болды жєне ауланѓан жоќ. 1980-
1982 жж. Іле µзенініњ тµменгі аѓысында уылдырыќ 
шашатын тобы 3 мыњнан аспады [4, 8]. 1990-шы 
жылдары Шардара су ќоймасынан бірен-сараны 
ѓана ауланды, ал Арыс µзенініњ тµменгі аѓысында 
ересектерініњ саны 200-дей болды [5, 6]. Шу 
µзенінен ќаязды іздеу 1980-шы жылдары іске асты. 
1990-1993 жж. осы µзенніњ жазыќ жерлер арќылы 
аѓатын бµлігінен іздеу нєтиже бермеді. Іле µзені 
бассейнінде сол жылдары жиналѓан материалдар 
ішінен бірен-саран ќайта дамыѓан уылдырыќтар 
мен олардыњ дами бастаѓан т‰рлері ±шырасты 
[9]. Ќазірде Іле µзенінен жылына 1-2 ересек балыќ 

АРАЛ ЌАЯЗЫ 
АРАЛЬСКИЙ УСАЧ

Barbus brachycephalus brachycephalus 
Kessler, 1872

Т±ќытєрізділер отряды –  
Отряд Карпообразные – Cypriniformes

Т±ќытектестер т±ќымдасы –  
Семейство Карповые – Cyprinidae

Статус. II категория. Типичная проходная форма, 
по-видимому, исчезла, а туводная (жилая) форма 
повсеместно сокращает свою численность.

Значение таксона для сохранения генофонда. 
Номинативный подвид одного из двух видов рода 
в Казахстане.

Распространение. Естественный ареал подви-
да – бассейн Аральского моря. По Сырдарье до 
её за  регулирования проходной усач поднимался 
до р. Нарын. В 1930-1931 гг. вселён в Балхашский 
бассейн, где акклиматизировался. Во дился в рав-
нинном течении р. Шу, но в последние годы здесь 
не встречается [1-4]. В настоящее время туводная 
форма водится в Сырдарье и низовьях её притоков, 
в озёрах, ирригационных сетях и водохранилищах 
казахстанской части бассейна [5-7]. 

Места обитания. В Арале во время нагула встре-
чался повсеместно. В реках и водохранилищах – 
только во время нерестовых и покатных миграций 
(проходная форма) или постоянно (туводная форма), 
обычно в биотопах с плотным грунтом [1-4].

Численность. Промысловые уловы в естественном 
ареале достигали в прошлом 1743 т в год, в основ-
ном, за счёт проходной формы. В начале 70-х гг. они 
уже не превышали 360 т. С 1978 г. добыча усача в 
бассейне Арала была вовсе прекращена. Балхаш-
Илийская популяция всегда была малочисленна. 
В 1980-1982 гг. нерестовое стадо в низовье р. Или 
не превышало 3 тыс. экз. [4, 8]. В последние годы 
везде в ареале численность усача сокращается. В 
1990-е годы в Шардаринском водохранилище лови-
лись лишь единичные особи, а в низовье р. Арысь 
расчётная численность производителей составляла 
200 экз. [5, 6]. В р. Шу последние поимки усача от-
мечались в 1980-х годах. В бассейне р. Или в 1990-е 
годы он был представлен в сборах единичными по-
катными развивающимися икринками и предли-
чинками [9]. В настоящее время в р. Или ловится 
1-2 экз. взрослых особей в год, в скате молоди в вер-
ховье реки усач отсутствует.

Основные лимитирующие факторы. Нарушение 
естественного воспроизводства в связи с зарегули-
рованием стока рек и гидро строительством.
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ауланады. Шабаќтары µзенніњ жоѓары жаѓына 
жылжыѓанда ересек ќаяз кездеспейді. 

Негізгі шектеуші факторлар. ¤зендер бойында 
су ќ±рылыстары мен суару ж‰йелерін салуѓа бай-
ланысты балыќтыњ табиѓи µніп-µсуініњ б±зылуы.

Биологиялыќ ерекшеліктері. Жыныстыќ жаѓынан 
5-8 жасында жетіледі. Уылдырыќтарын µзендердіњ 
топыраѓы ќатты учаскелеріне судыњ температурасы 
17-23 °С болѓанда сєуір айыныњ аяѓынан тамыз айы-
на дейін салады. Орташа µсімталдыѓы 120-280 мыњ 
уылдырыќ. Уылдырыќ 3-5 тєулікте дамиды. ¤зенде 
ќалатын шабаќтар келешекте балыќтыњ жергілікті 
формасын ќалыптастырады. Олар баяу µседі жєне 
ќоњдылыѓы тµмен болады. Ал, тењізге шыѓатын 
шабаќтар балыќтыњ µтпелі формасын ќ±райды, тез 
µседі, ќоњдылыѓы жоѓары болады жєне жыныстыќ 
жаѓынан тез жетіледі. Ќаяз, негізінен, бенто-
стармен ќоректенсе, шабаќтары – эврифаг (ќорек 
талѓамайтындар). Дене мµлшері – 1 м, салмаѓы 22 
кг-ѓа жетеді [10-14]. Т‰ркістан ќаязынан к‰містей 
т‰сімен жєне ±саќ ќабыршаќтарымен айырылады 
[2-4].

Ќолда µсіру. Ќолда µсіру тєжрибесінен ‰міт к‰туге 
болады [15, 16], біраќ тиімді биотехника жасалѓан 
жоќ. Соњѓы жылдары шабаќтарын тоѓандарда µсіру 
техникасы ќолѓа алынѓан [17].

Қолға алынған ќорѓау шаралары. Аулауѓа тиым 
салынѓан. Ќазаќстанныњ [18], Тєжікстанныњ [19] 
жєне ¤збекстанныњ [20] Ќызыл кітаптарына енгі-
зілген.

Ќажетті ќорѓау шаралары. Ќолда µсіру. Балыќ-
тарды ќорѓау ќ±рылыстарын жетілдіру. Режимі т±-
раќты суларѓа ќайта жерсіндіру керек.

Зерттеу жµніндегі ±сыныстар. Barbus туысыныњ 
систематикасын ќайта ќарау жєне ќолда µсіру био-
технологиясын жасау ќажет.

Особенности биологии. Половозрелым становится 
в 5-8 лет. Нерестится в реках на участках с плотным 
грунтом с конца апреля до августа при температуре 
воды 17-23 °С. Средняя плодовитость 120-280 тыс. 
икринок. Икра развивается 3-5 суток, скатываясь в 
толще воды. Молодь, остающаяся в реке, об разует в 
дальнейшем жилую форму с замедленным ростом 
и низкой упитанностью. Молодь, скатывавшаяся в 
море, образовывала проходную форму, с быстрым 
рос том, высокой упитанностью и более ранним 
созре ванием. Питается усач преимущественно 
бенто сом, молодь – эврифаг. Достигает длины бо-
лее 1 м и массы 22 кг [10-14]. От туркестанского уса-
ча отличается серебристой окраской и более мелкой 
чешуёй [2-4]. 

Разведение. Эксперименты по искусственному раз-
ведению обнадёживали [15, 16], но биотехника не 
разработана. В пос ледние годы отработано подра-
щивание сеголеток в прудах [17].

Принятые меры охраны. Вылов запрещён. Внесён 
в Красные книги Казахстана [18], Таджикистана 
[19] и Узбекистана [20].

Необходимые меры охраны. Искусственное вос-
производство. Реакклиматизация в водотоки с 
устойчивым режимом.

Предложения по исследованию. Уточнение систе-
матического положения в роде Barbus. Разработка 
биотехники искусственного разведения.

Єдебиеттер-Источники информации: 

1. Никольский, 1940; 2. Берг, 1949; 3. Пивнев, 1985; 
4. Дукравец и др., 1988; 5. Орлова и др., 2008; 6. Тере-
щенко, 2005; 7. Балымбетов и др., 2003; 8. Башунов, Цой, 
1983; 9. Дукравец, Мамилов, 1994; 10. Потехина, 1955; 
11. Павловская, 1976; 12. Галактионова, 1961; 13. Мар-
кова, 1961; 14. Яблонская, 1960; 15. Безденежных, 1956; 
16. Галактионова, 1963; 17. Саржанов, 2003; 18. Красная 
книга Казахстана, 1996; 19. Красная книга Таджикской 
ССР, 1988; 20. Красная книга Республики Узбекистан, 
2003.

Ќ±растырушы-Составители: Г. М. Дукравец,  
С. Р. Тимирханов.

?
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Статусы. II санат. Республикамызда саны тез 
ќысќарып бара жатќан т‰рше.

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ мањызы. 
Ќазаќстанда т‰рдіњ жалѓыз µкілі. Біраќ ол Barbus 
capito туысыныњ емес, Barbus brachycephalus 
туысыныњ туынды формасы болуы керек.

Таралуы. Арал тењізі бассейні. Ќазаќстанда – Сыр-
дария бассейніњ тµменгі аѓысына дейін, Шар да ра 
суќоймасы, сондай-аќ басын Ќаратаудыњ оњт‰стік-
батыс беткейінен алатын µзендер (Арыс, Бµген 
жєне т.б.) жєне Шу бассейні [1]. Ќазаќстан нан тыс 
– Амудария, Зарафшан, Кафирниган, Ќашќа дария 
жєне т.б. [2, 3].

Мекендейтін жерлері. Тењіздіњ суы т±щы жаѓа-
лауында кµбірек кездеседі [3, 4]. Ќазірде µзен-
дердіњ жазыќ дала арќылы аѓатын бµлігінде, су 
ќоймаларында, µзендер бойындаѓы кµлдерде, суару 
каналдарында мекендейді. Аѓынды, т‰бі ќ±м-тасты 
суларда мекендеуді ±натады.

Саны. Арал тењізінде сирек болатын, ќазірде 
кездеспейді. Казаќстанныњ басќа суларында саны 
аз. Тек Шардара су ќоймасында аздап ауѓа т‰седі. 
Барлыќ суларда саны ќысќаруда. Шу µзеніндегі 
Тасµткел су ќоймасында 1988 жылѓа дейін бірењ-
сарањы ауланып т±рды. Сонан соњ, м‰мкін, б±л 
µзенніњ ихтиофаунасынан т‰сіп ќалды, µйткені 
1990-1993 жж. зерттеулерде кездескен жоќ [7].

Негізгі шектеуші факторлар. Бассейнніњ су 
режимініњ нашарлауы. Шу µзенінде арал ќаязы 
жєне шармай балыѓымен будандасуы оны т‰гелдей 
жойып жіберді.

Биологиялыќ ерекшеліктері. Арал ќаязына ќара-
ѓанда т‰ркістан ќаязы т±щы суда тіршілік ететін 
балыќ; алысќа ќоныс аудармайды, т‰сі-алтын 
т‰стес. Ќазаќстандаѓы т‰ркістан балыѓыныњ 
дене мµлшері – 70 см-ге, салмаѓы 5,3 кг-ѓа, жасы 
– 10 жасќа дейін. Дене мµлшері 20 см-ден асќанда 
4-6 жасында жыныстыќ жаѓынан жетіледі. Уыл-
дырыќтарын бір мезгілде сєуірдіњ аяѓынан шілде 

Статус. II категория. Подвид, быстро сокращаю-
щий свою численность в республике. 

Значение таксона для сохранения генофонда. 
Единственный представитель вида в Казахстане. 
Однако не исключено, что он является производной 
формой от Barbus brachycephalus, а не от Barbus cap-
ito. 

Распространение. Бассейн Аральского моря. В 
Казахстане – бассейн р. Сырдарья до низовьев, в 
том числе Шардаринское водохранилище, а также 
бассейны рек, стекающих с юго-западных склонов 
хребта Каратау (Арысь, Бугунь и др.), и бассейн 
р. Шу [1]. Вне Казахстана – в бассейнах рек Аму-
дарья, Зарафшан, Кафирниган, Кашкадарья и др. 
[2, 3]. 

Места обитания. В море встречался преимуще-
ственно в прибрежных опреснённых районах [3, 
4]. Сейчас населяет равнинные участки рек, водо-
хранилища, пойменные озёра, магистральные и 
сбросные каналы ирригационных систем. Пред-
почитает песчано-галечниковое дно и проточную 
воду [1, 5, 6].

Численность. В Арале был редок, в настоящее 
время отсутствует. В других водоёмах Казахстана 
малочислен. Лишь в Шардаринском водохрани-
лище пока добывается, как прилов. Везде числен-
ность быстро сокращается. В Ташуткольском водо-
хранилище на р. Шу единично ловился до 1988 г., 
а затем, по-видимому, выпал из ихтиофауны этой 
реки, так как исследованиями в 1990-1993 гг. не об-
наружен [7].

Основные лимитирующие факторы. Ухудшение 
гидрологического режима бассейна. Гибридизация 
с аральским усачём и маринкой в р. Шу, очевидно, 
до полного поглощения.

Особенности биологии. В отличие от аральско-
го усача туркестанский – типично пресноводная 
жилая рыба, не совершающая далёких миграций, 
преимущественно золотисто окрашенная. Длина 

Т‡РКІСТАН ЌАЯЗЫ
ТУРКЕСТАНСКИЙ УСАЧ

Barbus capito conocephalus
Kessler, 1872

Т±ќытєрізділер отряды – 
Отряд Карпообразные – Cypriniformes

Т±ќытектестер т±ќымдасы – 
Семейство Карповые – Cyprinidae
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айына дейін су температурасы 16-23 °С болѓанда 
µзендердіњ аѓысына, сондай-аќ су ќоймаларынныњ 
ќ±мды-тасты жерлеріне шашады. ¤сімталдыѓы 
мен уылдырыќтарыныњ мµлшері µзгергіш келеді 
(диаметрі 0,65-2,35 мм 11-195 мыњ уылдырыќ), 
сондай-аќ µсу темпі де єрт‰рлі: бір жасында балыќ 
±зындыѓы – 6,4-12,9 см, екі жаста – 9,1-22 см, ‰ш 
жаста – 14,7-31 см, 4 жаста – 18,2 см, бес жаста – 
26,8-46 см. Жоѓарѓы сатыдаѓы µсімдіктермен, бал-
дырлармен, омыртќасыз жєндіктермен (хиро номид 
пен инеліктіњ дєрнєсілдері, ±лулар, шаян тєрізділер 
и т.б.), ±саќ балыќтармен ќоректенеді [1-8].

Ќолда µсіру. Б±рын ќолѓа алынѓан жоќ. Соњѓы 
жылдары шабаќтарын тоѓандарда µсіру єдістемесі 
жасалѓан [9].

Қолға алынған ќорѓау шаралары. Аулауѓа тиым 
салынѓан. Ќазаќстан [10] мен ¤збекстанныњ [11] 
Ќызыл кітаптарына енгізілген.

Ќажетті ќорѓау шаралары. Ќолда µсіру. Суару 
жµніндегі ќ±рылыстарда балыќтарды ќорѓау шара-
ларын жетілдіру ќажет.

Зерттеу жµніндегі ±сыныстар. Т‰рдіњ статусын 
аныќтау. Табиѓи µніп-µсу жаѓдайын жєне басќа 
т‰рлермен будандасу процесін зерттеу керек. Ќолда 
µсіру єдістемесін жасау ќажет. 

тела в Казахстане до 70 см, масса – до 5,3 кг, воз-
раст – до 10 лет. Созревает к 4-6 годам при длине 
тела не менее 20 см. Икрометание единовремен-
ное с конца апреля по июль при температуре воды 
16-23 ºС, обычно в реках на течении, но нередко и 
в водохранилищах, на песчано-каменистом грунте. 
Плодовитость и размеры икры сильно изменчивы 
(11-195 тыс. икринок диаметром 0,65-2,35 мм), также 
как и темп роста: длина рыб в возрасте одного года 
– 6,4-12,9 см, двух лет – 9,1-22 см, трёх – 14,7-31 см, 
четырёх – 18,2-39 см, пяти – 26,8-46 см. Питается 
преимущественно растениями, как высшими, так 
и водорослями, и беспозвоночными – личинками 
хирономид и стрекоз, ручейниками, моллюсками, 
мизидами, креветками. Поедает и мелких рыб [1-8].

Разведение. Прежде не проводилось. В последние 
годы отработана методика подращивания сеголе-
ток в прудах [9].

Принятые меры охраны. Вылов запрещён. Вне-
сён в Красные книги Казахстана [10] и Узбекистана 
[11].

Необходимые меры охраны. Искусственное раз-
ведение. Совершенствование рыбозащитных 
устройств на водозаборах.

Предложения по исследованию. Уточнение видо-
вого статуса. Изучение условий естественного вос-
производства и масштаба гибридизации с другими 
видами. Разработка биотехники искус ст венного 
разведения.

Єдебиеттер-Источники информации: 

1.Дукравец, 1988; 2.Никольский, 1938; 3.Берг, 1949; 
4.Никольский, 1940; 5.Максунов, 1962; 6.Балымбе-
тов и др., 2003; 7.Дукравец, Мамилов, 1994; 8.Пивнев, 
1985; 9.Саржанов, 2003; 10.Красная книга Казахстана, 
1996; 11.Красная книга Республики Узбекистан, 2003.

Ќ±растырушы-Составители: Г. М. Дукравец,  
В. П. Митрофанов. 

? ? ?
?
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ІЛЕ ЌАРАБАЛЫЃЫ (IЛЕ ПОПУЛЯцИЯСЫ)
ИЛИЙСКАЯ МАРИНКА (ИЛИЙСКАЯ ПОПУЛЯцИЯ)

Schizothorax argentatus pseudaksaiensis  
Herzenstein, 1889

Т±ќытєрізділер отряды –  
Отряд Карпообразные – Cypriniformes

Т±ќытектестер т±ќымдасы –  
Семейство Карповые – Cyprinidae

Статусы. I санат. Эндемикалыќ популяция, жойы-
лып кету ќаупінде т±руы м‰мкін, жойылып та кет-
кен шыѓар.

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ мањызы. 
Айырбауырлы т±ќы балыќтарыныњ ішіндегі 
дене мµлшері ‰лкен Іле µзеніндегі балќаш ќара 
балыѓыныњ экотипі. 

Таралуы. Балќаш кµлі (батыс бµлігі), Іле µзені. 
М±ндай экотиптер Ќаратал, Лепсі жєне басќа да ірі 
µзендер бассейндерінен белгілі [1-5].

Мекендейтін жерлері. Кµбінесе µзендердіњ ќой-
наулары мен терењ ш±њќырлар.

Саны. Іле µзенінде кєсіптік аулауда барлыќ кезде 
онша кµп болмайтын (3 %-ке дейін). Іле µзенінен 
б±л балыќты Ќапшаѓай су ќоймасы мањынан 
±стаѓаны туралы мєлімет 1977 жылѓы єдебиеттерде 
кµрсетілген [5]. Ќазірде µте сирек жєне бірен-
сараны Іле µзенініњ сол жаѓалауындаѓы салаларын-
да кездесіп ќалады. Біраќ саны т±раќты емес.

Негізгі шектеуші факторлар. Іле µзені суын рет-
теу, браконьерлік жєне балыќтардыњ жыртќыш 
т‰рлерін жерсіндіру (кµксерке мен жайын).

Биологиялыќ ерекшеліктері. Кµлдерге енетін ірі 
µзендердіњ экологиялыќ формасы. Дене мµлшері 
100 см-ге, салмаѓы 12 кг-ѓа жететін балыќ. Ірі особ-
тарында тыѓыз сауытты ќабыршаќтары тыѓыз сау-
ыт тізеді, тепе-тењ емес бастарыныњ мµлшері ‰лкен, 
т±мсыѓы-доѓал [1-5]. Жыныстыќ жаѓынан 3-5 жа-
сында жетіледі. Уылдырыќтарын балќаш ќара 
балыѓымен біруаќытта сєуір айыныњ екінші жарты-
сында – мамырда µзендердіњ арнасына тасты жєне 
аѓысы ќатты жерлерге шашады [2, 5]. Шабаќтары 
балќаш ќара балыѓыныњ шабаќтарымен ќосылып, 
т‰бі аздап саздау судыњ баяу аѓатын ќойнауларына 
ќарай жылжиды [5]. Су µсімдіктерімен (аздап), 
насекомдардыњ дернєсілдері жєне имагосымен, 
балыќтармен ќоректенеді. Балыќ-жемдерініњ ара-
сында талма балыќтар (Noemacheilus) кµбірек орын 
алады. Ересектері – жыртќыштар [2, 5]. ¤мірініњ 

Статус. I категория. Эндемичная популяция, на-
ходящаяся на грани исчезновения или, возможно, 
уже исчезнувшая.

Значение таксона для сохранения генофонда. 
Экотип балхашской маринки из р. Или, достигав-
ший максимальных размеров среди расщепобрю-
хих карповых рыб [1-5].

Распространение. Озеро Балхаш (западная часть), 
р. Или. Подобные экотипы известны и из других 
крупных рек бассейна: Каратал, Лепсы и др. [1-5]. 

Места обитания. Преимущественно участки с за-
водями и глубокими ямами.

Численность. Всегда была немногочисленна (до 
3 %) в промысловых уловах на р. Или. Последние 
литературные сведения о поимке относятся к райо-
ну подпора Капшагайского водохранилища и дати-
руются 1977 годом [5]. В настоящее время редко и 
единично встречается на отдельных участках ниж-
него течения левых притоков р. Или, где не имеет 
устойчивой численности.

Основные лимитирующие факторы. Зарегули-
рование стока р. Или, браконьерство и акклимати-
зация хищных видов рыб, прежде всего судака и 
сома.

Особенности биологии. Экологическая форма круп-
ных рек, заходящая в озёра. Длина до 100 см, масса 
до 12 кг. У крупных особей чешуя образует плот-
ную броню, голова отличается не пропорционально 
большими размерами, рыло ту пое [1-5]. Половоз-
релости достигает в возрасте 3-5 лет. Нерестится 
одновременно с балхашской маринкой во второй 
половине апреля-мае в русле реки на каменистом 
грунте и быстром течении [2,5]. Молодь держится 
вместе с молодью балхашской маринки за косами, 
на слегка заиленном грунте у входа в заводи, в ме-
стах с замедленным течением [5]. Питается водной 
растительностью (незначительно), личинками и 
имаго насекомых, рыбой. Среди рыб-жертв преоб-
ладают гольцы (Noemacheilus). Крупные особи – 
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типичные хищники [2, 5]. Темп роста, замедленный 
в первые годы жизни, с переходом на хищничество 
сильно увеличивается. Продолжительность жизни 
– до 17-19 лет [5]. В настоящее время этот экотип 
маринки представлен мелкой формой, типичной 
для небольших водоёмов.

Разведение. Проводились опыты по скрещиванию 
с балхашской маринкой и эксперименты по искус-
ственному разведению, но биотехника не разрабо-
тана [3].

Принятые меры охраны. Вылов запрещён. Внесе-
на в Красную книгу Казахстана [6].

Необходимые меры охраны. Создание особо охра-
няемых природных территорий (ООПР) в местах 
обитания экотипа. Искусственное воспроизводство 
и реакклиматизация в водохранилище из сохранив-
шихся популяций.

Предложения по исследованию. Поиск популяций 
с устойчивой численностью. Отработка биотехни-
ки искусственного воспроизводства в промышлен-
ном масштабе.

Єдебиеттер-Источники информации: 

1. Берг, 1949; 2. Никольский, 1971; 3. Баимбетов, 1973; 
4. Митрофанов, 1973; 5. Баимбетов и др., 1988; 6. Крас-
ная книга Казахстана, 1996.

Ќ±растырушы-Составители: А. А. Баимбетов,  
В. П. Митрофанов, С. Р. Тимирханов.

бірінші жылында баяу µссе, жыртќыштыќ жолмен 
ќоректенген соњ к‰шті µседі. ¤мірініњ ±заќтыѓы 
– 17-19 жылѓа дейін [5]. Ќазірде кµкбастыњ б±л 
экотипі шаѓын суларѓа бейімделген ±саќ формасы 
болып табылады.

Ќолда µсіру. Оны балќаш ќара балыѓымен ша-
ѓылыстыру тєжірибелері жєне ќолда µсіру экспе-
рименті ж‰ргізілген, біраќ µсіру биотехникасы 
жасалмаѓан [3].

Қолға алынған ќорѓау шаралары. Аулауѓа тиым 
салынѓан. Ќазаќстанныњ Қызыл кітабына енгізілген 
[6].

Ќажетті ќорѓау шаралары. Экотиптіњ мекендейтін 
жерлерінде ереше ќорѓалатын табиѓи аумаќтар 
±йымдастыру ќажет. Ќолда µсіру жєне саќталып 
ќалѓан популяциядан су ќоймаларына ќайта жер-
сіндіру ж±мыстарын ж‰ргізген де жµн.

Зерттеу жµніндегі ±сыныстар. Саны т±раќты по-
пуляциясын іздеу керек. Ќолда µсіру биотехно-
логиясын кєсіптік кµлемде жасау да ќажет.

?
? ? ?

???
??

?
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ШУ С‡ЙРІКЌАНАТЫ
ЧУЙСКАЯ ОСТРОЛУЧКА

Capoetobrama kuschakewitschi orientalis  
G. Nikolsky, 1934

Т±ќытєрізділер отряды –  
Отряд Карпообразные – Cypriniformes

Т±ќытектестер т±ќымдасы –  
Семейство Карповые – Cyprinidae

Статусы. I санат.  Жойылып кету ќаупінде 
т±рѓан немесе, м‰мкін, жойылып та кеткен сирек 
кездесетін, аз зерттелген т‰рше.

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ мањызы. 
Арал тењізі бассейнінде мекендейтін туыстыњ жал-
ѓыз т‰рініњ эндемикалыќ т‰ршесі.

Таралуы. Б±рын-Шу µзені бассейнінде Бішкек 
ќаласынан Кіші Ќамќалы кµліне дейін кездесетін 
[1-3]. Ќазіргі таралу аймаѓы белгісіз.

Мекендейтін жерлері. Т‰бі ќатты топыраќты µзен-
дер мен суару каналдары. Т±ныќ суларда болмай-
ды. ¤зенмен жаќсы байланысы бар бассейн бойын-
да жањадан салынѓан су ќоймалары мен кµлдерде 
мекендеуі м‰мкін.

Саны. Б±рында саны аз болатын [1, 2, 4]. 1960 
жылдан кейін ол туралы сенімді мєлімет жоќ. 
1990-1993 жылдардыњ єрт‰рлі маусымында Шу 
µзені бойындаѓы (Тоќмаќ ќаласынан ¦ланбел по-
селкасына дейін) Ќазаќ ±лттыќ университетініњ 
мамандарыныњ арнаулы зерттеулері еш нєти же 
бермеді [5, 6]. С‰йрікќанаттыны балыќ шаруа-
шылыѓы ѓылыми-зерттеу институтыныњ ќыз-
меткерлері де 2001-2005 жылдары зерттеу кезінде 
таба алмады.

Негізгі шектеуші факторлар. Белгісіз. Суланды-
ру ‰шін суды кµп мµлшерде алу жєне сулардыњ 
ядохимикаттармен ластануы болуы м‰мкін. Жер-
сіндірілген балыќтардыњ єсері де болуы ыќтимал.

Биологиялыќ ерекшеліктері. Уылдырыќ шашу 
кезінде ‰лкен ‰йір ќ±рады. Уылдырыќтарын мау-
сым-шілде айларында шашуы м‰мкін. Уылды рыќ-
тарын аѓыны баяу, сазды немесе тастау жер лерге са-
лады [1, 4]. Басќа мєліметтер бойынша, аѓыны жыл-
дам ќ±м жєне майда тасты жерлерге салады. Дене 
мµлшері (ќ±йрыќ ќанатынсыз) 10,5-13,5 см жєне 
салмаѓы 16-44 г, балыќтардыњ µсімталдыѓы  2,44 
мыњнан 8,77 мыњѓа дейін уылдырыќ, гонада масса-
сы 1,7-9 г [7]. ¤суі туралы мєліметтер де єрт‰рлі: 
Біреуі бойынша [1, 4] – бір жастаѓы балыќтыњ орта-

Статус. I категория. Редкий, малоизученный под-
вид, находящийся на грани исчезновения или, воз-
можно, уже исчезнувший.

Значение таксона для сохранения генофонда. 
Эндемичный подвид единственного вида рода, оби-
тающего только в бассейне Аральского моря.

Распространение. Ранее – бассейн р. чу от района 
г. Бишкек до оз. Малые Камкалы в низовье [1-3]. Со-
временный ареал не известен.

Места обитания. Реки и оросительные каналы с 
плотными грунтами. Избегает стоячей воды [1]. 
Возможно, есть во вновь созданных в бассейне во-
дохранилищах и в озёрах, хорошо сообщающихся с 
руслом реки.

Численность. Была малочисленной и прежде [1, 2, 
4]. После 1960 г. достоверных сведений о ней нет. 
Специальные поиски ихтиологами КазГУ в бассей-
не от г. Токмак до пос. Уланбель в низовье в разные 
сезоны 1990-1993 гг. во время маршрутных экспеди-
ций дали отрицательный результат [5, 6]. Не обна-
ружена остролучка и сотрудниками НИИ рыбного 
хозяйства при исследованиях в 2001-2005 гг. 

Основные лимитирующие факторы. Неизвестны. 
По-видимому, резкое возрастание безвозвратного 
забора воды на орошение и загрязнение водоёмов 
ядохимикатами. Пресс акклиматизированных ви-
дов рыб.

Особенности биологии. Наибольшие скопления 
образует в нерестовый период. Нерестится, веро-
ятно, в июне-июле. Икру откладывает на тихом те-
чении, как в затонах на заилке, так и на кам нях [1, 
4]. По другим сведениям, нерестится на быстринах 
с песчаным и мелкогалечниковым дном. Плодови-
тость у рыб длиной тела (без хвос тового плавни-
ка) 10,5-13,5 см и массой 16-44 г колеблется от 2,44 
до 8,77 тыс. икринок при массе гонад 1,7-9 г [7]. 
Имеющиеся данные о росте тоже противоречивы: 
по одним [1, 4] – средняя длина годовалых рыб со-
ставляет 4,2-5,3 см, двухгодовалых – 7,3-7,8, трёхго-
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ша ±зындыѓы – 4,2-5,3 см, екі жаста – 7,3-7,8, ‰ш жа-
ста – 9,9-10,9 см; басќа дерек бойынша [7] – жасына 
сєйкес 7,9; 11,9; 14,0 см жєне тµрт жаста – 15,7 см. 
Детриттармен, лаймен, сирегірек балдырлармен, 
хирономид пен ќосќанаттылардыњ дернєсілдерімен 
ќоректенеді [1-4]. Шу µзені бассейніндегі басќа 
балыќтардан арќа ж‰збе ќанатында к‰шті тісшелі 
тікенегі болуымен айырылады.

Ќолда µсіру. Ќолѓа алынѓан жоќ.

Қолға алынған ќорѓау шаралары. Аулауѓа тиым 
салынѓан. Ќазаќстанныњ [8] Ќызыл кітабында.

Ќажетті ќорѓау шаралары. Белгіленген (жасалѓан) 
жоќ.

Зерттеу жµніндегі ±сыныстар. Таралуы мен санын 
білу єрі табиѓи µсу м‰мкендігін ќарастыру ‰шін 
оны іздеуді жалѓастыру керек.

довалых – 9,9-10,9 см; по другим [7] – соответствен-
но 7,9; 11,9; 14,0 см и четырёхгодовалых – 15,7 см. 
Питается преимущественно детритом и илом, реже 
нитчатыми водорослями, личинками хирономид и 
двукрылых [1-4]. От других рыб в бассейне р. чу 
отличается наличием в спинном плавнике мощной 
гладкой колючки, в которую превращён последний 
неветвистый луч.

Разведение. Не проводилось.

Принятые меры охраны. Вылов запрещён. Внесе-
на в Красную книгу Казахстана [8].

Необходимые меры охраны. Не разработаны.

Предложения по исследованию. Продолжение по-
исков с целью определения ареала и числен ности, 
а также возможностей естественного воспроизвод-
ства.

Єдебиеттер-Источники информации: 

1. Никольский, 1931; 2. Никольский, 1934; 3. Турдаков, 
1963; 4. Дрягин, 1936; 5. Дукравец, Мамилов, 1994; 
6. Дукравец и др., 2001; 7. Пивнев, 1985; 8. Красная 
книга Казахстана, 1996.

Ќ±растырушы-Составитель: Г. М. Дукравец.

?
??
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БАЛЌАШ АЛАБ¦ЃАСЫ (БАЛЌАШ-IЛЕ ПОПУЛЯцИЯСЫ)
БАЛХАШСКИЙ ОКУНЬ (БАЛХАШ-ИЛИЙСКАЯ ПОПУЛЯцИЯ)

Perca schrenki
Kessler, 1874

Алаб±ѓатєрізділер отряды –  
Отряд Окунеобразные – Perciformes

Алаб±ѓалар т±ќымдасы –  
Семейство Окунёвые – Percidae

Статусы. II санат. Популяция саны µте ќыс ќарып 
кетті.

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ мањызы. 
Таралу аймаѓы тек Балќаш – Алакµл бассейндерімен 
шектелетін эндемикалыќ т‰рдіњ популяциясы.

Таралуы. Балќаш-Іле бассейнініњ сулары: кµлдер, 
µзендердіњ жазыќ жер арќылы аѓуы, су ќоймалары, 
тоѓандар [1-3]. Солт‰стік Ќазаќстан суларында да 
±шырасады. Онда кєдімгі алаб±ѓамен будандасуда 
немесе жойылады (элиминируется) [4, 5].

Мекендейтін жерлері. Аќпайтын жєне єлсіз аѓа-
тын суларда, барлыќ таралу акваторияларында, 
єрт‰рлі ортада тіршілік ете беретін т‰р болатын. 
Су µсімдіктері µскен учаскелерде жаќсы µмір с‰реді 
[1-3, 6].

Саны. 1961 жылѓа дейін Балќаш кµлінде ауланѓан 
т‰рлердіњ ішінде екінші – ‰шінші орынды ала-
тын (жылына 2300 тоннаѓа дейін). Кµлдердіњ 
ќ±йылысында саны жµнінен басќа т‰рлерге 
ќараѓанда єдетте кµп болатын. 1966 жыл ќарсањында 
кµлде алаб±ѓаны аулау 10 тоннаѓа дейін ќысќарды, 
ол одан соњ тіпті тоќталды. Ќапшаѓай су ќоймасын 
сумен толтырудыњ алѓашќы жылдарында (1970-
1972) онда алаб±ѓа кµп болатын, ал одан кейінгі 
жылдары ол ондаѓы балыќтар фаунасынан шыѓып 
ќалды. Саны біртіндеп азая т‰сіп, одан єрі тіпті 
жойылып кетуге дейін, К‰рті мен Сазталѓар су 
ќоймаларын ќоса, Іле µзеніне ќ±ятын су системала-
рында байќалды [1-3, 6-8]. Ќазірде оныњ жекеленген 
популяциялары Ќапшаѓай су ќой масына ќ±ятын 
сол жаѓалауындаѓы µзендерде жєне Іле µзені аты-
рауында саќталѓан [9], сондай-аќ Аќсу, Ќаратал, 
Тоќырау, Басќан µзендерінде кездеседі. Соњѓы жыл-
дары Балќаш кµлінен де кездесе бастады.

Негізгі шектеуші факторлар. Шабаќтарын жер-
сіндірілген жыртќыш балыќтардыњ, бірінші кезек-
те кµксеркеніњ жеуі. Жерсіндірілген балыќтардыњ 
єсерінен µніп-µсу ќарќыныныњ б±зылуы жєне су 
режимініњ ќиындай т‰суі.

Статус. II категория. численность популяции рез ко 
сократилась. 

Значение таксона для сохранения генофонда. 
Популяция эндемичного вида, имеющего ограни-
ченный пределами Балхаш-Алакольского бассейна 
ареал.

Распространение. Водоёмы Балхаш-Илийского 
бас сейна: озёра, равнинное течение рек, старицы, 
водохранилища, пруды [1-3]. Попал в водоёмы Се-
верного Казахстана, где поглощается гибридиза-
цией с обыкновенным окунем или элиминируется 
[4, 5].

Места обитания. В стоячих и слабопроточных 
водоёмах – по всей акватории, в эвтрофных и дис-
трофных был фоновым видом. В реках – на течении 
до 1,5 м/сек. Активно осваивает участки, заросшие 
водными растениями [1-3, 6].

Численность. В Балхаше до 1961 г. был вторым-
третьим по уловам видом (до 2300 т в год). В при-
токах озера обычно преобладал по численности над 
другими видами. К 1966 г. вылов окуня в озере со-
кратился до десятков тонн, а затем и прекратился. 
В Капшагайском водохранилище был многочислен 
в первые годы заполнения (1970-1972), в последую-
щем выпал из ихтиофауны. Синхронно сократилась 
численность до поного исчезновения популяций из 
водоёмов придаточной системы р. Или, включая 
Куртинское и Сазталгарские водохранилища [1-3, 
6-8]. В настоящее время ещё сохранились неболь-
шие разрозненные локальные популяции в водоё-
мах среднего течения левобережных притоков Кап-
шагайского водохранилища и в дельте р. Или [9], а 
также в бассейнах рек Аксу, Аягоз, Каратал, Токра-
ун, Баскан. В последние годы стал снова встречать-
ся в оз. Балхаш.

Основные лимитирующие факторы. Выедание 
молоди акклиматизированными хищными рыба ми, 
в первую очередь судаком. Нарушение усло вий вос-
производства в результате пресса аккли ма ти зантов и 
ухудшения гидрологического режи ма.
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Биологиялыќ ерекшеліктері. Екі экологиялыќ 
форма түзеді-пелагикалыќ, тез µседі, жыртќыштыќ 
єсері молыраќ жєне ќамыстыќ, баяу µседі, бенто-
спен ќоректенетін. Екі формаѓа да каннибализм 
тєн. Біріншісініњ дене мµлшері – 50 см-ге, салмаѓы 
– 1,5 кг-ѓа, жасы – 18 жасќа дейін; ал екіншініњ дене 
мµлшері єдетте 20 см-ден кем, салмаѓы – 250 грамѓа, 
жасы – 8-9 жасќа дейін. Екі формада да жыныстыќ 
жетілуі 2-4 жаста, жиірек 3 жаста болады. 
Уылдырыќтарын ерте кµктемде біруаќытта т±щы 
немесе т±здылау суларѓа ќамыстыњ ‰стіне судыњ 
температурасы 6-8 °С болѓанда 50 см терењдікке 
салады. Пелагикалыќ формалардыњ µсімталдыѓы 
– 4 мыњ уылдырыќтан 220 мыњ уылдырыќќа 
дейін жєне ќамыстыќ формасынікі – 100 мыњ 
уылдырыќќа дейін болады. Жыныстыќ ќатынасы 
µзгергіш: ќамыстыќ балыќтарда ол бірдей болуы 
м‰мкін немесе еркектерініњ 1,5-2 есе кµбірек болуы 
да м‰мкін, єдетте ±рѓашылары 2-9 есе кµбірек бола-
ды. Пелагикалыќ формаларда єдетте ±рѓашылары 
басым келеді: 1:7-нен 1:24-ге дейін. ¤су ќабылеті 
мынадай: бір жастаѓы балыќтыњ ±зындыѓы – 4-9 см, 
екі жаста – 7,3-13 см, ‰ш жаста – 10-17 см, 4 жаста – 
12,8-19 см, 5 жаста – 15-22 см [1-12].

Ќолда µсіру. Ќолѓа алынѓан жоќ. 

Қолға алынған ќорѓау шаралары. Аулауѓа тиым 
салынѓан. Ќазаќстанныњ Қызыл кітабына [13] 
енгізілген.

Ќажетті ќорѓау шаралары. Ќорѓалатын аумаќтар 
ќ±ру. Атап айтќанда, Тоќырау µзенінде, Басќан 
µзенініњ тµменгі жаѓында, м‰мкін, Іле µзені аты-
рауында.

Зерттеу жµніндегі ±сыныстар. Таралуыныњ баќы-
лау бµлігінде санына мониторинг жасау керек.

Особенности биологии. Образует две экологиче-
ские формы – пелагическую, быстро растущую, с 
большой долей хищничества, и тростниковую, мед-
ленно растущую, бентосоядную. Обеим формам 
свойствен каннибализм. У первой длина тела – до 
50 см, масса – до 1,5 кг, возраст – до 18 лет; у второй 
длина обычно менее 20 см, масса до 250 г, возраст – 
до 8-9 лет. Половозрелость у обеих форм наступает 
в 2-4, чаще в 3 года. Нерест проходит единовремен-
но ранней весной, обычно на прошлогодней рас-
тительности, на глубине до 50 см при температуре 
пресной или солоноватой воды 6-8 °С. Плодови-
тость от 4 тыс. икринок до 220 тыс. у пелагической 
формы и до 100 тыс. икринок у тростниковой. Соот-
ношение полов изменчиво: у тростниковых рыб оно 
может быть равным или с преобладанием самцов в 
1,5-2 раза, хотя чаще бывает больше самок в 2-9 раз; 
у пелагической формы обычно преобладают самки 
в соотношении от 1:7 до 1:24. Колебания роста тако-
вы: длина годовалых рыб – 4-9 см, двухгодовалых – 
7,3-13 см, трёхгодовалых – 10-17 см, четырёхгодова-
лых – 12,8-19 см, пятигодовалых – 15-22 см [1-12].

Разведение. Не проводилось.

Принятые меры охраны. Вылов запрещён. Зане-
сен в Красную книгу Казахстана [13].

Необходимые меры охраны. Создание ООПТ, в 
частности, на р. Токраун [14] и (или) в низовье р. Ба-
скан, возможно, в части дельты р. Или.

Предложения по исследованию. Мониторинг чис-
ленности в контрольных частях ареала.

Єдебиеттер-Источники информации: 

1. Никольский, Евтюхов, 1940; 2. Митрофанов, 1973; 
3. Дукравец, 1998а; 4. Мина, 1974; 5. Дукравец, Бирю-
ков, 1976; 6. Голодов, Митрофанов, 1968; 7. Дукравец и 
др., 1975; 8. Дукравец, Митрофанов, 1989; 9. Дукравец, 
2005; 10. Некрашевич, 1946; 11. Цыба, 1965; 12. Дукра-
вец, 1998б; 13. Красная книга Казахстана, 1996; 14. Ис-
беков и др., 2006.

Ќ±растырушы-Составители: Г. М. Дукравец,  
В. П. Митрофанов.
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Статусы. IV санат. Аз зерттелгендіктен Ќазаќ-
стандаѓы к‰йі мен саны жµнінде мєліметтер жоќ 
болѓандыќтан алањдату тудырады.

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ мањызы. 
Ќазаќстанда жєне кµрші елдерде сирек кездесетін 
таралу аймаѓы шаѓын, эндемикалыќ т‰р.

Таралуы. Сырдария бассейнініњ тµменгі оњ жаќ 
салалары: Арыс, Ангрен, Бадам, Пскем, Шат ќал, 
Шыршыќ µзендері, сондай-аќ Талас µзені бас-
сейніндегі Теріс µзенініњ жоѓары жаѓы [1-6].

Мекендейтін жерлері. Єдетте µзендердіњ тау етек-
теріндегі учаскелеріндегі шектелген ќоныс тарды 
жєне б±лаќтардан басталатын жылѓалардыњ таза 
суыќ сулы, ±саќ тасты жерін мекен етеді. 1996 ж. 
Боралдай тау ќыратыныњ екі жаѓынан оныњ Талас 
Алатауымен ќиысатын жеріндегі батысќа ќарай 
аѓатын сулардан, Арыс µзенінен, шыѓысќа ќарай, 
Теріс µзенінен табылѓан [4-6].

Саны. Тастасалаѓыштыњ саны туралы айту ќиын, 
µйткені ол туралы мєліметтер µте аз. Оны сипат-
тап жазу б±дан 100 жыл б±рын ¤гем µзенінен 
±сталѓан бір экземпляр арќылы ж‰зеге асќан [1]. 
1950-шы жылдары оныњ 40 данасы Шыршыќ 
бассейнінен жєне Оњт‰стік Ќазаќстан облысыныњ 
оњт‰стігіндегі µзендерден зерттелген [2, 3]. 1980-
шы жылдардыњ аяѓында бірнеше данасы Арыс 
µзенініњ Аќсу-Жабаѓылы ќорыѓына таяу жер-
ден ±сталѓан. 1996 жылдын к‰зінде Шаќпаќ асу-
ында Теріс µзеніне ќ±ятын б±лаќтыќ жылѓадан 
мµлшері єрт‰рлі 40 дана ±сталѓан. Батысќа ќарай 
бірнеше шаќырым жерден, Арыс µзенініњ басталар 
жерінен, кішкене б±лаќтыќ тоѓаннан жєне Ащысу 
жылѓасынан таѓы да 40 тастасалаѓыш ауланѓан. Ол 
кезде б±л жылѓаныњ тµменгі аѓысынан б±л балыќ 
±сталѓан жоќ [5, 6].

Негізгі шектеуші факторлар. Белгісіз.

Биологиялыќ ерекшеліктері. Зерттелмеген. Аз 
ќоз ѓалатын, су т‰бінде тіршілік ететін балыќ. Жы-

Статус. IV категория. численность и состояние в 
Казахстане вызывают тревогу в связи с почти пол-
ным отсутствием сведений и, как следствие, недо-
статочной изученностью.

Значение таксона для сохранения генофонда. Эн-
демичный, узкоареальный, редко встречающий ся в 
республике и в сопредельных странах вид.

Распространение. Бассейны правых нижних при-
токов Сырдарьи: рек Арысь, Ангрен, Бадам, Пскем, 
чаткал, чирчик, а также верховья р. Терс в бассейне 
р. Талас [1-6].

Места обитания. Обычно занимает ограничен-
ные стации в предгорных участках рек и роднико-
вых ручьёв с чистой холодной водой и каменисто-
галечниковыми грунтами. В 1996 г. обнаружен по 
обе стороны хребта Боралдайтау на стыке его с Та-
ласским Алатау в водоёмах, имеющих сток и на за-
пад, в р. Арысь, и на восток, в р. Терс [4-6].

Численность. Судить о численности подкаменщика 
затруднительно, поскольку фактических данных об 
этом очень мало. Первоописание было сделано поч-
ти 100 лет назад по единственному экземпляру из р. 
Угам [1]. В 1950-е годы исследовано около 40 экз., 
преимущественно из бассейна р. чирчик и рек на 
юге чимкентской области [2, 3]. В кон це 1980-х го-
дов несколько экземпляров были пойманы в водо-
ёмах бассейна Арыси возле Аксу-Джабаглинского 
заповедника. Осенью 1996 г. у перевала чокпак в 
родниковом ручье, впа да ющем затем в правый при-
ток р. Терс, было от ловлено около 70 экз. разнораз-
мерных особей. В нескольких километрах западнее, 
в истоках р. Арысь, в небольшом родниковом пруду 
и в ручье Ащису поймано ещё более 20 экз. Тогда же 
ниже по течению указанных ручьёв подкаменщик 
не был обнаружен [5, 6]. 

Основные лимитирующие факторы. Не установ-
лены.

ШАТЌАЛДЫЌ ТАС ТАСАЛАЃЫШЫ
ЧАТКАЛЬСКИЙ ПОДКАМЕНЩИК

Cottus jaxartensis
Berg, 1916

Скорпентєрізділер отряды –  
Отряд Скорпенообразные – Scorpaeniformes

Керчактар т±ќымдасы –  
Семейство Керчаковые (Рогатковые) – Cottidae
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ныстыќ жаѓынан жетілген, 1950-шы жылдары зерт-
телген, ењ ‰лкен ±зындыѓы 58-107 мм, орташа 93 
мм [2]. 1996 ж. ауланѓан балыќтардыњ мµлшері: ењ 
ірісініњ ±зындыѓы – 20-83 мм, салмаѓы – 0,1-9,9 г 
[6]. Кµбеюі кµктемніњ аяѓы жаздыњ басында µтуі 
м‰мкін. Негізгі азыќтары – насекомдардыњ имаго-
сы мен дернєсілдері, ±саќ шаянтєрізділер [2, 3].

Ќолда µсіру. Ќолѓа алынѓан жоќ. 

Қолға алынған ќорѓау шаралары. Ќазаќстан ‡кі-
метініњ ќаулысымен (№ 521, 21.06.2007 ж.) ќоршаѓан 
ортаны ќорѓау объектілеріне енгізілген.

Ќажетті ќорѓау шаралары. Аныќталѓан жоќ. 
М‰м кін, Шаќпаќ асуындаѓы тастасалаѓыштыњ 
мекен дейтін жерініњ бір бµлігін Аќсу-Жабаѓылы 
ќорыѓына ќосу керек.

Зерттеу жµніндегі ±сыныстар. Морфологиясы 
мен биологиясын зерттеу керек. Ортаазиялыќ тас-
тасалаѓыштардыњ таксономикалыќ орнын жєне та-
ралуын, санында аныќтау ќажет.

Особенности биологии. Не изучены. Малоподвиж-
ная, донная рыба. Абсолютная длина половозре-
лых рыб, исследованных в 1950-е годы, составила 
58-107 мм, в среднем 93 мм [2]. Размеры рыб, от-
ловленных в 1996 г.: абс. длина – 20-83 мм, масса 
– 0,1-9,9 г [6]. Размножается, по-видимому, в конце 
весны – начале лета. Основу питания, судя по про-
смотренным пищевым комкам, составляют личин-
ки мошек, подёнок и ручейников, а также бокопла-
вы и имаго мелких насекомых [2,3]. 

Разведение. Не проводилось.

Принятые меры охраны. Постановлением прави-
тель ства РК от 21.06.2007 г. № 521 включен в Пере-
чень объектов охраны окружающей среды.

Необходимые меры охраны. Не определены. 
Возможно, следует часть ареала подкаменщика 
у перевала чокпак включить в состав рядом рас-
положенного Аксу-Джабаглинского заповедника.

Предложения по исследованию. Изучение мор-
фологии и биологии. Уточнение таксономического 
положения среди среднеазиатских подкаменщиков 
и ареала. Определение численности.

Єдебиеттер-Источники информации:

1. Берг, 1949; 2. Турдаков А., 1959; 3. Турдаков Ф., 1963; 
4. Митрофанов, 1989; 5. Дукравец, 2000; 6. Дукравец 
и др., 2002. 

Ќ±растырушы-Составитель: Г. М. Дукравец. 
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ЌОСМЕКЕНДІЛЕР жєне  
БАУЫРЫМЕН ЖОРЃАЛАУШЫЛАР

ЗЕМНОВОДНЫЕ и 
ПРЕСМЫКАюЩИЕСЯ

AmPhIBIA et RePTILIA

ЃЫЛЫМИ РЕДАКТОРЫ – НАУЧНЫЙ РЕДАКТОР

биология ѓылымдарыныњ кандидаты – кандидат биологических наук

ДУЙСЕБАЕВА Т. Н.

Ќ¦РАСТЫРУШЫЛАР-СОСТАВИТЕЛИ:  Брушко З. К.
       Дуйсебаева Т. Н.
       Зима Ю. А.
       Кубыкин Р. А.
       чирикова М. А.
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ЖЕТІСУ БАЌАТІСІ 
СЕМИРЕЧЕНСКИЙ ЛЯГУШКОЗУБ 

Ranodon sibiricus

Kessler, 1866

Ќ±йрыќтылар отряды –  
Отряд Хвостатые – Caudata

Б±рыштістілер отряды –  
Семейство Углозубые – hynobiidae

Статус. II категория. Вид с сокращающимся аре-
алом и численностью. Включен в Красную книгу 
МСОП.

Значение таксона для сохранения генофонда. 
Единственный представитель рода в фауне Казах-
стана. Один из двух видов рода в мировой фауне. 
Узкий эндемик. 

Распространение. В настоящее время известен из 
Джунгарского Алатау c тер  ри тории Казахстана и 
северо-западного Синь цзяна. Ранее в Казахстане 
встречался в западной, центральной и южной ча-
стях хр. Джунгарский Алатау и его отрогов – хреб-
тов Мынчакур, Ток санбай и Коянды-Тау [1, 2, 3, 4]. 
В настоящее время сохранился только в западной и 
юго-западной частях Джунгарского Алатау на пло-
щади не более 160 км2 [5].

Места обитания. Живет на высотах 1450-2800 м н. 
ур. м. в верховьях небольших горных речек и ру-
чьев в хвойных лесах с тянь-шанской елью и арчев-
никах, в сазах на горных лугах [2, 6, 7]. 

Численность и ее тенденции. В 80-х гг. плотность 
населения лягушкозуба в верхнем течении р. Боро-
худзир достигала 1,6-62 (в среднем 11,6) особи на 
100 м береговой линии [8]. В конце 90-х гг. в тех 
же местах обитания средняя плотность населения 
лягушкозуба составляла всего 2-3 особи для такого 
же отрезка берега [9]. Размер популяции, населяю-
щей ручей, варьирует от 11 до 171 личинки и 35-345 
взрослых [8, 10]. В целом, общая численность ля-
гушкозуба невысока и постепенно снижается в свя-
зи с сокращением ареала.

Основные лимитирующие факторы. Аридизация 
регионального климата и усиление антропогенного 
пресса, в том числе деградация и разрушение мест 
обитания (преимущественно из-за развития паст-
бищного скотоводства), а также нелегальное изъя-
тие животных из природы для научных, лечебных 
и коммерческих целей. На сохранность кладок и 
развитие личинок заметное влияние оказывают не-
стабильность гидрологического режи ма водоемов и 
мощные паводки и сели [11, 12]. 

Статусы. II санат. Таралу аймаѓы тарылып жєне 
саны азайып бара жатќан т‰р. ХЌТО-ныњ Ќызыл 
кітабына тіркелген.

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ мањызы. 
Ќазаќстан фаунасындаѓы туыстыњ бірден-бір µкілі. 
Єлемдік фаунадаѓы туыстыњ екі т‰рініњ бірі. Аз 
жердіњ эндемигі.

Таралуы. Ќазіргі кезде Ќазаќстан мен солт‰стік-
батыс Синьцзян территорияларында орналасќан 
Жоњѓар Алатауынан белгілі. Ертеректе Ќазаќстанда 
Жоњѓар Алатауыныњ батыс, орталыќ жєне оњт‰стік 
бµліктері мен оныњ сілемдері – Мыњш±ќыр, Тоќ-
санбай мен Ќояндытау жоталарында кездескен [1, 
2, 3, 4]. Ќазіргі кезде мекендейтін ќолайлы жер-
лерініњ тарылуы нєтижесінде аяќтыбалыќ тек 
Жоњѓар Алатауыныњ батыс жєне оњт‰стік-батыс 
бµліктерінде 160 шаршы шаќырымнан аспайтын 
ауданда ѓана саќталѓан [5].

Мекендейтін жерлері. Тењіз дењгейінен 1450-
2800 м биіктіктегі тянь-шань шыршасы мен арша 
µскен ќылќан жапыраќты ормандардаѓы кішірек 
тау µзектері мен б±лаќтарында, тау шал ѓын дыќ-
тарындаѓы саздарда тіршілік етеді [2, 6, 7]. 

Саны. ¤ткен ѓасырдыњ 80-ші жылдары Борохудзир 
µзенініњ жоѓары аѓысыныњ алаптарындаѓы баќа-
тістіњ мекендейтін ќолайлы биотоптарында ересек-
тер мен жастарыныњ орналасу тыѓыздыѓы 100 м 
жаѓалыќ линияда 1,6 – 62 (орташа 11,6) басќа жетті 
[8]. 90-шы жылдардыњ аяѓында осы жерлерде оныњ 
орналасуыныњ орташа тыѓыздыѓы біршама азайды 
жєне жаѓаныњ сондай бµлігінде бар-жоѓы 2-3 басты 
ќ±рады [8]. Б±лаќтарда мекендейтін популяцияныњ 
мµлшері 11-ден 171 дернєсіл жєне 35-345 ересектер 
арасында ауытќып т±рады [8, 10]. Ќорыта айтќанда, 
баќатістіњ жалпы саны кµп емес жєне таралу 
аймаѓыныњ тарылуына байланысты біртіндеп азая 
береді.

Негізгі єсер ететін факторлар. Аймаќтыќ кли-
маттыњ ќуањшылыќтануы жєне антропогендік 
пресстіњ к‰шеюі, соныњ ішінде мекендейтін жер-
лердіњ тозуы жєне б±зылуы (жайылымдыќ мал 
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Особенности биологии. Ведет преимущественно 
сумеречный и ночной образ жизни, личинки актив-
ны и днем. Холодоустойчив: температура воды в 
местах обитания составляет 5-20 °С. Размножается 
ежегодно в одних и тех же истоках ручьев с конца 
апреля по первую половину сентября. Кладки по 
1-3, реже – 4-7 пар прикрепляют к нижней части 
больших подводных камней. В одной кладке от 18 
до 84 яиц [6]. Пища состоит из наземных (64.1 %) и 
водных (35,9 %) беспозвоночных – дождевых чер-
вей, жужелиц, двукрылых и бокоплавов [3]. Поло-
возрелость наступает на 4-5 году жизни [2].

Разведение. На биологическом факультете в КазГУ 
личинки, выведенные из взятой в природе икры, 
выращены до размеров взрослых. Нерест не полу-
чен [8]. За рубежом от выращенных в неволе личи-
нок на 5-ом году получен приплод [13]. 

Принятые меры охраны. Встречается в Верхне-
Коксуйском государственном природном заказни-
ке, где фактически не охраняется. 

Необходимые меры охраны. Организация запо-
ведной территории, а также разъ яснительная рабо-
та среди местного населения.

Предложения по исследованию. Необходима оцен-
ка современного состояния популяций и уровня ан-
тропогенного воздействия на них. 

Єдебиеттер-Источники информации:

1. Шнитников, 1913; 2. Банников, 1949; 3. Параскив, 
1953; 4. Брушко и др., 1988; 5. Kuzmin et al., 1998; 
6. Брушко, Нарбаева, 1988; 7. Кубыкин, 1986; 8. Нар-
баева, Брушко, 1986; 9. Жатканбаев, 2007; 10. Кузь-
мин, 1999; 11. Брушко, 1993; 12. Kubykin et al., 1995; 
13. Thorn, 1994. 

Ќ±растырушылар-Составители: З. К. Брушко,  
Т. Н. Дуйсебаева 

шаруашылыѓыныњ дамуынан) сол сияќты жа-
нуар ларды ѓылыми, емдік жєне сауда-саттыќ маќ-
сатында табиѓаттан р±ќсатсыз жасырын аулау. 
Салынѓан уылдырыќтарыныњ саќталуына жєне 
личинкасыныњ дамуына су ќоймаларыныњ гидро-
логиялыќ режимініњ т±раќсыздыѓы, к‰шті су тасу 
жєне сел ж‰ру ‰лкен єсер етеді [11, 12]. 

Биологиялыќ ерекшеліктері. Ымыртта жєне т‰н-
де, ал личинкалары к‰ндіз де белсенді тіршілік 
етеді. Суыќќа шыдамды: мекендейтін жерлеріндегі 
судыњ температурасы 5-20 °С. Жыл сайын бір 
жер дегі µзектердіњ немесе шаѓын µзендердіњ бас-
тауларында сєуірдіњ аяѓынан ќырк‰йектіњ бірін-
ші жартысына дейін кµбейеді. 1-3, сирек 4-7 ж±п 
±яларын суасты ‰лкен тастардыњ астыњѓы жаѓына 
бекітеді. Єрбір ±яда 18-ден 84-ке дейін ж±мыртќа 
болады [6]. Ќорегі – ќ±рлыќ (64,1 %) жєне су (35,9 %) 
омыртќасыздары, єсіресе жауын ќ±рттары, ызылдаќ 
ќоњыздар, ќосќанаттылар мен жамбасж‰згіштер [3]. 
4-5 жылда жыныстыќ жаѓы нан жетіледі [2].

Ќолда µсіру. Ќазаќ ±лттыќ университетініњ био-
логия факультетінде табиѓаттан алынѓан уыл ды-
рыќтан дернєсілдер шыќќан, олар ересек к‰йге 
дейін µсірілген. Уылдырыќ шаштыруѓа ќол жет-
пеген [8]. Шет елде ќолда µсірілген дернєсіл дерден 
5-ші жылы ±рпаќ алынѓан [13].

Қолға алынған ќорѓау шаралары. Жоѓарѓы Кµксу 
мемлекеттік табиѓи ќорыќшада кездеседі, ол жерде 
ќорѓалмайды деп айтуѓа болады. 

Ќажетті ќорѓау шаралары. Жануарлардыњ попу-
ля циясын саќтап ќалу ‰шін ќорѓау режимі µте 
ќатал ќорыќтыќ территория ±йымдастыру ќажет, 
жергілікті т±рѓындар арасында ‰гіт-насихат 
ж±мыс тарын ж‰ргізу керек.

Зерттеу жµніндегі ±сыныстар. Амфибия попу-
ляциясыныњ ќазіргі жаѓдайын баѓалау ќажет жєне 
антропогендік єсерлер дењгейін баѓалау.
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Статус. Значилась в Красной книге Казахстана 
(1996) как «неизученный вид» (категория IV). К 
настоящему времени полученные данные по гео-
графии, морфологии и биологии вида позволяют 
говорить о нецелесообразности дальнейшего при-
сутствия вида на страницах Красной книги Казах-
стана.

Значение таксона для сохранения генофонда. 
Единственный в Казахстане вид земноводных с 
двойным набором хромосом. Согласно последним 
таксономическим ревизиям [1], валидным видовым 
названием считается “жаба Певцова” – Bufo pew-
zowi Bedriada, 1898.

Распространение. Тетраплоидные жабы вида B. 
pewzowi распространены во всех горных системах 
и аридных ландшафтах Южного, Юго-Восточного 
и Восточного Казахстана [2, 3, 4, 5]. 

Места обитания. Встречаются в широком диапа-
зоне высот от 200 до 3200 м н. ур. м. и насе ляют 
разнообразные биотопы [6]. В аридных песчаных 
массивах и щебнистых полупустынях встречаются 
на мелких ручьях, по берегам медленно текущих 
речек и других мелких водоемах. На больших высо-
тах живут в разных водоемах, где температура воды 
поднимается не выше + 5-7 °С. Обычна в антропо-
генных ландшафтах [4, 7]. 

Численность и ее тенденции. В Казахстане являет-
ся обычным, а местами мас совым видом земновод-
ных. В период размножения скопления животного 
достигают десятков-сотен особей на 1 га [7, 8]. В по-
следующем амфибия переходит к более скрытному 
образу жизни и ее численность резко снижается. 

Основные лимитирующие факторы. Гибель жаб 
на дорогах, особенно в период сезонных миграций 
к местам размножения и во время переселения мо-
лодняка, а также осушение водоемов. Сокращение 
численности популяций в некоторых районах Юж-
ного Прибалхашья определенным образом связано 
с увеличением здесь численности озерной лягушки 
[9]. 

ДАНАТА Ќ¦РБАЌАСЫ 
ДАНАТИНСКАЯ ЖАБА

Bufo danatensis

Pisanets, 1978

Ќ±йрыќсыздар отряды –  
Отряд Бесхвостые – Anura

Ќ±рбаќалар т±ќымдасы –  
Семейство Жабы – Bufonidae

Статусы. IV санат. Ќазаќстанныњ Ќызыл кі та  бында 
(1996) «зерттелмеген т‰р» есебінде тір  келген. 
Ќазіргі кезде т‰рдіњ биологиясы мен морфология-
сы, географиясы бойынша алынѓан деректер оныњ 
Ќазаќстанныњ Ќызыл кітабынан шыѓару мєселесі 
ќойылады. 

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ мањызы. 
Ќазаќ станда ќос жинаќты хромосомды ќосмекен-
ділердіњ бірден-бір т‰рі. Соњѓы таксономиялыќ 
тексеру бойынша т‰рді “Певцов ќ±рбаќасы” – Bufo 
pewzowi Bedriada, 1898 деп атау ±сынылѓан.

Таралуы. Тетраплоидты ќ±рбаќалардыњ B. рewzowi 
т‰рі Ќазаќстанныњ оњт‰стігі, оњт‰стік-шыѓысы мен 
шыѓыс аудандарында кењ тараѓан [2, 3, 4, 5].

Мекендейтін жерлері. Тењіз дењгейінен 200 м-ден 
3200 м-ге дейінгі биіктікте кењ кµлемде кездеседі 
жєне єрт‰рлі биотоптарда мекендейді, соныњ 
ішінде мекендеу жаѓдайы µте ќиын (экстремальді) 
– таулар мен шµлдерде де кездеседі [6]. Ќуањќы 
ќ±м массивтері мен ќиыршыќ тасты шµлейттердегі 
аласа тауларда кішкентай б±лаќтар мен жай 
аѓатын µзектердіњ жаѓалауларында кездеседі. Тым 
биік жерлерде оныњ µзектерініњ ањѓарларында, 
биік таулардаѓы батпаќтарда, су температурасы 
+ 5-7 °С-тан жоѓары кµтерілмейтін тау кµлдері мен 
кішкентай мореналыќ кµлдердіњ жаѓалауларында 
мекендейді. Антропогенді ландшафтарда єдеттегі-
дей кездеседі [4, 7].

Саны. Ќазаќстанда саны єдеттегідей, ал кейбір 
аймаќтарда кµпсанды т‰р. Амфибияныњ ењ бел-
сенді кезењі – кµбею кезењінде (сєуір-маусым) 
популяцияныњ мекендейтін жеріне ќарай жануар-
дыњ кµп жинаќталуы байќалады: 1 га-да ондаѓан-
ж‰здеген басќа жетеді [7, 8]. Кµбею кезењі аяќталѓан 
соњ амфибия біршама тыныш жєне жасырын 
тіршілік етуге кµшеді, су ќоймаларында оныњ саны 
к‰рт азаяды. 

Негізгі єсер ететін факторлар. Жол бойында, єсі-
ресе маусымдыќ миграция кезінде, кµбеюге бай-
ланысты су ќоймаларына ќоныс аударуда, жас-
тарыныњ ќонысын аударуда жєне басќа жаѓ дайларда, 
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Особенности биологии. Вне сезона размножения 
в пустынной зоне сумеречное и ночное животное; 
на больших высотах, а также в сезон размножения 
жабы активны днем [7, 10]. В аридных биотопах 
пик размножения приходится на вторую половину 
апреля – середину мая, сезонная активность длится 
с марта-апреля по сентябрь-октябрь. В среднегорье 
и высокогорье выход из спячки и начало периода 
размножения заметно запаздывают [11, 12]. Пло-
довитость 2000-6000 икринок. Эмбриогенез и раз-
витие личинок занимают 2 или более месяцев. [13]. 
Питаются в основном наземными насекомыми и их 
личинками, из которых наибольший процент при-
надлежит жукам. 

Разведение. На биологическом факультете в КазГУ 
личинки, выведенные из взятой в природе икры, вы-
ращены до возраста метаморфозных лягушат [13]. 

Принятые меры охраны. Встречается на многих 
особо охраняемых природных территориях, однако 
специальной охране никогда не подлежала. 

Необходимые меры охраны. Состояние популя-
ций вида охраны не требует. 

Предложения по исследованию. Уточнение гра-
ниц видового ареала.

Єдебиеттер-Источники информации:

1. Stöck et al., 2001; 2. Borkin et al., 1986; 3. Bor-
kin et al., 2001; 4. Dujsebayeva et al., 1997; 5. Duj-
sebayeva et al., 2003; 6. Дуйсебаева, Басалаева, 
1999; 7. Кузьмин, 1999; 8. наши данные, 1995-
2005; 9. Дуйсебаева и др., 2005; 10. Kubykin, 1997; 
11. Bassalayeva et al., 1998; 12. Castellano et al., 
1998; 13. Dujsebayeva et al., 2004.

Ќ±растырушы-Составитель: Т. Н. Дуйсебаева 

жиі µлім-жітімге ±шырау. Балќаш-Іле алабыныњ 
жєне Жоњѓар Алатауыныњ тау беткейлеріндегі 
зоналардыњ кейбір аудандарында сан мµлшерініњ 
ќысќаруы б±л жерлерде кµл баќалар саныныњ ар-
туына байланысты болуы керек [9].

Биологиялыќ ерекшеліктері. Шµл аймаќта 
кµ бею маусымынан тыс кезде ымыртта жєне 
т‰нде бел сенді, аса биік жерлерде, сол сияќты 
ќызу кµбею кезінде ќ±рбаќа тауда да, шµлде де 
к‰ндіз белсенді [7, 10]. Шµлді биотоптарда кµбею 
шыњы сєуірдіњ аяѓы – мамырдыњ ортасына тура 
келеді. Маусымдыќ белсенділігі наурыз-сєуірден 
ќырќ‰йек-ќазанѓа дейін созылады. Орташа жєне 
биік тауларда ±йќыдан ояну жєне кµбею кезењініњ 
басталуы кешігеді, ол сєуірдіњ аяѓы – маусым-
нан тамыз – ќырк‰йекке сєйкес келеді [11, 12]. 
¤сімталдыѓы – 2000-6000 уылдырыќ. Эмбриогенез 
жєне дернєсілдіњ дамуы 2 не одан да кµп айѓа со-
зылады [13]. Негізінен ќ±рлыќ насекомдары жєне 
олардыњ личинкаларымен, єсіресе ќоњыздардыњ, 
ќоректенеді. 

Ќолда µсіру. Ќазаќтыњ ±лттыќ университетініњ 
биология факультетінде табиѓаттан алынѓан 
уылдырыќтан шыќќан дернєсілдер метаморфозды 
баќашабаќ жасына дейін µсірілген [13].

Қолға алынған ќорѓау шаралары. Кµптеген ерек-
ше ќорѓалатын табиѓи территорияларда кездеседі, 
десе де арнайы ќорѓау ж±мыстары еш жерде 
ж‰ргізілмеген.

Ќажетті ќорѓау шаралары. Т‰р популяциясыныњ 
жаѓдайы ќорѓауды ќажет етпейді.

Зерттеу жµніндегі ±сыныстар. Т‰рдіњ таралу 
аймаѓыныњ шекарасын аныќтау.



60

Статус. II категория. Вид с сокращающимся ареа-
лом и численностью. 

Значение таксона для сохранения генофонда. 
Один из четырех видов рода в фауне Казахстана. До 
последнего вре мени таксономическое положение 
этой лягушки оставалось неясным. Долгое время 
упоминалась в литературе под разными видовы-
ми названиями, в том числе «сибирская лягушка» 
(Rana chensinensis, R. amurensis). Однако от послед-
ней изолирована географически: ареалы видов раз-
деляют около 800 км [1].

Распространение. Обитает в Китае (Синьцзян и 
Ганьсу), Киргизии и Юго-Восточном Казахстане. В 
середине XX столетия лягушка обитала в Балхаш-
Илийском бассейне, в долине р. черная Речка, в 
предгорьях Северного и Центрального Тянь-Шаня 
[2, 3, 4]. Ныне сохранилась, по-видимому, только в 
Центральном Тянь-Шане [3, 5]. Ранние сообщения 
о встречах вида в пойме среднего течения р. Или и 
в окрестностях г. Алматы нуждаются в подтверж-
дении.

Места обитания. Поймы равнинных и горных ре-
чек с тихим течением, старицы, ключи с заросши-
ми травянистой растительностью берегами, часто 
за бо лоченные, небольшие пруды и лужи с осокой в 
диа пазоне высот 300-2600 м н. ур. м. [2, 3, 5].

Численность. В середине XX столетия высокая чис-
ленность лягушки была отмечена на р. Леп са – 500-
600 экз./га [2], незначительной она была в среднем 
течении р. Или [6]. В 80-е гг., в чарынской ясене-
вой роще плотность населения лягу шки достигала 
140 экз./га, на черной Речке – в среднем 30,6 экз./га 
[3]. В настоящее время высокая плотность зафикси-
рована в пойме рек Кегень и Каракара – от несколь-
ких десятков до нескольких сотен особей на 1000 м 
береговой линии; в других районах Центрального 
Тянь-Шаня она заметно ниже [5]. численность вида 
снижается.

Основные лимитирующие факторы. Исчезнове-
нию лягушки из Балхаш-Илийского бассейна спо-
собствуют аридизация регионального кли мата и 

ЌЫЗЫЛАЯЌ БАЌА 
СИБИРСКАЯ ЛЯГУШКА 

Rana amurensis
Boulenger, 1886

Ќ±йрыќсыздар отряды –  
Отряд Бесхвостые – Anura

Баќалар т±ќымдасы –  
Семейство Лягушки – Ranidae

Статусы. II санат. Таралу аймаѓы тарылып, саны 
азайып келе жатќан т‰р. 

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ мањызы. 
Ќазаќстан фаунасындаѓы туыстыњ тµрт т‰рініњ 
бірі. Соњѓы кезге дейін б±л баќаныњ таксономиялыќ 
жаѓдайы белгісіз болып келді. ¦заќ уаќыт єдебиетте 
єрт‰рлі атаулармен, соныњ ішінде Rana chensinensis, 
R. Amurensis деп аталып келді. Біраќ та соњѓысынан 
географиялыќ оќшауланѓан: т‰рлердіњ таралу 
аймаѓы 800 км-ге жуыќ алшаќ орналасќан [1].

Таралуы. Ќытайда (Синьцзян жєне Ганьсу), 
Ќырѓызстан жєне Оњт‰стік-шыѓыс Ќазаќстанда 
мекендейді. ХХ-шы ѓасырдыњ ортасында баќа Бал-
ќаш-Іле алабында, Ќара µзен ањѓарында, солт‰стік 
Тянь-Шаньныњ бµктерлерінде жєне Орталыќ Тянь-
Шаньда тіршілік еткен [2, 3, 4]. Ќазір тек Орта-
лыќ Тянь-Шаньда ѓана саќталуы м‰мкін [3, 5]. 
Т‰рдіњ Іле µзенініњ орта аѓысындаѓы жайылмада 
жєне Алматы ќаласыныњ тµњірегінде кездесуі ту-
ралы б±рынѓы хабарлар ќазір аныќ-ќаныѓына кµз 
жеткізуді талап етеді.

Мекендейтін жерлері. Жазыќ жєне тау µзектерініњ, 
ескі арналардыњ жайылмалары, жаѓалауын ќалыњ 
шµп басќан, жиі батпаќты, б±лаќтар, кішірек 
тоѓандар мен ќоњырбас µскен шалшыќтар. Тењіз 
дењгейінен 300 – 2600 м биіктікке дейін кµтеріледі 
[2, 3, 5].

Саны. ХХ-шы ѓасырдыњ ортасында Лепсі µзенінде 
баќаныњ саны µте жоѓары – 1 га-да 500-600 бас – 
болѓаны белгілі [2], ал Іле µзенініњ орта аѓысында 
саны шамалы болды [6]. 80-ші жылдары Шарын 
шетен тоѓайында баќаныњ мекендеу тыѓыздыѓы 1 
га-да – 140 басќа жетсе, Ќара µзенде орта есеппен 
30,6 бас болды [3]. Ќазіргі кезде Кеген мен Ќарќара 
µзенініњ жайылмаларында мекендеу тыѓыздыѓы 
жоѓары. 1000 м жаѓалау линиясында бірнеше 
ондыќтан бірнеше ж‰з ересектері мен жастары 
есепке алынѓан; Орталыќ Тянь-Шаньныњ басќа ау-
дандарында біршама тµмен [5]. Т‰рдіњ саны бірте-
бірте кемуде.
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расселение конкурентного вида – озерной лягушки. 
Снижение численности вида в Центральном Тянь-
Шане обусловлено в основном антропогенными 
факторами [5] .

Особенности биологии. Большую часть жизни 
проводит на суше. Активна как в дневные, так и в 
вечерние часы. Холодоустойчива. Икру откладыва-
ет в апреле в неглубокие, слабо заболоченные во-
доемы. В кладке 600-1200 икринок. Выход личинок 
совершается через 10-12 дней. Питается насекомы-
ми – чешуекрылыми, прямокрылыми, жесткокры-
лыми. Половозрелость наступает на третьем году 
жизни [1, 2, 7].

Разведение. Не предпринималось.

Принятые меры охраны. Охраняется только на 
территории чарынского государственного нацио-
нального природного парка.

Необходимые меры охраны. В Центральном Тянь-
Шане необходимо соблюдение строгого запрета на 
отлов и проведение разъяснительной работы среди 
насе ления. Желательна организация заповедной 
терри тории со строгим режимом охраны. 

Предложения по исследованию. Необходимо вы-
яснение распрост ранения и численности лягушки в 
Балхаш-Илийской котловине, изучение биологии.

Єдебиеттер-Источники информации. 

1. Кузьмин, 1999; 2. Искакова, 1959; 3. Брушко, Кубы-
кин, 1989; 4. Голубев, 1990; 5. Dujsebayeva et al., 2002; 
6. Корелов, 1948; 7. Банников и др., 1977. 

Ќ±растырушылар-Составители: Р. А. Кубыкин,  
Т. Н. Дуйсебаева

Негізгі єсер ететін факторлар. Балќаш-Іле ала-
бынан баќаныњ жоѓалып кетуіне, ењ бастысы 
аймаќтыќ климаттыњ ќ±рѓаќшылыќтануы себебін 
тигізуі м‰мкін. Кµлбаќаныњ баќталас т‰рдіњ жан-
жаќты таралуы да мањызды роль атќарады. Орталыќ 
Тянь-Шаньда т‰рдіњ саныныњ азаюы негізінен 
антропогенді факторларѓа байланысты [5]. 

Биологиялыќ ерекшеліктері. Тіршілігініњ кµп 
мерзімін ќ±рлыќта µткізеді. К‰ндіз де, кеште 
де белсенді. Суыќќа шыдамды. Уылдырыѓын 
сєуірде терењ емес, батпаѓы аз, аѓысы баяу 
жєне т‰бі лайлы суќоймаларына салады. ¦яда 
600-1200 уылдырыќ болады. Дернєсілдер 10-12 
к‰ннен кейін шыѓады жєне б±л мерзім темпе-
ратура жаѓдайына к‰шті тєуелді. Насекомдар – 
ќабыршаќ ќанаттылар, тура ќанаттылар, ќатты 
ќанаттылармен ќоректенеді. Жы ныс тыќ жаѓынан 
‰шінші жылда жетіледі [1, 2, 7].

Ќолда µсіру. Ќолѓа алынбаѓан.

Қолға алынған ќорѓау шаралары. Тек Шарын 
мемлекеттік ±лттыќ табиѓат паркінде ќорѓалады. 

Ќажетті ќорѓау шаралары. Орталыќ Тянь-
Шаньда б±л баќаныњ популяциясын ќорѓау ‰шін 
аулауѓа ќатал тиым салу ќажет жєне т±рѓындар 
арасында ‰гіт-насихат ж±мысын ж‰ргізу керек. 
Ќорѓау режимі ќатал ќорыќтыќ территория ±йым-
дастыруды ойластырѓан орынды.

Зерттеу жµніндегі ±сыныстар. Балќаш-Іле ќазан-
ш±њќырында баќаныњ таралуы жаѓдайы мен санын 
аныќтау µзекті мєселе ретінде ќалуы керек, т‰рдіњ 
биологиясын зерттеу.

?
??

?
? ?
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Статус. III категория. Вид, встречающийся на огра-
ниченной территории.

Таксономические замечания. В настоящее вре-
мя считается признанным отсутствие в фауне 
Казахстана видов комплекса “versicolor” [1, 2, 3]. 
Установлено, что ящерица, населяющая доли-
ну среднего течения р. Или и ранее известная как 
«пестрая круглоголовка» Phrynocephalus versicolor 
ssp. рaraskivi [4], относится к комплексу “guttatus” 
(круглоголовки-вертихвостки). Она рассматривает-
ся ныне как круглоголовка Алфе раки (Ph. guttatus 
ssp. alpherakii) , однако исследователи не исключа-
ют видовой самостоя тельности этой формы [5, 6].

Значение таксона для сохранения генофонда. 
Один из шести видов рода в фауне Казахстана. 

Распространение. Эндемичный вид: встречается 
только в Илийской долине на территории Юго-
Восточного Казахстана и Северо-Западного Китая. 
В Казахстане обитает в долине среднего тече ния 
р. Или от восточной части Капчагайского водохра-
нилища до китайской границы. 

Места обитания. Населяет щебнисто-глинистые 
равнины и закрепленные пески с редкой кустарни-
ковой растительностью в диапазоне высот 400-900 м 
н. ур. м. [7, 8]. черезвычайно экологически пластич-
ный вид. В зависимости от места обитания разли-
чают щебнистую и песчаную эколого-субстратные 
расы, которые заметно отличаются друг от друга 
окраской и рисунком верхней стороны тела [9].

Численность. В 1977-1979 гг. на щебнистых рав-
нинах ур. Аяккалкан плотность кру глоголовки со-
ставляла 9,1-26 экз./га в мае, 20-70 экз./га в июле и 
7-39 экз./га в сентябре [8]. Учеты ящерицы, прове-
денные в последние годы, показали, что резких из-
менений численности вида за прошедшие десятиле-
тия не произошло [10].

Ш¦БАР БАТБАТ КЕСІРТКЕ  
ПЕСТРАЯ КРУГЛОГОЛОВКА

Phrynocephalus versicolor  
Strauch, 1876

Кесірткелер отряды –  
Отряд Ящерицы – Sauria

Ешкемерлер т±ќымдасы –  
Семейство Агамовые – Agamidae

Статусы. III санат. Шектеулі территорияда 
кездесетін т‰р (Альфераки т‰ршесі). Ќазіргі кез-
де Ќазаќстан фаунасында «versicolor» комплексіне 
жататын т‰рлер кездеспейді деп саналады [1, 2, 3]. 
Іле µзенініњ орта аѓысыныњ ањѓарында мекендейтін 
кесіртке ертеде «ш±бар батбат» – Phrynocephalus 
versicolor ssp.paraskivi деген атпен болѓан [4] жєне 
ол «guttatus» (б±лањќ±йрыќ батбаттар) комплексіне 
жатќызылады. Б±л ќазір Альфераки батбаты (Ph. 
guttatus ssp. alpherakii) ретінде ќарастырылады [5, 6].

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ мањызы. 
Ќазаќстан фаунасындаѓы туыстыњ 6 т‰рініњ бірі.

Таралуы. Эндемик т‰р: тек Іле ањѓарында Оњ т‰с-
тік-шыѓыс Ќазаќстан мен Солт‰стік-батыс Ќытай-
да ѓана кездеседі. Ќазаќстанда, Іле µзені ніњ орта 
аѓысыныњ ањѓарында Ќапшаѓай су ќоймасыныњ 
шыѓыс жаѓынан Ќытай шекарасына дейін мекен-
дейді. 

Мекендейтін жерлері. Тасб±йырѓын, жусан жєне 
теріскенді ќиыршыќ тасты жазыќтарда, сексеуіл, 
ж‰згін, ќоянс‰йек пен жусандары µскен сусыма-
лы жєне бекінген ќ±мдарда тењіз дењгейінен 400-
900 м биіктікте мекендейді; кейде сазды жерлерде 
де кездеседі [7, 8]. Мекендейтін жеріне байланысты 
денесініњ арќа жаѓыныњ т‰сі µзгеріп т±рады [9].

Саны. 1977 – 1979 жылдары Аяќќалќан мекеніндегі 
ќиыршыќ тасты жазыќтарда батбаттыњ мекендеу 
тыѓыздыѓы мамырда 1 га-да 9,1-26 бас, шілдеде 
20-70 бас жєне ќырк‰йекте 7-39 басты ќ±раѓан [8]. 
Соњѓы жылдары ж‰ргізілген санаќ ж±мыстары 
кесіртке саныныњ мµлшері µткен онжылдыќтарда 
µзгермегенін кµрсетті [10].

Негізгі єсер ететін факторлар. Ш±бар батбаттыњ 
мекендейтін орындарына антропогенді єсерлер 
єлсіз ыќпал етеді. Кесірткеніњ ж±мыртќалары 
Іле µзенініњ дењгейініњ ауытќуы салдарынан 
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Основные лимитирующие факторы. Места оби-
тания слабо подвержены антропогенному воздей-
ствию. Кладки гиб нут при затоплении и вторичном 
засолении прибрежной зоны вследствие колебания 
уровня воды р. Или. Другой причиной гибели кла-
док и самих животных, являются пожары [8].

Особенности биологии. Дневная ящерица. Вы-
ходит из зимовочных укрытий в конце марта; по-
следние ящерицы встречаются до конца сентября. 
Активна в течение всего светового дня, однако при 
температуре выше 39 °С скрывается в убежищах. 
Яйцекладущий вид. Делает одну кладку в сезон по 
2-4 яйца, хотя возможны случаи повторных кла-
док. Полигамна. Первые молодые появляются в на-
чале июля. Питается преимущественно муравья-
ми; меньшее значение имеют жуки и почвенные 
насекомые. Обычно кормится возле своих убежищ 
[7, 8, 11]. 

Разведение. Не предпринималось, хотя животные 
успешно содержатся в Алматинском зоопарке.

Принятые меры охраны. Распространена на тер-
ритории государственных национальных природ-
ных парков «Алтын-Эмель» и «чарынский». 

Необходимые меры охраны. Состояние популя-
ций специальных мер охраны не требует.

Предложения по исследованию. Уточнение таксо-
номического статуса.

Єдебиеттер-Источники информации: 

1. Лихнова, Милишников, 1988; 2. Голубев, 1989; 
3. Ананьева и др., 2004; 4. Семенов и др., 1987; 5. Го-
лубев, 1992; 6. Barabanov, Ananjeva, 2007; 7. Мазу-
нин, 1966; 8. Кубыкин, Брушко, 1990; 9. Дунаев, 1996; 
10. Наши данные, 2006-2007; 11. Брушко, Кубыкин, 
1983. 

Ќ±растырушы-Составитель: Т. Н. Дуйсебаева 

судыњ тасуынан жєне екінші ќайтара жаѓалыќ 
аймаќтыњ сорлануынан µлім-жітімге ±шырайды. 
Ж±мыртќалардыњ, сонымен ќатар жануарлардыњ 
µздерініњ де µлім-жітімге ±шырауыныњ басќа себебі 
µрт болып табылады [8].

Биологиялыќ ерекшеліктері. К‰ндіз белсенді. 
Ќыстаудан наурыздыњ аяѓында шыѓады; соњѓы 
кесірткелер ќырк‰йектіњ аяѓына дейін кездеседі. 
Кµктем мен жазда к‰ні бойы белсенді, десе де 
температура 39 °С-ќа жеткенде баспанаѓа жасы-
рынады. Ж±мыртќа салушы т‰р. Маусымда, єдетте 
бір рет ±я салады, 2-4 ж±мыртќа туады, ќайталап 
±ялауы да м‰мкін. Жастары шілденіњ басында пай-
да болады. Негізінен ќ±мырсќалармен ќоректенеді, 
ќоњыздардыњ, сол сияќты топыраќ насекомдарыныњ 
мањызы шамалы. Єдетте µз жатаќтарыныњ маңында 
ќоректенеді [7, 8, 11]. 

Ќолда µсіру. Ќолѓа алынбаѓан. Алматы хайуанат-
тар паркінде µсіріледі.

Қолға алынған ќорѓау шаралары. «Алтынемел» 
жєне «Шарын» мемлекеттік ±лттыќ табиѓи паркте-
рініњ территорияларында тараѓан.

Ќажетті ќорѓау шаралары. Популяция жаѓдайы 
арнайы ќорѓау шараларын ќажет етпейді.

Зерттеу жµніндегі ±сыныстар. Молекулярлы-ге-
не тикалыќ талдау єдістерін пайдаланып таксоно-
миялыќ статусын аныќтау.
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Статус. III категория. Вид, встречающийся на огра-
ниченной территории. 

Значение таксона для сохранения генофонда. 
Один из шести видов рода в фауне Казахстана. 
Узкий эндемик. Согласно последним воззрениям, 
близки к этому виду круглоголовки из Джунгар-
ских ворот Алакольской котловины [1].

Распространение. Встречается в Восточном Казах-
стане на территории Зайсанской и Алакольской кот-
ловин. 

Места обитания. В Зайсанской котловине насе ляет 
полузакрепленные мелкобугрис тые пески; лишен-
ные растительности участки крупно бу го ристых пе-
сков; межбарханные равнины у осно вания высоких 
барханов, участки полынно-зла ковой песчаной сте-
пи, где происходит смешение песчано-пустынных 
растительных группировок и степных элементов 
[2, 3, 4]. часто встречается на песках, выбитых ско-
том. В Джунгарских воротах обитает на щебнистых 
равнинах.

Численность. На левобережье р. черный Иртыш в 
июне 1985 г. в час максимальной активности встре-
чалось 23 ящерицы на километре маршрута [3]. Наи-
более высокая численность, по учетам 1985-1987 гг. 
[5], была отмечена на песках в 35-40 км южнее пос. 
Курчум (230 экз./га) и в 4 км восточнее пос. Казна-
ковка (120 экз./га). В окрестностях поселков Белая 
школа и Буран плотность поселений ящерицы была 
заметно ниже – 88 и 68 экз./га соответственно. В 
1997 г. на южной кромке песков Айгыркумы в часы 
максимальной активности насчитывали до 42 яще-
риц на 1 км маршрута [1].

Основные лимитирующие факторы. Места оби-
тания зайсанской круглоголовки иногда использу-
ются человеком в качестве пастбищных угодий, но, 
в целом, антропогенное влияние невелико. В местах 
с высокой плотностью отмечена массовая гибель 
круглоголовки на автотрассах [3, 8].

ЗАЙСАН БАТБАТЫ 
ЗАЙСАНСКАЯ КРУГЛОГОЛОВКА 

Phrynocephalus melanurus
Eichwald, 1831

Кесірткелер отряды –  
Отряд Ящерицы – Sauria

Ешкемерлер т±ќымдасы –  
Семейство Агамовые – Agamidae

Статусы. III санат. Шектеулі территорияда кезде-
сетін т‰р. 

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ мањызы. 
Ќазаќстан фаунасындаѓы туыстыњ 6 т‰рініњ бірі 
эндемик. Ќазіргі кµзќарасќа ќараѓанда б±л т‰рге 
Алакµл ойпатында (Жоњѓар ќаќпасы) мекендейтін 
ж±мыртас кесіртке жаќын.

Таралуы. Тек Шыѓыс Ќазаќстанда Зайсан ќазан-
ш±њ ќыр ларыныњ территориясында жєне Алакµл 
ќазанш±њќырында ѓана кездеседі.

Мекендейтін жерлері. Жартылай бекінген ала-
са жоталы ќ±мдар; µсімдігі жоќ ірі жоталы ќ±м-
дардыњ учаскелері; ірі шаѓыл ќ±мдардыњ ара сын-
даѓы жазыќтар; ќ±мды даланыњ жусанды-дєнді 
даќылдар µскен учаскелері, б±л жерлерде ќ±м-
ды-шµлді жєне далалы учаскелердіњ µсімдіктер 
тобыныњ элементтері араласады [1, 2, 3]. Мал жай-
ылѓан ќ±мдарда жиі кездеседі. Жоњѓар ќаќпасында 
тасты жазыќтарда мекендейді.

Саны. Ќара Ертіс µзенініњ сол жаќ жаѓалауында 
1985 жылы маусымда, белсенділігі µте жоѓары бол-
ѓан саѓаттарда 1 км маршрутта 23 кесіртке кезде-
скен [3]. 1985-1987 жылдардаѓы санаќ ж±мыс тары 
бойынша [5] ењ жоѓарѓы кµрсеткіш К‰ршім ауылы-
на оњт‰стікке ќарай 35-40 км-де жатќан ќ±мдарда 
(1 га-да 230 бас) жєне Казнаковка ауы лынан 
шыѓысќа ќарай 4 км жердегі ќ±мдарда (1 га-да 120 
бас) байќалды. Аќ мектеп жєне Бо ран ауылдарыныњ 
мањдарында біршама тµмен – 1 га-да тиісінше 88 
жєне 68 бас болды. 1997 ж. Айѓырќ±мныњ солт‰стік 
шетінде ењ белсенді саѓат тарда 1 км маршрутта 42 
кесірткеге дейін есепке алынды [1].

Негізгі єсер ететін факторлар. Зайсан батбатыныњ 
мекендейтін жерлері кейде жайылым ‰шін пайда-
ланылады [2], десе де антропогенді єсерлер к‰шті 
емес. Тыѓыздыѓы жоѓары жерлерде автокµліктерден 
кµп шыѓынѓа ±шырайды [3, 8].

Биологиялыќ ерекшеліктері. К‰ндіз белсенді тір-
шілік етеді. Ашыќ ќ±мдарда немесе б±талардыњ 
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Особенности биологии. Ведет дневной образ жиз-
ни. Роет собственные норы на открытом песке или 
под кустиками растений под углом 45°, вход кото-
рых имеет овальную форму и длину до 280 мм в 
среднем [3, 6]. Иногда использует норы мелких мле-
копитающих и ящурок. Самка откладывает по 1-4 
яйца средними размерами 7,5х12,5 мм дважды за 
сезон. В одних биотопах основу питания составля-
ют муравьи (83,5 %), в других преобладают жуки 
(92 %) [8].

Разведение. Не предпринималось.

Принятые меры охраны. Распространена на тер-
ритории Кулунджунского государственного при-
родного заказника. 

Необходимые меры охраны. Состояние вида спе-
циальных мер охраны не требует.

Предложения по исследованию. Необходимы ста-
ционарные исследования биологии в естественных 
условиях.

Єдебиеттер-Источники информации:

1. Наши данные, 2006-2007; 2. Семенов и др., 1987; 
3. Дунаев, 1989; 4. Прокопов, 2002; 5. Красная книга 
Казахстана, 1996; 6. Бердибаева, 1986; 7. Параскив, 
1956; 8. Брушко, 1995.

Ќ±растырушылар-Составители: Р. А. Кубыкин,  
Т. Н. Дуйсебаева 

астында 45° кµлбеулікпен µз індерін ќазады, олар-
дыњ шыѓар аузы сопаќша пішінде жєне ±зын-
дыѓы орташа 280 мм-ге жетеді [2, 6]. Кейде майда 
с‰тќоректілердіњ інін пайдаланады. Орташа мµл-
шері 7,5х12,5 мм болатын 1-4 ж±мыртќаны 2 мєрте 
салады. Ќорегініњ негізін ќ±мырсќалар ќ±рай-
ды (83,5 %), басќа мердан ќоњыздар (92 %) кµбірек 
кездеседі [8].

Ќолда µсіру. Ќолѓа алынбаѓан.

Қолға алынған ќорѓау шаралары. Ќ±лынды мемле-
кеттік табиѓи ќорыќшаныњ территориясында тарал-
ѓан.

Ќажетті ќорѓау шаралары. Т‰р жаѓдайы арнайы 
ќорѓау шараларын ќажет етпейді.

Зерттеу жµніндегі ±сыныстар. Табиѓи жаѓдайда 
биологиясын зерттеу керек.

?
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Статус. II категория. Вид с сокращающимся ареа-
лом и численностью. Включен в Приложение I Кон-
венции СИТЕС и Красную книгу МСОП.

Значение таксона для сохранения генофонда. 
Единственный представитель семейства в фауне 
Казахстана.

Распространение. Северная Африка, юго-запад  ная 
Азия до Пакистана, Средняя Азия и Южный Ка-
захстан. На севере ареал дости гает южных чинков 
Устюрта и южного побережья Аральского моря, на 
востоке – р. Сыр дарья и горных систем Тянь-Шаня 
и Памиро-Алтая, на западе ограничен восточным 
побережьем Каспийского моря. В Казахстане насе-
ляет только пустыню Кызылкум, достигая на севе-
ре примерно широты г. Жанакорган (Яны-Курган) 
[1, 2, 3].

Места обитания. Населяет закрепленные и полу-
закрепленные пески, глинистую пустыню, пред-
горья, долины рек. Места обитания, как правило 
связаны с колониями большой песчанки. Изредка 
заходит на посевы, посадки и окраины населенных 
пунктов. Наиболее сохранившиеся места обитания 
– песчаные пустыни [2, 4].

Численность. В 1987-1988 гг. в Юго-Восточных 
Кызылкумах на островных песках плотность на-
селения варана составляла 0,1-0,4 экз./га (в среднем 
0,2 экз./га), в коренных песках Кызылкум между 
скважинами Жусалы и Телюберген – 0,4-1,2 экз./га 
[2]. 

Основные лимитирующие факторы. На числен-
ность варана отрицательно влияют разрушение 
биотопов (распашка земель, выпас скота) и повсе-
местное уничтожение человеком [2, 5, 6]. После 
массовой заготовки варана в 1937 году в Южном 
Кызылкуме восстановление численности ящерицы 
стало наблюдаться только к 1956 году [1]. 

Особенности биологии. Ведет дневной образ жиз-
ни. Из зимовки выходит в марте-апреле, обычно поз-
же других ящериц. Кормится грызунами, ящерица-

КЕСЕЛ, АЛАБАЖАЌ КЕСІРТКЕ
СЕРЫЙ ВАРАН

Varanus griseus
(Daudin, 1803) 

Кесірткелер отряды –  
Отряд Ящерицы – Sauria

Кеселдер т±ќымдасы – 
Семейство Варановые – Varanidae 

Статусы. II санат. Таралу аймаѓы тарылып, саны 
азайып келе жатќан т‰р. СИТЕС Конвенциясыныњ 
I Ќосымшасы мен ХТЌО-ныњ Ќызыл кітабына 
тіркелген.

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ мањызы. 
Ќазаќстан фаунасында т±ќымдастыњ бірден-бір 
µкілі.

Таралуы. Солт‰стік Африка, оњт‰стік-батыс Азия-
дан Пєкістанѓа дейін, Орта Азия. Таралу ай ма ѓы 
солт‰стік ‡стірттіњ тік жарлары мен Арал тењі зініњ 
оњт‰стік жаѓалауларына дейін, шыѓыста – Сыр-
дария µзені мен Тянь-Шань жєне Памир-Алтай 
ж‰йелеріне дейін, батыста Каспий тењізініњ шыѓыс 
жаѓалауларымен шектеседі. Ќазаќстанда тек 
Ќызыл ќ±мда мекендейді, ол солт‰стікте шамамен 
Жањаќорѓан ендігіне дейін жетеді[1, 2, 3].

Мекендейтін жерлері. Бекіген жєне шамалы 
бекіген ќ±мдар, сазды шµлдер, тау бµктерлері, µзен 
ањѓарлары. Мекендейтін жерлері, єдетте ‰лкен 
ќ±мтышќандарыныњ шоѓырларымен байланысты. 
Егістіктерге, елді мекендердіњ мањындаѓы аѓаш 
отырѓызылѓан жерлерге µте сирек келеді. Ењ кµп 
саќталѓан мекендейтін жерлері – ќ±мды шµлдер 
[2, 4].

Саны. 1987-1988 жылдары оњт‰стік-шыѓыс Ќызыл-
ќ±мда жеке ќ±мдарда мекендеу тыѓыздыѓы 1 га-да 
0,1-0,4 (орташа 0,2) бас, Жусалы мен Телуберген 
аќпасу ќ±дыќтарыныњ арасындаѓы наѓыз Ќызыл-
ќ±м ќ±мдарында 0,4-1,2 бас болды [2].

Негізгі єсер ететін факторлар. Кеселдіњ сан 
мµлшеріне биотоптардыњ б±зылуы (жер жырту, мал 
жаю) теріс єсерін тигізеді жєне бар жерде адамдар 
µлтіреді [2, 5, 6]. Оњт‰стік Ќызылќ±мда кеселдерді 
1937 жылы жаппай дайындаудан кейін, олардыњ 
саны тек 1956 жылы ѓана б±рынѓы ќалпына келе 
бастады [1].

Биологиялыќ ерекшеліктері. К‰ндіз белсенді 
тір шілік етеді. Ќыстаудан наурыз-сєуірде, єдет-
те басќа кесірткелерден кейін шыѓады. Кемір-
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ми, черепахами, птицами, а также беспозвоночны-
ми. В Южном Казахстане главным кормом служат 
черепахи, их яйца и большие песчанки. Известны 
случаи каннибализма и охота на змей [6]. Живет в 
норах песчанок, от которых уходит на расстояние 
до 500-900 м. Бегает быстро, может взбираться на 
невысокие деревья. Яйцекладущий вид. Кладка со-
стоит из 20 и более яиц. Инкубация длится около 50 
дней. Молодые выходят из яиц через три месяца и 
появляются на поверхности только весной следую-
щего года. Половозрелости достигает на третьем 
(самцы) – пятом (самки) году жизни [1, 2, 6].

Разведение. Содержится в Алма-Атинском, чим-
кентском зоопарках, ранее содержался в террариуме 
кафедры зоо логии КазГУ. Разведение не получено. 

Принятые меры охраны. Ареал серого варана 
входит в пределы Арысско-Карактауской государ-
ственной природной заповедной зоны. 

Необходимые меры охраны. Необходима широкая 
пропаганда охраны и контроль за соблюдением за-
прета отлова. Желательно включение ареала вида в 
пределы планируемых Сыр-Дарьинского и Кызыл-
кумского заповедников.

Предложения по исследованию. Уточнить со-
временное распространение рептилии в Северных 
и Юго-Восточных Кызылкумах, оценить числен-
ность и изучить биологию. Необходима разработка 
методов разведения

Єдебиеттер-Источники информации: 

1. Параскив, 1956; 2. Брушко, 1995; 3. Ананьева и др., 
2004; 4. Красная книга Казахстана, 1996; 5. Брушко, 
1993; 6. Брушко, 2007.

Ќ±растырушылар-Составители: Брушко З. К., 
чирикова М. А. 

гіштермен, кесірткелермен, тасбаќалармен, сол 
си яќты омыртќасыздармен ќоректенеді. Ќ±мтыш-
ќандарыныњ індерінде т±рады, олардан 500-900 м 
ќашыќтыќќа кетеді. Жылдам ж‰гіреді, аласа 
аѓаштарѓа µрмелеп шыѓа алады. Ж±мыртќа салушы 
т‰р. ¦ясында 20 жєне одан да кµп ж±мыртќа болады, 
оларды 50 к‰ндей салады. Жастары ж±мыртќадан 
‰ш айдан соњ  жєне жер бетіне тек келесі жылдыњ 
кµктемінде ѓана шыѓады. Жыныстыќ жаѓынан 
‰шінші (аталыќтары) – бесінші (аналыќтары) жылы 
жетіледі [1, 2, 6].

Ќолда µсіру. Алматы, Шымкент хайуанаттар пар-
кінде ±сталады, Ќаз¦У зоология кафедрасыныњ 
террариумында ±сталѓан. Ќолдан µсіру ж‰зеге 
аспады.

Қолға алынған ќорѓау шаралары. С±р кеселдіњ та-
ралу аймаѓы Арыс-Ќайраќтау мемлекеттік таби ѓи 
ќорыќ зонасыныњ шегіне енеді.

Ќажетті ќорѓау шаралары. Ќорѓау жайында кењ 
кµлемді ‰гіт-насихат жєне аулауѓа тиым салуды 
саќтау ќажет. Оныњ мекендейтін жерлерін жоспар-
ланып отырѓан Сырдария жєне Ќызылќ±м ќорыќтар 
территориясына енгізу ќажет.

Зерттеу жµніндегі ±сыныстар. Солт‰стік жєне 
Оњт‰стік-шыѓыс Ќызылќ±мдарда рептилияныњ ќа-
зіргі таралуын аныќтау, санын баѓалау жєне био-
логиясын зерттеу. Ќолда µсіру тєсілдерін дайындау 
ќажет.

 

?
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Статус. III категория. Редкий вид, встречающийся 
на ограниченной территории. 

Значение таксона для сохранения генофонда. 
Единственный представитель рода в фауне Казах-
стана и всей Средней Азии. До недавнего вре мени 
единственного представителя рода объе ди няли с 
широко распространенным близким родом Ophi-
saurus Daudin, 1803 [1].

Распространение. Широко распространен от Бал -
канского п-ова и Малой Азии на западе до Ирака 
и Ирана на востоке, в республиках Средней Азии 
и южном Казахстане [1]. В Казахстане находки 
известны из Каратау, Таласского Алатау, хр. Бо-
ралдай, западной части Киргизского хр., с юга 
чу-Илийский гор. Восточная граница ареала про-
ходит у пос. Красная горка и черная речка [2, 3, 4] 
и левобережья р. Сырдарьи у пос. Байркум [5, 6]. 
Находки в юго-западной части оз. Балхаш не под-
тверждаются .

Места обитания. Живет среди мезофильной рас-
тительности по долинам рек, берегам водоемов, на 
травянистых склонах, преимущественно северных, 
не избегает близости человека. В горы поднима-
ется до 2000 м н. ур. м. [3, 7], в заповеднике Аксу-
Джабаглы до 1200 м [8]. 

Численность. В горах Боролдай плотность насе-
ления в 1982-1983 гг. составляла 1,3-3,9 экз./га. Вес-
ной у мест зимовок скапливается в среднем до 39 
особей на гектар. Популяция состоит в основном из 
взрослых ящериц, причем самцов в два раза боль-
ше, чем самок [9].

Основные лимитирующие факторы. На чис лен-
ность отрицательно сказываются сенокошение, 
выпас скота, прокладка дорог и сооружение оро-
сительных систем. Ящерица гибнет на дорогах и от 
преследования местным населением. По богатству 
пара зитофауны (12 видов), интенсивности и эктен-
сивности инвазий является одним из наиболее за-
раженных пресмыкающихся [10]. 

САРЫ БАУЫР КЕСІРТКЕ 
ЖЕЛТОПУЗИК

Pseudopus apodus
Pallas, 1775

Кесірткелер отряды –  
Отряд Ящерицы – Sauria

¦ршыќсаптар т±ќымдасы –  
Семейство Веретенициевые – Anguidae 

Статусы. III санат. Сирек, шектеулі территорияда 
кездесетін т‰р. 

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ мањызы. 
Ќазаќстан мен б‰кіл Орта Азия фаунасындаѓы 
туыстыњ бірден-бір т‰рі. Соњѓы кезге дейін туыстыњ 
жалѓыз т‰рін кењ тараѓан жаќын туысќа Ophisaurus 
Daudin, 1803 біріктіріп ќарастырѓан [1].

Таралуы. Батыста Балкан т‰бегі мен Кіші Азия дан 
бастап шыѓыста Ирак пен Иранѓа, Орта Азия ре-
спубликаларында жєне Оњт‰стік Ќазаќстанда кењ 
тараѓан [1]. Ќазаќстанда Ќаратаудан, Талас Алатау-
ынан, Боралдай жотасынан, Ќырѓыз жотасыныњ ба-
тыс бµлігінен, Шу-Іле Алатау ларыныњ оњт‰стігінен 
табылѓан. Таралу аймаѓыныњ шыѓыс шекарасы 
«Красная горка» ауылы мен Ќара µзен мањынан 
[2, 3, 4] жєне Сырдарияныњ сол жаѓалау ындаѓы 
Байырќ±м ауылыныњ т±сынан µтеді [5, 6]. Балќаш 
кµлініњ оњт‰стік-батысынан табылѓандыѓы жайын-
даѓы деректер аныќталмады.

Мекендейтін жерлері. ¤зен ањѓарлары мен суќой-
маларыныњ жаѓалауларында µскен мезофильді µсім-
діктер арасында, солт‰стік беткейдегі µсімдік тер 
арасында, мекенді жерлерде кездеседі. Тауѓа тењіз 
дењгейінен 2000 м биікітікке дейін кµтеріледі [3, 7], 
Аќсу-Жабаѓылы ќорыѓында тек 1200 м биіктікке 
дейін кездеседі [8].

Саны. Боралдай тауларында 1982-1983 жылдары 
мекендеу тыѓыздыѓы 1 га-да 1,3-3,9 басты ќ±рады. 
Кµктемде ќыстайтын жерлерінде орта есеппен 1 га-
да 39-ѓа дейін жетеді. Популяция негізінен ересек 
кесірткелерден т±рады, оныњ ішінде аталыќтары 
аналыќтарынан екі есе басым болады [9].

Негізгі єсер ететін факторлар. Сан мµлшеріне шµп 
шабу, мал жаю, жол салу жєне суландыру ж‰йелерін 
ќ±ру кері єсерін тигізеді. Кесіртке жол бойында 
µлім-жітімге ±шырайды, жергілікті т±рѓындар 
оны жылан деп ойлап µлтіреді. Паразитофаунаныњ 
кµпшілігі (12 т‰р), инвазиялыќ ќарќындылыѓы 
мен екпінділігі бауырымен жорѓа лаушылардыњ ењ 
жоѓары ж±ќпалы болатындыѓын кµрсетеді [10].
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Особенности биологии. Дневная ящерица. Поя-
вляется в конце марта – начале апреля. С насту-
плением жары впадает в летнюю спячку, которая 
иногда переходит в зимнюю. Питается в основном 
насекомыми, в горах Боралдай – преимущественно 
жуками, в заповеднике Аксу-Джабаглы редко в ра-
цион попадают мелкие позвоночные [4, 8]. Живет в 
норах грызунов, в пустотах между камнями и кор-
нями деревьев. Яйцекладущий вид. В конце июня 
– начале июля откладывает 8-10 яиц. Молодые по-
являются во второй половине августа, хотя в запо-
веднике Аксу-Джабаглы отмечались только весной 
следующего года. Половозрелыми становятся в воз-
расте 4-х лет [3, 8, 9]. 

Разведение. Известны случаи откладки яиц и вы-
лупления молодых в террариуме кафедры зоологии 
КазГУ. Продолжительность инкубации яиц при 
температуре 20-22 °С, влажности 80 % составляет 
25-31 сутки [11]. 

Принятые меры охраны. Охраняется в госу дар-
ственных природных заповедниках Аксу-Джабаглы 
и Каратауском. 

Необходимые меры охраны. Широкая пропаганда 
полезности этой ящерицы всеми средствами массо-
вой информации. Наказание за отлов и уничтоже-
ние.

Предложения по исследованию. Определение гра-
ниц современного распространения и числен ности 
вида в Казахстане, изучение особенностей размно-
жения.

Єдебиеттер-Источники информации: 

1. Ананьева и др., 2004; 2. Богданов, 1965; 3. Брушко, 
1986a; 4. Колбинцев, 1986; 5. Красная книга Казах-
стана, 1996; 6. Губин лич.сообщ.; 7. Параскив, 1956; 
8. Колбинцев, 2006; 9. Брушко, 1986б; 10. Ваккер и др., 
1985; 11. Мурова, 1985

Ќ±растырушылар-Составители: Брушко З. К., 
чирикова М. А. 

Биологиялыќ ерекшеліктері. К‰ндіз тіршілік ете-
тін кесіртке. Наурыздыњ аяѓы – сєуірдіњ басында 
пайда болады. Белсенділігі жаздыњ ортасында к‰рт 
тµмендейді. Ыстыќ т‰сісімен жазѓы ±йќыѓа кетеді, 
кейде ол ќысќы ±йќыѓа жалѓасады. Негізінен насе-
комдармен ќоректенеді. Боралдай тауларында [4] ма-
мырда ќорегінде ќоњыздар басым, Аќсу-Жабаѓылы 
ќорыѓында азыќ ќ±рамында аздап та болса майда 
омыртќалылар кездеседі [8]. Тышќантектес кемір-
гіштердіњ індерінде,тастар мен аѓаш тамырларыныњ 
арасындаѓы ќуыстарда мекендейді. Кµшпелі тір-
шілік етеді. Ж±мыртќа салушы т‰р. Жылына бір 
рет – маусымныњ аяѓы – шілденіњ басында 8-10 
ж±мыртќа салады. Жастары тамыздыњ екінші жар-
тысында пайда болады, десе де Аќсу-Жабаѓылы 
ќорыѓында олардыњ келесі жылдыњ кµктемінде 
шыѓатыны байќалѓан. Жыныстыќ жаѓынан 4 жыл-
да жетіледі [3, 8, 9].

Ќолда µсіру. Ќазаќ ±лттыќ университетініњ зоо-
логия факультетініњ террариумында ж±мыртќа 
салу жєне одан жастарыныњ шыќќаны белгілі. 
Ж±мыртќаларды инкубациялау ±заќтыѓы 20-22 °С-
та ылѓалдыѓы 80 % болѓанда 25-31 тєулікке созы-
лады [10].

Қолға алынған ќорѓау шаралары. Аќсу-Жабаѓылы 
жєне Ќаратау мемлекеттік табиѓи ќорыќтарында 
ќорѓалады.

Ќажетті ќорѓау шаралары. Барлыќ аќпарат 
ќ±ралдары арќылы кесірткеніњ пайдасы жайында 
кењ ‰гіт-насихат ж‰ргізу. ¦стаѓаны жєне µлтіргені 
‰шін жазалау.

Зерттеу жµніндегі ±сыныстар. Т‰рдіњ Ќазаќстанда 
ќазіргі таралу шекарасы мен санын аныќтау, кµбею 
биологиясыныњ ерекшеліктерін зерттеу.
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Статус. III категория. Вид, встречающийся на огра-
ниченной территории. 

Значение таксона для сохранения генофонда. 
Один из восьми видов рода в фауне Казахстана. 

Распространение. Населяет горы Тянь-Шаня, 
Памиро-Алтая, Зайсанскую котловину, Туву, север-
ный Китай и Монголию [1]. На территорию Казах-
стана заходят лишь два небольших участка ареала. 
Один расположен в Зайсанской котловине в песках 
Айгыркум и у р. черный Иртыш. Второй лежит в 
горной котловине между хребтами Кетмень и Тер-
скей Алатау и включает участки долин рек Малый 
Какпак, Нарынкол, Кегень и Текес [2, 3].

Места обитания. В Зайсанской котловине обитает 
на глинистых склонах, закрепленных травянисто-
кустарниковой растительностью, на мелкобугри-
стых песках, песчаной равнине меж ду высокими 
бугристо-грядовыми барханами высо  той 5-6 м [4, 
5]. В долинах р. Кегень и Текес встре чается на не-
высоких закрепленных барханах с меж барханными 
понижениями, заросшими злаками и пыреем, в гли-
нистых неглубоких оврагах, заросших овсянницей 
овечьей и чием, и на щебнисто-каме нистом грунте, 
с редкими кустиками полыни, поднимаясь до 1850-
1950 м н. ур. м.

Численность. В разных участках ареала числен-
ность ящерицы заметно варьирует, но в целом, оце-
нивается как низкая. В Зайсанской котловине в пе-
сках Айгыркум в 1976 за 2 дня двумя учетчиками 
отмечено 7 особей [4], в окрестностях горы Ашутас 
– 5-6 особей за 10 ч/ч [6]. В 1997 г. на южной кромке 
песков Айгыркум, в 10 км северо-восточнее с. Кара-
тал, учтено 20 особей на 2,5 км [7]. В долинах р. Ке-
гень и Текес ящурка встречается изолированными 
группами. У пос. Кегень на участке около 6400 м2 в 
2007 г. насчитано 12 особей [8]. 

Основные лимитирующие факторы. Слабо изуче-
ны. Наибольшие колебания численности вызывают 
резкие перемены погоды: из-за весенних снегопа-

‡ЛКЕН К¤З КЕСІРТКЕ 
ГЛАЗЧАТАЯ ЯЩУРКА 

Eremias multiocellata
Gűnther, 1872

Кесірткелер отряды – 
Отряд Ящерицы – Sauria

Наѓыз кесірткелер т±ќымдасы – 
Семейство Настоящие ящерицы – Lacertidae

Статусы. III санат. Шектеулі территорияда кез-
десетін т‰р.

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ мањызы. 
Ќазаќстан фаунасындаѓы туыстыњ сегіз т‰рініњ 
бірі.

Таралуы. Тянь-Шань, Памир-Алтай таулары, Зай-
сан ќазанш±њќыры, Тува, солт‰стік Ќытай мен 
Моњѓолияда мекендейді [1]. Ќазаќстан террито-
риясына дєукµз кесірткенің таралу аймаѓыныњ тек 
екі кішкентай учаскесі ѓана енеді. Біреуі Зайсан 
ќазанш±њќырында, єсіресе Айѓырќ±м мен Ќара 
Ертіс µзенініњ мањындаѓы ќ±мдарда орналасќан. 
Екіншісі Кетмен жоталары мен Теріскей Ала-
тауыныњ арасындаѓы таулы ќазанш±њќырда жа-
тыр жєне Кіші Кµкпек, Нарынќол, Кеген мен Текес 
µзендерініњ ањѓарларындаѓы учаскелерді біріктіреді 
[2, 3].

Мекендейтін жерлері. Зайсан ќазанш±њќырында 
шµптесін-б±талы µсімдіктермен бекіген сазды бет-
кейлерде аласа жоталы ќ±мдарда, биіктігі 5-6 м ірі 
жоталы-адырлы шаѓыл ќ±мдар арасындаѓы ќ±мды 
жазыќтарда мекендейді [4, 5]. Кеген мен Текес 
µзендерініњ ањѓарларында аласа бекінген ќ±мдарда, 
астыќ т±ќымдастары мен бидайыќ ќалыњ µскен 
ќ±мдарда, сол сияќты тік жарлары мен т‰бінде ши 
мен бетеге ќалыњ µскен терењ емес сайларда жєне 
сирек µскен жусанды, ќиыршыќ тасты жерлерде 
кездеседі. Тењіз дењгейінен, 1850-1950 м биіктікке 
дейін кµтеріледі. 

Саны. Таралу аймаѓыныњ єрт‰рлі учаскелерінде 
кесірткеніњ саны біршама µзгермелі, біраќ т±тас-
тай алѓанда аз деп баѓаланады. Зайсан ќазанш±њ-
ќырында Айѓырќ±м ќ±мында 1976 жылы 2 к‰нде екі 
есепші 7 басын ѓана байќаѓан [4], Ашутас тауыныњ 
мањында 10 саѓатта 5-6 бас, Дала ќ±мында 5 саѓатта 
5 бас есепке алынѓан [6]. 1997 ж. Айѓырќ±мныњ 
оњт‰стік шетіндегі ќ±мдарда осы кесірткеге есеп 
ж‰ргізгенде Ќаратал ауылынан солт‰стік-шыѓысќа 
ќарай 10 км жерде 2,5 км-де 10 бас кездескен [7]. Ке-
ген мен Текес µзендерініњ ањѓарларында кесірткелер 
оќшауланѓан топ болып кездеседі. Кеген ауылыныњ 
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дов и летних заморозков гибнут многие ящурки [9]. 
Негативно сказывается рас пашка земель.

Особенности биологии. Сведения по биологии ви-
да с казахстанской территории скудны. В Централь-
ном Тянь-Шане (Кыргызстан) вид активен с апреля-
мая по сентябрь-октябрь. Яйцеживородящий вид. 
Спаривание происходит в мае-июне. 1-5 детенышей 
в появляются в конце июля-августе. Половозрелы-
ми ящерицы становятся к 2-м годам [10, 11]. Основу 
питания составляют жуки, муравьи, другие насеко-
мые и пауки, иногда части растений (плоды и семе-
на эфедры) [9, 12]. В качестве убежищ используют 
пространства под камнями, норы грызунов, соб-
ственные норы [9].

Разведение. Не проводилось.

Принятые меры охраны. Небольшая часть ареала 
глазчатой ящурки входит в пределы Кулунджун-
ского государственного природного заказника.

Необходимые меры охраны. Желательна органи-
зация дополнительной особо охраняемой террито-
рии в песках Айгыркум. 

Предложения по исследованию. Уточнить грани-
цы распространения ящурки на юго-вос токе Казах-
стана и в Зайсанской котловине и изучить ее био-
логию. Необходимо определение таксо но мического 
статуса ящурок из казахстанской части Централь-
ного Тянь-Шаня, которые, согласно последним 
данным [3, 12], представляют собой самостоятель-
ный вид комплекса «Eremias multi ocellata», или, по 
крайней мере, подвид тянь-шаньской ящурки E. 
stummeri. 

Єдебиеттер-Источники информации: 

1. Ананьева и др., 2004; 2. Параскив, 1956; 3. чирикова 
и др., 2007; 4. Брушко, 1995; 5. Красная книга Казах-
стана, 1996; 6. Прокопов, 2002; 7. наши данные, 1997; 
8. наши данные, 2007; 9. Щербак, 1974; 10. Шнитников, 
1928; 11. Яковлева, 1964; 12. Еремченко и др., 1992

Ќ±растырушылар-Составители: Брушко З. К., 
чирикова М. А. 

мањында 2007 жылы 6400 м2 учаскеде 12 бас есепке 
алынѓан [8].

Негізгі єсер ететін факторлар. Аз зерттелген. 
Сан мµлшерініњ ауытќуы – ауа-райыныњ к‰рт 
б±зылуына байланысты. Кµктемгі ќар жауудан 
жєне жаздаѓы салќын т‰суден кесірткелер кµптеп 
µлім-жітімге ±шырайды [9]. Жерді жырту да кері 
єсерін тигізуі м‰мкін. 

Биологиялыќ ерекшеліктері. Ќазаќстан тер-
риториясы жаѓдайында т‰рдіњ биологиясы жай-
ында деректер шамалы. Орталыќ Тянь-Шаньда 
(Ќырѓызстан) т‰р сєуір-мамырдан ќырк‰йек-
ќазанѓа дейін белсенді. Тірі ж±мыртќа туатын 
т‰р. Шаѓылысу мамыр-маусымда ж‰реді. 1-5 ба-
ласы шілденіњ аяѓы – тамызда пайда болады. 
Екінші жылы жыныстыќ жаѓынан жетіледі [10, 11]. 
Ќорегініњ негізін – ќоњыздар, ќ±мырсќалар, басќа 
насекомдар жєне µрмекшілер, кейде µсімдіктердіњ 
бµлімдері (жемістер мен ќылша т±ќымдары) 
ќ±райды [9, 12]. Баспана ретінде тас астындаѓы 
ќуыстарды, кеміргіштердіњ індерін пайдаланады, 
б±талар астынан µздері де ін ќазады [9]. 

Ќолда µсіру. Ж‰ргізілмеген.

Қолға алынған ќорѓау шаралары. Таралу аймаѓыныњ 
аз бөлігі ќ±лынды ќорыќшасына енеді.

Ќажетті ќорѓау шаралары. Айѓырќ±м ќ±мдарын-
да ќосымша ерекше ќорѓалатын терри тория ±йым-
дастырса ќ±пта-ќ±п.

Зерттеу жµніндегі ±сыныстар. Ќазаќстанныњ оњ-
т‰стік-шыѓысы мен Зайсан ќазанш±њќырында 
кесірткеніњ таралу шекарасын аныќтау жєне оныњ 
биологиясын зерттеу. Орталыќ Тянь-Шаньныњ ќа-
заќ стандыќ бµлімінде мекендейтін кесірткелердіњ 
таксономиялыќ статусын аныќтау керек, µйткені 
соњѓы деректер бойынша [3, 12] б±лар «Eremias 
multiocellata» комплексініњ жеке т‰рі, ењ болмаѓанда 
Тянь-Шань кесірткесініњ Е.stummeri т‰ршесі болып 
табылады. 
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Статус. IV категория. Малоизученный вид, встре-
чающийся на ограниченной территории. 

Значение таксона для сохранения генофонда. 
Один из восьми видов рода в фауне Казахстана.

Распространение. Основной ареал лежит в преде-
лах Мон голии и Северо-Западного Китая, в Казах-
стане в песках Айгыркум обитает самая северо-
западная изолированная популяция вида [1]. В на-
стоящее время ящурка известна всего из нескольких 
точек, расположенных в 25-40 км северо-восточнее 
г. Зайсан и из окрестностей пос. Каратал [2, коллек-
ции Зоологического института РАН и Института 
зоологии Республики Казахстан].

Места обитания. В Айгыркумах обитает в полу-
закрепленных джузгуном, эфедрой и редко тра-
вянистой растительностью мелкобугристых песках 
[2]. В Монголии в пустыне Гоби излюбленные био-
топы – закрепленные и лессовые бугры и гряды с 
саксаулом, тамариксом, кандымом и селитрянкой. 
Изредка селится на солончаковых почвах [3] .

Численность. В 80-х гг. в Айгыркумах были встре-
чены единичные особи. В 1997 г. в 10 км северо-
восточнее с. Каратал было учтено 11 осо бей E. 
vermiculata на 2,5 км [4]. В Заалтайской Гоби в от-
дельных биотопах плотность населения составляет 
50 экз./га, в Кобдосском аймаке – от 6,6 до 128 экз./
га, достигая наибольших значений в песчаных бу-
грах [3, 5].

Основные лимитирующие факторы. Не выявлены. 

Особенности биологии. В Казахстане биология 
ящурки не изучена. В близлежащих популяциях 
Монголии ящерица активна с начала марта по сен-
тябрь. Теплолюбивый вид. Ведет дневной образ 
жизни. Соотношение полов: самцов – 65,2 %, самок 
– 34,8 %. Ящурки откладывают всего 1-2 (чаще 2) 
яйца. Сеголетки появляются в августе. Основу пи-
тания составляют насекомые, среди которых пер-
вое место занимают перепончатокрылые, преиму-
щественно муравьи, а также жуки [6]. Отличается 

Ш¦БАР КЕСІРТКЕ 
цЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКАЯ ЯЩУРКА

Eremias vermiculata
Blandford, 1875

Кесірткелер отряды – 
Отряд Ящерицы – Sauria

Наѓыз кесірткелер т±ќымдасы –  
Семейство Настоящие ящерицы – Lacertidae

Статусы. IV санат. Аз зерттелген, шектеулі терри-
торияда кездесетін т‰р.

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ мањызы. 
Ќазаќстан фаунасындаѓы туыстыњ 8 т‰рініњ бірі.

Таралуы. Таралу аймаѓы Монѓолия мен Солт‰стік 
Батыс Ќытай шегінде жатыр [1]. Ќазаќстанда 
Айѓырќ±м ќ±мдарында басќа таралу аймаѓынан 
оќшауланѓан ењ солт‰стік-батыстаѓы популяциясы 
мекендейді. Ќазіргі кезде кесіртке Зайсан ќаласынан 
солт‰стік-шыѓысќа ќарай 25-40 км жерде жєне 
Ќаратал ауылыныњ мањынан бар-жоѓы бірнеше 
н‰ктелерден табылѓан [2, РЃА Зоология институты 
мен ЌР Зоология институтыныњ жиынтыѓы].

Мекендейтін жерлері. Айѓырќ±мда ж‰згін, ќыл ша 
жєне басќа сирек шµптесін µсімдіктер µскен жарты-
лай бекінген аласа жоталы ќ±мдарда мекен дейді [2]. 
Моњѓолияда Гоби тµлінде сєксєуіл, ж‰згін, жыњѓыл 
µскен ќ±мдар. Сирек сазды топыраќты жерлерде де 
мекендейді [3].

Саны. 80-ші жылдары Айѓырќ±мда бірен-саран 
басы кездескен. 1997 жылы Ќаратал ауылынан 
солт‰стік-шыѓысќа ќарай 10 км жерде 2,5 км-де 
11 бас Е. vermiculata есепке алынѓан [3]. Алтай-
сырты Гобиде жекеленген биотоптарда мекендеу 
тыѓыз дыѓы 1 га-да 50 басты ќ±райды, ал Ќобдос 
аймаѓында б±л кµрсеткіш 1 га-да 6,6-дан 128 басќа 
жетіп, ќ±мды жоталардаѓы ењ жоѓарѓы нєтижеге ие 
болды [3, 5].

Негізгі єсер ететін факторлар. Аныќталмаѓан.

Биологиялыќ ерекшеліктері. Ќазаќстанда ш±бар 
кесірттіњ биологиясы зерттелмеген. Жаќын жатќан 
Монѓолия популяциясында кесірт наурыздыњ ба-
сынан ќырк‰йекке дейін белсенді. К‰ндізгі т‰р. 
Жыныстыќ ќ±рамы бойынша ќатынасы: аталыќтары 
– 65,2 %, аналыќтары – 34,8 %. Ке сірткелер бар-жоѓы 
1-2 (жиі 2) ж±мыртќа салады. Жастары тамызда пай-
да болады. Ќорегініњ негізін насекомдар, солардыњ 
ішінде бірінші орынды жарѓаќ ќанаттылар, єсіресе 
ќ±мырсќалар мен ќоњыздар алады [6]. Шапшањ 
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быстротой движения. Обычно охотится на откры-
том месте, схватывая добычу на лету. Взбирается на 
кусты.

Разведение. Не проводилось. 

Принятые меры охраны. Не принимались. 

Необходимые меры охраны. Желательна организа-
ция дополнительной особо охраняемой территории 
в песках Айгыркум на юге Зайсанской котловины 
(Восточно-Казахстанская область), где создание за-
поведника планировалось еще в 70-х гг. ХХ столе-
тия [7].

Предложения по исследованию. Выяснить 
распрост ранение центральноазиатской ящурки в 
других пунктах Зайсанской котловины, включая 
песчаные участки, прилегающие к долине Иртыша 
и предгориям Саура и Тарбагатая. Изучить биоло-
гию вида.

Єдебиеттер-Источники информации: 

1. Ананьева и др., 2004; 2. Кубыкин, 1984; 3. Боркин, 
1986; 4. Наши данные, 1997; 5. Орлова, Тербиш, 1997; 
6. Щербак, 1974; 7. Заповедное дело в Казахстане, 
1982.

Ќ±растырушы-Составитель: чирикова М. А. 

ќымылдайды. Жемдерін ашыќ жерлерден аулайды. 
Б±таќтарѓа шыѓады.

Ќолда µсіру. Ж‰ргізілмеген.

Қолға алынған ќорѓау шаралары. Ќолѓа алынбаѓан.

Ќажетті ќорѓау шаралары. Зайсан ойпатыныњ 
оњт‰стігіндегі Айѓырќ±м Ќ±мында (Шыѓыс Ќа заќ-
стан облысы) Ќосымша ерекше ќорѓалатын терри-
тория ±йымдастыру керек. Онда ќорыќ ±йымда-
стыру ХХ ѓасырдыњ 70-шы жылдары жоспарланѓан 
болатын [7].

Зерттеу жµніндегі ±сыныстар. Таралуын аныќтау 
жєне биологиясын зерттеу. Зайсанда, Сауыр мен 
Тарбаѓатай тауларында мекендейтін жерлерін 
аныќтау ќажет.



74

Статус: III категория. Редкий малоизученный вид, 
встречающийся на ограниченной территории.

Значение таксона для сохранения генофонда. 
Один из шести видов рода в фауне Казахстана. Со-
гласно последним систематическим ревизиям, пе-
реименован в Hiero phis spinalis Peters, 1866 [1].

Распространение. Основная часть ареала нахо-
дится на юге Монголии, в северо-восточной части 
Китая и Корее [1]. В России известен по находкам 
на Дальнем Востоке [2]. На территории Казахстана, 
согласно последним данным [3, 4], распространен 
более широко, чем представлялось ранее: обитает 
в Зайсанской котловине (северный берег оз. Зайсан, 
горы Кызылтас), в предгорьях Южного (южные от-
роги Курчумского и Нарымского хребтов и хр. Азу-
тау, хр. Манрак) и Западного Алтая (юго-западные 
отроги Ульбинского хребта), а также в предгорьях 
хребта Тарбагатай. 

Места обитания. В Казахстане населяет щебнисто-
полынную пустыню, сухие предгорья, каменистые 
и глинистые склоны и ущелья, поросшие полы-
нью, злаками, таволгой и спиреей, а также поймы 
рек с березой, осиной и кустарниками, прибреж-
ные скалы с соснами и кустарником. Встречается 
пре имущественно в диапозоне высот 400-700 м н. 
ур. м., максимальная зарегистрированная высота – 
1370 м (пер. Мраморный, Южный Алтай). Предпо-
читает склоны южной и юго-восточной экспозиции 
[4, 5, 6, 7, 8]. 

Численность. Редок.

Основные лимитирующие факторы. Не выяв-
лены.

Особенности биологии. В Казахстане практически 
не изучены. По отрывочным данным [9], наиболее 
активны в июле-августе. В Китае откладывает 4-9 
яиц размером 11 х 38 мм в начале июля. Быстрая 
подвижная змея, активная исключительно днем. 
Добычу ловит как на поверхности, так и в норах 

ЖОЛАЌТЫ АБЖЫЛАН
ПОЛОСАТЫЙ ПОЛОЗ

Coluber spinalis
Peters, 1866

Жыландар отряды – 
Отряд Змеи – Serpentes

Сарбас жыландар т±ќымдасы –  
Семейство Ужовые – Colubridae

Статусы. III санат. Сирек, аз зерттелген, шектеулі 
территорияда кездесетін т‰р.

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ мањызы. 
Ќазаќстан фаунасындаѓы туыстыњ алты т‰рініњ 
бірі. Соњѓы систематикалыќ тексеру бойынша 
Hierophis spinalis Peters, 1866 деп аталады [1].

Таралуы. Таралу аймаѓыныњ негізгі бµлігі Мон-
ѓо лияныњ оњт‰стігі, Ќытайдыњ шыѓыс бµлігі 
мен Кореяда жатыр [1]. Ресейде Ќиыр Шыѓыста 
табыл ѓан [2]. Ќазаќстан территориясында Зайсан 
ќазанш±њќырында (Зайсан кµлініњ солт‰стік жа ѓа-
лауы, Ќызылтас тауы), Оњт‰стік (К‰ршім, Нарым, 
Азутау жоталарыныњ оњт‰стік сілемдері, Мањыраќ 
жотасы) жєне Батыс (‡лбі жотасыныњ оњт‰стік ба-
тыс сілемдері) Алтайда, сонымен ќатар Тарбаѓатай 
жотасыныњ тау беткейлерінде тараѓан [3, 4].

Мекендейтін жерлері. Жусанды – ќиыршыќтасты 
шµл, ќ±рѓаќ тау беткейлері, жусан, астыќ т±ќым-
дастары, тобылѓы µскен тасты жєне сазды бет кей-
лер мен шатќалдар, сол сияќты ќайыњ, терек жєне 
б±талы µзен жайылмалары, жаѓалаудаѓы ќараѓай 
мен б±талар µскен тасты жарлар. Оњт‰стік жєне 
оњт‰стік-шыѓыс беткейлерде кµптеп кездеседі [4, 6, 
7, 8]. Кµбіне 400-700 м биіктікте, ењ жоѓары биіктік 
– 1370 м (Мраморный µткелі, Оњт‰стік Алтай).

Саны. Сирек.

Негізгі єсер ететін факторлар. Аныќталмаѓан. 

Биологиялыќ ерекшеліктері. Ќазаќстанда зерт-
тел меген. Маусым-тамызда белсенді [9]. Ќытай 
жаѓ дайында мµлшері 11 х 38 мм болатын 4-9 ж±-
мыртќаны шілденіњ басында салады. Ќорегініњ 
негізін, ењ алдымен, кесірткелер ќ±райды [8, 10]. 
Жылдам ќозѓалатын жылан, кµбіне к‰діз тіршілік 
етеді. Жемдерін жер бетінде немесе кеміргіштердіњ 
індерінде ±стайды.

Ќолда µсіру. Ж‰ргізілмеген.
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грызунов и пустотах почвы. Основу питания, глав-
ным образом, состовляют ящерицы [8, 10]. 

Разведение. Не проводилось.

Принятые меры охраны. часть ареала войдёт в 
пределы проектируемого Тарбагатайского государ-
ственного природного резервата.

Необходимые меры охраны. Не разработаны по 
причине слабой изученности вида.

Предложения по исследованию. Уточнить грани-
цы распространения в Восточном Казахстане, оце-
нить численность и изучить особенности биологии

Єдебиеттер-Источники информации:

 1. Nagy et al., 2004; 2. Боркин, Маймин, 1985; 3. Бе-
резовиков, 2006; 4. Прокопов и др., 2006; 5. Параскив, 
1956; 6. Орлова, Баранов, 1977; 7. Бердибаева и др., 
1981; 8. Банников и др., 1977; 9. Шмыгалев И. С., личн.
сообщ. 2007; 10. Ананьева и др., 1997.

Ќ±растырушылар-Составители: Кубыкин Р. А., 
Зима Ю. А.

Қолға алынған ќорѓау шаралары. Таралу айма ѓы-
ныњ бір бµлімі жобадаѓы Тарбаѓатай мемлекеттік 
табиѓи резерватыныњ территориясына енеді.

Ќажетті ќорѓау шаралары. Т‰рдіњ нашар зертте-
луіне байланысты дайындалмаѓан.

Зерттеу жµніндегі ±сыныстар. Шыѓыс Ќазаќстанда 
таралу шекарасын аныќтау, санын баѓалау жєне 
биологиясыныњ ерекшеліктерін зерттеу.
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Статус. III категория. Редкий малоизученный вид, 
встречающийся на ограниченной территории.

Значение таксона для сохранения генофонда. 
Один из шести видов рода в фауне Казахстана. Со-
гласно последним систематическим ревизиям, пе-
реименован в Platy ceps rhodorachis (Jan, 1865) [1].

Распространение. От нижнего Египта через Ара-
вийский полуостров, Ирак, Иран, до Южного Ка-
захстана, где проходит северо-восточная гра ница 
ареала. В Казахстане полоз найден в Та лас ском 
Алатау, Каратау и в горах Боралдай [2, 3]. В запо-
веднике Аксу-Джабаглы обитает на южном склоне 
каньона р. Аксу, на сухих склонах Джабаглытау и 
на Карабастауском участке заповедника (хр. Сыр-
дарьинский Каратау) [4]. Одна находка известна из 
Северного Приаралья [5], однако она нуждается в 
подтверждении.

Места обитания. В заповеднике Аксу-Джабаглы 
живет в горах и предгорьях на высоте 1300-1600 м 
н. ур. м. В Гиссарском хребте найден на высоте 
около 2300 м [6]. Обычен среди скал с осыпями, 
в награмождениях камней, по оврагам, обрывам, 
окаймляющим поймы рек, в зарослях кустарни-
ков на пологих склонах и на щебнистых участках. 
Предпочитает склоны южной и юго-восточной экс-
позиции [4].

Численность. Повсеместно редок. 

Основные лимитирующие факторы. Не выяв-
лены.

Особенности биологии. В заповеднике Аксу-
Джабаглы активных змей можно встретить с мая по 
октябрь [4]. Зимнее оцепенение неглубокое, особен-
но у молодых. Из спячки выходят позже ящериц и 
других видов змей. Вид с дневной активностью [6]. 
Самцы по численности преоб ладают над самками. 
Половозрелость наступает после третьей зимовки. 
В июне-июле откладывает 4-9 яиц. Молодые вылу-

 ЌЫЗЫЛЖОЛАЌ АБЖЫЛАН 
КРАСНОПОЛОСЫЙ ПОЛОЗ

Coluber rhodorhachis
Jan, 1865

Жыландар отряды –  
Отряд Змеи – Serpentes

Сарбас жыландар т±ќымдасы –  
Семейство Ужовые – Colubridae

Статусы. III санат. Сирек, аз зерттелген, шектеулі 
территорияда кездесетін т‰р.

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ мањызы. 
Ќазаќстан фаунасындаѓы туыстыњ алты т‰рініњ 
бірі. Соњѓы таксономиялыќ тексеру бойынша 
Platyceps rhodorachis Ian, 1865 деп аталады [1]. 

Таралуы. Тµменгі Мысырдан (Египет) Аравия т‰-
бегі бойымен Ирак, Иран арќылы Оњт‰стік Ќа-
заќ станѓа дейін кездеседі, соњѓысында таралу 
айма ѓыныњ солт‰стік-шыѓыс шекарасы µтеді. 
Ќазаќстанда абжылан Талас Алатауында, Ќаратау 
мен Боралдай тауларында табылѓан [2, 3]. Аќсу-
Жабаѓылы ќорыѓында Аќсу µзені табаныныњ 
оњт‰стік беткейінде, Жабаѓылытаудыњ ќ±рѓаќ 
беткейлерінде жєне ќорыќтыњ Ќарабастау учас-
кесінде (Сырдария Ќаратауы жотасы) мекендейді 
[4]. Солт‰стік Арал µњірінен бір жылан ±сталѓан [5], 
біраќ оныњ рас-µтірігін аныќтау керек.

Мекендейтін жерлері. Аќсу-Жабаѓылы ќорыѓында 
тењіз дењгейінен 1300-1600 м биіктіктегі таулар мен 
бµктерлерде мекендейді. Гиссар ќыратында 2300 м 
биіктіке табылѓан. Ќорымтастары бар жартастар 
арасында, ‰йілген тастар арасында, µзен жайылма-
ларын шектеп жат ќан жыралар мен жаѓалауларда, 
жайдаќ беткей лер мен ќиыр шыќ тасты учаскелердегі 
б±талы жыќ пыл дарда кездеседі. Оњт‰стік жєне 
оњт‰стік-шыѓыс беткей лерді ±натады [4].

Саны. Барлыќ жерлерде сирек.

Негізгі єсер ететін факторлар. Аныќталмаѓан.

Биологиялыќ ерекшеліктері. Аќсу-Жабаѓылы 
ќоры ѓында белсенді жыландарды мамырдан ќазанѓа 
дейін кедестіруге болады [4]. Ќысќы ±йќы, єсіресе 
жастарында терењ емес. ¦йќыдан кесірткелерден 
жєне басќа жыландардан кейін оянады. К‰ндіз 
белсенді т‰р [6]. Аталыќтары аналыќтарына ќара-
ѓанда кµп. Жыныстыќ жаѓына ‰ш ќыстаѓан соњ 
жетіледі. Маусым-шілдеде 4-9 ж±мыртќа салады. 
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пляются в августе-сентябре, реже в октябре и отли-
чаются по окраске от взрослых [2]. В горах Борал-
дай основной корм – пустынные гологлазы, реже 
мелкие грызуны [3]. В Туркмении в рационе полоза 
отмечены также змеи [6]. Перед охотой долго про-
гревается на солнце. В течении нескольких дней 
придерживается одной территории. Пуглив: будучи 
потревоженным, с большой скоростью устремляет-
ся вниз по склону, либо скрывается в нагроможде-
нии камней, в различных пустотах и норах, остава-
ясь в убежищах подолгу. 

Разведение. Не проводилось. 

Принятые меры охраны. часть ареала нахо дится 
на территории Аксу-Джабаглинского и Каратауско-
го заповедников.

Необходимые меры охраны. Не разработаны по 
причине слабой изученности вида.

Предложения по исследованию. Изучить рас-
пространение, численность и экологию. 

Єдебиеттер-Источники информации:

1. Nagy et al., 2004; 2. Параскив, 1956; 3. Колбинцев, 
Брушко, 1986; 4. Колбинцев, 2006; 5. Лобачев и др., 
1973; 6. Атаев, 1985.

Ќ±растырушылар-Составители: Брушко З. К.,  
Зима Ю. А.

Жастары тамыз-ќырк‰йекте, сирек ќазанда ж±-
мыртќадан шыѓады [2]. Боралдай тауларында ќоре-
гініњ негізін шµл жалањкµздері, сирек те болса май-
да кеміргіштер ќ±райды [3]. Жемтігін аулау алдын-
да к‰н кµзіне ±заќ ќыздырынады. Бірнеше к‰н бойы 
бір территорияда мекендейді. Ќорќаќ: мазалаѓан 
кезде ‰лкен жылдамдыќпен беткеймен тµмен ќарай 
т‰седі, немесе ‰йілген тастар арасында, єрт‰рлі 
ќуыстар мен індерге жасырынады. 

Ќолда µсіру. Ж‰ргізілмеген.

Қолға алынған ќорѓау шаралары. Таралу айма-
ѓыныњ бір бµлімі Аќсу-Жабаѓылы жєне Ќаратау 
ќорыќтарында жатыр.

Ќажетті ќорѓау шаралары. Т‰рдіњ нашар зерт-
телуіне байланысты дайындалмаѓан.

Зерттеу жµніндегі ±сыныстар. Таралуын, санын 
жєне экологиясын зерттеу.
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Статус. IV категория. Неизученный вид. 

Значение таксона для сохранения генофонда. 
Один из шести видов рода в фауне Казахстана. Со-
гласно последним систематическим ревизиям, пе-
реименован в Hiero phis caspius (Gmelin, 1779) [1, 2].

Распространение. Страны Восточной Европы – 
Вен грия, Румыния, Югославия, Болгария, Мол-
давия, южная часть Украины, Греция (без островов 
Эгейского моря), Албания; в Азии – от Северного 
Ирака, Северо-Восточного Ирана до Юго-Западной 
Туркмении. В Казахстане известно единственное 
местонахождение – в реликтовой степи Бес-чохо 
Волго-Уральского междуречья [3]. 

Места обитания. На основной части ареала насе-
ляет каменистые и глинистые участки по склонам, 
обрывы рек и балок среди степей и полупустынь, 
задернованные пески, берега водоемов. В горы под-
нимается до высоты 2000 м н. ур. м. В степи Бес-
чохо встречен в эбелеково-полынной степи с ред-
ким кустарником [3].

Численность. В Казахстане не известна. В Каспий-
ском море, на о. чегень (Дагестан) – обычная змея: 
на 1 км маршрута насчитывали 3-4 особи [4]. 

Основные лимитирующие факторы. Не выявле-
ны. В европейской части ареала местами подверга-
ется уничтожению местным населением, ошибочно 
принимающим его за опасную и ядовитую змею. 
Отмечены случаи гибели на дорогах. 

Особенности биологии. Биология вида изучена 
на сопредельной с Казахстаном части ареала. По-
лоз ведет дневной образ жизни. Активен с марта 
по октябрь. Зимуют в норах грызунов и других 
укрытиях в земле. В Волго-Уральском междуречье 
основу питания составляет разноцветная ящурка, 
мелкие млекопитающие, птицы, реже земноводные, 
змеи (в том числе и ядовитые) и насекомые. Истре-
бляя вредных грызунов приносит большую пользу. 
Успешно охотится над и под землей. Добычу загла-
тывает живьем или предварительно давит. Сезон 

 САРЫЌ¦РСАЌ АБЖЫЛАН 
ЖЕЛТОБРюХИЙ ПОЛОЗ

Coluber caspius
Gmelin, 1779

Жыландар отряды –  
Отряд Змеи – Serpentes

Сарбас жыландар т±ќымдасы –  
Семейство Ужовые – Colubridae

 Статусы. IV санат. Зерттелмеген т‰р.

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ мањызы. 
Ќазаќстан фаунасындаѓы туыстыњ алты т‰рініњ 
бірі. Соњѓы таксономиялыќ тексеру бойынша 
Hierophis caspius Gmelin, 1779 деп аталады [1,2].

Таралуы. Шыѓыс Европа елдері – Венгрия, Ру мы-
ния, Югославия, Болгария, Молдавия, Украи наныњ 
оњт‰стік бµлігі, Греция (Эгей тењізініњ аралдарын-
сыз), Албания; Азияда – Солт‰стік Ирак, Солт‰стік-
шыѓыс Ираннан Оњт‰стік-батыс Туркменстанѓа 
дейін тараѓан. Ќазаќстанда тек бір жерден – Еділ-
Жайыќ µзен айрыѓындаѓы Бесшоќы реликті дала-
сынан  ѓана белгілі [3].

Мекендейтін жерлері. Таралу аймаѓыныњ негіз-
гі бµлімінде беткейлердіњ тасты жєне сазды учас-
келерінде, далалы жєне шµлейтті жерлердегі 
µзендердіњ тік жаѓалауларында, бекіген ќ±мдарда, 
су ќоймаларыныњ жаѓалауларында мекендейді. 
Таулы жерлерде тењіз дењгейінен 2000 м биіктікке 
дейін кµтеріледі. Бесшоќы даласында ебелек-
жусанды, сирек б±талы жерлерде кездеседі [3]. 

Саны. Ќазаќстан жаѓдайында белгісіз. Сирек 
кезде сетін т‰р. Каспий тењізінде Шеген аралында – 
кєдімгі жылан: 1 км-де 3-4 бас саналѓан [4].

Негізгі єсер ететін факторлар. Аныќталмаѓан. Та-
ралу аймаѓыныњ европалыќ бµлімінде жергілікті 
т±рѓындар µлім-жітімге ±шыратады, µйткені оны 
ќауіпті єрі улы жылан ретінде есептейді. Жол бой-
ында µлім-жітімге ±шырайтыны белгілі. 

Биологиялыќ ерекшеліктері. Т‰рдіњ биологиясы 
Ќазаќстанмен шектесетін таралу аймаѓында зерт-
телген. Абжылан к‰ндіз белсенді тіршілік етеді. 
Наурыздан ќазанѓа дейін белсенді. Кеміргіштердіњ 
індері мен басќа жердегі баспаналарда ќыстайды. 
Еділ-Жайыќ су айрыѓында ќорегініњ негізін т‰рлі-
т‰сті кесірт, майда с‰рќоректілер, ќ±стар, сирек 
ќосмекенділер, жыландар (соныњ ішінде улылары) 
жєне насекомдар ќ±райды. Зиянды кеміргіштермен 
ќоректеніп пайда келтіреді. Жердіњ бетінен де, 
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спаривания длится с середины апреля по середину 
мая. В июне – июле откладывает 7-11 яиц длиной до 
50 мм [5, 6, 7]. Молодые появляются в первой поло-
вине сентября. Убежищами служат норы грызунов, 
трещины в почве, нагромождения камней и разва-
лины старых построек. Передвигается быстро, мо-
жет лазать по деревьям и прыгать с обрывов. через-
вычайно агрессивен, способен делать прыжки до 
1 м. Укус болезненный, но не опасный.

Разведение. Успешно содержался в террариуме ка-
федры зоологии КазГУ. При хорошем уходе в нево-
ле жи вет несколько лет [8]. Случаи размножения не 
известны.

Принятые меры охраны. Не принимались.

Необходимые меры охраны. Не разработаны по 
причине неизученности вида.

Предложения по исследованию. Необходимо 
определить границы распространения и числен-
ность в Казахстане, изучить биологию.

Єдебиеттер-Источники информации: 

1. Ананьева и др., 2004; 2. Nagy et al., 2004; 3. Ралль, 
1935; 4. Мазанаева, 2001; 5. чернов,1954; 6. Параскив, 
1956; 7. Дунаев, Орлова, 2003; 8. Озаровский, 1968.

Ќ±растырушылар-Составители: Брушко З. К.,  
Зима Ю. А.

топыраќ арасынан да ќорегін ±стайды. Жемтігін 
тірідей не алдын-ала т±ншыќтырып ж±тады. 
Сєу ірдіњ ортасынан мамырдыњ ортасына дейін 
шаѓылысады. Маусымда 7-11 ж±мыртќа салады [4, 
5]. Жастары ќырк‰йектіњ ортасында шыѓады [6]. 
Баспана ретінде кеміргіштердіњ індерін, топыраќ 
арасындаѓы ќуыстарды, ‰йілген тастар мен ескі 
ќ±рылыстыњ б±зылѓан орындарын пайдалана-
ды. Тез ќозѓалады, аѓаш бойымен µрмелейді жєне 
жарлардан секіре алады. ¤те ызаќор (агрессивті). 
Тістеген жері ауыртады, біраќ ќауіпті емес.

Ќолда µсіру. Ќаз¦У-ніњ зоология кафедрасында, 
террариумда, ойдаѓыдай ќолда ±сталды. Жаќсы 
к‰тім болѓан жаѓдайда бірнеше жыл тіршілік еткен 
[8]. Кµбеюі белгісіз.

Қолға алынған ќорѓау шаралары. Ќолданылмаѓан.

Ќажетті ќорѓау шаралары. Т‰рдіњ зерттелмеуіне 
байланысты дайындалмаѓан.

Зерттеу жµніндегі ±сыныстар. Ќазаќстанда таралу 
шекарасы мен санын аныќтау, биологиясын зерттеу 
ќажет.
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Статус. III категория. Малоизученный вид, встре-
чающийся на ограниченной территории.

Значение таксона для сохранения генофонда. 
Один из двух видов рода в фауне Казахстана. Со-
гласно последним систематическим ревизиям, вос-
точный подвид E. q. sauromates, обитающий на тер-
ритории Казахстана, выделен в самостоятельный 
вид E. sauromates (Pallas, [1814]) [1, 2]. 

Распространение. Ареал включает в европейской 
части Евразии территорию Болгарии и Румынии 
(восточнее рек Дунай и Прут), Молдавию, южную 
Украину, степи южной части России и Предкав-
казье; в Азии – Кавказ, восточную часть Турции, 
северо-западную часть Ирана, крайний северо-
запад Туркестана и юг Западного Казахстана до 
Аральского моря (Мангышлак, Устюрт, Северное 
Приаралье) [2, 3, 4]. От этих районов далеко отсто-
ит находка южнее г. Кзыл-Орда, возле с. Сулутобе 
[5], требующая подтверждения, и встреча полоза в 
Волго-Уральском междуречье [6].

Места обитания. Плотные закрепленные и полу-
закрепленные пески, глинистая, щебенистая и ка-
ме нистая пустыни с выходами скал, солончаки, 
долины засоленных рек с тростником, сухие рус-
ла и высохшие заливы с зарослями саксаула и та-
мариска. На Мангышлаке и Устюрте в над и под-
чинковых зонах среди обломков плит извест няка [4, 
7]. Заползает в постройки человека.

Численность. В песках Большие Барсуки на ко-
лониях большой и краснохвостой песчанок встре-
чается по 2-3 взрослые особи [8]. В горах Жельтау 
численность достигает 0,7 экз./га [9]. В Приараль-
ских Каракумах (пос. Сарыкамыс) плотность насе-
ления этого полоза достигает 1,8 экз./га, на Северо-
Западном Устюрте (ур. Орта-чагорлы) составляет 
2 экз./га [10]. 

Основные лимитирующие факторы. Трансфор-
мация мест обитания, истребление человеком, от-
лов для содержания в неволе.

 Т¤РТЖОЛАЌТЫ АБЖЫЛАН 
ЧЕТЫРЕХПОЛОСЫЙ ПОЛОЗ

Elaphe quatuorlineata
Lacepede, 1789

Жыландар отряды –  
Отряд Змеи – Serpentes

Сарбас жыландар т±ќымдасы –  
Семейство Colubridae – Ужовые

Статусы. III санат. Аз зерттелген т‰р. Шектеулі 
территорияда кездеседі.

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ мањызы. 
Ќазаќстан фаунасындаѓы туыстыњ екі т‰рініњ бірі. 
Соњѓы таксономиялыќ тексеру бойынша Ќазаќстан 
территориясында мекендейтін шыѓыс т‰ршесі E. q. 
sauromates жеке т‰рге E. sauromates (Pallas, [1814]) 
жатќызылды [1, 2].

Таралуы. Таралу аймаѓы Евразияныњ европалыќ 
бµлігіндегі Болгария мен Румыния (Дунай мен Прут 
µзендерінен шыѓысќа ќарай), Молдавия, оњт‰стік 
Украина, Ресейдіњ оњт‰стік бµлігі мен Алдыњѓы 
Кавказ территорияларында; Азияда – Кавказ, 
Турцияныњ шыѓыс бµлігі, Иранныњ солт‰стік-
батыс бµлігінде, Т‰ркіменстанныњ солт‰стік-
батысы мен Батыс Ќазаќстанныњ оњт‰стігінен Арал 
тењізіне дейін (Мањѓыстау, ‡стірт, Солт‰стік Арал 
µњірі) тараѓан [2, 3, 4]. Б±л аудандардан µте алыс 
Ќызылорда ќаласынан оњт‰стікке ќарай С±лутµбе 
ауылыныњ мањынан табылѓан [5], осыны жєне Еділ-
Жайыќ су айрыѓында кездесуі [6] єлі де наќтылауды 
талап етеді.

Мекендейтін жерлері. Бекіген жєне шала бекіген 
ќ±мдар, жартастары бар сазды, ќиыршыќтасты 
жєне тасты шµлдер, сортањдар, ќамыс µскен ащы-
лау µзендердіњ ањѓарлары, сексеуіл мен жыњѓылды 
ќ±рѓаќ арналар мен ќ±рѓап ќалѓан б±ѓаздар. 
Мањѓыстау мен ‡стіртте аќтас таќтайшалары 
сыныќ тарыныњ арасында [4, 7], адамдар салѓан 
ќ±рылыстардан да кездестіруге болады. 

Саны. ‡лкен Борсыќ ќ±мдарында ‰лкен жєне ќы-
зылќ±йрыќ ќ±мтышќандардыњ шоѓырларында 
2-3 ересектері кездеседі [8]. Желтау тауларында 
саны 1 га-да 0,7 басќа жетеді [9]. Арал µњірі Ќара-
ќ±мдарында (Сарыќамыс ауылы) мекендеу тыѓыз-
дыѓы 1 га-да 1,8 басќа, солт‰стік-батыс ‡с тіртте 
(Орта Шоѓырлы мекені) ол 2 басќа жетеді [10].
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Особенности биологии. Экологически пластич-
ный вид. Ведет дневной и сумеречный образ жиз-
ни. В качестве убежищ использует норы грызунов, 
трещины, груды камней. Кормится грызунами, 
преимущетсвенно песчанками, птицами и их яй-
цами, изредка ящерицами. Легко передвигается 
по деревьям и кустам. Сезон активности с апреля 
по октябрь. Самки откладывают в июне 6-16 яиц. 
Молодые появляются в сентябре – начале октября. 
Проявляет заботу о потомстве – охватывает кладку 
кольцами тела и защищает ее от врагов. 

Разведение. В террариуме кафедры зоологии Каз-
ГУ успешно содержался в неволе в течении 4 лет 
[11]. Яйца, полученные от спарившихся в неволе 
особей, успешно инкубированы и потомство выра-
щено до годовалого возраста [12].

Принятые меры охраны. часть ареала находится 
в пределах Устюртского заповедника и Кендерли-
Каясанской природной заповедной зоны. 

Необходимые меры охраны. Пропаганда полез-
ности змеи в истреблении грызунов. Запрет отлова 
для любых целей.

Предложения по исследованию. Изучить детали 
биологии и определить современную численность. 

Єдебиеттер-Источники информации: 

1. Lenk et al., 2001; 2. Ананьева и др., 2004; 3. Параскив, 
1956; 4. Кубыкин, 1994; 5. Крень, 1955; 6. Неручев и др., 
1989; 7. Сабилаев, 1962; 8. Ерофеев, 1986; 9. Киреев, 
1981; 10. Панкратов, 1989; 11. Нарбаева, 1985; 12. Си-
доренко, 1989.

Ќ±растырушылар-Составители: Брушко З. К.,  
Зима Ю. А.

Негізгі єсер ететін факторлар. Мекендеу орта-
сыныњ µзгеруі, адамдардыњ µлтіруі, ќолда ±стау 
‰шін аулау. 

Биологиялыќ ерекшеліктері. Экологиялыќ икем -
де луші т‰р. К‰ндіз жєне ымыртта тіршілік етеді. 
Баспана ретінде кеміргіштердіњ індерін, жарыќ -
шаќтарды, ‰йілген тастарды пайдаланады. Кемір -
гіштермен, єсіресе ќ±мтышќандарымен, ќ±стар 
жєне олардыњ ж±мыртќаларымен, сирек кесірт-
келермен ќоректенеді. Аѓаш жєне б±талар бойымен 
жењіл ќозѓалады. Сєуірден ќазанѓа дейін белсенді. 
Маусымда 6-16 ж±мыртќа салады. Жастары ќыр-
к‰йекте – ќазанныњ басында шыѓады. ¦рпаѓына 
ќамќорлыќ жасайды – ж±мыртќаларын денесімен 
ќоршап алып, оларды жауларынан ќорѓайды. 

Ќолда µсіру. Ќаз¦У зоология факультетініњ тер-
рариумында 4 жыл бойы ќолда ойдаѓыдай ±стал ды 
[11]. Ќолда ±рыќтанѓан абжыландардыњ ж±мырт-
ќалары ойдаѓыдай инкубацияны µткізіп, одан 
алынѓан ±рпаќтар бір жасќа дейін µсірілді [12].

Қолға алынған ќорѓау шаралары. Таралу айма-
ѓыныњ бір бµлігі ‡стірт ќорыѓы мен Кендірлі-
Ќаясан табиѓи ќорыќтыќ аймаќта жатыр.

Ќажетті ќорѓау шаралары. Кеміргіштерді жоюда 
жыланныњ пайдалылыѓы туралы ‰гіт-насихат. Кез-
келген маќсатта аулауѓа тиым салу.

Зерттеу жµніндегі ±сыныстар. Биологиясын зерт-
теу жєне ќазіргі санын аныќтау.

?



82



83

Ќ¦СТАР

ПТИцЫ

AVeS

ЃЫЛЫМИ РЕДАКТОРЫ – НАУЧНЫЙ РЕДАКТОР

биология ѓылымдары докторы, профессор –  
доктор биологических наук, профессор

КОВШАРЬ А. Ф.

Ќ¦РАСТЫРУШЫЛАР-СОСТАВИТЕЛИ: Ауэзов Э. М.
 Березовиков Н. Н.
 Гисцов А. П.
 Губин Б. М.
 Ерохов С. Н.
 Жатканбаев А. Ж.
 Ковшарь А. Ф.
 Левин А. С.
 Придатко В. И.
 Пфеффер Р. Г.
 Скляренко С. Л.
 Хроков В. В.



84

Статус. I категория. Вид, находящийся под угрозой 
исчезновения. Занесен в Красную книгу СССР.

Значение таксона для сохранения генофонда. 
Один из 2 видов рода в фауне СНГ.

Распространение. Экваториальная Африка, Среди-
земноморье, дельта Дуная, Персидский залив: стра-
ны Ближнего Востока – до Индии. В Казахстане за 
последние 50 лет исчез на гнездовании в низовьях р. 
Сырдарья и Аральском море, заняв бывший ареал в 
Тургайской ложбине. В настоящее время гнездится 
на северо-восточном побережье Каспия, в среднем 
течении Сырдарьи, на оз. Балхаш, в дельтах рек Или 
и Тентек, на оз. Сасыкколь и по долине р. черный 
Иртыш [1-10].

Места обитания. Крупные водоемы с хорошими 
тростниковыми зарослями.

Численность. В Казахстане гнездится около 4 
тыс. пар, в том числе на побережье Каспия, у устья 
р. Эмба – более 400 пар (1990 г.), в Тургайской лож-
бине – 500-1000 пар (1985-1988 гг.), на Наурзумских 
озерах – до 150 пар [4, 9, 11]; в дельте Или и на остро-
вах оз. Балхаш в 1984-1989 гг. – 1,5-2 тыс пар [6, 7, 
12], на озерах Алакольской впадины – 150-200 пар 
[8], в дельте р. черный Иртыш в 1985 г. – до 300 пар 
[10], а в 1990 г. – всего несколько десятков пар. 

Основные лимитирующие факторы. Деградация 
мест обитания в связи с зарегулированием стока 
рек, изменением гидрологического режима и хи-
ми ческим загрязнением водоемов: сокращение 
запа сов рыбы; выкашивание и выжигание трост-
ника; браконьерство и фактор беспокойства на ко-
лониях.

Особенности биологии. В Казахстане – перелет-
ная птица. Гнездовые колонии – из сотен и даже 
тысяч пар, нередко вместе с кудрявым пеликаном и 
большим бакланом. Гнезда – на заломах тростника, 
реже – на грунте (на островах). Самки откладывают 
по 1-3 яица, насиживают их оба родителя, птенцы 
вылупляются через 33-39 дней. До подъема на кры-

ЌЫЗЃЫЛТ БІРЌАЗАН 
РОЗОВЫЙ ПЕЛИКАН

Pelecanus onocrotalus
Linnaeus, 1758

Ескекаяќтылар отряды – 
Отряд Веслоногие – Pelecaniformes

Бірќазандар т±ќымдасы –  
Семейство Пеликановые – Pelecanidae

Статусы. I санат. Жойылып кету ќаупі бар т‰р. 
ССРО Ќызыл кітабына тіркелген. 

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ мањызы. 
ТМД фаунасындаѓы туыстыњ 2 т‰рініњ бірі.

Таралуы. Экваториальді Африка, Жерорта тењізі, 
Дунай атырабы, Парсы шыѓанаѓы: Таяу Шыѓыс 
елдері – Индияѓа дейін. Ќазаќстанда соњѓы 25 
жылда Сырдария µзенініњ тµменгі аѓысы мен Арал 
тењізінде ±ялауын тоќтатып, Торѓай ойысындаѓы 
б±рынѓы таралу аймаѓына ќоныстана бастады. 
Ќазіргі кезде Каспийдіњ солт‰стік-шыѓыс жаѓа-
лауында, Сырдария µзенініњ орта аѓысында, Бал-
ќаш кµлінде, Іле жєне Тентек µзендерініњ аты-
рап тарында, Сасыќкµл мен Ќара Ертіс µзенініњ 
ањѓарында ±ялайды [1-10].

Мекендейтін жерлері. Ну ќамыс µскен ‰лкен су 
ќоймалары.

Саны. Ќазаќстанда 4 мыњдай ж±бы, оныњ ішінде 
Каспий жаѓалауында, Жем µзенініњ бастауында, 
400-ден аса ж±п (1990 ж.), Торѓай ойысында – 500-
1000 ж±п (1985-1988 жж.), Наурызым кµлдерінде 
150-дей ж±п [4, 9, 11], Іле µзенініњ атырабында жєне 
Балќаш кµлініњ аралдарында 1984-1989 жылдары 
– 12,5-2 мыњ ж±п [6, 7, 12], Алакµл ойпатындаѓы 
кµлдерде – 150-200 ж±п [8], Ќара Ертіс µзенініњ 
атырабында 1985 жылы 300-дей ж±бы [10], ал 
1990 ж. – бар-жоѓы бірнеше ондаѓан ж±п ±ялады.

Негізгі єсер ететін факторлар. ¤зендердегі су 
аѓынын реттеуге байланысты мекендейтін жерле-
рініњ тозуы, су ќоймаларыныњ гидрологиялыќ ре-
жимініњ µзгеруі жєне химиялыќ ластануы: балыќ-
тар ќорыныњ азаюы, ќамыстарды шабу жєне µртеу; 
ќаскерлік (браконьерство) жєне шоѓырларында 
мазалау факторы.

Биологиялыќ ерекшеліктері. Ќазаќстанда – 
жыл ќ±сы. ¦ялау шоѓырлары (колониялар) – ж‰з 
не мыњ ж±п болса да б±йра бірќазан жєне ‰лкен 
суќ±зѓынымен жиі бірге болады. ¦ялары – ќ±лаѓан 
ќамыс ‰стінде, сирек – жерде (аралдарда). 1-3 
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ло выживает не более одного птенца на гнездо [13]. 
Питается рыбой.

Разведение. В Казахстане не проводилось.

Принятые меры охраны. Охраняется в Наур-
зумском и Алакольском заповедниках, а также в не-
которых заказниках.

Необходимые меры охраны. Создание запо вед-
ников в дельтах рек Или, черный Иртыш, на озерах 
по долинам рек Тургай и Иргиз. Придать статус уго-
дий международного значения озерам Кушмурун и 
Сарыкопа, с достаточным контролем за их гидроло-
гическим режимом. Запретить посещение колоний 
и заготовку тростника в гнездовой период в Тургай-
ском и Сарыкопинском заказниках, а основной про-
мысел рыбы здесь и на оз. Кушмурун проводить в 
зимний период [4].

Предложения по исследованию. Проведение 
мони торинга за состоянием мест обитания, разме-
щением и численностью пеликанов.

Єдебиеттер-Источники информации: 

1. Долгушин, 1960; 2. Шнитников, 1949; 3. Шевченко, 
Дебело и др., 1993; 4. Виноградов, Ауэзов, 1991; 5. За-
летаев, 1987; 6. Жатканбаев, 1986; 7. Жатканбаев, 1991; 
8. Анненков, 1991; 9. Гисцов, Ауэзов, 1991; 10. Н. Н. 
Березовиков, личн. сообщ.; 11. Лопатин и др., 1991; 
12. Ауэзов, 1986а; 13. Жатканбаев, Гаврилов, 1990.

Ќ±растырушы-Составитель: А. П. Гисцов

ж±мыртќа салады, екеуі бірге шайќайды, бала-
пандары 33-39 к‰ннен соњ ж±мыртќадан шыѓады. 
Ќанатына ќонѓанѓа дейін ±яда бір ѓана балапан тірі 
ќалады [13]. Балыќпен ќоректенеді. 

Ќолда µсіру. Ќазаќстанда ќолѓа алынбаѓан.

Қолға алынған ќорѓау шаралары. Науырызым 
жєне Алакµл ќорыќтарында, сол сияќты кейбір 
ќорыќшаларда ќорѓалады.

Ќажетті ќорѓау шаралары. Іле, Ќара Ертіс 
µзендерініњ атыраптарында, Торѓай мен Ырѓыз 
µзен дерініњ ањѓарларындаѓы кµлдерде ќорыќтар 
±йым дастыру. Ќ±см±рын жєне Сарыќопа кµлдеріне 
халыќаралыќ мањызы бар жерлер статусын беру, 
олардыњ гидрологиялыќ режимдерін жеткі лікті 
т‰рде баќылау. Торѓай мен Сарыќопа ќорыќ-
шаларында ±ялау кезењінде шоѓырларды аралау 
жєне ќамыс дайындауѓа тиым салу, б±л жерлерде 
жєне Ќ±см±рын кµлінде негізгі балыќ аулауды 
ќысќы мерзімге ауыстыру [4].

Зерттеу жµніндегі ±сыныстар. Бірќазандардыњ 
мекендейтін жерлерініњ жаѓдайына, орналасуына 
жєне санына мониторинг ж‰ргізу.
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Статус. II категория. Сокращающийся в числен-
ности вид с локальными местообитаниями. Занесен 
в Красную книгу МСОП.

Значение таксона для сохранения генофонда. 
Один из 2 видов рода в фауне СНГ.

Распространение. Побережья Южной Европы, во-
доемы Западной Сибири, Малой Азии, неко торые 
озера Монголии и Синьцзяна. В Казах стане гнездит-
ся на водоемах Уральской области (Кушум, Камыш-
Самарские озера), на северном и северо-восточном 
побережье Каспия, в Тургай ской ложбине, Наурзум-
ском заповеднике, Тенгиз-Кургальджинской впадине, 
на озерах чуш ка кольской системы (среднее течение 
Сырдарьи), оз. Балхаш, в дельтах рек Или, Тентек и 
черный Иртыш [1-10, 12].

Места обитания. Естественные и искусственные 
водоемы с островами, разливы и системы неболь-
ших озер, обширные дельты рек с зарослями трост-
ника, высокотравья, кустарников. Реже поселяется 
в ландшафтах открытого типа, преимущественно 
на каменистых островах.

Численность. В Казахстане гнездится около 2 тыс. 
пар. Наиболее высокая численность в пределах ареала 
в Казахстане (более 1000 пар) сохранилась на оз. Бал-
хаш и в дельте р. Или [4, 5], а также в дельте р. чер-
ный Иртыш и на Бухтарминском водохранилище – до 
220 пар [8]. На водоемах Кушума, Камыш-Самарских 
озерах обитает около 100 пар, в районе Забурунья и 
Жилой Косы (побережье Каспия) – до 150 пар, на оз. 
Сарыкопа, низовьях рек Иргиз и Тургай (юг Тургай-
ской ложбины) – до 200 пар, в Кургальджинском за-
поведнике – до 100 пар, в Наурзумском – до 20 пар.

Основные лимитирующие факторы. Деградация 
мест обитания в связи с зарегулированием стока рек, 
изменением гидрологического режима водое мов и их 
хозяйственным использованием. Загряз нение воды 
и почвы химическими веществами, выкашивание и 
выжигание тростника; беспо койство в гнездовой пе-
риод, сокращение запасов рыбы, браконьерство.

Б¦ЙРА БІРЌАЗАН 
КУДРЯВЫЙ ПЕЛИКАН

Pelecanus crispus
Bruch, 1832

Ескекаяќтылар отряды –  
Отряд Веслоногие – Pelecaniformes

Бірќазандар т±ќымдасы –  
Семейство Пеликановые – Pelecanidae

Статусы. II санат. Саны азайып бара жатќан жєне 
мекендейтін жерлері шашырап орналасќан т‰р. 
ХТЌО Ќызыл кітабына тіркелген.

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ мањызы. 
ТМД фаунасындаѓы туыстыњ 2 т‰рініњ бірі.

Таралуы. Оњт‰стік Европа жаѓалаулары, Батыс 
Сібір су ќоймалары, Кіші Азия, Моњѓолия мен 
Синьцзянныњ кейбір кµлдері. Ќазаќстанда Орал 
(Батыс Ќазаќстан) облысыныњ су ќоймаларында 
(Кµшім, Ќамыс-Самар кµлдері), Каспийдіњ сол-
т‰стік жєне солт‰стік-шыѓыс жаѓалауларында, 
Торѓай ойысында, Науырызым ќорыѓында, Тењіз-
Ќорѓалжын ойпатында, Шошќакµл кµлдер ж‰йе-
сінде (Сырдарияныњ орта аѓысы), Балќаш кµлінде, 
Іле, Тентек жєне Ќара Ертіс µзендерініњ атырап-
тарында ±ялайды [1-10, 12].

Мекендейтін жерлері. Аралдары, жайылмалары 
жєне кішірек кµлдер ж‰йесі бар жасанды єрі та-
биѓи су ќоймалары, µзендердіњ ќалыњ ќамыс, шµп, 
б±та µскен жалпаќ атыраптар. Ашыќ типтегі ланд-
шафтарда, єсіресе тасты аралдарда сирек ќоныс-
танады.

Саны. Ќазаќстанда 2 мыњѓа жуыќ ж±п ±ялайды. 
Ќазаќстан шегіндегі таралу аймаѓында ењ саны кµп 
(1000 ж±птан аса) жер Балќаш кµлі мен Іле µзенініњ 
атырабында саќталѓан [4, 5], сол сияќты Ќара Ертіс 
µзенініњ атырабы мен Б±ќтырма су ќоймасында 
– 220-дей ж±бы бар [8]. Кµшім, Ќамыс-Самар 
кµлдерінде 100-ге жуыќ ж±п, Забурунья жєне Жи-
лая Коса аудандарында (Каспий жаѓалауы) – 150-ге 
дейін ж±п, Сарыќопа кµлінде, Ырѓыз бен Торѓай 
µзендерініњ тµменгі аѓысында (Торѓай ойысыныњ 
оњт‰стігі) – 200-дей ж±п, Ќорѓалжын ќорыѓында – 
100-дей, Науырызымда 20-дай ж±п мекендейді.

Негізгі єсер ететін факторлар. ¤зен аѓындарын 
реттеуге байланысты мекендейтін жерлерініњ то-
зуы, су ќоймаларыныњ гидрорежимініњ µзгеруі 
жєне оларды шаруашылыќќа пайдалану. Судыњ 
жєне топыраќтыњ химиялыќ заттармен ластануы, 
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Особенности биологии. Перелетная птица. Гнез-
дится как в смешанных колониях с розо вым пелика-
ном и большим бакланом, так и са мостоятельными 
колониями и отдельными пара ми. Гнезда устраива-
ет на заломах и сплавинах тростника, реже – на от-
крытом грунте на островах, для строительства ис-
пользует тростник и другие растения. Кладка из 2-5 
яиц. Период откладки яиц начинается в конце марта 
– начале апреля, свежие кладки встречаются до се-
редины июня. Инкубация – до 40 суток. На крыло 
поднимается в среднем 1,5-2 птенца на гнездо [11]. 
Питается рыбой, кон курируя с розовым пеликаном 
и большим бакланом. Основные враги – серебри-
стая чайка и черная ворона, разоряющие кладки.

Разведение. В Казахстане не проводилось.

Принятые меры охраны. Охраняется на водоемах 
Алакольского, Кургальджинского, Наурзумского 
заповедников; Сарыкопинского и Тургайского за-
казников.

Необходимые меры охраны. Организация запо-
ведников в дельтах рек Или, черный Иртыш; преоб-
разование Тургайского заказника в заповед ник. Не-
обходимо придать статус угодий между народного 
значения озерам Кушму рун и Сарыкопа, с регуляр-
ным контролем гидрологического режима; ограни-
чить посещение водоемов в гнездовой пери од, а от-
лов рыбы производить только в зимний период.

Предложения по исследованию. Проведение мо-
ниторинга состояния основных мест обитания, изу-
чение размещения и численности пеликанов.

Єдебиеттер-Источники информации: 

1. Долгушин, 1960; 2. Шнитников, 1949; 3. Ауэзов, 
1986а; 4. Жатканбаев, 1986; 5. Жатканбаев, 1991; 
6. Гисцов, Ауэзов, 1991; 7. Анненков, 1991; 8. Н. Н. Бе-
резовиков, С.В. Стариков, личн. сообщ.; 9. Гордиенко, 
1991б; 10. Лопатин и др., 1991; 11. Красная книга СССР, 
1984; 12. Виноградов, Ауэзов, 1991.

Ќ±растырушы-Составитель: А. П. Гисцов

ќамыс шабу жєне µртеу; ±ялау кезінде мазалау, 
балыќ ќорыныњ азаюы, ќаскерлік (браконьерство). 

Биологиялыќ ерекшеліктері. Жыл ќ±сы. Ќыз-
ѓылт бірќазан жєне ‰лкен суќ±зѓынымен аралас 
шоѓырларда, сол сияќты жеке шоѓырлар ќ±рып, 
єрі ж±п болып ±ялай береді. ¦яларын ќ±лаѓан 
ќамыстар мен ќопаларѓа, сирек аралдардаѓы 
ашыќ топыраќ ‰стіне салады, ±я салу ‰шін ќамыс 
жєне басќа µсімдіктерді пайдаланады. ¦яда 2-5 
ж±мыртќа болады. Ж±мыртќалау кезењініњ баста-
луы наурыздыњ аяѓы – сєуірдіњ басы, ж±мыртќасы 
бар ±я маусымныњ ортасына дейін кездесе береді. 
40 тєулікке дейін шайќайды. ¦ядан орта есеп-
пен алѓанда 1,5-2 балапан µрбиді [11]. Балыќпен 
ќоректенеді, ќызѓылт бірќазан жєне ‰лкен 
суќ±зѓынымен бєсекелеседі. Негізгі жаулары – боз 
шаѓала, ќара ќарѓа, б±лар ±яларын б±зады.

Ќолда µсіру. Ќазаќстанда ќолѓа алынбаѓан.

Қолға алынған ќорѓау шаралары. Алакµл, Ќорѓал-
жын, Науырызым ќорыќтарыныњ, Сарыќопа мен 
Торѓай ќорыќшаларыныњ су ќоймаларында ќорѓа-
лады.

Ќажетті ќорѓау шаралары. Іле, Ќара Ертіс µзен-
дерініњ атыраптарында ќорыќтар ±йым дас тыру; 
Торѓай ќорыќшасын ќорыќќа айналдыру. Ќ±см±рын 
жєне Сарыќопа кµлдеріне халыќаралыќ мањызы 
бар жерлер статусын беру, олардыњ гидрологиялыќ 
режимдерін жеткілікті т‰рде баќылау; ±ялау кезе-
њінде су ќоймаларын аралауды шектеу, ал балыќ 
аулауды тек ќысќы мерзімде ж‰ргізу.

Зерттеу жµніндегі ±сыныстар. Бірќазандардыњ 
негізгі мекендейтін жерлерініњ жаѓдайына, орна-
ласуына жєне санына мониторинг ж‰ргізу.
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Статус. II категория. Вид, сокращающий свою чис-
ленность на границе ареала.

Значение таксона для сохранения генофонда. 
Один из двух видов рода косматая цапля в фауне 
Казахстана.

Распространение. Страны средиземноморья, юг 
Украины, Кавказ, Малая, Передняя и Средняя 
Азия. Зимует в Африке. В Казахстане гнездится в 
дельте Волги и в нижнем течении р. Урал [1, 2]. В 
небольшом числе обитает в низовьях р. Сырдарья, 
но, по-видимому, не каждый год [1].

Места обитания. Обширные тростниковые зарос-
ли озер, проток, пойм рек с наличием деревьев.

Численность. В казахстанской части дельты р. Вол-
ги и в нижнем течении р. Урал в 60-80-х гг. была 
обычна [1, 2]. В колонии севернее Аты рау (Гурьев) 
в 1975 г. гнездилось 200-250 пар [2]. В Куванкинской 
колонии в 1972-1974 гг. отмечено 10 жилых гнезд, 
в Старо-Иголкинской (Денгизский район Аты-
рауской области) – 300 [3]. В казахстанской части 
дельты Волги в 1985 г. зарегистрировано более 800 
птиц [4]. В дельте Урала в 1992 г. гнездилось всего 
3-4 пары, в 1993 г. и они исчезли [6]. В 1994-1998 гг. 
желтая цапля не встречена здесь ни разу, а в 2002-
2005 гг. отмечалась единично [7].

Основные лимитирующие факторы. Деградация 
мест обитания и сокращение площади кормовых 
биотопов в связи с зарегулированием стока рек и за-
бором воды на орошение; снижение запасов кормов; 
браконьерство.

Особенности биологии. Перелетная птица. Про-
лет отмечен 30 марта, формирование колонии – с 
29 апреля [5]. Гнездится на деревьях в смешанных 
колониях, с другими цаплями, колпицами и кара-
вайками. Во второй декаде мая откладывает 4-6 
яиц. Насиживает 20-21 день, птенцы появляются в 
июне, вылетают из гнезд 10-20 июля [1, 5]. Молодые 
в гнезде находятся 17-20 дней, но, потревоженные, 
покидают его в возрасте 9-10 дней. Вскоре после 

CАРЫЌ¦ТАН 
ЖЕЛТАЯ цАПЛЯ

Ardeola ralloides
Scopoli, 1769

Лєйлектєрізділер (не Дегелектєрізділер) отряды –  
Отряд Аистообразные – Ciconiiformes

Ќ±тандар т±ќымдасы –  
Семейство цаплевые – Ardeidae

Статусы. II санат. Таралу аймаѓыныњ шека расында 
саны азайып келе жатќан т‰р.

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ мањызы. 
Ќазаќстан фаунасындаѓы жалбаѓай ќ±тандар 
туысыныњ екі т‰рініњ бірі.

Таралуы. Жерорта тењізі жаѓалауы елдері, 
Украинаныњ оњт‰стігі, Кавказ, Кіші, Алдыњѓы 
жєне Орта Азия. Африкада ќыстайды. Ќазаќстанда 
Еділ µзенініњ атырабында жєне Жайыќ µзенініњ 
орта аѓысында ±ялайды [1, 2]. Аздаѓан ќ±стар Сыр-
дария µзенініњ тµменгі аѓысында, біраќ жыл сайын 
емес, мекендеуі м‰мкін [1].

Мекендейтін жерлері. Жаѓасында ќамыс ќалыњ 
µскен кµлдер, аѓаштары бар µзен жайылмалары мен 
µзектер.

Саны. Еділ µзені атырабыныњ ќазаќстандыќ бµ-
лігінде жєне Жайыќ µзенініњ тµменгі аѓысында 
µткен ѓасырдыњ 60-80-ші жылдарында єдеттегідей 
болѓан [1, 2]. Атырау (Гурьев) ќаласынан солт‰стікке 
ќарай орналасќан шоѓырларында 1975 жылы 200-
250 ж±п ±ялаѓан [2]. 1972-1974-ші жылдары Ќуањќы 
шоѓырында 10 ±я, «Старо-Иголкин» шоѓырында 
(Атырау облысы Денгиз ауданы) 300 ±я есепке 
алынѓан [3]. Еділ µзені атырабыныњ ќазаќстандыќ 
бµлігінде 1985 жылы 800-ден аса ќ±с тіркелген [4]. 
Жайыќ µзенініњ атырабында 1992 жылы бар-жоѓы 
3-4 ж±п ±ялаѓан, 1993 жылы олар м±нда ±шып кел-
меген [6]. 1994-1998-ші жылдары сары ќ±тан бірде-
бір рет кездеспеген, ал 2002-2005 жылдары бірен-
сарандары есепке алынѓан [7]. 

Негізгі єсер ететін факторлар. ¤зен аѓындарын 
реттеуге байланысты ќоректену биотоптарыныњ 
ауданы тарылды жєне мекендейтін орындары тоз-
ды; ќорек ќоры азайды; ќаскерлік (браконьерство);

Биологиялыќ ерекшеліктері. Жыл ќ±сы. ¦шып 
келуі 30-шы наурызда, шоѓырлануы 29-шы сєу-
ірден бастап байќалады [5]. Басќа ќ±тандар, 
ќалбаѓайлар жєне ќарабайлармен бірге аралас 
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вылета птенцов семьи покидают места гнездова-
ния [4]. При посещении колонии человеком в пери-
од строительства гнезд, откладки и насиживания 
яиц желтая цапля бросает гнездо и исчезает с места 
гнездования [2]. Питается мелкой рыбой, водными 
насекомыми и их личинками, головастиками и ля-
гушками, добывая их на мелководье.

Разведение. В Казахстане не проводилось.

Принятые меры охраны. В республике не охра-
няется.

Необходимые меры охраны. Запретить рубку леса 
в местах расположения колоний в пойме р. Урал и 
в дельте Волги, организовать здесь сезонные заказ-
ники, исключающие всякую хозяйственную дея-
тельность в весенне-летний период.

Предложения по исследованию. Составить ка-
дастр гнездовий как основу будущего мониторинга. 
Изучить биологию размножения данного вида и ли-
митирующие факторы.

Єдебиеттер-Источники информации: 

1. Долгушин, 1960; 2. Красная книга Казахской ССР, 
1978; 3. Бондарев, 1979; 4. Наши данные; 5. Левин, 
Губин, 1978; 6. Березовиков, Гисцов, 2001; 7. Гисцов, 
2007.

Ќ±растырушы-Составитель: А. П. Гисцов.

шоѓырланып аѓаштарда ±ялайды. Мамырдыњ 
екінші онк‰ндігінде 4-6 ж±мыртќа салады. 20-21 
к‰н шайќайды, балапандары маусымда шыѓады, 
±яны 10-20-шы шілдеде тастайды [1, 5]. Жастары 
±яда 17-20 к‰ндей болады, біраќ шошынѓан ќ±стар 
оны 9-10 к‰нде тастайды. Балапандары ќанатына 
ќонѓан соњ ересек ќ±стар да ±ялаѓан жерлерінен 
басќа жаќќа ±шып кетеді [4]. ¦я салу, ж±мыртќа 
салу жєне оны шайќау кезінде колонияѓа (шоѓырѓа) 
адамдар барса, сары ќ±тан ±ясын тастайды жєне 
±ялайтын жерлерінен басќа жаќќа кетеді [2]. Май-
да балыќтармен, су насекомдарымен жєне олардыњ 
дернєсілдерімен, баќалар жєне баќашабаќтарды 
саяз сулардан ±стап, ќоректенеді.

Ќолда µсіру. Ќазаќстанда ќолѓа алынбаѓан.

Қолға алынған ќорѓау шаралары. Республикада 
ќорѓауѓа алынбаѓан.

Ќажетті ќорѓау шаралары. ¤зен жайылмала рында 
шоѓырлары орналасќан жерлерде аѓаш кесуге тиым 
салу, Жайыќ µзенініњ жайылмасында жєне Еділ 
µзенініњ атырабында кµктем-жаз мезгіл дерінде кез 
келген шаруашылыќ ж±мыстары ж‰ргізілмейтін 
маусымдыќ ќорыќшалар ±йымдас тыру.

Зерттеу жµніндегі ±сыныстар. Болашаќ монито-
ринг ж±мыстарыныњ негізі болатын ±ялайтын 
жерлерініњ кадастрын жасау. Кµбею биологиясы 
мен шектеуші факторларын зерттеу.
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Статус. III категория. Редкий вид на границе ареа-
ла.

Значение таксона для сохранения генофонда. 
Один из двух видов белых цапель в фауне Казах-
стана.

Распространение. Южная часть Европы, Северный 
Кавказ, низовье р. Волга, юг Азии. Зимует на Сре-
диземном море [1]. В Казахстане населяет только 
северное побережье Каспийского моря, между ре-
ками Урал и Волга. В недалеком прошлом обитала 
на р. Сырдарья в районе г. Кзыл-Орда и на Араль-
ском море [1].

Места обитания. Обширные тростниково-ивовые 
заросли по озерам, протокам, взморью.

Численность. В недалеком прошлом была доста-
точно обычна [1], в настоящее время численность 
заметно сократилась. В казахстанской части дель-
ты Волги (Денгизский район Атырауской обла-
сти) в 1972-1974 гг. в Куванкинской колонии, рас-
положенной на одноименном островке пло щадью 
3 га, регистрировалось 792 жилых гнезда; в Старо-
Иголкинской, площадью около 10 га – 400 [2]. В 
1985 г. в Куванкинской колонии гнездилось всего 
60 пар [3]. На р. Урал в 60 км севернее г. Атырау в 
1975 г. обитало 20-25 пар [4]. В казахстанской части 
дельты Волги с 13 по 15 сентября 1985 г. на Ганюш-
кинском, Шароновском и Камышинском каналах 
отмечено около 200 птиц [5]. Ориентировочно в Се-
верном Прикаспии обитает не более 500 особей.

Основные лимитирующие факторы. Деградация 
мест обитания и сокращение площади кормовых 
биотопов в связи с зарегулированием стока рек и за-
бором воды на орошение; снижение плодовитости 

КІШКЕНЕ АЌЌ¦ТАН
МАЛАЯ БЕЛАЯ цАПЛЯ

Egretta garzetta

Linnaeus, 1766

Лєйлектєрізділер немесе Дегелектєрізділер отряды – 
Отряд Аистообразные – Ciconiiformes

Ќ±тандар т±ќымдасы –  
Семейство цаплевые – Ardeidae

Статусы. III санат. Таралу аймаѓыныњ шекара-
сында сирек кездесетін т‰р.

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ мањызы. 
Ќазаќстан фаунасындаѓы аќ ќ±тандардыњ екі 
т‰рініњ бірі.

Таралуы. Европаныњ оњт‰стік бµлігі, Солт‰стік 
Кавказ, Еділ µзенініњ тµменгі саѓасы, Азияныњ 
оњ т‰стігі, Жерорта тењізінде ќыстайды [1]. Ќазаќ-
станда тек Каспий тењізініњ солт‰стік жаѓалауында, 
Еділ мен Жайыќ µзендерініњ айрыќтарында мекен-
дейді. Аса алыс емес µткен жылдарда Ќызылорда 
ќаласыныњ мањында Сырдария µзенінде жєне Арал 
тењізінде мекендеген [1]. 

Мекендейтін жерлері. Ќамыс-талдар ќалыњ µскен 
кµлдер, µзен саѓалары, тењіз жаѓалары.

Саны. ¤ткен жылдары єдеттегідей болѓан [1], 
ќазіргі кезде саны кєдімгідей азайды. Еділ µзені 
атырабыныњ ќазаќстандыќ бµлігінде (Атырау об-
лысы Денгиз ауданы) 1972-1974 жылдары Ќуањќы 
шоѓырында, µзі аттас аумаѓы 3 га аралда, 792 ±ясы 
есепке алынѓан; Старо-Иголкин, аумаѓы 10 га-ѓа 
жуыќ, шоѓырында 400 ±я тіркелген [2]. 1985 жылы 
Ќуањќы шоѓырында барлыѓы 60 ж±п ќ±с ±ялаѓан 
[3]. Атырау ќаласынан солт‰стікке ќарай 60 км 
Жайыќ µзенінде 1975 жылы 20-25 ж±п мекендеген 
[4]. Еділ µзені атырабыныњ ќазаќстандыќ бµлігінде 
1985 жылы 13-15 ќырк‰йекте Ганюшкин, Шаро-
нов жєне Ќамысты каналдарында 200-ге жуыќ ќ±с 
байќалѓан [5]. Солт‰стік Каспий µњірінде шамамен 
500-дей бас мекендейді.

Негізгі єсер ететін факторлар. ¤зен аѓындарын 
реттеуге жєне суды суландыруѓа алуѓа байланы-
сты ќоректену биотоптарыныњ ауданы тарылды 
жєне мекендейтін орындары тозды; ластануѓа 
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и гибель птиц в связи с загрязнением; фактор бес-
покойства в гнездовой период; браконьерство.

Особенности биологии. Перелетная птица. На оз. 
чушкаколь в районе г. Туркестан 27 марта 1988 на-
блюдали одиночку в группе больших белых цапель. 
Гнездится на деревьях в смешанных колониях, с 
другими цаплями, колпицами и каравайками. Во 
второй декаде мая откладывает 4-6 яиц. Птенцы по-
являются в начале июня, покидают гнезда в начале 
июля. С этого времени основная масса птиц отко-
чевывает из района колонии [4, 6]. Питается мелкой 
рыбой, в меньшей мере – земноводными, моллю-
сками, водными насекомыми и мелкими грызуна-
ми. Враги – камышовый лунь и серая ворона, разо-
ряющая кладки.

Разведение. Данных нет. В Алматинском зоопарке 
содержится 2 птицы.

Принятые меры охраны. Территориальной охра-
ной не обеспечена.

Необходимые меры охраны. Организация сезон-
ных заказников в районе колоний в дельте Волги.

Предложения по исследованию. Выяснить совре-
менное размещение и численность, изучить биоло-
гию размножения и лимитирующие факторы.

Єдебиеттер-Источники информации: 

1. Долгушин, 1960; 2. Бондарев, 1979; 3. Г.А. Кри-
воносов, личн. сообщ.; 4. Красная книга Казахской 
ССР, 1978; 5. Наши данные; 6. Левин, Губин, 1978.

Ќ±растырушы-Составитель: А. П. Гисцов.

байла нысты ќ±стыњ µнімталдыѓы тµмендеді жєне 
µлім-жітімге ±шырауы артты; ±ялау кезінде маза-
лау факторы; ќаскерлік (браконьерство).

Биологиялыќ ерекшеліктері. Жыл ќ±сы. Т‰ркіс-
тан ќаласыныњ мањындаѓы Шошќакµлде 1988 
жылы 27 наурызда ‰лкен аќ ќ±тандар тобыныњ 
арасынан жалѓыз кіші аќ ќ±тан байќалѓан. Басќа 
ќ±тандар, ќалбаѓайдар жєне ќарабайлармен бірге 
аралас шоѓырланып аѓаштарда ±ялайды. Мамыр-
дыњ екінші онк‰ндігінде 4-6 ж±мыртќа салады. 
Балапандары маусымныњ басында шыѓады, шілде-
ніњ басында ±ясын тастайды. Осы кезден бастап 
ќ±стардыњ негізгі тобы ±ялаѓан жерлерінен кетеді 
[4, 6]. Майда балыќтармен ќоректенеді, аздап та 
болса ќорегінде ќосмекенділер, моллюскалар, су 
насекомдары мен майда кеміргіштер болады. Жау-
лары – саз ќ±ладыны жєне ала ќарѓа, б±лар ±яларын 
б±зады.

Ќолда µсіру. Деректер жоќ. Алматы хайуанаттар 
паркінде 2 ќ±с бар.

Қолға алынған ќорѓау шаралары. Территориялыќ 
жаѓынан ќорѓау ќамтамасыз етілмеген.

Ќажетті ќорѓау шаралары. Еділ µзенініњ аты-
рабындаѓы шоѓырлары бар ауданда маусымдыќ 
ќорыќша ±йымдастыру керек.

Зерттеу жµніндегі ±сыныстар. Ќазіргі орналасуы 
мен санын аныќтау, кµбею биологиясы мен шек-
теуші факторларын зерттеу.
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Статус. II категория. Вид, быстро сокращающий 
свою численность.

Значение таксона для сохранения генофонда. 
Единственный в Казахстане вид из пяти видов 
рода.

Распространение. Водоемы Евразии и Северо-
Восточной Африки. В середине ХХ в. обитала на 
многих водоемах и в дельтах рек равнинного Ка-
захстана [1, 2]. В 80-90-х гг. гнездовья колпицы 
сохранились лишь на отдельных водоемах Волго-
Уральского междуречья, Центрального, Южного и 
Восточного Казахстана [1-9].

Места обитания. Озера и дельты рек с обширны-
ми тростниковыми массивами и открытыми мелко-
водьями.

Численность. В Казахстане гнездится 400-650 пар, 
из них около 150 – на озерах Торгайской депрес-
сии [3], столько же – на Шошкакольских озерах в 
Южно-Казахстанской обл. [6], около 100 пар – в 
дельте р. Или и 60-70 пар – у Капшагайского вдхр. 
[7]; не более 10 пар отмечено в Наурзымском и Кор-
галжынском заповедниках [4, 5], в дельте р. Тентек 
[8], а в дельте р. черный Иртыш – до 40 пар [9]. В 
дельте Урала в 1993 г. – 200 особей [10].

Основные лимитирующие факторы. Деградация 
мест обитания и сокращение их площадей в резуль-
тате ухудшения гидрологического режима: пожа-
ров и выкашивания тростников. Браконь ер ство и 
фактор беспокойства в гнездовой пери од, ухудше-
ние кормовой базы и сокращение мелководных пло-
щадей – мест добывания корма.

Особенности биологии. Перелетная птица. Гнез-
дится колониально, зачастую с цаплями, каравай-

ЖАЛБАЃАЙ, ЌАЛБАЃАЙ
КОЛПИцА

Platalea leucorodia
Linnaeus, 1758

Дегелектєрізділер (не Лєйлектєрізділер)) отряды –  
Отряд Аистообразные – Ciconiiformes

Тырнаќ±тандар т±ќымдасы –  
Семейство Ибисовые – Threskiornithidae

Статусы. II санат. Саны тез ќысќарып бара жатќан 
т‰р.

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ мањызы. 
Туыстыњ бес т‰рініњ Ќазаќстан фаунасындаѓы 
жалѓыз т‰рі.

Таралуы. Евразия мен Солт‰стік-шыѓыс Африка-
ныњ су ќоймалары. ХХ ѓасырдыњ ортасында 
Ќазаќстанныњ кµптеген су ќоймалары мен жазыќ-
тыќ µзендерініњ атыраптарында мекендеген [1, 2]. 
80-90-шы жылдары ќалбаѓай тек Еділ-Жайыќ су 
айырыѓыныњ, Орталыќ, Оњт‰стік жєне Шыѓыс 
Ќазаќстанныњ жекелеген су ќоймаларында ѓана 
саќталып ќалды [1-9].

Мекендейтін жерлері. Ќалыњ ќамыс µскен жєне 
ашыќ саяз сулары бар кµлдер, µзендердіњ аты-
раптары. 

Саны. Ќазаќстанда 400-650 ж±бы есепке алынѓан, 
оныњ ішінде 150-ге жуыѓы – Торѓай ойысыныњ 
кµлдерінде [3], осындайы Оњт‰стік Ќазаќстан 
облысындаѓы Шошќакµл ж‰йелерінде [6], 100 
ж±пќа жуыѓы – Іле µзенініњ атырабында, 60-70 
ж±бы – Ќапшаѓай су ќоймасында [7], 10 ж±птайы 
Науырызым жєне Ќорѓалжын ќорыќтарында [4, 5], 
Тентек µзенініњ атырабында [8], Ќара Ертіс µзенініњ 
атырабында – 40-тай ж±бы [9] ±ялайды. Жайыќ 
µзенініњ атырабында 1993 жылы 200 басы есепке 
алынѓан [10].

Негізгі єсер ететін факторлар. Гидрологиялыќ 
режимніњ нашарлауыныњ нєтижесінде мекендей-
тін жерлерініњ тозуы жєне олардыњ ауданыныњ 
ќысќаруы: ќамыстарды µртеу жєне шабу. Ќаскерлік 
(браконьерство) жєне ±ялау кезінде мазалау фак-
торы, ќоректік ќорыныњ нашарлауы жєне ќорегін 
табу орындары – саяз сулар ауданыныњ ќысќаруы.
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кой и большим бакланом. Гнезда – на тростнике 
(заломах, сплавинах), иногда на кустарнике и дере-
вьях. В кладке 3-4 яйца. Инкубация начинается с 
середины апреля – середины мая и длится 21-25 су-
ток. Гибель кладок и смертность птенцов 50-60 %. 
Кормится водными беспозвоночными, мальками 
рыб и небольшими лягушками. Конкурентами в 
питании и за места для гнезд могут быть цапли и 
каравайка. Основные враги – черная и серая вороны 
и хохотунья.

Разведение. В зоопарках Казахстана не размно-
жалась.

Принятые меры охраны. В Казахстане охраняется 
в Наурзымском, Коргалжинском и Алакольском за-
поведниках.

Необходимые меры охраны. Организация запо-
ведника в дельте реки Или, а также заказника – в 
дельте р. черный Иртыш. Контроль за графиком 
эксплуатации гидротехнических сооружений в ме-
стах гнездования; борьба с браконьерством и пожа-
рами. Ограничение хозяйственной деятельности в 
непосредственной близости от мест расположения 
колоний (выкашивание тростников, осушение и 
резкое наполнение водоемов).

Предложения по исследованию. Мониторинг из-
вестных гнездовых колоний и поиски новых.

Єдебиеттер-Источники информации: 

1. Спангенберг, 1951а; 2. Долгушин, 1960; 3. Ауэзов, 
1986в; 4. Н. С. Гордиенко, личн. сообщ.; 5. Н. Н. Ан-
друсенко, личн. сообщ.; 6. В. В. Сибгатуллин, М. Е. 
Букетов, личн. сообщ.; 7. В. В. Хроков, Э. И. Гаврилов, 
личн. сообщ.; 8. Б. П. Анненков, личн. сообщ.; 9. Бе-
резовиков, Самусев, 2003; 10. Березовиков, Гисцов, 
2001.

Ќ±растырушы-Составитель: А. Ж. Жатканбаев.

Биологиялыќ ерекшеліктері. Жыл ќ±сы. Шоѓыр 
ќ±рып, кµбіне ќ±тандар, ќарабайлар жєне ‰лкен 
суќ±зѓындарымен бірге ±ялайды. ¦ясы – ќамыста 
(ќ±лаѓан ќамыс, ќопалар), кейде б±талар мен 
аѓаштарда. ¦яда 3-4 ж±мыртќа болады. Сєуір – 
мамырдыњ ортасынан шайќау басталады жєне 
21-25 тєулікке созылады. ¦ясыныњ б±зылуы жєне 
балапандарыныњ µлім-жітімге ±шырауы 50-60 %. 
Су омыртќасыздары, балыќтардыњ шабаќтары 
жєне майда баќалармен ќоректенеді. Ќорегі жєне 
±ялайтын орны ‰шін бєсекелестер ќ±тандар мен 
ќарабайлар болып табылады. Негізгі жаулары – ќара 
жєне ала ќарѓалар, саз ќ±ладыны жєне боз шаѓала.

Ќолда µсіру. Ќазаќстанныњ хайуанаттар паркте-
рінде кµбеймеген.

Қолға алынған ќорѓау шаралары. Ќазаќстанда 
Ала  кµл, Науырыз, Ќорѓалжын ќорыќтарында 
ќорѓа лады.

Ќажетті ќорѓау шаралары. Іле µзенініњ атыра-
бында, сол сияќты Ќара Ертіс µзенініњ атырабын-
да ќорыќтар ±йымдастыру. ¦ялайтын жерлерінде 
гидротехникалыќ ќ±рылыстарды пайдалану кесте-
сін баќылау; ќаскерлер жєне µрттермен к‰ресу. 
Шоѓырлары орналасќан жерлерге тікелей жаќын 
мањдарда шаруашылыќ ж±мыстарын (ќамысты 
шабу, суќоймаларын к‰рт толтыру жєне ќ±рѓату) 
шектеу. 

Зерттеу жµніндегі ±сыныстар. Белгілі ±ялау шо -
ѓыр ларына мониторинг ж‰ргізу жєне жања шоѓыр-
ларын іздеу.
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Статус. II категория. Вид c резко сокращающейся 
численностью.

Значение таксона для сохранения генофонда. 
Единственный в Казахстане представитель рода, 
состоящего из двух видов.

Распространение. Все материки, но спорадично. 
В Казахстане в 40-50-х гг. гнездилась по северному 
побережью Каспийского моря, в низовьях р. Урал 
к северу до пос. Антоново, в низовьях рек Ыргыз и 
Торгай, на Аральском море и р. Сырдарья, а также 
в низовьях рек Сарысу, Шу, Или, по побережью оз. 
Балхаш от южной оконечности до дельты р. Или [1, 
2]. В 70-х гг. достоверно гнездилась только в дель-
те р. Волга [3]. С 80-х гг. отмечается гнездование в 
дельте Урала [4, 5].

Места обитания. Заросли тростника на морях, озе-
рах, реках, протоках. Тугаи пойм и дельт рек в пу-
стыне и полупустыне.

Численность. В казахстанской части дельты  
р. Волга на острове Куванкин в смешанной колонии 
цапель и ибисовых в 70-х гг. насчитывалось до 173 
жилых гнезд каравайки [3]. В 80-90 гг. рост числен-
ности каравайки в Северном Прикаспии привел к 
ее расселению. В дельте Урала в 1986-1988 гг. гнез-
дилось 150-300 пар [4], в 1992-1993 гг. – 250-300 пар 
караваек [5].

Основные лимитирующие факторы. Деградация 
и сокращение площадей мест обитания в результа-
те ухудшения гидрологического режима водоемов, 
приведшего к резким изменением уровня воды в 
местах гнездования. Пожары и выкашивание трост-
ников, браконьерство, фактор беспокойства на ко-
лониях, сокращение площадей мелководий и ухуд-
шение кормовой базы.

ЌАРАБАЙ 
КАРАВАЙКА

Plegadis falcinellus
Linnaeus, 1766

Дегелектєрізділер немесе Лєйлектєрізділер отряды –  
Отряд Аистообразные – Ciconiiformes

Тырнаќ±тандар т±ќымдасы –  
Семейство Ибисовые – Threskiornithidae

Статусы. II санат. Саны тез ќысќарып бара жатќан 
т‰р.

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ мањызы. 
Екі т‰рден т±ратын туыстыњ Ќазаќстандаѓы бірден-
бір µкілі.

Таралуы. Барлыќ материктерде шашырап кезде седі. 
Ќазаќстанда 40-50-ші жылдары Каспий тењізініњ 
солт‰стік жаѓалауында, Жайыќ µзенініњ тµменгі 
саѓасында Антоновка ауылына дейін, Ырѓыз бен 
Торѓай µзендерініњ тµменгі саѓаларында, Балќаш 
кµлініњ жаѓалауында оњт‰стік шетінен Іле µзенініњ 
атыраптарына дейін ±ялаѓан [1, 2]. 70-ші жылдары 
тек Еділ µзенініњ атырабында ѓана ±ялаѓаны белгілі 
[3]. 80-ші жылдардан бері Жайыќ µзенініњ атыра-
бында ±ялайды [4, 5].

Мекендейтін жерлері. Тењіз, кµл, µзен, µзектер 
жаѓалауларындаѓы ќалыњ ќамыстар. Шµл жєне 
шµлейттегі µзен бойындаѓы тоѓайлар. 

Саны. Еділ µзенініњ ќазаќстан бµлігіндегі аты-
рабында Ќуањќы аралында орналасќан ќ±тандар 
мен тырнаќ±тандардыњ аралас шоѓырында 70-ші 
жылдары 173-ке дейін ќарабай ±ясы есепке алынѓан 
[3]. 80-90-шы жылдары Солт‰стік Каспий µњірінде 
ќарабайдыњ саны µсіп, жан-жаќќа таралуѓа алып 
келді. Жайыќ µзенініњ атырабында 1986-1988 жыл-
дары 150-300 ж±бы [4], 1992-1993 жылдары – 250-
300 ж±бы [5] ±ялады. 

Негізгі єсер ететін факторлар. Су ќоймаларыныњ 
гидрологиялыќ режимініњ нашарлауы нєтижесінде 
мекендейтін жерлерініњ ауданыныњ ќысќаруы жєне 
тозуы ±ялайтын жерлердегі су дењгейініњ к‰рт 
µзгеруіне алып келді. ¤рттер жєне ќамыстарды 
шабу, ќаскерлік, шоѓырлардаѓы мазалау факторы, 
саяз су аудандарыныњ тарылуы жєне ќорек база-
сыныњ нашарлауы.
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Особенности биологии. Перелетная птица. Зимов-
ки в Индии. Гнездится колониями до нес коль ких 
сотен и даже тысяч пар, чаще всего с цаплями, ба-
кланами, грачом. Гнезда – на деревьях и в тростни-
ке. В первой половине мая откладывает 3-4 яйца. 
Насиживают обе птицы 21 сутки. В 30-дневном воз-
расте молодые начинают кормиться самостоятель-
но. Питаются водными и наземными насекомыми, 
реже – пауками, моллюсками, головастиками, мел-
кими лягушками и мальками рыб.

Разведение. Данных нет. Содержится в Алматин-
ском зоопарке.

Принятые меры охраны. В Казахстане терри-
ториальной охраной не обеспечена.

Необходимые меры охраны. Установить эколо-
гический график эксплуатации гидротехнических 
сооружений, влияющих на гидрологический ре жим 
водоемов в местах гнездования. Ограничить хозяй-
ственную деятельность вблизи колоний голе настых 
птиц, на которых может загнездиться каравайка (в 
основном выкашивание тростника, осушение и рез-
кое наполнение водоемов). Борьба с браконьерством 
и пожарами, предотвращение фактора беспокойства 
в гнездовой период.

Предложения по исследованию. Изучение особен-
ностей биологии и влияния лимитирующих факто-
ров.

Єдебиеттер-Источники информации: 

1. Спангенберг, 1951а; 2. Долгушин, 1960; 3. Бондарев, 
1979; 4. Русанов, 1992; 5. Березовиков, Гисцов, 2001.

Ќ±растырушы-Составитель: А.Ж. Жатканбаев.

Биологиялыќ ерекшеліктері. Жыл ќ±сы. Индияда 
ќыстайды. Ж‰здеп, тіпті мыњдап шоѓыр ќ±рып, жиі 
ќ±тандар, суќ±зѓындары, аќт±мсыќ ќарѓалармен 
бірге ±ялайды. ¦яларын аѓашќа жєне ќамысќа сала-
ды. Мамырдыњ бірінші жартысында 3-4 ж±мыртќа 
туады. Екеуі бірге 21 тєулік шайќайды. 30 к‰ндік 
балапандары µз беттерінше ќоректене бастайды. Су 
жєне ќ±рылыќ насекомдарымен ќо ректенеді, сирек 
те болса µрмекшілер, моллюскалар, баќашабаќтар, 
майда баќалар мен балыќтардыњ шабаќтарын 
±стайды. 

Ќолда µсіру. Деректер жоќ. Алматы хайуанаттар 
паркінде єдетте бір ѓана ќ±с ±сталады.

Қолға алынған ќорѓау шаралары. Ќазаќстанда тер-
риториялыќ ќорѓау ќамтамасыз етілмеген.

Ќажетті ќорѓау шаралары. ¦ялайтын жерлерін-
дегі су ќоймаларыныњ гидрологиялыќ режиміне 
єсер ететін гидротехникалыќ ќ±рылыстарды пай-
даланудыњ экологиялыќ тєртібін реттеу. Ќара бай 
мекендеуге м‰мкін болатын ±зын сираќты ќ±с-
тардыњ шоѓырларыныњ мањында шаруашылыќ 
ж±мыс тарды (негізінен ќамыс шабу, суќоймаларын 
к‰рт суѓа толтыру, не ќ±рѓату) ж‰ргізуді шектеу. 
Ќаскерлікке жєне µртке ќарсы к‰ресу, ±ялайтын 
кезењде мазалау факторларына жол бермеу.

Зерттеу жµніндегі ±сыныстар. Биологиялыќ ерек-
шеліктерін жєне шектеуші факторлардыњ єсерін 
зерттеу.
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Статус. I категория. В Казахстане подвид находит-
ся под угрозой исчезновения, в других частях ареа-
ла, кроме Узбекистана, численность невелика.

Значение таксона для сохранения генофонда. 
Один из двух подвидов широко распространенного 
вида.

Распространение. Средняя Азия, Кашгария [1]. В 
Казахстане южные районы Южно-Казахстанской и 
Джамбулской обл., в основном бассейны рек Борол-
дай, Арысь, Келес, Талас. К востоку дохо дит до ст. 
Таты (60 км северо-восточнее ст. Лу говая), к северу 
в Джамбулской области – до сел Уюк и Ушарал, в 
Южно-Казахстанской обл. – до г. Шаульдер [2]. До 
30-х гг. встречался по югу Алматинской обл. [3], до 
начала 70-х гг. – в долине р. чу, т.е. ареал сократился 
с севера и востока.

Места обитания. Равнинные участки речных до-
лин в культурном ландшафте с пашнями, лугами, 
водоемами и крупными деревьями. Большая часть 
известных гнезд находится в хорошо озелененных 
селах. Основные кормовые стации – мелководья, 
разливы, заливные луга, рисовые чеки.

Численность. В Казахстане, по сведениям послед-
них лет, обитает около 15-30 пар, из них 2/3 – в 
Южно-Казахстанской обл. По неполным данным, 
за последние 50 лет аисты исчезли из 26 пунктов 
Южно-Казахстанской обл. Тенденция к снижению 
численности сохраняется. Общая численность под-
вида не превышает 1-2 тыс. взрослых птиц [4, 5].

Основные лимитирующие факторы. Деградация 
мест обитания из-за падения уровня воды в реках; 
в ряде районов и в Узбекистане [4] – из-за замены 
на больших площадях риса хлопком. Сокращение 
кормовых угодий; подрыв кормовой базы из-за ши-
рокого применения ядохимикатов. Гибель птиц на 
столбах ЛЭП из-за замыкания ими проводов; уни-
чтожение гнезд осенью и зимой электриками; по-

Т‡РКІСТАН АЌ ДЕГЕЛЕГІ
ТУРКЕСТАНСКИЙ БЕЛЫЙ АИСТ

Ciconia ciconia asiatica
Severtzov, 1872

Дегелектєрізділер, немесе Лєйлектєрізділер отряды –  
Отряд Аистообразные – Ciconiiformes

Дегелектер т±ќымдасы –  
Семейство Аистовые – Ciconiidae

Статусы. I санат. Ќазаќстанда т‰рше жойы лып кету 
ќаупінде, таралу аймаѓыныњ басќа бµлім дерінде, 
¤збекстаннан басќа, саны кµп емес.

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ мањызы. 
Кењ тараѓан т‰рдіњ екі т‰ршесініњ бірі.

Таралуы. Орта Азия, Ќашѓария [1]. Ќазаќстанда 
Оњт‰стік Ќазаќстан мен Жамбыл облыстарыныњ 
оњт‰стік аудандары, негізінен Боролдай, Арыс, 
Келес, Талас µзендерініњ алаптары. Шыѓысќа ќа-
рай Тєті стансасына дейін (Луговая ст. солт‰стік-
шыѓысќа ќарай 60 км), Жамбыл облысында 
солт‰стікке ќарай – ¦йыќ жєне ‡шарал ауылдарына 
дейін, Оњт‰стік Ќазаќстан облысында – Шєуілдір 
ќаласына дейін тараѓан [2]. 30-шы жылдарѓа дейін 
Алматы облысыныњ оњт‰стігінде [3], 70-ші жылдыњ 
басына дейін Шу µзенініњ ањѓарында кездескен, 
яѓни таралу аймаѓы солт‰стіктен жєне шыѓыстан 
тарылѓан. 

Мекендейтін жерлері. Мєдени ландшафтардаѓы 
егістігі, шалѓындыѓы, су ќоймалары жєне ‰лкен 
аѓаштары бар µзен ањѓарларыныњ жазыќ учаске-
лері. Белгілі ±яларыныњ кµпшілігі жаќсы кµгалдан-
дырылѓан елді мекендерінде орналасќан. Негізгі 
ќоректену стациялары – саяз сулар, жайылмалар, 
ылѓалды шалѓындар, к‰ріштіктер.

Саны. Ќазаќстанда, соњѓы деректер бойынша, 15-
30 ж±птай, олардыњ 2/3 – Оњт‰стік Ќазаќстан облы-
сында мекендейді. Толыќ емес мєліметтер бойын-
ша соњѓы 50 жылда лєйлектер Оњт‰стік Ќазаќстан 
облысыныњ 26 пунктінде кездеспейді. Саныныњ 
азаюы єлі де саќталуда. Т‰ршеніњ жалпы саны 1-2 
мыњ бастан аспайды [4, 5].

Негізгі єсер ететін факторлар. ¤зендердегі су 
дењгейініњ тµмендеуіне байланысты мекендейтін 
жерлерініњ тозуы; кейбір аудандарда жєне ¤збек-
станда [4] – ‰лкен аймаќта к‰ріш орнына маќта 
µсіру. Ќоректенетін аймаќтарыныњ тарылуы; улы 
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видимому, недостаток удобных мест для уст ройства 
гнезд. Иногда гнезда гибнут из-за бес по койства и 
преследования птиц человеком [4, 6, 7].

Особенности биологии. Зимовки в Индокитае. 
На местах гнездования появляется в начале марта. 
Гнезда устраивает на крышах домов, мечетей, во-
донапорных башнях, деревьях, столбах и опорах 
ЛЭП. Кладку из 2-5 яиц насиживают обе птицы 
32-34 дня, птенцы находятся в гнезде до 70-72 дней 
[6]. Молодые вылетают в начале июля. Количество 
птенцов в выводках в Южно-Казахстанской обл. в 
1984-1987 гг. было от 1 до 5, чаще 4, в среднем 3,55. 
Высока смертность птенцов в гнездах; в Узбеки-
стане [6] в 1968-1970 гг. она составила 40,5 %. На 
зимовки отлетает в августе-сентябре [2]. Поедает 
амфибий, мелкую снулую рыбу, насекомых (жуков, 
прямокрылых и др.), грызунов, ящериц, змей, фа-
ланг [6, 8].

Разведение. В Казахстане не разводится. Номи-
нативный подвид (C. ciconia ciconia L.) успешно раз-
множается в ряде зоопарков Европы [9, 10]. 

Принятые меры охраны. В Казахстане не охра-
няется.

Необходимые меры охраны. Поштучная охрана 
жилых гнезд, широкая пропаганда охраны вида в 
Южно-Казахстанской и Джамбулской обл.

Предложения по исследованию. Составить ка-
дастр гнезд для мониторинга и установления охра-
ны. Изучить возможность увеличения числен ности 
путем установки искусственных оснований для 
гнезд.

Єдебиеттер-Источники информации: 

1. Степанян, 1975; 2. Скляренко, Ковшарь, 1989; 3. Дол-
гушин, 1960; 4. Красная книга Узбекской ССР, 1983; 
5. Лебедева, 1986; 6. Сагитов, Гулмурадов, 1972; 7. Са-
гитов, 1984; 8. Салихбаев, Богданов, 1961; 9. Gangloff, 
Gangloff, 1986; 10. Schropel, 1984.

Ќ±растырушы-Составитель: С. Л. Скляренко.

химикаттарды кењ пайдалану нєтижесінде ќоректік 
ќордыњ азаюы. ЭТЖ-њ баѓаналарында сымдардыњ 
т‰йісу салдарынан ќ±стардыњ µлім-жітімге ±шы-
рауы; к‰з бен ќыста электриктердіњ ±яларын б±зуы; 
±ясын салу ‰шін ќолайлы жерлердіњ жетіспеуі. 
Кейде ќ±старды мазалау жєне ќудалау ±яларыныњ 
µлім-жітімге ±шырауына алып келеді [4, 6, 7]. 

Биологиялыќ ерекшеліктері. ‡нді-Ќытайда ќыс-
тайды. ¦ялайтын жерлеріне наурыздыњ басын-
да ±шып келеді. ¦ясын ‰йлердіњ, мешіттердіњ, 
су айдайтын м±наралардыњ ‰стіне, аѓаштарѓа, 
баѓа наларѓа жєне ЭТЖ тіректеріне салады. 2-5 
ж±мыртќадан т±ратын ±ясын екеуі бірігіп 32-34 
к‰н шайќайды, балапандары ±яда 70-72 к‰нге дейін 
болады [6]. Шілденіњ басында ±ясын тастайды. 
Оњт‰стік Ќазаќстан облысында 1984-1987 жылда-
ры ±ядаѓы балапандарыныњ саны 1-ден 5-ке дейін, 
кµбіне 4, орташа 3,5 болды. ¦ядаѓы балапандарыныњ 
µлім-жітімге ±шырауыныњ ењ жоѓарѓы кµрсеткіші 
1968-1970 жылдары ¤збекстанда 40,5 %-ды ќ±рады 
[6]. Ќыстауѓа тамыз-ќырк‰йекте ±шып кетеді [2]. 
Амфибияларды, шала-жансар майда балыќтарды, 
насекомдарды (ќоњыздар, тікќанаттылар жєне 
т.т.), кеміргіштерді, кесірткелерді, жыландарды, 
сарыб‰йілерді жейді [6, 8].

Ќолда µсіру. Ќазаќстанда µсірілмейді. Европаныњ 
хайуанаттар парктерінде номинативті т‰ршесі (C. 
Сiconiа сiconiа L.) ойдаѓыдай кµбеюде. 

Қолға алынған ќорѓау шаралары. Ќазаќстанда 
ќорѓалмайды.

Ќажетті ќорѓау шаралары. Жеке ±яларды ќорѓау, 
Оњт‰стік Ќазаќстан жєне Жамбыл облыстарында 
т‰рді ќорѓау жайында кењ ‰гіт-насихат ж±мыстарын 
ж‰ргізу.

Зерттеу жµніндегі ±сыныстар. Мониторинг ж‰р-
гізу ‰шін ±яларыныњ кадастрын жасау жєне ќорѓау. 
¦яларын орналастыратын жасанды ќондыр-
ѓыларды салу арќылы санын кµбейту м‰мкіндігін 
ќарастыру.
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Статус. III категория. Редкий вид.

Значение таксона для сохранения генофонда. 
Один из пяти видов рода в мировой фауне и один из 
двух в фауне Казахстана.

Распространение. Лесная зона Евразии (включая 
горные леса за пределами зоны), локально – Юж-
ная Африка. В Казахстане – горы Мугоджары, Кент, 
Улытау, Западный и Северный Тянь-Шань, Джун-
гарский Алатау, Алтай [1-8]. Во время сезонных 
миграций широко встречается в пустынях и полу-
пустынях Казахстана.

Места обитания. Скалистые горные ущелья, рав-
нинные и горные леса от ксерофитных редколесий 
на юге до темнохвойной тайги на Алтае.

Численность. Невысокая. По нашим и литератур-
ным данным, в Казахстане обитает не менее 150 
пар [1], в т.ч.: Западный Тянь-Шань – более 20 пар, 
Северный Тянь-Шань и Джунгарский Алатау – 10, 
Алтай – около 100, Центральный Казахстан – 5-10. 
В перечисленных районах известно около 40 жилых 
гнезд. На Алтае численности численность черного 
аиста в последние годы растет [2], а в целом по Ка-
захстану довольно стабильна. 

С середины 90-х гг. ХХ ст. наблюдаются осенние 
предмиграционные и миграционные скопления чер-
ных аистов в пустынной зоне Казахстана, где, как 
выяснилось благодаря радиомечению, про летает 
значительное количество аистов, гнездя щихся в 
Сибири. Так, 29-31 августа 1995 г. на блюдали ско-
пления из 34 и 21 черных аистов на юге Джамбул-
ской области [2], а 5-7 октября 2004 г. – несколько 
сотен аистов в долине р. Кувандарья в Северных 
Кызылкумах, в Кзыл-Ординской области [3].

Основные лимитирующие факторы. Не изучены. 
По-видимому, интенсивное хозяйственное освое ние 
горных ущелий в некоторых районах, беспокой ство 

ЌАРА ДЕГЕЛЕК
ЧЕРНЫЙ АИСТ

Ciconia nigra
Linnaeus, 1758

Дегелектєрізділер немесе лєйлектєрізділер отряды –  
Отряд Аистообразные – Ciconiiformes

Лєйлектер (дегелектер) т±ќымдасы –  
Семейство Аистовые – Ciconiidae

Статусы. III санат. Сирек кездесетін т‰р.

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ мањызы. 
Єлемдік фаунадаѓы туыстыњ бес т‰рініњ жєне 
Ќазаќстан фаунасындаѓы екі т‰рдіњ біреуі.

Таралуы. Еуразияныњ орманды зонасы (аймаќтан 
тыс таулы ормандарды ќоса), Оњт‰стік Африкада 
– шашырап орналасќан. Ќазаќстанда – М±ѓалжар, 
Кент, ¦лытау, Батыс жєне Солт‰стік Тянь-Шань, 
Жоњѓар (Жетісу) Алатауы, Алтайда мекендейді [1-
8]. Маусымдыќ миграция кезінде Ќазаќстанныњ 
шµлді жєне шµлейтті аудандарында кењ кездеседі.

Мекендейтін жерлері. Жартасты тау шатќалдары, 
оњт‰стіктегі ксерофитті шаѓын ормандардан Ал-
тай даѓы ќылќан жапыраќты тайгаѓа дейінгі жазыќ 
жєне тау ормандары.

Саны. Кµп емес. Біздіњ жєне єдебиет кµздері бой-
ынша Ќазаќстанда 150 ж±птан артыќ емес [1], оныњ 
ішінде Батыс Тянь-Шаньда 20 ж±птай, Солт‰стік 
Тянь-Шаньмен Жоњѓар (Жетісу) Ала тауында – 10, 
Алтайда – 100-ге жуыќ, Орталыќ Ќазаќстанда 5-10 
ж±п. Кµрсетілген аудандарда 40-ќа жуыќ ±я белгілі. 
Алтайда ќара лєйлектіњ саны соњѓы жылдары 
кµбеюде [2], толыќтай алѓанда Ќазаќстан бойынша                                                      
біршама т±раќты.

ХХ ѓасырдыњ 90-шы жылдарыныњ ортасында 
к‰згі миграцияалды жєне миграциялыќ топталу 
Ќазаќстанныњ шµлді аймаќтарында байќалады, 
радиобелгілеу б±л аймаќ арќылы Сібірде ±я лай-
тын дегелектердіњ біршамасы ±шып µте тіні 
баќыланѓан. Мысалы, 1995 жылы 29-31 тамызда 
Жамбыл облысыныњ оњт‰стігінде 34 жєне 21 ба-
стан т±ратын ќара лєйлектердіњ жиыны баќыланса 
[2], ал 2004 жылы 5-7 ќазанда Ќызылорда об-
лысы Солт‰стік Ќызылќ±мдаѓы Ќуандария 
µзенініњ ањѓарындаѓы бірнеше ж‰з дегелектердіњ 
жиналѓаны белгілі [3].
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у гнезд и разорение их людьми, осушение боло-
тистых участков.

Особенности биологии. Перелетная птица, зимует 
в Индии [4]. Прилетает в марте-апреле. Гнезда из 
веток, скрепленных глиной и травой, устраивает на 
скалах и на деревьях. Кладку из 2-6 яиц насиживает 
32-38 дней, птенцы проводят в гнезде около 60 дней 
[4]. В гнезде обычно 3-5 птенцов (в среднем 3,73). 
Молодые покидают гнезда в июле-начале августа. 
Осенний пролет заканчивается в сентябре – начале 
октября. В питании преобладают мелкая рыба, ам-
фибии (взрослые и головастики), ящерицы, круп ные 
насекомые; изредка поедают змей, грызу нов, птен-
цов мелких птиц [5-6]. Выделяются излюбленные 
кормовые участки, на которых могут собираться 10-
12 аистов. 

Разведение. Размножается во многих зоопарках Ев-
ропы. В Казахстане случаев размножения в зоопар-
ках не наблюдалось.

Принятые меры охраны. Охраняется в заповед-
никах Маркакольском, Западно-Алтайском и Аксу-
Джабаглы; в национальных парках: Алтын-Эмель-
ском, Иле-Алатауском, Катон-Карагайском и ча-
рынский каньон.

Необходимые меры охраны. Создание у гнезд зон 
покоя радиусом 0,5-1 км. Сохранение излюбленных 
кормовых участков.

Предложения по исследованию. Составить кадастр 
гнезд черного аиста для осуществления многолет-
него мониторинга.

Єдебиеттер-Источники информации: 

1. Ковшарь, Скляренко, 1990; 2. Березовиков, Гисцов, 
1998/99; 3. Ковшарь, Бобек, Пешке, 2004; 4. Долгушин, 
1960; 5. Р. Ж. Байдавлетов, В. П. Мищенко, личн. со-
общ.; 6. Крапивный, 1958; 7. Варшавский и др., 1977; 
8. Коржев, Паженков, 2007.

Ќ±растырушы-Составитель: А. Ф. Ковшарь.

Негізгі єсер ететін факторлар. Зерттелмеген. 
Кейбір аудандардаѓы шатќалдардыњ ќарќынды 
шаруашылыќ жаѓынан игерілуі, ±ясыныњ мањында 
мазалау жєне б±зу, батпаќты жерлерді ќ±рѓату.

Биологиялыќ ерекшеліктері. Жыл ќ±сы, Индия-
да ќыстайды [4]. Наурыз-сєуірде ±шып келеді. 
Саз жєне шµппен байланыстырып б±таќ тардан 
жасаѓан ±ясын жартасќа жєне аѓашќа салады. 
2-6 ж±мыртќадан т±ратын ±яны 32-38 к‰н ба-
сады, балапандары ±яда 60 к‰ндей болады [4]. 
¦яда, єдетте 3-5 (орташа 3,7) балапан µседі. Олар 
±яны маусым-тамыздыњ басында тастайды. К‰згі 
±шып кету ќырк‰йек-ќазанныњ басында тоќтайды. 
Ќорегінде майда балыќтар, амфибиялар (ересектері 
мен баќашабаќтары), кесірткелер, ірі насеком-
дар басым; сирек – жыландар, кеміргіштер, май-
да ќ±стардыњ балапандары [5, 6]. ¤те ±нататын 
ќоректік учаскелері болады, онда 10-12 лєйлек жи-
нала алады. 

Ќолда µсіру. Еуропаныњ кµптеген хайуанаттар 
парктерінде кµбейеді. Ќазаќстанда хайуанаттар 
парк терінде кµбейгені жайында деректер тір кел-
меген.

Қолға алынған ќорѓау шаралары. Марќакµл, Ба-
тыс Алтай, Аќсу-Жабаѓылы ќорыќтарында, Ал-
тынемел, Іле-Алатау, Катон-Ќараѓай жєне Шарын 
±лттыќ парктерінде ќорѓалады.

Ќажетті ќорѓау шаралары. ¦я мањында радиусы 
0,5-1 км тыныштыќ аймаѓын ќ±ру. ¦нататын ќорек-
тік учаскелерін саќтау.

Зерттеу жµніндегі ±сыныстар. Кµпжылдыќ мони-
торингті ж‰зеге асыру ‰шін ќара лєйлектіњ ±яла-
рыныњ кадастрын жасау.
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Статус. II категория. Локально гнездящийся вид с 
сокращающейся численностью.

Значение таксона для сохранения генофонда. 
Единственный представитель рода в фауне Ка-
захстана.

Распространение. Центральная Америка, Африка 
и юг Евразии. В Казахстане гнездится всего в трех 
местах: оз. Тенгиз в Акмолинской обл., оз. челкар-
тениз (Тургайская депрессия) и северо-восточное 
побережье Каспийского моря, где гнез дились до 
конца 50-х гг. и вновь появились в конце 70-х гг. 
ХХ ст. [1-4].

На юге Тургайской депрессии периодически гнез-
дились до 1958 г. [4]. На озерах Тенгиз и челкар-
тениз размножаются не ежегодно [5-7]. Зимуют в 
Ленкорани, Красноводском заливе, Иране, Ираке, 
Афганистане, Пакистане, Египте [4, 8].

Места обитания. Обширные мелководные соленые 
водоемы с топкими берегами и труднодоступными 
пологими островками. Места гнездовых колоний 
зависят от колебания уровня воды и изменения ее 
солености [1, 4].

Численность. Подвержена значительным колеба-
ниям. В 1958 г. на оз. Тенгиз обитало более 50 тыс., 
а в 1972-1976 гг. – всего 5-9 тыс. птиц, в 1977 г. – 
13,5 тыс., в 1978 г. – 35-36 тыс., в 1979 г. – 54,6 тыс. 
взрослых птиц [2, 4, 5]; из них в 1969-1979 гг. гнезди-
лись от 2 до 14 тыс. [5, 9]. На северо-востоке Каспия 
в 1976-1982 гг. наблюдали от 1,5 до 15 тыс. птиц [3].

Основные лимитирующие факторы. Сокращение 
гнездопригодных мест в связи со строительством глу-
хих плотин без водосбросов. Беспокойство в период 
размножения; браконьерство; затопление кладок при 
сильных нагонных ветрах; гибель птиц на зимовках 
при похолоданиях и от хищников [1, 2, 4, 10].

ЌОЌИЌАЗ
ФЛАМИНГО

Phoenicopterus roseus
Pallas, 1811

Ќоќиќазтєрізділер отряды –  
Отряд Фламингообразные – Phoenicopteriformes

Ќоќиќаздар т±ќымдасы –  
Семейство Фламинговые – Phoenicopteridae

Статусы. II санат. Саны азайып шашырап ±ялай-
тын т‰р. 

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ мањызы. 
Ќазаќстан фаунасында туыстыњ бірден – бір µкілі.

Таралуы. Орталыќ Америка, Африка жєне Евра-
зияныњ оњт‰стігі. Ќазаќстанда бар-жоѓы ‰ш жер-
де: Аќмола облысындаѓы Тењіз кµлі, Шалќар–Тењіз 
(Торѓай ойысы) жєне Каспий тењізініњ солт‰стік 
– шыѓыс жаѓалауы, м±нда XX ѓасырдыњ 50-ші 
жылдарыныњ аяѓына дейін ±ялаѓан жєне 70-ші 
жылдардыњ соњында ќайта пайда болды, ±ялайды 
[1-4]. 

Торѓай ойысыныњ оњт‰стігінде мезгіл-мезгіл 
1958-жылѓа дейін ±ялаѓан [4]. Тењіз жєне Шалќар-
Тењіз кµлдерінде жылма-жыл кµбеймейді [5-7]. Лен-
ко ранда, Красноводск б±ѓазында, Иранда, Иракта, 
Ауѓанстанда, Пєкістанда, Египетте ќыстайды [4, 
8].

Мекендейтін жерлері. Жаѓалауы батпаќ адам аяѓы 
ќиын басатын жайдаќ аралдары бар таяз т±зды су 
ќоймалары. ¦ялайтын шоѓырларыныњ орны су 
дењгейініњ ауытќуы жєне оныњ т±здылыѓыныњ 
µзгеруіне байланысты [1, 4].

Саны. Біршама ауытќиды. 1958 ж. Тењіз кµлінде 
50 мыњнан аса, ал 1972-1976 жылдары бар-жоѓы 
5-9 мыњ, 1977 ж. – 13,5 мыњ, 1978 ж. – 35-36 мыњ, 
1979 ж.- 54,6 мыњ ересек ќ±стар мекендеген [2, 4, 
5]; б±лардыњ 1969-1979 жылдары 2 мыњнан 14 
мыњѓа дейін ±ялады [5, 9]. Каспийдіњ солт‰стік 
– шыѓысында 1976-1982 жылдары 1,5 мыњнан 15 
мыњѓа дейін ќ±с баќыланѓан [3].

Негізгі єсер ететін факторлар. Су жіберілмейтін 
т±йыќ бµгеттер салуѓа байланысты ±ялауѓа жарай-
тын жерлердіњ азаюы. Кµбею кезењінде маза-
лау, ќаскерлік, к‰шті жел єсерінен ±ясын су басу; 
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Особенности биологии. На местах гнездовий по-
является в конце марта – начале апреля, отлетает в 
сентябре-октябре [2, 3, 7]. До 50 % популяции не при-
нимает участия в размножении. Гнездится крупными 
колониями от 100 пар до 18 тыс. пар. Гнезда в форме 
усеченного конуса из грунта, но в 1959 и 1977 гг. на 
оз. Тенгиз птицы откладывали яйца прямо на песок. 
В полной кладке 1-3 яйца. Период размножения – с 
конца апреля (откладка яиц) до октября (подъем на 
крыло последних птенцов). Инкубация длится 30-33 
дня. Насиживают обе птицы. Основной корм – мел-
кие ракообразные и моллюски, личинки двукрылых, 
семена водных растений [2, 4, 7, 9, 11]. 

Разведение. В Казахстане не проводилось. Успешно 
размножается в зоопарках Великобритании, США, 
Швейцарии и др. [12]. 

Принятые меры охраны. Добыча повсеместно 
запрещена. На гнездовании охраняется в Кургаль-
джинском заповеднике, на зимовках – в Красновод-
ском и Кызылагачском заповедниках.

Необходимые меры охраны. Преобразование Тур-
гайского заказника в заповедник с включением в 
него озер челкартениз и Жаманакколь. Создание 
заказников на северо-восточном побережье Каспия. 
Включение в состав Кургальджинского запо ведника 
озер Кипшак, Кирей и Тузащи. Запрещение строи-
тельства глухих плотин на реках, питающих запо-
ведные озера.

Предложения по исследованию. Уточнить районы 
гнездования. Заимствовать зарубежный опыт раз-
ведения фламинго.

Єдебиеттер-Источники информации: 

1. Красная книга Казахской ССР, 1978; 2. Андрусен-
ко, 1980; 3. Ланкин, 1983; 4. Долгушин, 1960; 5. Вол-
ков, 1977а; 6. Волков, 1977б; 7. Кривицкий и др., 1985; 
8. Волков, 1979; 9. Андрусенко, 1981; 10. Елкин, Вол-
ков, 1973; 11. чекменев, 1964; 12. Красная книга СССР, 
1984.

Ќ±растырушы-Составитель: В. В. Хроков.

суыќтан ќыстау кезінде жєне жыртќыштардан 
ќ±стардыњ µлім-жітімге ±шырауы. [1, 2, 4, 10]

Биологиялыќ ерекшеліктері. ¦ялайтын жерле-
ріне наурыздыњ аяѓында – сєуірдіњ басында келе-
ді, ќырк‰йек-ќазанда ±шып кетеді [2, 3, 7]. Попу-
ляцияныњ 50 % кµбеюге ќатыспайды. Ірі шоѓыр 
ќ±рып 100 ж±птан 18 мыњ ж±пќа дейін жиналып 
±ялайды. ¦ясы топыраќтан кесілген конус пішінді, 
біраќ 1959 жєне 1977 жылдары Тењіз кµлінде ќ±с-
тар ж±мыртќаларын бірден ќ±мѓа салѓан. ¦яда 
1-3 ж±мыртќа болады. Кµбею кезењі – сєуірдіњ 
аяѓынан (ж±мыртќа туу) ќазанѓа дейін (соњѓы 
балапанныњ ќанатына ќонуы). Инкубация 30-33 
к‰нге созылады. Екі ќ±с бірге шайќайды. Негізгі 
ќорегі – майда шаянтєрізділер жєне моллюскалар, 
ќосќанаттылардыњ дернєсілдері, су µсімдіктерініњ 
т±ќымдары [2, 4, 7, 9, 11].

Ќолда µсіру. Ќазаќстанда ж‰ргізілмеген. ¦лыбри-
тания, АЌШ, Швецария жєне басќа елдердіњ хайуа-
наттар паркінде ойдаѓыдай кµбейеді [12].

Қолға алынған ќорѓау шаралары. Аулауѓа барлыќ 
жерде тиым салынѓан. ¦ялау кезінде Ќорѓалжын 
ќорыѓында, ќыстауда – Красноводск жєне Ќызыл-
аѓаш ќорыќтарында ќорѓалады.

Ќажетті ќорѓау шаралары. Торѓай ќорыќшасына 
Шалќар – Тењіз жєне Жаман аќкµл кµлдерін ќосып 
ќорыќќа айналдыру. Каспийдіњ солт‰стік – шыѓыс 
жаѓалауында ќорыќшалар ќ±ру. Ќорѓалжын ќоры-
ѓыныњ ќ±рамына Ќыпшаќ, Керей, жєне Т±защы 
кµлдерін ќосу. Ќорыќтаѓы кµлдерге су єкелетін 
µзендерде т±йыќ бµгеттер салуѓа тиым салу.

Зерттеу жµніндегі ±сыныстар. ¦ялайтын аудан-
дарын аныќтау. Ќоќиќаздарды ќолда µсірудіњ шет 
елдік тєжірибелерін ‰йрену. 
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Статус. II категория. Сокращающийся в чис лен-
ности вид с локальными местообитаниями. Занесен 
в Красную Книгу МСОП.

Значение таксона для сохранения генофонда. 
Монотипичный вид, представленный 2-мя попу-
ляциями: «западной», территориально связанной с 
Казахстаном, и «восточной».

Распространение. Северная Евразия, отдельные 
гнездовые территории от Норвегии к востоку до чу-
котки, от морского побережья на юг до границ лес-
ной зоны [1]. В Казахстане бывает в период пролета, 
преимущественно осеннего. В это время встречается 
на равнинных водоемах от Волжско-Уральского меж-
дуречья до Семипалатинска, Кара ганды и Туркеста-
на [2]. Основные места остановок – в Кустанайской и 
в западной части Северо-Казах станской области [3].

Места обитания. На местах летнего обитания – 
ландшафты тундры и лесотундры, включающие 
пойменные луговые равнины, чередующиеся с 
небольшими горными ущельями, русла рек или 
побережья озер [4]. В период пролета в Казахста-
не – преимущественно пресные или солоноватые 
мелководные озера, частично поросшие надводной 
растительностью, вблизи которых имеются возде-
лываемые зерновые поля. 

Численность. Современная численность вида в 
ареале – в пределах 29 тыс, величина западной по-
пуляции оценивается в 12 тыс. [5]. Основное её ко-
личество – до 10 тыс., в осенний период мигрирует 
через Северо-западный и Западный Казахстан, пре-
имущественно через Костанайскую обл.[3]. 

Основные лимитирующие факторы. На местах 
гнездования и летней линьки – деградация терри-
торий в связи с хозяйственным освоением (нефте-
газоразведка и добыча, перевыпас оленей), в местах 
остановок в период пролета – нестабильный гидро-
режим водоемов, сокращение площадей посевов 
зерновых, браконьерская охота.

ШИЌЫЛДАЌ ЌАЗ 
ГУСЬ ПИСКУЛЬКА

Anser erythropus
Linnaeus, 1758

Ќазтєрізділер отряды –  
Отряд Гусеобразные – Anseriformes

‡йректер т±ќымдасы –  
Семейство Утиные – Anatidae

Статусы. II санат. Мекендейтін орны шашырап 
орналасќан саны азайып бара жатќан т‰р. 

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ мањызы. 
Монотипті т‰р, 2 популяциясы бар: “батыс”, тери-
ториялыќ жаѓынан Ќазаќстанмен байланысты жєне 
“шыѓыс”. 

Таралуы. Солт‰стік Евразия, жекеленген ±ялау 
территориясы Норвегиядан бастап шыѓыста чукот-
каѓа дейін, тењіз жаѓалауынан оњт‰стікте орман-
ды зонаѓа дейін созылып жатыр [1]. Ќазаќстанда 
±шып келу-кету, єсіресе к‰зде, кезінде кездеседі. 
Б±л кезде жазыќтыќ су ќоймаларында Еділ-Жайыќ 
су айрыѓынан Семей, Ќараѓанды, жєне Т‰ркістанѓа 
дейін кездеседі [2]. Тоќтайтын негізгі орында-
ры – Ќостанай облысы жєне Солт‰стік Ќазаќстан 
облысыныњ батыс бµлігі [3].

Мекендейтін жерлері. Жазѓы мекендейтін жер-
лері – тау шатќалдары кезектесіп орналасќан шал-
ѓындыќ жазыќтардыњ жайылмалары мен ќоса тун-
дра мен орманды тундра, µзендер арналары неме-
се кµл жаѓалаулары [4]. ¦шып келу-кетуде –т±щы 
жєне кермек саяз сулы су‰сті µсімдіктері, мањында 
астыќ даќылдары µскен егістіктер бар кµлдер. 

Саны. Т‰рдіњ ќазіргі саны таралу аймаѓында 29 
мыњдай, батыс популяциясыныњ мµлшері 12 мыњѓа 
баѓаланады [5]. Оныњ негізгі саны – 10 мыњдайы, 
к‰зде Солт‰стік – батыс жєне Батыс Ќазаќстан, 
єсіресе Ќостанай облысы арќылы ±шып µтеді [3].

Негізгі єсер ететін факторлар. ¦ялайтын жєне 
жазѓы т‰лейтін жерлерінде – шаруашылыќ мењ-
геруге (м±най – газ іздеу жєне µндіру, б±ѓыларды 
шектен тыс жою) байланысты территорияныњ то-
зуы, ±шып келу-кету кезінде тоќтайтын жерлерінде 
– су ќоймаларыныњ гидрорежимініњ т±раќты бол-
мауы, дєнді даќылдар егістіктерініњ аудандарыныњ 
ќысќаруы, ќаскерлік жолмен аулау.



103

Особенности биологии. Перелетная птица. Гнез-
дится отдельными парами по берегам глубок водных 
водоемов, часто на скалах приречных каньонов, 
вблизи гнезд сапсана или кречета. Половозрелость 
в 3-летнем возрасте. В кладке 4-8 яиц, период от-
кладки – 2-я половина июня – 1-я июля, насижи-
вание – 28 дней. Птенцы поднимаются на крыло в 
возрасте 35-40 дней. [7]. Неразмножающаяся часть 
популяции образует летние скопления. Большие 
скопления, совмест ные с другими гусями, образует 
в период пролета в Казахстане. Летом питается раз-
личными хвощами, осоками, на пролете и зимовке 
– в основном вегетативными частями и семенами 
культурных злаков. Основные враги: летом - песец 
и полярный волк; на пролете и зимой – лиса, орлан-
белохвост.

Разведение. В Швеции и Финляндии разводят в 
неволе с целью интродуцирования в естественную 
среду. 

Принятые меры охраны. Охраняется на террито-
рии Наузумского и Коргалжынского заповедников, 
Тоунсорского и Сары-Копинского заказ ни ков. 

Необходимые меры охраны. Предотвращение бра-
коньерства, разъяснительная работа, прежде всего 
среди охотников и рыбаков. Придание охран ного 
статуса озерам Кулыколь, Койбагар и Тюнтюгур в 
Костанайской области.

Предложение по исследованию. Мониторинг чис-
ленности и размещения в период миграции в Коста-
найской области, поиск и исследование других мест 
концентрации в период пролета в Северо-Западном 
и Западном Казахстане. 

Єдебиеттер-Источники информации:

1.Степанян, 1975; 2. Гаврилов, 1999; 3. Ерохов и 
др., 2000; 4. Морозов, Калякин, 1997; 5. Морозов и 
Сыроечковский-младший, 2002; 6. Исаков, 1952; 
7. Кремп – Симмонс, 1977.

Ќ±растырушы-Составитель: С. Н. Ерохов

Биологиялыќ ерекшеліктері. Жыл ќ±сы. Терењ 
су ќоймаларыныњ жаѓалауларында жеке ж±птар-
мен, жиі µзендер мањындаѓы шатќалдардыњ жар -
тастарында, лашын не аќс±њќардыњ ±ялары на 
жаќын ±ялайды. 3 жаста жыныстыќ жаѓы нан 
жетіледі. ¦яда 4-8 ж±мыртќа болады, олар-
ды маусымныњ екінші жартысы – шілденіњ 
бірінші жартысында салады, 28 к‰н шайќайды. 
Балапан дары 35-40 к‰нде ќанатына ќонады [7]. 
Популяцияныњ кµбеймейтін бµлігі жазѓы жиынтыќ 
ќ±райды. Басќа ќаздармен бірге ‰лкен жиынтыќ 
Ќазаќстанда ±шып келу-кетуде т‰зіледі. Жазда 
т‰рлі ќырыќбуындар, ќоњырбастармен ќоректенсе, 
±шып келу-кетуде жєне ќыстауда негізінен мєдени 
даќылдардыњ вегетативтік бµлімдері жєне т±ќым-
дарын жейді. Негізгі жаулары: жазда - аќт‰лкі мен 
поляр ќасќыры, ±шып келу-кетуде жєне ќыста – 
т‰лкі, аќќ±йрыќ суб‰ркіті. 

Ќолда µсіру. Швеция мен Финляндияда табиѓи 
ортаѓа жерсіндіру маќсатында ќолда µсіреді.

Қолға алынған ќорѓау шаралары. Наурызым жєне 
Ќорѓалжын ќорыќтарында, Тоунсор жєне Сары 
ќопа ќорыќшаларында ќорѓалады.

Ќажетті ќорѓау шаралары. Ќаскерлікке жол бер-
меу, ‰гіт-насихат ж±мыстары, ењ алдымен ањшылар 
мен балыќшылар арасында ж‰ргізу. Ќостанай 
облысындаѓы Ќулыкµл, Ќойбаѓар жєне Т‰нт‰гір 
кµлдеріне ќорѓаушылыќ статусын беру. 

Зерттеу жµніндегі ±сыныстар. Ќостанай облысын-
да миграция кезіндегі саны мен орналасуына мо-
ниторинг ж‰ргізу, Солт‰стік – батыс жєне Батыс 
Ќазаќстанда ±шып келу-кету кезінде кµптен жина-
латын басќа жерлерді іздеу жєне зерттеу. 
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Статус. II категория. Редкий, узкоареальный вид 
с сокращающейся численностью. Занесена в Крас-
ную Книгу МСОП. 

Значение таксона для сохранения генофонда. 
Очень важное. Монотипичный вид монотипичного 
рода, эндемик тундр Западной Сибири.

Распространение. Гнездится только в тундрах Тай-
мыра, Гыдана и Ямала, в последние десятилетия от-
мечена на гнездовье в более западных и восточных 
районах [1, 2, 3] . В Казахстане пролетает в основ-
ном по западной половине территории, в восточной 
бывает редко [4, 5]. Ключевые места остановок в 
период миграций, особенно осенних – озера Кулы-
коль, Койбагар и Тюнтюгур, Костанайская обл. [6]. 
Места зимовок – от восточного побережья Каспия 
на запад до дельты Эвроса в Греции, но большин-
ство зимует в Болгарии и Румынии, в отдельные 
годы – в Украине и Азербайджане [2]. 

Места обитания. В летний период – возвышенные 
сухие участки тундры вблизи озер и рек. На проле-
те придерживается бассейнов крупных рек, систем 
озер или морских побережий. Останавливается на 
пресных или солоноватых озерах с надводной рас-
тительностью, вблизи возделываемых зерновых по-
лей [6].

Численность. После глубокой депрессии 70-х гг. 
ХХ ст. – менее 20 тыс., в период максимального 
подъема в 1997 г. численность составляла порядка 
80 тыс., в настоящее время – в пределах 30 тыс. На 
водоемах Костанайской области в осенний период 
не менее 80 % всей численности вида [6]. 

Основные лимитирующие факторы. В местах 
гнездования – вытаптывание гнезд оленями, погода 
и климат (в холодное лето размножается не более 
10-20% половозрелых), браконьерская охота в ме-
стах остановок на пролете, зимовка на неохраняе-
мых водоемах. В Казахстане – браконьерская охота 
и сокращение посевов зерновых вблизи мест осен-
ней концентрации [6].

ЌЫЗЫЛЖЕМСАУЛЫ ЌАРАШАЌАЗ 
КРАСНОЗОБАЯ КАЗАРКА

Rufibrenta ruficollis
Pallas, 1769

Ќазтєрізділер отряды –  
Отряд Гусеобразные – Anseriformes

‡йректер т±ќымдасы – 
Семейство Утиные – Anatidae

Статусы. II санат. Сирек, таралу аймаѓы тар, азай-
ып келе жатќан т‰р. JUCN халыќаралыќ Ќызыл 
кітабына тіркелген. 

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ мањызы. 
¤те мањызы зор. Монотиптік туыстыњ монотиптік 
т‰рі, Батыс Сібір тундрасыныњ эндемигі. 

Таралуы. Тек Таймыр, Гыдан жєне Ямала тундра-
ларында ѓана ±ялайды, соњѓы он жылдыќтарда 
б±лардан батыста жєне шыѓыста жатќан аудандарда 
±ялауы есепке алынѓан [1, 2, 3]. Ќазаќстанда ±шып 
келуі негізінен батыс бµлігінде, ал шыѓыста µте си-
рек кездеседі [4, 5]. Миграция кезінде тоќтайтын 
мањызды орындар, єсіресе к‰зде – Ќостанай 
облысындаѓы Ќулыкµл, Ќойбаѓар жєне Т‰нт‰гір 
кµлдері [6]. Ќыстайтын жерлері – Каспийдіњ шыѓыс 
жаѓалауынан батыста Грециядаѓы Эврос µзенініњ 
атырабына дейін жетеді, біраќ кµпшілігі Болга-
рия мен Румынияда, кейбір жылдары Украина мен 
Єзірбайжанда ќыстайды [2]. 

Мекендейтін жерлері. Жазда – кµлдер мен µзен-
дерге жаќын тундраныњ биік ќ±рѓаќ учаскелері. 
¦шып келу-кетуде ‰лкен µзендер алаптарында, 
кµлдер ж‰йелері мен тењіз жаѓалауларына жаќын 
болады. Су ‰сті µсімдіктері бар, астыќ даќылдары 
егістіктеріне жаќын орналасќан т±щы жєне кермек 
сулы кµлдерге тоќтайды [6]. 

Саны. XX ѓасырдыњ 70-ші жылдарындаѓы ењ ±заќ 
депрессиядан соњ  20 мыњнан кем, 1997 жылы саны 
кµтерілген кезде б±л кµрсеткіш 80 мыњдай бол-
ды, ќазір – 360 мыњдай. Ќостанай облысыныњ су 
ќоймаларында к‰з мезгілінде ќ±стардыњ 80 % жи-
налады [6]. 

Негізгі єсер ететін факторлар. ¦ялайтын жерле-
рінде – ±яларын б±ѓылардыњ таптауы, ауа-райы 
жєне климат (салќын жазда 10-20 % ѓана кµбеюге 
ќатысады), ±шып келу-кету кезінде тоќтайтын 
жерлерде ќаскерлік жолмен аулау, ќорѓалмайтын 
су ќоймаларында ќыстау. Ќазаќстанда – ќаскерлік 
жолмен аулау жєне к‰згі жиналатын жерлердіњ 
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Особенности биологии. Гнездится колониально – 
от 3-8 до 30 пар. В кладке 4-7, иногда 10-12 яиц. Осо-
бенностью вида является ежегодный малый про-
цент размножающихся птиц. В местах остановок 
на осеннем пролете совершает регулярные вылеты 
с водоемов на зерновые поля для кормежки, так же 
ведет себя и на зимовке. Весной придерживается 
увлажненных лугов, где есть корм и водопой. 

Разведение. Нерегулярно размножается в зоопар-
ках России и Западной Европы [7]. В зоопарках Ка-
захстана не содержится.

Принятые меры охраны. В Казахстане охраняет-
ся в Наурзумском и Коргалжынском заповедниках, 
Сары-Копинском и Тоунсорском заказниках.

Необходимые меры охраны. Создать систему за-
казников на путях пролета в Казахстане, проводить 
разъяснительную работу среди охотников.

Предложения по исследованию. Выявить новые 
места осенней концентрации на миграционном 
пути, изучить особенности размещения в зависи-
мости от гидрорежима водоемов.

Єдебиеттер-Источники информации: 

1. Минеев, 2003; 2. Сыроечковский-младший, 1995; 
3. Сыроечковский-младший, 1999; 4. Долгушин, 1960; 
5. Гаврилов, 1999; 6. Ерохов и др. 2000; 7. Кривенко, 
Винокуров, 1984.

Ќ±растырушылар-Составитель: С. Н. Ерохов

мањында астыќ даќылдары егістіктерініњ ќысќаруы 
[6]. 

Биологиялыќ ерекшеліктері. Шоѓыр ќ±рып – 3-8 
ж±птан 30 ж±пќа дейін ±ялайды. ¦яда 4-7, кейде 10-
12 ж±мыртќа болады. Т‰рдіњ ерекшелігі: жыл сайын 
кµбеюге аз пайызыныњ ќатысуы. К‰згі ±шып кету 
кезінде тоќтайтын орындардаѓы су ќоймаларынан 
ќоректену ‰шін егістікке жиі ±шып барады, дєл 
осылай ќыстайтын жерлерінде де мінез-ќ±лыќ 
кµрсетеді. Кµктемгі ќорек пен суат бар ылѓалды 
шалѓындыќтарда тоќтайды.

Ќолда µсіру. Ресей мен Батыс Еуропаныњ хайуа-
наттар парктерінде т±раќты кµбеймейді [7]. Ќа-
заќстанныњ хайуанаттар парктерінде ќолда ±ста-
майды.

Қолға алынған ќорѓау шаралары. Ќазаќстанда 
Наурызым мен Ќорѓалжын ќорыќтарында, Сары-
ќопа жєне Тоунсор ќорыќшаларында ќорѓалады.

Ќажетті ќорѓау шаралары. Ќазаќстанда ±шып 
келу-кету жолдарында ќорыќшалар ж‰йесін ќ±ру, 
ањшылар арасында ‰гіт-насихат ж±мыстарын ж‰р-
гізу.

Зерттеу жµніндегі ±сыныстар. Миграция жолында 
к‰згі жиналатын жања орындарды аныќтау, суќой-
маларыныњ гидрорежиміне байланысты орналасу 
ерекшеліктеріне зерттеу. 
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Статус. 1 категория. Редкий вид, находящийся на 
грани исчезновения.

Значение таксона для сохранения вида. Предста-
витель монотипичного рода.

Распространение. От Сахалина и Южного При-
морья до Алтая и Зайсанской котловины. Зимует в 
Китае, Корее и Японии. В начале ХХ ст. гнездился 
на плато Укок у границ Казахстана, в дельте черно-
го Иртыша, по Иртышу ниже оз. Зайсан и в 25 км 
выше Семипалатинска, а также, по-видимому, на 
оз. Маркаколь в Южном Алтае [1-5]. До середины 
ХХ ст. на миграциях и даже зимой нередко появ-
лялся в Илийской долине, в междуречье Сырдарьи 
и Амударьи; последняя встреча здесь – в октябре 
1962 г. [1, 6]. 

Места обитания. На Алтае населяет широкие гор-
ные долины и плато с заболоченными поймами рек, 
поросшими ивняком. В котловинах горных озер 
встречается по кочковатым осоковым берегам с 
ельниками. На равнинных реках гнездится в дель-
тах и заливах с обширными зарослями тростников 
[1, 2]. 

Численность. Сравнительно обычен был до 20-
30-х гг. ХХ ст. [1-3], однако в 1949-1950 гг. сохра-
нился лишь отдельными парами в дельте черного 
Иртыша [5, 7]. После создания в 1960-х гг. Бухтар-
минского вдхр. и затопления прежних стаций в 
дельте черного Иртыша численность его сократи-
лась до критического уровня. Оставшиеся сухоносы 
переместились на степные озера северо-западной 
части Зайсанской котловины [5], однако в 90-х гг. 
они исчезли и здесь. До 2000 г. встречались в за-
ливе Туранга, но были истреблены охотниками [8]. 
При обследовании дельты черного Иртыша в июне 
2006 г. не обнаружены, однако охотники встречали 
их в весенний период [9].

ЌУТ¦МСЫЌ ЌАЗ
ГУСЬ-СУХОНОС

Cygnopsis cygnoides
Linnaeus, 1758

Ќазтєрізділер отряды –  
Отряд Гусеобразные – Anseriformes

‡йректер т±ќымдасы –  
Семейство Утиные – Anatidae

Статусы. I санат. Сирек, жойылып кету ќау пінде 
т±рѓан т‰р. 

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ мањызы. 
Монотипті туыстыњ µкілі.

Таралуы. Сахалин мен Оњт‰стік Приморьеден 
Алтай мен Зайсан ќазанш±њќырына дейін. Ќытай, 
Корея мен Жапонияда ќыстайды. XX ѓасырдыњ ба-
сында Ќазаќстанмен шекаралас Укµк дµњінде, Ќара 
Ертіс µзенініњ атырабында, Ертіс бойымен Зайсан 
кµлінен тµмен жєне Семейден 25 км.жоѓары, сол 
сияќты Оњт‰стік Алтайда Марќакµлде ±ялаѓан 
[1-5]. XX ѓасырдыњ ортасында, Сырдария мен 
Ємудария µзен айрыќтарында жиі кездесті, б±л 
жерлерде соњѓы рет кездесуі 1962 жылы ќазан ай-
ында байќалды [1-6].        

Мекендейтін жерлері. Алтайда жаѓалауларында 
тал µскен батпаќты µзендердіњ жайылмалары бар 
жалпаќ тау ањѓарлары мен дµњдері. Тау кµлдерініњ 
ш±њќырларында шырша мен ќоњыр бас µскен 
б±дырлы жерлерде кездеседі. Жазыќтаѓы µзендерде 
қалың ќамыс µскен атыраптары мен жайылмаларда 
±ялайды [1, 2]. 

Саны. XX ѓасырдыњ 20-30-шы жылдарына дейін 
єдеттегідей болѓан [1-3], біраќ 1949 – 1950 жылдары 
жекелеген ж±птары Ќара Ертістіњ атырабында ѓана 
саќталып ќалды [5, 7]. 1960-шы жылдары Б±ќтырма 
су ќоймасын салѓаннан кейін жєне Ќара Ертіс 
атырабындаѓы б±рынѓы станциялар су астында 
ќалѓан соњ, оныњ саны µте ќатты тµмендеді. Ќалѓан 
ќут±мсыќ ќаздар Зайсан ќазанш±њќырыныњ 
солт‰стік-батыс бµлігіндегі далалыќ кµлдерге 
ќоныстарын ауыстырды [5], біраќ 90-шы жылдары 
б±л жерлерді де тастап кетті. 2000-шы жылѓа дейін 
Торањѓы б±ѓазында кездесті, біраќ ањшылар олар-
ды жойды [8]. 2006-шы жылы маусымда Ќара Ертіс 
атырабын зерттегенде онда табылмады, десе де 
ањшылар оларды кµктем кезінде кездестірген [9]. 
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Основные лимитирующие факторы. Истребле-
ние охотниками в местах гнездования и зимовок, 
изъятие птенцов из выводков для полувольного со-
держания. Хозяйственное освоение водоемов, ин-
тенсивный рыбный промысел, повышенный фактор 
беспокойства в местах размножения, пожары, пери-
одические колебания уровня воды на водоемах.

Особенности биологии. Перелетная птица. Приле-
тает в конце марта – начале апреля. Гнездятся от-
дельными парами на островах и по берегам водое-
мов. В кладке 3-9 яиц, насиживание длится около 30 
суток [1]. Птенцы появляются в конце мая – начале 
июня, поднимаются на крыло во второй половине 
июля. Отлет в сентябре-октябре.

Разведение. В зоопарках Казахстана не содер-
жится. 

Принятые меры охраны. Занесен в Красные книги 
Казахстана и сопредельных государств. Занесен в 
Красную книгу МСОП, Список угрожаемых видов 
птиц, Приложение I к Конвенции СИТЕС.

Необходимые меры охраны. Создание Зайсан-
ского заповедника с включением в его состав всей 
дельты черного Иртыша как наиболее вероятного 
места гнездования вида.

Предложения по исследованию. Необходимо выя-
вить уцелевшие гнездовья сухоносов и взять их под 
охрану.

Єдебиеттер-Источники информации: 

1. Долгушин, 1960; 2. Сушкин, 1938; 3. Поляков, 1914; 
4. Хахлов, Селевин, 1928; 5. Березовиков, Самусев, 
1999; 6. Кашкаров, 1987. 7. Самусев, 1958; 8. Стариков, 
2002; 9. Стариков, 2007.

Ќ±растырушы-Составитель: Н. Н. Березовиков.

Негізгі єсер ететін факторлар. ¦ялайтын жєне 
ќыстайтын жерлерде ањшылардыњ аулауы, ќолда 
µсіру ‰шін балапандарын ±ядан алу. Су ќоймаларын 
шаруашылыќ маќсатта игеру, ќарќынды балыќ 
аулау, кµбейетін жерлерде мазалау факторы, µрт, 
суќоймаларында су дењгейініњ жиі – жиі µзгеруі. 

Биологиялыќ ерекшеліктері. Жыл ќ±сы. Наурыз-
дыњ аяѓында – сєуірдіњ басында ±шып келеді. Арал-
дарда жєне су ќоймаларыныњ жаѓалауларында жеке 
ж±п ќ±рып ±ялайды. ¦яда 3-9 ж±мыртќа болады, 
шайќауы 30 тєулікке созылады [1]. Бала пандары 
мамырдыњ аяѓы мен маусымныњ басында пайда 
болады, шілденіњ екінші жартысында ќана тына 
ќонады. Ќырк‰йек-ќазанда ±шып кетеді.

Ќолда µсіру. Ќазаќстанныњ хайуанаттар паркте-
рінде ±сталмайды.

Қолға алынған ќорѓау шаралары. Ќазаќстан жєне 
кµршілес елдердіњ Ќызыл кітаптарына тіркелген. 
ХТЌО-њ Ќызыл кітабына, Ќауіп тµнуші ќ±стар 
тізіміне, СИТЕС Конвенциясыныњ I Қосымшасына 
енгізілген 

Ќажетті ќорѓау шаралары. Т‰рдіњ ±ялайтын жер-
лері ретінде Ќара Ертіс µзенініњ барлыќ атырапта-
рын ќосып Зайсан ќорыѓын ±йымдастыру.

Зерттеу жµніндегі ±сыныстар. Ќут±мсыќ ќаздыњ 
саќталып ќалѓан ±ялайтын жерлерін аныќтау жєне 
оларды ќорѓауѓа алу.
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Статус. II категория. Вид c сокращающейся чис-
ленностью.

Значение таксона для сохранения генофонда. 
Один из 4 видов рода в Палеарктике.

Распространение. В Казахстане населяет крупные 
пресные или солоноватые водоемы всех геогра-
фических зон, включая высокогорье, на гнездовье 
везде редок [1-5]. Для летнего периода характерны 
скопления на линьку, которые более многочислен-
ны и регулярны на озерах Центрального и Север-
ного Казахстана, значительно реже и меньшие по 
численности бывают на востоке и юго-востоке ре-
спублики [2, 3, 5-7]. На осеннем пролете также при-
держивается наиболее крупных водных систем, где 
образует скопления, подобные летним [8]. Основ-
ные места зимовки обитающих в Казахстане попу-
ляций – в Каспийском и черноморском бассейнах 
[9], в небольшом числе зимует на Иссык-Куле [10]. В 
Казахстане регулярно зимует у восточного побере-
жья Каспия, включая оз. Караколь у г. Актау [11] и 
на сточном озере Сорбулак вблизи Алматы [8, 12]. В 
последнем десятилетии отмечен зимой на водоемах 
Алакольской впадины [14]. 

Места обитания. Крупные и глухие озера с хорошо 
развитой надводной растительностью. Вблизи жи-
лья селится редко.

Численность. Для гнездящихся не выяснена, но, 
видимо, не превышает 1 тыс. пар. численность ми-
грирующей через Казахстан каспийско-центрально-
азиатской популяции оценивается в 20 тыс. и имеет 
тенденцию к снижению [14]. В летних скопления на 
Коргалжынских и Наурзумских озерах насчитыва-
ют 2 и более тысяч. Близка к этой или превышает 
её численность в период осенней миграции [2, 3, 8]. 
Количество зимующих – в пределах 100-200 особей 
[15].

С¦ЊЌЫЛДАЌ АЌЌУ
ЛЕБЕДЬ-КЛИКУН

Cygnus cygnus
Linnaeus, 1758

Ќазтєрізділер отряды –  
Отряд Гусеобразные – Anseriformes

‡йректер т±ќымдасы –  
Семейство Утиные – Anatidae

Статусы. II санат. Саны ќысќарып келе жатќан 
т‰р.

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ мањызы. 
Палеарктикадаѓы туыстыњ 5 т‰рініњ бірі.

Таралуы. Ќазаќстанда барлыќ географиялыќ 
зоналарда, биік тауларда, биік тауларды ќоса, 
‰лкен т±щы жєне кермек сулы су ќоймаларында 
мекендейді, ±ялауы барлыќ жерде сирек [1-5]. Жаз 
айларында т‰леу ‰шін кµптеп жєне т±раќты т‰рде 
Орталыќ пен Солт‰стік Ќазаќстанныњ кµлдерінде 
жиналады, республиканыњ шыѓысы мен оњт‰стік 
– шыѓысында біршама сирек жєне аз [2, 3, 5-7]. 
К‰згі ±шып кетуде де жаздаѓыдай біршама ‰лкен 
су ж‰йелерінде жиналады [8]. Ќазаќстанда ме-
кен дейтін популяциясыныњ негізгі ќыстайтын 
жерлері – Каспий жєне Ќара тењіз алаптары [9], 
аздап Ыстыќкµлде ќыстайды [10]. Ќазаќстанда 
т±раќты т‰рде Каспийдіњ шыѓыс жаѓалауында, 
Аќтау ќаласыныњ мањындаѓы Ќаракµл кµлін 
ќоса, ќыстайды [11] жєне Алматыныњ жанындаѓы 
Сорб±лаќ тоспа кµлінде де кездеседі [8, 12]. Соњѓы 
онжылдыќта ќыста Алакµл ойпатыныњ су ќой-
маларында байќалѓан [13]. 

Мекендейтін жерлері. Су‰сті µсімдіктеріне бай 
‰лкен єрі т±йыќ кµлдер. Елді мекендерге жаќын 
жерлерде сирек кездеседі. 

Саны. ¦ялайтындар ‰шін аныќталмаѓан, біраќ 1 
мыњ ж±птан аспауы м‰мкін. Ќазаќстан арќылы 
миграция жасайтын каспий–орталыќазиялыќ 
популяциясыныњ саны 20 мыњ деп баѓаланады 
жєне саны азаюда [14]. Ќорѓалжын жєне Науры-
зым кµлдеріндегі жазѓы жиналуда 2 жєне одан 
да кµп ќ±стар есепке алынѓан. К‰згі миграция 
кезіндегі саны да осындай не одан да кµп [2, 3, 8]. 
Ќыстайтындар саны – 100-200-дей [15]. 

Негізгі єсер ететін факторлар. Мекендейтін орын-
дарыныњ антропогендік µзгеруі, ќаскерлік, мазалау. 
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Основные лимитирующие факторы. Антропо-
генная трансформация мест обитания, браконьер-
ство, беспокойство; в Казахстане также зимовка на 
малокормных водоемах, подогреваемых сточными 
водами городов. Кроме того, причиной общего сни-
жения численности лебедей в аридной зоне счита-
ют изменение климата [9].

Особенности биологии. Скрытная птица, во вре-
мя гнездования избегает мест, посещаемых чело-
веком. При спугивании с гнезда может оставить 
кладку. Половая зрелость наступает на четвертом 
году жизни, в кладке 4-7 яиц, насиживание – 35-40 
дней. Врагов, кроме человека, практически не име-
ет: от лис, волков и пернатых хищников способен 
уберечься. Питается на мелководьях молодыми по-
бегами и корневищами водных растений, а также 
водными беспозвоночными. На пролете регулярно 
кормится на хлебных полях, где поедает зерно и зе-
леные части злаков. Легко приручается.

Разведение. Размножается в Алматинском зоопар ке.

Принятые меры охраны. Охраняется в Наурзум-
ском, Кургальджинском и Алакольском заповедни-
ках.

Необходимые меры охраны. Не разработаны.

Предложения по исследованию. Уточнить районы 
гнездования в республике. Изучить состояние кор-
мовой базы в местах зимовок и численность птиц 
на них.

Єдебиеттер-Источники информации: 

1. Долгушин, 1960, 2. Брагин, Брагина, 2002. 3. Кош-
кин, 2007; 4. Дробовцев, 1983, 5. Березовиков, Самусев, 
1998; 6. Березовиков, Белялов, 1999. 7. Березовиков, 
2007; 8. наши данные; 9. Gilissen et al., 2002; 10. Беля-
лов, Березовиков, перс. сообщ. 2006. 11. Ерохов, Беля-
лов, 2006. 12. Ерохов, 1981. 13. Белялов, Карпов, 2004; 
14. Березовиков и др., 2004; 14. Delany, Scott, 2002; 
15. наши данные; 16. Кривенко, 1988.

Ќ±растырушы-Составитель: С. Н. Ерохов

Ќазаќстанда ќыстау – ќорегі аз, ќалалардыњ ќалдыќ 
сулары мен жылынатын су ќоймалары. Б±дан басќа 
ќуањшылыќ аймаќта аќќулардыњ жалпы саныныњ 
азаюы климаттыќ µзгеруі деп саналады [9]. 

Биологиялыќ ерекшеліктері. Жасырын ќ±с, ±я -
лау кезінде адамдар баратын жерлерден ќашады. 
¦я да отырѓанда ‰ркітсе, оны тастап кетуі м‰мкін. 
Жыныс тыќ жетілуі тµртінші жылда ж‰зеге аса-
ды, ±яда 4-7 ж±мыртќа, 35-40 к‰ндей шайќайды.  
Адамнан басќа жаулары жоќ: т‰лкілер, ќасќырлар 
мен жыртќыш ќ±стардан ќорѓануѓа ќабілетті. Саяз 
суларда су µсімдіктерініњ µркендері жєне тамыр 
т‰йнектерімен, сол сияќты су омыртќасыздарымен 
ќоректенеді. ¦шып келу-кету кезінде астыќ даќыл-
дары егілген егістіктерде ќоректенеді, олардыњ дєні 
мен жасыл бµлімдерін жейді. Ќолѓа оњай ‰йренеді.

Ќолда µсіру. Алматы хайуанаттар паркінде кµбееді.

Қолға алынған ќорѓау шаралары. Наурызым, Ќор-
ѓалжын жєне Алакµл ќорыќтарында ќорѓалады.

Ќажетті ќорѓау шаралары. Дайындалмаѓан.

Зерттеу жµніндегі ±сыныстар. Республикада 
±я лайтын аудандарын аныќтау. Ќыстайтын жерле-
рін дегі ќорек ќорыныњ жаѓдайын жєне ондаѓы 
ќ±стардыњ санын аныќтау.
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Статус. V категория. Вид, численность которого 
на местах гнездовий восстанавливается. Включен в 
Красную книгу России (V категория).

Значение таксона для сохранения генофонда. 
Один из четырех видов рода в фауне Палеарктики.

Распространение. Гнездится в тундрах Евразии. 
В Казахстане встречается на пролете и, возможно, 
зимует в южных областях [1]. Основной пролетный 
путь – через водоемы Тургайской депрессии в вос-
точных и южных районах Костанайской области [2, 
3]. На озерах Ишимского и Нуринского бассейнов 
встречается реже [4]. Отдельный, в прошлом весьма 
оживленный, миграционный путь пролегает доли-
ной Иртыша [5]. В последние годы дважды встре-
чен на Алакольских озерах [6], и один раз – в начале 
зимы 2007/2008 гг. на оз. Сорбулак вблизи Алматы. 

Места обитания. Долины и дельты рек, впадающих 
в моря Северного Ледовитого океана, прилегающая 
к ним заболоченная тундра с протоками и озера-
ми. В период миграций на территории Казахстана 
придерживается крупных слабоминерализованных 
мелководных озер, но транзитно летящие группы 
можно встретить почти в любом месте республики, 
особенно на обводненных территориях.

Численность. Всего в тундрах Сибири обитает бо-
лее 20 тыс. малых лебедей, из них через Казахс тан 
пролетает около 1 тыс. особей. В низовьях р. Тур-
гай в 1986 г. весной отмечено 120, а осенью 105 
взрослых и 77 молодых лебедей. Десятками особей 
встречаются здесь на пролете малые лебеди и в на-
стоящее время [2, 7].

Основные лимитирующие факторы. Усиливаю-
щееся хозяйственное освоение тундры, беспокой-
ство в период гнездования, браконьерство в период 
миграции и в местах зимовок.

Особенности биологии. Пары образуются в воз-
расте 2-4 лет, начало размножения в 4-6 лет. Гнезда 
с кладкой из 2-5 яиц устраиваются на возвышенно-
стях или кочках у берега водоема; гнездовым мате-

КІШІ АЌЌУ 
МАЛЫЙ ЛЕБЕДЬ

Cygnus bewickii
Jarrel, 1830

Ќазтєрізділер отряды –  
Отряд Гусеобразные – Anseriformes

‡йректер т±ќымдасы –  
Семейство Утиные – Anatidae

Статусы. V санат. ¦ялайтын жерлерде саны 
ќалпына келе жатќан т‰р. Ресейдіњ Ќызыл кітабына 
енгізілген (V санат).

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ мањызы. 
Палеарктика фаунасындаѓы туыстыњ тµрт т‰рініњ 
бірі.

Таралуы. Еуразияныњ тундрасында ±ялайды. 
Ќа заќстанда ±шып келу-кету кезінде кездеседі, 
оњт‰стік облыстарда ќыстауы м‰мкін [1]. Негізгі 
келу-кету жолы – Ќостанай облысыныњ шыѓыс 
жєне оњт‰стік аудандарындаѓы Торѓай ойысыныњ 
су ќоймалары [2, 3]. Есіл жєне Н±ра су алаптарыныњ 
кµлдерінде сирек кездеседі [4]. Жеке, ертеректе 
біршама ќозѓалыста болѓан, миграциялыќ жол 
Ертіс ањѓарымен µтеді [5]. Соњѓы жылдары екі рет 
Алакµл кµлдерінде [6], бір рет – 2007/2008 жылы 
ќыстыњ басында Алматы мањындаѓы Сорб±лаќ 
кµлінен кездескен. 

Мекендейтін жерлері. Солт‰стік м±зды м±хиттыњ 
тењіздеріне ќ±йылатын µзендерініњ ањѓарлары мен 
атыраптары, оларѓа жаќын жатќан µзендері мен 
кµлдері бар батпаќты тундра. Миграция кезінде 
Ќазаќстан территориясында ‰лкен сєл т±здылау 
саяз сулы кµлдерде тоќтайды, біраќ µтетін ќ±старды 
республиканыњ кез – келген жерінен, єсіресе сулы 
территориялардан, кездестіруге болады. 

Саны. Сібірдіњ тундрасында барлыѓы 20 мыњнан 
аса кіші аќќу мекендейді, олардыњ ішінде Ќазаќстан 
арќылы 1 мыњдай ќ±с ±шып µтеді. 1986 ж. кµктемде 
Торѓай µзенініњ тµменгі саѓасында 120, к‰зде 105 
ересек жєне 77 жас аќќулар есепке алынѓан. Ќазірде 
б±л жерде ±шып келу-кетуде ондаѓан ќ±старды 
кездестіруге болады [2, 7]. 

Негізгі єсер ететін факторлар. Тундраны шаруа-
шылыќ маќсатта ќарќынды игеру, ±ялау кезінде 
мазалау, миграция кезінде жєне ќыстайтын жер-
лерінде ќаскерлік жолмен аулау. 
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риалам служат мох, сухие стебли осоки и других 
растений. Время насиживания – 29-30 дней. Сред-
ний размер выводка – 2,1-3,6 птенца. Питается во-
дной и наземной растительностью [8, 9]. В Казахста-
не встречается редкими одиночками и небольшими 
группами весной (в апреле) и осенью (в октябре). 

Разведение. В зоопарках размножается.

Принятые меры охраны. В Казахстане охраняет-
ся на пролете в Наурзумском и Кургальджинском 
заповедниках, в Сарыкопинском и Тургайском за-
казниках.

Необходимые меры охраны. Создать заповедник в 
низовьях р. Тургай и заказники на восточном побе-
режье Аральского моря и оз. Кушмурун в Кустанай-
ской области. Пропагандировать среди охотников 
охрану лебедей путем распространения общедо-
ступных полевых определителей водопла ваю щих 
птиц.

Предложения по исследованию. Выяснить места 
концентрации и численность в период миграций и 
на зимовке в Казахстане для установления охраняе-
мых зон.

Єдебиеттер-Источники информации:

1. Красная Книга СССР, 1984; 2. Брагин, Брагина, 2002. 
3. наши данные, 2005; 4. Кошкин, 2007; 5. Березовиков, 
Самусев, 1998; 6. Березовиков, 2002. Белялов, Карпов, 
личн. сообщ., 2007; 7. Кривоновосов Г. А., личн. со-
общ.; 8. Минаев, 1987; 9. Evans, 1979.

Ќ±растырушы-Составитель: С. Н. Ерохов.

Биологиялыќ ерекшеліктері. 2-4 жаста ж±п 
ќ±райды, кµбеюге 4-6 жылда кіріседі. 2-5 ж±мыртќа 
болатын ±яны су ќоймаларыныњ жаѓалауларындаѓы 
биіктеу жерлері мен ќопаларѓа салады; ±я салуѓа 
материал ретінде м‰к, ќоњырбастыњ жєне басќа 
µсімдіктердіњ ќ±рѓаќ сабаќтары. 29-30 к‰н шай-
ќайды. Балапандарыныњ орташа саны 2,1-3,6. Су 
жєне ќ±рлыќ µсімдіктерімен ќоректенеді [8, 9]. 
Ќазаќстанда жекеленген ќ±стар мен аздаѓан топ-
тары кµктемде (сєуір) жєне к‰зде (ќазан) сирек 
кездеседі. 

Ќолда µсіру. Хайуанаттар паркінде кµбееді.

Қолға алынған ќорѓау шаралары. Ќазаќстанда 
±шып келу-кету кезінде Наурызым мен Ќорѓал-
жын ќорыќтарында, Сарыќопа мен Торѓай ќорыќ-
шаларында ќорѓалады. 

Ќажетті ќорѓау шаралары. Торѓай µзенініњ 
тµменгі саѓасында ќорыќ жєне Арал тењізініњ 
шыѓыс жаѓалауы мен Ќостанай облысындаѓы 
Ќ±см±рын кµлінде ќорыќшалар ашу. Ањшылар ара-
сында аќ ќуларды ќорѓау ‰шін су ќ±старын далалыќ 
жаѓдайда аныќтауѓа болатын аныќтауыштар тара-
ту арќылы ‰гіт-насихат ж‰ргізу.

Зерттеу жµніндегі ±сыныстар. Ќорѓалатын аймаќ-
тарды білу ‰шін Ќазаќстанда миграция жєне ќыс-
тау кезењінде шоѓырланатын жерлері мен са нын 
аныќтау.
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Статус. I категория. Исчезающий вид, занесенный 
в Красную книгу МСОП, как уязвимый. В Казахста-
не не отмечался с 1963 по 1999 г. Несколько встреч 
этого вида в 2000-2003 гг. дают основание предпо-
ложить возобновление его гнездования на отдель-
ных водо емах в южных областях Казахстана [1. 2]. 

Значение таксона для сохранения генофонда. 
Монотипичный вид, в Казахстане проходит северо-
восточная граница его ареала.

Распространение. Узкоареальный средиземно мор-
ский вид, не выходящий за пределы аридной зоны. 
Зимует на реках, впадающих в Средиземное, Ка-
спийское и черное моря [3]. В Казахстане в первой 
половине ХХ ст. встречался на гнездовье в бассей-
нах Сырдарьи и Урала [4], во второй половине века 
отмечен лишь однажды [5]. После длительного пе-
рерыва – в 2000 г. (одиночка) и в 2003 г. (пара) были 
обнаружены в Южном Казахстане на озере Кы-
зылколь [1, 2]. Появление его здесь, по-видимому, 
– следствие увеличения численности узбекской по-
пуляции мраморного чирка и дальнейшего расселе-
ния его к северу [6, 7].

Места обитания. Преимущественно пресные или 
слегка солоноватые водоемы с илистым дном и 
тростниковыми зарослями; гнезда устраивает на 
берегу или островках, избегая сплавин [6, 7]. В Ка-
захстане поселяется на пресных, чаще – не больших 
по размеру водоемах, поросших бордюрной надво-
дной растительностью и кустар ником по берегу [4].

Численность. В Казахстане неизвестна. Современ-
ная численность в мировом ареале оценивается в 
15 тыс. особей [8] На соседних с Казахстаном тер-
риториях Узбекистана в настоящее время обитает 
100-200 мраморных чирков [6, 7]. 

Основные лимитирующие факторы. числен-
ность вида в основной части ареала (Пакистан, 
Иран, Турция и страны Средиземноморья) зависит 
от устойчивости гидрорежима водоемов [9]. В годы 
её увеличения часть чирков выселяются к северу, 

МЄРМЄР Ш‡РЕГЕЙ 
МРАМОРНЫЙ ЧИРОК

Anas angustirostris
Menetries, 1832

Ќазтєрізділер отряды –  
Отряд Гусеобразные – Anseriformes

‡йректер т±ќымдасы –  
Семейство Утиные – Anatidae

Статусы. I  санат.  Жойылып бара жатќан т‰р, ССРО 
Ќызыл кітабына (1984 ж.) тіркелген. Ќазаќстанда 
1963 жылдан 1999 жылѓа дейін кез деспеген. 2000-
2003 жылдары б±л т‰рдіњ бір неше рет кездесуі 
оныњ Ќазаќстанныњ оњт‰стік облыс тарыныњ жеке 
суќоймаларында ±ялауыныњ ќайтадан ќалпына 
келгендігін айтуѓа негіз болады [1, 2].

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ мањызы. 
Монотиптік т‰р, Ќазаќстанда таралу аймаѓыныњ 
солт‰стік-шыѓыс шекарасы µтеді.

Таралуы. Таралу аймаѓы тар шµлді аймаќтан 
шыќпайтын Жерортатењіздік т‰р. Жерорта, Каспий 
жєне Ќара тењіздерге ќ±ятын µзендерде ќыстайды 
[3]. Ќазаќстанда ХХ ѓасырдыњ бірінші жарты-
сында ±ялауы Сырдария мен Жайыќ µзендерініњ 
алаптарында [4], екінші жартысында тек бір рет 
ќана есепке алынѓан [5]. ¦заќ ‰зілістен соњ – 2000 
жылы (жалѓыз) жєне 2003 жылы (ж±п) Оњт‰стік 
Ќазаќстанда Ќызылкµл кµлінде табылѓан [1, 2]. 
Оныњ б±л жерде пайда болуы мєрмєр ш‰регейдіњ 
µзбекстандыќ популяциясыныњ саныныњ артуына 
жєне оныњ солт‰стікке ќарай ќоныс аударуына бай-
ланысты болып табылады [6, 7].

Мекендейтін жерлері. Т‰бі лай жєне ќалыњ ќамыс 
µскен т±щы жєне аздап кермек сулы суќоймалары; 
±ясын жаѓаѓа не аралдарѓа салады, ќопаќтарѓа 
жоламайды [6, 7]. Ќазаќстанда т±щы, жиі жаѓа-
лауларында б±талар жєне су‰сті µсімдіктері µскен 
кµлемі ‰лкен емес жаѓалауы тіктеу кµлдерде 
мекендейді [4]. 

Саны. Ќазаќстанда белгісіз. Єлемде ќазіргі саны 15 
мыњдай деп баѓаланады [8]. Ќазаќстанмен кµршілес 
¤збекстан территориясында ќазір 100-200 бас мєр-
мєр ш‰регей мекендейді [6, 7].

Негізгі єсер ететін факторлар. Т‰рдіњ саны негізгі 
таралу аймаѓында (Пєкістан, Иран, Т‰ркия жєне 
Жерорта тењізі елдері) гидрорежимніњ т±раќ-
тылыѓына тєуелді [9]. Саны µскенде ш‰регейлердіњ 
бір бµлігі солт‰стікке ќарай ыѓысып, Ќазаќстанныњ 
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проникая в южные и западные области Казахстана. 
В годы депрессии численности наблюдается обрат-
ная картина.

Особенности биологии. Слабо изучены. Прилета-
ет в середине апреля, к гнездованию приступает 
несколько позже других речных уток. В условиях 
Узбекистана кладка из 7-9 (реже из 12) яиц, пухо-
вых птенцов встречали в конце мая – начале июня, 
поднявшихся на крыло – в конце июня – начале 
июля, в выводках перед подъемом на крыло быва-
ет 5-7 птенцов. Перед отлетом на зимовку, подобно 
другим уткам, образуют значительные, до несколь-
ких сотен птиц, скопления [6, 7].

Разведение. Размножается в зоопарках и птичьих 
питомниках Европы, в Казахстане не разводится.

Принятые меры охраны. Охота запрещена.

Необходимые меры охраны. Не разработаны. Про-
паганда охраны вида для предотвращения случай-
ного отстрела.

Предложения по исследованию. Сбор данных о 
распространении в пределах ареала. Ревизия преж-
них мест гнездования в Казахстане.

Єдебиеттер-Источники информации: 

1. Книстаутас, 2001; 2. Гаврилов, Колбинцев, 2003; 
3. Дементьев, 1952; 4. Долгушин, 1960; 5. Шевченко 
и др., 1993., 6. Крейцберг-Мухина, 2003; 7. Кашкаров, 
2007. 8. Delany, Scott, 2002. 9. Cramp & Simmons, 1977.

Ќ±растырушылар-Составитель: С. Н. Ерохов.

оњт‰стік жєне батыс облыстарына енеді. Саны 
депрессияѓа ±шыраѓанда б±л керісінше ж‰реді.

Биологиялыќ ерекшеліктері. Аз зерттелген. 
Сєуірдіњ ортасында ±шып келеді, ±ялауѓа бас ќа µзен 
‰йректерінен кеш т‰седі. ¤збекстан жаѓдайында 
±яда 7-9 (сирек 12) ж±мыртќа болады, мамыќ басќан 
балапандарын мамырдыњ аяѓы – маусымныњ басын-
да кездестіруге болады, ќанаттарына маусымныњ 
аяѓы – шілденіњ басында ќонады, ±яда б±л кезде 
5-7 балапан болады. Ќыстауѓа ±шар алдында, басќа 
‰йректер сияќты, біршама, бірнеше ж‰здеген ќ±с, 
жиналады [6, 7]. 

Ќолда µсіру. Еуропаныњ хайуанаттар парктері 
мен ќ±с питомниктерде кµбееді, Ќазаќстанда µсі-
рілмейді.

Қолға алынған ќорѓау шаралары. Аулауѓа тиым 
салынѓан.

Ќажетті ќорѓау шаралары. Дайындалмаѓан. Кез-
дейсоќ атып алудыњ алдын алу ‰шін т‰рді ќорѓау 
жайында ‰гіт ж‰ргізу.

Зерттеу жµніндегі ±сыныстар. Таралу аймаѓы 
шегінде таралуы жайында деректер жинау. Ќазаќ-
станда б±рында ±ялаѓан жерлерін тексеру.
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Статус. I категория. Глобально угрожаемый вид с 
резким сокращением численности. Занесен в спи-
сок глобально угрожаемых видов птиц МСОП.

Значение таксона для сохранения генофонда. 
Один из четырех видов рода, встречающихся в Ка-
захстане.

Распространение. Северная Африка, Евразия от 
Пиренейского п-ова до Западной Сибири и верхо-
вьев р. Хуанхэ. В Казахстане гнездится в Зайсан-
ской котловине, на Алакольских озерах, в долинах 
рек Или, чу, Сырдарья, на некоторых водоемах в 
центральных и северных районах республики – в 
Кургальджино, низовьях Тургая, в устье р. Селеты 
[1, 2]. В небольшом числе зимует в бассейне р. Или, 
на оз. Сорбулак близ г. Алматы и на Каспийском 
море. 

Места обитания. Глубокие озера с зарослями 
тростника и богатой водной растительностью.

Численность. В последнее десятилетие общая чис-
ленность вида оценивается в 7-10 тыс. особей. На во-
доемах юга и юго-востока Казахстана еще в 60-е гг. 
эта чернеть была обычна, а местами многочисленна 
[1]. В 80-е гг. стала редкой на оз. Зайсан, в долинах 
рек Или, чу и Сырдарья, хотя в период миграций 
встречается здесь еще в заметном количестве.

Основные лимитирующие факторы. Не изу че ны. 
По-видимому, важнейшие из них – изме  нившийся 
гидрологический режим на боль шин стве водоемов, 
ухудшение кормовой базы: унич  тожение тростни-
ковых массивов и интен сив ная хозяйственная дея-
тельность человека, спо собствующая гибели части 
кладок и птенцов от чрезмерно размножившихся 
хищников – болотных луней, ворон.

Особенности биологии. Перелетная птица. Вес ной 
прилетает в марта-апреле; к гнездованию присту-
пает спустя месяц-полтора. Гнездится от дельными 
парами, реже – небольшими колониями на сплави-
нах и в заломах тростника, нередко вместе с крас-
ноносыми нырками. Известны случаи гнездования 

АЛАК¤З ЌАРАЛА‡ЙРЕК
БЕЛОГЛАЗАЯ ЧЕРНЕТЬ

Aythya nyroca
Guldenstadt, 1770

Ќазтєрізділер отряды –  
Отряд Гусеобразные – Anseriformes

‡йректер т±ќымдасы –  
Семейство Утиные – Anatidae

Статусы. I санат. Саны к‰рт ќысќарып келе жатќан 
сирек т‰р.

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ мањызы. 
Ќазаќстанда кездесетін туыстыњ тµрт т‰рініњ бірі.

Таралуы. Солт‰стік Африка, Еуразия – Пиреней 
т‰бегінен Батыс Сібірге дейін жєне Хуанхэ µзе-
ні ніњ жоѓарѓы саѓасы. Ќазаќстанда Зайсан ќазан-
ш±њ ќырында, Алакµл кµлдерінде, Іле, Шу, Сыр-
да рия µзендерініњ ањѓарларында, респуб лика-
мыздыњ орталыќ жєне солт‰стік аудандарында 
– Ќорѓалжында, Торѓайдыњ тµменгі саѓасында, 
Селеті µзенініњ бастауында ±ялайды [1, 2]. Аздаѓан 
ќ±стар Іле µзенініњ су алаптарында, Алматы 
ќаласыныњ мањындаѓы Сорб±лаќ кµлінде жєне Ка-
спий тењізінде ќыстайды. 

Мекендейтін жерлері. Ќалыњ ќамыс µскен жєне су 
µсімдіктеріне бай терењ кµлдер.

Саны. Соњѓы онжылдыќтарда жалпы саны 7-10 
мыњ деп баѓаланады. Ќазаќстанныњ оњт‰стік жєне 
оњт‰стік-шыѓысында су ќоймаларында 60-шы 
жыл дары б±л с‰њгуір кєдімгідей-аќ болѓан, тіпті 
кей жерлерде кµптеп кездескен [1]. 80-ші жылдары 
Зайсан кµлінде, Іле, Шу жєне Сырдария µзендерініњ 
ањѓарларында сирек кездескен, десе де миграция 
кезінде б±л жерлерде єлі де болса біршама кµп 
кездестіруге болады. 

Негізгі єсер ететін факторлар. Зерттелмеген. 
Олардыњ ењ мањыздысы – кµптеген су ќоймаларында 
гидрологиялыќ режимніњ µзгеруі, ќорек ќорыныњ 
азаюы: ќамыстарды жою жєне ќарќынды шаруа-
шылыќ ж±мыстар, ±ялары мен балапандарын µлім-
жітімге ±шырататын жыртќыштардыњ – саз ќ±ла-
дындары, ќарѓалардыњ – шектен тыс кµбеюі.

Биологиялыќ ерекшеліктері. Жыл ќ±сы. Кµктем де 
наурыз-сєуірде ±шып келеді; ±ялауѓа бір-бір жарым 
айдан соњ кіріседі. Жеке ж±п болып, сирек аздаѓан 
шоѓыр ќ±рып ќопаларда жєне ќамыс ќ±ламаларына, 
жиі ќызылбас с‰њгуірмен бірге, ±ялайды. Ондатр 
‰йшіктерініњ ішінде ±ялаѓаны да белгілі. ¦яда 7-11, 
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внутри ондатровых хаток. В кладке 7-11, реже 12-15 
яиц, которые насиживает самка 25-28 дней [1]. В вы-
водках 7-9 птенцов, выживает обычно 2-5. Кладки 
встречаются с конца апреля до начала июня. Лет-
ный молодняк появляется в начале августа. Осен-
ние миграции – в сентябре-октябре. Основной корм 
– вегетативные части водных растений и их семена, 
реже – водные беспозвоночные. 

Разведение. В зоопарках Казахстана не содер-
жится.

Принятые меры охраны. Исключена из списка 
охотничьих видов уток Казахстана. Охраняется в 
Кургальджинском, Наурзумском и Алакольском за-
поведниках.

Необходимые меры охраны. Создание заповедни-
ков в дельтах рек черный Иртыш, Или и преобра-
зование Тургайского заказника в государственный 
заповедник.

Предложения по исследованию. Изучить совре-
менное размещение и численность вида на водоемах 
Казахстана, выяснить лимитирующие факторы.

Єдебиеттер-Источники информации: 

1. Степанян, 1975; 2. Долгушин, 1960.

Ќ±растырушы-Составитель: Н. Н. Березовиков.

сирек 12-15 ж±мыртќа болады, оларды мекиені 25-28 
к‰н шайќайды [1]. ¦яда 7-9 балапан болады, єдетте 
2-5-і тірі ќалады. ¦ясы сєуірдіњ аяѓынан маусымныњ 
басына дейін кездеседі. Жастары тамыздыњ басын-
да ќанатына ќонады. К‰здік миграция – ќырк‰йек-
ќазанда болады. Негізгі ќорегі – су µсімдіктерініњ 
вегетативтік бµлімі жєне олардыњ т±ќымдары, си-
рек – су омыртќасыздары. 

Ќолда µсіру. Ќазаќстанныњ хайуанаттар паркте-
рінде µсірілмейді.

Қолға алынған ќорѓау шаралары. Ќазаќстанда 
ауланатын ‰йректер т‰рлерініњ тізімінен шыѓа-
рылѓан. Ќорѓалжын, Науырызым жєне Алакµл 
ќорыќтарында ќорѓалады.

Ќажетті ќорѓау шаралары. Ќара Ертіс, Іле 
µзендерініњ атыраптарында ќорыќтар ќ±ру жєне 
Торѓай ќорыќшасын мемлекеттік ќорыќќа айнал-
дыру.

Зерттеу жµніндегі ±сыныстар. Ќазаќстан су ќой-
маларында т‰рдіњ ќазіргі орналасуы мен санын 
зерттеу, шектеуші факторларды аныќтау.
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Статус. III категория. В Казахстане исключительно 
редкий вид с ограниченным районом обитания.

Значение таксона для сохранения генофонда. 
Один из пяти видов турпанов, обитающих в Север-
ной Евразии.

Распространение. Населяет Северную Амери ку, 
Восточную и Среднюю Сибирь, горы Юж ной Сиби-
ри, включая казахстанскую часть Цент рального и 
Южного Алтая. Зимует на океаничес ком побережье 
Северной Америки, в приморских районах Китая, 
Кореи, Японии и Дальнего Восто ка. В Казахстане 
в прошлом гнездился на озерах боровой части Кал-
бинского нагорья, где исчез в 60-х гг. ХХ в. [1]. В на-
стоящее время основные гнездовья сосредоточены в 
бассейнах рек Бухтармы и Кара-Кабы [2-4], на Рах-
мановских и Ушкольских озерах [2, 5-8], в северо-
восточной части хр. Листвяга [9, 10]. На оз. Марка-
коль встречается в период миграций [11]. Известен 
случайный залет на оз. Алаколь [12].

Места обитания. Населяет таежные, субальпий-
ские и альпийские озера с каменистыми берегами и 
прозрачной водой на высотах 1800-2400 м над уров-
нем моря.

Численность. В казахстанской части Алтая в 2001-
2007 гг. была в пределах 150-200 особей. На озерах 
обитает чаще по одной, реже по две пары и нередко 
держатся группы до 10-20 неразмножающихся осо-
бей [2, 6, 8, 13, 14].

Основные лимитирующие факторы. Браконьер-
ский отстрел, хозяйственное освоение озер, фактор 
беспокойства на водоемах с повышенными рекреа-
ционными нагрузками, гибель в рыбацких сетях. 
На успешность размножения оказывают вли  яние 
погодные условия (весенне-летние похо лодания со 
снегопадами и заморозками, ливневые дожди, град) 
и хищники (бродячие собаки, лисицы, американ-
ские норки и др.).

Д¤ЊТ¦МСЫЌ Т¦РПАН 
ГОРБОНОСЫЙ ТУРПАН

Melanitta deglandi
Bonaparte, 1850

Ќазтєрізділер отряды –  
Отряд Гусеобразные – Anseriformes

‡йректер т±ќымдасы –  
Семейство Утиные – Anatidae

Статусы.  III санат. Ќазаќстанда мекендейтін 
ауданы шектелген µте сирек кездесетін т‰р.

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ мањызы. 
Солт‰стік Еуразияда мекендейтін т±рпандардыњ 
бес т‰рініњ бірі.

Таралуы. Солт‰стік Америка, Шыѓыс жєне Орта 
Сібірде, Оњт‰стік Сібір тауларында, Орталыќ 
жєне Оњт‰стік Алтайдыњ ќазаќстандыќ бµлігін 
ќоса мекендейді. Солт‰стік Американыњ м±хит 
жаѓалауларында, Ќытай, Корея, Жапония мен 
Ќиыр Шыѓыстыњ тењіз жаѓалауларында ќыстайды. 
Ќазаќ станда б±рында Ќалбы тауыныњ шоќ орманды 
бµлігіндегі кµлдерде ±ялаѓан, ол жерлерден ХХ 
ѓасырдыњ 60-шы жылдары кеткен. Ќазір негізгі 
±ялайтын жерлері Б±ќтырма жєне Ќара-Ќаба µзен-
дерініњ алаптарында [2-4], Раќманов жєне ‡шкµл 
кµлдерінде [2, 5-8], Листвяга жотасыныњ солт‰стік-
шыѓысында [9, 10] шоѓырланѓан. Марќакµл кµлінде 
миграция кезінде кездеседі [11]. Алакµл кµліне 
±шып келгені де белгілі [12].

Мекендейтін жерлері. Жаѓалаулары тасты жєне 
суы мµлдір, тењіз дењгейінен 1800-2400 м биіктікте 
орналасќан тайгалыќ, субальпі жєне альпілік кµл-
дерде мекендейді. 

Саны. Алтайдыњ ќазаќстандыќ бµлігінде 2001-
2007 жылдары 150-200 ќ±с болѓан. Кµлдерде єдетте 
біреу, сирек екі ж±бы жєне кµбеюге ќатыспайтын 
10-20 ќ±с мекендейді [2, 6, 8, 13, 14].

Негізгі єсер ететін факторлар. Ќаскерлік жолмен 
аулау, кµлдерді шаруашылыќ маќсатта игеру, рек-
реациялыќ мањызы бар су ќоймаларында маза лау 
факторы, балыќшылар ауларында µлім-жітімге 
±шырау. Кµбеюініњ ойдаѓыдай µтуіне ауа-райыныњ 
жаѓдайлары (кµктемгі-жазѓы ќарлатып к‰н суыту, 
нµсер жањбыр, б±ршаќ жауу) жєне жыртќыштар 
(б±ралќы иттер, т‰лкілер, су к‰зені жєне басќалар) 
єсерін тигізеді.

Биологиялыќ ерекшеліктері. Кµктемде мамырдыњ 
аяѓында – маусымныњ басында тау кµлдерінде м±з 
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Особенности биологии. Весной прилетает в кон-
це мая – начале июня к моменту вскрытия горных 
озер, на зимовку отлетает в октябре. Самец и сам-
ка держатся парой в течение всего сезона размно-
жения. Гнезда устраивают на земле среди камней в 
прибрежном травостое и густо выстилают его пу-
хом. Кладки по 6-9 яиц в июне. Выводки держатся 
на озерах с июля по сентябрь, иногда объединяясь 
в скопления до 20 особей. Питаются личинками во-
дных насекомых и мелкой рыбой [15]. 

Разведение. В зоопарках Казахстана не содер-
жится.

Принятые меры охраны. Охраняется в Катон-
Карагайском национальном парке, а во время ми-
граций – в Маркакольском заповеднике.

Необходимые меры охраны. Выявление новых 
мест гнездования и взятие их под охрану. Снижение 
фактора беспокойства в зонах отдыха, особенно на 
Рахмановских озерах [6].

Предложение по исследованию. Изучение гнездо-
вой биологии, организация мониторинга на водое-
мах Катон-Карагайского национального парка.

Єдебиеттер-Источники информации: 

1. Егоров и др., 2001; 2. Стариков, 1991; 3. Стариков, 
2005а; 4. Стариков, 2006; 4. 5. Сушкин, 1938; 6. Бере-
зовиков, Рубинич, 2001; 7. Стариков, Прокопов, 2002; 
8. Прокопов, 2004; 9. Стариков, 2005б; 8. Колбинцев, 
2002; 9. Белялов, 2002; 10. Прокопов, 2005; 11. Березо-
виков, 1989; 12. Лопатин, Сибгатулин, 1991; 13. Кол-
бинцев, 2006; 14. Прокопов, 2007; 15. Долгушин, 1960.

Ќ±растырушы-Составитель: Н. Н. Березовиков

еріген соњ ±шып келеді, ќыстауѓа ќазанда ±шып 
кетеді. Аталыѓы мен мекиені кµбею маусымында 
ж±п ќ±рып бірге болады. ¦ясын жаѓалау мањы 
шµп тердегі тастардыњ арасына салады жєне 
мамыќ тµсейді. ¦яда 6-9 ж±мыртќа маусымда 
пайда болады. Балапандары кµлдерде шілдеден 
ќырк‰йекке дейін бірге болады, кейде бір жерге 
20-ѓа дейін шоѓырланады. Су насекомдарыныњ 
дернєсілдері жєне майда балыќтармен ќоректенеді 
[15]. 

Ќолда µсіру. Ќазаќстанныњ хайуанаттар паркте-
рінде µсірілмейді.

Қолға алынған ќорѓау шаралары. Ќатон-Ќараѓай 
±лттыќ паркінде, ал миграция кезінде Марќакµл 
ќорыѓында ќорѓалады.

Ќажетті ќорѓау шаралары. Жања ±ялау орындарын 
аныќтау жєне оларды ќорѓауѓа алу. Демалыс зона-
ларында, єсіресе Раќманов кµлдерінде мазалау фак-
торын азайту [6].

Зерттеу жµніндегі ±сыныстар. ¦ялау биологиясы-
на зерттеу, Ќатон-Ќараѓай ±лттыќ паркініњ су ќой-
маларында мониторинг ±йымдастыру.



118

Статус. III категория. Редкий гнездящийся вид.

Значение таксона для сохранения генофонда. 
Один из пяти видов рода, обитающих в Евразии, в 
т.ч. один из трех, встречающихся в Казахстане.

Распространение. Тундра, таежная и степная зоны 
Евразии. Зимует у берегов Балтийского и Северно-
го морей и далее на юг от Бискайского залива, а так-
же на Средиземном, черном и Каспийском морях. 
В Казахстане ранее отмечен на гнездовании лишь 
в Кокчетавской и Акмолинской обл. [1, 2], а в 1977-
1979 гг. – также в Павлодарской (оз. Майлыбай) и 
Северо-Казахстанской (оз. Лебедянка) областях [3]. 

Места обитания. Лесные, лесостепные и тунд-
ровые озера с обширными плесами или морские по-
бережья. В Казахстане обширные глубокие (около 
2 м) водоемы с плесами и зарослями трост ника.

Численность. В целом в Евразии, по-видимому, до-
статочно высока, но в Казахстане не известна. До 
60-х гг. был довольно многочислен на каспийских 
зимовках [1, 2]. В лесостепи Казахстана гнездятся 
несколько десятков пар. В 1971-1976 гг. на осеннем 
пролете здесь насчитывали не более 12 птиц на сезон 
[4], а в 1977-1985 гг. ежегодно встречали от 1 до 25 
и находили выводки [3]. В Западно-Казахстанской 
области на оз. Орыс-Копа весной 1970 г. обнаружи-
ли 93 турпана, а на оз. челкар летом – одного [5]. 

Основные лимитирующие факторы. Не известны.

Особенности биологии. В Казахстане не изучены. 
Перелетная птица. На пары разбиваются еще на 
зимовках, но к гнездованию приступают поздно: 
кладки в Кокчетавской и Акмолинской областях 
появляются в июне [1]. По наблюдениям из дру-
гих районов, период размножения растянут; гнезда 
устраивает в траве и под кустами, нередко далеко 
от воды; в кладке 6-10 яиц. Для самок и начинаю-
щих летать птенцов характерна дневная актив-
ность. Утки с выводками довольно агрессивны по 
отношению к холостым самкам и выводкам сво е го 
вида. Питается в основном моллюсками, личинка-

ЌАРА Т¦РПАН 
ЧЕРНЫЙ ТУРПАН

Melanitta fusca
Linnaeus, 1758

Ќазтєрізділер отряды –  
Отряд Гусеобразные – Anseriformes

‡йректер т±ќымдасы –  
Семейство Утиные – Anatidae

Статусы. III санат. Сирек кездесетін ±ялайтын т‰р.

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ мањызы. 
Евразияда мекендейтін туыстыњ бес т‰рініњ, оныњ 
ішінде Ќазаќстанда кездесетін ‰ш т‰рдіњ бірі.

Таралуы. Еуразияныњ тундра, тайга жєне дала-
лы зоналары. Балтыќ жєне Солт‰стік тењіздерініњ 
жа ѓалауларында, әрі оњт‰стікке ќарай Бискай 
б±ѓазында, сол сияќты Жерорта, Ќара жєне Каспий 
тењіздерінде ќыстайды. Ќазаќстанда ертеректе 
±ялайтын жерлері Кµкшетау жєне Аќмола облыста-
рында ѓана белгілі болѓан [1, 2], ал 1977-1979 жыл-
дары, сонымен ќатар Павлодар (Майлыбай кµлі) 
жєне Солт‰стік Ќазаќстан (Лебедянка кµлі) облы-
старында да кездескен [3].

Мекендейтін жерлері. ‡лкен ашыќ айдындары 
бар орманды, орманды-дала жєне тундра кµлдері 
не тењіз жаѓалаулары. Ќазаќстанда ашыќ айдындар 
жєне ќалыњ ќамыс µскен ‰лкен терењ (2 м-ге жуыќ) 
кµлдер.

Саны. Т±тас Еуразия бойынша саны біршама 
жоѓары, біраќ Ќазаќстанда белгісіз. 60-шы жыл-
дарѓа дейін Каспийде, ќыстауда, кµп болѓан [1, 
2]. Ќазаќстанныњ орманды далаларында бірнеше 
ондаѓан ж±п ±ялайды. 1971-1976 жылдары к‰згі 
±шып кетуі кезінде 12 ќ±с ѓана есепке алынѓан 
[4], ал 1977-1985 жылдары жылма-жыл 1-ден 25-ке 
дейін кездескен жєне балапандары табылѓан [3]. Ба-
тыс Ќазаќстан облысында Орысќопа кµлінде 1970 
жылы кµктемде 93 т±рпан, ал Шалќар кµлінде жаз-
да  бір ѓана ќ±с кездескен [5].

Негізгі єсер ететін факторлар. Белгісіз.

Биологиялыќ ерекшеліктері. Ќазаќстанда зерт-
телмеген. Жыл ќ±сы. Ќыстау кезінде-аќ ж±птаса 
бастайды, біраќ ±ялауѓа кеш т‰седі: Кµкшетау 
жєне Аќмола облыстарында ±ясы маусымда пай да 
болады [1]. Басќа аудандардаѓы баќылаулар бой-
ынша кµбею мерзімі ±заќ; ±ясын шµпке жєне б±та 
астына, кейде судан алыс жерде салады. ¦яда 6-10 
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ми водных насекомых и рыбой, изредка поедает во-
дные растения.

Разведение. В зоопарках Казахстана не содер-
жится.

Принятые меры охраны. В России в пределах 
основного ареала не охраняется. В Казахстане с 
1978 г. внесен в Красную книгу [2], охота запреще-
на.

Необходимые меры охраны. Не разработаны.

Предложения по исследованию. Оценка действи-
тельной численности на территории республики, 
изучение гнездовой биологии и выяснение нап-
равлений миграции и мест зимовок.

Єдебиеттер-Источники информации: 

1. Долгушин, 1960; 2. Красная книга Казахской ССР, 
1978; 3. В. А. Грачев, А. О. Соломатин, личн. сообщ.; 
4. Дробовцев, 1983; 5. В. Л. Шевченко, П. В. Дебело, 
личн. сообщ.

Ќ±растырушы-Составитель: В. И. Придатко.

ж±мыртќа болады. Мекиендері жєне ±ша бастаѓан 
балапандары ‰шін к‰ндізгі белсенділік тєн. Бала-
пандары бар ‰йректер кµбеюге ќатыспаѓан меки-
ендерге жєне µз т‰рініњ балапандарына ќарсы бо-
лады. Негізінен моллюскалар, су насекомдарыныњ 
дернєсілдері жєне балыќпен ќоректенеді, кейде су 
µсімдіктерін жейді.

Ќолда µсіру. Ќазаќстан хайуанаттар парктерінде 
ќолда ±сталмайды.

Қолға алынған ќорѓау шаралары. Ресейде негізгі 
таралѓан ауданыныњ шегінде ќорѓалмайды. Ќазаќ-
станда 1978 жылдан бастап Ќызыл кітапќа тір-
келген [2], аулауѓа тиым салынѓан.

Ќажетті ќорѓау шаралары. Дайындалмаѓан.

Зерттеу жµніндегі ±сыныстар. Республика тер-
ри ториясында наќты санын баѓалау, ±ялау биоло-
гиясын зерттеу жєне миграция баѓыты мен ќыс-
тайтын жерлерін аныќтау.
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Статус. I категория. Малочисленный, мозаично 
распространенный вид с резко сократившейся чис-
ленностью. Занесена в Красную Книгу МСОП. 

Значение таксона для сохранения генофонда. 
Монотипичный вид, представленный в ареале че-
тырьмя географическими популяциями, вклю чая 
центрально-азиатскую, обитающую и в Казах стане. 

Распространение. Северная Африка, Южная Ев-
ропа, Передняя и Средняя Азия, Южная Сибирь. 
Зимует в странах Средиземноморья, Иране, Паки-
стане и Индии, где также живет оседло [1]. В Ка-
захстане спорадично гнездится на пресных или 
солоноватых водоемах, исключая высокогорье и 
пустыню [2, 3]. В последней четверти прошлого 
столетия гнездилась, по видимому, только на На-
урзумских и Кургальджинских озерах, изредка – на 
озерах среднего течения Урала, на пролете в этот 
период везде была редка. Рост численности отмечен 
после 1995 г. и в настоящее время возобновилось 
гнездование на многих озерах западных, южных и 
восточных регионов Казахстана, на пролете здесь 
местами бывает многочисленна [4-7]. На озерах 
Тениз-Кургальджинской впадины, наряду с гнездя-
щимися, ежегодно летом концентрируются нераз-
множающиеся савки.

Места обитания. Глубоководные, пресные или со-
лоноватые озера, поросшие надводной раститель-
ностью.

Численность. После катастрофического снижения 
в середине 70-х гг. ХХ ст., когда общая численность 
вида не превышала 8 тыс., в настоящее время от-
мечается постепенный ее рост, в 2003 г – 13 тыс. [1]. 
Современная численность в Казахстане – до 10 тыс., 
в т.ч. в Тениз-Кургальджинской впадине: летом – 
2 тыс., осенью, перед отлетом – более 6 тыс. [8]. 

Основные лимитирующие факторы. Измене-
ние климата, длительные засухи, особенно в юж-
ной части азиатского ареала [1], нарастание антро-

АЌБАС ‡ЙРЕК
САВКА

Oxyura leucocephala,
Scopoli, 1769

Ќазтєрізділер отряды –  
Отряд Гусеобразные – Anseriformes

‡йректер т±ќымдасы –  
Семейство Утиные – Anatidae

Статусы. I санат. Саны аз, шашырап орна ласќан, 
саны к‰рт ќысќарып келе жатќан т‰р. Халыќаралыќ 
Ќызыл кітапќа тіркелген.

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ мањызы. 
Монотипті т‰р, таралу аймаѓындаѓы тµрт гео-
графиялыќ популяцияныњ, Ќазаќстанда мекен-
дейтін орталыќ-азия популяциясын ќоса, µкілі.

Таралуы. Солт‰стік Африка, Оњт‰стік Европа, 
Алдыњѓы жєне Орта Азия, Оњт‰стік Сібір. Же-
рорта тењізі елдерінде, Иранда, Пєкістанда жєне 
Индияда ќыстайды, сол сияќты сонда отырыќшы 
мекендейді [1]. Ќазаќстанда т±щы не кермек сулы 
су ќоймаларында, биік таулар мен шµлдерден 
басќа, шашырап ±ялайды [2, 3]. ¤ткен ѓасырдыњ 
соњѓы ширегінде тек Науырызым мен Ќорѓалжын 
кµлдерінде, сирек те болса Жайыќ µзенініњ ортањѓы 
саѓасындаѓы кµлдерде ±ялауы м‰мкін, ±шып-ќайту 
кезінде барлыќ жерде де сирек кездесті. Саныныњ 
µсуі 1995 жылдан кейін байќалды жєне ќазіргі 
кезде Ќазаќстанныњ батыс, оњт‰стік жєне шыѓыс 
аймаќтарындаѓы кµптеген кµлдерде ±ялай баста-
ды, ±шып келу-кетуде кµп [4-7]. Тењіз-Ќорѓалжын 
ойпатыныњ кµлдерінде, ±ялайтындарымен ќатар, 
жылма-жыл жазда кµбеюге ќатыспайтын аќбас 
‰йректер шоѓырланады.

Мекендейтін жерлері. Су‰сті µсімдіктер µскен 
терењ т±щы не кермек сулы кµлдер. 

Саны. ХХ ѓасырдыњ 70-ші жылдарыныњ ортасын-
да саны µте к‰рт азайѓан кезде, онда жалпы саны 8 
мыњнан аспайтын, ќазір оныњ бірте-бірте µсіп келе 
жатќаны байќалады, 2003 жылы – 13 мыњ болды [1]. 
Ќазіргі кезде Ќазаќстандаѓы саны 10 мыњѓа жетті, 
соныњ ішінде Тењіз-Ќорѓалжын ойпатында жазда 
2 мыњ, к‰зде, ±шып кету алдында  6 мыњнан асты 
[8]. 

Негізгі єсер ететін факторлар. Климаттыњ µз-
геруі, ±заќ мерзімді ќуањшылыќтар, єсіресе азия-
даѓы таралу аймаѓыныњ оњт‰стік бµлігінде [1], 
антропогенді пресстіњ µсуі – балыќ аулау, ањшылыќ, 
рекреациялыќ ќысым [8]. 
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погенного пресса – рыболовство, охота, рекреаци-
онные нагрузки [8].

Особенности биологии. Изучена недостаточно. 
Прилет на места гнездования в конце апреля – на-
чале мая. По прилету образуют гнездовые пары, 
но часть их формируется еще на зимовке. Гнездо 
устраивает в зарослях надводной растительности, 
на кочке или плавучее, в кладке 5-10 крупных яиц, 
насиживание – 25-26 дней. Птенцы становятся са-
мостоятельными в возрасте 29-30 дней, но на крыло 
поднимаются лишь в возрасте 40-45 дней – позднее 
других уток. В пище в основном растительные кор-
ма, поэтому на озерах, где изобилуют растительно-
ядные ры бы, савка страдает от недостатка корма. 
Реже поедает насекомых и моллюсков.

Разведение. Успешно выводится в инкубаторах ор-
нитологических центров Испании и др. стран [9]. В 
зоопарках Казахстана не содержится.

Принятые меры охраны. В Казахстане охраняется 
в Наурзумском, Кургальджинском и Алакольском 
заповедниках, Сары-Копинском и Прибалхашском 
заказниках. 

Необходимые меры охраны. В местах гнездования 
– эффективный контроль за рыболовоством, возоб-
новление опытов по привлечению в искус ственные 
гнезда. Разъяснительная работа среди охотников.

Предложения по исследованию. Реализация 
утвержденного КЛОХ МСХ РК «Национального 
Плана действий по управлению савкой (Oxyura leu-
cocephala).

Єдебиеттер-Источники информации: 

1. Li et al., 2006 2. Долгушин, 1960; 3. Гаврилов, 1999. 
4. Крейцберг-Мухина, 2002; 5. Шильцет, Кошкин, 
2003; 6. Гаврилов, Колбинцев, 2003; 7. Березовиков, 
2003; 8. Ерохов, Кошкин, Жулий, в печати. 9. Esquivias 
Jose A.Torres, 2003.

Ќ±растырушы-Составитель: С. Н. Ерохов

Биологиялыќ ерекшеліктері. Толыќ зерттел-
меген. ¦ялайтын жерлеріне ±шып келуі сєуірдіњ 
аяѓы – мамырдыњ басы. ¦шып келе салысымен ж±п 
т‰зіледі, біраќ олардыњ ж±птасуы ќыстау кезінде-
аќ ќалыптасады. ¦ясын су‰сті µсімдіктеріне, 
ќопаларѓа салады, ±яда 5-10 ‰лкен ж±мыртќа бола-
ды, 25-26 к‰н шайќайды. Балапандары 29-30 к‰нде 
µз бетінше тіршілік ете бастайды, біраќ ќанатына 
тек 40-45 к‰нде – басќа ‰йректерден кейін – ќонады. 
Ќорегінде, негізінен, µсімдіктектес азыќтар, біраќ 
µсімдікќоректі балыќтар кµп болѓандыќтан, ќорек 
жетіспеуден зардап шегеді. Насекомдар мен моллю-
скалар сирек кездеседі. 

Ќолда µсіру. Испания жєне басќа елдердіњ 
орнитологиялыќ орталыќтарыныњ инкубаторла-
рында ойдаѓыдай шайќап шыѓарады [9]. Ќазаќстан 
хайуанаттар парктерінде ±сталмайды.

Қолға алынған ќорѓау шаралары. Ќазаќстанда На-
урызым, Ќорѓалжын жєне Алакµл ќорыќтарында, 
Сарыќопа мен Балќаш µњірі ќорыќшаларында ќор-
ѓалады.

Ќажетті ќорѓау шаралары. ¦ялайтын жерлерінде 
балыќ аулауѓа тиімді баќылау жасау, жасанды 
±ялар жасап ќ±старды тарту тєжірибелерін ќайта 
жандандыру. Ањшылар арасында ‰гіт-насихат 
ж±мыстарын ж‰ргізу.

Зерттеу жµніндегі ±сыныстар. ЌР АШМ ОАШК 
бекіткен «Аќбас ‰йректі (Oxyura leucocephala) бас-
ќару ісініњ ¦лттыќ жоспарын» ж‰зеге асыру.
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Статус. 1-я категория. В Казахстане вид, нахо-
дящийся под угрозой исчезновения. 

Значение таксона для сохранения генофонда. 
Представитель монотипического семейства и рода 
в мировой фауне птиц.

Распространение. В прошлом обитала на многих 
водоемах Казахстана [1]. В настоящее время основ-
ным местом гнездования являются оз. Маркаколь и 
р. черный Иртыш. Кроме того, гнезда обнаружены: 
в 1976 г. – на оз. Усекское южнее г. Джаркента [3], 
в 1981 г. – на р. Урал близ г. Уральска [2], в 1982 г. 
– на Капчагайском водохранилище у Малых Калка-
нов [4], в 1985 г. – на р. Сырдарья. Единичные пары 
в 1981-1985 гг. встречены также в гнездовое время 
на оз. Зайсан, по р. Иртыш в Павлодарской области, 
на южном берегу оз. Балхаш, на озерах в долине р. 
Бухтармы [4-6].

Места обитания. Богатые рыбой водоемы с про-
зрачной водой и облесенными берегами. На Алтае 
населяет горные озера с лиственничными и ке-
дровыми лесами по берегам; по Иртышу и Уралу 
тополево-ивовые поймы рек; в пустынной зоне – ту-
гаи.

Численность. Еще в 40-е гг. ХХ в. была доста точно 
обычной в ряде мест [1], но в 50-60 гг. на большин-
стве водоемов истреблена. В 80-е гг. в Казахстане 
сохранились 30-35 пар, из них на оз. Маркаколь в 
1978-1985 гг. гнездилось 7-11 [7], на р. черный Ир-
тыш в 1980 г. – 5 пар [8]. На оз. Маркаколь числен-
ность стабильна. Но в целом в республике скопа на-
ходится в критическом положении.

Основные лимитирующие факторы. Усиление 
хозяйственной и рекреационной деятельности на 
побережьях рек и озер. Прямое уничтожение, разо-
рение гнезд, хозяйственное освоение водоемов, 
фактор беспокойства, вырубка прибрежных лесов, 
сокращение рыбных запасов.

БАЛЫЌШЫ Т¦ЙЃЫН
СКОПА

Pandion haliaetus
Linnaeus, 1758

С±њќартєрізділер отряды –  
Отряд Соколообразные – Falconiformes

Балыќшы т±йѓындар т±ќымдасы –  
Семейство Скопиные – Pandionidae

Статусы. I санат. Ќазаќстанда жойылып кету 
ќаупінде т±рѓан т‰р.

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ мањызы. 
Ќ±стардыњ єлемдік фаунадаѓы монотиптік 
т±ќымдас пен туыстыњ µкілі.

Таралуы. Ертеде Ќазаќстанныњ кµптеген су ќой-
маларында мекендеген [1]. Ќазір негізгі ±ялайтын 
орындары Марќакµл кµлі мен Ќара Ертіс µзені. 
Б±лардан басќа 1976 ж. Жаркент ќаласынан оњ-
т‰стікке ќарай ¤сек кµлінде [3], 1981 жылы Орал 
ќаласына жаќын Жайыќ µзенінде [2], 1982 ж. 
Ќапшаѓай суќоймасында Кіші Ќалќанда [4], 1985 ж.  
Сырдария µзенінде ±ялары табылѓан. 1981-1985 жыл-
дары бірен-саран ж±птары ±ялайтын мерзімде Зай-
сан кµлінде, Павлодар облысындаѓы Ертіс µзенініњ 
бойында, Балќаш кµлініњ оњт‰стік жаѓалауында, 
Б±ќтырма µзенініњ ањѓарындаѓы кµлдерден де кез-
дескен [4-6].

Мекендейтін жерлері. Суы мµлдір жєне жаѓасы 
орманды, балыќќа бай суќоймалары. 

Саны. ХХ ѓасырдыњ 40-шы жылдарында кµп жер-
лерде кєдімгідей болѓан [1], біраќ 50-60-жыл дарда 
кµпшілік суќоймаларында жойылѓан. 80-ші жыл-
дары Ќазаќстанда 30-35 ж±бы саќталѓан, олардыњ 
ішінде Марќакµл кµлінде 1978-1985 жыл дары 7-11 
ж±бы [7], Ќара Ертіс µзенінде 1980 ж.  5 ж±п [8] 
±ялады. Марќакµл кµлінде саны т±раќты. Десе де 
республикада балыќшы т±йѓынныњ жаѓ дайы µте 
нашар. 

Негізгі єсер ететін факторлар. ¤зендер мен 
кµлдердіњ жаѓалауларында шаруашылыќ жєне рек-
реациялыќ ќызметтердіњ к‰шеюі. Тікелей жою, 
±яларын б±зу, су ќоймаларын шаруашылыќ маќ-
сатта игеру, мазалау факторы, жаѓалаудаѓы орман-
дарды отау, балыќ ќорыныњ ќысќаруы. 

Биологиялыќ ерекшеліктері. Наурыздыњ аяѓы – 
сєуірде ±шып келеді [1]. Сєуірдіњ аяѓы – мамырдыњ 
басында ж±мыртќа салады. ¦яда 2-3, µте сирек 4 
ж±мыртќа болады. Шайќау 34-40 к‰нге, орташа 37, 



123

Особенности биологии. Прилетает в конце марта 
апреле [1]. Гнездится по берегам озер и рек, устраи-
вая гнезда на сломанных вершинах высоких дере-
вьев. Некоторые из них используются до 10-15 лет 
подряд. Питается преимущественно рыбой. При ее 
ловле характерно зависает на месте, трепеща кры-
льями, и отвесно пикирует, выставив вперед когти-
стые лапы, иногда глубоко погружаясь в воду. От-
кладка яиц в конце апреля – начале мая. В кладке 
2-3, очень редко 4 яйца. Насиживание длится 34-40, 
в среднем 37 суток. Птенцы находятся в гнезде 49-60 
суток. На оз. Маркаколь из 27 птенцов, появивших-
ся в 10 гнездах, вылетел 21. Пролет длится с третьей 
декады августа до 20 октября.

Разведение. Случаи размножения в неволе не из-
вестны.

Принятые меры охраны. Охраняется в Марка-
кольском заповеднике, Катон-Карагайском и Алтын-
Эмельском национальных парках. Занесена в При-
ложение II СИТЕС.

Необходимые меры охраны. Кадастр гнездовий, 
создание вокруг них зон покоя в радиусе 200-400 м. 
В местах, благоприятных для гнездования, жела-
тельны установка на деревьях платформ и сооруже-
ние искусственных гнезд других типов [9].

Предложения по исследованию. Уточнение чис-
ленности по регионам, изучение биологии, про-
ве дение экспериментов по привлечению в искус-
ственные гнездовья. Требуется пропаганда охраны 
этого вида среди населения, особенно рыбаков и 
охотников.

Єдебиеттер-Источники информации:

1. Корелов, 1962; 2. Дебело, Шевченко, 1986а; 3. Гра-
чев, 1986; 4. Мищенко, 1986; 5. Щербаков, Кочнев, 
1986; 6. Стариков, 2006; 7. Березовиков, 1986б; 8. Ков-
шарь, 1986; 9. Березовиков, Зинченко, 1986.

Ќ±растырушы-Составитель: Н. Н. Березовиков.

созылады. Балапандары ±яда 49-60 тєулік болады. 
Марќакµл кµлінде 10 ±ядан шыќќан 27 балапанныњ 
21-і ќанатына ќонды. Ќайтуы тамыздыњ ‰шінші 
онк‰ндігінен ќазанныњ 20-на дейін созылады. 
Негізінен балыќпен ќоректенеді.

Ќолда µсіру. Ќолда µсіру жайында деректер бел-
гісіз.

Қолға алынған ќорѓау шаралары. Марќакµл 
ќоры  ѓында, Ќатон-Ќараѓай жєне Алтынемел ±лт-
тыќ парктерінде ќорѓалады. СИТЕС-тіњ II Қосым-
шасына енгізілген.

Ќажетті ќорѓау шаралары. ¦ялайтын жерлеріне 
кадастр ж‰ргізу, олардыњ айналасында 200-400 м ра-
диусте тыныштыќ аймаѓын ќ±ру. ¦ялауѓа ќо лайлы 
жерлерде, аѓаштарѓа ќондырѓылар жєне басќа 
типтегі жасанды ±ялар орналастыру [9].

Зерттеу жµніндегі ±сыныстар. Аймаќтар бойын-
ша санын аныќтау, биологиясын зерттеу, жасанды 
±яларѓа тарту бойынша эксперименттер ж‰ргізу. 
Жергілікті т±рѓындар, єсіресе балыќшылар мен 
ањшылар, арасында ‰гіт – насихат ж±мысын ж‰р-
гізу ќажет.
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Статус. II-я категория. Вид, численность кото-
рого сокращается. Занесен в Красную книгу СССР  
(III категория).

Значение таксона для сохранения генофонда. 
Единственный представитель рода в Казахстане.

Распространение. Африка, Евразия от Атланти-
ческого побережья на восток до хребта Хара-Нарин, 
к северу до 56 ° с. ш., к югу до побережья Средизем-
ного моря, Малой Азии, Ирана, Пакис тана, Индии. 
Зимует в Африке, Аравии, на юге Азии. В Казахста-
не населяет районы южные 49 параллели [1].

Места обитания. Сухие предгорья, пустынные 
горы, песчаные пустыни. В Западном Тянь-Шане, 
Джунгарском Алатау проникает в зону лиственных 
лесов [1, 2, 5], в Калбе и на Южном Алтае обитает в 
сосняках [7, 8].

Численность. В Казахстане повсеместно невели ка 
и имеет тенденцию к снижению. Так, на автомарш-
рутах в Западно-Казахстанской обл. весной и летом 
1981 г. на 1850 км маршрута было встречено 2 особи 
[3], в песках Кызылкум в 1984 г. на 806 км – 2, а 
в песках Муюнкум в 1983 г. на 600 км – ни одной, 
в Бетпак-Дале в 1984 г. на 1123 км в центральных 
ее районах – 2 особи, а в западных районах 1981 и 
1983 гг. на 1500 км маршрута – ни одной [4]. В 1989 г. 
при авиаобследовании Мангышлака и казахстан-
ской части Устюрта на 12000 км встречено всего 4 
птицы. Более 15 лет нет сведений из Центрального 
Казахстана.

Основные лимитирующие факторы. Гибель на 
опорах ЛЭП, прямое уничтожение, фактор беспо-
койства, возможно, сокращение численности пре-
смыкающихся в связи с распашкой и интенсив ным 
выпасом скота. 

Особенности биологии. На юге Казахстана появ-
ляется в начале апреля, отлетает в конце сентября 
[1]. Относительно небольшие гнезда устраивает 
на деревьях (саксаул, туранга) или скалах, обычно 
невысоко над землей. В кладке только 1 яйцо. На-

ЖЫЛАНШЫ ЌЫРАН, Б‡РКІТ
ЗМЕЕЯД

Circaetus gallicus
Gmelin, 1788

С±њќартєрізділер отряды –  
Отряд Соколообразные – Falconiformes

Ќаршыѓатектестер т±ќымдасы –  
Семейство Ястребиные – Accipitridae

Статусы. II  санат. Саны ќысќарып келе жатќан т‰р. 
ССРО Ќызыл кітабына тіркелген (3-ші санат).

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ мањызы. 
Туыстыњ Ќазаќстандаѓы бірден-бір µкілі.

Таралуы. Африка, Евразия – Атлантика жаѓалау-
ынан шыѓыста Хара-Нарин жотасына дейін, сол-
т‰стікте 56 ° солт‰стік ендікке, оњт‰стікте Жер-
ор та тењізі жаѓалауы, Кіші Азия, Иран, Пєкіс тан, 
Индияѓа дейін кездеседі. Ќазаќстанда 49 параллель-
ден оњт‰стікке ќараѓан аудандарда мекен дейді [1]. 

Мекендейтін жерлері. Ќ±рѓаќ тау етектері, шµлді 
таулар, ќ±мды шµлдер. Батыс Тянь-Шань, Жоњѓар 
(Жетісу) Алатауында жапыраќты ормандар зона-
сына енеді [1, 2, 5], Ќалбы жєне Оњт‰стік Алтайда 
ќараѓайлы ормандарда мекендейді [7, 8]. 

Саны. Ќазаќстанда барлыќ жерде кµп емес жєне 
азаюда. Мысалы, Батыс Ќазаќстан облысында 1981 
жылы кµктем мен жазда 1850 км автомаршрутта 
2 ќ±с ќана [3], Ќызылќ±мда 1984 жылы 806 км-
де – 2, Мойынќ±мда 1983 жылы 600 км-де – жоќ, 
Бетпаќдалада 1984 жылы оныњ орталыќ ауданда-
рында – 2 кездескен, ал 1981 жєне 1983 жылдары 
батыс аудандарда 1500 км маршрутта бірде-бір ќ±с 
есепке алынбаѓан [4]. 1989 жылы Мањѓыстау мен 
‡стірттіњ ќазаќстандыќ бµлігін самолетпен 12000 
км ±шќанда бар-жоѓы 4 ќ±с кездескен. Орталыќ 
Ќазаќстаннан соњѓы 15 жылда ешќандай деректер 
жоќ.

Негізгі єсер ететін факторлар. ЭТЖ-њ баѓа на-
ларында µлім-жітімге ±шырау, тікелей µлтіру, ма-
залау факторы, жерді жыртуѓа жєне малды ќар-
ќынды жаю нєтижесінде бауырымен жорѓалау-
шылардыњ саныныњ ќысќаруы.

Биологиялыќ ерекшеліктері. Ќазаќстанныњ оњ -
т‰стігінде сєуірдіњ басында пайда болады, ќыр к‰й-
ектіњ аяѓында ±шып кетеді [1]. Салыстырмалы т‰рде 
аса ‰лкен емес ±ясын аѓашќа (сексеуіл, торањѓы) 
не жартасќа, єдетте жерден аса биік емес, салады. 
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сиживание продолжается около полутора ме ся цев, 
птенец покидает гнездо через 2 месяца после вы-
лупления [6]. Охотится днем, питается преимуще-
ственно рептилиями. 

Разведение. Одиночки содержатся в чимкентском 
и Алматинском зоопарках.

Принятые меры охраны. Охраняется в Аксу-
Джабаглинском, Каратауском, Устюртском и Ала-
кольском заповедниках; Андасайском заказнике и 
национальном парке Алтынэмель.

Необходимые меры охраны. Организовать запо-
ведники в Бетпак-Дале, долине р. Или, пустыне 
Кызыл-Кум. Формировать у населения терпимое 
отношение к змеям, усилить борьбу с браконьер-
ством, оборудовать опоры ЛЭП защитными устрой-
ствами, наладить разведение в неволе.

Предложения по исследованию. Выяснить состоя-
ние и тенденции изменения кормовой базы, воз-
можности привлечения для гнездования на специ-
альные платформы.

Єдебиеттер-Источники информации: 

1. Корелов, 1962; 2. Дементьев, 1951; 3. Линдеман, 
1986; 4. Ковшарь, 1986; 5. П. В. Пфандер, личн. сообщ; 
6. Harrison, 1975; 7. Стариков, 1997; 8. Березовиков, Во-
робьев, 1998/1999. 

Ќ±растырушы-Составитель: Р. Г. Пфеффер.

¦яда 1 ѓана ж±мыртќа болады, оны бір жарым ай-
дай шайќайды, балапан ж±мыртќадан шыќќаннан 
2 ай µткен соњ ±яны тастайды [6]. К‰ндіз жемтігін 
аулайды, рептилиялармен ќоректенеді.

Ќолда µсіру. Шымкент жєне Алматы хайуанаттар 
парктерінде жалѓыз басты ќ±стар µсіріледі. 

Қолға алынған ќорѓау шаралары. Аќсу-Жабаѓы-
лы, Ќаратау, ‡стірт жєне Алакµл ќорыќтарында, 
Ањдысай ќорыќшасы мен Алтынемел ±лттыќ 
паркінде ќорѓалады.

Ќажетті ќорѓау шаралары. Бетпаќ дала, Іле µзе-
нініњ ањѓарында, Ќызылќ±мда ќорыќ тар ±йым-
дастыру. Т±рѓындар арасында жыланѓа де ген 
кµзќарасты µзгерту, ќаскерлермен к‰ресті к‰шей-
ту, ЭТЖ-њ баѓаналарын ќорѓаныш ќ±ралдары мен 
жабдыќтау, ќолда µсіруді жолѓа ќою.

Зерттеу жµніндегі ±сыныстар. Ќоректік базасы-
ныњ жаѓдайын жєне µзгерту баѓытын аныќтау, 
арнайы ќондырѓыларѓа ±ялау ‰шін тарту м‰м-
кіндіктерін ќарастыру.
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Статус. III категория. Редкая малоизученная 
птица.

Значение таксона для сохранения генофонда. 
Единственный представитель рода в фауне Казах-
стана.

Распространение. Северо-Западная Африка, Ев-
разия к востоку до Большого Хингана, к югу до 
Греции, Малой Азии, Сирии и Афганистана, к се-
веру до Карпат, Алтая, Тувы. В Казахстане обита-
ет в горных лесах юга и юго-востока республики, 
а также в тугаях в поймах рек Сырдарья, Или, чи-
лик, чарын, Каратал [1, 2]. В 70-х гг. установлено 
гнездование в Каркаралинских горах [3], в 80-90 гг. 
появился на гнездовании в юго-западном Алтае [4, 
9, 10], Зайсанской котловине, Манраке и Тарбагатае 
[11, 12]. Зимует в Индии и Африке.

Места обитания. Населяет леса разных типов – 
тугаи по поймам пустынных рек, горные листвен-
ные, реже хвойные. На охоту нередко вылетает на 
остепненные предгорья, открытые берега озер и 
залетает в населенные пункты, в частности, нерегу-
лярно орлы-карлики отмечались в южной половине 
г. Алма-Аты [4, 5].

Численность. Относительно обычен лишь в не-
которых районах Джунгарского Алатау, в основных 
частях ареала редок; после катастро фического спада 
численности в 60-70-е гг. сейчас определенно про-
исходит ее рост. Так, в заповеднике Аксу-Джабаглы 
в 30-е гг. орел-карлик был самым обычным из ор-
лов. Затем, после проводившейся компании по 
борьбе с пернатыми хищниками он практически не 
встречался в 1959-1965 гг. и только в 1966 г. найдено 
первое гнездо [7, 8].

Основные лимитирующие факторы. Не выясне-
ны. По-видимому, деградация тугайных лесов и не-
законный отстрел.

Особенности биологии. Перелетная птица. Весной 
появляется в апреле, осенний пролет продолжается 
с конца августа по октябрь. Гнезда устраивает пре-

БАЌАЛТАЌ ЌЫРАН
ОРЕЛ-КАРЛИК

Hieraaetus pennatus
Gmelin, 1788

С±њќартєрізділер отряды –  
Отряд Соколообразные – Falconiformes

Ќаршыѓатектестер т±ќымдасы –  
Семейство Ястребиные – Accipitridae

Статусы. III санат. Сирек, аз зерттелген ќ±с.

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ мањызы. 
Туыстыњ Ќазаќстан фаунасындаѓы бірден-бір 
µкілі.

Таралуы. Солт‰стік Батыс Африка, Еуразия-
да – шыѓысќа ќарай ‡лкен Хинганга, оњт‰стікте 
Греция, Кіші Азия, Сирия мен Ауѓанстанѓа, 
солт‰стікте Карпат, Алтай, Туваѓа дейін кездеседі. 
Ќазаќстанда республиканыњ оњт‰стігі мен оњт‰стік-
шыѓысындаѓы таулы ормандарда, сол сияќты Сыр-
дария, Іле, Шелек, Шарын, Ќаратал µзендерініњ 
жайылмаларындаѓы тоѓайларда мекендейді [1, 2]. 
70-ші жылдары Ќарќаралы тауларында ±ялаѓаны 
аныќталѓан [3], 80-90 жылдары оњт‰стік-батыс Ал-
тайда [4, 9, 10], Зайсан ќазанш±њќырында, Мањы раќ 
пен Тарбаѓатайда [11, 12] ±ялаѓан. Индия мен Афри-
када ќыстайды.

Мекендейтін жерлері. Т‰рлі типтегі ормандарда – 
шµл µзендерініњ жайылмаларындаѓы тоѓайлар, тау-
лы жалпаќ жапыраќты, сирек ќылќан жа пы раќты – 
ормандарда мекендейді. Жемтігін аулау ‰шін ашыќ 
тау бµктерлеріне, кµлдердіњ ашыќ жа ѓалауларына 
жєне елді мекендерге ±шып шыѓады, соныњ ішінде 
Алматы ќаласыныњ оњт‰стік жар тысында баќалтаќ 
ќырандар жиі есепке алынѓан [4, 5].

Саны. Жоњѓар (Жетісу) Алатауыныњ тек кейбір 
аудандарында біршама, таралу аймаѓыныњ негізгі 
бµліктерінде сирек; 60-70-ші жылдардаѓы к‰рт 
тµмендеуден кейін ќазір саныныњ µсуі байќалуда. 
Мысалы, Аќсу-Жабаѓылы ќорыѓында 30-шы 
жылдары баќалтаќ ќыран ќырандардыњ ішінде 
єдеттегідей болѓан. Содан кейінгі жыртќыш 
ќ±старѓа ќарсы к‰рес науќанынан соњ ол 1959-1965 
жылдары м‰лдем кездеспеді, тек 1966 жылы бірінші 
±я табылды [7, 8].

Негізгі єсер ететін факторлар. Аныќталмаѓан, 
м‰мкін, тоѓайлардыњ тозуы жєне зањсыз аулау 
(ату).
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имущественно на лиственных деревьях, реже – на 
хвойных, очень редко – на скалах. Кладку из 1-2 яиц 
самка насиживает 35-39 дней [6]. Выживает обыч-
но только один птенец, который примерно через 8 
недель после вылупления поднимается на крыло. 
Питается птицами и зверьками мелкой и средней 
величины, которых высматривает из засады или в 
парящем полете и настигает в стремительном бро-
ске. Иногда ловит и пресмыкающихся. В районе 
гнезда часто производит эффектные демонстраци-
онные полеты.

Разведение. В зоопарках Казахстана не содер-
жится.

Принятые меры охраны. Охраняется в Аксу-
Джабаглинском, Каратауском, Маркакольском, 
Алакольском и Алматинском заповедниках; Бая-
наульском, Каркаралинском, Катон-Карагайском и 
Алтын-Эмель ском нацио нальных парках.

Необходимые меры охраны. Организация запо-
ведников в Джунгарском Алатау и долине р. Или; 
разведение в неволе.

Предложения по исследованию. Детальные иссле-
дования экологии вида с целью выявления лимити-
рующих факторов.

Єдебиеттер-Источники информации:

1. Корелов, 1962; 2. Красная книга Казахской ССР, 
1978; 3. Мальцева, 1983; 4. Редкие животные Казах-
стана, 1986; 5. Дементьев, 1951; 6. Harrison, 1975; 7. 
Ковшарь, 1966; 8. Ковшарь, 1977а; 9. Березовиков, Ру-
бинич, 2001; 10. Стариков, 2006; 11. Стариков, 1997; 
12. Березовиков, Левин, 2006. 

Ќ±растырушы-Составитель: Р. Г. Пфеффер.

Биологиялыќ ерекшеліктері. Жыл ќ±сы. Кµктем-
де сєуірде пайда болады, к‰зге ќайту тамыздыњ 
аяѓынан ќазанѓа дейін созылады. ¦ясын кµпшілік 
жаѓдайда жалпаќ жапыраќты аѓаштарѓа, сирек – 
ќылќан жапыраќтыларѓа, µте сирек жартастарѓа 
салады. 1-2 ж±мыртќа болатын ±яны ±ябасары 
35-39 к‰н шайќайды [6]. Тек бір ѓана балапаны 
тірі ќалады, ол шамамен 8 аптадан соњ ќанатына 
ќонады. Ќ±стар жєне майда єрі орташа денелі 
ањдармен ќоректенеді, оларды тасадан не ќалыќтап 
±шып ж‰ріп баќылайды жєне ќуып ж‰ріп ±стайды. 
Кейде бауырымен жорѓалаушыларды да аулайды. 
¦я мањында жиі єдемі ±шу мєнерлерін кµрсетеді. 

Ќолда µсіру. Ќазаќстан хайуанаттар парктерінде 
ќолда ±сталмайды.

Қолға алынған ќорѓау шаралары. Аќсу-Жабаѓылы, 
Ќаратау, Марќакµл, Алакµл жєне Алматы ќорыќ-
тарында, Баянауыл, Ќарќаралы, Ќатон-Ќараѓай жєне 
Алты не мел ±лттыќ парктерінде ќорѓалады.

Ќажетті ќорѓау шаралары. Ќаратау, Жоњѓар 
(Жетісу) Алатауы жєне Іле µзенініњ ањѓарында 
ќорыќтар ашу; ќолда µсіру.

Зерттеу жµніндегі ±сыныстар. Шектеуші фактор-
ларды аныќтау ‰шін т‰рдіњ экологиясын жан-жаќты 
зерттеу.
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Статус. V категория. численность относительно 
велика, но еще недавно она быстро сокращалась. 

Значение таксона для сохранения генофонда. 
Один из четырех видов рода в фауне Казахстана.

Распространение. Степи и северные пустыни 
Евразии от низовьев р. Дунай до Забайкалья 
и берегов Желтого моря, на юг проникает до 
пустынь Средней и Центральной Азии. Широко 
распространен на гнездовании в Казахстане, за 
исключением высокогорий. Зимует на юге Азии, в 
Аравии и Африке [1].

Места обитания. Населяет степи, полупустыни, 
реже пустыни (кроме песков с равнинным или 
слабопересеченным характером рельефа, изредка – 
невысокие горы или предгорья крупных хребтов [1, 
2, 3].

Численность. Обычен на западе республики и 
редок в других частях ареала. Так, в 1974-1983 гг. на 
автомобильных маршрутах в Северном Прикаспии 
на 2822 км маршрута было встречено 389 орлов [4], 
в Западной Бетпак-Дале в 1983 г. на 1035 км – 63, в 
Центральной Бетпак-Дале в 1984 г. на 1123 км – всего 
2 [3, 5]. При благоприятных кормовых условиях 
способны быстро концентрироваться [6].

Основные лимитирующие факторы. Больше 
дру гих хищных птиц подвержен отрицательному 
антро погенному воздействию – людьми разоряется 
62-85 % гнезд [8], до 10 % птиц гибнет на проводах 
и опорах ЛЭП [4, 7]. Перелетный молодняк часто 
сбивается на дорогах автотранспортом, много орлов 
отстреливается на столбах.

Особенности биологии. Прилетает в марте-апре ле, 
отлетает в августе-сентябре. Гнезда устраивает на 
земле, небольших кустах и скалах, скирдах, реже на 
деревьях и опорах ЛЭП [1, 2, 8]. В первой половине 
апреля откладывает 1-3 яйца, которые самка 
насиживает около 45 дней, птенцы поднимаются 
на крыло в возрасте 55 дней [8]. Основу питания 
составляют разные виды сусликов.

ДАЛА ЌЫРАНЫ 
СТЕПНОЙ ОРЕЛ

Aquila nipalensis
(Hodgson, 1838)

С±њќартєрізділер отряды –  
Отряд Соколообразные – Falconiformes

Ќаршыѓатектестер т±ќымдасы –  
Семейство Ястребиные – Accipitridae

Статусы. V санат. Салыстырмалы т‰рде са ны кµп, 
біраќ шамалы жылдар б±рын ол к‰рт тµмендеген.

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ мањызы. 
Туыстыњ Ќазаќстан фаунасындаѓы тµрт т‰рініњ 
бірі.

Таралуы. Еуразияныњ далалы жєне солт‰стік шµлді 
аймаќтары – Дунай µзенініњ тµменгі саѓасынан За-
байкалье мен Сары тењіз жаѓалауларына дейін, 
оњт‰стікте Орта жєне Орталыќ Азияныњ шµлдеріне 
дейін кездеседі. Ќазаќстанда ±ялау кезінде кењ 
тараѓан, тек биік тауларда болмайды. Азияныњ 
оњт‰стігі, Аравия жєне Африкада ќыстайды [1].

Мекендейтін жерлері. Дала, шµлейт, сирек шµл 
(ќ±мнан басќа) жерлер, б±лардыњ жер бедері жазыќ 
немесе сєл ойлы-ќырлы болуы керек, сирек – аласа 
таулар не ‰лкен жоталардыњ бµктерлері [1, 2, 3]. 

Саны. Республиканыњ батысында кєдімгідей, 
ал таралу аймаѓыныњ басќа бµлімдерінде сирек. 
Мысалы, 1974-1983 жылдары Солт‰стік Каспий 
µњірінде 2822 км автомаршрутта 389 ќыран [4], Ба-
тыс Бетпаќдалада 1983 ж. 1035 км-де – 63, Орталыќ 
Бетпаќдалада 1984 ж. 1123 км-де – бар-жоѓы 2 ќ±с 
есепке алынѓан [3, 5]. Ќоректік жаѓдайы ќолайлы 
болса тез шоѓырлануѓа ќабілетті [6]. 

Негізгі єсер ететін факторлар. Жыртќыш ќ±с-
тарѓа бєрінен кµп антропогендік єсерлер теріс 
ыќпал жасайды – адамдар ±яларыныњ 62-85 %-н 
б±зады [8], ќ±стардыњ 10 %-ы ЭТЖ-њ сымдары 
мен баѓаналарында µлім-жітімге ±шырайды [4, 7]. 
Жас ќ±стар кµбіне жолда автокµлікке соѓылады, 
баѓаналарда отырѓан кµптеген ќырандарды атады. 

Биологиялыќ ерекшеліктері. Наурыз-сєуірде ±шып 
келеді, тамыз-ќырк‰йекте ±шып кетеді. ¦ясын жер-
ге, аласа б±талар мен жартастарѓа, маяѓа, сирек 
аѓашќа жєне ЭТЖ-њ баѓаналарына салады [1, 2, 8]. 
Сєуірдіњ бірінші жартысында 1-3 ж±мыртќа туа-
ды, оларды ±ябасары 45 к‰н шамасында шайќайды, 
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Разведение. В зоопарках Казахстана содержатся 
около 20 экземпляров, не размножаются.

Принятые меры охраны. Охраняется в Наурзум-
ском, Устюртском, Каратауском, Алакольском и 
Кургальджинском заповедниках.

Необходимые меры охраны. Проведение разъяс-
нительной работы среди населения и строгого кон-
троля со стороны органов госохотинспекции для 
предотвращения массового разорения легкодоступ-
ных гнезд степных орлов. Оборудовать опоры ЛЭП 
эффективными защитными устрой ствами. Создать 
заповедник в Бетпак-Дале и специализированные 
заказники в Западном Казах стане в местах с высо-
кой плотностью населения этого вида.

Предложения по исследованию. Провести экспе-
рименты по изменению гнездостроительного стере-
отипа у орлов таким образом, чтобы они свои гнез-
да располагали в более безопасных местах: на дере-
вьях, триангуляционных вышках и опорах ЛЭП.

Єдебиеттер-Источники информации:

1. Корелов, 1962; 2. Дементьев, 1951; 3. Ковшарь, Ле-
вин, Белялов, 1986; 4. Шевченко, 1986; Ковшарь, 1986; 
6. Фадеев, 1986; 7. Harrison,1975; 8. Красная книга 
СССР, 1984. 

Ќ±растырушы-Составитель: Р. Г. Пфеффер.

балапандары ќанатына 55 к‰нде отырады [8]. 
Ќорегініњ негізін єрт‰рлі сарш±наќтар ќ±райды.

Ќолда µсіру. Ќазаќстан хайуанаттар парктерінде 
20-ѓа жуыќ ќ±с ±сталады, біраќ кµбеймейді.

Қолға алынған ќорѓау шаралары. Науырызым, 
‡с тірт, Ќаратау, Алакµл жєне Ќорѓалжын ќорыќ-
тарында ќорѓалады.

Ќажетті ќорѓау шаралары. Т±рѓындар арасын-
да ‰гіт-насихат ж±мыстарын ж‰ргізу жєне мем-
ле кеттік ањшылыќ инспекциясы жаѓынан дала 
ќырандарыныњ оњай алынатын ±яларын жаппай 
б±зуды ќатал ќадаѓалау. ЭТЖ-њ баѓаналарын тиімді 
ќорѓау ќ±ралдарымен жабдыќтау. Бетпаќдалада 
ќорыќ жєне б±л т‰рдіњ орналасуы µте жоѓары бола-
тын Батыс Ќазаќстанда ќорыќшалар ашу.

Зерттеу жµніндегі ±сыныстар. ¦я салу даѓдыларын 
µзгерту жайында эксперименттер ж‰ргізу.
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Статус. III категория. Редкий вид, численность 
которого сокращается. Занесен в Красную книгу 
СССР. 

Значение таксона для сохранения генофонда. 
Один из четырех видов рода в фауне Казахстана.

Распространение. Марокко, Евразия от Испании 
на западе до оз. Байкал на востоке. Широко распро-
странен в Казахстане, не найден лишь к северу от 
53° с. ш. и в южной части песков Кы зылкум, а также 
в безлесных и высокогорных районах. Зимует в до-
лине Нила и в Южной Азии [1].

Места обитания. Разнообразны, но повсюду обя-
зательно сочетание участков с древесной расти-
тельностью (березовые колки, островные боры, 
саксаульники, тугаи, лесополосы) с открытыми – 
степными, полупустынными или пустынными про-
странствами [1, 2].

Численность. Местами обычен, например в Наур-
зуме, где в 1970-1981 гг. обитали 27-30 пар [3], одна-
ко в большинстве районов редок: в Приа ральских 
Каракумах не более 1 пары на 30-40 км маршрута 
[4], в Арысской впадине и низовьях р. Сарысу на 
маршруте в 2000 км в 1984 г. было учтено 20 особей 
и 5 гнезд [4], в долинах рек Талас и Ассы на 600 км 
маршрута в 1983 г. найдено лишь 1 гнездо, в Анда-
сайском заказнике в 1984 г. – 8 гнезд [4].

Основные лимитирующие факторы. Нарушение 
мест обитания, гибель на опорах ЛЭП, колебание 
численности кормовых объектов [5], нередко птен-
цы изымаются местными жителями по ошибке 
вместо беркутов для содержания в качестве ловчей 
птицы.

Особенности биологии. Перелетная птица с выра-
женным гнездовым консерватизмом. Весной приле-
тает в марте, отлет начинается в сентябре. Гнезда 
почти всегда устраивает на деревьях, реже на ку-
стах, как исключение – на земле и на опорах ЛЭП. 
Кладка из 1-3 яиц появляется в апреле, насижива-
ние длится 43 дня, птенцы покидают гнездо спустя 

ЌАРАЌ¦С
МОГИЛЬНИК

Aquila heliaca
Savigny, 1809

С±њќартєрізділер отряды –  
Отряд Соколообразные – Falconiformes

Ќаршыѓатектестер т±ќымдасы –  
Семейство Ястребиные – Accipitridae

Статусы.  III санат. Сирек т‰р, саны ќысќаруда. 
ССРО Ќызыл кітабына тіркелген (1984).

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ мањызы. 
Туыстыњ Ќазаќстан фаунасындаѓы тµрт т‰рініњ 
бірі.

Таралуы. Марокко, Еуразияда – батыста Испа-
ниядан бастап шыѓыста Байкал кµліне дейін 
кездеседі. Ќазаќстанда кењ тараѓан, тек солт‰стік 
ендіктіњ 53°-н терістікке ќарай жєне Ќызылќ±мныњ 
оњт‰стік бµлігінде, сол сияќты ормансыз жєне 
биік таулы аудандарда табылмаѓан. Нил µзенініњ 
ањѓарында жєне Оњт‰стік Азияда ќыстайды [1].

Мекендейтін жерлері. Алуант‰рлі, біраќ аѓашты 
µсімдіктер (аќќайыњды шоќорман, шоќормандар, 
сексеуіл ормандары, тоѓайлар, далалы, шµлейтті не 
шµлді жерлердегі ормандар) бар учаскелер болуы 
міндетті [1, 2].

Саны. Кей жерлерде кєдімгідей, мысалы Науы-
рызымда, 1970-1981 жылдары 27-30 ж±бы мекенде-
ген [3], десе де кµпшілік аудандарда сирек: Аралмањы 
Ќараќ±мда 30-40 км-де 1 ж±п [4], Арыс ойпаты мен 
Сарысу µзенініњ тµменгі саѓасында 2000 км-де 1984 
жылы 20 ќ±с жєне 5 ±я есепке алынѓан [4], Талас пен 
Асы µзендерініњ ањѓарларында 600 км маршрутта 
1983 жылы тек 1 ±я ѓана, Ањдысай ќорыќшасында 
1984 жылы 8 ±я табылѓан [4].

Негізгі єсер ететін факторлар. Мекендейтін жер-
лерін б±зу, ЭТЖ-њ баѓаналарында µлім-жітімге 
±шырау, ќоректік нысандарыныњ саныныњ ауыт-
ќуы [5], жергілікті т±рѓындардыњ ањшы ќ±с ретінде 
б‰ркіт деп балапандарын ±ядан алуы.

Биологиялыќ ерекшеліктері. ¦ялау консерватизмі 
аныќ байќалатын жыл ќ±сы. Кµктемде наурызда 
±шып келеді, ±шып кетуі ќырк‰йектен бастала-
ды. ¦ясын єр уаќытта аѓашќа, сирек б±таѓа, т‰к 
болмаѓанда жерге жєне ЭТЖ-њ баѓаналарына са-
лады. 1-3 ж±мыртќасы бар ±я сєуірде пайда бо-
лады, 43 к‰н шайќайды, балапандары 60 к‰ннен 
соњ ±яны тастайды [6]. Негізінен орташа денелі 
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60 дней [6]. Питается преимущественно грызунами 
средней величины, ловит зайцев и молодых сурков, 
относительно часто охотится на птиц – куриных, 
водоплавающих, стрепетов, джеков, иногда добы-
вает рептилий и даже насекомых.

Разведение. В Алма-Атинском зоопарке содержит-
ся 6 птиц, случаи размножения не известны.

Принятые меры охраны. Охраняется в Наурзум-
ском заповеднике.

Необходимые меры охраны. Борьба с браконьер-
ством, выявление и охрана гнезд, разработка мето-
дов разведения в неволе и привлечения в безлесные 
районы на гнездование на специальных платфор-
мах.

Предложения по исследованию. Составить ка-
дастр распространения гнездовий в Казахстане и 
численности; выявить факторы, лимитирующие 
численность.

Єдебиеттер-Источники информации. 

1. Корелов, 1962; 2. Дементьев, 1951; 3. Брагин, 1986а; 
4. Редкие животные Казахстана, 1986; 5. Красная кни-
га СССР, 1984; 6. Harrison, 1975.

Ќ±растырушы-Составитель: Р. Г. Пфеффер.

кеміргіштермен ќоректенеді, ќояндар мен жас су-
ырларды ±стайды, жиі тауыќтектес ќ±старды, су 
ќ±старын, безгелдектерді, жорѓа дуадаќтарды, кей-
де рептилиялар, тіпті насекомдарды да ау лайды. 

Ќолда µсіру. Алматы хайуанаттар паркінде 6 ќ±с 
±сталады, біраќ кµбеюі белгісіз.

Қолға алынған ќорѓау шаралары. Науырызым ќо-
ры ѓында ќорѓалады.

Ќажетті ќорѓау шаралары. Ќаскерлермен к‰рес, 
±яларын табу жєне ќорѓау, ќолда µсіру єдістерін 
жєне ормансыз аудандарда арнайы платформаларда 
±ялауѓа ‰йрету жолдарын дайындау.

Зерттеу жµніндегі ±сыныстар. Ќазаќстанда ±я лау 
орындарыныњ таралуыныњ жєне саныныњ ка-
дастрын жасау; санын шектейтін факторларды 
аныќтау.
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Статусы. III санат. Саны ќысќарып бара жатќан 
т‰р. ССРО Ќызыл кітабына (1984) тіркелген.

 

Таралуы. Еуразияда кењ тараѓан. ¦ялайтын 
жерлерінде ќыстайды. Ќазаќстан территориясын-
да шашырап мекендейді [1]. Оњт‰стік пен шыѓыс-
тыњ тауларында біршама кєдімгідей, б‰р кіт Мањ-
ѓыстауда, ‡стірттіњ шыњдарында, М±ѓыл жарда, 
Сырдария µзенініњ ањѓарында, Ќызылќ±мда, Бет-
паќдалада, Сарыарќаныњ бірќатар н‰ктелерінде, 
Кµкшетау ќырќаларында жєне Павлодар Ертіс µњі-
рінде кездеседі [1, 2]. 

Мекендейтін жерлері. Жартастары бар ашыќ 
жєне орманды таулар, тасты ќырќалар, ќараѓайлы 
жєне басќадай ормандар, µзендер жайылмалары, 
сексеуілді шµлдер [1].

Саны. Шыѓыс Ќазаќстан облысында 97,3 мыњ км2 
аймаќта 50-70 ж±п [3, 4, 5] мекендейді. Єлі де бол са 
Тянь-Шань тауларында кєдімгідей. Алматы ќоры-
ѓында (73 мыњ га) 1970 жылы 3 ж±бы ±ялады [6]. 
Ќазаќстанда б‰ркіттіњ жалпы саны белгісіз, біраќ 
кµрсетілген мысалдар бойынша, ж‰здеп баѓа ла-
нады. 

Негізгі єсер ететін факторлар. «Зиянды жырт-
ќыш тарды» ату кезінде тікелей жою, б‰ркітші-
саят шылардыњ ±ядан балапандарын алу, басќа 
маќсат ‰шін ±яларын б±зу, мекендейтін жерлерін 
шаруашылыќ маќсатта ќайта ќ±ру, ќоректіњ 
жетіспеуі, мазалау факторы, сол сияќты ЭТЖ-де тоќ 
соѓып µлім-жітімге ±шырауы, уланѓан шаќыртќы 
жєне µлексе ќасында салынѓан ќаќпанѓа т‰су.

Биологиялыќ ерекшеліктері. Отырыќшы ќ±с. 
Наурыз-сєуірде ж±мыртќалайды. ¦яда 1-2 ж±мырт-
ќа болады. Алматы облысында 3-3-тен балапаны бар 
2 ±я белгілі [7]. 40-45 тєулік бойы шайќайды. Бала-
пандар ±яда 75 тєуліктей болады жєне 10-27 шілде 
аралыѓында ±шып шыѓады. Оњт‰стік Алтайдаѓы 

Статус. III категория. Редкая птица с сокращаю-
щейся численностью. Занесен в Красную книгу 
СССР.

Распространение. Широко распространен в Евра-
зии. Зимует там же, где гнездится. Спорадично на-
селяет территорию Казахтана [1]. Помимо гор юга 
и востока, где он наиболее обычен, беркут обитает 
на Мангышлаке, на чинках Устюрта, Мугоджарах, 
в долине р. Сырдарьи, Кызылкумах, Бетпак-Дале, в 
ряде пунктов Казахского мелкосопочника, Кокче-
тавского поднятия и Павлодарского Приир тышья 
[1, 2].

Места обитания. Ксерофитные и лесные скло-
ны хребтов с ущельями и каньонами, обрывами и 
скальными выходами, останцовые возвышенности, 
чинки, сосновые боры, пустынные саксаульники 
[1].

Численность. В Восточно-Казахстанской обл. 
(97,3 тыс. км2 обитает 50-70 пар [3, 4, 5]. Еще срав-
нительно обычен в ряде мест Тянь-Шаня. В средне-
горье востока и юго-востока Казахстана одна пара 
от другой удалена обычно на 10-15 км и лишь в 
ущельях, где обычен сурок, суслик и кеклик, гнез-
дится одна-две пары на 100 кв. км. В Алматинском 
заповеднике на площади 73342 га гнездится 5 пар в 
6-12 км друг от друга [6]. Общая численность бер-
кута в Казахстане неизвестна, но, судя по приведен-
ным примерам, исчисляется сотнями пар.

Основные лимитирующие факторы. Прямое уни-
чтожение при отстреле «вредных хищников», изъя-
тие птенцов охотниками-беркутчи, разо ре ние гнезд 
с иными целями, хозяйственное прео бразование 
мест обитания, недостаток кормов, фактор бес-
покойства, а также гибель птиц от тока на ЛЭП, в 
капканах у привад и от отравленных приманок.

Особенности биологии. Оседлая птица. Массивные 
гнезда из веток и сучьев устраивает преимуществен-
но на уступах скал или обрывов, реже – на верши-
нах высоких деревьев. Откладка яиц в марте-апреле. 

Б‡РКІТ
БЕРКУТ

Aquila chrysaetos
Linnaeus, 1758

С±њќартєрізділер отряды –  
Отряд Соколообразные – Falconiformes

Ќаршыѓатектестер т±ќымдасы –  
Семейство Ястребиные – Accipitridae



133

Нарым жотасындаѓы ќорѓалатын тер риториядаѓы 
±ялау табысы 79,8 %-ды ќ±рады [8]. 

Ќолда µсіру. Алматы хайуанаттар паркінде б‰р-
кіттерді ќолда кµбейту соњѓы кезге дейін жемісін 
бермеді.

Қолға алынған ќорѓау шаралары. «Жойылып 
кету ќаупі бар жабайы фауна мен флора т‰рлерін 
сату жайындаѓы халыќаралыќ Конвенцияныњ» 
II Ќосымшасына енгізілген. Аќсу-Жабаѓылы, 
Мар ќакµл, Алматы жєне ‡стірт ќорыќтарында 
ќорѓалады. 

Ќажетті ќорѓау шаралары. Ањшылар арасын-
да жыртќыш ќ±старды ќорѓау ќажеттігі жайында 
‰гіт-насихат ж±мыстарын ж‰ргізу. Саятшы-б‰р-
кітшілердіњ б‰ркіттерді алу жєне ±стау ережелерін 
дайындау. ¦ялайтын жерлерді жеке ќорѓау. Ќыста 
‰стеме ќоректендіру [8, 9].

Зерттеу жµніндегі ±сыныстар. ¦ялайтын жер-
лердіњ кадастрын жасау, аймаќтар бойынша санын 
аныќтау. Шектеуші факторларды, µнімділігін, µлім-
жітімге ±шырауын, ќоректік базасы жаѓдайыныњ 
б‰ркіттердіњ орналасуы мен тыѓыздыѓына тигізетін 
єсерін зерттеу.

В кладке 1-2 яйца; в Алматинской обл. известно 2 
гнезда, содержавших по 3 птенца [7]. Насиживание 
длится 40-45 суток. Птенцы находятся в гнезде около 
75 суток и вылетают в основном между 10-27 июля. 
Успех гнездования на охраняемой территории в На-
рымском хр. на Южном Алтае составил 79,8 % [8]. 
Выводки вместе с родителями держатся в местах 
гнездования до ноября. Питается грызунами и пти-
цами (суслики, сурки, зайцы, куропатки, кеклики и 
др.), зимой охотно поедает падаль.

Разведение. Попытки размножения беркутов в Ал-
матинском зоопарке до последнего времени были 
неудачными.

Принятые меры охраны. Включен в Приложение 
II «Конвенции о международной торговле видами 
дикой фауны и флоры, находящимися под угро-
зой исчезновения» (CИТЕС). Охраняется в Аксу-
Джабаглинском, Маркакольском, Алматинском и 
Устюртском запо ведниках.

Необходимые меры охраны. Разъяснительная 
работа среди охотников о необходимости охраны 
хищных птиц. Регламентация правил приобрете-
ния и содержания ловчих беркутов охотниками-
беркутчи. Индивидуальная охрана гнездовий. Зим-
няя подкормка [8, 9].

Предложения по исследованию. Составление када-
стра гнездовий, выявление численности по регионам. 
Изучение лимитирующих факторов, плодовитости, 
смертности, влияния состояния кормовой базы на 
плотность и размещение бер кутов.

Єдебиеттер-Источники информации. 

1. Корелов, 1962; 2. Соломатин, 1986; 3. Березовиков, 
1982; 4. Березовиков, 1986а; 5. Егоров, Борисов, 1979; 
6. А. Д. Джаныспаев, 1998/1999; 7. Р. Г. Пфеффер, личн. 
сообщ.; 8. Воробьев, Березовиков, 1986; 9. Воробьев, 
Березовиков, 1983. 

Ќ±растырушы-Составитель: Н. Н. Березовиков.
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Статус. I категория. Вид, находящийся под угрозой 
исчезновения. Занесен в Красную книгу СССР.

Значение таксона для сохранения генофонда. 
Один из восьми видов рода в мировой фауне и один 
из двух в Казахстане.

Распространение. Южная и Центральная Азия, Ка-
захстан. В конце XIX в. и в первой пол. ХХ в. гнезда 
находили на оз. Маркаколь (1876 г.), у г. Джаркент 
(1900 г.), на р. Сырдарье у ст. Караузяк (1927 г.), на 
р. Или в ущелье Капчагай (1934 г.) и на п-ове Ман-
гышлак (1947 г.) [1, 2]. В последнее десятилетие 
его наблюдали чаще всего в Западном Казахстане, 
и только отдельные встречи известны в Кургаль-
джино и низовьях рек Тургай, чу и черный Иртыш 
[6-8]. В нижнем течении Или у гор Малайсары 9 
мая 1985 г. видели двух взрослых птиц вместе, а 18 
июня 1985 и 2 мая 1986 г. – по одной взрослой в этом 
же месте [9]. В марте 2001 г. неполовозрелые особи 
встречались в дельте Тентека, одиночных взрос-
лых птиц видели 19 мая 2003 г. в устье р. Тургень, 
1 июня 2003 г. на Топарских озерах, 4 мая 2005 г. 
на оз. Сорбулак [6-9]. На Южном Алтае, где долго-
хвост добыт в 1966 г., с 1978 по 1986 год он ни разу 
не встречен [8].

Места обитания. Водоемы с тростниковыми займи-
щами, поймы рек с тугайными и тополево-ивовыми 
лесами, горные реки и озера со скалистыми бере-
гами и прибрежными древесно-кустарниковыми 
зарослями.

Численность. Еще в 30-50-е гг. нередкими были 
скопления орланов-долгохвостов до 20-30 особей 
[1, 2]. В 1950-1960 гг. в результате депрессии чис-
ленности в северных частях ареала, усугубленной 
истреблением в ходе кампании против хищных 
птиц, долгохвост перестал гнез диться на водоемах 

АЌИЫЌ СУБ‡РКІТ
ОРЛАН-ДОЛГОХВОСТ

Haliaeetus leucoryphus
Pallas, 1771

С±њќартєрізділер отряды –  
Отряд Соколообразные – Falconiformes

Ќаршыѓатектестер т±ќымдасы –  
Семейство Ястребиные – Accipitridae

Статусы. I санат. Жойылып кету ќаупінде т±р ѓан 
т‰р. ССРО Ќызыл кітабына (1984) енгізіл ген.

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ мањызы. 
Туыстыњ єлемдік фаунадаѓы сегіз т‰рініњ жєне 
Ќазаќстандаѓы екі т‰рініњ бірі.

Таралуы. Оњт‰стік жєне Орталыќ Азия, Ќазаќстан. 
XIX ѓасырдыњ аяѓында жєне ХХ ѓасырдыњ бірінші 
жартысында ±ясын Марќакµлден (1876 ж.), Жаркент 
ќаласыныњ мањынан (1900 ж.), Сырдария µзенініњ 
бойындаѓы Ќара µзек станциясыныњ жанынан 
(1927 ж.), Іле µзеніндегі Ќапшаѓай шатќалынан (1934 
ж.) жєне Мањѓыстау т‰бегінен (1947 ж.) тапќан [1, 
2]. Соњѓы онжылдыќтарда оны Батыс Ќазаќстаннан 
жиі байќаѓан, жекеленген кездесулер Ќорѓалжын 
жєне Торѓай µзенініњ тµменгі саѓасынан, Шу жєне 
Ќара Ертістен белгілі [6-8]. Іле µзенініњ тµменгі 
саѓасындаѓы Малайсары жотасында ±ялауы 
толыќтай м‰мкін, µйткені екі жыл ќатарынан ма-
мырда бір ж±бы есепке алынѓан. Оњт‰стік Алтай-
да, 1966 жылы кезќ±йрыќ суб‰ркіті ауланѓан, 1978-
1986 жылдары бірде-бір рет кездеспеген [8].

Мекендейтін жерлері. Ќамысы ќалыњ су ќой ма-
лары жаѓалауларында тоѓай жєне терек-тал µскен 
ормандары бар µзен жайылмалары, жаѓалауы жар-
тасты єрі аѓаш-б±талы тау µзендері мен кµлдері.

Саны. 30-50-ші жылдары 20-30 ќ±стан т±ратын 
шоѓырлары сирек емес-ті [1, 2]. Жыртќыш ќ±старды 
жою науќаны ж‰ргізілген 50-60-жылдардан соњ 
Ќазаќстанда µте сирек кездесетін болды. Соњѓы 25 
жылда 50-ге жуыќ кездесу болѓан [2-5], олардыњ 
тек 5-і ѓана ±ялау кезінде есепке алынѓан [2]. 

Негізгі єсер ететін факторлар. Тікелей жою, ±ясын 
б±зу, мекендеуге ќолайлы жерлердіњ азаюы, аздап-
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та болса ЭТЖ-де µлім-жітімге ±шырауы, уланѓан 
шаќыртќылар мен ќаќпанѓа т‰сіп µлуі. 

Биологиялыќ ерекшеліктері. Жыл ќ±сы, Ќазаќ-
станда тек оњт‰стікте (Іле, Сырдария µзендері) 
ѓана ќыстайды. ¦ялайтын жерлеріне аќпанныњ 
аяѓында – наурыздыњ басында пайда болады, лаѓып 
ж‰рген ќ±стар сєуір-мамыр жєне жазда кездеседі. 
¦ясын ќамыс ќ±ламаларына жєне аѓаштарѓа са-
лады. Наурыз-сєуірде ж±мыртќалайды. ¦яда 1-2 
ж±мыртќа болады. Балапандарыныњ ќанатына 
ќо нуы – маусым-шілде. Ќырк‰йек-ќазанда ±шып 
кетеді [1],

Ќолда µсіру. Ќазаќстанныњ хайуанаттар паркте-
рінде µсірілмейді.

Қолға алынған ќорѓау шаралары. «Жабайы фауна 
мен флора т‰рлерін сату жайындаѓы халыќаралыќ 
Конвенцияныњ» II Ќосымшасына енгізілген. Ќазаќ-
станда Алакµл ќорыѓы мен Алтынемел ±лттыќ 
паркінде ќорѓалады.

Ќажетті ќорѓау шаралары. Саќталып ќалѓан ±яла-
рын аныќтау жєне ќатал ќорѓауѓа алу, жергілікті 
т±рѓындар арасында ‰гіт-насихат ж±мыстарын 
к‰шейту.

Зерттеу жµніндегі ±сыныстар. Іле, Шу жєне Сыр-
дария µзендерініњ бойынан ±ясын іздеуді ќолѓа алу. 
Ќолда µсіру жайында эксперименттер ж‰ргізу.

Казахстана и Средней Азии. В настоящее время вес-
ной и осенью, иногда летом, изредка встречаются 
бродячие, преимущественно неполовозрелые орла-
ны. Достоверных случаев гнездования в последней 
четверти ХХ века извест но не было [2-13]. 

Основные лимитирующие факторы. Прямое уни-
чтожение, разорение гнезд, сокращение пригод ных 
мест обитания, в меньшей степени – гибель на ЛЭП, 
в капканах и на отравленных приманках.

Особенности биологии. Перелетная птица, зимую-
щая в Казахстане лишь на юге республики (реки Или, 
Сырдарья). В местах гнездования появляется в конце 
февраля – начале марта, бродячие особи встречаются 
в апреле – мае и летом. Гнезда устраивает на трост-
никовых заломах и деревьях. Откладка яиц в марте-
апреле. В кладке 1-2 яйца. Вылет птенцов в июне-
июле. Отлет в сентябре-октябре [1].

Разведение. В зоопарках Казахстана не содер-
жится.

Принятые меры охраны. Включен в приложение 
II «Конвенции о международной торговле видами 
дикой фауны и флоры…». В Казахстане охраняет-
ся в Алакольском заповеднике и Алтын-Эмельском 
национальном парке.

Необходимые меры охраны. Выявить и взять под 
строгую охрану сохранившиеся гнезда, уси лить 
разъяснительную работу среди местного населения.

Предложения по исследованию. Предпринять 
поиски гнезд на рр. Или, чу и Сырдарье. Провести 
эксперименты по вольерному разведению.

Єдебиеттер-Источники информации. 

1. Корелов, 1962; 2. Варшавский, 1983; 3. Г. В. Линде-
ман, личн. сообщ.; 4. А. С. Левин, Б. М. Губин, личн. 
сообщ.; 5. В. В. Неручев, личн. сообщ.; 6. Э. М. Ауэзов, 
личн. сообщ.; 7. Н. Н. Андрусенко, личн. сообщ.; 8. Бе-
резовиков, 1987; 9. Карпов, 1991; 10. Березовиков, 1992; 
11. Бевза, 2004, 12. Джаныспаев, 2004; 13. Пфеф фер, 
Анненкова, 2006.

Ќ±растырушы-Составитель: Н. Н. Березовиков.
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Статус. II категория. Редкая птица, с сокращающей-
ся численностью. Занесен в Красную книгу СССР.

Значение таксона для сохранения генофонда. 
Широко распространенная в Евразии птица, один 
из восьми видов орланов в мировой фауне и один из 
двух в фауне Казахстана.

Распространение. Северная половина Евразии к 
югу до Средней Азии и Монголии. Еще в первой 
пол. ХХ в. был обычен на многих водоемах Ка-
захстана [1], но за последние 30-40 лет в ряде мест 
перестал встречаться. В 80-90-е гг. гнездился в ка-
захстанской части дельты р. Волги, на Кушуме 
(Волжско-Уральское междуречье), в пойме р. Урал, 
на озерах Кустанайской области, в долине Сырдарьи, 
в Балхаш-Алакольской впадине и на востоке респу-
блики (оз. Зайсан, р. черный Иртыш, оз. Маркаколь, 
Павлодарское Прииртышье). Зимовки на Каспии, 
в Волго-Уральском междуречье, поймах рек Урал, 
Сырдарьи, чу, Или; реже – на оз. Зайсан.

Места обитания. Берега водоемов, богатые рыбой 
и водоплавающей птицей, с тополево-ивовыми ле-
сами (реки Урал, Иртыш), сосняками (Наурзум), 
лиственничниками (оз. Маркаколь), тростниками и 
тугаями (юг Казахстана).

Численность. В прошлом был обычен, особенно 
в низовьях р. Или [1]. В настоящее время в Казах-
стане гнездится 120-130 пар, в т.ч.: в пойме Урала 
и на Битикском вдхр. 25-30 [2], в бассейне р. Или 
– 25-30, на оз. Балхаш – около 10 [3], на оз. Ала-
коль – 5-6 [4, 9], в Зайсанской котловине 8-10 [3], на 
оз. Маркаколь – 1-4 [5, 6], между г. Павлодаром и 
г. Иртышском – 10, на озерах Наурзума – 7-10 пар 
[7]. В некоторых районах (р. Урал, р. Или, оз. Мар-
каколь) намечается тенденция восстановления чис-

Статусы. II санат. Саны азайып келе жатќан си-
рек кездесетін ќ±с. ССРО Ќызыл кітабына (1984) 
енгізілген.

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ мањызы. 
Евразияда кењ тараѓан ќ±с, єлемдік фаунадаѓы 
суб‰ркіттердіњ сегіз т‰рініњ жєне Ќазаќстан 
фаунасындаѓы екі т‰рдіњ бірі.

Таралуы. Евразияныњ солт‰стік жартысы – оњ-
т‰стікте Орта Азия мен Моњѓолияѓа дейін кездеседі. 
ХХ ѓасырдыњ бірінші жартысында Ќазаќстанныњ 
кµптеген суќоймаларында ол кєдімгідей болѓан 
[1], біраќ соњѓы 30-40 жылда бірќатар жерлер-
де кездесуін тоќтатты. 80-90-шы жылдары Еділ 
µзенініњ атырабыныњ ќазаќстандыќ бµлігінде, 
Кµшімде (Еділ-Жайыќ су айрыѓы), Жайыќ µзенініњ 
жайылмасында, Ќостанай облысыныњ кµлдерінде, 
Сырдария µзенініњ ањѓарында, Балќаш-Алакµл 
ойпатында жєне республикамыздыњ шыѓысында 
(Зайсан кµлінде, Ќара Ертіс µзенінде, Марќакµлде, 
Павлодар Ертісініњ µњірінде) ±ялады. Каспий, Еділ-
Жайыќ су айрыѓында, Жайыќ, Сырдария, Шу, 
Іле µзендерініњ жайылмаларында, сирек – Зайсан 
кµлінде ќыстайды.

Мекендейтін жерлері. Балыќќа жєне су ќ±старына 
бай, жаѓалауларында кµктерек-тал (Жайыќ, Ер-
тіс µзендері), ќараѓай (Науырзым), балќараѓай 
(Марќакµл) ќамыс пен тоѓай (Ќазаќстанныњ оњ-
т‰стігі) µскен су ќоймаларыныњ жайылмалары.

Саны. ¤ткенде кєдімгідей, єсіресе Іле µзенініњ 
тµменгі саѓасында, болѓан [1]. Ќазір Ќазаќстанда 
120-130 ж±п, соныњ ішінде Жайыќтыњ жайыл-
малары мен Бітік су ќоймасында 25-30 [2], Іле 
µзенініњ су алаптарында – 25-30, Балќаш кµлінде 
– 10-ѓа жуыќ [3], Алакµлде – 5-6 [4, 9], Зайсан 
ќазанш±њќырында – 8-10 [3], Марќакµлде – 1-4 [5, 
6], Павлодар мен Ертіс ќалаларыныњ арасында – 10, 

АЌЌ¦ЙРЫЌТЫ СУБ‡РКІТ
ОРЛАН-БЕЛОХВОСТ

Haliaeetus albicilla
Linnaeus, 1758

С±њќартєрізділер отряды –  
Отряд Соколообразные – Falconiformes

Ќаршыѓатектестер т±ќымдасы –  
Семейство Ястребиные – Accipitridae
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Науырызым кµлінде – 7-10 ж±п [3] ±ялайды. Кейбір 
аудандарда (Жайыќ, Іле µзендері, Марќакµл кµлі) 
саны ќалпына келе жатќаны байќалады. Солт‰стік 
Каспий µњірінде 800-1000 аќќ±йрыќ суб‰ркіті 
ќыстайды. 

Негізгі єсер ететін факторлар. ¦яларын б±зу жєне 
жою, мазалау факторы, шаќыртќы мањындаѓы 
ќаќпанѓа т‰су, µрт кезінде ±яларыныњ жойылуы. Су 
ќоймаларыныњ жаѓалауларын шаруашылыќ маќ-
сатта игеру, ќоректіњ жетіспеуі.

Биологиялыќ ерекшеліктері. Оњт‰стікте отырыќ-
шы ќ±с. Солт‰стік облыстардан ќыстау ‰шін ±шып 
кетеді [1]. Іле µзенініњ атырабында аќпанныњ 
‰шінші онк‰ндігінде, басќа жерлерде – сєуірде 
ж±мыртќалайды [1, 8]. ¦яда 1-4, жиі 2-3 ж±мыртќа 
болады. 35-40 тєулік шайќайды [5, 7]. Балапанда-
ры 70-75 к‰нде ±ясынан ±шады, оњт‰стікте – мау-
сымныњ ортасында, басќа жерлерде – шілде де 
ќанатына ќонады [1].

Ќолда µсіру. 1987 жылдан бері Алматы хайуанат-
тар паркінде кµбеюде.

Қолға алынған ќорѓау шаралары. Марќакµл, Науы-
рызым жєне Алакµл ќорыќтарында, сол сияќты Алты-
немел ±лттыќ паркінде ќорѓалады.

Ќажетті ќорѓау шаралары. Балќаш µњірі, Зайсан 
жєне Торѓай ќорыќтарын ќ±ру. Т‰рлерді ќорѓау 
ќажеттілігі жайында жергілікті т±рѓындар арасына 
‰гіт-насихат ж‰ргізу.

Зерттеу жµніндегі ±сыныстар. ¦ялайтын жер-
леріне кадастр жасау. ¤німділігін, µлім-жітімге 
±шырауын, шектеуші факторларын зерттеу. Ќыста 
ќосымша ќоректендіру жєне жасанды ±яѓа шаќыру 
жайында эксперименттер ж‰ргізу. Ќолда µсірілген 
балапандарды табиѓатќа ќайта жіберу єдістерін 
дайындау.

ленности. В Северном Прикаспии зимует 800-1000 
орланов-белохвостов.

Основные лимитирующие факторы. Уничтоже-
ние и разорение гнезд, фактор беспокойства, гибель 
птиц в капканах у привад, гибель гнезд во время 
пожаров. Хозяйственное освоение побережий во-
доемов, недостаток кормов.

Особенности биологии. На юге оседлая птица. Из 
северных областей на зиму отлетает [1]. В дельте 
р. Или откладывает яйца в третьей декаде февраля, 
в других местах – в апреле [1, 8]. В кладке от 1 до 
4, чаще 2-3 яйца. Продолжительность насиживания 
35-40 суток [5, 7]. Птенцы вылетают в возрасте 70-
75 дней, на юге – в середине июня, в других местах 
– в июле [1].

Разведение. С 1987 г. размножается в Алматинском 
зоопарке.

Принятые меры охраны. Охраняется в Маркаколь-
ском, Наурзумском и Алакольском заповедниках, а 
также в Алтын-Эмельском национальном парке.

Необходимые меры охраны. Создание При бал-
хашского, Зайсанского и Тургайского заповед ников. 
Пропаганда среди местного населения необходимо-
сти охраны вида.

Предложения по исследованию. Кадастр гнездо-
вий. Изучение плодовитости, смертности, лимити-
рующих факторов. Эксперименты по зим ней под-
кормке и привлечению в искусственные гнездовья. 
Разработка методов реинтродукции выве денных в 
неволе птенцов.

Єдебиеттер-Источники информации. 

1. Корелов, 1962; 2. П. В. Дебело, В. Л. Шевченко, 
личн. сообщ.; 3. Наши данные; 4. Грачев, Анненков, 
Филатов, 1983; 5. Березовиков, Зинченко, 1987; 6. С. В. 
Стариков, личн. сообщ.; 7. Е. А. Брагин, личн. сообщ.; 
8. Грачев, 1976; 9. Березовиков, 2004.

Ќ±растырушы-Составитель: Н. Н. Березовиков.
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Статус. III категория. Редкий вид, численность не 
высокая, но стабильная. 

Значение таксона для сохранения генофонда. Род 
представлен единственным видом.

Распространение. Горные хребты юго-востока 
Казахстана от Таласского Алатау на юге до Джун-
гарского Алатау и Саура на севере [1, 8]. Кроме того, 
встречается в хребтах Южного Алтая и на правобе-
режье Бухтармы, на границе с Центральным Алта-
ем [9].

Места обитания. Скалистые горы, преимущест-
венно высокогорья, заселенные дикими копытными 
животными [2].

Численность. Не известна, но в Казахстане ис-
числяется, видимо, десятками гнездящихся пар. 
Вследствие того, что кормовые участки, регулярно 
посещаемые бородачами, могут превышать 300 км2, 
существенно перекрываясь у соседних пар [3], ис-
тинную плотность населения этого вида сложно 
определить, и она кажется выше действительной, 
однако, по-видимому, близка к естественной и ста-
бильна. В Алматинском заповеднике гнездится не 
менее 3 пар [4], в Аксу-Джабаглинском – порядка 
5 пар [5].

Основные лимитирующие факторы. Фактор бес-
покойства. Возможно, сказывается сокращение чис-
ленности диких копытных. Последнее, веро ятно, 
компенсируется ростом выпасаемых в горах до-
машних животных, но при этом возрастает и риск 
прямого истребления этих птиц чабанами, а также 
гибели на отравленных приманках [5].

Особенности биологии. Оседлый. Пары помно гу 
лет контролируют 2-3 гнезда, которые уст раиваются 
в нишах, полупещерах, реже – на выс тупах отвес-
ных скал на расстоянии 1-3 км друг от друга. Брач-
ные игры наблюдаются с октября, кладка из 1-2 яиц 

Статусы. III санат. Сирек кездесетін т‰р, саны кµп 
емес, біраќ т±раќты.

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ мањызы. 
Туыстыњ бірден-бір жалѓыз µкілі.

Таралуы. Оњт‰стік-шыѓыс Ќазаќстанныњ тау жо-
та ларында – оњт‰стікте Талас Алатауынан сол-
т‰стікте Жоњѓар (Жетісу) Алатауы мен Саурѓа 
дейін – кездеседі [1, 8]. Б±дан басќа, Оњт‰стік Ал-
тай жоталарында, Б±ќтырманыњ оњ жаѓалауында, 
Орталыќ Алтаймен шекаралас жерлерде де мекен-
дейді [9]. 

Мекендейтін жерлері. Жартасты таулар, єсіресе 
биік таулар, оларда жабайы т±яќты жануарлар бо-
луы керек [2]. 

Саны. Белгісіз, Ќазаќстанда ±ялайтын оншаќты 
ж±бы болуы м‰мкін. Саќалтайлардыњ т±раќты 
т‰рде келіп т±ратын ќоректік учаскелерініњ ауданы 
300 км2-ден артыќ болатындыќтан, ол кµршісініњ 
осындай учаскесімен араласып жатады [3], осыѓан 
орай б±л т‰рдіњ наѓыз орналасу тыѓыздыѓын 
аныќтау µте к‰рделі, ол шындыќтан артыќ тєрізді 
болып кµрінеді, біраќ табиѓи жаѓдайда жаќын єрі 
т±раќты. Алматы ќорыѓында 3 ж±птай [4], Аќсу-
Жабаѓылыда – 5 ж±птай [5] ±ялайды.

Негізгі єсер ететін факторлар. Мазалау факто-
ры. Жабайы т±яќтылардыњ саныныњ ќысќаруы. 
Соњ ѓылары тауда ‰й малдарын жаю арќылы орны-
на келуі м‰мкін, біраќ б±л кезде малшылардыњ 
ќ±старды тікелей жоюы басым болады, сол сияќты 
уланѓан препараттар да µлім-жітімге єкеледі [5]. 

Биологиялыќ ерекшеліктері. Отырыќшы. Ж±бы 
кµп жылдар бойы 2-3 ±яны баќылай алады, ±яла-
рын жартас ќуысына, жартылай ‰њгірге, сирек 
тік жартастардыњ ернеуіне бір-бірінен 1-3 км 
ќашыќтыќта салады. К‰йіттеу ойындары ќазанда 
байќалады, 1-2 ж±мыртќасы бар ±я желтоќсанда 

САЌАЛТАЙ, ЌОЗЫЌ¦МАЙ
БОРОДАЧ 

Gypaetus barbatus
Linnaeus, 1758

С±њќартєрізділер отряды –  
Отряд Соколообразные – Falconiformes

Ќаршыѓатектестер т±ќымдасы –  
Семейство Ястребиные – Accipitridae
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появляется в декабре, насиживание продолжается 
54-58 дней [6], единственный птенец вылетает через 
3 месяца после вылупления и еще продолжительное 
время находится под опекой родителей. Питается 
трупами и костями погибших животных, изредка 
охотится на живую добычу (сурки, зайцы, черепа-
хи). Крупные кости и черепах разбивает, бросая на 
камни [7].

Разведение. Много лет успешно размножается в 
Алма-Атинском зоопарке. С 1973 по 1989 гг. здесь 
удалось получить около десятка бородачей. 

Принятые меры охраны. Охраняется в Аксу-
Джабаглинском и Алматинском заповедниках, Ал-
тынэмельском национальном парке, в некоторых 
горных заказниках.

Необходимые меры охраны. Сохранение кормовой 
базы (горных диких копытных животных), охрана 
мест гнездовий, ограничение доступа туристов в 
ущелья с гнездами бородачей, интенсификация 
разведения в неволе с целью исключения отлова из 
природы птиц, необходимых для пополнения кол-
лекций зоопарков.

Предложения по исследованию. Составление ка-
дастра гнездовий бородачей, разработка методов 
подкормки и реинтродукции полученного в неволе 
молодняка в природу.

Єдебиеттер-Источники информации. 

1. Корелов, 1962; 2. Дементьев, 1951; 3. Glutz von 
Blotzheim, Bauer K., Bezzel E., 1979; 4. А. Д. Джаны-
спаев, личн. сообщ.; 5. А. Ф. Ковшарь, личн. сообщ. 
6. Красная книга Казахской ССР, 1978; 7. Красная кни-
га СССР, 1984; 8. Стариков, 1997; 9. Стариков, 2006.

Ќ±растырушы-Составитель: Р. Г. Пфеффер.

пайда болады, 54-58 к‰н шайќайды [6], жалѓыз 
балапан ж±мыртќадан шыќќан соњ 3 айдан кейін 
ќанатына ќонады, десе де ±заќ уаќыт ересектерініњ 
ќамќорлыѓында болады. ¤лекселермен жєне µлген 
малдардыњ с‰йектерімен ќоректенеді, анда-санда 
тірі жемтігін (суырлар, ќояндар, тасбаќалар) аулай-
ды. Ірі с‰йектер мен тасбаќаларды тасќа тастап, 
сындырады [7]. 

Ќолда µсіру. Алматы хайуанаттар паркінде кµп 
жылдар бойы ойдаѓыдай кµбеюде. 1973 жылдан 
1989 жылѓа дейін 10-ѓа жуыќ саќалтай µсірілген.

Қолға алынған ќорѓау шаралары. Аќсу-Жабаѓылы 
жєне Алматы ќорыќтарында, Алтынемел ±лт тыќ 
паркінде, кейбір таудаѓы ќорыќшаларда ќорѓа-
лады.

Ќажетті ќорѓау шаралары. Ќорек базасын (жа-
байы тау т±яќты жануарлары) саќтау, ±ялай тын 
жерін ќорѓау, саќалтайлардыњ ±ясы бар шат-
ќалдарѓа туристердіњ баруын шектеу, хай уа наттар 
парктерініњ коллекциясын толтыру ‰шін табиѓаттан 
алмау маќсатында ќолда µсіруді ќар ќындату.

Зерттеу жµніндегі ±сыныстар. Саќалтайлардыњ 
±ялайтын жерлерініњ кадастрын жасау, ќосымша 
ќоректендіру жєне ќолда µсірілген жастарын таби-
ѓатќа ќайта жіберу єдістерін дайындау.
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Статус. III категория. Редкий вид, численность ко-
торого сокращается.

Значение таксона для сохранения генофонда. 
Единственный представитель рода в фауне Казах-
стана.

Распространение. Африка, горы Южной Европы, 
Аравии, Малой Азии, Ирана, Афганистана, Ин-
дии, Средней Азии. В Казахстане обитает в отро-
гах Тянь-Шаня, Джунгарского Алатау, на чинках 
Устюрта и Мангышлака, проникая на север до 46° 
с. ш. Зимует в Индии и Африке [1].

Места обитания. Скалистые участки низких пу-
стынных гор или сухих предгорий крупных хреб-
тов, чинки пустынных платообразных наго рий и 
обрывы речных пойм, соседствующих с обширны-
ми равнинными пространствами, нередко вблизи 
поселений человека [2, 3]. Так, одно гнездо обна-
ружено вблизи Джамбулского фосфорного за во да, 
в каньоне, плотно загазованном [6].

Численность. Повсеместно в республике невели-
ка. Точных данных нет, однако, судя по единичным 
встречам на гнездовании и отсутствию больших 
скоплений этих птиц, подобных скоплениям сипов 
и грифов, можно полагать, что численность стер-
вятника в Казахстане порядка десятков или немно-
гих сотен гнездящихся пар [5].

Основные лимитирующие факторы. Браконьер-
ство. Гибель в капканах, выставленных на падали, 
отравленные приманки. Гнездовая конкуренция 
со стороны других хищных птиц (балобаны, бер-
куты).

Особенности биологии. Прилетает в конце мар та 
– начале апреля, отлетает в конце сентября. Пары 
постоянны в течение многих лет. Гнезда в нишах 
скал и обрывов обе птицы строят из сухих веток, 

Статусы. III санат. Сирек кездесетін т‰р, саны 
ќысќаруда.

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ мањызы. 
Туыстыњ Ќазаќстан фаунасындаѓы бірден-бір 
µкілі.

Таралуы. Африка, Оњт‰стік Еуропа, Аравия, 
Кіші Азия, Иран, Ауѓанстан, Индия; Орта Азия 
таулары. Ќазаќстанда Тянь-Шань, Жоњѓар (Жетісу) 
Алатауыныњ сілемдері, ‡стірт пен Мањѓыстаудыњ 
ќ±здарында, солт‰стік ендіктіњ 46°-на дейін 
кездеседі. Индия мен Африкада ќыстайды [1].

Мекендейтін жерлері. Аласа шµлді таулардыњ 
жартасты учаскелері не ірі жоталардыњ ќ±рѓаќ 
бµктерлері, ‰стірттєрізді шµл биіктерініњ ќ±здары 
жєне ‰лкен жазыќ кењістікпен шектесетін µзен 
жайылмаларыныњ тік жарлары, елді мекендер 
мањында да кездеседі [2, 3]. Мысалы, бір ±я Жам-
был фосфор заводына жаќын, аса газданѓан, терењ 
сайдан табылѓан [6].

Саны. Республиканыњ барлыќ жерінде кµп емес. 
Тура деректер жоќ, десе де ±ялау кезінде кездесетін 
бірен-сарандарына жєне б±л ќ±стардыњ ‰лкен шоѓыр 
ќ±рмайтынын (м±ндай жиылу аќбас ќ±майлар мен 
тазќараларѓа тєн) ескере отырып, Ќазаќстанда 
ж±ртшылардыњ саны ондаѓан не бірнеше ж‰з 
±ялайтын ж±бы бар деп айтуѓа болады [5].

Негізгі єсер ететін факторлар. Ќаскерлік (брако-
ньерство). ¤лекселердіњ ќасына ќойѓан ќаќпанѓа 
т‰сіп, уланѓан шаќыртќы жеп µлім-жітімге ±шы-
рау. Басќа жыртќыш ќ±стармен (ителгі, б‰ркіттер) 
±ялайтын жер ‰шін бєсекелестік.

Биологиялыќ ерекшеліктері. Наурыздыњ аяѓы – 
сєуірдіњ басында ±шып келеді, ќырк‰йектіњ аяѓында 
±шып кетеді. Ж±бы кµп жылдар бойы жазылмайды. 
¦ялары жартастардыњ ќуысы мен ернеуінде, оны 

Ж¦РТШЫ
СТЕРВЯТНИК 

Neophron percnopterus
Linnaeus, 1758

С±њќартєрізділер отряды –  
Отряд Соколообразные – Falconiformes

Ќаршыѓатектестер т±ќымдасы –  
Семейство Ястребиные – Accipitridae
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екі ќ±с бірігіп ќ±рѓаќ б±таќтардан, с‰йектерден, 
ш‰берек, ж‰ннен салады. ¦ялау учаскесінде 3-4 ±я 
да болады, оларды кезектесіп пайдаланады. ¦яда 
1-3, єдетте 2 ж±мыртќа сєу ірдіњ аяѓында пайда бо-
лады, оларды екеуі бірге шайќайды, балапандары 
42 к‰нде ж±мыртќадан шыѓады, ±яны 12 аптадан 
соњ тастайды [4]. Жабайы жєне ‰й жануарларыныњ 
µлекселерімен, ќиларымен, жуындылармен ќорек-
тенеді, кейде – бауырымен жорѓалаушыларды ау-
лайды. 

Ќолда µсіру. Алматы хайуанаттар паркінде 4 ќ±с 
бар, оныњ ішінде 1 ж±бы кµбеюде, олардан 1987 
жылы алѓашќы балапан алынѓан.

Қолға алынған ќорѓау шаралары. Аќсу-Жабаѓылы, 
Ќаратау жєне ‡стірт ќорыќтарында, Алтынемел 
±лттыќ паркінде ќорѓалады.

Ќажетті ќорѓау шаралары. Іле µзенініњ ањѓарында 
ќорыќтар ашу, ќаскерлермен к‰рес жєне жергілікті 
т±рѓындар арасында ‰гіт-насихат ж±мыстарын 
ж‰ргізу. Уланѓан шаќырт ќыларды ќолдануды шек-
теу жайында ж±мыстарды дайындау ќажет.

Зерттеу жµніндегі ±сыныстар. Ж±ртшыларды жа-
санды ±яларѓа ‰йрету, соныњ ішінде Ќазаќ станныњ 
оњт‰стігіндегі елді мекендерде, м‰мкін дігін зерт-
теу.

костей, тряпок, шерсти. Нередко на гнез довом 
участке имеют 3-4 гнезда, которые занимают по-
переменно. Кладка из 1-3, обычно 2 яиц появляется 
в конце апреля, насиживают оба партнера, птенцы 
вылупляются через 42 дня, гнездо покидают спустя 
12 недель [4]. Питается трупами диких и домашних 
животных, экскрементами, отбросами, иногда – 
пресмыкающимися.

Разведение. В Алматинском зоопарке содержатся 4 
птицы, в том числе размножающаяся пара, от кото-
рой в 1987 г. был получен первый птенец.

Принятые меры охраны. Охраняется в Аксу-
Джабаглинском, Каратауском и Устюртском запо-
ведниках, в нацио нальном парке Алтынэмель.

Необходимые меры охраны. Создание заповед-
ников в долине р. Или, борьба с бра коньерством и 
разъяснительная работа среди мест ного населения. 
Необходимо разработать меро приятия по ограниче-
нию применения отрав ленных приманок.

Предложения по исследованию. Изучение воз-
можности привлечения стервятников в искусствен-
ные гнездовья, в том числе и в населенных пунктах 
юга Казахстана.

Єдебиеттер-Источники информации. 

1. Корелов, 1962; 2. Красная книга Казахской ССР, 
1978; 3. Дементьев, 1951; 4. Harrison, 1975; 5. А. Ф. Ков-
шарь, личн. сообщ.; 6. Колбинцев, 1991а.

Ќ±растырушы-Составитель: Р. Г. Пфеффер.
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Статус. IV категория. Редкий, малоизученный вид.

Значение таксона для сохранения генофонда. 
Представитель политипического рода, один из двух 
видов рода в фауне Казахстана.

Распространение. Тибет, Гималаи, Памиро-Алай 
и Тянь-Шань. В Казахстане обитает в хребтах юго-
востока республики от Киргизского Алатау на юго-
западе до Джунгарского Алатау на северо-востоке 
[1].

Места обитания. Обитает в высокогорье выше 
верхней границы лесного пояса. Долгое время быв-
шая единственной из вестной в Казахстане коло ния 
кумая, обнару женная в 1989 г. в Заилийском Алатау, 
располагалась в нишах огромной, почти отвесной 
скалы высотой 500 м, на абсолютной высоте бо-
лее 3000 м над уровнем моря [2]. Вторая колония, 
в среднем те чении р. чарын, находится в Жаланаш-
ской доли не (1650-1700 м над ур. м.)

Численность. Низкая. В Казахстане в 1989 г. в вер-
ховьях р. чилик найдена колония из 5 гнезд [2, 3], 
а с 2003 г. ведутся наблюдения за второй микроко-
лонией (1-4 гнезда) в долине р. чарын [5]. Обычно 
встречается по 1-2 птицы; скоплений кумаев в Ка-
захстане не отмечали.

Основные лимитирующие факторы. Ухудшение 
состояния кормовой базы из-за сокращения числен-
ности диких копытных и сурков. Возможна гибель 
на отравленных приманках и в результате прямо-
го преследования со стороны охотников, чабанов и 
всех, кто еще считает каждую хищную птицу вре-
дителем.

Особенности биологии. Оседлый. Моногам. Клад-
ка в феврале – марте из 1 – 2 яиц, насиживание око-
ло 50 дней, птенцы покидают гнезда, вероятно, в на-

Статусы. IV санат. Сирек, аз зерттелген т‰р.

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ мањызы. 
Политипті туыстыњ Ќазаќстан фаунасындаѓы екі 
т‰рдіњ біреуі.

Таралуы. Тибет, Гималай, Памир-Алай жєне 
Тянь-Шань. Ќазаќстанда республиканыњ оњт‰стік-
шыѓысындаѓы тау жоталарында – оњт‰стік-батыста 
Ќырѓыз Алатауынан солт‰стік-шыѓыста Жоњѓар 
(Жетісу) Алатауына дейін кездеседі [1].

Мекендейтін жерлері. Биік тауларда орманды 
белдеуден жоѓарыда мекендейді. Ќазаќстандаѓы 
бірден-бір белгілі ќ±майдыњ шоѓыры, 1989 ж. Іле 
Алатауында табылѓан, тењіз дењгейінен 3000 м 
биіктіктегі биіктігі 500 м тік жартастыњ ќуысында 
орналасќан [2]. Екінші шоѓыр (колония), Шарын 
µзенініњ орта саѓасында, Жалањаш ањѓарында (тењіз 
дењгейінен 1650-1700 м биіктікте) орналасќан. 

Саны. Аз. Ќазаќстанда 1989 ж. Шелек µзенініњ 
жоѓары саѓасында 5 ±ядан т±ратын шоѓыр табыл-
ѓан [2, 3], ал 2003 жылдан бері Шарын µзенініњ 
ањѓарындаѓы екінші микрошоѓырѓа (1-4 ±я) баќы-
лау ж‰ргізілуде [5]. Єдетте 1-2 ќ±с кездеседі; 
ќ±майлардыњ Ќазаќстанда кµп болып жиылуы бел-
гісіз.

Негізгі єсер ететін факторлар. Жабайы т±яќтылар 
мен суырлар саныныњ азаюына байланысты ќорек 
базасыныњ жаѓдайыныњ нашарлауы. Уланѓан 
шаќыртќылардан жєне ањшылар, малшылар, сол 
сияќты оны зиянды жыртќыш ќ±с деп санайтындар 
жаѓынан тікелей ќудалау барысында µлім-жітімге 
±шырау. 

Биологиялыќ ерекшеліктері. Отырыќшы. Моно-
гам. Аќпан-наурызда 1-2 ж±мыртќа салады, 50 
к‰ндей шайќайды, балапандары ±ясын шілденіњ 

Ќ¦МАЙ
КУМАЙ 

Gyps himalayensis
Hume, 1869
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чале июля [4]. Типичный падальщик, кормящийся 
на трупах диких и домашних копытных животных 
и сурков. Добычу отыскивает с большой высо ты, 
обследуя огромные пространства. При не дос татке 
корма может конкурировать с более многочислен-
ными белоголовыми сипами, буры ми грифами и 
бородачами. Однако неодно крат ные встречи всех 
этих птиц вместе на падали свидетельствуют о воз-
можности сосущест вова ния этих видов без особого 
влияния их взаимо отношений на численность.

Разведение. В Алматинском зоопарке содержатся 5 
птиц. Известны случаи откладки неоплодотворен-
ных яиц, но случаев успешного размножения ни 
разу не наблюдали.

Принятые меры охраны. Охраняется в Алматин-
ском заповеднике.

Необходимые меры охраны. Организация зимней 
подкормки, разведение в неволе, охрана гнезд.

Предложения по исследованию. Ценность пред-
ставляют любые достоверные сведения о кумаях. 
Особенно важно выявление мест гнездования. Не 
менее важным представляется окончательное ре-
шение вопроса о возрастных фазах окраски кумая 
и надежных критериях различий в полевой обста-
новке с близким видом – белоголовым сипом, за 
которого нередко принимают часть встреченных 
неполовозрелых птиц, что автоматически занижает 
численность кумаев.

Єдебиеттер-Источники информации. 

1. Корелов, 1962; 2. Джаныспаев, Белялов, 1991а. 
3. Наши данные; 4. Красная книга СССР, 1984;  
5. Пфеффер, 2006. 

Ќ±растырушы-Составитель: Р. Г. Пфеффер.

басында тастауы м‰мкін [4]. Наѓыз µлексежегіш, 
жабайы жєне ‰й т±яќты жануарларыныњ µлекселері 
жєне суырмен ќоректенеді. Жемтігін µте биіктен, 
‰лкен территорияны баќылап, табады. Ќорегі 
жетіспеген жаѓдайда біршама кµп санды аќбас 
ќ±майлармен, тазќаралармен жєне саќалтайлармен 
бєсекеге т‰седі. Біраќ б±л ќ±стардыњ µлекселерде 
бірге болуын ескерсек, олардыњ ќарым-ќатынас тары 
санына аса кµп єсер етпей бірге µмір с‰ретіндігін 
кµрсетеді. 

Ќолда µсіру. Алматы хайуанаттар паркінде 5 ќ±с 
бар. ¦рыќтанбаѓан ж±мыртќа туу белгілі, біраќ 
ойдаѓыдай кµбеюі бірде-бір рет баќыланбаѓан.

Қолға алынған ќорѓау шаралары. Алматы ќоры-
ѓында ќорѓалады. 

Ќажетті ќорѓау шаралары. Ќысќы ‰стеме ќорек-
тендіруді ±йымдастыру, ќолда µсіру, ±яларын 
ќорѓау.

Зерттеу жµніндегі ±сыныстар. Ќ±май жайындаѓы 
кез келген деректер µте ќ±нды. Єсіресе ±ялай-
тын орындарын аныќтау мањызды. Одан кей-
інгі мањызды мєселе ќ±май т‰сініњ жастыќ ерек-
шеліктерін аныќтау керек. ¤йткені табиѓи жаѓ дайда 
оны аќбас ќ±майдан ќауырсыныныњ т‰сі жаѓынан 
атыру ќиын.
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Статус. III категория. Редкий, нерегулярно зимую-
щий в Казахстане вид. Занесен в Красную книгу 
СССР.

Значение таксона для сохранения генофонда. 
Один из девяти видов рода в фауне Казахстана.

Распространение. Арктические районы Северной 
Америки и Евразии. В холодное время года значи-
тельная часть птиц откочевывает к югу. В Казахста-
не зимующие кречеты отмечались близ Кокчетава, 
а также на востоке и юге республики. В окрестно-
стях Кокчетава зимой 1933 г. добыт взрослый са-
мец серой вариации окраски, экземп ляр хранится 
в коллекции Зоологического музея Московского 
университета [3]. В декабре 1904 г. один кречет пой-
ман охотниками в долине р. чу, а второй неизвестно 
когда – на р. Талас, о чем сообщал еще Н. А. Заруд-
ный [1]. На востоке Казахстана известны встречи: в 
марте 1918 г. в предгорьях Саура, в ноябре 1974 г. в 
долине Иртыша у Березовки, в феврале 2006 в до-
лине Бухтармы у Катон-Карагая [2, 6, 7].

Места обитания. Тундра и лесотундра. На зи-
мовках в Казахстане встречен в речных долинах 
и предгорьях. Один взрослый кречет целый месяц 
держался в г. Алма-Ате.

Численность. Крайне малочисленный и нерегу-
лярно зимующий в Казахстане вид. За 12 лет (1976-
1988 гг.) отмечен дважды.

Основные лимитирующие факторы. Не известны.

Особенности биологии. Моногам, в апреле-мае от-
кладывает 2-5 яиц, насиживание продолжается 28-
30 дней, птенцы поднимаются на крыло в возрасте 
46-49 дней. Питается птицами и грызунами сред-
ней величины [3, 4]. В Казахстане на зимовках на-
блюдения крайне скудны: кречет, наблюдавшийся 
в предгорьях Западного Алтая, охотился на серых 

Статусы. III санат. Сирек, Ќазаќстанда т±раќты 
т‰рде ќыстамайтын т‰р. ССРО Ќызыл кітабына 
(1984) тіркелген.

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ мањызы. 
Туыстыњ Ќазаќстан фаунасындаѓы тоѓыз т‰рініњ 
біреуі.

Таралуы. Солт‰стік Америка мен Еуразияныњ 
арктикалыќ аудандары. Жылдыњ салќын кездерінде 
ќ±стардыњ бір бµлігі оњт‰стікке ќарай ќонысын 
аударады. Ќазаќстанда ќыстайтын аќс±њќарлар 
Кµкшетау мањынан, сол сияќты республиканыњ 
оњт‰стігі мен шыѓысында байќалѓан. 1933 
жылы Кµкшетаудыњ мањында рењі с±р ересек 
шєулісі (аталыѓы) атып алынѓан, оныњ т±лыбы 
Мєскеу университетініњ Зоология м±ражайыныњ 
жиынтыѓында саќтаулы [3]. 1904 ж. желтоќсанда 
Шу µзенініњ ањѓарынан ањшы бір аќс±њќарды, 
екіншісін ќай уаќытта белгісіз – Талас µзенініњ 
бойында ±стаѓан, б±л туралы Н. А. Зарудный 
хабарлаѓан [1]. Ќазаќстанныњ шыѓысында 1918 ж. 
наурызда Саурдыњ бµктерінде, 1974 ж. ќарашада 
Ертістіњ ањѓарында, 2006 ж. аќпанда Ќатон-Ќараѓай 
мањындаѓы Б±ќтырма ањѓарынан кездескені белгілі 
[2, 6, 7].

Мекендейтін жерлері. Тундра жєне орманды тун-
дра. Ќыстау кезінде Ќазаќстанда µзен ањѓарлары 
мен тау бµктерлерінде кездестірілген. Бір ере сек 
аќс±њќар бір ай бойы Алматы ќаласында мекенде-
ген.

Саны. ¤те аз жєне Ќазаќстанда т±раќты ќыс та-
майды. 12 жыл (1976-1988 жж.) ішінде екі рет есеп-
ке алынѓан.

Негізгі єсер ететін факторлар. Белгісіз.

Биологиялыќ ерекшеліктері. Моногам, сєуір-
мамырда 2-5 ж±мыртќа салады, 28-30 к‰н шай ќайды, 

АЌС¦ЊЌАР
КРЕЧЕТ 

Falco rusticolus
Linnaeus, 1758
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балапандары 46-49 к‰нде ќанатына ќонады. Ќ±стар 
жєне орташа денелі кеміргіштермен ќоректенеді 
[3, 4]. Ќазаќстанда ќыстау кезењіндегі баќылаулар 
µте аз: Батыс Алтайдыњ бµктерінде баќылауѓа 
алынѓан аќс±њќар с±р шілдерді аулаѓан [2]. Алма-
ты ќаласында ќыстаѓан ќ±с бір ай бойы т±раќты ањ 
аулау учаскесіне ие болып, кіші т‰ркептерді аулады 
[5].

Ќолда µсіру. Алматы хайуанаттар паркіндегі си-
рек с±њќарлар питомнигінде 3 аќс±њќар бар, олар 
кµбеюге ќатыспайды.

Қолға алынған ќорѓау шаралары. Ќазаќстанда 
ќор ѓау жайында арнайы шаралар ќолѓа алынбаѓан.

Ќажетті ќорѓау шаралары. Т±рѓындар арасын-
да жыртќыш ќ±старды ќорѓау ќажеттігі жайында 
‰гіт-насихат ж‰ргізу, ќолда µсіруді ќарќынды т‰рде 
ќолѓа алу.

Зерттеу жµніндегі ±сыныстар. Республикада аќ-
с±њќарларды баќылау жайындаѓы барлыќ деректі 
мєліметтер ќ±нды болып табылады, оларды ќолда 
µсіру єдістерін дайындау ќажет.

куропаток [2]. Птица, зимовавшая в Алма-Ате, в 
течение месяца имела постоянный охотничий уча-
сток, где ловила малых горлиц [5].

Разведение. В питомнике редких соколов в Алма-
тинском зоопарке содержится 3 кречета, птицы не 
размножаются.

Принятые меры охраны. В Казахстане специаль-
ных мер по охране не предпринималось.

Необходимые меры охраны. Пропаганда среди на-
селения необходимости охраны хищных птиц, ин-
тенсификация усилий по развитию в неволе.

Предложения по исследованию. Ценность пред-
ставляют все достоверные сведения о наблюдениях 
кречетов в республике, необходимо разработать ме-
тоды их разведения в неволе.

Єдебиеттер-Источники информации. 

1. Корелов, 1962; 2. Березовиков, Самусев, Хроков, 
2000; 3. Дементьев,1951; 4. Красная книга СССР, 1984; 
5. Наши данные; 6. Хахлов, 2007; 7. Стариков, 2006 

Ќ±растырушы-Составитель: Р. Г. Пфеффер.
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Статус. I категория. численность вида за послед-
ние годы столь резко сократилась, что он оказался 
под угрозой исчезновения во многих регионах Ка-
захстана. Занесен в Красную книгу СССР.

Значение таксона для сохранения генофонда. 
Один из девяти видов рода в фауне Казахстана.

Распространение. Лесостепная, степная и пус-
тынная зоны Евразии от низовий Дуная на западе, 
до Большого Хингана на востоке. В Казахстане гнез-
дится в горных районах юга и востока рес публики, 
в Бетпак-Дале, горных группах Кызыл кумов, Ман-
гышлака, на чинках Устюрта, в ост ровных борах 
Наурзума и ленточных борах по Иртышу, в низо-
вьях Тургая и в Западном Казах стане [1, 2, 3]. В пе-
риод миграций может быть встречен практически 
по всей республике, зимовки известны в предгор-
ной зоне юга и востока Казахстана [4, 5].

Места обитания. Горные районы пустынной зоны 
Казахстана, но при этом предпочитает невысокие 
ксерофитные предгорья крупных хребтов, чинки, 
каньоны рек. Населяет крупные боры лесостеп-
ной зоны. В последние 10 лет стал заселять сепные 
участки, занимая гнезда других хищных птиц на 
опорах ЛЭП [6].

Численность. По результатам исследований послед-
них лет, наиболее многочисленная мангышлакско-
устюртская популяция балобана насчитывает 
1200-1400 пар [7], восточно-казахстанская, включая 
и обитающих в лесных массивах, – 100-150 пар. чис-
ленность балобанов на всей остальной территории 
оценивается в 200-300 пар. В наибольшей степени 
пострадала группировка этого сокола на юго-востоке 
Казахстана и в Бетпак-Дале, где к настоящему време-
ни сохранились лишь отдельные пары. Резко сокра-
тилась его численность также на пролете и на местах 
зимовок. 

Основные лимитирующие факторы. Отлов бало-
банов на местах их размножения и изъятие из гнезд 

ИТЕЛГІ
БАЛОБАН 

Falco cherrug
Gray, 1834

С±њќартєрізділер отряды –  
Отряд Соколообразные – Falconiformes

С±њќартектестер т±ќымдасы –  
Семейство Соколиные – Falconidae

Статусы. I санат. Т‰р саныныњ соњѓы жылдары 
ќысќарѓаны соншама, ол Ќазаќстанныњ кµптеген 
аймаќтарында ќ±рып кету жаѓдайына келді. ССРО 
Ќызыл кітабында (1984, 3-ші санат) тіркелген.

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ мањызы. 
Туыстыњ тоѓыз т‰рініњ Ќазаќстан фаунасындаѓы 
бір т‰рі.

Таралуы. Еуразияныњ орманды дала, дала жєне 
шµлді аймаќтарында – батыста Дунайдыњ тµменгі 
саѓасынан шыѓыста ‡лкен Хинганѓа дейін кездеседі. 
Ќазаќстанда республиканыњ оњт‰стік жєне шы-
ѓыстаѓы таулы аудандарында, Бетпаќдалада, Ќы-
зыл ќ±м, Мањѓыстаудыњ тау тізбектерінде, ‡стірт тіњ 
шыњдарында, Наурызымныњ шоќ ормандары мен 
Ертіс бойындаѓы ормандарда, Торѓайдыњ тµмен-
гі саѓасында жєне Батыс Ќазаќстанда ±ялайды [1, 
2, 3]. Миграция кезінде республиканыњ барлыќ 
жерлерінде кездеседі, Ќазаќстанныњ оњт‰стігі мен 
шыѓысындаѓы тау бµктерлерінде ќыстайтыны 
белгілі [4, 5].

Мекендейтін жерлері. Аласа шµлді таулар мен 
‰лкен жоталардыњ ќ±рѓаќ тау бµктерлері, µзен 
шатќалдары, ќ±здар, орманды дала учаскелері. 
Ителгініњ Ќазаќстанда мекендейтін негізгі орын-
дары антропогендік єсерлерге шамалы ±шырады. 

Саны. Белгісіз. Таулы ормандарда мекендейтін 
отырыќшы популяциялар 1992 жылѓа дейін т±раќты 
болды, десе де олардыњ мекендеу тыѓыздыѓы аса 
жоѓары болмады (Алматы облысында 60-70 ж±п), 
біраќ 1995 ж. бірнеше есе азайды, Бетпаќдаладан 
±шып келетін ителгілердіњ саны, сол сияќты Батыс 
Сібірден ±шып келетін-кететін жєне ќыстайтын 
ќ±стардыњ пайда болуы µте к‰шті сиреді.

Негізгі єсер ететін факторлар. ¦шып келетін-
кететін ќ±стардыњ саныныњ азаюыныњ негізгі се-
бебі – оларды елімізден тыс жерде ќыстау кезін-
де саятшылыќ ‰шін аулау. 1992-1994 жылдары 
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птенцов местными жителями, нелегальный отлов 
пролетных и зимующих птиц в местах их концен-
трации арабскими и местными ловцами. 

Особенности биологии. Поселяются в чужих гнез-
дах или просто в нишах скал и обрывов, реже – на 
деревьях. В марте-апреле самка откладывает 3-5 
яиц, птенцы вылупляются через 33-35 дней, гнездо 
покидают спустя 40-45 дней, еще через месяц об-
ретают самостоятельность. Охотится на мелких и 
средней величины зверьков и птиц, которых одина-
ково успешно добывает и в воздухе, и на земле [1, 
2, 5, 6].

Разведение. В питомнике редких соколов СП «Сун-
кар» в 1990-2008 гг. выращено 2000 птенцов, из них 
530 выпущен в природу [9].

Принятые меры охраны. Охраняется в Аксу-
Джабаглинском, Каратауском, Наурзумском и 
Устюртском запо ведниках, в национальном парке 
Алтынэмель.

Необходимые меры охраны. Полностью запретить 
отлов соколов в Казахстане, создать заповедники в 
Бетпак-Дале и среднем течении р. Или. Добиваться 
запрета отлова зимующих балобанов в Афганиста-
не, Иране, Пакистане, Сирии. Регла ментировать со-
колиную охоту в Казахстане.

Предложения по исследованию. Выяснить состоя-
ние популяции балобана в Казахстане. Продолжить 
выпуски в природу соколов из питомников, исполь-
зуя при этом радиомечение.

Єдебиеттер-Источники информации. 

1. Корелов, 1962; 2. Дементьев, 1951; 3. Красная кни-
га СССР, 1984; 4. Редкие животные Казахстана, 1986; 
5. Пфеффер, Пфандер, 1986; 6. Левин, Карпов 2005; 
7. Карякин и др., 2005; 8. Брагин, 1986б; 9. Г. А. Оси-
пова, личн. сообщ. 

Ќ±растырушылар-Составитель: А. С. Левин.

отырыќшы ќ±стардыњ популяциясына араб саят-
шыларыныњ оларды кµптеп ±стауы єсерін тигізді. 
Одан басќа – ЭТЖ-њ баѓаналарында µлім-жітімге 
±шырауы, кµбею кезінде мазалау факторы, араб 
елдеріне сату ‰шін балапандарын ±ядан зањсыз 
алуы.

Биологиялыќ ерекшеліктері. Отырыќшы не жыл 
ќ±сы, ±ялыќ консерватизмі аныќ байќалатын моно-
гам. Басќа ќ±стардыњ ±яларын иемденеді немесе 
±ясын жартастардыњ ќуысы мен тік жарларѓа, сирек 
аѓаштарѓа салады. Наурыз-сєуірде 3-5 ж± мыртќа 
туады, балапандары 33-35 к‰ннен соњ ж±мыртќадан 
шыѓады, 40-45 к‰нде ±ясын тас тайды, одан 1 ай 
µткен соњ µз бетінше тіршілік ете бастайды. Май-
да жєне орташа денелі ањдар мен ќ±старѓа шабуыл 
жасайды, оларды ауада да, жерде де аулайды [1, 2, 
5, 6].

Ќолда µсіру. «С±њќар» БК-њ сирек с±њќарлар 
питомнигінде 1990-1995 жылдары 186 балапан 
µсіріліп, олардыњ 71-і табиѓатќа жіберілді [7].]

Қолға алынған ќорѓау шаралары. Аќсу-Жабаѓылы, 
Наурызым жєне ‡стірт ќорыѓында, Алтынемел 
±лттыќ паркінде ќорѓалады.

Ќажетті ќорѓау шаралары. Ќазаќстанда с±њ-
ќарларды аулауѓа толыќ тиым салу, Ќаратау, Бет-
паќдала, Іле µзенініњ орта аѓысында ќорыќтар ашу. 
Ауѓанстан, Иран, Пєкістан, Сирияда ќыстайтын 
ителгілерді аулауѓа тиым салуѓа ќол жеткізу. 
Ќазаќстанда с±њќармен саятшылыќ жасауды ретке 
келтіру.

Зерттеу жµніндегі ±сыныстар. Ќазаќстанда ителгі 
популяцияларыныњ жаѓдайы мен жалпы санын 
аныќтау. Радиобелгілеу кµмегімен миграциясын 
зерттеу. Ителгілердіњ еркін популяцияларыныњ 
µнімділігін жасанды жолмен ±лѓайту, ќолда 
µсірілген ќ±старды табиѓатќа ќайтару єдістері мен 
тєсілдерін дайындау.
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Статус. I категория. Вид, находящийся под угрозой 
исчезновения. Занесен в Красную книгу СССР. 

Значение таксона для сохранения генофонда. 
Один из девяти видов рода в Казахстане.

Распространение. Горы Северной Африки, Перед-
ней, Средней и Центральной Азии. В Казахстане 
горы и предгорья вдоль южной и восточной границ 
республики от Таласского Алатау до Тарбагатая. 
Возможно, населяет останцовые пустынные низ-
когорья в Кызылкумах (найден там в Узбекистане 
всего в 30 км от границы Казахстана), а также обры-
вистый западный берег Аральского моря и чинки 
Устюрта [1, 2, 3].

Места обитания. Обычно гнездится в сухих, пу-
стынных горах, в каньонах рек, на обрывах и чинках 
[1, 3], однако в Казахстане два гнезда [4] найдены в 
скалистых ущельях Заилийского Алатау в средней 
части пояса хвойного леса на высоте около 2000 м 
над ур. моря, еще одно – в черте города Алматы на 
высокой трубе. На пролете и зимовках держится 
речных долин и поселений человека в предгорной 
зоне [5].

Численность. В Заилийском Алатау гнездится не 
менее 3 пар, из других частей ареала сведений нет. 
Осенью и зимой в Алма-Ате ежегодно отмечаются 
1-5 особей. Тенденции к снижению их численности 
в 1984-1989 гг. не выявлено.

Основные лимитирующие факторы. Мало изуче-
ны, есть опасность засорения генофонда из-за есте-
ственной гибридизации с сапсаном.

Особенности биологии. Оседлая на юге и пере-
летная на востоке республики. Моногам с ярко 
выраженным гнездовым консерватизмом. Гнезда 
помещают в нишах высоких, отвесных скал, зани-

Статусы. I санат. Жойылып кету ќаупі тµнген т‰р. 
ССРО Ќызыл кітабына (1984) тіркелген.

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ мањызы. 
Туыстыњ тоѓыз т‰рініњ Ќазаќстан фаунасындаѓы 
бір т‰рі.

Таралуы. Солт‰стік Африка, Алдыњѓы, Орта жєне 
Орталыќ Азия таулары. Ќазаќстанда рес публиканыњ 
оњт‰стік жєне шыѓыс шекараларын Талас Алатауы-
нан Тарбаѓатайѓа дейін бойлай жат ќан таулар мен 
тау бµктерлері. Ќызылќ±мныњ шµлді аласа ќалдыќ 
тауларын мекендеуі м‰мкін (Ќазаќстан шекарасы-
нан бар-жоѓы 30 км ¤з бек станнан табылѓан), сол 
сияќты Арал тењізініњ тік батыс жаѓалауы жєне 
‡стірт шыњдары [1, 2, 3].

Мекендейтін жерлері. Єдетте ќ±рѓаќ, шµлді 
тау ларда, µзен шатќалдарында, тік жарлар мен 
шыњдарда мекендейді [1, 3], біраќта Ќазаќстанда 
екі ±я тењіз дењгейінен 2000 м-ге жуыќ биіктікте 
Іле Алатауыныњ ќылќан жапыраќты орманы 
белдеуініњ ортањѓы бµлігінде [4], таѓы біреуі – Ал-
маты ќаласында биік м±нарадан табылѓан. ¦шып 
келу-кетуде жєне ќыстауда µзен ањѓарлары мен тау 
бµктерінде орналасќан елді мекендер аймаѓында 
кездеседі [5].

Саны. Іле Алатауында 3 ж±бы ±ялайды, таралу 
аймаѓыныњ басќа жаќтарынан деректер жоќ. К‰з 
бен ќыста Алматыда жылма-жыл 1-5 ќ±с есепке 
алынады. 1984-1989 жылдары олардыњ саныныњ 
азаюы байќалмаѓан.

Негізгі єсер ететін факторлар. Аз зерттелген, 
лашынмен табиѓи будандасу салдарынан гено-
фондыныњ б±зылу ќаупі бар.

Биологиялыќ ерекшеліктері. Республиканыњ оњ-
т‰стігінде отырыќшы, ал шыѓысында – жыл ќ±сы. 

БИДАЙЫЌ
ШАХИН 

Falco pelegrinoides
Temminck, 1829

С±њќартєрізділер отряды –  
Отряд Соколообразные – Falconiformes

С±њќартектестер т±ќымдасы –  
Семейство Соколиные – Falconidae
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мая постройки других птиц. В Казах стане кладки 
появляются в середине марта, продолжительность 
насиживания составляет около 33-х дней, птенцы 
покидают гнездо через 43 дня после вылупления 
[6], в выводках 1-4 птенца. Даже став самостоятель-
ными, птенцы еще долго держатся вместе [3]. До-
быча – мелкие и средней величины птицы, иногда 
– летучие мыши. Охотятся только в воздухе [7].

Разведение. В питомнике редких соколов Алматин-
ского зоопарка содержатся и размножаются 2 пары 
шахина, еще одна – в питомнике «Сункар».

Принятые меры охраны. Охраняется в Аксу-
Джабаглинском, Алматинском, возможно, Устюрт-
ском заповедниках, а также в Иле-Алатауском на-
циональном парке.

Необходимые меры охраны. Создание заповедни-
ка на р. Или, выявление и охрана каждого гнез да, 
организация разведения в неволе и раз работка ме-
тодов реинтродукции в природу, разъ яснительная 
работа среди населения по фор мированию береж-
ного отношения к хищным пти цам.

Предложения по исследованию. Необходимо глу-
бокое и всестороннее изучение биологии шахинов 
(до настоящего времени эти соколы остаются среди 
наименее изученных птиц фауны страны), выяв-
ление факторов, определяющих их крайне низкую 
численность.

Єдебиеттер-Источники информации. 

1. Дементьев, 1951; 2. Красная книга СССР, 1984; 
3. Степанян, 1975; 4. Пфеффер и др., 1989; 5. Корелов, 
Пфеффер, и др., 1986; 6. Джаныспаев, 1994; 7. Fischer, 
1973. 

Ќ±растырушы-Составитель: Р. Г. Пфеффер.

Моногам, ±ялау консерватизмі аныќ байќалады. 
¦ясын биік єрі тік жарлардыњ ќуысына салады, 
басќа ќ±стардыњ ±яларын басып алады. Ќазаќстанда 
ж±мыртќа наурыздыњ ортасында пайда болады, 
шайќау мерзімі 33 к‰нге созылады, балапандары 
ж±мыртќадан шыќќаннан кейін 43 к‰ннен соњ ±яны 
тастайды [6], ±яда 1-4 балапан болады. ¤з бетінше 
тіршілік етсе де балапандар ±заќ уаќыт бірге бола-
ды [3]. Жемтігі – майда жєне орташа денелі ќ±стар, 
кейде – жарќанаттар. Жемтігін тек єуеде аулайды 
[7].

Ќолда µсіру. Алматы хайуанаттар паркініњ сирек 
с±њќарлар питомнигінде екі бидайыќ ќ±с, таѓы 
біреуі «С±њќар» питомнигінде µсіп-µнуде.

Қолға алынған ќорѓау шаралары. Аќсу-Жабаѓылы, 
Алматы, м‰мкін ‡стірт ќорыќтарында, Іле-Алатау 
±лттыќ паркінде ќорѓалады.

Ќажетті ќорѓау шаралары. Іле µзенініњ бойын-
да ќорыќ ашу, єрбір ±яны табу жєне ќорѓау, ќолда 
µсіруді ±йымдастыру жєне табиѓатќа ќайта жі беру 
єдістерін дайындау, жергілікті т±рѓындар ара-
сында жыртќыш ќ±старды аялау ќатынастарын 
ќалыптастыру.

Зерттеу жµніндегі ±сыныстар. Бидайыќтардыњ 
биологиясын жан-жаќты жєне терењ зерттеу ќажет 
(осы уаќытќа дейін б±л с±њќарлар фаунадаѓы 
ењ аз зерттелгендер болып табылады), олардыњ 
саныныњ ењ тµмен болуын аныќтайтын факторлар-
ды айќындау.
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Статус. I категория. Вид, находящийся под угрозой 
исчезновения. Занесен в Красную книгу СССР. 

Значение таксона для сохранения генофонда. 
Один из девяти видов рода в фауне Казахстана.

Распространение. Космополит, т.е. распространен 
по всему Земному Шару. Найден на гнездовании в 
Восточном Казахстане и Наурзуме [1, 2], в период 
миграции встречается по всей территории, зимует 
в южных областях [3, 4], причем нередко в окрест-
ностях крупных городов, где на элеваторах и хле-
боприемных пунктах находит для себя обильную 
кормовую базу в виде многочисленных зерноядных 
птиц – голубей, горлиц.

Места обитания. Очень разнообразны, в том числе 
лесостепь, горы. На зимовке мирится с урбанизиро-
ванным ландшафтом (известны даже случаи гнез-
дования в нем).

Численность. После находок двух гнезд (в 1935 г. 
в Наурзуме и в 1958 г. на оз. Маркаколь) толь ко 
однажды, в июле 2001 г. на Южном Алтае встре-
чены сапсаны, кормившие птенца [10]. В этом же 
районе сапсан отмечался в чингистайской долине, 
верховьях Белой Берели и на оз. Язевом [11, 12]. 
численность зимующих сапсанов в последние годы 
неуклонно снижается [5, 6], например, в Алма-Ате с 
1983 по 1988 г. – с 5 до 2 особей [7].

Основные лимитирующие факторы. Снижение 
плодовитости под воздействием хлорорганических 
соединений, фактор беспокойства, незаконный от-
стрел, возможно, ухудшение состояния кормовой 
базы [8].

Особенности биологии. Перелетная птица. Зани-
мает чужие гнезда на деревьях и скалах, а также 
естественные ниши без выстилки. Кладка из 3-4 
кирпично-красных яиц появляется в мае и насижи-

Статусы. I санат. Жойылып кету ќаупінде т±р ѓан 
т‰р. ССРО Ќызыл кітабына (1984) тіркелген.

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ мањызы. 
Туыстыњ тоѓыз т‰рініњ Ќазаќстан фаунасындаѓы 
бір т‰рі.

Таралуы. Космополит, яѓни барлыќ Жер шарына 
кењ тараѓан. Шыѓыс Ќазаќстан мен Наурызымда 
±ялары табылѓан [1, 2], миграция кезінде барлыќ 
территорияда кездеседі, оњт‰стік облыстарда 
ќыс тайды [3, 4], ‰лкен ќалалардыњ мањында жиі 
кездеседі, ондаѓы элеваторлар мен астыќ ќабыл-
дау пунктерінде кµптеген дєнќоректі ќ±стар, кеп-
терлер, т‰ркептерлер т‰рінде µзіне мол ќоректік 
база табады. 

Мекендейтін жерлері. ¤те алуант‰рлі, оныњ ішінде 
орманды далалар, таулар. Ќыстау кезінде халыќ 
ќоныстанѓан ландшафтарѓа кµнігеді (онда ±ялаѓан 
жаѓдайлары да белгілі).

Саны. 1935 ж. Наурызым жєне 1958 ж. Марќакµлде 
табылѓан екі ±ядан кейін тек бір рет, 2001 ж. 
шілде айында Оњт‰стік Алтайдан балапандарын 
ќоректендіріп ж‰рген лашындар кездескен [10]. 
Осы ауданда Шыњѓыстай ањѓарында, Аќ Берелдіњ 
жоѓарѓы саѓасы мен Аќтеректі кµлінде есепке 
алынѓан [5, 6]. Ќыстайтын лашындардыњ саны соњ-
ѓы жылдары т±раќты т‰рде азаюда [5, 6], мысалы, 
Алматы ќаласында 1983 жылдан 1988 жылѓа дейін 
саны 5-тен 2-ге азайды [7].

Негізгі єсер ететін факторлар. Хлорорганикалыќ 
заттар єсерінен т±ќымдылыѓы тµмендеді, мазалау 
факторы, зањсыз аулау, м‰мкін ќорек базасы жаѓ-
дайыныњ нашарлауы [8]. 

Биологиялыќ ерекшеліктері. Жыл ќ±сы. Аѓаштар 
мен жартастардаѓы бµтен ±яларды иемденеді, сол 
сияќты ±ясы тµсенішсіз табиѓи ќуыстар. Ќоњыр-
ќызыл т‰сті 3-4 ж±мыртќа мамырда пайда болады 

ЛАШЫН
САПСАН 

Falco peregrinus
Tunstall, 1771

С±њќартєрізділер отряды –  
Отряд Соколообразные – Falconiformes

С±њќартектестер т±ќымдасы –  
Семейство Соколиные – Falconidae
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вается преимущественно самкой 29-35 дней, птенцы 
вылетают через 35-42 дня после вылупления [9]. В 
питании преобладают мелкие и средней величины 
птицы, которых сапсаны добывают в воздухе. Ино-
гда ловят летучих мышей, мелких грызунов, круп-
ных насекомых. Весенний пролет в марте – мае, 
осенний – в августе-ноябре. На юге республики с 
сентября по март держатся зимующие соколы, кон-
центрирующиеся по речным долинам и близ насе-
ленных пунктов с их стабильной кормовой базой.

Разведение. В Алматинском зоопарке содержатся 4 
сапсана, не размножаются.

Принятые меры охраны. Охраняется в Наур-
зумском и Маркакольском заповедниках, а также 
Катон-Карагайском национальном парке.

Необходимые меры охраны. Организация раз-
ведения в неволе с последующей реинтродукцией 
молодняка в былые места обитания. Пропаганда 
среди населения бережного отношения к хищным 
птицам, регламентация соколиной охоты, выявле-
ние и охрана гнезд.

Предложения по исследованию. Разработка мето-
дов искусственного разведения в неволе и реинтро-
дукции в природу, поиск гнезд.

Єдебиеттер-Источники информации. 

1. Корелов, 1962; 2. Красная книга Казахской ССР, 
1978; 3. Пфеффер, Пфандер, 1986; 4. Дементьев, 1951; 
5. Щербаков, 1982; 6. Редкие животные Казахстана, 
1986; 7. Наши данные; 8. Baumgart, 1985; 9. Harrison, 
1975; 10. Березовиков, Рубинич, 2001; 11. Стариков, 
2005; 12. Стариков, 2006. 

Ќ±растырушылар-Составители: Р. Г. Пфеффер,  
Н. Н. Березовиков

жєне негізінен ±ябасары 29-35 к‰н шайќайды, ба-
ла пандары ж±мыртќадан шыќќаннан кейін 35-42 
к‰ннен соњ ±ясын тастайды [9]. Ќорегінде май да жєне 
орташа денелі ќ±стар басым, оларды єуеде аулайды. 
Кейде жарќанаттарды, майда кемір гіштерді, ірі на-
секомдарды ±стайды. Кµктемгі ±шып келу наурыз-
мамырда, к‰згі ±шып кету – тамыз-ќарашада ж‰зеге 
асады. Республиканыњ оњт‰стігінде ќырк‰йектен 
наурызѓа дейін ќыстайтын с±њќарлар кездеседі, 
олар µзен ањѓарлары мен елді мекендердіњ мањында, 
т±раќты ќорек базасы бар жерлерде, шоѓырланады.

Ќолда µсіру. Алматы хайуанаттар паркінде 4 ла-
шын бар, олар кµбеймейді.

Қолға алынған ќорѓау шаралары. Наурызым мен 
Марќакµл ќорыќтарында, сол сияќты Ќатон-Ќара-
ѓай ±лттыќ паркінде ќорѓалады.

Ќажетті ќорѓау шаралары. Ќолда µсіріп, жас-
тарын б±рынѓы мекендеген ортасына ќайта жібе-
руді ±йымдастыру. Т±рѓындар арасында жырт-
ќыш ќ±старѓа оњ кµзбен ќарауѓа насихаттау, саят-
шылыќты ретке келтіру, ±яларын табу жєне ќорѓау.

Зерттеу жµніндегі ±сыныстар. Ќолда µсіру жєне 
табиѓатќа ќайта жіберу тєсілдерін дайындау, 
±я ларын іздеу.
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Статус. II категория. Редкий узкоареальный вид.

Значение таксона для сохранения генофонда. 
Один из пяти видов рода в фауне Восточной Пале-
арктики.

Распространение. Населяет Алтай, Саяны и Хан-
гай [1]. В Казахстане встречается лишь в горах Юж-
ного Алтая. Вокруг оз. Маркаколь обитает в горах 
Сарытау, Топай-Кезень и в северо-восточной части 
Курчумского хр. Населяет водоразделы хреб тов 
Нарымский, Сарымсакты, Алтайский Тарбагатай, 
Южно-Алтайский (бассейн р. Арасан-Кабы), верхо-
вья р. Бухтарма, склоны Катунского хр. (гора Белу-
ха) в верховьях рек черная и Белая Берель [1, 2, 3].

Места обитания. Высокогорье (1300-1500 м над 
уровнем моря) с большими пло щадями крупнообло-
мочных россыпей, местами с отдельными скалами 
и альпийскими лужай ками, а также каменисто-
щебенистые тундры пла тообразных вершин. Эти 
места почти не претерпели антропогенных измене-
ний, однако с удобных для отгонного животновод-
ства вершин и из ущелий происходит вытеснение 
улара в результате выпаса скота.

Численность. В прошлом в горах Южного Алтая 
был достаточно обычен [4, 5], в настоящее время 
редок. Общая численность в казахстанской части 
Алтая неизвестна, но, видимо, она не более 1000 
особей.

Основные лимитирующие факторы. Отстрел 
промысловиками, геологами и чабанами; вытес-
нение из мест обитания в результате выпаса скота. 
Бескормица в суровые многоснежные зимы [1]. По-
видимому, также гибель кладок и птенцов в резуль-
тате ливневых дождей, заморозков и снегопадов, 
нередких в высокогорье.

Особенности биологии. Оседлая птица. В зимнее 
время держится стаями от 2-7 до 20-30 особей на 

Статусы. II санат. Таралу аймаѓы тар, сирек 
кездесетін т‰р.

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ мањызы. 
Туыстыњ Шыѓыс Палеарктика фаунасындаѓы бес 
т‰рініњ біреуі.

Таралуы. Алтай, Саян жєне Хангайда мекендейді 
[1]. Ќазаќстанда тек Оњт‰стік Алтай тауларында 
кездеседі. Марќакµл кµлініњ мањындаѓы Сарытау, 
Топай-Кезењ жєне К‰ршім жотасыныњ солт‰стік-
шыѓыс бµлігінде мекендейді. Нарым, Сарымсаќты, 
Алтай Тарбаѓатайы, Оњт‰стік Алтай (Арасан-Ќаба 
µзенініњ суалаптары) жоталарыныњ су айрыќ-
тарында, Б±ќтырма µзенініњ жоѓарѓы саѓасында, 
Ќатун жотасыныњ бµктерлерінде (Белуха тауы), 
Ќара жєне Аќ Берел µзендерініњ жоѓары саласында 
кездеседі [1, 2, 3]. 

Мекендейтін жерлері. ‡лкен аумаќты ірі ќорым 
тастары бар биік таулар, альпі шалѓындары мен 
жеке жартастары бар жерлер, сонымен ќатар тасты-
ќиыршыќ тасты тундраныњ ‰стірт тєрізді биік 
жер лері. Б±л жерлер антропогендік µзгерістерге 
кµп т‰спеген, біраќ мал жайылымына жарамды 
болѓандыќтан ±ларды жайлап ыѓыстыруда.

Саны. Ертеректе Оњт‰стік Алтай тауларында 
кєдімгідей болѓан [4, 5], ќазір сирек кездеседі. Жал-
пы саны белгісіз, 1000 бастан аспауы м‰мкін. 

Негізгі єсер ететін факторлар. Кєсіби ањшылар, 
геологтар мен шопандардыњ аулауы; мал жаю 
нєтижесінде мекендейтін орындарынан ыѓыстыру. 
Ќары ќалыњ ќатал жылдарда болатын ж±т [1]. 

Биологиялыќ ерекшеліктері. Отырыќшы ќ±с. 
Ќыста 2-7-ден 20-30 ќ±с ‰йір ќ±рып, жоталардыњ 
ќары ж±ќа учаскелерінде, кейде майќараѓай ор-
мандарына дейін кµшіп тіршілік етеді. К‰й-ойнаќ, 
±ялайтын учаскелерге бµліну жєне ж±мыртќа 
салу мамырда басталады. ¦яда 7-10 ж±мыртќа 

АЛТАЙ ¦ЛАРЫ
АЛТАЙСКИЙ УЛАР 

Tetraogallus altaicus
Gebler, 1836

Тауыќтєрізділер отряды –  
Отряд Курообразные – Galliformes

Ќырѓауылдар т±ќымдасы –  
Семейство Фазановые – Phasianidae
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болады [6, 7]. Шайќауы 28-30 тєулікке созылады 
[7]. ¦яда 4-10, орта есеппен 6,7 балапан болады 
[1, 4, 6-9]. Балапандарыныњ пайда болуы маусым-
нан шілденіњ бірінші жартысына дейін созылады. 
Єтештері ж±мыртќа туу кезінде ±ялайтын учаске-
лерде ќалады, одан кейін 3-4-тен топќа бірігеді, 
т‰лейді жєне оќшауланады [4, 6-9]. Шілденіњ 
аяѓында ±лардыњ балапандары 30-35 басќа дейін 
‰йір ќ±рады жєне ќоректену учаскелерінен ±замай-
ды [1, 6, 9]. 

Ќолда µсіру. Ќазаќстанныњ хайуанаттар паркінде 
±сталмайды, десе де Алтайда ж‰ргізілген тєжіри-
белер оларды ќолда µсірудіњ жєне ‰йретудіњ бо-
лашаѓы бар екендігін кµрсетеді [10, 11].

Қолға алынған ќорѓау шаралары. Ќазаќстанда 
тек Марќакµл ќорыѓында (К‰ршім жотасыныњ 
солт‰стік-шыѓыс бµлігі) ќорѓалады.

Ќажетті ќорѓау шаралары. Марќакµл ќорыѓына 
К‰ршім жотасыныњ барлыќ суаѓар бµлігін ќосу ке-
рек. Аулауѓа тиым салуды баќылауды к‰шейту ке-
рек. Сондай-аќ жергілікті т±рѓындар арасында ‰гіт 
– насихат ж±мыстарын ж‰ргізу ќажет.

Зерттеу жµніндегі ±сыныстар. Орналасуын, са-
нын, кµбею биологиясын, шектеуші факторларын 
зерттеу.

малоснежных участках хребтов, иногда скочевы-
вая до уровня кедрового верхолесья. Токование, 
распределение по гнездовым участкам и откладка 
яиц начинаются в мае. В кладке 7-10 яиц [6, 7]. На-
сиживание длится 28-30 суток [7]. В выводках 4-10 
птенцов (в среднем 6,7) [1, 4, 6-9]. Сроки появления 
птенцов растянуты с июня до первой половины 
июля. Самцы в период откладки яиц остаются на 
гнездовых участках, в дальнейшем объединяются 
в группы по 3-4 особи, линяют и держатся обосо-
бленно [4, 6-9]. В конце июля выводки уларов об-
разуют стаи до 30-35 особей и придерживаются 
кормовых мест [1, 6, 9].

Разведение. В зоопарках Казахстана не содержит-
ся, хотя проведенные на Алтае опыты свидетель-
ствуют о перспективности работ по содержанию и 
доместикации этого вида [10, 11].

Принятые меры охраны. В Казахстане лишь ча-
стично охраняется в Маркакольском заповеднике и 
Катон-Карагайском национальном парке.

Необходимые меры охраны. Включить в терри-
торию Маркакольского заповедника всю водосбор-
ную часть Курчумского хребта. Усилить контроль 
за соблюдением запрета на отстрел алтайских ула-
ров, а также пропаганду охраны этой птицы среди 
местного населения.

Предложения по исследованию. Изучение разме-
щения, численности, биологии размножения, лими-
тирующих факторов.

Єдебиеттер-Источники информации: 

1. Кузьмина, 1962; 2. Березовиков, 1986б; 3. Березо-
виков, 1987; 4. Яблонский, 1902; 5. Яблонский, 1907; 
6. Потапов, 1987; 7. Малешин, Стахеев, 1986; 8. Ири-
сов, Татунов, 1970; 9. Родимцев, 1986; 10. Ирисов, 1985; 
11. Лукьянов, Ирисов, 1987.

Ќ±растырушы-Составитель: Н. Н. Березовиков.
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Статус. I категория. Вид, находящийся под угрозой 
исчезновения, эндемик Сибири. Занесен в Красную 
книгу МСОП.

Значение таксона для сохранения генофонда. 
Один из девяти видов рода в мировой фауне и один 
из пяти видов в фауне Казахстана.

Распространение. Гнездится на севере Якутии, 
отдельная изолированная популяция – в низовьях 
Оби. В Казахстане только пролетают представители 
западной популяции, с марта по май и в сентябре-
ноябре.

Места обитания. Гнездится в тундре и лесотундре. 
На пролете в Казахстане встречается по берегам 
водоемов – как открытых, так и заросших тростни-
ком.

Численность. Общая численность вида около 2000 
особей [1, 2, 3], однако все они гнездятся в Якутии, 
а исчезающая западная (обская) популяция насчи-
тывает не более нескольких десятков особей и тает 
буквально на глазах: на зимовках в Индии стерхи 
уже перестали встречаться, а в Иране в последние 
годы встречаются считанные особи.

В Казахстане в ХХ в. встречался группами до 11 
особей, наиболее регулярно – в районе Арало-
Тургайской депрессии, где в 50-е гг. встречено 56 
стерхов [4]. На этот же район приходится 157 особей 
из 210, отмеченных в Казахстане в течение 60-70-х 
гг. [5]. В 80-х гг. в Казахстане встречались гораздо 
реже, одиночками и группами до 5 особей [6], а с 
середины 90-х гг. – не более нес кольких одиночек 
или пар за один сезон миграций [7-9].

Основные лимитирующие факторы. Ухудшение 
условий обитания и прямое преследование птиц на 
местах гнездовий, зимовок и миграций [1, 2].

Особенности биологии. Половая зрелость наступа-
ет на шестом году жизни [1]. В кладке 2 яйца, вы-
живает один птенец, гибель молодняка составляет 
около 70 %. Образ жизни на пролете в Казахстане 
не изучен.

Статусы. I санат. Жойылып кету ќаупі тµнген т‰р, 
Сібір эндемигі. ХТЌО-њ Ќызыл кітабына тіркелген.

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ мањызы. 
Туыстыњ Єлемдік фаунадаѓы тоѓыз т‰рініњ жєне 
Ќазаќстан фаунасындаѓы бес т‰рдіњ бірі.

Таралуы. Якутияныњ солт‰стігінде ±ялайды, же-
ке оќшауланѓан популяциясы – Обьтіњ тµменгі 
саѓа сында. Ќазаќстанѓа тек батыс популяцияныњ 
µкілдері наурыз-мамыр жєне ќырк‰йек-ќарашада 
±шып келіп-кетеді.

Мекендейтін жерлері. Тундра жєне орманды 
тундрада мекендейді. ¦шып келу-ќайту кезінде 
Ќазаќстанда су ќоймаларыныњ жаѓалауларында 
(ашыќ, сол сияќты ќалыњ ќамыс µскен) кездеседі. 

Саны. Т‰рдіњ жалпы саны 2000-дай [1, 2, 3], біраќ 
олардыњ барлыѓы Якутияда ±ялайды, ал жойылып 
бара жатќан батыс (Обь) популяциясында бірнеше 
ондыќтан аспайды жєне кµз алдында ќ±руда: Ин-
дияда ќыстауда аќ тырналар кездеспейтін болды, 
ал Иранда соњѓы жылдары санаулы ќ±стар есепке 
алынѓан.

Ќазаќстанда ХХ ѓасырда 11 ќ±стан т±ратын топтар 
кездескен, 50-ші жылдары Арал-Торѓай ойысында 
56 аќ тырна т±раќты есепке алынѓан [4]. Осы ауданѓа 
60-70-ші жылдары Ќазаќстанда есепке алынѓан 210 
ќ±стыњ 157-і тєн [5]. 80-ші жылдары Ќазаќстанда 
кездесуі сиреді, негізінен жалѓыз-жарым жєне 5 
ќ±стан т±ратын топ [6], ал 90-шы жылдардыњ орта-
сында бірнеше жекеленген не ж±п ќ±стар миграция 
кезінде ѓана кездесті [7-9]. 

Негізгі єсер ететін факторлар. Мекендейтін 
жерлері жаѓдайыныњ нашарлауы жєне ±ялайтын 
орындарында, ќыстауда жєне миграция кезінде 
оларды тікелей ќудалау [1, 2]. 

Биологиялыќ ерекшеліктері. Жыныстыќ жаѓынан 
6 жаста жетіледі [1]. ¦яда 2 ж±мыртќа, оныњ 
біреуінен ѓана балапан шыѓады, балапандарыныњ 

АЌТЫРНА
СТЕРХ 

Grus leucogeranus
Pallas, 1773

Тырнатєрізділер отряды –  
Отряд Журавлеобразные – Gruiformes

Тырнатектестер т±ќымдасы –  
Семейство Журавлиные – Gruidae
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Разведение. Согласно международной программе 
«Стерх», предусматривающей выпуск в природу 
птиц, выращенных в неволе [10], в 1981 г. в трех 
питомниках (Окский заповедник – Россия, Барабу 
– США, Вальсроде – ФРГ) находилось 26 стерхов, 
из них 14 – в России [11]. С начала XXI ст. в России 
предпринимаются попытки выпуска выращенных 
в неволе стерхов в природу близ северных границ 
Казахстана.

Принятые меры охраны. В Казахстане пролетные 
стерхи охраняются в Наурзумском и Кургальджин-
ском заповедниках, а также в Тургай ском заказни-
ке.

Необходимые меры охраны. Преобразование 
Тургайского заказника в заповедник; охрана и 
учет по всей трассе пролета. Необходимо усилить 
про паганду среди местного населения в рамках 
осуществляемого с 2003 г. регионального проек-
та ЮНЕП/ГЭФ/КЛОХ «Развитие миграционных 
маршрутов и вводно-болотных угодий для сохране-
ния стерха и других водоплавающих птиц в Азии» 
(ведется в основном в Кустанайской области).

Предложения по исследованию. В Наурзумском и 
Кургальджинском заповедниках и Тургайском за-
казнике провести согласованный цикл наблюдений 
по выяснению образа жизни на пролете (питание, 
поведение и др.), осуществить совместный с рос-
сийскими, индийскими и американскими орнитоло-
гами проект по выпуску на территории Казахстана 
выведенных в неволе птенцов в линные скопления 
и пролетные стаи серых журавлей.

Єдебиеттер-Источники информации: 

1. Красная книга СССР, 1984; 2. Красная книга РСФСР, 
1985; 3. Винокуров, 1987; 4. Красная книга Казахской 
ССР, 1978; 5. Ковшарь, 1982б; 6. Андрусенко, 1987; 
7. Ковшарь, 1993; 8. Брагин, 2002; 9. Брагин, 2003; 
10. Флинт, 1981; 11. Флинт, Панченко, 1982.

Ќ±растырушы-Составитель: А. Ф. Ковшарь.

µлім-жітімге ±шырауы 70 %-ѓа жуыќ. Ќазаќстанда 
±шып µту кезіндегі тіршілігі зерттелмеген. 

Ќолда µсіру. «Стерх» халыќаралыќ баѓдарламаѓа 
сєйкес, ќолда µсірілген ќ±старды табиѓатќа жіберу 
ќарастырылѓан [10], 1981 жылы ‰ш питомникте 
(Ока ќорыѓы – Ресей, Барабу – АЌШ, Вальсроде 
– ГФР) 26 аќ тырна болды, олардыњ 14 – Ресейде 
[11]. ХХІ ѓасырдыњ басынан бастап Ресейде ќолда 
µсірілген аќ тырналарды Ќазаќстанныњ солт‰стік 
шекарасына жаќын жерге табиѓатќа жіберу ќолѓа 
алына бастады.

Қолға алынған ќорѓау шаралары. Ќазаќстанда 
±шып µту кезінде Наурызым жєне Ќорѓалжын 
ќорыќ тарында, сол сияќты Торѓай ќорыќшасында 
ќорѓалады.

Ќажетті ќорѓау шаралары. Торѓай ќорыќшасын 
ќорыќќа айналдыру; ±шып µту жолында есепке алу 
жєне ќорѓау. Жергілікті т±рѓындар арасында 2003 
жылдан бері ж‰зеге асырылып жатќан ЮНЕП/ГЭФ/
КЛОХ-њ «Аќ тырна жєне басќа су ќ±старын Азияда 
саќтау ‰шін миграция жолдарын жєне су-батпаќ 
жерлерін дамыту» аймаќтыќ жобасын (негізінен 
Ќостанай облысында ж‰ргізіледі) наси хаттау.

Зерттеу жµніндегі ±сыныстар. Наурызым жєне 
Ќорѓалжын ќорыќтарында жєне Торѓай ќорыќ-
шасында ±шып µту кезіндегі тіршілігін (ќоректену, 
мінез-ќ±лыѓы жєне басќалары) аныќтау бойынша 
ресей, индия жєне американдыќ орнитологтармен 
бірлескен ж±мыстардыњ жобасын іске асыру жєне 
ќолда µсірілген балапандарды Ќазаќстан терри-
ториясына жіберу.
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Статусы. III санат. Соњѓы жылдары саны к‰рт 
ќысќарып келе жатќан т‰р.

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ мањызы. 
Туыстыњ Ќазаќстан фаунасындаѓы ‰ш т‰рдіњ 
біреуі.

Таралуы. Еуразияныњ орманды тундрасы. Ор ман-
ды жєне орманды дала аймаќтарыныњ кµп бµлігінде 
±ялайды. ¤зініњ Ќазаќстандаѓы оњт‰с тік шекара-
сында далалы жєне тіпті шµлейтті аймаќтарда да 
кездеседі [1-3]. Солт‰стік Африка, Алдыњѓы жєне 
Оњт‰стік Азияда ќыстайды. Ќа заќстанда оныњ 
солт‰стік жартысындаѓы сулы-батпаќты жерлер-
де, Шыѓыс жєне Оњт‰стік-шыѓыс Ќазаќстанда 
оњт‰стік-батыста Шу µзеніне дейін [4], Іле µзенініњ 
орта аѓысында жєне оњт‰стік-шыѓыста Орталыќ 
Тянь-Шаньѓа дейін ±ялайды. 

Мекендейтін жерлері. ¦ялау ‰шін батпаќты неме-
се ылѓалды шалѓындарды тањдайды [1, 4]. 

Саны. Б±дан 30 жыл б±рын Солт‰стік Ќазаќстанда 
кєдімгідей болѓан. Мысалы, 1962 ж. мамырдыњ 
аяѓында тек Селеті µзенініњ атырабында (Павлодар 
облысы) т‰леудегі 3,5 мыњ с±р тырналар кездескен 
[5]. 70-80-ші жылдары саны ±ялайтын жерлерде де 
(Шу, Іле µзендерініњ атыраптарында ±ялайтын са-
наулы ж±птар ќалды), сол сияќты ±шып-µту кезінде 
де кеміді [6-8]. Ќазір Ќазаќстанныњ оњт‰стік жар-
тысында бірнеше ондаѓан ж±бы ±ялауы м‰мкін. 
Саныныњ кемуі аныќ байќалуда. Ќазаќстанныњ 
солт‰стік аудандарында ±ялайтын с±р тырналар 
жайында деректер жоќ, біраќ жаќында Солт‰стік 
Ќазаќстан мен Ќостанай облыстарында Тобыл-Есіл 
су айрыѓында маусымдыќ миграция кезінде б±л 
ќ±стардыњ ондаѓан мыњы ±шып-µтетіні жайында 
мєліметтер пайда болды [9]. 

Статус. III категория. Вид, резко сокращающий в 
последние годы численность.

Значение таксона для сохранения генофонда. 
Один из трех представителей рода в фауне Казах-
стана.

Распространение. Гнездится на большей части ле-
сотундр, лесной и лесостепной зон Евразии. На своей 
южной границе в Казахстане выходит да леко в степи 
и даже полупустыни [1-3]. Зимует в Северной Афри-
ке, Передней и Южной Азии. В Казахстане гнездится 
в водно-болотных угодьях его северной половины, в 
Восточном и Юго-Вос точном Казахстане до р. чу на 
юго-западе [4], среднего течения р. Или и Централь-
ного Тянь-Шаня на юго-востоке. 

Места обитания. Для гнездования выбирает забо-
лоченные участки или сырые топкие луга [1, 4]. 

Численность. Еще 30 лет назад был обычен в Се-
верном Казахстане. Так, в конце мая 1962 г. только 
в дельте р. Селеты (Павлодарская обл.) встретили 
3,5 тыс. линных серых журавлей [5]. В 70-80-е гг. 
численность снизилась как на гнездовье (в доли-
нах рек чу, Или остались считанные гнездящиеся 
пары), так и на пролете [6-8]. По-видимому, в на-
стоящее время в пределах южной половины Ка-
захстана гнездится не более нескольких десятков 
пар. Прослеживается явная тенденция к снижению 
численности. Сведений о численности гнездящихся 
серых журавлей из северных районов Казахстана 
не имеется, однако недавно появилось указание [9], 
что через Тоболо-Ишимское междуречье в пределах 
Северо-Казахстанской и Кустанайской областей во 
время сезонных миграций пролетают десятки ты-
сяч этих птиц.

ТАЗТЫРНА
СЕРЫЙ ЖУРАВЛЬ 

Grus grus
Linnaeus, 1758

Тырнатєрізділер отряды –  
Отряд Журавлеобразные – Gruiformes

Тырнатектестер т±ќымдасы –  
Семейство Журавлиные – Gruidae
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Основные лимитирующие факторы. Антропо-
ген ная трансформация основных биотопов, вызван-
ная изменением гидрологического ре жима степных 
и лесостепных озер.

Особенности биологии. Гнездо располагается, как 
правило, среди воды на некотором возвышении, ча-
сто – просто кочке. В кладке – 2, очень редко 3 яйца. 
Насиживают их в течение месяца самец и самка по 
очереди. В конце лета выводки объединяются с не-
размножавшимися журавлями в общие стаи, кото-
рые ежедневно летают на кормежку на поля, луга, 
посевы. В сентябре начинается отлет к югу. Корм 
смешанный – зерновая пища, зелень трав, насеко-
мые и мелкие позвоночные животные.

Разведение. В Казахстане разведением серого жу-
равля никто не занимался, хотя в зоопарках они со-
держатся. В России вот уже в течение 25 лет успеш-
но разводится в питомнике журавлей Окского запо-
ведника [12].

Принятые меры охраны. Специальных мер по 
охране данного вида в Казахстане не предпри-
нималось. В Наурзумском, Кургальджин ском и 
Маркакольском и Алакольском заповедниках оби-
тают единичные пары [10, 11].

Необходимые меры охраны. Создание специали-
зированных озерных заказников в северных райо-
нах Казахстана.

Предложения по исследованию. Выяснение совре-
менного распределения и численности этого вида в 
республике, особенно в северных областях, в т.ч. 
состояния былых мест его массовой линьки.

Єдебиеттер-Источники информации: 

1. Долгушин, 1960; 2. Флинт, 1987; 3. Степанян, 1990; 
4. Ковшарь, 1989а; 5. Гаврин, чекменев, 1964; 6. Каш-
каров и др., 1977; 7. Гаврилов, Гисцов, 1985; 8. Кривиц-
кий, Хроков и др., 1985; 9. Брагин, 2006; 10. Андру-
сенко, 1989; 11. Березовиков, 1989; Флинт, Панченко, 
1982.

Ќ±растырушы-Составитель: А. Ф. Ковшарь.

Негізгі єсер ететін факторлар. Кµптеген µзен-
дердіњ аѓынын реттеу жєне далалыќ, орманды 
далалыќ кµлдердіњ гидрологиялыќ режимін маќ-
сатты т‰рде µзгеру нєтижесінде негізгі биотопта-
рын антропогендік µзгерту.

Биологиялыќ ерекшеліктері. ¦ясы, єдетте, судыњ 
ортасындаѓы биіктеу жерге орналасады. ¦яда 2, 
µте сирек 3 ж±мыртќа болады. Оларды екі ќ±с бір 
ай бойы шайќайды. Жаздыњ аяѓында б±лар ба-
лапандарымен кµбеюге ќатыспаѓан тыр на лармен 
бірігіп ортаќ топ ќ±райды, олар к‰нде егістікке, 
шалѓындыќќа, шабындыќќа ќоректенуге ±шып 
барады. Ќырк‰йекте оњт‰стікке ±шып кету баста-
лады. Тырналардыњ ќорегі аралас – дєн, жасыл 
µсімдіктер, насекомдар жєне майда омырт ќалы жа-
нуарлар.

Ќолда µсіру. Ќазаќстанда с±р тырнаны ќолда 
µсірумен ешкім де айналыспаѓан, біраќ та олар 
хайуанаттар парктерінде ±сталады. 25 жылдан бері 
Ресейде Окский ќорыѓында ќолда µсіріледі [12].

Қолға алынған ќорѓау шаралары. Ќазаќстанда 
б±л т‰рді ќорѓау жайында арнайы шаралар 
дайындалмаѓан. Наурызым, Ќорѓалжын, Марќакµл 
мен Алакµл ќорыќтарында бірен-саран ж±птары 
мекендейді [10, 11]. 

Ќажетті ќорѓау шаралары. Ќазаќстанныњ сол-
т‰стік аудандарында – с±р тырналардыњ жєне басќа 
су ќ±старыныњ т‰леу ‰шін кµптеп жиналатын жер-
лерде, сол сияќты «миграциялыќ коридорларда» 
арнайы кµл ќорыќшаларын ќ±ру керек.

Зерттеу жµніндегі ±сыныстар. Республикада б±л 
т‰рдіњ ќазіргі орналасуы мен санын, єсіресе сол-
т‰стік облыстарда, оныњ ішінде б±рынѓы жаппай 
т‰лейтін орындарын, аныќтау.
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Статусы. V санат. Саны ќалпына келе жатќан т‰р.

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ мањызы. 
Туыстыњ Ќазаќстан фаунасындаѓы жалѓыз µкілі.

Таралуы. Еуразия мен Солт‰стік Африканыњ оњ-
т‰стік далалары мен шµлейттері. ХХ ѓасырдыњ 
60-80-ші жылдары таралу аймаѓы тарылды жєне 
‰зілмелі болды [1, 2, 3], біраќ ѓасырдыњ соњына 
ќарай аќбас тырна µзініњ таралу аймаѓын оњт‰стікке 
де, солт‰стікке де ќарай кењейтті [4, 5, 6]. Африкада, 
Месопотамияда, Индияда ќыстайды. Ќазаќстанда 
далалы жєне шµлейтті жерлерде оњт‰стік-шыѓыс-
тыњ шµлді жєне таулы аудардарына алысќа ќарай 
еніп мекендейді. 

Мекендейтін жерлері. Бетегелі-селеулі жєне жу-
сан ды-шµптесін µсімдіктері сирек ќосќан ќ±рѓаќ 
далалар, ќиыршыќ тасты жєне сазды шµлейттер. 
Ќазаќстанда 50-60-шы жылдары далалы жерлерді 
жырту таралу аймаѓыныњ к‰рт тарылуына алып 
келді, біраќ 80-ші жылдары аќбас тырналар жыр-
тылѓан жерлерге де ќоныстана бастады [7, 8, 9].

Саны. Тыњ жерлерді жыртќанѓа дейін б±л ќ±с 
далалы аймаќта басым болды. 60-70-ші жылдары 
саны к‰рт тµмендеп, 70-ші жылдардыњ аяѓында 
т±раќтанды, сонан соњ ќайта µсе бастады. 80-ші 
жылдары Орталыќ Ќазаќстанда 15-20 мыњдай аќбас 
тырна мекендеді [3]. Семей облысында 1987 ж. 
шілде де 267 км автомаршрутта 24 балапандары 
бар ќ±стар есепке алынды [15]. Ќазаќстанныњ 
оњт‰стігінде, шµлейтті агроценоздарда ±ялау ты-
ѓыздыѓы кейбір жерлерде 300 км2-де 19 ж±пќа [13], 
ал 1986 ж. кµктемгі миграция кезінде б±л жерде 40,5 
мыњ ќ±с есептелінді [8]. Айтылѓандар бойынша 
ќазаќстандыќ популяцияныњ санын 50-60 мыњ деп 
айтуѓа болады. 

Негізгі єсер ететін факторлар. Б±дан шамалы 
жылдар б±рын – антропогендік µзгерістер жєне 
мекендейтін орындарыныњ тозуы (жер жырту, 
шектен тыс мал жаю); ќазір – агроценоздардаѓы 
шаруашылыќ ќызметтердіњ барлыќ формалары, 
олар ±яны, балапандар мен ересек ќ±старды µлім-
жітімге єкеледі (ж±мыртќаларды шайќау кезінде 

Статус. V категория. Вид, восстанавливающий 
численность.

Значение таксона для сохранения генофонда. 
Единственный представитель рода в фауне Казах-
стана.

Распространение. Южные степи и полупустыни 
Евразии и Северной Африки. В 60-80-х гг. ХХ ст. 
ареал сократился и стал разорванным [1, 2, 3], но 
уже к концу столетия красавка стал расширять свой 
ареал как к югу, так и к северу [4, 5, 6]. Зимует в Аф-
рике, Месопотамии, Индии. В Казахстане населяет 
степи и полупустыни, проникая далеко в пустыню 
и горные районы юго-востока [1, 3, 7].

Места обитания. Типчаково-ковыльные и полын-
но-разнотравные сухие степи с разреженным 
травянис тым покровом, щебенистые и глинистые 
полупустыни. Распашка степей в Казахстане в 50-
60-е гг. привела к резкому сокращению ареала, но в 
80-е гг. красавка стал селиться на пашне [7, 8, 9].

Численность. До распашки целины был фоновой 
птицей степи. В 60-70-е гг. численность резко сни-
зилась, к концу 70-х гг. стабилизировалась, а затем 
стала расти. В 80-х гг. в Центральном Казахстане 
обитало около 15-20 тыс. красавок [3]. В Семипа-
латинской обл. в июле 1987 г. на 267 км автомарш-
рута учтено 24 выводка [15]. На юге Казахстана, в 
агроценозах полупустынь, плотность гнездования 
достигает местами 19 пар на 300 км2 [13], а во вре-
мя весенних миграций в 1986 г. здесь насчитали 
40,5 тыс. особей [8]. Исходя из сказанного, величи-
ну казахстанской популяции можно определить в 
50-60 тыс. особей.

Основные лимитирующие факторы. В недав-
нем прошлом – антропогенная трансформация и 
дегра дация мест обитания (распашка, перевыпас); 
в настоящее время – все формы хозяйственной дея-
тельности в агроценозах, ведущие к гибели кладок, 
птенцов и взрослых птиц (обработка полей в период 
инкубации яиц, применение ядохимикатов и т.д.).

Особенности биологии. Половой зрелости досига-
ет в возрасте 3 лет. Поселяется в открытых местах 

АЌБАС ТЫРНА
ЖУРАВЛЬ-КРАСАВКА 

Anthropoides virgo
Linnaeus, 1758

Тырнатєрізділер отряды –  
Отряд Журавлеобразные – Gruiformes

Тырнатектестер т±ќымдасы –  
Семейство Журавлиные – Gruidae
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с хорошим обзором, не далее 3-5 км от водных ис-
точников [3, 6, 16], в последние годы чаще на полях. 
Гнездо – участок оголенной почвы среди раститель-
ности. В кладке 2, реже 1 яйцо. Насиживают их са-
мец и самка 28-30 сут. Активно защищают кладку от 
лисиц, корсаков и овец [14]. Водят птенцов и кормят 
их насекомыми оба родителя. В целинных степных 
биотопах выводки остаются на гнездовых участках 
около двух недель [12], но с хлебных полей родите-
ли уводят их на второй день жизни [13]. Молодых 
опекают почти 2 месяца [12]. К концу лета вывод-
ки присоединяются к группам неразмножавшихся 
птиц и образуют скопления до нескольких тысяч 
особей [14]. В это время основным кормом красавке 
служит оброненное при уборке и транспортировке 
зерно (весной, во время пролета, – не заделанное в 
почву), а летом значительную часть их рациона со-
ставляют беспозвоночные и мелкие позвоночные.

Разведение. Легко разводится в вольерах. В Ал-
матинском зоопарке первые птенцы вывелись в 
1987 г.

Принятые меры охраны. Небольшая часть попу-
ляции охраняется в Наурзумском, Кургальджин-
ском и Алакольском заповедниках.

Необходимые меры охраны. Разработать комплекс 
мероприятий по сохранению яиц и птенцов на по-
лях во время сельскохозяйственных работ.

Предложения по исследованию. Продолжить из-
учение воздействия пастьбы скота и сельскохозяй-
ственной обработки полей на успешность гнездова-
ния.

Єдебиеттер-Источники информации: 

1. Долгушин, 1960; 2. Степанян, 1975; 3. Kovshar, Vinter 
et all., 1995; 4. Ковшарь, 2001; 5. Ковшарь, Березовиков, 
2001; 6. Березовиков, Ковшарь, 2005; 7. Ковшарь, 1982 
а; 8. Ковшарь, Березовиков, 1991; 9. Ковшарь, 1987;  
10. Березовиков, 1981; 11. Ковшарь, Березовиков, 
1988; 12. Винтер, Леженкин, 1988; 13. Березовиков, 
Ковшарь, 1991; 14. Ковшарь, Левин, Ерохов, 1988;  
15. Наши данные; 16. чекменев, 1960.

Ќ±растырушы-Составитель: А. Ф. Ковшарь.

егістіктерді µњдеу, улы химикаттар ќолдану жєне 
т.т.).

Биологиялыќ ерекшеліктері. Жыныстыќ жаѓы-
нан 3 жаста жетіледі. Жан-жаѓы жаќсы кµрінетін, су 
кµздерінен 3-5 км алыс емес ашыќ жерлерді мекен-
дейді [3, 6, 16], соњѓы жылдары  жиі егістіктерде 
ќоныстанады. ¦ясы – µсімдіктер арасындаѓы ашыќ 
учаскелер. ¦яда 2, сирек 1 ж±мыртќа болады. 
Аталыѓы мен аналыѓы 28-30 тєулік шайќайды. 
¦яларын т‰лкілерден, ќарсаќ тардан жєне ќойлардан 
белсенді ќорѓайды [14]. Балапандарын µрбітіп 
жєне оларды насекомдармен ќоректендіретіндер 
– аталыѓы мен аналыѓы. Тыњ жерлердегі далалыќ 
биотоптарда ±ялау учас келерінде балапандары екі 
жетідей болады [12], біраќ астыќ егістіктерінен 
оларды екінші к‰ні алып кетеді [13]. Жастарына 2 
айѓа жуыќ ќамќор лыќ жасайды [12]. Жаздыњ аяѓына 
ќарай балапан дарымен бірге ересектері кµбеюге 
ќатыспаѓан ќ±с тардыњ тобына ќосылады жєне 
бірнеше мыњ ќ±стан т±ратын ‰лкен шоѓыр ќ±райды 
[14]. Б±л кезде негізгі ќорегі астыќ жинау жєне тасу 
кезінде шашылѓан дєндер (кµктемде, ±шып келуде, 
топы раќќа себілмеген дєндер), ал жазда олардыњ 
ќорегініњ негізгі бµлігін омыртќасыздар мен майда 
омыртќалылар ќ±райды.

Ќолда µсіру. Торда оњай µсіріледі. Алматы 
хайуанаттар паркінде бірінші балапандар 1987 ж. 
алын ды.

Қолға алынған ќорѓау шаралары. Популяцияныњ 
аздаѓан бµлігі Наурызым, Ќорѓалжын жєне Алакµл 
ќорыќтарында ќорѓалады.

Ќажетті ќорѓау шаралары. Ауылшаруашылыќ 
ж±мыстары кезінде егістіктегі ж±мыртќалары мен 
балапандарын ќорѓау жайында кешенді ж±мыстар 
ж‰ргізу.

Зерттеу жµніндегі ±сыныстар. Мал жаю жєне 
егістіктерді ауыл шаруашылыќ маќсатта µњдеуді 
±ялаудыњ ойдаѓыдай µтуіне єсерін зерттеуді 
жалѓастыру.
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Статус. II категория. Малочисленный вид с кро-
шечной частью ареала в Казахстане.

Значение таксона для сохранения генофонда. 
Единственный представитель рода в фауне Казах-
стана.

Распространение. Тропические и субтропиче-
ские районы Африки, Южной Азии, Австралии, 
Полинезии и Малайского архипелага, к северу 
– до южных районов Европы и Прикаспия [1, 2]. 
Зимует на местах гнездования и откочевывает в 
Юго-Западный Прикаспий из самого северного 
участка ареала – дельт рек Волга и Урал [1]. В 
Казахстане до 1990 г. достоверно встречена была 
на полуострове Мангышлак близ г. Актау (Шев-
ченко) [3, 4]. На Мангышлаке добывал султанку 
еще Г. С. Карелин в сентябре 1860 г. [5], он же со-
общал о залетах ее в устье р. Урал. Здесь султанка 
появилась в 1990 г. и с тех пор периодически гнез-
дится на полуострове Пешной, между пос. Пеш-
ной и пос. Дамба [12]. Не исключено, что обитает 
и в других точках Восточного Прикаспия между 
Мангышлаком и устьем р. Урал [6]. Предположе-
ние о гнездовании в Наурзумском заповеднике [6] 
не подтвердилось. 

Места обитания. Густые заросли тростника и ка-
мыша на пресных и соленых водоемах [1]. На по-
луострове Пешной держится вдоль насыпных дорог 
среди тростников [12].

Численность. Во всем Прикаспии в самые благо-
приятные годы не превышает 4-5 тыс. особей, но 
после особо суровых зим резко сокращается [7]. В 
Казахстане в устье р. Урал отмечено 4-5 пар на 3 км 
маршрута [12].

Статусы. II санат. Ќазаќстанда таралу аймаѓы µте 
шамалы, саны аз т‰р.

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ мањызы. 
Туыстыњ Ќазаќстан фаунасындаѓы бірден-бір 
µкілі.

Таралуы. Африка, Оњт‰стік Азия, Австралия, По-
линезия жєне Малай архипелагыныњ тропикалыќ 
жєне субтропикалыќ аудандары – солт‰стікте 
Евуропаныњ оњт‰стік аудандары жєне Каспий 
µњіріне дейін кездеседі [1, 2]. ¦ялайтын жерлерінде 
ќыстайды жєне оњт‰стік-батыс Каспий µњіріне та-
ралу аймаѓыныњ ењ солт‰стік учаскесі – Еділ мен 
Жайыќ µзендерініњ атыраптарына ќоныс аудара-
ды [1]. Ќазаќстанда 1990 жылѓа дейін Мањѓыстау 
т‰бегінде Аќтау (Шевченко) ќаласыныњ мањында 
кездескені белгілі [3, 4]. Мањѓыстауда кµнмањдайды 
Г. С. Карелин сонау 1860 жылдыњ ќырк‰йегінде 
аулаѓан [5], ол ќ±стыњ Жайыќ µзенініњ ќ±йылатын 
жеріне дейін ±шып баратынын жазѓан. Б±л жер-
ге кµнмањдай 1990-шы жылы пайда болды жєне 
мезгіл-мезгіл Пешной т‰бегінде, Пешной мен Дамба 
ауылдарыныњ арасында ±ялай бастады [12]. Шыѓыс 
Каспий µњірініњ Мањѓыстау мен Жайыќтыњ ќ±я 
берісі аралыѓындаѓы басќа жерлерде де мекендеуі 
м‰мкін [6]. Наурызым ќорыѓында ±ялауы м‰мкін 
деген дерек [6] расталмады. 

Мекендейтін жерлері. Ќалыњ ќоѓа мен ќамыс 
өскен т±щы жєне т±зды су ќоймалары [1]. Пешной 
т‰бегінде ќамыс арасымен µтетін салма жолдар 
бойында тіршілік етеді [12].

Саны. Барлыќ Каспий µњірінде ењ ќолайлы жыл-
дардыњ µзінде 4-5 мыњнан аспайды, біраќ ќысы 
ќатал жылдары саны к‰рт азаяды [7]. Ќазаќстанда 

К¤КМАЊДАЙ
СУЛТАНКА 

Porphyrio porphyrio
Linnaeus, 1758

Тырнатєрізділер отряды –  
Отряд Журавлеобразные – Gruiformes

Сутартарлар т±ќымдасы –  
Семейство Пастушковые – Rallidae
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Основные лимитирующие факторы. Замерзание 
водоемов в особо суровые зимы, деградация мест 
обитания в результате антропогенного воздействия, 
резкие колебания уровня воды, браконьерство и 
фактор беспокойства [8, 9, 10, 13].

Особенности биологии. Моногам, но пары мо гут по-
селяться на близком расстоянии. Гнездо – на заломе 
тростника, камыша или на кочке среди воды. Кладку 
из 6-9 яиц насиживает 22-25 дней. Выводок покида-
ет гнездо через 4 дня после вылупления и держится 
с обоими родителями [1]. Поедает семена, побеги и 
корневища надводных растений, реже – беспозво-
ночных, лягушек и даже мышевидных грызунов и 
мелких птиц. Данных о биологии в Казахстане нет 
(все приведенные выше сведения получены на тер-
ритории Азербайджана и Туркменистана). 

Разведение. Успешно размножается в зоопарках, в 
том числе в Московском [11]. В зоопарках Казахста-
на не содержится.

Принятые меры охраны. В Казахстане не пред-
принимались. Охраняется в Астраханском (Рос-
сия), Ак-Гельском, Кызылагачском (Азербай джан) 
и Хазар ском (бывшем Гасан-Кулийском, затем – 
Крас новодском, Туркменистан) заповедниках.

Необходимые меры охраны. В местах обитания 
султанки в устье р. Урал организовать комплекс-
ный заказник, в который должны войти участки: 
Пешной и Дамба.

Предложения по исследованию. Выявить все ме-
ста обитания в прибрежной зоне северо-восточной 
час ти Прикаспия для конкретных предложений по 
их охране. Исследовать годичный цикл этого вида в 
условиях Казахстана.

Єдебиеттер-Источники информации: 

1. Спангенберг, 1951; 2. Степанян, 1975; 3. В. Г. Ра-
китин, личн. сообщ.; 4. О.В. Белялов, личн. сообщ.; 
5. Карелин, 1875; 6. Долгушин, 1960; 7. Красная книга 
СССР, 1984; 8. Бутьев и др., 1965; 9. Газанчян, 1965; 
10. Греков, 1965; 11. Немчинова, 1965; 12. Березовиков, 
Гисцов, 1993; 13. Березовиков, Гисцов, 2001.

Ќ±растырушы-Составитель: А. Ф. Ковшарь.

Жайыќ µзенініњ ќ±йылысында 3 км маршрутта 4-5 
ж±п ќ±с есепке алынѓан [12]. 

Негізгі єсер ететін факторлар. Аса суыќ ќыстарда 
су ќоймаларыныњ ќатуы, антропогендік єсерлердіњ 
нєтижесінде мекендейтін орындарыныњ тозуы, су 
дењгейініњ к‰рт µзгеруі, ќаскерлік жєне мазалау 
факторы [8, 9, 10, 13].

Биологиялыќ ерекшеліктері. Моногам, біраќ ж± бы 
жаќын жерде орналасуы м‰мкін. ¦ясы – ќамыс-ќоѓа 
ќ±ламаларында не су ортасындаѓы т‰бір тектерде 
орналасады. ¦ядаѓы 6-9 ж±мыртќаны 22-25 к‰н 
шайќайды. Балапандары ж±мыртќадан шыќќаннан 
кейінгі 4 к‰ннен соњ ±яны тастайды жєне ересек 
ќ±стармен бірге болады [1]. Су ‰сті µсімдіктердіњ 
т±ќымы, µркені жєне тамыр саба ѓымен, сирек 
– омыртќасыздар, баќалар мен тыш ќантєрізді 
кеміргіштер жєне майда ќ±с тармен ќоректенеді. 
Ќазаќстанда биологиясы жай ында деректер жоќ. 
Жоѓаныда келтірілген мєлі меттер Єзербайджан 
жєне Т‰рікмен елдерініњ єуебиеттерінен алынды.

Ќолда µсіру. Хайуанаттар пактерінде, соныњ 
ішін де Мєскеу паркінде, ойдаѓыдай кµбееді [11]. 
Ќазаќстанныњ хайуанаттар парктерінде ќолда 
±с тал майды. 

Қолға алынған ќорѓау шаралары. Ќазаќстанда 
ќолѓа алынбаѓан. Астрахань (Ресей), Аќ-Гель, 
Ќызыл аѓаш (Єзербайжан) жєне Хазар (б±рынѓы 
Гасан-Куль, сонан соњ – Красновод, Т‰ркіменстан) 
ќорыќтарында ќорѓалады.

Ќажетті ќорѓау шаралары. Кµнмањдай мекен дей-
тін Жайыќ µзенініњ ќ±йылысында кешенді ќорыќ-
ша ±йымдастыру керек.

Зерттеу жµніндегі ±сыныстар. Наќтылы ќорѓау 
шараларын ќолѓа алу ‰шін солт‰стік-шыѓыс Кас-
пий µњірініњ жаѓалаулыќ аймаѓындаѓы барлыќ 
мекендейтін жерлерін аныќтау. Ќазаќстан жаѓдай-
ында б±л т‰рдіњ жылдыќ циклін зерттеу.
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Статусы. I санат. Жойылып кету ќаупі тµнген т‰р. 
ССРО Ќызыл кітабына (1984) тіркелген.

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ мањызы. 
Туыстыњ Ќазаќстан фаунасындаѓы екі т‰рініњ бірі.

Таралуы. Солт‰стік-батыс Африка мен Еуразия-
ныњ далалары. Ќазаќстанда далалы жєне орманды 
далалы аймаќтары. Тыњ жерлерді игеруге байла-
нысты б±рынѓы кµптеген мекендеген орындарынан 
ыѓыстырылды. Б±рынѓы бірт±тас таралу аймаѓы 
ќазір бірнеше жеке учаскелерге бµлінген [1, 2].

Мекендейтін жерлері. Ашыќ, далалы жазыќ кењіс-
тіктер. Ќазаќстанныњ батысы мен шыѓысында аг-
роценоздарда ±ялай бастады. 

Саны. Белгісіз [3]. ¤ткенде – кµпсанды т‰р, біраќ 
ХХ ѓасырдыњ ортасында саны к‰рт ќысќарды [1-
5]. Мысалы, Шоќпаќ асуында, µткен ѓасырдыњ 30-
шы жылдарында дуадаќтар жаппай ±шып µтетін 
[1], 8 жылдыќ (1975-1983) т±раќты баќылау кезінде 
бар-жоѓы 2 ќ±с кездескен [2]. Торѓай далаларында 
ХХ ѓасырдыњ 60-80-ші жылдарында т‰рдіњ саны 
5-10 есе ќысќарды [5]. Тек 90-шы жылдардан ба-
стап дуадаќтардыњ саны бірте-бірте ќалпына келе 
бас тады. Ќазаќстанныњ шыѓысы мен оњт‰стік-
шыѓысында 90-шы жылдары бірнеше ±ялайтын 
жерлер есепке алынды [8-15]. Осы кезден бастап 
дуадаќ республиканыњ оњт‰стік аудандарында – 
Ала кµл ќазанш±њќырынан бастап Ќаратау ете гіне 
дейін – ќыстауѓа ќала бастады. 2000-шы жылдан 
бастап б±л ќыстаулар т±раќты болды, ал ќыстайтын 
дуадаќтардыњ саны 1500-2000 басќа жетті [15-18].

Негізгі єсер ететін факторлар. Б±рынѓы мекендеу 
орындарынан ыѓыстыру, егістіктерді µњдеу кезінде 

Статус. I категория. Вид, находящийся под угрозой 
исчезновения. Внесен в Красную книгу СССР.

Значение таксона для сохранения генофонда. 
Один из двух представителей рода в Казахстане.

Распространение. Степи Северо-Западной Африки 
и Евразии. В Казахстане – степная и лесостепная 
зоны. С освоением целинных земель дрофа была 
вытеснена со многих исконных мест обитания. Не-
когда сплош ной ареал этого вида в настоящее время 
разобщен на отдель ные участки [1, 2]. 

Места обитания. Открытые, остепненные рав-
нинные пространства со степным характером рас-
тительности. На западе и востоке Казахстана в по-
следние годы стала гнездиться в агроценозах.

Численность. Неизвестна [3]. В прошлом – много-
численный вид, но в середине ХХ ст. численность 
резко сократилась [1-5]. Так, на чокпакском пере-
вале, где еще в 30-х гг. ХХ ст. шел валовый про-
лет дрофы [1], за 8 лет стационарных наблюдений 
(1975-1983 гг.) встречены всего 2 одиночки [2]. В 
тур гайских степях за 60-80 гг. ХХ ст. численность 
вида сократилась в 5-10 раз [5]. И только с 90-х гг. 
численность дрофы стала постепенно восстанав-
ливаться. На востоке и юго-востоке Казахстана с 
90-х гг. стали отмечать единичные случаи гнездо-
вания [8-15]. С этого же времени дрофа стала оста-
ваться на зимовку в южных районах республики – 
от Алакольской котловины до предгорий Каратау. 
С 2000 г. эти зимовки стали регулярными, а числен-
ность зимующих дроф достигла 1500-2000 особей 
[15-18].

Основные лимитирующие факторы. Вытеснение 
с исконных мест обитания, отравление химически-

ДУАДАЌ
ДРОФА 

Otis tarda
Linnaeus, 1758

Тырнатєрізділер отряды –  
Отряд Журавлеобразные – Gruiformes

Дуадаќтар т±ќымдасы –  
Семейство Дрофиные – Otididae
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ми препаратами при обработке полей, браконьер-
ство.

Особенности биологии. Перелетная птица, но в 
благоприятные годы часть дроф остается зимо вать 
в Казахстане [6]. Прилет с появлением пер вых про-
талин в марте-апреле, отлет в октябре-ноябре. От-
кладка яиц в апреле-мае. Кладку из 2-3 яиц наси-
живает самка 21-28 суток. Птенцы подни маются на 
крыло через 35 дней. Ловят жуков и прямокрылых, 
мелких грызунов и ящериц; зимой поедают семена 
и всходы озимых.

Разведение. В Казахстане не разводится. В Сара-
товской области России имеется дрофиный питом-
ник [7].

Принятые меры охраны. Охраняется в Алаколь-
ском, Наурзумском и Кургальджинском заповедни-
ках, где в настоящее время гнездится всего по 2-3 
пары [2].

Необходимые меры охраны. Организация сети 
охраняемых территорий, охрана гнездовий в сель-
скохозяйственных угодьях, действенная борьба с 
браконьерством.

Предложения по исследованию. Выяснить чис-
ленность и территориальное размещение дрофы в 
Казахстане, разработать приемлемый для нормаль-
ного воспроизводства дрофы режим обра ботки 
сельскохозяйственных угодий.

Єдебиеттер-Источники информации: 

1. Гаврин, 1962а; 2. Редкие животные Казахстана, 
1986; 3. Исаков, Флинт, 1987; 4. Дебело и др., 1986; 
5. Рябов, 1982; 6. Красная книга Казахской ССР, 1978; 
7. Хрустов и др., 1986; 8. Березовиков, 1986; 9. Березо-
виков, Воробьев, 2001; 10. Березовиков, 2002; 11. Бе-
резовиков, Самусев, 2003; 12. Егоров, Березовиков, 
2006; 13. Березовиков, Левин, 2006; 14. Березовиков, 
Анисимов, Левинский, 2002; 15. Березовиков, Левин-
ский, 2005; 16. Губин, Вагнер, 2006; 17. Березовиков, 
Левинский, Грачев, 2007; 18. Скляренко, 2006.

Ќ±растырушы-Составители: Н. Н. Березовиков,  
Б. М. Губин.

химиялыќ препараттармен уландыру, ќаскерлік 
(браконьерство).

Биологиялыќ ерекшеліктері. Жыл ќ±сы, біраќ 
ќолайлы жылдары дуадаќтар Ќазаќстанда ќыстап 
ќалады [6]. Ќар кетісімен наурыз-сєуірде ±шып 
келеді, ќазан-ќарашада ±шып кетеді. Сєуір-мамырда 
ж±мыртќалайды. ¦ядаѓы 2-3 ж±мыртќаны 21-28 
тєулік шайќайды. Балапандары 35 к‰нде ќанатына 
ќонады. Ќоњыздар мен тікќанаттылар, майда 
кеміргіштер мен кесірткелерді аулайды; ќыста 
к‰здік астыќтардыњ т±ќымдары мен µскіндері.

Ќолда µсіру. Ќазаќстанда ќолда µсірілмейді. Ресей-
діњ Саратов облысында дуадаќ питомнигі бар [7].

Қолға алынған ќорѓау шаралары. Наурызым мен 
Ќорѓалжын ќорыќтарында ќорѓалады, б±л жерлер-
де ќазір бар-жоѓы 2-3 ж±бы ±ялайды [2]. 

Ќажетті ќорѓау шаралары. Ќорѓалатын террито-
риялар ж‰йесін ±йымдастыру, ауылшаруашылыќ 
жерлерде ±яларын ќорѓау, ќаскерлікпен наќтылы 
к‰ресу.

Зерттеу жµніндегі ±сыныстар. Дуадаќтардыњ 
Ќазаќстандаѓы саны мен территориялыќ орналасу-
ын аныќтау, ауылшаруашылыќ жерлерін µњдеудіњ 
дуадаќтардыњ ќалыпты µсіп-µнуіне ќолайлы 
режимін дайындау.
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Статусы. II санат. Жаќында ѓана жойылып кету 
ќаупінде т±рѓан, ќазір саны µсіп келе жатќан т‰р. 
ССРО Ќызыл кітабына (1984) тіркелген.

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ мањызы. 
Туыстыњ Ќазаќстан фаунасындаѓы екі т‰рініњ бірі.

Таралуы. Еуразия далалары. Алдыњѓы жєне Орта 
Азияда ќыстайды. Ќазаќстанда батыс аудандарда 
біркелкі, ал басќа жерлерде ала-ќ±ла тараѓан. Шµ-
лейтті, тіпті шµлді аймаќтарѓа енеді [1, 2]. 

Мекендейтін жерлері. Селеулі дала, сол сияќты 
бидайыќты шалѓындар мен тыњайѓан жерлер [1]. 
Ќазаќстанныњ оњт‰стік бµлігінде – ши µскен тау 
етектеріндегі далалар, кµл жаѓалауларындаѓы ашыќ 
шалѓындар мен µзендер жайылмалары [9].

Саны. Ќазаќстанныњ батыс облыстарында саны 
салыстырмалы т‰рде жоѓары. Ораласты ‰стіртте 
10 км маршрутта 1-6 ќ±с, Жайыќ µзенініњ ањѓарында 
– 7; Еділ-Жайыќ су айрыѓында – 1,5-5; Жалпы 
Сыртта сирек кездеседі [3]. 1991 ж. Солт‰стік Ка-
спий µњірінде АН-2 самолетімен 450 км маршрут-
та 938, оныњ ењ кµбі (750 км маршрутта 578 ќ±с) 
Еділ-Жайыќ су айрыѓындаѓы шалѓынды далалы 
учаскелерде есепке алынѓан [8]. Наурызым далала-
рында 1994 ж. сєуір-мамырында 110 км автомарш-
рутта жєне 50 км жаяу маршрутта 60 ата лыќ жєне 
36 аналыќ, орта есеппен 1 км-де 0,6 бас кездескен 
[10]. Ќазаќстанныњ басќа аудан дарында жекеленген 
ж±птары байќалѓан [4]. Билікµл кµлініњ солт‰стік 
жаѓалауында (Жамбыл облысы) 1991 жєне 1992 
жылдары сєуір-маусымда 30 км2 ауданда 54 жєне 
46 к‰й ойнаќтаѓы аталыќтар есепке алынѓан, 
ал жалпы билікµл популяциясы 150-200 бас деп 
баѓаланѓан [9].

Статус. II категория. Вид, еще недавно находив-
шийся под угрозой исчезновения, а сейчас начав-
ший повышать свою численность. Внесен в Крас-
ную книгу СССР.

Значение таксона для сохранения генофонда. 
Один из двух представителей рода в Казахстане.

Распространение. Степи Евразии. Зимовки в Пе-
редней и Средней Азии. В Казахстане относи тельно 
равномерно распространен в западных районах, в 
остальных местах встречается спорадично. Прони-
кает в зону полупустынь и даже пустынь [1, 2].

Места обитания. Участки ковыльной степи, а так-
же пырейные луга и залежи [1]. В южной части 
Казахстана – предгорные степи, поросшие чием, 
остепненные луга в озерных котловинах и по пой-
мам рек [9]. 

Численность. Относительно высокая только в за-
падных областях Казахстана. На Подуральском 
плато на 10 км маршрута встречается 1-6 особей; в 
долине Урала – 7; в Волжско-Уральском междуречье 
– 1,5-5; на Общем Сырте редок [3]. В Северном При-
каспии в середине апреля 1991 г. с самолета АН-2 
учтено 938 особей на 450 км маршрута, при этом 
наибольшая численность (578 птиц на 750 км марш-
рута) отмечена на луго-степных участ ках Волжско-
Уральского междуречья [8]. В наурзумских степях 
в апреле-мае 1994 г. на 110 км автомобильных и 50 
км пеших маршрутов встре чено 60 самцов и 36 са-
мок, в среднем – 0,6 особи/км [10]. В других райо-
нах Казахстана отмечаются одиночные пары [4]. На 
северном побережье оз. Бийликоль (Джамбулская 
обл.) в апреле-июне 1991 и 1992 гг. на 30 км2 учтено 
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Негізгі єсер ететін факторлар. Безгелдектерді 
±ялау кезінде тарихи мекендеген орындарыныњ жер 
жырту жєне шµп шабу нєтижесінде ыѓыстыру. Ќас-
керлік. 

Биологиялыќ ерекшеліктері. Наурыздыњ аяѓында 
±шып келеді. Аналыѓы ±ясын жерге салады. ¦яда 
3-9-дан 11-ге дейін ж±мыртќа болады. Аналыѓы 
ж±мыртќаларды 20-22 к‰н, кейбір деректер бойын-
ша 28-30 к‰н шайќайды. Ж±мыртќадан шыѓуы 
бірдей. Балапандары ќанатына 25-30 к‰нде ќонады. 
Ќорегі аралас, жазда µсімдіктерге насекомдар 
ќосылады [1,-7]. 

Ќолда µсіру. Ќазаќстанда µсірілмейді жєне хайуа-
наттар парктерінде ±сталмайды.

Қолға алынған ќорѓау шаралары. Науры-
зым ќоры ѓында жєне кейбір ќорыќшаларда [3, 
4], олардыњ єрќайсысында 2-3 ж±п мекендейді, 
ќорѓалады. 

Ќажетті ќорѓау шаралары. Жайыќ µзенініњ ањ-
ѓарында резерваттар ќ±ру.

Зерттеу жµніндегі ±сыныстар. Ќазаќстандаѓы жал-
пы санын жєне орналасуын, ќайта жерсіндіретін 
жерлерді аныќтау, т‰рді ќорѓау жєне ќалпына кел-
тіру шараларын дайындау.

54 и 46 токующих самцов, а вся бийликольская по-
пуляция оценена в 150-200 особей [9].

Основные лимитирующие факторы. Вытеснение 
с исконных мест обитания из-за их распашки и се-
нокошения в период гнездования стрепетов. Брако-
ньерство.

Особенности биологии. Прилетает в конце марта. 
Самка устраивает гнездо на земле. Кладка из 3-9 до 
11 яиц. Насиживает самка в течение 20-22 дней, по 
другим данным – 28-30 дней. Вылупление синхрон-
но. Птенцы становятся на крыло в возрасте 25-30 
дней. Питание смешанное, летом к растительным 
кормам добавляются насекомые [1, 5-7].

Разведение. В Казахстане не разводится и в зоопар-
ках не содержится.

Принятые меры охраны. Охраняется в Наурзум-
ском заповеднике и в некоторых заказниках [3, 4], в 
которых обитает не более 2-3 пар в каждом.

Необходимые меры охраны. Создание резерватов 
в долине р. Урал.

Предложения по исследованию. Выявить общую 
численность и размещение в Казахстане, опреде-
лить места для реинтродукции, разработать меры 
охраны и восстановления вида.

Єдебиеттер-Источники информации: 

1. Гаврин, 1962а; 2. Исаков, Флинт, 1987; 3. Дебело, 
Шевченко, 1986б; 4. Редкие животные Казахстана, 
1986; 5. Спангенберг, 1951б; 6. Мосейкин, 1986; 7. Ря-
бов, 1949а; 8. Гисцов, 1993; 9. Карпов, Губин, 1993;  
10. Хроков, Карпов, 1998/1999.

Ќ±растырушы-Составитель: Б. М. Губин.
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Статусы. II санат. Таралу аймаѓыныњ кейбір 
жерлерінде жойылып кету ќаупі тµніп т±рѓан, біраќ 
Ќазаќстанда єлі де болса біршама саќталѓан т‰р. 
Ресейдіњ, ¤збекстанныњ, Т‰рікменияныњ Ќызыл 
кітаптарына енгізілген.

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ мањызы. 
Туыстыњ Ќазаќстандаѓы бірден-бір µкілі.

Таралуы. Солт‰стік Африка мен Азияныњ оњт‰стік 
жартысындаѓы шµлдер мен шµлейтті жерлерде ала-
ќ±ла орналасќан. Ќазаќстанда – Каспийден Зайсан 
ќазанш±њќырына дейін, солт‰стікте ендіктіњ 48-
49°-на дейін кездеседі. Алдыњѓы жєне Оњт‰стік 
Азияда ќыстайды.

Мекендейтін жерлері. Сазда, тасты, сазды-сор-
тањды таќырлары бар шµлдер мен шµлейттер, 
жалды бекінген ќ±мдар, тау жоталарыныњ ќуањды 
бµктерлері [1]. Агроценоздарда кездеспейді. 

Саны. Ќазаќстанныњ кµптеген аудандары ‰шін µте 
аз санды деп есептелген [8]. 1982-1985 жылдары 
Бетпаќдала, Арысќ±м жєне Оњт‰стік Балќаш µњірін 
автокµлікпен зерттегенде 12 мыњ км-де 49 ќ±с [7]; 
1985-1988 жылдары Шыѓыс Ќызылќ±мда – 2071 км-
де 180 ќ±с [9] есепке алынѓан; айтылѓан аудандарда 
барлыѓы 5-6 мыњ мекендейді [10]. 1989 ж. ‡стірт пен 
Мањѓыстауда 12 мыњ км автомаршрутта 216 жорѓа 
дуадаќ есепке алынѓан [11]. Ќазаќстан бойынша 
барлыќ саны 30 мыњдай болады.

Негізгі єсер ететін факторлар. Ќаскерлік жєне 
оларды ќолайсыз жерлерге ыѓыстыру, шµлді жер-
лердіњ кµптеп мал жаю жєне жырту барысында то-
зуы. ¦ялайтын жерлерде мазалау факторыныњ ар-
туы жєне ќыстайтын жерлерде шамадан тыс аулау.

Статус. II категория. Вид, в ряде мест своего ареала 
находящийся под угрозой исчезновения, но в Ка-
захстане сохранившийся еще в значительном чис-
ле. Занесен в Красные книги России, Узбе кистана и 
Туркменистана.

Значение таксона для сохранения генофонда. 
Единственный представитель рода в Казахстане.

Распространение. Мозаичное в пределах пустынь 
и полупустынь Северной Африки и южной полови-
ны Азии. В Казахстане – от Каспия до Зайсанской 
котловины, к северу – до 48-49° с.ш. [1-7]. Зимует в 
Передней и Южной Азии.

Места обитания. Глинистые, щебенистые, 
глинисто-солончаковые с такырами пустыни и по-
лупустыни, бугристые закрепленные пески, опу-
стыненные предгорья хребтов [1]. Агроценозов 
явно избегает.

Численность. Для большинства районов Казах-
стана считался крайне малочисленным [8]. В 1982-
1985 гг. при автомаршрутном исследовании Бетпак-
Далы, Арыскумов и Южного Прибалхашья учтено 
49 особей на 12 тыс. км [7]; в 1985-1988 гг. в Восточ-
ных Кызылкумах – 180 птиц на 2071 км [9], а всего 
в приведенных районах обитает до 5-6 тыс. особей 
[10]. В 1989 г. на Устюрте и Мангышлаке на 12 тыс. 
км авиамаршрутов учтено 216 джеков [11]. В целом 
по Казахстану численность составляет порядка 
30 тыс. особей.

Основные лимитирующие факторы. Браконьер-
ство и вытеснение человеком на менее удобные ме-
ста, распашка и деградация пустынных тер ри торий 
из-за перевыпаса скота. Все более уси ли вающийся 
фактор беспокойства на местах гнез довий и неуме-
ренная охота в местах зимовок.

Особенности биологии. Прилетает в марте-апреле, 
улетает в октябре. Отдельные особи изредка зимуют 
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в Кызылкуме. Активность дневная, в жару – утрен-
няя и вечерняя. В кладке 3-4, иногда 2 яйца. От-
кладка яиц в апреле-мае, вылупление птенцов в мае-
июне. Насиживает яйца и водит птенцов самка, а са-
мец большую часть времени проводит в одиночку на 
токовом участке. В питании пре обладает животная 
пища. Основные враги – ча банские собаки, лисица, 
волк, корсак, дикие кошки, орлы, курганник.

Разведение. В Казахстане не проводится. Известны 
питомники в Узбекистане [12], Израиле, Саудовской 
Аравии, ОАЭ [13].

Принятые меры охраны. Охраняется в Барсакель-
месском и Устюртском заповедниках, в Алтынэ-
мельском природном национальном парке, Анда-
сайском и Актау-Бузачинском заказниках. В марте 
2001 г. решением Правительства Казахстана для 
сохранения этого вида созданы 3 Государственные 
заповедные зоны: Кендерли-Каясанская (Мангиста-
уская обл.), Арысская и Карактауская (ЮКО), Жусан-
далинская (Алматинская и Джамбулская обл.).

Необходимые меры охраны. Создание Бетпак-
Далинского и Кызылкумского заповедников и ряда 
заказников в местах с повышенной плотностью на-
селения джека. Борьба с браконьерством. Регламен-
тация освоения пустынь. Международные соглаше-
ния по охране джека на местах зимовок и на путях 
пролета.

Предложения по исследованию. Изучить меха-
низмы отрицательного влияния антропогенных 
факторов для разработки мер по ограничению их 
воздействия. Провести работы по искусственному 
воспроизводству вида в питом никах.

Єдебиеттер-Источники информации: 

1. Гаврин, 1962а; 2. Ауэзов, Грачев, 1977; 3. Борисен-
ко, 1977; 4. Грачев, 1977; 5. Самусев, 1977; 6. Алексе-
ев, 1980; 7. Ковшарь, Губин, Левин, 1986; 8. Красная 
книга Казахской ССР, 1978; 9. Губин, Скляренко, 1990; 
10. Губин, 1986; 11. Наши данные; 12. Исаков, Флинт, 
1987; 13. Губин, 2004.

Ќ±растырушы-Составитель: Б. М. Губин.

Биологиялыќ ерекшеліктері. Наурыз-сєуірде 
±шып келеді, ќазанда ±шып кетеді. Кейбір ќ±стар 
сирек те болса Ќызылќ±мда ќыстайды. Белсенділігі 
к‰ндіз, ыстыќ кездерде – тањертењ жєне кешкі. ¦яда 
3-4, кейде 2 ж±мыртќа болады. Сєуір-мамырда 
ж±мыртќалайды, мамыр-маусымда бала пандар 
шыѓады. Ж±мыртќаны шайќайтын жєне балапан-
дарын µрбітетін аналыѓы, ал аталыѓы уаќытыныњ 
кµбін к‰й-ойнаќ учаскесінде жеке-жалѓыз µткізеді. 
Ќорегінде жануартектес азыќ басым. Негізгі жаула-
ры – ќойшыныњ иттері, т‰лкі, ќасќыр, ќарсаќ, жа-
байы мысыќтар, ќырандар, ќараќ±стар. 

Ќолда µсіру. Ќазаќстанда µсірілмейді. ¤збекстанда 
[12], Израиль, Сауд Арабиясы, БАЭ-да (ОАЭ) пи-
томниктер бар [13].

Қолға алынған ќорѓау шаралары. Барсакелмес 
пен ‡стірт ќорыќтарында, Алтынемел табиѓи ±лт-
тыќ паркінде, Ањдысай мен Аќтау-Бозашы ќорыќ-
шаларында ќорѓалады. 2001 ж. наурыз айында 
Ќазаќстан ‡кіметініњ ќаулысымен б±л т‰рді саќтау 
маќсатымен 3 Мемлекеттік ќорѓалатын зоналар 
(Кендерлі-Каясан (Мањѓыстау обл.), Арысь пен 
Ќараќтау (Оњт‰стік Ќазаќстан обл.), Жусан дана 
(Алматы жєне Жамбыл обл.) ќ±рылды.

Ќажетті ќорѓау шаралары. Бетпаќдала мен 
Ќы зылќ±м ќорыќтарын жєне жорѓа дуадаќтыњ 
орна ласу тыѓыздыѓы жоѓары жерлерде бірќатар 
ќорыќ шалар ашу. Ќаскерлікке ќарсы к‰ресу. Шµл-
дер ді мењгеруді реттеу. Ќыстайтын жєне ±шып 
µтетін жолдарда жорѓа дуадаќты ќорѓау туралы 
халыќаралыќ келісім.

Зерттеу жµніндегі ±сыныстар. Антропогендік фак-
торлардыњ теріс єсер етуін шектеу механизмдерін 
зерттеу. Арнайы питомниктерді т‰рді ќолдан µсіру 
жайында ж±мыстар ж‰ргізу.
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Статус. I категория. Вид, находящийся под угрозой 
исчезновения, эндемик Казахстана и России.

Значение таксона для сохранения генофонда. 
Единственный представитель рода.

Распространение. Основная часть ареала располо-
жена в Казахстане: от северных границ к югу до 
Камыш-Самарских озер, устья р. Темир на Эмбе, 
северного побережья Аральского моря, рай она Кар-
сакпая, ст. Басага и г. Аягуз [1]. Раньше гнездилась 
в долине р. Урал, в Волжско-Уральских песках и на 
Устюртке, в Алакольской впадине, бассейне р. Или, 
предгорьях Джунгарского и Заи лийского Алатау 
[1-4]. В последние годы ос новным ядром ареала 
вида являются степи в Кустанайской, Акмолин-
ской, Карагандинской, Пав ло дарской и Восточно-
Казахстанской областей Ка захстана. Зимует в 
Северо-Восточной Африке и Юго-Западной Азии.

Места обитания. Полынные, полынно-типчаковые 
и типчаково-ковыльные степи с редкой раститель-
ностью и солончаковыми плешинами [1, 5, 6]. Рас-
пашка естественных биотопов приводит к гнездова-
нию среди посевов, что отмечено на Южном Урале 
[7], но в связи с осо бенностями цикла сельхозработ 
это обречено на неудачу [16].

Численность. Точных данных нет. Близ северной, 
западной и восточной границ ареала малочислен-
на, в центральных частях местами обычна [1]. Со 
второй половины ХХ ст. численность вида ста ла по-
всеместно резко снижаться. По оценкам экс пертов, 
в 2000 г. на территории Казахстана гнез дилось 110-
390 пар, но наблюдения 2004-2007 гг. показывают, 
что эта оценка сильно занижена. В настоящее время 
предполагается гнездование в Казахстане около 5 
тысяч пар кречеток (Р. Шелдон, Королевское обще-
ство защиты птиц).

Основные лимитирующие факторы. Распашка 
целинных степей, перевыпас скота, применение 
ядохимикатов в сельском хозяйстве, прямое истре-
бление человеком, а также чрезмерно расплодив-
шиеся грачи – главные разорители гнезд кречетки 
[1, 6, 9, 12].

Статусы. I санат. Жойылып кету ќаупі тµнген т‰р, 
Ќазаќстан мен Ресей эндемигі.

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ мањызы. 
Монотиптік т‰р, туыстыњ жалѓыз µкілі.

Таралуы. Таралу аймаѓыныњ негізгі бµлігі Ќа-
заќстанда орналасќан: солт‰стік шекарадан оњт‰с-
тікте Ќамыс-Самар кµлдеріне, Жемге ќ±йылатын 
Темір µзенініњ саѓасында, Арал тењізініњ солт‰стік 
жаѓалауы, Ќарсаќпай мањы, Босаѓа стансасы 
жєне Аякµз ќаласыныњ мањында кездеседі [1]. 
Ертеде Жайыќ µзенініњ ањѓарында, Еділ-Жайыќ 
ќ±мдарында, ‡стіртте, Алакµл ойпатында, Іле 
µзенініњ суалаптарында, Жоњѓар (Жетісу) жєне 
Іле Алатауларыныњ бµктерлерінде ±ялаѓан [1-
4]. Соњѓы жылдары таралу аймаѓыныњ негізгі 
ортасы Ќостанай, Аќмола, Ќараѓанды, Павлодар 
жєне Шыѓыс Ќазаќстан облыстарындаѓы далалы 
аймаќтар. Солт‰стік-шыѓыс Африка мен Оњт‰стік-
батыс Азияда ќыстайды.

Мекендейтін жерлері. Жусанды, жусанды-бетегелі 
жєне бетегелі-селеулі сирек µсімдік шыќќан жєне 
сортањды ашыќ алањдары бар далалар [1, 5, 6]. Табиѓи 
биотоптарды жырту егістер арасындаѓы айдалѓан 
жерлерге ±ялауѓа мєжб‰р етеді, б±л Оњт‰стік 
Оралда [7] байќалѓан, біраќ ауыл шаруашылыќ 
ж±мыстардыњ ж‰ргізілу ерек шеліктеріне байланы-
сты б±л сєтсіздікке ±шырайды [16]. 

Саны. Дєл деректер жоќ. Таралу аймаѓыныњ 
сол т‰стік-батыс жєне шыѓыс шекараларына 
жаќын жерлерде саны аз, орталыќ бµлімдерінде 
кєдімгідей [1]. ХХ ѓасырдыњ екінші жартысынан 
бастап т‰рдіњ саны барлыќ жерлерде азая баста-
ды. Сынаушылардыњ баѓасы бойынша 2000 жылы 
Ќазаќстан территориясында 110-390 ж±п ±яла-
ды, біраќ 2004-2007 жылдардаѓы баќылаулар б±л 
баѓа µте тµмен екендігін кµрсетті. Ќазіргі кезде 
Ќа заќстанда шамамен 5 мыњдай тарѓаќ ±ялайды  
(Р. Шелдон, Ќ±старды ќорѓау корольдік ќоѓамы). 

ТАРЃАЌ 
КРЕЧЕТКА 

Chettusia gregaria
Pallas, 1771

Татрењтєрізділер отряды –  
Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes

Татрењдер т±ќымдасы –  
Семейство Ржанковые – Charadriidae
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Особенности биологии. Перелетная птица. На 
места гнездования прилетает в апреле, отлетает в 
августе-сентябре. Гнездится колониями от 3-5 до 30 
пар [12, 13]. Гнездо – неглубокая ямка в почве от ко-
пыта домашнего животного или вырытая птицами, 
скудно выстланная стеблями и корешками трав. В 
кладке 3-5, чаще 4 яйца [5]. Откладка яиц с конца 
апреля. Насиживает в основном самка – 21-25 дней 
[6]. Питается насекомыми, главным образом жука-
ми и саранчовыми [5, 14].

Разведение. В России впервые в результате ис-
кусственной инкубации трех яиц выведены 2 птен-
ца, из них один выращен [15].

Принятые меры охраны. Охраняется в Наур-
зумском и Кургальджинском заповедниках. В 2004-
2007 гг. в Казахстане осуществлен международный 
проект «Изучение и пути сохранения кречетки в 
Казахстане», результатом которого явились но вые 
сведения о современном распространении и чис-
ленности этого вида в республике.

Необходимые меры охраны. Обеспечить юри ди-
ческие гарантии сохранения мест обитания – упо-
рядочить пастбищную нагрузку, регулировать чис-
ленность грачей, ограничить доступ туристов на 
колонии кречеток. Создать в отдельных местах гнез -
дования заказники или устроить ограждения гнездо-
вых участков для защиты от выпасаемого скота. 

Предложения по исследованию. Обследовать и 
уточнить районы гнездования в республике, орга-
низовать изучение кормовой базы кречетки. 

Єдебиеттер-Источники информации: 

1. Долгушин, 1962; 2. Пославский, 1963; 3. Вар-
шавский, 1973; 4. Шевченко и др., 1977; 5. Рябов, 
1949а; 6. Хроков, 1978; 7. Ильичев, Фомин, 1979;  
8. Ря бов, 1982; 9. Рябов, 1974; 10. Варшавский и др., 
1977; 11. Гордиенко, 1991а; 12. Соломатин, 1973б; 
13. Хроков, 1977; 14.Хроков,1976; 15.Гражданкин, 1985; 
16. Брагин, 2004.

Ќ±растырушы-Составитель: В. В. Хроков.

Негізгі єсер ететін факторлар. Тыњ далаларды жыр-
ту, шектен тыс мал жаю, ауыл шаруашылыѓында 
улы химикаттар ќолдану, тікелеу ќудалау, сол 
сияќты тарѓаќтыњ ±ясын б±зушы – аќт±мсыќ 
ќарѓаныњ шектен тыс µсіп-µнуі [1, 6, 9, 12].

Биологиялыќ ерекшеліктері. Жыл ќ±сы. ¦ялай-
тын жерлерге сєуірде ±шып келеді, тамыз-ќыр-
к‰йекте ±шып кетеді. 3-5-тен 30 ж±пќа дейін 
шоѓыр ќ±рып ±ялайды [12, 13]. ¦ясы – ‰й т±яќты 
жануарларыныњ топыраќќа т‰скен іздерініњ ор нын-
даѓы аса терењ емес ш±њќыр немесе ќ±с тардыњ µзі 
ќазѓан ±я, онда µсімдік сабаќтары мен тамырлары-
нан аз тµсеніш болады. ¦яда 3-5, жиі 4 ж±мыртќа 
бар [5]. Сєуірдіњ аяѓында ж±мыртќалай бастайды. 
Негізінен аналыѓы 21-25 к‰н шайќайды [6]. Насе-
комдар, негізінен ќоњыздар жєне шегірт келермен 
ќоректенеді [5, 14]. 

Ќолда µсіру. Ресейде т±њѓыш рет ќолдан 3 ж±-
мыртќаны инкубациялау арќылы 2 балапан алын-
ды, оныњ біреуі µсті [15].

Қолға алынған ќорѓау шаралары. Наурызым мен 
Ќорѓалжын ќорыќтарында ќорѓалады. 2004-2007 
жылдары Ќазаќстанда халыќаралыќ «Ќазаќстанда 
тарѓаќты саќтау жолдары жєне зерттеу» деп ата-
латын жоба ж‰зеге асырылды, нєтижесінде б±л 
т‰рдіњ республикада ќазіргі кезде таралуы жєне 
саны жайында жања мєліметтер алынды.

Ќажетті ќорѓау шаралары. Мекендейтін жерлерін 
саќтауѓа зањды кепілдікпен ќамтамасыз ету – ол ‰шін 
жайылым к‰шін тєртіпке келтіру, аќт±мсыќ ќарѓалар 
санын реттеу, тарѓаќтар шоѓырына туристердіњ ба-
руын шектеу. Жекеленген ±ялайтын жерлерінде 
ќорыќша ќ±ру не µрістегі жайылатын малдардан 
ќорѓау ‰шін ±ялайтын учаскелерін ќоршау.

Зерттеу жµніндегі ±сыныстар. Республикада 
±я лайтын аудандарын аныќтау жєне зерттеу, тар-
ѓаќтыњ ќоректік базасын зерттеуді ±йымдастыру.
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Статусы. III санат. Сирек кездесетін стенобионт, 
оныњ биотопын µзгерткен жаѓдайда оњай жойылып 
кету ќаупі бар т‰р.

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ мањызы. 
Монотиптік туыстыњ биік таулы Азиядаѓы бірден-
бір µкілі.

Таралуы. Орталыќ Азияныњ эндемигі. Ќазаќстанда 
Солт‰стік жєне Орталыќ Тянь-Шаньныњ биік тау-
ларын мекендейді [1, 2]. 1964 ж. екі ж±бы Тентек 
µзенініњ бойындаѓы жазыќ учаскеде ±ялады [3], 
біраќ келесі жылдан бастап б±л жерде кездеспеді 
[4, 5]. Ќазір Іле Алатауындаѓы ‡лкен Алматы шат-
ќалында [6-8], Асы µзенініњ ањѓарында жєне Ше-
лек µзенініњ жоѓарѓы саѓасында [9-11], Кµкжар 
мен Ќарќара µзендерініњ жоѓарѓы саѓасында [9], 
сол сияќты Кеген µзенініњ бастауында [12] ±ялай-
тыны белгілі. Текес µзенініњ бойында жєне оныњ 
са ла лары ‡лкен жєне Кіші Кµкпаќта да ±ялауы 
м‰м кін. Соњѓы онжылдыќтарда Жоњѓар (Жетісу) 
Алатауыныњ шыѓыс жаѓында ±ялары табылѓан [13, 
14]. Ќыста бірнеше рет ‡лкен жєне Кіші Алматы 
шатќалдарында кездескен. Соњѓы шатќалда ораќ-
т±мсыќтар 1993 ж. ±ялауын тоќтатты. 

Мекендейтін жерлері. Тењіз дењгейінен 2000-3000 м 
биіктіктегі майда тасты тау µзендерініњ ањѓарлары. 
Онда міндетті т‰рде – майда тасты аралдардыњ бо-
луы.

Саны. Ќазаќстанда 100-ге жуыќ ж±п, олар негі-
зінен ‰ш ошаќта: Шелек-Кемін (25-30 ж±п), 
Ќарќара-Кµкжар (25-30 ж±п) жєне Шалкµде, м±нда 
1993 жылы 63 ќ±с жєне 8 ±я табылѓан [9, 12]. 
Басќа екі ошаќта – Баянкµл-Текес жєне Жоњѓарда 
– 10-12 ж±бы мекендеуі м‰мкін. Саныныњ азаюы 
байќалмайды. Мысалы, Шоњ-Кемінде 1961 ж. та-
мызда жєне 1989 ж. шілде де 25-тен ораќт±мсыќ 
есепке алынѓан [3, 9].

Негізгі єсер ететін факторлар. Тау µзендерініњ 
гидрологиялыќ режимініњ б±зылуы – майда та-
сты аралдарды су басу, су аѓынын бір арнаѓа б±ру 

Статус. III категория. Редкий стенобионт, легко 
подверженный опасности исчезновения в случае 
преобразования его биотопа.

Значение таксона для сохранения генофонда. 
Единственный представитель монотипичного рода 
в высокогорьях Азии.

Распространение. Эндемик Центральной Азии. В 
Казахстане населяет высокогорья Северного и Цен-
трального Тянь-Шаня [1, 2]. В 1964 г. две пары за-
гнездились на равнинном участке р. Тен тек [3], но 
уже со следующего года их здесь не встречали [4, 5]. 
В настоящее время известно гнездование в Большом 
Алматинском ущелье Заи лийского Алатау [6-8], в 
долине р. Ассы и в верховьях р. чилик [9-11]; в вер-
ховьях рек Кокжар и Каркара [9], а также в истоках 
р. Кегень [12]. По всей вероятности, гнездится так-
же по р. Текес. В последнее десятилетие встречен на 
гнездовье в восточной части Джунгарского Алатау 
[13, 14]. Зимой неоднократно встречен в Большом и 
Малом Алматинском ущельях. В последнем ущелье 
серпо клювы перестали гнездиться в 1993 г.

Места обитания. Галечниковые долины горных 
рек на высоте 2000-3000 м над ур.м. Обя зательное 
условие – наличие галечниковых ост ровков.

Численность. В Казахстане обитает не менее 
100 пар, сосредоточенных в основном в трех оча-
гах: чилико-Кеминском (25-30 пар), Каркара-
Кокжарском (25-30 пар) и Шолкудинском, где в 
июне 1993 г. насчитано 63 особи и найдено 8 гнезд 
[9, 12]. Еще в двух очагах – Баянкол-Текеском и 
Джунгарском – обитает, по-видимому, 10-12 пар. 
Тенденции к уменьшению численности нет. Так, 
в долине р. чон-Кемин в августе 1961 г. и в июле 
1989 г. насчитано по 25 серпоклювов [3, 9].

Основные лимитирующие факторы. Изменения 
гидрологического режима горных рек – затопление 
галечников, осушение их путем отвода воды в одно 
русло, непредсказуемые искусственные паводки в 
период гнездования. Регулярный прогон скота че-
рез гнездовья ведет к гибели кладок и птенцов от 

ОРАЌТ¦МСЫЌ
СЕРПОКЛюВ 

Ibidorhyncha struthersii
Vigors, 1832

Татрењтєрізділер отряды –  
Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes

Ќарала балшыќшылар т±ќымдасы –  
Семейство Кулики-сороки – haematopodidae
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арќылы оларды ќ±рѓату, ±ялау кезіндегі ойламаѓан 
жерден су тасу. ¦ялайтын жерлерден т±раќты т‰рде 
мал айдау кезінде ќойшылар иттерініњ ±ясы мен 
балапандарын µлім-жітімге ±шыратуы жєне ќой 
т±яќтарыныњ астында ќалуы, ал адамдар жаппай 
демалатын жерлерде мазалау, ќара ќарѓа, сауысќан 
жєне басќа да жыртќыш ќ±стардыњ ±ясын б±зуы.

Биологиялыќ ерекшеліктері. Ж±птары бір-бірі-
нен 300-500 м ќашыќтыќта орналасады. ¦ясы – 
майда тастармен бекінген ш±њќыр. ¦яда 4, сирек 
3 ж±мыртќаны екі ќ±с бірігіп, єрбір бір-бір жарым 
саѓатта ауысып шайќайды [6]. ‡лпіл дек балапан-
дарын екі ќ±с ±ясын тастап кеткеннен соњ да жы-
лытады [15-17]. Жылѓалыќтар, инеліктер, жамбас 
ж‰згіштер жєне басќа да су омырт ќасыздарыныњ 
дернєсілдерімен ќоректенеді [6, 11]. 

Ќолда µсіру. Деректер жоќ.

Қолға алынған ќорѓау шаралары. Алматы ќоры-
ѓында 4 ж±п [11], таѓы да екі ж±бы  Іле Алатау 
±лттыќ паркінде ќорѓалады.

Ќажетті ќорѓау шаралары. Ораќт±мсыќтыњ негізгі 
±ялайтын ошаќтарында маусымдыќ ќорыќшалар 
±йымдастыру. ‡лкен Алматы шатќалындаѓы ±ялай-
тын жерлеріне сєуірден ќырк‰йекке дейін адам-
дардыњ жєне малдардыњ баруына жол бермеу.

Зерттеу жµніндегі ±сыныстар. Текес, Баянкµл 
жєне олардыњ салаларыныњ ањѓарындаѓы майда 
тасты учаскелерді, сол сияќты Жоњѓар (Жетісу) 
Алатауындаѓы биік таудаѓы майда тасты аралдар-
ды зерттеу, ‡лкен Алматы шатќалында ±ялайтын 
ж±птардыњ жылдыќ цикліне баќылау ж‰ргізу.

пастушеских собак и под копытами овец, а частое 
беспокойство людьми в местах массовой рекреации 
– к уничтожению кладок черной вороной, сорокой, 
и другими пернатыми хищниками.

Особенности биологии. Пары могут селиться в 
300-500 м друг от друга. Гнездо – ямка, вымощен-
ная мелкими камешками. Кладку в 4, реже 3 яйца 
насиживают обе птицы, сменяясь на гнезде через 
каждые час-полтора [6]. Пуховых птенцов также 
обогревают обе птицы еще долгое время после 
оставления ими гнезда [15-17]. Питается личинка-
ми ручейников, стрекоз, бокоплавами и другими 
водными беспозвоночными [6, 11].

Разведение. Данных нет.

Принятые меры охраны. На территории Алматин-
ского заповедника охраняются 4 пары [11], еще две 
пары – на территории Иле-Алатауского националь-
ного парка.

Необходимые меры охраны. Организовать се-
зонные заказники в основных очагах гнездования 
серпоклюва. Места гнездования в Большом Алма-
тинском ущелье оградить от посещения людьми и 
скотом в период с апреля по сентябрь. 

Предложения по исследованию. Обследовать га-
лечниковые участки долин рек Текес, Баянкол и 
их притоков, а также высокогорные галечники в 
Джунгарском Алатау. В Большом Алматинском 
ущелье провести наблюдения за годичным циклом 
гнездящихся пар.

Єдебиеттер-Источники информации: 

1. Шнитников, 1949; 2. Долгушин, 1962; 3. Грачев, 
1965; 4. Ауэзов, Грачев, 1977; 5. Анненков, 1988; 
6. Ковшарь, 1980; 7. Ковшарь, 1989б; 8. Ковшарь, Ков-
шарь, 1991; 9. Ковшарь, 1991; 10. Джаныспаев, 1989; 
11. Джаныспаев, Белялов, 1991б; 12. Ковшарь, Губин, 
1994; 13. Березовиков, Рубинич, 2001; 14. Ков шарь и 
др.,2002; 15. Ковшарь, 2001; 16. Ковшарь 1998/1999; 
17. Ковшарь, 2004.

Ќ±растырушы-Составитель: А. Ф. Ковшарь.
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Статусы. III санат. Сирек, таралу аймаѓы тар, 
реликті т‰р, Сібір эндемигі. Ресейдіњ Ќызыл кіта-
бына тіркелген.

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ мањызы. 
Туыстыњ Ќазаќстан фаунасындаѓы бес т‰рініњ 
біреуі.

Таралуы. Ала-ќ±ла сипатта таралѓан жєне Лена 
µзенініњ ањѓарымен бµлінген екі оќшауланѓан 
ауданды ќамтиды: Орта Сібір жайдаќ тауларыныњ 
солт‰стік-шыѓысы мен Верхоянск жєне черск тау 
жоталарыныњ арасындаѓы жайдаќ таулар. Негізгі 
±шып-µту жолы Оњт‰стік-Шыѓыс Забайкалье мен 
Шыѓыс Моњѓолия арќылы µтеді [1, 2]. Ќазаќстанда 
3 рет: Ќызылорда ќаласыныњ мањында, Тењіз-Ќор-
ѓалжын ойпатында жєне Алакµлде [3-5] кез дескен. 
Шыѓыс Австралия, Тасмания мен Жања Зеландияда 
ќыстайды [6]. ¦ялайтын жєне ќыстайтын жерлері 
шыѓыста орналасќандыќтан, оныњ Ќазаќстанда 
кездесуін миграция кезінде ±шып µтеді деп 
баѓалауѓа болады. Маусым мен шілде айларында 
кездесуі µте ќызыќты, десе де шалшыќшылар ‰шін 
±ялайтын аймаѓынан тыс жерде жайлауда болуы – 
ќалыпты ќ±былыс. 

Мекендейтін жерлері. Тау жєне тау бµктерлерін-
дегі сирек балќараѓайлы ормандар, µртењдер, тау 
µзендерініњ ањѓарлары [1, 2]. 

Саны. Кµп емес. Вилюйкан µзенініњ алабында 
жєне Верхоянск ќаласыныњ мањында біршама. Та-
би ѓаттаѓы жалпы саны белгісіз, шамамен 5 мыњдай 
[2, 7]. Саны азаюда [1]. Ќазаќстанда тек бірен-саран 
кездесулері ѓана тіркелген.

Негізгі єсер ететін факторлар. Зерттелмеген, 
адамныњ тікелей жоюы м‰мкін.

Биологиялыќ ерекшеліктері. Жыл ќ±сы. ¦ялай-
тын жерлеріне мамырдыњ екінші жартысында 

Статус. III категория. Редкий, узкоареальный, ре-
ликтовый вид, эндемик Сибири. Внесен в Красную 
книгу России.

Значение таксона для сохранения генофонда. 
Один из пяти видов рода в фауне Казахстана.

Распространение. Носит мозаичный характер и 
охватывает два изолированных района, разде ленных 
долиной р. Лены: северо-восток Средне сибирского 
плоскогорья и плоскогорье между хребтами Верхо-
янский и черского. Основной пролетный путь про-
ходит через Юго-Восточное Забайкалье и Восточ-
ную Монголию [1, 2]. В Казахстане встречен триж-
ды: близ г. Кзыл-Орда, в Тенгиз-Кургальджинской 
впадине и на оз. Алаколь [3-5]. Зимует в Восточной 
Австралии, в Тасмании и Новой Зеландии [6]. Судя 
по восточному расположению мест гнездования и 
зимовок, встречи в Казахстане следует расценивать 
как залет во время миграций. Особый интерес пред-
ставляют встречи в июне и июле, хотя для куликов 
летовки вне гнездового ареала – явление обычное. 

Места обитания. Горные и предгорные листвен-
ничные редколесья, гари, долины горных рек [1, 2].

Численность. Невысокая. Наиболее обычен в бас-
сейне р. Вилюйкан и под г. Верхоянском. Общие 
запасы вида в природе неизвестны, предположи-
тельно около 5 тыс. особей [2, 7]. Наблюдается тен-
денция сокращения численности [1]. В Казахстане 
зарегистрированы лишь единичные встречи.

Основные лимитирующие факторы. Не изу чены. 
По-видимому, прямое истребление птиц челове-
ком.

Особенности биологии. Перелетная птица. На 
гнездовых местах появляется во второй половине 
мая, отлетает в начале августа [1]. В Казахстане на-
блюдается в июне, июле и сентябре. Моногам. Гнез-

КІШІ ШАЛШЫЌШЫ Ќ¦С
КРОНШНЕП-МАЛюТКА 

Numenius minutus
Gould, 1840

Татрењтєрізділер отряды –  
Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes

Тауќ±діреттер т±ќымдасы –  
Семейство Бекасовые – Scolopacidae
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дится отдельными парами. В полной кладке 4 яйца. 
Их откладка происходит в конце мая – начале июня. 
Пищу составляют наземные беспозвоночные и их 
личинки, ягоды и семена растений [1, 7]. Сведения о 
конкурентах, врагах и болезнях отсут ствуют.

Разведение. Данных нет.

Принятые меры охраны. Включен в Приложение 
2 «Конвенции о международной торговле видами 
дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой 
исчезновения» (Конвенция СИТЕС). Добыча на 
территории России и Казахстана запрещена.

Необходимые меры охраны. Выявить места регу-
лярных остановок мигрирующих птиц и взять их 
под охрану в качестве сезонных заказников. Уси-
лить пропагандистко-разъяснительную работу. Не-
обходимо издание иллюстрированного справочни-
ка по куликам для охотников.

Єдебиеттер-Источники информации: 

1. Винокуров, 1978; 2. Красная книга РСФСР, 1983; 
3. Долгушин, 1962; 4. Андрусенко, Дуденков, 1982; 
5. Хроков, 1988; 6. Козлова, 1962; 7. Красная книга 
СССР, 1984.

Ќ±растырушы-Составитель: В. В. Хроков.

пайда болады, тамыздыњ басында ±шып кетеді 
[1]. Ќазаќстанда маусым, шілде жєне ќырк‰йекте 
кездеседі. Моногам. Ж±птары жеке ±ялайды. ¦яда 
4 ж±мыртќа болады Оларды мамырдыњ аяѓы – 
маусымныњ басында салады. Ќорегін ќ±рлыќ 
омыртќасыздары жєне олардыњ дернєсілдері, жи-
дектер мен µсімдіктердіњ дєндері ќ±райды [1, 7]. 
Бєсекелестері, жаулары жєне аурулары жайында 
деректер жоќ.

Ќолда µсіру. Деректер жоќ.

Қолға алынған ќорѓау шаралары. «Жойылып кету 
ќаупінде т±рѓан жабайы фауна мен флора т‰рлерініњ 
халыќаралыќ саудасы жайындаѓы Конвенцияныњ» 
(СИТЕС Конвенциясы) 2 Ќосымшасына тіркелген. 
Ресей мен Ќазаќстан территорияларында аулауѓа 
тиым салынѓан.

Ќажетті ќорѓау шаралары. Миграция кезінде 
ќ±стардыњ т±раќты тоќтайтын жерлерін аныќтау 
жєне оларды маусымдыќ ќорыќшалар ретінде 
ќорѓауѓа алу. ‡гіт-насихат ж±мыстарын к‰шейту. 
Ањшылар ‰шін шалшыќшылар жайында т‰рлі 
суреттермен безендірілген аныќтауыш шыѓару 
ќажет.

Зерттеу жµніндегі ±сыныстар. 
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Статусы. I санат. ¤те сирек, жойылып бара жатќан 
т‰р, Ресей мен Ќазаќстан эндемигі. ССРО Ќызыл 
кітабына (1984, 1-ші санат) тіркелген.

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ мањызы. 
Туыстыњ Ќазаќстан фаунасындаѓы бес т‰рініњ 
біреуі.

Таралуы. Батыс Сібір тайгасыныњ оњт‰стік бµлігі 
– Орал жотасынан Обь µзенініњ ањѓарына дейін 
кездеседі, біраќ ±ялайтыны тек Тара µзенініњ 
бойындаѓы аудандарда ѓана (Омбы облысы) жєне 
Барнаул ќаласыныњ мањында дєлелденген [1-3], 
дегенмен де б±л жерлерден 60 жылдай ешќандай 
мєліметтер жоќ. Жазда жєне миграция кезінде 
Ќазаќстанда анда-санда Еділ-Жайыќ су айрыѓынан 
Ертіс ањѓарына, оњт‰стікте Алматы облысына дейін 
кездеседі [3-6]. Жерорта тењізі мањында, соњѓы 
кездері Батыс Мароккода ќыстайды [7]. 

Мекендейтін жерлері. Тара µзенінде ±ялайтын 
биотоптары тал мен ќайыњ µскен шымтезек 
батпаќтары [1]. Ќазаќстанда далалы жерлерде, 
кµлдер жаѓалауларында кездеседі. 

Саны. ¤те сирек. Ќазіргі жалпы саны 1000-
нан аспайды [8]. Басќа деректер бойынша, ќазір 
бірнеше ондаѓан ж±п кездеседі [9]. Тењіз-Ќорѓал-
жын ойпатында 1969-1972 жылдары тек бір рет 
3 ќ±стан т±ратын топ, ал 1973-1976 жылдары єр 
жылда орташа 10 ќ±сќа дейін есепке алынѓан [4,5]. 

Негізгі єсер ететін факторлар. Аныќталмаѓан. 
М‰мкін Батыс Сібірде ±ялайтын биотоптарыныњ 
б±зылуы жєне тарылуы, тікелей жою, µйткені та-
биѓатта шит±мсыќ шалшыќшыны орташа шалшыќ-
шымен оњай шатастыруѓа болады.

Статус. I категория. Очень редкий, исчезающий 
вид, эндемик России и Казахстана. Занесен в Крас-
ную книгу СССР.

Значение таксона для сохранения генофонда. 
Один из пяти видов рода в фауне Казахстана.

Распространение. Южная полоса тайги Западной 
Сибири от Уральского хребта до долины р. Обь, 
но доказательства гнездования имеются лишь для 
районов р. Тара (Омская обл.) и г. Барнаул [1-3], 
однако и из этих мест нет никаких сведений уже 
около 60 лет. Летом и в миграционный период эпи-
зодически встречается в Казахстане от Волжско-
Уральского междуречья до долины Иртыша, на юг 
до Алматинской обл. [3-6]. Зимовки расположены 
в Средиземноморье, в последнее время – в Запад-
ном Марокко [7]. 

Места обитания. Гнездовым биотопом на р. Тара 
служили торфяные болота с гривами, поросшими 
тальником и березами [1]. В Казахстане встречается 
в степях, на берегах озер.

Численность. Очень редок. Современная общая 
численность вида не более 1000 особей [8]. По 
другим сведениям, в настоящее время встречается 
предположительно несколько десятков пар [9]. В 
Тенгиз-Кургальджинской впадине в 1969-1972 гг. 
наблюдался только однажды – группа из 3 особей, 
а в 1973-1976 гг. за год в среднем отмечалось до 10 
птиц [4, 5].

Основные лимитирующие факторы. Не выясне-
ны. Возможно, сокращение или уничтожение гнез-
довых биотопов в Западной Сибири, прямое истре-
бление человеком, так как в природе тонкоклювого 
кроншнепа легко спутать со средним кроншнепом.

 С‡ЙІР Т¦МСЫЌТЫ ШАЛШЫЌШЫ Ќ¦С
ТОНКОКЛюВЫЙ КРОНШНЕП

Numenius tenuirostris
Vieillot, 1817

Татрењтєрізділер отряды –  
Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes

Тауќ±діреттер т±ќымдасы –  
Семейство Бекасовые – Scolopacidae
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Биологиялыќ ерекшеліктері. Белгісіз. Жеке ж±п 
немесе кішірек шоѓыр ќ±рып ±ялайды. 4 ж±мырт-
ќадан т±ратын ±ясы мамырдыњ басы мен ортасында 
пайда болады [10]. Ќазаќстанда ±шып-µту кезінде 
наурыз-ќырк‰йекте байќалѓан, кейде оларды ‰лкен 
жєне орташа шалшыќшылармен бірге кездестірген. 
Ќорегі аныќталмаѓан. ¤скемен ќаласыныњ мањында 
олардыњ шегірткені теріп ж‰ргені баќыланѓан [3]. 

Ќолда µсіру. Деректер жоќ.

Қолға алынған ќорѓау шаралары. «Жойылып кету 
ќаупінде т±рѓан жабайы фауна мен флора т‰рлерініњ 
халыќаралыќ саудалау жайындаѓы Конвенцияныњ» 
(СИТЕС Конвенциясы) II Ќосымшасына тіркелген. 
Ресей мен Ќазаќстанда аулауѓа тиым салынѓан.

Ќажетті ќорѓау шаралары. Саќталып ќалѓан ±ялау 
биотоптарын табиѓат ескерткіші деп жариялау, 
генетикалыќ банк жасау [8]. Т±рѓындар арасында 
ќорѓау жайында ‰гітті к‰шейту. Жойылып кету 
себептерін аныќтаѓанша барлыќ шалшыќшыларды 
аулауѓа тиым салу.

Зерттеу жµніндегі ±сыныстар. ¦ялау жерлерін 
жєне ±шып µту жолдарында жиналатын жерлерін 
іздеуді ж‰ргізу. Ќорѓау жєне ‰немі µсіру жайында 
наќтылы шараларды дайындау ‰шін м‰мкіндігінше 
биологиясын зерттеу.

Особенности биологии. Почти неизвестны. 
Гнездится отдельными парами или небольшими 
колониями. Кладка из 4 яиц появляется в нача-
ле – середине мая [10]. В Казахстане пролетные 
птицы наблю дались в марте – сентябре, иногда 
их видели в совместных стайках с большими и 
средними кроншнепами. Питание не выяснено. 
Близ г. Усть-Каменогорск наблюдали их охоту на 
саранчовых [3].

Разведение. Данных нет.

Принятые меры охраны. Включен в Приложение 
II «Конвенции о международной торговле видами 
дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой 
исчезновения» (Конвенция СИТЕС). Добыча в Рос-
сии и Казахстане запрещена.

Необходимые меры охраны. Объявить сохранив-
шиеся гнездовые биотопы памятниками природы, 
создать генетический банк [8]. Усилить пропаган-
ду охраны среди населения. До выяснения причин 
исчезновения закрыть охоту на все виды кроншне-
пов.

Предложения по исследованию. Провести поиски 
мест гнездования и концентрации на путях пролета. 
По возможности изучить биологию для разработки 
конкретных мер по охране и воспроизводству.

Єдебиеттер-Источники информации: 

1. Ушаков, 1916; 2. Степанян, 1975; 3. Долгушин, 1962; 
4. Красная книга Казахской ССР, 1978; 5. Жулий, 1980; 
6. Андрусенко, Дуденков, 1982; 7. Винокуров, 1978; 
8. Красная книга СССР, 1984; 9. Кистяковский, 1980; 
10. Гладков, 1951.

Ќ±растырушы-Составитель: В. В. Хроков.
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Статусы. IV санат. Аз зерттелген, реликті т‰р. 
ССРО (1984, 4-ші санат) жєне ХТЌО Ќызыл кітап-
тарына (3-ші санат) тіркелген.

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ мањызы. 
Политиптік т‰р, туыстыњ Азияныњ солт‰стік жар-
тысындаѓы фаунасыныњ ‰ш т‰рініњ біреуі.

Таралуы. Батыс Сібір ойпатыныњ оњт‰стігі, За-
байкалье, Моњѓолия, Приморье [1]. Оныњ Ќазаќ-
станѓа жаќын ±ялайтын жері Локоть стансасыныњ 
мањы (Алтай µлкесі), б±л жерде оныњ ±ясы ХХ 
ѓасырдыњ басында табылѓан, содан бері ешќандай 
деректер жоќ [2]. Республика территориясында бар-
жоѓы бірнеше рет осыдан кµптеген жылдар б±рын: 
Семей ќаласыныњ мањында (1893 ж.), Т‰ркістан 
ќаласы мањы (тамыз 1909 ж.), Ташкент ќаласынан 
терістікке ќарай (ќырк‰йек 1908 ж. жєне сєуір 
1909 ж.) [2] кездескен. Тек бір ѓана кездесу соњѓы 
онжылдыќта Сасыќкµлде болѓан [3]. Индия, Бирма, 
Тайланд, Индонезияда ќыстайды [2, 4].

Мекендейтін жерлері. ¤те ылѓалды жєне шµп-
тесін µсімдіктерге бай – астыќ т±ќымдастары 
µскен шалѓындар, ќопаќты батпаќтар, кµлдердіњ 
жаѓалаулары жєне µзен жайылмалары [1, 2]. 

Саны. ¤те тµмен. Т‰рдіњ жалпы саны 5-6 мыњнан 
артыќ емес [1], ал ±ялау жерлері бойынша ќарас-
тырсаќ, онда бірнеше ж‰зден аспауы м‰мкін [5]. 

Негізгі єсер ететін факторлар. Аныќталмаѓан, 
±ялауѓа ќолайлы жерлердіњ тарылуы, суландыру 
ж±мыстарына байланысты ±яларын су басу [6], 
тікелей ќудалау.

Биологиялыќ ерекшеліктері. Жыл ќ±сы. ¦ялай-
тын жерлеріне мамырдыњ екінші жартысында 
±шып келеді, тамыздыњ аяѓы – ќырк‰йектіњ ба сын-
да ±шып кетеді. Ќазаќстанда шілде-ќырк ‰йекте 
кездескен. Моногам. 2-3 ж±птан 20 ж±пќа дейін 

Статус. IV категория. Малоизученный, реликтовый 
вид. Занесен в Красные книги СССР и МСОП.

Значение таксона для сохранения генофонда. По-
литипический вид, один из трех видов рода в фауне 
северной половины Азии.

Распространение. Спорадичное. Юг Западно-
Си бир ской низменности, Забайкалье, Монголия, 
Приморье [1]. Ближайшее к Казахстану место-
нахождение на гнездовье – с. Локоть (Алтайский 
край), где гнездо этой птицы были обнаружены в 
начале ХХ в., и с тех пор никаких сведений не по-
ступало [2]. На территории республики наблюдался 
всего несколько раз много десятилетий тому назад: 
в окрестностях г. Семипалатинск (1893 г.), г. Турке-
стан (август 1909 г.), севернее Ташкента (сентябрь 
1908 г. и апрель 1909 г.) [2]. И только одна встреча 
состоялась в последнее десятилетие на оз. Сасык-
коль [3]. Зимует в Индии, Бирме, Таиланде, Индо-
незии [2, 4].

Места обитания. Участки с избыточным увлаж-
нением и богатой травянистой растительностью: 
злаковые луга, кочковатые болота, Берега озер и 
поймы рек [1, 2].

Численность. Очень низкая. Общая численность 
вида составляет не более 5-6 тыс. особей [1], а судя 
по гнездовьям, возможно, не превышает нескольких 
сотен особей [5].

Основные лимитирующие факторы. Не выясне-
ны. По-видимому, сокращение пригодных для гнез-
дования мест, в связи с мелиорацией, гибель гнезд 
от затопления [6], прямое истребление человеком.

Особенности биологии. Перелетная птица. На 
мес та гнездования прилетает во второй половине 
мая, улетает в конце августа – начале сентября. В 
Казахстане встречен в июле-сентябре. Моногам. 

АЗИЯЛЫЌ ТАРБАЌ ШЫРЃАЛАЌ
АЗИАТСКИЙ БЕКАСОВИДНЫЙ ВЕРЕТЕННИК

Limnodromus semipalmatus
Blyth, 1848

Татрењтєрізділер отряды –  
Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes

Тауќ±діреттер т±ќымдасы –  
Семейство Бекасовые – Scolopacidae
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Гнездится небольшими колониями от 2-3 до 20 пар. 
По-видимому, время от времени меняет места свое-
го гнездования в зависимости от колебания уровня 
наполнения озер, что затрудняет его поиски [2]. В 
полной кладке 1-3, чаще 2 яйца. Откладка яиц в кон-
це мая – начале июня [2, 5, 7]. Питание не изучено. 
Конкуренты, враги и болезни не известны.

Разведение. Сведений нет.

Принятые меры охраны. Добыча вида запрещена.

Необходимые меры охраны. Выявить места гнез-
дования на водоемах Кулунды, Барабы и в соседних 
районах Казахстана. Создать там запо ведники и за-
казники. Усилить пропаганду охраны.

Єдебиеттер-Источники информации: 

1. Красная книга СССР, 1984; 2. Долгушин, 1962;  
3. Ф.Ф. Карпов, личн. сообщ.; 4. Козлова, 1962; 5. Вино-
куров, 1978; 6. Мельников, 1979; 7. Осипова, 1986.

Ќ±растырушы-Составитель: В. В. Хроков.

бірігіп кішірек шоѓыр ќ±рып ±ялайды. Кµл дердіњ 
суѓа толу дењгейініњ ауытќуына бай ла нысты ±ялай-
тын орындарын мезгіл-мезгіл ауыстырып т±руы 
м‰мкін, б±л жаѓдай оны іздеп табуды ќиындатады 
[2]. ¦яда 1-3, жиі 2 ж±мыртќа болады. Мамырдыњ 
аяѓы – маусымныњ басында ж±мыртќалайды [2, 
5, 7]. Ќорегі зерттелмеген. Бєсекелестері, жаулары 
жєне аурулары белгісіз. 

Ќолда µсіру. Деректер жоќ.

Қолға алынған ќорѓау шаралары. Т‰рді аулауѓа 
тиым салынѓан.

Ќажетті ќорѓау шаралары. Ќ±лынды, Бараба 
жєне Ќазаќстандаѓы кµрші аудандардыњ су ќой ма-
ларында ќорыќтар мен ќорыќшалар ќ±ру. Ќор ѓауды 
насихаттауды к‰шейту.

Зерттеу жµніндегі ±сыныстар. Ќазаќстанда ±ялай-
тын орындарын аныќтау, биологиясын зерттеу.



178

Статусы. II санат. Сирек, саны µте тез ќысќарып 
келе жатќан т‰р. ССРО Ќызыл кітабына тіркелген.

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ мањызы. 
Туыстыњ Шыѓыс Палеарктика фаунасындаѓы 17 
т‰рініњ жєне Ќазаќстан фаунасындаѓы 9 т‰рініњ 
біреуі. 

Таралуы. Батыста солт‰стік Ќаратењіз µњірінен ба-
стап шыѓыста чана жєне Жылыкµл кµлдеріне дейін 
кездеседі. Ењ ‰лкен шоѓыры Каспий тењі зініњ аралда-
рында [1]. Ќазаќстанда Балќаш, Ала кµл кµлдерінде, 
Ќараѓанды жєне Батыс Ќазаќ станныњ сорларында, 
Каспий тењізініњ сол т‰с тік-шыѓысындаѓы аралдар-
да ±ялайды [2]. Соњѓы 20 жылда Арал тењізіндегі 
Барсакелмес ара лын даѓы шоѓырлары жойыл-
ды. Наурызым жєне Ќорѓалжын ќорыќтарыныњ 
суќоймаларында 10-15 жыл ‰зілістен кейін ќайтадан 
±ялай бастады [3]. Индия, Иран, Арабия т‰бегі мен 
Солт‰стік-шыѓыс Африканыњ ішкі су ќоймалары 
мен тењіз жаѓалау ларында ќыстайды.

Мекендейтін жерлері. ‡лкен сортањды жєне 
т±зды су ќоймаларыныњ кішірек аралдары, олар 
жаѓалаудан ќашыќ єрі ќ±рылыќ жыртќыштары 
бара алмайтындай болуы керек. 

Саны. Таралу аймаѓыныњ шегінде 40 мыњ ж±птай, 
соныњ ішінде 30 мыњ ж±птан астамы Каспий 
тењізініњ солт‰стік бµлігінде [1]. Ќазаќстанда соњѓы 
жылдары Алакµл кµлінде ±ялайтын ќ±стар саны 
азаюда, ал Балќашта кµбеюде. Б±л кµлдердегі жал-
пы саны 3 мыњ ж±птан асады [4]. 100-150 ж±птан 
т±ратын кішірек шоѓырлары 1987 ж. Ќараѓанды 
жєне Батыс Ќазаќстан облыстарыныњ сортањды 
аралдарынан табылѓан [5]. Ќазаќстанда барлыѓы 4 
мыњдай ж±п ±ялайды. 

Негізгі єсер ететін факторлар. Ќорек базасыныњ 
азаюы, ±ялау кезінде мазалау факторыныњ к‰шеюі, 
ж±мыртќаларын жинау, балапандарын аулау, ми-

Статус. II категория. Редкий вид, численность ко-
торого быстро сокращается. Внесен в Красную кни-
гу СССР.

Значение таксона для сохранения генофонда. 
Один из 17 видов рода в фауне Восточной Палеар-
ктики и один из 9 видов в фауне Казахстана.

Распространение. От Северного Причерноморья на 
западе до озер чаны и Джулуколь на востоке. Наи-
более крупные колонии на островах Каспий ского 
моря [1]. В Казахстане гнездится на озерах Бал-
хаш, Алаколь, сорах Карагандинской и Западно-
Казахстанской обл. и на островах северо-восточной 
части Каспийского моря [2]. За последние 20 лет ис-
чезли колонии на о. Барсакельмес в Аральском море. 
На водоемах Наурзумского и Кур гальджинского за-
поведников после перерыва в 10-15 лет начал гнез-
диться снова [3]. Зимует на внутренних водоемах и 
морском побережье Индии, Ирана, Аравийского по-
луострова и в Северо-Восточной Африке. 

Места обитания. Небольшие острова крупных со-
лоноватых и соленых водоемов, удаленные от бе-
рега и недоступные наземным хищникам. Селит ся 
вместе с другими колониальными околоводными 
птицами.

Численность. Более 40 тыс. пар в пределах ареа-
ла, в том числе более 30 тыс. пар в северной части 
Каспийского моря [1]. В Казахстане в последние 
годы количество гнездящихся птиц на оз. Алаколь 
уменьшается, а на оз. Балхаш увеличивается. Об-
щая численность на этих озерах составляет более 
3 тыс. пар [4]. Небольшие колонии по 100-150 пар в 
1987 г. найдены на островах соров Карагандинской 
и Западно-Казахстанской обл. [5]. Всего в Казахста-
не гнездится около 4 тыс. пар.

Основные лимитирующие факторы. Сокращение 
кормовой базы, усиление фактора беспокойства в 

ЌАРАБАС ¤ГІЗ ШАЃАЛА
ЧЕРНОГОЛОВЫЙ ХОХОТУН 

Larus ichthyaetus
Pallas, 1733

Татрењтєрізділер отряды –  
Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes

Шаѓалалар т±ќымдасы –  
Семейство Чайковые – Laridae
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грация кезінде ќ±старды ату. Ж±мыртќалары мен 
балапандарыныњ µлім-жітімге ±шырауыныњ негізгі 
себебі – бозшаѓалалардыњ жыртќыштыѓы, ќолайсыз 
ауа-райы, шоѓырларына адамдардыњ баруы.

Биологиялыќ ерекшеліктері. Кішірек аралдарда, 
ќ±рылыќ жыртќыштары бара алмайтын, бірнеше 
мыњ ж±птан т±ратын тыѓыз шоѓырланып ±ялайды. 
Моногам. 3-4 жаста жыныстыќ жаѓынан жетіледі. 
Сєуірдіњ ортасында 1-4 ж±мыртќа салады, 26-27 к‰н 
шайќайды. Ќанатына ќонѓанша балапандарыныњ 
7-50 % тірі ќалады. ‡лкен шоѓырларда кіші шо-
ѓырларѓа ќараѓанда кµбеюі ойдаѓыдай µтеді. 
Негізінен балыќ, жиі µлген не ауру, сонымен ќатар 
кеміргіштермен, су ќ±старыныњ балапандары жєне 
ірі насекомдармен ќоректенеді. Ќыстауѓа тамыз-
ќырк‰йекте ±шып кетеді [6].

Ќолда µсіру. Кейде Алматы хайуанаттар паркінде 
±сталады, біраќ кµбеймейді.

Қолға алынған ќорѓау шаралары. Ќорѓалжын, 
Науырзым, Алакµл ќорыќтарында ќорѓалады.

Ќажетті ќорѓау шаралары. Балќаш кµлініњ шыѓыс 
бµлігіндегі аралдарда ќорыќша ±йымдастыру.

Зерттеу жµніндегі ±сыныстар. Балќаш жєне Ала-
кµл кµлдерінде ±ялайтын шоѓырларына мониторинг 
ж‰ргізу жєне кадастр жасау. Батыс Ќазаќстанда 
±ялайтын жања жерлерін аныќтау жєне оларды 
ќорѓауды ±йымдастыру.

период гнездования, сбор яиц, отлов птенцов, от-
стрел птиц в период миграций. Основная причина 
гибели яиц и птенцов – хищничество серебристых 
чаек, неблагоприятные погодные условия, посеще-
ние колоний людьми.

Особенности биологии. Гнездится плотными ко-
лониями до нескольких тысяч пар на небольших 
островах, недоступных наземным хищникам. Мо-
ногам. Размножение начинается в возрасте 3-4 лет. 
В середине апреля откладывает 1-4 яйца, насижи-
вает 26-27 дней. До подъема на крыло доживает 
7-50 % птенцов. В крупных колониях успешность 
размножения выше, чем в небольших. Питается в 
основном рыбой, чаще снулой или больной, а так-
же мелкими грызунами, птенцами водоплавающих 
птиц и крупными насекомыми. Отлетает на зимов-
ку в августе – сентябре [6].

Разведение. Иногда содержится в Алматинском 
зоопарке, но не размножается.

Принятые меры охраны. Охраняется в Кургаль-
джинском, Наурзумском, Алакольском заповедни-
ках.

Необходимые меры охраны. Организовать заказ-
ник на островах в восточной части оз. Балхаш.

Предложения по исследованию. Составить ка-
дастр и вести мониторинг гнездовых колоний на 
озерах Балхаш и Алаколь. Выяснить новые места 
гнездования в Западном Казахстане и организовать 
их охрану.

Єдебиеттер-Источники информации: 

1. Г. А. Кривоносов, личн. сообщ.; 2. Долгушин, 1962; 
3. А. И. Минаков, Н. С. Гордиенко, личн. сообщ.;  
4. На ши данные; 5. М. Е. Букетов, А. В. Грачев, личн. 
сообщ.; 6. Красная книга СССР, 1984.

Ќ±растырушы-Составитель: Э. М. Ауэзов.
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Статус. 1 категория. Вид, находящийся под угрозой 
исчезновения. 

Значение таксона для сохранения генофонда. 
Один из 9 видов рода в фауне Казахстана.

Распространение. Гнездовые колонии известны в 
Забайкалье (оз. Барун-Торей), в ряде пунктов Мон-
голии, в Ордосе (Внутренняя Монголия) на р. Хуан-
хэ [1-3]. В Казахстане с 1968 г. обитает на островах 
оз. Алаколь [4, 5]. В 1984 г. отмечен случай размно-
жения одной пары на островах в восточной части 
Балхаша [6]. После исчезновения в 2003-2004 гг. 
колонии на оз. Алаколь новое поселение в 2005-
2007 гг. существовало на оз. Аксор в Павлодарской 
обл. [7, 8, 9, 10]. Видимо, сюда переместились чайки, 
ранее гнездившиеся на оз. Алаколь.

Места обитания. Каменистые и песчаные острова 
соленых озер. 

Численность. Подвержена значительным много-
летним колебаниям. В 1968-1972 гг. на о-ве Сред-
ний (оз. Алаколь) гнездилось от 20 до 118 пар. После 
переселения чаек на о-в чубартюбек в 1975-1977 гг. 
отмечался рост колонии (560, 800, 1200 пар), в 1978-
1985 гг. был период стабильного состояния колонии 
(300-700 пар). В 1986-1989 гг. наметился период де-
прессии, когда ежегодно гнездилось всего 11-58 пар 
[11-15]. В 90-х гг. численность вида была минималь-
ной, вплоть до полного отсутствия на гнездовании 
в 1992 и 1998 гг. [16-18]. В 2004-2007 гг. чайки не 
размножались, хотя весной и летом изредка отмеча-
лись одиночки и группы по 3-7 неразмножающихся 
особей [18, 19]. В Павлодарской области в 2005 г. 
гнездилось 25-30 пар, в 2007 г. – около 60 пар [7, 
10]. 

Основные лимитирующие факторы. Неблагопри-
ятные погодные условия в период размножения, за-
топление колоний во время штормов, беспокойство 
человеком, хищничество хохотуний и лисиц, из-
менение кормовых условий и гидрологического ре-
жима озер [1-3, 16]. Губительно посещение колоний 

Статусы.  I санат. Жойылып кету ќаупі тµнген т‰р.

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ мањызы. 
Туыстыњ Ќазаќстан фаунасындаѓы 9 т‰рініњ бірі.

Таралуы. ¦ялайтын шоѓырлары Забайкальеде 
(Бау рун-Торей кµлі), Моњѓолияныњ бірќатар пунк-
те рінде, Ордоста (Ішкі Моњѓолия), Хуанхэ µзенінде 
белгілі [1-3]. Ќазаќстанда 1968 жылдан бастап 
Алакµл кµлініњ аралдарында мекендейді [4, 5]. 
1984 ж. Балќаштыњ шыѓыс бµлігіндегі аралдарда 
бір ж±бы кµбейгені белгілі [6]. Алакµл кµліндегі 
шоѓырлары 2003-2004 жылдары жоѓалып кеткен-
нен кейін 2005-2007 жылдары Павлодар облысыныњ 
Аќсор кµлінде пайда болды [7, 8, 9, 10]. Б±л жерге 
ертеректе Алакµл кµлінде ±ялаѓан шаѓалалар ќоныс 
аударуы м‰мкін. 

Мекендейтін жерлері. Ащы кµлдердіњ тасты жєне 
ќ±мды аралдары.

Саны. Біршама кµпжылдыќ ауытќушылыќќа ±шы-
раѓан. 1968-1972 жылдары Ортањѓы аралда (Ала кµл 
кµлі) 20-дан 118-ге дейін ж±п ±ялаѓан. 1975-1977 
жылдары шаѓалалар Ш±барт‰бекке ќоныс аударѓан 
соњ шоѓырлар саныныњ артќаны байќалды (560, 
800, 1200 ж±п), 1978-1985 жылдары шоѓырлар 
жаѓдайыныњ т±раќталѓан кезењі болды (300-700 
ж±п). 1986-1989 жылдары депрессия кезењі бастал-
ды, б±л кезењде жылма-жыл бар-жоѓы 11-58 ж±п ќ±с 
±ялады [11-15]. 90-шы жылдары саны ењ аз, тіпті 
1992 жєне 1998 жылдары ±ялауы толыќтай жоѓалды 
[16-18]. 2004-2007 жылдары шаѓалалар кµбеймеді, 
десе де кµктем мен жазда анда-санда 3-7 кµбеюге 
ќатыспаѓан ќ±стардан т±ратын топтар жєне же-
келенген ќ±стар есепке алынды [18, 19]. Павлодар 
облысында 2005 ж. 25-30 ж±п, 2007 ж. 60-тай ж±п 
±ялады [7, 10].

Негізгі єсер ететін факторлар. Кµбею кезіндегі 
ќолайсыз ауа-райы, биік толќындар кезінде шоѓыр-
ларды су басу, адамныњ мазалауы, µгізшаѓалалар 
мен т‰лкілердіњ жыртќыштыѓы, кµлдердіњ ќоректік 
жаѓдайлары мен гидрологиялыќ режимніњ µзгеруі 

ЌАРАМОЙНАЌ ШАЃАЛА
РЕЛИКТОВАЯ ЧАЙКА 

Larus relictus
Lonnberg, 1931

Татрењтєрізділер отряды –  
Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes

Шаѓалалар т±ќымдасы –  
Семейство Чайковые – Laridae
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людьми в период насиживания яиц – чайки неред-
ко оставляют кладки. Так по гибли колонии в 1974, 
1980, 1982, 1983, 1984 и 1989 гг. [12].

Особенности биологии. Гнездящаяся перелетная 
птица. Прилетает в первой половине апреля, улета-
ет в августе-сентябре. В мае откладывают 1-4 яйца, 
насиживают их 24-26 суток. Молодые поднимаются 
на крыло в возрасте 40-45 суток [1-3, 5, 11]. Питает-
ся насекомыми, преимущественно хирономидами 
[1, 2, 21].

Разведение. В 1976-1994 гг. один самец содержался 
в Алматинском зоопарке, где образовал пару с сам-
кой озерной чайки, которая вывела двух гибридных 
птенцов [22].

Принятые меры охраны. Внесена в Красную кни-
гу МСОП, Приложение I к Конвенции СИТЕС. В 
1971 г. создан заказник, а в 1998 г. Алакольский за-
поведник [5, 12, 23].

Необходимые меры охраны. Организация эффек-
тивной охраны вида в местах гнездования и слеже-
ние за изменением её численности. 

Предложения по исследованию. Обследование 
ост ровов оз. Балхаш и соленых озер Центрального 
и Восточного Казахстана с целью выявления новых 
колоний реликтовой чайки. Ежегодный мониторинг 
вида в Алакольском заповеднике.

Єдебиеттер-Источники информации: 

1. Зубакин, 1988; 2. Ковшарь, 1974; 3. Ауэзов, 1996; 
4. Ауэзов, 1975; 5. Ауэзов, 1980; 6. Ауэзов, 1986; 7. Бой-
ко, 2005; 8. Бойко, 2006; 9. Хроков, Найт, 2006; 10. Хро-
ков, Хаустов, Голдстоун, 2007; 11. Ауэзов, 1977; 12. Ау-
эзов, 1991; 13. Бородихин, Гаврилов, 1978; 14. Ауэзов, 
Гаврилов, Сема, 1981; 15. Березовиков, 2004а; 16. Бе-
резовиков, 2001; 17. Березовиков, 2004б; 18. Березови-
ков, Рубинич, 2002; 19. Березовиков, Левинский, 2005. 
20. Березовиков, Левинский, 2007. 21. Ауэзов, Фила-
тов, 2004. 22. Р.А.Балахнова, личн. сообщ.; 23. Ков-
шарь, 1977.

Ќ±растырушы-Составитель: Н. Н. Березовиков

[1-3, 16]. Ж±мыртќа шайќау кезінде шоѓырларѓа 
адамдардыњ баруы – шаѓалалар б±л жаѓдайда ±ясын 
тастап кетеді. Осылайша 1974, 1980, 1982, 1983, 1984 
жєне 1989 жылдары шоѓырлар µлім-жітімге ±шыра-
ды [12].

Биологиялыќ ерекшеліктері. ¦ялайтын жыл ќ±-
сы. Сєуірдіњ бірінші жартысында ±шып келеді, 
тамыз-ќырк‰йекте ±шып кетеді. Мамырда 1-4 ж±-
мырт ќа салады, оларды 24-26 тєулік шайќайды. 
Жастары 40-45 к‰нде ќанатына ќонады [1-3, 5, 11]. 
Насекомдар, єсіресе хирономидтермен ќоректенеді 
[1, 2, 21].

Ќолда µсіру. 1976-1994 жылдары бір аталыѓы Алма -
ты хайуанаттар паркінде ±сталды, ол кµл шаѓа-
ласымен ж±птасып, екі будан балапан шыѓарды 
[22].

Қолға алынған ќорѓау шаралары. ХТЌО Ќызыл 
кітабына, СИТЕС Конвенциясыныњ І Ќосымшасына 
тіркелген. 1971 жылы ќорыќша, 1998 ж. Алакµл 
ќорыѓы ашылѓан [5, 12, 23].

Ќажетті ќорѓау шаралары. ¦ялайтын жерлерінде 
т‰рді тиімді ќорѓауды ±йымдастыру жєне оныњ 
саныныњ µзгеруін баќылау.

Зерттеу жµніндегі ±сыныстар. Мойнаќ шаѓаланыњ 
жања шоѓырларын табу маќсатында Балќаш кµлі 
мен Орталыќ жєне Шыѓыс Ќазаќстанныњ ащы 
кµлдеріндегі аралдарды зерттеу. Алакµл ќорыѓында 
жылма-жыл т‰рге мониторинг ж‰ргізу.
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Статусы. III санат. Саны азайып келе жатќан т‰р.

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ мањызы. 
Туыстыњ Ќазаќстан фаунасындаѓы екі т‰рініњ бірі.

Таралуы. Солт‰стік Африка, Кіші, Алдыњѓы жєне 
Орта Азия [1]. Ќазаќстанда шµлді жєне шµлейтті 
аймаќтарда, солт‰стікке ќарай Ќамыс-Самар кµл-
дерінде, Бетпаќдалада солт‰стік ендіктіњ 47°-ќа 
дейін мекендейді. Таралу аймаѓыныњ шекарасыныњ 
µзгеруі байќалмайды. Индияда, аздаѓандары 
Ќызылќ±мда [2] ќыстайды.

Мекендейтін жерлері. Біраз б±рын сазды жєне 
тасты шµлдер. Ќазір ол баруѓа ќиын аудандарда, 
соныњ ішінде ќ±мды шµлдерде саќталып ќалды. 

Саны. ХХ ѓасырдыњ 50-ші жылдарына дейін са-
ны кµп ањшылыќ т‰р болѓан. Адамдар жања 
шµлді жерлерді игеруіне ќарай б±лдырыќтардыњ 
саны кµп есе азайды, жєне ХХ ѓасырдыњ 80-ші 
жылдарыныњ ортасында тек Батыс Бетпаќдала мен 
Сарысу жєне Сырдария су айрыѓында суатта бір 
артезиан ќ±дыѓыныњ басынан бір к‰нде 500-600 
б±лдырыќты кездестіруге болатын еді [3]. Оњт‰стік 
Балќаш µњірінде 1982 жылы сєуір-мамырда 1200 км 
маршрутта 1523 ќ±с есепке алынды [3]. Жалпы саны 
белгісіз, біраќ соњѓы 10-15 жылдаѓы баќылаулар бой-
ынша оныњ саныныњ т±раќ тал ѓанын, тым болмаса 
оњт‰стік-шыѓыс Ќазаќстан ‰шін, айтуѓа болады, 
м±нда 2001-2005 жылдары мамырда суат мањында 
(Тауќ±мныњ оњт‰стік шеті) бір саѓатта 350-ден 500-
ге дейін ќарабауыр б±л дырыќ баќыланѓан. Б±л жер-
лерде ол аќбауыр жєне ќылќ±йрыќ б±лдырыќтарды 
ќоса алѓанда саны бойынша оншаќты есе кµп [4-7].

Негізгі єсер ететін факторлар. Суатта жєне жол 
бойында ќаскерлердіњ тікелей ќудалауы жєне 
жоюы, аз мµлшерде  ±ялайтын учаскелерінде 
малдыњ мазалауы.

Биологиялыќ ерекшеліктері. Жыл ќ±сы. Сєуірдіњ 
аяѓы – мамырдыњ басында ±яда 3 ж±мыртќа пай-
да болады. Ж±мыртќаларды  шайќайтын жєне 
балапандарына ќамќорлыќ жасайтын – екеуі. Бір 

Статус. III категория. Сокращающий численность 
вид.

Значение таксона для сохранения генофонда. 
Один из двух видов рода в фауне Казахстана.

Распространение. Северная Африка, Малая, Пе-
редняя и Средняя Азия [1]. В Казахстане населяет 
пустынную и полупустынную зоны, к северу до 
уровня Камыш-Самарских озер, до 47° с.ш. в пу-
стыне Бетпакдала и до 48º в Зайсанской котловине. 
Изменений границ ареала не наблюдается. Зимует, 
по-видимому, в Индии, в небольшом числе – в Кы-
зылкуме [2]. 

Места обитания. До недавнего времени – преиму-
щественно глинистые и щебенистые пустыни. В 
настоящее время он сохранился в наиболее трудно-
доступных районах, в том числе в песчаных пусты-
нях.

Численность. До 50-х гг. ХХ в. в Казахстане был 
многочисленным охотничьим видом. По мере осво-
ения человеком новых пустынных территорий чис-
ленность рябка многократно снизилась, и к середи-
не 80-х гг. ХХ ст. только в Западной Бетпак-Дале 
и в междуречье Сарысу и Сырдарьи можно было 
встретить на водопое на одной артезианской сква-
жине до 500-600 рябков за один день [3]. В Южном 
Прибалхашье на маршрутах протяженностью 1200 
км в апреле – мае 1982 г. отметили 1523 птицы [3]. 
Общая численность неизвестна, но по наблюдениям 
последних 10-15 лет можно говорить о ее стабили-
зации, по крайней мере для юго-восточного Казах-
стана, где за час наблюдений около водопоя (южная 
кромка песков Таукум) в мае 2001-2005 гг. мы на-
считывали от 350 до 500 чернобрюхих рябков. Здесь 
он в десятки раз превышает по численности саджу 
и белобрюхого рябка, вместе взятых [4-7].

Основные лимитирующие факторы. Преследова-
ние и прямое истребление браконьерами на мес тах 
водопоев и на дорогах, в меньшей степени – бес-
покойство скотом на гнездовых участках.

ЌАРАБАУЫР Б¦ЛДЫРЫЌ
ЧЕРНОБРюХИЙ РЯБОК 

Pterocles orientalis
Linnaeus, 1758

Кептертєрізділер отряды –  
Отряд Голубеобразные – Columbiformes

Б±лдырыќтар т±ќымдасы –  
Семейство Рябковые – Pteroclidae
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маусымда екі, кейбір ж±птары ‰ш рет ±рпаќ єкелуі 
м‰мкін. Суды ќажет етеді жєне ењ ќолайсыз ќуањ-
шылыќ кезењде кµбеюге ќатыспайды. Суатќа 60-
70 км-ге ±шып бара алады. Балапандарына суды 
денесініњ астыњѓы жаѓындаѓы ќауырсындарымен 
єкеледі. Суатќа ертењгі уаќытта, ыстыќ к‰ндері – 
т‰с ќайта келеді. Шµл µсімдіктерініњ т±ќымдарымен 
ќоректенеді. К‰зде ‰лкен топќа жиналады, ќазан-
ќарашада ќыстауѓа ±шып кетеді.

Ќолда µсіру. Деректер жоќ.

Қолға алынған ќорѓау шаралары. Барсакелмес, 
‡с тірт ќорыќтарында жєне «Алтынемел» мен «Ша-
рын шатќалдары» ±лттыќ парктерде ќорѓа ла ды.

Ќажетті ќорѓау шаралары. Шµлді аймаќта ањшы-
лыќ ќарудыњ пайдалануын ќатал баќылау, б±лды-
рыќтар ‰шін суат кµзі болып табылатын суќой-
маларында ањ аулауѓа тиым салу; оларды зањсыз 
аулауѓа жауапкершілікті к‰шейту. Б±лдырыќтар 
тыѓыз ќоныстанѓан жерлерде Бетпаќдала жєне 
Прибалќашия ќорыќтарын жєне ќорыќшалар ќ±ру.

Зерттеу жµніндегі ±сыныстар. Кµбею тиімділігін 
тµмендететін шектеуші факторлардыњ жиынтыѓын 
аныќтау, олардыњ мањыздысын табу, оларды жою 
жолдарын ±сыну.

Особенности биологии. Перелетная птица. В кон це 
апреля – начале мая появляются кладки по 3 яйца. 
Насиживают кладку и опекают выво док обе птицы. 
За сезон выводят потомство два, а отдельные пары, 
по-видимому, три раза. Нуж да ются в воде и в наи-
более неблагоприятные сухие сезоны не размножа-
ются. На водопои могут ле тать за 60-70 км. Птенцам 
приносят воду на оперении нижней части тела. По-
сещают водопои в утренние часы, а в жаркие дни – 
и в предвечерние. Питаются семенами пустынных 
растений. Осенью собираются в большие стаи, на 
зимовку отлетают в октябре – ноябре.

Разведение. Данных нет.

Принятые меры охраны. Охраняется в Барса-
кельмесском, Устюртском заповедниках и в на-
циональных парках «Алтын Эмель» и «чарынский 
каньон».

Необходимые меры охраны. Строгий контроль за 
использованием охотничьего оружия в пустынной 
зоне; запрет охоты на водоемах, служащих водопоя-
ми для рябков; усиление ответственности за неза-
конную их добычу. Создание Бетпакдалинского и 
Прибалхашского заповедников, а также заказников 
в других местах повышенной плотности населения 
рябков.

Предложения по исследованию. Выяснить ком-
плекс лимитирующих факторов, снижающих эф-
фективность размножения, предложить меры по их 
устранению.

Єдебиеттер-Источники информации: 

1. Степанян, 1975; 2. Долгушин, 1962; 3. Ковшарь, Ле-
вин, Губин, 1986; 4. Ковшарь, 2003; 5. Ковшарь А., Ков-
шарь В., 2004; 6. Ковшарь, 2004; 7. В. Ковшарь, 2006.

Ќ±растырушы-Составители: А. С. Левин,  
А. Ф. Ковшарь
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Статусы. III санат. Таралу аймаѓы тарылып, саны 
азайып келе жатќан сирек т‰р.

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ мањызы. 
Туыстыњ Ќазаќстандаѓы екі т‰рініњ бірі.

Таралуы. Испания, Франция, Солт‰стік Африка, 
Кіші, Алдыњѓы жєне Орта Азия [1]. Ќазаќстанда 
оныњ таралу аймаѓыныњ солт‰стік-шыѓыс шека-
расы µтеді. ХІХ ѓасырдыњ аяѓында Индер кµлі 
мен ‡стірттен бастап Іле µзенініњ сол жаѓалауына 
дейін ±ялаѓан. Ќазіргі кезде таралу аймаѓыныњ 
ќазаќстандыќ бµлімі біршама ќысќарды: Арал тењі-
зінен бастап Мойынќ±м мен Бетпаќдаланыњ шыѓыс 
шетіне дейін, солт‰стікте 47° ендікке жетеді [2]. 
Осыѓан орай таралу аймаѓыныњ шыѓыс шекарасы 
осы т‰рдіњ ќазаќстандыќ популяциясыныњ санына 
байланысты µмір с‰реді [3-10].

Мекендейтін жерлері. Жоталы жєне кµшпелі ќ±м-
дарда, оларѓа кµршілес жатќан сазды учаскелерде 
±ялайды. Бетпаќдалада ќ±мдардан алыс жатќан 
баялыш µскен ќатты сазды жерлерде ±ялайтыны 
аныќталѓан [3]. ¦ялауѓа ќажетті жаѓдай – т±раќты 
сукµздерініњ болуы. 

Саны. ХХ ѓасырдыњ 60-шы жылдарына дейін 
к‰згі жиында ондаѓан, тіпті ж‰здеген мыњ ќ±с тар 
баќыланѓан [2]. Соњѓы онжылдыќтарда б±л т‰рдіњ 
саны барлыќ жерлерде бірнеше есе ќыс ќарды. 
Б±лдырыќтар тыѓыз орналасќан Батыс Бетпаќдалада, 
1983 ж. маусымда, бір к‰нде артезиан ќ±дыѓыныњ 
басына 2408 аќбауыр б±лдырыќ ±шып келген [3]. 
Сарысу мен Сырдария µзендерініњ ара сында 1984 
ж. мамыр мен маусымда 30 к‰нде суатта б±л т‰рдіњ 
3155 басы есепке алынѓан. Орталыќ Бетпаќдалада 
жєне одан шыѓысќа ќарай б±лдырыќтар ала-ќ±ла 
жєне сирек кездеседі [3, 4]. Ќазаќстанда тара-
лу аймаѓыныњ шыѓыс шекарасында (Тауќ±м мен 
Жусандала, Іле µзенініњ сол жаѓалауы) аќбауыр 
б±лдырыќтар жыл сайын кездеспейді, оныњ саны 
нольден (ХХ ѓасырдыњ 80-ші жылдары осылай 
болды) ќарабауыр бұлдырықтармен салыстыруға 

Статус. III категория. Редкий вид, сокращающий 
ареал и численность.

Значение таксона для сохранения генофонда. 
Один из 2 видов рода в Казахстане.

Распространение. Испания, Франция, Северная 
Африка, Малая, Передняя и Средняя Азия [1]. В 
Казахстане проходит северо-восточная граница 
его ареала. В конце ХIХ в. гнездился от Индерско-
го озера и Устюрта до левобережья р. Или. К нас-
тоящему времени казахстанская часть ареала зна-
чи тельно сократилась: населяет пустынные районы 
от Аральского моря до восточных кромок Муюнку-
мов и Бетпак-Далы, на севере доходит до 47º с.ш. [2]. 
При этом восточная граница ареала пульсирует по 
годам в зависимости от численности казахстанской 
попу ляции этого вида [3-10].

Места обитания. Гнездится как в бугристых и раз-
веянных песках, так и на прилежащих к ним глини-
стых участках. В Бетпак-Дале установлено гнездо-
вание вдали от песков на глинистых почвах, густо 
поросших боялычем [3]. Необходимое условие гнез-
дования – наличие источ ников воды.

Численность. До 60-х гг. ХХ ст. в Казахстане на-
блюдали осенние скопления в десятки и даже сотни 
тысяч особей [2]. За последние десятилетия ХХ в. 
численность этого вида повсеместно сок ратилась в 
несколько раз. В наиболее плотно насе ленном ряб-
ками районе, в Западной Бетпак-Дале, в июне 1983 г. 
за день на артезианскую скважину прилетело 2408 
белобрюхих рябков [3]. В междуречье Сарысу и Сыр-
дарьи за 30 дней мая и июня 1984 г. на водопоях от-
мечено 3155 птиц этого вида. В Центральной Бетпак-
Дале и восточнее этот рябок распределен дисперсно 
и редок [3, 4]. У восточной границы своего ареала в 
Казахстане (пески Таукум и равнина Жусандала на 
левобережье дельты Или), где белобрюхий рябок бы-
вает дале ко не ежегодно, численность его колеблет-
ся от нуля (как было в 80-х гг. ХХ ст.) до величин, 
сопоставимых с численностью чернобрюхого рябка, 
а в годы максимума – даже превосходит последне-
го [6-9]. В мае 2003-2005 гг. на постоянном водопое 
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в Каншенгеле белобрюхие рябки встречались еди-
ницами на несколько сотен чернобрюхих [8], но 18 
августа 2005 г. здесь встречена стая из 200 белобрю-
хих рябков [10]. Однако в мае 2006 гг. этот рябок по-
прежнему встречался единично [11].

Основные лимитирующие факторы. Главным обра-
зом браконьерство и беспокойство в гнездовое время.

Особенности биологии. Прилетает в конце марта 
– начале апреля. Яйца откладывает с начала мая до 
середины августа. Насиживают их, а также опе кают 
потомство обе птицы. Воду птенцам самцы прино-
сят в оперении брюшка и груди с расстояния в 20-
30 км. Пьют как пресную, так и солоноватую воду, 
преимущественно после восхода солнца, но иногда 
также в 17-18 ч. По-видимому, потомство выводят 
дважды за сезон. С августа собираются в большие 
стаи и в сентябре – ноябре покидают пре делы Ка-
захстана.

Разведение. Данных нет.

Принятые меры охраны. С 1978 г. охота запрещена.

Необходимые меры охраны. Создать запланиро-
ванные еще 20 лет назад Бетпак-Далин ский и Кы-
зылкумский заповедники, а также специализиро-
ванные заказники в местах гнездования в Арыску-
мах и в Западной Бетпак-Дале. Запретить охоту на 
водопоях, особенно в местах концентрации рябков. 
Усилить борьбу с браконьерством.

Предложения по исследованию. Изучение биоло-
гии размножения, влияния антропогенного фактора 
на размещение и изменение численности. Продол-
жение мониторинга численности вида у восточной 
границы ареала (Жусандала, Таукумы).

Єдебиеттер-Источники информации: 

1. Степанян, 1975; 2. Долгушин, 1962; 3. Ковшарь, 
Левин, 1993; 4. Ковшарь, Левин, Губин, 1986; 5. Ков-
шарь, Левин, Белялов, 2004; 6. Березовиков и др., 1999; 
7. Ковшарь, 2003; 8. Ковшарь, 2004; 9. А. и В. Ковшарь, 
2005; 10. В. Ковшарь, 2006; 11. Ковшарь, 2007.

Ќ±растырушы-Составители: А. С. Левин,  
А. Ф. Ковшарь

т±ратындай мµлшерде, ал ќолайлы жыл дары – 
одан да жоѓары болады [6-9]. 2003-2005 жылдары 
мамырда Ќаншењгелдегі т±раќты суатта аќбауыр 
б±лдырыќтар ќарабауырдыњ бірнеше ж‰з дерініњ 
ішінде бірен-сарандары кездессе, 2005 ж. 18 тамыз-
да осы жерде 200 аќбауыр б±лдырыќтан т±ратын 
топ кездескен [10]. Біраќ 2006 ж. мамырда б±л 
б±лдырыќ б±рынѓыша бірен-саран к‰йінде кездесді 
[11]. 

Негізгі єсер ететін факторлар. Ењ бастысы – 
ќаскерлік жєне ±ялау мезгілінде мазалау. 

Биологиялыќ ерекшеліктері. Наурыздыњ аяѓы – 
сєуірдіњ басында ±шып келеді. Мамырдыњ басынан 
тамыздыњ ортасына дейін ж±мыртќалайды. Олар  ды 
шайќайтын, балапандарына ќамќорлыќ жа сай тын 
ересек екі ќ±с. Балапандарына суды ата лыќтары 
ќ±рсаќ жєне тµс ќауырсындарымен 20-30 км 
ќашыќтыќтан тасиды. Т±щы жєне ащы суды іше 
береді, б±л к‰н шыќќаннан соњ, кейде 17-18 саѓатта, 
ж‰зеге асады. Екі рет ±рпаќ µргізуі м‰мкін. Тамызда 
‰лкен топтарѓа жиналады жєне ќырк‰йек-ќазанда 
Ќазаќстан территориясына ±шып кетеді. 

Ќолда µсіру. Деректер жоќ.

Қолға алынған ќорѓау шаралары. 1978 жылдан 
аулауѓа тиым салынѓан.

Ќажетті ќорѓау шаралары. Осыдан 20 жыл б±-
рын жоспарланѓан Бетпаќдала жєне Ќызыл ќ±м 
ќорыќтарын, сол сияќты Арысќ±м мен Батыс Бет-
паќдаладаѓы ±ялайтын жерлерде маман дан ѓан ќо-
рыќшалар ашу. Суаттарда, єсіресе б±лды рыќ тардыњ 
кµптеп жиналѓан жерлерінде, ањ аулауѓа тиым салу. 
Ќаскерлермен к‰ресті к‰шейту.

Зерттеу жµніндегі ±сыныстар. Кµбею биология-
сын, антропогенді факторлардыњ орналасуы мен 
саныныњ µзгеруіне єсерін зерттеу. Таралу айма-
ѓыныњ тыѓыз шекарасында (Жусандала, Тауќ±м) 
т‰рдіњ санына мониторинг ж‰ргізуді жалѓастыру. 
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Статусы. IV санат. Саны соњѓы жылдары ќысќа-
рып келе жатќан т‰р.

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ мањызы. 
Туыстыњ Ќазаќстан шегіндегі бірден-бір т‰рі.

Таралуы. Еділ µзенінен Солт‰стік-шыѓыс Ќытай ѓа 
дейінгі шµлейтті жєне шµлді аймаќтар. Ќазаќ станда 
республиканыњ батыс шекарасынан шыѓыс шека-
расына дейінгі барлыќ типтегі шµлдерде кездеседі. 
Орталыќ Ќазаќстанда ењ солт‰стіктегі ±ялайтын 
жері – Ќорѓалжын кµлдері ауданы [2]. Жекелен-
ген жылдары Ќазаќстанныњ б±дан солт‰стіктегі 
аудандарына жаппай ±шіп келуі байќалады, б±л 
жерлерде ќылќ±йрыќ ±яламауы м‰мкін [1,3]. К‰зде 
±шып кетеді жєне ќысты к‰ні аздаѓан ќ±стар 
республиканыњ ењ оњт‰стіктегі аудандарында 
кездеседі [1].

Мекендейтін жерлері. Шµлейттер мен шµлдер. 
Кµбіне ќатты топыраќты, єсіресе тасты жєне 
сортањды учаскелері бар сазды жерлерде ±ялайды 
[3]. Ќ±мды шµлдерде тек бекінген ќ±мдарда ѓана 
кездеседі. 

Саны. Дєл аныќталмаѓан. Б±дан 30-40 жыл б±рын 
ќ±рамында ондаѓан мыњ ќ±с бар топтар кездесетін 
[1]. Осындай мыњ-мыњдап жиналѓан топты 1983 
жылы ќырк‰йекте Жезќазѓан ќаласынан батысќа 
ќарай суат басында баќылаѓан. 1969-1970 жылдары 3 
мыњнан 10 мыњѓа дейін ќ±стар к‰н сайын Арал µњірі  
Ќараќ±мындаѓы артезиан аќпасуларыныњ жайыл-
маларына ±шып келген [4]. Батыс Бетпаќдалада 
1983 жылдыњ маусымында бір к‰нде артезиан 
ќ±дыѓына 1100 ќ±с суатќа келген [5]. Оњт‰стік 
Балќаш µњірінде де ќылќ±йрыќ кєдімгідей болѓан, 
Сарыесік-Атырауда 1982 ж. сєуір-мамырда біздер 
30-40 ќ±стан т±ратын топ тарды кездестірдік [5]. 
Біраќ ќазір б±л жерде ќыл ќ±йрыќ сирек кездесетін 
болды. Ол Жусандала мен Тауќ±мныњ етектерінде 
кездеспейді десек те болады. Саны ќ±лдырауда, 
єсіресе, оњт‰стік-шыѓыс Ќазаќстанда. Мысалы, 
Іле µзенініњ орта аѓысыныњ сол жаѓалауында, Ше-
лек пен Шарынныњ арасында, 2002-2004 жылда-

Статус. IV категория. Вид, в последние годы сокра-
щающий чис ленность.

Значение таксона для сохранения генофонда. 
Единственный вид рода в пределах Казахстана.

Распространение. Полупустынная и пустынная 
зоны от р. Волга до Северо-Восточного Китая. В 
Казахстане встречается во всех типах пустынь от 
западных до восточных границ республики. Самая 
северная точка гнездования в Центральном Ка-
захстане – район Кургальджинских озер [2]. В от-
дельные годы наблюдаются массовые залеты и в 
более северные районы Казахстана, где саджа, по-
видимому, не гнездится [1, 3]. Осенью откочевывает 
и в зимнее время встречается в небольшом коли-
честве в самых южных областях республики [1].

Места обитания. Пустыни и полупустыни. Гнез-
дится преимущественно на твердых почвах, пред-
почитая глинистые щебенистым и солон чаковым 
[3]. В песчаных пустынях встре чается лишь на за-
крепленных песках.

Численность. Точно не установлена. Еще 30-40 лет 
назад встречались стаи, содержащие десятки тысяч 
особей [1]. Подобные многотысячные скоп ления на-
блюдали и в сентябре 1983 г. на водопое западнее 
г. Джезказган. В 1969-1970 гг. от 3 до 10 тыс. птиц 
прилетали ежедневно на разливы у артезианских 
скважин в Приаральских Каракумах [4]. В Западной 
Бетпак-Дале в июне 1983 г. за световой день артези-
анскую скважину посетили 1100 птиц [5]. Сравни-
тельно обычна была саджа в Южном Прибалхашье, 
где в пустыне Сары-Ишик-Отрау в апреле-мае 1982 
г. мы встречали стаи по 30-40 особей [5]. Однако в 
настоящее время саджа и здесь стала редка. Прак-
тически не встречается она в Жусандале и вдоль 
кромки песков Таукум. численность неуклонно 
снижается, во всяком случае, на юго-востоке Ка-
захстана. Так, на левобережье среднего течения р. 
Или, между ее притоками чилик и чарын, при спе-
циальных поисках в мае-июне 2002-2004 гг. встре-
чали не более 8 птиц в день, в глинисто-щебенистой 
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ры мамыр-маусымда арнайы із дестіргенде к‰ніне 
бар-жоѓы 8 ќ±с кездессе, ал кей к‰ндері біреуі де 
кездеспеді; Сµгеті даласыныњ сазды-тасты шµлінде 
бір к‰нде бірден 7 ќ±сќа дейін, ‰ш жылда бар-жоѓы 
26 ќылќ±йрыќ есепке алынды [6, 7].

Негізгі єсер ететін факторлар. Т±раќты суат-
тарындаѓы ќаскерлік.

Биологиялыќ ерекшеліктері. Ќазаќстанныњ оњ-
т‰стік облыстарында отырыќшы, солт‰стіктен 
ќыс ќа ќарай ±шып кетеді. ¦ялауѓа сєуірде, ал ќары 
аз оњт‰стік аудандарда  наурызда кіріседі. ¦яда 3, 
сирек 2 ж±мыртќа болады. Ж±мыртќадан шыѓа са-
лысымен балапандар ±яны тастайды жєне бірінші 
к‰ннен бастап µз бетінше ќоректенуге кµшеді. 
Ж±мыртќаны шайќап, балапандарын µрбітетін 
– екеуі. ¦яда ж±мыртќалар наурыздыњ аяѓынан 
шілденіњ ортасына дейін болады. Жылына 2 рет 
балапан шыѓаруы м‰мкін. Т±раќты т‰рде ерте-
мен суатќа келеді: олар – шалшыќтар, бастаулар, 
аќпаќ±дыќ мањындаѓы жайылмалар. Ќылќ±йрыќтар 
балапандарына суды, б±лдырыќтар сияќты дене-
сініњ астыњѓы жаѓындаѓы ќауырсындармен єкелуі 
м‰мкін. Шµл µсімдіктерініњ т±ќымдарымен ќорек-
тенеді. 

Ќолда µсіру. Ќазаќстан хайуанаттар парктерінде 
мезгіл-мезгіл ±сталады. Кµбеюі белгісіз.

Қолға алынған ќорѓау шаралары. Ќазаќстанда 1991 
жылдан аулауѓа тиым салынѓан. Территориялыќ 
жа ѓынан тек Алтынемел ±лттыќ паркінде ќорѓа-
лады.

Ќажетті ќорѓау шаралары. Барлыќ шµл жануарла-
ры ‰шін ќауіпсіз болатын суаттарда ањ аулауды 
барлыќ жерде жєне толыќ тиым салу. Ќаскерлікпен 
к‰ресті ќатайту.

Зерттеу жµніндегі ±сыныстар. Ќылќ±йрыќтыњ 
барлыќ мекендейтін жерлерінде есеп ж±мыстарын 
ж‰ргізу. ¦ялау биологиясын зерттеу, ќолдан µсіру 
тєжірибесін игеру.

пустыне Сюгатинской до лины – от одной до 7 птиц 
за день, всего 26 садж за три года [6, 7].

Основные лимитирующие факторы. Браконьер-
ство на местах постоянных водопоев.

Особенности биологии. В южных областях Казах-
стана оседла, из северных на зиму откочевывает. К 
гнездованию приступает в апреле, а в южных мало-
снежных районах – в марте. В кладке 3, реже 2 яйца. 
Сразу после вылупления птенцы покидают гнездо и 
с первого дня питаются самостоятельно. Насижива-
ют кладку и водят выводок обе птицы. Яйца в гнез-
дах встречаются с конца марта до середины июля. 
Вероятно, выводят птенцов дважды за сезон. Регу-
лярно в утренние часы посещают водопои: лужи, 
родники, прискважинные разливы. Воду птенцам 
саджи приносят, по-видимому, так же как и рябки, 
в оперении нижней части тела. Поедают семена пу-
стынных растений.

Разведение. В зоопарках Казахстана содержится 
эпизодически. Случаи размножения не известны.

Принятые меры охраны. В Казахстане с 1991 г. 
охота запрещена. Территориальная охрана осу-
ществляется только в национальном парке Алтын-
Эмель.

Необходимые меры охраны. Повсеместный и пол-
ный запрет охоты на водопоях, которые долж ны 
стать безопасной зоной для всех пустын ных живот-
ных. Ужесточение мер борьбы с браконь ерством.

Предложения по исследованию. Провести количе-
ственные учеты саджи во всех местах ее обитания. 
Изучить гнездовую биологию, освоить опыт искус-
ственного разведения.

Єдебиеттер-Источники информации: 

1. Долгушин, 1962; 2. Хроков и др., 1978; 3. Кривицкий, 
1977; 4. Саржинский, 1977а; 5. Ковшарь, Левин, Губин, 
1986; 6. Казахстанский орнитологический бюллетень, 
2002-2006; 7. А.Ковшарь, В. Ковшарь, 2004.

Ќ±растырушы-Составители: А. С. Левин,  
А. Ф. Ковшарь.
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Статусы. III санат. Таралу аймаѓы тар, эндемик 
т‰р.

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ мањызы. 
Туыстыњ таралу аймаѓыныњ басым кµпшілігі Ор-
талыќ Азияда орналасќан шамалы т‰рлерініњ бірі.

Таралуы. Каспий тењізінен шыѓыста Жоњѓарияѓа, 
солт‰стігі - Сырдария µзенінің тµменгі аѓысы, 
Бал ќаш пен Зайсан кµлдеріне; оњт‰стігі  Иран мен 
Ауѓанстанѓа дейін кездеседі [1]. Индияда, Иранда 
жєне Ауѓанстанда ќыстайды; ќысы жылы жылдары  
Т‰ркіменстанда да ќыстап ќалады. Ќазаќстанда 
Сырдария, Шу, Іле, Ќаратал, Лепсі, Тентек, Ќара 
Ертіс µзендерініњ ањѓарларында таралѓан [2]. 

Мекендейтін жерлері. Шµлді аласа таулар не 
жаѓасында тоѓай µскен шµл µзендерініњ ањѓарлары.

Саны. Батыс Тянь-Шаньныњ бµктерлерінде, Шаќ-
паќ асуында, 1966-1981 жылдары, кµктемде 350-ге 
дейін (ортақ есеппен алѓанда єр маусымда 70-тей 
ќ±с) ќоњыр кептер, ал к‰зде – 1139 (орташа 393) ќ±с 
есепке алынѓан. ХХ ѓасырдыњ 80-ші жылдарында 
саны бірнеше есе тµмендеді [3,4] жєне әрі ќарай 
жалѓасуда. 

Негізгі єсер ететін факторлар. Аныќталмаѓан, 
зерттеуді ќажет етеді. М‰мкін олар антропогенді 
сипатта болуы. Мысалы, Оњт‰стік Балќаш µњірінде 
б±л ќ±стыњ ойдаѓыдай тіршілік етуіне торањѓы 
орманындаѓы аѓаштардыњ ескі ќуысы болуымен 
тыѓыз байланысты, ал соњѓылары жылдан-жылѓа 
азаюда [5]. Б±л кезде басќа ќ±стармен ±ялау ‰шін 
бєсекелестік артады. Осындай бєсекелестерініњ 
бірі-ќараала торѓай. Оныњ саны ќоњыр кептер 
мекендейтін жерлерде соњѓы жылдары  µсіп келеді.

Биологиялыќ ерекшеліктері. Жеке ж±птармен 
ќоныстанады. ¦ясын ќуысќа: сазды жарлардаѓы 

Статус. III категория. Узкоареальный эндемичный 
вид.

Значение таксона для сохранения генофонда. 
Один из немногих видов рода, имеющих преи-
мущественно центральноазиатский ареал.

Распространение. От Каспийского моря к восто ку 
до Джунгарии; к северу – до низовьев р. Сыр дарьи, 
озер Балхаш и Зайсан; к югу – до Ирана и Афгани-
стана [1]. Зимует в Индии, Ира не и Афганистане; в 
теплые зимы – даже в Туркме нистане. В Казахстане 
распространен преиму щественно по долинам рек 
Сырдарья, чу, Или, Каратал, Лепсы, Тентек, чер-
ный Иртыш [2]. 

Места обитания. Пустынные низкогорья или до-
лины пустынных рек с тугаями.

Численность. В предгорьях Западного Тянь-Шаня, 
на перевале чокпак, еще в 1966-1981 гг. за весен-
ний сезон регистрировали до 350 бурых голубей (в 
среднем около 70 птиц за сезон), а осенью – 1139 (в 
среднем 393). В 80-х гг. ХХ ст. численность упала в 
несколько раз [3, 4] и продолжает снижаться.

Основные лимитирующие факторы. Не уста-
новлены и нуждаются в изучении. Не исключено, 
что они антропогенного происхождения. В част-
ности, в Южном Прибалхашье благополучие этого 
вида прямо зависит от состояния туранговых рощ 
со старыми дуплистыми деревьями, число которых 
неуклонно сокращается [5]. При этом неизбежно 
возрастает конкуренция с другими видами птиц за 
пригодные для гнездования дупла. Одним из таких 
конкурентов является майна, которая в последние 
годы стала очень многочисленной в местах обита-
ния бурого голубя.

ЌОЊЫР КЕПТЕР
БУРЫЙ ГОЛУБЬ 

Columba eversmanni
Bonaparte, 1856

Кептертєрізділер отряды –  
Отряд Голубеобразные – Columbiformes

Кептерлер т±ќымдасы –  
Семейство Голубиные – Columbidae



189

індерде, ескі аѓаштардыњ ќуыстарына орналас-
тырады. ¦ялау алдында аталыќтары ерекше к‰йт-
теу ±шуын орындайды жєне ќарќылдап ащы дыбыс 
шыѓарады. ¦ясын екі ќ±с бірге салады. ¦яда 2 
ж±мыртќа болады. Ж±мыртќаларын шайќайтын 
жєне балапандарын ќоректендіретін – екі ќ±с. Бір 
маусымда єрќайсысында екіден ж±мыртќа салып 
‰ш рет ±ялауы м‰мкін [1,2]. Барлыќ кептерлер 
сияќты, дєнќоректі, жидектер жєне насекомдармен 
де ќоректенеді. Балапандарын «ќ±с с‰ті» деп 
аталатын ќоймалжыњ с±йыќпен асырайды. ¦шып 
келу-кету кезінде дєнді даќылдардыњ ќалдыќ-
тарымен ќоректенеді. Тамыз-ќазанда алдымен ере-
сектері, сонан соњ жастары ±шып кетеді [3].

Ќолда µсіру. Мєліметтер жоќ. Ќазаќстан хайуа-
наттар парктерінде ±сталмайды.

Қолға алынған ќорѓау шаралары. Б±л т‰рде 
арнайы ќорѓау шаралары ќолѓа алынбаѓан, Ќазаќстан 
ќо рыќ тарында ќорѓалмайды.

Ќажетті ќорѓау шаралары. Табиѓи биотоптарды 
саќтау; ±ялайтын жерлерінде ќорѓалатын терри-
ториялар ќ±ру. Іле µзенініњ атырабында Балќаш 
µњірі ќорыѓын ашу µте мањызды, ол жерге ќазіргі 
кезде саќталып ќалѓан торањѓы ормандарын, 
соныњ ішінде атаќты Желторањѓыны енгізу ќажет. 
Ќазаќстан хайуанаттар паркінде б±л т‰рді ќолда 
µсіру єдістемесін жетілдіруді ќолѓа алу керек.

Зерттеу жµніндегі ±сыныстар. Б±л т‰рдіњ Ќазаќ-
стандаѓы ќазіргі санын жєне таралуын аныќтау, 
оныњ кµбеюін зерттеу жєне санын шектейтін негізгі 
факторларын аныќтау.

Єдебиеттер-Источники информации: 

1. Котов, 1993; 2. Долгушин, 1960; 3. Гаврилов, Гисцов, 
1985; 4. Э.И. Гаврилов, личн. сообщ.; 5. наши данные.

Ќ±растырушы-Составитель: А. Ф. Ковшарь.

Особенности биологии. Поселяется отдельными 
парами. Гнезда располагаются в пустотах: в норах 
глинистых обрывов, в дуплах старых деревьев. Пе-
ред началом гнездования самцы совершают харак-
терные токовые полеты и издают громкое призыв-
ное воркование. Строят гнездо обе птицы. В кладке 
2 яйца. Насиживают яйца и выкармливают птенцов 
оба родителя. За один сезон возможны и три кладки, 
каждая по два яйца [1, 2]. Как и все голуби, зернояд-
ны, но, по-видимому, не отказываются от ягод и на-
секомых. Птенцов выкармливают так называемым 
«птичьим молочком». В период пролета кормятся 
падалицей культурных злаков. Отлет – с августа по 
октябрь; сначала отлетают взрослые, а потом моло-
дые особи [3].

Разведение. Сведений нет. В зоопарках Казахстана 
не содержится. Однако, как и у других голубей, раз-
ведение этого вида не должно представлять особой 
сложности.

Принятые меры охраны. Специальных мер по 
охране этого вида до сих пор не было предпринято, 
и в существующих заповедниках Казахстана он не 
охраняется.

Необходимые меры охраны. Сохранение есте-
ственных биотопов; создание охраняемых терри-
торий в местах гнездования. Особенно важно соз-
дание Прибалхашского заповедника в дельте реки 
Или, в территорию которого должны войти уце-
левшие остатки туранговых рощ, в т.ч. знаменитая 
Джельтуранга. Возможно пора уже начинать отра-
ботку методов разведения этого вида в зоопарках 
Казахстана.

Предложения по исследованию. Выяснить совре-
менную численность и распространение этого вида 
в Казахстане, изучить его размножение и устано-
вить основные факторы, лимитирующие его чис-
ленность.
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Статусы. II санат. Саны тез ќысќарып келе жатќан 
т‰р.

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ мањызы. 
Политиптік, кµптеген т‰рше т‰зетін, єсіресе Ор-
талыќ Азия аймаѓында, т‰р.

Таралуы. Евразияда кењ тараѓан. Республиканыњ 
барлыќ территориясында ала-ќотан болып мекен-
дейді [1], оныњ ішінде Шыѓыс, Оњт‰стік-шыѓыс 
жєне Орталыќ Ќазаќстанныњ жазыќтары мен 
тау ларын ќоса, Бетпаќдалада, Арал µњірінде, 
Мањѓыстауда, ‡стірт пен Еділ-Жайыќ µзендерініњ 
аралыѓында кездеседі. 

Мекендейтін жерлері. Эвритопты т‰р, ‡стірттіњ 
шыњдары мен Батыс Ќазаќстанныњ жазыќтарынан 
бастап Алтайдыњ таулы тайгасына дейінгі шµлді, 
далалы жєне таулы-орманды ландшафтары [1]. 

Саны. Белгісіз, біраќ кµп жерлерде салыстырмалы 
т‰рде сирек. Марќакµл ќазанш±њќырында (1180 км2) 
1 ж±п, Нарым жотасыныњ сілемдерінде (800 км2) – 
2-3 ж±п, Солт‰стік Зайсан µњірінде (1500 км2) – 5-6 
ж±п ±ялайды [2]. Оныњ саны Жем µзенініњ бойын-
да жєне оныњ шµлдерінде, сол сияќ ты Аќтолаѓай, 
Желтау жєне ‡стірттіњ шыњ-ќ±здарында салыстыр-
малы т‰рде біршама жоѓары [3]. 

Негізгі єсер ететін факторлар. Ќазаќстанда µте 
ертеден ±лттыќ киімдерді ќауырсындармен єше-
кейлеу жєне т±мар жасау ‰шін аулаѓан (±яларын 
б±зып, балапандарын алады). ЭТЖ-њ сымдарында 
жєне жол бойында машина астына т‰сіп, шаќыртќы 
мањындаѓы ќаќпандарѓа т‰сіп µлім-жітімге ±шы-
райтыны белгілі. Кµктемгі µрт кезінде де ±ялары 
жиі жойылады. Кµбею нєтижесініњ тµмен болу 

Статус. II категория. Вид с быстро сокращающейся 
численностью.

Значение таксона для сохранения генофонда. По-
литипичный вид, образующий ряд подвидов, осо-
бенно в регионе Центральной Азии.

Распространение. Широко распространен в Евра-
зии. Спорадично населяет всю территорию респу-
блики [1], включая равнины и горы Вос точного, 
Юго-Восточного и Центрального Казах стана, 
Бетпакдалу, Приаралье, Мангышлак, Устюрт и 
Волжско-Уральское междуречье. 

Места обитания. Эвритопный вид, населяющий 
пустынные, степные и горно-лесные ландшафты: 
от чинков Устюрта и степных равнин Западного 
Казахстана до горной тайги Алтая [1]. 

Численность. Неизвестна, но в большинстве мест 
филин сравнительно редок. В котловине оз. Марка-
коль (1180 км2) гнездится 1 пара, в отрогах Нарымско-
го хребта (800 км2) – 2-3 пары, в Северном Призайса-
нье (1500 км2) – 5-6 пар [2]. Сравнительно выше его 
численность по р. Эмба и в приэмбинских пустынях, 
а также по чинкам Ак-Толагай, Жильтау и Устюрта, 
где нередко пары филинов поселяются в 2-3 км друг 
от друга [3-7].

Основные лимитирующие факторы. В Ка зах стане 
издавна добывается для изготовления из перьев 
украшений для национальных костюмов и талис-
манов (разоряются гнезда, из которых берут птен-
цов). Известны случаи гибели на проводах ЛЭП и 
под машинами на автодорогах, в капканах у привад. 
Гнезда нередко гибнут во время весенних пожаров. 
Основные причины низкой успешности размноже-
ния: суровые зимы и весенние похо лодания, фактор 

‡КІ
ФИЛИН 

Bubo bubo
Linnaeus, 1758

Жапалаќтєрізділер отряды –  
Отряд Совообразные – Strigiformes

Жапалаќтар т±ќымдасы –  
Семейство Совыиные – Strigidae
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беспокойства, а также случаи каннибализма среди 
птенцов [4].

Особенности биологии. Оседлая, местами кочую-
щая птица. Откладка яиц во второй половине марта, 
в большинстве мест – в апреле. Насиживает самка 
33-35 суток. В кладке от 2 до 5 яиц. чис ло птенцов 
(50 гнезд) – 1-5, в среднем 2,8. Молодые начинают 
летать в возрасте 50-60 суток. Выводки держатся на 
гнездовых участках около 3 месяцев. Основу пита-
ния составляют мелкие млекопитающие, в меньшей 
степени птицы [1, 5].

Разведение. В Алматинском зоопарке филины раз-
множаются с 1949 г. [6].

Принятые меры охраны. Внесен в Приложе-
ние II СИТЕС. Охраняется в Алма тинском, Аксу-
Джабаглинском, Устюртском, Наур зумском и 
Маркакольском заповедниках; Алтын-Эмельском, 
Баянаульском и Катон-Карагайском национальных 
парках.

Необходимые меры охраны. Активно пропаган-
дировать среди населения необходимость охраны 
вида. Наладить разведение филина в зоопарках и 
питомниках для использования его перьев, чтобы 
снять или снизить пресс на природные популяции.

Предложения по исследованию. Составление ка-
дастра гнездовий, определение численности фили-
на по отдельным регионам. Изучение плодовито-
сти, смертности, лимитирующих факторов.

Єдебиеттер-Источники информации: 

1. Гаврин, 1962б; 2. Е. А. Брагин, личн. сообщ.; 3. В.В. 
Неручев, личн. сообщ.; 4. Березовиков, Воробьев, 
1986; 5. Березовиков, Васильева, 1987; 6. Синявский, 
Соколовский, 1985; Левин, Карякин, 2005.

Ќ±растырушы-Составитель: Н. Н. Березовиков.

себептері: ќатал ќыс жєне кµктемдегі к‰н суыту, 
мазалау факторы, сол сияќты каннибализм [4]. 

Биологиялыќ ерекшеліктері. Отырыќшы, кей 
жерлерде кµшпенді. Наурыздыњ екінші жартысын-
да, кµпшілік жерлерде  сєуірде ж±мыртќа салады. 
Аналыѓы 33-35 тєулік ж±мыртќаны шайќайды. 
¦яда 2-ден 5-ке дейін ж±мыртќа болады. Бала-
пандарыныњ саны (50 ±я) – 1-5, орташа 2,8. Бала-
пандары 50-60 тєуліктен кейін ±ша бастайды. Ба-
лапандары ±ялау учаскелерінде 3 айдай болады. 
Ќорегініњ негізін майда с‰тќоректілер, аздап ќ±стар 
ќ±райды [1,5].

Ќолда µсіру. Алматы хайуанаттар паркінде 1949 
жылдан бері кµбеюде [6].

Қолға алынған ќорѓау шаралары. Алматы, Аќсу-
Жабаѓылы, ‡стірт, Наурызым жєне Марќакµл ќо-
рыќтарында ќорѓалады. Сондай-аќ Алтынемел, 
Баянауыл жєне Ќатон-Ќараѓай ±лттыќ парктерінде 
де ќорѓалады.

Ќажетті ќорѓау шаралары. Т±рѓындар арасын-
да т‰рді ќорѓау жайында белсенді ‰гіт-насихат 
ж±мыстарын ж‰ргізу. Хайуанаттар парктері мен 
питомниктерде оныњ ќауырсындарын пайдалану 
‰шін ‰кіні ќолда µсіруді ќолѓа алу. 

Зерттеу жµніндегі ±сыныстар. ¦ялайтын жерле-
рініњ кадастрын жасау, жеке аймаќтар бойынша 
‰кініњ санын аныќтау. ¤сімталдыѓын, µлім-жітімге 
±шырауын, шектеуші факторларын зерттеу. 
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Статусы. III санат. Саны к‰рт µзгеретін оќ-
шауланѓан т‰рше. 

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ мањызы. 
Сексеуіл жорѓаторѓайыныњ ілелік т‰ршесі – 
Оњт‰стік Балќаш µњірініњ эндемигі.

Таралуы. Б±л т‰рше тек Оњт‰стік Балќаш µњірініњ 
шµлдерінде, негізінен Іле мен Ќаратал µзендерініњ 
арасында ±ялайды, б±л жерден тыс екі жерде – 
Іле µзенінініњ сол жаѓалауындаѓы Тауќ±мда жєне 
Ќаратал µзенініњ шыѓысындаѓы Л±ќќымда кез-
дескен. [1-3]. ¦ялаудыњ ењ оњт‰стіктегі жері – 
Баќанастан алыс емес жер [10]. Соњѓы 50 жылда 
т‰ршеніњ таралу аймаѓы аса кµп µзгере ќойѓан жоќ. 
Сол жерлерде ќыстайды, тек бір рет Іле µзенініњ 
орта аѓысыныњ сол жаѓалауында кездескен [4]. 

Мекендейтін жерлері. Аѓаштары сирек немесе 
сексеуіл, ж‰згін, ќоянс‰йек µскен ќ±мды жота-
лар мен шаѓылдар. Сексеуілі ќалыњ т‰лейлер мен 
аѓашсыз бекінген ќ±мдарды ±натпайды [4]. 

Саны. Дєл аныќталмаѓан. 1982 жылы Ќарадµњ 
мекенінде ауданы 15 км2-де 13 ±я, Шењгелді ќаѓында 
аумаѓы 35 км2-де 30, ал олардыњ арасында 4 км-
де 3 ±я табылѓан [4]. 1989 жылы барлыќ жерлерде 
жорѓаторѓай µте аз болды: 13-14 мамырда бар-жоѓы 
1 ќ±с жєне шаѓыл ќ±мда бір ізі ѓана кездескен [6]. 
ХХ ѓасырдыњ 90-шы жылдарында да, сол сияќты 
2000-2007 жылдары да б±л ќ±с µте сирек кездесті 
[11]. 

Негізгі єсер ететін факторлар. Аќдала массивін 
к‰ріш егу ‰шін жырту, б±л т‰ршеніњ тарылу 
аймаѓыныњ тура ортасында жатыр, оныњ ±ялау 
биотопын жоюѓа єкеледі [7]. Сексеуіл жорѓа-
торѓайыныњ санына отын ‰шін сексеуіл жинау 
теріс єсерін тигізеді. 

Биологиялыќ ерекшеліктері. ¦ялайтын учаске-
лері т±раќты. Шар тєрізді ±ясын аќпанныњ аяѓын-
да екі ќ±с бірігіп сексеуілге салады. ¦ядаѓы 3-6 
ж±мыртќаны аналыѓы 16-19 тєулік шайќайды, 

Статус. III категория. Изолированный подвид с 
резко меняющейся численностью.

Значение таксона для сохранения генофонда. 
Илийский подвид саксаульной сойки – эндемик 
Южного Прибалхашья.

Распространение. Сойки этого подвида гнездятся 
только в пустынях Южного Прибалхашья, в основ-
ном в междуречье Или и Каратала, с двумя еди-
ничными встречами за его пределами – в песках 
Таукум на левобережье дельты реки Или и в песках                                                                                                                                       
Люккум восточнее Каратала [1-3]. Крайняя южная 
точка гнездования – недалеко от Баканаса [10]. За 
последние 50 лет ареал подвида не претерпел суще-
ственных изменений. Зимует сойка в тех же местах, 
только однажды встречена в песках левобережья 
среднего течения р. Или [5]. Возможно, на зиму с 
мест гнездования откочевывают только молодые 
птицы [4].

Места обитания. Бугристые и барханные пески с 
редкими деревьями или кустами саксаула, жузгуна, 
песчаной акации. Одинаково избегает как густых 
саксауловых лесов, так и совершенно безлесных, 
закрепленных песков [4].

Численность. Точно не установлена. В 1982 г. в уро-
чище Карадон на площади 15 км2 найдено 13 гнезд, в 
урочище чингильды-хак на участке 35 км2 – 30, а в по-
лосе между ними шириной 4 км – 3 гнезда [4]. В 1989 г. 
во всех этих местах сойка была чрезвычайно редка: 
13-14 мая встречена всего одна особь и один след на 
бархане [6]. Столь же редкой была эта птица и в 90-х 
гг. ХХ ст., а также в 2000-2007 гг. [11].

Основные лимитирующие факторы. Распашка 
под посевы риса Акдалинского массива, лежа щего 
почти в центре ареала подвида, приведет к уничто-
жению его гнездового биотопа [7]. Отри цательно 
сказывается на численности сакса ульной сойки 
также сведение саксауловых зарос лей для заготов-
ки топлива, в т.ч. производства шашлыка в местах 
отдыха.

ІЛЕ ЖОРЃА ТОРЃАЙЫ
ИЛИЙСКАЯ САКСАУЛЬНАЯ СОЙКА

Podoces panderi ilensis
Menzbier et Schnitnikov, 1915

Торѓайтєрізділер отряды –  
Отряд Воробьинообразные – Passeriformes

Ќарѓалар т±ќымдасы –  
Семейство Вороновые – Corvidae
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Особенности биологии. Гнездовые участки посто-
янны. Шаровидное гнездо на саксауле строят в кон-
це февраля обе птицы. Кладку из 3-6 яиц насижи-
вает самка 16-19 суток, птенцов выкармливают оба 
родителя 18-20 дней в гнезде и столько же времени 
после вылета. Продолжительность репродуктивно-
го цикла – 74-76 сут., что исключает возможность 
второго цикла размножения в один сезон. В сред-
нем одна пара выращивает 0,9 птенца, что явно не-
достаточно для нормального состояния популяции. 
Летом кормится беспозвоночными, в меньшей мере 
– ящерицами; зимой – семенами, в т.ч. саксаула [4, 
7-9].

Разведение. Случаи неизвестны. В неволе живет 
хорошо [12].

Принятые меры охраны. Внесена в Красную кни-
гу Казахстана с 1978 г.

Необходимые меры охраны. Сохранение доста-
точно крупного по площади участка гнездового 
биотопа в местах с высокой плотностью поселения 
данного вида. Для этого необходимо ускорить соз-
дание Прибалхашского заповедника с крупным пу-
стынным филиалом на правобережье дельты р. Или 
– в районе старых русел чет-Баканас, Орта-Баканас 
и др., с охватом сохранившихся участков саксауло-
вых лесов.

Предложения по исследованию. Первоочередная 
задача – выяснение причин очень низкой плодови-
тости вида, а также изучение зимней биологии.

Єдебиеттер-Источники информации: 

1. Мензбир, Шнитников, 1915; 2. Селевин, 1927; 3. Ти-
мофеев, Врагушин, 1968; 4. Губин, Ковшарь, Левин, 
1985; 5. М.Н. Корелов, личн. сообщ., 6. О.В. Беля-
лов, личн. сообщ., 7. Губин, Ковшарь, Левин, 1986; 8. 
Ара келянц, 1974; 9. Лесняк, 1959; 10. Ковшарь, 2002;  
11. А.Ж. Жатканбаев, личн. сообщ.; 12. наши данные.

Ќ±растырушы-Составитель: А. Ф. Ковшарь.

балапандарын екеуі 18-20 к‰ндей ±яда, ±шып 
кеткен соњ тура осындай уаќыт ќоректендіреді. 
¤сіп-µну циклініњ ±заќтыѓы 74-76 тєулік, яѓни бір 
маусымда екі рет кµбеюге м‰мкіндігі жоќ. Орта 
есеппен бір ж±п 0,9 балапан µрбітеді, б±л попу-
ляция жаѓдайыныњ д±рыс болуына жеткіліксіз. 
Жазда омыртќасыздармен, аздап кесірткелермен 
ќоректенеді; ќыста – т±ќымды, соныњ ішінде сек-
сеуілдіњ т±ќымын да жей береді [4, 7-9]. 

Ќолда µсіру. Белгісіз. Ќолда жаќсы µседі [12]. 

Қолға алынған ќорѓау шаралары. Ќазаќстанныњ 
Ќызыл кітабына 1978 жылдан тіркелген.

Ќажетті ќорѓау шаралары. Б±л т‰рдіњ ќоныстануы 
µте тыѓыз жерлердегі ±ялайтын биотопын ‰лкен 
кµлемде саќтау. Ол ‰шін Балќаш µњірі ќорыѓын 
‰лкен шµлді филиалымен – Іле µзенініњ оњ жаѓа-
лауындаѓы атыраптыњ – Шетбаќанас, Орта баќанас 
жєне басќаларын – саќталып ќалѓан сексеуілді 
т‰лейлерімен ќоса ашуды жеделдету керек. 

Зерттеу жµніндегі ±сыныстар. Ењ басты міндет – 
т‰рдіњ µсімталдыѓыныњ µте тµмен болу себептерін 
аныќтау, сол сияќты ќысќы биологиясын зерттеу. 
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Статусы. V санат. Ќалпына келген, біраќ µте ала-
ќ±ла тараѓан, ќ±с ±стаушыларѓа с±ранысы кµп сте-
нобионтты т‰р. 

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ мањызы. 
Туыстыњ Ќазаќстан фаунасындаѓы бірден-бір 
µкілі. 

Таралуы. Ќазаќстанда ‰зілмелі жіњішке аумаќпен 
Тянь-Шань жоталарымен батыста Талас, ¤гем жєне 
Ќаржантаудан шыѓыста Іле мен К‰нгей Алатауѓа 
дейін тараѓан, µзініњ таралу аймаѓыныњ кµп бµлігін 
кµкќ±с ХХ ѓасырда-аќ ќоныстанѓан [1-3]. Ќаратау 
мен Шолаќта кездесуі – таралу аймаѓыныњ әрі 
ќарай кењеюініњ дєлелі. Ќыста оњт‰стікке ќарай 
ќоныс аударады жєне Ќазаќстан шегінде кездесуі 
кездейсоќ болуы м‰мкін. Десе де соњѓы жылдары 
ол ќыс айларында Алматы ќаласында жиі ±шыра-
сады [11, 12]. 

Мекендейтін жерлері. Тењіз дењгейінен 1200-
2700 м биіктіктегі тау шатќалдары мен ќ±здары, 
сарќырамалар. 

Саны. Ќолайлы жерлерде біршама кµп. Талас 
Алатауында 60-шы жылдары кейбір шатќалдарда 
5 км µзен арнасы бойында 7-ге дейін кездескен [4], 
70-80-ші жылдары Аќсу Жабаѓылы ќорыѓында 
±ялайтын кµкќ±стыњ жалпы саны 20 ж±птай болды 
[5]. Іле Алатауында ±ялайтын кезде саны мынан-
дай: ‡лкен Алматы шатќалында 5-6 ж±п [6], Т‰рген 
µзенініњ шатќалында 1986 жылы 20 ±я, оныњ 8-ініњ 
иесі бар [9], Талѓар µзенініњ суалабында (Алматы 
ќорыѓы) 1988 ж. – 22, 1993 ж. – 28, 1994 ж. – 24 ±я 
табылѓан [7, 8].

Негізгі єсер ететін факторлар. Адамдардыњ ±ясын 
б±зуы, экзотикалыќ ќ±с ретінде ќолда ±стау ‰шін 
балапандарын ±ядан алу. Т‰рген шатќалында бел-

Статус. V категория. Восстановленный, но очень 
мозаично распространенный стенобионтный вид, 
пользующийся спросом у птицеловов.

Значение таксона для сохранения генофонда. 
Единственный представитель рода в фауне Казах-
стана.

Распространение. В Казахстане распространена 
узкой прерывистой полосой по хребтам Тянь-Шаня 
от Таласского, Угамского и Каржантау на западе до 
Заилийского и Кунгей Алатау на востоке, причем 
большую часть своего ареала синяя птица заселила 
уже в ХХ в. [1-3]. Залеты в горы Каратау и чулак 
– свидетельство дальнейшего расширения ареала. 
Зимой откочевывает к югу и в пределах Казахста-
на встречается скорее как исключение, хотя в по-
следние годы ее все чаще стали встречать зимой в 
пределах города Алматы [11, 12]. 

Места обитания. Горные ущелья и каньоны, тес-
нины и водопады в интервале высот 1200-2700 м 
над ур. м.

Численность. В подходящих местах бывает до-
статочно высокой. В Таласском Алатау в 60-е гг. 
в некоторых ущельях находили до 7 гнезд на 5 км 
речного русла [4], в 70-80-х гг. общая численность 
гнездящихся в заповеднике Аксу-Джабаглы синих 
птиц превышала 20 пар [5]. В Заилийском Алатау 
численность на гнездовании такая же: в Большом 
Алматинском ущелье гнездятся 5-6 пар [6], в уще-
лье р. Тургень в 1986 г. обнаружено 20 гнезд, из них 
8 жилых [9], в бассейне р. Талгар (Алматинский за-
поведник) в 1988 г. – 22, в 1993 – 28, в 1994 – 24 
жилых гнезда [7, 8].

Основные лимитирующие факторы. Разорение 
гнезд людьми, изъятие птенцов в целях про да жи 

К¤КЌ¦С
СИНЯЯ ПТИцА 

Myophonus caeruleus
Scopoli, 1786

Торѓайтєрізділер отряды –  
Отряд Воробьинообразные – Passeriformes

Сайрауыќтар т±ќымдасы –  
Семейство Дроздовые – Turdidae
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для клеточного содержания в качестве экзо тической 
птицы. В ущелье Тургень уже на следующий год 
все известные гнезда были разо рены птицеторгов-
цами.

Особенности биологии. На местах гнездовий по-
является в апреле. Гнездовые участки постоянны, 
гнездо располагается на скальных карнизах над 
водой и недоступно наземным хищникам. Кладку 
из 4-6 яиц насиживает самка 17 дней, птенцов кор-
мят вдвоем с самцом около 24-25 дней в гнезде и не 
менее недели после вылета. За лето один репродук-
тивный цикл [4]. Основу пищи составляют водные 
и наземные беспозвоночные, а также ящерицы и 
мышевидные грызуны, реже мелкие птицы и рыбы 
[4, 10]. В конце лета и осенью поедает ягоды [1].

Разведение. В зоопарках не разводят. В последние 
30-40 лет стала популярным объектом клеточного 
содержания любителями певчих птиц.

Принятые меры охраны. Охраняется в заповед-
никах Аксу-Джабаглы, Каратауском и Алматин-
ском, а также в Иле-Алатауском национальном 
парке.

Необходимые меры охраны. Борьба с изъятием 
птенцов из гнезд, особенно в ущельях Заилийского 
Алатау – на расстоянии до 100 км от Алматы.

Предложения по исследованию. Составление кар-
ты гнездовий и осуществление регулярного мони-
торинга за ними.

Єдебиеттер-Источники информации: 

1. Ковшарь, 1970; 2. Ковшарь, 1972; 3. Красная кни га 
Казахской ССР, 1978; 4. Ковшарь, 1967; 5. А. А. Ива-
щенко, личн. сообщ.; 6. Наши данные; 7. Джаныспаев, 
1989; 8. Джаныспаев, личн. сообщ.; 9. Э.Ф. Родионов, 
личн. сообщ.; 10. Бородихин, 1960; 11. Карпов, 2005; 
12. Жданко, 2007.

Ќ±растырушы-Составитель: А. Ф. Ковшарь.

гілі барлыќ ±яларды бір жылдан соњ ќ±с сатушылар 
тонаѓан. 

Биологиялыќ ерекшеліктері. ¦ялайтын жерлер-
ге сєуірде ±шып келеді. Учаскелері т±раќты, ±ясы 
су ‰стінде ќ±рлыќ жыртќыштары бара алмайтын 
ќ±з-жартастардыњ ернеуіне орналасады. 4-6 ж±-
мыртќасы бар ±яны аналыѓы 17 к‰н шайќайды, ба-
лапандарын екеуі бірге 24-25 к‰ндей ±яда жєне бір 
жетідей ±шып кеткеннен кейін де ќо рек тендіреді. 
Маусымда бір рет ќана кµбеюге ќатысады [4]. 
Ќорегініњ негізін су жєне ќ±рлыќ омыртќасыздары, 
сол сияќты кесірткелер мен тыш ќантєрізді 
кеміргіштер ќ±райды, сирек болса да ќорек 
ќ±рамында майда ќ±стар мен балыќтар кездеседі 
[4, 10]. Жаздыњ аяѓы мен к‰зде жидектерді де жей 
береді [1]. 

Ќолда µсіру. Хайуанаттар паркінде µсірмейді. Соњ-
ѓы 30-40 жылда сайраѓыш ќ±старды ќолда ±стау-
шылар арасында кењ тараѓан нысанѓа айналды.

Қолға алынған ќорѓау шаралары. Аќсу-Жабаѓылы, 
Ќаратау жєне Алматы ќорыќтарында, Іле Алатау 
±лттыќ паркінде ќорѓалады. 

Ќажетті ќорѓау шаралары. Алматы ќаласынан 
100 км-дей ќашыќтыќта орналасќан Іле Алатау 
шатќалдарында ±ялардан балапандарын алумен 
к‰ресу.

Зерттеу жµніндегі ±сыныстар. ¦ялайтын жерле-
рініњ картасын жасау жєне оларѓа т±раќты т‰рде 
мониторинг ж‰ргізуді ж‰зеге асыру.
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Статусы. IV санат. Сирек, зерттелмеген, ала-ќ±ла 
тараѓан т‰р.

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ мањызы. 
Туыстыњ Ќазаќстан фаунасындаѓы бес т‰рініњ 
біреуі.

Таралуы. Орталыќ жєне Орта Азия, Кавказ бен 
Оњт‰стік Сібірдіњ биік таулары. Ќазаќстанда тара-
луы зерттелмеген. Іле мен Талас Алатау ларыныњ 
бµктерлерінде ќыста кездескені белгілі жєне жаз-
да бір рет – Жоњѓар Алатауындаѓы Аќсу µзенініњ 
жоѓарѓы саѓасында кездескен [1]. Б±л т‰р Солт‰стік 
жєне Батыс Тянь-Шанныњ биік тау жоталарында 
±ялауы да м‰мкін. ¤йткені 1975 ж. 23 наурызда 
‡лкен Алматы шатќалынан Проходное асуына (Іле 
Алатауы, 3300 м) µтетін жерде шырќап отырѓан бір 
аталыѓы жєне одан µте алыс емес жерде бір аталыќ 
ќ±с кездескен [2]. Сол сияќты 2005 ж. 20-шілдеде 
алтайлыќ т‰ршесініњ (C.r.kobdensis) аталыѓы мен 
аналыѓы оњт‰стік Алтайдаѓы Белуха тауындаѓы 
Катун µзенініњ жоѓарѓы саѓасында кездескен [8]. 
Б±л алтайлыќ т‰ршеніњ Ќазаќстанда алѓашќы 
кездесуі. 

Мекендейтін жерлері. Биік таулардыњ (тењіз 
дењгейінен 3000 м-ге биік) альпілік шалѓындар мен 
ашыќ жерлердегі жартастары мен ќорым тастары. 
К‰з бен ќыста тау бµктеріне, 900-1000 м биіктікке 
дейін, ќонысын аударады, б±л жерлерде ол аѓаш-
б±та µсімдіктер µскен µзен тоѓайлары, жасанды ор-
манды, баулар мен парктерде кездеседі. 

Саны. Екі ќыстайтын жері белгілі. Алматыѓа 
жаќын жердегі «Каменск ‰стірті» мекенінде 60-шы 
жылдары аќќараѓан арасынан 50-60 ќ±стан т±ратын 
топтар [1], 1978 ж. аќпанда  4-13 ќ±с, жалпы саны 
100-ге дейін ќ±стар есепке алынѓан [3,4]. Жабаѓылы 
µзенінде (Аќсу-Жабаѓылы ќорыѓы, тењіз дењгейінен 

Статус. IV категория. Редкий, неизученный, спо-
радично распространенный вид.

Значение таксона для сохранения генофонда. 
Один из пяти видов рода в фауне Казахстана.

Распространение. Высокогорья Центральной и 
Средней Азии, Кавказа и Южной Сибири. В Казах-
стане распространение не изучено, известны зим-
ние встречи в предгорьях Заилийского и Таласского 
Алатау и только одна летняя – в верховьях р. Аксу в 
Джунгарском Алатау [1]. Вполне возможно гнездо-
вание этого вида в высокогорье хребтов Северного 
и Западного Тянь-Шаня. Об этом кос венно свиде-
тельствует встреча поющего самца 23 марта 1975 г. 
на перевале из Большого Алматинского ущелья в 
Проходное (Заилийский Алатау, 3300 м), неподале-
ку встречен еще один самец [2]. Наконец, 20 июля 
2005 г. самец и самка алтайского подвида (C.r. ko-
bdensis) встречены в верховьях реки Катунь у горы 
Белуха на Южном Алтае [8]. Это первая встреча ал-
тайского подвида в Казахстане.

Места обитания. Скалы и осыпи высокогорья 
(выше 3000 м над ур. м.) среди альпийских лужаек 
и фирновых полей. Осенью и зимой перемещается 
в предгорья, до 900-1000 м над ур. м., где держится 
среди древесно-кустарниковой растительности – в 
тугаях рек, лесополосах, садах и парках.

Численность. Известны два очага зимовок. На Ка-
менском плато близ Алматы в 60-х гг. среди поса-
док белой акации отмечали стаи по 50-60 особей [1], 
в феврале 1978 г. – по 4-13 птиц, при общей числен-
ности до сотни особей [3, 4]. На р. Джабаглы (запо-
ведник Аксу-Джабаглы, 1400 м над ур. м.), также в 
посадках белой акации, в 1970-1972 гг. зимовало по 
15-30 особей [5], а 7-10 февраля 1985 г. – около 50 
птиц, встречавшихся стайками по 5-22 особи [3]. В 

‡ЛКЕН Ќ¦РАЛАЙЌ¦С
БОЛЬШАЯ ЧЕЧЕВИцА 

Carpodacus rubicilla
Guldenstadt, 1775

Торѓайтєрізділер отряды –  
Отряд Воробьинообразные – Passeriformes

Ќ±наќтар т±ќымдасы –  
Семейство Вьюрковые – Fringillidae
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1959-1966 гг., когда в этом месте не было посадок 
акации, большие чечевицы, несмотря на регуляр-
ные орнитологические исследования, ни разу здесь 
не отмечены [6].

Основные лимитирующие факторы. Не иссле-
дованы. Из числа антропогенных важнейшее зна-
чение может иметь неумеренный отлов зимующих 
самцов для содержания в неволе на фоне растущего 
бизнеса – торговли экзотическими видами певчих 
птиц. Ярко окрашенные самцы большой чечевицы 
представляют несомненный интерес для птицетор-
говцев.

Особенности биологии. Не изучены. Единственное 
в Средней Азии гнездо найдено на Памире [7]. По-
мещалось оно в трещинах скалы под на висшим ко-
зырьком, 26 июля 1960 г. в нем было 5 сильно наси-
женных яиц [7]. Продолжительность инкубации яиц 
и выкармливания птенцов не известны. Питается 
семенами, а в период выкарм ливания птенцов – пря-
мокрылыми, жуками и другими насекомыми [1].

Разведение. Не известно, но в неволе любителями 
певчих птиц содержится часто.

Принятые меры охраны. Нет.

Необходимые меры охраны. Организовать охрану 
зимующих птиц на Каменском плато в окрестно-
стях Алматы и полностью запретить торговлю эти-
ми птицами и вывоз их за пределы Казахстана.

Предложения по исследованию. Установить места 
гнездования вида в Казахстане, провести цикл ис-
следований гнездовой биологии и зимней экологии 
большой чечевицы.

Єдебиеттер-Источники информации: 

1. Гаврилов, 1974; 2. Ковшарь, Жуйко, Пфеффер, Бе-
лялов, 1978; 3. О.В. Белялов, личн. сообщ.; 4. Е. Н. Лап-
шин, личн. сообщ.; 5. Губин, 1989; 6. Ковшарь, 1966;  
7. Абдусалямов, 1961; 8. Айе, 2006.

Ќ±растырушы-Составитель: А.Ф. Ковшарь.

1400 м), сол сияќты аќќараѓан жасанды тоѓайында 
1970-1972 жылдары 15-30 ќ±с [5], 1985 жылы 7-10 
аќпанда 5-22 ќ±стан т±ратын топтаѓы 50-ге жуыќ 
ќ±стар кездескен [3]. 1959-1966 ж. б±л жерлерде 
ќараѓан аѓаштары отырѓызылмаѓан кезде, ‰лкен 
ќ±ралайлар т±раќты т‰рде орнитологиялыќ зерт-
теулер ж‰ргізілсе де, бірде-бір ќ±с кездеспеген [6]. 

Негізгі єсер ететін факторлар. Зерттелмеген. 
Антропогенді факторлардан мањыздысы ќолда 
±стау ‰шін ќыстайтын ќ±стардыњ аталыќтарын ау-
лау жєне дамып келе жатќан экзотикалыќ сай рауыќ 
ќ±старды сату бизнесі. 

Биологиялыќ ерекшеліктері. Зерттелмеген. Орта 
Азияда бірден-бір ±я Памирде табылѓан [7]. Ол к‰н 
ќаѓары салбырап т±рѓан жартас ќуысында орна-
ласќан, 1960 ж. 26-шілдеде онда 5 к‰шті шайќалѓан 
ж±мыртќа болѓан [7]. Шайќау ±заќтыѓы жєне ба-
лапандарын ќоректендіруі белгісіз. Т±ќыммен 
ќоректенеді, балапандарын асырау кезінде  тік-
ќанаттылар, ќоњыздар жєне басќа насекомдармен 
ќоректенеді [1]. 

Ќолда µсіру. Белгісіз. Біраќ ќолда єнші ќ±старды 
±стаушылар жиі ±стайды. 

Қолға алынған ќорѓау шаралары. Жоќ. 

Ќажетті ќорѓау шаралары. Алматы ќаласыныњ 
мањындаѓы «Каменск ‰стірті» мекенінде ќыстай -
тын ќ±старды ќорѓауды ±йымдастыру жєне б±л 
ќ±старды сатуѓа толыќтай тиым салу. Ќазаќ станнан 
тыс жерлерге єкетуге тиым салынѓан.

Зерттеу жµніндегі ±сыныстар. Ќазаќстанда т‰рдіњ 
±ялайтын жерлерін аныќтау, ±ялау биологиясы мен 
ќыстау экологиясын зерттеу. 
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Статусы. III санат. Сирек кездесетін, зерт телмеген 
т‰р; Ќазаќстан - оныњ таралуыныњ шет аймаѓы.

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ мањызы. 
Жер бетінде белгілі с‰тќоректілердіњ ішіндегі ењ 
кішісі. Ќазаќстандаѓы туысыныњ жалѓыз µкілі.

Таралуы. Оњт‰стік Еуропа, Аравия, Закавказье, 
Иран, Орта Азия, Индия, Шри-Ланка, Тайвань, Ма-
лай архипелагі, Филиппин, Шыѓыс жєне Оњт‰стік 
Африка. Ќазаќстанда б±л жертесердіњ с‰йегі жырт-
ќыш ќ±стардыњ ќиынан ѓана екі жерден табыл-
ѓан: ‡стірттіњ солт‰стік биік шыњынан жєне 
Арал тењізініњ солт‰стік жаѓалауынан [1]. 1980 
ж. желтоќсан айында кµптісті жертесер Оњт‰стік 
Ќазаќ стан облысында К‰р‰ккелес µзенініњ бойын-
да (Абай поселкесіне жаќын жерден) ±сталѓан [2]. 
Б‰л экземпляр Ташкент университетініњ коллек-
циясында саќтаулы (дене мµлшері – 36, ќ±йрыѓы – 
27, тіресегі – 5 мм, салмаѓы – 2 г).

Мекендейтін жерлері. Таулы жерлердіњ тµменгі 
етегінде жєне тµменгі белдеуінде мекендейді. 
¤зендер мен кµлдер жаѓаларындаѓы тоѓайларда, 
бау-баќшалар, егістік жерлердіњ етегінде кездеседі 
[1]. Басќа жертесерлер сияќты ін ќазуѓа нашар 
бейімделген; табиѓатта µздерініњ ±яларын єрт‰рлі 
табиѓи ќуыстарда, ескі індерде салады. Кµбіне 
ылѓалды жерлерді мекендеуді ±натады.

Саны. Белгісіз, сирек кездесетін ањ.

Негізгі шектеуші факторлар. Зерттелмеген. Адам-
ныњ шаруашылыќ ќызметтерініњ єсерінен мекен-
дейтін жерлерініњ б±зылуы, ќ±рѓаќшылыќ жыл-
дары азыќтарыныњ аздыѓынан µлім-жітімге ±шы-
рауы, ж±т жылдары кµп ќырылуы - оныњ саныныњ 
азаюына єсер ететін факторлар.

Биологиялыќ ерекшеліктері. Тіршілігі т‰нде µте-
ді. Єрт‰рлі омыртќасыз жєндіктермен (насеком-
дар, олардыњ дернєсілдері, жањбыр ќ±рттары жєне 
т.б.) ќоректенеді. Сондай-аќ азыќтарында ±саќ 
омыртќалы жануарлар да (баќалар, кесірткелер, 
кеміргіштердіњ балалары) кездесіп ќалады. Азыѓы-

Статус. III категория. Редкий, неизученный вид; 
в Казахстане находится периферийная часть его 
ареала.

Значение таксона для сохранения генофонда. Са-
мое мелкое млекопитающие, известное на Земле. 
Единственный представитель рода в Казахстане.

Распространение. Южная Европа, Аравия, Закав-
казье, Иран, Средняя Азия, Индия, Шри-Ланка, 
Тайвань, Малайский архипелаг, Филиппины, Вос-
точная и Южная Африка. В Казахстане кости этой 
белозубки найдены в погадках хищных птиц из 
двух мест: северный чинк Устюрта и северный бе-
рег Аральского моря [1]. В декабре 1980 г. белозубка-
малютка была поймана в долине р.Куруккелес неда-
леко от пос.Абай Южно-Казах станской области [2]. 
Экземпляр хранения в Коллекции Ташкентского 
госуниверситета (добы тый зверек оказался самцом: 
длина тела – 36, хвоста – 27, плюсны – 5 мм, вес – 
2.0 г).

Места обитания. Приурочены к предгорьям и 
нижним поясам горных массивов. Заселяет тугай-
ные заросли по берегам озер и речек, встречается 
в культурном ландшафте (сады, огороды, обо чины 
полей) [1]. Как и другие землеройки, пло хо приспо-
соблена к рытью нор, и в природе, по всей вероятно-
сти, устраивает свои гнезда в раз личных естествен-
ных укрытиях, щелях, чужих необитаемых норах. 
Предпочитает селиться во влажных местах.

Численность. Неизвестна, но очевидно мала.

Основные лимитирующие факторы. Не изучены. 
Возможно, разрушение мест обитания в связи с хо-
зяйственной деятельностью человека, а также ги-
бель зверьков от недостатка кормов в засушливые 
годы, в поздние холодные весны и от вымерзания 
в суровые зимы. Раннее стравливание травостоя 
скотом также может влиять на кормовую базу этих 
зверьков.

Особенности биологии. Активность в основном 
ночная. Питается различными беспозвоночными 

К¤ПТІСТІ ЖЕРТЕСЕР
БЕЛОЗУБКА-МАЛюТКА

Suncus etruscus
Sovi, 1822

Насекомжегіштер отряды –  
Отряд Насекомоядные – Insectivora

Жертесерлер т±ќымдасы –  
Семейство Землеройковые – Soricidae
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(насекомые, их личинки, дождевые черви и т.д.), а 
также мелкими позвоночными животными (лягуш-
ками, ящерицами, детенышами мышевидных гры-
зунов). Суточная потребность в пище в 1,5-2 раза 
превышает собственный вес зверька. В южных ча-
стях ареала, по-видимому, размножается круглый 
год. В помете 2-5 детенышей, которые рождаются 
голыми, слепыми, но развиваются, по-видимому, 
очень быстро и в 3-4-недельном возрасте переходит 
к самостоятельному образу жизни.

Разведение. Данных нет.

Принятые меры охраны. Возможно, охраняется в 
Устюртском заповеднике, поскольку обнаружена в 
этом регионе, на чинке Устюрта.

Необходимые меры охраны. Усиление разъясни-
тельной работы среди местного населения.

Предложения по исследованию. Выявление обла-
сти распространения в Казахстане, состояния чис-
ленности и основных черт экологии вида.

Єдебиеттер-Источники информации:

1. Касабеков, 1985; 2. Кашкаров Р. Д., Кашкаров Д. Ю., 
1994.

Ќ±растырушылар-Составители: А. Б. Бекенов,  
А. М. Мелдебеков.

ныњ тєуліктік ќоры ањныњ µз салмаѓынан 1.5-2 есе 
кµп болады. Таралуыныњ оњт‰стік бµлігінде б‰кіл 
жыл бойы кµбеюі м‰мкін. Єр аналыќ 2-5-тен µсім 
береді. Єлсіз, соќыр туѓан балалары тез µсіп, 3-4 
жетіде µзінше тіршілік етуге кµшеді.

Ќолда µсіру. Ол туралы мєлімет жоќ.

Қолға алынған ќорѓау шаралары. ‡стірт ќоры-
ѓында ќорѓалады.

Ќажетті ќорѓау шаралары. Жергілікті ж±рт-
шылыќ арасында б±л ањды ќорѓау жµнінде ‰гіт – 
насихат ж±мыстарын ж‰ргізу ќажет.

Зерттеу жµніндегі ±сыныстар. Ќазаќстанда б±л 
ањныњ таралуын жєне санын аныќтап, экологиясын 
зерттеу керек.

таралѓан жерлер
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Статусы. II санат. Саны азайып бара жатќан си-
рек кездесетін реликті т‰р. Халыќаралыќ табиѓат 
ќорѓау одаѓыныњ Ќызыл кітабына енгізілген.

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ мањызы. 
Ќазаќстан фаунасында µзі аттас т±ќымдас тар-
маѓыныњ жалѓыз µкілі.

Таралуы. ХХ ѓ. басында ж±пар тышќан Днепр, 
Дон, Еділ мен Жайыќ µзендері бойында едєуір 
болды. Ќазіргі таралу аймаѓы да осы µзендер 
бойында, біраќ мекендейтін жерлері тарылѓан. 
Ќазаќстанда, негізінен, Жайыќ µзені жаѓалауында 
таралѓан, сондай-аќ Ащы, Ќараоба жєне Солянка 
µзендерінде де кездескен [1]. Аздап Еділ бойында 
(Атырау облысы) ±шырасып ќалады. 1961 жылы 
челябы облысындаѓы (Ресей) Ой µзені бассейніне 
жіберілген. Одан Тоѓызаќ жєне Тобыл µзендері 
арќылы Ќостанай облысы суларына енген. Оба-
ѓан µзені бойында да кездеседі. Ќазірде челябы, 
Ќорѓан (Ресей) жєне Ќостанай облыстары терри-
торияларыныњ т‰йіскен жерінде ж±пар тышќанныњ 
т±раќты популяциясы пайда болды.

Мекендейтін жерлері. Жаѓасында жайќалып ќа-
мыс-ќ±раќ µскен µзен мен кµлдер, µзектер, ескі су 
ќоймалары. Кµбіне т‰бі сазды, омыртќасыз жєн-
діктері мол, терењ єрі ќыста т‰біне дейін ќатпайтын 
суларды мекендейді. Жаѓасында µскен аѓаштар 
мен б±талар ж±пар тышќан індерін онда жайылѓан 
малдардыњ б±зуынан ќорѓайды.

Саны. 1988 жылы Батыс Ќазаќстан облысыныњ 
µзен-кµлдерінде 1,7-2,0 мыңдай, ал Ой жєне Тобыл 
µзендерінде шамамен 1.0 мыњдай ж±пар тышќан-
ныњ бар екендігі аныќталды [1, 3, 4].

Негізгі шектеуші факторлар. Су дењгейініњ µз -
геруі, аумен балыќ аулау, су жаѓалауындаѓы шаруа-
шылыќ ж±мыстары, мал жаю, сулардыњ ластануы. 
Ањныњ тіршілік ететін ќоныстарындаѓы азыќ ќоры 
мен ќорѓаныс жаѓдайларыныњ µзгеруі.

Биологиялыќ ерекшеліктері. Жыныстыќ жаѓынан 
10-11 айда жетіледі [5]. Ќолайлы жаѓдайда б‰кіл 

Статус. II категория. Сокращающийся в числен-
ности редкий реликтовый вид. Внесен в Красную 
книгу МСОП.

Значение таксона для сохранения генофонда. 
Единственный представитель подсемейства выху-
холей в фауне Казахстана.

Распространение. В начале ХХ в. выхухоль была 
обычна в бассейнах рр. Днепра, Дона, Волги и Ура-
ла. Современный ареал находится в водных систе-
мах перечисленных рек и имеет разорванный харак-
тер. В Казахстане распространена в основном в бас-
сейне р. Урал, а также отмечена в поймах рр. Ащы, 
Караоба и Солянка [1]. Изредка встречается в дельте 
Волги в Тенгизском районе Атырауской области. В 
1961 г. была выпущена в бассейне р. Уй челябин-
ской области России, откуда по рекам Тогузак и То-
бол проникла в Костанайскую область. Обитает в 
бассейне р. Убаган [2]. В настоящее время на стыке 
трех областей – челябинской, Курганской (Россия) 
и Костанайской (Казахстан) – образовалась устой-
чивая популяция выхухоли.

Места обитания. Пойменные озера, старицы, про-
токи, небольшие речки с тихим течением, заросшие 
водной растительностью. Выбирает достаточно 
глу бокие и не промерзающие водоемы с илистым 
дном и богатой фауной беспозвоночных. Растущие 
по берегам озер и стариц кусты пре дохраняют норы 
выхухоли от разрушения пасу щимся скотом.

Численность. В 1998 г. на водоемах Западно-
Казахстанской области обитало 1,7-2,0 тыс. выхухо-
лей, в поймах рек Уй и Тобол – около 1 тыс. особей 
[1, 3, 4].

Основные лимитирующие факторы. Резкое из-
менение уровня водоемов, сетное рыболовство, 
хозяйственное преобразование пойм, выпас скота, 
загрязнение водоемов и изменение кормовых и за-
щитных условий в местах обитания зверьков. 

Особенности биологии. Половозрелость наступает 
в возрасте 10-11 мес [5]. При благоприятных усло-

Ж¦ПАР ТЫШЌАН
ВЫХУХОЛЬ

Desmana moschata
Linnaeus, 1758

Насекомжегіштер отряды –  
Отряд Насекомоядные – Insectivora

Кµртышќандар т±ќымдасы –  
Семейство Кротовые – Talpidae
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виях способны размножаться в течение все го года, 
но выделяются два пика размножения – весенне-
летний и осенний. Беременность – 45-50 дней. В 
помете 1-5, чаще 3-4 детеныша [2, 5). В берегах во-
доемов выхухоли роют норы двух типов: постоян-
ные и временные. Ведет сумеречный образ жизни. 
Выхухоль – всеядное животное. Список ее кормов 
составляет 102 наименования – 72 – водные беспо-
звоночные и 30 растительного происхождения [5]. 

Разведение. Данных нет.

Принятые меры охраны. В Казахстане добыча 
выхухоли запрещена с 1920 г. Охраняется в Кир-
сановском заказнике и других заказниках Западно-
Казахстанской обл.

Необходимые меры охраны. Создать заповед-
ник в бассейне р. Урал на границе Оренбургской 
и Западно-Казахстанской областей [2, 5], а также 
организовать Уйско-Тобольский заказник [1]. Необ-
ходимы комплексные меры по охране пойменных 
угодий: ограничение рубок леса, запрет отлова 
рыбы вершами и сетями, прекратить сброс неочи-
щенных вод в водоемы, населенные выхухолью.

Предложения по исследованию. Необходимо про-
вести инвентаризацию угодий и учет численности 
зверька в местах его обитания. Изучение образа 
жизни этого зверька.

Єдебиеттер-Источники информации:

1. Есжанов, Бекенов, Карагойшин, 1999; 2. Бекенов, 
1996; 3. Хахин, Иванов, 1986; Кривощеков, 1986;  
5. Хахин, 2001.

Ќ±растырушы-Составитель: А. Б. Бекенов.

жыл бойы µніп-µседі; кµбеюінде екі жоѓары кезењ 
байќалады – кµктем – жаз жєне к‰з. 45-50 к‰ндей 
буаз болып, аналыќтары 1-5, жиірек 3-4 балаларын 
д‰ниеге келтіреді [2, 5]. Су жаѓаларында ж±пар 
тышќан т±раќты жєне уаќытша індерін ќазады. 
Тіршілігі кµбіне кешкілік жаѓдайда басталады. 
Ж±пар-тамаќ талѓамайтын хайуанат. Су жєндіктері 
мен µсімдіктердіњ 102 т‰рімен ќоректенеді.

Ќолда µсіру. Мєліметтер жоќ.

Қолға алынған ќорѓау шаралары. Ќазаќстанда 
ж± пар тышќанды аулауѓа 1920 ж. тыйым салын-
ѓан. Батыс Ќазаќстан облысында Кирсанов ќорыќ-
шасында жєне басќа ќорыќшаларда ќорѓалады.

Ќажетті ќорѓау шаралары. Батыс Ќазаќ стан об-
лысында Жайыќ µзені бойында ќорыќ ±йымдасты-
ру ќажет [2, 5], сондай-аќ Ой-Тобыл ќорыќшасан 
±йымдастыру да к‰н тєртібінде т±р [1]. Ањ 
мекендейтін ќоныстарын ќорѓаудыњ біріккен шара-
ларын ж‰зеге асыру: орман аѓаштарын кесуді азай-
ту, аумен, верштермен балыќ аулауѓа тыйым салу, 
ањ ќоныстарына тазатырылмаѓан суларды жіберуді 
тоќтату. 

Зерттеу жµніндегі ±сыныстар. Ањ мекендейтін 
ќоныстарды аныќтау жєне санаќ ж±мыстарын ж‰р-
гізу, ањ тіршілігін зерттеуді ќолѓа алу ќажет. 

таралѓан жерлер
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ИКОННИКОВ ЖАРЌАНАТЫ
НОЧНИцА ИКОННИКОВА

Myotis ikonnikovi
Ognev, 1911

Жарќанаттар немесе ќолќанаттылар отряды –  
Отряд Рукокрылые – Chiroptera

Жылтырт±мсыќты жарќанаттар т±ќымдасы –  
Семейство Гладконосые – Vespertilionidae

Статусы. IV санат. Саны аз, зерттелмеген т‰р. Си-
стематикасы да зерттеле ќойѓан жоќ.

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ мањызы. 
Сирек кездесетін тайга орманымен байланысты 
оњт‰стік-сібірлік т‰р. Ќазаќстан фаунасындаѓы ењ 
кіші жарќанаттардыњ бірі. 

Таралуы. Оњт‰стік Сібірде, Алтай, Оњт‰стік При-
морье, Солт‰стік-шыѓыс Моњѓолия, Солт‰стік-
батыс Ќытайда таралѓан. Ќазаќстанда таулы Ал-
тайдыњ батыс жаѓынан табылѓан [1]. Б±ќтырма 
µзе нініњ бойынан, Ќатонќараѓай ауданынан, Тиги -
рецкий тауынан, Таловка µзені жаѓалауынан белгі-
лі [2].

Мекендейтін жерлері. Ќазаќстанда Иконников 
жар ќанатыныњ мекені тайга орманымен байла-
нысты. Адам ќоныстарынан алысыраќ ормандар-
ды мекендеуді ±натады. Б±л жарќанат тауда тењіз 
дењгейінен 1600-1700 м биіктікке дейін кµтіріледі. 
Таудыњ тік беткейлері мен жартасты учаскелерін 
мекендейді. Кейде ќыста таудаѓы ‰њгірлерден де 
табады. Негізгі мекендері – жартастар арасындаѓы 
ќуыстар мен ‰њгірлер.

Саны. Соњѓы жылдарѓа дейін б±л т‰рдіњ ТМД 
елдерінде таралѓан  12-аќ жері ѓана белгілі. Ќиыр 
шыѓыста, Приморье µлкесінде, Моњѓолия мен 
Ќытайда оныњ 6 мекен дейтін ќонысы белгілі. Оныњ 
біреуі Синегор ‰њ гірінен ќыста табылѓан. Сібір мен 
Алтай тау ларын бірнеше рет зерттеу кезінде Икон-
ников жарќанаты табылѓан жоќ. Ќазаќтанда ол тек 
оќта-текте ѓана табылып ќалады.

Негізгі шектеуші факторлар. Белгісіз.

Биологиялыќ ерекшеліктері. Ќазаќстанда б±л 
туралы мєлімет жоќ. Басќа да таралѓан жерлерінен  
коллекциондыќ материалдар µте аз [1]. Тіршілігі 
туралы да мєліметтер жоќ. Шамалауымыз бойын-
ша, ормандарда олар шаѓын колония т‰рінде µмір 
с‰реді. Кµбіне жеке-жеке ±шып ж‰реді. Азыќтануѓа 
т‰нде ±шады. Аспанда 1-3 м биіктікте азыѓын аулап 
ж‰ргенін кµресіњ; ±шуы кµбелектердіњ ќалыќтап 

Статус. IV категория. Малочисленный, неизу чен-
ный таежный вид, Таксономическое положение не-
ясно. 

Значение таксона для сохранения генофонда. 
Редкий южно-сибирский вид, связанный с таежны-
ми лесами. Одна из самых маленьких летучих мы-
шей фауны Казахстана. 

Распространение. Южная Сибирь от Сахалина, 
Южного Приморья до Алтая, Северо-Восточная 
Монголия, Северо-Западный Китай; севернее 56° с. 
ш. не найдена. В Казахстане обнаружена только в 
западной части Горного Алтая [1] – в Катон-Карагае, 
на р. Быструшка близ деревни черновая (верховья р. 
Бухтарма) и на Тигирецком хр. На р. Таловка (пра-
вый приток р. Белопорожная) [2].

Места обитания. Находки ночницы Иконникова в 
Казахстане связано с таежными местообитаниями. 
Она встречается в девственной тайге вдали от чело-
веческих поселений, но не избегает и измененных 
человеком участков (просека, рубка и т. д.) леса. 
Ночница Иконникова встречается как на горах с 
крутыми склонами и скальными участками, так и 
на плоскогорье, поднимаясь в горы до 1600-1700 м 
н. ур. моря. Изредка ее находят в естественных пе-
щерах на зимовке. Дневные убежища – в щелях и 
трещинах скал, под отставшей корой деревьев, в 
щелях за обшивкой деревянных строений.

Численность. До последнего времени было извест-
но не более 12 мест находок этого вида на терри-
тории СНГ. Они были найдены на юге Дальнего 
Востока и в Приморском крае в боль шинстве запо-
ведников, на морском побережье и в горах – всего 
не менее 6 местонахождений. Одна особь найдена 
на зимовке в пещере Синегорской. В многочислен-
ных обследованных пещерах юга Средней Сибири 
и Алтая ночница Иконникова пока не обнаружена. 
В Казахстане известны единичные встречи.

Основные лимитирующие факторы. Неизвест-
ны.
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Особенности биологии. По Казахстану данных 
нет. Находки в Сибири, в Приморье, Монголии и 
Китае показывают, что эта ночница очень ред ка и 
коллекционные сборы представлены оди ночными 
зверьками, редко двумя особями, пой манными 
одновременно [1]. Образ жизни этих ночниц неиз-
вестен. Предположительно, они живут небольшими 
колониями и связаны с лесами. Держатся пооди-
ночке. Вылет на кормежку поздний, почти в полной 
темноте. Кормится с перерывами всю ночь, летая 
над небольшими лесными поля нами, среди дере-
вьев, реже – около крон, обычно на высоте 1-3 м. По-
лет медленный слабый, без резких поворотов, напо-
минает полет крупных дневных бабочек. Питается 
различными мелкими насекомыми, активными в 
ночное время.

Разведение. По разведению данных нет.

Принятые меры охраны. Охраняется в Марка-
кольском заповеднике на Южном Алтае, возможно, 
в Западно-Алтайском заповеднике и ГНПП «Катон-
Карагай», где она пока не найдена. 

Необходимые меры охраны. Не разработаны. 

Предложения по исследованию. Необходимо изу-
чение биологии вида с целью разработки специаль-
ных мер охраны.

Єдебиеттер-Источники информации:

1. Стрелков, 1976; 2. Стрелков, Шаймарданов, 1983.

Ќ±растырушы-Составитель: Р. Т. Шаймарданов.

±шуын еске т‰сіреді. ¦саќ насекомдармен ќорек-
тенеді.

Ќолда µсіру. Мєлімет жоќ.

Қолға алынған ќорѓау шаралары. Марќакµл мен 
Батыс-Алтай ќорыќтарында, м‰мкін, «Ќатон-Ќара-
ѓай» ±лттыќ табиѓи паркінде ќорѓалады.

Ќажетті ќорѓау шаралары. Ќорѓау шаралары 
айќындалѓан жоќ.

Зерттеу жµніндегі ±сыныстар. Ќорѓау шараларын 
белгілеу ‰шін олардыњ биологиясын зерттеу керек.

таралѓан жерлер
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Статусы. IV санат. Зерттелмеген т‰р. 

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ мањызы. 
Солт‰стік Тянь-Шань тауына енген алдыњѓы азия – 
‰ндіќытайлыќ т‰р.

Таралуы. Батыс Арабия мен Солт‰стік Индиядан 
‡ндіќытай мен Жапонияѓа дейін таралѓан. Орта 
Азияда Т‰ркіменстан, Тєжікстан, Ќырѓызстан мен 
¤збекстанныњ оњт‰стігінен белгілі. Ќазаќстанда 
єзірге екі жерден [1, 2]: Бартоѓай мен Ќорам 
селосыныњ мањынан (Іле Алатауы) табылып отыр.

Мекендейтін жерлері. Орта Азияда жартылай 
шµлейтті ормансыз ќоныстарда жєне ќ±рѓаќ тау 
етектерінде мекендейді. Ќазаќстанда табылѓан екі 
жарќанат Іле Алатауы етегінен 1200 м биіктікте 
ќазылѓан ќазба орныныњ ќабырѓасынан жєне саз-
ды ‰њгірден табылѓан. Ќыста тау етектеріндегі 
жазыќта ‰њгірлерде кездессе, ал жазда тауда 2200 м 
биіктікке дейін мекендейді.

Саны. Мєлімет жоќ.

Негізгі шектеуші факторлар. Белгісіз.

Биологиялыќ ерекшеліктері. Ќазаќстанда мєлі-
мет жоќ. ¤збек зоологтары Ќазаќстанныњ оњт‰стік 
шекарасынан 20 шаќырымдай жердегі Ќараќамыс 
селосы мањындаѓы ‰њгірде б±л жарќанатты кµргенін 
хабарлады. М±нда олар ќырк‰йек айыныњ бірінші 
онк‰ндігінде ±шып келеді. Осындаѓы ‰њгірлер мен 
ќуыстарда ќыстап шыѓып, сєуір айында ќоныс ау-
дарады. Кейбіреулері мамыр-маусым айларына 
дейін осы мањда тіршілік етеді. Ташкент мањындаѓы 
‰њгірлерде 1-ден 3-ке дейін б±л жарќанат кездескен. 
Бір-бірінен алыстау ќоныстанады. Мамырдыњ аяѓы 
мен маусымда 1-2 жас жарќанат д‰ниеге келеді. Жаз-

Статус. IV категория. Неизученный вид. 

Значение таксона для сохранения генофонда. 
Редкий переднеазиатско-индокитайский вид, про-
ни  кающий в отроги Северного Тянь-Шаня.

Распространение. От западной Аравии и Се верной 
Индии до Индокитая и Японии. В странах Среднеа-
зиатского региона известна на юге Турк менистана, 
Таджикистана, Кызгызстана и Уз бе кистана. В Ка-
захстане известна по двум находкам [1, 2], обе – в 
восточной оконечности Заилийского Алатау: уро-
чища Бартогай и окрестности пос. Курам.

Места обитания. В соседних регионах Средней 
Азии обитание приурочено к полупустынным без-
лесным ландшафтам или к поясу нагорных ксе-
рофитов. В Казахстане найдена на абсолютных 
высотах 1200 м над ур. м. в предгорной зоне Заи-
лийского Алатау: два зверька встречены на сте нах 
заброшенной штольни и один – в глинистой карсто-
вой пещере. Зимой встречается в подгорных равни-
нах, пещерах и предгорьях, а летом отко чевывает в 
горы, где найдена на высоте 2200 м над ур. м.

Численность. Данных нет.

Основные лимитирующие факторы. Неизвест-
ны.

Особенности биологии. По Казахстану данных нет. 
Появление широкоушек осенью в пещерах р. Кара-
камыш, в двух десятках километров от южной гра-
ницы Казахстана, подтверждено узбек скими зоо-
логами. Здесь они появляются уже к первой декаде 
сентября. Зиму проводят как в лес совых, так и каме-
нистых пещерах, появляясь и оставляя пещеры пре-
имущественно уже в апреле, хотя единичные особи 

АЗИЯ ЖАЛПАЌЌ¦ЛАЌТЫ ЖАРЌАНАТЫ
АЗИАТСКАЯ ШИРОКОУШКА

Barbastella lеucomelas
Cretzshmar, 1826

Жарќанаттар немесе ќолќанаттылар отряды –  
Отряд Рукокрылые – Chiroptera

Жылтырт±мсыќты жарќанаттар т±ќымдасы –  
Семейство Гладконосые – Vespertilionidae
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могут задерживаться до мая и даже начала июня. 
В окрестностях Ташкента зверьки встречались от 
одного до трех в каждой из пещер. Они обычно дер-
жались далеко друг от друга, спрятавшись или при-
строившись на выступе стены. Эти зверьки никогда 
не висели на верхнем своде подземелья. Данные по 
размножению очень скудные, известно только, что 
широкоушки рож дают по одному – два детеныша, 
роды проходят в конце мая- июне.

Летом широкоушки, видимо, селятся в расщелинах 
скал и в зимовочных пещерах не встречаются. Зи-
мой в пещерах, по-видимому, во время оттепели пи-
таются бабочками – совками, зимующими тут же. 
Остальные стороны жизни широкоушек, так же как 
и детали питания, суточная активность в разные се-
зоны, до сих пор не выяснены.

Разведение. Данных нет.

Принятые меры охраны. Охраняется в Алматин-
ском заповеднике и Национальном природном пар-
ке «Алтын-Эмель». 

Необходимые меры охраны. Не разработаны.

Предложения по исследованию. Изучить биоло-
гию с целью разработки специальных мер охраны 
вида.

Єдебиеттер-Источники информации:

1. Шаймарданов, 1982; 2. Шаймарданов, 1985.

Ќ±растырушылар-Составители: Р. Т. Шаймарданов, 
А. М. Мелдебеков.

да тау ќ±здарындаѓы ќуыстарды мекендесе, ќыста 
‰њгірлерде ќыстайды. Насекомдармен ќоректенеді.

Ќолда µсіру. Мєлімет жоќ.

Қолға алынған ќорѓау шаралары. Алматы ќорыѓы 
мен «Алтынемел» ±лттыќ паркінде ќорѓалады.

Ќажетті ќорѓау шаралары. Аныќталѓан жоќ.

Зерттеу жµніндегі ±сыныстар. Ќорѓау шараларын 
белгілеу ‰шін биологиясын зерттеу керек.

таралѓан жерлер
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Статусы. III санат. Таралуы шектеулі сирек 
кездесетін т‰р. 

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ мањызы. 
Республикамыздан тыс 5 жерді есептемегенде, 
Ќазаќстан эндемигі. Біздіњ елімізде сипатталып 
жазылѓан жарќанат.

Таралуы. Таралу аймаѓы шаѓын жарќанат. Ол 
Арал тењізініњ солт‰стік жєне солт‰стік-шыѓыс 
жаѓалауында (45-49° с.ш. жєне 62-69° с.ш.) бµлек-
бµлек учаскелерде таралѓан [1]. Бобринский 
жарќанаты едєуір Торѓай µзенініњ тµменгі жаѓында, 
Ырѓыз-Шелќар, Арысќ±м, Бетпаќдаланыњ сол-
т‰стік-батыс жаѓында, Сарысу µзенініњ орта аѓы-
сында кездеседі.

Мекендейтін жерлері. Солт‰стік шµл дала мен 
шµлейтті µњірдіњ оњт‰стік жаѓы. Ќ±мды, сазды, 
жусанды жєне жусанды-дєнді жерлерді мекендейді 
[2].

Саны. Саны аз т‰р. Мамандар 4 жыл ішінде 
еліміздіњ шµлдерінен 300-дей ѓана жарќанатты 
есепке алѓан. Ќазаќстан территориясында Боб-
ринский жарќанатыныњ жалпы саны бірнеше 
мыњдай деп есептелінеді. Ќазірде оныњ 100 жєне 70 
жарќанаттан т±ратын екі колониясы белгілі.

Негізгі шектеуші факторлар. Аныќталѓан жоќ. 
М‰мкін, ескі бейіттер мен ѓимараттарды б±зу 
жєне оларды коллекция ‰шін жинау да єсер ететін 
шыѓар.

Биологиялыќ ерекшеліктері. Кµптеген коло ния-
лары су кµздеріне жаќын орналасады, ол одан алы-
стау жерлерде де сирек кездеседі. Жіњіш ке ќуыстар 
мен ќ±рылыстарда мекендейді. К‰м без дердіњ 
ішіндегі ќуыстар олардыњ негізгі мекендері. Т‰нгі 
жем аулауѓа кеш (21-22 саѓ. аралыѓында) шыѓады. 
Ќоныстарында µте саќ [3]. Аналыќтары туар кезде 
6-8-ден жиналып, бір-бірден бала туады. Ол кез-
де олардыњ мањында бірден ѓана ересек еркектері 

Статус. III категория. Редкий, узкоареальный вид.

Значение таксона для сохранения генофонда. 
За исключением пяти точек находок за пределами 
республики – это фактически эндемик Казахстана. 
Единственный вид рукокрылого описанный с тер-
ритории страны.

Распространение. Кратная спорадичность – одна 
из особенностей распространения этого вида. Аре-
ал его, ограниченный территорией, примыкающей 
к северному и северо-восточному берегу Аральско-
го моря (45-49° с.ш. и 62-69° в.д.), состоит как бы 
из отдельных очагов, без видимой причины раз-
общенных значительными незаселенными прост-
ранствами [1]. Из районов, которые обследовались 
специалистами, относительным обилием кожанка 
Бобринского выделяется долина нижнего течения 
р. Торгай и окрестности Иргиза-челкара, Арыску-
мы, Северо-Западная Бетпак-Дала и припойменные 
участки р. Сарысу в ее среднем течении.

Места обитания. Равнины северных пустынь и 
южной кромки полупустынь. Встречается как в 
песках, так и в глинистых, полынных и полынно-
злаковых равнинах [2].

Численность. Очень малочисленный вид. Специа-
листами за 4 полевых сезона учтено всего 300 осо-
бей. Ограниченный ареал и крайняя спо радичность 
в пределах области распространения позволяют 
оценить общее количество кожанка Бобринского в 
несколько тысяч особей. Пока из вестны всего две 
материнские колонии этих зверьков – в 100 и 70 осо-
бей. 

Основные лимитирующие факторы. Не выясне-
ны. По-видимому, разрушение со временем могиль-
ных построек из сырцового и обожженного кирпича 
– мест обитания этого кожанка, а также интенсив-
ный сбор летучих мышей для коллекций.

БОБРИНСКИЙ ЖАРЌАНАТЫ
КОЖАНОК БОБРИНСКОГО

Eptesicus bobrinskii
Kuzyakin, 1935

Жарќанаттар немесе ќолќанаттылар отряды –  
Отряд Рукокрылые – Chiroptera

Жылтырт±мсыќты жарќанаттар т±ќымдасы –  
Семейство Гладконосые – Vespertilionidae
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ѓана кездесті. Балаларын кеш, маусым айыныњ орта 
кезінде д‰ниеге келтіреді.

Ќолда µсіру. Мєлімет жоќ.

Қолға алынған ќорѓау шаралары. Аулауѓа тиым 
салынѓан.

Ќажетті ќорѓау шаралары. Аныќталѓан жоќ.

Зерттеу жµніндегі ±сыныстар. Биологиясын зерт-
теу керек. Оларды ќорѓау шараларын айќындау 
ќажет.

Особенности биологии. Большинство колоний 
встречается вблизи водоемов, изредка встречали и 
вдали от них. Убежища его очень узкие щели и по-
лости в постройках человека. Есть основания счи-
тать, что он предпочитает горизонтальные щели. 
В больших погребальных мавзолеях (кумбезах), 
обитает в узких пазах между кирпичами, всегда с 
внутренней стороны постройки. На ночную охоту 
вылетает поздно, в густых сумерках, между 21 ч 20 
мин – 22 ч 20 мин. В убежищах отличается пугливо-
стью и осторожностью [3]. Самки приносят только 
по одному детенышу, собираясь в небольшие коло-
нии по 6-8 особей, изредка поодиночке. Более чем в 
половине случаев находок вместе с группами самок 
или непосредственной близости от них найдено по 
одному самцу; неизвестно – случайное это явление 
или черта биологии. Рождение молод няка происхо-
дит сравнительно поздно, не ранее середины июня.

Разведение. Данных нет.

Принятые меры охраны. Специальные меры ох-
раны не разработаны. Отлов запрещен. 

Необходимые меры охраны. Не разработаны.

Предложения по исследованию. Изучить биоло-
гию вида и разработка специальных мер по его 
охране.

Єдебиеттер-Источники информации:

1. Стрелков, 1976; 2. Стрелков, Шаймарданов, 1983;  
3. Стрелков, 1985. 

Ќ±растырушы-Составитель: Р. Т. Шаймарданов.

таралѓан жерлер
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Статусы. III санат. Зерттелмеген, сирек кез десетін 
т‰р. Ќазаќстанда оныњ наѓыз солт‰стікте табылѓан 
мекендері белгілі [1].

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ мањызы. 
Ќазаќстанныњ оњт‰стік бµлігіне енген жерорта 
тењізі жаѓалауыныњ сирек µкілі.

Таралуы. Ќазаќстанда екі жерден ѓана: бірі – 
Ќаратаудыњ батыс жаѓындаѓы Аќмешіт ‰њгірінен 
[2], екіншісі – ‡стірттіњ батыс шыњындаѓы Кµ-
гесем ќ±дыѓы тµњірегінен табылып отыр [3]. 
Т‰ркімениядаѓы ‡лкен Балхан тауларынан да 
(‡с тірттен оњт‰стікке ќарай 400 км) табылды.

Мекендейтін жерлері. Ќаратаудаѓы Аќмешіт ‰њ гірі 
тµњірегіндегі шµлейтті жерлер, тасты ш±њќырлар, 
ал ‡стіртте су кµздеріне жаќын сазды биік ќыраттар. 
Аќмешіт ‰њгірінде жарќанаттардыњ басќа да бес 
т‰рімен бірге тіршілік етеді. Кµрші Т‰ркіменстанда 
аќбауыр жарќанаттар кµбіне тау лар мен олардыњ 
етектерінде тіршілік етеді. Тас ты, жартасты жазыќ 
жерлерде де табылѓан. Бадхыз ауданында жєне 
Кюрендаг тауларында да мекендейді. ¤збекстанда 
шµлді жерлерде жєне тау етектерінде 1000 м 
биіктікке дейін µмір с‰реді.

Саны. Ќазаќстанда мєлімет жоќ. Таралуыныњ басќа 
жерлерінде саны 30-дай аќбауыр жарќанаттыњ 
колониясы кездескен (кµбею кезінде).

Негізгі шектеуші факторлар. Белгісіз.

Биологиялыќ ерекшеліктері. Ол туралы Ќазаќ-
станда мєлімет жоќ. Орта Азияда зерттеулер мынаны 
кµрсетеді: кµктем мен жазда еркектері жеке-жеке 
ж‰рсе, ±рѓашылары шаѓын топ ќ±рып µмір с‰реді 
[4]. Ќарањѓы т‰се ањшылыќќа шыѓады. Ќалыќтап 
±шуы ќ±стардыњ ±шуына ±ќсайды. Насекомдарды 
жер бетінен 2-3 м биіктіктен ±с тайды. Оны жер 
бетінен 20-25 м биіктікте сирек кездестіресіз. Негізгі 
азыќтары – ќоњыздар, инеліктер, кµбелектер. Кейде 
тіршілік ететін мекендерінен кесірткелерді де 
±стайды. Єр аналыќ кµбіне 2-ден µсім береді. Жас 

Статус. III категория. Редкий, неизученный вид. В 
Казахстане находятся самые северные места нахо-
док [1].

Значение таксона для сохранения генофонда. 
Редкий средиземноморский элемент фауны руко-
крылых Палеарктики, проникающий в южную 
часть Казахстана.

Распространение. Известен по двум находкам в 
республике. Одна из них – пещера Акмечеть в за-
падной части хр. Каратау близ г. чимкента [2], дру-
гая – на Западном чинке Устюрта, в окрестностях 
колодца Кугусем [3]. Ближайшее к Устюрту место 
находки белобрюхого стрелоуха – горы Большие 
Балханы в Туркмении, т.е. примерно 400 км в югу.

Места обитания. Шельфовая зона хр.Каратау – сгла-
женные опустыненные ландшафты в ок рест ностях 
пещеры Акмечеть, рассеченные неглу бокими каме-
нистыми оврагами. На Устюрте – под чинковая зона 
глинисто-гипсовые обрывы с горько-сольными ис-
точниками. В пещере Акме четь сообитает с пятью 
видами летучих мышей. В соседнем Туркмениста-
не белобрюхие стрелоухи встречаются преимуще-
ственно в горных и пред горных районах, но найде-
ны и в оазисах на рав нинах. Связаны с выходами 
скал и лессовыми обрывами, в трещинах которых 
находят себе убежища. Вторично приспособились 
к обитанию в щелях и трещинах глинистых и ка-
менных построек. Встречаются как богатых водой 
в горных долинах, так и в безводных районах Бад-
хыза и опустыненных предгорьях Кюрендага. В 
Узбекистане обитает на равнинах в пустынной зоне 
и в предгорном поясе адыров, поднимаясь до 1000 
м над ур. моря.

Численность. Для Казахстана данных нет. В дру-
гих частях ареала находили колонии численностью 
до трех десятков особей (после размножения).

Основные лимитирующие факторы. Неизвест-
ны.

АЌБАУЫР ЖАРЌАНАТ
БЕЛОБРюХИЙ СТРЕЛОУХ

Otonycteris hemprichi
Peters, 1859

Жарќанаттар немесе ќолќанаттылар отряды –  
Отряд Рукокрылые – Chiroptera

Жылтырт±мсыќты жарќанаттар т±ќымдасы –  
Семейство Гладконосые – Vespertilionidae
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жарќанаттар тез µседі жєне шілде айында µзінше 
ќоректерін аулауѓа кіріседі.

Ќолда µсіру. Мєлімет жоќ.

Қолға алынған ќорѓау шаралары. ‡стірт ќоры-
ѓында жєне Орта Азия мемлекеттерініњ кµптеген 
ќорыќтарында ќорѓалады.

Ќажетті ќорѓау шаралары. Аныќталѓан жоќ.

Зерттеу жµніндегі ±сыныстар. Биологиясын зерт-
теу керек. Сол арќылы оны ќорѓау шараларын 
ж‰зуге асыру ќажет.

Особенности биологии. По Казахстану данных 
нет. Находки в Средней Азии показывают, что в 
весенне-летнее время самцы обычно встречаются 
поодиночке, а самки – небольшими группами [4]. 
На охоту вылетает с наступлением темноты. Нето-
ропливый полет этой крупной летучей мыши очень 
похож на птичий. Стрелоуха редко удает ся видеть 
на высоте 20-25 м, обычно он ловит насекомых, 
медленно порхая в 2-3 м от земли. В пище преоб-
ладают жуки, особенно мелкие виды хрущей и на-
возников, изредка стрекозы и бабочки. Наблюдения 
последних лет показали, что это крупное и сильное 
рукокрылое охотится за гекконами, которых ловит с 
земли и со стен обрывов, а так же в щелях построек 
на дневках. Молодые иногда появляются в начале 
июня, у каждой самки обычно родятся 2 детеныша. 
Растут они быстро и в первых числах июля начина-
ют летать и самостоятельно питаться.

Разведение. Данных о разведении в неволе нет.

Принятые меры охраны. Охраняется в Устюрт-
ском заповеднике, а так же в большинстве заповед-
ников Туркменистана, Узбекистана и Таджикиста-
на. 

Необходимые меры охраны. Не разработаны.

Предложения по исследованию. Изучение биоло-
гии с целью разработки специальных мер охраны 
вида.

Єдебиеттер-Источники информации:

1. Шаймарданов, 1985; 2. Родионов, Гаврилов, Боро-
дихин, 1974; 3. Шаймарданов, 1982; 4. Стрелков и др., 
1978. 

Ќ±растырушылар-Составители: Р. Т. Шаймарданов, 
А. М. Мелдебеков.

таралѓан жерлер
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Статусы. III санат. Сирек кездесетін т‰р. 
Казахстанда таралуыныњ солт‰стік-шыѓыс шека-
расы µтеді [1].

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ мањызы. 
Орта Азия мен Ќазаќстан фаунасында тропикалыќ 
итт±мсыќты жарќанаттар т±ќымдасыныњ дара 
µкілі.

Таралуы. Ќазаќстанда бірінші рет оњт‰стік-батыс 
Тяньшань тауындаѓы Піскем µзенініњ жоѓар ѓы 
аѓысынан табылѓан [2]. Талас Алатау мен Ќара-
таудыњ тоѓысќан жерінде, Аќмешіт ‰њгірінде, 
Шым кент ќаласыныњ солт‰стігіне ќарай [3]. Тара-
лу аймаѓында кењ таралѓан. Африка, Еуропа мен 
Азияда да табылѓан.

Мекендейтін жерлері. Аќмешіт ‰њгірінде жєне 
басќа да ‰њгірлер мен ќуыстарда мекендейді [3]. 
Жазда кењќ±лаќты жарќанаттар жартастардаѓы 
ќуыс тарда кµбірек кездеседі [4].

Саны. Мєлімет жоќ.

Негізгі шектеуші факторлар. Зерттелмеген. М‰м-
кін, ауа бассейнініњ улы газдармен улануы жєне 
ауыл шаруашылыќ ќоныстарыныњ гербицидтермен 
к‰шті ќаныѓуы єсер ететін шыѓар.

Биологиялыќ ерекшеліктері. Ќоныс аударатын 
т‰р. Шаќпаќ асуындаѓы жарќанаттар к‰зде ќ±с-
тардыњ оњт‰стікке ќарай ќоныс аудару кезінде 
±сталѓан [1, 4]. Жемдерін аулауѓа кењќ±лаќты 
жарќанат басќа жарќанаттарѓа ќараѓанда кешірек 
±шады. Кейде 20 шаќырым ќашыќтыќќа дейін 
±шып кетеді. Тек буаз ±рѓашылардан тұратын 
колониялармен бірге, тек еркектерінен т±ратын 
колониялар да кез деседі. Ќуыстарда бірнеше 
ондаѓан метр биік тікте ілігіп т±рѓан жарќанаттарды 
кµруге болады. ¤збекстанда буаз жарќанаттарды 
мамыр айыныњ аяѓында ±стаѓан. Тууы маусым 
айыныњ басында басталады. Бір бала туады [5]. 
¦саќ насекомдармен ќоректенеді.

Ќолда µсіру. Мєлімет жоќ.

Статус. III категория. Редкий вид. В Казахстане 
проходит северо-восточная граница его ареала [1].

Значение таксона для сохранения генофонда. 
Единственный представитель тропического се мей-
ства бульдоговых в фауне Средней Азии и Казах-
стана. 

Распространение. В Казахстане впервые был об-
наружен в верховьях р.Пскем в юго-западных отро-
гах Тянь-Шаня [2]. Встречается на стыке Таласско-
го Алатау и Каратау, найден в пещере Акмечеть, к 
северу от г. чимкента [3]. На протяжении основного 
ареала распространен широко. Отдельные находки 
известны из субтропиков Африки, Европы и Азии 
от Юго-Восточного Китая до Португалии.

Места обитания. Пещера Акмечеть: имеет ши-
рокий вход, довольно большая), находится среди 
сглаженных опустыненных предгорий, изредка 
рас сеченных неглубокими ущельями [3]. Летом 
складчатогуб чаще всего укрывается в глубоких 
горизонтальных и вертикальных щелях скальных 
обрывов с карнизами в верхней части и в щелях по-
толков пещер или ниш [4].

Численность. Данных нет. 

Основные лимитирующие факторы. Не изучены. 
Возможно – загазованность ядовитыми вещества-
ми воздушного бассейна и сильное насыщение гер-
бицидами сельхозугодий.

Особенности биологии. Очевидно, на севере ареа-
ла – перелетный вид. Все случаи регистрации этого 
зверька на перевале чокпак были сделаны осенью во 
время интенсивного пролета большинства птиц на 
юг [1, 4]. На охоту складчатогубы вылетают позже 
всех рукокрылых; покрывают большие расстояния 
(до 20 км), могут кормиться все теплое время суток. 
Живут семейными колониями, где на несколько са-
мок приходится один самец. Встречаются коло нии, 
состоящие из одних беременных самок или одних 
самцов. Колонии размещаются в щелях под нави-
сающими карнизами на высоте от трех до несколь-

Б‡РМЕ ЕРІНДІ ЖАРЌАНАТ
ШИРОКОУХИЙ СКЛАДЧАТОГУБ

Tadarida teniotis
Rafinesque, 1814

Жарќанаттар немесе ќолќанаттылар отряды –  
Отряд Рукокрылые – Chiroptera

Итт±мсыќты жарќанаттар т±ќымдасы –  
Семейство Бульдоговые – molоssidae
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ких десятков метров. В Узбекистане беременных 
самок с крупными эмбрионами добы вали в конце 
мая. Роды проходят в начале июня. Рожают одного 
детеныша [5]. Питаются мелкими насекомыми, не 
имеющими жесткого хитинового покрова. 

Разведение. Данных по разведению нет.

Принятые меры охраны. Охраняются в заповед-
никах Копетдага и, возможно, в Бадхызском (Тур-
кменистан), Аксу-Джабаглынском и Каратауском 
государственных заповедниках (Казахстан). 

Необходимые меры охраны. Организовать широ-
кую пропаганду среди населения о необходимости 
сохранения всех рукокрылых и их убежищ. 

Предложения по исследованию. Изучить распро-
странение вида в республике и разработать биоло-
гические основы его охраны. 

Єдебиеттер-Источники информации:

1. Стрелков, 1976; 2. Афанасьев и др., 1953; 3. Родионов 
и др., 1974; 4. Шаймарданов, 1985; 5. Богданов, 1953. 

Ќ±растырушы-Составитель: Р. Т. Шаймарданов.

Қолға алынған ќорѓау шаралары. Бадхыз бен Ко-
петдаг (Т‰рікмения), Аќсу-Жабагылы жєне Ќара тау 
ќорыќтарында ќорѓалады.

Ќажетті ќорѓау шаралары. Жергілікті т±р ѓындар 
арасында барлыќ жарќанаттарды ќор ѓау жµнінде 
‰гіт – насихат ж±мыстарын ж‰ргізу ќажет. 

Зерттеу жµніндегі ±сыныстар. Республикамызда 
т‰рдіњ таралуын зерттеу жєне ќорѓау шараларыныњ 
биологиялыќ негізін жасау керек.

таралѓан жерлер
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Статусы. II санат. Саны азайып бара жатќан т‰р. 
Халыќаралыќ табиѓат ќорѓау одаѓыныњ Ќызыл 
кітабына енгізілген. 

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ мањызы. 
Батыс Тяньшанныњ эндемигі.

Таралуы. Батыс Тяньшанда тек бір-бірінен бµлін-
ген ‰ш учаскеде таралѓан. 400 шаршы шаќырым 
жерді алып жатќан Талас Алатауында [1], Ќар-
жантаудыњ солт‰стік-шыѓыс бµлігі жєне ¤гем 
тау жотасыныњ солт‰стік бµлігінде (¤гем мен Ба-
дам, Сайрам µзендері ањѓарлары) ќоныстанѓан [2]. 
Ќазірде аталѓан тауларда суыр ќоныстары бір-
бірімен ќосылып кеткен [3].

Мекендейтін жерлері. Таудыњ альпі жєне субальпі 
белдеулерінде жєне далалыќ жерлерде тењіз дењ-
гейінен 2100-3300 м биіктікте тіршілік етеді. 
Тауда, сай-сала бойында, кµк шµпті ќоныстарда 
мекендейді [1, 2, 3]. Таудыњ тµменгі жаѓында ќары 
ќалыњ т‰сетін солт‰стік жєне солт‰стік-шыѓыс 
бµлігін ќоныстанса, ал жоѓарѓы (2900 м) биіктікте 
к‰нгей оњт‰стік жєне оњт‰стік-батыс бµлігін 
ќоныстайды [4].

Cаны. Ќазаќстанда ХХ ѓ. 40-шы жылдары кµк 
суырдыњ ќоры 40-50 мыњдай болѓан (1 км2 100-120 
суыр) [1]. Ал 70-ші жылдары саны ‰штен бірге дейін 
азайды [2], 90-шы жылдары 20-25 мыњдай басы 
саналѓан [4]. Соњѓы жылѓы (2001 ж.) санаќ бойын-
ша, саны µскені байќалады (25-30 мыњдай) [3].

Негізгі шектеуші факторлар. Ол – браконьерлік, 
мекендерінде малдыњ кµп жайылуы.

Биологиялыќ ерекшіліктері. Т±раќты індерде 
тір шілік етеді. Кµк суырлар ќысќы ±йќыѓа тамыз 
– ќырк‰йек айларында кетіп, наурыз-сєуір айла-
рында оянады. Ќысќы ±йќысы 7-8 айѓа дейін со-
зылады. Індерінде шаѓылысып, одан кейін 2-7-ге 

Статус. ІІ категория. Вид с резко сокращающейся 
численностью. Внесен в Красную книгу МСОП.

Значение таксона для сохранения генофонда. Эн-
демик Западного Тянь-Шаня.

Распространение. Мировой ареал состоит всего 
из трех изолированных участков в Западном Тянь-
Шане. Из них таласский, площадью около 400 км2, 
полностью расположен в Южно-Казахстанской об-
ласти [1], и занимает северо-восточную част хр. 
Каржантау и прилегающую часть северного скло-
на Угамского хребта – на водоразделах рек Бадам, 
Угам, Сайрам [2]. В настоящее время ареал сурка 
Мензбира в Казахстане сплошной, без географиче-
ских разрывов, все выделяемые участки (угамский, 
сайрамский и бадамский) смыкаются друг другом 
[3].

Места обитания. Обитает на альпийских, суб-
альпийских лугах и в злаковых степях, на высоте 
2100-3300 м над ур. м. Наиболее благоприятны для 
его обитания участки гор со сглаженным рельефом 
и хорошо выраженным мезорельефом [1, 2, 3]. В 
нижнем поясе заселяет наиболее многоснежные се-
верные и северо-восточные склоны, в верхнем (свы-
ше 2900 м) – южные и юго-западные мало снежные и 
более прогреваемые. Излюбленные мес та обитания 
– пологие склоны со средне- и низко травной расти-
тельностью, около ручьев и мощных снежников [4].

Численность. В 40-х гг. в Казахстане насчитыва-
лось 40-50 тыс. сурка Мензбира, при средней плот-
ности населения 100-120 зверьков на 1 км2 [1]. В 70-е 
гг., его численность сократилась на одну треть [2], 
а в 90-е гг. не более 20-25 тыс. особей [4]. В 2001 г. 
общая численность сурка Мензбира оценена 25-30 
тысяч особей [3].

Основные лимитирующие факторы. Это, прежде 
всего, прямое истребление – браконьерство, уни-

МЕНЗБИР СУЫРЫ
СУРОК МЕНЗБИРА

Marmota menzbieri
Kaschkarov, 1925

Кеміргіштер отряды –  
Отряд Грызуны – Rodentia

Тиіндер т±ќымдасы –  
Семейство Беличьи – Sciuridae
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чтожение чабанскими собаками, а косвенное – ин-
тенсивный выпас скота.

Особенности биологии. Зверек оседлый. Свой-
ственно небольшие сезонные перемещения. Харак-
тер использования территории – семейный. Зимняя 
спячка длится 7-8 месяцев. Пробуждение – в марте-
мае, залегание спячку – в августе-сентябре. Размно-
жается один раз в году. Молодых в выводке 2-7, чаще 
3-4. Среди сурков Казахстана имеет наименьший 
показатель воспроизводства. Половой зрелости до-
стигает после трех перезимовок [1, 6]. Весной пита-
ется корневищами, луковицами и ростками эфеме-
ров и эфемероидов, а летом – зеленными сочными 
частями растений: побегами, листьями, цветками. 
Весной и в начале лето поедает дождевых червей, 
жуков, моллюсков [1, 2]. Основные враги – лисица, 
волк, беркут и медведи. 

Разведение. В Казахстане не проводится.

Принятие меры охраны. Промысел запрещен с 
1962 г. Охраняется в Аксу-Джабаглинском запо-
веднике и Сайрам-Угамском национальном парке 
(ГНПП).

Необходимые меры охраны. Организовать заказ-
ник в верховьях р. Бадам.

Предложения по исследованию. Регулярный 
мони торинг состояния популяции.

Єдебиеттер-Источники информации: 

1. Капитонов, 1969; 2. Капитонов, 1978; 3. Плахов, 
2002; 4. Капитонов, 1973; 5. Плахов, Ковшарь, 1991; 
6. Машкин, 1981; 7. Машкин, 1980; 8. Спивакова, Пла-
хов, 1996; 9. Бибиков, Капитонов, 1969. 

Ќ±растырушылар-Составители: К. С. Мусабеков, 
А. М. Мелдебеков.

дейін бала туады. Кµк суырдыњ, басќа суырлар-
мен салыстырѓанда, µсімталдыѓы едеуір тµмен [1, 
2]. Суырлар кµктемде шµптіњ тамыры мен тамыр 
т‰йнектерін жейді, ал жазда µсімдіктіњ жапыраѓы 
жєне г‰лдерімен ќоректенеді. Азыќ рационында 
жауын ќ±рты, ±лулар кездесіп ќалады.

Ќолда µсіру. Мєлімет жоќ.

Қолға алынған ќорѓау шаралары. Кµк суырды 
1962 жылдан бастап аулауѓа тиым салынѓан. Аќсу-
Жабаѓылы ќорыѓында жєне 2005 жылдан Сайрам-
¤гем мемлекеттік ±лттыќ паркінде ќорѓауѓа алын-
ѓан.

Ќажетті ќорѓау шаралары. Бадам µзенініњ 
жоѓарѓы аѓысында ќорыќша ±йымдастыру ќажет.

Зерттеу ‰шін ±сыныстар. Оны ‰немі баќылауѓа 
алу керек.

таралѓан жерлер
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Статусы. IV санат. Сирек кездесетін, аз зерттелген 
т‰р.

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ мањызы. 
Ќазаќстан фаунасында т±ќымдастыњ жалѓыз т‰рі.

Таралуы. Мањѓышлаќтыњ оњт‰стігінде, Талас, 
Ќырѓыз, Іле Алатауларында, Ќаратау жєне Шу-
Іле тауларында кездеседі [1]. Мањѓышлаќтыњ 
оњт‰стігінде Кендірлі-Ќайсан ‰стіртінде, Елші бек 
ќ±дыѓы, Жабай±шќан бµлігінде [2], Талас Ала-
тауында, Сайрам-Аќсу µзендерініњ аралы ѓын-
даѓы тау ќойнауында [3], Іле Алатауыныњ батыс 
бµлігіндегі Жетіжол, Ќастек тау етектерінде [4], 
Ќырѓыз Алатауыныњ Аспара, Мерке, Ќаракыстаќ, 
Ќараќат, Сарыб±лаќ, Ш±њќыр ќойнауларында [3], 
Ќаратаудыњ Сырдария бµлігініњ оњт‰стік-шыѓы-
сында жєне Кіші Ќаратауда таралѓан [3, 5]. 

Мекендейтін жерлері. Ќазаќстанда жайралар 
таудыњ шатќалдары мен ќойнауларыныњ тењіз 
дењгейінен 2000 м биіктіктегі жер бедері ойлы- 
ќырлы аласа таулар мен тау етектерінде мекендейді 
[1]. Іле Алатауында жапыраќты орманда (1200-
1700 м) мекендесе [6], Ќырѓыз Алатауында – шетен, 
долана, арша, талдар µскен б±талардыњ арасында 
ќоныстайды (900-1800 м) [4]. Талас Алатауында 
µзен ањѓарындаѓы тоѓай мен аршалардыњ жєне тас 
шатќалдардаѓы ‰њгірлер мен ќуыстарда мекенде-
се [6], Ќаратауда µзен ањѓарындаѓы тоѓайлар мен 
жеміс-жидек арасында кездеседі [3, 5]. Мањѓыстауда 
жарлардыњ ќуыстарын, сирек те болса кейде ќ±мда 
кездеседі [6]. Барлыќ жерде таудыњ ќары аз, шµбі 
ќалыњ оњт‰стік бµлігін ќоныстайды [1].

Саны. Барлыќ жерде саны сирек, аныќ саны тура-
лы дерек жоќ . Ќаратауда 1983 жылы 200 км2 жайра-

Статус. IV категория. Редкий, малоизученный вид.

Значение таксона для сохранения генофонда. В 
фауне Казахстана единственный вид семейства.

Распространение. Встречается на Южном Ман-
гышлаке, в Таласском, Киргизском и Заилийском 
Алатау и Каратау, в чу-Илийском горах [1]. На Юж-
ном Мангышлаке в районе Кендирли-Каясанское 
плато, колодца Елшибек, на уступе Жабайушкан 
[2]. В Таласском Алатау в междуречье Аксу-Сайрам 
[3], в Заилийском – в западных отрогах – Жетыжол, 
Кастекский [4], в Киргизском – в ущельях Кокдо-
нен, Аспара, Мерке, Каракыстак, Каракат, Сары-
булак, чунгур [3], в Сырдаринском Каратау – юго-
восточных части и в Малом Каратау [3, 5]. 

Места обитания. В Казахстане места обитания ди-
кобраза приурочены к изрезанному мезо-рельефу 
предгорных и низкогорных районов на высоте до 
2000 м над ур. м.[1]. В Заилийском Алатау обитает в 
лиственном лесу (1200-1700 м над ур. м) [6], в Кир-
гизском Алатау – на ковыльно–степных участках с 
зарослями кустарников (900-1800 м над ур. м.) [3]. В 
Таласском Алатау дикобраз обитает по каменистым 
террасам и обрывам каньонов, где ксерофитная ку-
старниковая растительность чередуется с тугай-
ными зарослями и арчовниками [6], а в Каратау – в 
припойменных тугаях и ясеневых лесах по долинам 
рек [5] и в поясе плодовых культур [3]. На Мангыш-
лаке селится по склонам оврагов и редко на равнине 
в песках [6].Повсеместно тяготеет к южным бес-
снежным и малоснеженым склонам, богатым эфе-
мероидной растительностью [1].

Численность. Везде крайне редок, конкретных 
дан ных о былой численности этого зверька в Ка-
захстане нет. В Каратау в 1983 г. на 200 км2 было 

‡НДІ ЖАЙРАСЫ
ИНДИЙСКИЙ ДИКОБРАЗ

Hystrix indica
Kerr, 1792

Кеміргіштер отряды –  
Отряд Грызуны – Rodentia

Жайратектестер т±ќымдасы –  
Семейство Дикобразовые – hystricidae
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учтено более 200 жилых нор дикобраза. Плотность 
популяции здесь составляла 1,0-2,5 особи на 1 км2 
[5].

Основные лимитирующие факторы. Высокий 
снежный покров и сильное промерзание грунта. 
Из антропогенных факторов выпас домашних жи-
вот ных, хищничество чабанских собак и браконер-
ство.

Особенности биологии. Зверь ведет оседлый об-
раз жизни. Роет норы. Использует щели, пустоты 
на каменистых участках как временные жилища 
– укрытия. Активен в темное время суток. Пита-
ется растительной пищей, предпочитая подземные 
части (корневища, корнеклубни), плоды и семена. 
Размножаются дикобразы весной. В выводке 3-5 де-
тенышей. Зимой в спячку не впадают, ведут мало-
активный образ жизни [1, 6].

Меры охраны. Охраняется в Каратауском запо-
веднике. 

Необходимые меры охраны. На Киргизском хреб-
те (долина р.Каракыстак) необходимо организовать 
заказник. 

Предложения по исследованию. Выяснить совре-
менное распространение и численность дикобраза 
в Казахстане.

Єдебиеттер-Источники информации: 

1. Капитонов, 1977; 2. Плахов, 2005; 3. Грачев, 1991; 
4. Касабеков, 2006; 5. Колбинцев,1991; 6. Кыдырбаев, 
1996. 

Ќ±растырушы-Составитель: К. С. Мусабеков.

ныњ 200 іні кездессе, осы жерде бір шар шы км2 
шаќырымда 1,0-2,5 жайра санаќќа алынѓан [5].

Негізгі шектеу факторлары. Ќардыњ ќалыњ т‰сіп, 
топыраќтыњ ќатты ќатып ќалуы. Мекендейтін 
жерлерде мал саныныњ шектен тыс кµп болуы мен 
браконьерлік жолмен аулауы, ќойшы иттерінен зар-
дап шегуі.

Биологиялыќ ерекшіліктері. Бір жерде ѓана 
тіршілік ететін ањ. Ін ќазады. Тасты учаскелердегі 
ќуыстарды, сањлауларды уаќытша баспана ретінде 
пайдаланады. Тіршілігі т‰нде µтеді. ¤сімдіктектес 
азыќпен ќоректенеді, оныњ ішінде жер асты бµлім-
дерін (тамыр, тамыр т‰йнек), жемістер мен т±ќым-
дарды с‰йсіне жейді. Жайралар кµктемде кµбейеді, 
3-5 ±рпаќ туады. Ќыста ±йќыѓа жатпайды, біраќ 
белсенділігі азаяды [1, 6].

Ќолда µсіру. Мєлімет жоќ.

Қолға алынған ќорѓау шаралары. Ќаратау ќоры-
ѓында ќорѓалады. 

Ќажетті ќорѓау шаралары. Ањдарды бра-
коньерлерден ќорѓауды к‰шейту керек. Ќырѓыз 
Алатауында (Ќараќыстаќ µзені бойында) ќорыќша 
±йымдастыру ќажет.

Зерттеу ‰шін ±сыныстар. Биологиясын зерттеу 
ќажет.

таралѓан жерлер
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Статусы. III санат. ¤те сирек кездесетін кеміргіш.

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ мањызы. 
Ќазаќстанныњ оњт‰стік-шыѓыс бµлігініњ эндемигі.

Таралуы. Бірінші рет Бетпакдала шµлінен табылды. 
Соњѓы жылдары жалман µзініњ таралу аймаѓында 
Сарысу µзенініњ оњ жаѓалауынан, солт‰стік жєне 
солт‰стік-шыѓыс Прибалќашиядан, Алакµл мен 
Зай сан ойпаттарынан табылды [1-8].

Мекендейтін жерлері. Кµптеген табылѓан жер-
лері - баялыш µскен тасты шµлдер. Біраќ басќа 
таралѓан жерлерінде ол теріскен, ќараѓан, кµкпек 
жєне тобылѓыт‰с µскен сазды шµлдерде кездесті. 
Бірќатар ањ ќалыњ шµп µскен тобылѓы арасынан 
±сталды [1-8].

Саны. Соњѓы уаќытќа дейін оныњ мекендейтін 
жерлерінен тек 40-тай ѓана жалман ±сталѓан [4]. 
Оны аулау мен санаќ ж‰ргізу єдісі жетілмегендіктен 
оныњ санын аныќтау м‰мкін болмай отыр. Саны 
т‰ралы мєлімет жоќ [1-14].

Негізгі шектеу факторлары. Белгісіз. Оныњ бірі, 
м‰мкін, негізгі ќорегі – насекомдардыњ аз-кµптігіне 
байланысты болар [3].

Биологиялыќ ерекшіліктері. Ќысќы ±йќыѓа кете - 
ді. Кµктемде ерте кездескені – наурыздыњ ‰шінші 
онк‰ндігі, ал к‰зде – ќырк‰йек айыныњ аяѓы. Жеке-
жеке тіршілік етеді. Тіршілігі, кµбіне, кешкілік 
басталады. Негізгі ќоректері – шегірткелер жєне 
басќа насекомдар. ¦рѓашылары 4-8 бала туады [4]. 
Ќазаќстанда биологиясыныњ кµп мєселелері єлі 
зерттелмеген.

Ќолда µсіру. Бірнешеуі ќолда ±сталды [6, 7, 9-11], 
біраќ ол туралы кµп мєлімет жоќ.

Қолға алынған ќорѓау шаралары. Жалманды 
ќор ѓау шаралары єлі жасалѓан жоќ. Жалман µзі 
тірші лік ететін жерлер мен ќоректенуге ерекше 
бейім делген кеміргіш. Б±л сирек кездесетін ањѓа 
ењ ќауіптісі – шµл даламызда б±таларды, єсіресе, 
баялыш пен тобылѓыт‰сті кесу мен отау. Кµптеген 

Статус. III категория. Очень редкий зверек.

Значение таксона для сохранения генофонда. Эн-
демик юго-восточной части Казахстана.

Распространение. Впервые найдена в пустыне 
Бетпак-Дала. В последние годы селевиния обна-
ружена внутри большого неразорванного аре ала, 
включающего правобережье р.Сарысу, значитель-
ную часть северного и северо-восточного Прибал-
хашья, Алакольскую и Зайсанскую котловины [1-
8].

Места обитания. Большинство находок связано с 
боялычем в щебнистых пустынях, но в других ча-
стях ареала она отлавливалась на солончаках в за-
рослях терескена, караганы, кокпека и таволгоцве-
та. Ряд поимок были сделаны в зарослях спиреи с 
довольно густым травостоем [1-8].

Численность. К настоящему времени науки извест-
но не более 40 селевиний, добытых обычно единич-
ными экземплярами [4]. Отсутствие методик отлова 
и учета не дает возможности реально оценить чис-
ленность вида. Сведений о динамики численности 
нет [1-14].

Основные лимитирующие факторы. Неизвестны. 
Один из них, по-видимому, степень обилия отдель-
ных групп насекомых – основного корма селевиний 
[3].

Особенности биологии. Зимоспящий зверек. Наи-
более ранняя встреча активной особи – третья дека-
да марта, наиболее поздняя – конец сентября. Ведет 
одиночный образ жизни. Активен в основном в су-
меречное время. Основные корма – пустынные са-
ранчовые и другие насекомые, живущие на боялы-
че. В выводке бывает 4-8 детенышей. В Казахстане 
основные вопросы биологии не изучены. 

Разведение. Неоднократно содержалось в неволе [6, 
7, 9-11), но данных по разведению нет. 

Принятые меры охраны. Меры охраны не при-
нимались. Селевиния – узкоспециализированный 

ЖАЛМАН
СЕЛЕВИНИЯ

Selevinia betpakdalensis
Belosludov et Bazhanov, 1938

Кеміргіштер отряды – 
Отряд Грызуны – Rodentia

Ќалќанќ±лаќтар т±ќымдасы – 
Семейство Селевиниевые – Seleviniidae
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аудандарда жергілікті т±рѓындар боялыш пен то-
былѓыт‰сті отын есебінде пайдаланады. Б±л баѓалы 
б±талардыњ жойылуына єкеп соѓады.

Ќажетті ќорѓау шаралары. Жалманды саќтау ‰шін 
баялыш, тобылѓыт‰с сияќты мањызды µсімдіктерді 
ќорѓау шараларын ж‰зеге асыру керек.

Зерттеу ‰шін ±сыныстар. Жалманѓа есеп ж‰ргізу 
мен аулаудыњ єдістемесін жасау керек. Ќолда µсіру 
єдістемесін де ќолѓа алѓан жµн. Биологиясын зерт-
теу керек.

в плане местообитаний и питания вид. Основную 
угрозу для его существования представляет исчез-
новение пустынных кустарников, в частности – бо-
ялыча и таволгоцвета. Во многих районах эти ку-
старники являются единственным доступным для 
местного населения видов топлива, что приводит к 
их исчезновению. 

Необходимые меры охраны. Для сохранения селе-
винии необходимы действенные меры охра не зарос-
лей боялыча, таволгоцвета и другой пус тынной ку-
старниковой и полукустарниковой расти тельности. 

Предложения по исследованию. Разработка мето-
дов учета и отлова; опыты по содержанию в неволе 
в целях разведения. Подробные специальные иссле-
дования биологии вида.

Єдебиеттер-Источники информации:

1. Пастернак, 1967; 2. Гуляевская, Стогов, 1983;  
3. Афанасьев, 1960; 4. Исмагилов, 1961; 5. Капитонов 
и др., 1973а; 6. Бурделов, Россинская, 1959; 7. Бурде-
лов, Трухачев, 1977; 8. Кубыкин, 1977; 9. Ионов, 1948;  
10. Зверев, 1948; 11. Мусоров, 1951; 12. Исмагилов, 
1977; 13. Мазин, Кыдырбаев, 1996; 14. Эрлик, Кош-
каров, 2005.

Ќ±растырушы-Составитель: Р. Т. Шаймарданов.

таралѓан жерлер
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Статусы. III санат. Сирек, аз зертелген т‰р. Ресей 
Федерациясыныњ Ќызыл кітабына тіркелген (2001).

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ мањызы. 
Монотиптік туыстыњ Ќазаќстан фаунасындаѓы 
бірден-бір µкілі.

Таралуы. Солт‰стік Балќаш µњірі, онда ањ Балќаш 
кµлініњ солт‰стік жаѓалауы бойымен 35-70 км-ге 
созылып жатќан тар жерде таралѓан. Ол Бектауа-
та тауыныњ етегінде, Ќаракенелі, Ќалмаќ-Емел, 
Бµрі бай, Ш±бартау тауларында табылѓан [1-6]. 
Алакµл ќазанш±њќырында да мекендеуі м‰мкін, 
µйткені оның Ќазаќстанмен шекаралас Ќытайдыњ 
Синьцзян-¦йѓыр ауданында ±сталѓаны белгілі [7].

Мекендейтін жерлері. ¤сімдік жамылѓысы шµ-
лейт ті типті (сорањды – эфемерлі ассоциация) май-
да ќиыршыќ тасты жайдаќ тау етектері мен ќ±мды 
– майда ќиыршыќ тасты жєне сирек µскен далалы 
µсімдіктері бар (жусанды-астыќ µсімдікті ассоциа-
ция) адырлы жерлер [8].

Саны. ¤те тµмен. Тµмендеу баѓыты байќалады. 
2001 жылы Солт‰стік Балќаш µњірінде кардио-
краниустыњ кездесуі В. И. Капитоновтыњ дерек-
терімен [4] салыстырѓанда 13-14 есе ќысќарса, ал 
Ќалмаќ-Емел тауы ауданында ергежейлі ќосаяќтыњ 
салыстырмалы саны 20-30 жыл б±рынѓымен са-
лыстырѓанда 4-5 есе кем [10 км-де 0,07 ќосаяќ) бол-
ды [6].

Негізгі шектеу факторлары. Аласа сирек µсімдік 
жамылѓысы бар биотоптар аумаѓыныњ ќысќаруы, 
ќысќы ±йќы кезінде ќары аз єрі суыќ ќыстарда 
кеміргіштердіњ µлім-жітімге ±шырауы жєне жырт-
ќыштар єсері.

Биологиялыќ ерекшіліктері. Жалѓыз тіршілік 
етеді. Т‰нде белсенді. Ќысќы ±йќыѓа кетеді. Сєу ір-
діњ ортасынан ќырк‰йектіњ ортасына дейін белсенді. 
Жазда ќысќа (110-135 см) жєне терењ емес (24-26 см) 
µздері ќазѓан індерде тіршілік етеді [9]. Жекелеген 
кеміргіштіњ мекендеу учаскесі 14300 м2-ге жетеді. 
Негізгі ќорегі – µсімдіктіњ т±ќымы мен т‰йіні. 

Статус. III категория. Редкий малоизученный вид. 
Внесен в Красную книгу Российской Федерации 
(2001).

Значение таксона для сохранения генофонда. 
Единственный представитель монотипического 
рода в фауне Казахстана.

Рас пространение. Северное Прибалхашье, где зве-
рек распространен в узкой полосе шириной 35-70 
км, протянувшейся вдоль северного берега оз. Бал-
хаш. Он обнаружен на северном подгорном шлейфе 
горы Бектауата, у гор Каракенели, Калмак-Эмель, 
Бурубай, Шубартау [1-6]. Возможно оби тание этого 
тушканчика и в Алакольской кот ловине, поскольку 
известны его находки в Синь цзян-Уйгурском райо-
не Китая, на границе с Казах станом [7].

Места обитания. Пологие мелкощебенистые 
шлей  фы предгорий с растительным покровом 
полу пустынного типа (солянково-эфемеровая 
ас со циация) и холмистые участки с песчано-
мелкощебенистым грунтом и разреженной степной 
рас тительностью (полынно-злаковая ассоциация) 
[8].

Численность. Очень низкая. Наблюдается тенден-
ция к снижению. В 2001 г. встречаемость кардио-
краниуса в Северном Прибалхашье сокра тилась в 
13-14 раз по сравнению с данными В. И. Капитоно-
ва [4], а в районе горы Калмак-Эмель относительная 
численность карликовых туш кан чиков оказалась в 
4-5 раз ниже (0,07 особей на 10 км), чем 20-30 лет 
назад [6].

Основные лимитирующие факторы. Сокращение 
площади биотопов с низким разреженным траво-
стоем, гибель зверьков во время спячки из-за глу-
бокого промерзания грунта после очень холод ных 
малоснежных зим и усиление пресса хищ ников.

Особенности биологии. Ведет одиночный оседлый 
образ жизни. Активен ночью. Зимоспящий. Ак тив-
ный период длится с середины апреля до середины 
сентября. Летом живет в коротких (110-135 см) и 

БЕССАУСАЌТЫ ЕРГЕЖЕЙЛІ ЌОСАЯЌ
ПЯТИПАЛЫЙ КАРЛИКОВЫЙ ТУШКАНЧИК

Cardiocranius paradoxus
Satunin, 1903

Кеміргіштер отряды –  
Отряд Грызуны – Rodentia

Ќосаяќтар т±ќымдасы –  
Семейство Тушканчиковые – Dipodidae
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Мамыр-маусымда кµбееді, жылына бір рет ±рпаќ 
єкеледі, ±яда 2-5 ±рпаѓы болады [10]. Бір жаста 
жыныстыќ жаѓынан жетіледі. Табиѓатта жасыныњ 
±заќтыѓы 3 жылѓа жетеді [7].

Ќолда µсіру. Деректер жоќ. Жекеленген ќосаяќтар 
бірнеше рет ±заќ уаќыт (3 жылѓа жуыќ) ќолда 
±сталѓан [1].

Қолға алынған ќорѓау шаралары. Алынбаѓан.

Ќажетті ќорѓау шаралары. Кеміргіштіњ экология-
сын толыќ аныќтаѓанѓа дейін Бектауата тауыныњ 
сол жаќ етегін жєне Ш±бартаудыњ оњ жаќ етегін 
ќорыќшалар ретінде жариялау.

Зерттеу ‰шін ±сыныстар. Бессаусаќты ергежейлі 
ќосаяќтыњ популяциясына т±раќты мониторинг 
ќажет.

неглубоких (24-26 см) норах, которые выкапывает 
сам [9]. Участок обитания отдельного зверька со-
ставляет до 14300 м2. Основные корма-семена и за-
вязи растений. Размножается в мае-июне, приносит 
один выводок в году, в вывод ке 2-5 детенышей [10]. 
Половой зрелости дости гает в возрасте одного года. 
Максимальная продол жи тельность жизни в приро-
де достигает 3-х лет [7].

Разведение. Данных нет. Одиночные особи неодно-
кратно длительно (почти до 3-х лет) содержались в 
условиях неволи [11].

Принятые меры охраны. Не принимались.

Необходимые меры охраны. До детального вы-
яснения экологии зверька объявить заказниками 
северный шлейф горы Бектауата и южное подгорье 
Шубартау.

Предложения по исследованию. Необходим по-
стоянный мониторинг популяции пятипалого кар-
ликового тушканчика.

Єдебиеттер-Источники информации:

1. Капитонов, Ганюшин, 1971; 2. Смирнов, 1971; 3. Ка-
питонов, 1972; 4. Капитонов, 1977; 5. Мазин, Лобачев, 
Шаймарданов, 1977; 6. Громов, Есжанов, 2004; 7. Шен-
брот, Соколов и др., 1995; 8. Мелдебеков, Есжанов, 
2006; 9. Мазин, 1982; 10. Мазин, Касабеков, 1983; 11. 
Мазин, 1996.

Ќ±растырушылар-Составители: Б. Есжанов,  
А. М. Мелдебеков. 

? ?

таралѓан жерлер
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Статусы. III санат. Сирек таралу аймаѓы тар т‰р, 
Оњт‰стік-шыѓыс Арал µњірі шµл фаунасыныњ 
эндемигі. ¤збекстан Ќызыл кітабына тіркелген 
(2003).

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ мањызы. 
Туыстыњ єлемдік фаунадаѓы тµрт т‰рініњ бірі. 
Ќазіргі мекендейтін жерлердегі туыстыњ т‰пкі 
формасыныњ бірі ретінде ќарастырылады.

Таралуы. Таралу аймаѓы µте кішкентай жєне екі 
оќшауланѓан учаскеден т±рады [1-3], бірі – Батыс 
Ќызылќ±мда Ќараќалпаќстан территориясындаѓы 
Аќшадария, екіншісі – (Жањадария) Солт‰стік 
Ќызылќ±мда біздіњ республикамыздыњ террито-
риясында. Ќызылорда облысыныњ территория сын-
да кеміргіш єзірге бес жерден, Жањадария µзенініњ 
орта аѓысынан табылѓан [4-6].

Мекендейтін жерлері. Таќыр тєрізді сазды жазыќ-
тар, таќырѓа шыѓатын ќ±м жоталарыныњ етектері 
[1, 7] жєне сирек сексеуіл мен шµптесін µсімдіктері 
аз ќ±мды жерлердіњ сазды жазыќтарыныњ шека-
расындаѓы учаскелер [5].

Саны. Жалпы саны тым аз. Батыс Ќызылќ±мда 
(Ќараќалпаќстан) автокµліктіњ 10 км маршрутында 
0,2-0,7 ќосаяќ кездеседі. Кейбір біршама ќолайлы 
жерлерде ќоныстану тыѓыздыѓы 1 га-да 0,5 басќа 
жетеді [2, 7]. Солт‰стік Ќызылќ±мда (Ќазаќстан) 
саны жайында деректер жоќ, µйткені тірідей бір 
ѓана ќосаяќ ±сталѓан, ал ќалѓандары с‰йек ќал-
дыќтары бойынша белгілі [4, 5].

Негізгі шектеу факторлары. Аныќталмаѓан, 
жыртќыш ањдар мен жапалаќтар, єсіресе ‰й бай-
ѓызы, болуы м‰мкін.

Биологиялыќ ерекшіліктері. Жеке тіршілік 
ете ді. Ќысќы ±йќыѓа кетеді Т‰нде – белсенді. 
Ќысќы ±йќы ќырк‰йектіњ басынан наурыздыњ ая-
ѓына дейін созылады. Негізгі ќорегі – эфемерлер 

Статус. III категория. Редкий узкоареальный вид, 
эндемик фауны пустынь Юго-восточного Приара-
лья. Внесен в Красную книгу Узбекистана (2003).

Значения таксона для сохранения генофонда. 
Один из четырех видов рода мировой фауны. Рас-
сматривается как одна из исходных форм рода, воз-
никшая в местах современного обитания.

Распространение. Ареал крайне мал и состоит из 
двух изолированных участков [1-3], один – Акчада-
рьинский находится на территории Каракалпакии 
в Западных Кызылкумах, а дру гой (Жанадарьин-
ский) на территории нашей рес публики в Северных 
Кызылкумах. На терри тории Кызылординской об-
ласти зверьки пока обнару жены только в пяти точ-
ках в средней части р.Жана дарьи [4-6].

Места обитания. Такыровидные глинистые равни-
ны, подножий выходящих на такыры песчаных гряд 
[1, 7] и на границе глинистых равнин с песчаными 
массивами с редкими кустами саксаула и разрежен-
ной травянистой растительностью [5].

Численность. Общая численность крайне невели-
ка. В Западных Кызылкумах (Каракалпакия) встре-
чаются 0,2-0,7 особей на 10 км автомобильного 
маршрута. На отдельных наиболее благоприятных 
местообитаниях плотность населения составляет 
0,5 особей на 1 га [2, 7]. В Северных Кызылкумах 
(Казахстан) о численности данных нет, так как жи-
вьем добыт один тушканчик, а остальные из вестны 
по костным остаткам [4, 5].

Основные лимитирующие факторы. Не установ-
лены, возможно, влияние пресса хищных зверей и 
сов, особенно домового сыча.

Особенности биологии. Ведет одиночный оседлый 
образ жизни. Зимоспящий. Активность – ночная. 
Зимняя спячка длится с начала сентября до конца 
марта. Основные корма – семена эфемеров и эфеме-

ГЕПТНЕР ЕРГЕЖЕЙЛІ ЌОСАЯЃЫ 
КАРЛИКОВЫЙ ТУШКАНЧИК ГЕПТНЕРА

Salpingotus heptneri
Vorоntsov et Smirnov, 1969

Кеміргіштер отряды –  
Отряд Грызуны – Rodentia

Ќосаяќтар т±ќымдасы –  
Семейство Тушканчиковые – Dipodidae
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мен эфемероидтардыњ т±ќымдары, насекомдар. 
Ќолда ±стаѓанда ќауын, ќияр мен к‰нбаѓыстыњ 
т±ќымдарын, сол сияќты шыбындарды с‰йсіне 
жейді. Жылына 2 рет – сєуір-маусымда  ±рпаќ 
єкеледі. 2-4 µнім береді. 10-11 айда жыныстыќ 
жаѓынан жетіледі [2, 6].

Ќолда µсіру. Ќолѓа алынбаѓан.

Қолға алынған ќорѓау шаралары. Ќабылданбаѓан.

Ќажетті ќорѓау шаралары. Арнайы ќорѓау шара-
лары ќарастырылмайды.

Зерттеу ‰шін ±сыныстар. Ќазаќстанда ќазіргі та-
ралу аймаѓы мен санын аныќтау.

роидов, насекомые. В неволе охотно поедает семена 
дынь, огурцов и подсолнечника, а также мух. При-
носит 2 выводка в году – в апреле-июне. В выводке 
2-4 детеныша. Половая зрелость наступает в воз-
расте 10-11 месяцев [2, 6].

Разведение. Не предпринималось.

Принятые меры охраны. Не принимались.

Необходимые меры охраны. Специальные охран-
ные меры не предусматриваются. 

Предложения по исследованию. Выяснение сов-
ременного ареала и численность в Казахстане. 

Єдебиеттер-Источники информации:

1. Воронцов и др., 1969; 2. Сабилаев, 1973; 3. Сабилаев 
и др., 1974; 4. Гуляевская и др., 1978; 5. Стогов и др., 
1985; 6. Шенброт и др., 1995; 7. Шенброт, 1980. 

Ќ±растырушы-Составитель: Б. Есжанов.

таралѓан жерлер
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Статусы. III санат. Сирек таралу аймаѓы тар т‰р, 
Ќазаќстан фаунасыныњ єндемигі.

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ мањызы. 
Туыстыњ єлемдік фаунадаѓы тµрт т‰рініњ бірі. 
Ќазіргі Т±ранныњ территориясында пайда бол-
ѓан алѓашќы формаларыныњ бірі ретінде ќарас-
тырылады.

Таралуы. Таралу аймаѓы екі оќшауланѓан учаскеге 
бµлінеді, оныњ біреуі Солт‰стік Арал µњірінде, ал 
екіншісі – Оњт‰стік Балќаш µњірінде орналасќан. 
Солт‰стік Арал µњірінде Арал мањы Ќараќ±мында, 
‡лкен жєне Кіші Борсыќ ќ±мдарында мекендейді [1-
4]. Оњт‰стік Балќаш µњірінде Іле-Ќаратал µзен дері 
аралыѓыныњ солт‰стік бµлігінде кењ тараѓан [5-8], 
сол сияќты Аќсу-Ќаратал µзендері аралыѓынан да 
табылѓан [9].

Мекендейтін жерлері. Солт‰стік типті ќ±мды 
шµлдерде мекендейді. Арал µњірі Ќараќ±мында жу-
санды – астыќ т±ќымды µсімдіктер µскен бекінген 
ќ±мдарда [2], ‡лкен Борсыќ ќ±мында – ќ±мдардыњ 
тегістелген шеттерінде [4] мекендейді. Оњт‰стік 
Балќаш µњірінде барлыќ типтегі ќ±мдарда – жота-
лы, жоталы-адырлы, ірі бекінген ќ±мдарда – десе 
де жоталар мен шаѓыл ќ±мдардыњ етектерінде, 
олардыњ арасындаѓы жазыќтарда, сол сияќты 
ќ±мды жазыќтар мен бекінген аласа жоталы 
ќ±мдарда кездеседі [10].

Саны. Аз, десе де оњтайлы биотоптарда жекеле-
ген жылдары біршама кєдімгідей. Арал µњірінде 10 
км автомаршрутта 3-тен 11-ге дейін ќосаяќ есепке 
алынѓан, ќоныстану тыѓыздаѓы 1га-да 2-3 басты 
ќ±рады [11]. Оњт‰стік Балќаш µњірінде 10 км авто-
маршрутта бір ќосаяќ, біраќ жекеленген оњтайлы 
жерлерде 1 км жаяу маршрутта 8-10 басќа дейін 
жетеді [8].

Негізгі шектеу факторлары. Аныќталмаѓан. Бел-
гі лі бір дєрежеде, єсіресе жастары, жыландардыњ 
(1998 ж. шыѓыс айдаћаршасыныњ ќарнынан б±л 
ќосаяќтыњ 2 данасын таптыќ) жєне жапалаќтардыњ, 

Статус. III категория. Редкий узкоареальный вид. 
Эндемик фауны Казахстана.

Значение таксона для сохранения генофонда. 
Один из четырех видов рода в мировой фауне. Рас-
сматривается как одна из исходных форм возникно-
вения на территории современного Турана.

Распространение. Ареал распадается на два изо-
лированных участка, один из которых расположен 
в Северном Приаралье, а другой – в Южном При-
балхашье. В Северном Приаралье обитает в песках 
Приаральские Каракумы, Большие и Малые Барсуки 
[1-4]. В Южном Прибалхашье широ ко распростра-
нен в северной части Или-Кара тальского между-
речья [5-8], обнаружен также в Аксу-Каратальском 
междуречье [9].

Места обитания. Населяет песчаные пустыни се-
верного типа. В Приаральских Каракумах оби тает 
по закрепленным пескам с полынно-зла ковой рас-
тительностью [2], в Больших Барсуках – на выров-
ненной кромке песков [4]. В Южном Прибалхашье 
встречается практически во всех ти пах песков – 
грядовых, грядо-бугристых, крупно-бугристых, 
но предпочитает основания гряд и барханов, и по-
нижения между ними, а также в выровненной пес-
чаной долине и в закрепленных мелкобугристых 
песках [10].

Численность. численность низкая, хотя в опти-
мальных биотопах в отдельные годы вид может 
быть достаточно обычным. В Приаралье учтены от 
3 до 11 зверьков на 10 км автомаршрута, плотность 
населения составляет 2-3 особи на 1 га [11]. В Юж-
ном Прибалхашье учтен 1 экз. на 10 км автомобиль-
ного маршрута, но в отдельных оптимальных ме-
стообитаниях численность доходи ла до 8-10 особей 
на 1 км пешего маршрута [8].

Основные лимитирующие факторы. Не выявле-
ны. В какой-то мере зверек, особенно детеныши, 
может становиться легкой добычей змей (в 1998 г. 
в желудке восточного удавчика находили 2-х дете-

ЕРГЕЖЕЙЛІ БОЗ ЌОСАЯЌ
БЛЕДНЫЙ КАРЛИКОВЫЙ ТУШКАНЧИК

Salpingotus pallidus
Vorontsov et Shenbrot, 1984 

Кеміргіштер отряды –  
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нышей этого тушканчика) и сов, в первую очередь 
домового сыча, где численность в Южном Прибал-
хашье довольно высока.

Особенности биологии. Ведет одиночный оседлый 
образ жизни. Зимоспящий. Активный период длит-
ся с апреля по сентябрь. Летние норы малы (дли-
на около 40 см, глубина 8 см) и просты по строе-
нию (имеют 2-3 выхода и одну гнездовую камеру). 
Основные корма – семена и насекомые, зеленые 
части растений поедаются постоянно, но в незна-
чительном количестве. Сроки начала размножения 
довольно поздние. В Приаралье – в первой декаде 
июня [11], в Южном Прибалхашье – в конце апреля 
– начале мая. В Северном Приаралье в выводке 2-4, 
в среднем 2,8 детенышей, в Южном Прибалхашье 
– 4-5, в среднем 4,1 эмбриона на одну самку [12]. По-
ловая зрелость наступает в возрасте 10-11 месяцев. 
Максимальная продолжительность жизни в приро-
де 2,5, а в неволе – 3 года [11].

Разведение. Хорошо переносит условия неволи. Из-
вестны три попытки клеточного разведения, в ре-
зультате двух из них успешно выращено потомство 
[13, 14]. 

Принятые меры охраны. Не принимались.

Необходимые меры охраны. Специальные охран-
ные меры не предусматриваются.

Предложения по исследованию. Необходим по-
стоянный мониторинг известных популяций блед-
ного карликового тушканчика.

Єдебиеттер-Источники информации: 

1. Лобачев, 1971; 2. Саржинский, 1977; 3. Воронцов, 
Шенброт, 1984; 4. Гарбузов, 1985; 5. Трухачев, 1965; 
6. Трухачев, Бурделов, 1977; 7. Бурделов и др., 1985;  
8. Мазин и др., 1985; 9. Мурзов и др., 1987; 10. Есжанов, 
2006; 11. Шенброт и др., 1995; 12. Мазин, 1996; 13. Со-
рушева и др., 1985; 14. Айрапетьянц и др., 1980.

Ќ±растырушы-Составитель: Б.Есжанов.

ењ алдымен ‰й байѓызыныњ оњай жемтігі болады, 
Оњт‰стік Балќаш µњірінде соњѓысыныњ саны бір-
шама жоѓары.

Биологиялыќ ерекшіліктері. Жеке тіршілік етеді. 
Ќысќы ±йќыѓа жатады. Сєуірден ќырк‰йекке дейін 
белсенді. Жазѓы індері кішкентай (±зындаѓы 40 см-
дей, терењдігі 8 см) жєне ќарапайым ќ±рылысты 
(шыѓу аузы 2-3 жєне бір ±я камерасы). Негізгі ќорегі 
– т±ќым мен насекомдар, µсімдіктіњ жасыл бµлігі 
шамалы болса да ‰немі кездеседі. Кµбеюініњ баста-
луы кеш т‰седі. Арал µњірінде – маусымныњ бірінші 
онк‰ндігі [11], Оњт‰стік Балќаш µњірінде – сєуірдіњ 
аяѓы мен мамырдыњ басы. Солт‰стік Арал µњірінде 
бір аналыќќа 2-4, орташа 2,8, ал Оњт‰стік Балќаш 
µњірінде 4-5, орташа 4,1 эмбрионнан келеді [12]. 10-
11 айда жыныстыќ жаѓынан жетіледі. Табиѓатта 
тіршілігініњ ±заќтыѓы 2,5, ал ќолда – 3 жыл [11].

Ќолда µсіру. Ќолда ±стауѓа оњай ‰йренеді. Торда 3 
рет ±сталып µсірілгені, оныњ екі жаѓдайында ±рпаќ 
алынѓаны белгілі [13, 14].

Қолға алынған ќорѓау шаралары. Алынбаѓан.

Ќажетті ќорѓау шаралары. Арнайы ќорѓау шара-
лары ќолданылмайды.

Зерттеу ‰шін ±сыныстар. Бозт‰сті ергежейлі 
ќосаяќтыњ белгі популяцияларына т±раќты т‰рде 
мониторинг ж‰ргізу.

таралѓан жерлер
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Статусы. III санат. Сирек таралу аймаѓы тар т‰р. 

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ мањызы. 
Таралу аймаѓы шектелген жєне саны аз шекаралыќ 
т‰р – әлемдік фаунадаѓы тµрт т‰рдіњ бірі, тек Зай-
сан ќазанш±њќыры ауданында ѓана мекендейді.

Таралуы. Зайсан ќазанш±њќырыныњ барлыќ ќ±м-
дары. Ќара Ертістіњ сол жаѓалауындаѓы Букон 
ќ±мдары, Айѓырќ±м мен Дала, Ќара Ертістін оњ 
жаѓалаулындаѓы ¤зн±ра ќ±мдары жєне Зайсан 
кµлініњ оњт‰стік жаѓалауындаѓы шаѓын ќ±мдар [1-
3].

Мекендейтін жерлері. Астыќ т±ќымдастар – жу-
санды немесе астыќ т±ќымдастар – єрт‰рлі шµптер 
µскен жартылай бекінген ќ±мды жазыќтар. Жайдаќ 
жєне аса биік емес шаѓылдарда, таќырларда, 
сортањды не ќиыршыќ тасты учаскелерде сирек 
кездеседі, ал ірі жоталы ќ±мдарда жоќ [2, 3, 4].

Саны. Жалпы сана аса кµп емес – 10 км автомарш-
рутта 0,5-тен 12-ге дейін [1, 2, 5]. Біраќ та біршама 
ќолайлы биотоптарда жекеленген жылдары б±л 
кµрсеткіш жоѓары – 13-тен (Букон ќ±м дарыныњ 
солт‰стік бµлігі) 39-ѓа (атсыз ќ±мдардыњ оњт‰стік 
шеті) жетеді, б±л кезде ќосаяќтардыњ мекен-
деу тыѓыздыѓы Дала ќ±мында 1 га-да 5,1, Букон 
ќ±мдарында 10,7 бас болады [2, 6]. Саны жылдар 
бойынша біршама µзгеріске ±шырайды. Ќазаќстанда 
тіркелген саныныњ ењ жоѓарѓы кµр сеткеші тµменгі 
кµрсеткіштен 6-10 есе артып т‰седі [3].

Негізгі шектеу факторлары. Ќолайсыз ќыстардан 
кейін топыраќты терењ тоњ басу жєне м±з басуының 
салдарынан  ќосаяќтардыњ ќысќы ±йќы кезінде µлім 
– жітімге ±шырауы артады [4]. Жыртќыш ањдар мен 
ќ±с тардыњ да єсері болуы м‰мкін.

Биологиялыќ ерекшіліктері. Жеке тіршілік етеді. 
Ќысќы ±йќыѓа жатады. Оѓан ќырк‰йекте кетіп, 
сєуірдіњ аяѓында оянады [2, 7]. ¦йќыѓа кетер ал-
дында денесініњ 28%-н ќ±райтындай май жинайды. 
Т‰нде белсенді. Жазды жеке учаске лерініњ ауданы 
0,35 га-дан (емізуші аналыќтар) 0,5 га-ѓа (ересек 

Статус. III категория. Редкий узкоареальный вид.

Значение таксона для сохранения генофонда. С 
ограниченным ареалом и низкой численностью 
периферийный вид – один из четырех видов миро-
вой фауны, обитающий только в районе Зай санской 
котловины.

Распространение. Все песчаные массивы Зайсан-
ской котловины: Буконьские пески, пески Айгыр-
кум и Дала по левому берегу черного Иртыша, пес-
чаный массив Ознура в правобережной части дель-
ты черного Иртыша и небольшой массив песков на 
южном берегу оз. Зайсан [1-3].

Места обитания. Полузакрепленные песча-
ные рав нины со злаково-полынной или злаково-
разнотравной растительностью. По окраинам по-
логих и невысоких барханов, такырах, солончаках 
или щебенистых участках встречаются редко, а в 
крупнобугристых песках отсутствуют [2, 3, 4].

Численность. Общая численность невысока: от 0,5 
до 12 особей на 10 км автомаршрута [1, 2, 5]. Однако 
в наиболее благоприятных биотопах в от дельные 
годы этот показатель довольно высокий – до 13 (се-
верная часть Буконьских песков) и 39 (южная кром-
ка безымянных песков) особей на 10 км автомарш-
рута, при этом плотность населения тушканчиков 
в песках Дала составляет в среднем 5,1 особей на 
1 га, а в Буконьских песках – 10,7 зверьков на 1 га [2, 
6]. численность подвержена существенным колеба-
ниям по годам. В Казахстане максимальный заре-
гистрированный уровень чис лен ности превосходит 
минимальный в 6-10 раз [3].

Основные лимитирующие факторы. Глубокие 
промерзания грунта после неблагоприятных зим и 
образование ледяной корки на поверхности почвы 
ведут к резкому повышению смертности зверьков 
во время зимней спячки [4]. Возможно, и пресса 
хищных зверей и птиц.

Особенности биологии. Ведет одиночный образ 
жизни. Зимоспящий. В зимнюю спячку залегает в 

ЕРГЕЖЕЙЛІ МАЙЌ¦ЙРЫЌ ЌОСАЯЌ
ЖИРНОХВОСТЫЙ КАРЛИКОВЫЙ ТУШКАНЧИК

Salpingotus crassicauda
Vinogradov, 1924

Кеміргіштер отряды –  
Отряд Грызуны – Rodentia

Ќосаяќтар т±ќымдасы –  
Семейство Тушканчиковые – Dipodidae
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аталыќтар) жетеді. Негізгі ќорегі – т±ќым жєне 
насекомдар, аздап µсімдіктердіњ жасыл бµлігін 
де жейді. Ќолда ±стаѓанда к‰нбаѓыс, ж‰гері, 
ќ±мыќ пен с±лы дєндерін, т‰рлі насекомдарды, 
µрмекшілерді, ќ±мырсќа ж±мыртќаларын, нан, сол 
сияќты алма, сєбіз пен картофельді с‰йсіне жейді 
[2, 4, 8, 9]. Ересек аналыќтар бір маусымда 2 рет – 
мамыр мен маусымда кµбейеді, б±л кезде олар єрі 
буаз єрі ±рпаќтарын емізеді. 1-6, орташа 3-4 ±рпаќ 
єкеледі. 9-11 айда жыныстыќ жаѓынан жетіледі [9, 
10]. Табиѓатта тіршілік ±заќтыѓы 3 жылдан аспай-
ды [1].

Ќолда µсіру. Жаќсы к‰тім болса ќолѓа оњай ‰йренеді 
[6].

Қолға алынған ќорѓау шаралары. Алынбаѓан.

Ќажетті ќорѓау шаралары. Арнайы ќорѓау шара-
лары ќарастырылмайды.

Зерттеу ‰шін ±сыныстар. Таралу аймаѓы шектеулі 
шекаралыќ т‰р ретінде оныњ санына т±раќты мо-
ниторинг ж‰ргізу, экологиясы мен биологиясын 
зерттеу.

сентябре, пробуждается в конце апреля [2, 7]. Перед 
длительной спячки накапливает большие запасы 
жира – до 28 % от всего тела. Суточная активность 
– ночная. Летом площадь индивидуальных участ-
ков колеблется от 0,35 га (кормящие самки) до 0,5 га 
(взрослые самцы). Основные корма – семена и на-
секомые, в небольшом количестве употребляет в 
пищу также зеленые части растений. В неволе охот-
но ест семена подсолнечника, кукурузы, гречихи и 
овса, различных насекомых, пауков, муравьиные 
яйца, хлеб, а также яблоки, морковь и картофель [2, 
4, 8, 9]. Взрослые самки размножаются дважды в се-
зон – в мае и июне, совмещая вторую беременоость 
с выкармливанием первого выводка. В выводке 1-6, 
в среднем 3-4 детеныша. Половая зрелость насту-
пает после первой зимовки в воз расте 9-11 месяцев 
[9, 10]. Максимальная про должительность жизни в 
природе не превышает 3-х лет [1].

Разведение. При надлежащем уходе хорошо пере-
носит условия неволи [6].

Принятые меры охраны. Не принимались.

Необходимые меры охраны. Специальные охран-
ные меры не предусматриваются. 

Предложения по исследованию: Изучение био-
логии и экологии, постоянный мониторинг за чис-
ленностью, как периферийный вид с ограниченным 
ареалом.

Єдебиеттер-Источники информации:

1. Воронцов и др., 1969; 2. Мазин, Мурзов, 1990;  
3. Шен брот и др., 1995; 4. Шубин и др., 1969; 5. Мазин, 
Касабеков, 1983; 6. Мазин, 1996; 7. Щербаков, 1977; 8. 
Параскив, 1960: 9. Исмагилов, 1972; 10. Мазин, Мыр-
забеков, 1985.

Ќ±растырушы-Составитель: Б. Есжанов.

таралѓан жерлер
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Статусы. III санат. Сирек кездесетін, таралу аймаѓы 
шаѓын т‰р. Каспий тењізі тµњірегініњ эндемигі.

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ мањызы. 
Ќазаќстандаѓы т±ќымдастыњ жалѓыз µкілі.

Таралуы. Батыс Ќазаќстан мен Аќтµбе облыс-
тарыныњ территориясында Жайыќ-Ембі µзендері 
аралыѓындаѓы ќ±мдарда таралѓан. Ол Ќ±мшоќат, 
Ќ±мжарѓан, Сарыторѓай, Жаѓаб±лаќ, Кµкжиде, Тоњ-
ќайма, Аќжар, Кµкµзекк±м, Ќараѓандыќ±м, Ќара-
аѓаш, Аќќ±м ќ±мды тµбелерде кездеседі [1-4, 6, 7].

Мекендейтін жерлері. Соќыр тышќан кµбіне 
ылѓалды топыраќты ќ±мдарда мекендейді. Оныњ 
мекендері – ашыќ дала, орманныњ шет жаѓы, ќ±м-
дар, ќ±м тµбелер арасындаѓаы таќырлар, µзендер-
діњ ескі арналары [1-3, 6, 7].

Саны. Батыс Ќазаќстанда б±л кеміргіштіњ жал-
пы саны туралы дерек жоќ. Аќтµбе облысында 
Ќ±м шоќат жєне Ќ±мжарѓан ќ±мдарында 1 га жер-
де 0,26-тен 4 соќыр тышќанѓа дейін кездеседі. 
Кµкжиде ќ±мдарында 10 мыњ гектар кµлемдегі 
жерде бір гектарда 1-2 кеміргіш µмір с‰ретіндігі 
аныќталды. Ќ±мжарѓанныњ оњт‰стігіндегі жер-
лер де, Жаѓаб±лаќ ормандарында, ені 100-200 м, 
±зындыѓы 8 шаќырым участкелерде 1 га 4 алып 
кµртышќан тіршілік ететіндігі белгілі болды [2]. 
Батыс Ќазаќстан облысында 10 мыњ га жерде орта-
ша 1 га ќ±мда 0,8 ањ саналѓан [4, 6, 7]. Бір гектар 
жерде 4 алып кµртышќан мекендейтіні Ќарааѓаш 
ормандарында байќалѓан [2].

Негізгі шектеу факторлары. Белгісіз. М‰мкін, ќы-
сы суыќ немесе жазы ќ±рѓаќшылыќ болѓан жылдар 
шыѓар [4, 6, 7, 8].

Биологиялыќ ерекшіліктері. Алып ќµртышќан 
т±раќты жер астында µмір с‰реді. Жыл бойы 
тіршілік етеді. К‰рделі ін ќазып (±зындыѓы – 145-
540 см, терењдігі – 90-300 см), сонда т±рады [1-4, 
7]. ¤сімдіктермен ќоректенеді. ¤сімдіктердіњ 38 
т‰рініњ тамырларын ќорек етеді. С‰йіп жейтін 

Статус. III категория. Редкий узкоареальный вид, 
эндемик Прикаспия.

Значение таксона для сохранен6ия генофонда. 
Единственный представитель семейства в Казах-
стане.

Распространение. Изолированные участки его 
обитания встречаются в междуречье Урал-Эмба, на 
территории Актюбинской и Западно-Казахстанской 
областей, здесь он населяет песчаные массивы Кум-
шокат, Кумжарган, Сарыторгай, Жагабулак, Кокжи-
де, Тонкайма, Акжар, Кугузюккум, Кара гандыкум, 
Караагаш, Аккум и др. [1-4, 6, 7].

Места обитания. Распространение слепыша тес но 
связано с увлажненными песками различ ного типа. 
Заселяет поляны, опушки лесов, остеп ненные участ-
ки, бугристые и мелкобугристые зак репленные пе-
ски, межбугристые понижения, при легающие рав-
нинные участки, склоны оврагов, старые русла рек 
[1-3, 6, 7].

Численность. Сведений об общей численности ги-
гантского слепыша в Западном Казахстане нет. В 
Актюбинской области в песках Кумшокат и Кум-
жарган в угодьях различного типа плотность его 
населения колеблется от 0,26 до 4 особей на 1 га. По 
периферии песчаного массива Кокжиде на площади 
10 тыс. га она составила 1-2 зверька на 1 га. На юж-
ной кромке песков Кумжарган, у леса Жагабулак, 
на участке шириной 100-200 м протяженностью 
8 км плотность населения слепыша – 4 особи на 1 га 
[2]. В Западно-Казахстанской области на площади 
10 тыс. га в среднем она равна 0,8 зверька на 1 га [4, 
6, 7], максимальная плотность (4 слепыша на 1 га) 
отмечена в лесной даче Караагаш по увлажненным 
опушкам и полянам на площади 2750 га [2]. 

Основные лимитирующие факторы. Не известны. 
По-видимому, суровые зимы и засушливое жаркое 
лето [4, 6, 7, 8]. 

Особенности биологии. Слепыш ведет оседлый, 
подземный, одиночный образ жизни. Активен кру-

‡ЛКЕН К¤РТЫШЌАН
ГИГАНТСКИЙ СЛЕПЫШ

Spalax giganteus
Nehring, 1898

Кеміргіштер отряды –  
Отряд Грызуны – Rodentia

Соќыр тышќандар т±ќымдасы –  
Семейство Селепышовые – Spalacidae
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азыѓы – ќияќ (Elymys giganteus). Ќысќа 2,5 кг-дай 
ќор жинайды [1-3, 5]. Кей жылдары жылына екі рет 
кµбейеді. Єр туѓанда 2-6 жас кµртышќан д‰ниеге 
келеді [2, 3, 7].

Ќолда µсіру. Мєлімет жоќ.

Қолға алынған ќорѓау шаралары. Мєлімет жоќ.

Ќажетті ќорѓау шаралары. Батыс Ќазаќстан облы-
сында Ќарааѓаш ќ±мында ќорыќша ±йым дастыру 
керек.

Зерттеу ‰шін ±сыныстар. Мекендейтін ќоныс та-
рын зерттеп, таралѓан жерініњ бєрінде санаќ ж±-
мысын ж‰ргізу ќажет.

глый год. Роет норы – сложные сооружения из по-
верхностно расположенных кормовых и глу бинных 
ходов общей протяженностью 145-540 м, 2-3 гнездо-
вые камеры располагаются на глубине 90-300 см [1-
4, 7]. Зверек исключительно растительнояден. В его 
питании преобладают корни и корневища растений 
38 видов. Излюбленный корм – кияк (Elymvs gigan-
teus), наличие его оказывает существенное влияние 
на распределение слепыша. Постоянно делает запа-
сы до 2,5 кг [1-3, 5]. В году обычно один растяну-
тый весенне-летний период размножения и иногда 
– осенний. В выводке 2-6 детенышей [2, 3, 7].

Разведение. Сведения отсутствуют.

Принятые меры охраны. Данных нет. Актуальна 
необходимость организации заказника на песчаном 
массиве Караагаш в Западно-Казахстанской обла-
сти [1, 7].

Предложения по исследованию. Обследование 
пес чаных массивов, прежде всего в Актюбинской 
области, проведение учетных работ по всему ареа-
лу в Западном Казахстане.

Єдебиеттер-Источники информации:

1. Гарбузов, 1977а; 2. Гарбузов, 1977б; 3. Махмутов, 
1977; 4. Иркалиева, 1974; 5. Иркалиева, 1982; 6. Ирка-
лиева, 1984; 7. Иркалиева, 1990. 8. Спивакова, 1996.

Ќ±растырушы-Составитель: Р.Т.Шаймарданов.

таралѓан жерлер
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Статус. III категория. Редкий зверек с очень не-
большим ареалом в Казахстане.

Значение таксона для сохранения генофонда. У 
хомячков, обитающих в Казахстане иной кариотип, 
чем у номинативной формы, населяющей соседние 
территории Китая. У первых в диплоидном наборе 
34 хромосомы, у вторичных – 28 [1].

Распространение. Только право- и левобережные 
черноиртышские пески в восточной части Зайсан-
ской котловины [1-6].

Места обитания. Большинство типов песчаных 
биотопов, изредка обнаруживается в глинисто-
щебенистых биотопах, обычно поблизости с песка-
ми; встречается и в изолированных песчаных гря-
дах вдоль поймы р. черный Иртыш, по правому и 
левому берегам [1-6].

Численность. Стабильно невысокая и заметно из-
меняется по годам. В годы депрессии встречается 
в среднем 0,15-0,43 особи на 10 км автомобильного 
учета, в благоприятные годы – до 0,9-1,8 [1, 4, 5], 
максимальная численность по учетам в давилки – 
6 %, по среднемноголетним данным, тем же мето-
дом – 0,2-0,3 % на 100 ловушко ночей [3, 7]. В июне 
2002 г. в 20 км западнее с. Буран, было отмечено 
только 2 экз. на 20 км учетного маршрута. Там же на 
расстоянии 10 км был отмечен только хомячок [11]. 

Основные лимитирующие факторы. Суровые 
зимы с высоким снежным покровом, летние засухи, 
снижающие семенную продукцию растительности, 
а также высокая численность врагов и конкурентов 
[3, 4].

Особенности биологии. Оседлый, одиночно жи-
вущий зверек с ночным образом жизни. Активен, 
вероятно, в течение всего года. Обладает высоким 
воспроизводственным потенциалом. Беременные 
самки встречаются постоянно с апреля по ко нец 
августа. Перезимовавшие самки приносят не менее 
двух пометов за сезон. Прибылые становятся по-

Статусы. III санат. Ќазаќстанда таралу аймаѓы 
шаѓын сирек кездесетін кеміргіш.

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ мањызы. 
Ќытай территориясында мекендейтін номинативті 
атжалмандарѓа ќараѓанда Ќазаќстанда таралѓан 
атжалмандардыњ кариотипі басќа. Біріншісінде 
хромосом – 28, ал екіншісінде – 34 [1].

Таралуы. Зайсан ойпатыныњ шыѓыс жаѓында 
Ќара Ертіс µзенініњ екі жаѓалауындаѓы ќ±мдарда 
таралѓан [1-6].

Мекендейтін жерлері. Тек ќ±мдарда ѓана тіршілік 
ететін атжалман; кейде ќасында ќ±мды тµбелер 
жаќын сазды-тасты биотоптарда да кездесіп ќала-
ды. Ќара Ертістіњ екі жаѓалауындаѓы жеке ќ±м-
дарда мекендейді [1-6].

Саны. Саны онша кµп емес, біраќ жыл сайын 
µзгеріп отырады. Ауа райы ќолайсыз жылдары 
10 км ќашыќтыќта орташа 0,15-0,43 ањ, ал ќолайлы 
жылдары сондай ќашыќтыќта – 0,9-1,8 атжалман 
кездеседі [1, 4, 5]. Давилькамен аулаѓанда, 100 
давилькаѓа орташа есеппен т‰скені – 0,2-0,3 %, ал 
ењ жоѓарѓы кµрсеткіші – 6 % [3, 7]. 2002 жылдыњ 
маусымында Боран селосыныњ батысында 20 шаќы-
рым ќашыќтыќта екі атжалман кездессе, екінші 
к‰ні сол мањда 10 шаќырымда бір-аќ атжалман 
±сталды [11].

Негізгі шектеу факторлары. Ќалыњ ќарлы суыќ 
ќыстар, жазѓы ќ±рѓаќшылыќ, жаулары мен бєсеке-
лестерініњ кµп болуы [3, 4].

Биологиялыќ ерекшіліктері. Бір орында т±раќты 
т‰нде тіршілік етеді. Б‰кіл жыл бойы тіршілігін 
тоќтатпайды. ¤сімталдыѓы тым жоѓары. Буаз 
±рѓа шылары сєуірден тамыз айыныњ аяѓына дейін 
кез деседі. Ќыстап шыќќан ±рѓашылары жылына 
2 рет кµбейеді. Жања туѓан балалары жыныстыќ 
жаѓынан сол жылы жетіліп, кµбеюге ќатысады. 
Орташа єр аналыќ 6,1-8-ден µсім береді. Концентрлі 
азыќтармен, т±ќымдармен, насекомдармен ќорек-

РОБОРОВСКИЙ АТЖАЛМАНЫ
ХОМЯЧОК РОБОРОВСКОГО

Phodopus roborovskii
Satunin, 1903

Кеміргіштер отряды – 
Отряд Грызуны – Rodentia

Аламантєрізділер т±ќымдасы – 
Семейство Хомяковые – Cricetidae
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ловозрелыми в год рождения и также участвуют 
в размножении. Средняя величина вы водка 6,1-8,0 
эмбриона на 1 самку. Питается концентрирован-
ными кормами, преимущественно семенами и на-
секомыми, которых запасает и на зиму. Живет в 
простых и не глубоких норах, вход в них на день за-
бивает песком. В сообществе у этого хомячка много 
конкурентов и врагов [3, 4, 8].

Разведение. Зверьки неоднократно успешно содер-
жались и размножались в неволе. 

Принятые меры охраны. Меры охраны не прини-
мались.

Необходимые меры охраны. Алматинскому зоо-
парку следует начать разведение в неволе, руковод-
ствуясь рекомендациями Н. В. Башениной [9].

Предложения по исследованию. Специальные ис-
следования по экологии вида [10].

Єдебиеттер-Источники информации:

1. Воронцов, Крюкова, 1969; 2. Бибиков, 1957; 3. Шу-
бин, 1973а; 4. Слудский, 1977б; 5. Мазин и др., 1977;  
6. Прокопов, 1979; 7. Мазин, 1983; 8. Воронцов, 1982;  
9. Башенина, 1975; 10. Мазин, 1996; 11. Прокопов, 
2002.

Ќ±растырушы-Составитель: Р. Т. Шаймарданов.

тенеді. Ќысќа ќор жинайды. Онша терењ емес 
індерде т±рады, к‰ндіз інніњ аузын жауып ќояды. 
Б±л атжалманныњ жаулары мен бєсекелестері кµп 
[3, 4, 8].

Ќолда µсіру. Ќолда бірнеше рет ±сталып, жаќсы 
кµбейетіні аныќталды. 

Қолға алынған ќорѓау шаралары. Ќорѓау шаралары 
ќолданылѓан жоќ.

Ќажетті ќорѓау шаралары. Н. В. Башенина [9] єді-
сімен Алматы хайуанаттар паркінде µсіруді ќолѓа 
алу ќажет.

Зерттеу ‰шін ±сыныстар. Экологиясын зерттеу 
керек [10].

таралѓан жерлер



232

Статусы. III санат. Таралу шекарасы µзгеріп 
т±ратын, сирек кездесетін т‰р.

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ мањызы. 
Туыстыњ ќазіргі 2 т‰рініњ Ќазаќстанда таралѓан бір 
т‰рі.

Таралуы. Ќазірде Зайсан ойпатында [1-6] жєне 
Солт‰стік-Батыс Тарбаѓатайда таралѓан. ¤ткен ѓа-
сырларда батысќа ќарай тіпті Орталыќ Ќазаќ станѓа 
дейін таралѓан.

Мекендейтін жерлері. Негізінде шµлейтті аймаќ-
ты мекендейтін кеміргіш. Онда сазды-тасты участ-
келерді, сортањ жерлерді мекендейді. Тау етек теріне 
дейін ќоныстанады. Саны µскен жыл дары басќа 
да биотоптарда кездесе береді, ал саны азайѓан 
жылдары ылѓалды µзендер бойында, жазыќты 
ылѓалды жерлерде ѓана ±шырасады [2, 3, 5, 7, 8].

Саны. ¤ткен ѓасырдыњ ортасынан бергі баќы-
лаулар Зайсан ойпатында сары алаќоржынныњ 
саны µсуі мен ќ±лдырауы єрбір 3-7 жылда 
ќайталайтындыѓын кµрсетті. Саныныњ µсуі 1967, 
1971, 1978, 1981, 1986 жылдары байќалды [5, 6, 8]. 
Сондай жылдары бір гектар жерде 24-48-ден 130-
ѓа дейін алаќоржын кездеседі; ал оныњ жаппай 
ќоныстаѓан учаскелері ондаѓан шаќырымѓа созы-
лады. Ал, саны азайѓан жылдары т±ратын індері 
бір-бірінен алыс ќашыќтыќќа орналасады єрі 
бірен-саран ѓана сары алаќоржын кездеседі [2, 5, 
6, 7]. 2002 ж. Зайсан ойпатында оныњ саны µскені 
байќал ды [12] (бір саѓаттыќ экскурсияда 10-15 оныњ 
т±ратын індері кµзге т‰сті).

Негізгі шектеу факторлары. Ќар аз т‰скен жыл-
дар (топыраќ терењ ќатады), кµктемде нµсерлеп 
жауѓан жањбырлар (індерін су алып кетеді), жазѓы 
ќ±рѓаќшылыќ.

Биологиялыќ ерекшіліктері. Тєулік бойы 
тіршілік етеді. Тіршілігі к‰ндіз µтеді. Б‰кіл жыл 
бойы кµбейеді; 20 к‰ндей буаз болады. Сєуірден 
ќырк‰йекке дейін кµбеюі ќарќынды µтеді. Азыѓы 

Статус. III категория. Редкий зверек с резко пуль-
сирующим ареалом.

Значение таксона для сохранения генофонда. В 
роде 2 современных вида, на территории нашей ре-
спублики обитает один из них. 

Распространение. В настоящее время – Зайсанская 
котловина [1-6] и Северо-Западный Тарбагатай. В 
прежние годы встречался гораздо западней – вплоть 
до Центрального Казахстана.

Места обитания. Типичный обитатель полу пус-
тынной зоны, в том числе предгорий, где селится 
на глинистых, глинисто-щебнистых участках, а 
так же солонцах. В годы резкого подъема числен-
ности выходит за пределы зональных биотопов, в 
пери оды депрессий обнаруживается только в более 
ме зофильных условиях пойм рек, оврагов, лощин и 
т.п. [2, 3, 5, 7, 8]

Численность. Наблюдения с середины прошло-
го столетия, подтвердили способность желтой 
пест рушки к регулярным в Зайсанской котлови-
не вспыш кам численности, с периодичностью в 
3-7 лет. Заметные подъемы численности зверька 
наблю дались в 1967, 1971, 1978, 1981, 1986 гг. [5, 6, 
8]. В фазе ее пиков количество зверьков по биото-
пам колеблется от 24-48 до 130 на 1 га, а участки 
со сплошными поселениями занимают площади в 
десятки квадратных километров. В периоды деп-
рессий единичные зверьки или обитаемые норы на-
ходятся на значительных расстояниях друг от друга 
[2, 5, 6, 7]. В Зайсанской котловине в 2002 г. отме-
чена повышенная численность желтой пест рушки 
[12]. В течении часовой экскурсии им были встре-
чены до 10-15 жилых нор. 

Основные лимитирующие факторы. Мало снеж-
ные зимы, с глубоким промерзанием почвы; обиль-
ные весенние дожди, заливающие норы, летние за-
сухи. 

Особенности биологии. Оседлые зверьки с 
кругло суточной активностью. Активны в основ-

САРЫ АЛАЌОРЖЫН
ЖЕЛТАЯ ПЕСТРУШКА

Lagurus luteus
Eversmann, 1840

Кеміргіштер отряды –  
Отряд Грызуны – Rodentia

Аламантєрізділер т±ќымдасы – 
Семейство Хомяковые – Cricetidae
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ном днем. Способны размножаться круглый год, 
про должительность беременности около 20 дней. 
Наиболее интенсивное размножение – с апреля по 
сентябрь. При хорошей обеспеченности кормами, 
зверьки способны приносить до 4-5 выводков, сле-
дующих один за другим, с периодичностью в 30-50 
дней. Молодые особи весенних генераций достига-
ют половой зрелости в возрасте 3-4 недель и также 
при благоприятных условиях включаются в раз-
множение. Питаются преимущественно зеле ными 
частями многих растений. Разведение. Из вестны 
успешные опыты длительного разведе ния в неволе 
с получением потомства [9, 10].

Принятые меры охраны. Не принимались.

Необходимые меры охраны. Необходимо выделе-
ние охранных территорий в Зайсанской котловине. 
Разведение в Алматинском зоопарке.

Предложения по исследованию. Необходимо про-
должить специальные исследования по распрост-
ранению и экологии вида в Восточном Казахстане 
и Северном Прибалхашье [11].

Єдебиеттер-Источники информации:

1. Шубин,1967; 2. Прокопов, 1979; 3. Исмагилов, Бе-
кенов, 1969; 4. Капитонов и др., 1973б; 5. Шубин, 
Слудский, 1978; 6. Мазин и др., 1982; 7. Мазин, 1983; 
8. Прокопов, 1983; 9. Крыльцов, Мазин и др., 1972;  
10. Дякие, 1985; 11. Мазин, 1996; 12. Прокопов, 2002.

Ќ±растырушы-Составитель: Р. Т. Шаймарданов.

мол болѓан жылдары араларына 30-50 к‰н салып, 
жылына 4-5 рет кµбеюге ќатысады. Кµктемде туѓан 
балалары жыныстыќ жаѓынан 3-4 жетіде жетіліп, 
ќолайлы жаѓдайда кµбеюге ќатысады. ¤сімдіктердіњ 
кµбіне жасыл жапыраќтарымен ќоректенеді.

Ќолда µсіру. Ќолѓа жаќсы бейімделіп, µніп-µседі [9, 
10].

Қолға алынған ќорѓау шаралары. Ондай ж±мыс 
ж‰ргізілген жоќ.

Ќажетті ќорѓау шаралары. Зайсан ойпатында ќор-
ѓалатын территория ±йымдастыру керек. Алматы 
хайуанаттар паркінде ќолда µсіруді ќолѓа алѓан 
жµн.

Зерттеу ‰шін ±сыныстар. Ќазаќстанда оныњ 
таралуы мен экологиясын зерттеуді жалѓастыру 
ќажет. 

?

таралѓан жерлер
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Статусы. I санат. EW санаты – еліміздіњ жабайы 
таби ѓатында жойылып кеткен т‰р; ХХ ѓасырдыњ 
50-ші жылдарынан бастап оныњ мекендеуі жайын-
да наќтылы деректер жоќ. ХТЌО-њ Ќызыл тізіміне 
(ЕN санаты), Ресейдіњ (1-ші санат), Ќырѓызстанныњ 
Ќызыл кітаптарына тіркелген. 

Генофондын саќтау ‰шін таксонныњ мањызы. 
Ќызыл ќасќыр – µзі аттас туыстыњ Ќазаќстан фау-
насы мен єлемдік фаунадаѓы бірден-бір µкілі.

Таралуы. Таралу аймаѓы Оњт‰стік жєне Орталыќ 
Азия мен Шыѓыс Азияныњ оњт‰стік жартысын 
ќамтиды [1]. Ќазаќстанда Тянь-Шань, Жоњѓар Ала-
тауы, Тарбаѓатай, Сауыр мен Алтай енетін таралу 
аймаѓыныњ солт‰стік шегі жатыр. ХХ ѓа сырдыњ 
бірінші жартысында ањдардыњ наќ ты лы кездескен 
жерлері Талас, Ќырѓыз, Іле, К‰нгей жєне Теріскей 
Алатауларында, Жоњѓар Ала тауыныњ оњт‰стік-
батыс сілемдері мен оныњ орталыќ (Сарќант) 
жєне шыѓыс (Алакµл ауданы) бµлімдерінде, Се-
мей облысыныњ Майтабай ауы лына жаќын жерде, 
Марќакµл мањында, Б±ќтырма µзенініњ ањѓарында 
есепке алынѓан [2, 3, 4].

Мекендейтін жерлері. Жартасты шатќалдар, суб-
альпі жєне альпі шалѓындыќтары, сырттар, таудыњ 
далалы жєне орманды участкелері, єсіресе, тењіз 
дењгейінен 2500-4000 м биіктікте. Ќыс кезінде ќас-
ќырлар т±яќты жануарлардыњ соњынан еріп 800-
1500 м биіктікке дейін тµмендейді.

Саны. Ќызыл ќасќыр кµптеген аудандарда µте си-
рек кездескен, тек Тарбаѓатай, Сауыр мен Жоњ ѓар 
Алатауында біршама жиі кездескен [2, 3, 5]. ХХ 
ѓасырдыњ 20-21-ші жылдары Алакµл ауда нында 
бір маусымда кейде 6 ќасќырѓа дейін аулан ѓан 
[6]. Соњѓы онжылдыќтарда ХХ-ѓасырдыњ 80-ші 
жылдарыњда ќызыл ќасќырлардың Оњт‰стік Ал-
тайда [7] жєне Батыс Тянь-Шаньда [8] кездесетіні 
жайында маќалалар жазылды. Олар - ќойшылар 
мен ањшылардыњ ауызекі мєліметтері, µкінішке 
орай ешќандай рєсімделмеген еді. Б±л жаѓдайларда 

Статус. I категория. Вид исчезнувший в дикой 
природе страны; с 50-х годов ХХ в. достоверных 
сведений о его обитании нет. Необходимо ввести 
нулевую (0) категорию для таких животных в Крас-
ной книге, куда и отнести красного волка. Внесен 
в Красный список МСОП (категория EN), Красную 
книгу России (категория I), Красную книгу Кирги-
зии (как очень редкий и неизученный вид, сведений 
о котором также с 50-х годов ХХ в. нет).

Значение таксона для сохранения генофонда. 
Красный волк – единственный представитель рода 
в фауне Казахстана и в мировой фауне.

Распространение. Ареал вида охватывает Южную 
и Центральную Азию и южную половину Вос-
точной Азии [1]. В Казахстане находится север ная 
периферия ареала, куда входят Тянь-Шань, Джун-
гарский Алатау, Тарбагатай, Саур и Алтай. На 
протяжении первой половины ХХ в. конкретные 
места встреч зверей отмечались в Таласском, Кир-
гизском, Заилийском, Кунгей и Терскей Ала тау, в 
юго-западных отрогах Джунгарского Ала тау и его 
центральной (Сарканд) и восточной (Ала кольский 
район) частях, близ пос.Майтабай Семипалатин-
ской обл., в окрестностях оз. Марка коль, долине 
р. Бухтармы [2, 3, 4].

Места обитания. Скалистые ущелья, субальпий-
ские и альпийские луга, сырты, остепненные и 
лесные участки гор, преимущественно, на высоте 
2500-4000 м над ур. м. В зимний период волки отко-
чевывали вслед за копытными животными ниже до 
высоты 800-1500 м. 

Численность. В большинстве районов красный 
волк всегда был крайне редок и лишь в Тарбагатае, 
Сауре и Джунгарском Алатау встречался несколько 
чаще [2, 3, 5]. В Алакольском районе в 20-е годы 
ХХ в. добывали иногда до 6 волков за сезон [6]. В 
последние десятилетия появлялись публикации 
о встречах красных волков в 80-е годы ХХ в. на 
Южном Алтае [7] и в Западном Тянь-Шане [8]. Они 

ЌЫЗЫЛ ЌАСЌЫР
КРАСНЫЙ ВОЛК

Cuon alpinus
Pallas, 1811

Жыртќыштар отряды –  
Отряд Хищные – Carnivora

Иттер т±ќымдасы –  
Семейство Псовые – Canidae
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ќызыл ќасќырларды с±р ќасќырлармен шатасты-
руы м‰мкін, µйткені б±лардыњ жеке µзгергіштігі 
жоѓары, кейде т‰сінде ќызѓылт рењ басым болатын 
ањдар кµптеп кездеседі.

Негізгі шектеуші факторлар. Белгісіз.

Биологиялыќ ерекшеліктері. Ќызыл ќасќырѓа 
мекенін жиі ауыстыру тєн. Шыњѓыстау жотасын-
да жєне Ямышев ауылыныњ мањында (Павлодар 
ќаласынан оњт‰стікке ќарай 70 км) кездескені белгілі 
[5]. Негізгі жемтігі – таутеке, арќар, елік, ќабан, 
марал, ‰й малдары. Хайуанаттар паркінде ќањтар 
– аќпанда ±йыѓады, 2 ай буаз болады. 3-9 бµлтірік 
туады. Кµбею кезењінен тыс кезде ќасќырлар топќа 
жиналады жєне жиі 3-10-нан бірігіп жемтігін ау-
лайды. Жаулары мен бєсекелестері – ќасќыр, барыс 
[2, 3, 4].

Ќолда µсіру. Мєскеу, Пекин жєне басќа хайуанат-
тар парктерінде кµбейеді. 

Қолға алынған ќорѓау шаралары. СИТЕС-њ 2 Ќо-
сымшасына тіркелген.

Ќажетті ќорѓау шаралары. Єзірге тек хай уанаттар 
парктерінде µсіру жайында ѓана айтуѓа болады.

Зерттеу ‰шін ±сыныстар. Ќызыл ќасќыр жµнінде 
хабар т‰скен аудандарды м±ќият тексеру.

основаны на опросных сведениях пас тухов и охот-
ников и, к сожалению, никак не до кументированы. 
Очевидно, в данных случаях за красных волков 
принимали особей серого волка, индивидуальная 
изменчивость окраски которого велика и иногда 
встречаются звери с преобладанием рыжих тонов в 
окраске меха. 

Основные лимитирующие факторы. Не извест ны. 

Особенности биологии. Для красного волка харак-
терна частая смена мест обитания. Известны даль-
ние заходы на хр. чингистау и в окрестности пос. 
Ямышевское (70 км южнее г.Павлодара) [5]. Основ-
ная добыча – горный козел, архар, косу ля, кабан, 
марал, домашние животные. Спа ривание в зоопар-
ках бывает в январе-феврале, продолжительность 
беременности около 2 месяцев. В помете 3-9 дете-
нышей. Вне периода размножения волки держатся и 
охотятся стаями, чаще по 3-10 особей. Враги и кон-
куренты – серый волк, снежный барс [2, 3, 4].

Разведение. Размножался в Московском, Пекин-
ском и других зоопарках.

Принятые меры охраны. Внесен в Приложение 2 
СИТЕС. 

Необходимые меры охраны. Очевидно, можно го-
ворить пока лишь о разведении зверя в зоо парках. 

Предложения по исследованию. Тщательное обс-
ледование района в случае получения сообщений о 
красном волке.

Єдебиеттер-Источники информации. 

1. Гептнер, Слудский, 1967; 2. Шнитников, 1936;  
3. Слудский, 1981; 4. Попов, 1976; 5. Плотников, 1901; 
6. Хахлов, 1928; 7. Щербаков, Кочнев, 1982; 8. Каш-
каров, 2002.

Ќ±растырушы-Составитель: Ю. А. Грачев.
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Статусы. III санат. Ареалы мен саны ќысќаруда. 
Ќырѓызстан, ¤збекстан, Тєджікістан, Т‰ркіменстан 
Ќызыл кітаптарына енгізілген.

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ мањызы. 
Тяньшань аюы - Ќазаќстанда таралѓан ќоњыр аюдыњ 
екі т‰ршесініњ, ал ТМД елдеріндегі 7 т‰ршесініњ 
бірі.

Таралуы. Б±л т‰ршеніњ таралу аймаѓы Орталыќ 
Азияныњ – Тянь-Шань, Памир-Алай, Гиндукуш, 
Батыс Гималай тауларын ќамтиды. Ќазаќстанда 
т‰ршеніњ таралуыныњ солт‰стік бµлігі µтеді. 
М±нда ол Жоњѓар Алатауында, Тоќсанбай жота-
сында, Ќояндытауда, Алтынемелде, Ќайќанда жєне 
Тянь-Шань жотасында – Кетпен, Теріскей, К‰н гей, 
Іле, Ќырѓыз жєне Талас Алатауларында, ¤гем жо-
тасында, Ќоржынтауда таралѓан [1]. ХХ ѓасырдыњ 
орта шенінде Ќаратауда (Сырдариялыќ) жойылып 
кеткен.

Мекендейтін жерлері. Таудаѓы ќылќан жапы-
раќты жєне жапыраќты ормандар, єрт‰рлі аѓаштар 
мен б±талар µскен жерлер, субальпі жєне альпі 
белдеулері, ќ±здар мен тасты жерлер.

Саны. ХІХ-ХХ  ѓасырдыњ басында Жоњѓар Алатауы 
мен Тянь-Шань тауында едєуір болатын [2, 3], одан 
кейін оныњ барлыќ ќоныстарда саны азайып кетті. 
ХХ ѓ. 70-шы жылдары Жоњѓар Алатауында 300-
дей, Тянь-Шань тауыныњ ќазаќстандыќ бµлігінде 
200 (оныњ 20-25-і Алматы ќорыѓында, 65-70-і Аќсу-
Жабаѓылы ќорыѓында) аю тіршілік етті [4, 5, 6]. 
ХХ ѓасырдыњ аяѓында Аќсу-Жабаѓылы ќорыѓында 
40-50-дей аю саналды [7]. Ќазірде оныњ барлыќ 
мекендерінде саны ќысќаруда. 

Негізгі шектеуші факторлар. Браконьерлік. ¤рт-
тіњ жєне кесудіњ нєтижесінде ормандар кµлемініњ 
азаюуы, оны мазалау факторы.

Статус. III категория. Ареал и численность сокра-
щаются. Занесен также в Красные книги Киргизста-
на, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана.

Значение таксона для сохранения генофонда. 
Тянь-шанский медведь – один из 2 подвидов бурого 
медведя в фауне Казахстана и из 7 подвидов в фауне 
стран СНГ.

Распространение. Ареал подвида охватывает горы 
Центральной Азии – Тянь-Шань, Памиро-Алай, 
Гиндукуш, Западные Гималаи. В Казахстане нахо-
дится северная часть подвидового ареала, в которую 
входят Джунгарский Алатау с отрогами Токсанбай, 
Кояндытау, Алтын-Эмель, Кайкан и хребты Тянь-
Шаня – Кетмень, Терскей Алатау, Кунгей Алатау, 
Заилийский Алатау, Киргизский Алатау, Таласский 
Алатау, Угамский хребет, Каржантау [1]. В середи-
не ХХ в. медведь исчез в Сырдарьинском Каратау.

Места обитания. Горные хвойные и лиственные 
леса, редколесья, заросли кустарников, субальпий-
ские и альпийские луга, скалы, каменистые осыпи.

Численность. В ХIХ– начале ХХ вв. был обычен 
в Джунгарском Алатау и на большей части Тянь-
Шаня [2, 3], в дальнейшем численность всюду со-
кратилась. В 70-х гг. ХХ в. в Джунгарском Алатау 
обитало около 300 медведей [4]; в казахстанской 
части Тянь-Шаня около 200, в том числе 20-25 – в 
Алматинском заповеднике и 65-70 – в заповеднике 
Аксу-Джабаглы [5, 6]. В большинстве мест суще-
ствует тенденция к снижению численности. В за-
поведнике Аксу-Джабаглы численность медведя в 
конце ХХ в. оценивалась в 40-50 особей [7].

Основные лимитирующие факторы. Браконьер-
ство, сокращение лесов в результате пожаров и ру-
бок, фактор беспокойства.

Особенности биологии. Совершает вертикальные 
кочевки в пределах лесного, субальпийского и аль-

ТЯНЬ-ШАНЬ ЌОЊЫР АюЫ
ТЯНЬ-ШАНЬСКИЙ БУРЫЙ МЕДВЕДЬ

Ursus arctos isabellinus
Horsfield, 1826

Жыртќыштар отряды –  
Отряд Хищные – Carnivora

Аюлар т±ќымдасы – 
Семейство Медвежьи – Ursidae
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пийского поясов гор. Питается травянистыми рас-
тениями, ягодами, плодами, редко – животными. 
Впадает в зимний сон, длящийся 5-7 мес. Залегает в 
берлогу в октябре-ноябре, выходит – в марте-апреле. 
Гон проходит в мае-июне, медвежата рождаются в 
январе-феврале (в берлоге). В помете 1-3 детеныша, 
чаще 2. Самка рожает детенышей через год и реже. 
Медвежата в первый год залегают в берлогу с мате-
рью, весной (во время гона) семья распадается.

Разведение. Содержится и успешно размножается 
в зоопарках.

Принятые меры охраны. Внесен в Приложе-
ние I СИТЕС. Охраняется в заповедниках Аксу-
Джабаглы, Алматинском, национальных парках 
– Иле-Алатауском, Сайрам-Угамском и ряде заказ-
ников.

Необходимые меры охраны. Создание ООПТ, осо-
бенно в Джунгарском Алатау усиление охраны зве-
рей от браконьеров, сохранение лесов.

Предложения по исследованию. Выяснение совре-
менного состояния популяций тянь-шанского мед-
ведя на всем протяжении его ареала в Ка захстане.

Єдебиеттер-Источники информации: 

1.Грачев, 1981; 2. Шнитников, 1936; 3. Огнев, 1940;  
4. Грачев, Федосенко, 1977; 5. Грачев, 1982; 6. Жиря-
ков, 1980; 7. Колбинцев, 2001.

Ќ±растырушы-Составитель: Ю. А. Грачев

Биологиялыќ ерекшеліктері. Таудыњ альпі, суаль-
пі, орман белдеулерінде маусымдыќ ќоныс ауда-
рады. Ќорегі-єрт‰рлі µсімдіктер, жеміс-жидектер, 
сирегірек – жануарлар. 5-7 айѓа созылатын ќысќы 
±йќыѓа кетеді. ‡њгірлеріне ќазан-ќараша айларын-
да жатады, одан наурыз-сєуір айларында шыѓады. 
К‰йлеуі мамыр-маусым айларында, 1-3, жиірек 2 
ќонжыќтары ќањтар-аќпан (‰њгірде) айларында 
туады. Аналыќтары араларына жыл салып туады. 
Ќонжыќтары бірінші жылы аналарымен бір ‰њгірде 
ќыстайды, сонан кейін кµктемде (к‰йлеуге т‰серде) 
олар бµлінеді.

Ќолда µсіру. Хайуанаттар парктерінде ±сталады 
жєне жаќсы кµбейеді.

Қолға алынған ќорѓау шаралары. СИТЕС-тіњ 
1 Қосымшасына енгізілген. Аќсу-Жабаѓылы мен 
Алматы ќорыќтарында, Іле-Алатау, Сайрам-¤гем 
±лттыќ парктерінде жєне бірќатар ќорыќшаларда 
ќорѓалады.

Ќажетті ќорѓау шаралары. Ерекше ќор ѓалатын 
территориялар, єсіресе Жоњѓар Алатау ында, ±йым-
дастыру, ормандарды саќтау, браконь ерлермен 
к‰ресу керек.

Зерттеу ‰шін ±сыныстар. Тяньшань ќоњыр аюы-
ныњ таралу аймаќтарында оныњ ќазіргі жаѓдай ын 
тексеру ќажет.
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Статусы. III санат. Аса сирек т‰р емес, десе де 
бірќатар аудандарда оныњ саны азаюда.

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ мањызы. 
Ќазаќстанда ТМД фаунасындаѓы тас сусардыњ бес 
т‰ршесініњ біреуі – M.f.intermedia мекендейді [1].

Таралуы. Республикада Талас пен Ќырѓыз жота-
ларында, Ќаржантау, Ќаратау, Шу-Іле, Кіндіктас, 
Іле жєне К‰нгей Алатауларында, Кетмен, Жоњѓар 
Алатауыныњ сілемдерінде, Тарбаѓатай мен Сауырда 
кездеседі. Сирек те болса Оњт‰стік Алтайда Ќалбы 
жєне Нарым жоталарында, Марќакµл кµлініњ суала-
бында жєне Б±ќтырма µзенініњ ањѓарында да есепке 
алынѓан [2].

Мекендейтін жерлері. Тау бµктерлерінен альпі 
белдеуіне дейінгі (тењіз дењгейінен 800-3400 м 
биіктікте) барлыќ биотоптарда кездеседі.

Саны. ХХ ѓасырдыњ 60-шы жылдарында біршама 
кµп болѓан. Солт‰стік Тянь-Шань мен Жоњѓар 
Алатауында сол жылдары оныњ саны шамамен 3 
мыњдай болды, оныњ µзінде Іле Алатауында 1968 ж. 
аќпан-наурыз 1000 га жерде 6,6 бастан келді. 1968-
1969 жылдардаѓы µте ќатал ќалыњ ќарлы ќыстан 
соњ б±л аймаќта саны 500-ге дейін кеміді, ал Іле 
Алатауында 1969 ж. ќырк‰йекте 1000 га-да бар – 
жоѓы 1,7 бастан келді. Соњѓы жылдары ќалыњ ќарлы 
ќыстардыњ нєтижесінде, сол сияќты ќаскерліктен 
оныњ саны одан әрі азайды [2, 3].

Негізгі шектеуші факторлар. Ауа райы, гельминт-
термен заќымдануыныњ жоѓары болуы, ќаскерлік.

Биологиялыќ ерекшеліктері. Маусым-шілде 
жєне тамызда ±йыѓады. К‰шіктері сєуірдіњ ба-
сында туады. Буаздылыѓы 9 айѓа дейін созылады 
[4]. ¦яда 2-5, орташа 2,5 к‰шік болады. Екі айдай 
емізеді. Жас сусарлар ±яны шілденіњ екінші жарты-
сында тастайды. Аталыќтары жыныстыќ жаѓынан 
бір жылда, аналыќтары – 15-16 айда жетіледі, 

Статус. III категория. Не особенно редкий вид, но 
численность его в ряде районов сокращается. 

Значение таксона для сохранения генофонда. В 
Казахстане обитает M. f. intermedia – один из пяти 
подвидов каменной куницы в фауне СНГ [1]. 

Распространение. В республике обитает в Талас-
ском и Киргизском хребтах, в горах Каржантау, 
Каратау,чу-Илийских, Кендыктас, в Заилийском и 
Кунгей Алатау, Кетмень и Джунгарском Алатау с 
отрогами, на Тарбагатае и Сауре. Изредка отмеча-
ется на Южном Алтае по Калбинскому и Нарым-
скому хребтах, в бассейне оз. Маркаколь и в долине 
р. Бухтарма [2].

Места обитания. Встречается от предгорий до аль-
пийского пояса (800-3400 м над ур. м.) во всех био-
топах.

Численность. В 60-х гг. ХХ в. была довольно вы-
сокая. В Северном Тянь-Шане и Джунгарском Ала-
тау ее поголовье в это время определялось пример-
но в 3 тыс. особей, причем в Заилийском Алатау в 
феврале-марте 1968 г. на 1000 га при ходилось 6,6 
особи. После многоснежной очень суровой зимы 
1968-1969 гг. численность в ука занном регионе со-
кратилась до 500 экз., а в Заилийском Алатау в сен-
тябре 1969 г. на 1000 га приходилось всего 1,7 особи. 
В последующие годы в результате многоснежных 
зим, а также браконьерства поголовье местами еще 
снизилось [2, 3]. 

Основные лимитирующие факторы. Клима ти-
ческие, высокая зараженность гельминтами, бра-
коньерство.

Особенности биологии. Спаривание происходит в 
июне-июле и начале августа. Рождение молодых в 
начале апреля. Беременность длится до 9 месяцев 
[4]. В выводке 2-5, в среднем 2,5 детеныша. Лакта-
ция около двух месяцев. Куницы-сеголетки поки-

ТАС СУСАРЫ
КАМЕННАЯ КУНИцА

Martes foina
Erxleben, 1777

Жыртќыштар отряды – 
Отряд Хищные – Carnivora

Сусарлар т±ќымдасы – 
Семейство Куньи – mustelidae
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дают гнездо со второй половины июля. Половоз-
релости самцы достигают в возрасте 1 года, самки 
– в 15-16 месяцев, но некоторые приносят первое 
потомство только в три года. Основное место в пи-
тании занимают мышевидные грызуны, хотя суще-
ственную роль играют и растительные корма. При 
плотности населения 3-5 и выше зверьков на 1000 
га около 60 % живет оседло, 40 % особей являются 
«проходными» [2]. К врагам можно отнести волка, 
лисицу, барса, рысь, а также чабанских собак, из 
пернатых хищников – филина. Конкурентами по 
питанию являются все хищники, а также птицы, 
питающиеся ягодами.

Разведение. Данных нет.

Принятые меры охраны. Охраняется в заповед-
никах Алматинском, Аксу-Джабаглинском, а также 
в заказниках: Тарбагатайском, Токтинском, Коксу-
ском , Алматинском.

Необходимые меры охраны. Усилить охрану мест 
обитания. Вести широкую разъяснительную работу 
среди населения о значении этого ценного зверька. 
Желательно приступить к разведению в неволе.

Предложения по исследованию. Проводить регу-
лярные (один раз в 3-4 года) учеты численности ку-
ницы в хребтах Западного и Северного Тянь-Шаня 
и в Джунгарском Алатау.

Єдебиеттер-Источники информации:

1. Гептнер и др., 1967; 2. Лобачев, 1973; 3. Лобачев, 
1982; 4. Старков, 1847.

Ќ±растырушылар-Составители: Ю. С. Лобачев,  
А. М. Мелдебеков.

біраќ кейбіреулері тек ‰ш жылда ѓана к‰шіктейді. 
Ќорегінде тышќантєрізді кеміргіштер басым, 
десе де, µсімдіктектес ќоректер де мањызды роль 
атќарады. 1000 га жерде ќоныстану тыѓыздыѓы 
3-5 жєне одан кµп болса, онда ањдардыњ 60 %-ы 
отырыќшы, 40 % – «µткінші» болып табылады [2]. 
Жауларына ќасќыр, т‰лкі, барыс, сілеусін, сонымен 
ќатар шопандардыњ иттері, ал жыртќыш ќ±стардан 
‰кі жатады. Ќорегі бойынша бєсекелестері бар-
лыќ жыртќыштар, сол сияќты жидектермен ќорек-
тенетін ќ±стар болып табылады.

Ќолда µсіру. Деректер жоќ.

Қолға алынған ќорѓау шаралары. Алматы, Аќсу-
Жабаѓылы ќорыќтарында, сол сияќты Тарбаѓатай, 
Тоќты, Кµксу, Алматы ќорыќшаларында ќорѓа-
лады.

Ќажетті ќорѓау шаралары. Мекендейтін орын-
дарын ќорѓауды к‰шейту. Т±рѓындар арасында 
б±л ќ±нды ањныњ мањызы жайында ‰гіт-насихат 
ж±мыстарын кењ ж‰ргізу. Ќолдан µсіруді ќолѓа алу 
керек.

Зерттеу ‰шін ±сыныстар. Т±раќты т‰рде (3-4 
жылда бір рет) Батыс жєне Солт‰стік Тянь-Шань 
жоталары мен Жоњѓар Алатауында сусардыњ са-
нына есеп ж‰ргізу.
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Статусы. III санат. Сирек т‰р, десе де Жайыќ 
µзенініњ суалабы мен Солт‰стік Ќазаќстанда ќо-
ныстану тыѓыздыѓы біршама жоѓары. Ќазаќстанда 
т‰рдіњ таралу аймаѓыныњ шеткі бµлігі жатыр.

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ мањызы. 
Ќазаќстанда б±л т‰рдіњ белгілі бес т‰ршесініњ 
µте єлсіз жіктелген екі т‰ршесі – M.m.uralensis 
Kuznetsov, 1941 (Жайыќ µзенініњ суалабы) жєне 
M.m.sabaneevi Jurgenson, 1947 (Солт‰стік Ќазаќстан 
ормандары) мекендейді [1, 2].

Таралуы. Жайыќ µзенініњ суалабындаѓы жайылма 
тоѓайлары мен Солт‰стік Ќазаќстан ормандарында 
кездеседі. 1938 ж. Гурьев (Атырау) ќаласынан 6 км 
жерде ауланѓан, м±нда кездейсоќ келуі м‰мкін [2]. 
1986 ж. екі сусар Калмыков ауылыныњ мањынан 
±сталды. 1948 ж. шілде-тамызда Солт‰стік Ќа-
заќстан облысындаѓы Ленин ауданынан [2], ал 
1978 ж. шілдеде еркек орман сусары Кµкшетау 
облысыныњ Зеренді ауданынан ±сталѓан [3]. Егер 
соњѓы екі кездесуді кездейсоқ деп есептесек, 
ХХ ѓасырдыњ аяѓы мен ХХI ѓасырдыњ басында 
Солт‰стік Ќазаќстанда ол т±раќты т‰рде кездеседі.

Мекендейтін жерлері. Жайыќ µзенініњ суалабында 
негізгі биотоптары – кµк терек, аќ терек, емен, тал 
µскен ормандар. Солт‰стік Ќазаќстанда шµптесін 
µсімдіктері мен б±талары сирек ескі ќараѓайлы ор-
мандар, таза ќайыњды ормандарда да кездеседі.

Саны. 1977 ж. Жайыќ µзенініњ жайылмасында 1000 
га-ѓа 1,7 сусардан келді: б±л жерде оныњ жалпы 
саны 110-120 болды. 1978 ж. ќараша-желтоќсанда 
саны 150-160-ќа жетті [4], яѓни бір жылдыњ ішінде 
саны 35 %-ѓа µсті. Ескертетін жаѓдай 1978 жєне 1979 
жылдар сусарлар ‰шін б±л аймаќта µте ќолайлы 
болды; ‰лкен су тасќындары болмады, ќорек мол 
– жануартектес те, µсімдіктектес те. Солт‰стік 
Ќазаќстанда ХХІ ѓасырдыњ басында орман суса-
рыныњ жалпы саны 160-тай болды, олардыњ жар-
тысынан кµбі «Бурабай» мен «Кµкшетау» ±лттыќ 
парктерінде мекендеді.

Статус. III категория. Редкий вид, хотя в бассейне 
р. Урал и в Северном Казахстане местами плотность 
населения значительная. В Казахстане находится 
периферийная часть ареала вида.

Значение таксона для сохранения генофонда. 
В Казахстане обитают, видимо, два слабо диф-
ференцированных подвида из пяти описанных у 
этого вида: M. m. uralensis Kuznetsov, 1941 (бассейн 
р. Урал) и M. m. sabaneevi Jurgenson, 1947 (леса Се-
верного Казахстана) [1, 2]. 

Распространение. Встречается в пойменных лесах 
бассейна р.Урал и в лесах Северного Казахстана. 
В 1938 г. была добыта в 6 км от г. Гурьев (Атырау), 
куда зашла, видимо, случайно [2]. В 1986 г. две куни-
цы пойманы в окрестностях с. Калмыково. В июле-
августе 1948 г. добыта в Ленинском районе Северо-
Казахстанской области [2], а в июле 1978 г. самец лес-
ной куницы – в Зерендинском районе Кокчетавской 
области [3]. Если два последних случая добычи куниц 
в Северном Казахстане в те годы можно отнести к слу-
чайным заходам, то к концу ХХ в. и в начале ХХI в. 
она там встречается постоянно.

Места обитания. Эта куница тесно связана с ле-
сом. Основными биотопами в бассейне р.Урал яв-
ляются старые древесные насаждения из осокоря, 
белого тополя, дуба, ветлы. В Северном Казахстане 
основные встречи куниц приурочены к перестой-
ным соснякам со слабо выраженным под леском и 
травостоем. Встречается и в чистых березняках. 
Кормовая база в данном регионе неус тойчива, и 
лесные куницы не всегда находят в нем оптималь-
ные условия для существования.

Численность. В пойме Урала в ноябре-декабре 
1977 г. на 1000 га приходилось 1,7 куницы: общая 
ее численность здесь составляла 110-120 особей. 
В ноябре-декабре 1978 г. она возросла до 150-160 
зверьков [4], т.е. в течение одного года поголовье 
увеличилось примерно на 35 %. Следует отметить, 
что 1977 и 1978 гг. в этом регионе оказалось для ку-

ОРМАН СУСАРЫ
ЛЕСНАЯ КУНИцА

Martes martes
Linnaeus, 1758

Жыртќыштар отряды –  
Отряд Хищные – Carnivora

Сусарлар т±ќымдасы – 
Семейство Куньи – mustelidae
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Негізгі шектеуші факторлар. Ќорек ќорыныњ аза-
юы, єсіресе, тышќантєрізді кеміргіштердіњ, ±ялауѓа 
ќолайлы (ескі ќуысы кµп аѓаштар) орындардыњ аза-
юы жєне ќаскерлік.

Биологиялыќ ерекшеліктері. Шілде-тамызда 
±йы ѓады, 236-275 к‰н буаз болады, ±яда 1-8, жиі 3 
жас сусар бар, олардыњ кµзі 34-ші к‰ні ашылады. 
2-3 жылда жыныстыќ жаѓынан жетіледі. Жасыныњ 
±заќтыѓы – 15 жыл. Ќорегініњ негізін тышќантєрізді 
кеміргіштер ќ±райды, µсімдіктектес ќорек 25%-ѓа 
жетеді. Жыртќыштардыњ оба ауруымен ауы рады. 
Денесінен 19 т‰рлі гельминт табылѓан, єсіресе 
скрябингилез ќауіпті [5]. Жауына т‰лкі, ќасќыр, 
ќаршыѓа мен ‰кіні жатќызуѓа болады. Бєсекелестері 
– сол жерде мекендейтін барлыќ жырт ќыш ањдар 
мен ќ±стар.

Ќолда µсіру. Деректер жоќ.

Қолға алынған ќорѓау шаралары. Аулауѓа м‰лдем 
тиым салынѓан. Батыс Ќазаќстан облысында 
Кир санов ќорыќшасында ќорѓалады. Солт‰стік 
Ќазаќстанда “Б±рабай” жєне “Кµкшетау” ±лттыќ 
парктерінде ќорѓалады.

Ќажетті ќорѓау шаралары. Ормандаѓы ±ялауѓа жа-
райтын учаскелерді саќтау, жасанды ±яшыќтар жа-
сау, ќорегі тапшы жылдары ќосымша ќоректендіруді 
±йымдастыру.

Зерттеу ‰шін ±сыныстар. Сусарлар ќоныстанѓан 
территорияларды ќатал баќылауды ќолѓа алу, 
т±раќты санын есептеу. Ќолда µсіруді зерттеу.

ниц весьма благоприятными: отсутствие больших 
паводков, обилие кормов – как животных, так и рас-
тительных. В Северном Казахстане в начале ХХI 
общая численность лесной куницы составляла около 
160 зверьков, из них более половины обитало в на-
циональных парках «Бурабай» и «Кокчетав ский». 

Основные лимитирующие факторы. Уменьшение 
кормовой базы, особенно мышевидных грызунов, 
мест, удобных для гнездования (старые дуплистые 
деревья), и браконьерство.

Особенности биологии. Гон в июле-августе, бере-
менность – 236-275 дней, в помете 1-8, чаще 3 дете-
ныша, которые прозревают на 34-й день. Половая 
зрелость наступает на 2-3 году жизни. Предельный 
возраст – 15 лет. В питании основ ную долю состав-
ляют мышевидные грызуны, растительные корма 
достигают 25%. Болеют чумой плотоядных. Обна-
ружено 19 видов гельминтов, особенно опасен скря-
бингилез [5]. К врагам можно отнести лисицу, вол-
ка, ястреба-тетеревятника, филина. Конкурентами 
могут быть все населяющие леса хищные звери и 
птицы.

Разведение. Данных нет.

Принятые меры охраны. Полностью запрещен 
промысел. Организован Кирсановский заказник в 
Западно-Казахстанской области.

Необходимые меры охраны. Сохранение гнездо-
пригодных участков леса, устройство искус ствен-
ных гнездилищ, организация подкормки в мало-
кормные годы.

Предложения по исследованию. Необходимо 
взять под строгий контроль заселенные лесной ку-
ни цей территории, регулярно производить учет 
чис ленности. Изучить разведение в неволе.

Єдебиеттер-Источники информации:

1. Гептнер и др., 1967; 2. Афанасьев и др., 1953; 3. Ло-
бачев, 1982; 4. Лобачев, Байдавлетов, 1986; 5. Данилов, 
Туманов, 1976. 

Ќ±растырушы-Составитель: Ю.С.Лобачев.
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Статусы. I санат. Сирек т‰р, Ќазаќстанда жойылып 
кетуі м‰мкін.

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ мањызы. 
Туыстыњ ТМД жєне Ќазаќстан фаунасындаѓы екі 
т‰рініњ бірі.

Таралуы. Ќазаќстанда таралу аймаѓыныњ шеткі 
бµлімі жатыр. Ертеде Еділдіњ атырабыныњ сол 
жаѓалауында, сирек – Жайыќ µзенініњ ањѓарында, 
Аќтµбе облысында – Елек, Ќарѓалы, Жаман 
Ќарѓалы µзендерініњ бойында кездескен. 1936 ж. 
Ќарѓалы µзенінен 10 к‰зен, ал 1937 ж. Аќтµбе ау-
данында оныњ 5 терісі ќабылданѓан. 1938 ж. 8-ші 
шілдеде бір к‰зенді Шаѓылы кµліне ќ±ятын осы 
аттас µзеннен (Кµкшетау облысы) ±стаѓан [1]. Ќазір 
Ќазаќстанда еуропа су к‰зенініњ табиѓи жолмен 
пайда болуы µте ќиын, µйткені Ресейдіњ шекаралас 
аудандарында оны осында жерсіндірілген америка 
су к‰зені ыѓыстырѓан.

Мекендейтін жерлері. Т±щы су ќоймалары: тазар-
тылмаѓан µзектер мен µзендер, кµлдер, ескі арна-
лар, кµптеген аралдары бар жєне ќалыњ µсімдікті 
µзен атыраптары. М±з асты ќуыстар мен ќатпайтын 
жылымдар болу ќажет. Мањызды жаѓдайдыњ бірі – 
ќоректіњ мол болуы. Ќ±рлыќ азыќтары мол болса, су 
к‰зені бетін т±тастай м±з басќан су ќой маларында 
да мекендей береді. К‰шіктейтін іні бар ауданда су 
ќоймасыныњ терењдігі 50 см-ден кем болмауы ке-
рек, µйткені баспанаѓа баратын інніњ суасты аузы 
кµрінбеуі міндетті.

Саны. Деректер жоќ. Ќазаќстанда жойылып кетуі 
м‰мкін [2].

Негізгі шектеуші факторлар. Оныњ б±рында кез-
дескен жерлерінде ќазір т±раќты т‰рде америка су 
к‰зені кездеседі, ол еуропа су к‰зеніне ќараѓанда 
к‰шті, америка су к‰зені оны ыѓыстырып ќана 
ќоймайды, µлтіреді жєне оныњ биотопын толыќтай 
мењгереді.

Биологиялыќ ерекшеліктері. К‰йге т‰су 3 аптаѓа 
дейін созылады жєне кіші су ќоймаларыныњ м±здан 

Статус. I категория. Редкий вид, по-видимому, в 
Казахстане исчезла. 

Значение таксона для сохранения генофонда. 
Один из двух видов рода в фауне СНГ и Казах-
стана.

Распространение. В Казахстане находится перифе-
рийная часть ареала. Прежде встречалась на лево-
бережье дельты Волги, изредка – в долине р. Урал, 
в пределах Актюбинской области – по рекам Илек, 
Карагал, Жаман-Каргал. В 1936 г. на р. Каргала 
было добыто 10 норок, а в 1937 г. в Актю бинском 
районе заготовлено 5 ее шкурок. 8 июля 1938 г. одну 
норку поймали на р. чаглинка, впа дающей в оз. ча-
глы (Кокчетавская область) [1]. В настоящее время 
появление европейской норки естественным путем 
в Казахстане маловероятно, в связи с тем, что в при-
граничных районах России она также вытеснена 
американской норкой аккли матизированной здесь.

Места обитания. Пресные водоемы: захламленные 
ручьи и реки, озера, старицы, дельты рек с много-
численными островками и густой расти тель ностью. 
Необходимы подледные пустоты и незамерзающие 
участки – полыньи, пропорины. Не менее важное 
условие – кормность угодий. При обилии наземной 
пищи норка может обитать и на водоемах со сплош-
ным льдом. В районе выводковой норы глу бина во-
доема должна быть не менее 50 см для мас кировки 
подводного лаза в убежище.

Численность. Данных нет. В Казахстане, по-види-
мому, исчезла [2].

Основные лимитирующие факторы. В районах 
ее бывших встреч в настоящее время постоянно 
встречается американская норка, более сильная, 
чем европейская, причем она не только вытесня-
ет европейскую, но и уничтожает ее и полностью 
осваивает занимаемые ею биотопы.

Особенности биологии. Течка продолжается до 3 
недель и совпадает со вскрытием мелких водоемов 
(февраль-март). Беременность длится от 42 до 75 

ЕУРОПА К‡ЗЕНІ
ЕВРОПЕЙСКАЯ НОРКА

Mustela lutreola
Linnaeus, 1761

Жыртќыштар отряды – 
Отряд Хищные – Carnivora

Сусарлар т±ќымдасы – 
Семейство Куньи – mustelidae
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дней, что связано с наличием у некоторых самок в 
развитии яйца латентного периода, длительность 
которого непостоянна. В помете бывает от 3 до 7 
детенышей, иногда более 10. Прозревают на 30-й 
день от рождения. Выводок распадается в начале 
осени. Половой зрелости достигают в возрасте года. 
Основу питания зимой составляют млекопитающие 
и рыба, летом – земноводные, птицы, насекомые. 
Больших миграций у европейских норок не отме-
чено. Наиболее опасными врагами и конкурентами 
является выдра и американская норка. 

Разведение. Хорошо размножается в неволе.

Принятые меры охраны. Охраняется в Кирсанов-
ском заказнике.

Необходимые меры охраны. Наладить разведение 
в неволе, в т. ч. в зоопарках.

Предложения по исследованию. Обследовать 
поймы рек Урал, Илек, Тобол, Убаган, чаглинка и 
оз.чаглы с целью обнаружения там данной норки.

Єдебиеттер-Источники информации:

1. Афанасьев и др., 1953; 2. Лобачев, 1982.

Ќ±растырушылар-Составители: Ю. С. Лобачев,  
А. М. Мелдебеков.

арылу кезењіне (аќпан-наурыз) сєйкес келеді. Буаз-
дылыќ 42 к‰ннеп 75 к‰нге дейін созылады, б±л 
кейбір ќаншыќтардыњ ж±мыртќа безініњ дамуы-
ныњ латентті (жасырын) кезењініњ болуымен бай-
ланысты, ал оныњ ±заќтыѓы т±раќты болмайды. 
¦яда 3-7, кейде 10 к‰шік болады. Туѓаннан 30 к‰н 
µткен соњ кµзі ашылады. ¦яластар к‰здіњ басында 
тарайды. Бір жаста жыныстыќ жаѓынан жетіледі. 
Ќорегініњ негізін ќыста с‰тќоректілер мен балыќ 
ќ±райды, жазда – ќосмекенділер, ќ±стар, насеком-
дар. Еуропа су к‰зенініњ алысќа ќоныс аударуы 
байќалмаѓан. Ењ ќауіпті жаулары мен бєсекелестері 
– ќ±ндыз бен америка су к‰зені.

Ќолда µсіру. Ќолда жаќсы кµбейеді.

Қолға алынған ќорѓау шаралары. Кирсанов ќорыќ-
шасында ќорѓалады.

Ќажетті ќорѓау шаралары. Ќолда, соныњ ішінде 
хайуанаттар парктерінде µсіруді ж‰зеге асыру.

Зерттеу ‰шін ±сыныстар. Жайыќ, Елек, Тобыл, 
¦баѓан, Шаѓылы µзендерініњ жайылмалары жєне 
Шаѓылы кµлін ол жерлерден к‰зенді табу маќса-
тында зерттеу.

таралѓан жерлер
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Статусы. III санат. Ареалы мен саны азая т‰суде. 
Ќырѓыстан, Тєжікстан, Ресей Ќызыл кітап тарына 
енгізілген.

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ мањызы. 
Д‰ниеж‰зілік жєне Ќазаќстан фауналарындаѓы 
туыстыњ жалѓыз µкілі.

Таралуы. Т‰рдіњ таралуы Оњт‰стік-Батыс Еуропа, 
жарым-жартылай Алдыњѓы, Орта жєне Орталыќ 
Азияны ќамтиды [1], Ќазаќстанда ш±бар к‰зен, 
негізінен, оныњ оњт‰стік жартысында – Мањѓышлаќ, 
‡стірт, Арал бойы, Ќызылќ±м, Арысќ±м, Мойын-
ќ±м, Тауќ±м, Бетпаќдаланыњ оњт‰стігі, Оњт‰стік 
Балќаш бойы, Іле жєне Сµгеті ойпаттары, Іле мен 
Жоњѓар Алатауларыныњ етектері, Алтай, Алакµл 
мен Зайсан ойпаттары [1, 2]. Еділ-Жайыќ µзендері 
аралыѓында, Орталыќ Ќазаќстанда жєне Алтай 
тауы етегіндегі жазыќтарда жойылып кетті [1].

Мекендейтін жерлері. Сарышұнаќтары, ќ±мтыш-
ќандары жєне басќа да кеміргіштері кµп шµлейтті 
жєне шµлді участкелер. Б±талар µскен ќ±мдарды 
мекендеуді ±натады. ¤зендер бойында тоѓайлардыњ 
шет жаѓында, б±талы далада мекендейді. Тауда 
далалыќ белдеуде, тењіз дењгейінен 3000 м дейін 
кµтеріледі [1].

Саны. 1959 жылы Сарыесік-Атырау шµлінде 0,8-
1,2 км2    кµлемді  учаскелерде бірден ш±бар к‰зен 
саналды, яѓни оныњ саны айтарлыќтай жоѓары 
болды [5]. ХХ ѓ. 70-шы жылдарында Мойынќ±м мен 
Оњт‰стік Балќашмаңы құмдарынан 10 шаќырым 
ќашыќтыќта оныњ 1-3 ізі байќалды [2]. Ќызылќ±м 
шµлінде бірќатар жерде ш±бар к‰зен едєуір [4]. 
Оныњ таралуыныњ басќа ќоныстарында ол сирек 
кездеседі [2]. 

Негізгі шектеуші факторлар. Ш±бар к‰зен саны-
ныњ азаюуы жерді жыртумен, кеміргіштерге ќарсы, 
єсіресе, ‰лкен ќ±мтышќанымен, к‰ресу ‰шін 
химиялыќ препараттарды ќолданумен [1-5] байла-
нысты.

Статус. III категория. Ареал и численность сок-
ращаются. Включена в Красные книги Кир гизстана, 
Таджикистана, России.

Значение таксона для сохранения генофонда. 
Единственный представитель рода в фауне Казах-
стана и мировой фауне.

Распространение. Ареал вида охватывает Юго-
Восточную Европу, частично Переднюю, Среднюю 
и Центральную Азию [1]. В Казахстане перевязка 
населяет, в основном, его южную половину – Ман-
гышлак, Устюрт, Приаралье, Кызылкум, Арыскум, 
Муюнкум, Таукум, южную часть Бет пакдалы, Юж-
ное Прибалхашье, Илийскую и Сюгатинскую доли-
ны, предгорья Заилийского, Джунгарского Алатау 
и Алтая, Алакольскую и Зайсанскую котловину [1, 
2]. Исчезла в междуречье Урал-Волга, в Централь-
ном Казахстане и Пред алтайских степях [1].

Места обитания. Полупустынные и пустынные 
участки с обилием сусликов, песчанок и других 
грызунов. Предпочитает закрепленные и полуза-
крепленные пески с кустарниковой растительно-
стью. В поймах рек держится по окраинам тугаев и 
кустарниковым равнинам. Поднимается кое-где по 
горным степям до 3000 м над ур. моря [1].

Численность. В 1959 г. в пустыне Сары-Ишикотрау 
на некоторых участках на 0,8-1,2 км2 приходилась 
1 перевязка [5], то есть численность была довольно 
высокой. В 70-е годы ХХ в. в песках Муюнкум и 
Южного Прибалхашья встречалось 1-3 следа пере-
вязки на 10 км маршрута [2]. В пустыне Кы зылкум 
в ряде мест перевязка довольно обычна [4]. На боль-
шей части остальной территории, где встречается 
перевязка, она редка [2]. 

Основные лимитирующие факторы. Снижение 
численности перевязки обусловлено распашкой 
земель и применением химических средств борь-
бы с грызунами, особенно с большой пес чанкой 
[1-5].

Ш¦БАР К‡ЗЕНІ
ПЕРЕВЯЗКА

Vormela peregusna
Güldenstaedt, 1770

Жыртќыштар отряды – 
Отряд Хищные – Carnivora

Сусарларлар т±ќымдасы – 
Семейство Куньи – mustelidae
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Особенности биологии. Перевязка ведет оседлый 
образ жизни. Убежищем служат норы больших пес-
чанок и сусликов. Питается грызунами, в основном 
песчанками и сусликами. Активна преимуществен-
но ночью и рано утром. Гон проходит в августе-
сентябре. Беременность протекает с диапаузой. В 
помете 3-8 детенышей, рождаются они в феврале-
марте [1-3].

Разведение. Сведений нет.

Принятые меры охраны. Охраняется в Устюрт-
ском, Алматинском, Алакольском заповедниках и 
ряде национальных парков и заказников.

Необходимые меры охраны. Сохранение место-
обитаний, создание ООПТ.

Предложения по исследованию. Учитывая слабую 
изученность вида, необходимы специальные иссле-
дования его экологии и в природных условиях и в 
неволе.

Єдебиеттер-Источники информации: 

1. Гептнер и др., 1967; 2. Бекенов, 1982; 3. Слудский, 
1953; 4. Ротшильд и др., 1967; 5. Бурделов, Бондарь, 
1986.

Ќ±растырушы-Составитель: Ю. А. Грачев.

Биологиялыќ ерекшеліктері. Ш±бар к‰зен бір 
жерде т±раќты µмір с‰реді. Кµбіне жатаќ ретін-
де ќ±мтышќаны мен сарыш±наќтар індерін 
пайдаланады. Кеміргіштермен, єсіресе, ќ±мтыш-
ќандар жєне сарыш±наќтармен ќоректенеді. Кµбіне 
т‰нде, кейде тањертењгілік жемін іздейді. К‰йлеуі 
– тамыз-ќырк‰йек айларында. Буаз болуы ‰зіліс 
кезењмен µтеді. Аќпан-наурыз айларында 3-8 жас 
к‰зен д‰ниеге келеді [1-3].

Ќолда µсіру. Мєлімет жоќ.

Қолға алынған ќорѓау шаралары. ‡стірт, Алматы 
жєне Алакµл ќорыќтарында жєне бірќатар ±лттыќ 
парктер мен ќорыќшаларда ќорѓалады.

Ќажетті ќорѓау шаралары. Мекендерін саќ тау, 
ерекше ќорѓалатын территориялар ±йым дас тыру.

Зерттеу ‰шін ±сыныстар. Т‰рдіњ аз зерттелгенін 
ескере отырып, оныњ экологиясын табиѓи ортада 
жєне ќолда µсіру кезінде зерттеу керек.
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Статусы. I санат. ¤те сирек т‰р. Шектеулі террито-
рияда бірењ-сарандары кездеседі.

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ мањызы. 
Туыстыњ Єлемдік фаунадаѓы бірден-бір µкілі. 
Ќазаќстанда оныњ таралу аймаѓыныњ солт‰стік ше-
карасы µтеді.

Таралуы. Оњт‰стік, Оњт‰стік-батыс ‡стірт, Мањ-
ѓыс тау облысындаѓы Ќарынжарыќ ойпаты [1, 2].

Мекендейтін жерлері. Оњт‰стік ‡стіртте – шыњ-
дардыњ тілімделген терењ шатќалдары, жотадаѓы 
жазыќтардыњ шыњдары мен сайлары. Оњт‰стік-
батыс ‡стіртте – сексеуілдері жєне алуант‰рлі 
шµптесін µсімдіктері бар, ш±њќыры, сайы, ќуысы 
жеткілікті ойлы-ќырлы жазыќтар. Ќарынжарыќта – 
Кендірлі соры мен Ќаясан жарларымен шектесетін, 
±зын суайрыќтары, сайлар кесіп µтетін, баялыш, 
ќараѓан, сексеуіл, курчавка µскен жазыќ учаскелер 
[3].

Саны. Бірен-сарандары кездеседі. 1983 жылдан 
бастап, бірінші табылуы, 10-15 ањ есепке алынѓан 
[4]. Ќазаќстандаѓы саны бірнеше ондыќтан аспауы 
м‰мкін.

Негізгі шектеуші факторлар. Кездейсоќ кез-
дес кенде адамдардыњ µлтіруі, ірі жыртќыштарѓа 
салын ѓан ќаќпанѓа т‰су.

Биологиялыќ ерекшеліктері. ¤те нашар зерт-
телген. Ымыртта-т‰нде, ал салќын кездерде к‰ндіз 
де белсенді. Ќыста суыќ кенеттен т‰скен жаѓдайда 
ќысќа мерзімді ±йќыѓа кетеді [4]. ¤зі ќазѓан жай 
індерде, немесе иесіз ќ±мтышќандары мен басќа 
ањдардыњ індерін кењейтіп, сонда т±рады. Жылы-
на бір рет кµбейеді, ќырк‰йек-ќазанда ±йыѓады. 
Буаздылыќ – 7 айдай, к‰шіктері наурыз-сєуірде пай-
да болады. 1-2 к‰шік туады. Ќорегініњ ќ±рамында 
омыртќасыздар мен майда омыртќалы жануар-
лар (кесірткелер, майда ќ±стар, ќ±мтышќандары, 
кір пілер, ќ±м ќояндары, тасбаќалар) кездеседі. 
¤сім діктіњ тамыры мен жемісін жейді. Жаулары – 

Статус. I категория. Очень редкий вид. Встречает-
ся единично на ограниченной территории.

Значение таксона для сохранения генофонда. 
Единственный представитель рода в мировой фау-
не. В Казахстане находится северная часть его ареа-
ла.

Распространение. Южный, Юго-Западный Ус тюрт, 
впадина Карынжарык в Мангистауской облас ти [1, 
2].

Места обитания. На Южном Устюрте – глубоко 
врезанные ущелья южного чинка, стыки кыровых 
равнин с чинками и оврагами. На Юго-Западном 
Устюрте – всхолмленная равнина, изобилующая 
многочисленными карстовыми образованиями 
– во ронками, западинами, пещерами, с большим 
разно образием растительных компонентов при обя-
зательном участии в них саксаульников. Во впади-
не Карынжарык – равнинные участки, граничащие 
с сором Кендерли и уступами Каясанирек, пересе-
ченные длинными руслами, оврагами, поросшие 
боялычем, караганой, курчавкой, саксаулом [3].

Численность. Встречи единичны. С 1983 г., со вре-
мени первой находки, зарегистрировано 10-15 жи-
вотных [4]. По-видимому, поголовье вида в Казах-
стане насчитывает несколько десятков особей.

Основные лимитирующие факторы. Гибель от 
людей при случайных встречах, попадаются в кап-
каны, поставленные на крупных хищников.

Особенности биологии. Изучено очень слабо. Ве-
дет преимущественно сумеречно-ночной образ 
жизни, но в холодное время года активен и днем. 
При резких похолоданиях зимой может залегать в 
непродолжительную спячку [4]. Селится в простых 
норах, выкопанных самостоятельно, или расширяет 
нежилые норы песчанок и других зверей. Размно-
жается один раз в год, гон в сентябре-октябре. Бе-
ременность – около 7 месяцев, молодняк появляется 
в марте-апреле. В помете 1-2 детеныша. В рационе 
питания встречаются беспозвоночные и мелкие 

БАЛЖЕГІШ Аю
МЕДОЕД

Mellivora capensis
Schreber, 1776

Жыртќыштар отряды – 
Отряд Хищные – Carnivora

Сусарлар т±ќымдасы –  
Семейство Куньи – mustelidae
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позвоночные животные (ящерицы, мелкие птицы, 
песчанки, ежи, зайцы-толаи, черепахи). Поедает 
корни и плоды растений. Враги – волк, пастушьи 
собаки. Конкуренты – лисица, пятнистая кошка, 
другие хищники [4].

Разведение. Содержался в Ашхабадском зоопарке 
[5].

Принятые меры охраны. Охраняется в Устюрт-
ском заповеднике, Кендерли-Каясанской государ-
ственной заповедной зоне. 

Необходимые меры охраны. Большинство мест 
встреч медоеда расположены вблизи границ 
Устюртского заповедника. Крайне важно включить 
эти участки в состав данного заповедника, где так-
же обитают другие редкие виды – четырехполосый 
полоз, джек, каракал, джейран. Необходимы целена-
правленные исследования особенностей эко логии, 
распространения, уточнения численности вида. 

Предложения по исследованию. Требуются сис-
те матические исследования экологии, распрост-
ранения и численности вида.

Єдебиеттер-Источники информации:

1. Коринфский, 1986; 2. Плахов, 1988; 3. Плахов, 1991; 
4. Плахов, 1996; 5. Сапоженков и др., 1963.

Ќ±растырушылар-Составители: А. Б. Бекенов,  
Б. Б. Касабеков.

ќасќыр, ќойшылардыњ иттері. Бєсекелестері – т‰л-
кі, ш±бар мысыќ, басќа жыртќыштар [4].

Ќолда µсіру. Ашхабад хайуанаттар паркінде ±ста-
лады [5].

Қолға алынған ќорѓау шаралары. ‡стірт ќоры-
ѓында, Кендерлі-Ќаясан мемлекеттік ќорыќ айма-
ѓында ќорѓалады.

Ќажетті ќорѓау шаралары. Итаюдыњ кез десетін 
кµп жері ‡стірт ќорыѓына жаќын орна ласќан. Б±л 
учаскелерді осы ќорыќтыњ ќ±рамына ќосу керек, 
µйткені б±л жерлерде тµртжолаќты абжылан, жорѓа 
дуадаќ, ќараќал, ќараќ±йрыќ мекен дейді.

Зерттеу ‰шін ±сыныстар. Ж‰йелі т‰рде т‰рдіњ 
экологиясын, таралуын жєне санын зерттеу.

таралѓан жерлер
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Статусы. II санат. Саны к‰рт азайып бара жатќан 
т‰рше.

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ мањызы. 
Ќазаќстандаѓы ќ±ндыздыњ екі т‰ршесініњ бірі.

Таралуы. Ертеде кењ таралѓан т‰р [1]. Ќазір 
Ќазаќстанда Іле µзенініњ жоѓарѓы аѓысы мен 
оныњ салалары: Т‰рген, Шелек, Шарын, ¤сек су 
ќой  малары ж‰йесінде, оныњ ішінде Оба µзенін-
де, одан ары ќарай Бугун шµлі арќылы ЌХР ше-
карасына дейін кµтеріледі, есепке алынѓан 2006 
жылѓы жиналѓан деректер бойынша ќ±ндыз Іле 
ќазанш±њќырында 14 жерден белгілі. Іле µзеніне 
К‰рті µзенініњ ќ±йылатын жерінде оныњ мекендеуін 
тексеру керек (2004 ж. ањшылар оны м±з ‰стінде 
кµрген).

Мекендейтін жерлері. Су ќоймаларымен байла-
нысты, біраќ бір учаскеден екіншісіне µткенде оныњ 
ізін су айрыќтарынан да кездестіруге болады. Су 
ќоймалары балыќќа бай, жылым жеткілікті болуы 
керек. Жазда жєне ќыста аса ‰лкен емес, біраќ терењ 
Ілеге ќ±ятын µзектерде де кездеседі.

Саны. Барлыќ жерде сирек, десе де ќысты к‰н-
дері ќолайлы учаскелерде салыстырмалы т‰р де 
ќоныстану тыѓыздыѓы жоѓары. Мысалы, 1986 ж. 
кµктемде ¤сек суќоймалары ж±йесінде 12 км2 ау-
данда 15 ќ±ндыз есепке алынѓан. 1980 ж. мамырда 
Ќарак‰лдек ањ шаруашылыѓында (Шарын µзені-
ніњ батыс ќолтыѓы) 6 км2 ауданда 5-6 басы мекен-
деген. Б±л т‰р Іле ќазанш±њќырында µзініњ та-
ралу аймаѓын ќалпына келтіруде жєне кішігірім 
µзендерді мењгеруде.

Негізгі шектеуші факторлар. Су ќоймаларында 
балыќ ќорыныњ азаюы жєне тау µзендерініњ сула-
рын жер суаруѓа пайдалану [1]. Территорияларды 
шаруашылыќ маќсатта игеру, мазалау факторлары 
жєне адамдардыњ тікелей ќудалауы, балыќ аулау 
ќ±ралдарына т‰сіп, µлім-жітімге ±шырауы [1, 4].

Биологиялыќ ерекшеліктері. Отырыќшы тірші-
лік етеді, біраќ жыл маусымдарымен байланысты 

Статус. II категория. Резко сохраняющийся в чис-
ленности вид.

Значение таксона для сохранения генофонда. 
Один из двух подвидов выдра в Казахстане.

Распространение. В прошлом широко рас прост-
раненный подвид [1]. В настоящее время в Казахста-
не отмечен в верхнем течении р.Или и ее притоках: 
Тургень, чилик, чарын, Усекской системе водоемов, 
в том числе р. Оба. По данным собранным в 2006 г. 
известны 14 достоверно привязанных и датируемых 
мест наблюдений выдры в илийской котловине, из 
них один случай гибели и один, трехлетнего содер-
жания в неволе. Анализ этих точек показывает, что 
выдра постоянно обитает в верхнем течении р. Или 
в урочищах: Кундузды, Усекские разливы, в районе 
пустыни Бугунь и выше по течению до государствен-
ной границы с КНР. Далее она регуляр но отмечает-
ся в дельте р. чарын и выше по течению вплоть до ее 
верхнего течения. Регулярно отмечается на слиянии 
р. Или с Капчагайским водохранилищем («Подпор») и 
юго-восточный сектор побережья Капчагайского во-
дохранилища с впадающими в него мелкими речуш-
ками по которым она поднимается до Куль джинского 
тракта (село Маловодное) и по р. Тургень. Требует 
проверки обитание выдры на р. Или в районе ее слия-
ния с р. Куртинкой, где зимой 2004 г. ее наблюдали на 
льду охотники.

Места обитания. Строго приурочены в водоемам, 
но при переходе с одного на другой участок ее сле-
ды можно встретить на водоразделах. Водоемы 
должны быть рыбными и в зимнее время иметь 
достаточное количество отдушин, полыней, через 
которые выдра может проникать к воде. В летнее и 
зимнее время населяет также небольшие, но глубо-
кие речушки впадающие в р. Или, по которым она 
скатывается или поднимается отлавливая мелкую 
рыбу. 

Численность. Повсеместно редка, хотя в зимнее 
время на благоприятных участках достигает отно-
сительно высокой плотности. Так, весной 1986 г. на 
Усекской системе водоемов на площади около 12 км2 

ОРТА АЗИЯЛЫЌ ¤ЗЕН КЄМШАТЫ 
СРЕДНЕАЗИАТСКАЯ РЕЧНАЯ ВЫДРА

Lutra lutra seistanica
Birula, 1912

Жыртќыштар отряды – 
Отряд Хищные – Carnivora

Сусарлар т±ќымдасы – 
Семейство Куньи – mustelidae
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жергілікті ќоныс аударады: ќыста – µзендердіњ 
жоѓары аѓынына, кµктемде – керісінше, б±л ќыс 
кезінде ќорек ќорына жєне су ќоймаларындаѓы 
жылымныњ болу – болмауына байланысты. Ымырт-
та-т‰нде белсенді. К‰йге т‰су жєне ±йыѓу – аќпан-
сєуірде ж‰реді; буаздылыќ жєне с‰тпен емізу 
кезењі – 9-10 айѓа созылады. 2-5, жиі 3 к‰шік туады. 
К‰шіктері сєуірден тамызѓа дейін (кейде ќараша 
дейін) пайда болады. Бір жылдан соњ туады. Ба-
спана ретінде су мањын, ќуыстар мен жарыќшалар 
мањындаѓы індерді пайдаланады. Т±раќты інініњ су 
астында 1-2 шыѓатын аузы болады. Жеке учаскесі – 
100-150 га. Негізгі ќорегі – балыќ, оныњ сыбаѓалы 
салмаѓы 99 %-ѓа жетеді [4]. ¤сек суќоймалары 
ж‰йесінде 1986 ж. кµктемде ќ±ндыздыњ ќорегінде 
ондатр жєне су ќоњыздары, тиісінше 77 % жєне 88 % 
болды. Кµптеген ондатр ‰йшіктерін ќ±ндыздыњ 
б±зѓаны байќалады.

Ќолда µсіру. Белгісіз. ¦сталѓан жас ќ±ндыздар 
ќолѓа тез ‰йренеді.

Қолға алынған ќорѓау шаралары. Б±л ањды аулау-
ѓа зањмен тиым салынѓан. Шарын ±лттыќ табиѓат 
паркінде ќорѓалады.

Ќажетті ќорѓау шаралары. Ќ±рамына ¤сек су 
ќоймалары мен Оба µзегі енетін ќорыќша ±йым-
дастыру.

Зерттеу ‰шін ±сыныстар. Т‰рдіњ саќталѓан жер-
лерінде ќ±ндыздыњ санын есепке алу жєне оны 
ќолдан µсіру мєселелеріне кірісу.

Єдебиеттер-Источники информации: 

1. Гептнер и др., 1967; 2. Редкие животные Казахстана, 
1986; 3. Лобачев, 1982; 3. Лобачев, 1982; 4. Ишунин, 
1977; 5. Лобачев, 1996; 6. Шаймарданов, Жуйко, 2006.

Ќ±растырушылар-Составители: Р. Т. Шаймарданов, 
Ю. С. Лобачев.

отмечено 15 выдр. В мае 1980 г. в Кару кульдекском 
охотхозяйстве (западный рукав р.чарын) на площади 
около 6 км2 обитало 5-6 особей. Похоже, что этот вид 
в Илийской котловине восстанавливает свой ареал и 
осваивает мелкие речки. 

Основные лимитирующие факторы. Сокращение 
запасов рыбы в водоемах и использованием воды 
горных речек для полива [1]. Хозяйственные освое-
ния территорий, факторы беспокойства и прямое 
преследование человеком и гибель от попадания в 
рыбацкие сети [1, 4]. 

Особенности биологии. Ведет оседлый образ жиз-
ни, но в зависимости от сезона года отмечаются 
местные кочевки: осенью – в верховья рек, весной 
– обратно, что связано с кормовой базой и наличи-
ем полыней в водоеме в зимний период. Сумеречно-
ночное животное. Течка и гон – в феврале-апреле; 
беременность с лактационным периодом – 9-10 ме-
сяцев. В помете – 2-5, чаще 3 детеныша. Молодняк 
появляется с апреля по август (бывает, значительно 
позднее, в ноябре). Самка рожает через год. Убе-
жищами служат норы около воды, пещеры, щели. 
Постоянная нора имеет 1-2 выхода под водой. Инди-
видуальный участок – 100-150 га. Основной корм – 
рыба, удельный вес ее в питании достигает 99 % [4]. 
В Усекской системе водоемов весной 1986 г. в кормах 
выдры преобладали ондатра и водяные жуки, соот-
ветственно 77 % и 88 %. Большинство ондатровых 
хаток несли следы разрушения выдрой.

Разведение. Не известно. Пойманные молодые зверь-
ки хорошо приживаются в неволе. Принятые меры 
охраны. Законом запрещается всякая добыча этого 
зверька. 

Необходимые меры охраны. Необходимо орга-
низовать заказник, куда должны войти водоемы си-
стемы Усек и протока Омба. Охраняется в соз данном 
чарынском Национальном Природном Парке.

Предложения по исследованию. Необходимо про-
вести учет численности выдры в сохранившихся 
местах обитания и приступить к изучению вопро-
сов клеточного разведения.

?

таралѓан жерлер
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Статусы. I санат. Жойылып бара жатќан т‰р. 
ХТЌО-њ Ќызыл кітабына тіркелген.

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ мањызы. 
Монотиптік туыстыњ бірден-бір т‰рі. Т‰рді саќтап 
ќалудыњ бірден-бір жолы – оны µсіретін питомник 
ќ±ру.

Таралуы. ХVІІІ-ХХ ѓысырдыњ ортасында ќабылан 
Каспий тенізініњ шыѓыс жаѓалауында жєне Арал 
тењізіне шектесіп жатќан шµлдерде сирек те болса 
мекендеді. 1947 ж. екі ќабыланды ‡стірттіњ батыс 
шыњынан, ал 1949 ж. екі ањды Мањѓыстаудаѓы Аќтау 
тауынан ±стаѓан. Олардыњ біреуініњ терісі ЌР БЃМ 
Зоология институтыныњ жиынтыѓында саќтаулы, 
ал екіншісінен Атырау облыстыќ м±ражайѓа 
т±лып жасалѓан. 1947-1964 жылдары б±л аймаќтан 
16 ањныњ ±сталѓаны белгілі [1]. Соњѓы 45 жылда 
Мањѓыстау облысынан б±л жыртќыштыњ кездесуі 
жайында дєл деректер жоќ, біраќ ќабыландардыњ 
µздерініњ жєне іздерініњ кездесулері жайында, 1976 
жылы жєне тіпті ХХ ѓасындыњ 80-90-шы жылда-
рында, єрт‰рлі адамдардыњ тексерілмеген хабарла- 
малары бар.

Мекендейтін жерлері. Ќабылан єрт‰рлі типтегі 
шµлдерде мекендейді. Шµлді жерлердегі таулардыњ 
етектерінде, ќ±з-шыњдарында кездеседі.

Саны. Деректер жоќ. Ќазаќстанда кездеспеуі 
м‰мкін. Бірен-саран жыртќыш Солт‰стік-батыс 
Т‰ркіменстанда саќталуы м‰мкін. 1992-1993 жыл-
дары осында Ясха ауданында ќабылан т‰йені жа-
рып, содан соњ ќаќпанѓа т‰скен [2].

Негізгі шектеуші факторлар. Ќабылан саныныњ 
барлыќ таралу аймаѓында µте шапшањ тµмендеуі 
шµлді аудандарды игеру, осыѓан орай ондаѓы т±яќты 
жануарлардыњ, негізінен ќараќ±йрыќтыњ жойылуы 
болып табылады жєне ќаскерлердіњ ќабыланды 
тікелей ќудалау єсерін тигізді. Оны, єсіресе 
геологиялыќ жєне басќа экспедициялардыњ адам-
дары к‰шті автотранспорт жєне тіпті тік±шаќтар 
пайдаланып аулау арќылы да жойды.

Статус. I категория. Исчезающий зверь. Возможно, 
в Казахстане уже исчез. Занесен в Красную книгу 
МСОП.

Значение таксона для сохранения генофонда. 
Единственный вид монотипического рода. Един-
ственный путь сохранения этого уникального вида 
в Казахстане – это создание питомника по его вы-
ращиванию.

Распространение. В Казахстане в ХVIII – середине 
ХХ веках гепард обитал на восточном побережье 
Каспийского моря и в пустынях, прилегающих к 
Аральскому морю, хотя редка. В 1947 г. двух гепар-
дов добыли у Западного чинка Устюрта, а в 1949 г. 
двух зверей поймали у гор Актау на Мангышлаке. 
Шкура одного из них хранится в коллекции Инсти-
тута зоологии МОН РК, а из второго изготовлено 
чучело для Атырауского областного музея. В 1947-
1964 гг. известно о добыче в этих регионах 16 зве-
рей [1]. За последние 45 лет достоверных сведений о 
встречах этого хищника в Мангистауской области 
нет, но имеются непроверенные указания разных 
лиц о встречах гепардов и их следов в 1976 и даже в 
80-90-х годах ХХ в.

Места обитания. Гепард живет в пустынях различ-
ных типов. Обитает в предгорьях пустынных гор, у 
останцев и чинков.

Численность. Данных нет. Возможно, в Казах-
стане гепард уже исчез. По-видимому, единичные 
экземпляры сохранились в Северо-Западном Турк-
менистане. В 1992-1993 гг. здесь в районе Ясха ге-
пард забил верблюдицу, а потом у ее трупа попал в 
капкан [2].

Основные лимитирующие факторы. Основными 
причинами катастрофического сокращения числен-
ности гепарда во всех районах его ареала является 
освоение пустынных районов, вызвавшее исчезно-
вение копытных зверей, в основном джей ранов, а 
также прямое преследование гепарда браконьерами. 
Особенно сильно истребляли его участники геоло-

ЌАБЫЛАН
ГЕПАРД

Acinonyx jubatus
Schreber, 1776

Жыртќыштар отряды – 
Отряд Хищные – Carnivora

Мысыќтар т±ќымдасы – 
Семейство Кошачьи – Felidae
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гических и других экспедиций, использующие при 
охотах высокопроходимый автотранспорт и даже 
авиатранспорт – вертолеты, легкие самолеты.

Особенности биологии. В Казахстане гепард охо-
тится в основном на джейранов, сайгаков, муфло-
нов и других копытных животных. В зоопарках за 
сутки он съедает 2,8-3,3 кг мяса. Половозрелости 
достигает на третьем-четвертом году жизни. Гон 
растянут, но чаще происходит в декабре-январе. 
Беременность длится 90-95 дней. В выводке 2-4 ко-
тенка [1]. В неволе гепарды жили до 15 лет.

Разведение. Приручается очень легко и в неволе от-
личается смирным нравом и уживчивостью с дру-
гими животными. В зоопарках размножается.

Принятые меры охраны. Гепард подлежит повсе-
местной и полной охране. Внесен в При ложение I 
Международной конвенции о торговле видами фау-
ны и флоры, находящимися под угрозой исчезнове-
ния. В районе возможного сущест во вания гепарда 
организованы Устюртский и Каплан кирский запо-
ведники [1].

Необходимые меры охраны. Наладить разведение 
гепарда в неволе в Устюртском заповеднике. В во-
льерных условиях гепард успешно размно жается.

Предложения по исследованию. Установить сох-
ранился ли этот хищник на территории Мангис-
тауской области.

Єдебиеттер-Источники информации:

1. Бекенов, 1996; 2. Ишадов. Имамбердыев, Садыков, 
1999.

Ќ±растырушылар-Составители: А. Б. Бекенов,  
А. М. Мелдебеков.

Биологиялыќ ерекшеліктері. Ќазаќстанда ќабы-
лан негізінен ќараќ±йрыќќа, аќбµкенге, жабайы 
ќойѓа жєне басќа да т±яќты жануарѓа шабуыл 
жасайды. Хайуанаттар парктерінде ол тєулігіне 
2,8-3,3 кг ет жейді. Жыныстыќ жаѓынан ‰шінші-
тµртінші жылы жетіледі. К‰йге т‰су созылмалы, 
біраќ жиі желтоќсан-ќањтарда ж‰реді. Буаздылыќ 
90-95 к‰нге созылады. 2-4 марќау туады [1]. Ќолда 
±стаѓанда ќабыландар 15 жылдай µмір с‰рген.

Ќолда µсіру. Ќолѓа оњай ‰йренеді, мінез-ќ±лыѓы 
жуас єрі басќа жануарлармен тез ж±ѓысып кетеді. 
Хайуанаттар парктерінде кµбейеді.

Қолға алынған ќорѓау шаралары. Ќабылан єр уа-
ќытта жєне бар жерде ќорѓауѓа алынѓан. СИТЕС 
Конвенциясыныњ I Ќосымшасына тіркелген. Ќабы-
лан тіршілік етуге м‰мкін жерлерде ‡стірт жєне 
Ќабыланќыр ќорыќтары ашылѓан [1]. 

Ќажетті ќорѓау шаралары. Ќабыланды ‡стірт 
ќорыѓында ќолда µсіруді жолѓа ќою.

Зерттеу ‰шін ±сыныстар. Мањѓыстау облысында 
бар ма, жоќ па соны аныќтау керек.

?
?

таралѓан жерлер
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Статусы. III санат. Ќазаќстан фаунасында сирек 
кездесетін т‰р.

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ мањызы. 
Ќазіргі кезде б±л мысыќтыњ ‰лкен таралѓан 
аймаѓыныњ шегінде 4 т‰ршесі аныќталѓан, Ќа-
заќстан территориясында тек бір ѓана т‰ршесі – 
т‰ркістан шаѓыл мысыѓы (F. m. thinobius Ognev, 
1926) кездеседі.

Таралуы. Аравия мен Синай т‰бектерінде, Саха-
раныњ солт‰стігінде, Пєкістанда, Орта Азия мен 
Ќазаќстанда мекендейді. Біздіњ республикада ша-
ѓыл мысыѓы Мањѓыстау т‰бегінде жєне ‡стіртте 
таралѓан. Оны Сењгіркµл мекенінде, шамамен Форт-
Шевченко (Аќтау ќ.) ќаласынан оњт‰стік-шыѓысќа 
ќарай 300 км жерде, Матайќ±мда, ‡шќ±дыќ, 
Ащыб±лаќ жєне Соратай мекендерінде, сол сияќты 
Асмантай сорынан аулаѓан. Б±л мысыќ Ќарынжарыќ 
ќ±мы мен Сам ќ±мдарында да мекендеуі м‰мкін [1]. 
Ќызылќ±мда солт‰стікте Сырдария µзеніне дейін 
кездеседі.

Мекендейтін жерлері. Ќазаќстанда шаѓыл мысы-
ѓыныњ таралу аймаѓы оњт‰стік типті ќ±мды 
шµлдерді алып жатыр. Жоталы єрі адырлы, негі-
зінен, єрт‰рлі типті ќ±мдарды мекендеуші; барлыќ 
учаскелердt осындай биотоптарында кездеседі. 
Оны ‰стірттіњ тік жарларынан, сазды, известі та-
сты єрі ќ±мды тілімделген терењ шатќалдардан да 
баќылаѓан [2].

Саны. ХХ ѓасырдыњ 30-шы жылдарында б±л 
мысыќ Ќызылќ±мныњ солт‰стігінде кєдімгідей 
болды, ол жерлерден Ќызылорда облысыныњ дай-
ындау мекемесіне жылма-жыл 100-ге дейін терісі 
тапсырылѓан [1]. 1952-1955 жылдары солт‰стік типті 
ќ±мды шµлден (Жањадария µзенінен оњт‰стікке 
ќарай) бір жєне оњт‰стік типті ќ±мдардан 6 шаѓыл 

Статус. III категория. Редкий вид в фауне Казах-
стана.

Значение таксона для сохранения генофонда. В 
настоящее время в пределах обширного ареала это-
го кота описано 4 подвида, из них на территории 
Казахстана встречается лишь Один – туркестан-
ский барханный кот (F. m. thinobius Ognev, 1926).

Распространение. Обитает на Аравийском и Си-
найском полуостровах, в северной половине Саха-
ры, в Пакистане, в Средней Азии и Казахстане. В 
нашей республике барханный кот распространен на 
п-ове Мангышлак и на плато Устюрт. Его добывали 
в ур. Сингеркуль, примерно в 300 км к юго-востоку 
от Форта-Шевченко, в песках Матайкум и в урочи-
щах Ушкудук, Ащибулак и Соратай, а также у сора 
Асмантай-Матай. Возможно, этот кот обитает в об-
ширных песках Карынжарык и в песках Сам [1]. На-
селяет весь Кызылкум на север до р. Сырдарья.

Места обитания. Ареал барханного кота в Ка-
захстане занимает песчаные пустыни южного, так 
называемого «сахарного» типа. Типичный оби-
татель бугристых и грядовых, в основном закре-
пленных, песков различного типа; в этих биотопах 
встречается на всех участках ареала. Отмечали его 
и на чинках – крутых обрывах плато, изрезанных 
глубокими ущельями и промоинами с выходами 
глин, известняков и песчаников [2]. 

Численность. В 30-е гг. ХХ в. этот кот был не редок 
на севере Кызылкума, откуда в заготовки пушни-
ны Кызылординской области поступало до 100 его 
шкур в год [1]. В 1952-1955 гг. в песчаной пустыне 
северного типа (южнее р. Жанадарья) встречен один 
и в этой же пустыне южного типа – 6 барханных 
котов. В настоящее время в песчаных массивах Ка-
захстана барханный кот всюду редок.

ШАЃЫЛ МЫСЫЃЫ
БАРХАННЫЙ КОТ

Felis margarita
Loche, 1858

Жыртќыштар отряды – 
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Мысыќтар т±ќымдасы – 
Семейство Кошачьи – Felidae
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Основные лимитирующие факторы. Суровые и 
многоснежные зимы; недостаточность корма. Когда 
добывание грызунов сильно затрудняется, напри-
мер, из-за высокого снежного покрова и гололедов, 
эти коты в массе гибнут от истощения. Такая мас-
совая гибель барханных котов наблю далась в Кы-
зылкуме в многоснежные зимы 1953/54 и 1968/69 гг. 
[1].

Особенности биологии. Ведет оседлый и ночной 
образ жизни. Питается мелкими грызунами (пес-
чанки, тушканчики, тонкопалые суслики), реже ло-
вит рептилий, птиц и членистоногих. Селится в но-
рах, вырытых в склонах песчаных бугров, а иногда 
занимает старые норы лисиц, корсаков и дикобра-
зов. Гон – в феврале-марте. Период беременности – 
60 дней. В помете 2-5 чаще 3 котенка [2].

Разведение. Данных нет.

Принятые меры охраны. Охраняется в Устюрт-
ском заповеднике и Актау-Бузачинском заказнике 
на п-ове Мангышлак.

Необходимые меры охраны. Организовать Кы-
зылкумский заповедник и объявить заказником 
значительную по площади территорию Северного 
Кызылкума.

Предложения по исследованию. Барханный кот 
представляет собой большой научный интерес как 
животное, хорошо приспособленное к обитанию в 
песках, поэтому его нужно сохранить для будуще-
го. В связи с этим необходимо выяснить современ-
ное состояние популяций этого кота в Северном 
Кызылкуме.

Єдебиеттер-Источники информации:

1. Слудский, 1982; 2. Гептнер, Слудский, 1972.

Ќ±растырушы-Составитель: А. Б. Бекенов.

мысыѓы есепке алынѓан. Ќазір Ќазаќстанныњ 
ќ±мды шµлдерінде шаѓыл мысыѓы µте сирек.

Негізгі шектеуші факторлар. Ќатал єрі ќары ќа-
лыњ ќыстар; ќоректіњ жетіспеуі. Ќардыњ ќалыњ бо-
луы жєне ж±т жылдары кеміргіштерді аулау ќиынѓа 
соќќанда б±л мысыќтар жаппай µлім-жітімге ±шы-
райды. Осындай жаппай ќырылу Ќызылќ±мда 1953-
54 жєне 1968-69 жылдары бай ќалѓан [1].

Биологиялыќ ерекшеліктері. Отырыќшы жєне 
т‰нде белсенді тіршілік етеді. Майда кемір гіш-
термен (ќ±мтышќандары, ќосаяќтар, тараќ ќ±йрыќ) 
ќоректенеді, сирек рептилияларды, ќ±стар мен 
буынаяќтыларды жейді. Ќ±м адырларыныњ етек-
терінен µздері ќазѓан індерде, кейде т‰лкі, ќарсаќ 
жєне жайраныњ ескі індерінде ќоныстанады. Мау-
ыѓуы – аќпан-наурызда. Буаздыќ мерзімі 60 к‰н. 
2-5, жиі 3 мысыќтан туады [2].

Ќолда µсіру. Деректер жоќ. 

Қолға алынған ќорѓау шаралары. ‡стірт ќорыѓында 
жєне Аќтау-Бозашы (Мањѓыстау т‰бегі) ќо рыќ-
шасында ќорѓалады.

Ќажетті ќорѓау шаралары. Ќызылќ±м ќоры ѓын 
±йымдастыру жєне Солт‰стік Ќызылќ±мныњ біраз 
территориясын ќорыќша ретінде жариялау.

Зерттеу ‰шін ±сыныстар. Шаѓыл мысыѓы - ќ±мды 
жерлерде тіршілік етуге жаќсы бейімделген жану-
ар, сондыќтан оны болашаќта саќтау керек. Осыѓан 
орай б±л мысыќтыњ Солт‰стік Ќызылќ±мдаѓы 
популяциясыныњ ќазіргі жаѓдайын аныќтау ќажет.

таралѓан жерлер
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Статусы. III санат. Барлыќ таралу аймаѓында си-
рек кездесетін т‰р. Ресейдіњ, Ќырѓызстанныњ, 
Т‰ркменстанныњ Ќызыл кітаптарына енегізілген.

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ мањызы. 
Ќазаќстан фаунасында туыстыњ 6 т‰рініњ бірі, ал 
д‰ниеж‰зілік фаунада туыстыњ 30 т‰рініњ бірі.

Таралуы. Т‰рдіњ ареалы Закавказье, Алдыњѓы жєне 
Орталыќ Азияны ќамтиды. Ќазаќстанда сабан шы 
Мањѓышлаќ, ‡стірт, Ќызылќ±м, Сарыарќа, Тянь-
Шань, Жоњѓар Алатауы, Тарбаѓатай, Сауыр, Ќалбы 
жєне Оњт‰стік Алтайда таралѓан [1, 2]. Барлыќ 
жерде оќта-текте ѓана жолыѓады. Таралу аймаѓы 
ќысќаруда.

Мекендейтін жерлері. Тасты шµлейтті ќыраттар, 
биік тау жоталары, кеміргіштер кµп болатын жазыќ 
далалар.

Саны. ХХ ѓ. ортасына дейін Сарыарќада, шыѓыс 
жєне батыс Жоњѓар Алатауында едєуір болды; 
осы аудандардан дайындау мекемелеріне оншаќты 
оныњ терісі тапсырылып т±рды [2, 3]. ХХ ѓ. 80-
шы жылдары Жоњѓар Алатауында сабаншы си-
рек кездесетін болды. Тек Тентек жєне Жаманты 
µзендері мен Сарыбµктер мањында бірен-сараны 
ѓана кездесті [Р. Шаймарданов]. Басќа аудандарда 
соњѓы отыз жыл ішінде 1 мысыќ Шелек селосын-
да, біреуі  Ќапшаѓайда, екеуі  ‡лкен Бµгеті тауын-
да [Б. Жуйко], бірі  Сµгеті ойпатында [Р. Пфеффер] 
кездесті. Б±л мысыќтыњ саны Алтайда [5], Ресейде 
[6], ¤збекстанда да [7] азая т‰суде.

Негізгі шектеуші факторлар. Браконьерлік, иттен 
µлуі, ж±т жылдар, µрттер.

Биологиялыќ ерекшеліктері. Отырыќшы ањ, 
біраќ ќар ќалыњ т‰скен жылдары ќоныстарын 
ауыс тыруы да м‰мкін. ¤здерініњ жатаќтарын 
ќ±з дар ќуысына салады; суырлардыњ індерін де 
пайда ланады. Кешкілік кµбіне жемін іздеп шыѓа-
ды. Негізінен, ±саќ кеміргіштермен жєне шаќыл-
даќтармен ќоректенеді. Аќпан-наурызда к‰йлеп, 
сєуір-мамыр айларында 2-ден 8-ге дейін балаларын 

Статус. III категория. Редкий вид по всему ареа-
лу. Занесен в Красные книги России, Киргизстана, 
Туркменистана.

Значение таксона для сохранения генофонда. 
Один из 6 видов рода мелких кошек в фауне Казах-
стана и, примерно, из 30 видов в мировой фауне [1].

Распространение. Ареал вида охватывает Закавка-
зье, Переднюю и Центральную Азию. В Казахстане 
манул населяет Мангышлак, Устюрт, Кызылкум, 
Казахский мелкосопочник, Тянь-Шань, Джунгар-
ский Алатау, Тарбагатай, Саур, Калбинский и Юж-
ный Алтай [1, 2]. Всюду рас прост ранен спорадиче-
ски. Ареал, по-видимому, сокращается.

Места обитания. Каменистые опустыненные горы, 
высокогорные сырты и степи на участках с обилием 
грызунов.

Численность. До середины ХХ в. был довольно 
обычен в Казахском мелкосопочнике, восточной и 
западной части Джунгарского Алатау; из этих рай-
онов десятки шкур манула поступали в заготови-
тельные организации [2, 3]. В 80-е гг. ХХ в. манул 
в Джунгарском Алатау был уже редок, известны 
лишь единичные его встречи в поймах рек Тентек и 
Жаманты [4] и в ур. Сары-Бухтер [Р. Шаймарданов]. 
В других районах в последние три десятилетия из-
вестно лишь о встрече 1 кота в окрестн. с. чилик, 
1 – в ур. Капчагай, 2 – в горах Большие Богуты 
[Б. Жуйко] и 1 – в Сюгатинской долине [Р. Пфеффер]. 
Тенденция к сокращению, видимо, сохраняется, что 
подтверждается сведе ниями о неблагополучном со-
стоянии популяций манула на Алтае [5], а также в 
смежных областях России [6] и Узбекистана [7].

Основные лимитирующие факторы. Браконь ер-
ство, гибель от собак, многоснежные зимы, пожары.

Особенности биологии. Оседлый зверь, но при 
многоснежье возможны перемещения. Гнезда 
устраивает в расщелинах скал, под большими кам-
нями, и, возможно, в норах сурков. Активен больше 
в сумерки. Питается, в основном, мышевидными 

САБАНШЫ
МАНУЛ

Felis (Otocolobus) manul
Pallas, 1776

Жыртќыштар отряды –  
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грызунами и пищухами. Течка в феврале-марте, де-
теныши рождаются в апреле-мае. В выводке от 2 до 
8 котят, чаще 3-4. Врагами являются волк, лисица, 
собаки, крупные хищные птицы [2].

Разведение. Содержится и успешно размножается 
в зоопарках.

Принятые меры охраны. Манул внесен в Прило-
жение II СИТЕС. Охраняется в ряде национальных 
парков и заказников.

Необходимые меры охраны. Создание ООПТ, пре-
сечение браконьерства, недопущение пожаров.

Предложения по исследованию. Выяснение совре-
менного состояния популяций манула в основных 
районах распространения (в снежный период) и де-
тальное изучение его экологии.

Єдебиеттер-Источники информации. 

1. Гептнер, Слудский, 1972; 2. Слудский, 1973;  
3. Шнит ников, 1936; 4. Анненков, 1992; 5. Елкин, 1979; 
6. Барашкова, 2005; 7. Нуратдинов, 1979.

Ќ±растырушы-Составитель: Ю. А. Грачев

туады. Жаулары – ќасќыр, т‰лкі, иттер, ірі жырт-
ќыш ќ±стар [2].

Ќолда µсіру. Хайуанаттар парктерінде ±сталады 
жєне жаќсы кµбейеді.

Қолға алынған ќорѓау шаралары. СИТЕС-тіњ  II 
Қосымшасына енген. Бірќатар ±лттыќ парктер мен 
ќорыќшаларда ќорѓалады.

Ќажетті ќорѓау шаралары. Ерекше ќор ѓалатын 
табиѓи территориялар ±йымдастыру, браконьер-
лермен к‰ресу, µртті болдырмау.

Зерттеу ‰шін ±сыныстар. Сабаншыныњ негізгі 
таралѓан аудандарын (ќыста) жєне экологиясын 
зерттеу ќажет.
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Статусы. I санат. Жойылып кету ќаупі бар т‰р. 
Халыќаралыќ табиѓат ќорѓау Одаѓыныњ Ќызыл 
кітабына енгізілген. Кейде оны «Ќараќ±лаќ» деп те 
атайды.

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ мањызы. 
Ерекше шµл дала мысыѓы, д‰ние ж‰зі фаунасында 
µзі аттас туыс/тармаѓыныњ жалѓыз µкілі [1, 2].

Таралуы. Ќазаќстанда Мањѓыстау облысында 
‡стірт те, Бозашы, Мањѓышлаќ, Түпқараѓан т‰бек-
терінде, Ќарынжарыќ, Т‰йесу, Бостанќ±м, Сен-
гірќ±м, Сам, Матайќ±м жєне т.б. ќ±мдарда мекен-
дейді [3]. Б±рын Солт‰стік Ќызылќ±мда да кезде-
скен [2].

Мекендейтін жерлері. Сексеуіл, жыњѓыл, ж‰зг‰н 
жєне таѓы басќа б±талар µскен ќ±мды шµлдер, 
‡стірттіњ биік жарлары, сазды ќыратты б±талы 
шµлдер, тау етектері жєне аласа таулар, сексеуіл 
мен жыњѓыл µскен µзендер арнасы [2, 4]. Ќ±мды 
шµлдерді шаруашылыќ маќсаттар ‰шін игеру 
ќараќалды ќолайсыз ќоныстарѓа ыѓыстыруда [5].

Саны. Негізгі ќоректері – ќоян, зорман жєне ‰лкен 
ќ±мтышќандарыныњ мол болуына байланысты. 
Барлыќ жерде аз. 1951 жылдан 1994 жылѓа дейін 
Мањѓыстау облысынан 20 ќараќалдыњ ±сталѓаны 
жєне 15-і кездескені белгілі [3]. Б‰кіл Ќазаќстанда, 
м‰мкін, бар болѓаны бірнеше ондаѓан ѓана б±л жа-
байы мысыќ бар шыѓар. Ќазірде Т‰ркменстанда 
шамамен 300-400 ќараќ±лаќ тіршілік етеді екен [6].

Негізгі шектеуші факторлар. Браконьерлік, ќ±м 
ќояны мен кеміргіштердіњ азаюуы, ж±т жылдар, 
µйткені ќараќалдар тµменгі температура мен ќалыњ 
ќарѓа бейімделмеген.

Биологиялыќ ерекшеліктері. Т‰нде тіршілік 
етеді, біраќ суыќ кезде тіршілігі к‰ндізде µтеді [10]. 
Негізгі азыќтары – ќ±м ќояны (25-27 %), зорман 
(19,4 %) жєне ‰лкен ќ±мтышќаны (15,2 %). Кейде 
ќараќ±йрыќтыњ лаѓын, ‰стірт арќарыныњ ќозысын 
±стауы да м‰мкін. Аздап ќойлар мен жайраѓа 

Статус. I категория. Вид, находящийся под угрозой 
исчезновения. Внесен в Красную книгу МСОП.

Значение таксона для сохранения генофонда. 
Своеобразная пустынная кошка, единственный 
представитель одноименного подрода в мировой 
фауне [1, 2].

Распространение. В Казахстане обитает в пре делах 
Мангистауской области на Устюрте, полу островах 
Бузачи, Мангышлак, Тюб-Караган, в крупных пес-
чаных массивах – Карынжарык, Туесу, Бостанкум, 
Сенгиркум, Сам, Матайкум и др. [3]. В прошлом 
встречался в Северном Кызылкуме [2].

Места обитания. Полузакрепленные пески, порос-
шие саксаулом, гребенщиком, джузгуном и дру-
гими кустарниками. чинки и предчинковая зона, 
глинистые холмистые участки кустарниковой пу-
стыни, опустыненные предгорья и невысокие без-
лесные горы, а также русло, поросшие тама риксом 
и черным саксаулом [2, 4]. В связи с хозяйственным 
освоением песчаных массивов все больше вытесня-
ется в кыровые равнины и овраги [5]. 

Численность. Зависит от обилия основных объек-
тов питания – зайца-толая, желтого суслика и боль-
шой песчанки. Повсюду редок. С 1951 по 1994 г. 
известно о добыче на территории Ман гыстауской 
области не менее 20 и о встречах 15 каракалов [3]. 
Всего в Казахстане обитает, по-видимому, несколь-
ко десятков особей. В настоящее время общая чис-
ленность каракала в Туркмении насчитывается око-
ло 300-400 особей [6].

Основные лимитирующие факторы. Браконьер-
ство, снижение численности зайца-толая и грызу-
нов, а также суровые и многоснежные зимы, так как 
каракалы не приспособлены к низким температу-
рам и высокому снежному покрову.

Особенности биологии. Ведет ночной образ жизни, 
но в холодное время года активен и днем [7]. Основу 
рациона составляют заяц-толай (25-27 %), желтый 
суслик (19,4%), большая песчанка (15,2 %). Может 

ЌАРАЌАЛ
КАРАКАЛ

Lynx caracal
Schreber, 1776
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ловить молодняк джейранов, устюртских муфло-
нов, иногда нападает на овец, дикобразов [2, 5, 7]. 
Жилища – норы других зверей, нередко устраива-
ет логово под кустами [7]. Беременность около 70 
дней, молодняк появляется в начале апреля, в вы-
водке 3-4 котенка [7]. Враги – волк, чабанские соба-
ки, для молодых животных – крупные хищные пти-
цы, конкуренты – они же, а также лисица и степная 
кошка.

Разведение. В Ташкентском зоопарке от двух пар 
каракалов за 1968-1970 гг. получено 34 приплода 
[3].

Принятые меры охраны. Охраняется в Устюрт-
ском заповеднике, Актау-Бузачинском и Карагие-
Каракольском заказниках, Кендерли-Каясанской 
государственной заповедной зоне.

Необходимые меры охраны. Раширение террито-
рии Устюртского заповедника до оптимальных раз-
меров и создание новых заказников – Жабайушкан-
ского и Бесбулакского, площадью не менее 500 тыс. 
га каждый.

Предложения по исследованию. Требуются систе-
матические исследования по экологии, распростра-
нению и численности каракала в Мангис тауской 
области.

Єдебиеттер-Источники информации: 

1. Павлинов, Россолимо, 1987; 2. Слудский, 1982;  
3. Бе кенов, Плахов, 1996; 4. Бекенов, 1977; 5. Горбунов, 
1989; 6. Щербина, 1999; 7. Сапоженков, 1962. 

Ќ±растырушылар-Составители: А. Б. Бекенов, 
Б. Б. Касабеков.

да шабуыл жасауы м‰мкін [2, 5, 7]. Жатаќтары 
– басќа ањдардыњ індері, кейде б±талар астын-
да µздерініњ жатаќтарын салады [10]. 70 к‰ндей 
буаз болып, сєуірдіњ басында 3-4 ±рпаѓы д‰ниеге 
келеді. Жаулары-ќасќыр, малшы иттері, ал жас жа-
нуарлар ‰шін-ірі жыртќыш ќ±стар; бєсекелестері 
– сол аталѓан жануарлар, сондай-аќ т‰лкі мен дала 
мысыѓы.

Ќолда µсіру. Ташкент хайуанаттар паркінде 1968-
1970 жылдары екі ж±п ќараќалдан 34 ±рпаќ алѓан 
[3].

Қолға алынған ќорѓау шаралары. ‡стірт ќоры-
ѓында, Аќтау-Бозашы жєне Ќараќия-Ќаракµл 
ќорыќ шаларында, Кендерлі-Ќаясан мемлекеттік 
ќорыќ аймаѓында ќорѓалады.

Ќажетті ќорѓау шаралары. ‡стірт ќорыѓы тер-
риториясын кењейту жєне Жабай±шќан жєне 
Бесб±лаќ ќорыќшаларын ±йымдастыру шараларын 
(кµлемдері – 500 мыњ га єрбіреуі) ќолѓа алу керек.

Зерттеу ‰шін ±сыныстар. Мањѓыстау облысында 
ќараќалдыњ экологиясын, таралуын жєне санын 
зерттеу ќажет.

?

таралѓан жерлер
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Статусы. III санат. Сілеусінніњ саны азайѓан 
т‰ршесі. Ќырѓызстан, ¤збекстан, Тєжікстан, Т‰ркі-
менстан Ќызыл кітаптарына енгізілген. Сілеу-
сін, т‰р есебінде, халыќаралыќ табиѓат ќорѓау 
Одаѓыныњ Қызыл тізіміне кірген (NT – санаты).

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ мањызы. 
Ќазаќстан фаунасында сілеусінніњ ‰ш т‰ршесініњ 
бірі, ал ТМД елдері фаунасында 8 т‰ршеніњ бірі [1].

Таралуы. Т‰ркістан сілеусінініњ таралуы Орталыќ 
Азия тауларын ќамтиды. Ќазаќстанда Тянь-Шань, 
Жоњѓар Алатауы, Тарбаѓатай, Сауырда таралѓан. 
Ќаратауда (Сырдариялыќ) сілеусін ХХ ѓ. 40-шы 
жылдары жойылып кеткен [1, 2].

Мекендейтін жерлері. Ќылќан жапыраќты жєне 
жапыраќты ормандар, б±талар, негізінен, орман 
мен субальпі белдеулері арасы. Десе де, ањдар альпі 
белдеуі мен тау етектерінде де кездеседі.

Саны. ХІХ ѓасырда б±рынѓы Жетісу облысында 
кейбір жылдары оныњ 200-ден артығын аулаѓан [4]. 
ХХ ѓ. басында сілеусін саны азайып кетті жєне 40-
50-шы жылдары жыл сайын тек 20-30-дай ањ терісі 
дайындау мекемелеріне т‰сті [3]. Ќазірде Іле Алата-
уында 60-70-тей сілеусін бар, оныњ 10-12-сі Алматы 
ќорыѓында, ал жалпы Солт‰стік Тянь-Шаньда оныњ 
ќоры 100-130-дай [5]. Жоњѓар Алатауында 90-шы 
жылдардыњ басында 250-300-дей ањ тіршілік етті 
[6]. Батыс Тянь-Шаньда сілеусін аз, Аќсу-Жабаѓылы 
ќорыѓында 4-5 сілеусін µмір с‰реді [7, 8].

Негізгі шектеуші факторлар. Браконьерлік, азыќ-
тыњ жетіспеуі.

Биологиялыќ ерекшеліктері. Бір жерде т±раќты 
тіршілік етеді, біраќ ќар ќалыњ т‰сіп, азыќ ќоры 

Статус. III категория. Редкий подвид рыси. Занесен 
также в Красные книги Киргизстана, Узбекиста-
на, Таджикистана, Туркменистана. На уровне вида 
рысь внесена в Красный список МСОП (категория 
NT).

Значение таксона для сохранения генофонда. 
Один из 3 подвидов рыси в фауне Казахстана и из 8 
подвидов в фауне стран СНГ [1].

Распространение. Ареал туркестанской рыси охва-
тывает горы Центральной Азии. В Казахстане насе-
ляет Тянь-Шань, Джунгарский Алатау, Тарба гатай, 
Саур. В Сырдарьинском Каратау рысь исчезла око-
ло 40-х годов ХХ в. [1, 2].

Места обитания. Хвойные и лиственные леса, за-
росли кустарников, в основном, в пределах лесного 
и субальпийского поясов, хотя имеют место встре-
чи зверей в альпийском поясе и в предгорьях. 

Численность. В ХIХ в. в бывшей Семиреченской 
области в отдельные годы добывали более 200 зве-
рей [4]. В начале ХХ в. численность рыси снизилась 
и в 40-50-е годы ежегодно заготавливали всего 
20-30 шкур [3]. В настоящее время в Заилийском 
Алатау обитает 60-70 рысей, из которых 10-12 – в 
Алматинском заповеднике, а в целом в Северном 
Тянь-Шане ее численность достигает 100-130 осо-
бей [5]. В Джунгарском Алатау в начале 90-х годов 
обитало 250-300 особей [6]. В Западном Тянь-Шане 
рысь редка, в заповеднике Аксу-Джабаглы обитает 
4-5 особей [7, 8].

Основные лимитирующие факторы. Браконьер-
ство, недостаток корма.

ОРТА АЗИЯ НЕМЕСЕ Т‡РКІСТАН СІЛЕУСІНІ
цЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКАЯ ИЛИ ТУРКЕСТАНСКАЯ РЫСЬ

Lynx lynx isabellinus
Blyth, 1847

Жыртќыштар отряды – 
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жетіспегенде маусымдыќ ќоныс аударады [1, 3]. 
Тіршілігі ќарањѓы т‰се т‰нде µтеді. К‰йлеуі – аќпан-
наурыз айларында. 67-74 к‰ндей буаз болады [9], 2-3 
µсім береді [1]. Жыныстыќ жаѓынан µмірініњ екінші 
жылыныњ аяѓында жетіледі [1, 9]. Негізгі ќоректері 
– ќояндар, ±саќ кеміргіштер, суырлар, еліктер, жа-
байы шошќалар мен таутекелердіњ балалары, сирек 
ќ±стар мен ‰й жануарлары [3, 5]. Негізгі жаулары 
мен бєсекелестері – ќасќыр мен барыс.

Ќолда µсіру. Хайуанаттар парктерінде ±сталады 
жєне кµбейеді.

Қолға алынған ќорѓау шаралары. СИТЕС-тіњ  II 
Қосымшасына енгізілген. Аќсу-Жабаѓылы, Ал-
маты ќореќтарында, Іле-Алатау, Кµлсай кµлдері, 
Сайрам-¤гем ±лттыќ парктерінде жєне бірќатар 
ќорыќшаларда ќорѓалады.

Ќажетті ќорѓау шаралары. Браконьерлермен 
к‰ресу, ќорѓауды жаќсарту, Жоњѓар Алатауында 
ќорыќ ±йымдастыру.

Зерттеу ‰шін ±сыныстар. Сілеусінніњ Тарбаѓатай, 
Сауыр жєне басќа да таулардаѓы ќазіргі жаѓдайын 
зерттеу ќажет.

Особенности биологии. Живет оседло, но в много-
снежье и при отсутствии корма совершает пере-
ходы [1, 3]. Активна в сумеречные и ночные часы. 
Гон в феврале-марте. Беременность длится 67-74 
дня [9]. В помете чаще 2-3 детеныша [1]. Половоз-
релость наступает к концу второго года жизни [1, 
9]. Основной корм – зайцы, мышевидные грызуны, 
сурки, косуля, детеныши кабанов и горных козлов, 
реже птицы, домашние животные [3, 5]. Основные 
враги и конкуренты – волк, снежный барс. 

Разведение. Содержится и размножается в зоо-
парках.

Принятые меры охраны. Внесена в Приложе-
ние II СИТЕС. Охраняется в заповедниках Аксу-
Джабаглы и Алматинском, в национальных пар-
ках Иле-Алатауском, Кольсайские озера, Сайрам-
Угамском и ряде заказников.

Необходимые меры охраны. Профилактика брако-
ньерства, улучшение охраны, создание заповедни-
ка в Джунгарском Алатау. 

Предложения по исследованию. Выяснить состоя-
ние популяций рыси в Тарбагатае, Сауре и ряде пе-
риферийных небольших горных массивов.

Єдебиеттер-Источники информации: 

1. Гептнер, Слудский, 1972; 2. Слудский, 1973; 3. Федо-
сенко, 1982; 4. Шостак, 1927; 5. Жиряков, Байдавлетов, 
2003; 6. Анненков, 1992; 7. Грачев, 1981; 8. Колбинцев, 
2001; 9. Матюшкин, 1984.

Ќ±растырушы-Составитель: Ю.А.Грачев
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Статусы. III санат. Ареалы ќысќарып, саны азай-
ып келеді. Барысты II санатќа кµшіру керек. 
Халыќаралыќ табиѓат ќорѓау Одаѓыныњ (МСОП) 
Қызыл тізіміне (ЕN – санаты), Ќырѓызстан, 
¤збекстан, Тєжікстан, Ресей Ќызыл кітаптарына 
енгізілген.

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ мањызы. 
Д‰ниеж‰зілік жєне Ќазаќстан фауналарында туыс-
тыњ жалѓыз µкілі.

Таралуы. Т‰рдіњ таралуы Орталыќ Азия жєне 
Оњт‰стік Сібір тауларын ќамтиды. Казаќстанда 
Тянь-Шань, Жоњѓар Алатауы, Тарбаѓатай, Сауыр, 
Алтай тауларында ќоныстанѓан [1-3]. Ќаратауда 
(сырдариялыќ) ХХ ѓ. 40-шы жылдары жойылып 
кеткен. Іле жєне Жоњѓар Алатауларыныњ онша 
биік емес жоталары – Торайѓыр, Сµгеті, Кіші жєне 
‡лкен Бµгеті, Ќатутау, Аќтау, Шолаќ, Матай, Алты-
немелде барыс т±раќты мекендемейді, біраќ оларѓа 
анда-санда енгені байќалады [4, 5]. Алтай таула-
рында бірен-саран ањмен кездесу – К‰ршім, Холзун, 
Оњт‰стік Алтай, Тарбаѓатай, сондай-аќ Б±ќтырма, 
Ќараќаба µзендерініњ жоѓарѓы жаѓында, Марќакµл 
мањында байќалды [6, 7].

Мекендейтін жерлері. Тасты ќ±здар, негізінен, 
таудыњ субальпі жєне альпі белдеулерінде. Соны-
мен бірге, онша биік емес тауларда да олардыњ тік, 
тасты ќ±зды беткейлерінде ±шырасады.

Саны. Барлыќ жерде саны µте аз; тек аздап Алматы 
ќорыѓында жиірек кездеседі. Іле Алатауында 30-
35, Теріскей Алатауында  2-3, Кетпенде  2-3 барыс 
тіршілік етеді [4]. ХХ ѓ. 60-80 жылдары К‰нгей Ала-
тауында оныњ іздері жиі кездесетін. Сол жылдары 
Жоњѓар Алатауында 50 барыс тіршілік етті [8], ал 
Сауырда іздері ѓана кµрінді [9]. Батыс Тянь-Шаньда 
сирек [10], Аќсу-Жабаѓылы ќоры ѓында 2-3 барыс 
µмір с‰реді [11]. ХХ ѓ. 70-80 жылдары Ќазаќстанда 
барлыѓы 180-200-дей барыс бар екендігі аныќталды 
[3], ал ќазірде б±л кµр сеткіш 120-130-дай ѓана.

Статус. III категория. Ареал и численность сокра-
щаются и барса следует перевести во II категорию. 
Внесен в Красный список МСОП (категория EN) и 
Красные книги Киргизстана, Узбекистана, Таджи-
кистана, России.

Значение таксона для сохранения генофонда. 
Единственный представитель рода в фауне Казах-
стана и мировой фауне.

Распространение. Ареал вида охватывает горы 
Центральной Азии и Южной Сибири. В Казахстане 
населяет Тянь-Шань, Джунгарский Алатау, Тарба-
гатай, Саур, Алтай [1-3]. В Сырдарьинском Каратау 
барс исчез в 40-е годы ХХ в. В невысоких отрогах 
Заилийского и Джунгарского Алатау – Торайгыр, 
Сюгаты, Малые и Большие Богуты, Катутау, Актау, 
Шолак, Матай, Алтын-Эмель барс постоянно не 
живет, хотя бывают его заходы в некоторые из этих 
гор (4, 5]. На Алтае единичные встречи зверей от-
мечались на хребтах Курчумском, Холзун, Южный 
Алтай, Тарбагатай, в верховьях рек Бухтарма, Кара-
Каба, в окрестностях оз.Маркаколь [6, 7].

Места обитания. Скалистые участки преимуще-
ственно в субальпийском и альпийском поясах гор. 
Держится и в невысоких горах, предпочитая изре-
занные склоны и крутые ущелья.

Численность. Всюду редок; несколько чаще 
встре чается лишь в Алматинском заповеднике. В 
Заи лийском Алатау обитает 30-35 барсов, в Тер-
скей Алатау – 2-3, в Кетмене – 2-3 [4]. В Кунгей 
Алатау в 60-80-е гг. ХХ в. следы барса встреча-
лись довольно часто. В Джунгарском Алатау в те 
же годы обитало около 50 барсов [8], в Сауре из-
редка отмечали лишь следы [9]. В Западном Тянь-
Шане редок [10], в заповеднике Аксу-Джабаглы 
обитает 2-3 барса [11]. Всего в Казахстане в 70-
80-е годы ХХ в. обитало 180-200 барсов [3], в на-
стоящее время, видимо, не более 120-130.

Основные лимитирующие факторы. Браконьер-
ство, уменьшение числа объектов питания.

БАРЫС
СНЕЖНЫЙ БАРС

Uncia unсia
Schreber, 1775
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Особенности биологии. Оседлый зверь, хотя ино-
гда совершает дальние переходы при ухуд шении 
условий существования [1]. Зимой может спускаться 
в нижние пояса гор вслед за копытными животны-
ми. Основная добыча – горные козлы, а также косу-
ли, кабаны, маралы, архары, зайцы, пищухи, улары, 
кеклики. Половая зрелость нас тупает в двухлетнем 
возрасте. Гон проходит в феврале-марте, детеныши 
рождаются в мае-июне. В помете 1-5, чаще 2-3 дете-
ныша [1, 3].

Разведение. Содержится и успешно размножается 
в зоопарках.

Принятые меры охраны. Внесен в Приложение 
I СИТЕС. Охраняется в заповедниках Аксу-Джа-
баглы, Алматинском, Маркакольском, Западно-
Алтайском, национальных парках Сайрам-Угам-
ском, Иле-Алатауском, Катон-Карагайском и ряде 
заказников.

Необходимые меры охраны. Создание ООПТ, по-
вышение эффективности охраны и ужесточение на-
казания за браконьерство. 

Предложения по исследованию. Выяснить сов-
ременное состояние популяций барса в пределах 
ареала в Казахстане, поскольку систематических 
исследований в последние десятилетия практиче-
ски не проводилось. 

Єдебиеттер-Источники информации. 

1. Слудский, 1973; 2. Грачев, Федосенко, 1977;  
3. Фе  досенко, 1982; 4. Жиряков, Байдавлетов, 2002;  
5. Джаныспаев, 2002; 6. Березовиков, 1982; 7. Шерба-
ков, Кочнев, 1986; 8. Анненков, 1982; 9. Зинченко, Бе-
резовиков, 1986; 10. Грачев, 2002; 11. Колбинцев, 2001. 

Ќ±растырушы-Составитель: Ю. А. Грачев

Негізгі шектеуші факторлар. Браконьерлік, ќорек-
тер саныныњ кемуі.

Биологиялыќ ерекшеліктері. Бір жерде т±раќты 
тіршілік етеді, біраќ к‰н кµру жаѓдайы нашарлаѓанда 
кейде алысќа ќоныс аударуы м‰мкін [1]. Ќыста 
т±яќты ањдар тау етектеріне ќарай т‰скенде, ба-
рыстар да сол мањѓа ќарай ќоныс аударады. Оныњ 
негізгі азыќтары – таутеке, елік, ќабан, марал, арќар, 
ќоян, шаќылдаќ, ±лар мен кекіліктер. Жыныстыќ 
жаѓанан екі жасында жетіледі. К‰йге т‰суі – аќпан-
наурыз айларында, балаларын мамыр-маусым айла-
рында туады. Єдетте 1-5, жиірек  2-3 жас барыстар 
д‰ниеге келеді [1, 3].

Ќолда µсіру. Хайуанаттар парктерінде ±сталады 
жєне жаќсы кµбейеді.

Қолға алынған ќорѓау шаралары. СИТЕС-діњ I 
Қосымшасына енгізілген. Аќсу-Жабаѓылы, Алма-
ты, Марќакµл, Батыс Алтай ќорыќтарында, Сайрам-
¤гем, Іле-Алатау, Ќатонќараѓай ±лттыќ парктерінде 
жєне бірќатар ќорыќшаларда ќорѓалады.

Ќажетті ќорѓау шаралары. Ерекше ќорѓалатын 
табиѓи территориялар ±йымдастыру, ќорѓаудыњ 
тиім ділігін арттыру жєне браконьермен к‰ресті 
к‰шейту ќажет.

Зерттеу жµніндегі ±сыныстар. Соњѓы оншаќты 
жыл ішінде барысты ѓылыми зерттеу болѓан жоќ. 
Сондыќтан да Ќазаќстандаѓы барыстыњ ќазіргі 
жаѓдайын терењ зерттеу керек.
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Статусы. II санат. Ќ±лан - халыќаралыќ ас пектіде 
саны к‰рт азайып бара жатќан жануар. Сондыќтан 
да халыќаралыќ табиѓат ќорѓау Ода ѓыныњ Ќызыл 
кітабына кірген.

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ мањызы. 
Ќазаќстанда жалпы д‰ние ж‰зінде жылќылар 
туысына жататын 9 т‰рдіњ бірі [1].

Таралуы. ХVIII-ХIХ ѓасырларда Ќазаќстан мен 
Орта Азия даласында, шµл-шµлейтті аудандарында 
кењ таралѓан. Сол кезде ‰йірінде мыњдап ќ±лан 
саналатын. ХХ ѓасырдыњ басында біздіњ рес-
публика территориясында ол жойылып кетті. 1953 
жылы Барсакелмес аралына (Арал тењізі) 8 т‰ркімен 
ќ±ланы жерсіндірілді. Жања жерге жаќсы жерсініп, 
µніп-µсе бастады. 1982 жылдан оларды басќа жерге 
жерсіндіру басталды: 1982-1984 жж. – «Алтынемел» 
±лттыќ паркіне, 1986-1990 жылдары жєне 2007 ж. 
Андысай ќорыќшасына, 1991 ж.  Аќтау-Бозашы 
ќорыќшаларына жіберілді [5, 6].

Мекендейтін жерлері. Ќ±лан – шµлейтті жєне шµлді 
жерлер фаунасыныњ µкілі. Ол ауа райы ыстыќ жєне 
ќ±рѓаќ, ќысы суыќ болатын ќоныс тарды мекендей 
береді. Б±л олардыњ жоѓарѓы эколо гиялыќ бейім-
ділігін кµрсетеді. Кµбіне ќыратты жазыќ ашыќ 
учаскелерді мекендеуді ±натады. Аласа таулар мен 
олардыњ етектерінде тіршілік етеді. 

Саны. 1956 жылдан Барсакелмес аралында ќ±лан-
дар жаќсы кµбейіп, 1982 ж. олардыњ саны 280-ге 
жетті. Сол жылы «Алтынемел» ±лттыќ паркіне 
32 ќ±лан єкеліп жіберілді. Онда олар жаќсы µніп-
µсіп, сандары жылдан-жылѓа µсе берді. 2003 ж. – 
667, 2004 ж. – 768, 2005 ж. – 1118, 2007 ж. – 1589, ал 
2008 ж.  1763 басќа жетті. Сондай-аќ 1986-1987 жж., 
2007 ж. 85 ќ±лан Андысай ќорыќшасына (Жамбыл 
облысы), ал 1991 ж. 35 ќ±лан Аќтау-Бозашы 
ќорыќшасына (Мањѓыстау облысы) жіберілді. 2004 
ж. Бозашы т‰бегінде 100-120-дай ќ±лан бар екен-
дігі аныќталды. 2006 ж. Шыѓыс Арал мањынан 
250-300 ќ±лан санаќќа алынды. Жалпы, Ќазаќстан 

Статус. II категория. Кулан как вид в между-
народном аспекте относится к числу глобально со-
кращающихся в численности животных. Занесен в 
Красную книгу МСОП.

Значение таксона для сохранения генофонда. 
Один из 9 видов рода лошадей в Казахстане [1].

Распространение. В ХVIII-ХIХ веках кулан был 
широко распространен в степях, полупустынях и 
пустынях Казахстана и Средней Азии, где встре-
чался тысячными стадами. К началу ХХ в. он исчез 
с территории нашей республики. В 1953 г. на о-ве 
Барсакельмес (Аральское море) акклиматизирова-
ны 8 туркестанских кулана, где успешно размножа-
лись. С 1982 г. начались работы по интродукции их 
и на материке: в 1982-1984 гг. – в ГНПП «Алтын-
Эмель», в 1986-1990 гг. и 2007 г. – в Андасайском за-
казнике, в 1991 г. – в Актау-Бузачинском заказнике 
[5, 6].

Места обитания. Кулан является представителем 
пустынной и полупустынной фауны. Он заселяет 
места как с жарким и сухим климатом, так и места 
с суровой зимой. Все это указывает на его высокую 
экологическую пластичность. Пред по читает дер-
жаться на открытых участках со слабо расчленен-
ным рельефом и плотным грунтом. Охотно заходит 
в предгорья и невысокие горы.

Численность. С 1956 г. на о-ве Барсакельмес ку-
ланы начали размножаться и отмечен постоянный 
рост стада животных. К 1982 г. их поголовье достиг-
ло 280 голов. Указанный год с о-ва Барсакельмес 32 
кулана завезены в ГНПП «Алтын-Эмель». Хорошо 
размножались и их численность из года в год рас-
тет. В 2003 г. – 667, в 2004 г. – 768, в 2005 г. – 1118, в 
2007 г. – 1589, в 2008 г. – 1763 особей. В 1986-1987, 
2007 гг. 85 куланов выпущены также в Андасай-
ском заказнике (Жамбылская обл.) и в 1991 г. – 35 
голов в Актау-Бузачинском заказнике (Мангистау-
ская обл.). В 2004 г. на п-ове Бузачи обитало около 
100-120 куланов. В 2006 г. в Восточном Приаралье 
учтено около 250-300 голов. В целом, в 2007 г. об-
щая численность кулана на территории Казахстана 
составляла около 2.0 тыс. голов [2].

Т‡РКІМЕН Ќ¦ЛАНЫ
ТУРКМЕНСКИЙ КУЛАН

Equus hemionus onager
Boddaert, 1785

Таќт±яќтылар отряды – 
Отряд Непарнокопытные – Perissodactyla

Жылќылар т±ќымдасы – 
Семейство Лошадиные – equidae 



263

Основные лимитирующие факторы. Браконьерство 
и преобразование мест обитания под воздействием 
хозяйственной деятельности человека. Суровые 
мно госнежные зимы, джуты, засухи [3].

Особенности биологии. В местах акклиматиза-
ции ведут полуоседлый образ жизни, совершая 
не большие перемещения в пределах 30-100 км [4]. 
При наличии хороших пастбищ и водопоев они 
долго могут держаться в одних и тех же местах. У 
кулана отмечено поедание около 31 вида растений. 
В Казахстане половой зрелости самки достигают в 
2-3 года, самцы также – в 2-3 года, но последние в 
размножении участвуют лишь в возрасте 3-4 лет [3]. 
Гон проходит в мае-июле; продолжительность бере-
менности – 11-11,5 мес. Жеребята появляются в конце 
мая – июне. Рождается один, редко – два куланенка. 
Враги – крупные хищные звери и птицы.

Разведение. Данных нет.

Принятые меры охраны. Проведены выпуски на 
охраняемые территории Алматинской, Жамбыл-
ской и Мангистауской областей. Занесен в Прило-
жение 2 «Конвенции о международной торговле 
видами фауны и флоры, находящихся под угрозой 
исчезновения».

Необходимые меры охраны. В ближайшие годы 
работы по реинтродукции куланов необходимо 
продолжить. Наиболее подходящие места для этого 
– чиликтинская долина (Восточно-Казахстанская 
обл.), Южное Прибалхашье, Сюгатинская долина 
(Алматинская обл.) и междуречье Волга-Урал.

Предложения по исследованию. Постоянный эко-
логический мониторинг создаваемых материковых 
популяций кулана.

Єдебиеттер-Источники информации:

1. Павлинов, Россолимо, 1987; 2. Бекенов, Мелдебеков 
и др., 2007; 3. Бекенов, Фадеев, 1984; 4. Бланк, Плахов, 
1996; 5. Ковшарь, Каргаполов, 1982; 6. Ковшарь, Бланк, 
1986.

Ќ±растырушылар-Составители: А. Б. Бекенов, 
А. М. Мелдебеков.

территориясында 2007 жылы ќ±ланныњ жалпы 
саны екі мыњдай болды [2].

Негізгі шектеуші факторлар. Браконьерлік жєне 
адамдардыњ шаруашылыќ ќызметіне байланысты 
ањ ќоныстарындаѓы µзгерістер. Ќатањ ќарлы ќыс-
тар, ж±ттар мен ќ±рѓаќшылыќтар [3].

Биологиялыќ ерекшеліктері. Жерсіндірілген жер-
лерде 30-100 шаќырым кµлемінде ќоныс аударып, 
т±раќты тіршілік етеді [4]. Жаќсы жайылымдар мен 
суы мол мекендерде ±заќ уаќыт ж‰ргенін кµресіз. 
Ќ±лан µсімдіктердіњ 31 т‰рімен ќоректенеді. 
Ќазаќстанда ќ±ландар жыныстыќ жаѓынан 2-3 
жылда жетіледі, біраќ айѓырлары кµбеюге тек 
3-4 жасында ќатысады [3]. К‰йге мамыр-шілде 
айларында т‰седі; буаз болу мерзімі – 11,0-11,5 ай. 
Биелері мамырдыњ аяѓы мен маусым айларында 
ќ±лындайды. Кµбіне бір, µте сирек екі ќ±лын туады. 
Жаулары - ірі жыртќыш ањдар мен ќ±стар.

Ќолда µсіру. Мєліметтер жоќ. 

Қолға алынған ќорѓау шаралары. Алматы, Жамбыл 
жєне Мањѓыстау облыстарындаѓы ќорѓалатын тер-
риторияѓа жіберілген. «Жойылып кету ќаупі бар 
фауна мен флора т‰рлерімен халыќаралыќ сауда жасау 
Кµнвенциясыныњ» II Қосымшасына енгізілген.

Ќажетті ќорѓау шаралары. Келешекте Ќазаќстан 
территориясында ќ±ланды жерсіндіруді жалѓастыра 
беру керек. Єсіресе, оны Шілікті даласына (Шыѓыс 
Ќазаќстан обл.), Оњт‰стік Бал ќашќа, С‰гµті 
даласына (Алматы обл.), Еділ-Жайыќ µњіріне жіберу 
керек.

Зерттеу ‰шін ±сыныстар. Жерсіндірілген ќ±лан-
дарѓа т±раќты экологиялыќ мониторинг (баќылау) 
ж‰ргізіп отыру ќажет.

таралѓан жерлер
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Статусы. I санат. Жойылып бара жатќан т‰р.

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ мањызы. 
Орта Азия мен Ќазаќстанныњ шµлді аймаќтарында 
таралѓан аќмарал б±ѓысыныњ 8 т‰ршесініњ бірі [1, 
2, 3, 4].

Таралуы. Орталыќ Азия эндемигі. ¤ткен дєуірде 
Амудария мен Сырдария бойындаѓы тоѓайларда 
жєне Ќызылќ±мда таралѓан [1-4]. ХХ-ѓасырдыњ 
орта кезінде Ќазаќстанда Сырдария µзенініњ орта 
жєне тµменгі аѓысындаѓы тоѓайларда мекендеді 
[1, 5]; б±л жерден соњѓы б±ѓы 1956 ж. µлтірілді [6]. 
М‰мкін, Ќаратауѓа да енген болар [7]. Сондай-аќ 
аќмарал б±ѓысыныњ осы т‰ршесі Іле µзені бойын-
да мекендеуі де м‰мкін [8]. 1981 ж. Б±хар б±ѓысы 
Іле µзенініњ сол жаѓалауындаѓы Ќарашењгел мем-
лекеттік ањшылыќ шаруашылыѓына жарсін дірілді 
[9].

Мекендейтін жерлері. Шµл аймаѓыныњ µзендері 
бойындаѓы тоѓайлар мен ќамысты ќопалар.

Саны. Ќазаќстанда ешуаќытта саны кµп бол ѓан 
емес [1]. 80-шы жылдардыњ орта кезінде Ќарашењгел 
ањшылыќ шаруашылыѓында 60 б±ѓы [10], 90-шы 
жылдары  200, ал ќазірде  350 тоѓай б±ѓысы тіршілік 
етеді [11, 12].

Негізгі шектеуші факторлар. Ќазаќстанда оны 
есепсіз ќырып жою жєне мекендейтін ќоныс та-
рыныњ µзгеруі (тоѓай аѓаштарын кесу мен µртеу, 
жаѓалаудаѓы жерлерді жырту, шµп шабу, есепсіз 
мал жаю).

Биологиялыќ ерекшеліктері. Сырдария бойында 
б±ѓылар єрт‰рлі маусымда ќонысын ауыстырып 
отырды [1]. Кµктемде су тасуы мен µсімдіктердіњ 
г‰лдейтін кезінде Ќызылќ±мѓа шыѓып кетсе, су 
ќайтќан соњ олар Сыр бойына ќайта оралатын еді. 
Топ ќ±райтын жануарлар; ал аналыќтары тµлдер 
алдында жєне одан соњ жеке бµлініп тіршілік етеді. 

Статус. I категория. Исчезаюший вид.

Значение таксона для сохранения генофонда. 
Единственный из 8 подвидов благородного оленя в 
пустынной зоне Средней Азии и Казахстана [1, 2, 
3, 4].

Распространение. Эндемик Центральной Азии. 
В историческое время обитал в пойменных лесах 
Амударьи и Сырдарьи и в Кызылкумах [1-4]. В Ка-
захстане до середины ХХ в. обитал в районе ниж-
него и среднего течения р.Сырдарьи [1, 5]; послед-
ние олени здесь были убиты в 1956 г. [6]. Возможно, 
проникал до хребта Каратау [7]. Не исключено, что 
именно этот подвид обитал в дельте р. Или [8]. В 
1981 г. бухарский олень акклиматизирован в госо-
хотхозяйстве Кара чингиль, по левобережью сред-
него течения р. Или [9].

Места обитания. Тугайные леса и тростниковые 
заросли в поймах пустынных рек.

Численность. В Казахстане никогда не был много-
численным [1]. В середине 80-х гг. в Карачингиле 
обитало 60 оленей [10], в 90-х гг. – 200, а в настоя-
щее время – 350 [11, 12].

Основные лимитирующие факторы. В Казах ста-
не исчез в результате прямого истребления и де-
градации мест обитания (раскорчевка и выжи гание 
тугайного леса; распашка пойменных земель; сено-
кошение; неограниченный выпас скота).

Особенности биологии. В пойме р. Сырдарьи оле-
ни совершали сезонные миграции [1]. С паводками 
и цветением эфемеров олени из поймы Сырдарьи 
перемещались в Кызылкумы, а с исчезновением в 
пустыне воды возвращались обратно. Стадные жи-
вотные, хотя самки перед и после отела ведут уеди-
ненный образ жизни. Активны, в основном, в утрен-
нее и вечернее время. Гон с конца августа до начала 
октября, отел в мае-июне. чаще рождается один, 

ТОЃАЙ КЕРМАРАЛЫ
ТУГАЙНЫЙ БЛАГОРОДНЫЙ ОЛЕНЬ

Cervus elaphus bactrianus,
Lydekker, 1900

Ж±пт±яќтылар отряды – 
Отряд Парнокопытные – Artiodactyla

Б±ѓылар т±ќымдасы – 
Семейство Оленей – Cervidae
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реже – два олененка. Половозрелость нас тупает в 
возрасте 1,5-2,5 года. Основа питания – разнотра-
вье, реже поедает листья, побеги и плоды кустарни-
ков и деревьев. Охотно кормятся на подкормочных 
площадках и посевах. Конкуренты – косуля, кабан. 
Враги – волки и бродячие собаки; для новорожден-
ных оленят опасны шакал и лисица.

Разведение в неволе. Размножается в Алматин-
ском зоопарке. В 2001 г. в пойме р.Сырдарьи создан 
питомник по воспроизводству бухарского оленя, в 
котором содержится 17 оленей; планируется реин-
тродукция. 

Принятые меры охраны. Внесен в Красную книгу 
МСОП (I категория), в Приложение II «Конвенции 
о международной торговле видами дикой фауны и 
флоры, находящимися под угрозой исчезновения». 
В Казахстане охраняется в госохотхозяйстве Кара-
чингиль.

Необходимые меры охраны. Организация ООПТ в 
пойме р.Сырдарьи, в Кызылкумах и в Прибалхашье 
и реакклиматизация оленя. Сохра нение и восста-
новление пойменных биотопов и охрана животных. 
Для восстановления бухарского оленя питомник 
в пойме р. Сырдарьи необходимо преобразовать в 
Национальный центр по вос производству этого ко-
пытного. Необходимо прове дение работ по консер-
вации генома.

Предложения по исследованию. Мониторинг кара-
чингильской популяции тугайного оленя.

Єдебиеттер-Источники информации:

1. Антипин, 1941; 2. Гептнер и др., 1961; 3. Бобрин-
ский, 1933; 4. Банников, Пивоварова, 1983; 5. Заруд-
ный, 1897; 6. Антипин, 1957; 7. Северцов, 1873; 8. Тур-
кин, Сатунин, 1902; 9. Зайнутдинов, Бородихин, 1982;  
10. Зайнутдинов, 1986; 11. Байдавлетов и др., 2002;  
12. Байдавлетов и др., 2004.

Ќ±растырушылар-Составители: Р.Ж.Байдавлетов, 
А.М.Мелдебеков.

Кµбіне тањертењ жєне кешкілік жайылады. К‰йлеуі-
тамыздыњ аяѓы мен ќазанныњ басы, тµлдеуі – 
мамыр-маусым айларында. Кµбіне бір, сирек  екі 
жас б±ѓы д‰ниеге келеді. Жыныстыќ жетілуі 1,5-
2,5 жастарында болады. Негізгі азыќтары – єрт‰рлі 
шµптер, б±талар мен аѓаштардыњ жапыраѓы, 
µркендері мен жемістері. Ќоректену алањдары мен 
егістіктерде де жаќсы ќоректенеді. Бєсекелестері 
– елік, жабайы шошќа. Жаулары – ќасќырлар мен 
ќањѓырып ж‰рген иттер. Жања туѓан жас б±ѓыларѓа 
т‰лкі мен ш‰йебµрі ќауіпті.

Ќолда µсіру. Алматы хайуанаттар паркінде µніп-
µседі. 2001 ж. Сырдария µзені бойында б±хар 
б±ѓысын µсіру ‰шін питомник ±йымдастырылѓан. 
Ќазірде онда 17 б±ѓы бар. Келешекте тоѓай б±ѓысын 
Сыр бойындаѓы ќолайлы жерлерге жерсіндіру жо-
спарланып отыр.

Қолға алынған ќорѓау шаралары. Халыќаралыќ 
табиѓат ќорѓау одаѓыныњ Ќызыл кітабына, 
«Жойы лып кету ќауіпі бар жануарлар мен µсім-
діктер т‰рлерімен халыќаралыќ сауда жасау кон-
венциясыныњ» II Қосымшасына енген. Ќазаќ-
станда Ќарашењгел ањшылыќ шаруашы лыѓында 
ќорѓалады.

Ќажетті ќорѓау шаралары. Сырдария µзені бой-
ында, Ќызылќ±мда жєне Балќаш бойында ерекше 
ќорѓалатын табиѓи территориялар ±йымдастырып, 
оларѓа б±хар б±ѓысын жерсіндіру ќажет. ¤зендер 
бойындаѓы тоѓайларды саќтап, ќалпына келтіру 
керек. Сыр бойындаѓы б±ѓы питомнигін осы жа-
нуарларды кµбейтуге арналѓан ¦лттыќ Орталыќќа 
айналдыруды ойластырѓан жµн. Генофондысын 
консервация жасау ж±мысын ж‰ргіз‰де керек.

Зерттеу ‰шін ±сыныстар. Тоѓай б±ѓысыныњ 
ќара шењгел популяциясына т±раќты мониторинг 
ќажет.
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Статусы. III санат. Саны ќысќарып бара жатќан 
т‰р.

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ мањызы. 
Ќазаќстанда таралуыныњ солт‰стік шекарасы 
µтетін газельдер туысыныњ µкілі.

Таралуы. ХХ ѓасырдыњ ортасына дейін Каспий 
тењізінен Іле ойпатына дейін барлыќ шµлейтті жєне 
шµлді аймаќтарда тегіс мекендейтін [4]. Солт‰стік 
шекарасы 47-ші параллель арќылы µтетін [1]. 
Ќазірде оныњ таралу аймаѓы оњт‰стікке ќарай 
ыѓысты. Жеке-жеке бµлінген популяциялар пай-
да болды: тауќ±м, мойынќ±м, ќызылќ±м, ‰стірт-
мањѓыстау жєне Іле ойпаты. Таралу ќоныстары 
бір-бірінен бµлініп кетті. Б‰гінде ќараќ±йрыќтар 
Алакµл мен Зайсан ойпаттарында жєне Бетпаќдала 
шµлініњ біраз бµлігінде кездеспейді.

Мекендейтін жерлері. Негізгі мекендері – сек-
сеуіл, ж‰згін, жыњѓыл µскен ќ±мды, тасты жєне 
сазды шµлдер мен тау етектері. Сол ќоныстардаѓы 
б±йырѓын, теріскен, ж‰згін µскен жайылымдарды 
жиі мекендейді. Мекендеріне ќойылатын негізгі та-
лап – су кµзініњ болуы, ќыста ќардыњ аз т‰суі жєне 
мекендердіњ жаќсы ќорѓануѓа м‰мкіндігініњ мол 
болуы.

Саны. ХХ ѓасырдыњ ортасына дейін Ќазаќстанда 
200 мыњдай ќараќ±йрыќтар болса, оныњ 100 
мыњдайы Мањѓыстау облысында тіршілік етті 
[2]. Одан кейін ХХ ѓасырдыњ 70-ші жылдары осы 
ќордан бар болѓаны 10 мыњдай ѓана ќараќ±йрыќ 
ќалды. Негізгі себептері: браконьерліктіњ µсуі, 
ж±т жылдар, эпизоотия, жыртќыштардыњ єсері. 
Сол ѓасырдыњ 90-шы жылдары саны аздап (30-50 
мыњ) µсті [3]. Ќазірде, біздіњ мєліметіміз бойын-
ша, Ќазаќстанныњ шµлді даласында шамамен 20-
25 мыњдай ќараќ±йрыќ µмір с‰рсе, оныњ 6,5-7,0 
мыњдайы «Алтынемел» ±лттыќ паркінде, 1,5-1,7 
мыњдайы Мањѓыстау облысында саналѓан.

Негізгі шектеуші факторлар. Браконьерлік, мал-
шы иттерінен зардап шегуі. Шµлді аймаќты игеруге 

Статус. III категория. Сокращающийся в чис-
ленности вид.

Значение таксона для сохранения генофонда. 
Единственный представитель рода газелей в Казах-
стане, где находится северная часть его ареала. 

Распространение. До середины ХХ в. обитал поч-
ти по всей полупустынной и пустынной зоне Казах-
стана, имел сплошной ареал от Кас пийкого моря до 
Илийской котовины [4]. Северная гра ница проходила 
вдоль 47-й параллели [1], в настоящее время на боль-
шей части ареала она сместилась далеко к югу. Об-
разовались от дельные изолированные популяции: 
таукумская, муюнкумская, кызылкумская, устюртск-
мангыш лакская и в Илийской котловине. Ареал пере-
стал быть сплошным. В настоящее время джейраны 
отсутствуют в Алакольской, Зайсанской котловинах и 
в большей северной части пустыни Бетпак-Дала. 

Места обитания. Закрепленные бугристые пески, 
щебенистые и глинистые пустыни, пересеченные 
сухими руслами, покрытые зарослями саксаула, 
жузгуна, боялыча, терескена или открытые ще-
бенистые пространства с саксаульчиковыми или 
тасбиюргуновыми пастбищами. Встречается в не-
высоких сухих горах и на пологих участках чинков. 
Основное требование к местам обитания – наличие 
водопоев, минимальный снежный покров зимой и 
хорошие защитные свойства местности.

Численность. До середины двадцатого столетия 
в Казахстане насчитывалось около 200 тыс. джей-
ранов, причем до 100 тыс. голов в Мангистауской 
области [2]. Возросшее браконьерство, джуты, эпи-
зоотии, влияние хищников привели к тому, что к 
концу 70-х годов ХХ в. в республике осталось менее 
10 тыс. джейранов, а в 90-е годы численность воз-
росла до 30-50 тыс. голов [3]. В настоящее время, 
по нашим данным, в пустынях Казахстана обитает 
около 20-25 тыс. джейранов, из них 6,5-7,0 тыс. – на 
территории ГНПП «Алтын-Эмель», 1,5-1,7 тыс. в 
Мангистауской области.

Основные лимитирующие факторы. Браконьер-
ство и истребление чабанскими собаками. Вытес-

ЌАРАЌ¦ЙРЫЌ
ДЖЕЙРАН

Gazella subgutturosa
Güldenstaedt, 1780

Ж±пт±яќтылар отряды –  
Отряд Парнокопытные – Artiodactyla

Ќуысм‰йізділер т±ќымдасы – 
Семейство Полорогие – Bovidae
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нение в процессе освоения пустынь (выпас скота, 
создание фермерских хозяйств, огороженных паст-
бищ, сокращение количества доступных водопоев и 
т.д.). Рост численности хищников. Суровые, много-
снежные зимы, джуты, засухи.

Особенности биологии. В отличие от сайгаков 
стадность выражена слабо. Обычно группировка не 
превышает десятка особей. Встречаются оди ночки, 
летом – часто самка с одним или двумя детеныша-
ми. Самцы половозрелыми становятся в возрасте 
17-18, самки 7-8 месяцев. Гон в ноябре-декабре в за-
висимости от погодных особенностей года. Ягнята 
рождаются с конца апреля до первых чисел июля, 
массовый окот в мае [1]. Рацион питания разноо-
бразен – разнотравье, полукустарники, кустарники. 
Поедается до 70 видов растений. Состав кормов за-
висит от биологической приуроченности и сезонов 
года. Основные враги – волки и чабанские собаки. 
На молодняк также нападают лисицы и крупные 
хищные птицы. 

Разведение. Успешно развивается в Бухарском 
джейраньем питомнике (Узбекистан). 

Принятые меры охраны. Охраняется в Устюрт-
ском и Барсакельмеском заповедниках, Националь-
ных парках «Алтын-Эмель» и «чарын», Актау-
Бузачинском, Карагие-Каракольском, Прибалхаш-
ском, Каройском, Андасайском заказниках, Кен-
дерли-Каясайском, Жусалинском заказниках зонах.

Необходимые меры охраны. Необходимо органи-
зовать ряд новых заповедников (Кызылкумский, 
Бетпакедалинский, Южно-Прибалхашский) в зоне 
пустынь площадью не менее 300-500 тыс. га каж-
дый. Организовать питомник по разведению джей-
ранов в ГНПП «Алтын-Эмель».

Предложения по исследованию. Необходим мони-
торинг крупных популяций джейрана.

Єдебиеттер-Источники информации: 

1. Жевнеров, Бекенов, 1983; 2. Слудский, 1977;  
3. Бланк, Плахов, 1996; 4. Ковшарь, Бланк, 1986а.

Ќ±растырушылар-Составители: А. Б. Бекенов,   
    Б. Б. Касабеков.

байланысты оларды ќолайлы ќоњыстарынан ыѓыс-
тыруы. Жыртќыштар саныныњ µсуі. Ж±т жылдар, 
ќ±рѓаќшылыќ.

Биологиялыќ ерекшеліктері. Аќбµкенге ќара-
ѓанда, ‰лкен топты аз ќ±рады, єдетте топтарында 
он шаќты ѓана ќараќ±йрыќ болады. Кµбіне жал-
ѓыздан, ал аналыќтары жазда µз ±рпаќтарымен 
ж‰реді. Еркектері жыныстыќ жаѓынан 17-18 айда, ал 
±рѓашылары  7-8 айда жетіледі. Ауа райына байла-
нысты к‰йлеуі ќараша-желтоќсан айларында µтеді. 
Лаќтарын тууы сєуірдіњ аяѓынан шілденіњ басы-
на дейін созылады [1]. Негізгі азыќтары – єрт‰рлі 
шµптер мен б±талар. Маусым сайын азыќтары 
µзгеріп отырады. ¤сімдіктердіњ 70-тей т‰рімен 
ќоректенеді. Негізгі жаулары – ќасќырлар мен 
малшы иттері. Лаќтарына т‰лкі мен ірі жыртќыш 
ќ±стар шабуыл жасайды.

Ќолда µсіру. Б±хардаѓы ќараќ±йрыќ питомнигінде 
(¤збекстан) жаќсы µсіп келеді.

Қолға алынған ќорѓау шаралары. ‡стірт, Барса-
келмес ќорыќтарында, «Алтынемел», «Шарын» 
±лттыќ парктерінде, Аќтау-Бозашы, Ќараќия-Ќара-
кµл, Балќаш, Ќарой, Андысай ќорықшаларында, 
Кендерлі-Ќаясан жєне Жусалдала мемлекеттік ќор-
ѓау аймаќтарында ќорѓалады.

Ќажетті ќорѓау шаралары. Шµлді ай маќта жер 
кµлемдері кемінде 300-500 мыњ гектар болатын 
бірќаттар ќорыќтар (Ќызылќ±м, Бетпаќдала, 
Оњт‰стік Балќаш) ±йымдастыру керек. «Алтыне-
мел» паркінде ќараќ±йрыќты ќолда µсіру ді ќолѓа 
алу ќажет.

Зерттеу ‰шін ±сыныстар. Ќараќ±йрыќтыњ ірі по-
пуляциясына баќылау (мониторинг) ±йым дас тыру 
керек.

? ?
?

таралѓан жерлер
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Статусы. IІІ санат. Сирек кездестін т‰р. Саны 
‰немі азайып барады.

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ мањызы. 
‡стірт арќары уриал ќойыныњ бір т‰ршесі. 
¤з бекстанныњ, Т‰ркіменстанныњ Ќызыл кітап та-
рына енгізілген. Шµл далаѓа бейімделген, аласа 
тау арќары [1].

Таралуы. Ќазаќстанда тек Мањѓыстау облы-
сында таралѓан. Арќарлар Солт‰стік Аќтаудыњ 
баты сында, Мањѓыстау тауыныњ батыс бµлігінде, 
Шыѓыс Ќаратауда, Ќасќыржол ќыраттарында, 
‡стірттіњ Батыс шыњында, Т±збаир сорында, 
Жабай±шќанда, Ќауынды ойпатында, Кендерлі – 
Ќаясан ќыраттарында кездеседі. Б±л арќар сондай-
аќ Ќарќия ойпатында жєне Ашыќтайпаќ сорыныњ 
мањындаѓы биік емес шоќыларда таралѓан [2].

Мекендейтін жерлері. Ізбесті, ќ±мды ќайнар, таќ-
та тастар, ±лутас, сортањ тастардан т±ратын тау 
мен шыњдардыњ беткейлері арќарлардыњ негізгі 
мекендері болып табылады. М±нда ањныњ ауа 
райыныњ ќолайсыз жаѓдайы мен жауынан жаќсы 
ќорѓана алатын табиѓи паналары: ‰њгірлер, ќ±здар, 
ш±њќырлар кµп-аќ. Жоталарда єрт‰рлі шµптер 
µседі. Тау беткейінен аќќан б±лаќтар ыстыќ 
жєне ќ±рѓаќ маусымдарда арќарлардыњ шµлін 
ќандыратын су кµздері болып табылады [1, 3].

Саны. ХХ ѓ. басында арќардыњ саны 7-10 
мыњдай болса, 70-шы жылдардыњ аяѓында ол 
2-3 есе ќысќарды. Оныњ негізгі себебі – ‡стірт 
пен Мањѓышлаќта µндірістіњ ќарќындап дамуы 
[1]. Одан кейінгі жылдары саны аздап µскені 
байќалды; мысалы, 1991 жылы 5,5-5,6 мыњ болды 
[4], ал 2000 ж. саны таѓы да тµмендеп  3,5 мыњѓа, ал 
2002 ж.  2,0-2,5 мыњдай ѓана деп саналды (К. Пла-
хов мєліметі). Біздіњ есебіміз бойынша, 2007 ж. 
Мањѓыстау облысындаѓы ‰стірт арќа рыныњ саны 
700-1000 бас болды.

Статус. III категория. Редкий вид. Наблюдаются 
тенденции неуклонного снижения численности.

Значение таксона для сохранения генофонда. 
Устюртский горный баран – один из подвидов уриа-
ла. Внесен в Красные книги Узбекистана, Туркме-
нии. Это самый «низкогорный» баран, распростра-
ненный в условиях пустынь [1]. 

Распространение. Ареал в Казахстане охватывает 
Мангистаускую область. Горные бараны встреча-
ются в западной части хр. Северный Актау, запад-
ных отрогах гор Мангистау, хребтах: Вос точный 
Каратау, Каскыржол, по Западному чинку Устюр-
та, чинки: северной части сора Туз баир, ур. Жа-
байушкан, впадине Каунды на северо-западной 
окраине Кендерли-Каясанского плато. Этот вид 
сохранился в небольших коли чествах в восточной 
части впадины Кара-Гие и по невысоким сглажен-
ным чинкам северо-восточной части солон чаки 
Ашиктайпак [2].

Места обитания. Вид придерживается крутых 
склонов, образованных известняками, песча никами 
рыхлыми солончаковыми смесями, слан цами, ра-
кушечником и другими породами морско го про-
исхождения. Здесь много различных естест венных 
укрытий: ниши, гроты, пещеры, где животные 
укрываются от различных небла го приятных метео-
условий и врагов. В причин ковой полосе, у подошвы 
и поверху склонов растительность пышнее и раз-
нообразнее. Слабо вытекающие родниковые воды у 
подножия склонов служат основными источниками 
водопоев в жаркие сухие сезоны года [1, 3].

Численность. Исходный уровень численности в 
7-10 тыс. голов, отмеченный в начале 60-х годов 
ХХ в., сократился в 2-3 раза к концу 70-х гг. в связи 
с интенсивным промышленным освоением Устюр-
та и Мангышлака в этот период [1]. В последующие 
годы наметилась тенденция к постепенному росту 
поголовья, достигшего в 1991 г. 5,5-5,6 тыс. голов 
[4], то к 2000 г. она снизилась до 3,5 тыс., а к 2002 г. 
– до 2,0-2,5 тыс. (данные К. Н. Плахова). В 2007 г. 
общая численность устюртских горных баранов в 

‡СТІРТ АРЌАРЫ
УСТюРТСКИЙ ГОРНЫЙ БАРАН

Ovis vignei arcal
Eversmann, 1850
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Мангистауской области оценивалась нами в 700-
1000 голов.

Основные лимитирующие факторы. Браконьерство 
и хищничество (прежде всего – со стороны волков), 
вытеснение с мест обитаний.

Особенности биологии. Ведет полуоседлый образ 
жизни. Во все сезоны преобладают группы 2-5 осо-
бей, редко стада – до 15-20 голов [2]. Самки всту-
пают в размножение в 2,5 года, самцы – в 4,5-5,5 
лет. Гон в октябре-декабре, окот в марте-мае. Самки 
приносят 1-2 ягнят. Средняя продол жительность 
жизни – 4 года, максимальная – 12 [1]. Питание раз-
нообразно – не менее 88 видов растений [3]. Основ-
ной враг – волк. На молодняк нападают пастушьи 
собаки, лисицы, крупные хищные птицы. Основ-
ные конкуренты – домашние и дикие копытные.

Разведение. В 1978 г. успешно размножались в Аш-
хабадском зоопарке.

Принятые меры охраны. Внесен в Приложе-
ние 2 «Конвенции о международной торговле ви-
дами дикой фауны и флоры, находящимися под 
угрозой исчезновения». Охраняется в Устюрт-
ском запо веднике, Актау-Бузачинском и Карагие-
Каракольском заказниках.

Необходимые меры охраны. Организовать в горах 
Туесу-Туесуйской заповедной зоны и Жабайушкан-
ский заказник. Необходимо рас ши рить территорию 
Устюртского заповедника до оптимальных разме-
ров.

Предложения по использованию. Необходим по-
стоянный мониторинг состояния популяций уриа-
ла в Магистауской области.

Єдебиеттер-Источники информации: 

1. Бекенов, Плахов, 1966; 2. Касабеков, 2007;  
3. Бекенов, Савинов, 1981; 4. Плахов, 1994. 

Ќ±растырушылар-Составители: А. Б. Бекенов, 
Б. Б. Касабеков.

Негізгі шектеуші факторлар. Браконьерлік, 
жырт ќыштардыњ (біріншіден – ќасќырдыњ) єсері, 
негізгі мекендерінен ыѓыстыруы.

Биологиялыќ ерекшеліктері. Аздап ќонысын 
ауыстырып отырады. Барлыќ маусымда 2-5-тен, 
сирек 15-20-дан топтанып ж‰реді [2]. Аналыќтары 
кµбеюге 2,5 жасында, ал ќошќарлары 4,5-5,5 жа-
сында ќатысады. К‰йге т‰суі ќазан-желтоќсан 
айларында, тµлдеуі – наурыз-мамыр айларында. 
Аналыќтары 1-2 ќозы туады. Орташа 4 жыл, ал 
±зын жасы – 12 жыл [1]. ¤сімдіктердіњ 88 т‰рімен 
ќоректенеді. Негізгі жауы-ќасќыр. Ќозыларына 
малшы иттері, т‰лкі, ірі жыртќыш ќ±стар шабуыл 
жасайды. Негізгі бєсекелестері – ‰й малдары жєне 
жабайы т±яќты жануарлар.

Ќолда µсіру. 1978 ж. Ашхабад хайуанаттар паркінде 
жаќсы кµбейді.

Қолға алынған ќорѓау шаралары. СИТЕС-тіњ 
II Қосымшасында, ‡стірт ќорыѓында, Аќтау-
Бозашы жєне Ќараќия-Ќаракµл ќорыќшаларында 
ќорѓалады.

Ќажетті ќорѓау шаралары. Т‰йесу тауында 
ќорѓау аймаѓын, ал Жабай±шќанда ќорыќша ±йым-
дастыру ќажет. ‡стірт ќорыѓыныњ территориясын 
да ±лѓайт ќанда жµн. 

Зерттеу ‰шін ±сыныстар. Мањѓыстау облысында 
арќарѓа т±раќты мониторинг ќажет.

таралѓан жерлер
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Статусы. I санат. Саны аз, жойылып кету ќаупінде 
т±рѓан т‰рше.

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ мањызы. 
Ќазаќстан фаунасындаѓы арќардыњ бес т‰ршесініњ 
бірі [1, 2, 3]. Республика территориясында б±л 
т‰ршеніњ таралу аймаѓыныњ батыс бµлігі µтеді.

Таралуы. ¤ткен ѓасырда Батыс жєне Оњт‰стік Ал-
тайда едєуір болатын [2, 3]. ХХ ѓ. басында Батыс 
Алтайда арќар жойылып кетті [3]. ¤ткен ѓасырдыњ 
50-шы жылдарына дейін Нарым жєне К‰ршім 
тауларыныњ оњт‰стік беткейлерінде, Тар баѓатайда 
(Алтай бµлігі), Азутауда, Б±ќтырма µзенініњ 
жоѓарѓы аѓысындаѓы тауларда кездесетін. ХХ ѓ. 60-
70-шы жылдарында жоѓарыда аталѓан таулардыњ 
біразында ол жойылып кетті. Ќазірде тек Кальджыр 
µзенініњ орта жєне тµменгі аѓысында орналасќан та-
уларда жєне Б±ќтырма µзенініњ жоѓарѓы жаѓындаѓы 
биік тауларда ѓана кездеседі [4, 5].

Мекендейтін жерлері. Тау участкелерінде тењіз 
дењгейінен 800 м биіктіктен 3000 м биіктікке дейін 
мекендейді. Далалыќ белдеуде жєне биік тау тун-
драсын жайлайды. Жылдыњ жылы маусымында 
альпі белдеуін жайласа, ќыста ќары аз далалыќ 
к‰нгей беткейде кµбірек болады. Таудаѓы ќ±здарда 
жауларынан ќорѓалады.

Саны. ¤ткен уаќыттаѓы саны мµлшері туралы 
мєлімет жоќ, біраќ кµп болѓан деп шамалайды [6]. 
Ќазірде Алтайдыњ ќазаќстандыќ бµлігінде 50-55 
арќар мекендейді, оныњ 30-35-і Оњт‰стік Марќакµл 
тауларында тіршілік етеді (орташа тыѓыздыѓы 
10 км2 – 0.7 ањнан [7].

Негізгі шектеуші факторлар. Браконьерлік жєне 
арќар мекендерінде есептен тыс мал жаю.

Биологиялыќ ерекшеліктері. Ќазаќстандыќ Ал-
тайда арќарлар аздап маусымдыќ ќоныс аударады. 
Топтанып ж‰реді; кµбіне 2-6-дан [5]. Тањертењгіліќ 
жєне кешкілік жайылады, ал ауа райы жањбырлы 

Статус. I категория. Малочисленный, находящийся 
под угрозой исчезновения подвид.

Значение таксона для сохранения генофонда. 
Один из 5 подвидов горного барана в фауне Казах-
стана [1, 2, 3]. В пределах республики нахо дится 
незначительная периферийная западная часть под-
видового ареала.

Распространение. В прошлые века был обычен в 
горах Западного и Южного Алтая [2, 3]. К началу 
ХХ в. из Западного Алтая исчез [3]. До 50-х годов 
прошлого века встречался на южных остепнен-
ных склонах Нарымского и Курчумского хребтов 
и хребта Тарбагатай (Алтайский), на хр. Азутау и 
на высокогорных плато в верховьях р. Бухтармы. 
В 60-70-ые годы ХХ в. исчез из многих вышепере-
численных мест. В настоящее время встречается в 
горных массивах расположенных в районе среднего 
и нижнего течения р. Кальджир и на высокогорном 
плато в верховьях р. Бухтармы [4, 5].

Места обитания. Участки гор от 800 до 3000 м над 
ур. м. – как на участках горной степи, так и в вы-
сокогорной тундре. В бесснежный период предпо-
читает высокогорные альпийские луга, а в зимнее 
время – малоснежные остепненные склоны. Защит-
ными стациями являются участки скал.

Численность. Сведения о прошлой численности 
отсутствуют, хотя полагают, что он был многочис-
лен [6]. В настоящее время в Казахстанской части 
Алтая обитает не более 50-55 аргали, из которых 
30-35 особей обитает в Южном Примаркаколье, при 
средней плотности 0.7 особей на 10 км2 [7].

Основные лимитирующие факторы. Браконьер-
ство и интенсивный выпас скота в местах обита-
ния. 

Особенности биологии. В Казахстанском Алтае 
аргали совершают незначительные сезонные пере-
мещения. Стадные животные; чаще встречаются 
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группами из 2-6 особей [5]. Активны, в основном, в 
утреннее и вечернее время, хотя в пасмурную пого-
ду кормятся и днем. Гон в октябре-ноябре. Гаремы 
(2-9 самок) имеют самцы не моложе 5 лет. Окот в 
апреле-мае. Обычно рождается один, реже два яг-
ненка. Лактация длится до гона. Половой зрелости 
достигают в 2.5 года [8, 9]. Основа питания – злаки, 
осоки и прочее разнотравье; зимой нередко поедают 
веточный корм [8]. Конкуренты – домашний скот. 
Враги – крупные хищники, чабанские и бродячие 
собаки, человек.

Разведение. В Казахстане не разводится.

Принятые меры охраны. Занесен в Красную кни-
гу МСОП (II категория). Внесен в Приложение II 
«Конвенции о международной торговле видами 
дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой 
исчезновения». Охраняется в Катон-Карагайском 
ГНПП.

Необходимые меры охраны. Организация филиа-
ла Маркакольского заповедника в районе среднего 
и нижнего течения р. Кальджир и ограничение вы-
паса скота в местах обитания [10]. Для сохранения 
и воспроизводства аргали необходимо создание 
Наци онального центра по его воспроизводству и 
кон сервация генома [11].

Предложения по исследованию. Первоочередная 
задача – мониторинг состояния популяции аргали.

Єдебиеттер-Источники информации:

1. Соколов, 1959; 2. Гептнер и др., 1961;  
3. Барышников и др., 1981; 4. Березовиков, 1982;  
5. Байдавлетов, 2001; 6. Антипин, 1941;  
7. Байдавлетов, 2003; 8. Сопин, 1977а; 9. Сопин, 
1977б; 10. Байдавлетов, 1995; 11. Байдавлетов и др., 
2004.

Ќ±растырушылар-Составители: Р. Ж. Байдавлетов, 
А. М. Мелдебеков.

б±лтты болса, к‰ндіз де жайыла береді. К‰йлеуі 
– ќазан-ќараша айларында. Гарем дерінде (2-9 
аналыќ) 5 жастан асќан ќошќар болады. Тµлдеуі – 
сєуір-мамыр айларында. Єдетте бір, сирек екі ќозы 
табады. Лактация кезењі к‰йге т‰скенге дейін созы-
лады. Жыныстыќ жаѓынан 2.5 жылда жетіледі [8, 9]. 
Негізгі азыќтары-дєнді даќылды шµптер, ќияќтар, 
єрт‰рлі басќа шµптер; ќыста б±таларды да ќорек 
етеді [8]. Бєсекелестері – ‰й малдары. Жаулары – ірі 
жыртќыштар, малшы жєне ќањќырѓан иттер, адам.

Ќолда µсіру. Ќазаќстанда ќолда µсірмейді.

Қолға алынған ќорѓау шаралары. Халыќарылыќ 
табиѓат ќорѓау Одаѓыныњ Қызыл кітабына (II са-
нат) жєне СИТЕС-діњ II Қосымшасына енгізілген. 
Ќатонќараѓай ±лттыќ паркінде ќор ѓалады.

Ќажетті ќорѓау шаралары. Кальджыр µзенініњ 
тµменгі жєне орта аѓысы мањында Марќакµл 
ќорыѓыныњ бµлімшесін ±йымдастыру керек. Арќар 
ќонысында мал жаюды да азайтќан жµн [10]. Алтай 
арќарын саќтау мен µсімін кµбейту ‰шін ±лттыќ 
Орталыќ ашќан орынды. Геномын консервация жа-
сау керек [11].

Зерттеу ‰шін ±сыныстар. Бірінші міндет – арќар 
популяциясыныњ мониторингін ќолѓа алу керек.

таралѓан жерлер
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Статусы. I санат. М‰мкін, Ќазаќстанда жой ылѓан 
т‰рше, біраќ ¤збекстанда оныњ саны бір тіндеп 
ќалпына келуде. Халыќаралыќ табиѓат ќорѓау 
Одаѓыныњ, Ќазаќстанныњ, ¤збекстанныњ Ќызыл 
кітаптарына енгізілген.

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ мањызы. 
Ќазаќстан фаунасындаѓы арќардыњ 5 т‰ршесініњ 
бірі.

Таралуы. Тамдытау, Н±ратау, Аќтау, Малѓызар-
тауда жєне Т‰ркістан тауыныњ солт‰стік етегінде 
мекендейді [1, 2]. Ќазаќстанда б±л арќар жоќ. Біраќ 
Н±ратау мен Аќтаудан біздіњ республика террито-
риясына Ќараќтау мен Ќойтасќа енеді [3].

Мекендейтін жерлері. Ќызылќ±м арќары-тау жа-
нуа ры. Н±ратауда тењіз дењгейінен 2169 м-ге дейін 
кездессе, ал Ќызылќ±м ќыраттарында 992 м дейін 
мекендейді. Ќазірде б±л аудандарда таулардыњ орта 
жєне жоѓарѓы белдеулерінде кездесе береді.

Саны. ХХ ѓасырдыњ ортасында Ќазаќстанда 
Север цов арќары жойылып кетті. 1959 жылы Аќтау 
мен Н±ратауда тек бірнеше ж‰зі ѓана ќалды. 1960 
ж. Н±раты ќорыќшасын ±йымдастырѓаннан кейін 
оныњ саны кµбейе т‰сті. ¤ткен ѓасырдыњ 60-90-шы 
жылдарында ¤збекстанда 800-ден 2500-ге дейін 
арќар саналса, оныњ 550-1200-дей Н±раты ќоры-
ѓында болды [4], ал 2006 жылы ќорыќта 1500-дай 
б±л жануарлар тіршілік етті [5].

Негізгі шектеуші факторлар. Браконьерлердіњ 
зањсыз аулауы, тау жайылымдарынан ‰й малда-
рыныњ ыѓыстыруы.

Биологиялыќ ерекшеліктері. Кµктемде кµбіне 
арпабас, ќоњырбас, ќияќ сияќты эфемерлермен 
ќоректенсе, басќа маусымдарда кµпжылдыќ µсім-
діктермен (дєнді даќылды шµптер, жусан, кµде, 
бидайыќ жєне т.б.) азыќтанады. Жаздыњ ыстыќ 
к‰ндерінде тастар ќуысындаѓы кµлењкелерде, 

Статус. I категория. По-видимому, исчезнувший в 
Казахстане подвид, но в Узбекистане его числен-
ность частично восстановлена. Внесен в Красные 
книги МСОП, Казахстана и Узбекистана. 

Значение таксона для сохранения генофонда. 
Один из 5 подвидов горного барана в фауне Казах-
стана.

Распространение. Обитает в Тамдытау, в хребтах 
Нуратау, Актау и Мальгузартау (между Нуратау и 
западной оконечностью Туркестанского хребта) и в 
северных предгорьях Туркестанского хребта [1, 2]. 
В Казахстане его, по-видимому, нет, но из хребтов 
Нуратау и Актау бараны стали заходить на террито-
рию нашей республики в массивы Карактау и Кой-
тас [3].

Места обитания. Кызылкумский баран – типично 
горное животное. В Нуратау наибольшая абсолют-
ная высота, на которой он встречается, – 2169 м над 
ур. м., в останцах Кызылкума – 992 м. В этих райо-
нах в настоящее время он попадается во всех участ-
ках средней и верхней частей гор.

Численность. К середине ХХ в. в Казахстане баран 
Северцова исчез. К 1959 г. в горах Актау и Нуратау 
оставалось несколько сотен. После организации в 
1960 г. Нуратинского заказника поголовье быстро 
увеличилось. В 60-90-е годы прошлого века в Узбе-
кистане насчитали от 800 до 2500 особей, в том 
числе в Нуратинском заповеднике – 550-1200 [4], а в 
2006 г. в заповеднике обитало 1500 архаров [5].

Основные лимитирующие факторы. Прямое ис-
требление браконьерами, повсеместное вытеснение 
зверей с горных пастбищ домашним скотом.

Особенности биологии. Весной поедают живоро-
дящий мятлик, осоку, кровельный костер, гусиный 
лук и мелкотравье из эфемеров, в начале лета кор-
мятся пустынно-степными многолетниками (тип-

ЌЫЗЫЛЌ¦М АРЌАРЫ
КЫЗЫЛКУМСКИЙ ГОРНЫЙ БАРАН

Ovis ammon severtzovi
Nasonov, 1914

Ж±пт±яќтылар отряды –  
Отряд Парнокопытные – Artiodactyla

Ќуысм‰йізділер т±ќымдасы – 
Семейство Полорогие – Bovidae
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б±та лар арасында тыныѓады. Жайылуѓа кешке 
шыѓа ды. Н±ратауда к‰йлеуі ќазан айыныњ аяѓы 
мен желтоќсанныњ басында µтеді. Сєуір-мамырда 
тµл дейді. 5 айдай буаз болады. 1-2 ќозы туады. 
Жыныстыќ жаѓынан µмірініњ екінші жылында 
жетіледі [2].

Ќолда µсіру. Мєлімет жоќ.

Қолға алынған ќорѓау шаралары. «Жойылып кету 
ќаупі бар жануарлар мен µсімдіктер т‰рлерімен 
халыќаралыќ сауда жасау Конвенциясыныњ» 
II Ќосымшасына енген. ¤збекстанда Н±раты 
ќорыѓында ќорѓалады.

Ќажетті ќорѓау шаралары. Мекендейтін жерлерінде 
арќарды ќорѓауды к‰шейту жєне Аќтауда осы µте си-
рек кездесетін баѓалы жануарды ќорѓау ‰шін ќорыќ 
±йымдастыру ќажет. Ќызылќ±м арќарын ќолда µсіруді 
де ќолѓа алу керек [2].

Зерттеу ‰шін ±сыныстар. Ќазаќстан террито рия-
сына б±л арќардыњ кіру мєліметтерін жинастыру 
керек.

чак, ковыль, пырей, колосняк и другие злаки), раз-
нотравьем (астрагалы, зонтичные, сложно цветные), 
осенью и зимой поедают сухие злаки, полы ни, ку-
зинии. Летом в жаркое время дня бараны укрыва-
ются в тени скал или в разреженных кус тарниках; 
на кормежку выходят вечером. В горах Нуратау гон 
длится с конца октября до начала декабря. Ягнята 
рождаются в апреле и начале мая. Беременность – 
около 5 мес. Рождается один-два ягненка. Половоз-
релость наступает на втором году жизни [2].

Разведение. Сведений нет.

Принятые меры охраны. Внесен в Приложение 
II «Конвенции о международной торговле видами 
дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой 
исчезновения». В Узбекистане охраняется в Нура-
тинском заповеднике.

Необходимые меры охраны. Усилить охрану в ме-
стах обитания кызылкумского барана. Для сохране-
ния последней уникальной популяции в централь-
ной части Кызылкума целесообразно соз дать запо-
ведник в Актау. Создать питомники по разведению 
этого барана [2].

Предложения по исследованию. Собрать все до-
ступные сведения о заходах этого барана в казах-
станскую часть Кызылкума.

Єдебиеттер-Источники информации:

1. Бекенов, 1996; 2. Федосенко, 2000; 3. Байдавлетов, 
2003; 4. Абдуназаров, 2003; 5. Бешко: 2007.

Ќ±растырушы-Составитель: А. Б. Бекенов.

таралѓан жерлер
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Статус. IІІ санат. Таралу аймаѓы жеке-жеке ‰лкенді 
жєне кіші бµліктерден т±рады; саны ќал пына т‰сіп 
келеді.

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ мањызы. 
Ќазаќстан фаунасындаѓы арќардыњ бес т‰ршесініњ 
бірі [1, 2, 3]. 

Таралуы. Сарыарќа таулары, Солт‰стік Прибал-
ќашье, Ќалбы Алтайы, Тарбаѓатай, Мањраќ, Сауыр. 
70-шы жылдары ¦лытауда жойылып кетті.

Мекендейтін жерлері. Таудыњ далалыќ учас келерін 
мекендейді. ХХ ѓасырдыњ 60-80-шы жыл дары мал 
шаруашылыѓыныњ ќарќындап да муы, єсіресе 
ќой шаруашылыѓыныњ, арќардыњ мекен дейтін 
жерлерініњ кµлемін азайтып жіберді, ал 90-шы 
жылдары мал саныныњ азаюуына байланысты 
арќар ќонысы ќалпына келе бастады.

Саны. 70-шы жылдары Сарыарќа тауларында 7 мыњ 
арќар [5], ал 90-шы жылдыњ басында  9,7 мыњдай бас 
болса,  Ќызылтауда  1818, Арќалыќта  700, Мырдыќта  
860, Дос, Достар, Сарытау, Ќаратауда  653, Ќоњыр 
Теміршіде  388, Ќошубайда  305, Ќызылрайда  972, 
Ќызылтаста  624, Ерментауда  200 жєне басќа тау 
ж‰йелерінде  3197 арќар есепке алынды [6]. 2005 
жылдыњ к‰зінде Сарыарќа тауларында (Казахское 
нагорье) 4,5 мыњ арќар саналса, ал ќазірде онда  
5900 арќар бар. Ареалыныњ шыѓыс бµлігінде 2,4 
мыњдай б±л ањ мекендейді,  Шыњѓыстауда  300, 
Тарбаѓатайда 1100, Мањраќта  130 жєне таудыњ 
басќа бµліктерінде  870 арќар бар.

Негізгі шектеуші факторлар. Браконьерлік, жырт-
ќыштар єсері, ќар ќалыњ т‰скен ќыстар, ‰й мал-
дарыныњ ыѓыстыруы.

Биологиялыќ ерекшеліктері. ‡йірлі жануар. 
Аздап маусымдыќ ќоныс аударады, ал ќ±рѓаќшылыќ 
жылдары немесе ќар ќалыњ т‰скен жылдары  алыс 
мекендерге кетеді [4]. Тањертењгілік жєне кешкілік 

Статус. III категория. Ареал представлен от дель-
ными крупными и мелкими очагами; чис ленность 
восстанавливается.

Значение таксона для сохранения генофонда. 
Один из пяти подвидов горного барана в фауне 
Казахстана [1, 2, 3]. 

Распространение. Казахское нагорье, Северное 
Прибалхашье, Калбинский Алтай, Тарбагатай, 
Монрак, Саур. В 70-ые годы исчез в горах Улытау.

Места обитания. Остепненные участки гор. В 60-
80-ые годы ХХ в. в районах интенсивного животно-
водства, особенно овцеводства, площадь обитания 
значительно сократилась, а в 90-ые годы в связи с 
сокращением численности скота – вос становление 
ареала [4].

Численность. В начале 70-х гг. в Казахском на-
горье насчитывалось 7 тыс. архаров [5], а в начале 
90-х гг. – 9,7 тыс. особей, в том числе в горах Кы-
зылтау – 1818, Аркалык – 700, Мыржик – 860, Дос, 
Достар, Сарытау, Каратау – 653, Коныр-Темирши 
– 388, Кошубай – 305, Кызылрай – 972, Кызылтас 
– 624, Ерментау – 200 и в прочих горных массивах – 
3197 особей [6]. Осенью 2005 г. в Казахском нагорье 
учтено 4,5 тыс. архаров, а в настоящее время – 5900 
особей. В восточной части ареала обитает 2,4 тыс. 
особей, в том числе на хр.чингизтау – 300, Тарбага-
тае – 1100, Монраке – 130 и в прочих горных масси-
вах – 870 особей.

Основные лимитирующие факторы. Браконьер-
ство, хищники, многоснежные зимы, вытеснение 
домашними животными [4]. 

Особенности биологии. Стадное животное. Совер-
шают незначительные сезонные перемещения, а 
при засухе и в многоснежные зимы – на дальние 
рас стояния [4]. Активны в утреннее и вечернее 
время, зимой нередко кормятся и днем. Гон – в 

ЌАЗАЌСТАН АРЌАРЫ
КАЗАХСТАНСКИЙ ГОРНЫЙ БАРАН

Ovis ammon collium
Severtzov, 1873

Ж±пт±яќтылар отряды –  
Отряд Парнокопытные – Artiodactyla

Ќуысм‰йізділер т±ќымдасы – 
Семейство Полорогие – Bovidae
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октябре-ноябре, окот – в апреле-мае. Гаремы (2-17 
самок) имеют самцы не моложе 7,5 лет. Обычно 
рождается 1, реже – 2 ягненка. Лактация длится до 
гона. Половой зрелости животные достигают в 2,5 
года, а часть самок в 1,5 года. Основа питания – раз-
нотравье, реже поедаются листья, побеги и плоды 
кустарников и некоторых деревьев. Конкуренты – 
домашний скот, прежде всего овцы. Основные вра-
ги – волк и человек.

Разведение. Содержится в Карагандинском и Алма-
тинском зоопарках, где успешно размножается. В 
2007 г. в Каркаралинском ГНПП создан питомник 
по воспроизводству казахстанского архара. 

Принятые меры охраны. Охраняется в Баян-
Аульском и Каркаралинском ГНПП и заказниках 
Тарбагатайском, Ерментауском, Аркалыкском и 
Кызылтау. Внесен в Приложение II «Конвенции о 
международной торговле видами дикой фауны и 
флоры, находящимися под угрозой исчезновения». 

Необходимые меры охраны. Создать ООПТ в Кы-
зылрае, Бектауате, Едрее (Мыржике), чингиз тау, 
Калбинском Алтае, Сауре и Тарбагатае [7-9]. Улуч-
шить охрану в существующих ООПТ, в том числе 
в заказниках. Срочно реакклиматизировать в горах 
Улытау [4]. Предложения по исследованию. Необ-
ходим мониторинг всех крупных популяций казах-
станского горного барана.

Єдебиеттер-Источники информации:

1. Соколов, 1959; 2. Гептнер и др., 1961; 3. Барышни-
ков и др., 1981; 4. Байдавлетов, 1996; 5. Савинов, 1974;  
6. Байдавлетов, Ауэзов, 1995; 7. Байдавлетов, 2003;  
8. Байдавлетов и др., 2004; 9. Капитонов, 1978. 

Ќ±растырушылар-Составители: Р. Ж. Байдавлетов, 
А. М. Мелдебеков.

жайылуѓа шыѓады, ќыста к‰ндіз де жайыла береді. 
К‰йлеуі – ќазан-ќараша айларында, тµлдеуі – сєуір-
мамыр айларында. Гаремдерінде (2-17 саулыќ) 
7,5 жастаѓы ќошќарлар болады. Єдетте бір ќозы, 
сирек екі ќозы туады. Лактация к‰йге т‰скенше 
созылады. Жыныстыќ жаѓынан 2.5 жаста, ал кейбір 
саулыќтары 1.5 жаста жетіледі. Негізгі азыќтары 
– єрт‰рлі шµптер, сирек б±талардыњ жапыраѓын, 
жемістерін ќорек етеді. Бєсекелестері – ‰й мал-
дары, єсіресе, ќойлар. Негізгі жаулары – ќасќыр мен 
адам.

Ќолда µсіру. Алматы мен Ќараѓанды хайуанаттар 
парктерінде ±сталады жєне жаќсы кµбейеді. 2007 ж. 
Ќарќаралы ±лттыќ паркінде б±л арќарды µсіру ‰шін 
питомник ±йымдастырылды.

Қолға алынған ќорѓау шаралары. Баянауыл 
мен Ќарќаралы ±лттыќ парктерінде, Тарба ѓатай, 
Ерментау, Арќалыќ жєне Ќызылтау ќорыќ ша-
ларында ќорѓалады. СИТЕС-тіњ II Қосым шасына 
енгізілген.

Ќажетті ќорѓау шаралары. Ќызылрайда, Бектау-
атада, Едрейде, Шыњѓыстауда, Ќалбы Алтайында, 
Сауыр мен Тарбаѓатайда ерекше ќорѓалатын 
табиѓи территориялар ±йымдастыру керек [7-9]. 
Ќазіргі осындай территорияларда, оныњ ішінде 
ќорыќшаларда, оны ќорѓауды жетілдіру ќажет. 
¦лытауѓа жедел жерсіндіру ж±мысын ќолѓа алѓан 
жµн.

Зерттеу ‰шін ±сыныстар. Ќазаќстан арќарыныњ 
ірі популяцияларына мониторинг ж‰ргізу керек.

таралѓан жерлер
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Статусы. IІ санат. Саны азайып барады.

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ мањызы. 
Ќазаќстан фаунасындаѓы арќардыњ бес т‰ршесініњ 
бірі.

Таралуы. Тянь-Шань жєне Жоњѓар Алатауы. Соњ-
ѓысында Литльдаль арќары (Ovis ammon littledalei 
Lydekker, 1902) тіршілік етеді. 60-70-шы жылдары 
¤гем мен Пскем жоталарында, Жоњѓар Алатауыныњ 
орта бµлігінде, Ќапшаѓай шатќалында, Малайса-
ры ќыратында жойылып кетті. Таралуыныњ басќа 
кµптеген аудандарында оныњ мекендейтін жерлері 
ќысќарды [3, 4].

Мекендейтін жерлері. Таудыњ ќары аз, азыќтары 
мол далалыќ белдеуі. Тауда тењіз дењгейінен 200 
м-ден 4000 м-ге дейін мекендейді.

Саны. ХХ ѓасырдыњ 70-шы жылдарыныњ ба сында 
Ќазаќстанда 1.5 мыњ арќар мекендеді [4]. Ќазірде 
Батыс Тяньшаньда 165 арќар, оныњ 55-і Аќсу-
Жабаѓылы ќорыѓында, 50-і  Боролдайда, 60-ы Кіші 
Ќаратауда тіршілік етеді. 2004 ж. Шу-Іле тауларын-
да 80 арќар есепке алынды. Іле Алатауыныњ баты-
сында  30, ал шыѓысында  40 арќар саналѓан. Жазда 
Теріскей Алатауда 300 арќар мекендейді. Жоњѓар 
Алатауыныњ оњт‰стік-батыс ќыраттарында, «Ал-
тынемел» ±лттыќ паркінде 184 арќар [5], осы таудыњ 
солт‰стік-шыѓыс жаѓында 350, оњт‰стік-шыѓыс 
Прибалќашияда  50 б±л ањ ќоныстанѓан [6]. Сµйтіп, 
тяньшань арќарыныњ жалпы саны ќазірде 1200-ден 
аспайды.

Негізгі шектеуші факторлар. Браконьерлік, жырт-
ќыштар єсері, жайылымдарынан ‰й малдарыныњ 
ыѓыстыруы. 

Биологиялыќ ерекшеліктері. Топ ќ±ратын жану ар. 
Азыќтарына байланысты маусымдыќ ќоныс аудара-
ды. Тањертењгілік жєне кешкілік жайылады, ќыста 

Статус. II категория. численность сокращается.

Значение таксона для сохранения генофонда. 
Один из пяти подвидов горного барана в фауне Ка-
захстана [1, 2]. 

Распространение. Тянь-Шань и Джунгарский Ала-
тау. В последнем обитает баран Литльдаля (Ovis 
ammon littledalei Lydekker, 1902) [1]. В 60-70-ые гг. 
исчез на Угамском и Пскемском хребтах, в средней 
части Джунгарского Алатау, в урочище Капчагай 
и на хр.Малайсары; в большинстве других районов 
область его распространения сократилась [3, 4].

Места обитания. Сглаженные малоснежные остеп-
ненные склоны гор с достаточным запасом корма в 
полосе от 200 до 4000 м над ур. м. 

Численность. В начале 70-ых гг. ХХ в. в Казахста-
не обитало 1,5 тыс. баранов [4]. В настоящее вре-
мя в Западном Тянь-Шане обитает 165 архаров, из 
которых 55 – в заповеднике Аксу-Джабаглы, 50 – в 
Боролдае, 60 – в Малом Каратау. В чу-Илийских го-
рах в 2004 г. учтено 80 архаров. В западной части 
Заилийского Алатау обитает 30 архаров, а в восточ-
ной – 40. В Терскей Алатау в летнее время обитает 
300 архаров. В юго-западных отрогах Джунгарско-
го Алатау, в ГНПП «Алтын-Эмель» обитает 184 
архара [5], в северо-восточной части этого хребта 
– 350, а в юго-восточном Прибалхашье – 50 [6]. Та-
ким образом, общая численность тянь-шаньского 
горного барана в настоящее время не превышает 
1200 особей. 

Основные лимитирующие факторы. Браконьер-
ство, крупные хищники, вытеснение с пастбищ до-
машними животными. 

Особенности биологии. Стадное животное. Совер-
шает сезонные вертикальные кочевки в зависимо-
сти от состояния и доступности кормов. Активен в 

ТЯНЬ-ШАНЬ АРЌАРЫ
ТЯНЬ-ШАНЬСКИЙ ГОРНЫЙ БАРАН

Ovis ammon karelini
Severtzov, 1873

Ж±пт±яќтылар отряды – 
Отряд Парнокопытные – Artiodactyla

Ќуысм‰йізділер т±ќымдасы – 
Семейство Полорогие – Bovidae
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к‰ндізде жайылады. К‰йлеуі  ќазан-ќараша айла-
рында, тµлдеуі  сєуір-мамырда болады. Жиі бір ќозы, 
сирек  екі ќозы туады. Жыныстыќ жаѓынан 2.5 жа-
сында жетіледі. Негізгі азыќтары – єрт‰рлі шµптер, 
сирегірек  аѓаш пен б±талардыњ жапыраќтарын, 
µркендерін ќорек етеді. Бєсекелестері – ќойлар. 
Жаулары – ќасќыр мен адам, сирек арќарды ба-
рыс пен сілеусін ±стайды, ал тµлдеріне т‰лкілер 
мен ірі жыртќыш ќ±стар ќауіпті [3, 4, 7]. Ќышыма 
ќотырмен ауырады [4, 8].

Ќолда µсіру. Алматы жєне басќа да зоопарктерде 
±сталды. ‡й ќойларымен шаѓылыстыру арќылы 
жоѓары µнімді ќойдыњ жања т±ќымы – арќармеринос 
ќойы шыѓарылды [9].

Қолға алынған ќорѓау шаралары. Аќсу-Жабаѓылы 
ќорыѓында, «Алтынемел» ±лттыќ паркінде, Іле-
Алатау ±лттыќ паркінде, Алматы, Андысай, Кµксу, 
Тоќты ќорыќшаларында ќорѓалады. СИТЕС-діњ II 
Қосымшасына енгізілген.

Ќажетті ќорѓау шаралары. Жоњѓар Алатауында 
ќорыќ ±йымдастыруды тездеткен жµн. Арќарды 
µсіру Орталыѓын, Оњт‰стік-шыѓыс Прибалќаши-
яда ќорыќша ±йымдастыру да керек. Геномын кон-
сервация жасау да ќажет [6].

Зерттеу ‰шін ±сыныстар. Жоњѓар Алатауындаѓы, 
Оњт‰стік-шыѓыс Прибалќашьедегі, Шу-Іле тауын-
даѓы арќардыњ таксономиялыќ статусын аныќтау 
ќажет. Тяньшань арќарыныњ ірі популяцияларына 
мониторинг жасау да к‰н тєртібінде т±р.

утреннее и вечернее время; зимой нередко кормится 
и днем. Гон – в октябре-ноябре, окот – в апреле-мае. 
чаще рождается 1, реже – 2 ягненка. Половой зрело-
сти достигают в 2,5 года. Основа питания – разно-
травье, реже – листья и побеги кустарников и дере-
вьев. Конкуренты – домашние бараны. Враги – волк 
и человек, изредка баранов добывают снежный барс 
и рысь, для ягнят опасны лисицы и крупные хищ-
ные птицы [3, 4, 7]. Болеет зудневой чесоткой [4, 8].

Разведение. Успешно содержался и разводился в 
Алматинском и других зоопарках. Путем скрещи-
вания с домашними овцами выведена высокопро-
дуктивная порода овец – архаромеринос [9].

Принятые меры охраны. Охраняется в заповед-
нике «Аксу-Джабаглы», ГНПП «Алтын-Эмель» и 
Иле-Алатауском, в заказниках Алматинском, Анда-
сайском, Коксуйском и Тохтинском. Внесен в При-
ложение II «Конвенции о международной торговле 
видами дикой фауны и флоры, нахо дящимися под 
угрозой исчезновения». 

Необходимые меры охраны. Ускорить создание 
ООПТ в Джунгарском Алатау. Создание Нацио-
нального Центра по воспроизводству архара, заказ-
ника в юго-восточном Прибалхашье и криоконсер-
вирование генома [6].

Предложения по исследованию. Уточнение под-
видового статуса горных баранов обитающих в 
Джунгарском Алатау, юго-восточном Прибалхашье 
и в чу-Илийских горах. Мониторинг всех крупных 
популяций тянь-шаньского горного барана. 

Єдебиеттер-Источники информации:

1. Соколов, 1959; 2. Гептнер и др., 1961; 3. Федосенко, 
Капитонов, 1983; 4. Савинов, 1975; 5. Байдавлетов, 
2003; 6. Байдавлетов и др., 2004; 7. Байдавлетов, 2002; 
8. Иващенко, 1973; 9. Румянцев, и др., 1935. 

Ќ±растырушылар-Составители: Р. Ж. Байдавлетов, 
А. М. Мелдебеков.

??
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Статусы. I санат. Ќазаќстан эндемигі, таралу 
аймаѓы шектеулі т‰рше, саны азайып барады. Жой-
ылып кету ќаупі бар.

Генофондысын саќтау ‰шін таксонныњ мањызы. 
Ќазаќстан фаунасындаѓы арќардыњ 5 т‰ршесініњ бірі.

Таралуы. Сырдариялыќ Ќаратау. Б±рын б±л тау да 
кењ тараѓан болатын [1]; б‰гінде оныњ орта лыќ аласа 
тауларында кездеспейді. Арќардыњ сол т‰стік-батыс 
популяциясы мен оњт‰стік-шыѓыс популяциясы 
арасындаѓы байланыс ‰зілді [2]. ХХ ѓасырдыњ 80-
шы жылдарына дейін Ќаратаудыњ оњт‰стік-шыѓыс 
жаѓына жєне оѓан кµршілес жат ќан Боролдай тау-
ына Талас Алатауынан арќарлар ќоныс аударатын 
[3]. Б±л – арќарлардыњ тяньшань т‰ршесі. Осында 
арќардыњ екі т‰ршесі араласып кетті. Сондыќтан 
да наѓыз ќаратау арќары тек Ќаратаудыњ солт‰стік-
батыс жартысында тіршілік етеді.

Мекендейтін жерлері. Таудыњ жазыќ далалыќ 
учаскелері. Одан ‰й малдары ыѓыстырады. Сон-
дыќтан да тау бетпейлерінде б±талар µскен тау 
шат ќалында мекендейді.

Саны. ХХ ѓасырдыњ 40-шы жылдарына дейін 
Ќаратауда арќар едєуір болатын [1], одан кейін тау 
жайылымдарын шаруашылыќ ‰шін игеру оныњ 
санын азайтып жіберді [4]. 1976 жылы таудыњ 
солт‰стік-батыс бµлігінде 17,7 мыњ гектар жерде 27 
арќар есепке алынса, 1979 ж. 5 мыњ га жерде  10, 
ал 1981-1982 жж. 100 мыњ га жерде  60-70 арќар 
саналды [2, 5]. 1990 ж. ќазан айында солт‰стік-
батыс Мыњжылќы тауында 100 шаршы шаќырым 
жерде 11 арќар, ал 1993 ж. наурыз айында осындай 
кµлемді жерден 7 арќар саналѓан. 1998 жылдыњ 
аќпан-наурыз айларында 77,6 мыњ га жерден 35 
арќар есепке алынѓан [6]. 1976 ж. арќардыњ жалпы 
саны 150-дей болса, ал ќазірде б±л кµрсеткіш 100-
дей ѓана [6, 7].

Статус. I категория. Эндемик Казахстана, узко-
ареальный подвид, численность которого быстро 
сокращается. Находится под угрозой исчезновения.

Значение таксона для сохранения генофонда. 
Один из 5 подвидов горного барана в фауне Казах-
стана. 

Распространение. Сырдарьинский Каратау. Ранее 
был распространен на всем его протяжении [1]; в 
настоящее время не встречается в центральной низ-
когорной части, и связь между популяциями барана 
из северо-западной и юго-восточной частей хребта 
нарушилась [2]. До 80-ых гг. ХХ в. в юго-восточную 
часть Каратау и прилегающие к нему Боролдайские 
горы мигрировали бараны из Таласского Алатау [3], 
относящиеся к тянь шаньскому подвиду, и эти две 
формы, видимо, смешивались. Поэтому собственно 
каратауский горный баран распространен лишь в 
северо-западной половине хребта.

Места обитания. Сглаженные остепненные участ-
ки гор, из которых вытесняются домашними жи-
вотными и поэтому обитают, как правило, в сильно 
изрезанных скалистых ущельях, заросших кустар-
никами.

Численность. До 40-х годов ХХ в. баран в Кара тау 
был обычен [1], в дальнейшем по мере хозяйствен-
ного освоения хребта его численность уменьши-
лась [4]. В северо-западной части хребта в 1976 г. на 
площади 17,7 тыс. га учтено 27 архаров [2], в 1979 г. 
– на 5 тыс. га, – 10, а в 1981-1982 гг. на 100 тыс. га 
– 60-70 [5]. В октябре 1990 г. северо-западнее горы 
Мынжилки на площади 100 км2 учтено 11 арха-
ров, а в марте 1993 г. на этой же площади учтено 
лишь 7 особей. В феврале-марте 1998 г. на площади 
77,6 тыс. га учтено 35 архаров [6]. В 1976 г. общая 
численность архара оценивалась в 150 особей [2], а 
в настоящее время – 100 особей [6, 7].

ЌАРАТАУ АРЌАРЫ
КАРАТАУСКИЙ ГОРНЫЙ БАРАН

Ovis ammon nigrimontana
Severtzov, 1873

Ж±пт±яќтылар отряды –  
Отряд Парнокопытные – Artiodactyla

Ќуысм‰йізділер т±ќымдасы – 
Семейство Полорогие – Bovidae
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Основные лимитирующие факторы. Браконьер-
ство, вытеснение домашними животными, волки.

Особенности биологии. Стадное животное. Живет 
оседло, дальних кочевок не отмечалось. Активны, 
в основном, в утреннее и вечернее время. Гон – в 
октябре-ноябре, окот – в конце марта-мае. В помете 
1-2 ягненка. Основа питания – разнотравье; зимой 
охотно поедают злаки и осоки. Кормятся на озимых 
хлебах. Конкуренты – домашние животные, прежде 
всего овцы. Враги – человек, волк [1, 5]; для ново-
рожденных опасна лисица.

Разведение. Сведений нет. В зоопарках Казахстана 
не содержится. 

Принятые меры охраны. Занесен в Красную книгу 
МСОП (I категория). Внесен в Приложение I «Кон-
венции о международной торговле видами дикой 
фауны и флоры, находящимися под угрозой исчез-
новения». Охраняется в Каратауском заповед нике.

Необходимые меры охраны. Создание ООПТ и 
улучшение охраны в существующих ГУ по охране 
лесов и животного мира и охотничьих хозяйствах. 
Необходимо создать центр по воспроизводству ка-
ратауского архара.

Предложения по исследованию. Мониторинг по-
пуляции каратауского архара. 

Єдебиеттер-Источники информации:

1. Антипин, 1947; 2. Грачев, 1982; 3. Шапошников, 
1956; 4. Антипин, 1955; 5. Федосенко, Капитонов, 1983; 
6. Байдавлетов, 2003а; 7. Байдавлетов, 2003б; 8. Бай-
давлетов, 2002; 9. Байдавлетов и др., 2004. 

Ќ±растырушылар-Составители: Р. Ж. Байдавлетов, 
А. М. Мелдебеков.

Негізгі шектеуші факторлар. Браконьерлік, ‰й 
малдарыныњ ыѓыстыруы, ќасќырлар.

Биологиялыќ ерекшеліктері. ‡йірлі жануар. Бір 
жерде т±раќты тіршілік етеді; алысќа онша ќоныс 
аудармайды. Тањертењгілік жєне кешкілік жайы-
лады. К‰йлеу – ќазан-ќараша айларында, тµлдеуі-
наурыздыњ аяѓы мен мамыр айында. 1-2 ќозы туа-
ды. Негізгі азыќтары – єрт‰рлі шµптер; ќыста дєнді 
шµптермен, ќияќтармен, жусандармен ќоректенеді. 
К‰здік астыќтарды да азыќ етеді. Бєсекелестері – ‰й 
малдары, єсіресе, ќойлар. Жаулары – адам, ќасќыр 
[1, 5]. Ќозыларына т‰лкі де ќауіпті.

Ќолда µсіру. Мєлімет жоќ. Ќазаќстан хайуанаттар 
паркінде де ±сталмайды.

Қолға алынған ќорѓау шаралары. Халыќаралыќ 
табиѓат ќорѓау Одаѓыныњ Ќызыл кітабына енгі-
зелген. Сондай-аќ «Жойылып кету ќаупі бар жа-
нуардар мен µсімдіктер т‰рлерімен халыќаралыќ 
сауда жасау Конвенциясыныњ» I Қосымшасына 
кіргізілген. Ќаратау ќорыѓында ќорѓалады.

Ќажетті ќорѓау шаралары. Ерекше ќорѓалатын 
табиѓи территориялар ±йымдастыру керек. Орман-
дар мен жануарлар д‰ниесін ќорѓау басќармалары 
мен ањшылыќ шаруашылыќтарында ќаратау ар ќа ры 
сияќты жануарларды ќорѓау ж±мыстарын жаќ сарту 
да жµн. Ќаратау арќарын кµбейту ‰шін Орталыќ 
ќ±ру да ќажет.

Зерттеу ‰шін ±сыныстар. Ќаратау арќарын мони-
торингтік баќылау.
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ЌАЗАЌСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЊ ЌЫЗЫЛ КІТАБЫНА ЕНГЕН 
ОМЫРТЌАЛЫ ЖАНУАРЛАРДЫЊ ТІЗІМІ 

(тµртінші басылым, ќайта µњделген жєне толыќтырылѓан, 2008)

СПИСОК ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУю КНИГУ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

(четвертое издание, переработанное и дополненное, 2008)

Д¤ЊГЕЛЕКАУЫЗДЫЛАР – КРУГЛОРОТЫЕ – CYCLOSTOmATA 

Каспий тілтісі – Каспийская минога – Caspiomyzon wagneri (Kessler, 1870)

БАЛЫЌТАР – РЫБЫ – PISCeS 

Сібір бекіресі – Сибирский осётр – Acipenser baerii Brandt, 1869

Пілмай (арал жєне Іле популяциясы) – Шип – Acipenser nudiventris Lovetsky, 1828 (аральская и илийская 

популяции)

Сырдария тасбекіресі – Сырдарьинский лжелопатонос – Pseudoscaphirhynchus fedtschenkoi (Kessler, 1872)

Волга кµп аталыќты майшабаѓы – Волжская многотычинковая сельдь – Alosa kessleri volgensis (Berg, 1913)

Каспий албырты – Каспийский лосось (кумжа) – Salmo trutta caspius Kessler,1877

Арал албырты – Аральский лосось (кумжа) – Salmo trutta aralensis Berg, 1908

Таймен – Таймень – Hucho taimen Pallas, 1773

Сылан – Нельма – Stenodus leucichthys nelma Pallas, 1773 

Аќбалыќ – Белорыбица – Stenodus leucichthys leucichthys Guldenstadt, 1772

К‰тім – Кутум – Rutilus frisii kutum (Kamensky, 1901)

Шортан тектес аќмарќа – Щуковидный жерех (лысач) – Aspiolucius esocinus (Kessler, 1874)

Арал ќаязы – Аральский усач – Barbus brachycephalus brachycephalus Kessler, 1872

Т‰ркістан ќаязы – Туркестанский усач – Barbus capito conocephalus Kessler, 1872

Іле ќарабалыѓы – Илийская маринка – Schizothorax argentatus pseudaksaiensis Herzenstein, 1889 (илийская 
популяция)

Шу с‰йрікканаты – чуйская остролучка – Capoetobrama kuschakewitschi orientalis G. Nikolsky, 1934

Балќаш алаб±ѓасы – Балхашский окунь – Perca schrenki Kessler, 1874 (балхаш-илийская популяция)

Шатќалдыќ тас тасалаѓыш – чаткальский подкаменщик – Cottus jaxartensis Berg, 1916

КЛАСС ЌОСМЕКЕНДІЛЕР – ЗЕМНОВОДНЫЕ – AmPhIBIA

Жетісу баќатісі – Cемиреченский лягушкозуб – Ranodon sibiricus Kessler 1866 

Ќызылаяќ баќа – Сибирская лягушка – Rana amurensis Boulenger, 1886

Даната ќ±рбаќасы – Данатинская жаба – Bufo danatensis Pisanets, 1978 
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КЛАСС БАУЫРЫМЕН ЖОРЃАЛАУШЫЛАР – ПРЕСМЫКАюЩИЕСЯ – RePTILIA

Ш±бар батбат кесіртке – Пестрая круглоголовка – Phrynocephalus versicolor Strauch, 1876

Зайсан батбаты – Зайсанская круглоголовка – Phrynocephalus melanurus Eichwald, 1831

Кесел – Варан – Varanus griseus (Daudin, 1803) 

Сары бауыр кесіртке – Желтопузик – Pseudopus apodus (Pallas, 1775)

‡лкен кµз кесіртке – Глазчатая ящурка – Eremias multiocellata Gűnther, 1872

Ш±бар кесіртке – Центральноазиатская ящурка – Eremias vermiculata Blandford, 1875

Жолаќты абжылан – Полосатый полоз – Coluber spinalis Peters, 1866

Ќызылжолаќ абжылан – Краснополосый полоз – Coluber rhodorhachis Jan, 1865

Сарыќ±рсаќ абжылан – Желтобрюхий полоз – Coluber caspius (Gmelin, 1779)

Тµртжолаќты абжылан – четырехполосый полоз – Elaphe quatuorlineata (Lacepede, 1789)

КЛАСС Ќ¦СТАР – ПТИцЫ – AVeS

Ќызѓылт бірќазан – Розовый пеликан – Pelecanus onocrotalus Linnaeus, 1758

Б±йра бірќазан – Кудрявый пеликан – Pelecanus crispus Bruch, 1832

Cарыќ±тан – Желтая цапля – Ardeola ralloides Scopoli, 1769

Кішкене аќ ќ±тан – Малая белая цапля – Egretta garzetta Linnaeus, 1766

Жалбаѓай, ќалбаѓай – Колпица – Platalea leucorodia Linnaeus, 1758

Ќарабай – Каравайка – Plegadis falcinellus Linnaeus, 1766

Т‰ркістан аќ дегелегі – Туркестанский белый аист– Ciconia ciconia asiatica Severtzov, 1872

Ќара дегелек – черный аист – Ciconia nigra Linnaeus, 1758

Ќоќиќаз – Фламинго – Phoenicopterus roseus Pallas, 1811

Шиќылдаќ ќаз – Гусь-пискулька – Anser erythropus Linnaeus, 1758

Ќызылжемсаулы ќарашаќаз – Краснозобая казарка – Rufibrenta ruficollis Pallas, 1769

Ќут±мсыќ ќаз – Гусь-сухонос – Cygnopsis cygnoides Linnaeus, 1758

С±њќылдаќ аќќу – Лебедь-кликун – Cygnus cygnus Linnaeus, 1758

Кіші аќќу – Малый лебедь – Cygnus bewickii Jarrel, 1830

Мєрмєр ш‰регей – Мраморный чирок – Anas angustirostris Menetries, 1832

Алакµз ќарала‰йрек – Белоглазая чернеть – Aythya nyroca Guldenstadt, 1770

Дµњт±мсыќ т±рпан – Горбоносый турпан – Melanitta deglandi Bonaparte, 1850

Ќара т±рпан – черный турпан – Melanitta fusca Linnaeus, 1758

Аќбас ‰йрек – Савка – Oxyura leucocephala, Scopoli, 1769

Балыќшы т±йѓын – Скопа – Pandion haliaetus Linnaeus, 1758

Жыланшы ќыран – Змееяд – Circaetus gallicus Gmelin, 1788

Баќалтаќ ќыран – Орел-карлик – Hieraaetus pennatus Gmelin, 1788

Дала ќыраны – Степной орел – Aquila nipalensis (Hodgson, 1838)

Ќараќ±с – Могильник – Aquila heliaca Savigny, 1809

Б‰ркіт – Беркут – Aquila chrysaetos Linnaeus, 1758
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Аќиыќ суб‰ркіт – Орлан-долгохвост – Haliaeetus leucoryphus Pallas, 1771

Аќќ±йрыќ суб‰ркіт – Орлан-белохвост – Haliaeetus albicilla Linnaeus, 1758

Саќалтай – Бородач – Gypaetus barbatus Linnaeus, 1758

Ж±ртшы – Стервятник – Neophron percnopterus Linnaeus, 1758

Ќ±май – Кумай – Gyps himalayensis Hume, 1869

Аќс±њќар – Кречет – Falco rusticolus Linnaeus, 1758

Ителгі – Балобан – Falco cherrug Gray, 1834

Бидайыќ – Шахин – Falco pelegrinoides Temminck, 1829

Лашын – Сапсан – Falco peregrinus Tunstall, 1771

Алтай ±лары – Алтайский улар – Tetraogallus altaicus Gebler, 1836

Аќтырна – Стерх – Grus leucogeranus Pallas, 1773

Таз тырна – Серый журавль – Grus grus Linnaeus, 1758

Аќбас тырна – Журавль-красавка – Anthropoides virgo Linnaeus, 1758

Кµнмањдай – Султанка – Porphyrio porphyrio Linnaeus, 1758

Дуадаќ – Дрофа – Otis tarda Linnaeus, 1758

Безгелдек – Стрепет – Otis tetrax Linnaeus, 1758

Жек дуадаќ – Джек – Chlamydotis undulata Jacquin, 1784

Тарѓаќ – Кречетка – Chettusia gregaria Pallas, 1771

Ораќт±мсыќ – Серпоклюв – Ibidorhyncha struthersii Vigors, 1832

Кіші шалшыќшы ќ±с – Кроншнеп-малютка – Numenius minutus Gould, 1840

С‰йір т±мсыќты шалшыќшы – Тонкоклювый кроншнеп – Numenius tenuirostris Vieillot, 1817

Азиялыќ тарбаќ шырѓалаќ – Азиатский бекасовидный веретенник–Limnodromus semipalmatus Blyth, 1848

Ќарабас µгіз шаѓала – черноголовый хохотун – Larus ichthyaetus Pallas, 1733

Ќарамойнаќ шаѓала – Реликтовая чайка – Larus relictus Lonnberg, 1931

Ќарабауыр б±лдырыќ – чернобрюхий рябок – Pterocles orientalis Linnaeus, 1758

Аќбауыр б±лдырыќ – Белобрюхий рябок – Pterocles alchata Linnaeus, 1758

¦баќ, ќолањтµс – Саджа – Syrrhaptes paradoxus Pallas, 1773

Ќоњыр кептер – Бурый голубь – Columba eversmanni Bonaparte, 1856

‡кі – Филин – Bubo bubo Linnaeus, 1758

Іле жорѓаторѓайы – Илийская саксаульная сойка–Podoces panderi ilensis Menzbier et Schnitnikov, 1915

Кµкќ±с – Синяя птица – Myophonus caeruleus Scopoli, 1786

‡лкен ќ±ралай – Большая чечевица – Carpodacus rubicilla Guldenstadt, 1775

КЛАСС С‡ТЌОРЕКТІЛЕР – МЛЕКОПИТАюЩИЕ – mAmmALIA

Кµптісті жертесер – Белозубка-малютка – Suncus etruscus Sovi, 1822
Ж±пар тышќан – Выхухоль – Desmana moschata Linnaeus, 1758
Иконников жарќанаты – Ночница Иконникова – Myotis ikonnikovi Ognev, 1911
Азия жалпаќќ±лаќты жарќанаты – Азиатская широкоушка-Barbastella lеucomelas Cretzshmar, 1826
Бобринский жарќанаты – Кожанок Бобринского – Eptesicus bobrinskii Kuzyakin, 1935
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Аќбауыр жарќанат – Белобрюхий стрелоух – Otonycteris hemprichi Peters, 1859
Б‰рме ерінді жарќанат – Широкоухий складчатогуб – Tadarida teniotis Rafinesque, 1814
Мензбир суыры – Сурок Мензбира – Marmota menizbieri Kaschkarov, 1925
‡нді жайрасы – Индийский дикобраз – Hystrix indica Kerr, 1792

Жалман – Селевиния – Selevinia betpakdalensis Belosludov et Bazhanov, 1938
Бессаусаќты ергежейлі ќосаяќ-Пятипалый карликовый тушканчик – Cardiocranius paradoxus Satunin, 1902
Гептнер ергежейлі ќосаяѓы – Карликовый тушканчик Гептнера – Salpingotus heptneri Vorontzov et Smirnov, 
1969
Ергежейлі боз ќосаяќ – Бледный карликовый тушканчик – Salpingotus pallidus Vorontzov et Shenbrot, 1984 
Ергежейлі майќ±йрыќ ќосаяќ – Жирнохвостый карликовый тушканчик – Salpingotus crassicauda Vinogradov, 
1924
‡лкен кµртышќан – Гигантский слепыш – Spalax giganteus Nehring, 1897
Роборовский атжалманы – Хомячок Роборовского – Phodopus roborovskii Satynin, 1903
Сары алаќаржын – Желтая пеструшка – Lagurus luteus Eversmann, 1840
Ќызыл ќасќыр – Красный волк – Cuon alpinus Pallas, 1811
Тяньшань ќоњыр аюы – Тянь-шанский бурый медведь – Ursus arctos isabellinus Horsfield, 1826
Тас сусары – Каменная куница – Martes foina Erxleben, 1777
Орман сусары – Лесная куница – Martes martes Linnaeus, 1758
Еуропа к‰зені – Европейская норка – Mustela lutreola Linnaeus, 1761
Ш±бар к‰зен – Перевязка – Vormela peregusna Güldenstaedt, 1770
Балжегіш аю – Медоед – Mellivora capensis Schreber, 1776
Орта Азиялыќ µзен кємшаты – Среднеазиатская речная выдра – Lutra lutra seistanica Birula, 1912
Ќабылан – Гепард – Acinonyx jubatus Schreber, 1776
Шаѓыл мысыѓы – Барханный кот – Felis margarita Loche, 1858
Сабаншы – Манул – Felis (Otocolobus) manul Pallas, 1776
Ќараќал – Каракал – Lynx caracal Schreber, 1776
Орта Азия, немесе Т‰ркістан сілеусіні – Туркестанская рысь – Lynx lynx isabellinus Blyth, 1847
Барыс – Снежный барс – Uncia unсia Schreber, 1775
Т‰ркімен ќ±ланы – Туркменский кулан – Equus hemionus onager Boddaert, 1785
Тоѓай кермаралы – Тугайный благородный олень – Cervus elaphus bactrianus, Lydekker, 1900
Ќараќ±йрыќ – Джейран – Gazella subgutturosa Güldenstaedt, 1780

‡стірт арќары – Устюртский горный баран – Ovis vignei arcal Eversmann, 1850
Алтай арќары – Алтайский горный баран – Ovis ammon ammon Linnaeus, 1758
Ќызылќ±м арќары – Кызылкумский горный баран – Ovis ammon severtzovi Nasonov, 1914
Ќазаќстан арќары – Казахстанский горный баран – Ovis ammon collium Severtzov, 1873
Тянь-Шань арќары – Тянь-шаньский горный баран – Ovis ammon karelini Severtzov, 1873
Ќаратау арќары – Каратауский горный баран – Ovis ammon nigrimontana Severtzov, 1873
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Азия жалпаќќ±лаќты жарќанаты  ...............206
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Аќс±њќар  ....................................................... 144
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Арал албырты  ................................................30
Арал ќаязы  ...................................................... 42

Баќалтаќ ќыран  ............................................ 126
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Безгелдек  ....................................................... 164
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Б‰ркіт  ............................................................ 132
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Белозубка-малютка  ...................................... 210
Белорыбица  ..................................................... 36
Беркут ............................................................ 132
Бледный карликовый тушканчик  ..............224
Большая чечевица  ........................................ 196
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Бурый голубь  ................................................ 188
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Данатинская жаба  .......................................... 58
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УКАЗАТЕЛЬ РУССКИХ НАЗВАНИЙ

ОРЫСША АТАУЛАРДЫЊ К¤РСЕТКІШІ  
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Медоед  ...........................................................246
Могильник  .................................................... 130
Мраморный чирок  ....................................... 112

Нельма  .............................................................34
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Орел-карлик .................................................. 126
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Саджа  ............................................................ 186
Сапсан  ........................................................... 150
Селевиния  ..................................................... 218
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Серый варан  ...................................................66
Серый журавль  ............................................ 156
Сибирская лягушка  .......................................60
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Таймень  ........................................................... 32
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Тугайный благородный олень  ....................264
Туркестанская рысь  ..................................... 258
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Туркменский кулан  ..................................... 262
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Тянь-шаньский горный баран  .................... 276

Устюртский горный баран  .......................... 268

Филин  ............................................................ 190
Фламинго  ...................................................... 100

Хомячок Роборовского  ................................ 230

Центральноазиатская ящурка  ...................... 72

чернобрюхий рябок  ..................................... 182
черноголовый хохотун  ................................ 178
черный аист  ....................................................98
черный турпан  ..............................................118
четырехполосый полоз  .................................80
чуйская остролучка  .......................................48

Шахин  ........................................................... 148
Шип  .................................................................22
Широкоухий складчатогуб  ......................... 212

Щуковидный жерех (лысач)  .........................40
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Acinonyx jubatus  ........................................... 236
Acipenser nudiventris  ...................................... 32 
Alosa kessleri volgensis  ...................................34 
Anas аngustirostris  .........................................118 
Anthropoides virgo  ........................................ 164 
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Aquilа гaрах  .................................................. 134 
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Aspiolucius esocinus  ........................................48 
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Bubo bubo  ...................................................... 196 
Bufo danatensis  ................................................64
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Cardiocranius paradoxus  ............................... 272 
Carpodacus rubicilla  ......................................202 
Caspiomyzon wagneri  .....................................28 
Cervus elaphus bactrianus  ............................. 250 
Chettusia gregaria  .......................................... 174 
Chlamydotis undulata  .................................... 172 
Ciconia ciconia asiatica  .................................. 104 
Ciconia nigra  .................................................. 106
Circaëtus gallicus  ........................................... 130 
Coluber caspius  ................................................86 
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Coluber spinalis  ...............................................82 
Columba eversmanni  ..................................... 194 
Cuon alpinus  ..................................................220 
Cygnopsis cygnoides  ..................................... 112 
Cygnus bewickii  .............................................116 
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Falco rusticolus  .............................................. 150
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Lаrus ichthyaëtus  ........................................... 184 
Larus relictus  ................................................. 186
Limnodromus semipalmatus  ......................... 182 
Lutra lutra seistanica  ...................................... 234
Lynx caracal  ................................................... 242
Lynx lynx isabellinus .....................................244

Marmota menzbieri  .......................................266 
Martes foina  ...................................................224
Martes martes  ................................................226 



318

Melanitta deglandi  ......................................... 122 
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Mellivora capensis  ......................................... 232
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Myophonus coeruleus  ....................................200 
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Neophron percnopterus .................................. 146
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Numenius tenuirostris  .................................... 180 
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Otis tarda  ........................................................ 168 
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Phodopus roborovskii  .................................... 282 
Phoenicopterus roseus  ................................... 108 
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Ranodon sibiricus  ............................................ 62 
Rufibrenta ruficollis  ...................................... 110
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Salmo trutta aralensis  ...................................... 38 
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Cолтүстік Каспийді зерттеу және қорғау

1993 жылдан бері Солтүстік Каспий бойынша Өнімді бөлісу туралы келісім шеңберінде құрылған 
консорциумның атынан оператор қызметін атқарып жүрген компаниялар ғалымдар мен ғылыми 
ұйымдардың көмегімен қоршаған ортаның негізгі элементтерінің қазіргі қалпын, соның ішінде теңіз 
суының сапасын, теңіз түбіндегі шөгінділердің құрамын, флора мен фауна түрлерінің таралуы мен 
санын бағалау мақсатында әртүрлі экологиялық зерттеу жұмыстарын жүргізіп келеді. 

Экологиялық зерттеу жұмыстары теңізде көктем және күз мезгілінде жүргізіледі. Зерттеулер 
барысында түптік шөгінділердің, топырақтың, судың, фитопланктон мен биотаның сынамалары 
алынады. Теңіздегі сынама алу жұмыстары 900-ден астам экологиялық стансаларда жүзеге асырылуда. 
Экологиялық зерттеулер құрлықта да, нақтырақ айтқанда, Компанияның өндірістік операциялары 
жүргізілетін аймақтарда да жүргізілуде. 

Зерттеулерге қатысқан қазақстандық ғылыми ұйымдардың ішінен Ұлттық Ғылыми академиясының 
(1999 жылдан бастап Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің құрамында) 
химия, ядролық физика, зоология, ботаника және фитоинтродукция, микробиология және 
вирусология институттарын, сондай-ақ Балық шаруашылығының ғылыми-өндірістік орталығын, 
«Қазгидромет» РМК және т.б. ұйымдарды атап өтуге болады. Аталған ұйымдардың мамандары 
жазықтағы зерттеу жұмыстарына қатысып қана қоймай, сонымен қатар сараптау және кеңес беру 
арқылы көмек көрсетті.

Маусымдық және басқа да зерттеу жұмыстары кезінде жиналған деректер географиялық ақпарат 
жүйесіне қосылған арнайы дерекқорға енгізіледі. Бұндай деректер карталарды жасауға және түрлі 
ғылыми зерттеулер жүргізуге мүмкіндік береді. Осының нәтижесінде өңірде көп жылдар бойы 
бақыланған кез келген табиғи және техногенді өзгерістердің дерекқорын құруға мүмкіндік беріледі. 
2008 жылы Каспий теңізінің солтүстік-шығыс бөлігінің экологиялық сезімталдығы картасы 
жарияланды (мәтін блогын қараңыз). Картада компанияның дерекқорында соңғы он үш жыл бойы 
жиналған ғылыми деректердің басым бөлігі көрсетілген.

Бұл карта – компанияның теңіз жағалауы аймағында жүргізіліп жатырған жұмыстарын нәтижелі 
түрде басқарылуын қамтамасыз етуге арналған құнды құрал. Сонымен қатар, қажет болған 
жағдайда, бұл картаны жергілікті және өңірлік деңгейдегі даму саясатына енгізуге болады. Қазақстан 
Республикасының сулы-батпақты алқаптары мен тиісті теңіз жағалауында орналасқан шектес 
аймақтары негізінде ұлттық табиғи саябағын ашып, экологиялық туризмді дамытуға зор мүмкіндіктер 
баршылық. Жергілікті экономиканы одан әрі дамытып, әртараптандыру және оның мұнай мен газ 
өнеркәсібіне тәуелді болуын азайтуға құстарды бақылау, спорттық балық аулау, ат және желкенді 
спорты, сонымен қатар каноэда ескек есу секілді қызмет түрлерін алға тартуға болады.

«Аджип ҚКО» компаниясы туралы 

«Эни» компаниясының еншілес кәсіпорны болып танылатын «Аджип ҚКО» компаниясы өз 
жұмыстарын 1997 жылы қол қойылған Солтүстік Каспий бойынша Өнімді бөлісу туралы келісімнің 
негізінде «Норт Каспиэн Оперейтинг Компании (НКОК) »
компаниясымен жасасқан агенттік келісімнің шеңберінде атқаруда.

«Аджип ҚКО» компаниясы өндіріс қауіпсіздігін қамтамасыз етуге және қоршаған ортаны қорғауға 
қатысты ең жоғарғы халықаралық стандарттарды ұстана отырып, теңіздегі Қашаған кен орнын 
игеру жобасының 1-кезеңін (Тәжірибелі-өнеркәсіптік игеру бағдарламасы) жүзеге асыруға, сондай-
ақ алғашқы комерциялық мұнай көлемін бастап өндіруге жауапты.

Сонымен қатар, «Аджип ҚКО» компаниясы Қашаған кен орнын игеру жобасының 2-кезеңіне 
қатысты құрлық кешенінің жобасын жүзеге асыруға жауапты.
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Аджип ҚКО компаниясының Географиялық ақпараттық жүйесінің көмегімен, ESRI: ArcGIS 9.3. бағдарламалық қамтамасыз ету технологияларын қолданумен əзірленген. 

Осы құжатқа қатысты авторлық құқық 1997 жылғы 18 қарашада бекітілген жəне түзетулер мен толықтырулар енгізілген Солтүстік Каспий бойынша Өнімді бөлісу туралы келісімнің шеңберінде Мердігер Компаниялар атынан Оператор етіп тағайындалған Аджип ҚКО компаниясына тиесілі. Барлық құқықтар қорғалған. Бұл құжатты, Аджип ҚКО компаниясының жазбаша келісімінсіз, толығымен не ішінара көшіруге, сақтауға немесе кез келген түрде не кез келген жолмен (электрондық, механикалық, полиграфиялық жəне басқа)  таратуға тыйым салынған.
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оқ

қа
ра

 ж
ол
да
р,

 б
өл
ек

 т
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; А
қ 
кө
зд
і с
үң
гу
ір

К
ас
пи
й 
те
ңі
зі
ні
ң 
ме
мл

ек
ет
ті
к 
та
би
ға
тт
ы

 қ
ор
ға
у 

ай
ма
қт
ар
ы
ны

ң 
со
лт
үс
ті
к 
бө
лі
гі

те
ре
ңд
ег
ен

 а
ры

қт
ар

, т
ер
ең
де
ге
н 
ж
ол
да
р

су
 ж
аң
ға
ғы

, к
өп
ір
ш
ік
те
лг
ен

 а
ль
др
ов
ан
да

, 
ж
үз
ет
ін

 с
ал
ьв
ин
ия

кə
ді
мг
і қ
ам
ы
с,

 ж
ің
іш
ке

 ж
ап
ы
ра
қт
ы

 ж
ек
ен

; к
ір
пі
ба
с 

(1
); 

  ш
ал
ан

, м
ас
ақ
ты

 е
ге
уш

өп
 (2

); 
кə
ді
мг
і қ
ам
ы
с,

 
қы

сы
лғ
ан

 т
үй
ме
кт
і қ
ам
ы
с 

(3
); 

 к
ас
пи
й 
ш
іл
іг
і, 
бұ
та
лы

 ж
ы
ңғ
ы
л 

(4
)
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00
%

 (1
)
М
аң
ы
зд
ы

 б
ал
ы
қ 
ай
ма
ғы

, б
ал
ы
қп
ен

 қ
ор
ек
те
не
ті
н 
құ
ст
ар
ды

ң 
ма
ңы

зд
ы

 ж
ем

 а
ла
ңд
ар
ы

, 
сү
тқ
ор
ек
ті
ле
рд
ің

 (қ
аб
ан

, ж
ан
ат

 т
ек
те
с 
ит

, т
үл
кі

, о
нд
ат
ра

) к
ей
бі
р 
ма
ңы

зд
ы

 м
ек
ен
де
у 

ай
ма
қт
ар
ы

, қ
он
ы
с 
ау
да
ра
ты
н 
су
да

 ж
үр
ет
ін

 қ
ұс
та
рд
ы
ң 

(ү
йр
ек
те
р,

 қ
аз
да
р,

 қ
ас
қа
лд
ақ
та
р)

 
ж
ин
ал
ат
ы
н 
ай
ма
қт
ар
ы

.  

үл
ке
н 
ақ
құ
та
н;

 с
ы
бы

рл
ау
ы
қ 
ақ
қу

; Қ
ас
қа
лд
ақ

; С
ұр

 қ
ұт
ан

;с
ы
қы

лд
ақ

-Ш
үр
ег
ей

;  
қы

зы
л 

тұ
мс
ы
қт
ы

 с
үң
гу
ір

;
Бұ
йр
а 
бі
рқ
аз
ан

; К
іш
ке
не

 а
ққ
ұт
ан

; к
əд
ім
гі

 к
ол
пи
ца

; К
іш
ке
не

 с
уқ
ұз
ғы
н;

 
К
ар
ав
ай
ка

; Қ
ар
а 
ба
ст
ы

 т
ар
қы

лд
ақ

К
ас
пи
й 
те
ңі
зі
ні
ң 
ме
мл

ек
ет
ті
к 
та
би
ға
тт
ы

 қ
ор
ға
у 

ай
ма
қт
ар
ы
ны

ң 
со
лт
үс
ті
к 
бө
лі
гі

те
ре
ңд
ег
ен

 а
ры

қт
ар

ж
аң
ға
қт
ы

 л
от
ос

, а
қ 
ку
вш

ин
ка

, с
у 
ж
аң
ға
ғы

, 
кө
пі
рш

ік
те
лг
ен

 а
ль
др
ов
ан
да

 (1
)

кə
ді
мг
і қ
ам
ы
с,

 ж
ің
іш
ке

 ж
ап
ы
ра
қт
ы

 ж
ек
ен

; к
ір
пі
ба
с 

(1
); 

  ш
ал
ан

, ш
иы

рш
ы
қт
ы

 б
ұр
ам
ж
ап
ы
ра
қ,

 
ег
еу
ш
өп

 к
ол
ос
ис
та
я 

(2
); 
кə
ді
мг
і қ
ам
ы
с,

 ж
ер
де
гі

 а
йр
ау
ы
қ 

(3
); 
ка
сп
ий

 ш
іл
іг
і, 
бұ
та
лы

 ж
ы
ңғ
ы
л 

(4
)
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00
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М
аң
ы
зд
ы

 б
ал
ы
қ 
ай
ма
ғы

, б
ал
ы
қп
ен

 қ
ор
ек
те
не
ті
н 
құ
ст
ар
ды

ң,
 м
аң
ы
зд
ы

 ж
ем

 а
ла
ңд
ар
ы

, 
қо
ны

с 
ау
да
ра
ты
н 
су
да

 ж
үр
ет
ін

 қ
ұс
та
рд
ы
ң 

(ү
йр
ек
те
р,

 қ
аз
да
р,

 қ
ас
қа
лд
ақ
та
р)

 ж
ин
ал
ат
ы
н 

ай
ма
қт
ар
ы

, м
ұз

 қ
ат
қа
нғ
а 
де
йі
н 
сə
ск
е 
кү
зд
е 
ка
сп
ий

 и
тб
ал
ы
ғы
ны

ң 
ор
на
ла
сқ
ан

 ж
ер
ле
рі

  

үл
ке
н 
ар
ам
құ
ла
қ,

 а
ра
мқ
ұл
ақ

 ү
лк
ен

, ү
лк
ен

 а
ққ
ұт
ан

; с
ы
бы

рл
ау
ы
қ 
ақ
қу

; С
ы
қы

лд
ақ

-
Ш
үр
ег
ей

;  
қы

зы
л 
тұ
мс
ы
қт
ы

 с
үң
гу
ір

; Қ
ас
қа
лд
ақ

кə
ді
мг
і к
ол
пи
ца

; К
ар
ав
ай
ка

; А
қ 
кө
зд
і с
үң
гу
ір

; К
іш
ке
не

 а
ққ
ұт
ан

К
ас
пи
й 
те
ңі
зі
ні
ң 
ме
мл

ек
ет
ті
к 
та
би
ға
тт
ы

 қ
ор
ға
у 

ай
ма
қт
ар
ы
ны

ң 
со
лт
үс
ті
к 
бө
лі
гі

  
тү
з а
ры

қт
ар
ы

, т
ер
ең
де
ге
н 
ж
ол
да
р

ж
оқ

кə
ді
мг
і қ
ам
ы
с,
ж
ің
іш
ке

 ж
ап
ы
ра
қт
ы

 қ
оғ
а 

(1
); 

  ш
ал
ан

, е
ге
уш

өп
 к
ол
ос
ис
та
я 

(2
); 
қы

сы
лғ
ан

 т
үй
ме
кт
і 

қа
мы

с 
(3

); 
 к
ас
пи
й 
ш
іл
іг
і, 
бұ
та
лы

 ж
ы
ңғ
ы
л 

(4
)
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 (1
)
ж
оқ

үл
ке
н 
ақ
құ
та
н;

 с
ұр

 қ
ұт
ан

; ө
зе
н 
бі
зт
ұм

сы
қ 
ш
ағ
ал
ас
ы

/к
əд
ім
гі

 б
із
тұ
мс
ы
қ 
ш
ағ
ал
а;

 к
өл

 
ш
ағ
ал
ас
ы

/қ
ар
а 
ба
ст
ы

 т
ар
қы

лд
ақ

; Қ
ас
қа
лд
ақ

; 
К
іш
ке
не

 а
ққ
ұт
ан

; Д
ал
а 
ти
рк
уш

ка
К
ас
пи
й 
те
ңі
зі
ні
ң 
ме
мл

ек
ет
ті
к 
та
би
ға
тт
ы

 қ
ор
ға
у 

ай
ма
қт
ар
ы
ны

ң 
со
лт
үс
ті
к 
бө
лі
гі

  
те
ре
ңд
ег
ен

 а
ры

қт
ар

ж
оқ

сі
бі
р 
ту
рн
еф
ор
ци
яс
ы

,  
гм
ел
ин
ні
ң 
ке
рм

ег
і, 
кə
ді
мг
і д
ер
ме
не

, а
қ 
ж
ер
лі

 д
ер
ме
не

,  
ка
сп
ий

 с
ақ
ар
ы

, 
ж
ар
ты
ла
й 
ж
ы
ңғ
ы
л 
ли
мо

ни
ум

  
10

-2
0%

ж
оқ

та
рқ
ы
лд
ақ

/о
рт
а 
те
ңі
зд
ік

 ш
ағ
ал
а;

 к
өл

 ш
ағ
ал
ас
ы

/қ
ар
аб
ас
ты

 т
ар
қы

лд
ақ

; ө
зе
н 
бі
зт
ұм

сы
қ 

ш
ағ
ал
ас
ы

/к
əд
ім
гі

 б
із
тұ
мс
ы
қ 
ш
ағ
ал
а;

 т
ең
із

 к
еп
те
рі

/н
əз
ік

 т
ұм

ы
сқ
ты

 ш
ағ
ал
а

Қ
ар
а 
ба
ст
ы

 т
ар
қы

лд
ақ

ж
оқ

тұ
рғ
ан
ж
ай

 к
еш

ен
і, 
ас
фа
ль
т 
тө
се
лг
ен

 ж
ол
да
р,

 э
ле
кт
р 
то
қ 
ж
ел
іл
ер
і, 

ж
ер

 қ
аз
у 
ж
ұм

ы
ст
ар
ы

, а
йл
ақ
та
р

ж
оқ

кə
ді
мг
і қ
ам
ы
с 

(1
); 
ат
ж
ал

 ш
ал
ан

, с
у 
ас
ты
нд
ағ
ы

 м
үй
із
ж
ап
ы
ра
қ 

(2
); 
ж
ағ
а 
аж

ы
ра
ғы

 (3
); 
бұ
та
лы

 ж
ы
ңғ
ы
л 

(4
)
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Қ
он
ы
с 
ау
да
ра
ты
н 
су
да

 ж
үр
ет
ін

 қ
ұс
та
рд
ы
ң 

(ү
йр
ек
те
р,

 қ
аз
да
р,

 қ
ас
қа
лд
ақ
та
р)

 ж
ин
ал
ат
ы
н 

ай
ма
қт
ар
ы

, м
ұз

 қ
ат
қа
нғ
а 
де
йі
н 
сə
ск
е 
кү
зд
е 
ка
сп
ий

 и
тб
ал
ы
ғы
ны

ң 
ор
на
ла
сқ
ан

 ж
ер
ле
рі

  
үл
ке
н 
ақ
құ
та
н;

 с
ы
бы

рл
ау
ы
қ 
ақ
қу

; Қ
ас
қа
лд
ақ

; С
ұр

 қ
ұт
ан

; с
ы
қы

лд
ақ

-Ш
үр
ег
ей

; к
əд
ім
гі

 
ба
ры

лд
ау
ы
қ;

 с
ұр

 ү
йр
ек

; қ
ы
зы
л 
тұ
мс
ы
қт
ы

 с
үң
гу
ір

; т
ы
рқ
ы
лд
ақ

; к
өл

 ш
ағ
ал
ас
ы

; қ
ар
а 

бі
зт
ұм

сы
қ 
ш
ағ
ал
а;

 ө
зе
н 
бі
зт
ұм

сы
қ 
ш
ағ
ал
ас
ы

К
іш
ке
не

 а
ққ
ұт
ан

; к
əд
ім
гі

 к
ол
пи
ца

К
ас
пи
й 
те
ңі
зі
ні
ң 
ме
мл

ек
ет
ті
к 
та
би
ға
тт
ы

 қ
ор
ға
у 

ай
ма
қт
ар
ы
ны

ң 
со
лт
үс
ті
к 
бө
лі
гі

  
ж
оқ

ж
оқ

О
ңт
үс
т
ік

 қ
ам
ы
с 

(1
); 
ж
ай
ла
ст
ы
ры
лғ
ан

 а
қм
ам
ы
қ,

 с
ор
т
аң

 а
ж
ы
ры
қ 

(2
); 
т
ік
ен
ді

 ж
ы
ңғ
ы
л,

 к
ас
пи
й 

со
ра
ң 
қа
ра
ба
ра
ғы

 (3
)
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0%
С
ул
ы

-б
ат
па
қт
ы

 ж
ер
ле
рд
і м

ек
ен
де
йт
ін

 қ
ұс
та
рд
ы
ң 

(ү
йр
ек

, қ
аз

, қ
ас
қа
лд
ақ

) к
өш

ет
ін

 
то
пт
ар
ы

 к
үз
гі

 к
ез
ең
де

 ш
оғ
ы
рл
ан
ат
ы
н 
ж
ер
ле
р

Үл
ке
н 
ақ
құ
т
ан

; ө
зе
нн
ің

 қ
ар
қы
лд
ақ

 ш
ағ
ал
ас
ы

; к
өл

 ш
ағ
ал
ас
ы

; қ
ас
қа
лд
ақ

.
К
іш
ке
не

 а
ққ
ұт
ан

,ж
ал
ба
ға
й.

К
ас
пи
й 
те
ңі
зі
ні
ң 
со
лт
үс
ті
к 
бө
лі
гі
нд
ег
і қ
ор
ы
қ 
ай
ма
ғы

Қ
ар
а 
ж
ол
да
р,

 с
у 
ба
сқ
ан

 а
рн
ал
ар

.

ж
оқ

Ш
ы
ла
ң,

 м
ас
ақ
ты

 е
ге
уш

өп
 (2

)
Қ

/Ж
Ба
ға
лы

 б
ал
ы
қт
ар

 ү
ш
ін

 м
аң
ы
зд
ы

 а
йм

ақ
та
р

Ұ
я 
са
ла
ты
н 
құ
ст
ар

 ж
оқ

Ұ
я 
са
ла
ты
н 
құ
ст
ар

 ж
оқ

К
ас
пи
й 
те
ңі
зі
ні
ң 
со
лт
үс
ті
к 
бө
лі
гі
нд
ег
і қ
ор
ы
қ 
ай
ма
ғы

С
у 
ас
ты

 м
аг
ис
тр
ал
ьд
ы

 қ
ұб
ы
р 
ж
ел
іс
і, 
те
хн
ог
ен
ді

 к
еш

ен
 ("
А

" 
ар
ал
ы

)

ж
оқ

Бо
зж
ус
ан

, б
ұй
ы
рғ
ы
н 

(1
), 
са
рс
аз
ан

 (2
)
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0%
ж
оқ

Ш
ау
ш
үр
іл
де
к;

 Қ
ы
зғ
ы
ш

 қ
ұс

; қ
ы
зы
лс
ир
ақ

 б
ал
ш
ы
қш
ы

 қ
ұс

; ш
өп
іл
де
к.

Да
ла

 қ
ар
ақ
ас
ы

ж
оқ

Ж
ер

 а
ст
ы

 м
аг
ис
тр
ал
ьд
ы

 қ
ұб
ы
р 
ж
ел
іс
і, 
ж
ер

 қ
аз
у,

 ж
ол
да
р,

 ү
йі
нд
іл
ер

, 
те
хн
ог
ен
ді

 к
еш

ен
 (Б

ат
ы
с 
Ес
ке
не

 за
уы

ты
)

ж
оқ

Бо
зж
ус
ан

, б
ұй
ы
рғ
ы
н 

(1
), 
ты
рс
ы
қ 

(2
), 
то
рғ
ай
от

, а
қс
ор
а 

(3
), 
са
рс
аз
ан

 (4
)

40
-6

0%
ж
оқ

Ш
ау
ш
үр
іл
де
к;

 Қ
ы
зғ
ы
ш

 қ
ұс

; қ
ы
зы
лс
ир
ақ

 б
ал
ш
ы
қш
ы

 қ
ұс

; ш
өп
іл
де
к.

Да
ла

 қ
ар
ақ
ас
ы

ж
оқ

Ж
ол
да
р,

 ү
йі
нд
іл
ер

, э
ле
кт
р 
бе
ру

 ж
ел
іл
ер
і, 
те
мі
р 
ж
ол

.

ж
оқ

А
ла
бо
та

, б
оз
ж
ус
ан

, б
ұй
ы
рғ
ы
н 

(1
), 
са
рс
аз
ан

 (2
)
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0%
ж
оқ

Ш
ау
ш
үр
іл
де
к;

 Қ
ы
зғ
ы
ш

 қ
ұс

; қ
ы
зы
лс
ир
ақ

 б
ал
ш
ы
қш
ы

 қ
ұс

; ш
өп
іл
де
к.

Да
ла

 қ
ар
ақ
ас
ы

ж
оқ

Ж
ол
да
р,

 ү
йі
нд
іл
ер

, т
ех
но
ге
нд
і к
еш

ен
 (Б

ат
ы
с 
Ес
ке
не

 ж
ұм

ы
сш

ы
ла
р 

ке
нт
і)

ж
оқ

Ш
ы
ла
ң,

 м
ас
ақ
ты

 е
ге
уш

өп
 (2

)
Қ

/Ж
Ба
ға
лы

 б
ал
ы
қт
ар

 ү
ш
ін

 м
аң
ы
зд
ы

 а
йм

ақ
та
р

Ұ
я 
са
ла
ты
н 
құ
ст
ар

 ж
оқ

Ұ
я 
са
ла
ты
н 
құ
ст
ар

 ж
оқ

К
ас
пи
й 
те
ңі
зі
ні
ң 
со
лт
үс
ті
к 
бө
лі
гі
нд
ег
і қ
ор
ы
қ 
ай
ма
ғы

С
у 
ас
ты

 м
аг
ис
тр
ал
ьд
ы

 қ
ұб
ы
р 
ж
ел
іс
і.

ж
оқ

Ш
ы
ла
ң,

 м
ас
ақ
ты

 е
ге
уш

өп
 (2

)
Қ

/Ж
Ба
ға
лы

 б
ал
ы
қт
ар

 ү
ш
ін

 м
аң
ы
зд
ы

 а
йм

ақ
та
р

Ұ
я 
са
ла
ты
н 
құ
ст
ар

 ж
оқ

Ұ
я 
са
ла
ты
н 
құ
ст
ар

 ж
оқ

К
ас
пи
й 
те
ңі
зі
ні
ң 
со
лт
үс
ті
к 
бө
лі
гі
нд
ег
і қ
ор
ы
қ 
ай
ма
ғы

С
у 
ас
ты

 м
аг
ис
тр
ал
ьд
ы

 қ
ұб
ы
р 
ж
ел
іс
і, 
те
хн
ог
ен
ді

 к
еш

ен
 ("
Д

" 
ар
ал
ы

)

ж
оқ

Ш
ы
ла
ң,

 м
ас
ақ
ты

 е
ге
уш

өп
 (2

)
Қ

/Ж
Ба
ға
лы

 б
ал
ы
қт
ар

 ү
ш
ін

 м
аң
ы
зд
ы

 а
йм

ақ
та
р

Ұ
я 
са
ла
ты
н 
құ
ст
ар

 ж
оқ

Ұ
я 
са
ла
ты
н 
құ
ст
ар

 ж
оқ

К
ас
пи
й 
те
ңі
зі
ні
ң 
со
лт
үс
ті
к 
бө
лі
гі
нд
ег
і қ
ор
ы
қ 
ай
ма
ғы

, 
М
ем
ле
ке
тт
ік

 А
қт
ау

-Б
оз
ащ

ы
 т
аб
иғ
и 
қо
ры

қш
ас
ы

С
у 
ас
ты

 м
аг
ис
тр
ал
ьд
ы

 қ
ұб
ы
р 
ж
ел
іс
і.

ж
оқ

О
ңт
үс
т
ік

 қ
ам
ы
с 

(1
); 
Ш
ы
ла
ң,

 м
ас
ақ
т
ы

 е
ге
уш
өп

 (
2)
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0%
Ба
ға
лы

 б
ал
ы
қт
ар

 ү
ш
ін

 м
аң
ы
зд
ы

 а
йм

ақ
та
р,

 б
ал
ы
қп
ен

 қ
ор
ек
те
не
ті
н 
құ
ст
ар
ды

ң 
қо
ре
кт
ен
у 

үш
ін

 ш
оғ
ы
рл
ан
ат
ы
н 
ж
ер
ле
рі

 
Үл
ке
н 
ақ
құ
т
ан

; с
ы
бы
рл
ақ

 а
ққ
у;

 қ
ас
қа
лд
ақ

; к
өк
құ
т
ан

; д
ау
ры
қп
а 
ш
үр
ег
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ң 
тү
рп
іл
і-а
кк
ум
ул
ят
ив
ті

 к
еш

ен
і) 

ж
ел

 қ
ақ
ты
ру

аз
да
п 
ке
ті
лг
ен

бе
лг
іл
ен
ге
н 

(к
ең
ді
гі

 2
5 
ме
тр
де
н 

ас
та
м)

құ
м 
үй
ін
ді
ле
рі

 қ
ұм

 (қ
ұм

да
қ)

ж
ағ
ал
ау

 т
ең
із

 с
ор
та
ңт
ар

 к
ом

би
на
ци
яс
ы
нд
а 
ж
аб
ай
ы

 т
ең
із

 с
ор
та
ңд
ы

 ш
өл

 
ко
мб

ин
ац
ия
сы
нд
а 

 ж
ағ
ал
ау

 т
ең
із

 қ
ұм

ы
  

Ш
ір
ік

 қ
оң
ы
р 
қо
йт
ас
ты

 с
ор
та
ң 
то
пы

ра
қт
ар
ы
нд
ағ
ы

 с
ир
ек

 к
ез
де
се
ті
н 
ж
ар
ты
ла
й 
ж
ы
ңғ
ы
л 
то
пт
ар
ы
ме
н 

(1
) 

де
рм

ен
е 

(2
) ж

əн
е 
ж
ар
ты
ла
й 
ж
ы
ңғ
ы
л 

(3
) т
ұқ
ы
мд

ар
ы
ме
н 
ко
мб

ин
ац
ия
сы
нд
а 
құ
м-
қа
бы

рш
ы
қ 
ж
ағ
ал
ар

  

ак
ку
му
ля
ти
вт
і т
ая
з т
өм

ен
де
ге
н 
қы

сы
м 
ай
ма
ғы
ме
н 

  
ж
аң
а 
те
ңі
зд
ік

 к
ас
пи
й 
ж
аз
ы
қт
ы
ғы

ж
ер

 а
ст
ы

 с
ул
ар

 д
ең
ге
ін
ің

 а
рт
уы

, с
ор

 т
оп
ы
ра
қ

бе
лг
іл
ен
бе
ге
н

ж
ағ
а 
сы
зы
ғы

 а
ны

қ 
ем
ес

су
ға

 т
ол
ға
н 
тө
ме
нд
ег
ен

 қ
ы
сы
м 
ай
ма
ғы

, б
ос

 т
ау

 ж
ы
ны

ст
ар
ы
ны

ң 
үй
ін
ді
ле
рі

,  
бо
с 
та
у 

ж
ы
ны

ст
ар
ы
ны

ң 
фи

то
-ү
йі
нд
іл
ер
і, 
қа
йр
аң

 а
кк
ум
ул
ят
ив
ті

 н
ы
са
нд
ар

  
ба
лш

ы
қ 
қа
ба
тш

ал
ы

 қ
ұм

ж
ай
ы
лм

а 
ж
ағ
ал
ау

 т
ең
із

 с
ор
та
ңд
ы

 (1
0-

15
%

) к
еш

ен
ін
де

, ж
ай
ы
лм

а-
  б
ат
па
қ 

ж
ағ
ал
ау

 т
ең
із

 к
ом

би
на
ци
яс
ы
нд
а 
ж
ағ
ал
ау

 т
ең
із

 с
ор
та
ң 

 
Ж
ағ
ан
ы

 б
ой
ла
й 
қа
мы

с 
ж
ол
ақ
та
ры

 (1
) с
ир
ек

 с
ол
ер
ос
пе
н 
ба
тп
ақ
та
нғ
ан

 с
ор
та
ң 
ба
ты
ры

лғ
ан

   
(2

) 
қа
мы

ст
ы

 б
ат
па
қ 
ж
ағ
ал
ар

   
(3

)

тү
рп
іл
і б
ед
ер
ді
ң 
эл
ем
ен
тт
ер
ін
де
гі

 қ
ам
ы
ст
ы

 қ
ай
ра
ң 

ны
са
нд
ар

 
ж
аң
а 
те
ңі
зд
ік

 к
ас
пи
й 
ж
аз
ы
қт
ы
ғы

ж
ер

 а
ст
ы

 с
ул
ар

 д
ең
ге
ін
ің

 а
рт
уы

 
бе
лг
іл
ен
бе
ге
н

ж
оқ

қа
йр
аң

 а
кк
ум
ул
ят
ив
ті

 н
ы
са
нд
ар

  
ба
лш

ы
қ 
қа
ба
тш

ал
ы

 қ
ұм

құ
м 
ла
йл
ы

 ж
əн
е 
қа
бы

рш
ы
қ 
құ
мд

ы
 т
үп

 ш
өг
ін
ді
ле
рі

С
у 
бе
ті

 (5
0%

) қ
ам
ы
с 
пе
н 
фл

ю
ст
ы
ң 
қа
лы

ң 
өс
ін
ді
ле
рі
ме
н 

 (1
) ж

əн
е 
ба
ты
ры

лғ
ан

 с
у 
өс
ім
ді
кт
ер

 
қа
ба
ты
ме
н 

  (
2)

де
ль
та
лы

 (О
ра
л 
өз
ен
ін
ің

 д
ел
ьт
ас
ы

, а
кк
ум
ул
ят
ив
ті

 
ко
ра
ко
ид

)
қа
йр
аң

 а
кк
ум
ул
ят
ив
ті

 т
ос
ап
та
р

ж
ер

 а
ст
ы

 с
ул
ар

 д
ең
ге
ін
ің

 а
рт
уы

, с
ор

 т
оп
ы
ра
қ

ке
ті
лг
ен

ж
оқ

қа
йр
аң

 а
кк
ум
ул
ят
ив
ті

 н
ы
са
нд
ар

, т
ау

 ұ
ш
ы
қт
ар
ы

, т
ая
зд
ы
лы

қ
ба
лш

ы
қ 
қа
ба
тш

ал
ы

 қ
ұм

құ
м 
ла
йл
ы

 ж
əн
е 
қа
бы

рш
ы
қ 
құ
мд

ы
 т
үп

 ш
өг
ін
ді
ле
рі

Қ
ам
ы
с 
ж
əн
е 
су

 ə
уе

 м
ак
ро
фи

тт
ер
ін
ің

 қ
ал
ы
ң 
өс
ін
ді
ле
рі

 (1
) б
ат
ы
ры

лғ
ан

 с
у 
өс
ім
ді
кт
ер

 қ
аб
ат
ы
ме
н 

 (2
) 

қа
мы

ст
ы
ң 
та
яз
да
ғы

 қ
ал
ы
ң 
өс
ін
ді
ле
рі
нд
е 
ж
əн
е 
ш
өп

 ш
ал
ғы
нд
ар
ы
нд
а 

 (3
) ж

ы
ңғ
ы
лд
ар
ме
н 

(4
)

де
ль
та
лы

 (О
ра
л 
өз
ен
ін
ің

 д
ел
ьт
ас
ы

, к
өп

 ж
ел
іл
і)

қа
йр
аң

 а
кк
ум
ул
ят
ив
ті

 т
ос
ап
та
р

ж
ер

 а
ст
ы

 с
ул
ар

 д
ең
ге
ін
ің

 а
рт
уы

 
бе
лг
іл
ен
бе
ге
н

ж
оқ

қа
йр
аң

 а
кк
ум
ул
ят
ив
ті

 н
ы
са
нд
ар

  
са
зд
ақ

құ
м 
ла
йл
ы

 ж
əн
е 
қа
бы

рш
ы
қ 
құ
мд

ы
 т
үп

 ш
өг
ін
ді
ле
рі

Қ
ам
ы
с 
ж
əн
е 
су

 ə
уе

 м
ак
ро
фи

тт
ер
ін
ің

 қ
ал
ы
ң 
өс
ін
ді
ле
рі

 (1
) б
ат
ы
ры

лғ
ан

 с
у 
өс
ім
ді
кт
ер

 қ
аб
ат
ы
ме
н 

 (2
) 

қа
мы

ст
ы
ң 
та
яз
да
ғы

 қ
ал
ы
ң 
өс
ін
ді
ле
рі
нд
е 
ж
əн
е 
ш
өп

 ш
ал
ғы
нд
ар
ы
нд
а 

 (3
) ж

ы
ңғ
ы
лд
ар
ме
н 

(4
)

та
яз
ды

 ж
ер

 а
ст
ы

 с
ул
ар

 д
ең
ге
йі
ні
ң 
ар
ту
ы
ме
н 

 
те
ңі
зд
ік

 е
рт
е 
хв
ал
ы
ня
н 
ж
əн
е 
хв
ал
ня
н

ж
ер

 а
ст
ы

 с
ул
ар

 д
ең
ге
ін
ің

 а
рт
уы

, с
ор
та
ңд
ан
уы

ке
ті
лг
ен

ж
ағ
а 
сы
зы
ғы

 а
ны

қ 
ем
ес

су
ға

 т
ол
ға
н 
тө
ме
нд
ег
ен

 қ
ы
сы
м 
ай
ма
ғы

құ
мд

ақ
 (с
аз
да
қ)

ба
тп
ақ
та
нғ
ан

 с
ор
та
ң

Қ
ам
ы
с 
ж
ол
ақ
та
ры

 (1
) б
ат
ы
ры

лғ
ан

 с
у 
өс
ім
ді
кт
ер

 қ
аб
ат
ы
ме
н 

 (2
)  
та
яз
да
ғы

 ж
ай
ы
лм

а 
 (3

) 
ж
ы
ңғ
ы
лд
ар
ме
н 

(4
)  

ж
ағ
ал
ы

 т
үр
пі
лі

 т
ер
ра
са
ла
рм

ен
те
ңі
зд
ік

 т
үр
пі
лі

 ж
аз
ы
қт
ы
қ 

(е
ж
ел
гі

 к
ас
пи
й 
те
рр
ас
ал
ар
ы
ны

ң 
тү
рп
іл
і-а
кк
ум
ул
ят
ив
ті

 к
еш

ен
і) 

ж
ер

 қ
аб
ат
та
ры

ны
ң 
мү

ж
іл
уі
не
н 
ке
лт
ір
іл
ет
ін

 зи
ян

аз
да
п 
ке
ті
лг
ен

бе
лг
іл
ен
ге
н 

(к
ең
ді
гі

 2
5 
ме
тр
де
н 

ке
м)

ж
оқ

ма
лт
ат
ас
ты

 қ
ұм

 
ж
аб
ай
ы

 т
ең
із

 с
ор
та
ңд
ы

 ш
өл

 к
ом

би
на
ци
яс
ы
нд
а 

 ж
ағ
ал
ау

 т
ең
із

 қ
ұм

ы
  

Ш
ір
ік

 қ
оң
ы
р 
қо
йт
ас
ты

 с
ор
та
ң 
то
пы

ра
қт
ар
ы
нд
ағ
ы

 с
ир
ек

 к
ез
де
се
ті
н 
ж
ар
ты
ла
й 
ж
ы
ңғ
ы
л 
то
пт
ар
ы
ме
н 

де
рм

ен
е 
ж
əн
е 
ж
ар
ты
ла
й 
ж
ы
ңғ
ы
л 
тұ
қы

мд
ар
ы
ме
н 
ко
мб

ин
ац
ия
сы
нд
а 
құ
м-
қа
бы

рш
ы
қ 
ж
ағ
ал
ар

  

ба
ты
ры

лғ
ы
н 
қа
бы

рш
ы
қ 
ар
ал
ы

 (ш
ал
ы
ги

)
су

 т
ас
қы

ны
ны

ң 
əс
ер
ін
ен

 п
ай
да

 б
ол
ға
н 
та
яз

  а
кк
ум
ул
ят
ив
ті

 
ж
аз
ы
қт
ы
қт
ар

ж
ер

 а
ст
ы

 с
ул
ар

 д
ең
ге
ін
ің

 а
рт
уы

 
бе
лг
іл
ен
бе
ге
н

ж
оқ

та
яз
ды

лы
қ

ұл
ут
ас

құ
м 
ла
йл
ы

 ж
əн
е 
қа
бы

рш
ы
қ 
құ
мд

ы
 т
үп

 ш
өг
ін
ді
ле
рі

Қ
ам
ы
ст
ы
ң 
қа
лы

ң 
өс
ін
ді
ле
рі

 (1
) б
ат
ы
ры

лғ
ан

 с
у 
өс
ім
ді
кт
ер

 қ
аб
ат
ы
ме
н 

 (2
)  
та
яз
да
ғы

  ш
өп

 
ш
ал
ғы
нд
ар
ы
нд
а 

 (3
) ж

ы
ңғ
ы
лд
ар
ме
н 

(4
)

ат
ы
ра
ул
ы

 (Е
мб

і ө
зе
ні
ні
ң 
ат
ы
ра
уы

)
те
ңі
з т
ер
ра
са
ла
нғ
ан

 ж
аз
ы
ғы

 (ж
ем
ір
іл
ге
н,

 а
кк
ум
ул
яц
ия
лы

 
еж

ел
гі
ка
сп
ий

 т
ер
ра
са
ла
ры

ны
ң 
ке
ш
ен
і)

эр
оз
ия
лы

қ 
аж

ы
ра
у,

 ж
аз
ы
қт
ы
қ 
ш
ай
ы
лу

, с
у 
ба
су

, т
ұз
да
ну

бі
лі
нб
ей
ді

ж
ағ
аж

ай
ды

ң 
сы
зы
ғы

 н
ақ
ты

 
бе
лг
іл
ен
бе
ге
н

уа
қы

тш
а 
ағ
ы
н 
су
ла
рд
ы
ң 
та
рм

ақ
та
ры

, т
ар
ам
да
ры

, а
рн
ал
ар
ы

, с
ор
лы

-с
ор
та
ң 
ой
па
уы

тт
ар

, 
те
ңі
з қ

ол
ты
қт
ар
ы

са
зд
ақ
та
р

ш
ал
ғы
нд
ы

 т
ең
із

 ж
ағ
ал
ау
ы
ны

ң 
со
рт
аң
да
ры

ме
н 
ж
əн
е 
те
ңі
з ж

ағ
ал
ау
ы
ны

ң 
со
рт
аң
да
ры

ме
н 
ар
ал
ас
қа
н 
ма
рш

ты
 с
ор
та
ңд
ар

Қ
ам
ы
с 
қо
па
ла
ры

 (1
) а
ст
ы
қ 
тұ
қы

мд
ас

 б
ір
ле
ст
ік
те
р 
ба
сы
м 
ке
ле
ті
н 

(2
), 
бұ
та
ла
р 
өс
ке
н(

3)
 ш
ал
ғы
нд
ы

 т
ең
із

 
ж
ағ
ал
ау
ы
ны

ң 
со
рт
аң
да
ры

ма
ги
ст
ра
ль
ды

 қ
ұб
ы
р 
ж
ел
іс
і

то
лқ
ы
нд
ар

 м
ен

 а
ғы
ст
ар
ды

ң 
əр
ек
ет
ін
ен

 т
үз
іл
ге
н 
су

 а
ст
ы

 
ак
ку
му
ля
ци
ял
ы

 қ
ай
ра
ңд
ы
қ 
ж
аз
ы
қт
ар

қа
йр
аң
да
р

са
зд
ы

 қ
аб
ат
ш
ал
ар
ы

 б
ар

 қ
ұм

тү
пт
ік

 ш
өг
ін
ді
ле
р

ж
оғ
ар
ы

 с
ат
ы
да
ғы

 ө
сі
мд

ік
те
р 
ж
оқ

 с
у 
бе
ті

, с
у 
өс
ім
ді
кт
ер
і м

ен
 с
уғ
а 
ба
тқ
ан

 ө
сі
мд

ік
те
рд
ің

 ы
ққ
ан

 б
ір
ен

-
са
ра
н 
фр

аг
ме
нт
те
рі

 к
ез
де
се
ді

 (1
) 

ма
ги
ст
ра
ль
ды

 қ
ұб
ы
р 
ж
ел
іс
і

те
ңі
з т
өм

ен
гі

 х
ва
лы

н 
ж
əн
е 
хв
ал
ы
н 
ж
аз
ы
қт
ар
ы

со
рл
ы

-с
ор
та
ң 
ой
па
уы

тт
ар

, ш
ұқ
ан
ақ
та
р,

 у
ақ
ы
тш

а 
ағ
ы
н 
су
ла
рд
ы
ң 
ар
на
ла
ры

құ
мд

ақ
та
р,

 с
аз
да
қт
ар

əл
сі
з д

ам
ы
ға
н 
қо
ңы

р 
ш
өл

 т
оп
ы
ра
ғы

 а
ра
ла
с 

 (1
0-

30
%

) қ
ар
ап
ай
ы
м 
те
ңі
з 

ж
ағ
ал
ау
ы
ны

ң 
со
рт
аң
да
нғ
ан

 т
оп
ы
ра
ғы

  
Қ
оң
ы
р 
то
пы

ра
қт
ағ
ы

, қ
оң
ы
р 
со
рт
аң

 т
оп
ы
ра
қт
ағ
ы

 ж
ар
ты
ла
й 
бұ
та
сы
н 
өс
ім
ді
кт
ер
ді
ң 

(1
) ж

əн
е 

бі
рл
ес
ті
кт
ер
ді
ң 
аз
аю

ы
 б
ой
ы
нш

а 
тұ
зғ
а 
тө
зі
мд

і б
ұт
ас
ы
н 
өс
ім
ді
кт
ер
ді
ң 
ж
иы

нт
ы
ғы

ма
ги
ст
ра
ль
ды

 қ
ұб
ы
р 
ж
ел
іс
і

те
ңі
з т
өм

ен
гі

 х
ва
лы

н 
ж
əн
е 
хв
ал
ы
н 
ж
аз
ы
қт
ар
ы

со
рл
ы

-с
ор
та
ң 
ой
па
уы

тт
ар

, ш
ұқ
ан
ақ
та
р,

 у
ақ
ы
тш

а 
ағ
ы
н 
су
ла
рд
ы
ң 
ар
на
ла
ры

құ
мд

ақ
та
р,

 с
аз
да
қт
ар

əл
сі
з д

ам
ы
ға
н 
қо
ңы

р 
ш
өл

 т
оп
ы
ра
ғы

 а
ра
ла
с 

 (1
0-

30
%

) қ
ар
ап
ай
ы
м 
те
ңі
з 

ж
ағ
ал
ау
ы
ны

ң 
со
рт
аң
да
нғ
ан

 т
оп
ы
ра
ғы

  
Ж
ар
ты
ла
й 
бұ
та
сы
н 
өс
ім
ді
кт
ер
ді
ң 

(1
) б
оз

 (2
), 
бі
р 
ж
ы
лд
ы
қ 
со
ра
ң 

(3
) ж

əн
е 
бі
рл
ес
ті
кт
ер
ді
ң 
аз
аю

ы
 

бо
йы

нш
а 
тұ
зғ
а 
тө
зі
мд

і б
ұт
ас
ы
н 
өс
ім
ді
кт
ер

 б
ір
ле
ст
іг
і (

4)
 а
ра
ла
с 
ке
ле
ті
н 
ж
иы

нт
ы
ғы

ма
ги
ст
ра
ль
ды

 қ
ұб
ы
р 
ж
ел
іс
і

те
ңі
з т
өм

ен
гі

 х
ва
лы

н 
ж
əн
е 
хв
ал
ы
н 
ж
аз
ы
қт
ар
ы

со
рл
ы

-с
ор
та
ң 
ой
па
уы

тт
ар

, ш
ұқ
ан
ақ
та
р,

 у
ақ
ы
тш

а 
ағ
ы
н 
су
ла
рд
ы
ң 
ар
на
ла
ры

құ
мд

ақ
та
р,

 с
аз
да
қт
ар

əл
сі
з д

ам
ы
ға
н 
қо
ңы

р 
ш
өл

 т
оп
ы
ра
ғы

 а
ра
ла
с 

 (1
0-

30
%

) қ
ар
ап
ай
ы
м 
те
ңі
з 

ж
ағ
ал
ау
ы
ны

ң 
со
рт
аң
да
нғ
ан

 т
оп
ы
ра
ғы

  
Ж
ар
ты
ла
й 
бұ
та
сы
н 

(1
) ж

əн
е 
тұ
зғ
а 
тө
зі
мд

і б
ұт
ас
ы
н 
өс
ім
ді
кт
ер

 (2
) б
ір
ле
ст
ік
те
рі
ні
ң 
ж
иы

нт
ы
ғы

 

ма
ги
ст
ра
ль
ды

 қ
ұб
ы
р 
ж
ел
іс
і

то
лқ
ы
нд
ар

 м
ен

 а
ғы
ст
ар
ды

ң 
əр
ек
ет
ін
ен

 т
үз
іл
ге
н 
су

 а
ст
ы

 
ак
ку
му
ля
ци
ял
ы

 қ
ай
ра
ңд
ы
қ 
ж
аз
ы
қт
ар

қа
йр
аң
да
р

са
зд
ы

 қ
аб
ат
ш
ал
ар
ы

 б
ар
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Изучение и сохранение Северного Каспия

С 1993 года компании-операторы, действующие от имени консорциума в рамках Соглашения о 
разделе продукции по Северному Каспию, ведут совместную работу с учеными и научными ор-
ганизациями по проведению фоновых экологических исследований. Данные исследования позво-
ляют оценивать текущее состояние основных компонентов окружающей среды, включая качество 
морской воды, состав донных отложений, распространение и популяцию представителей фауны и 
флоры. 

В весенний и осенний периоды проводятся морские экологические исследования с отбором проб 
донных отложений, грунта, воды, фитопланктона и биоты. Отбор проб на море выполняется на 
более чем 900 экологических станциях. Экологические исследования также осуществляются и на 
суше – в местах производственных операций Компании. 

Среди казахстанских научных учреждений, участвовавших в проведении исследований, можно 
отметить институты химии, ядерной физики, зоологии, ботаники и фитоинтродукции, микробио-
логии и вирусологии Национальной Академии наук (в составе Министерства образования и науки 
Республики Казахстан с 1999г.), а также научно-производственный центр рыбного хозяйства, РГП 
«Казгидромет» и т.д. Специалисты данных учреждений не только принимали участие в полевых 
изысканиях, но и обеспечивали экспертно-консультационную поддержку.

Собранные в ходе сезонных и других исследовательских работ данные вносятся в специальную 
базу, привязанную к географической информационной системе. Эти данные позволяют составлять  
карты и проводить различные научные исследования. При этом обеспечивается создание базы дан-
ных многолетних наблюдений за любыми природными и техногенными изменениями в регионе. В 
2008 году была опубликована карта экологической чувствительности Северо-Восточного Каспия 
(см. текстовой блок). На карте отражена большая часть научных данных, собранных в базе данных 
компании за последние тринадцать лет. 

Карта служит ценным инструментом в обеспечении эффективного управления деятельностью 
компании в береговой зоне и, при необходимости, может быть внедрена в политику развития на 
местном и региональном уровнях. Весьма перспективным представляется создание национального 
природного парка на базе водно-болотных угодий и прилегающих прибрежных зон Республики 
Казахстан и развитие экологического туризма. Для дальнейшего развития и диверсификации мест-
ной экономики и снижения ее зависимости от нефтегазовой промышленности можно развивать та-
кие виды деятельности, как наблюдение за птицами, спортивное рыболовство, конный и парусный 
спорт, а также плавание на каноэ.

О компании «Аджип ККО»

«Аджип ККО», дочернее предприятие компании «Эни», осуществляет свою деятельность по 
Соглашению о разделе продукции по Северному Каспию, заключенному в 1997 году, в рамках 
агентского соглашения с компанией «Норт Каспиэн Оперейтинг Компании (НКОК)».

Компания «Аджип ККО» несет ответственность за реализацию Этапа 1 (Программа опытно-
промышленной разработки) освоения  морского месторождения Кашаган, включая достижение 
начала коммерческой  добычи, с соблюдением самых высоких международных стандартов по 
безопасности производства и охране окружающей среды.

Кроме того, «Аджип ККО» отвечает за реализацию Проекта наземного комплекса Второго этапа 
освоения месторождения Кашаган.
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ен

ты
 б
ер

ег
ов

ой
 л
ин

ии
 2

00
8 
го
да

Т
ип

 б
ер
ег
ов
ой

 л
ин

ии
Бе
ре
го
вы

е 
пр
оц
ес
сы

Х
ар
ак
те
р 
бе
ре
го
во
й 
ли
ни

и
П
ля
ж

Ге
ом

ор
ф
ол
ог
ич
ес
ки

й 
ра
йо
н

Бе
ре
го
вы

е 
ф
ор
м
ы

 р
ел
ье
ф
а

Л
ит
ол
ог
ия

П
оч
ве
нн

ы
й 
по
кр
ов

Ра
ст
ит
ел
ьн
ос
ть

 

аб
ра
зи
он
ны

й 
об
ва
ль
но

-о
сы
пн
ой

 д
ел
ю
ви
ал
ьн
о-
пр
ол
ю
ви
ал
ьн
ы
е 
пр
оц
ес
сы

, п
од
то
пл
ен
ие

из
ре
за
нн
ая

об
оз
на
че
н 

(ш
ир
ин
ой

 м
ен
ее

 2
5 
м)

мо
рс
ка
я 
те
рр
ас
ир
ов
ан
на
я 
ра
вн
ин
а 

(к
ом

пл
ек
с 
аб
ра
зи
он
но

-а
кк
ум
ул
ят
ив
ны

х 
др
ев
не
ка
сп
ий
ск
их

 т
ер
ра
с)

ми
кр
оп
он
иж

ен
ия

 за
по
лн
ен
ны

е 
во
до
й,

 у
ст
уп
ы

 р
аз
мы

ва
 с

 в
ы
со
то
й 
ме
не
е 

1м
пе
ск
и 
с 
га
ле
чн
ик
ам
и 

(г
ли
на

)
пр
им

ит
ив
ны

е 
пр
им

ор
ск
ие

 за
со
ле
нн
ы
е 
в 
со
че
та
ни
и 

c 
бу
ры

ми
 п
ус
ты
нн
ы
ми

 
ма
ло
ра
зв
ит
ы
ми

 в
 с
оч
ет
ан
ии

 с
 в
ы
хо
да
ми

 к
ор
ен
ны

х 
по
ро
д

ск
ал
ис
ты
е 
ут
ес
ы

, щ
еб
ни
ст
о-
ка
ме
ни
ст
ы
е 
ш
ле
йф

ы
 и

 р
ав
ни
ны

 с
 п
ре
об
ла
да
ни
ем

 п
ол
ук
ус
та
рн
ич
ко
вы

х,
 

зл
ак
ов
о-
по
лы

нн
ы
х 
со
об
щ
ес
тв

 н
а 
се
ро

-б
ур
ы
х 
ма
ло
ра
зв
ит
ы
х 
по
чв
ах

 с
 у
ча
ст
ие
м 
ку
ст
ар
ни
ко
в 
по

 
ущ

ел
ья
м

аб
ра
зи
он
ны

й 
с 
вд
ол
ьб
ер
ег
ов
ы
ми

 а
кк
ум
ул
ят
ив
ны

ми
 

фо
рм

ам
и 

 п
од
то
пл
ен
ие

сл
аб
ои
зр
ез
ан
на
я

об
оз
на
че
н 

(ш
ир
ин
ой

 м
ен
ее

 2
5 
м)

мо
рс
ка
я 
те
рр
ас
ир
ов
ан
на
я 
ра
вн
ин
а 

(к
ом

пл
ек
с 
аб
ра
зи
он
но

-а
кк
ум
ул
ят
ив
ны

х 
др
ев
не
ка
сп
ий
ск
их

 т
ер
ра
с)

бе
ре
го
вы

е 
ба
ры

пе
ск
и 
с 
га
ле
чн
ик
ам
и 

(г
ли
на

)
 п
ес
ки

 п
ри
мо

рс
ки
е 
в 
со
че
та
ни
и 

c 
пр
им

ит
ив
ны

ми
 п
ри
мо

рс
ки
ми

 за
со
ле
нн
ы
ми

пе
сч
ан
о-
ра
ку
ш
еч
ны

е 
пл
яж

и 
с 
ра
зр
еж

ен
ны

ми
 г
ру
пп
ир
ов
ка
ми

 р
аз
но
тр
ав
ья

 в
 с
оч
ет
ан
ии

 с
 п
ол
ы
нн
ы
ми

 и
 

по
лу
ку
ст
ар
ни
ко
вы

ми
 с
оо
бщ

ес
тв
ам
и 
на

 с
ер
о-
бу
ры

х 
щ
еб
ни
ст
ы
х 
за
со
ле
нн
ы
х 
по
чв
ах

 а
бр
аз
ио
нн
ы
й 
с 
от
ме
рш

им
и 
кл
иф

ам
и

по
дт
оп
ле
ни
е

сл
аб
ои
зр
ез
ан
на
я

 о
бо
зн
ач
ен

 (ш
ир
ин
ой

 м
ен
ее

 2
5 
м)

мо
рс
ка
я 
те
рр
ас
ир
ов
ан
на
я 
ра
вн
ин
а 

(к
ом

пл
ек
с 
аб
ра
зи
он
но

-а
кк
ум
ул
ят
ив
ны

х 
др
ев
не
ка
сп
ий
ск
их

 т
ер
ра
с)

ми
кр
оп
он
иж

ен
ия

 за
по
лн
ен
ны

е 
во
до
й,

 л
аг
ун
ы

, к
ос
ы

пе
ск
и 
с 
га
ле
чн
ик
ам
и 

(г
ли
на

)
пе
ск
и 
пр
им

ор
ск
ие

 в
 с
оч
ет
ан
ии

 c
 с
ол
он
ча
ка
ми

 п
ри
мо

рс
ки
ми

ск
ал
ис
ты
е 
ут
ес
ы

, щ
еб
ни
ст
о-
ка
ме
ни
ст
ы
е 
ш
ле
йф

ы
 и

 р
ав
ни
ны

 с
 п
ре
об
ла
да
ни
ем

 п
ол
ук
ус
та
рн
ич
ко
вы

х,
 

зл
ак
ов
о-
по
лы

нн
ы
х 
со
об
щ
ес
тв

 н
а 
се
ро

-б
ур
ы
х 
ма
ло
ра
зв
ит
ы
х 
по
чв
ах

 с
 у
ча
ст
ие
м 
ку
ст
ар
ни
ко
в 
по

 
ущ

ел
ья
м

аб
ра
зи
он
ны

й 
с 
эр
оз
ио
нн
ы
ми

 в
ре
за
ми

 и
 к
он
ус
ам
и 
вы

но
са

 
 д
ел
ю
ви
ал
ьн
о-
пр
ол
ю
ви
ал
ьн
ы
е 
пр
оц
ес
сы

, п
од
то
пл
ен
ие

 н
е 
вы

ра
ж
ен
а

об
оз
на
че
н 

(ш
ир
ин
ой

 б
ол
ее

 2
5 
м)

мо
рс
ка
я 
те
рр
ас
ир
ов
ан
на
я 
ра
вн
ин
а 

(к
ом

пл
ек
с 
аб
ра
зи
он
но

-а
кк
ум
ул
ят
ив
ны

х 
др
ев
не
ка
сп
ий
ск
их

 т
ер
ра
с)

 м
ик
ро
по
ни
ж
ен
ия

 за
по
лн
ен
ны

е 
во
до
й

пе
ск
и 
с 
га
ле
чн
ик
ам
и 

(с
уг
ли
нк
и)

со
ло
нч
ак
и 
ма
рш

ев
ы
е 
в 
со
че
та
ни
и 

c 
со
ло
нч
ак
ам
и 
пр
им

ор
ск
им

и
со
ло
нч
ак
и 
и 
со
ры

 б
ез

 р
ас
ти
те
ль
но
ст
и

 а
бр
аз
ио
нн
ы
й 
с 
вы

хо
да
ми

 к
ор
ен
ны

х 
по
ро
д

об
ва
ль
но

-о
сы
пн
ы
е 
пр
оц
ес
сы

, э
ро
зи
он
но
е 
ра
сч
ле
не
ни
е

си
ль
но
из
ре
за
нн
ая

 п
ре
дс
та
вл
ен

 ф
ра
гм
ен
та
рн
о

мо
рс
ка
я 
те
рр
ас
ир
ов
ан
на
я 
ра
вн
ин
а 

(к
ом

пл
ек
с 
аб
ра
зи
он
но

-а
кк
ум
ул
ят
ив
ны

х 
др
ев
не
ка
сп
ий
ск
их

 т
ер
ра
с)

 о
сы
пи

, г
лы

бы
, в
ал
ун
ы

пе
ск
и 
с 
га
ле
чн
ик
ам
и 

(п
ес
ки

 м
ел
ко
зе
рн
ис
ты
е)

вы
хо
ды

 к
ор
ен
ны

х 
по
ро
д 
в 
со
че
та
ни
и 

c 
бу
ры

ми
 п
ус
ты
нн
ы
ми

 м
ал
ор
аз
ви
ты
ми

ск
ал
ис
ты
е 
ут
ес
ы

, щ
еб
ни
ст
о-
ка
ме
ни
ст
ы
е 
ш
ле
йф

ы
 и

 р
ав
ни
ны

 с
 п
ре
об
ла
да
ни
ем

 п
ол
ук
ус
та
рн
ич
ко
вы

х,
 

зл
ак
ов
о-
по
лы

нн
ы
х 
со
об
щ
ес
тв

 н
а 
се
ро

-б
ур
ы
х 
ма
ло
ра
зв
ит
ы
х 
по
чв
ах

 с
 у
ча
ст
ие
м 
ку
ст
ар
ни
ко
в 
по

 
ущ

ел
ья
м

 а
кк
ум
ул
ят
ив
но

-а
бр
аз
ио
нн
ы
й 

c 
пл
яж

ем
эр
оз
ио
нн
ое

 р
ас
чл
ен
ен
ие

, п
од
то
пл
ен
ие

сл
аб
ои
зр
ез
ан
на
я

об
оз
на
че
н 

(ш
ир
ин
ой

 б
ол
ее

 2
5 
м)

мо
рс
ка
я 
те
рр
ас
ир
ов
ан
на
я 
ра
вн
ин
а 

(к
ом

пл
ек
с 
аб
ра
зи
он
но

-а
кк
ум
ул
ят
ив
ны

х 
др
ев
не
ка
сп
ий
ск
их

 т
ер
ра
с)

ус
ту
пы

 р
аз
мы

ва
 с

 в
ы
со
то
й 
ме
не
е 

1м
су
гл
ин
ки

 (и
зв
ес
тн
як
и)

со
ло
нч
ак
и 
ма
рш

ев
ы
е 
в 
со
че
та
ни
и 

c 
со
ло
нч
ак
ам
и 
пр
им

ор
ск
им

и
со
ло
нч
ак
и 
ма
рш

ев
ы
е 
и 
пр
им

ор
ск
ие

 с
 п
ре
об
ла
да
ни
ем

 с
ар
са
за
но
вы

х

 а
кк
ум
ул
ят
ив
ны

й 
ос
тр
ов
но
й 
пе
сч
ан
ы
й 
и 
пе
сч
ан
о-

га
ле
чн
ик
ов
ы
й

по
дт
оп
ле
ни
е

из
ре
за
нн
ая

пр
ед
ст
ав
ле
н 
фр

аг
ме
нт
ар
но

по
дв
од
ны

е 
ак
ку
му
ля
ти
вн
ы
е;

 п
од
во
дн
ы
е 

ав
ан
де
ль
то
вы

е 
ак
ку
му
ля
ти
вн
ы
е 
ра
вн
ин
ы

 о
ст
ро
в 
Б.

 П
еш

но
й,
по
дв
од
ны

е 
ак
ку
му
ля
ти
вн
ы
е 
фо

рм
ы

, п
ро
то
ки

, о
тм
ел
и

пе
ск
и 
с 
га
ле
чн
ик
ам
и

бо
ло
тн
ы
е 
пр
им

ор
ск
ие

 п
ос
ле
до
ва
те
ль
но

 с
ме
ня
ю
тс
я 
пе
сч
ан
о-
ил
ис
ты
ми

 и
 р
ак
уш

еч
но

-
пе
сч
ан
ы
ми

 д
он
ны

ми
 о
тл
ож

ен
ия
ми

гу
ст
ы
е 
за
ро
сл
и 
тр
ос
тн
ик
а 
и 
во
зд
уш

но
-в
од
ны

х 
ма
кр
оф

ит
ов

 (1
) с

 я
ру
со
м 
по
гр
уж

ен
но

-в
од
но
й 

ра
ст
ит
ел
ьн
ос
ти

 (2
) н
а 
ме
лк
ов
од
ье

 т
ро
ст
ни
ко
вы

е 
и 
зл
ак
ов
ы
е 
лу
га

 (3
) к
ус
та
рн
ик
ов
ы
е 
за
ро
сл
и 

(4
)

 а
кк
ум
ул
ят
ив
ны

й 
пе
сч
ан
ы
й 
и 
пе
сч
ан
о-
га
ле
чн
ик
ов
ы
й

де
фл

яц
ия

сл
аб
ои
зр
ез
ан
на
я

об
оз
на
че
н 

(ш
ир
ин
ой

 м
ен
ее

 2
5 
м)

мо
рс
ка
я 
те
рр
ас
ир
ов
ан
на
я 
ра
вн
ин
а 

(к
ом

пл
ек
с 
аб
ра
зи
он
но

-а
кк
ум
ул
ят
ив
ны

х 
др
ев
не
ка
сп
ий
ск
их

 т
ер
ра
с)

 п
ес
ча
ны

е 
бу
гр
ы

пе
ск
и 

(с
уп
ес
и)

пе
ск
и 
пр
им

ор
ск
ие

 в
 с
оч
ет
ан
ии

 c
 с
ол
он
ча
ка
ми

 п
ри
мо

рс
ки
ми

ск
ал
ис
ты
е 
ут
ес
ы

, щ
еб
ни
ст
о-
ка
ме
ни
ст
ы
е 
ш
ле
йф

ы
 и

 р
ав
ни
ны

 с
 п
ре
об
ла
да
ни
ем

 п
ол
ук
ус
та
рн
ич
ко
вы

х,
 

зл
ак
ов
о-
по
лы

нн
ы
х 
со
об
щ
ес
тв

 н
а 
се
ро

-б
ур
ы
х 
ма
ло
ра
зв
ит
ы
х 
по
чв
ах

 с
 у
ча
ст
ие
м 
ку
ст
ар
ни
ко
в 
по

 
ущ

ел
ья
м

от
ме
лы

й 
ак
ку
му
ля
ти
вн
ы
й 
с 
ми

кр
оп
он
иж

ен
ия
ми

 п
од
то
пл
ен
ие

, з
ас
ол
ен
ие

не
 в
ы
ра
ж
ен
а

ли
ни
я 
пл
яж

а 
че
тк
о 
не

 о
бо
зн
ач
ен
а

 м
ор
ск
ая

 н
ов
ок
ас
пи
йс
ка
я 
ра
вн
ин
а

 м
ик
ро
по
ни
ж
ен
ия

 за
по
лн
ен
ны

е 
во
до
й,

 б
уг
ры

, ф
ит
об
уг
ры

, п
од
во
дн
ы
е 
ак
ку
му
ля
ти
вн
ы
е 

фо
рм

ы
пе
ск
и 
с 
пр
ос
ло
йк
ам
и 
гл
ин
ы

 с
ол
он
ча
ки

 п
ри
мо

рс
ки
е 
в 
ко
мп

ле
кс
е 
с 
лу
го
вы

ми
 п
ри
мо

рс
ки
ми

 с
ол
он
ча
ко
вы

ми
 (1

0-
30

%
) в

 с
оч
ет
ан
ии

 c
 л
уг
ов
о-
бо
ло
тн
ы
ми

 п
ри
мо

рс
ки
ми

уз
ка
я 
по
ло
са

 т
ро
ст
ни
ка

 в
до
ль

 б
ер
ег
а 

(1
) с
ол
он
ча
ки

 м
ар
ш
ев
ы
е 
с 
ре
дк
им

 с
ол
ер
ос
ом

 (1
) 

кл
уб
не
ка
мы

ш
ев
ы
е 
бо
ло
ти
ст
ы
е 
лу
га

(3
) 

ак
ку
му
ля
ти
вн
ы
е 
по
дв
од
ны

е 
фо

рм
ы

 с
 т
ро
ст
ни
ко
вы

ми
 

за
ро
сл
ям
и 
по

 п
ол
ож

ит
ел
ьн
ы
м 
эл
ем
ен
та
м 
ре
ль
еф
а

по
дт
оп
ле
ни
е

 н
е 
вы

ра
ж
ен
а

от
су
тс
тв
уе
т

 м
ор
ск
ая

 н
ов
ок
ас
пи
йс
ка
я 
ра
вн
ин
а

по
дв
од
ны

е 
ак
ку
му
ля
ти
вн
ы
е 
фо

рм
ы

пе
ск
и 
с 
пр
ос
ло
йк
ам
и 
гл
ин
ы

пе
сч
ан
о-
ил
ис
ты
е 
и 
ра
ку
ш
еч
но

-п
ес
ча
ны

е 
до
нн
ы
е 
от
ло
ж
ен
ия

во
дн
ая

 п
ов
ер
хн
ос
ть

 (5
0%

) с
 к
ур
ти
на
ми

 за
ро
сл
ей

 и
 п
ла
вн
ей

 т
ро
ст
ни
ка

 (1
) с

  я
ру
со
м 
по
гр
уж

ен
но

-
во
дн
ой

 р
ас
ти
те
ль
но
ст
и 

(2
) 

 д
ел
ьт
ов
ы
й 

(д
ел
ьт
а 
р.
Э
мб

а)
эр
оз
ио
нн
ое

 р
ас
чл
ен
ен
ие

, п
ло
ск
ос
тн
ой

 с
мы

в,
 п
од
то
пл
ен
ие

, з
ас
ол
ен
ие

не
 в
ы
ра
ж
ен
а

ли
ни
я 
пл
яж

а 
че
тк
о 
не

 о
бо
зн
ач
ен
а

ме
лк
ов
од
ны

е 
ак
ку
му
ля
ти
вн
ы
е 
ра
вн
ин
ы

, 
сф
ор
ми

ро
ва
нн
ы
е 
де
йс
тв
ие
м 
сг
он
ов

-
на
го
но
в

пр
от
ок
и,

 р
ук
ав
а,

 р
ус
ла

 в
ре
ме
нн
ы
х 
во
до
то
ко
в,

 с
ор
ов
о-
со
ло
нч
ак
ов
ы
е 
по
ни
ж
ен
ия

, 
ла
гу
ны

су
гл
ин
ки

со
ло
нч
ак
и 
ма
рш

ев
ы
е 
в 
со
че
та
ни
и 

c 
лу
го
вы

ми
 п
ри
мо

рс
ки
ми

 с
ол
он
ча
ко
вы

ми
 в

 
ко
мп

ле
кс
е 

c 
со
ло
нч
ак
ам
и 
пр
им

ор
ск
им

и
 за
ро
сл
и 
тр
ос
тн
ик
а 

(1
) с
ол
он
ча
ки

 п
ри
мо

рс
ки
е 
лу
го
вы

е 
с 
пр
ео
бл
ад
ан
ие
м 
зл
ак
ов
ы
х 
со
об
щ
ес
тв

 (2
) с

 
уч
ас
ти
ем

 к
ус
та
рн
ик
ов

(3
)

 д
ел
ьт
ов
ы
й 

(д
ел
ьт
а 
р.
В
ол
га

 м
но
го
ру
ка
вн
ая

 м
ел
ко
ло
па
ст
на
я)

 п
од
то
пл
ен
ие

 н
е 
вы

ра
ж
ен
а

от
су
тс
тв
уе
т

по
дв
од
ны

е 
ак
ку
му
ля
ти
вн
ы
е;

 п
од
во
дн
ы
е 

ав
ан
де
ль
то
вы

е 
ак
ку
му
ля
ти
вн
ы
е 
ра
вн
ин
ы

по
дв
од
ны

е 
ак
ку
му
ля
ти
вн
ы
е 
фо

рм
ы

су
гл
ин
ки

пе
сч
ан
о-
ил
ис
ты
е 
и 
ра
ку
ш
еч
но

-п
ес
ча
ны

е 
до
нн
ы
е 
от
ло
ж
ен
ия

гу
ст
ы
е 
за
ро
сл
и 
тр
ос
тн
ик
а 
и 
во
зд
уш

но
-в
од
ны

х 
ма
кр
оф

ит
ов

 (1
) с

 я
ру
со
м 
по
гр
уж

ен
но

-в
од
но
й 

ра
ст
ит
ел
ьн
ос
ти

 (2
) н
а 
ме
лк
ов
од
ье

 т
ро
ст
ни
ко
вы

е 
и 
зл
ак
ов
ы
е 
лу
га

 (3
) к
ус
та
рн
ик
ов
ы
е 
за
ро
сл
и 

(4
)

 о
тм
ел
ы
й 
с 
по
дт
оп
ле
ни
ем

по
дт
оп
ле
ни
е,

 за
со
ле
ни
е

 и
зр
ез
ан
на
я

 л
ин
ия

 п
ля
ж
а 
че
тк
о 
не

 о
бо
зн
ач
ен
а

мо
рс
ка
я 
ни
ж
не
хв
ал
ы
нс
ка
я 
и 
хв
ал
ы
нс
ка
я

ми
кр
оп
он
иж

ен
ия

 за
по
лн
ен
ны

е 
во
до
й

су
пе
си

, с
уг
ли
нк
и

со
ло
нч
ак
и 
ма
рш

ев
ы
е

уз
ка
я 
по
ло
са

  т
ро
ст
ни
ка

  (
1)

 с
 я
ру
со
м 
по
гр
уж

ен
но

-в
од
но
й 
ра
ст
ит
ел
ьн
ос
ти

 (2
) н
а 
ме
лк
ов
од
ье

 
бо
ло
ти
ст
ы
е 

 л
уг
а 

(3
) к
ус
та
рн
ик
ов
ы
е 
за
ро
сл
и 

(4
)

 п
об
ер
еж

ье
 с

 а
бр
аз
ио
нн
ы
ми

 у
ст
уп
ам
и

об
ва
ль
но

-о
сы
пн
ы
е 
пр
оц
ес
сы

, э
ро
зи
он
но
е 
ра
сч
ле
не
ни
е

сл
аб
ои
зр
ез
ан
на
я

об
оз
на
че
н 

(ш
ир
ин
ой

 м
ен
ее

 2
5 
м)

мо
рс
ка
я 
те
рр
ас
ир
ов
ан
на
я 
ра
вн
ин
а 

(к
ом

пл
ек
с 
аб
ра
зи
он
но

-а
кк
ум
ул
ят
ив
ны

х 
др
ев
не
ка
сп
ий
ск
их

 т
ер
ра
с)

гл
ы
бы

, в
ал
ун
ы

 
пе
ск
и 
с 
га
ле
чн
ик
ам
и 

(п
ес
ки

 м
ел
ко
зе
рн
ис
ты
е)

пе
ск
и 
пр
им

ор
ск
ие

 в
 с
оч
ет
ан
ии

 c
 с
ол
он
ча
ка
ми

 п
ри
мо

рс
ки
ми

 в
 с
оч
ет
ан
ии

 c
 б
ур
ы
ми

 
пу
ст
ы
нн
ы
ми

 м
ал
ор
аз
ви
ты
ми

со
ло
нч
ак
и 
и 
со
ры

 б
ез

 р
ас
ти
те
ль
но
ст
и

 за
то
пл
ен
ны

е 
ра
ку
ш
еч
ны

е 
ос
тр
ов
а 

(ш
ал
ы
ги

)
по
дт
оп
ле
ни
е

не
 в
ы
ра
ж
ен
а

от
су
тс
тв
уе
т

ме
лк
ов
од
ны

е 
ак
ку
му
ля
ти
вн
ы
е 
ра
вн
ин
ы

, 
сф
ор
ми

ро
ва
нн
ы
е 
де
йс
тв
ие
м 
сг
он
ов

-
на
го
но
в

от
ме
ли

ра
ку
ш
еч
ни
к

пе
сч
ан
о-
ил
ис
ты
е 
и 
ра
ку
ш
еч
но

-п
ес
ча
ны

е 
до
нн
ы
е 
от
ло
ж
ен
ия

за
ро
сл
и 
тр
ос
тн
ик
а 

 (1
) с

 я
ру
со
м 
по
гр
уж

ен
но

-в
од
но
й 
ра
ст
ит
ел
ьн
ос
ти

 (2
) н
а 
ме
лк
ов
од
ье

  з
ла
ко
вы

е 
лу
га

 
(3

) к
ус
та
рн
ик
ов
ы
е 
за
ро
сл
и 

(4
)

де
ль
то
вы

й 
(д
ел
ьт
а 
р.

 У
ра
л 
ак
ку
му
ля
ти
вн
ая

 к
лю

во
ви
дн
ая

)
по
дт
оп
ле
ни
е,

 за
со
ле
ни
е

не
 в
ы
ра
ж
ен
а

ли
ни
я 
пл
яж

а 
че
тк
о 
не

 о
бо
зн
ач
ен
а

по
йм

ы
 и

 н
ов
ок
ас
пи
йс
ки
е 

(с
ов
ре
ме
нн
ы
е)

 
де
ль
то
вы

е 
ра
вн
ин
ы

со
ро
во

-с
ол
он
ча
ко
вы

е 
по
ни
ж
ен
ия

,  
пр
от
ок
и

со
ли

 п
ер
ес
ла
ив
аю

щ
ие
ся

со
ло
нч
ак
и 
со
ро
вы

е
 с
ол
он
ча
ки

 м
ар
ш
ев
ы
е 
и 
пр
им

ор
ск
ие

, б
ез

 р
ас
ти
те
ль
но
ст
и 
с 
ре
дк
им

 с
ар
са
за
но
м 
и 
со
ле
ро
со
м 

по
дв
од
ны

е 
ак
ку
му
ля
ти
вн
ы
е 
ш
ел
ьф
ов
ы
е 

ра
вн
ин
ы

, с
фо

рм
ир
ов
ан
ны

е 
де
йс
тв
ие
м 

во
лн

 и
 т
еч
ен
ий

от
ме
ли

пе
ск
и 
с 
пр
ос
ло
йк
ам
и 
гл
ин
ы

 д
он
ны

е 
от
ло
ж
ен
ия

во
дн
ая

 п
ов
ер
хн
ос
ть

 б
ез

  в
ы
сш

ей
 р
ас
ти
те
ль
но
ст
и,

 с
 е
ди
ни
чн
ы
ми

 д
ре
йф

ую
щ
им

и 
 ф
ра
гм
ен
та
ми

 о
рг
ан
ов

 
по
гр
уж

ен
но

-в
од
ны

х 
ра
ст
ен
ий

 (1
) 

мо
рс
ка
я 
ни
ж
не
хв
ал
ы
нс
ка
я 
и 
хв
ал
ы
нс
ка
я

со
ро
во

-с
ол
он
ча
ко
вы

е 
по
ни
ж
ен
ия

, п
ро
мо

ин
ы

, р
ус
ла

 в
ре
ме
нн
ы
х 
во
до
то
ко
в

су
пе
си

, с
уг
ли
нк
и

пр
им

ит
ив
ны

е 
пр
им

ор
ск
ие

 за
со
ле
нн
ы
е 
в 
со
че
та
ни
и 
с 
бу
ры

ми
 п
ы
ст
ы
нн
ы
ми

 
ма
ло
ра
зв
ит
ы
ми

 (1
0-

30
%

) 
ко
мп

ле
кс

 п
ол
ук
ус
та
рн
ик
ов
ы
х 

(1
) н
а 
бу
ры

х,
 б
ур
ы
х 
за
со
ле
нн
ы
х 
по
чв
ах

, и
 г
ал
оф

ит
но
ку
ст
ар
ни
ко
вы

х 
(2

) 
по

 п
он
иж

ен
ия
м 
со
об
щ
ес
тв

мо
рс
ка
я 
ни
ж
не
хв
ал
ы
нс
ка
я 
и 
хв
ал
ы
нс
ка
я

со
ро
во

-с
ол
он
ча
ко
вы

е 
по
ни
ж
ен
ия

, п
ро
мо

ин
ы

, р
ус
ла

 в
ре
ме
нн
ы
х 
во
до
то
ко
в

су
пе
си

, с
уг
ли
нк
и

пр
им

ит
ив
ны

е 
пр
им

ор
ск
ие

 за
со
ле
нн
ы
е 
в 
со
че
та
ни
и 
с 
бу
ры

ми
 п
ы
ст
ы
нн
ы
ми

 
ма
ло
ра
зв
ит
ы
ми

 (1
0-

30
%

) 
 к
ом

пл
ек
с 
по
лу
ку
ст
ар
ни
ко
вы

х 
(1

) с
оо
бщ

ес
тв

 с
 у
ча
ст
ие
м 
ко
вы

ля
 (2

), 
од
но
ле
тн
их

 с
ол
ян
ок

 (3
), 
и 

га
ло
фи

тн
ок
ус
та
рн
ик
ов
ы
х 

(4
) с
оо
бщ

ес
тв

 п
о 
по
ни
ж
ен
ия
м 
со
об
щ
ес
тв

мо
рс
ка
я 
ни
ж
не
хв
ал
ы
нс
ка
я 
и 
хв
ал
ы
нс
ка
я

со
ро
во

-с
ол
он
ча
ко
вы

е 
по
ни
ж
ен
ия

, п
ро
мо

ин
ы

, р
ус
ла

 в
ре
ме
нн
ы
х 
во
до
то
ко
в

су
пе
си

, с
уг
ли
нк
и

 п
ри
ми

ти
вн
ы
е 
пр
им

ор
ск
ие

 за
со
ле
нн
ы
е 
в 
со
че
та
ни
и 
с 
бу
ры

ми
 п
ы
ст
ы
нн
ы
ми

 
ма
ло
ра
зв
ит
ы
ми

 (1
0-

30
%

) 
ко
мп

ле
кс

 п
ол
ук
ус
та
рн
ик
ов
ы
х 

(1
) и

 г
ал
оф

ит
но
ку
ст
ар
ни
ко
вы

х 
(2

) с
оо
бщ

ес
тв

по
дв
од
ны

е 
ак
ку
му
ля
ти
вн
ы
е 
ш
ел
ьф
ов
ы
е 

ра
вн
ин
ы

, с
фо

рм
ир
ов
ан
ны

е 
де
йс
тв
ие
м 

во
лн

 и
 т
еч
ен
ий

 о
тм
ел
и

пе
ск
и 
с 
пр
ос
ло
йк
ам
и 
гл
ин
ы

 д
он
ны

е 
от
ло
ж
ен
ия

 в
од
на
я 
по
ве
рх
но
ст
ь 
бе
з  
вы

сш
ей

 р
ас
ти
те
ль
но
ст
и,

 с
 е
ди
ни
чн
ы
ми

 д
ре
йф

ую
щ
им

и 
 ф
ра
гм
ен
та
ми

 
ор
га
но
в 
по
гр
уж

ен
но

-в
од
ны

х 
ра
ст
ен
ий

 (1
) 

по
дв
од
ны

е 
ак
ку
му
ля
ти
вн
ы
е 
ш
ел
ьф
ов
ы
е 

ра
вн
ин
ы

, с
фо

рм
ир
ов
ан
ны

е 
де
йс
тв
ие
м 

во
лн

 и
 т
еч
ен
ий

от
ме
ли

пе
ск
и 
с 
пр
ос
ло
йк
ам
и 
гл
ин
ы

 д
он
ны

е 
от
ло
ж
ен
ия

во
дн
ая

 п
ов
ер
хн
ос
ть

 б
ез

  в
ы
сш

ей
 р
ас
ти
те
ль
но
ст
и,

 с
 е
ди
ни
чн
ы
ми

 д
ре
йф

ую
щ
им

и 
 ф
ра
гм
ен
та
ми

 о
рг
ан
ов

 
по
гр
уж

ен
но

-в
од
ны

х 
ра
ст
ен
ий

 (1
) 

по
дв
од
ны

е 
ак
ку
му
ля
ти
вн
ы
е 
ш
ел
ьф
ов
ы
е 

ра
вн
ин
ы

, с
фо

рм
ир
ов
ан
ны

е 
де
йс
тв
ие
м 

во
лн

 и
 т
еч
ен
ий

от
ме
ли

пе
ск
и 
с 
пр
ос
ло
йк
ам
и 
гл
ин
ы

 д
он
ны

е 
от
ло
ж
ен
ия

во
дн
ая

 п
ов
ер
хн
ос
ть

 б
ез

  в
ы
сш

ей
 р
ас
ти
те
ль
но
ст
и,

 с
 е
ди
ни
чн
ы
ми

 д
ре
йф

ую
щ
им

и 
 ф
ра
гм
ен
та
ми

 о
рг
ан
ов

 
по
гр
уж

ен
но

-в
од
ны

х 
ра
ст
ен
ий

 (1
) 

по
дв
од
ны

е 
ав
ан
де
ль
то
вы

е 
ак
ку
му
ля
ти
вн
ы
е 
ра
вн
ин
ы

от
ме
ли

, о
ст
ро
ва

пе
ск
и 
с 
пр
ос
ло
йк
ам
и 
гл
ин
ы

 д
он
ны

е 
от
ло
ж
ен
ия

 в
од
на
я 
по
ве
рх
но
ст
ь 
с 
уч
ас
тк
ам
и 
за
ро
сл
ей

 и
 п
ла
вн
ей

 т
ро
ст
ни
ка

 (1
) с

  я
ру
со
м 
по
гр
уж

ен
но

-в
од
но
й 

ра
ст
ит
ел
ьн
ос
ти

 (2
) 

мо
рс
ка
я 
ни
ж
не
хв
ал
ы
нс
ка
я 
и 
хв
ал
ы
нс
ка
я

ми
кр
оп
он
иж

ен
ия

 за
по
лн
ен
ны

е 
во
до
й,

 п
ро
мо

ин
ы

су
пе
си

, с
уг
ли
нк
и

 м
ар
ш
ев
ы
й 
со
ло
нч
ак

 
ку
рт
ин
ы

 за
ро
сл
ей

 и
 п
ла
вн
ей

 т
ро
ст
ни
ка

 (1
) с

  я
ру
со
м 
по
гр
уж

ен
но

-в
од
но
й 
ра
ст
ит
ел
ьн
ос
ти

 (2
), 
и 

со
че
та
ни
е 
од
но
ле
тн
ес
ол
ян
ко
вы

х 
(3

), 
со
ле
ро
со
вы

х 
(4

) и
 зл

ак
ов
ы
х 

(5
) с
оо
бщ

ес
тв

мо
рс
ка
я 
ни
ж
не
хв
ал
ы
нс
ка
я 
и 
хв
ал
ы
нс
ка
я

бу
гр
ы

су
пе
си

, с
уг
ли
нк
и

бу
ры

е 
пы

ст
ы
нн
ы
е 
эр
од
ир
ов
ан
ны

е 
в 
ко
мп

ле
кс
е 
с 
се
ро
бу
ры

ми
 с
ол
он
це
ва
ты
ми

со
че
та
ни
е 
од
но
ле
тн
ес
ол
ян
ко
вы

х 
(1

), 
зл
ак
ов
ы
х 

(2
), 
га
ло
фи

тн
ок
ус
та
рн
ик
ов
ы
х 

(3
) и

 
ан
тр
оп
ог
ен
но
пр
ои
зв
од
ны

х 
(4

) с
оо
бщ

ес
тв

мо
рс
ка
я 
ни
ж
не
хв
ал
ы
нс
ка
я 
и 
хв
ал
ы
нс
ка
я

бу
гр
ы

су
гл
ин
ки

бу
ры

е 
пы

ст
ы
нн
ы
е 
эр
од
ир
ов
ан
ны

е 
в 
со
че
та
ни
и 
с 
се
ро

-б
ур
ы
ми

 м
ал
ор
аз
ви
ты
ми

со
ло
нч
ак
и 
пр
им

ор
ск
ие

 и
 л
уг
ов
ы
е 
за
со
ле
ны

е 
по
чв
ы

 с
 к
ом

пл
ек
со
м 
со
ля
нк
ов
ы
х 

(1
) и

 п
ол
ы
нн
ы
х 

(2
) 

со
об
щ
ес
тв

мо
рс
ка
я 
ни
ж
не
хв
ал
ы
нс
ка
я 
и 
хв
ал
ы
нс
ка
я

со
ро
во

-с
ол
он
ча
ко
вы

е 
по
ни
ж
ен
ия

, п
ро
мо

ин
ы

, р
ус
ла

 в
ре
ме
нн
ы
х 
во
до
то
ко
в

су
гл
ин
ки

пр
им

ит
ив
ны

е 
пр
им

ор
ск
ие

 за
со
ле
нн
ы
е 
в 
со
че
та
ни
и 
с 
бу
ры

ми
 п
ы
ст
ы
нн
ы
ми

 
ма
ло
ра
зв
ит
ы
ми

 (1
0-

30
%

) 
ко
мп

ле
кс

 р
аз
ре
ж
ен
ны

х 
од
но
ле
тн
ес
ол
ян
ко
вы

х 
(1

), 
са
рс
аз
ан
ов
ы
х 

(2
), 
и 
би
ю
рг
ун
ов
ы
х 

(3
) с
оо
бщ

ес
тв

Ре
дк
ие

 и
 э
нд
ем
ич
ны

е 
ви
ды

Д
ом

ин
ир
ую

щ
ие

 в
ид
ы

П
ро
ек
ти
вн
ое

 
по
кр
ы
ти
е

Зн
ач
им

ы
е 
дл
я 
ж
ив
от
ны

х 
те
рр
ит
ор
ии

Х
ар
ак
те
рн
ы
е 
во
дн
об
ол
от
ны

е 
 п
ти
цы

Ре
дк
ие

 в
ид
ы

 п
ти
ц 

(р
ед
ки

е,
 э
нд
ем
ич
ны

е)
О
со
бо

 о
хр
ан
яе
м
ы
е 
пр
ир
од
ны

е 
те
рр
ит
ор
ии

А
нт
ро
по
ге
нн

ы
е 
фо

рм
ы

 р
ел
ье
ф
а 
и 
на
ру
ш
ен
но
ст
ь

бо
яр
ы
ш
ни
к 
со
мн

ит
ел
ьн
ы
й

на
но
фи

то
н 
еж

ов
ы
й,

 е
ж
ов
ни
к 
ко
ро
тк
ол
ис
ты
й 

(б
ию

рг
ун

), 
по
лы

нь
 г
ур
га
нс
ка
я,

 б
ел
оз
ем
ел
ьн
ая

, к
ов
ы
ль

 
Го
ге
на
кк
ер
а,

 к
ур
ча
вк
а 
ш
ип
ов
ат
ая

, т
ер
ес
ке
н 
ро
го
ви
дн
ы
й

30
-7

0%
от
су
тс
тв
ую

т
X
ох
от
ун
ья

/ч
ай
ка

 о
зе
рн
ая

/к
ра
чк
а 
ре
чн
ая

/г
ол
уб
ок

 м
ор
ск
ой

Х
ох
от
ун

 ч
ер
но
го
ло
вы

й
За
по
ве
дн
ая

 зо
на

 с
ев
ер
но
й 
ча
ст
и 
К
ас
пи
йс
ко
го

 м
ор
я

от
су
тс
тв
ую

т

от
су
тс
тв
ую

т
ту
рн
еф
ор
ци
я 
си
би
рс
ка
я,

 к
ер
ме
к 
Гм

ел
ин
а,

 п
ол
ы
нь

 г
ур
га
нс
ка
я,

 п
ол
ы
нь

 б
ел
оз
ем
ел
ьн
ая

, п
от
аш

ни
к 

ка
сп
ий
ск
ий

, к
ер
ме
к 
по
лу
ку
ст
ар
ни
ко
вы

й
10

-2
0%

от
су
тс
тв
ую

т
Х
ох
от
ун
ья

/ч
ай
ка

 о
зе
рн
ая

/к
ра
чк
а 
ре
чн
ая

/г
ол
уб
ок

 м
ор
ск
ой

Х
ох
от
ун

 ч
ер
но
го
ло
вы

й
За
по
ве
дн
ая

 зо
на

 с
ев
ер
но
й 
ча
ст
и 
К
ас
пи
йс
ко
го

 м
ор
я

от
су
тс
тв
ую

т

от
су
тс
тв
ую

т
на
но
фи

то
н 
еж

ов
ы
й,

 е
ж
ов
ни
к 
ко
ро
тк
ол
ис
ты
й 

(б
ию

рг
ун

), 
по
лы

нь
 г
ур
га
нс
ка
я,

 о
лы

нь
 б
ел
оз
ем
ел
ьн
ая

, 
ко
вы

ль
 Г
ог
ен
ак
ке
ра

, к
ур
ча
вк
а 
ш
ип
ов
ат
ая

, т
ер
ес
ке
н 
ро
го
ви
дн
ы
й

30
-6

0%
ме
ст
а 
ко
нц
ен
тр
ац
ии

 м
иг
ра
ци
он
ны

х 
и 
ко
рм

ов
ы
х 
ст
ай

 ф
ла
ми

нг
о 

Х
ох
от
ун
ья

/ч
ай
ка

 о
зе
рн
ая

/к
ра
чк
а 
ре
чн
ая

/г
ол
уб
ок

 м
ор
ск
ой

Х
ох
от
ун

 ч
ер
но
го
ло
вы

й
За
по
ве
дн
ая

 зо
на

 с
ев
ер
но
й 
ча
ст
и 
К
ас
пи
йс
ко
го

 м
ор
я

от
су
тс
тв
ую

т

от
су
тс
тв
ую

т
от
су
тс
тв
ую

т
N

/A
от
су
тс
тв
ую

т
Х
ох
от
ун
ья

/ч
ай
ка

 о
зе
рн
ая

/к
ра
чк
а 
ре
чн
ая

/г
ол
уб
ок

 м
ор
ск
ой

Х
ох
от
ун

 ч
ер
но
го
ло
вы

й
За
по
ве
дн
ая

 зо
на

 с
ев
ер
но
й 
ча
ст
и 
К
ас
пи
йс
ко
го

 м
ор
я,

 
А
кт
ау

-Б
уз
ач
ин
ск
ий

 Г
ос
уд
ар
ст
ве
нн
ы
й 
П
ри
ро
дн
ы
й 

За
ка
зн
ик

от
су
тс
тв
ую

т

от
су
тс
тв
ую

т
на
но
фи

то
н 
еж

ов
ы
й,

 е
ж
ов
ни
к 
ко
ро
тк
ол
ис
ты
й 

(б
ию

рг
ун

),п
ол
ы
нь

 г
ур
га
нс
ка
я,

 п
ол
ы
нь

 б
ел
оз
ем
ел
ьн
ая

, 
ко
вы

ль
 Г
ог
ен
ак
ке
ра

,к
ур
ча
вк
а 
ш
ип
ов
ат
ая

, е
ре
ск
ен

 р
ог
ов
ид
ны

й
30

-6
0%

от
су
тс
тв
ую

т
Х
ох
от
ун
ья

Х
ох
от
ун

 ч
ер
но
го
ло
вы

й
от
су
тс
тв
уе
т

от
су
тс
тв
ую

т

от
су
тс
тв
ую

т
са
рс
аз
ан

 ш
иш

ко
ва
ты
й 

<5
%

ab
se

nt
; о
тс
ут
ст
ву
ю
т

Х
ох
от
ун
ья

/ч
ай
ка

 о
зе
рн
ая

/к
ра
чк
а 
ре
чн
ая

/г
ол
уб
ок

 м
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