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Распространение и численность чернобрюхого рябка в юго-западном Таджикистане
Distribution and population of the Black-bellied Sandgrouse (Pterocles orientalis) in south-

western Tadjikistan
Чернобрюхий рябок (Pterocles orientalis) — редкий вид зональных ландшафтов долин 

юго-западного Таджикистана. В связи с расширением аграрного сектора численность рябка в 
большинстве районов региона сокращается.

Сбор сведений о распространении вида проводили в долине нижнего течения р. Вахш, на 
территории заповедника «Тигровая Балка» в 1987–1992 гг. В качестве основного метода рабо-
ты использовали маршрутный учёт птиц на неограниченной полосе с пересчётом результатов 
на 1 км2 (Равкин, 1967).

Пустынная часть высоких террас заповедника включает несколько различных биотопов. 
На левом берегу реки наиболее широкое распространение имеют песчаные и глинистые ку-
старниковые пустыни, представленные сообществами из чёрного саксаула (Haloxylon ophyl-
lum), белого саксаула (H. persicum), солянки Рихтера (Salsola richteri), джизгуна (Calligonum 
sp.). Предгорья восточного склона хребта Ходжа-Козиан (горы Аруктау), расположенного на 
правом берегу реки, занимают глинисто-щебнистые пустыни с доминированием эфемеро-
эфемероидного разнотравья (Князьков, 1988; Молотковский, Шмелева, 1990). Физиономиче-
ский облик и флористический состав пустынных комплексов заповедника чрезвычайно измен-
чив. По этой причине при исследовании в качестве типа местообитания, наряду с ландшафтом, 
использовали биоценотическую единицу — парцеллу (Разумовский, 1981). Учёты проводили 
на фиксированных маршрутах в течение всех сезонов года с частотой 1–2 раза в месяц. При 
обработке полученных данных использовали следующие методы: анализ многолетней измен-
чивости плотности населения вида с использованием двух показателей — максимального от-
клонения плотности от среднего многолетнего значения и индекса сходства плотности насе-
ления птиц одних и тех же сезонов в разные годы наблюдений (Чернов, 1971); интенсивность 
видимых перемещений определяли по числу пролетевших особей в расчёте на 1 час утренних 
наблюдений на учётную полосу шириной 200 м (200 м в час; Яблонкевич, Люлеева, 1981).
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Чернобрюхий рябок в долине р. Вахш встречается на протяжении всего года, однако чис-
ленность вида характеризуется чрезвычайными сезонными колебаниями. Наибольшее обилие 
рябков в заповеднике отмечается в период весенних сезонных перемещений, которые проходят 
с 3–10.02 по 25.03–3.04. Численность птиц весной в пустынях достоверно положительно кор-
релирует с температурой воздуха в регионе в зимний период (rs=+1, p<0.01). То есть чем выше 
была температура воздуха в декабре и январе, тем большее число птиц останавливалось в запо-
веднике в период миграций. В частности, после холодной зимы 1987/1988 гг. обилие мигрантов 
было невелико. В пустынях левобережья р. Вахш за 4 дня учётов, проведённых в феврале и 
марте, на площади 7 км2 были зарегистрированы 94 особи. В среднем на 10 км маршруте на-
считывали 28 особей. Во II декаде марта плотность видимого миграционного потока составила 
0.17 ос./200 м в час. Генеральным направлением перемещений было северное.

После исключительно холодной зимы 1990–1991 гг. во II–III декадах марта на 10 км марш-
руте в песчаной пустыне в среднем насчитывали 29 особей. Сезонная плотность видимого 
потока мигрантов составила 0.16 ос./200 м в час.

Значительно больше птиц в пустынях левобережья отмечено после мягких зим, когда 
снежный покров держался не более 3–5 дней. Так, в III декаде февраля 1989 г. за день на-
блюдений на площади 2 км2 были встречены 64 особи. В среднем на каждые 10 км маршрута 
приходилось 40 птиц. В феврале и марте 1990 г. в пустынях левобережья на 10 км маршруте 
в среднем насчитывали 42 рябка. Сезонная плотность видимых миграций птиц составила 0.3 
ос./200 м в час. Весной большинство мигрантов останавливается в песчаных пустынях. В 
пустынно-кустарниково-черкезовом типе местообитания данного ландшафта (Salsola richteri 
— Aellenia subaphylla) средний многолетний показатель плотности населения птиц состав-
лял 11.3±1.2 ос./км2 (n = 6). В джизгуновом (Callіgonum sp.) и пустынно-осочковом (carex 
pachystylis — C. physodes) типах местообитаний средний многолетний показатель плотности 
населения вида составил 5.4±0.9 ос./км2 (n = 9). В глинистой пустыне левобережья реки рябки 
весной встречались реже. В данном ландшафте многолетний показатель плотности населения 
не превышал 5.3±1.2 ос./км2 (n = 6).

В глинисто-щебнистой пустыне предгорий хребта Тэкэ-Комар весной интенсивный пролёт 
чернобрюхого рябка был зарегистрирован только в 1990 г. В данном ландшафте в I декаде мар-
та за  день наблюдений на площади 1 км2 было отмечено 50 птиц. В среднем на 10 км маршру-
те насчитывали 100 особей вида. Плотность населения вида в эфемерно-эфемероидных ком-
плексах предгорий составила 250 ос./км2.

Осенние миграции вида наблюдаются в регионе не каждый год. В частности, в пустынях 
левобережья р. Вахш за 4 сезона наблюдений пролёт рябка был отмечен только в 1990 г. В 
данном ландшафте в сентябре и октябре за 3 дня учётов на площади 3 км2 были встречены 39 
птиц. В среднем на 10 км маршруте насчитывали 26 особей. Плотность видимого потока ми-
грантов в III декаде сентября составила 0.9 ос./200 м в час. В южном направлении следовали 
75% мигрантов. В юго-восточном и северо-восточном направлениях летели, соответственно, 
14 и 11% мигрантов.

Осенью большинство птиц держалось в песчаной пустыне. Плотность населения вида в 
пустынно-кустарниково-черкезовом и пустынно-кустарниково-черносаксауловом (Haloxylon 
aphyllum — Salsola richteri) типах местообитания данного ландшафта в III декаде сентября со-
ставила 91 ос./км2. В глинистой пустыне левобережья численность птиц оказалась невысокой. 
Во II декаде сентября за  день наблюдений на площади 3 км2 были зарегистрированы только 3 
особи вида. Наибольшая плотность населения птиц в осочково-черносаксауловом (Haloxylon 
aphyllum — carex physodes, c. pachystilis) типе местообитания составила 12 ос./км2.

Значительно чаще осенью рябки отмечались в предгорой зоне хребта Ходжа-Козиан. В 
ноябре 1987 г. за 2 дня наблюдений, проведённых в глинисто-щебнистой пустыне, на площади 
2 км2 были зарегистрированы 100 особей данного вида. В среднем на 10 км маршруте насчи-
тывали 105 птиц. В III декаде октября 1988 г. в предгорных районах заповедника показатель 
плотности за 1 учётный день составил 1 птицу на 1.5 км2. 

В ходе многолетних наблюдений, проведённых в юго-западном Таджикистане, установ-
лено, что в пределах долин региона проходит северо-восточная граница зимнего ареала вида 
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(Потапов, 1959; Иванов, 1969; Абдусалямов, 1971). В декабре и январе в юго-западных об-
ластях республики чернобрюхий рябок встречается редко. В пустынях левобережья реки за 
4 зимних сезона наблюдений вид был отмечен только в январе 1989 г. В данном ландшафте в 
I–III декадах этого месяца за 3 дня наблюдений на площади 3 км2 были зарегистрированы 16 
особей. В среднем на 10 км маршруте насчитывали 11 птиц.

Гнездящиеся особи чернобрюхого рябка отмечались в заповеднике с III декады февраля 
или с I–II декады марта по II декаду июля. Наибольшие показатели обилия вида в период 
гнездования были зарегистрированы в глинисто-щебнистой пустыне предгорной зоны хреб-
та Ходжа-Козиан. В данном ландшафте в 1988–1990 гг. плотность его населения изменялась 
от 6 до 9 ос./км2, средний многолетний показатель плотности составил 7.4 ос./км2. Индекс 
общности плотности населения птиц в разные годы наблюдений составил 45% при наиболь-
шем значении амплитуды отклонения от среднего многолетнего значения плотности населе-
ния в 18%.

В зональных ландшафтах левобережья Вахша наибольшая численность рябков наблюда-
лась в песчаной пустыне. В данном ландшафте плотность населения вида в гнездовые периоды 
1988–1992 гг. изменялась от 3 до 9 ос./км2; средний многолетний показатель плотности составил 
5 ос./км2. Индекс общности плотности населения птиц разных лет достиг 32% при наибольшем 
значении амплитуды отклонения плотности населения от среднего многолетнего в 28%.

В глинистой пустыне левобережья р. Вахш гнездование рябков наблюдали не каждый год. 
Плотность населения вида в гнездовые сезоны 1989–1991 гг. изменялась от 1 до 5 ос./км2.

Можно заключить, что к концу ХХ в. наиболее крупные сезонные скопления чернобрю-
хого рябка в юго-западном Таджикистане сохранились на территории заповедника «Тигровая 
Балка». Установлено, что в зональных ландшафтах левобережья нижнего течения р. Вахш и 
в подгорной зоне хребта Ходжа-Козиан отмечается от 25 до 30% особей из территориальных 
группировок и субпопуляций вида, посещающих регион в различные сезоны года (Абдусаля-
мов и др., 1980; Абдусалямов, Лебедев, 1986). 

Литература
Абдусалямов И.А. 1971. Фауна Таджикской ССР. Птицы. Т. XIX, Ч. 1. Душанбе: 404 с.
Абдусалямов И.А., Лебедев Ю.А. 1986. Миграции птиц в Южном Таджикистане. Душанбе: 204 с.
Абдусалямов И.А., Муратов Р.Ш., Лукьянов Г.Н. 1980. К изучению зимней орнитофауны на юге Таджикистана. — 

Миграции птиц в Азии. Душанбе: 307–310.
Иванов А.И. 1969. Птицы Памиро-Алая. Л.: 448 с.
Князьков В.В. 1988. Смены растительности в поймах рек Юго-Западного Таджикистана. — Дисс. … канд. биол. 

наук. Душанбе. 
Молотковский Ю.И., Шмелева Г.А. 1990. Флора заповедника «Тигровая балка». М.: 80 с.
Потапов Р.Л. 1959. Очерк летней орнитофауны заповедника «Тигровая Балка». — Тр. Ин-та зоологии и паразито-

логии АН ТаджССР. Т. 115. Душанбе: 179–201.
Равкин Ю.С. 1967. Природа очагов клещевого энцефалита на Алтае. Новосибирск: 271 с.
Разумовский С.М. 1988. Закономерности динамики биоценозов. М.: 228 с.
Чернов Ю.И. 1971. О некоторых индексах, используемых при анализе структуры животного населения суши. — 

Зоол. журн., 50 (5): 461–470.
Яблонкевич М.Л., Люлеева Д.С. 1981. Оптические наблюдения дневного высотного пролета птиц осенью 1977 г. на 

Куршской косе. — Методы обнаружения и учета миграций птиц. Л.: 37–44.

И.Б. Преображенская
ул. въезд тринклера, 5–79, Харьков, 61023, украина 

I.B. Preobrazhenskaya
Viezd Trinklera Str., 5–79, Kharkov, 61023, Ukraine

Встречи некоторых редких видов птиц на юге Малоярославецкого района Калужской 
области

Records of some rare bird species in southern Maloyaroslavets District, the Kaluga Region
Материал собран в 2002–2006 гг. при проведении орнитологических наблюдений на юге 

Малоярославецкого р-на Калужской обл. в окрестностях д. Курдюковка и ближайших насе-

faunistic notEs


