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Залёты фламинго Phoenicopterus ruber 
antiquorum в Семипалатинскую губернию 
В.А.Селевин 
Второе издание. Первая публикация в 1927* 

Сибирь неоднократно делалась свидетелем залётов краснокрылов, 
или фламинго Phoenicopterus ruber antiquorum Temminck 1820 = Ph. 
roseus Pallas 1811. Известны случаи появления этих великолепных 
пернатых для Восточной и Западной Сибири, а также смежных рай-
онов Киргизской степи. Бывали не раз они и на реке Иртыш, по его 
среднему течению. Некоторые случаи залётов сюда отмечены в орни-
тологической литературе. В настоящей заметке я сообщаю ряд неопуб-
ликованных нахождений фламинго в Семипалатинской губернии, 
располагая их в порядке хронологической последовательности. Лицам, 
которым я обязан этими сведениями, я дружески благодарен за пре-
доставленное мне право сообщить о них в печати. 

1. В Семипалатинском музее хранится очень чучело молодого фла-
минго (♀?). Экземпляр этот, как мне удалось узнать из записей старых 
каталогов, пойман близ посёлка Шульбинский Усть-Каменогорского 
(ныне Семипалатинского) уезда (68 вёрст вверх по Иртышу от Семи-
                                      
* Селевин В.А. 1927. Залёты фламинго (Phoenicopterus ruber antiquorum)  
в Семипалатинскую губ. // Uragus 4: 9-13. 
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палатинска). Оперение птицы серое, без розового; ноги окрашены в 
чёрный цвет. В коллекции находится под № 5 (23) 528. Точно дату до-
бычи установить мне не удалось, но, вероятно, это – 1885 год. 

2. Зимою 1905 года был привезён на Семипалатинский базар кир-
гизами, очевидно из заиртышской степи, замёрзший фламинго, у ко-
торого недоставало одной небольшой части шеи; последняя была сло-
мана на несколько частей. Экземпляр этот был куплен неким Ванцо-
вичем и из него было сделано чучело. Уезжая, Ванцович подарил чу-
чело Н.Перменеву, который передал его покойному учителю городского 
училища В.Г.Донских для сдачи в Музей. Сведения эти вполне под-
тверждает мне А.М.Русских, руками которого было приготовлено чу-
чело. В Музей оно, вероятно, поступило только в 1907 году, когда хра-
нителем был А.Н.Белослюдов. В музейных каталогах чучело не чис-
лится вовсе (!?). Сейчас от него остались только одни ноги, сохранившие 
красную окраску. Откуда происходил этот экземпляр, точно осталось 
неизвестно. 

3. В июле 1910 года, будучи на охоте на озере Чушкалы (ныне в 
Репинском участке, к юго-западу от города), охотник Н.Перменев на-
шёл клюв с черепом фламинго. 

4. В сентябре 1914 года, охотясь на Тихомировском острове, против 
Моек (между Семипалатинском и лежащей напротив его, на левом бе-
регу Иртыша, Заречной слободкой – Аллаш), тот же охотник Н.Пер-
менев заметил на грязи следы неизвестной ему птицы. Охотник пошёл 
по ним, и когда следы скрылись в кустах, Перменев послал туда собаку, 
сам же встал, как он говорит, на опушке. Вдруг какой-то шум вдали и 
сзади заставил его обернуться. Он увидел, что в 50-60 саженях от него 
какая-то птица, запрокинув шею на спину, перебежала протоку. Вгля-
девшись, Перменев узнал в ней фламинго. Пока охотник звал собаку, 
вернулся к месту, прошло несколько минут и розыски не привели 
ни к чему. 

Спустя 2-3 дня после описанного случая знакомый киргиз принёс 
Н.Перменеву убитого фламинго, страшно похудевшего и окровавлен-
ного. По словам киргиза, фламинго был убит «самолётчиками» (рабо-
чими находившейся тут переправы) с помощью шестов на берегу со-
седнего с Тихомировским Кругленького острова, куда пристаёт паром-
самолёт. Ввиду того, что в тот день Н.Перменев был вынужден уехать 
из города, он отказался от подарка, посоветовав киргизу снести крас-
нокрыла в город на рынок. О дальнейшей судьбе этого экземпляра мне 
ничего не известно. 

5. В.М.Анацевич любезно сообщил мне следующее. В 1916 году 
осенью, примерно в первой половине октября по старому стилю, в ок-
рестностях посёлка Бородинский (Мулашка), бывшей Митрофановской 
волости Семипалатинского уезда, местным жителем крестьянином 
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Федотом (по профессии плотником) были пойманы два розовых фла-
минго. Залётная стайка фламинго, около 8 штук, захваченная стужей 
и ненастьем, с намокшими крыльями, приютилась в кустиках кара-
гайника. Из числа более слабых экземпляров две птицы были пойма-
ны и одна зимовала в избе Федота до весны. Другая же вскоре после 
поимки околела. Жившего в неволе краснокрыла, по словам хозяина, 
кормили творогом, хлебом и молоком. 

6. В Семипалатинском музее имеется хорошая шкурка, приготов-
ленная Б.Е.Бегичевым, молодого фламинго, самца. Птица пожертво-
вана замороженной тушкой К.М.Бормотовым в Музей 10 февраля 
1918. Этот фламинго был пойман киргизами на водопое около села 
Долонское Семипалатинского уезда (79 вёрст вниз по Иртышу от горо-
да) 15 октября 1917. Экземпляр числится в коллекциях Музея за 
№ 316/879 (язык сохранён – № 325/900). Розовый цвет имеется лишь 
на подмышечных и отчасти на скрытых частях перьев крыла. Ноги 
чёрные. Размеры (сделаны по неободранному) следующие: длина тела 
900 мм, длина шеи 380 мм, длина головы 185 мм, размах крыльев 
1800 мм (Бегичев). 

Кроме того, в моём распоряжении имеются ещё некоторые данные, 
вызывающие сомнения: частью недостаточно проверенные и сообщён-
ные малоизвестными мне лицами, частью слишком отрывочные. Так, 
по словам охотника В.Блеко, экземпляр фламинго был убит около по-
сёлка Озерки, в 18 верстах южнее Семипалатинска, но дата (прибли-
зительно весна 1923 года) и другие обстоятельства добычи точно не 
известны. Куда девался этот экземпляр, узнать тоже мне не посчаст-
ливилось. Затем, слыхал я о нахождении краснокрылов в южном Ал-
тае, но сведения, имеющиеся на этот счёт, кажутся мне мало достовер-
ными. Для Иртыша мне известны ещё залёты краснокрылов в окрест-
ности Павлодара, со слов П.Н.Комарова, и для села Березовское Усть-
Каменогорского уезда, где они наблюдались П.А.Ермаковым. Подроб-
ных сведений об этих находках в моём распоряжении пока не имеется. 
На Семипалатинском базаре продавались два экземпляра местного 
происхождения (из пределов губернии!). Наконец, не раз уверяли 
меня киргизы, стоя в Музее против чучела фламинго, что очень редко 
таких птиц они встречали на солёных озёрах в Каркаралинском уезде. 

Чтобы дополнить число случаев залёта фламинго в Семипалатин-
скую губернию, приведу уже известные находки, опубликованные в 
доступной мне местной печати, но разбросанные по ней так, что 
многим они, очевидно, неизвестны. 

М.Колмагоров говорил мне, что за 35 лет охоты под Усть-Каме-
ногорском он встречался с фламинго здесь раза 3 или 4. Птиц этих он 
наблюдал по заливам Иртыша в конце сентября и начале октября не-
большими табунками, но добыть не смог (Колмагоров 1925). Он же со-
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общает, что осенью 1902 года охотником Вологодским на Каральков-
ской протоке залпом выбито 5 молодых фламинго. Затем, в 1904 или 
1905 году, в октябре, был принесён в Народный дом живой молодой 
фламинго с отмороженной ногой. Экземпляр этот был приобретён 
А.Е.Щегловым, у которого он и погиб. Наконец, осенью 1907 года 
М.Колмагорову доставили от заведующего зыряновским рудником 
убитого молодого фламинго, из которого им было сделано чучело для 
Музея Народного дома*. 

Г.Е.Псарёв сообщает мне, что весной – в конце апреля или начале 
мая – 1885 либо 1886 года, верстах в 7-8 ниже Усть-Каменогорска, в 
заливе Иртыша «Камисенка» он увидел неведомую птицу, бродившую 
по мелкой воде. Птицу он добыл, она оказалась фламинго, и судя по 
окраске, молодая особь. Тушка была им передана в городское учили-
ще, и дальнейшую судьбу этого экземпляра Г.Е.Псарёв не знает (Селе-
вин 1924). 

Е.Н.Пермитин (1924) сообщил мне, что в 1921 году на Шиловском 
лугу около Усть-Каменогорска осенью, после продолжительных бурь и 
холодного проливного дождя, был убит охотником фламинго. Удовле-
творив любопытство, охотник птицу выбросил на улицу. 

Г.Э.Иоганзен (1911), давая описание залётов фламинго в Сибирь в 
1907 году, приводит случай нахождения молодого фламинго на реке 
Семипалатинке около города 20 октября 1907. Птицы была, по-види-
мому, больная и сидела на льдине, с которой была поймана Ф.А.Ве-
лижаниным. Фламинго прожил два дня; крыло доставлено в Музей 
Томского университета. 

Очень интересные данные приводит В.Н.Плотников (1912) о залёте 
фламинго под Ямышевск Павлодарского уезда Семипалатинской гу-
бернии. Он пишет, что осенью 1907 года казак соседнего посёлка Чер-
навский из 7 встреченных на охоте фламинго добыл 2 и доставил ему. 
Птицы были молодые. Через неделю на соседнем с посёлком озере Со-
ляное добыли снова пару этих птиц. Сюда прилетела стая фламинго 
экземпляров в полтораста и на озере Соляное они держались до пер-
вых снегов. В массе уничтожали их киргизы, которые их ели, но рус-
ские казаки сочли их погаными. Когда наступили холода, то немногие 
оставшиеся в живых птицы отлетели. В.Н.Плотникову говорили, что 
киргизы ловили их даже руками. 

Как известно, начало зимы – октябрь и ноябрь – 1907 года ознаме-
новались особенно грандиозным залётом фламинго в среднюю Сибирь, 
в котором участвовали, кроме молодых, и взрослые птицы. Направле-
ние, по которому прилетели сюда фламинго, к сожалению, осталось не 
                                      

* В Усть-Каменогорском Проф. Клубе, где выставлена была в 1924 году орнитологическая кол-
лекция С.П.Клитина, я видел хорошее чучело молодого фламинго, но сведений о нём достать тогда 
не мог. По всей вероятности, это и есть экземпляр, упоминаемый М.Колмагоровым – Автор. 
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выясненным. Поэтому неизвестно, откуда произошёл вылет, и на этот 
счёт мы имеем только одни догадки. По численности наблюдавшиеся 
стаи не превышали 30 особей (Иоганзен 1911). Профессор Г.Э.Иоган-
зен склонен видеть в фламинго, посетивших разные местности Сиби-
ри, странников из азиатской части Киргизской степи, может быть, с 
озера Денгиз. Мнения о том, что в миграции участвовали акмолинские 
или тургайские птицы, придерживаются и другие авторы (Мензбир, 
Сушкин). 

Сообщение В.Н.Плотникова (1912), нам кажется, только подтвер-
ждает мысль о родине фламинго, предпринявших губительное стран-
ствование по суровой Сибири. Быть может, главная масса киргизских 
птиц*, отлетев недалеко от своей родины и ещё не успевши разбиться 
на мелкие стаи, попала именно на озеро Соляное близ посёлка Ямы-
шевский. Отсюда выжившие во время пребывания на этом озере фла-
минго могли распространиться и дальше к востоку, в Барабинскую 
степь и к югу, по Иртышу. Очень жаль, что В.Н.Плотников не указы-
вает более точно времени появления птиц у Ямышева. Насколько 
знаю, нигде в других местах такие большие партии (150 экз.!) залёт-
ных фламинго в 1907 году не наблюдались. 

Гнездовая область фламинго обнимает в Палеарктике средиземно-
морскую подобласть, заходя на северо-востоке до Акмолинской области. 
В пределах России вид этот гнездится на северном и восточном берегу 
Каспийского моря (по крайней мере, гнездился во времена Карелина, 
Северцова, Эверсманна и Зарудного), в заволжской Киргизской степи 
(Генке), а также отчасти в Закавказье (Мензбир). Открыты гнездовья в 
юго-восточной части Тургайской области, на солёном озере Чалкар-
тениз (48° с.ш., Сушкин), и в Акмолинском уезде, где профессором 
Г.Э.Иоганзеном летом 1906 года найдена колония, состоявшая при-
мерно из 50 птиц на южном берегу солёного озера Денгиз (Тениз), близ 
впадения в него реки Кон (Якши-Кон), что находится приблизительно 
по 50°18´ с.ш. и является самым северным из до сих пор известных 
гнездовий. 

Лишь очень редко фламинго залетает на черноморское побережье 
и в Крым. Из гнездовий, находящихся вне России, к северу залетает до 
центральной Европы (Германия, Рейн – по Брему) и Британских ост-
ровов. По Волге краснокрылы проникают до Сызрани и Самарской гу-
бернии. В Туркестане бывает на пролётах и залётом (Северцов). 

Отдельные нахождения фламинго – одиночек и небольших стай – 
известны для низовьев Илека, Троицка и Оренбурга (весною, Заруд-
ный), верховьев Ори (Сушкин), на Урале – севернее 52 с.ш. (Эверс-
                                      

* Допустить вылет фламинго только с одного озера Денгиз в Акмолинской губернии оказывает-
ся, после сообщения В.Н.Плотникова, невозможным, т.к. для этого озера была известна гнездовая 
колония не больше, чем в 50 экз. – Автор. 
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манн)*. Залёты известны в Сибири для Омска (Мельников 1888)†, Ба-
рабинской степи (1880-е и 1904 годы, Иоганзен), уездов Бийского и 
Барнаульского (1852, 1869 годы)‡, Томска в разное время (Иоганзен, 
П.Залесский), Минусинского уезда (1911, Сушкин), Прибайкалья 
(1850-е годы, Радде), окрестностей Иркутска (Маак 1853; Першин 
1894). В последней сводной работе о птицах Русского Алтая академик 
П.П.Сушкин (1925, с. 10) указывает фламинго в качестве залётного 
вида только для северной части Центрального Алтая и северо-запад-
ной степной окраины Алтая, не считая его таковым для предгорий За-
падного Алтая (Усть-Каменогорск) и западно-сибирской степи, куда 
условно можно отнести Семипалатинск и Ямышев§. 

Миграция 1907 года охватила огромное пространство нескольких 
губерний от Иртыша – начиная с Усть-Каменогорска до Омска – 
вплоть до Каннского уезда** на востоке; к северу фламинго долетели 
до Енисейска. Причины таких залётов фламинго в Сибирь, повторяю-
щихся, как видимо, довольно часто, пока неясны. Имеются одни лишь 
предположения, что фламинго были сюда случайно занесены бурями, 
или «заблудились» в пути, либо, наконец, предприняли странствование 
в поисках новых зимовок и пр. 
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и всегда ненадолго; в 30-летний период на Иртыше появлялся трижды, большей частью в начале 
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‡ С.Гуляев «О фламингах в алтайском горном округе» (Томские губернские ведомости, 1870, 
№ 15). 

§ Г.И.Поляков (1915) приводит фламинго как залётного только лишь для «приалтайской степи», 
не указывая его в других отделах своей таблицы распределения птиц. 

** О миграции 1907 года см. работу Г.Э.Иоганзена (1911) и статью А.Я.Тугаринова (1909) 
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А.Ю.Сóколов 
Второе издание. Первая публикация в 2012* 

В сообщении приводятся данные по встречам регионально редких видов птиц 
на территории Белгородской и Воронежской областей, собранные в ходе полевого 
сезона 2011 года. 

Casmerodius albus. 5 мая 2011 в пойме реки Сарма севернее села 
Нагольное Ровеньского района Белгородской области обнаружена сме-
шанная гнездовая колония, состоящая из не менее чем из 30 пар серой 
Ardea cinerea и не менее 10 пар большой белой цапель. Гнёзда распо-
лагались преимущественно на растущих среди тростниковой крепи 
кустах ивы Salix sp. Обнаружить их удалось благодаря тому, что часть 
тростника выгорела во время весеннего пала. До этого гнездование 
большой белой цапли в Белгородской области лишь предполагалось, 
хотя птицы регулярно встречались и в репродуктивный период (Соко-
лов 2010). 
                                      
* Соколов А.Ю. 2012.Встречи регионально редких видов птиц в Белгородской и Воронежской 
областях в полевой сезон 2011 года // Мониторинг редких и уязвимых видов птиц на территории 
Центрального Черноземья. Воронеж: 215-222. 




