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Самое высокое и недоступное

«В самом сердце Азии простирается между двумя

величайшими в свете хребтами Кунь�Лунь и Гима�

лайским огромнейшее и высочайшее на Земле Ти�

бетское нагорье. Средняя высота его доходит до

4000 м, а на северных окраинах даже до 4600 м

и таким образом соперничает на пространстве

2 000 000 км2 (почти в три раза больше Сканди�

навского полуострова) с высочайшими вершина�

ми Альп», — так писал про Тибет знаменитый

шведский путешественник Свен Гедин [1].

Если бы не точные цифры, можно было бы по�

думать, что речь идет о мифической стране, отго�

роженной от всего света самыми высокими в ми�

ре горами. Подсознательно и ныне большинство

людей относится к Тибету как к недоступному

сказочному месту, Шамбале — стране духов. И мы,

побывав в самых разных странах и даже имея

опыт исследований на северо�востоке и крайнем

юге Тибета* [2], не могли поверить, что однажды

проникнем в самое сердце этого нагорья.

Даже по нынешним меркам это непросто. Ведь

до нас, как писал П.К.Козлов: «в запретную дверь

Тибета тщетно стучались Пржевальский, Кэри,

Литльдэль, Бонвало с принцем Орлеан[ским],

Свен Гедин и другие путешественники» [3, с.3].

Да и сам Петр Кузьмич Козлов тоже не добрался

до священной столицы Тибета — Лхасы, хотя и ус�

тановил хорошие отношения с Далай�ламой.

Вот почему мы отгоняли мысли о Лхасе, скла�

дывая рюкзаки в Москве, а потом совершая авиа�

бросок из Пекина в географический центр Ки�

тая — провинцию Ганьсу. И продолжали сомне�

ваться даже тогда, когда в столице Ганьсу, Ланч�

жоу, гостеприимные китайские коллеги заверили

нас, что «предпринято все возможное».

И вот мы уже в поезде и даже видим из окна

знаменитое бессточное озеро Кукунор. Но тут вы�

ясняется, что разрешение на посещение нашей

группой Лхасы пока не получено. В три часа ночи

экспедиция высаживается близ административ�

ной границы Тибетского автономного района,

в котловине Цайдам, г.Голмуд, что подсознательно

кажется нам логичным — почему нам должно по�

везти больше, чем Пржевальскому?

По примеру великого путешественника нам

остается исследовать тот край, куда попасть уда�

лось и который представляет собой своеобраз�

ный переход от гор к пустыне. Цайдамская котло�

вина напоминает почти опустевшую тарелку с со�

лью (раньше такие бывали в столовых) — окру�
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монтовой прерией»), о которой так много спорят

в научной литературе [7, 8]. Считается, что эта эко�

система исчезла [8], но не она ли, несколько видо�

изменившись, существует доныне на севере Тибет�

ского плато? Во всяком случае, тут налицо такие

характерные черты тундростепи, как сухой и хо�

лодный климат, а также интенсивное воздействие

крупных млекопитающих на растительность.

В свое время Филипп Ефремов написал, что

в древности эту часть Тибета называли «страной

слонов», но никто из специалистов не восприни�

мал эти слова буквально. И вот совсем недавно по�

явилась совместная работа китайских и зарубеж�

ных палеонтологов, опубликованная в одном из

ведущих научных журналов [9]. Эта статья описы�

вает находку в северных предгорьях Гималаев ис�

копаемых останков шерстистого носорога (Coelo�
donta thibetana) — предка носорога C.antiquita�
tis — типичного обитателя тундростепи. А новей�

шие генетические исследования показывают, что

як (Bos mutus) — ближайший сородич другого

представителя так называемого «мамонтового со�

общества» — бизона (Bison bison) [10].

Чем выше мы оказывались над уровнем моря

и чем глубже проникали в центр Тибетского наго�

рья, тем самобытнее становились ландшафты во�

круг поезда и тем интереснее их обитатели. Су�

мерки застали нас среди скучной равнины с ота�

рами овец и стадами домашних яков, а на восходе

мы любовались инеем, искрящимся под лучами

низкого солнца; мягкими степными увалами, пе�

реходящими в величественные горные цепи. На�

чали попадаться группы грациозных газелей —

тибетских дзеренов (Procapra picticauda), а также

более редких и необычных антилоп оронго,

или чиру (Pantholops hodgsonii). Для оронго ха�

рактерны вздутые почти как у сайгака носы, а их

самцы щеголяют длиннейшими, почти прямыми

рогами. Эти антилопы — настоящий символ Цай�

дама и северного Тибета, в гостиницах висят их

фото, на площадях установлены стилизованные

скульптуры, а в магазинчиках они продаются в ви�

де мягких игрушек и фигурок из твердых матери�

алов. Наконец�то мы увидели их живьем!

А вот и кианги! Дикие ослы, похожие на своих

родственников — знакомых нам по Средней Азии,

Монголии и Индии куланов, но более коренастые,

мохнатые и контрастно окрашенные. Еще недав�

но кулана и кианга объединяли под именем Equus
hemionus, но сейчас последнего выделяют в само�

стоятельный эндемичный для Тибета вид E.kiang* .

Честно говоря, никто из нас не ожидал увидеть из
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женное горами сухое ровное пустое пространст�

во, где только у подножий гор видны солевые раз�

воды. К одному из них мы и отправились.

В подобных местах выходят на поверхность

ключи, начинающиеся в горах. Они поддержива�

ют своеобразные экосистемы соленых болот

и озер, и оказалось, что здесь, в солоноватой воде,

умудряются жить некрупные прудовики.

За протекающим в низине небольшим ручьем

открылись посадки какого�то растения, похожего

на обычный красный паслен. Грядки пыльно�зеле�

ных кустиков, усыпанных продолговатыми алыми

ягодами, уходили вдаль стройными рядами, почти

сливаясь с мутным горизонтом. Ягоды оказались

очень сладкими на вкус, а коллега Фанг Юн объяс�

нил, что это знаменитые ягоды Годжи Lycium bar�
batum из семейства пасленовых, они необычайно

полезны для «мужского здоровья» и высоко ценят�

ся по всему Китаю. В целях защиты от пернатых

любителей сладкого плантации были разгороже�

ны километрами белесых паутинных сетей, разве�

вающихся между покосившимися жердями. В се�

тях то и дело попадались мумии запутавшихся по�

левых воробьев (Passer montanus), которые на�

помнили нам знаменитый период тотального ис�

требления этих пернатых в Китае. Реже встреча�

лись пучки пестрых перьев, принадлежавшие удо�

дам (Upupa epops) и сорокопутам (Lanius), а вот

голуби (Columba livia) беспрепятственно прони�

кали на плантацию целыми стаями и уносили не�

малую толику бесценного урожая в своих зобах.

Один из участников экспедиции, сторговавшись

с крестьянином, сторожившим ягоды, разложен�

ные на полиэтилене для просушки, насыпал себе

хороший пакет.

К вечеру мы вернулись в городок Голмуд — не

очень большой по меркам Китая, но чистый и ак�

куратный, с вполне европейскими прямыми ули�

цами и вполне восточными кафе�лапшарнями.

Стыдно признаться, но мы не сразу нашли город

на карте. Оказалось, что у него несколько назва�

ний — каждый из живущих здесь народов исполь�

зует свое имя. Вот и на карте Пржевальского мы

с трудом обнаружили в районе, куда занесли нас

превратности путешествия, «урочище Голмык».

Позже оказалось, что и на картах всевидящего

и суперсовременного Google нет целого ряда ки�

тайских поселков и дорог! Современный Китай от�

страивается настолько быстро, что никакие карто�

графы не успевают запечатлеть все новые и новые

шоссе, небоскребы и промышленные предприятия,

вырвавшие из нищеты сотни миллионов человек.

В Голмуде мы с радостью узнали, что наш ки�

тайский коллега Фанг Юн, замечательный орга�

низатор, добыл все нужные бумаги, и мы можем

прямо сейчас отправляться в Лхасу! Нам предсто�

яло двигаться по маршруту пятого, несостоявше�

гося, путешествия Пржевальского — перевалить

через горы Кунь�Лунь, пересечь знаменитое плато

и добраться до столицы Тибета.

Только вот по древнему караванному пути мы

путешествовали не на яках и даже не на грузови�

ках. Теперь здесь проходит новенькая скоростная

железная дорога, где поезда оснащены специаль�

ной аппаратурой, подающей в вагоны кислород

(нам предстояло преодолеть перевал на высоте

более пяти тысяч метров). Вынужденная останов�

ка в Цайдаме, на этом гигантском «крыльце» ка�

менного «дворца» — Тибета, оказалась весьма

кстати: за сутки мы успели адаптироваться к сред�

негорью, и очередной подъем дался нам легко.

Звериная страна
Монголы, жители Цайдама, называли Тибет «звери�

ной страной». Россиянин Филипп Ефремов, попав�

ший в Тибет еще в XVIII в., писал, что в его север�

ной части «водятся великими табунами дикие ло�

шади» [4]. По словам Н.М.Пржевальского, в конце

XIX в. здесь паслись огромные стада диких яков, ку�

ланов, антилоп — оронго и ада (современное на�

звание — тибетский дзерен), из хищников встреча�

лись медведи и волки [5, 6]. При этом звери прак�

тически не боялись человека: немногочисленные

местные жители охотились очень редко, и никогда

не убивали животных без крайней необходимости.

Довольно высокая численность крупных зверей

на такой большой высоте отчасти связана с нео�

бычным климатом плато. Только летом пришед�

ший с океана муссон пробивается через горы и

приносит в Тибет дожди. В остальные сезоны здесь

мало осадков — снег зимой почти не выпадает,

и копытным есть где пастись в любое время года.

Равнины северного Тибета, где так много рас�

тительноядных животных, напоминают то ли

степь, то ли тундру, переходящую местами в кочко�

ватое болото. Поневоле вспоминается тундростепь

(в западных источниках ее иногда называют «ма�

Ягоды Гонджи.

* Подробнее см.: Паклина Н. В., Орден К. ван. Кианги и другие

обитатели Тибета // Природа. 2000. №1. С.40—49; №2. С.35—44. —

Примеч. ред.

Â
åñ

ò
è
 è

ç 
ý
ê
ñï

åä
è
ö
è
é

Действующая модель тундростепи?

Â
åñò

è
 è

ç ý
ê
ñï

åä
è
ö
è
é



ЗООЛОГИЯ 

П Р И Р О Д А  •  № 5  •  2 0 1 4 8833

том традиционной архитектуры

Лхасы. Гармония не нарушена,

и весь город выглядит как еди�

ное целое. Дополняют колорит

старинные буддийские монас�

тыри и, конечно, знаменитый

дворец Потала, зимняя резиден�

ция Далай�ламы. Хотя сейчас

в нем музей, но проходя по ком�

натам дворца, буквально ощуща�

ешь таинственную историю это�

го места. Азиатская красочность

города с его многочисленными

базарчиками и магазинчики,

с зазывалами и торгующимися

продавцами сочетается с чисты�

ми улицами и приветливыми ли�

цами людей. В результате, не�

смотря на большую высоту над

уровнем моря (3500 м), возника�

ет ощущение легкости и хоро�

шее настроение.

Но нас как биологов очень

интересовали птицы города.

Оказалось, что в Лхасе много�

численна и, судя по литературе,

живет постоянно, наша хорошая знакомая по си�

бирским путешествиям — большая горлица

(Streptopelia orientalis), а на дворце Потала обита�

ют сразу два вида ласточек: восточный воронок

(Delichon dasipus) и скальная ласточка (Ptyonop�
rogne rupestris). В небе над Лхасой плавали воро�

ны (Corvus corax), коршуны (Milvus migrans), ка�

нюки (Buteo buteo) и грифы (Aegypius monachus,
Gyps himalayensis),  в парках держались удоды

(Upupa epops), воробьи (Passer montanus) и сини�

цы (Parus cinereus).

Выдубленные солнцем и ветрами широкоску�

лые лица местных жителей, их длинные черные

косы и кряжистые фигуры, а также широкополые

шляпы, пестрые домотканые накидки и фартуки

вызвали у некоторых из нас воспоминания о сов�

сем других краях. По облику, одежде, многим осо�

бенностям быта тибетцы удивительным образом

напоминают индейцев андских высокогорий из

народностей кечуа и аймара! Конечно, это вполне

объяснимо с позиций сходства природных усло�

вий и типов хозяйствования, но не будем забы�

вать, что согласно исследованиям лингвистов,

именно языки тибето�бирманской семьи имеют

с индейскими языками давние общие корни.

Очень скоро мы почувствовали, как сильно

связаны в Тибете люди и животные. Думается, ни�

кто в мире не любит зверей, птиц, рыб и даже

змей так горячо и искренне, как жители этого су�

рового плато, много веков имевшие репутацию

отважных и даже жестоких воинов. Любой кусо�

чек земли, пригодный для обработки, имеет в го�

рах огромную ценность, но даже в густонаселен�

ных долинах Тибета были заповедные леса (обыч�

но вокруг буддистских храмов), где запрещалась

охота, и где звери жили привольно, не боясь чело�

века. А птиц и рыб тибетские буддисты не ловят

никогда, они священны.

Для буддиста нет пропасти между человеком

и животным: во всех храмах, в общественных мес�

тах, и даже над дверями собственных комнат в ме�

стном отеле мы видели изображение двух оле�

ней — первых учеников Будды, сумевших остано�

вить колесо Дхармы и уйти в Нирвану. Справедли�

вости ради надо сказать, что сюжет с двумя оленя�

ми издавна известен и на Руси — на наших вышив�

ках очень похожих оленей изображали по краям

«древа жизни» или женской фигуры, иногда таки�

ми фигурами украшали прялку или детали ткацко�

го станка [11]. Смысл этих языческих изображе�

ний, к сожалению, частично утрачен, но они как�

то символизировали движение времени, череду

перерождений, которую по легендам Тибета уда�

лось остановить четвероногим ученикам Будды.

Не удивительно, что тибетцы задолго до Дарви�

на пришли к идее происхождения человека от обе�

зьяны [12]. Надо подчеркнуть, что это не обычный

тотемизм, когда какое�то племя считает то или

иное животное своим предком и поклоняется ему.

Судя по наблюдениям П.К.Козлова [13], тибетцы от�

носятся к обезьянам не как к глубоко почитаемым

предкам, а как к младшим, еще не набравшимся

ума�разума братьям — никогда не убивают, но ино�

гда поселяют у себя дома, предварительно отрубив

хвост — возможно, в надежде «очеловечить».

Отношение тибетцев к домашним животным

совершенно особое. Например, практически

в каждой семье содержится собака характерной
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окна поезда такое разнообразие диких копытных.

Некоторые животные при виде состава, несущего�

ся по насыпи, отбегали подальше, другие замира�

ли, вскинув головы, а многие продолжали преспо�

койно пастись. Детеныши киангов, совсем как до�

машние жеребята, носились вокруг флегматично

жующих матерей, жизнерадостно взбрыкивая

и поднимая облачка пыли, золотящейся в косых

солнечных лучах. Казалось, мы вернулись во вре�

мена Пржевальского!

Наблюдать из окон скоростного поезда за бо�

лее мелкими обитателями высокогорий было

сложно. И все же мы замечали то кормящиеся по

берегам озер табунки горных гусей (Anser indi�
cus), то пару редчайших черношейных журавлей

(Grus nigricollis), кстати, открытых и описанных

Пржевальским, то деловито бегущего волка (Canis
lupus), сначала принятого нами за пастушескую

собаку. А на ближнем плане то и дело мелькали

россыпи нор — настоящие городища, населенные

пищухами, или сеноставками (род Ochotona) —

небольшими зверьками, похожими на грызунов,

но на самом деле — родственниками зайцев

и кроликов. Обилие добычи привлекало хищни�

ков: в кочкарнике лениво «мышковала» тибетская

лиса (Vulpes ferrilata), а параллельно нашему пути

периодически пролетали соколы балобаны (Falco
cherrug), высматривая зазевавшихся жертв.

Удивительно, но высокогорная железная доро�

га почти не повлияла на образ жизни диких жи�

вотных. На большей части своего пути, протяжен�

ностью почти 2000 км, Цинхай�Тибетская желез�

ная дорога проходит по высокой эстакаде, опо�

рой которой служат узкие бетонные столбы, а на

равнинах железнодорожное полотно обязательно

огорожено вполне добротным забором.

Мы все одной крови
Продвигаясь по «тундростепи», поезд незаметно

преодолевает великий водораздел: просто в ка�

кой�то момент вдруг замечаешь ручеек, текущий

уже не на север, к Тихому, а на юг — к Индийскому

океану. А потом ручеек превращается в речку

и образует глубокую долину, на дне которой появ�

ляются поля и деревья. Мы прибываем в Лхасу!

Конечно, прежде чем лезть в горы и спускаться

в долины в поисках животных, мы не могли не по�

смотреть этот город, овеянный легендами, не по�

дивиться на памятники культуры и удивительных

людей.

Город очень интересен, в центре преобладают

старинные, но хорошо отреставрированные тре�

хэтажные здания, а по периферии — новострой�

ки. Но большинство новых домов создано с уче�

Первые ученики Будды.
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и определить позже, в лаборатории. До этого они

фигурировали в полевом дневнике как «брахма�

путрские сикилявки». Морфологический и гене�

тический анализ отмытых рыбок показал, что это

амурский чебачок (Pseudorasbora parva) [16]. Эта

небольшая рыбка в последние годы расселилась

далеко за пределы естественного ареала, включа�

ющего, кроме бассейна Амура, реки западного по�

бережья Японского моря и Японии, стала обычна

для многих стран Европы и Азии, а теперь вот по�

пала и в Тибет.

Стремительное экономическое развитие Ки�

тайской народной республики было бы немысли�

мо без развития инфраструктуры — строительст�

ва дорог, оросительных каналов, линий электро�

передач, вышек мобильной связи. Но такое строи�

тельство открывает путь на труднодоступное

прежде плато все новым видам растений и живот�

ных из других регионов. А ведь чужеродные виды

часто преобразуют экосистемы, вытесняют или

просто поедают исконных обитателей.

Кроме того, по мере роста уровня жизни лю�

дям требуется все больше ресурсов. В 1882 г. путе�

шественник Сарат Чандра Дас [17, c.182], подняв�

шийся на перевал Камба�ла, писал: «я любовался

грандиознейшим видом, который я когда�либо

встречал в Тибете. Передо мной открывалась до�

лина Цанъ�по, причем эта большая река текла по

глубокому ущелью у подножия покрытых лесом

гор». Нам тоже удалось полюбоваться этим заме�

чательным местом, но, как видно на фотографии,

лесов в этой части долины Цангпо уже не оста�

лось (их нет уже на фотографиях 1930�х годов).

Зато деревня у подножья перевала — это не «жал�

кие лачуги», как во времена С.Ч.Даса, а каменные

двухэтажные дома на одну семью, благодаря фла�

гам на крышах похожие на небольшие замки

(только флаги, конечно, красные).

Отметим, однако, что сейчас по всему Китаю

осуществляется обширная программа лесовосста�

новления, так что скоро, видимо, и горы над Цанг�

по снова покроются лесами. Кроме того, древние

обычаи до сих пор защищают часть экосистем от

истребления. Например, некоторые горы счита�

ются священными и осваиваются только в исклю�

чительных случаях. Крупные озера также священ�

ны, в них нельзя даже заходить. Конечно, для нас

было большим огорчением то, что не удалось уви�

деть эндемичных рыб из озер Намцо и Ямджо�

Юмцо — огромных, с неправдоподобно синим во�

дяным зеркалом в живописном обрамлении гор�

ных хребтов. С другой стороны, отрадно было,

что традиции, защищающие природу, соблюдают�

ся, и как бы нам ни хотелось познакомиться с ме�

стной ихтиофауной, мы не стали их нарушать.

Однако поездка к озеру Ямджо�Юмцо, распо�

ложенному на высоте около 4500 м над ур.м. меж�

ду высоченным перевалом Камба�ла и еще более

высокими Гималаями, и без лова рыбы оказалась

интересной. Ямджо�Юмцо — одно из четырех на�

иболее почитаемых озер Тибета, вокруг которых

паломники совершают кору — ритуальный обход.

Длина озера — 73 км, так что совершить кору за

отведенные нам пару часов вряд ли удалось бы

в любом случае, но вот побродить по его берегам

и посмотреть на живность, которая тут обитает,

времени было достаточно.

Медленно продвигаясь по берегу озера, тща�

тельно переворачиваем камни в поисках обитате�

лей этих мест, и под одним из них обнаруживаем

скорпиона. Причем, довольно крупного. Это для

нас полнейшая неожиданность. Найти скорпиона

во время полевых работ в пустынях Средней Азии

или в тропических лесах Индокитая — это сколь�

ко угодно, но никто не ожидал встретить его на

такой высоте. Из статьи французского и синга�

пурского коллег узнаем, что скорпионы на Тибет�

ском плато встречаются, хотя обычно — на мень�

ших высотах [18].

Возможно, скорпионы продвигаются высоко

в горы из�за особенности климата, отмеченной

еще Пржевальским, — на Тибетском плато значи�

тельно теплее, чем на отдельно стоящих горах та�

кой же высоты. Не случайно в Тибете существует

самое высокогорное в мире земледелие (здесь

возделывают в основном ячмень).

Необычные воробьи и удивительные 
синицы
Самым благодатным объектом для исследований

на «крыше мира» оказались птицы. За неделю пре�

бывания в Тибете и Цайдаме мы встретили более

60 видов пернатых. Многие из них оказались об�

щими с Россией, особенно ее южными горными

регионами — Кавказом, Алтаем, Саянами. Степные

пространства населяли разнообразные жаворонки
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породы — тибетский терьер. Эти некрупные до�

машние питомцы на самом деле очень серьезны

и строги, тибетцы относятся к ним с любовью,

держат в домах, поручают им своих детей. Во вре�

мя поездок в горы мы видели на пастбищах яков,

украшенных яркими ленточками — кто�то очень

любит этих мохнатых великанов. Иногда яков да�

же не гонят на пастбище, а везут туда поодиночке

в маленьких грузовичках. Но без мясной пищи

прожить в холодных горах невозможно, и пельме�

ни с начинкой из мяса яка (их называют «мо�

мо») — традиционное блюдо в Тибете.

Тибетцы не только очень любят, но и хорошо

знают животных, успешно их разводят и умеют

правильно скрещивать. Кроме мулов, мы не раз

встречали в Тибете гибрида яка и домашней коро�

вы (в северном Тибете, как и в Монголии, его на�

зывают хайнык). В прежние времена этот могучий

зверь шел впереди каравана, пробивая дорогу че�

рез снега. В некоторых научных изданиях можно

прочесть, что хайнык не плодовит, однако тибет�

цы умудряются получать потомство и от него.

Правда, в третьем поколении гибридов уже появ�

ляются уродливые особи, поэтому дальше второго

поколения гибридизацию обычно не ведут.

Брахмапутрская сикилявка и другие

К сожалению, любовь к животным не всегда ока�

зывается благом для уникальных экосистем.

В праздничные дни тибетцы выпускают в реки

и озера рыбок. Для этой цели в магазины специ�

ально завозят рыб из других районов Китая [14].

Так в уникальные водоемы Тибетского плато по�

падают новые виды, в том числе те, которые ак�

тивно размножаются и сильно изменяют сложив�

шиеся сообщества [15].

С таким вселенцем мы столкнулись, когда для

ихтиологических наблюдений отправились на юг

от Лхасы, в долину реки Цангпо (в старых работах

иногда пишут «Цанъ�по»). К югу от Гималаев эта

великая река имеет знакомое с детства назва�

ние — Брахмапутра. Но здесь, в Тибете, она на�

помнила нам скорее Иртыш или Обь в верхнем те�

чении — широкие плесы, мелкие бурные перека�

ты, намывные песчаные косы и острова, по�осен�

нему золотящиеся рощи по берегам.

В луже, образовавшейся при подаче воды на

поля через небольшой оросительный канал, свя�

занный с Цангпо, мы обнаружили двух мелких не�

взрачных рыбок, которых решили отмыть от ила
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Вид на долину Цангпо с перевала Камба'ла.

Высокогорный скорпион.
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робей (P.ruficollis) и воробей Та�

чановского (P.taczanowskii) —

встретились нам только в окре�

стностях крупного поселения

черногубой пищухи (Ochotona
curzoniae). Зверьки облюбовали

луговую пойму ручья и «выстриг�

ли» здесь траву до состояния

изумрудного газона, но не ров�

ного, а с кочками, черными

«дырками» нор, торчащими там

и тут камнями. Земляные воро�

бьи обоих видов сидели у входов

в норы вперемежку с пищухами,

перелетали поодиночке и стай�

ками, дрались друг с другом, ме�

лодично пересвистывались со

зверьками�соседями. Весь анту�

раж напоминал фантастический

«сад камней».

Но, пожалуй, самого удиви�

тельного представителя перна�

тых нам удалось увидеть в пред�

горьях хребта Тангла�Шань,

когда мы на полчаса останови�

лись у палаток скотоводов�ко�

чевников. Между камней и вой�

лочных стен прыгали три невз�

рачные птички размером с во�

робья с пушистым буровато�

дымчатым оперением и несо�

размерно длинным, чуть загну�

тым клювом. Птички копались

в кучах мусора, изредка взлета�

ли на деревянные столбики,

к которым крепились оттяжки

палаток, чтобы прочирикать

простенькую песенку.

Это оказались тибетские ложносойки (Pseudo�
podoces humilis). Еще недавно их считали самыми

маленькими представителями семейства врановых

и сближали с пустынными земляными сойками ро�

да Podoces. Один из видов этого рода — эндемик

Средней Азии, саксаульная сойка (P.panderi), —

был описан Г.И.Фишером, первым директором Зоо�

логического музея МГУ, в 1821 г. и впоследствии

хорошо изучен советскими орнитологами. Однако

генетические исследования однозначно доказали,

что тибетская ложносойка должна относиться к се�

мейству синиц [19]! Сначала подозревали ошибку,

но более пристальное изучение морфологии

и биологии вида, а также особенностей локомо�

ции, показало, что генетики правы, сходство этой

птички с пустынными сойками — чисто внешнее,

и вызвано не общностью происхождения, а неко�

торым сходством условий обитания.

Тибетская ложносойка ведет себя как синица,

строит похожие гнезда в укрытиях и даже по зем�

ле прыгает, а не бегает, как представители врано�

вых — пустынные сойки. И во всем этом мы убеди�

лись воочию, понаблюдав за птичками. Впору пе�

реименовывать эту малышку из ложносойки

в земляную синицу! Встреча с замечательным эн�

демиком Тибета и Западного Китая стала для нас

настоящим подарком.

Домой, по звериному следу
Огорчение от неизбежного расставания с Тибетом

было глубоким и всесторонним. Хотелось выско�

чить из поезда и бежать к рекам с удивительно го�

лубой водой — ведь до сих пор никому точно неиз�

вестно, кто в них живет, описания ихтиофауны

этих мест очень скудны, а порой и противоречивы.

Мечтали поставить фотоловушку на высоченном

перевале, где проходят тропы многих зверей.

И, конечно, хотелось подольше побыть среди

людей, которые живут так далеко от нас, но едят

пельмени и ходят в одежде, называемой «чуба»,

и шапке, удивительно похожей на треух. Кочевые

тибетцы используют не юрту, как другие кочевни�
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(Calandrella, Alauda) и коньки

(Anthus). На скалах можно было

наблюдать альпийских галок

(Pyrrhocorax graculus), клушиц

(P.pyrrhocorax), каменок (Oenan�
the), горихвосток (Phoenicurus),

овсянок (Emberiza). К водоемам

тяготели разные виды и подвиды

трясогузок (Motacilla), огари (Ta�
dorna ferruginea), чайки (Larus)

и крачки (Sterna), бакланы (Pha�
lacrocorax carbo). Некоторых из

встреченных пернатых, несо�

мненно, следовало считать на�

шими «земляками» — ведь в кон�

це сентября через Тибетское на�

горье пролетает немало мигран�

тов из Сибири. В долине Цангпо

мы отметили и немногочислен�

ных «южан», расселившихся из

лесных субтропических предго�

рий Гималаев — мышиную кус�

тарницу (Garrulax henrici), гима�

лайскую зеленушку (Chloris spi�
noides) и пеночку Тикелла (Phyl�
loscopus affinis).

Однако наибольший интерес

для нас представляли тибетские

эндемики. Тибетское плато —

центр разнообразия группы зем�

ляных и снежных воробьев (ро�

ды Pyrgilauda и Montifringilla).

В отличие от «настоящих» воро�

бьев рода Passer, эти птички не

тяготеют к поселкам, городам и

древесным насаждениям, а оби�

тают в горно�степных ландшаф�

тах. Образом жизни они скорее

напоминают жаворонков, много

и хорошо летают, совершая про�

тяженные кочевки во внегнездо�

вой период, а гнездятся под кам�

нями, в трещинах скал, норах

грызунов и пищух. Правда, зем�

ляной воробей Бланфорда (Pyr�
gilauda blanfordi) все же не упус�

кает возможности поживиться

крошками, оставшимися от ту�

ристов. Стайки этих маленьких

симпатичных птичек, снующих

по земле как мыши, мы наблюда�

ли и фотографировали на двух

смотровых площадках, откуда

открывается вид на озера Нам�

тсо и Ямджо�Юмцо. Немного

выше, на скалах держались вы�

водки более осторожных снеж�

ных воробьев Адамса (Montifrin�
gilla adamsi). Представители еще

двух видов — красношейный во�

Воробей Бланфорда.

Черногубая пищуха.

Тибетская ложносойка.
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ки Азии, а большие палатки; «сии палатки четверо�

угольны, имеют вид избы русской», — писал Н.Я.Би�

чурин в комментариях к «Описанию Тибета».

Однако утешало, что Россию и Тибет, связыва�

ют, оказывается, не только следы великих путеше�

ственников, но и звериные тропы, некоторым из

них многие тысячи лет. И мы очень надеемся, что

современные молекулярно�генетические методы

позволят нам увидеть древние цепочки звериных

следов в цепях ДНК.

К тому же за время короткого, но очень насы�

щенного путешествия, в каждом из нас крепла

идея о том, как здорово было бы скооперировать�

ся с китайскими коллегами и организовать полно�

ценную комплексную экспедицию в эти края. По�

ставить палаточный лагерь подальше от населен�

ных пунктов и пожить пару месяцев между горами

и каким�нибудь озером, наблюдая за животными,

птицами, рыбами, насекомыми, изучая растения.

У нас нет ни малейших сомнений, что на этом пу�

ти любого исследователя ждет масса открытий.

Мы настолько увлеклись этой идеей, что уже

стали прикидывать маршрут будущей экспедиции,

процесс его согласования с китайской стороной,

источники финансирования, набор необходимо�

го оборудования… Да, это сейчас только мечта.

Но ведь точно также каждый из нас еще совсем

недавно мечтал попасть в Лхасу и не верил, что

это возможно. Так что, кто знает…

Это краткое, но очень насыщенное путешест�

вие в Тибет многое изменило в нашем зоологиче�

ском и просто человеческом сознании. Вспоми�

ная те осенние дни в окрестностях Лхасы, мы все�

гда будем надеяться вновь вернуться в это удиви�

тельное место. Наша поездка ни за что не состоя�

лась бы без всесторонней поддержки академика

Ю.Ю.Дгебуадзе, профессора Сун Ю�Хуа и доктора

Фанг Юна. Мы очень благодарны им!
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