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Александр Сергеевич Корякин (1954–2014) 

Н.А.Горяшко 

Наталия Александровна Горяшко. Кандалакшский государственный природный заповедник, 

Кандалакша, Россия. E-mail: alexandragor4@yandex.ru 

Поступила в редакцию 2 апреля 2014 

19 января 2014 года в городе Кандалакше скоропостижно скончался 

Александр Сергеевич Корякин – орнитолог, выпускник кафедры зоо-

логии позвоночных Ленинградского университета, посвятивший всю 

свою жизнь Кандалакшскому заповеднику. Он начал работу старшим 

лаборантом и закончил заместителем директора по научной работе. 

 

 

Александр Сергеевич Корякин (21 августа 1954, Никель – 19 января 2014, Кандалакша).  
Снимок сделан в июне 2006 года на Оленьем архипелаге в Кандалакшском заливе.  

С цветком шведского дёрена Chamaepericlymenum suecicum. 

 

Александр Сергеевич прошёл чистый и ясный путь. Вся его жизнь 

была связана с Севером и биологией. Он родился 21 августа 1954 года 

в городе Никель Мурманской области, там же учился в школе. В 1969 

году в областных газетах Северо-Запада было дано объявление о про-
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ведении конкурсных экзаменов в специализированную физико-мате-

матическую школу-интернат № 45 при Ленинградском университете*. 

Саша успешно сдал экзамены, уехал в Ленинград и два последних 

школьных года учился в химико-биологическом классе ФМШ. 

 

 

Саша Корякин в 10-м классе. 1971 год. 

 

Преподавание всех школьных предметов в ФМШ № 45 при ЛГУ ве-

лось на высочайшем уровне. После окончания этой школы в 1971 году 

Александр сразу и легко поступил на биолого-почвенный факультет 

Ленинградского университета. Он вспоминал: «Оказалось, что на пер-

вом курсе университета, на биофаке, нам делать вообще уже нечего. 

Всё, что там говорилось, мы и так уже знали, и достаточно прилично». 

В годы учёбы в этой замечательной школе и произошло событие, 

оказавшее огромное влияние на дальнейшую Сашину жизнь: он впер-

вые попал в Кандалакшский заповедник. После 9 класса, в 1970 году, 

он принял участие в знаменитой экспедиции Евгения Александровича 

Нинбурга. Создатель первой в СССР юннатской Лаборатории эколо-

гии морского бентоса (ЛЭМБ) Е.А.Нинбург в 1968-1976 годах работал в 

ФМШ № 45. С 1964 по 2006 год он ежегодно организовывал и прово-

                                       
* 23 августа 1963 года постановлением Совета министров СССР были организованы специали-

зированные физико-математические школы-интернаты при Московском, Новосибирском, Ленинград-

ском и Киевском университетах для школьников, проявивших способности в области математики, 

физики, химии, биологии и склонность к исследовательской деятельности. Эти уникальные учебные 

заведения созданы по инициативе ведущих учёных страны, академиков М.А.Лаврентьева, А.Н.Кол-

могорова, А.Д.Александрова. ФМШ №45 при ЛГУ была открыта 16 октября 1963 года, выездные 

экзамены для талантливых детей из глубинки велись по всему Северо-Западу России. 
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дил юннатские научно-исследовательские экспедиции на Белое море. 

Знакомство с работой в Кандалакшском заповеднике произвело на 

Сашу неизгладимое впечатление. Такая жизнь сразу пришлась ему по 

душе. В воспоминаниях об этой экспедиции* он писал: «Самое главное, 

что я получил от Евгения Александровича, это внутреннее понимание, 

что нужно жить, а не страдать. Что бы ни происходило, нужно зани-

маться тем делом, которое нравится. Евгений Александрович, конечно, 

это не формулировал. Да и зачем это формулировать? Он просто так 

жил. В экспедиции все так жили. Там ни одного ноющего бездельника 

не было». Именно так и прожил свою жизнь АСК. 

АСК – так Александр Сергеевич Корякин подписывался в своих 

письмах. Эту аббревиатуру, ставшую привычной и родной для всех,  

кто знал его, мы и будем дальше использовать в тексте. 

 

 

Саша Корякин – студент биофака  
Ленинградского университета. 

 

На биофаке Ленинградского университета АСК специализировался 

на кафедре зоологии позвоночных, которой заведовал тогда замеча-

тельный орнитолог Алексей Сергеевич Мальчевский. В студенческие 

годы научным руководителем АСК была Нина Прохоровна Овчинни-

кова. Она вела свои исследования в «Лесу на Ворскле» – университет-

ском учлесхозе, а позднее – заповеднике. Под её руководством АСК 

                                       
* Горяшко А., Хайтов В. (ред.) 2008.. С любовью, Нинбург: Сборник воспоминаний о Е.А. Нин-

бурге. СПб, Изд-во "Петроградский и К". 
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изучал гнездовую жизнь серых цапель Ardea cinerea, колония которых 

существовала тогда в заповедной дубраве. Собранный материал лёг в 

основу дипломной работы, которую АСК успешно защитил в 1976 году*. 

 

 

Александр Корякин в студенческие годы. 

 

После окончания Ленинградского университета АСК был распре-

делён в Кандалакшский заповедник и до последнего дня жизни оста-

вался верным своему единственному месту работы. Менялись должно-

сти: 1976-1987 годы – старший лаборант, 1987-1990 – младший науч-

ный сотрудник, 1990-1992 – старший научный сотрудник, 1992-1996 – 

ведущий научный сотрудник, с 1996 года – заместитель директора за-

поведника по научной работе. Менялись районы работы: остров Вели-

кий, остров Тарасиха, Лувеньгский архипелаг, Олений архипелаг.  

Менялись приоритеты в научных интересах: от изучения поведенче-

ских механизмов адаптации птиц к антропогенному фактору (на эту 

тему АСК защитил кандидатскую диссертацию в 1986 году†) к осмыс-

лению целостной картины биологических процессов в Беломорском ре-

гионе. Кандалакшский заповедник неизменно оставался главным де-

                                       
* Корякин А.С. 1975. К экологии серой цапли учлесхоза «Лес на Ворскле». Курсовая работа. Л. 

Корякин А.С. 1976. Материалы по биологии серой цапли (Ardea cinerea L.) учлесхоза «Лес на 

Ворскле». Дипломная работа. Л. 
† Корякин А.С. 1986. К биологии обыкновенной гаги в Кандалакшском заливе Белого моря (осо-

бенности воспроизводства и антропогенное влияние на выживаемость потомства). Дис. … канд. 

биол. наук. Л.: 1-259. 
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лом жизни АСК, а сам он всегда был неотъемлемой частью жизни за-

поведника. Научное наследие АСК составляет около 150 публикаций, 

подавляющее большинство их посвящено природе заповедника и Бе-

ломорья. Дважды он был удостоен почётных грамот за многолетнюю и 

добросовестную работу: от Государственного комитета Российской Фе-

дерации по охране окружающей среды (1997) и от заповедника (2001). 

 

 

Александр Сергеевич Корякин со своей женой Еленой Васильевной Шутовой, энтомологом  
и орнитологом заповедника. Кандалакша, Крестовая гора, 16 сентября 2006 года. 

 

Основной специальностью АСК была орнитология, приоритетным 

направлением – экология и поведение морских птиц. Среди множе-

ства видов морских птиц первым объектом для разносторонних иссле-

дований стала обыкновенная гага Somateria mollissima. АСК просле-

дил и описал рост и развитие птенцов гаги и их гибель в результате 

хищничества серебристых чаек Larus argentatus, дал оценку антропо-

генного воздействия на популяцию. Исследовал поведение птенцов и 

взрослых гаг в период вождения выводков, возрастные изменения в 

поведении птиц, причины распадения выводков и взаимосвязь этих 

аспектов с успехом размножения. Кроме того он вместе с коллегами 

проводил наблюдения за осенней миграцией воробьиных птиц, изучал 

особенности гнездования некоторых видов чайковых, пространствен-

ное распределение гнездящихся птиц по территории Кандалакшского 

заповедника и состояние их гнездовий. 
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Обыкновенная гага Somateria mollissima – один из объектов исследований А.С.Корякина. 

 

Подходы и методы, сама постановка вопросов в исследованиях у  

АСК всегда были нестандартными, чем вызывали бездну уважения у 

младших коллег – студентов и юннатов, которых в заповеднике всегда 

было много. Черты талантливого организатора и педагога у АСК рас-

крылись уже в первые годы работы. Тогда АСК занимал в заповеднике 

должность старшего лаборанта и одновременно учился в заочной  

аспирантуре в Ленинградском университете. Его научным руководи-

телем был профессор А.С.Мальчевский, а объектом исследований – 

обыкновенная гага в Кандалакшском заливе. 

Каждый год на остров Великий (а позднее – в Лувеньгу и Канда-

лакшу) приезжали студенты из самых разных ВУЗов страны, и для  

многих из них АСК становился полевым руководителем их курсовых и 

дипломных работ. Обязательной частью такого полевого руководства 

были еженедельные беседы с каждым студентом, обсуждение резуль-
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татов наблюдений, обмен идеями, постановка новых вопросов и планов 

исследований на ближайшее и отдалённое будущее. Научным руково-

дителем АСК был знающим и авторитетным, при этом строгим и тре-

бовательным. Строгость и аккуратность в работе с полевыми материа-

лами, их обязательное осмысление и вдумчивый анализ с обязатель-

ным включением творчества – вот те черты, которые АСК прививал  

своим студентам. За долгие годы его работы в Кандалакшском запо-

веднике выросло не одно поколение орнитологов, которые гордятся  

тем, что были учениками Александра Сергеевича Корякина. 

 

   

А.С.Корякин. Остров Великий, Купчининский кордон, 1981 год. 

 

Важный вклад внёс АСК и в анализ, организацию и обобщение 

информации по своей специальности. Совместно с Д.В.Соловьёвой он 

подготовил библиографический указатель «Гаги СССР и России»*, где 

собрана библиография за период, прошедший после выхода предыду-

щей «гагачьей» библиографии (1979 год), а также обобщил результаты 

мониторинга морских птиц в Кандалакшском заливе Белого моря с  

1967 по 2010 годы†. 

Однако деятельность АСК далеко выходила за рамки работы орни-

толога заповедника. Он был научным редактором и автором ряда  

очерков Красной книги Мурманской области, изданной в 2003 году‡. В 

последние годы он вёл огромную работу над подготовкой нового изда-

                                       
* Корякин А.С., Соловьева Д.В. 2002. Гаги СССР и России: библиографический указатель (1977-

2000) // Тр. Кандалакшского заповедника 10: 1-149. 
† Корякин А.С. 2012. Мониторинг морских птиц в Кандалакшском заливе Белого моря (1967-

2010 гг.) // Зоол. журн. 91, 7: 800-808. 
‡ Красная книга Мурманской области. 2003. Мурманск. 
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ния Красной книгой Мурманской области в качестве ответственного 

редактора раздела «Птицы». Прекрасно зная ситуацию с редкими ви-

дами Беломорья, АСК понимал значение Красной книги не только как 

научного, но и как юридического и просветительского документа и го-

товил новое издание именно в этом ключе. 

 

 

Юннаты помогают кольцевать птенцов серебристой чайки Larus argentatus. 
Кандалакшский заповедник, острова Оленьего архипелага, июнь 2009 года.  

 

Большое участие принимал АСК в становлении и развитии фено-

логических проектов, как отечественных, таких как «Сезонная жизнь 

природы Кольского Севера», так и международных – в частности, дет-

ского школьного российско-норвежского проекта «Фенология Северного 

Калотта» и последовавшего вслед за ним научного PhenoClim. По фе-

нологии Северного Калотта под руководством АСК разработана бро-

шюра и методическое пособие, по которым школьники работают и в 

настоящее время*. Благодаря этому проекту, кандалакшские школь-

ники и учителя побывали в разных местах Мурманской области, в за-

поведнике Пасвик и в Норвегии, а норвежские дети с учителями по-

бывали в Мурманской области. АСК принимал активное участие в 

проектах создания новых ООПТ Мурманской области, в том числе губы 

Вороньей как памятника природы регионального значения 

                                       
* Корякин А.С., Л.Флё. 2003. Фенология Северного Калотта. Кандалакша-Сванховд: 1-43. 
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Е.А.Нинбург у своего бывшего юнната А.С.Корякина после окончания очередной  
беломорской экспедиции накануне отъезда в Санкт-Петербург. Кандалакша, 1996 год. 

 

 

А.С.Корякин (справа) с директором Беломорской биологической станции  
Зоологического института АН РАН В.Я.Бергером. Картеш, 18 июля 2007 года. 

 

25 лет назад, в 1989 году, была создана двусторонняя экспертная 

группа, составлявшая ключевой элемент нового Соглашения по при-

родоохранной кооперации между Россией и Норвегией. Кандалакш-
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ский заповедник играл важную роль в сотрудничестве стран по мор-

ским птицам. АСК участвовал в этой работе почти с самого начала и 

играл большую роль в формировании общих представлений о динами-

ке приграничных популяций этих птиц. Он продолжал участвовать в 

работе двусторонней сети специалистов по морским птицам до своих 

последних дней. С русской стороны он был ведущим специалистом, и 

его уход – огромная утрата для всего научного коллектива. 

 

 

Отъезд с конференции, посвящённой 50-летию Беломорской биостанции ЗИН РАН.  
Слева направо: Е.Мархасёва (одноклассница АСК), Ю.Подлипаева (однокурсница АСК),  

Е.Шутова (жена АСК), А.Корякин. Картеш, 22 июля 2007года. 

 

Будучи орнитологом, АСК хорошо ориентировался и в других обла-

стях биологии, что не часто можно встретить в современном «мире уз-

ких специалистов». Он следил за биологическими публикациями, вёл 

собственные наблюдения за жизнью не только птиц, но и растений, 

зверей, самых разных беспозвоночных животных. В списке его работ 

мы находим статьи на такие неожиданные темы, как следование чаек 

за поездами*, домашние животные в Кандалакше†, «ведьмины мётлы» 

                                       
* Корякин А.С. 2012. Следование чаек за поездами // Рус. орнитол. журн. 21 (740): 650-651. 
† Корякин А.С., Клементьевская Е.А., Толмачева Е.Л. 2010. Домашние животные в Кандалакше 

// Сб. докл. научной конференции: Экологические проблемы северных регионов, 4-8 октября 2010 г. 

Апатиты: 149-151. 
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Любимая миниатюрная сосна АСК, получившая название «бонсай». Во время учётов птиц  
под ней каждый год совершалось ритуальное фотографирование. Слева направо: Н.А.Горяшко  

(больше известна под псевдонимом Александра Горяшко), волонтёры Светлана и Игорь Кокоревы, 
А.С.Корякин. Оленьи острова, остров Долгая луда. 21 июня 2010 года. 

 

на берёзах*; и др. Живой интерес к работам в смежных областях науки, 

в других организациях и странах,умение находить, анализировать, си-

стематизировать и творчески перерабатывать информацию, генериро-

вать оригинальные идеи и нестандартные подходы – эти качества 

АСК отмечали все коллеги, видевшие в нём уходящий в прошлое до-

стойный пример классической академической образованности и широ-

кого кругозора. 

Одним из последних значимых увлечений АСК была ботаника. В 

2000-х годах его заинтересовал ряд вопросов, касающихся фиторазно-

образия беломорских островов, интродукции растений за Полярный  

круг и современных тенденций развития урбанофлор. АСК начал ра-

боту в заповеднике по составлению картотеки случайных регистраций 

видов сосудистых растений и их фенологических фаз, благодаря чему 

удалось обнаружить новые виды для ряда участков заповедника и от-

метить новые тенденции опосредованной антропогенной трансформа-

ции островных флор заповедника. 

                                       
* Корякин А.С. 2011. «Ведьмины мётлы» на берёзах // Ботанические сады и устойчивое разви-

тие северных регионов: Материалы докладов Всероссийской научной конференции с международ-

ным участием, посвящённой 80-летнему юбилею ПАБСИ КНЦ РАН, Апатиты-Кировск, 25-28 

августа 2011 г. Апатиты: 104-106. 
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Дёрен шведский Chamaepericlymenum suecicum. «Где у дёрена цветок?» – любил спрашивать АСК у новичков. 

 

 

АСК фотографирует примулу норвежскую Primula finmarchica. Олений архипелаг, июнь 2008года. 

 

Оригинальный научный подход АСК применял и при занятии са-

доводством у себя во дворе – хобби, которому в последние годы он от-

давал всё свободное время. Все растения, высаженные на участке, за-

носились в дневник, где АСК вёл ежегодные наблюдения. В своём лю-

бимом «садике» он собрал интересную коллекцию растений, которые 

привозили ему отовсюду. Здесь можно встретить растения из Средней 

полосы России, Дальнего Востока, Кавказа, северной Норвегии, Сиби-

ри, из различных ботанических садов и частных собраний. В его бота-

ническом садике росло более 80 видов деревьев и кустарников и по-

рядка 200 видов травянистых растений. Всех гостей АСК приглашал 

на экскурсию по садику, показывал своих любимцев: коллекцию раз-
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нообразных ив, посадки мхов и лишайников, белый иван-чай, который 

с подачи АСК начал расходиться по участкам как декоративное расте-

ние. Живо интересовался тем, что и как выращивают другие. В одной 

из последних своих работ АСК обсуждает проблемы «стихийной интро-

дукции новых видов» на «малых сотках» частников Кольского Севера 

по материалам анкетирования владельцев земельных участков в Кан-

далакшском районе Мурманской области. 

 

 

А.С.Корякин в своём ботаническом садике. Кандалакша, август 2006 года. 

 

Разносторонний научный подход к исследованию природы Севера 

был весьма характерен для АСК, и от своих коллег он требовал того 

же. Вероятно, благодаря этим качествам, занимая должность замести-

теля по научной работе в заповеднике, АСК постепенно стал инфор-

мационным центром, аккумулирующим достижения многих исследо-

вателей и учреждений, которые касались как территории заповедни-

ка, так и Кандалакшского залива в целом. Собрав воедино эту инфор-

мацию и осмыслив её, АСК щедро делился ею с коллегами и вдохнов-

лял их на новые исследовательские проекты: выдвигал новые идеи, 

формулировал новые задачи. Во многих проектах он оказывался кон-

солидирующим звеном. Сборники, коллективные издания, материалы, 

издаваемые заповедником, АСК обязательно тщательно редактировал, 

обдумывал, ни один текст не «выпускал в свет» без просмотра. 

За годы работы АСК в качестве заместителя по научной работе в 

заповеднике было налажено постоянное и плодотворное сотрудниче-
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ство с двумя десятками научных организаций, среди которых заповед-

ники и научные институты Мурманской области и Карелии, Москов-

ский, Санкт-Петербургский и другие университеты, зарубежные науч-

ные центры. Постоянно велась взаимно обогащающая работа со сто-

ронними специалистами, студентами и группами школьников. 

 

 

А.С.Корякин кольцует птенца гаги Somateria mollissima.  
Олений архипелаг, 17 июня 2007 года. 

 

Проработав огромный массив литературы по Кандалакшскому за-

поведнику, АСК чётко видел и выделял «белые пятна» в его работе и 

способствовал направлению исследований коллег на заполнение «ин-

формационных лакун». Это касалось не только заповедника, но и кол-

лег из партнёрских организаций, чьи исследования он направлял в 

русло, интересное заповеднику, а также подсказывал задачи, важные 

для всего Беломорского региона. 

Умение АСК выявить наиболее актуальные направления исследо-

ваний и проблемные вопросы; умение видеть частное исследование в 

контексте и работ смежных организаций, и в географическом, и в ис-

торическом контексте; поддержка, которую он оказывал новым, акту-

альным для заповедника и региона исследовательским проектам и 

публикациям – всё это делало АСК не официальным, но совершенно 

необходимым для коллег координатором биологических научных ис-

следований в Беломорье. Как заместитель директора заповедника по 

научным исследованиям, по отношению к своим подчинённым АСК  
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был мягким, однако непреклонным в части сроков и информативности 

отчётов, для коллег из других организаций – заинтересованным парт-

нёром. Благодаря его представительству Кандалакшский заповедник 

неизменно сохранял высокий авторитет. 
 

 

Е.В.Шутова и А.С.Корякин около здания Кандалакшского заповедника. 2 января 2008 года. 

 

Одним их приоритетных направлений своей работы АСК видел  

сбор, систематизацию и хранение всей огромной информации, когда-

либо собранной на территории заповедника. Он стал идеологом пре-

вращения Летописи природы Кандалакшского заповедника в полно-

ценную базу данных, которая служила и ещё многие годы будет слу-

жить незаменимым подспорьем в работе сотен исследователей. 

Память о Александре Сергеевиче Корякине будет жить в его рабо-

тах, учениках и коллегах. 

Написано от имени коллег, учеников и друзей А.С.Корякина при участии Е.Д.Крас-

новой, А.В.Кондратьева, М.Н.Кожина, Н.В.Поликарповой, О.А.Макаровой, В.М.Хайтова, 

М.В.Гаврило 
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Галка Corvus monedula является типичной гнездящейся птицей 

скальных обнажений, глинистых, лёссовых и конгломератовых обры-

вов как в равнинной, так и в горной частях Казахстана на высотах до 

2000 м над уровнем моря. В ряде мест, особенно в южных и западных 

регионах, известны случаи группового гнездования в глинобитных по-

стройках – мечетях, мазарах и зимовках-кстау, на мусульманских клад-

бищах, в карнизах и на чердаках 1-3-этажных домов в населённых 

пунктах, в водонапорных башнях, в дуплистых деревьях в старых то-

полевых, ивовых и карагачёвых рощах, заброшенных садах и придо-

рожных лесополосах, иногда в сорочьих и грачиных гнёздах (Заруд-

ный 1888; Сушкин 1908; Бостанжогло 1911; Дубровский 1960; Гаврин 

1974; Рябов 1982; Березовиков 1990; Березовиков, Воробьёв, 2001; Бе-

резовиков, Самусев 2003; Березовиков и др. 2000, 2007). 

В ходе реализации программы создания Единой энергетической 

системы СССР в 1970-1980-е годах в Казахстане были построены каче-

ственно новые воздушные высоковольтные линии электропередачи  

(ВЛЭП), связавшие огромные территории бывшего Советского Союза в 

уникальную энергосистему. Эти электролинии подразделяются на ма-

гистральные напряжением 220 и 330 кВ, предназначенные для пере-

дачи энергии от электростанции и пунктов связи энергосистемы, и рас-

пределительные напряжением 35,110 и 150 кВ для снабжения энерги-

ей населённых пунктов и промышленных предприятий. Наибольшее 

распространение получили воздушные линии напряжением 110 кВ с 

железобетонными цилиндрическими полыми опорами высотой 23 м, 

имеющими в предвершинной части на высоте 18 м поперечные метал-

лические траверсы, к концам которых укреплены изоляторы гирлян-

дового типа, на которые, в свою очередь, крепятся провода. Одной из 

особенностей этих опор является наличие пустотелого и открытого  

сверху торца. Устанавливаются эти опоры в зависимости от особенно-

стей рельефа и силы ветров в среднем через 200 м. 
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Появление на обширных просторах Казахстана электролиний по-

добного типа сыграло немалое значение в жизни целого ряда птиц. 

Этому способствовало наличие в полуметре ниже вершины проходя-

щего насквозь болта, поддерживающего траверсу. Галки натаскивают 

сверху него веточный материал, устраивая на глубине 20-30 см плот-

ное основание гнезда, утепляемого сверху шерстью и другим материа-

лом. В результате образуется хорошо защищённая и утеплённая гнез-

довая камера. 

Уже в 1977-1980 годах во многих местах Восточно-Казахстанской 

области начал наблюдаться процесс перехода галок к гнездованию в 

пустотелых торцах бетонных опор ВЛЭП-110 кВ, в течение последую-

щих нескольких лет охвативший обширные территории от предгорий 

Алтая и Калбы до Тарбагатая, включая Зайсанскую котловину (Бере-

зовиков 1995; Шершнёв, Березовиков 2013). В начале 1980-х годов это 

явление получило широкое распространение практически по всей тер-

ритории Казахстана, где проходили линии этого типа. 

Причём это совершенно новое явление в гнездовой экологии галок 

было довольно дружным и по своей масштабности сравнимо с быстрым 

освоением сороками Pica pica культурного ландшафта и началом их 

гнездования в городах и посёлках, которое пришлось примерно на эти 

же сроки. Процесс перехода большинства галок на ЛЭП завершился в 

основном в 1985-1990 годах. При этом галки покинули свои излюблен-

ные гнездовья в скалах. В 1985-1990 годах прекратилось их гнездова-

ние в береговых утёсах Иртыша в междуречье Бухтармы, Ульбы и Убы, 

а также по всей казахстанской части Алтая и в Калбинском нагорье. 

Во время обследования в 2000-2005 годах Северного Тянь-Шаня, Джун-

гарского Алатау, Тарбагатая, Манрака и Саура мной не было встрече-

но ни одной пары галок в скалах, даже в тех местах, где они традици-

онно из года в год жили большими колониями. Подобная же картина 

наблюдалась в 1989-1991 годах в Актюбинской и Западно-Казахстан-

ской областях, а в последующие годы наблюдалось при посещениях 

центральных и северных регионов республики. Во многих местностях 

галки стали селиться на подобных ВЛЭП по окраинам посёлков, горо-

дов и промышленных предприятий, где прежде встречались только на 

пролёте. По этим же ВЛЭП они стали проникать и внутрь городов. По-

добное наблюдалось  в южной части города Алма-Аты в 1989-2002 го-

дах (Березовиков, Карпов 1999, 2005). При этом местами отмечаются 

факты перехода галок на гнездование с опор ЛЭП в городские здания. 

Так, на западной окраине Усть-Каменогорска первые факты поселения 

галок в установленных столбах ВЛЭП наблюдались весной 1979 года 

на пустырях около зданий строительно-дорожного института в устье 

Ульбы (приток Иртыша). В левобережной части города 3-4 апреля 

2013 на территории «Казселезащиты» у Мелькомбината Ф.И.Шершнёв 
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(устн. сообщ.) наблюдал пару галок, строившую гнездо на крыше одно-

этажного склада внутри колпака вентиляции на решётке над нерабо-

тающим электромотором; 18 апреля птицы насиживали кладку. 

С середины 1990-х годов в связи с ликвидацией в Казахстане сов-

хозов и колхозов оказались брошенными и разрушенными большин-

ство крупных животноводческих комплексов. В некоторых из них не-

однократно отмечались случаи группового гнездования галок. Подоб-

ное явление наблюдалось и в ряде крупных промышленных посёлков 

и малых городов, в которых из-за отъезда населения появилось много 

брошенных и пришедших в запустение 2-5-этажных домов. Они также 

успешно заселялись галками все эти годы (Березовиков 2006). 

В настоящее время небольшие поселения галок ещё существуют в 

конструкциях железнодорожных мостов через реки и ущелья, в плоти-

нах ГЭС, на юге и юго-востоке республики галки продолжают местами 

селиться в норах глинистых обрывов вдоль трасс и по окраинам посёл-

ков, а также в колониях грачей Corvus frugilegus в придорожных лесо-

полосах и парках. В горных местностях галки достаточно быстро рас-

селились благодаря новым ВЛЭП в межгорные долины, при этом в 

ряде случаев проникая по опорам до вершин перевалов высотой 1500-

2000 м н.у.м. (Мраморный перевал на Южном Алтае, Абакумовский – 

в Джунгарском Алатау, Кегенский – в Северном Тянь-Шане). 

В первые же годы, когда галки стали поселяться на опорах ВЛЭП, 

я обратил внимание на сравнительно низкое число птенцов в их вы-

водках. Если у галок, живущих в скалах, число птенцов достигало 6-7 

штук, то на столбах выводки чаще всего состояли из 3-4 птенцов. Веро-

ятнее всего, это обусловлено ограниченной ёмкостью гнёзд в торцевой 

части столбов, не позволяющее увеличивать выводки до 6 птенцов. 

Таким образом, масштабный переход на новые и совершенные кон-

струкции опор ВЛЭП привёл к существенным изменениям в экологии 

галок, заключающийся в изменении исторически сложившегося гнез-

дового стереотипа. Галки практически повсеместно в основной своей 

массе перешли к гнездованию на опорах высоковольтных линий элек-

тропередачи. При этом колониальный тип поселений изменился на 

линейно-дисперсный, а закрытый тип гнёзд сменился на полуоткрытый 

в торцевой части пустотелых бетонных опор. Расселившись по цент -

ральным линиям и их ответвлениям, галки более широко освоили ра-

нее не занятые ими территории, что позволяет в период гнездования 

локализоваться в благоприятных и кормных местностях. Не исключе-

но, что в дальнейшем это обстоятельство будет способствовать дальней-

шему развитию синантропизации вида и переходу к гнездованию в со-

оружения человека в населённых пунктах. 

Конкурентов у галок, селящихся в торцевых пустотах опор100 кВ 

сравнительно мало. Среди них можно назвать европейского клинтуха 



Рус. орнитол. журн. 2014. Том 23. Экспресс-выпуск № 995 1359 
 

Columba oenas oenas (Linnaeus, 1758), который благодаря появлению 

ВЛЭП–100 кВ в 1990-е годы успешно расселился по Восточно-Казах-

станской области, включая степные предгорья Алтая. Вместе с тем, на 

юго-востоке республики, особенно в Илийской долине, стали отмечать-

ся факты поселения в торцах подобных опор бурых голубей Columba 

eversmanni, чем они стали компенсировать недостаток дуплистых де-

ревьев в тугаях. На металлических траверсах опор ВЛЭП участились 

случаи гнездования грачей, серых ворон Corvus cornix, пустынных во-

ронов C. ruficollis, сороки. В степной и пустынной зонах обычным яв-

лением стало устройство гнёзд на траверсах и в ажурных конструкциях 

различных типов ВЛЭП  курганником Buteo rufinus, степным орлом 

Aquila nipalensis, могильником A. heliaca, балобаном Falco cherrug и 

пустельгой F. tinnunculus. В последнем десятилетии стали поселяться 

на них и черноухие коршуны Milvus migrans lineatus J.E.Gray, 1831 

(Березовиков 2009). 
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На пути между городом Горно-Алтайск и посёлком Чемал, не доез-

жая деревни Эликманар, 5 апреля 2014 во время стоянки на реке Ка-

тунь мной наблюдалась и была сфотографирована одиночная белогла-

зая чернеть Aythya nyroca (см. рисунок). Птица, не обращая внимание 

на людей, находящихся на высоком берегу, плавала в заводи туристи-

ческой базы «Турсиб»  и в течении целого часа нашего пребывания у 

реки так никуда и не улетела. Судя по поведению, она, возможно, бы-

ла подранком. Другие утки на реке в этом районе не отмечались. 

 

 

Белоглазая чернеть Aythya nyroca на реке Катунь у села Эликманар. 5 апреля 2014. Фото автора. 
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В орнитологической литературе белоглазая чернеть для Катуни не 

указывается, известен лишь единственный, столетней давности, случай 

добычи этого нырка 21 апреля в нижнем течении Чулышмана близ  

Телецкого озера (Hesse 1913 – цит. по: Сушкин 1938). В других частях 

Горного Алтая белоглазая чернеть не регистрировалась (Равкин 1973; 

Кучин 1976; Ирисов, Ирисова 1984; Цыбулин 2009), поэтому эту встре-

чу можно расценивать как случайный залёт. 
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Второе издание. Первая публикация в 2008* 

Обыкновенный козодой Caprimulgus europaeus ранее в Мурманской 

области не отмечался. Наиболее северные регистрации в Карелии: то-

кующий самец 26 июля 1975 у деревни Лувозеро Муезерского района, 

64°30' с.ш. (Зимин и др. 1993); остатки погибшей птицы найдены 20 

июля 1977 на железнодорожной станции Чупа, 66°16' с.ш. (Бианки и 

др. 1993). В Финской Лапландии козодой регистрировался вплоть до 

68°40' с.ш. (Väisänen et al. 1998), но климатические условия там суще-

ственно мягче. 

Летом 2005 года на острове Великий (Кандалакшский заповедник), 

расположенном в Кандалакшском заливе Белого моря на 40 км север-

нее посёлка Чупа, трижды отмечены одиночные козодои: 7 и 23 июля 

и 2 августа. Птицы зарегистрированы в пределах 24-го квартала (66° 

37' с.ш.), где преобладают разреженные кустарничково-зеленомошные 

сосняки и ельники. В 2006 году в том же квартале одиночные козодои 

                                       
* Корякин A.C., Буров A.A., Тотонкин И.А., Гудкова M.A. 2008. Первая регистрация обыкновенного 

козодоя в Мурманской области // Орнитология 35: 108-109. 
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были встречены 6 и 10 июля (птица токовала) и 30 июля. Возможно, в 

оба года все наблюдения относятся к одной особи. В 2007 и 2008 годах 

козодой здесь не отмечен. 
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В.А.Валуев (2002), изучавший зимнюю орнитофауну лесостепной 

зоны Предуралья Башкирии в период с 1982 по 2002 год, перечисляет 

59 видов птиц, зимующих на этой территории. В 2002 году за прове-

дённый учёт зимней авифауны на трассах республики протяжённо-

стью 172 км им были зарегистрированы только обычные зимующие 

виды (Валуев 2003). Орлан-долгохвост Haliaeetus leucoryphus впервые 

зарегистрирован во второй половине ноября 2002 года, когда в горах 

уже лежал снег (Валуев 2004а). Моёвка Rissa tridactyla отмечена 24 

января в Уфе (Валуев 2006). Хотя беркут Aquila chrysaetos считается 

зимующим в пределах ареала видом, зимовка этого хищника в Баш-

кирии пока не доказана. Находка молодой птицы 2 декабря 2004 в Ас-

кинском районе не может быть доказательством успешной зимовки 

беркута по той причине, что эта особь была так сильно поражена ас-

пергиллёзом, что через неделю умерла (Валуев, Файзуллина 2007). 

Л.Ф.Галиева (2003) отметила 10 видов в январе-феврале 2003 года в 

Туймазинском районе Башкирии, среди которых интересна встреча с 

дербником Falco columbarius. 

Сведения о зимовке обычно улетающих видов птиц в городах инте-

ресны с точки зрения проблемы урбанизации. По данным В.А.Валуева 



Рус. орнитол. журн. 2014. Том 23. Экспресс-выпуск № 995 1363 
 

(2003б), среди таких птиц в Уфе им встречены на зимовке кряква Anas 

platyrhynchos, скворец Sturnus vulgaris, зяблик Fringilla coelebs, зеле-

нушка Chloris chloris, щур Pinicola enucleator, дубонос Coccothraustes 

coccothraustes. Нами в городе Уфе зимой 2013/14 года зарегистрирова-

ны три вида птиц, случаи регистрации которых в зимнее время на  

территории республики была единичны. 

Юрок Fringilla montifringilla. П.П.Сушкин (1897) указывает лишь 

на массовый осенний пролёт юрков в сентябре-октябре, но не приводит 

случаев, чтобы эти птицы хотя бы единично оставались на зимовку. О 

появлении юрка на зимовке в Башкирии пишет В.А.Валуев (2004б). 

Он наблюдал юрков в Уфе на протяжении всей зимы 2003/04 года.  

Стайки этих птиц держались в смешанных стаях с рябинниками и пи-

тались на диких яблонях и рябине. Нами одиночный юрок встречен 15 

декабря 2013 в Уфимском районе на территории аэропорта «Уфа». 

Зеленушка Chloris shloris. О том, что зеленушки иногда остаются 

зимовать в Башкирии, сообщает В.А.Валуев (2008). Он регистрировал 

этот вид в Уфе 25 февраля 2002. Стайка зеленушек встречена им так-

же 23 января 2003 в окрестностях деревни Подгорное Кугарчинского 

района (Валуев 2009). Нами поющий самец в Уфе отмечен 7 марта  

2014. Принимая во внимание, что самая ранняя весенняя дата реги-

страции вида в Башкирии по П.П.Сушкину (1897) – 6 апреля (по но-

вому стилю), а по В.А.Валуеву (2008) – 22 марта, то можно предполо-

жить, что мы наблюдали зимующую особь. Зимой наряду с другими 

растительными кормами зеленушки могут питаться семенами лист-

венницы (Загорская 2012). 
 

 

Скворец Sturnus vulgaris на прикормке. Уфа, 22 января 2014. Фото В.И.Старцевой. 

 

Скворец Sturnus vulgaris. Массовый отлёт скворцов из Башкирии 

происходит в первой половине сентября, но отдельные стайки могут 

задерживаться до октября. Для республики был известен лишь один 
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случай зимовки скворца (Валуев 2003). Во второй раз одиночный зи-

мующий скворец наблюдался 22 января 2014 в Уфе (см. рисунок). 
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Филин Bubo bubo в Узбекистане 

Д.Ю.Кашкаров 

Второе издание. Первая публикация в 1986* 

В Узбекистане в настоящее время филин Bubo bubo относится к ка-

тегории малочисленных, но широко распространённых гнездящихся 

птиц. Обитает как на равнинах, так и в горных районах. Известны 

случаи его гнездования на территории Кызылкумов в останцовых го-

рах Букантау, Тамдытау и Кульджуктау. Гнездится на песчаных ост-

                                       
* Кашкаров Д.Ю. 1986. Филин: Краткие сообщения  

// Редкие, исчезающие и малоизученные птицы СССР. М.: 50. 
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ровах и в прибрежной полосе сбросовых озёр Айдар и Арнасай, протя-

нувшихся вдоль юго-западной границы пустыни. В гнездовой период 

отдельные пары неоднократно встречались в каменистых ущельях 

хребтов Нуратау и Мальгузар; гнездится филин также в лёссовом ка-

ньоне реки Ширабад в Сурхандарьинской области. Летом отдельные 

птицы встречены довольно высоко в горах: на скалах урочища Ирташ-

сай (1200-1300 м н.у.м. в долине реки Ангрен), в поясе арчового леса 

на перевале Кумбель (Туркестанский хребет) на высоте около 3000 м 

над уровнем моря. В Ферганской долине в гнездовой период филина 

встречали в долине реки Сох на Туркестанском хребте и Кассансай на 

склонах Кураминского хребта. 
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Могильник Aquila heliaca в Арыскумах  

и Присарысуйских Муюнкумах 

Б.М.Губин, А.С.Левин 

Второе издание. Первая публикация в 1986* 

В Арысской впадине и низовьях реки Сарысу могильник Aquila 

heliaca обитает по окраинам Присарысуйских Муюнкумов и Арыску-

мов, а также в местах с разреженными группами и одиночными дере-

вьями саксаула Haloxylon sp. С 23 мая по 26 июня 1984 на автомарш-

руте длиной около 2000 км нами учтено более 20 особей и 5 гнёзд, 

устроенных на саксауле высотой 2-3 м, и одно – на лохе в 4.5 м от зем-

ли. В гнёздах, найденных 24-26 мая, находилось 3, 2, 3 птенца в воз-

расте 2-6 сут; в других 12-14 июня – 2, 3 и 2 оперяющихся птенца ве-

личиной с утку. На гнёздах мы заставали взрослых орлов, взлетающих 

молча при нашем приближении на 100-400 м. В пищу птенцам роди-

тели приносили в основном жёлтых сусликов Spermophilus fulvus, в 

двух случаях отмечали остатки огарей Tadorna ferruginea, ушастого 

ежа Hemiechinus auritus и степной агамы Trapelus sanguinolentus. 

  

                                       
* Губин Б.М., Левин А.С. 1986. Краткие сообщения о могильнике [Кзыл-Ординская область]  

// Редкие животные Казахстана. Алма-Ата: 133. 


