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Кесарийский (1878-1937) – помощник Русского 

орнитологического комитета 
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Евгений Эдуардович Шергалин. Мензбировское орнитологическое общество. E-mail: zoolit@mail.ru 

Поступила в редакцию 6 февраля 2015 

Среди духовенства, проявлявшего интерес к птицам, выделяется 

супружеская чета Ольги Владимировны и Ивана Никаноровича Кеса-

рийских. Ольга Владимировна является автором трёх небольших ста-

тей о птицах: «Как я кормлю своих птичек», «Отзыв о книге З.Мосто-

венко «Из жизни птиц»» и «Реполов (коноплянка)», – опубликованных 

в 1910 году в «Дневнике Кружка любителей певчей и другой вольной 

птицы» (Кесарийская 1910а,б,в). Однако здесь мы хотим рассказать о 

судьбе её мужа – протопресвитера Иоанна Кесарийского. 

На первом заседании Русского орнитологического комитета (РОК) 7 

февраля 1913 года собравшиеся постановили «озаботиться составлени-

ем популярного народного чтения о пользе птиц для распространения 

при посредстве духовенства и ведомства Министерства Народного Про-

свещения» (Первое… 1913). Распространение знаний через духовен-

ство возлагалось на  плечи Ивана Никаноровича Кесарийского. 

На втором заседании Комитета 22 марта 1913 года было решено 

«по предложению Б.М.Житкова приступить к выполнению существу-

ющих в России вполне запретных на охоту мест на монастырских зем-

лях для нанесения таковых существующих уже заповедников на кар-

ту, вместе с заявлением его, что предстоящим летом им лично будут 

выяснены заповедники Валаамского монастыря, а пока известны за-

поведники Соловецкого монастыря, островные заповедники на Бал-

тийском море и заповедники Аскания-Нова в Таврической губ. Фр. Эд. 

Фальцфейна, причём весьма желательно выяснить важное влияние 

на окрестные места заповедника Саровского монастыря, путём сноше-

ний с духовенством повлиять на увеличение числа таких заповедников 

в смысле воспрещения малодоходный сдачи под охоту монастырских 

угодий и поставив в первую голову выяснение таких заповедников для 

Московской губернии, позже стремиться соответственными сношения-

ми к установлению такого запрета на охоту и законодательным путём, 

постановлено: принять предложение Б.М.Житкова и вступить в сно-

шения по этому вопросу с духовенством интересных в этом отношении 

мест» (Второе... 1913). 
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Координатором именно этой работы и стал Иван Никанорович Ке-

сарийский, пользующийся авторитетом, влиянием и своими связями с 

выпускниками Московской духовной Академии. На третьем заседании 

РОКа, состоявшемся 15 мая 1913 года, присутствовали и Ольга Влади-

мировна, и Иван Никанорович Кесарийские. На этом заседании было 

решено: «По вопросу о выяснении русских запретных на охоту мест на 

монастырских угодьях постановлено: просить И.Н.Кесарийского соста-

вить необходимый для обращения по этому вопросу список русских 

монастырей. По вопросу о брошюре о пользе птиц постановлено: про-

сить О.В.Кесарийскую и Ф.А.Визенберг представить свои соображения 

по этому вопросу» (Второе... 1913). 

Мы не знаем, успел ли 35-летний Иван Никанорович выполнить 

это данное ему Комитетом задание в полном объёме, поскольку вскоре 

разразилась Великая война, закончившаяся приходом богоборческой 

власти. Известно лишь, что «в сентябре 1913 года Русский орнитологи-

ческий комитет (РОК) разослал настоятелям русских мужских монас-

тырей обращение: «Русский Орнитологический Комитет, озабоченный 

выяснением вопросов об охране птиц в Российской империи, обращает-

ся с покорнейшей просьбой не отказать в уведомлении, есть ли в Вашем 

монастыре угодья, на которых воспрещалась бы охота и ловля птиц, а 

равно и о том, какое население животными и птицами находится в 

этих угодьях. Поручая себя молитвам монастыря, РОК уверен, что с  

вашей помощью ему удастся выяснить необходимое для богоугодного 

дела защиты животного мира и выработать необходимые к тому меро-

приятия». Утвердительные ответы были получены от 21 из 46 опро-

шенных монастырей» (Селезнева 2012). 

 

 

Церковь Петра и Павла на Якиманке 1882 год. 
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Когда Комитет был создан, для О.В.Кесарийской был указан такой 

адрес: Москва, Большая Якиманка, дом церкви Петра и Павла. Позже 

эта церковь была разрушена, но сохранилась её фотография. 

Иван (Иоан) Никанорович Кесарийский родился 30 января 1878 

года в селе Адищево Кинешемского района Ивановской области (в то 

время Костромской губернии) в семье священника Никанора Василье-

вича и Александры Кесарийских. Наш герой был единственным ре-

бёнком в семье, что в те времена было большой редкостью. У Ивана 

Никаноровича священниками служили не только его отец, но и дед.  

Такие подробности удалось выяснить поэту и краеведу Лидии Конс-

тантиновне Егоровой (1956-2015), чья жизнь трагически оборвалась в 

январе этого года. Иван Никанорович получил высшее духовное обра-

зование, обучаясь сперва в Костромской духовной семинарии, а затем 

в Московской духовной Академии в 1899-1903 годах, которую закончил 

со степенью кандидата богословия. В 1904 году в Московской губернии 

он был рукоположен в сан, после чего начал службу в различных хра-

мах Московской епархии. 

 

 

Иван Никанорович Кесарийский. 
Таганская тюрьма, 1937 год. 

 

На момент ареста в 1937 году он служил настоятелем в храме Вла-

димирской Иконы Божией Матери в селе Быково Раменского района 

Московской области. 2 ноября 1937 года он был арестован по так назы-

ваемому групповому делу «церковников» села Быково. При аресте про-

живал по адресу: Москва, Воробьёвское шоссе, 7-й проезд, д. 3. Вместе 

с ним были арестованы священник Петр Косменков, диакон Симеон 

Кречков, староста Евдокия Сафронова, члены церковного совета Пётр 

Пискарев-Молоков, Александр, Елизавета и Дмитрий Чиликины. 

Допросы начались в день ареста. На допросах Иван Никанорович 

держался мужественно и все обвинения отвергал. Так, например, он 

отверг обвинение в том, что является организатором группы церков-
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ников в селе Быково и в том, что таковая существует. Не удалось сле-

дователю добиться признания и в том, что отец Иоанн якобы обсуждал 

вопрос о совершении террористического акта по отношению к пред-

седателю колхоза. Отец Иоанн настаивал: «О контрреволюционной де-

ятельности церковников села Быково мне неизвестно и участников 

данной группы я не знаю». Во время следствия И.Н.Кесарийский со-

держался в московской Таганской тюрьме. 15 ноября он был осуждён 

«тройкой» Московского УНКВД по статье 58-10 УК РСФСР за «контр-

революционную деятельность и высказывание террористических на-

строений» и приговорён к высшей мере наказания – расстрелу. 

На следующий же день, 16 ноября 1937 года, отец Иоан был рас-

стрелян (на 60-м году жизни) вместе с проходившими по этому делу 

священниками Пётром и Симеоном. Происходило это на печально из-

вестном Бутовском полигоне (теперь это в черте города Москвы). Здесь 

с августа 1937 по октябрь 1938 года были расстреляны и похоронены 

20765 человек, в том числе 739 священнослужителей Русской Право-

славной Церкви, 255 из них ныне канонизированы. Нигде на земле 

нет больше такого места, где почивали бы мощи столь многочисленного 

Собора святых… 

Гражданская реабилитация И.Н.Кесарийского объявлена 19 июня 

1989 года, а 20 августа 2000 года, через 67 лет после казни, на Архи-

ерейском соборе Русской Православной Церкви священники Иоанн, 

Петр и Симеон причислены к лику новомучеников Российских. 

Вечная память святому человеку, любившему и людей, и птиц! 
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31 марта 2015 года исполняется 100 лет со дня рождения Влади-

мира Степановича Петрова – орнитолога, хорошо известного на Укра-

ине и юге России, где он родился и проработал всю свою жизнь. Птицы 

этих регионов для Владимира Степановича всегда были основным  

объектом исследований, хотя судьба самого исследователя оказалась 

значительно переменчивее, под стать времени, в котором он жил. 

 

 

Владимир Степанович Петров  
(1915-1991). 

 

Родился Владимир Степанович в крестьянской семье в селе Белое 

Славяносербского уезда Екатеринославской губернии (теперь Луту-

гинский район Луганской области). Закончив в 1931 году семилетнюю 

школу в городе Ворошиловске (Коммунарске, ныне вновь получившем 



834 Рус. орнитол. журн. 2015. Том 24. Экспресс-выпуск № 1116 
 

прежнее название – Алчевск), он начал свою трудовую биографию, од-

новременно готовясь к сдаче экзаменов в вуз. Но первая попытка ока-

залась неудачной: химический факультет Ворошиловградского (Лу-

ганского) института общественного питания, куда Владимир поступил 

в ноябре 1932 года, через полгода оказался упразднён. Однако в сен-

тябре 1934 года В.С.Петров вновь поступает на учёбу – теперь на био-

фак Харьковского университета, где последующая встреча с И.Б.Вол-

чанецким и определила всю дальнейшую жизнь Владимира Степано-

вича. Химия была оставлена, и началось увлечение орнитологией, ко-

торой активно занимался Илья Борисович Волчанецкий, с 1935 года 

возглавивший кафедру зоологии позвоночных Харьковского государ-

ственного университета. 

Дружба двух этих людей, разделённых возрастом в 20 лет, сущест-

венными различиями в характерах и значительными расстояниями, 

продолжалась до конца дней Ильи Борисовича. Что связывало их  – 

осталось не совсем ясным. Возможно, их глубокая интеллигентность и 

порядочность, большой интерес к работе с птицами, преданность уче-

ника учителю… 

После окончания биофака в 1939 году В.С.Петров поступает к про-

фессору И.Б.Волчанецкому в аспирантуру, избрав темой своей диссер-

тации исследование способов привлечения насекомоядных птиц в ис-

кусственные степные леса южной Украины. Два года были отданы на-

селению птиц первенца степного лесоразведения, расположенного на 

юге Донецкой области, – Велико-Анадольского лесничества, где Вла-

димир Степанович изучал заселяемость искусственных гнездовий си-

ницами, их экологию этих птиц и хозяйственное значение. Но 22 июня 

1941 года неожиданно грянула война… 

Владимир Степанович почти не рассказывал о ней. Иногда он вспо-

минал лишь первый день войны, когда молодым аспирантом, вернув-

шись в Харьков после очередной поездки в лесхоз, рано утром зашёл 

перекусить в небольшую рабочую столовую на окраине города. По гне-

тущей атмосфере, стоявшей в столовой, он сразу же понял, что случи-

лось что-то неладное. Несколько раз В.С.Петров возвращался в воспо-

минаниях к тяжелейшим дням боев на Сталинградском фронте, где он 

служил в медсанбате. 

Войну старший лейтенант В.С.Петров закончил 9 мая 1945 года в 

городе Буков на территории Германии. После демобилизации в авгу-

сте 1946 года он вернулся ассистентом в свой Харьковский универси-

тет, но затем начался длительный период его бесконечных переездов 

из города в город, которые были вызваны, как писал Владимир Степа-

нович в 1955 году в автобиографии, «упразднением и сокращением 

факультетов естествознания». Лишь в Запорожском педагогическом 

институте он задержался на три года (1947-1950), но этого хватило, 
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чтобы собрать весьма интересный материал, ставший основой для но-

вой диссертации, посвящённой теперь орнитофауне Конских плавней 

Днепра. 

После Запорожского пединститута В.С.Петров работал в Артёмов-

ском учительском институте, в 1952 году был переведён в Славянский 

учительский институт, а в 1954 году – в Осипенковский (Бердянский) 

педагогический институт. Несмотря на все тяготы неустроенной коче-

вой жизни, Владимир Степанович в 1953 году представил в Харьков-

ский университет свою кандидатскую диссертацию «Птицы Конских 

плавней и их значение для заселения искусственных лесонасаждений», 

которую успешно защитил 7 мая 1954 года. 

В этот период, в середине 1950-х годов, в Ростове – в РГУ и РГПИ – 

собралось несколько молодых, позже ставших известными выпускни-

ков Харьковского университета: зоолог М.А.Бескровный, ботаник Г.М. 

Зозулин, биохимик З.Г.Броновицкая. Они-то и пригласили в Ростов 

В.С.Петрова, только что защитившего кандидатскую диссертацию. И в 

1955 году состоялось его последнее переселение – в Ростов-на-Дону, 

где затем он 28 лет проработал доцентом на кафедре зоологии РГУ. 

В Ростове-на-Дону В.С.Петров продолжал разрабатывать тему по 

орнитофауне искусственных степных лесонасаждений, которой зани-

мался также и его руководитель И.Б.Волчанецкий. Пока позволяло 

здоровье, Владимир Степанович много ездил по степному Придонью, 

изучая птиц полезащитных лесополос, искусственных лесных массивов 

и источников их заселения в пойменных лесах Нижнего и Среднего 

Дона. Он собирал орнитологические коллекции, изучал питание птиц, 

но, к сожалению, оригинальные материалы публиковал мало. Отчасти 

это было связано с организационными проблемами того периода, а 

также с большой загруженностью в учебном процессе на кафедре зоо-

логии Ростовского университета, но в основном – с необычайной требо-

вательностью В.С.Петрова к качеству своей научной продукции. Вла-

димир Степанович с великой дотошностью, пунктуальностью и щепе-

тильностью собирал необходимые для работы сведения, подбирал спе-

циальную литературу. И в результате весь процесс написания науч-

ных статей растягивался на месяцы и годы. 

Кроме того, в отличие от своего учителя И.Б.Волчанецкого, с кото-

рым В.С.Петров все эти годы поддерживал тесные дружеские контак-

ты и который всё время пытался сподвигнуть своего незаурядного уче-

ника на солидные научные обобщения докторского уровня, Владимир 

Степанович был весьма осторожен в выводах, гипотезах, открытиях, 

новой терминологии и т.п. Несмотря на это, в начале 1980-х годов в 

содружестве с большим коллективом зоологов Северного Кавказа  – 

А.К.Темботовым, А.М.Гинеевым, Б.А.Казаковым, Н.Х.Ломадзе, Х.Х.  

Шхашамышевым и другими, В.С.Петров смог создать замечательную 
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сводку по фауне наземных позвоночных всего Северного Кавказа (Тем-

ботов и др. 1982), а затем – коллективную монографию о редких видах 

животных бассейна Дона (1983). 

Северный Кавказ, кроме Нижнего Дона, постоянно находился в те 

годы в сфере внимания В.С.Петрова. Познакомившись с его фауной в 

1954 году во время большой комплексной экспедиции И.Б.Волчанец-

кого по Предкавказью, позже, в 1956-1960 годах, Владимир Степано-

вич неоднократно посещал Кавказ вместе со студентами в качестве  

преподавателя на летних полевых практиках по зоологии. Итогом этих 

исследований явилась небольшая, но насыщенная фактами работа по 

птицам района озера Абрау под Новороссийском, написанная В.С.Пет-

ровым совместно со своей первой ученицей – Л.Г.Курдовой, работав-

шей затем доцентом и заведующим кафедрой зоологи Донского сель-

скохозяйственного института. Собранные здесь и в других районах ма-

териалы В.С.Петрова позже вошли в большую обзорную работу И.Б. 

Волчанецкого, И.И.Пузанова и В.С.Петрова (1962) по птицам Северо-

Западного Кавказа, которая до сих пор является основной фаунисти-

ческой сводкой по этому региону. 

Следует сказать, что учеников и последователей, кроме Л.Г.Кур-

довой, у Владимира Степановича было немного. Среди них можно 

назвать ещё Д.К.Дрягину, которая после университета все годы про-

работала орнитологом в Ростовском зоопарке, а также С.И.Смолинова, 

учительствующего сейчас в Каневе на Украине. В.А.Миноранский, ра-

ботавший в студенческие годы под руководством В.С.Петрова и подго-

товивший ряд интересных публикаций по орнитофауне озера Маныч-

Гудило, позже перешёл в энтомологию. 

Дело, возможно, в том, что высокая требовательность, строгость и 

принципиальность В.С.Петрова останавливали многих студентов на 

пороге выбора ими руководителя своих будущих научных исследова-

ний. Да и работал Владимир Степанович в основном со студентами 

вечернего и заочного отделений РГУ, контингент которых по уровню 

подготовки был в целом значительно ниже, чем у студентов стациона-

ра, уходивших, как правило, к другим преподавателям. Кроме того, 

обладая великолепной памятью и эрудицией, Владимир Степанович 

читал свои лекции по зоологии, орнитологии и зоогеографии на удив-

ление сухо и не умел увлечь аудиторию. И лишь в личном общении, 

перед друзьями раскрывалось всё его обаяние. Неудивительно поэто-

му, что у него было мало близких друзей как в Ростове-на-Дону, так и 

в других городах. Но с ними он регулярно встречался, переписывался. 

Всегда приятно было получать его трогательные поздравительные от-

крытки, исписанные бисерным и изумительно чётким почерком. 

Очень тёплая обстановка была в его уютной, заставленной книж-

ными шкафами и полками квартире на Соборном переулке в центре 
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Ростова. Здесь Владимир Степанович мог часами вспоминать о своём 

учителе И.Б.Волчанецком и об его уникальной диссертации, об орни-

тологах-однокашниках, «разлетевшихся» из Харьковского университе-

та по всему Советскому Союзу, об экспедициях по Кавказу, о своём бо-

соногом детстве и т.д. 

Хотелось, чтобы и о Владимире Степановиче знали и помнили ны-

нешние и будущие орнитологи, интересующиеся птицами Украины и 

Северного Кавказа. 
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Савка Oxyura leucocephala – реликтовый вид и одна из самых ма-

лочисленных птиц в мире. По данным ряда авторов, Центральноази-

атская популяция этого вида насчитывает всего 5-10 тыс. особей, а об-

щая численность зимующей популяции составляет 8-13 тыс. (Hughes et 

al. 2006, Wetlands International 2006; BirdLife International 2009). 

Казахстан входит в четвёрку стран, на территории которых гнез-

дится наибольшее количество савок в мире. Поэтому работы по изуче-

нию указанного вида в Казахстане ведутся уже в течение многих лет. 

Благодаря этим исследованиям выявлены  ключевые места обитания, 

а также места миграционных остановок на территории Акмолинской, 

Костанайской и ряда других областей Казахстана (Кошкин и др. 2008, 
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Ерохов и др. 2008, Розенфельд и др. 2012). На озёрах Северо-Казах-

станской области в 1970-х годах кладки савки находил В.И.Дробовцев. 

В 1986 и 1987 годах на озере Поганое в южной части города Петропав-

ловска обнаружено 1 гнездо и 2 выводка, а также 5 холостых особей 

(Вилков  и др. 2006). В конце августа 2008 года самку савки и молодую 

птицу наблюдала В.А.Ковшарь (2008) на озере Казачье. Есть сведения 

о встречах савки в последующие годы и в других частях области (Зу-

бань и др. 2010). Несмотря на вышесказанное, специальные исследо-

вания по поиску мест гнездования, а также определению мест предот-

лётных скоплений в Северо-Казахстанской области не проводились. 

Поэтому летом 2014 года на территории этой области проведены комп-

лексные исследования, охватившие 15 озёр разного типа. Часть озёр, 

осмотренных в 2014 году, посещались нами весной и осенью начиная с 

2011 года. 

География и методы исследования  

Учёты проводились 21-22 июля в Аккайынском районе, 23-26 июля – в Есиль-

ском, с 21 по 23 августа – на водоёмах  района Шал Акына и Тимирязевского. 

Основным методом сбора данных был учёт численности на контрольной точке, 

представляющий участок водоёма площадью 0.5-1.5 км2. В зависимости от условий 

наблюдений и величины обследуемого озера закладывалось от 1 до 5 контрольных 

точек. Учёт проводился с суши с использованием биноклей «Yukon» и подзорной 

трубы «Viking». Для определения географических  координат каждой учётной точ-

ки использовался навигатор «GPS». Одновременно описывались основные харак-

теристики водоёмов и погодные условия. Для озёр, где была отмечена савка, оце-

нивался уровень антропогенной нагрузки и  статус водоёма. 

Результаты  

В ходе полевых наблюдений пребывание савки отмечено на 4 из 15 

обследованных озёр: Балыкты, Сарыколь, Жалтыр и Аксуат. Список и 

характеристики водоёмов приведены в таблице. 

Озеро Балыкты. Расположено в Смирновском заказнике в Ак-

кайынском районе. Его площадь около 16 км2, длина 4.5 км, ширина 

3.6 км, глубина до 2.5 м. Берега большей частью пологие, низменные, 

вода солоноватая. Жёсткая надводная растительность представлена 

бордюром тростника вдоль западного и северо-западного берегов озера, 

а также куртинами  тростника и рогоза – в южной мелководной части. 

Степень зарастания надводной растительностью – около 20%. 

Комплексные учёты птиц на Балыкты проводились нами в весен-

не-осенний период с 2011 года. Савок, чаще всего самцов (от 1 до 5) ре-

гистрировали каждый сезон в южной части озера, где есть мозаичные 

заросли надводной растительности, чередующейся с небольшими плё-

сами и протоками. В мае 2014 года брачные игры самки и 5 самцов 

наблюдали у тростникового бордюра в южной части озера. 21 июля 

2014 вдоль кромки бордюра из тростника учтено 7 самцов савки, кото-
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рые чаще всего держались поодиночке, активно ныряли за пищей, но 

не отплывали дальше 20-35 м от надводных зарослей. При приближе-

нии наблюдателей к птицам ближе чем на 200 м они сразу же скрыва-

лись в куртинах тростника. 

Характеристика озёр в Северо-Казахстанской области,  
обследованных летом 2014 года 

№  
п/п 

Название  
озера 

Координаты Тип зарастания 

Факторы беспокойства 

Р
ы

б
о
л

о
в
с
тв

о
 

В
ы

п
а
с
 

З
а
б

о
р
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о
д

ы
 

Р
а
с
п
а
ш
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в
о
д

о
с
б

о
р
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1 Балыкты  
(солоноватое) 

54о 15'41,2" 
68° 55'39,7" 

Бордюрно-куртинный  +  + 

2 Сарыколь  
(пресное) 

54°08' 55,6" 
68°31' 42,3" 

Бордюрно-куртинный  +  + 

3 Жалтыр  
(солоноватое) 

53°59'32,3" 
67°17'26,1" 

Бордюрно-куртинный    + 

4 Аксуат  
(пресное) 

53°39'45,1" 
66°27'45,6" 

Бордюрно-куртинный +    

5 Большой Тарангул  
(пресное) 

54° 01' 45." 
68° 25' 23,3" 

Бордюрно-барьерный  +   

6 Альва  
(солоноватое) 

54° 22' 59.5" 
68° 17' 29,4" 

Бордюрно-куртинный +   + 

7 Кишкенеколь  
(пресное) 

54° 24' 37.6" 
68° 25' 23,3" 

Куртинный  + +  

8 Перерванское  
(пресное) 

54° 30' 57.8" 
68° 19' 05,6" 

Займище  + +  

9 Камышное  
(пресное) 

54° 31' 53.6" 
68° 17' 59,5" 

Займище  +  + 

10 Камышное  
(пресное) 

54°19'27.7" 
68° 11' 12,6" 

Бордюрно-куртинный    + 

11 Кендыкты  
(солоноватое) 

54° 19' 29.4" 
68° 07' 44,1" 

Бордюрно-барьерный +    

12 Без названия  
(пресное) 

54°14'49.3" 
67° 58' 55,1" 

Бордюрно-куртинный  +   

13 Шортанды  
(пресное) 

54° 09' 23.7" 
67° 36' 03,2" 

Бордюрный     

14 Малый Косколь  
(солоноватое) 

54° 00' 21.5" 
67° 22' 24,7" 

Куртинный  +   

15 Малый Как  
(солёное) 

53° 40' 15.6" 
66° 28' 18,6" 

Редкий бордюр тростника  
вдоль берега 

   + 

 

Озеро Сарыколь. Расположено в границах Есильского района на 

территории охотничьего хозяйства «Гусиное». Его площадь 1.5  км2, 

длина 1.9 км, ширина 0.7 км, глубина  в центре до 1.5-2 м. Вода в озе-

ре пресная, берега пологие заросшие бордюром тростника и рогоза. От 

центра к северу по всему водоёму разбросаны тростниково-рогозовые 

куртины. Степень зарастания надводной растительностью – около 70%. 

За 3 года наблюдений савка была отмечена только однажды: 23 мая 
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2014 в стае красноголовых нырков Aythya ferina, отдыхавших у трост-

ника в центральной части водоёма, наблюдали одного самца савки. 

Озеро Жалтыр. Расположено в районе Шал Акына, в 8 км север-

нее села Аканбарак. Площадь 13 км2, длина 4.4 км, ширина 2.9 км, 

глубина – не более 1-1.5 м. Для озера характерны незначительные 

тростниковые заросли бордюрно-куртинного типа в восточной и юго-

восточной частях, но их доля незначительная – около 2-3%. Основную 

часть акватории занимает открытый плёс. Вода в озере солоноватая и 

очень богата кормом для водоплавающих птиц, как растительного, так 

и животного происхождения. 

Во время наших наблюдений 28 августа 2014 на отмелях вдоль бе-

реговой линии отдыхали и  кормились более 42 тыс. речных уток, сре-

ди которых учтено 30 савок (28 самцов и 2 самки), которые чаще дер-

жались поодиночке, реже группами до 3 особей.  Это было самое круп-

ное скопление, обнаруженное нами на территории области. В преды-

дущие годы такого количества уток, в том числе рассматриваемого ви-

да, на этом озере не отмечалось. 

Озеро Аксуат. Расположено в Аксуатском зоологическом заказнике 

областного значения в Тимирязевском районе. Площадь 14.5 км2, дли-

на 7.13 км, ширина 2.5 км, глубина 2.5-3 м. Вода пресная. Озеро с бор-

дюрно-куртинным типом зарастания с обширным плёсом в середине. 

Степень зарастания надводной растительностью, преимущественно 

тростником, не превышает 30%. 23 августа 2014 проведены учёты. Ши-

рокий бордюр тростника вдоль всей береговой линии закрывал обзор 

водной глади всего водоёма. Поэтому наблюдения проведены нами 

только с одной контрольной точки и охватывали не более 20% аквато-

рии. На этой площади нами обнаружено 2 самца савки. 

Подводя итоги учётов савки на территории Северо-Казахстанской 

области можно констатировать, что ряд осмотренных озёр (Балыкты, 

Жалтыр, Аксуат) имеет важное значение для савки. В тоже время по-

лученная информация ещё не отражает полную картину распростра-

нения савки и её статус на территории области. Поэтому мы считаем, 

что нужна обширная программа по выявлению и мониторингу потен-

циальных мест обитания, пространственно-биотопического распреде-

ления савки в этой области, в том числе и в гнездовой период. 
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В ХХ столетии грач Corvus frugilegus frugilegus (Linnaeus, 1758) 

был обычной гнездящейся перелётной птицей на Алтае, но случаев его 

зимовок здесь не было известно (Сушкин 1938; Гаврин 1974; Кучин  

1982; Цыбулин 1999). Лишь однажды, 9 декабря 1980, когда уже более 

месяца стояла многоснежная морозная зима, один грач был встречен 

нами на озере Маркаколь в горах Южного Алтая (Березовиков 1989). 

После непродолжительной остановки в деревне он в тот же день уле-

тел в южном направлении вдоль горной дороги Урунхайка – Алексе-

евка. Несомненно, это была случайная задержка во время осенней ми-

грации. В последующие годы грачей на Южном Алтае зимой не встре-

чали, хотя в нескольких пунктах были проведены продолжительные 

орнитологические наблюдения (Березовиков 2002; Березовиков, Воро-

бьёв 2001; Лухтанов, Березовиков 2003; Лухтанов 2004; Стариков 2006). 
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В соседней Зайсанской котловине грачи также нормально не зимова-

ли. Как исключение, 12 декабря 1981 в селе Буран на Чёрном Иртыше 

наблюдали одного грача в сообществе восточных чёрных ворон Corvus 

corone orientalis (Березовиков, Самусев 2003). 

В конце ХХ века область зимовки грачей во многих местах расши-

рилась в пределы Северного и Восточного Казахстана. Так, в городе 

Усть-Каменогорске, расположенном в предгорьях Западного Алтая, с 

1993/94 года стали оставаться на зиму небольшие группы грачей (Бе-

резовиков и др. 2007). В 2000-2005 годах здесь уже сформировался ста-

бильный очаг зимовки этих птиц, численность которых была не менее 

500 особей. Основная их ночёвка совместно с галками Corvus monedula 

располагалась в старом парке имени Джамбула в центральной части 

города. В первом десятилетии XXI века, характеризующемся серией 

суровых многоснежных зим, грачи успешно перезимовывали здесь да-

же когда морозы опускались до минус 50°С (см. рисунок). 

 

 

Зимующий грач Corvus frugilegus во время 40-градусных  
морозов. Усть-Каменогорск. 20 декабря 2012.  

Фото Е.Мишановой. 

 

В этот же период началось формирование очага зимовки грачей в 

Бухтарминской долине на Южном Алтае. В 2007/08 году в посёлке Ка-

тон-Карагай впервые осталась группа из 7 грачей, которые успешно 

перезимовали на помойке рабочей столовой около строящейся больни-

цы. В последующие зимы с 2008 по 2015 годы в центре посёлка регу-

лярно зимовали 5-10 грачей, державшиеся около помоек и мусорных 

баков больницы и детского сада, служивших им основным источником 

пропитания. В оттепельные дни они вместе с чёрными воронами вы-

летают кормиться на центральные улицы около магазинов, кафе и ба-

зара. Иногда, привлечённые криками сорок Pica pica и ворóн, появля-

ются у мест забоя и разделки домашнего скота. Местом их ночёвок яв-

ляется поселковый тополевый парк. 
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Таким образом, в последние два десятилетия в предгорной части 

Алтая началось формирование первых очагов зимовки грачей, при-

уроченных пока к городам и крупным посёлкам.  
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Морянка Clangula hyemalis  

в Таймырском заповеднике 

A.A.Гаврилов 

Второе издание. Первая публикация в 2005* 

Морянка Clangula hyemalis – самая многочисленная утка Таймыр-

ского заповедника, гнездится на всех его участках. Прилетевшие пти-

цы объединяются в достаточно большие стаи. Например, 25 июня 1987 

на реке Логата под ярами на участке открытой воды кормились 125 

особей. Здесь же плавало 22 самки и 19 самцов гребенушек Somateria 
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spectabilis, 10 чернозобых гагар Gavia arctica, пара краснозобых каза-

рок Branta ruficollis и пара белолобых гусей Anser albifrons. К 30 июня 

морянки разбились на пары. После 10 июля в тундре остались только 

самки. 26 июня 1989 в устье реки Малая Логата наблюдались 88 птиц 

в стаях и отдельными парами. В урочище Ары-Mac в этот же год в свя-

зи с холодной и поздней весной морянки прилетели позже. Крупные 

пролётные стаи сохранялись до третьей декады июня. Только на одном 

из участков реки Новая было 300 морянок (две трети – самки). К 23 

июня птицы встречались парами, а к 10 июля самцы покинули район. 

Встречен только один выводок из 3 птенцов. В то же время очень часто 

встречались холостые и, видимо, потерявшие кладки самки, которые 

держались группами по 4-13 особей. 

Обилие морянок в болотно-тундровых комплексах, по нашим дан-

ным и данным отчётов ГПЗ, в т.ч. И.И.Чупина (1984), студентов Т.П. 

Петровой (Томский университет) и П.В.Коннова (Алтайский универси-

тет) (1985-1987 и 1989 годов по Малой Логате и Логате), составило 

(первая/вторая половина лета, ос./км2): 8.7-29.1/13.2 – на Малой Логате 

(1984, 1985, 1987, 1989); 3-10.7/нет данных – на Логате (1990 и 1985); 

6.9-18.2/11 – на Верхней Таймыре (1986, 1987, 1991, 1997, 2000); 3.7-

155/0.1-17 – у Ары-Масе (1989, 1993, 1997-1999); 0.7-2/0.8 – на Лукун-

ском участке (1988-1992), 10.5/9.5 – на реке Бикада (1999); 4.3/нет дан-

ных – в устье реки Оленьей (2000). 

В 1990 году в районе реки Логата морянки были многочисленны. 

На следующий год в среднем течении реки Верхняя Таймыра (устье 

реки Большая Боотанкага) пролёт был выражен слабо. Обнаруженное 

12 июля 1990 гнездо содержало 3 яйца, которые 20 июля были про-

клюнуты. Встреченные выводки состояли из 3-7, в среднем 5.2 птенца 

(n = 5). В 1992 году на Лукунском участке из-за погодных условий 

прилёт был позднее, а численность ниже, чем в 1988 году. Ни гнёзд, 

ни выводков не отмечено. В 1993 году на Ары-Маса морянок было 

много. В 2 стаях в первой декаде июля было 28 и 44 особей при при-

мерно равном соотношении полов. Вплоть до 10 июля, наряду с семей-

ными парами, встречались и кочующие стайки. На озере Сырута-Турку 

в 1994 году статус морянки не был выяснен. Они встречались на тер-

мокаростовых и мореных озёрах. Гнездовое поведение проявляла сам-

ка 11 июля у озера Узкое (Поспелов 1994). В 1995 году на реке Верх-

няя Таймыра 11-16 июня птицы держались стайками по 3-20 особей на 

озерках вместе с гребенушками. На сопредельной с Ары-Масом терри-

тории в следующем году на небольшом острове озера Ыаргылах обна-

ружена колония из 12 гнёзд. Расстояние между гнёздами составляло 

5-10 м. Кладки содержали 2-9, в среднем 5.4 яйца. В связи с низкой 

численностью леммингов чайки и поморники нападали на сидящих 

птиц, пытаясь завладеть яйцами. На озере Левинсон-Лессинга в этот 
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год морянка была многочисленна. Гнездование установлено для де-

прессии реки Угольной. В 1997 году в бассейне реки Фадью-Куда мо-

рянка была многочисленна на гнездовании в заозёрных ландшафтах. 

В 1998 году морянка отмечена как обычный гнездящийся вид на 

Бикаде. На следующий год она встречалась реже обычного. В 2000 го-

ду – спорадически встречающийся на пролёте вид в устье реки Олень-

ей. Очень малочисленны, обычны только на пролёте. Случаев гнездо-

вания не отмечено (Поспелов 1996-2000). На реке Верхняя Таймыра в 

этот год численность морянок оказалось очень низкой. 

Наиболее ранние первые встречи морянок отмечены в посёлке Ха-

танга 18-21 мая (1986, 1989, 2000); наиболее поздние встречи первых 

птиц – 16-17 июня (1993, 1997) во внутренних районах Таймыра – на 

реке Малая Логата и озере Левинсона-Лессинга. В сообщении приво-

дятся подробные данные по датам прилёта в разные пункты заповед-

ника за период 1985-2000 годов. 

Полностью отлёт морянок из тундр к местам зимовок происходит в 

течение сентября. Последняя поздняя встреча этих птиц – 2 октября 

2001 на Лукунском участке. 

  
ISSN 0869-4362 

Русский орнитологический журнал 2015, Том 24, Экспресс-выпуск 1116: 845-847 

Весенний пролёт пластинчатоклювых  

в среднем течении реки Олёкмы 

Д.И.Тирский 

Второе издание. Первая публикация в 2005* 

Стационарные наблюдения за весенней миграцией пластинчато-

клювых проводились в двух районах. В 1989-1993 и 1996-1998 годах 

постоянный наблюдательный пункт находился в охранной зоне запо-

ведника «Олёкминский» в районе озера Сордонох, рядом находилось 

также два крупных и значительное количество мелких заливных озёр. 

В последующие годы (2000-2004) работы проводили на базе кордонов 

заповедника Тас-Хайко и Бедердях, расположенных в пойме Олёкмы. 

Наблюдения за пролётом велись на самой реке. 

В местности Сордонох учёты велись с 28-30 апреля по 20-25 мая, на 

кордонах – с 25 апреля до окончания пролёта. Мигранты учитывались 

визуально (иногда с помощью бинокля) с наблюдательного пункта в 

                                      
* Тирский Д.И. 2005. Весенний пролёт пластинчатоклювых в среднем течении реки Олёкма  
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фиксированное время: 5-7, 11-13 и 21-23 ч. По мере возможности учёты 

старались проводить ежедневно, в указанное время в течение всего 

периода пролёта. Отмечались: первое появление вида, начало пролё-

та, массовый пролёт, окончание пролёта, учитывалось общее количе-

ство птиц каждого вида. Возможно, полученные данные по количеству 

пролетевших птиц неполные, так как наблюдение велись только в 

светлое время суток. 

Характеристика видового состава. Пластинчатоклювые птицы 

в районе исследования на весеннем пролёте представлены 24 видами. 

Только во время миграции встречаются: лебедь-кликун Cygnus cygnus, 

малый лебедь Cygnus bewickii, белолобый гусь Anser albifrons, пис-

кулька Anser erythropus, чёрная казарка Branta bernicla, касатка Anas 

falcata, клоктун Anas formosa, горбоносый турпан Melanitta deglandi. 

Залётные виды (за весь период наблюдений отмечались всего по 2-

3 раза): серая утка Anas strepera, чёрная кряква Anas poecilorhyncha, 

морская чернеть Aythya marila. 

В долине реки Олёкмы установлено гнездование 13 видов: гумен-

ник Anser fabalis, свиязь Anas penelope, кряква Anas platyrhynchos, 

чирки свистунок Anas crecca и трескунок Anas querquedula, шилохвость 

Anas acuta, широконоска Anas clypeata, хохлатая чернеть Aythya fuli-

gula, каменушка Histrionicus histrionicus, гоголь Bucephala clangula, 

луток Mergellus albellus, большой Mergus merganser и длинноносый 

Mergus serrator крохали. Все перечисленные размножающиеся виды 

являются наиболее характерными водоплавающими и составляют ос-

новную массу пролётных пластинчатоклювых. 

Сроки миграций. Прослеживаются три довольно хорошо выра-

женных периода пролёта, с характерной интенсивностью и специфич-

ным видовым составом. 

В первый период (в среднем 25 апреля – 5 мая) пролетает неболь-

шое число видов: кряква, гоголь, гуменник, лебедь-кликун; в конце 

периода появляются первые шилохвости и крохали. В это время появ-

ляются лишь первые проталины, Олёкма вскрывается на перекатах, на 

заливных лугах днём появляется вода. 

Во второй период (6-15 мая) повышается число пролётных крякв и 

гуменников, появляются первые небольшие (10-15 особей) табунки 

чирков и свиязей, в середине периода начинается массовый пролёт  

шилохвостей и белолобых гусей. В это время обычно вскрывается река 

Олёкма и многочисленные мелководные озёра. 

В третий период (16-28 мая) пролетает основная масса чирков, сви-

язей, гоголей, широконосок, хохлатых чернетей. В середине периода 

заканчивается массовый пролёт шилохвости, в самом конце появляют-

ся каменушки и начинается пролёт горбоносого турпана. В целом за-

канчивается основной массовый пролёт водоплавающих птиц. 
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Таким образом, весенняя миграция пластинчатоклювых в районе 

исследования охватывает конец апреля, май и начало июня. В ходе 

миграции прослеживается изменение видового состава и численности 

пролётных птиц. 
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Гусеобразные птицы Anseriformes  

техногенных водоёмов Мордовии 

С.Н.Спиридонов 

Второе издание. Первая публикация в 2005* 

Регулярные круглогодичные исследования проводились в 1996-

2005 годах на различных по площади, возрасту, технологическому  

назначению, зарастанию техногенных водоёмах Республики Мордо-

вия. Были обследованы иловые площадки, водоёмы механической  

очистки и биологической доочистки, отстойники сахарного завода и 

птицефабрики. 

Серый гусь Anser anser. Единственная встреча 26 особей зарегист-

рирована на осеннем пролёте в 1996 году в пойме реки Инсар близ  

иловых площадок Саранска. 

Белолобый гусь Anser albifrons. Отмечен в апреле 1999 и 2000 го-

дов во время весеннего пролёта над водоёмами доочистки Саранска. 

Свиязь Anas penelope. На весеннем пролёте встречается ежегодно 

стаями по 10-30 птиц на техногенных водоёмах, где есть не заросшие 

растительностью участки воды. Отдельные птицы на водоёмах биоло-

гической доочистки задерживаются до конца мая. Осенью предпочита-

ет те же стации, что и весной, но численность значительно ниже. 

Серая утка Anas strepera. Одна особь была встречена в августе 1982 

года на водоёмах биологической доочистки Саранска (Е.В.Лысенков, 

устн. сообщ.). 

Чирок-свистунок Anas crecca. Встречается не ежегодно и только на 

техногенных водоёмах Саранска и на отстойниках сахарного завода. 

Одиночные самцы регистрировались здесь в 1999 и 2001 годах на ве-

сеннем пролёте. На водоёмах Саранска одиночные чирки-свистунки 

встречались в гнездовой период в 1999 и 2001, на весеннем пролёте в 

1996-2000 годах. 

                                      
* Спиридонов С.Н. 2005. Гусеобразные птицы техногенных водоёмов Мордовии // Гусеобразные 

птицы Северной Евразии: Тез. докл. 3-го международ. симп. СПб.: 248-250. 
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Кряква Anas platyrhynchos. Самая обычная утка техногенных водо-

ёмов на гнездовании и во время миграций. Первые пролётные особи 

появляются в середине марта – начале апреля стаями в 10-50 птиц. 

Гнездится на всех обследованных техногенных водоёмах. В последние 

годы регулярно остаётся на зимовку на техногенных водоёмах. 

Шилохвость Anas acuta. Встречена в 1997 и 1999 годах во время ве-

сеннего пролёта. Стаи в 50-100 особей держались на водоёмах биоло-

гической доочистки, где кормились вместе с другими видами уток. 

Чирок-трескунок Anas querquedula. На весеннем пролёте ежегодно 

встречается практически на всех водоёмах, придерживаясь заросших 

участков. На гнездовании зарегистрирован практически на всех водо-

ёмах, особенно с зарослями трав и кустиками ив. Осенью пролёт вы-

ражен слабо, встречаются в основном одиночные птицы. 

Широконоска Anas clypeata. В гнездовой период отмечена на водо-

ёмах, где имеются густые заросли трав. Установлено гнездование на 

иловых площадках Саранска, отстойниках сахарного завода (Спири-

донов 2003). Вероятно, гнездится на иловых площадках города Руза-

евки и посёлка Торбеево. Во время миграций широконоска практиче-

ски везде обычна. 

Красноносый нырок Netta rufina. В Мордовии первая встреча вида 

(самца) зарегистрирована в гнездовой период 1980 года на отстойни-

ках сахарного завода около посёлка Ромоданово (А.Е.Луговой, устн. 

сообщ.). Нами самец красноносого нырка отмечен 6 июня 1999 на пру-

дах биологической доочистки, где он кормился вместе с хохлатыми и 

красноголовыми чернетями (Лапшин и др. 2003). 

Красноголовый нырок Aythya ferina. В гнездовой период чаще 

встречается на водоёмах доочистки и отстойниках сахарного завода. 

Придерживается мелководных участков с водной и надводной расти-

тельностью. Во время миграций встречается ежегодно, более обычен 

весной. 

Хохлатая чернеть Aythya fuligula. Гнездится на водоёмах биологи-

ческой доочистки и иловых площадках Саранска, отстойниках сахар-

ного завода посёлка Ромоданово (Лысенков и др. 2004). Во время се-

зонных миграций обычна. В некоторые зимы хохлатая чернеть остаёт-

ся на зимовку (Константинов, Спиридонов 2002). 

Морская чернеть Aythya marila. Отмечалась на осеннем пролёте в 

1997 и 1998 годах на водоёмах биологической доочистки. Одна птица 

была встречена на зимовке в 2002 году на водоёме доочистки. 

Гоголь Bucephala clangula. Встречается только на водоёмах биоло-

гической доочистки. Наиболее обычен весной, в отдельные годы (1997) 

регистрируются стаи до 42 птиц. Осенью не ежегодно отмечаются оди-

ночные птицы и небольшие стайки. 

Луток Mergellus albellus. На обследованных водоёмах луток был 
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встречен на весеннем пролёте на водоёмах доочистки в 1999 и 2005 го-

дах. Зимой 2000/01 года там же зарегистрировано 7 лутков. 
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Скалистый голубь Columba rupestris в Приморье 

В.К.Рахилин 

Второе издание. Первая публикация в 1986* 

В Приморье скалистый голубь Columba rupestris обитает постоянно 

в одних и тех же местах. В поисках корма иногда летает на расстояние 

до 25 км (то же характерно и для сизого голубя Columba livia). Гнез-

дится на скалах морского побережья и нижнего течения рек. Колонии 

состоят из 15-20 пар. 

С конца февраля голуби держатся парами. Добытая в марте самка 

имела функционирующую «молочную железу», что позволяет предпо-

ложить наличие у неё птенцов; её гроздевидный яичник достигал 

больших размеров – 17×8 мм (4 наиболее крупных фолликула были по 

3.5 мм). Птицы, добытые в мае, также имели хорошо развитые поло-

вые железы. Можно предположить, что в условиях Центрального Си-

хотэ-Алиня у скалистого голубя бывает не менее трёх выводков. 

Птицы, добытые с марта по май, были в хорошем, не обношенном 

оперении и более чем нормальной упитанности. У половозрелых голу-

бей, добытых в сентябре, происходила интенсивная линька всего мел-

кого оперения, начинающаяся с шеи, боков, ног и крыльев. 

В желудках добытых скалистых голубей нами обнаружены семена 

горца, чины Давида, астрагала (в одном желудке более 150 шт.), зла-

ков и бобовых, а также камешки, размером до 3 мм, от 36 до 55 штук. 

  

                                      
* Рахилин В.К. 1986. Скалистый голубь (краткие сообщения) // Редкие, исчезающие  

и малочисленные птицы СССР. М.: 28-29. 


