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Иван Андреевич Крылов и птицы 

Е.Э.Шергалин 

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

Поступила в редакцию 21 ноября 2017 

12 мая 1855 года в Летнем саду в столице Российской Империи  

Санкт-Петербурге при огромном стечении народа был торжественно 

открыт памятник великому русскому баснописцу Ивану Андреевичу 

Крылову (1769-1844). Постамент памятника был украшен фигурками 

зверей – героев басен Ивана Андреевича, мастерски выполненных с 

рисунков Александра Алексеевича Агина (1817-1875). Все эти звери и 

птицы были метафорами, так талантливо и по-доброму обличающими 

и высмеивающими людские пороки. 
 

 

«Портрет баснописца И.А.Крылова» 1812.  
Роман Максимович Волков (1773-1831) Холст, масло.  

115×88 см. Государственная Третьяковская галерея 

 

Однако баснописец любил и настоящих птиц. Об этом есть отдель-

ные, хоть и очень отрывочные упоминания. Нам захотелось собрать 

как можно больше фактов об интересе И.А.Крылова к птицам. 
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Памятник Ивану Андреевичу Крылову  
работы Петра Карловича Клодта  в Летнем саду в Санкт-Петербурге. 
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Однако на этом пути пришлось столкнуться с большими трудно-

стями. В 1982 году в Москве в издательстве «Художественная литера-

тура» в серии литературных мемуаров вышла замечательная книга 

«И.А.Крылов в воспоминаниях современников». В предисловии к ней 

редакторы издания А.М.Гордин и М.А.Гордин пишут следующее (с. 6): 

«Рассказы мемуаристов о его ранних годах и молодости основаны 

главным образом на немногих сведениях, почерпнутых у самого Кры-

лова. Но сведения эти были весьма скудны, потому что говорить о себе 

и, в частности, о временах своей юности, Крылов не любил. И в этом 

отношении он также уникален. Нет другого значительного русского 

писателя, который, прожив долгую жизнь, умудрился бы столь же мало 

рассказать о себе окружающим. Он не оставил не только записок, но и 

ни одной автобиографической строчки». 

И тем не менее, в этом сборнике воспоминаний нам удалось обна-

ружить несколько любопытных фактов, говорящих о многом. 

Драматург и переводчик Михаил Евстафьевич Лобанов (1787-1846), 

который с 1820 года был членом Вольного общества любителей россий-

ской словесности, а  с 1828 года – Российской академии, вспоминал 

(Лобанов 1982, с. 68) следующее:  

«Иногда, будучи при деньгах, Крылов позволял себе, как дитя, за-

бавные фантазии. Некогда собирал он картины и редкие гравюры, по-

том сбыл гравюры куда-то все до одной; картины, однако ж, сохрани-

лись у него до самой его кончины. Иногда крайняя неопрятность у него 

вдруг заменялась изысканной роскошью; после чрезмерной осторож-
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ности иногда следовала чрезмерная неосторожность. Однажды наску-

чила ему чернота и неопрятность его быта; он переменил почерневшие 

от времени рамки всех своих картин, завёл новую мебель, купил се-

ребряный, богатый столовый сервиз; пол устлал прекрасным англий-

ским ковром; купил у Гамса лучшую горку красного дерева за 400 руб., 

наставил на неё множество прекрасного фарфора и хрусталя; завёл не-

сколько дюжин полотняного и батистового белья. Показывая мне рас-

ходную свою книжку: “Вот посмотрите сами, говорил он, – это стоит 

мне более десяти тысяч рублей”. И несколько дней всё это было в по-

рядочном виде. Недели через две вхожу к нему – и что же вижу? На 

ковре насыпан овёс; он заманил к себе в гости всех голубей Гостиного 

двора, которые пировали на его ковре, а сам он сидел на диване с си-

гаркою и тешился их аппетитом и воркованьем. При входе каждого го-

луби стаею поднимались, бренчали его фарфором и хрустали, которые, 

убавляясь со дня на день, наконец вовсе исчезли, и на горке, некогда 

блиставшей лаковым глянцем, лежала густая пыль, зола и кучи сига-

рочных огарков. А ковер? О ковре не спрашивай: голуби привели его в 

самое плачевное состояние». 

Но не только на голубей распространялась любовь Ивана Андре-

евича. Вот что далее пишет Лобанов в своих воспоминаниях об отно-

шениях с воробьями (с. 74): 

«Но вот развлечение баснописца, вот гостеприимство его пернатой 

малютке. Сидя на диване против открытого окна, он забавлялся на-

блюдением смышлёности, всех движений и приёмов воробья. Воробей, 

почти вися на краю кровли соседственного дома, растопыривши кры-

лья и готовый уже вспорхнуть на окно, где насыпано было корму, и 

довериться ласковому хозяину, приостановился при моем приходе,  

“Посмотрите, – сказал Иван Андреевич, – как он осторожен! Это ста-

рый мой приятель, он прилетает ко мне пообедать, но всегда с крайнею 

осмотрительностью, а теперь уже его не скоро заманишь”». 

Художник, академик живописи и археолог Фёдор Григорьевич 

Солнцев (1801-1892), ещё будучи студентом Санкт-Петербургской ака-

демии художеств, участвовал в качестве рисовальщика в археологиче-

ских трудах А.Н.Оленина – близкого друга И.А.Крылова. На протяже-

нии 1820-1830-х годов постоянно бывал в его доме. Он вспоминает 

(Солнцев 1982, с. 154, 154-155): 

«В многочисленном кругу Олениных довелось мне с иными сбли-

зиться, с другими познакомиться, третьих видеть или слышать о них 

отзывы. Разумеется, не о всех этих лицах я могу говорить в моих вос-

поминаниях. Я скажу только о некоторых. 

Прежде всего упомяну, как об особенном случае, что когда приехал 

в Петербург известный учёный и естествоиспытатель А.Гумбольд, то 

он не преминул посетить Оленина. В Петербурге рассказывали, что 
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после вечера, проведённого в доме Алексея Николаевича, Гумбольд 

заметил, что он объехал оба земных полушария и везде должен был 

только говорить, а здесь с удовольствием слушал. 

...Случилось также, что, Алексей Николаевич как-то пригласил 

Крылова к семье на дачу, в Приютино, где пробыл Иван Андреевич 

довольно долго. В это время Елисавета Марковна (супруга А.Н.Оле-

нина – Е.Ш.) с Варварой Алексеевной (дочерью – Е.Ш.) велели пере-

делать и вычистить всю квартиру Крылова; купили также новую ме-

бель. Как отнёсся к такой заботливости Иван Андреевич – мне неиз-

вестно; но когда, недели через две, Елисавета Марковна с Варварой 

Алексеевной навестили Крылова, то в новоотделанной ими квартире 

они увидели множество голубей, которые разгуливали по мебели, сто-

лам и проч. Елисавета Марковна предпринимала и другие меры к ис-

правлению Ивана Андреевича во внешней неряшливости, но всё было 

напрасно, и его оставили в покое». 

Знаменитый немецкий учёный и путешественник барон Фридрих 

Вильгельм Генрих Александр фон Гумбольдт (1769-1859) побывал в 

Санкт-Петербург в 1829 году, когда направлялся на Урал и в Сибирь 

для географических и геологических исследований. 

Крестник И.А.Крылова и крупный чиновник Фёдор Михайлович 

Оом (1826-1898) вспоминал похожую картину (Оом 1982, с. 159): 

«Иван Андреевич Крылов каждое воскресенье обедал у Олениных. 

Раз как-то он не явился. Ждали его, посылали в Английский клуб 

узнать, не там ли он: когда пришёл ответ, что его и там не было не-

сколько дней сряду, послали узнать о его здоровье. Оказалось, что он 

болен. На другой день я был послан матушкою узнать о его здоровье. 

Застаю его в халате, кормящего голубей, которые постоянно залетали 

к нему в окна и причиняли беспорядок и нечистоту в комнатах....». 

Литературный критик, поэт, профессор российской словесности и 

ректор Санкт-Петербургского университета Пётр Александрович Плет-

нёв (1792-1865) был также поражён увиденным в квартире И.А.Кры-

лова (Плетнёв 1982, с. 205): 

«Деньги, не истраченные на поездку в чужие края, беспокоили Кры-

лова. Он предался новой фантазии. <...> Вот он заказал лучшему ма-

стеру во все свои три комнаты богатую мебель и обивает её шёлковою 

материей. Повсюду ставят ему из магазинов серебро, бронзу, фарфор, 

алебастр и хрусталь. Полы покрываются прекрасными английскими 

коврами. Буфет принимает в себя модные сервизы и прочие принад-

лежности богатых столов… На всю новую роскошь набросил он покры-

вало доброго старого невнимания, замкнул буфет – и уже ни разу с тех 

пор не звал никого пялить глаза на суету сует. В гостеприимную фор-

точку по-прежнему налетели голуби и украсили матом дружбы своей 

все блестящие изделия столичных мастеров. Пепел сигар рассыпался с 
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его халата на диваны и ковры. В позднее, однако же, время и померк-

ший этот кабинет Крылова сохранен для потомства искусною рукою 

художника. Великая княгиня Мария Николаевна приказала для себя 

перенести его на картину...». Рисовал Крылова Александр Алексеевич 

Агин, который в 1849 году исполнил эскизы рельефов к памятнику в 

Летнем саду. 
 

 

И.А.Крылов в своём кабинете.  
Рисунок А.А.Агина. 1845 год. 

 

Таким образом, нам не ведомо отношение Ивана Андреевича к 

другим пернатым, но к городским голубям и воробьям он точно не был 

равнодушен. Герои басен «Чиж и голубь» и «Два голубя» были знакомы 

ему не понаслышке. 
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Памяти Валерия Дмитриевича Ильичёва  

(1937-2013) 

В.А.Зубакин, О.Л.Силаева, В.М.Гаврилов , 

В.М.Галушин, Т.Б.Голубева, Б.М.Звонов, Г.Н.Симкин  

Второе издание. Первая публикация в 2014* 

18 мая 2013 года после тяжёлой и продолжительной болезни скон-

чался выдающийся советский и российский орнитолог, организатор 

науки, лауреат Премии Ленинского комсомола, заведующий лабора-

торией экологии и управления поведением птиц Института проблем 

экологии и эволюции имени А.Н.Северцова РАН, профессор, доктор 

биологических наук Валерий Дмитриевич Ильичёв. 
 

 

Валерий Дмитриевич Ильичёв (1937–2013). 

 

Ушёл из жизни человек, с именем которого связаны выдающиеся 

успехи советской орнитологии 1970-1980-х годов; это время теперь всё 

чаще называют «золотым веком» отечественной орнитологии. Валерий 

Дмитриевич Ильичёв был Почётным членом Мензбировского орнито-

                                      
* Зубакин В.А., Силаева О.Л., Гаврилов В.М., Галушин В.М., Голубева Т.Б., Звонов Б.М., Симкин Г.Н. 2014. 

Валерий Дмитриевич Ильичёв (28 августа 1937 г. – 18 мая 2013 г.) // Мир птиц 43/44: 59-61. 
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логического общества, Немецкого орнитологического общества и Аме-

риканского орнитологического союза, членом правления Российского 

акустического общества и Русского экологического общества, действи-

тельным членом Международной общественной академии экологиче-

ской безопасности и природопользования, членом Союза литераторов 

России, Российского и Международного журналистских союзов. 

Валерий Дмитриевич Ильичёв родился в Уфе 28 августа 1937 года. 

Когда Валерию исполнилось четыре года, мама подарила ему щегла, и 

именно это, как рассказывал Валерий Дмитриевич, предопределило 

его дальнейшую судьбу. В формировании будущего орнитолога очень 

большую роль, безусловно, сыграл и отец, учёный-лесовод Дмитрий 

Андреевич Ильичёв, в экспедициях которого по Южному Уралу Вале-

рий принимал участие в школьные годы. Участвовал он также и в 

экспедициях доцента Башкирского сельскохозяйственного института 

энтомолога К.С.Никифорука. Валерий очень любил спорт, школьни-

ком занимался фигурным катанием и гимнастикой. 

В 1954 году он с медалью закончил среднюю школу № 11 города 

Уфы и в том же году поступил на биолого-почвенный факультет Мос-

ковского государственного университета имени М.В.Ломоносова, где 

обучался на кафедре зоологии позвоночных. Его учителями были Г.П. 

Дементьев, Е.С.Птушенко, Б.С.Матвеев, Н.П.Наумов, Л.В.Крушин-

ский, В.И.Гусельников. Студентом Валерий Ильичёв нескольких лет 

посещал также занятия инженерного факультета мехмата МГУ. 

В 1959 году он с отличием окончил университет и был оставлен на 

кафедре зоологии позвоночных для продолжения учёбы в аспиранту-

ре. В 1962 году Валерий Дмитриевич защитил в Киеве кандидатскую 

диссертацию «Морфофункциональный анализ наружного отдела слу-

хового анализатора птиц». 

После защиты В.Д.Ильичёв работал на кафедре зоологии позвоноч-

ных МГУ в проблемной лаборатории бионики сначала младшим, а по-

том старшим научным сотрудником и до 1976 года возглавлял орнито-

логическую группу этой межкафедральной лаборатории, созданной 

Н.П.Наумовым. С самого начала работы В.Д. Ильичёв показал себя 

прекрасным организатором и руководителем, хорошо чувствующим 

научный потенциал каждого сотрудника. 

В 1967 году В.Д.Ильичёв защитил докторскую диссертацию на тему 

«Биоакустика птиц». С 1968 года он читает студентам-зоологам МГУ 

созданные им спецкурсы «Биоакустика птиц» и «Общая биоакустика». 

В 1969 сокращённый курс «Биоакустика» был прочитан им в Молдав-

ском университете, куда В.Д.Ильичёва пригласили для чтения лек-

ций. В 1968 и 1969 годах отдельные выборочные лекции читались на 

курсах повышения квалификации Московского государственного пе-

дагогического института им. В.И.Ленина, в 1972 году Валерий Дмит-
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риевич выезжал в Польшу, где читал лекции по биоакустике в Вар-

шавском университете. В эти годы им написаны учебные пособия «Лек-

ции по биоакустике» (1971) и «Биоакустика» (в соавторстве с Б.Д.Ва-

сильевым, Р.Д. Жантиевым, В.Р.Протасовым, Е.В.Романенко и Г.Н. 

Симкиным; 1975), а также монография «Биоакустика птиц» (1972). 

5 ноября 1971 года ВАК утверждает В.Д.Ильичёва в звании про-

фессора по специальности «зоология». 
 

   
 

В 1969 году Валерий Дмитриевич назначается заведующим лабо-

раторией орнитологии и занимает должность профессора кафедры зо-

ологии позвоночных биолого-почвенного факультета МГУ. Лаборато-

рией орнитологии В.Д.Ильичёв руководил до 1976 года, последние три 

года уже перейдя в Академию наук на основную работу. С 1971 по 

1973 год Валерий Дмитриевич работал заместителем декана по науч-

ной работе биолого-почвенного факультета МГУ. 

В 1973 году В.Д.Ильичёв переходит на основную работу в Акаде-

мию наук СССР, где возглавляет вновь созданную лабораторию ори-

ентации и навигации птиц в Институте эволюционной морфологии и 

экологии животных им. А.Н.Северцова АН СССР (ныне лаборатория 

экологии и управления поведением птиц Института проблем экологии 

и эволюции им. А.Н.Северцова РАН). В том же 1973 году Государст-

венный комитет Совета Министров СССР по науке и технике прини-

мает решение об интенсификации орнитологических исследований, в 

частности, в области изучения миграций и ориентации птиц. Ильичёв 

возглавляет Координационный совет по проблемам миграций и ориен-
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тации птиц АН СССР, а его Лаборатория становится головным учреж-

дением по этому направлению. Реализация миграционной программы 

АН СССР позволила выявить миграционные маршруты птиц, опреде-

лить участки, опасные для полётов авиации, представить возможные 

пути распространения инфекций, переносимых птицами. 
 

 

В.Д.Ильичёв в начале 1970-х годов. 

 

В этот период Валерий Дмитриевич публикует (как правило, в со-

авторстве с другими орнитологами и медиками) ряд монографий, со-

хранивших свою актуальность и в настоящее время (В.Д.Ильичёв, 

«Локация птиц», 1975; В.Д.Ильичёв, A.A.Медведков, В.А.Остапенко. 

«Новые методы кольцевания птиц», 1977; В.Д.Ильичёв, Е.К.Вилкс.  

«Пространственная ориентация птиц», 1978; Д.К.Львов, В.Д.Ильичёв 

«Миграции птиц и перенос возбудителей инфекции», 1979; и др.). В эти 

же годы он вместе с A.A.Кищинским задумывает и готовит к изданию 

серию монографий «Миграции птиц Восточной Европы и Северной 

Азии», в написании которой принимали участие не только советские 

орнитологи, но и специалисты по миграциям птиц из стран тогдашне-

го социалистического лагеря; первый том серии вышел в 1978 году. 

С начала 1970-х годов В.Д.Ильичёв возглавил также Националь-

ную секцию Международного совета охраны птиц. Позднее он стано-

вится ответственным редактором ежегодника «Орнитология» (и остаёт-

ся им до 1991 года) и утверждается председателем Научного совета по 

биоповреждениям АН СССР, который координирует исследования и 

практические разработки в области защиты технических устройств и 

материалов от повреждений биологическими объектами. 

После кончины в 1975 году Николая Алексеевича Гладкова, Вале-

рий Дмитриевич возглавил Всесоюзный орнитологический комитет, 
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который был реорганизован в Орнитологический комитет СССР и во-

шёл в качестве орнитологической секции в академический Научный 

совет по проблеме «Биологические основы освоения, реконструкции и 

охраны животного мира». С этого времени Орнитологический комитет 

СССР начинает реальную координацию орнитологических исследова-

ний в стране, а В.Д.Ильичёв становится признанным лидером отече-

ственной орнитологии. 
 

   
 

Перейдя работать в структуру Академии наук, Валерий Дмитрие-

вич не потерял связей с вузами и продолжал преподавать в 1973-1979 

годах в Московском университете, в 1985-1988 годах в Московском пе-

дагогическом институте им. В.И.Ленина (ныне – Московский педаго-

гический государственный университет), а также в Московском обла-

стном педагогическом институте им Н.К.Крупской. 

В 1978 году на заседании Международного орнитологического ко-

митета, проходившего в рамках Международного орнитологического 

конгресса в Западном Берлине, было принято предложение советской 

делегации, которую возглавлял В.Д.Ильичёв, провести следующий  

XVIII Международный орнитологический конгресс в Москве. Валерий 

Дмитриевич был избран Генеральным секретарём XVIII Конгресса.  

После четырёхлетней подготовки, в которой участвовало практически 

всё отечественное орнитологическое сообщество, Международный ор-

нитологический конгресс был успешно проведён на базе Московского 

государственного университета 17-24 августа 1982 года. Конгресс от-

крыл для западных коллег советскую орнитологию – многие зарубеж-

ные орнитологи потом признавались, что даже не представляли себе 
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масштабов развития орнитологической науки в нашей стране и были 

удивлены широтой и глубиной проводимых исследований. 

На волне этого несомненного успеха В.Д.Ильичёву удалось осуще-

ствить мечту многих поколений дореволюционных российских и совет-

ских орнитологов – 19 февраля 1983 года было создано Всесоюзное ор-

нитологическое общество АН СССР, на Учредительном съезде которого 

В.Д.Ильичёв был избран его президентом. Общество сразу же развер-

нуло активную деятельность на всей территории СССР, его отделения 

были созданы во многих регионах страны. В союзных республиках от-

деления позднее были преобразованы в республиканские орнитологи-

ческие общества, многие из которых после распада СССР стали орни-

тологическими обществами независимых государств СНГ и Балтии. 
 

 

Серия почтовых марок, выпущенная в СССР в честь  
XVIII Международного орнитологического конгресса  

в Москве в 1982 году. 

 

Почти одновременно с работой по организации XVIII Международ-

ного орнитологического конгресса началась подготовка новой много-

томной сводки «Птицы СССР», ответственными редакторами которой 

стали В.Д.Ильичёв и В.Е.Флинт. Первый том вышел в 1982 году, к на-

стоящему времени изданы семь томов сводки, которая сейчас называ-

ется «Птицы России и сопредельных регионов». 

Огромная научно-организационная работа отнимала много сил и 

времени, но Валерию Дмитриевичу Ильичёву удавалось находить воз-

можности для написания научных монографий и учебных пособий. В 

1982 году в соавторстве с H.H.Карташёвым и И.А.Шиловым он публи-

кует учебник «Общая орнитология», в 1984 году – книгу «Управление 

поведением птиц» – первую в мировой литературе монографическую 
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сводку, посвящённую средствам управления поведением птиц в инте-

ресах авиации, энергетики, сельского и охотничьего хозяйства, охраны 

природы. В 1988 году в соавторстве с В.Е.Фоминым издана моногра-

фия  «Орнитофауна и изменение среды», в которой анализируются из-

менения орнитофауны Башкирии за 150-летний период. 
 

 
 

Во второй половине 1980-х годов Валерий Дмитриевич начинает 

интересоваться проблемами, находящимися на стыке орнитологии и 

гуманитарных наук – в частности, вопросами межъязыковых паралле-

лизмов в названиях птиц и способностями птиц к имитации человече-

ского голоса. Впрочем, правильнее было бы сказать, что он вернулся к 

изучению этой темы, поскольку интересовался звукоподражательными 

народными названиями птиц ещё в студенческие годы. 

В 1990 году была опубликована книга «Говорящие птицы», напи-

санная в соавторстве с О.Л.Силаевой; в 1992 году эта книга вышла на 

английском языке. Валерий Дмитриевич основал и развил новое на-

правление гуманитарной орнитологии – экологическую биолингвисти-

ку, находящуюся на стыке экологии, лингвистики, орнитологии, этоло-

гии и акустики. В результате сопоставительного анализа акустических 

коммуникационных систем человека и животных было выявлено не 

только сходство этих систем, но и подтверждена звукоподражательная 

теория глоттогенеза, доказано, что прототипом речевых фонем были 

звуки природы, и в подавляющем большинстве – сигналы птиц. Был 

открыт глобальный акустико-имитативный процесс, объединяющий 

все коммуникативные системы человека и животных. 
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Продолжалась и активная работа в области оптимизации взаимо-

отношений птиц и хозяйственной деятельности человека. В 1987 году 

В.Д.Ильичёв организует и возглавляет Временный научно-техниче-

ский коллектив (ВНТК) «Птица», объединивший учёных АН СССР, 

инженеров Минавиапрома СССР и других ведомств. В.Д.Ильичёв по 

сути создал крупномасштабную стратегию защиты технических объек-

тов от птиц, разработал концепцию экологических средств управления 

поведением птиц (ЭСУП). Позднее на этой основе были сконструиро-

ваны технические устройства, в частности, БАУ-8, «Скворец» и другие, 

значительно повысившие эффективность управления поведением птиц 

на аэродромах и других хозяйственно важных объектах. Главным  

принципом практической деятельности было именно отвлечение птиц 

от тех мест, где их присутствие нежелательно, а не их уничтожение. 

Начавшаяся «эпоха перестройки», как тогда казалось, должна была 

поднять отечественную орнитологическую науку на ещё более высокий 

уровень, обеспечить расширение контактов и взаимодействие с миро-

вой орнитологией, улучшить финансирование и дать новый импульс 

орнитологическим исследованиям. К сожалению, произошло обратное. 

«Перестройка» и многочисленные экономические эксперименты 1987-

1991 годов закончились катастрофой. Вся система координации дея-

тельности орнитологов страны, которую выстраивал В.Д.Ильичёв все 

1970-1980-е годы, рухнула в одночасье с распадом СССР. Все обще-

союзные структуры Академии наук – общества, координационные со-

веты, комитеты и др. – были ликвидированы или коренным образом 

реорганизованы, неясен был даже статус самой Академии наук. На-

ступившее в 1990-х годах небывалое безденежье российской науки за-

ставило свернуть почти все прежние общие программы и начинания, 

отказаться от запланированных конференций и совещаний. 

В новых социально-экономических условиях 1990-х годов талант 

Валерия Дмитриевича как организатора, координатора и лидера ока-

зался невостребованным, что не могло не сказаться на его активности. 

Последнее его публичное выступление перед относительно многочис-

ленной орнитологической аудиторией состоялось на торжественном 

заседании в Зоологическом музее Московского университета 10 декаб-

ря 1998 года, посвящённом 100-летию Георгия Петровича Дементьева, 

где Валерий Дмитриевич поделился воспоминаниями о своём учителе. 

Однако и в 1990-е годы В.Д.Ильичёв продолжает работать. В 1991 

году выходит в свет сборник «Инженерная этология, биоакустика и био-

лингвистика птиц», где в его статьях развиваются уже существующие 

и закладываются новые направления исследований на стыке несколь-

ких наук. В эти же годы Валерий Дмитриевич занимается изучением 

воздействия шума на живые организмы, в частности, на человека и 

птиц. Он использует фактор антропогенной зашумлённости в качестве 
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индикатора среды, пытается оценить воздействие шумов на физиоло-

гические процессы, протекающие в организме птиц – в частности, влия-

ние фактора шума на формирование песни и, соответственно, на успех 

размножения синантропных видов птиц. 
 

 

Валерий Дмитриевич Ильичёв. 

 

В 2000-е годы здоровье уже не позволяло Валерию Дмитриевичу 

эффективно проводить исследовательскую работу. В эти годы он читал 

лекции в Университете дружбы народов, занимался фотографирова-

нием живой природы, работал на ниве экологического просвещения, 

писал статьи и заметки в научно-популярные издания. В 2010 году 

вышел в свет популярный атлас-определитель птиц, который оказался 

его последней книгой. Здоровье всё больше сдавало, и Валерий Дмит-

риевич всё чаще оказывался в больнице. 

Скончался он на семьдесят шестом году жизни, на четверть века 

пережив время расцвета отечественной орнитологии, которому он по-

способствовал более чем кто-либо другой. После В.Д.Ильичёва остались 

около 650 статей, патентов и авторских свидетельств, 30 книг и бро-

шюр. Остались ученики, которые работают в научных центрах России, 

стран СНГ и Балтии – Валерий Дмитриевич за свою жизнь подготовил 

около 60 кандидатов и докторов наук. 

Если попытаться кратко подытожить главные результаты научной 

и организационной деятельности Валерия Дмитриевича Ильичёва, 

начать, конечно, следует с его вклада в развитие биоакустики, с его 

морфологических и биоакустических исследований конца 1950-х – на-

чала 1970-х годов, за которые в 1970 году он получил Премию Ленин-

ского комсомола – самую, пожалуй, престижную премию тех лет для 
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молодого учёного. В.Д.Ильичёв сформулировал теоретические пред-

ставления и доказал экспериментально специфичность механизмов 

акустической ориентации птиц, открыл зону слухового представитель-

ства в больших полушариях птиц, выявил звукоорганизующие меха-

низмы в наружном ухе, рычажную подвижность звукопередающих си-

стем птиц. На основании морфологических и экспериментальных ис-

следований он сформулировал принцип мозаичности в эволюции био-

акустических систем, разработал метод экологических параллелизмов 

и с его помощью описал ряд феноменов адаптивной изменчивости – 

таких, как феномен латерализации и феномен альтернативной специ-

ализации. 

Безусловная заслуга В.Д.Ильичёва – создание многотомных сводок 

«Миграции птиц Восточной Европы и Северной Азии» и «Птицы 

СССР» (ныне «Птицы России и сопредельных регионов»), которые Ва-

лерий Дмитриевич «пробил» через бюрократические препоны и фи-

нансовые барьеры, сформировал с коллегами их редакторский и ав-

торский коллектив и начал выпускать в свет. 

Но самая главная заслуга Валерия Дмитриевича – это его, без пре-

увеличения, титаническая научно-организационная деятельность, ко-

торая оказалась необычайно успешной. Он сумел вывести орнитологию 

на передний край отечественной биологической науки, доказав вла-

стям предержащим важность и ценность этой науки прежде всего с 

практической точки зрения – с позиций медицины, авиации, сельского 

хозяйства. Не следует забывать, что буквально за десять лет до этого 

первые лица государства и средства массовой информации считали 

орнитологов неумными чудаками, которые занимаются далёкими от на-

сущных забот страны делами и без толку транжирят народные деньги. 

Благодаря усилиям В.Д.Ильичёва отечественная орнитологическая 

наука получила средства и ставки, что дало возможность развернуть 

миграционные, а затем и орнитофаунистические исследования во всех 

регионах страны. Эти исследования дали столь значительные резуль-

таты, что они и сейчас, десятилетия спустя, лежат в основе практиче-

ских разработок в авиационной и медицинской орнитологии. Так, в 

период известной вспышки птичьего гриппа в середине 2000-х годов 

были широко использованы данные о путях пролёта птиц, собранные в 

1970-1980-е годы; развернуть специальные столь же масштабные ис-

следования миграций птиц в 2000-х годах наше государство и наука 

были уже не в состоянии. 

Рост престижа орнитологии дал возможность провести в 1982 году 

в Москве XVIII Международный орнитологический конгресс, который 

буквально «открыл» для западных коллег советскую орнитологию. О 

проведении орнитологического конгресса в СССР отечественные орни-

тологи мечтали с начала XX века, но воплотить мечту в жизнь удалось 
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только В.Д. Ильичёву. Многие десятилетия мечтали наши орнитологи 

и об Орнитологическом обществе; о необходимости его организации го-

ворилось в резолюциях многих Всесоюзных орнитологических конфе-

ренций. Нынешнее поколение не представляет, насколько трудно бы-

ло создать такое общество в нашей стране тогда, в начале 1980-х годов. 

Большинство отечественных орнитологов даже после успешного про-

ведения Конгресса считали, что Всесоюзное орнитологическое обще-

ство в обозримой перспективе создать невозможно. Но В.Д.Ильичёву 

удалось и это. 
 

 

Валерий Дмитриевич Ильичёв. 

 

Оценивая вклад Валерия Дмитриевич Ильичёва в развитие отече-

ственной орнитологии, нельзя не видеть, что он сопоставим с вкладом 

другого признанного лидера советских орнитологов – Георгия Петро-

вича Дементьева, учеником которого В.Д.Ильичёв был и память кото-

рого он свято чтил всю свою жизнь. Творческие замыслы, смелые идеи, 

талант организатора и каждодневный напряжённый труд Валерия 

Дмитриевича Ильичёва позволили создать в 1970-1980-е годы проч-

ный фундамент современной отечественной орнитологии, который дал 

возможность нашей науке выстоять в трудные последующие времена. 

Светлая вам память, Валерий Дмитриевич! 
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В последние годы резко возросло число залётов большой белой  

цапли Casmerodius albus в Ленинградскую область (Головань 2011; 

Домбровский 2015; Ковалев 2013; Коузов 2015). В течение большей ча-

сти ХХ века было известно только о двух встречах этого вида в регионе 

(Brandt 1880; Ризнич 1962). В начале нынешнего столетия залёты  

одиночных особей наблюдались в низовьях реки Свири в 2000 году 

(Ковалев 2001) и в районе посёлка Большая Ижора на южном берегу 

Финского залива в 2004 (Богуславский 2010). Очень быстро большая 

белая цапля стала регулярным визитёром в Ленинградской области. 

Начиная с 2009 года её встречи регистрируются здесь ежегодно (Коу-

зов 2015). Птиц отмечали преимущественно в западной половине Ле-

нинградской области, как в её южной части – в Лужском районе (Ко-

нечная 2015; Храбрый 2015), так и в центральных Кингисеппском (Ко-

узов 2015а,б, Домбровский 2015, 2017; Гребёнкин 2017), Волосовском 

(Поляков 2015) и Ломоносовском районах (Головань и др. 2015), в  

плавнях Кронштадтской колонии (Коузов 2015в) а также в северной 

части Карельского перешейка (Барабанова и др. 2015; Коузов 2015г). 

В наибольшем количестве во второй половине лета большие белые 

цапли в последние годы держатся вдоль западного побережья Кургаль-

ского полуострова в районе деревень Гакково, Конново и Тисколово, 

где единовременно можно встретить до 17-18 птиц (Коузов 2015б). При 

этом, несмотря на регулярные орнитологические наблюдения, до самого 

последнего времени на северном побережье Кургальского полуострова 

от Кайболовского мыса до мыса Пихлисар большие белые цапли не 

отмечались. 

Во время осенних наблюдений за миграционными стоянками водо-

плавающих птиц у Кургальского полуострова 20 сентября 2017 встре-

чены две больших белых цапли в тростниковых зарослях на северном 

побережье Кургальского полуострова  у урочища Кайболово. 26-28 сен-

тября 2017 ежедневно отмечались 2 большие белые цапли на отмелях 

около острова Ремисаар на Кургальском рифе (см. рисунок). 
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Отдыхающая большая белая цапля Casmerodius albus на валунных грядах  
около острова Ремисаар. 28 сентября 2017. Фото автора. 

 

Подобное расширение географии встреч большой белой цапли в 

Ленинградской области является следствием продолжающиеся экс-

пансии вида на север в восточной Европе. Так, с 2004 года отмечался 

активный рост колонии этого вида в Латвии (Celmiņš 2004; Ławicki 

2014), в 2008 году началось гнездование больших белых цапель в Эс-

тонии под Тарту (Ławicki 2014; Linnuharulduste… 2015), в 2012 году 

отмечено гнездование на острове Готланд (Ławicki 2014). В последнем 

десятилетии резко увеличилось число залётов большой белой цапли в 

Псковскую (Фетисов 1998, 2007, 2016, 2017; Горчаков 2014; Бардин 

2015, 2017; Григорьев 2016, 2017; Яковлева 2016, 2017), Новгородскую 

(Александров, 2008; Архипов, 2015; Зуева, 2008), Тверскую (Николаев, 

Шмитов, 2017) и Смоленскую (Беляев, Сиденко 2016) области. В 2015 

году большая белая цапля была впервые обнаружена на гнездовании 

в Ярославской области (Кулаков 2015; Петрова, Павлов, 2016), а в 2017 

году – в Себежском Поозерье на юге Псковской области (Фетисов 2017).  

Кургальский полуостров в последние годы является местом самого 

постоянного летне-осеннего пребывания больших белых цапель в Ле-

нинградской области, и появление этих птиц в северной его части вы-

глядит вполне закономерным. Из-за своего географического положе-

ния на границе с западной открытой частью Финского залива, а также 

климатических и ландшафтно-биотопических особенностей, Кургаль-
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ский полуостров является местом, где в разные годы отмечено гнездо-

вание большого числа видов водно-болотных птиц более южного рас-

пространения, обитающих здесь у границы ареала:  континентального 

подвида большого баклана Phalacrocorax carbo (Гагинская 1995; Ко-

узов 2007), лебедя-шипуна Cygnus olor (Бузун, Мераускас 1993; Бубы-

рева и др. 1993; Коузов 2005а, 2009а, 2016; Коузов, Кравчук 2014; Ко-

узов, Лосева 2016), серого гуся Anser anser (Бубырева и др, 1993; Коу-

зов 2005б, 2009а; Коузов, Кравчук 2013), пеганки Tadorna tadorna (Бу-

зун, Мераускас 1993; Бубырева и др, 1993), серой утки (Коузов, Крав-

чук 2010а, 2012), чегравы Hydroprogne caspia (Бузун, Мераускас 1993; 

Бубырева и др, 1993), пестроносой крачки Thalasseus sandvicensis (Ко-

узов 1995) и пастушка Rallus aquaticus (Коузов, Кравчук 2008). Скорее 

наоборот, довольно неожиданным является тот факт, что первая реги-

страция большой белой цапли на этом участке произошла только в 

этом году, в то время как места многочисленных ежегодных встреч  

этого вида (начиная с 2009 года) находятся не далее 5-16 км от этого 

района. Отчасти это можно объяснить тем, что проникновение боль-

ших белых цапель в регион, вероятно, идёт вдоль основных пролётных 

русел водоплавающих птиц. Один из таких миграционных путей идёт 

вдоль южного берега Финского залива и пересекает южную часть Кур-

гальского полуострова в широтном направлении (Коузов 2008, 2009б, 

2010; Коузов, Кравчук 2010б; Рымкевич и др. 2012). 
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В основу настоящей статьи входят данные встреч некоторых редких 

видов соколообразных Falconiformes и совообразных Strigiformes птиц 

за период с 1989 по 1998 год на контрольном участке левобережной 

поймы Иртыша в окрестностях Павлодара (центр участка 52º20' с.ш., 

76º47' в.д.). Площадь участка составляет около 15 км2. На стационар-

ных маршрутах на этом участке производились регистрации хищни-

ков в период весенних миграций и в гнездовой период, а также эпизо-

дически зимой. 

Обыкновенный осоед Pernis apivorus. За весь период нами встре-

чена всего одна особь (2 мая 1992). Позднее А.О.Соломатин наблюдал 

осоеда 28 августа 1993 у села Калиновка Качирского района и 3 сен-

тября 1993 у села Черноярка (Соломатин, Шаймарденов 2005). 

Европейский тювик Accipiter brevipes. Ранее этот вид не был за-

регистрирован другими исследователями. Нами встречен одиночный 

взрослый самец 18 июня 1992. 

Змееяд Circaetus gallicus. В августе 1981 года А.О.Саломатин ви-

дел змееяда в павлодарской пойме Иртыша вблизи села Черноярка 

(Соломатин, Шаймарденов 2005). Нами зарегистрированы две встре-

чи: 1 мая 1989 и 2 мая 1992. Это были одиночные взрослые особи. 

Орёл-карлик Hieraaetus pennatus. В Павлодарской области гнездо 

орла-карлика с кладкой было обнаружено в 1970-е годы в Баянауль-

ских горах. В 1980-е годы ещё дважды находили этот вид на гнездова-
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нии в этих же горах и однажды в пойме Иртыша близ Черноярки (Со-

ломатин, Шаймарденов 2005). По мнению этих авторов, район Баяна-

ула является локальным очагом гнездования орла-карлика, а районы 

севернее (до Павлодара) – местами бродяжничества (Соломатин 1991а). 

В.В.Змиевский (1989) также нашёл одно гнездо в Баянаульских горах 

и встречал единичных особей в Павлодарском и Щербактинском райо-

нах (Павлодарское Прииртышье). Мы 20 апреля 1998 на участке 

наблюдений встреили одну особь светлой морфы. В последние годы 

этот хищник в пойме Иртыша не регистрировался. 

Орлан-долгохвост Haliaeetus leucoryphus. В Павлодарской обла-

сти встречи с этим видом крайне редки и ограничивались долиной Ир-

тыша (Соломатин, Шаймарденов 2005). Встречается весной на пролёте 

и на заморных озёрах (Змиевский 1989). Нами зарегистрирована всего 

одна встреча с одинокой птицей 18 апреля 1993. 

Чёрный гриф Aegypius monachus. В октябре 1980 года «один гриф 

держался возле с. Кызылжар Ермаковского района, возле птицефаб-

рики и один близ оз. Малыбай. Это единственный случай залёта гри-

фа за последние 25 лет» (Соломатин, Шаймарденов, 2005). Мы наблю-

дали чёрного грифа 2 мая 1995 парящим на высоте 50 м. 

Кречет Falco rusticolus. Нами на исследуемом участке зарегистри-

ровано всего две встречи: 1 мая 1990 и 5 мая 1991. Соколы имели серо-

вато-пепельный оттенок в окраске оперения. По данным других авто-

ров (Соломатин, Шаймарденов 2005) кречет был встречен 10 декабря 

1994 в пойме Иртыша в 5 км от Павлодара, у села Павлодарское. 

Балобан Falco cherrug. В прошлые времена в небольшом числе 

гнездился в Баянаульском районе. Встречался в Маралдинской котло-

вине в 50 км восточнее Павлодара (в 1978 году был добыт 1 экз., а в 

мае 1981 и 1982 годов встречены одиночки). В пойме Иртыша в 8 км 

севернее Павлодара 5 августа 1982 отмечена одна птица. По опросным 

сведениям, собранным А.О.Соломатиным, балобан изредка встречался 

в Железенском районе (Соломатин 1991б). В.В.Змиевский (1989) отме-

чает этого сокола как редкого, но встречающегося повсеместно. По све-

дениям О.В.Ляхова и К.У.Базарбекова (1992), балобан гнездился в го-

рах Казахского мелкосопочника, по берегам некоторых бессточных 

степных рек, озёр лесостепи и в лесах долины Иртыша. В окрестностях 

Павлодара отмечались кочующие птицы. Нами зарегистрировано не-

сколько встреч балобана: 1 мая 1990, 1 мая 1992 и 18-20 апреля 1993. 

Во всех случаях отмечены балобаны тёмной окраски алтайской попу-

ляции, хотя для исследуемого региона характерны светлоокрашенные 

птицы северо-казахстанской популяции. В настоящее время балобан 

исчез из Павлодарской области. 

Сапсан Falco peregrinus. По сведениям А.О.Соломатина (1991в), в 

пойме Иртыша на северной окраине Павлодара в мае-июне 1981-1983 
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годов пять раз встречали сапсана на острове у высоких деревьев. Там 

же 31 июля 1983 навстречу двум сапсанам вылетел птенец-слёток и 

выпрашивал у них в воздухе пищу. В.В.Змиевский (1989) нашёл един-

ственное гнездо сапсана в пойме Иртыша, а бродячих особей встречал 

на территории всей поймы. По сообщению О.В.Ляхова (1992), сапсан 

был редким гнездящимся видом, однако бродячие особи встречались 

только в мае-сентябре. Нами зарегистрирована одна встреча в пойме 

Иртыша 18 июня 1992. Было обнаружено гнездо с молодыми слётками 

и взрослой самкой, которая кормила выводок, но при появлении чело-

века выводок разлетелся. Имеющиеся данные свидетельствуют, что 

сапсан уже в прошлые времена был крайне редким гнездящимся ви-

дом Павлодарской области, а в настоящее время исчез. 

Филин Bubo bubo. До 1980-х годов филин на территории Павло-

дарской области не был известен. В 1981 году в лесополосах близ Пав-

лодара были встречены три пролётные особи, в 1985 обнаружено разо-

рённое гнездо возле села Галкино в Чалдайском бору. 5 мая 1995  

найдено гнездо с 2 яйцами в Баянаульских горах (Соломатин, Шай-

марденов 2005). В.В.Змиевский (1989) отмечал гнездование филина в 

пойме Иртыша вблизи села Павлодарское. Нами филин  на исследуе-

мом участке встречен лишь раз, 19 января 1991. Численность филина 

в Павлодарской области до сих пор крайне низка, в последние годы 

отмечаются его единичные гнёзда в государственном лесном природ-

ном резервате «Ерті ́с орманы́» (Чалдайский ленточный бор). 

Ястребиная сова Surnia ulula. В музее Павлодарского пединсти-

тута хранилось чучело ястребиной совы добытой на северо-востоке Пав-

лодарской области у села Железинка. Отмечались встречи с этой совой 

в осенне-зимний период в 1982-1998 годах в разных районах правобе-

режья области (Соломатин, Шаймарденов 2005). Нами зарегистриро-

вана одна встреча 2 мая 1991. Это была взрослая бродячая особь, кото-

рая придерживалась преимущественно сосновых насаждений.  

Бородатая неясыть Strix nebulosa. В музее Павлодарского педин-

ститута хранилось чучело этой совы, добытой у села Качиры (Солома-

тин, Шаймарденов 2005). Бородатая неясыть встречалась в пригород-

ной пойме с 1992 по 1996 год, отдельные встречи зафиксированы в 

феврале 1992 года, 20 января 1993, 23 января 1994, 21 января 1995, 26 

января 1996 (всего 5 особей). 
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E-mail: berezovikov_n@mail.ru 

Поступила в редакцию 26 ноября 2017 

Во время посещения озера Кёль-Когур на хребте Кунгей Алатоо в 

северной части Тянь-Шаня (Киргизия) 16-18 сентября 2017 наблюда-

лась группа из 4 молодых серощёких поганок Podiceps grisegena (рис. 1). 
 

 

Рис. 1. Молодая серощёкая поганка Podiceps grisegena.  
Озеро Кёль-Когур. 17 сентября 2017. Фото И.Р.Романовской. 
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Рис. 2. Молодая серощёкая поганка Podiceps grisegena с пойманным голым османом  
Gymnodiptychus dybowskii. Озеро Кёль-Когур. 17 сентября 2017. Фото И.Р.Романовской. 

 

Рис. 3. Молодые серощёкие поганки Podiceps grisegena во время отдыха.  
Озеро Кёль-Когур. 17 сентября  2017. Фото И.Романовской. 

 

Рис. 4. Молодая серощёкая поганка Podiceps grisegena с сильным вздутием на горле.  
Озеро Кёль-Когур. 18 сентября  2017. Фото И.Романовской. 
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В течение 3 суток серощёких поганок постоянно видели в цент-

ральной части акватории озера Кёль-Когур, где они занимались лов-

лей рыбы – голых османов Gymnodiptychus dybowskii длиной 10-15 см 

(рис. 2). По размерам эти поганки уже не отличались от взрослых птиц, 

но летающими их ни разу не видели. На ночёвку и отдых они сплыва-

лись на середину озера (рис. 3). Не исключено, что это был выводок, 

который вывелся здесь. Примечательно, что одна из молодых  птиц 

имела сильное вздутие на горле и щеках, но связано ли это с кормле-

нием или с каким-то заболеванием, выяснить не удалось (рис. 4). 
 

 

Рис. 5. Озеро Кёль-Когур. Вдали хребет Заилийский Алатау. Северный Тянь-Шань.  
17 сентября 2017. Фото Э.Забировой 

 

Озеро Кёль-Когур (рис. 5 и 6) находится на северном склоне Кунгей 

Алатоо на высоте 2500 м над уровнем моря в глубоком ущелье одного 

из притоков Чон-Кемина в 15 км выше небольшого киргизского посёлка 

Тегирменти. Озеро подпрудного типа, слегка вытянутое с севера на юг. 

Вверх от него идёт тропа на перевал Озёрный, за которым на северном 

склоне Заилийского Алатау находится Большое Алматинское озеро  

(2500 м н.у.м.). По типу Кёль-Когур сходен с Кульсайскими озёрами. 

Крутые склоны ущелья с выходами скал покрыты фрагментарным 

еловым лесом и субальпийскими лугами, которые спускаются к озёр-

ному берегу. Узкая каменистая береговая полоса сложена валунами. В 
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верхней части озера имеется небольшой заболоченный участок побе-

режья. Кроме серощёких поганок, других водяных птиц на озере Кёль-

Когур за время нашего пребывания не наблюдалось. 
 

 

Рис. 6. Озеро Кёль-Когур. 17 сентября 2017. Фото Э.Забировой 

 

Чон-Кемин – один из верхних притоков реки Чу, истоки которого 

находятся на стыке Заилийского и Кунгей Алатоо. Долина реки раз-

деляет эти два хребта. Правый борт Чон-Кемина является естествен-

ной границей между Казахстаном и Киргизией. Случаев гнездования 

серощёкой поганки в Северном Тянь-Шане до последнего времени не 

было известно. Единственная встреча в Кунгей Алатоо была зарегист-

рирована на озере Нижний Кульсай (Долгушин 1960), где 6 августа 

1938 И.Ф.Самусев добыл две взрослые особи, одна из которых хранится 

в коллекции Института зоологии МОН РК (Алматы). Другая встреча 

произошла 18 июня 1974 на Большом Алматинском озере (Ковшарь, 

Лопатин 1983), где серощёкие поганки также никогда не гнездились. 

Ближайшие пункты гнездования серощёкой поганки установлены 

на озёрах Иссык-Куль и Сон-Куль (3020 м н.у.м.), после зарыбления 

последнего (Кыдыралиев 1990; Кыдыралиев, Березовиков 2007). В пе-

риод миграций её встречали на альпийских озёрах Покровских сыртов 

в Центральном Тянь-Шане, на озере Чатыр-Куль и в долине реки Ара-

бель (Янушевич и др. 1959; Кыдыралиев 1990). 

Выражаем признательность участнице похода Эльмире Забировой (Бишкек) за 

предоставленные фотографии ландшафтов Кёль-Когура. 
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Первая встреча горной трясогузки Motacilla 

cinerea в Воронежской области 

К.В.Успенский 

Кирилл Викторович Успенский. Воронежский государственный педагогический университет,  

ул. Ленина, д. 86,  Воронеж, 394043, Россия. E-mail: uspensky67@mail.ru 

Поступила в редакцию 29 ноября 2017 

На территории Воронежской области горная трясогузка Motacilla 

cinerea ранее никогда не отмечалась (Барабаш-Никифоров, Семаго 

1963; Нумеров 1996). 
 

 

Горная трясогузка Motacilla cinerea. Берег пруда в Центральном парке  
Воронежа. 26 ноября 2017. Фото автора. 
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26 ноября 2017 одиночная горная трясогузка (по-видимому, моло-

дая) встречена на пруду в Центральном парке Воронежа (см. рисунок). 

В 2014-2015 годах этот парк подвергся реконструкции, берег пруда об-

лицевали декоративным камнем. Вероятно, последнее обстоятельство 

сделало пруд похожим на горное озеро – традиционный тип местооби-

таний горной трясогузки. Ранее, зимой 1980/81 года, на этом пруду от-

мечался другой залётный вид – оляпка Cinclus cinclus, также обита-

тель горных водоёмов (Нумеров 1996). Таким образом, список птиц Во-

ронежской области пополнился ещё одним видом – горной трясогуз-

кой, которую следует считать здесь очень редким залётным видом. 

Л и т е р а т у р а  

Барабаш-Никифоров И.И. Семаго Л.Л. 1963. Птицы юго-востока Чернозёмного 
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Нумеров А.Д. 1996. Класс Птицы (Aves) // Природные ресурсы Воронежской области. 

Позвоночные. Кадастр, Воронеж: 48-158. 
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О встречах некоторых видов птиц в окрестностях 

деревни Остяцкое (южно-таёжный Енисей) 

В.Ю.Архипов, Л.Г.Вартапетов, Т.Хедберг  

Второе издание. Первая публикация в 2001* 

Летом 2000 года во время орнитологических экскурсий по Енисею 

мы посетили деревню Остяцкое, что в 9 км выше посёлка Колмогорово 

(59°15' с.ш., подзона южной тайги). Во время экскурсий была обследо-

вана территория вокруг деревни Остяцкое радиусом 3-5 км. Несмотря 

на кратковременность посещения (29 июня – 1 июля 2000), мы всё же 

считаем нужным предоставить информацию по тем видам, по которым 

опубликованные сведения для данного района скудны или вовсе от-

сутствуют (Бурский, Вахрушев 1983; Рогачёва 1988). 

Чернозобая гагара Gavia arctica. Две птицы встречены на Ени-

сее между Остяцким и Колмогорово 1 июля. 

Скопа Pandion haliaetus. Одна скопа кормилась на Енисее 30 июня. 

Сапсан Falco peregrinus. Одна особь пролетела вдоль Енисея 30 

июня. 

                                      
* Архипов В.Ю., Вартапетов Л.Г., Хедберг Т. 2001. О встречах некоторых видов птиц в окрестностях деревни 

Остяцкое (южно-таёжный Енисей) // Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье  

и Западной Сибири. Екатеринбург: 12-13. 
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Серый журавль Grus grus. Отмечена пара птиц на лугу у Остяц-

кого утром 30 июня. 

Иглохвостый стриж Hirundapus caudacutus. Над лугом и Енисе-

ем ежедневно кормилось от 4 до 10 птиц, а утром 1 июля наблюдали 

стаю из 40 птиц, кружащих над Енисеем. 

Степной конёк Anthus richardi. Многочислен на лугу у Остяцко-

го. Многократно отмечались птицы с кормом, коньки собирали ручей-

ников у уреза воды и на берегу, постоянно можно было наблюдать 

птиц, летящих к Енисею и от него. 

Таёжный сверчок Locustella fasciolata. Отмечен только один по-

ющий самец в ивняках у устья небольшого ручья 1 июля. 

Северная бормотушка Hippolais caligata. Несколько самцов (4-5) 

пело на лугу в высокотравье. Одну птицу удалось хорошо разглядеть с 

близкого расстояния. 
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Особенности весенней миграции веснички 

Phylloscopus trochilus на Северо-Западе России 

Н.В.Лапшин 

Второе издание. Первая публикация в 1978* 

На Ладожском орнитологической стационаре в урочище Гумбари-

цы за апрель-июнь 1973-I977 годов большими ловушками рыбачин-

ского типа отловлено 1794 пеночки-веснички Phylloscopus trochilus и 

получен 41 возврат от ранее окольцованных птиц. Метод отлова ока-

зался вполне приемлем для выяснения сроков и динамики пролёта и 

незаменим при анализе полового состава мигрантов. У птиц опреде-

ляли только пол, возрастные признаки не обнаружены, поэтому всех 

особей рассматривали как взрослых. 

Первые веснички появились в районе стационара в третьей декаде 

апреля, их численность нарастала в первой декаде мая. Пик пролёта, 

                                      
* Лапшин Н.В. 1978. Особенности весенней миграции пеночки-веснички на Северо-Западе РСФСР  

// 2-я Всесоюз. конф. по миграциям птиц: Тез. сообщ. Алма-Ата, 2: 85-86. 



Рус. орнитол. журн. 2017. Том 26. Экспресс-выпуск № 1539 5307 
 

судя по данным отлова, приходился на третью пятидневку мая. Во вто-

рой половине мая численность перемещающихся птиц постепенно сни-

жалась. Последних пеночек-весничек без признаков размножения (от-

сутствие наседного пятна у самок и слабое развитие клоакального вы-

ступа у самцов) отлавливали в первой декаде июня. Вероятно, часть из 

них ещё не закончила миграцию. 

Местных самцов (n = 30) отлавливали в конце апреля, но больше 

всего во второй декаде мая (33%). Они продолжали прибывать в район 

гнездования, вероятно, до последних чисел мая. Первые местные сам-

ки (n = 11) отловлены во 2-3 пятидневках мая, а максимальное их ко-

личество 16-25 мая. Заканчивался прилёт местных самок в шестой пя-

тидневке мая. В это время ранее прилетевшие особи приступали к  

размножению. Распределение отловленных птиц по полу выявило су-

щественные различия в сроках пролёта. Первые самки появились спу-

стя 8-12 сут после прилёта первых самцов, а пик их пролёта отстал от 

пика пролёта самцов на 5-7 сут и был менее выраженным. Последних 

пролётных самок фиксировали до второй пятидневки июня, когда боль-

шинство местных птиц уже, как правило, заканчивало откладку яиц 

или приступало к насиживанию. 

Все годы весной (за исключением 1974 года) статистически значи-

мо преобладала самцы. В другие периоды (размножение и летне-осен-

няя миграция) этого не отмечено. Более того, установленные у веснич-

ки довольно частые случая полигинии (5-10% ежегодно; Лапшин 1975) 

свидетельствуют даже о некотором преобладании в популяции самок. 

Отклонение в соотношении полов весной, вероятно, происходит из-за 

различий в характере перемещений самцов и самок. Видимо, на по-

следних этапах миграций, попав в область гнездования (в широком 

смысле), самцы перемещаются до места непосредственного гнездова-

ния, используя дневной (утренний) ритм миграционной активности и 

наземные ориентиры. Для самок весной, вероятно, более, чем для сам-

цов, характерен ночной ритм миграционной активности, который со-

храняется до прилёта в район непосредственного гнездования. Поэто-

му стационарными ловушками, рассчитанными преимущественно для 

отлова дневных мигрантов, весной отлавливаются в основном самцы. 

Распределение отловов птиц в течение суток показало чётко выра-

женный утренний пик перемещений с максимумом для самцов во вто-

рой, а для самок – в третий час после восхода солнца. За первые 5 ч 

после восхода солнца (до 9 ч 30 мин – 10 ч) отловлено 77-87% птиц. 

Остальные отловы распределились в течение всего светлого времени 

суток с постепенным затуханием к заходу солнца. Дополнительного 

вечернего пика перемещений не было. Суточный ритм активности 

весной сохранялся без изменений в течение всего пролёта. Количество 

птиц, имеющих жировые резервы (баллы «средне» и «мало»), макси-
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мально в первый период полёта вида (60% птиц), но уже с первой де-

кады мая преобладают птица без жира, а в конце мая все отловленные 

пеночки-веснички не имели жировых запасов. 
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О пролёте краснозобой казарки  

Rufibrenta ruficollis долиной реки Урал 

А.С.Левин 

Второе издание. Первая публикация в 1978* 

Наблюдения проводились в 1974-1975 годах в долине нижнего те-

чения реки Урал и в 1976-1977 годах в среднем мнении, выше Ураль-

ска, на стационарах с середины марта до начала июня и с середины 

августа до конца октября. Учёты численности казарок осуществляли в 

пределах полосы шириной 2000 м. 

В 1974-1976 годах краснозобая казарка Rufibrenta ruficollis отме-

чена в долине Урала лишь несколько раз и в небольшом числе. Так, 

25 марта 1974 2 стайки по 7 и 8 птиц пролетели утром на север. На 

следующий день утром в том же направлении прошло ещё 16 особей, 4 

из которых садились на старицу. Пять птиц, похожих на краснозобых 

казарок, отметили 1 апреля 1974, 22 апреля одна птица пролетела над 

стационаром на север, а 23 апреля в районе посёлка Кулагино на ста-

рице видели 23 птицы. В 1975 году с 29 марта по 14 апреля учтена 181 

казарка и с 1 по  6 октября – 68; но птицы летели на значительном 

расстоянии и определить их не удалось. В 1976 году пролёта казарок 

не было совсем. 

Интенсивную миграцию краснозобых казарок наблюдали весной 

1977 года. Пролётных птиц отмечали с 2 до 23 апреля в течение 7 

дней. Если 2, 5, 9 и 17 апреля видели всего по одной стае (70, 60, 50 и 

70 особей), то 6 и 10 апреля наблюдали валовой пролёт этой казарки. 

Тая, 6 апреля в 7 ч слышали крики птиц, а за учёт о 8 до 10 ч на во-

сток прошло 1765 казарок. Пролёт продолжался до 12 ч и за это время 

насчитали ещё 2450 птиц. Перемещение краснозобых казарок прохо-

дило широким фронтом, при слабом юго-восточном ветре, на высоте 

около 500 м. В стаях насчитывали 100-300 особей. В одном случае на-

блюдали скопление в 700 птиц, образованное пятью стаями. В стае 

                                      
* Левин А.С. 1978. О пролёте краснозобой казарки долиной р. Урала  

// 2-я Всесоюз. конф. по миграциям птиц: Тез. сообщ. Алма-Ата, 2: 88-89. 
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краснозобые казарки располагались в виде клина с равными сторона-

ми или в виде небольшого клина, за которым тянулась длинная ше-

ренга. 

Вторая, ещё более интенсивная волна пришлась на 10 апреля. Ве-

чером 9 апреля 50 краснозобых казарок пролетели в восточном на-

правления на высоте 200 м. В ночь на 10 апреля мигрирующих птиц 

было уже много, так как мы неоднократно просыпались от громкого 

крика. 10 апреля краснозобые казарки летели всего 2 ч (с 8 до 10 ч), но 

за это время мы насчитали 6680 птиц. Они летели в том же направле-

нии, что к 6 апреля, но ниже – на высоте 300-400 м. В стаях насчиты-

вали до нескольких сотен краснозобых казарок, часто стаи состояли из 

нескольких клиньев, заведённых один в другой, и следовали с интер-

валом в несколько минут. В этот день пролёт проходил при штиле. 

Краснозобых казарок видели также 13 апреля. В 20 ч на высоте 

200 м в восточном направлении одна за другой пролетели 3 стаи в 100, 

60 и 9 особей, а через 15 мин – ещё 50 птиц совсем низко над лесом. 

Погода в этот день была пасмурной, дул северный ветер, временами 

падал редкий снег. 

В стаях краснозобых казарок несколько раз отмечали по 1-3 других 

казарки, самостоятельных стай которых не встречали. Всего за 7 суток 

учёта в восточном направлении пролетело 11292, на север – 60 и на 

запад – 6 краснозобых казарок. 
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Горный гусь Eulabeia indica в Усть-Канском 

районе Горно-Алтайской автономной области 

А.Г.Велижанин 

Второе издание. Первая публикация в 1976* 

В Усть-Канской районе Горно-Алтайской автономной области в 

начале июля 1967 года я наблюдал вечером пару горных гусей Eula-

beia indica в сильно заболоченной межгорной котловине. Затем я в 

непосредственной близости от села Усть-Кан видел стайку из 4 птиц, 

пролетевших в сторону болот. Найти гнёзда не удалось. 

  
                                      

* Велижанин А.Г. 1976. Краткие сообщения о горном гусе // Тр. Окского заповедника 13: 66. 


