
 



  Русский орнитологический журнал, 2020 
Дата опубликования: 26 февраля 2020 

 

Р у с с к и й  о р н и т о л о г и ч е с к и й  ж у р н а л  

T h e  R u s s i a n  J o u r n a l  o f  O r n i t h o l o g y  

Издается с 1992 года 

Т о м  X X I X  

Экспресс-выпуск   Express-issue 

2020 № 1895 
СОДЕРЖАНИЕ  

1009-1029 Фридрих Эдуардович Фальц-Фейн (1863-1920) –  

член Русского орнитологического комитета  

(к 100-летию со дня смерти). Е . Э . Ш Е Р Г А Л И Н  

1030-1034 Зимние маршрутные учёты птиц в Алакольском  

заповеднике в декабре 2019 и январе 2020 года.  

А . Н . Ф И Л И М О Н О В ,  Н . Н . Б Е Р Е З О В И К О В  

1034-1039 О появлении скоплений больших белых цапель 

Casmerodius albus на Кареджской косе (Южное  

Приладожье) в 2014-2019 годах. В . Е . Т Е Р Е Ш К И Н  

1039-1041 О динамике популяций клоктуна Anas formosa  

на западном пределе ареала. Э . В . Р О Г А Ч Е В А  

1041-1043 Современное состояние черноморской популяции  

обыкновенной гаги Somateria mollissima. 

З . О . П Е Т Р О В И Ч ,  И . Т . Р У С Е В ,  

З . Н . Н Е Х О Р О Ш И Х ,  А . Г . Р У Д Е Н К О  

1043-1044 Зимовки лебедя-шипуна Cygnus olor в Брестской области. 

С . И . Ш О К А Л О ,  Б . И . Ш О К А Л О  

 

Реда ктор  и  издатель  А . В. Бард ин  

Кафедра зоологии позвоночных 

Биолого-почвенный факультет 

Санкт-Петербургский университет  

Россия  199034  Санкт-Петербург 



  The Russian Journal of Ornithology, 2020 
 

Р у с с к и й  о р н и т о л о г и ч е с к и й  ж у р н а л  

T h e  R u s s i a n  J o u r n a l  o f  O r n i t h o l o g y  
Published from 1992 

V o l u m e  X X V I I I  

Express-issue  

2020 № 1895 
CONTENTS 

1009-1029 Friedrich Eduardovich Falz-Fein (1863-1920) - member  

of the Russian Ornithological Committee (on the 100th  

anniversary of his death). E . E . S H E R G A L I N  

1030-1034 Winter route counts of birds in the Alakol reserve  

in December 2019 and January 2020.  

A . N . F I L I M O N O V ,  N . N . B E R E Z O V I K O V  

1034-1039 On the appearance of the great egret Casmerodius albus  

on the Kareji Spit (South Ladoga) in 2014-2019. 

V . E . T E R E S H K I N  

1039-1041 On the dynamics of the populations of the Baikal teal  

Anas formosa at the western limit of the range. 

E . V . R O G A C H E V A  

1041-1043 The current state of the Black Sea population  

of the common eider Somateria mollissima. 

Z . O . P E T R O V I C H ,  I . T . R U S E V ,  

Z . N . N E K H O T O S H I K H ,  A . G . R U D E N K O  

1043-1044 The mute swan Cygnus olor wintering in Brest Oblast. 

S . I . S H O K A L O ,  B . I . S H O K A L O  

 

 

A.V.Bardin, Editor and Publisher  
Department of Vertebrate Zoology 

St.-Petersburg University 

St.-Petersburg  199034  Russia 

 



Рус. орнитол. журн. 2020. Том 29. Экспресс-выпуск № 1895 1009 
 

ISSN 1026-5627 

Русский орнитологический журнал 2020, Том 29, Экспресс-выпуск 1895: 1009-1029 

Фридрих Эдуардович Фальц-Фейн (1863-1920) – 

член Русского орнитологического комитета  

(к 100-летию со дня смерти) 

Е.Э.Шергалин 

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

Поступила в редакцию 3 февраля 2020 

В этом году исполняется 100 лет со дня гибели основателя первого 

заповедника на территории Российской Империи – знаменитого по-

движника в деле охраны природы, селекционера и орнитолога Фрид-

риха Эдуардовича Фальц-Фейна (1863-1920). 

Истории его главного детища – заповедника и зоопарка Аскания-

Нова – посвящены десятки книг и статей, ссылки на которые легко най-

ти в Интернете. Нас же он в первую очередь интересует в этой статье 

как активный член Русского орнитологического комитета. 

Фридрих Эдуардович фон Фальц-Фейн родился 16 апреля 1863 го-

да в Аскания-Нова в большой и зажиточной семье немецких земле-

владельцев и скотоводов. Он был старшим сыном в семье и рос вместе 

с пятью братьями и одной сестрой. 

 

  

Фридрих Эдуардович Фальц-Фейн (1863-1920).  
Портрет написан профессором Хуго Унгевиттером в 1914 году. 
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Известный советский орнитолог Елизавета Владимировна Козлова 

(в девичестве Пушкарёва) (1892-1975) была хорошо знакома с Фридри-

хом и в своей книге «Аскания-Нова – зоопарк в южно-русских степях», 

написанной в 1921 и изданной в 1923 году (которую, наверное, спустя 

век стоило бы переиздать) так пишет о первых ростках интереса к пти-

цам у маленького Фридриха:  

«Фридрих Эдуардович был прирождённым натуралистом. Любовь к 

природе проснулась в нем с самых юных лет. Будучи десятилетним 

ребёнком, он уже интересовался певчими птицами и любил подкарау-

ливать места их ночлега, с тем, чтобы ловить птичек во время сна пря-

мо руками. Таким образом был пойман первый зяблик, доставивший 

птицелову неисчерпаемый источник радости своим громким пением, а 

вскоре, в награду за удачно выдержанный экзамен для поступления в 

гимназию, мальчик получил от отца разрешение на устройство в саду 

большой вольеры» (Козлова 1923). 

Вполне закономерно, что Фридрих после окончания херсонской гим-

назии поступил в Дерптский университет, где учились дети многих 

прибалтийских немцев, а также немцев со всей империи. Студентом 

Дерпта он пробыл довольно долго – с 1882 по 1888 год. Однажды наш 

студент попал даже в сводки криминальной хроники. Необходимо от-

метить, что Фридрих при кажущейся внешней сдержанности был очень 

эмоциональным человеком и порой «за словом в карман не лез», за что 

однажды и поплатился. Видимо, эта черта у Фридриха была наслед-

ственной, поскольку особой сдержанностью не мог похвастаться и его 

прапрадед Йоханн Мельхиор Фейн (1740-1817), который во время гру-

бого осмотра себя офицером из свиты Карла Евгения герцога Вюртем-

бергского не стерпел унижения и влепил офицеру звонкую пощёчину 

и ткнул его штыком, в результате чего был вынужден податься в бега 

и в конечном счёте очутился в России. Произошло это в 1763 году. Спу-

стя более века 17 февраля 1886 года его праправнук Фридрих решил в 

Дерпте пострелять из ружья, причём не на окраине города, а почти в 

центре. Полицейские попытались его задержать и разобраться в про-

исшествии. Однако юноша оказался строптивым и излишне много-

словным. Что произошло дальше – рассказывают документы из Исто-

рического архива современного города Тарту. Мы не станем отдельно 

воспроизводить текст этого рапорта из этических соображений, а отме-

тим лишь, что, судя по последней фразе этого донесения, русским язы-

ком Фридрих владел совершенно свободно... 

Последовал Университетский суд, и его решением от 29 марта 1886 

года Фридрих за несанкционированную стрельбу в городе и оскорбле-

ние полиции был приговорён к 14 суткам содержания в тюрьме (кар-

цере), чудом избежав исключения из университета (Исторический ар-

хив Эстонии. Тарту. ЕАА.402.8.2111). 
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Рапорт полицейского пристава на студента Ф.Фальц-Фейна.  
Исторический архив Эстонии. Тарту. ЕАА.402.8.2111. 
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Фортунатская улица (Fortuuna tänav), на которой Фридрих жил в Дерпте (ныне Тарту) в 1886 году. 

 

Во время учёбы в Дерптском университете орнитология постепенно 

становится излюбленным предметом Фридриха. Фундаментальным 

стимулом для развития его интереса к зоологии позвоночных были  

«образовательные студии» студентов-медиков этого университета. Сам 

Фридрих никогда не хотел быть врачом, но он влился в кружок лиф-

ляндских студентов, увлекающихся зоологией и особенно орнитологи-

ей. Наверное, немаловажную роль в этом сыграло Эстонское общество 

естествоиспытателей, созданное балтийско-немецкими натуралистами 

в 1853 году в Дерпте. В 1880-е годы оно было очень активно. 

На студенческих каникулах Фридрих много путешествует по музеям 

и зоопаркам Западной Европы, благо материальная обеспеченность 

родителей позволяла ему не думать о финансах для таких недешёвых 

поездок. Особое влияние на молодого Фридриха оказали знакомство во 

время Всемирной выставки в Париже в 1889 с президентом Сада ак-

климатизации (Jardin d’Acclimatization – так тогда назывался Париж-

ский зоосад) Альбертом Жоффруа Сент-Илером (Albert Geoffroy Saint-

Hilaire, 1835-1919) и тесная дружба с директором Берлинского зоопар-

ка Людвигом Хеком (1860-1951), которая возникла у них с начала 

1890-х годов. Общение с единомышленниками-зоологами и знакомство 

с иностранной литературой по зоологии и охране природы привели 

Фридриха к мысли попытаться создать в родных Таврических степях 

свой собственный акклиматизационный парк. 

«К этому времени в Аскании-Нова составилось уже порядочное со-

брание птиц – большею частью местных обитателей или пролётных 

странников. Зверей пока не было ни одного. Первой представительни-

цей маммалогической фауны будущего зоопарка явилась дикая коза, 

привезённая Фальц-Фейну в подарок из Крыма...» (Козлова 1923). 

Самые тесные научные контакты Фридрих установил с русскими и 

немецкими учёными, что вполне естественно – ведь он был обрусев-

шим немцем. Через несколько лет регулярные визиты иностранных 

именитых учёных стали частью ежегодной научной программы зоо-
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парка и заповедника «Аскания-Нова». Так, среди немецких посетите-

лей были такие известные деятели зоопарков Европы, как Людвиг Хек 

(1860-1951) в 1901 году, Оскар Хейнрот (1871-1945) и его вторая супру-

га Магдалена Хейнрот (1883-1932) в 1907 году, Карл Соффель (1877-

1950) в 1911 году, Фердинанд Эдмунд Штоль (1874-1966) в 1912 году, 

Пауль Мачи (1861-1926) в 1913 году, Гуго Конвенц (1855-1922) в 1913 

году, Вильгельм Крахт (1877-1971) в 1914 году (Gebhardt 1970). 

 

 

Три дрофы Otis tarda перед Людвигом Хеком  
и Фридрихом Фальц-Фейном. 

 

Директор Берлинского зоопарка профессор  
Людвиг Хек на украинской дороге с нанду Rhea americana. 
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Фламинго Phoenicopterus roseus на пруду (слева) и насиживающий кладку нанду Rhea americana.  
Из статьи Ф.Э.Штолля (1914). 

  

Фотографии из книги про Асканию-Нова младшего брата Фридриха –  
Вольдемара Фальц-Фейна (1877-1946), изданной в Германии в 1930 году. 

 

В 2003 году в Санкт-Петербурге вышел перевод с английского язы-

ка на русский мемуаров племянника Фридриха и кузена знаменитого 

писателя Владимира Владимировича Набокова (1899-1977) – эмигран-

та и музыканта Николая Дмитриевича Набокова (1903-1978). Вот как 

он вспоминает счастливые дни, проведённые в детстве в Аскании-Нова. 

«За столом царили оживление и веселье. Как правило, разговор вер-

телся вокруг последних событий, произошедших в заповеднике. К при-

меру, кто-нибудь заводил разговор о птичьем вольере, который стоял в 

саду. 

– Как поживают наши соловьи? – осведомлялся дядя Федя у похо-

жего на Пана жилистого старика, сидевшего на другом конце стола. 

Старика, австрийца по происхождению, звали герр Конрэц. В прошлом 

он был учителем дяди Феди, а ныне его обязанности состояли в том, 

чтобы кормить содержащихся в вольере соловьёв и обучать их петь. 

– Двое прошлой ночью сдохли, – шепелявил беззубый герр Конрэц. 

– Наверняка вы вместо воды угостили их водкой! – подтрунивал 

над ним дядя. Герр Конрэц багровел. 

– Aber bitte, Herr Friedrich! – обиженно восклицал он. – Вы что, 
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принимаете меня за идиота? 

Ещё кто-то видел, что чета фламинго, обосновавшаяся на уединён-

ном острове, приступила к строительству конического гнезда. Странно. 

Зима уже не за горами. Так поздно ни один фламинго не высиживал 

птенцов в Аскании-Нова. Порой дядя Федя торжественно объявлял о 

появлении на свет детёнышей, явившихся результатом рискованного 

скрещивания, или о том, что в заповеднике обнаружен выводок каких-

нибудь редких птиц, например, кавказских орлов. 

– Откуда здесь появились кавказские орлы? – спрашивал я. 

– Ну так на то у нас здесь и заповедник. Он привлекает животных. – 

И дядя Федя благодушно улыбался. 

Существовало лишь одно обязательное условие, соблюдение кото-

рого позволяло всем гостям чувствовать себя в Аскания-Нова как дома. 

Необходимо было проявлять интерес к какой-либо сфере, связанной с 

жизнью животных. Если гость не выказывал подобного интереса и оста-

вался равнодушным к заботам и радостям заповедника, на него вскоре 

переставали обращать внимание, а потом недвусмысленно давали по-

нять, что его присутствие там нежелательно. К счастью, подобные ви-

зитёры встречались в Аскании-Нова чрезвычайно редко» (Набоков 

2003, с. 82-83). 

«Больше всего в Аскания-Нова меня привлекали птичьи вольеры. 

Они находились неподалёку от дома, посреди тенистого парка – про-

сторные четырёхугольные клетки, три стороны которых были затяну-

ты проволочной сеткой, а четвертая представляла собой кирпичную 

стену с несколькими дверками. Внутри каждого вольера находился 

дом, который зимой отапливался, а вокруг каждого дома был разбит 

очаровательный японский садик с миниатюрными кустами, деревца-

ми, скалами, искусственными водопадами и ручьями. Все это выгля-

дело совсем как настоящее, и несмотря на то, что вокруг сновали тыся-

чи птиц, садики радовали глаз своим опрятным ухоженным видом. Я 

подолгу просиживал на скамейке около птичьих вольеров. Обитатели 

их начинали свой концерт на рассвете и не смолкали до самых суме-

рек. Этот неистовый, оглушительный, жизнерадостный концерт при-

водил меня в восторг. Он звучал, как 1001-голосый контрапункт, пол-

ный самых замысловатых и виртуозных импровизаций. Красота его 

захватывала меня сильнее, чем сложная организация упорядоченных 

звуков, изобретённая людьми. Помимо меня, частым слушателем этих 

концертов был герр Конрэц. Он разъяснял мне, какая именно птица 

выводит ту или иную партию, и учил распознавать певцов по голосам, 

с закрытыми глазами. С собой он неизменно приносил коробочку из-

под пилюль, наполненную древесными червями. Достав червя, он клал 

его на ладонь и подносил к самой сетке. В то же мгновение какая-

нибудь птица – зяблик, дрозд, кардинал или китайский соловей – 
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подлетала к нему и хватала добычу. «Вот приедешь весной, я покажу 

тебе, как заставить соловьёв петь», – обещал герр Конрэц. В первую же 

весну, которую мы провели в Аскании-Нова, герр Конрэц поднял меня 

до рассвета и повёл в густые заросли парка. Некоторое время мы сиде-

ли без движения, затаив дыхание. Потом герр Конрэц потер щёткой по 

листу шершавой бумаги. Неожиданно соловей ответил ему трелью.  

Вскоре к певцу присоединился ещё один, а потом и третий – голоса их 

то перекликались, то сливались в единый хор. По дороге герр Конрэц 

объяснял мне, кого из пернатых Mesiersinger’ов можно назвать “famoser 

Walter”, а кого – “abscheulicher Beckmesser”*». (Набоков 2003, с. 86-87).  

Е.В.Козлова в 1923 году в своей книге о заповеднике посвятила це-

лую главу Клементию Евдокимовичу Сиянко, а вот о другом помощ-

нике и коллеге Фридриха – герре Вильгельме Конраеце (1850-1924) в 

научной литературе на русском языке информации очень мало. 

Вильгельм Конрац (Конраец) родился около 1850 года в Вене и 

скончался в 1924 году, вероятно,  в Берлине. Он был сыном фабрикан-

та, с тонкой и романтической душой, явно не настроенный продолжить 

дело отца-предпринимателя. Вильгельм получил хорошее образование 

(в том числе в Женеве в 1863 году), но, несмотря на это, так и не смог 

найти своего места в жизни. Уволенный из Парижской оперы через 

три года, он вынужден был жить без гроша в кармане, пока в 1876 го-

ду мать Фридриха фон Фальц-Фейна Софья Богдановна не отправила 

его в Асканию-Нову в качестве учителя музыки и иностранных языков 

для своих будущих семерых детей. Однако через два года Вильгельм 

был прельщён блеском и лоском жизни французских буржуа и отбыл 

на Запад. В этот раз он окончательно убедился, что жизнь среднего 

класса явно не для него. Он опять оказался практически на улице и 

очень обрадовался, когда отец Фридриха фон Фальц-Фейна Эдуард 

(1839-1883) навсегда возвратил его в старое убежище в степи Таврии в 

1887 году. Пережив сибирскую ссылку в 1918 году, этот чудак, а для 

посторонних лиц – весьма «странный человек» разделил судьбу своих 

хозяев, покинув Россию и эмигрировав в Германию. Всю жизнь этого 

борющегося с собой человека спасали в годы несчастий Фальц-Фейны. 

Фридрих испытывал к нему дружеские чувства по особой причине – 

Вильгельм обладал глазами и ушами «странной формы» на восприя-

тие певчих птиц, с которыми он близко познакомился в юности в от-

цовском парке сверкающей Вены. С годами любовь к птицам превра-

тилась у него в редкую одержимость. В 1880-х годах Вильгельм имел 

возможность внимательно наблюдать жизнь соловьёв – сначала в ду-

бовых лесах Бебинце на Днестре (где он находился под влиянием то-

                                      
* Имеется в виду опера Р.Вагнера «Мейстерзингеры» и её главные персонажи – «великолепный Вальтер» 

Вальтер фон Штолцинг (его прообразом был знаменитый Вальтер фон дер Фогельвейде) и враг и соперник 

героя «ненавистный Бекмессер». 
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гда хорошо известного ценителя соловьиного пения доктора Иосифа 

Лазаря в Черновцах) и затем в 1885-1886 годах в буковых рощах Чер-

ницкого замка близ Бродов. Это страстное увлечение Вильгельма бы-

ло подмечено Фридрихом, который доверил ему курирование певчих 

птиц в парках Аскании-Нова. Это доверие дало бывшему неудачнику 

новый импульс к жизни. Именно в орнитологии он и достиг больших 

успехов. В 1890-е годы Вильгельм опубликовал в немецких орнитоло-

гических журналах целую серию статей о жизни птиц в парках Аска-

нии-Нова. Особое внимание он уделил вопросам гибридизации запад-

ного и восточного соловьёв. В его отчётах говорилось не только об уходе 

за его любимыми подопечными, но и о методах работы и трудностях, 

неудачах и успехах в попытках заселения и одомашнивания с особым 

упором на лучших певцов наших широт. Ничье другое пишущее перо 

не оставило в те годы столь подробных (иногда даже занудных) сведе-

ний об орнитологических исследованиях в Аскании-Нова. Ряд его пуб-

ликаций приводит историк немецкой орнитологии Людвиг Гебхардт в 

своём очерке о Вильгельме Конраеце (Gebhardt 1970). 

Характеристики самому Фридриху фон Фальц-Фейну тоже доволь-

но противоречивы. Вот как его описывает орнитолог Е.В.Козлова, не 

доводящаяся ему родственницей. 

«В Аскании издавна запрещено было убивать всякое живое суще-

ство, за исключением крылатых и четвероногих хищников, ежей, уни-

чтожающих птичьи яйца и крыс, охотящихся за птенцами. Если бы 

можно было устраивать обширные вольеры для мух или террариумы 

для жуков, то наверное Фридрих Эдуардович устроил бы у себя тако-

вые. Привозил же он из Москвы различных головастиков и лягушек и 

как радовался, когда они начинали хором петь ему песни по всем ас-

канийским канавам... 

…Не говоря уже о самом парке, Фальц-Фейн старался всегда охра-

нять гнёзда птиц и в открытой степи. Так, например, перед сенокосом 

впереди длинного ряда сенокосилок шла целая линия девушек, осто-

рожно ступавших босыми ногами по жёсткой траве и внимательно вы-

сматривающих гнёзда жаворонков, которые приказывалось тщательно 

обходить машиной и ни в каком случае не тревожить. 

…Всегда занятой с выражением глубокой, упорной и активной мыс-

ли на лице, Фридрих Эдуардович никогда не проходил мимо какого-

нибудь жалкого птенца, выпавшего из гнезда. Для этого существа у 

него всегда находилось время. Странно бывало смотреть, как эти боль-

шие, грубоватые руки ловко и нежно брали маленькое, хрупкое тельце, 

как суровое лицо преображалось ласковой улыбкой, и невольно прихо-

дилось поражаться многогранности души человека. 

…В Фальц-Фейне, как почти в каждом из нас, жило два человека: 

наряду с чуткими и трогательно мягкими душевными движениями, в 
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нём иногда проявлялась самая неожиданная чёрствость эгоизма... Лю-

бя природу и охраняя существование крошечной синички, едва замет-

ной участницы потока жизни, он не всегда умел жалеть людей, и отзыв-

чивость к чужому горю нельзя назвать его отличительной чертою. 

…Фридрих Эдуардович не любил людей: он только интересовался 

ими совершенно объективно, и раз постигнув тайну одной души, – пе-

реходил от неё к другой, ещё новой и неизведанной. 

…К служащим и подчинённым Фальц-Фейн был строг и требова-

телен, его уважали и даже боялись, перед его умом и знанием прекло-

нялись, но мало кто ощущал настоящую привязанность к владельцу 

Аскании. 

…Обладая широким умственным кругозором, этот человек неволь-

но поражал некоторой мелочностью своих будничных интересов: вся 

закулисная жизнь служащих была ему известна, он охотно разбирался 

в ней, и своей властной рукой нередко вторгался в интимные отноше-

ния людей, без ропота покорявшихся его мудрым, но иногда пристраст-

ным решениям. 

…Задумав колоссальное дело организации акклиматизационного 

сада и заповедника и тратя на научную часть Аскании-Нова все свобод-

ные средства, Фридрих Эдуардович всё-таки по существу своему оста-

вался чрезвычайно расчётливым человеком; эта необычайная, порой 

смешная и недальновидная скупость составляла загадочное сочетание 

с гигантским размахом его замыслов... Фридрих Эдуардович не пере-

жил многолетней вынужденной разлуки с Асканией-Нова, куда он вло-

жил столько своего “я”...» (Козлова 1923). 

А вот племянник Николай Дмитриевич Набоков, уже цитирован-

ный нами выше, описывает своего дядю совсем иначе. 

«Дядя Федя был высоким плотным мужчиной с круглой, как у Бис-

марка, головой. Карие глаза его пристально и сурово смотрели из-под 

мохнатых бровей. Он прежде времени облысел и носил короткие вися-

чие усы. Дядя в рот не брал алкоголя, даже самого лёгкого вина не пил, 

не курил, поднимался в 5 часов утра, днём непременно ложился от-

дохнуть и рано отправлялся спать. В Аскания-Нова он неизменно до-

вольствовался одним и тем же костюмом: френч (покроем напомина-

ющий те, что впоследствии носили Сталин и Мао) и высокие ботинки. 

Зимой он ходил в сером, летом – в белом и всегда выглядел одинаково 

опрятным и подтянутым. В доме его царил безукоризненный порядок, 

чистые, беленные известью комнаты были обставлены мебелью крас-

ного дерева в традиционном стиле ампир, принятом в русских дворян-

ских усадьбах. Встав поутру, дядя Федя перво-наперво встречался со 

своими помощниками, управляющими, землемерами, лесниками, смот-

рителями, садовниками. Они вкратце докладывали ему обо всех собы-

тиях минувшей ночи. Затем он давал им подробные указания относи-
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тельно того, что предстоит сделать наступающим днём. Сначала ре-

шались вопросы ухода за растениями, затем связанные с животными. 

В них активное участие принимали Рибергер, Клим Сианко, а порой и 

Ю.И.Игумнова или профессор Иванов. Весь последующий день, за ис-

ключением времени, отдаваемого еде и послеобеденному сну, дядя Фе-

дя проводил на ногах. Он осматривал, наблюдал, давал советы и рас-

поряжения или показывал гостям достопримечательности своей лю-

бимой Аскания-Нова. 

Дядя Федя обожал пошутить и посмеяться и подтрунить над свои-

ми гостями, но не выносил пустой болтовни, и люди глупые или, вер-

нее, равнодушные к Аскания-Нова были ему очень не по душе. От та-

ких гостей он избавлялся без лишних околичностей. Дядя Федя соблю-

дал экономию, но никогда не впадал в мелочную скаредность. Вкусы 

его отличали простота и пренебрежение к роскоши. Искусство, литера-

тура, философия не возбуждали у дяди Феди интереса, религия тоже 

была ему чужда. (В Аскания-Нова не было ни единой иконы). В рели-

гии, философии и литературе дядя Федя видел лишь «пустую болтов-

ню», подобные занятия, по его убеждению, годились только для празд-

ных мужчин и пустых женщин. Он любил поговорить о последних от-

крытиях в области зоологии, ботаники и других естественных наук. Но 

не чурался и споров о политике или истории, в особенности, если на-

талкивался на умного, занимательного собеседника. Взгляды дяди Фе-

ди являли собой причудливую смесь модернизма и консерватизма. 

– Россия – это вам не Англия, – частенько говаривал он. – Доста-

точно оглядеться вокруг, чтобы понять: мы совершенно не готовы ни к 

свободе, ни к парламентскому правлению. Нам нужно время, чтобы 

спокойно развиваться. Время и сильное умное правительство. 

Однако у себя в Аскания-Нова он широко применял наиболее пе-

редовые для своего времени технологии, как в агротехнике, так и в 

звероводстве. Он строил больницы и школы, своим рабочим и служа-

щим платил куда лучше, чем его соседи, более того, выплачивал им 

пенсии по старости (вещь, совершенно неслыханная в дореволюцион-

ной России). Так что дядю Федю с полным правом можно было назвать 

одним из первых представителей прагматичного реализма современ-

ной формации, строителем и деятелем новой поры. В то время как мно-

жество соседних помещичьих хозяйств часто были на грани разорения, 

дядя Федя год от года увеличивал своё состояние, и это при огромных 

затратах на свои естественнонаучные увлечения (Набоков 2003, c. 84-

86). 

На стыке веков слава зоопарка и заповедника, равно как и успеш-

ные опыты по акклиматизации и гибридизации птиц и других живот-

ных сделали Фридриха известным человеком не только по всей России, 

но и далеко за её пределами. 
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Вот, к примеру, большая статья о зоопарке, заповеднике и их осно-

вателе в столичной газете «St. Petersburger Zeitung» на немецком язы-

ке от 18 сентября 1911 года. Ниже приводится лишь начальная часть 

этой публикации*. 
 

 

 

                                      
* Исторический архив Эстонии. Тарту. ЕАА. 1185.1.1101. 
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А это первая страница статьи Йоханнеса Гейне из Лейпцига «Юж-

норусское сельское хозяйство» про животноводство в Аскании-Нова. 
 

 
 

Неудивительно, что Российский император Николай II, знавший о 

работах Фридриха ещё с 1901 года, через 13 лет всё-таки сделал ис-

ключение из правила (не останавливаться у частных лиц нецарской 

крови) и нанёс визит Фридриху Фальц-Фейну, о чём сохранилась уни-

кальная кинохроника. Об этом событии есть отдельный документаль-

ный фильм «Загадочный визит Императора» *. 

                                      
* https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/23445/episode_id/260077/ 



1022 Рус. орнитол. журн. 2020. Том 29. Экспресс-выпуск № 1895 
 

 

Николай II и Фридрих Фальц-Фейн во время  
экскурсии по Аскании-Нова (кадр из кинохроники). 

 

Император Николай II сидит спиной к дому и смотрит вправо.  
Фридрих сидит напротив него, спиной к фотографу (Баранцев 2018). 
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Из письма Николая II матери, императрице Марии Фёдоровне, от 8 

мая 1914 года. 

 «29 апреля рано утром я поехал на моторе через Симферополь и 

Перекоп в «Асканию-Нова», куда прибыл в 4 часа дня. Там встретили: 

сам хозяин, старуха-мать, ея дочь, которая замужем за Пейкер, внучка 

и ещё сын, т.е. брат Фальц-Фейна. Они совсем русские и очень простые 

достойные люди в обращении. Мне предложили чай в саду. Вокруг сто-

ла разгуливали цапли, утки, гуси и журавли, смотрели на нас и неко-

торые походили и толкали клювами, прося дать им хлеба. Потом хозя-

ин повёл меня мимо больших клеток со всевозможными птицами, жи-

вущими вместе, к пруду, на нём плавали несколько сот уток, гусей, ле-

бедей, фламинго разных пород. Дальше мы подошли к знаменитому 

зверинцу, размером как военное поле в Гатчине, с громадным забором 

вокруг. Там живут разные олени, козлы, антилопы, гну, кенгуру и 

страусы круглый год под открытым небом на открытом воздухе, и тоже 

все вместе. Удивительное впечатление, точно картина из Библии, как 

будто звери вышли из Ноева ковчега! Оттуда мы отправились в его 

прелестный парк, который Фальц-Фейн посадил в 1888 году, когда он 

нашёл у себя воду. Здесь растут все наши северные кусты и деревья, 

что тоже странно в степи. Потом на моторе я объехал его огромное ста-

до овец, коров с зубрами и бизонами, у которых идёт отличная порода 

лошадей, зебров и верблюдов. Эти стада и табуны пасут полгода в сте-

пи, далеко от его дома, и он нарочно для меня приказал подогнать их 

поближе... На следующее утро, 30 апреля, мы поехали в степь и про-

должали осматривать стада... В саду, в одном из прудов, Фальц-Фейн 

развёл рыбу, которая вся красного цвета. Подумай – карпы, язи, подъ-

язики, караси – все совершенно красные. Он мне объяснил, что это 

очень просто: нужно только давать много солнца и давать рыбе мясо!» 

(Баранцев 2018). 

Вскоре Фридрих Фальц-Фейн посетил монарший дворец в Ливадии 

с ответным визитом и по итогам этих встреч Император пожаловал ему 

потомственное дворянство – единственный и выдающийся случай в 

отечественной истории, когда человек был удостоен такого статуса за 

успехи в области зоологии и охраны природы. 

Во время визита Императора Фридрих вместе со своим младшим 

братом Александром уже состояли членами Русского орнитологическо-

го комитета. В Комитете они занимались делами акклиматизации, се-

лекции и скрещивания птиц. Среди 63 видов млекопитающих и 207 

видов птиц в заповеднике, перечисленных в таблице в уже упоминав-

шейся книге Е.В.Козловой (1923) по состоянию на 1921 год, описаны 6 

вариантов гибридных птиц (помесей): кряква × домашняя утка, чи-

лийская шилохвость × кряква, американская кряква × обыкновенная 

кряква, нильский гусь × огарь, алмазный фазан × золотистый фазан, 
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маньчжурский журавль × серый журавль. Орнитофауна зоопарка и за-

поведника включала (по таксономии 1921 года): страусиные – 3 вида, 

аистообразные – 6, гусеобразные – 50, соколообразные – 15, курообраз-

ные – 27, журавлеобразные – 6, ржанкообразные – 21, голубеобраз-

ные – 9, кукушкообразные – 4, совообразные – 1, воробьинообразные – 

52 вида. Несомненно, братья Фальц-Фейны были желанными сотруд-

никами комитета и как потенциальные спонсоры или инвесторы. 
 

   

       

Статья Ф.Э.Фальц-Фейна в «Орнитологическом вестнике» за 1915 год. 
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Обе работы по орнитологии (одна на русском языке в 1915 году в 

«Орнитологическом вестнике», другая на немецком языке в 1919 году 

в «Journal für Ornithologie»), опубликованные Фридрихом Эдуардови-

чем Фальц-Фейном и затем Оскаром Хейнротом по материалам ре-

зультатов кольцевания, касались изучения миграций птиц. Последняя 

подготовлена О.Хейнротом по материалам Ф.Э.Фальц-Фейна уже во 

время пребывания последнего в эмиграции в Берлине. 

Кольцевание птиц началось в Аскании-Нова в 1907 году, а к 1915 

году здесь было окольцовано1590 птиц. Однако Ф.Э.Фальц-Фейн и 

раньше пробовал метить птиц – это были, вероятно, первые попытки 

мечения птиц в России. Ещё в сентябре 1892 года он прикрепил ла-

тунную капсулу к шее молодого журавля-красавки, в которой содер-

жалась просьба сообщить метчику о месте и времени обнаружения 

птицы. Журавль был застрелен в центральном Судане в декабре 1892 

года, через 3 месяца после кольцевания. 
 

 

Хорошо известно, что Фридрих не любил писать письма и статьи. Известно мало его писем,  
в связи с этим представляет интерес образец «шапки» письма Ф.Э. Фальц-Фейна австрийскому  

генералу и помощнику суданского султана Рудольфу Карлу фон Златину (1857-1932),  
известному также как Златин-паша, от 30 декабря 1911 года, с которым он установил переписку  

благодаря обнаружению в Судане красавки, помеченной им в 1892 году в Аскания-Нова.  
Архив Даремского университета, Англия, Великобритания.  

Durham University Archive Nr.SAD 431/18/1/. 

 

Людвиг Гебхард (Gebhardt 1970) приводит следующие публикации 

самого Фридриха о фауне Аскании-Нова (представлены в том же виде, 

как в книге Л.Гебхарда) 

D. Tarpan oder d. zentralasiat. Wildpferd (Natur und Haus 9, 1901). 

Mitt. aus meinem Tierpark (Natur und Haus 9, 1901). 

Über d. Steppenreservate in A.N. (Beitr. Z. Naturdenkmalpfl. 6, 1919). 

Über d. letzet Auftreten d. Widlpferders in Sud-Russl. (Sitzungsberichte der Gesellschaft 

Naturforschender Freunde zu Berlin. Nr.5 und 6, 1919). 

Einiges über d. Tierpark v. Askania Nova und seine Entstehung (Sitzungsberichte der Gesell-

schaft Naturforschender Freunde zu Berlin. Nr. 7, 1919). 

D. Vogelwl. v. Askania Nova, Vortrag vor d. DOG Berl. (Journal fur Ornithologie. 67, 1919). 
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А ниже список публикаций уже упомянутого Вильгельма Конраца 

(Конраеца) из книги Людвига Гебхарда (1970). 

Ornithologische Mitteilungen aus Sud-Russland (Die Gefiederte Welt. 19, 1890). 

Orn. Beob. Aus d. taurischen Steppe… (Die Gefiederte Welt. 20, 1891). 

Schilderungen aus d. Park u.d. Vogelstuben d. Herrn Falz-Fein… (Die Gefiederte Welt. 22, 

1893). 

D. Sanger des Herrn Falz-Fein in Askania Nova (Die Gefiederte Welt. 23, 1894). 

Aus d. Tiergarten d. Herrn Falz-Fein (Die Gefiederte Welt. 23 1894). 

Meine Sposser (Die Gefiederte Welt. 24, 1895). 

Von meiner Nachtigall (Die Gefiederte Welt. 25, 1896). 

Schildrrungen aus d. Tiergarten d. Herrn Falz-Fein (Die Gefiederte Welt. 26, 1897). 

Aus Herrn Falz-Fein’s Tierpark (Die Gefiederte Welt. 27, 1898). 

Sposser und Nachtigallen in Tierpark d. Herrn Falz-Fein… (Natur u. Haus 8, 1900 und 9, 

1901). 

Beob. uber d. Vogelzug (Die Gefiederte Welt. 42, 1913). 

Людвиг Гебхард (1970) перечисляет также малоизвестные публи-

кации других авторов (в основном немецких) о фауне заповедника Ас-

кания-Нова, которые стоит упомянуть. 

Die orn. Berichte von W.Conraetz (s.d.). – A.Drücke, Askania-Nova, Diss. Halle 1906. 

K. u. E. Soffel. Im Steppenpark z. Askania-Nova, Westerm. Monatshefte 57, 1912. S.393-408. 

H.Grote. Übersicht d. Vogelzugs in Askania-Nova, Orn. Jb. 25, 1914, Hefte 3 u.4. 

K.Soffel, Askania-Nova, Kosmos 15, 1918. S.101-106. 

Ber. über d. F.-F. Sitzung in d. Staatl. Stelle f. Naturdenkmalpfl. In Preussen am 1.2.1919 in 

Berl. (mit Beitr. V.H. Conwenz, F.v.F.-F., P.Matschie, L.Heck. O.Heinroth u. Verz. D. 

Lit. über Askania-Nova), Beitr. Z. Naturdenkmalpfl., 6, 1919. S.249-287. 

W.v. F.-F., Askania-Nova, Neudamm 1930 (mit Vorwort v. L. Heck. Nachwort v.O.Heinroth, 

Bildnissen, Verz. D. Lit u. Liste d. bis 1914 in Askania-Nova gehaltenen Säugetiere u. 

Vögel). 

W. Kracht. Wie ich Vogelliebhaber wurde, Gef. W. 65, 1936. S.230/31. 

L.Heck, Heiter-ernste Lebensbeichte, Berl. 1938. S.161-176. 

H.Grote, D. Brutvogelfauna v. Askania-Nova, Zool. G., N.F. 15, 1943, S.156-162. 

W.Kracht. Ein Vogelfreund zwischen Zeiten u. Welten, Pfunstadt 1954, S. 78-86. 

W. Treus u. D. Kramarenko. Zoopark Askania-Nova, Kiew 1961. 

E.Buchholz, Askania-Nova, Nat. u. Landsch. 38, 1963, S. 142 bis 144. 

H.Scheifler. D. Steppenadler-Aquila rapax v. Askania-Nova, Gef. W. 87, 1963. S.230-232 (mit 

weiterer russ Lit.). 

Ders., Über d. Einburgerung v. Wasservoegeln in Askania-Nova, ebd. 89, 1965. S. 126-128 (mit 

weiterer russ. Lit.). 

Bildnis im Staatl. Mus. F. Naturk. Stuttgart (Samml. Bachmeister). 

События октября 1917 года для всей семьи Фальц-Фейнов означа-

ли полную катастрофу. Фридрих был арестован и помещён в тюрьму. 

По одним данным в тюрьме его разбил паралич, в результате чего от-

нялась половина тела. По воспоминаниям его племянника события раз-

ворачивались иначе. «Весной 1917 года дядя Федя бежал в Москву. В 

октябре, когда большевики пришли к власти, он был арестован. В те 

первые послереволюционные дни в тюрьмах сохранялась относитель-

ная гуманность. Террор развернулся позднее, в 1918-1919-м. Насколько 

мне известно, находясь в заключении, дядя Федя читал своим сока-

мерникам лекции по зоологии и прочим наукам, связанным с жизнью 
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природы. В те дни тюрьмы были переполнены учёными и людьми ин-

теллектуальных профессий. По слухам, на лекции дяди Феди захажи-

вал даже комиссар Луначарский. Благодаря чему-то заступничеству – 

не помню, чьему именно – дядю освободили и позволили выехать в Гер-

манию. В 1920-м, когда я навестил его в одном из берлинских санато-

риев, это был совершенно сломленный человек» (Набоков 2003, с. 88). 
 

  

  

  

 

Почтовые конверты, посвящённые Аскании-Нова, выпущенные в СССР и на Украине. 
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Германия после проигрыша в Первой мировой войне выплачивала 

огромные репарации Британии и Франции. Немцы умирали от голода, 

безработица и инфляция в их стране достигли гигантских масштабов. 

Фридрих пытался сотрудничать с Людвигом Хеком, Оскаром Хейнро-

том, Гуго Конвенцем, различными зоологическими и природоохранны-

ми организациями, однако его здоровье было уже подорвано. Сердце 

подводило всё чаще и чаще. Известия о казни не пожелавшей уехать 

матери, гибели нескольких других родственников, смерть родного бра-

та ещё больше усугубили апатию и депрессию. Врачи порекомендова-

ли Фридриху для восстановления срочно отправиться на курорт Бад- 

Киссинген. 2 августа 1920 во время расплаты с извозчиком в этом го-

родке ему стало плохо. Медицина оказалось бессильна. Его тело было 

доставлено в Берлин и предано земле на кладбище Двенадцати Апос-

толов, недалеко от могилы его младшего брата Александра, упокоив-

шегося здесь годом раньше. Вечный покой основателя заповедника 

сторожат два степных орла – символы горячо любимой родной степи. 
 

  

Могильный камень Фридриха Фальц-Фейна на старом берлинском кладбище  
Двенадцати Апостолов украшают две степных орла. Надпись в переводе  
на русский гласит «Здесь покоится знаменитый создатель Аскании-Нова». 

 

Спустя более 70 лет его детищу и любимому заповеднику присвое-

но имя основателя, а в самой Аскании-Нова ему установлен памятник. 

Заповедник существует, развивается, стал биосферным, а это значит, 

что все его труды не пропали даром. Фридриха Фальц-Фейна помнят, 

знают и ценят. Светлая ему память! 
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Памятник Фридриху Фальц-Фейну в Аскании-Нова. 

 

Автор выражает благодарность А.А.Задерейчук, Э.Ляйкс и К-Х. Герсманну за по-

мощь при подготовке данной статьи. 
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Зима 2019/20 года в Алакольской котловине была малоснежной и 

сравнительно тёплой. Температуры в декабре и январе чаще всего 

держались в интервале от -5 до -15°С, но с частыми дневными оттепе-

лями. Снежный покров на равнине обычно не превышал 15-20 см, но 

его постоянно выдували ветры. Протоки в дельте Тентека всю зиму 

оставались не замёрзшими. Дольше обычного – до начала января – за-

тянулся ледостав в центральной части озера Алаколь. Лишь в третьей 

декаде января произошло сильное похолодание, когда после обильного 

снегопада 22 января прошёл дождь и ударил сильный мороз, в резуль-

тате которого снежный покров покрылся ледовой коркой, вызвав явле-

ние «джута», из-за которого стал невозможен зимний выпас лошадей и 

овец в степи. Однако наступившие в первой декаде февраля оттепели 

с температурами до +5°С и дождём вызвали быстрый сход снега на пу-

стынной равнине. 

Плановые зимние маршрутные учёты зверей и птиц (ЗМУ) в Ала-

кольском заповеднике на северном и южном побережье озера Сасык-

коль осуществлены в декабре 2019 и январе 2020 года с использовани-

ем снегоходов «Вектор» и «Тайга». Методы и маршруты описаны нами 

ранее (Березовиков, Филимонов 2016; Филимонов, Березовиков 2017, 

2019; Филимонов и др. 2018). 

Северное побережье озера Сасыкколь  

На северном побережье озера Сасыкколь в Урджарском районе Вос-

точно-Казахстанской области учёты проводились на трёх снегоходах 15 

января 2020 между селом Сагат и речкой Женишкесу, включая Пер-

вое, Второе, Третье озерки, урочище Сарыжол и озеро Глубокое. Высота 

снежного покрова на открытых степных участках составляла до 20 см, 

в тростниковых зарослях – 60 см, в том числе 3 см свежего снега. Тол-

щина льда на озёрах была от 10 до 25 см. 

На маршруте протяжённостью 90 км на площади 900 га встречен 

21 вид птиц общим количеством 1489 особей (табл. 1). Список учтён-

ных птиц, особенно фоновых, мало чем отличался от такового в преды-
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дущие две зимы. На выдувах и малоснежных участках побережья, как 

и прежде, доминировали жаворонки (989 особей, или 66.4%), из числа 

которых особенно много было чёрных жаворонков Melanocorypha yelto-

niensis. Встречено 10 стай серых куропаток Perdix perdix (5, 6, 6, 7, 8, 8, 

10, 11, 13, 14, всего 88 ос.). Среди тростников и тальников зарегистри-

ровано 8 встреч с семиреченскими фазанами Phasianus colchicus mon-

golicus (1, 1, 2, 3, 5, 7, 11, 11, всего 41 ос.). В целом этом году числен-

ность серых куропаток и фазанов на северном побережье была в 2 раза 

выше, чем предыдущей зимой (Филимонов, Березовиков 2019). Пред-

ставляет интерес факт повторной зимовки тетеревов Lyrurus tetrix на 

береговой кромке Сасыкколя у протоки Женишкесу (46°32’30’’ с.ш., 81° 

12’30’’ в.д.), где отмечена стая из 11 особей (5 самок, 6 самцов), кормив-

шихся почками чернотала Salix sp. Ранее двух самцов тетерева в этом 

месте встречали 12 и 21 января 2018 (Березовиков, Филимонов 2018; 

Филимонов и др. 2018). Дрофы Otis tarda этой зимой во время марш-

рута не встречались. 

Таблица 1. Видовой состав и численность птиц  
на северном побережье озера Сасыкколь 15 января 2020  

Виды птиц Учтено особей 

Тетерев Lyrurus tetrix 11 

Серая куропатка Perdix perdix 88 

Фазан Phasianus colchicus 41 

Пустельга Falco tinnunculus 2 

Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla 1 

Зимняк Buteo lagopus 3 

Ушастая сова Asio otus 5 

Чёрный жаворонок Melanocorypha yeltoniensis 800 

Серый жаворонок Calandrella rufescens 86 

Рогатый жаворонок Eremophila alpestris 103 

Чернозобый дрозд Turdus atrogularis 18 

Усатая синица Panurus biarmicus 17 

Князёк Cyanistes cyanus 6 

Большая синица Parus major 15 

Серый сорокопут Lanius excubitor 2 

Сорока Pica pica 12 

Восточная чёрная ворона Corvus corone orientalis 150 

Серая ворона Corvus cornix 52 

Полевой воробей Passer montanus 42 

Урагус Uragus sibiricus 26 

Камышовая овсянка Schoeniclus schoeniclus 9 

Всего видов 21 

Всего особей 1489 

Дельта Тентека  

В дельте реки Тентек на южном побережье озера Сасыкколь в Ала-

кольском районе Алматинской области ЗМУ проведены в декабре 2019 

и январе 2020 года (табл. 2). Длина каждого маршрута составляла по 
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60 км, учётная площадь – по 300 га. В декабре средняя высота снежно-

го покрова на равнине составляла 19 см, в тростниках – 25 см, толщи-

на льда на озёрах – 25 см, в середине января, соответственно, – 50, 80 

и 25 см. Из-за того, что протоки, соединяющие озёра, были не замёрз-

шими, в декабре пришлось отказаться от снегоходов и использовать 

автомашину УАЗ, при этом половина учётного маршрута (30 км) была 

пройдена пешком. В январе применялся снегоход «Вектор». 

Таблица 2. Видовой состав и численность птиц  
в дельте Тентека 19-20 декабря и 22-23 января 2018 

Виды птиц 
Даты проведения учётов 

19-20 декабря 2019 22-23 января 2020 

Серая куропатка Perdix perdix 49 58 

Фазан Phasianus colchicus 51 26 

Кряква Anas platyrhynchos 5 – 

Гоголь Bucephala clangula – 1 

Большой крохаль Mergus merganser 2 – 

Малый баклан Phalacrocorax pygmaeus 16 – 

Большая белая цапля Casmerodius albus 2 – 

Серая цапля Ardea cinerea 1 – 

Пустельга Falco tinnunculus – 1 

Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla 7 8 

Полевой лунь Circus cyaneus – 2 

Зимняк Buteo lagopus 6 3 

Тетеревятник Accipiter gentilis 2 2 

Водяной пастушок Rallus aquaticus 3 – 

Камышница Gallinula chloropus 1 – 

Филин Bubo bubo 1 1 

Ушастая сова Asio otus – 4 

Большой пёстрый дятел Dendrocopos major 2 3 

Степной жаворонок Melanocorypha calandra 21 27 

Чёрный жаворонок Melanocorypha yeltoniensis – 94 

Melanocorypha sp. 288 520 

Рогатый жаворонок Eremophila alpestris 273 208 

Чернозобый дрозд Turdus atrogularis 5 23 

Деряба Turdus viscivorus – 21 

Зарянка Erithacus rubecula 1 – 

Усатая синица Panurus biarmicus 17 26 

Ополовник Aegithalos caudatus 6 3 

Князёк Cyanistes cyaneus 8 7 

Большая синица Parus major 16 21 

Серый сорокопут Lanius excubitor 2 2 

Сорока Pica pica 39 22 

Восточная чёрная ворона Corvus corone orientalis 113 58 

Полевой воробей Passer montanus 43 28 

Зяблик Fringilla coelebs 23 16 

Черноголовый щегол Carduelis carduelis 145 – 

Чечётка Acanthis flammea 5 – 

Урагус Uragus sibiricus 111 32 

Камышовая овсянка Schoeniclus schoeniclus 41 23 

Всего видов 31 27 

Всего особей 1305 1240 
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В общей сложности в дельте Тентека за время двух учётов было от-

мечено 37 видов птиц, из них в декабре 31, в январе – 27, а их суммар-

ная численность соответственно составляла 1305 и 1240 особей (табл. 2). 

Количество зимующих водяных птиц этой зимой впервые за многие 

годы увеличилось до 8 видов, отмеченных на разливах самоизливаю-

щихся скважин «Четыре самотёка» у озера Байбала: малый баклан 

Phalacrocorax pygmaeus, большая белая цапля Casmerodius albus, кряк-

ва Anas platyrhynchos, водяной пастушок Rallus aquaticus, камышница 

Gallinula chloropus, а также на «водопаде» по протоке Туйыксу: серая 

цапля Ardea cinerea, гоголь Bucephala clangula и большой крохаль 

Mergus merganser. Из них наибольший интерес представляет первый 

случай зимовки в дельте Тентека малого баклана, расширившего свой 

зимний ареал от Илийской долины до Алакольской котловины (Фи-

лимонов, Березовиков 2020). После первых встреч 20 декабря 2019 и 3 

января 2020 в дальнейшем двух малых бакланов, державшихся вместе 

с большой белой цаплей, ещё раз видели 16 января 2020 на разливах 

скважины. Численность серой куропатки в декабре составила 49 осо-

бей (1, 8, 12, 28), в январе – 58 особей (1, 8, 11, 14, 24). Заметно снизи-

лось количество семиреченских фазанов, которых в декабре учтено 51, 

а в январе только 26 особей (1, 2, 3, 3, 4, 5, 8). На озёрах и по протокам 

дельты зимовало 8 орланов-белохвостов Haliaeetus albicilla и два яст-

реба-тетеревятника Accipiter gentilis, в добыче которых фазаны зани-

мали здесь основную роль. Кроме того, по сенокосным окраинам дельты 

с одиночными кустами лоха и тамарикса всю зиму встречались оди-

ночные зимняки Buteo lagopus, полевые луни Circus cyaneus и пустель-

ги Falco tinnunculus. В одном случае мы были свидетелями того, как 

самка полевого луня успешно поймала серую куропатку. Видовое раз-

нообразие воробьиных птиц мало чем отличалось от предыдущих зим 

(Березовиков и др. 2004; Березовиков, Филимонов 2016; Филимонов, 

Березовиков 2019). Из числа нерегулярно зимующих видов в дельте 

Тентека были зарегистрированы зарянка Erithacus rubecula и деряба 

Erithacus rubecula, а на окраине города Ушарал 18 января наблюда-

лись скворцы Sturnus vulgaris (Березовиков, Филимонов 2020). Обра-

щало на себя внимание отсутствие весь декабрь и январь в заповеднике 

свиристелей Bombycilla garrulus, дубоносов Coccothraustes coccothraus-

tes, рябинников Turdus pilaris, юрков Fringilla montifringilla, чижей 

Spinus spinus и обыкновенных овсянок Emberiza citrinella. 

Выражаем благодарность специалистам Алакольского заповедника Н.Бейсенову, 

И.Мосину, А.Рафикову и Р.Шалопанову за помощь при проведении учётов. 
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Начиная с последних десятилетий прошлого века в связи с разви-

тием тёплой фазы климата (Кривенко 1991) в Ленинградской области 

отмечено появление на гнездовании и расселение целого ряда видов 

птиц южного происхождения: континентального подвида большого ба-

клана Phalacrocorax carbo sinensis, лебедя-шипуна Cygnus olor, серого 

гуся Anser anser, пеганки Tadorna radorna, серой утки Anas strepera, 

чегравы Hydroprogne caspia, пестроносой крачки Thalasseus sandvicen-

sis и шилоклювки Recurvirostra avosetta (Бузун, Храбрый 1990; Бубы-

рева и др. 1993, Бузун, Мераускас 1993; Носков и др. 1993; Гагинская 

1995; Иовченко и др. 2002, 2010; Иовченко 2014; Коузов 1995, 2005, 

2009; Коузов, Кравчук 2010, 2012, 2013, 2014; Коузов, Шилин 2016; Ко-

узов и др. 2019в; Фёдоров 2009; Брыляков, Денисова, Храбрый 2019). 
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Большая белая цапля Casmerodius albus начала регулярно посе-

щать Ленинградскую область существенно позднее других видов этой 

группы – с 2001-2004 годов (Ковалев 2001; Богуславский 2010). Замет-

ным и массовым появление этих птиц стало в последнем десятилетии 

(Коузов 2015а,б). Кочующие белые цапли стали регулярно отмечаться 

во многих западных и южных х районах области (Головань 2011; Голо-

вань и др. 2015; Барабанова и др. 2015; Гребёнкин 2017; Домбровский 

2015, 2017, 2018; Конечная 2015; Поляков 2015; Храбрый 2015; Коузов 

2015а,б,в,г, 2017; Кузнецов 2019; Стрельников, Кравчук 2019;). Местом 

самых массовых ежегодных встреч больших белых цапель в течение 

всего тёплого времени года стал Кургальский полуостров, где в 2019 

году отмечен первый случай гнездования большой белой цапли (Коу-

зов и др. 2019а). 

Однако в расположенном восточнее Южном Приладожье до послед-

него времени были известны только 4 достоверные встречи одиночных 

особей и пар больших белых цапель в нижнем течении Свири в  1993, 

2001, 2013 и 2017 годах (Ковалев и др. 1996; Ковалев 2001, 2013, 2017). 

Вероятно, это связано не только с большим удалением данного района 

от ближайших мест гнездования в Эстонии (Ławicki 2014; Ots, Paal 

2012), Латвии (Celmiņš 2004; Ławicki 2014), Псковской области (Фети-

сов 2016, 2017; Богуславский 2019; Григорьев 2019; Косенков, Фетисов 

2019) и на Кургальском полуострове в Ленинградской области (Коузов 

и др. 2019а), но и с более суровым климатом Приладожья. Например, 

из 8 упомянутых выше видов птиц южного происхождения, расселив-

шихся в западных частях Ленинградской области, на Ладожском озере 

загнездились только серая утка (Кондратьев, Лапшин 2003; Коузов, 

Кравчук 2010; Попова 2011; Иовченко 2014) и чеграва (Бирина 1994; 

Михалёва, Бирина 1997). 

Кареджская коса расположена в северной части восточного берега 

бухты Петрокрепость Ладожского озера и вытянута более чем на 4 км 

в сторону острова Кареджи. Географические координаты её централь-

ной части 60°05'27" с.ш., 31°26'26" в.д. Большая часть косы сильно за-

росла тростником и ивовыми кустами. В центральной части косы есть 

три внутренних протоки. Имеются болота, поросшие хвощом, и залив-

ные луга. На мелководьях много разнообразной водной растительно-

сти. Уровень воды в этой части Ладожского озера сильно изменяется 

по годам. В одни годы большая часть косы уходит под воду, в другие по 

обнажившимся отмелям можно дойти почти до острова Кареджи. 

На Кареджскую косу я езжу с 1977 года. Первый раз видел здесь 

каких-то цапель только в августе 2014 года, скорее всего, это были се-

рые цапли Ardea cinerea. 22 августа 2016 при проведении экскурсии на 

Кареджской косе я наблюдал летящую большую белую цаплю, которую 

удалось сфотографировать. Позднее увидел вторую. В дальнейшем они 
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держались и охотились вместе. В течение августа 2017 года здесь по-

стоянно держались уже 3 пары. В 2019 году с последних чисел августа 

и до середины сентября здесь уже регулярно держалась группа из 14-

18 больших белых цапель. В 2019 году, кроме Кареджской косы, эти 

цапли отмечались также на выходе в Ладожское озеро протоки на 5-м 

километре Новоладожского канала (см. рисунок). 
 

 

Большая белая цапля Casmerodius albus у выхода в Ладожское озеро протоки  
на 5-м километре Новоладожского канала. 7 сентября 2019. Фото автора. 

 

Учитывая, что одним из основных гнездовых биотопов большой бе-

лой цапли являются обширные тростниковые крепи (Грищенко 2011), 

Южное Приладожье в районе Волкосарского полуострова может стать 

одним из мест гнездования этого вида в будущем. Здесь имеются об-

ширные прибрежные низины, занятые тростниковыми зарослями и 

большое количество заболоченных озёр вдоль Новоладожского и Ста-

роладожского каналов. 

Считаю своим долгом выразить свою благодарность старшему научному сотруд-

нику СПбГУ С.А.Коузову за большую помощь в редактировании рукописи и в работе с 

литературными данными. 
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О динамике популяций клоктуна  

Anas formosa на западном пределе ареала 

Э.В.Рогачева 

Второе издание. Первая публикация в 2005* 

Клоктун Anas formosa – восточносибирский эндемичный вид с об-

ширным гнездовым ареалом, западная граница которого лежит в бас-

сейне Енисея. В конце 1960-х годов численность клоктуна в Восточной 

Сибири и на Дальнем Востоке быстро и резко снизилась. Клоктун был 

внесён в Красную книгу России (2000). История катастрофического 

                                      
* Рогачева Э.В. 2005. О динамике популяций клоктуна (Anas formosa) на западном пределе ареала  

// Гусеобразные птицы Северной Евразии: Тез. докл. 3-го международ. симп. СПб.: 219-221. 
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снижения численности клоктуна описана в литературе (Поливанова, 

Поливанов1975; Сыроечковский, Рогачева 1995; Поярков 2000; и др.). 

Но большинство этих данных относится к Восточной Якутии и Даль-

нему Востоку. Динамика западных популяций клоктуна с ареалами в 

бассейнах Енисея и Вилюя, в Байкальском регионе имела те же тен-

денции, но развивалась несколько иначе. 

В начале XX века клоктун был обычной гнездящейся птицей сред-

него течения Ангары и Подкаменной Тунгуски (Тугаринов, Бутурлин 

1911). Он был хотя и не массовым, но одним из любимых охотничьих 

видов на средней Ангаре (самая доверчивая из уток, легко подпуска-

ющая к себе лодку и охотников; стаи клоктунов очень плотные, одним 

выстрелом можно добыть много птиц; мясо клоктунов вкусное). На реку 

Енисей клоктуны прилетали от Котловины Больших озёр в Монголии 

по Селенге до Байкала, затем по Ангаре (отсюда английское название 

вида – Baikal teal). 

По нашим наблюдениям на Енисее (1956-1998 годы), в Турухан-

ском и Игарском районах в 1950-1960-х годах клоктун был всюду обы-

чен на весенней миграции. Чётко выраженная «волна пролёта» клок-

тунов обычно завершала пролёт уток на среднем Енисее. В меньшем 

числе клоктуны встречались здесь до конца 1970-х годов. На среднем 

Енисее в районе Мирного (62° с.ш.) клоктуны появлялись обычно 20-

21 мая и исчезали к концу месяца. В 1975 году на весеннем пролёте 

клоктуны в небольшом числе встречались в Мирном (Готфрид и др. 

1977). Весной 1976 года 3 клоктуна были встречены 26 мая в низовьях 

Елогуя. Летние встречи клоктунов в 1950-1960-х годах были нередки 

на среднем Енисее, в верховьях Таза, в бассейне Елогуя и по реке Ту-

рухан. Факт гнездования клоктуна у Мирного установлен A.C.Мар-

тыновым: 15 августа 1976 он встретил на левом берегу Енисея на озере 

выводок из 3 молодых клоктунов. 

В полосе крайней северной тайги у Полярного круга (Ангутиха) в 

1956-1958 годах мы находили клоктунов изредка гнездящимися по 

опушкам редкостойных берёзово-еловых лесов у открытых моховых бо-

лот с бессточными озёрами. В среднем одно гнездо приходилось на 5 

таких болот. Клоктун также гнездился на юго-западном Таймыре 

(Кречмар 1966; и др.). В типичных тундрах Таймыра он встречался в 

послегнездовое время на линьке. 

Имеющиеся факты говорят о том, что сокращение численности кло-

ктуна в бассейне Енисея началось позже, чем на большей части Вос-

точной Сибири, и проходило постепенно. Это, безусловно, связано с  

иными пролётными путями и зимовками этой популяции. Клоктун поч-

ти перестал появляться на Енисее только к концу 1970-х годов. Веро-

ятно, к этому времени постепенно атрофировалась и западная ветвь 

его пролётных путей, идущая через Байкал и Ангару из Китая, а не 
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через озеро Ханка из Кореи и Японии. В настоящее время численность 

восточносибирских и дальневосточных популяций клоктуна как будто 

восстанавливается (с 40 тыс. до 500-700 тыс. особей). Данных о восста-

новлении численности клоктуна на Енисее и в Якутии западнее Лены 

нет, и есть опасение, что его западная миграционная ветвь практиче-

ски исчезла. 
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Современное состояние черноморской 

популяции обыкновенной гаги  

Somateria mollissima 

З.О.Петрович, И.Т.Русев, З.Н.Нехороших, А.Г.Руденко  

Второе издание. Первая публикация в 2005* 

На Украине распространена номинальная форма обыкновенной 

гаги Somateria mollissima mollissima, гнездящаяся в основном на се-

вере европейской части России, Балтийском море, побережьях Норве-

гии, Финляндии, Великобритании. 

Впервые взрослая самка гаги была добыта у Одессы в верховьях 

Куяльницкого лимана в октябре 1950 года. Позднее, в 1960-1967 годах, 

обыкновенных гаг неоднократно встречали в Черноморском заповед-

нике и неподалёку. Б.В.Сабиневский 20 января 1960 обнаружил трёх 

самцов в стае пеганок Tadorna tadorna у острова Круглый в Егорлыц-

ком заливе. 1 июля 1960 у острова Березань были встречены 3 гаги, 

одна из которых была с хорошо развитыми фолликулами, 10 августа 

1960 здесь же обнаружили стайки из молодых и взрослых гаг. 2 апре-

ля 1964 в заповеднике встречена стая из 14 самцов, в мае 1967 года – 2 

самца и 1 самка. Позднее гага стала встречаться и на зимовках. С 1969 

года численность зимующих птиц увеличилась до 20 особей. С этого 

времени зимовки гаг стали регулярными. В 1975 году обнаружили  

гнёзда, а 20 июля встретили 2 выводка пуховых птенцов. По сведениям 

Т.Б.Ардамацкой, в 1976 году гнездилось 5, в 1977 – 9, в 1985 – 118 пар 

гаг. В последнее десятилетие число гнездящихся пар достигало 1200. 

Основная часть черноморской популяции гаги зимует в северо-за-

падной части Тендровского залива в районе Тендра – Покровская ко-

                                      
* Петрович З.О., Русев И.Т., Нехороших З.Н., Руденко А.Г. 2005. Современное состояние черноморской  

популяции обыкновенной гаги (Somateria mollissima) // Гусеобразные птицы Северной Евразии:  

Тез. докл. 3-го международ. симп. СПб.: 210-212. 
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са – остров Круглый благодаря наличию в 10 км от Покровской косы 

на глубине 10-12 м мидиевой банки. Численность зимующей популя-

ции гаги в 1999 году составляла 7 тыс. особей. 

Гага массово появляется в районе гнездования с начала февраля и 

ежедневно осуществляет кормовые вылеты на банку. В третьей декаде 

февраля наблюдается активное токование возле Покровской косы и 

острова Круглый. 26 февраля 1999 учтено 3440 половозрелых особей, 

из них 1651 (48%) самок. Неполовозрелые птицы держатся особняком, 

концентрируясь вдоль побережья Кинбурнской косы. Кормовые выле-

ты на мидиевую банку продолжаются до начала массового насижива-

ния. Самки перед насиживанием набирают значительный запас жира. 

В это время гага – типичный малакофаг. 

К середине марта основная часть половозрелой части популяции 

уже спарена. В последней декаде марта самки делают гнездовые ямки. 

Гнёзда устраиваются в тростнике, в местах произрастания бескильни-

цы, колосняка, морской капусты, реже открыто, на выбросах зостеры. 

В некоторых местах гага гнездится рядом с чайкой-хохотуньей Larus 

cachinnans. 

В 2001 году численность черноморской популяции гаги достигла 

максимума (10 тыс. особей). Гага постепенно стала расширять область 

гнездования. Регистрировалось её гнездование на островах Орлов и 

Березань, Чонгарских островах, Покровской косе и искусственных ост-

ровах-платформах, устроенных для гнездования птиц на озере Черни-

но в ландшафтном парке «Кинбурнская коса» 

С повышением численности гаги активизировались прежние и по-

явились новые лимитирующие факторы: 1) беспокойство во время от-

кладки яиц и насиживания; 2) пресс хищников (лиса, енотовидная со-

бака); 3) нападение на клубы гаги чайки-хохотуньи; 4) резкие похоло-

дания, что приводит к переохлаждению птенцов; 5) гибель молодняка 

и взрослых особей в рыболовных сетях; 6) заморные явления на банках 

моллюсков; 7) увеличилась гибель насиживающих самок на гнёздах. 

В результате действия этих факторов численность популяции гаги 

резко снизилась и к апрелю 2005 года токующая часть популяции со-

ставляла всего около 4 тыс. особей. 

Массовая гибель насиживающих самок гаги зафиксирована 24 мая 

2003 – около 500 особей. Вирусологические исследования мозга трёх гаг 

на арбовирусы дали отрицательные результаты. Серологические иссле-

дования крови 20 птиц также дали отрицательные результаты. Бакте-

риологическими исследованиями яиц гаг сальмонеллёз не обнаружен. 

Иммунологическими исследованиями в мазках-отпечатках печени и 

селезёнки обнаружен антиген орнитоза (метод ПИФ); в сыворотке кро-

ви выявлены иммуноглобулины класса G к хламидийному антигену у 

2 гаг, в титре 1:100 (диагностический титр) и 1:400 (метод ИФА). 
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В связи с резким сокращением численности черноморской популя-

ции гаги следует максимально ограничить доступ посетителей, в том 

числе и в научных целях, в районы гнездовий и кормёжки этих птиц. 

Следует продолжать эколого-эпизоотологический мониторинг популя-

ции для выявления причин массовой гибели гаг и разработки мер по 

сохранению уникальной южной группировки этого вида. 
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Зимовки лебедя-шипуна  

Cygnus olor в Брестской области 

С.И.Шокало, Б.И.Шокало  

Второе издание. Первая публикация в 1988* 

До 1970-х годов лебедь-шипун Cygnus olor для Белоруссии был из-

вестен как пролётная птица (Долбик 1967). Только отдельные пары 

этих птиц гнездились некоторое время на Ляцких озёрах в Беловеж-

ской пуще. 

Первые зимовки лебедя-шипуна на территории Брестской области 

относятся к началу 1980-х годов. Постоянно возрастающая площадь 

свободных от льда водоёмов в зимний период явилась одной из причин 

не только постоянных зимовок, но и повышения численности лебедей. 

Следует также отметить увеличение по области площади водоёмов до-

очистки сточных вод, которые выступают как основные места концент-

рации водоплавающих. В наиболее мягкие зимы происходит перерас-

пределение лебедей и на стремнины рек Мухавец и Западный Буг, где 

они находят корм, а также подкармливаются населением. 

Наблюдения с момента появления зимующих лебедей на биопру-

дах города Бреста, а также на незамерзающих стремнинах рек Муха-

вец и Западный Буг в черте города, позволяют проследить динамику 

численности этих птиц за 6 зим, с 1982 по 1988 год (таблица 1). 

Возможно, первые зимовки лебедей были ещё зимой 1981/82 года, 

но в связи с отсутствием возможности наблюдать за водоплавающими 

на биопрудах в этот период, данные отсутствуют. 

Во время первых трёх зимовок лебеди лишь изредка днём появля-

лись на незамерзающих участках реки Мухавец и с наступлением су-

мерек регулярно перелетали на биопруды как более безопасное место. 

                                      
* Шокало С.И., Шокало Б.И. 1988. Зимовки лебедя-шипуна в Брестской области  

// Тез. докл. 12-й Прибалт. орнитол. конф. Вильнюс: 252-254. 
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Зимой 1985-1988 годов значительная часть птиц регулярно находи-

лась в черте города и только к вечеру часть из них (в основном взрос-

лые птицы) перелетали на очистные сооружения. 

Таблица 1. Численность зимующих лебедей на водоёмах Бреста  

Вид 
Зимы 

1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 

Cygnus olor 5 57 73 77 107 157 

Cygnus cygnus – – – – 1 1 

Доля молодых, %  27 27 33 31 32 

 

Число погибших птиц варьирует по годам в зависимости от условий 

зимовки. Наибольшее число птиц погибло зимой 1983/84 (7 особей) и 

1986/87 года (свыше 6 птиц). Это объясняется либо суровыми условия-

ми и длительностью зимнего периода (в первом случае), либо истоще-

нием из-за отсутствии должной подкормки при возросшем числе птиц. 

Зимой 1984/85 года погибли только 2 птицы, в 1985/86 году на биопру-

дах Бреста подобраны 6 сильно ослабевших лебедей. 

Данные учёта зимующих лебедей в области также показывают уве-

личение их численности (табл. 2) 

 

Таблица 2. Численность зимующих лебедей в Брестской области  

Вид 
Зимы 

1970/71 1983/84 1984/85 1985/86 1987/88 

Cygnus olor 2 150-160 240 300 260 

Cygnus cygnus – – – – 1 

Cygnus bewickii – 1 – – – 

 

Таким образом, результаты зимних учётов показывают стремитель-

ное увеличение численности лебедей в последнее десятилетие. С каж-

дым годом всё в большей степени это определяется наличием биологи-

ческих прудов доочистки сточных вод, мест выпуска их в реки, тёплых 

вод ГРЭС. 

  


