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В следующем году исполняется 100 лет со смерти Сергея Александ-

ровича Резцова (1866-1924) – автора двух важных обзоров по птицам: 

«Птицы Пермской губернии (северный район: уезды Верхотурский и Чер-

дынский)» (1904) и «Материалы к изучению орнитологической фауны 

Тамбовской губернии» (1910). Кем же был этот человек? 

Сергей Александрович Резцов родился 13 декабря 1866 года в Санкт-

Петербурге в семье потомственного почётного гражданина купца Алек-

сандра Павловича Резцова (1819-1881) и Анастасии Михайловны, урож-

дённой Колесниковой (1829-1907). Крестили его в приходском храме 

Рождества Христова на Песках, ещё до его перестройки в 1886-1887 го-

дах. В 1934 году этот храм был снесён и воссоздан в 2017-2020 годах на 

историческом фундаменте. На соседней 2-й Рождественской улице (ныне 

это 2-я Советская улица в Центральной районе города)  жила его семья, 

которая активно занималась благотворительностью, поддерживала дея-

тельность Христорождественского Александро-Иосифского братства в его 

помощи бедному населению прихода. С.А.Резцов не был коренным пе-

тербуржцем. Его мать, дочь московского купца, в 1849 году вышла замуж 

за овдовевшего коломенского купца Резцова, жившего в Москве по сосед-

ству. После свадьбы семья переехала в Санкт-Петербург, с которым у 

отца, Александра Павловича, были давние торговые связи. У Резцовых 

родилось пять сыновей и три дочери. Сергей был самым младшим сы-

ном. Все дети учились в гимназиях, поступали в высшие учебные заве-

дения. В семье был достаток, но на чём он основывался, чем торговали 

коломенские купцы Резцовы? 

В 1803 году Николай Михайлович Карамзин (1766-1826) писал о Ко-

ломне и как будто имел ввиду Резцовых: «Всего известнее в России ко-

ломенские сальные заводы, их более тридцати! Сало, отправляемое за 

море, идёт по большей части отсюда. Жители торгуют рогатым скотом, 

закупают его на Дону, в Малороссии, солят мясо и продают как в Москве, 

так и в Петербурге: не удивительно, что имя мясника здесь почётнее, 

чем где-нибудь!». 
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Западный фасад храма Рождества Христова на Песках после перестройки в 1886-1887 годах.  
В нём был крещён Сергей Александрович Резцов 

 

Основоположник рода Резцовых (Федот, 1715 года рождения) зани-

мался прасольством – гонял многотысячные гурты рогатого скота из юж-

ных губерний. «Нагулянные» в воронежских степях стада гнали в Ко-

ломну, где часть забивали, пуская на солонину, вытопку сала и выделку 

шкур, а часть переправляли дальше – в Москву и Петербург. Такая ком-

мерция приносила хорошие барыши, и подобным промыслом занима-

лись более полусотни купеческих семей Коломны, включая пять поколе-

ний Резцовых. Прадед Сергея Александровича, Варлаам Никитич Рез-

цов (1774-1851), был лидером по перегону скота среди коломенского ку-

печества первой половины XIX века. Знаменит он был ещё тем, что за-

нимался поставкой лучших лошадей для Хреновского конезавода графа 

Алексея Григорьевича Орлова-Чесменского (1737-1807) в Воронежской 

губернии, где и была выведена одна из самых известных в мире русских 

пород лошадей – орловский рысак. 

В 1843 году Варлаам Никитич купил дом в Москве, а также выхло-

потал для себя, своих сыновей с семьями звание потомственного почёт-

ного гражданина, что открыло для внуков путь к учёбе в высших учеб-

ных заведениях. Со временем Резцовы разъехались из Коломны, их 

чаще можно было встретить в Москве и Санкт-Петербурге, в Боброве и 

Полтаве, в Сочи и в польской Ломже, а после революции – во Франции, 

Германии, Чехословакии и Бельгии. 
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Кроме дома в Москве, Варлаам Никитич приобрёл большие участки 

земли в Воронежской губернии: всего 4500 десятин земли в районе сёл 

Александровка, Новая и Старая Чигла Бобровского уезда Воронежской 

губернии (сейчас Таловский район Воронежской области). Одно имение 

было в районе села Александровка, а другое большое имение находи-

лось в 9 вёрстах от станции Хреновое и в 20 вёрстах от города Боброва, 

где был разбит огромный яблоневый сад на 20 гектаров. При рытье ко-

лодца в 1870 году в этом имении нашли останки мамонта, которые были 

отосланы в Московский университет. 
 

 

Почтовая карточка, отправленная в имение старшего брата С.А.Резцова,  
расположенное рядом с селом Хреновое. 1909 год 

 

Интересно, что Бобровский уезд был родным сразу для нескольких 

известных зоологов. Своё детство в селе Петровское (Бобровский уезд 

Воронежской губернии; ныне Ясенки Бобровского района) провёл Алек-

сей Николаевич Северцов (1866-1936), русский биолог, основоположник 

эволюционной морфологии животных. Его отец, русский зоолог и зна-

менитый путешественник по Средней Азии, Николай Алексеевич Север-

цов (1827-1885) проводил зоологическое исследование своей родной Во-

ронежской губернии, результатом которого стала книга «Периодические 

явления в жизни зверей, птиц и гад Воронежской губернии», вышедшая 

в 1856 году. В трёх вёрстах от имения Северцовых жила семья Бориса 

Степановича Матвеева (1889-1973), известного своими трудами по срав-

нительной анатомии и эмбриологии позвоночных и общим вопросам эво-

люции, родившегося на хуторе в Бобровском уезде. Отец Матвеева дру-

жил с Варлаамом Александровичем Резцовым, старшим братом Сергея 

Александровича, интеллигентом-либералом конституционно-демокра-

тических воззрений. Матвеевы часто навещали Резцовых. 
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Вид с реки Битюг на Хреновский бор. 15 июня 2007. Фото А.Ю.Соколова 

 

Река Битюг у Хреновского бора. 8 октября 2006. Фото А.Ю.Соколова 
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Золотая осень в Хреновском бору. 29 сентября 2014. Фото А.Ю.Соколова 

 

Зима в Хреновском бору. 12 января 2011. Фото А.Ю.Соколова. 
Александр Юрьевич Сóколов вёл орнитологические исследования практически  

в тех же местах, что и Сергей Александрович Резцов, но спустя столетие 
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Сергей Александрович писал о себе: «Родился я в 1867 году, в г. С.-

Петербурге, 13 декабря. Зимою я жил в Петербурге, а летом в имении, 

находящемся в Воронежской губернии, Бобровского уезда, в котором у 

нас производятся полевые работы». Сергей ошибся, так как метрическая 

запись о его рождении относится к 1866 году. 

Скорее всего, что он пишет об имении, расположенном рядом с Алек-

сандровкой, которое сейчас носит название хутор Сергиевский. Местные 

жители рассказывают, что Резцовыми был вырыт пруд, по его берегам 

построены два помещичьих имения. В хозяйстве имелись мельница, 

баня, мыловарня, скотобойня. Занимались пчеловодством, садоводством, 

огородничеством. Разводили птиц, свиней. Недалеко от хутора и пруда 

находится небольшой лес. Хуторяне называли его «Резцов куст». Здесь 

семьи помещиков отдыхали, устраивали семейные чаепития. Рядом с 

прудом была посажена берёзовая аллея. 

Природа в этом крае сказочная. Смешанные леса, долины небольших 

речек определяли богатство населения птиц. Сергей Резцов проводил 

летние месяцы среди буйства природы и совершенно естественно, что 

здесь и зародился его интерес к орнитологии. 
 

 

Пойма реки Битюг. Цветут тюльпаны Биберштейна, или дубравные Tulipa biebersteiniana.  
25 апреля 2012. Фото А.Ю.Соколова 

 

Местные жители до сих пор помнят, что семья помещиков Резцовых 

отличалась добротой и щедростью, за что крестьяне их очень ценили. 

Они помогали беднякам в строительстве изб, в приобретении скота и 

семян. Молодожёнам Резцовы давали по 300 рублей. Тогда на эти деньги 
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можно было построить избу, купить корову или лошадь. Крестьянам они 

платили за работу в два раза больше, чем другие помещики. 

Дед Сергея, Павел Варлаамович Резцов (1799-1864), похоронен в 

ограде Александро-Невской церкви в селе Александровка. Храм был по-

строен в 1862 году на средства помещиков и прихожан. Отпевал Павла 

Варлаамовича псаломщик Ефим Петрович Пятницкий, отец Митрофана 

Ефимовича Пятницкого (1864-1927) – широко известного исполнителя 

и собирателя русских народных песен, основателя и первого художест-

венного руководителя русского народного хора, получившего впослед-

ствии его имя. С могилой П.В.Резцова связана любопытная история – 

долгое время она считалась утраченной, пока в 2011 году в Таловском 

районе не нашли надгробный камень Павла Резцова, которое местное 

хозяйство использовало под стопор для ёмкости с горючим. Камень пе-

ревезли на территорию музея, а местные жители стали на нём оставлять 

шоколадки, печенье и цветы. Чудесное обретение могильного камня  

привело к тому, что надгробию стали приписывать лечебные свойства. 

А на самом деле лечил хуторян и жителей окрестных сёл настоящий 

лекарь – Александр Александрович Резцов, внук Павла и брат Сергея 

Александровича. В 1895 году в Александровке была открыта церковно-

приходская школа, которую построили и содержали на деньги помещика 

Сергея Александровича Резцова. 
 

 

Надпись на камне: «Под симъ камнем погребено тело потомственного почётного гражданина Павла Вар-
лаамовича Резцова, скончавшегося 1864, августа 30 дня, 1 час 40 минут, погребённого в 60 лет» (так за-
помнили жители по памяти, часть надписи уже утрачена). В записи о смерти в метрической книге воз-

раст П.В.Резцова – 67 лет. Фото 2016 года 
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Вид с реки Битюг на Чигольский бор. 21 июня 2006. Фото А.Ю.Соколова 

 

Опушка Хреновского бора между Новой Чиглой и Хреновым. 19 июля 2015. Фото А.Ю.Соколова 
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Пойма реки Битюг. 3 июня 2010. Фото А.Ю.Соколова 

 

Правый берег Битюга у устья реки Чиглы. 23 июня 2006. Фото А.Ю.Соколова 

 

Не случайно, что до сих пор чигольские краеведы собирают инфор-

мацию о Резцовых, оставивших о себе добрую народную память. Вот что 

рассказывает о них краевед Наталия Сергеевна Мусиенко (Москва), ко-

торая и предоставила фотографии из семейного альбома Резцовых. 
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«Перед нами люди ушедшей России, имевшие отношение к нашему 

селу. Эти семейные фотографии купцов Резцовых – ещё одна из крае-

ведческих находок последнего времени. Место и время съёмки, к сожа-

лению, пока неизвестны. Николай Александрович Резцов постоянно жил 

в Петербурге, как и его сестра Вера Александровна Шкарина. Их мать 

Анастасия Михайловна и родные братья имели в дореволюционные годы 

земли в сёлах Новая Чигла и Александровка, Старая Чигла и Хреновое. 

Согласно справочному изданию «Вся Россия 1902», в Новой Чигле у Сер-

гея Александровича было 620 десятин. Братья Резцовы были активными 

земцами – по многу лет состояли в уездной управе, возглавляли коми-

теты, благотворительное общество в Бобровском уезде. Все они потомст-

венные почётные граждане. В Александровке, например, о Резцовых 

остались добрые воспоминания. Такую же добрую память о себе оставил 

и Николай Александрович (будущий глава СПб) в Новой Чигле, хотя он 

там и не жил. На его деньги в 1901 году в селе Новая Чигла была по-

строена первая в Бобровском уезде бесплатная библиотека-читальня для 

крестьян. По просьбе благотворителя чигольская библиотека получила 

имя в честь императора Александра II». 
 

 

Потомственные почётные граждане купцы Резцовы.  
В центре Анастасия Михайловна Резцова (1829 – ок. 1918), слева её сын Николай Александрович  

Резцов (1855-1914), справа дочь Вера Александровна Шкарина (ур. Резцова), она же была  
крёстной у Сергея Александровича. И младшие дети – Татьяна и Владимир.  

Из семейного архива семьи Шкариных (Санкт-Петербург) 
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Мария Александровна Резцова (16.09.1861 – после 1916) –  
средняя сестра Сергея Александровича. Она вышла замуж  
за троюродного брата, Резцова Василия Александровича.  
Из семейного архива семьи Шкариных (Санкт-Петербург) 

 

О старшем брате Сергея – Николае Александровиче Резцове (1855-

1914) – следует рассказать отдельно. Старше Сергея на 11 лет, Николай 

был инженером-технологом, известным муниципальным и обществен-

ным деятелем. Окончил Санкт-Петербургский технологический инсти-

тут по химическому отделению, работал в Экспедиции заготовления го-

сударственных бумаг (ЭГЗБ). С 1889 года возглавлял испытательную 

лабораторию, затем до 1898 года – бумажную фабрику Экспедиции. Ни-

колай Александрович стал организатором первой в Российской импе-

рии школы бумажного дела и музея по писчебумажному производству 

при ЭЗГБ. С 1904 года как директор распорядительного комитета Со-

юза писчебумажных фабрикантов в России Н.А.Резцов издавал журнал 

«Писчебумажное дело». Был избран товарищем (заместителем) предсе-

дателя постоянной комиссии по техническому образованию при Русском 

техническом обществе. С 1898 года – гласный городской думы Санкт-

Петербурга, а с 1905 по 1910 – городской голова. В 1905 году он воз-
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главил Комитет по водоснабжению и канализации, применив свои хи-

мические знания и опыт в улучшении качества водопроводной воды 

В 1905-1908 годах Н.А.Резцов организовал службу по борьбе с безра-

ботицей в Петербурге, сыгравшую значительную роль в стабилизации 

социальной обстановки в бурлящей революционными страстями сто-

лице. В 1908-1909 годах им были предприняты чрезвычайные меры по 

борьбе с эпидемией холеры. Кроме того, много сил и времени Николай 

Александрович уделял поддержке и развитию Христорождественского 

Александро-Иосифовского братства, в ведении которого находился си-

ротский дом, попечительницей которого была его сестра Вера Алексан-

дровна. В числе 130 выдающихся граждан Имя Николая Александро-

вича Резцова занесено в Золотую Книгу «Деятели Российской Империи», 

вышедшую в свет в 1908 году. Этой чести удостаивались те, кто соста-

вили гордость и славу России в XIX-XX веках: в политике, экономике, 

медицине, образовании, юриспруденции или благотворительности. 
 

 

Николай Александрович Резцов –  
Санкт-Петербургский городской голова 

 

Сергей Александрович вслед за братом решил получить высшее об-

разование и после окончания реального училища Гуревича – одного из 

лучших и прогрессивных частных средних учебных заведений Санкт-

Петербурга – поступил вольнослушателем в Университет. 
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Гимназия и реальное училище Гуревича, которую в 1886 году окончил С.А.Резцов.. 
Из будущих орнитологов в этой гимназии учился Валентин Львович Бианки (1857-1920) 

  

Сергей Александрович Резцов – вольнослушатель Санкт-Петербургского  
университета. 1888 год. ЦГИА СПб, Фонд 14, опись 15, дело 78 

 

ЦГИА СПб, Фонд 14, опись 15, дело 78. Фото предоставлено Влади-

миром Алексеевичем Веллингом. Далее уместным представляется при-

вести все 11 страниц из этого дела, с красноречивыми предметами для 

посещения, а также именами знаменитых преподавателей-лекторов, 

которые говорят сами за себя. 
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Лист 2 

Зачислить вольнослушателем 21 Сент. 
Господину Ректору С.-ПЕТЕРБУРГСКОГО Университета. 
Потомственного Почётного гражданина 
Сергея Александровича Резцова. 

Прошение. 

Имею честь покорнейше просить Ваше Превосходительство зачислить меня в число воль-
нослушателей Петербургского Университета. 

Потомственный Почётный гражданин, Сергей Александрович Резцов. 
При сем прилагаю: аттестат и свидетельство об окончании курса Реального училища Гуре-

вича; Свидетельство о звании и три фотокарточки. 
Сбоку справа приписка: «Все документы о звании получил, 7 мая 1888 г. Сергей Александро-

вич Резцов». 
На обороте листа, расписки профессоров Университета о согласии принять Резцова в число 

вольнослушателей: 
Согласен проф. Докучаев 
Согласен пр. доц. Хвольсон 
Согласен Д.Менделеев 
Согласен А.Бекетов 

******************************** 

Лист 3 

Посещение лекций Гг. профессоров: Бекетова (5),…Коновалова (5), Полежаева и Николь-
ского (2) 

Свидетельство 

Дано сие Потомственному почётному гражданину Сергею Александрович Резцову на посе-
щение лекций ИМПЕРАТОРСКОГО С.-Петербургского Университета в текущем семестре. 

С.-Петербург, 19 февраля 1888 г. 
  Ректор Университета М.Владиславлев. 
  
  Секретарь по студенческим делам (подпись) 

******************************** 

Листы 4-5 

Заявление Резцова С.А., вольнослушателя физико-математического факультета. 
Прилагая у сего квитанцию в уплате денег, заявляю, что на предстоящее весеннее полугодие 

1888 года я записался на следующие курсы: 
 

Фамилия преподавателя Предмет Число лекций 

Никольский География животных 2 

Бекетов Морфология и систематика растений 4 

Никольский Зоология позвоночных 2 

Коновалов Химия 5 

Полежаев Млекопитающие 2 

Итого 14 

******************************** 
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Лист 6 

Свидетельство 

Дано сие Потомственному почётному гражданину Сергею Александрович Резцову на посе-
щение лекций ИМПЕРАТОРСКОГО С.-Петербургского Университета в текущем семестре. 

С.-Петербург, 28 сентября 1887 г. 

  Ректор Университета М. Владиславлев. 
  Секретарь по студенческим делам (подпись) 
 
На обороте листа написаны профессора, которых будет слушать:  
Менделеев (5), фон дер Флит (5), Лесгафт (5), Бекетов (4), Хвольсон (1). 

******************************** 

Лист 7 

Заявление Резцова С.А., вольнослушателя физико-математического факультета. 

Прилагая у сего квитанцию в уплате денег, заявляю, что на предстоящее осеннее полугодие 
1887 года я записался на следующие курсы: 

 

Фамилия преподавателя Предмет Число лекций 

Докучаев Кристаллография 2 

Менделеев Химия 5 

Фон дер Флит Физика 5 

Лесгафт Анатомия 5 

Бекетов Морфология и систематика растений 4 

Хвольсон Дифференциальные исчисления 1 

Итого 22 

******************************** 

Лист 8 

Отношение от СПб Градоначальника от 09.1887 г – Ректору Университета 

Уведомляю, что дел и сведений, компрометирующих Резцова С.А. в нравственном и поли-
тическом отношениях в Управлении СПб Градоначальника не имеется. Проситель 17 лет, право-
славного исповедания, проживает по Невскому пр., д. 97. 

Помощник Градоначальника (подпись) 

***************************************** 

Лист 9 

Господину Ректору С.-ПЕТЕРБУРГСКОГО Университета. 
Потомственного Почётного гражданина Сергея Александровича Резова. 

Прошение 

Имею честь покорнейше просить Ваше Превосходительство зачислить меня в число воль-
нослушателей Петербургского Университета на следующий весенний семестр 1888 г. 

Потомственный Почётный гражданин, Сергей Александрович Резцов.  
25 января 1888 г. 
Жительство имею: Невский пр., д. 97, кв. 2. 
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Ниже согласование с преподавателями: 
Согласен проф. А.Бекетов 
Согласен пр. доц. Никольский 
Согласен проф. Коновалов 
Согласен пр. доц. Полежаев 

******************************** 

Лист 10 

Заявление Резцова С.А., вольнослушателя физико-математического факультета 

Представляя при сем за слушание лекций в весеннее полугодие: 25 руб. за слушание лекций, 
и 14 руб. – гонорарную сумму, прошу выдать мне квитанцию в приёме сих денег. 

Февраль 1888 г. 
Резцов. 

******************************** 

Лист 11 

На Бланке 

М.Н.П. 

Ректор 

ИМПЕРАТОРСКОГО  
С.-Петербургского Университета 

12 сентября 1888г. 

№ 5230 

Секретно 

Директору Петровской Земледельческой и Лесной Академии 

На Ваше отношение от 22.08.1888 г. уведомляю, что Потомствен-
ный Почётный гражданин, Сергей Александрович Резцов, состоял 
в числе посторонних слушателей СПб Университета с сентября 
1887 г. по май 1888 г., и ни в чем предосудительном в стенах Уни-
верситета замечен не был. 

Ректор Университета (подпись) 

Секретарь (подпись) 

******************************** 

Лист 12 

На Бланке 

М.Г.И. 

Петровская Земледельческая  
и Лесная Академии. 

22 августа 1888 г. 

№ 3783 

Ректору Императорского С.-Петербургского Университета 

Потомственный Почётный гражданин, Сергей Александрович Рез-
цов, представил мне прошение о принятии его в число слушателей 
Петровской Академии, и при этом объяснил, что он с сентября про-
шлого по май текущего года находился слушателем Петербургского 
Университета. Вследствие чего прошу уведомить меня, не был ли 
означенный Резцов замечен в чем-либо предосудительном, и в чём 
заключалась причина увольнения его из Университета. 

Директор (подпись) 

 

*************************** 

Из этого дела становится понятно, что Сергей Александрович был 

«посторонним» слушателем СПб университета с сентября 1887 по май 

1888 года, а затем перевёлся в Москву. В августе 1888 года он подал 

прошение стать слушателем Петровской земледельческой и лесной ака-

демии (будущего Московского сельскохозяйственного института). 
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В этом здании располагался Московский сельскохозяйственный институт,  
в котором учился С.А.Резцов 

 

В Москве Сергей остановился в доме Резцовых на улице Донской, 

который приобрёл его прадед, Варлаам Никитич. А затем переехал на 

квартиру ближе к Петровской академии. 

В феврале 1889 года он подаёт прошение, чтобы его уже зачислили 

студентом. Его просьбу поддержал департамент земледелия и сельской 

промышленности, отмечая в своём отношении, что «...проситель, пробыв 

два семестра слушателем в академии, исполнил все требуемые практи-

ческие работы и что, как выяснилось из личных переговоров с просите-

лем и братом его, преподавателем Технологического института, Резцов 

имеет страстное желание получить высшее сельскохозяйственное обра-

зование и отказ в принятии его ныне в число студентов Академии убил 

бы в нем всякую энергию – изволил разрешить зачислить в число сту-

дентов, чтобы он держал переводные на второй курс экзамены» (из лич-

ного дела студента Резцова С.А. ЦИАМ, ф. 228, опись 3, дело 5063). 

Все зимние каникулы Сергей проводит дома в Санкт-Петербурге, а 

на лето отправляется в Бобровский уезд, на хутор Резцовых. В одном из 

документов он указывает его название – Каменный. Летом 1890 года он 

собирается посетить несколько губерний: Нижегородскую, Казанскую, 

Симбирскую, Самарскую, Саратовскую. Остаётся неясным, выполнил 

ли он своё намерение. В деле есть только отметки приставов о его посе-

щении Ярославля и Казани. 

Во время учёбы Сергей быстро определяется с объектом своего глав-

ного внимания – птицами. Он мечтает стать орнитологом и знакомится 

с известными московскими орнитологами, в первую очередь с Михаилом 

Александровичем Мензбиром (1855-1935). Он сближается и с Петром 
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Петровичем Сушкиным (1868-1928). С последним они почти ровесники – 

Пётр Петрович лишь на 2 года моложе Сергея Александровича. После 

окончания академии (4 сентября 1893 Сергей удостоен звания действи-

тельного студента) в 1894 году Резцов вместе с П.П.Сушкиным при под-

держке Московского общества испытателей природы отправляется в экс-

педицию для изучения птиц Киргизской степи. В 1908 году результаты 

этого исследования были опубликованы (Сушкин 1908). В своей статье 

Пётр Петрович постарался описать орнитофауну огромной области – от 

бассейна реки Урал до Туркестана. В тексте присутствуют упоминания 

о добытых Резцовым в экспедиции экземплярах птиц. 
 

 

Современная фотография Нижней Каменки. Таловский район Воронежской области.  
1 июня 2023. Фото А.Ю.Соколова 

 

Дальнейшую жизнь С.А.Резцова и его подготовку к экспедициям мы 

проследили по переписке Московского общества испытателей природы 

на основе его архива. 

М.В.Д. Военного Губернатора Уральской Области 
№ 1884 от 11 февраля 1894 года 
В Императорское Московское Общество Испытателей природы 

Вследствие отношения от 3-го февраля за № 951, препровождая при сем два открытых пред-
писания за №№ 1882 и 1883 на имя Действительного члена Общества Петра Петровича Сушкина 
и Сергея Александровича Резцова, на взимание обывательских подвод в пределах киргизской степи 
Уральской области, имею честь уведомить Императорское Московское Общество Испытателей 
природы, что на взимание подвод в пределах войсковой территории открытые предписания будут 
высланы непосредственно в Московское Общество Испытателей природы Уральским Войсковым 
Хозяйственным Правлением, о чём последнему вместе с сим сообщаю для соответствующего рас-
поряжения. 
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Министерство Внутренних дел. 
Военного Губернатора Тургайской области  
№ 2230 от 2 марта 1894 года 
Г. Оренбург  

В Императорское Московское Общество испытателей природы 
Вследствие отношения, от 3 января сего года за № 250, имею честь препроводить при сем в 

Императорское общество испытателей природы два открытых листа, от сего 1 Марта за №№ 15 
и 16, на имя Действительных членов Общества П.П.Сушкина и С.А.Резцова с препараторами. 

В Императорское Московское Общество Испытателей Природы 
Начальник Главного Управления Почтъ и Телеграфов 
20 марта 1894 года 
№ 8746  

Вследствие отношения от 4 февраля сего года за № 255 имею честь сообщить Император-
скому Московскому Обществу Испытателей Природы, что пересылка посылок весом до 1 пуда с 
коллекциями собранными в Тургайской и Уральской областях Действительным Членом Обще-
ства Петром Петровичем Сушкиным и Сергеем Александровичем Резцовым в Императорское  
Московское Общество Испытателей Природы может производится без платежа весового сбора 
порядком, опубликованным в Правительственном Вестнике от 26 января 1890 за № 21.  

Для этой цели упомянутые лица должны быть снабжены печатью сего Общества и шнуровой 
книгой для подачи по ней посылок на почту с обозначением в ней адреса, по которому им предо-
ставлено право бесплатной пересылки посылок. 

По сему имею честь присовокупить что вместе с сим предложено Начальнику Оренбургского 
почтово-телеграфного Округа сделать надлежащее распоряжение беспрепятственного приёма на 
почту в Тургайской и Уральской областях посылок упомянутых лиц без платежа весового сбора, 
при подаче таковых вышеизложенным порядком. 
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Министерство Земледелия и государственных имуществ 
Департамент Земледелия 
22 апреля 1895 года  
№ 6881 

В Императорское Московское Общество испытателей природы 

По докладу Г. Министру Земледелия и Государственных Имуществ отношения Император-
ского Московского Общества испытателей природы, от 11-го апреля за № 1076, Его Превосходи-
тельству угодно было, согласно с ходатайством Общества. разрешить выдать свидетельства на  
право стрельбы и ловли птиц для научных целей, во всякое время в течении 1895 г, В.Д.Капель-
кину, в пределах Звенигородского уезда Московской губернии, Н.Н.Малышеву – в пределах Ря-
занской губернии и С.А.Резцову – в пределах Воронежской губернии. 

Сообщая о вышеуказанном Департамент Земледелия имеет честь препроводить при сем 3 
свидетельства для названных лиц. 
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Сергей Александрович Резцов был принят в действительные члены 

Московского общества испытателей природы 16 апреля 1896 года по ре-

комендации М.А.Мензбира и П.П.Сушкина. 
 

 

Выписка из протокола заседания Московского общества испытателей природы от 16 апреля 1896 года 

 

В изданной в 1982 году первом томе сводки «Птицы СССР» в разделе 

«Региональные очерки истории изучения фауны птиц СССР» в главе 

«Урал и Западная Сибирь» указано: «Северо-восточная часть области, 

район Чердыни и реки Вишеры, наряду с севером Свердловской области, 

исследовал в 1896-1897 годах С.А.Резцов. Была собрана и тщательно 

обработана большая коллекция тушек. Опубликованные в 1904 году ма-

териалы содержат сведения об особенностях распространения, обилии, 

сезонной жизни, размножении, линьке, в заключение дан общий анализ 

фауны» (Данилов 1982, с. 98). 

Министерство Внутренних Дел. 
Канцелярия Воронежского Губернатора 
Отделение 1 
8 февраля 1898 года  
№ 443  

В Канцелярию Императорского Московского общества испытателей природы  

Предварительно распоряжений по выдаче просимого Императорским Московским обществом 
испытателей природы 28-го января с.г., за № 303, для Действительного члена сего Общества Сер-
гея Александровича Резцова открытого предписания на предмет свидетельствования личности и 
оказания содействия при производстве зоологических исследований в текущем году по Воронеж-
ской губернии – Канцелярия Г. Губернатора, по распоряжению Его Превосходительства, имеет 
честь покорнейше просить сообщить, для доклада Г. Начальнику губернии, подробные сведения 
о личности г. Резцова: его звании, занятиях, общественном, служебном и материальном положе-
нии, а также месте постоянного его жительства. 
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23 февраля 1898 г.  
№ 340  
Копия 

Его Превосходительству Господину Воронежскому губернатору 

Вследствие отношения Канцелярии Вашего Превосходительства от 8 февраля сего года за 
№ 443, Императорское Московское Общество Испытателей Природы имеет честь уведомить, что 
оно, по сожалению, совершенно лишено возможности доставить требуемые ею подробные све-
дения о личности Действительного Члена Общества Сергея Александровича Резцова: его звании, 
занятиях, общественном, служебном и материальном положении, а также о месте его постоянного 
жительства. Ни по Уставу своему, ни по традициям своей почти вековой научной деятельности, 
ни по имеющимся в его распоряжении средствам, Общество не может производить столь по-
дробного дознания о своих членах. Оно может и даже обязано ручаться только за их научную ком-
петентность. В этом отношении г Резцов известен Обществу как молодой учёный, весьма выгодно 
зарекомендовавший себя подробными и плодотворными орнитологическими исследованиями раз-
личных местностей Российской Империи. Многие из этих исследований были произведены им 
при содействии Общества. Так, например, на далее как в минувшем 1897 году г. Резцов был ко-
мандирован Обществом для исследования в орнитологическом отношении Чердынского Урала, 
при чём Общество, для облегчения его научных работ, обращалось с ходатайством к Министру 
Внутренних дел о выдаче Резцову открытого листа, и его Высокопревосходительство нашёл воз-
можность, не обращаясь к Обществу за какими-либо предварительными справками, вполне и без 
промедления удовлетворить его ходатайство. Столь же внимательны по отношению к Обществу 
были в прошлом году и Воронежская Губернская Администрация, выслав, по ходатайству Обще-
ства от 25 февраля за № 518, при отношении от 6 марта за № 648, открытое предписание на имя 
того же г. Резцова, относительно личности которого она в текущем году нашла нужным затребо-
вать от Общества вышеуказанные подробные сведения. 

Не желая, однако, оставлять Ваше Превосходительство без некоторых указаний по интересу-
ющему Вас в данном случае предмету, Общество имеет честь сообщить, что г. Резцов, состоя  
землевладельцем Бобровского уезда Воронежской губернии и земским гласным того же уезда,  
занимает некоторые почётные должности по общественной службе и в настоящее время нахо-
дится в С.-Петербурге. 
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Тамбовская губернская 
Земская управа 
5 февраля 1898 года 
№ 148 

В Императорское Московское Общество испытателей природы 

Согласно отношению от 28 минувшего января за № 306, Губернская управа имеет честь пре-
проводить при сем билет за № 122 на взимание земских лошадей при разъездах в Тамбовской 
губернии с научной целью Действительного члена Императорского Московского Общества ис-
пытателей природы Сергея Александровича Резцова в настоящем году. 

 
М.В.Д. Тамбовского Губернатора 
По канцелярии стол 
№ 605 от 3 февраля 1898 г.  
г. Тамбовъ 

В Императорское Московское Общество Испытателей Природы 

 Вследствие сообщения от 28 минувшего января за № 305 имею честь препроводить при сем 
в Общество Испытателей Природы открытое предписание на имя Действительного Члена Об-
щества Сергея Александровича Резцова. 

И.д. Губернатора Двора Его Величества Камергер (подпись) 

 
Многоуважаемый Владимир Дмитриевич! 

Будьте добры исходатайствовать через общество для меня свидетельство на  

право стрельбы и ловли птицы и т.д. для губерний Воронежской, Тамбовской и Хер-

сонской. 

Готовый к услугам и уважающий Вас Сергей Резцов 

4 апреля 1900 г. 

Мой адрес: Новая Чигла (Ворон. губернии) 

Примечание: Соколов Владимир Дмитриевич (1855-1917) – геолог и 

гидрогеолог, в то время исполнял обязанности секретаря МОИП. 
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Из годового отчёта МОИП за 1896 год (с. 113-114): 

«Действительный член Общества С.А.Резцов с начала весны и до 

сих пор экскурсирует с зоологическими, преимущественно орнитологи-

ческими целями, в Пермской губернии. С 1 мая по 15 июля местом его 

наблюдений был Богословский округ, вторую половину июля и начало 

августа С.А.Резцов провёл в Никито-Ивделе. Затем отправился наблю-

дать осенний пролёт птиц на екатеринбургские озёра. Крайний северный 

пункт, до которого доходил Резцов, – 61º с.ш. В течение указанного вре-

мени добыто более ста видов птиц в количестве около 600 экземпляров, 

в том числе редкие для Европы сибирские виды, каковы: Nemura cya-

nura, Phylloscopus borealis, Acanthopneuste viridanus и др. Кроме того, 

добыто много северных видов, например, Ampelis garrula и, таким обра-

зом, установлено, как далеко к югу спускаются эти птицы на гнездовья. 

Особенно важное значение собранные С.А.Резцовым материалы имеют 

в том отношении, что дают возможность отчасти проверить, отчасти до-

полнить наблюдения Л.Р.Сабанеева, для чего, вследствие гибели боль-

шей части его коллекций, не представлялось до сих пор возможным». 

В 1904 году в серии «Материалы к познанию фауны и флоры Рос-

сийской империи» вышла из печати статья С.А.Резцова «Птицы Перм-

ской губернии (северный район: уезды Верхотурский и Чердынский)». 

На неё откликнулся Сергей Александрович Бутурлин (1872-1938), от-

метив её сильные и слабые стороны (Бутурлин 1910, с. 300-301). 
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Это единственные иллюстрации в работе С.А.Резцова по птицам Пермской губернии 
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Рецензия С.А.Бутурлина (1910) на статью С.А.Резцова «Птицы Пермской губернии  
(северный район: уезды Верхотурский и Чердынский)» 

 

В вводной части своей работы Резцов пишет: «Мои наблюдения 1896 

года, произведённые в последних числах августа и первой половине сен-

тября в пределах Екатеринбургского уезда и близ границы последнего 

с северной частью Челябинского, сами по себе представляют мало инте-

реса, благодаря кратковременности наблюдений, а также незначитель-

ности собранного материала». Таким образом в основу фаунистического 

описания края легли наблюдения, произведённые в 1897 году. Автор 

продолжает: «Всего в моей коллекции содержится 150 видов, представ-

ленных в 1387 экземплярах, из которых на долю Верхотурского и Чер-

дынского уездов приходится 138 видов и 1286 экземпляров: остальные 

же 103 экземпляра собраны в Екатеринбургском и Челябинском уездах. 

Всего же в настоящее время зарегистрировано для севера Пермской гу-

бернии 220 видов». 

Примечательно, что препаратором весной 1896 года у Сергея Алек-

сандровича был некто А.В.Резцов, в то время студент Московского уни-

верситета. Да-да, конечно же, это был его племянник Александр Варла-

мович Резцов (1874-1926), сын его старшего брата Варлама Александро-

вича, помещика, владельца имения близ Хренового. Таким образом,  
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С.А.Резцов не только сам любил птиц, но привлёк к их изучению также 

и племянника. 

Александр Варламович Резцов сначала поступил на медицинский 

факультет, но в 1895 году перешёл на естественно-научное отделение 

университета. Как и большинство студентов конца XIX века, его захва-

тило революционное движение. Из его дела в ГАРФ мы узнаем, что он 

принадлежал к университетскому социал-демократическому кружку, в 

ноябре 1896 года участвовал в студенческих беспорядках и содержался 

под стражей. Был арестован в апреле 1897 года, так как имел в трактире 

беседу с рабочими о рабочей кассе и предлагал им легальные и неле-

гальные печатные издания. Его на два года отправили в Уфимскую гу-

бернию, в город Бирск под гласный надзор полиции. Освободившись от 

надзора, он решил закончить обучение в Германии, во Фрейбергской 

горной академии. По окончании 3-летнего курса в 1903 году вернулся в 

Россию, где устроился горным инженером в управление по сооружению 

железнодорожной линии Туапсе – Ново-Сенаки. Участвовал в Первой 

мировой войне. В период Гражданской войны навсегда покинул Родину 

и скончался в августе 1926 года в эмиграции во Франции, о чём писали 

парижские эмигрантские газеты «Возрождение» и «Последние новости» 

(Незабытые могилы, 2005, с. 177). 

 
 

 

В 1888-1900 годах С.А.Резцов значился жителем Петербурга по адресу:  
Невский, д. 103, кв.2. На фотографии дом, в котором он жил с матерью в конце XIX века 
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Вообще судьбы разных членов семейства Резцовых наглядно отра-

зили те тектонические потрясения общества, через которые прошла Рос-

сия в начале ХХ века. 

Другой племянник Сергея Александровича, Александр Николаевич 

Шкарин (1876-1920), сын его сестры Веры, не интересовался политикой, 

а стал одним из первых педиатров России, доктором медицины, орди-

нарным профессором и начальником кафедры детских болезней Импе-

раторской Военно-медицинской академии, заведующим детской клини-

кой Михайловской больницы баронета Виллие. Он продолжил дело дяди 

Николая Александровича, став председателем Христорождественского 

Александро-Иосифовского братства и гласным Петербургской Городской 

Думы. Потомственный дворянин с 1916 года. 
 

 

«Детский врач должен любить детей… Только при таком отношении к своим пациентам детский врач, 
получив специальные познания, найдёт истинное удовлетворение от своей профессии; в ней же найдёт 

он и источник энергии к дальнейшему труду» – А.Н.Шкарин. 
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Александр Николаевич Шкарин.  
Снимок из иллюстрированного приложения к «Новому Времени» № 12193  

от 20 февраля 1910 по случаю назначения профессором кафедры 

 

А его сестра, Анастасия Николаевна Шкарина, напротив, была увле-

чена революционной романтикой начала ХХ века. Занималась печата-

нием и распространением революционных листовок в период первой 

русской революции вместе со своим двоюродным братом, членом РСДРП 

Валентином Варламовичем Резцовым, другом детства Бориса Степано-

вича Матвеева по Бобровскому уезду. Валентин Резцов вошёл в историю 

под партийным псевдонимом «Харлам». В 1907 году из-за выстрела в 

городового во время облавы в Санкт-Петербурге он был приговорён к 

смертной казни через повешение, но адвокату А.С.Зарудному удалось 

смертную казнь заменить тюремным заключением в крепости и даже без 

лишения прав (Буренин 1967). Харлам прошёл через ряд тюрем – пере-

сыльную, воронежскую – и наконец по просьбе родственников попал в 

их семейную вотчину город Бобров, где и отбывал приговор в одиночной 

камере. В августе 1911 года Валентин Варламович уже вернулся в Пе-

тербург и поступил в Психо-неврологический институт. 
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Подобная мягкость приговора вызвала недовольство тогдашнего ми-

нистра внутренних дел и председателя Совета министров П.А.Столы-

пина. Возможно, здесь не обошлось без помощи дяди, на тот момент го-

родского головы Санкт-Петербурга, Николая Александровича Резцова. 

Он не мог равнодушно отнестись к той участи, которая грозила Харламу, 

хотя и не разделял политические взгляды племянника, будучи членом 

партии Союз 17 октября («Октябристы») – умеренно правой политиче-

ской партии крупных землевладельцев, предпринимательских кругов 

и чиновников России, которая представляла правое крыло российского 

либерализма и придерживалась умеренно-конституционных и антире-

волюционных взглядов. 

Очевидно, что случай с племянником повлиял на карьеру Николая 

Александровича, потому что перевыборы на пост городского головы в 

1911 году он уже не прошёл, а в 1914 году скоропостижно скончался. 

Эта небольшая галерея портретов только подтверждает, что Сергей 

Александрович Резцов был выходцем из выдающейся семьи, для боль-

шинства членов которой общественное служение стало главной целью 

жизни. И если Н.А.Резцов был главным редактором журнала «Писче-

бумажное дело», то Сергей Александрович запомнился обзором на 47 

страницах «Материалы к изучению орнитологической фауны Тамбов-

ской губернии», вышедшим в 1910 году в серии «Материалы к познанию 

фауны и флоры Российской империи». 
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Во введении к обзору автор пишет: «Настоящий список птиц и неко-

торые наблюдения над орнитологической фауной представляют главным 

образом результат моих экскурсий по северным уездам Тамбовской гу-

бернии, произведённых весною и летом 1898 года. Несколько дополнений 

к списку, мною составленному, сделано Ф.К.Лоренцом и П.П.Сушкиным. 

В.Н.Левчук любезно предоставил в моё распоряжение рукописные за-

метки своих весенних наблюдений 1901 года, произведённых в Тамбов-

ском уезде близ села Разсказово. 

Бросается в глаза значительная задержка с публикацией сведений, 

собранных во время полевых исследований. Если экспедиции по Перм-

ской губернии состоялись в 1896-1897 годах, а обработанные результаты 

опубликованы лишь в 1904 году, то получается, что они увидели свет 

только через 7-8 лет, а в Тамбовской губернии наблюдения произведены 

в 1898 году, а результаты напечатаны в 1910 году, то есть через 12 лет. 

Вместе с тем, если по Пермской губернии Резцов не был первопро-

ходцем, но значительно дополнил и расширил сведения по её авифауне, 

собранные Л.П.Сабанеевым за четверть века до него, то в Тамбовской 

губернии он оказался первопроходцем, навсегда вписав своё имя в ис-

торию орнитологии России. 

Помимо занятий орнитологией, Сергей Александрович активно за-

нимался сельским хозяйством на своих землях, применяя знания, кото-

рые получил во время учёбы в Петровской Академии. В 1902-1903 годах 

С.А.Резцов через Земледельческую газету консультировался, где достать 

«наилучшую сортировку, отделяющую льняное семя от различной мел-

кой примеси, главным образом масличной: сурепки, рыжика и т.д., а так-

же и проса», и в каком хозяйстве можно купить семена гарновки (твёр-

дой пшеницы). 

Сергей Александрович Резцов вёл активную общественную работу: 

был представителем в губернском земском собрании от Бобровского  

уезда, а затем представителем от губернского земства в уездном учи-

лищном совете; назначался мировым судьёй и избирался попечителем 

Александровского народного училища. В 1912 году он ещё числился 

владельцем 610 десятин земли в селе Александровка (почтовый адрес: 

село Новая Чигла), а в 1914 году отказался от должности земского глас-

ного в связи с болезнью детей. Возможно, семейные обстоятельства по-

мешали ему дальше заниматься активной научной работой. 

В 1913 году в журнале «Птицеведение и птицеводство» (т. 4, вып. 3, 

с. 270 есть такое упоминание: «Доложено об изготовлении и рассылке 

авифенологических весенних листов при журналах “Орнитологический 

Вестник” и “Baltische Waldmannsbatter” и... С.А.Резцову (Ялта)...». 

Однако и после последней орнитологической публикации по птицам 

Тамбовской губернии в 1910 году он продолжал интересоваться птицами 

и вести авифенологические наблюдения даже на отдыхе в Крыму. 
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Членская карточка Сергея Александровича Резцова  
в Московской обществе испытателей природы. Из картотеки МОИП 

 

В какие же музеи попали орнитологические сборы С.А.Резцова? Нам 

долго не удавалось ответить на этот вопрос, так как как ни в одном из 

музеев Москвы они не были обнаружены. Их следы мы пытались обна-

ружить именно в учреждениях Москвы, поскольку в свои экспедиции 

Сергей Александрович отправлялся по линии Московского общества ис-

пытателей природы. Ответ на этот вопрос нашёлся в книге Сергея Ива-

новича Огнёва (1886-1951) и Константина Александровича Воробьёва 

(1899-1988) «Фауна наземных позвоночных Воронежской губернии». 

В предисловии к процитированной работе С.И.Огнёв пишет: «Кроме 

того, я имел возможность получить очень ценные данные по орнитоло-

гии Воронежской губернии от С.А.Резцова, очень ревностного орнито-

лога, быв. землевладельца Бобровского уезда. Им собраны в своё время 

большие орнитологические коллекции и велись орнитологические днев-

ники. К великому прискорбию надо заметить, что очень большие кол-

лекции (до 3000 экз. птиц, из коих несколько сот были собраны в Воро-

нежской губернии) погибли при разгроме усадьбы С.А.Резцова. Вслед-

ствие этого он смог поделиться со мною только сведениями из дневников 

(Огнёв, Воробьёв 1923, с. Х). 

И в самом тексте книги далее: «Очень ценные сведения о природе Во-

ронежской губернии сообщил мне местный помещик, наш ревностный 

орнитолог С.А.Резцов, который, к сожалению, лишён теперь возможно-

сти далее работать в научной области в Воронежской губернии и богатые 

коллекции которого погибли от волны дикого вандализма, прокативше-

гося по России. С.А.Резцов сообщил нам среди других ценных данных, 

что в начале 19900-х годов он неоднократно находил на гнездовье в рай-

оне Каменной степи сибирского белокрылого жаворонка (Melanocorypha 

sibirica Gm.), который за последние годы здесь не гнездится (Огнёв, Во-

робьёв 1923, с. 89). <...> 

Melanocorypha sibirica (Gm.) – Белокрылый жаворонок 

Проф. М.А.Мензбир говорит, что белокрылый жаворонок спорадиче-

ски гнездится в Воронежской губ. (Птицы России, т. 2, 1895 г., с. 433). 

С.А.Резцов, сообщивший нам результаты своих долголетних исследова-

ний в названной губернии, наблюдал Melanocorypha sibirica в Бобров-
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ском и Новохоперском уездах. Птицы в большинстве случаев держались 

на старых залежах с порослями полыни. 28. V 1893 г. в Бобровском у. 

им наблюдались самец и самка, гонявшиеся друг за другом: яичник до-

бытой самки оказался очень сильно развитым. В июле того же года на-

блюдалась самка, несомненно отводившая от гнезда. За несколько лет 

С.А.Резцовым было добыто тогда до 13 птиц этого вида … К сожалению, 

все коллекции С.А.Резцова, а также его научная библиотека, погибли во 

время революции от рук некультурных людей» (Огнёв, Воробьёв 1923, 

с. 229). 

Очень печально, но не удивительно. Сначала в 1905 году в Бобров-

ском уезде прокатилась волна погромов помещичьих усадеб. А в годы 

Гражданской войны в Новой Чигле и окрестностях шли кровопролит-

ные схватки, ведь советская власть установилась в селе далеко не сразу. 

В этих краях орудовали повстанческие отряды А.С.Антонова и И.С.Ко-

лесникова. Село переходило из рук в руки 18 раз. 

Однако, остаётся всё-таки невыясненным, куда попали или как про-

пали сборы Сергея Александровича, которые он привёз в Московское 

общество испытателей природы из Полтавской губернии. 
 

 

Из Бюллетеня МОИП за 1892 год 

 

Есть ссылки на наблюдения Резцовым белокрылого жаворонка в Ка-

менной степи и в современных работах (Нумеров и др. 2021). 

В то же время многие коллекторы часто обмениваются шкурками 

или передают их друг другу для изучения или хранения. Поэтому есть 

небольшая надежда, что единичные сборы С.А.Резцова могли оказаться 

в коллекциях друзей и коллег. Так, например, по сведениям В.Г.Высоц-

кого, куратора орнитологической коллекции Зоологического института 

РАН, среди группы серых сорокопутов Lanius excubitor хранится не-

сколько экземпляров, которые, судя по времени и месту сбора, вполне 

могли принадлежать Резцову, а один экземпляр (ZIN 23310), без сомне-

ния, был добыт именно им. 

В коллекции М.А.Мензбира, хранящейся в Зоологическом институте 

РАН, есть как минимум ещё два экземпляра серого сорокопута, которые 

вполне могли быть добыты С.А.Резцовым, судя по месту и времени кол-

лектирования: 1) ZIN 23611, самец, 13 марта 1885 [старого стиля], Во-

ронежская губ., Бобровский у. [без указания собирателя, авторская эти-

кетка не Н.А.Северцова]. Коллекция М.А.Мензбира; 2) ZIN 23612, самец, 

27 марта 1893 [старого стиля], Воронежская губ., Новохоперский у. [без 

указания собирателя, авторская этикетка не Н.А.Северцова]. Коллекция 

М.А. Мензбира. 
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Николай Алексеевич Северцов погиб 26 января 1885 года, провалив-

шись в полынью, когда ехал по льду реки Икорец (левый приток Дона), 

и был похоронен в своём имении в селе Петровское Бобровского уезда. 

Поэтому все сборы в вышеприведённом списке после этой даты никак 

не могут принадлежать ему. 
 

 

 

Этикетка (с обоих сторон) серого сорокопута Lanius excubitor,  
добытого С.А.Резцовым 18 декабря 1894 в Новохоперском уезде Воронежской губернии.  

Коллекция М.А.Мензбира в Зоологическом институте РАН. Фото В.Г.Высоцкого 

 

После революции, потеряв не только свою коллекцию, но и землю и 

имение, Сергей Александрович окончательно обосновался в Москве, где 

жили его племянники – дети старшего брата Варлаама Александровича. 

Возможно, что и его жена, Анна Исаевна, была москвичкой, так как оба 

сына Сергея Александровича – Владимир (1903 года рождения) и Все-

волод (1902-1968) – родились в Москве. 
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Фотографии птиц, сделанные веком позже в Бобровской районе Воронежской области.  
Серый журавль Grus grus, рыжая цапля Ardea purpurea, сизоворонка Coracias garrulus, удод Upupa epops,  

чирок-свистунок Anas crecca, бекас Gallinago gallinago. Фото А.Ю.Соколова 
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Всеволод выбрал необычную для купеческого внука профессию – он 

стал эстрадным танцором. Он окончил в 1925 году студию «Драмбалет» 

при Центральном техникуме театрального искусства. Сначала он был 

участником коллектива «Синяя блуза» – советского агитационного эст-

радного театрального коллектива, представлявшего новое «революци-

онное» массовое искусство, а с 1934 до 1965 года выступал в дуэте с Ни-

ной Калустовной Мирзоянц. Первым номером, который привлёк к ним 

внимание публики, был танец «Интересная книга», где герой «укрощает» 

девушку с характером. Артисты исполняли жанровые номера с сюжетом 

(«Две семьи», «Случай на границе» «Последнее танго», «Женитьба» и др.). 

Соединив танец и акробатику, они создавали яркие юмористические, 

гротескные, лирические образы. 
 

   

Слева – Нина Мирзоянц и Всеволод Резцов в жанровом номере «Интересная книга».  
Из: Шереметьевская 1985. Справа – В.Резцов и Н.Воронцова, 1923 год. Из архива Лидии Редега 

 

Дом № 44 на Арбате, в котором в 1920-е годы жил Сергей Александрович Резцов.  
С сайта: http://retromap.ru/show_pid.php?pid=3296 
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В Москве Сергей Александрович проживал по следующим адресам: 

Остоженка, дом Воронцовой; Спасская Садовая, д. 7, кв. 8 (в 1916 году) 

и Арбат, д. 44-49 (в 1920-е годы). 

Сергея Александровича Резцова не стало осенью 1924 года на 58-м 

году жизни. Светлая ему память ! 

Авторы выражают благодарность за помощь в работе над статьёй А.П.Балаченко-

вой, В.П.Белику, В.А.Веллингу, В.Г.Высоцкому, Н.С.Мусиенко, А.Д.Нумерову, П.А.Смир-

нову; особая признательность А.Ю.Сóколову за любезно предоставленные фотографии 

ландшафтов и птиц из Бобровского района Воронежской области. 
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Экскурсия в природу по маршруту  

Новосибирск – посёлок Матвеевский 

И.М.Залесский 

Второе издание. Первая публикация в 1928* 

«…Если мы, старые люди, ещё живём, то тем более 
на закате дней нам приходится оплакивать молодую жизнь, 
столь рано, неожиданно и безвозвратно угасшую». 

Профессор Томского университета М.Д.Рузский в 
предисловии к статье В.Г.Иоганзена, погибшего 
на фронте Гражданской войны в 22 года. 

Вниманию читателя предлагается переиздание небольшой главы, вышедшей в 1928 году в 
сборнике «Экскурсии в окрестности г. Новосибирска». Глава, как и весь сборник, ранее не пере-
издавались. Вероятно, по той причине, что эта небольшая брошюра предназначена для туристов, 
она до последнего времени оставалась незамеченной биологами. 

Автором предлагаемой читателю главы является известный сибирский орнитолог и художник-
анималист Иван Михайлович Залесский (1897-1938). Его очерк представляет особый интерес для 
всех любителей природы и для профессиональных орнитологов города Новосибирска. 

Научным центром на территории Сибири с момента открытия в 1888 году был Томский уни-
верситет. Сто лет назад, в 1923 году, уже будучи опытным орнитологом, Иван Михайлович пере-
езжает из Томска в Ново-Николаевск (с 1926 года Новосибирск). В конце 1926 года в Новосибир-
ске было основано «Общество изучения Сибири и её производительных сил (ОИС)», где Залес-
ский становится руководителем секции «Флора и фауна» (Березовиков 2017) и секретарём этой 
организации. Участвуя в многочисленных экспедициях по Сибири, Иван Михайлович не оставляет 
без внимания и ближайшие окрестности Новосибирска. Наблюдения, сделанные им в ходе марш-
рутных учётов на Новосибирском участке, заложили основу для всех дальнейших орнитологиче-
ских исследований в окрестностях города. Таким образом, благодаря работе, начатой Иваном Ми-
хайловичем, мы можем в этом году отметить столетие с начала наблюдений за авифауной города. 
До последнего времени точный учётный маршрут И.М.Залесского не был известен. Публикуемая 
глава даёт полное описание маршрута, сделанное самим автором. Пользуясь этим, сегодняшний 
читатель может полностью повторить маршрутный учёт вековой давности и отметить те измене-
ния, что произошли за прошедшее время в фауне позвоночных животных на Новосибирском 
участке. К счастью, до сегодняшних дней на большей части своей протяжённости экскурсионный 
маршрут проходит по незастроенной зелёной зоне города. Он составлен автором так, чтобы по-
казать участникам самые разнообразные природные комплексы. Здесь присутствует и долина ма-
лой реки с заболоченными участками и тростниковыми зарослями, и приобские сосновые боры, 
и каменистые остепнённые склоны южной экспозиции, и пойменные тальниковые крепи. Всё это 
автор сумел вложить в однодневный экскурсионный маршрут. 

Прошедшие в авифауне изменения почти не оставляют шансов встретить кобчика, а не упо-
минающегося в статье чёрного коршуна, напротив, делают самым обычным элементом пейзажа. 
Но по-прежнему на маршруте поёт иволга и шныряют зайцы, держится в зарослях и привлекает 
пением внимание экскурсанта сибирский красногорлый соловей, которого сегодня называют со-
ловьём-красношейкой. И словно сошёл с обложки ещё издававшегося в 1928 году Сибирским 
орнитологическим обществом журнала красивый серебристо-розовый урагус, раскрашенный не 
утратившей свежести акварелью Ивана Михайловича. 

 
* Залесский И.М. 1928. Маршруты №№ 6 и 7 // Экскурсии в окрестности г. Новосибирска: описание  

ближайших туристских и экскурсионных маршрутов в окрестности г. Новосибирска и Новосибирского 

округа. Новосибирск: 8-12. Подготовлено к печати О.В.Андреенковым и Е.Ю.Воротниковой. 
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Многим сибирским орнитологам того поколения судьба отвела краткий век. Иван Михайло-
вич Залесский был расстрелян 17 марта 1938 года по вымышленному обвинению в контрреволю-
ционном заговоре. Реабилитирован 29 июля 1958 года за отсутствием состава преступления. 

Стоит отметить, что авторство ещё одной из глав сборника, посвящённой геоботанической 
экскурсии, принадлежит геоботанику Ольге Николаевне Зверевой, супруге известного писателя и 
зоолога Максима Дмитриевича Зверева (1896-1996). 

О.В.Андреенков,  Е.Ю.Воротникова  

Маршрут № 6.  Новосибирск –  посёлок Матвеевский  

Маршрут экскурсии является характерным для окрестностей Ново-

сибирска и даёт возможность экскурсанту ознакомиться, с одной стороны, 

с различными видами ландшафтов, а с другой – с их животным и рас-

тительным миром. Желательно иметь при себе бинокли. 

Выход из города должен быть назначен не позднее 6 часов утра. За 

исходную точку маршрута можно взять пересечение Локтевской улицы 

(Закаменский район) с железнодорожной веткой к военному городку от 

Алтайского вокзала*. Отсюда, руководствуясь компасом, следует дви-

гаться твёрдо на юго-восток без дороги, пересекая равнину, сплошь по-

крытую пашнями. Здесь экскурсант может наблюдать типичных пред-

ставителей лесостепной и степной фауны: полевых жаворонков, сибир-

ских коньков, жёлтых трясогузок; из хищников – пустельгу, кобчика и 

полевого луня. Присмотревшись, можно заметить в хлебах вредителей 

нашего хозяйства – полёвок и полевых мышей. 

Понижаясь, равнина переходит в глубокую узкую долину безымян-

ного ручья с заболоченным руслом и тальниковыми зарослями. Кратко-

временный отдых можно использовать для наблюдений. Из птиц в за-

рослях держатся: сибирский красногорлый соловей, славки, камышевки, 

пеночки и др. На склонах долины не редкость ядовитая гадюка и яще-

рицы. 

При обследовании лога обратить внимание на растительность скло-

нов, отметив резкую разницу с формацией бора. Собрать водную расти-

тельность ключа. 

Наблюдения и сборы в области растительного мира здесь могут быть 

направлены в сторону выяснения видового состава лиственных колков 

его склонов, а также берегов и русла самого ручья. 

Поднявшись по очень крутому склону на узкий увал, также покры-

тый пашнями, экскурсант снова спускается в ближайший лог, не меняя 

направления на юго-восток. Эти лога принадлежат уже системе речки 

Плющихи, впадающей в речку Иню. Древесная растительность логов со-

стоит из берёзовых колков с примесью осины, изредка одиночных сосен. 

Здесь в одном из логов экскурсия должна остановить своё внимание на 

 
* Начало маршрута сегодня находится на перекрёстке улицы Бориса Богаткова (бывшей 

Локтевской) с улицей Воинской. 
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колонии крупных грызунов – сурков, которые живут в больших и глубо-

ких норах. Затаившись поодаль, можно разглядеть этих любопытных 

зверей. Нередки и зайцы. Из птиц будут встречаться тетерева, серые  

куропатки, перепела, луни, кобчики, пустельги – то есть все типичные 

представители лесостепи и степи. 

Спускаясь по логу, нужно выйти к речке Плющихе с прекрасной во-

дой и крутыми берегами, поросшими тальником, черёмухой и т.д. Из 

птиц впервые попадутся утки и кулики – представители болотной фа-

уны. Если здесь пройти вечером, то не редкость встретить болотных сов. 

Дальнейший путь – по любому берегу Плющихи (она везде перехо-

дима) вниз до начала Инюшенского соснового бора, у границы которого 

следует подняться на крутой склон, пересечь бор вдоль его опушки и 

спуститься в долину Камышенного ключа, имеющего в этих местах кру-

тые, обрывистые берега. Местность здесь живописная. На фауне Иню-

шенского бора можно не останавливаться, так как в дальнейшем будет 

возможность наблюдать её в Заинском бору. Пересекши Камышенный 

ключ, нужно выйти на пашни и двигаться к Алтайской ветке железной 

дороги, имея на виду долину реки Оби. У столба 10 км железная дорога 

пересекает ручей. Здесь экскурсия может сделать первую часовую оста-

новку, покрыв расстояние от исходного пункта примерно в 6 км. После 

чая отдых может быть использован для ознакомления с растительностью 

и животным миром оврага. Склоны его, особенно северный, поросли осин-

ником и березняком с редкими кустами рябины. 

При обследовании полей – установить состав высеваемых культур, 

их заражённость сорняками и грибами и произвести сбор. 

Из птиц можно наблюдать диких голубей, за которыми охотится один 

из самых вредных наших хищников ястреб-тетеревятник. Здесь же – ку-

кушки, дрозды, поёт золотистая иволга. В тальнике у ручья – синегру-

дая варакушка. На склонах оврага масса ящериц, изредка гадюка. Если 

пройти выше по ручью, то недалеко и его исток: ручеёк вытекает из под 

скалы, имея прекрасную холодную воду. 

С высоты железнодорожной линии, имеющей здесь крутую насыпь, 

открывается красивая панорама на долину Оби, Заобскую равнину и 

Заинской бор, где узкой лентой виднеется посёлок Матвеевский. Пройдя 

четверть километра по железной дороге, нужно спуститься в долину  

реки Ини, переправиться через неё по мосту, заплатив 3 копейки с че-

ловека за переход, и двигаться в сосновый бор, до которого 10 минут 

ходьбы. Это – обширный сосновый бор, идущий полосой на многие де-

сятки вёрст в Барнаульский округ. В районе экскурсии он представляет 

из себя чистый и редкий сосновый бор, с примесью осины и берёзы и с 

многочисленными полянами. Движение бором по левой стороне желез-

ной дороги до посёлка Матвеевского, до которого от железнодорожного 

моста через Иню 6 км. На этом отрезке маршрута экскурсант увидит 
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резкое отличие фауны соснового бора и его флоры от только что прой-

дённой равнины. Сразу же попадутся типичные лесные птицы: дикие 

голуби, иволга, разные славки и пеночки, крупный хищник сарыч, 

очень полезный в сельском хозяйстве истреблением мышей; козодой,  

которого вы спугнёте, едва не наступив на него ногой, дятлы и т.д. Здесь 

можно увидеть красивого сорокопута, который, завидя вас, будет одно-

боко вертеть хвостом и издавать неприятные резкие звуки. В березни-

ках шныряют зайчата. 

Посёлок Матвеевский населён «новосёлами», что сразу видно по со-

ломенным крышам. Расположился он у переезда, вблизи железной до-

роги. Здесь можно разбить лагерь экскурсии и после основательного от-

дыха в 2-3 часа, двигаться в обратный путь, изменив для разнообразия 

маршрут по другой стороне железной дороги и окраине бора, где он спус-

кается к долине Оби, сплошь заросшей в этом участке непроходимыми 

тальниковыми крепями. Экскурсанту поучительно заглянуть в эти крепи, 

пройдя по ним хотя бы шагов сто. Здесь своеобразный мир, крупных  

птиц нет. Всё мелкие пташки, скрывающиеся от глаз наблюдателя. Пер-

вое, что останавливает внимание экскурсанта, это мелодичное и очень 

громкое пение двух соловьёв: настоящего соловья и сибирского красно-

горлого соловья. Здесь же можно увидеть сибирского снегиря урагуса – 

красивую серебристо-розовую птичку, белую лазоревку, синегрудую ва-

ракушку и многочисленных пеночек, и камышевок. В болотинах най-

дёте болотную курочку. Из млекопитающих имеются только зайцы, а  

около озёр – водяная крыса. Вся экскурсия насчитывает километров 27 

в оба конца. 
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На Северо-Западе России черношейная поганка Podiceps nigricollis 

на протяжении всего ХХ века считалась очень редкой залётной птицей 

(Зарудный 1910; Мензбир 1918; Бианки 1922; Дементьев 1951; Иванов 

1976; Курочкин 1982; Иовченко 2014). Возможно, что некоторые залетев-

шие птицы здесь иногда даже гнездились, поскольку для этой поганки 

характерно эпизодическое размножение за пределами основной части 

ареала (Cramp, Simmons 1977). Однако первое свидетельство гнездова-

ния черношейной поганки в Псковской области получено только в 2005 

году (Контиокорпи, Лэтьенен 2005), а в Ленинградской – в 2012 году в 

границах Санкт-Петербурга, на бывших прудах-отстойниках Юго-За-

падных очистных сооружений в районе Сосновой Поляны (Фёдоров, По-

пова 2013; Иовченко 2013). В 2013 году черношейные поганки на этих 

прудах отсутствовали, в 2013 наблюдались, но гнездование не зарегист-

рировано, а в 2015 году снова гнездились (Фёдоров 2015). 

В последней сводке по птицам Псковской области черношейная по-

ганка рассматривается как очень редкий нерегулярно пролётный и слу-

чайно гнездящийся вид (Бардин, Фетисов 2019). Весной 1894 года она 

наблюдалась в дельте Великой, добыты 2 экз. (Зарудный 1910). 29 июня 

1994 пара и одиночная птица встречены на прудах рыбхоза у деревни 

Гвоздово Великолукского района (Бардин, Ильинский, Фетисов 1995). 

15 мая 2014 одну черношейную поганку удалось сфотографировать в 

колонии озёрных чаек Larus ridibundus на озере Сенница у деревни Ду-

бокрай в Невельском районе (Фетисов 2014). 18 июня 2005 на неболь-

шом эвтрофном водоёме у деревень Липовец-Завещевский и Залешье в 

Бежаницком районе (примерно в 16 км к северо-западу от посёлка Бе-

жаницы) обнаружено гнездо черношейной поганки. Одна из взрослых 

птиц находилась в гнезде, а другая плавала рядом с тремя пухович-

ками на спине (Контиокорпи, Лэтьенен 2005). 

Этот водоём местные жители называют Липовским болотом. При вы-

соком уровне воды оно выглядит как озеро. 12 мая 2010 сотрудники на-

ционального парка «Себежский» С.М.Волков и С.А.Фетисов (2010) об-

следовали этот водоём, ещё раз повторив обследование 6 июня 2012, но 
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черношейную поганку не встретили. 29 июня 2022 А.В.Рябинин видел 

на этом водоёме пару черношейных поганок и обнаружил гнездо, устро-

енное на воде в редком тростнике примерно в 3 м от открытого плёса. 

От гнезда отплыла черношейная поганка с птенцом на спине. В 2023 

году на этом водоёме у колонии озёрных чаек, среди которых держалось 

несколько сизых чаек Larus canus, 29 апреля и 22 мая наблюдались уже 

две пары черношейных поганок (см. рисунок). Судя по всему, они обос-

новались на гнездование в районе чаячьей колонии. 
 

 

 

Рис. 1. Черношейные поганки Podiceps nigricollis. Водоём у деревень Липовец-Завещевский и Залешье  
в Бежаницком районе Псковской области. 29 апреля (вверху) и 22 мая 2023. Фото А.В.Рябинина 
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Таким образом, на так называемом Липовском болоте в Бежаниц-

ком районе продолжают в некоторые годы гнездиться черношейные по-

ганки. Пока это единственное место в Псковской области, где доказано 

размножение этого редкого вида. 
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Сорока Pica pica на юге России населяет все равнинные и предгор-

ные регионы, а по лесостепным ландшафтам в долинах рек вслед за че-

ловеком проникает в низкогорья и среднегорья Кавказа, в том числе в 

аридные котловины всего известнякового Внутреннего Дагестана. В го-

рах Кабардино-Балкарии она поднимается вверх до 600-700 м н.у.м., а 

по реке Малка – до 1000 м; в Северной Осетии сорока гнездится в арид-

ных котловинах до 1400 м, а в Дагестане местами встречается на высоте 

до 1800-2000 м н.у.м. (Моламусов 1967; Комаров, Липкович 2000). 

Большое, как правило шарообразное гнездо с рыхлой крышей сорока 

строит обычно в кронах деревьев или кустов из сухих прутьев, вымазы-

вая его основание изнутри глиной и выстилая лоток тонкими корешка-

ми. Такие гнезда достаточно прочные и сохраняются на деревьях по не-

сколько лет, что затем позволяет селиться в них некоторым другим ви-

дам птиц. 

В аридной Ботлихской котловине в среднем течении реки Андийское 

Койсу (700-800 м н.у.м.) сорока отмечалась прежде почти всеми иссле-

дователями (Россиков 1884а,б; Динник 1905; Rosenberg 1907, 2019). Од-

нако Л.Б.Бёме (1933) не указал сороку для этой котловины, проследив её 

по ущелью реки Андийское Койсу лишь до села Муни (650 м н.у.м.). Хотя 

17 июня 1965 взрослый самец сороки был добыт на этой реке в районе 

села Агвали значительно выше Ботлиха на высоте около 900 м н.у.м. 

(Девятко, Джамирзоев 2012), а Н.Я.Динник (1905) в конце июля 1904 

года встретил выводок сорок на перевале у села Зибирхали на высоте 

около 1800 м над уровнем моря. 

Сейчас в Ботлихской котловине сорока изредка встречается по садам 

и пойменным лесам вдоль Койсу и в боковых ущельях, особенно по реке 

Чанковская, где в 2021 году были отмечены 3 гнезда, а 1 июля 2021 там 

у гнезда наблюдался выводок слётков. Но в 2023 году в долине Койсу у 

Ботлиха сорок не оказалось, и лишь у села Ортоколо ниже по течению 

встречена одна птица. Исчезновение сорок связано, очевидно, с хищни-

чеством тетеревятника Accipiter gentilis, расселившегося в последние 
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годы в сосняках Ботлихской котловины и в пойме реки Койсу (Белик,  

Насрулаев 2021). 

Однако в кустарниках по балкам среди обширных пастбищ на гор-

ном плато в верховьях реки Ансалта выше села Ансалта (1500-1600 м 

над уровнем моря), куда тетеревятники не проникают, сорока в 2023 году 

местами оказалась нередка. Сороки были найдены также в субальпике 

на высоте 1900 м н.у.м. в низовьях реки Харсум у озера Кезеной-Ам, где 

на участке долины около 1 км длиной 22 мая 2023 учтены 4-5 пар и 

осмотрены 2 гнезда со свежими кладками по 7 яиц, сделанные в редких 

ивняках у реки на высоте 1.5 и 2.0 м над землёй. Интересно, что оба эти 

гнезда сорок были без крыш, что объяснялось, вероятно, трудностью  

сбора прутьев на кустах ивы, гибкие ветки которой плохо ломаются  

даже в сухом состоянии. Не исключено, что такая форма гнёзд была обу-

словлена также отсутствием здесь пресса хищников – серой вороны Cor-

vus cornix и тетеревятника. 
 

  

Рис. 1. Кусты ивы с гнёздами сорок Pica pica в пойме реки Харсум у озера Кезеной-Ам.  
22 мая 2023. Фото авторов 

 

Все встреченные гнёзда сорок имели в остальном типичное строение 

и размеры. Иногда на одном кусте было по два гнезда, верхнее из кото-

рых формально являлось «крышей» для более старого нижнего гнезда. 

Кормились сороки обычно у животноводческих кошар, где некоторые  

пары осваивали также невысокие деревья для гнездования. Но держа-

лись птицы сравнительно скрытно и малозаметно. 
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Рис. 2. Гнёзда сорок Pica pica без крыш в пойме реки Харсум у озера Кезеной-Ам.  
22 мая 2023. Фото авторов 

  

Рис. 3. Гнёзда сорок Pica pica. Слева – гнездо без крыши, вид сбоку; справа – двухэтажное гнездо.  
Пойма реки Харсум у озера Кезеной-Ам. 22 мая 2023. Фото авторов 
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К распространению жёлчной Emberiza bruniceps 

и черноголовой E. melanocephala овсянок 

И.Б.Волчанецкий 

Второе издание. Первая публикация в 1950* 

В «Полном определителе птиц СССР» Г.П.Дементьев (1937) указы-

вает следующее распространение жёлчной овсянки Emberiza bruniceps: 

южные части казахстанских степей, западные предгорья Алтая и т.д. 

Северо-западная граница распространения этого вида очерчивается, та-

ким образом, совершенно неопределённо. А.С.Мальчевский (1946) на-

шёл жёлчную овсянку летом 1940 года гнездящейся в Богдинских поле-

защитных полосах в 18 км к югу от озера Баскунчак, в районе станции 

Богдо. Там она была довольно обыкновенна. 

По прежним литературным данным, например по В.Н.Бостанжогло 

(1911), действительно, жёлчная овсянка принадлежит фауне восточной 

части Арало-Каспийской степи и нигде не доходит до меридиана Урала. 

П.П.Сушкин (1908), однако, отмечает факт распространения этой ов-

сянки в западном направлении. 

Нами жёлчная овсянка была впервые отмечена для Заволжья летом 

1928 года по берегам Большого Узеня близ посёлка Мокринский ниже 

Фурманова (бывшее Сломихино), где она держалась парами по зарос-

лям полыни лечебной Artemisia abrotanum вместе с садовой овсянкой 

Emberiza hortulana. Летом 1949 года во время экспедиции, организован-

ной кафедрой зоологии позвоночных Харьковского университета, жёлч-

ная овсянка была найдена студенткой Н.И.Капраловой в искусствен-

ных насаждениях паркового типа среди чернополынной полупустыни в 

25 км севернее озера Эльтон, близ станции Джанибек Астраханской 

ветки Рязано-Уральской железной дороги. Здесь на площади около 1 км2 

было насчитано 8 пар (поющих самцов); 20 и 22 июня добыто 2 самца и 

самка, найдено 2 гнезда с 4 и с 2 свежими яйцами. Гнёзда помещались 

в ветвях молодых деревьев клёна американского Acer negundo на вы-

соте 70 и 120 см от земли. 

 
* Волчанецкий И.Б. 1950. К распространению жёлчной и черноголовой овсянок // Природа 8: 70-71. 
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В упомянутых насаждениях около Джанибека и около Эльтона нами 

найдена на гнездовье и черноголовая овсянка Emberiza melanocephala – 

поющие самцы, а 20 июня 1949 – гнездо с птенцами-слётышами. Гнездо 

располагалось также в ветвях молодого американского клёна на высоте 

140 см от земли. 

А.С.Мальчевский не встречал этой овсянки в Богдинских насажде-

ниях, а К.А.Воробьёв (1936) указывает её как залётную в дельте Волги. 

В прежние наши поездки по Волжско-Уральским степям в 1925-1933 

годах – по Уралу, Кушуму, Узеням, Камыш-Самарским озёрам, Рын-пес-

кам между Урдой, Ново-Казанкой, Уш-Таганом, Чапчачи и Харабали, 

эти виды овсянок, за исключением приведённого случая, нами нигде не 

были встречены. Очевидно, здесь действительно имеет место расселе-

ние этих видов по отдельным участкам. 

Для черноголовой овсянки следует привести некоторые новые нахож-

дения на Украине. Г.П.Дементьев (1937) вовсе не упоминает о её рас-

пространении на Украине. М.В.Шарлемань (1938) отмечает, что она в 

приморской степной полосе местами очень редка, местами, например в 

Хомутовской степи, – обыкновенная гнездящаяся птица. 

И.Т.Сокур (1940) нашёл черноголовую овсянку в молодых полеза-

щитных полосах у станции Партизаны Генического района Херсонской 

области. Гнёзда её помещались на земле в бурьянах. 

В 1947 году мы нашли черноголовую овсянку на гнездовье в Про-

вальской степи на северном склоне Донецкого кряжа, километрах в 50 

южнее Ворошиловграда (Волчанецкий 1950). Здесь она держалась по 

пустырям с рудеральной растительностью и редкими кустиками около 

посёлка, а в открытой степи у байрачных лесков встречалась очень 

редко. 

Летом 1948 года мы с А.С.Лисецким встретили её 22-30 июля близ 

станции Волноваха Сталинской (ныне Донецкой) области по балочкам 

с терновником среди поля подсолнечника. Попадались поющие самцы. 

В прежние годы во время наших работ здесь в районе Велико-Анадоль-

ского леса никто из нас этой овсянки не встречал. 

Наконец, летом 1949 года профессор Харьковского государственного 

университета С.И.Медведев сообщил нам, что в Стрелецкой степи Во-

рошиловградской области, примерно под 49º24′ с.ш. и 40º в.д. от Грин-

вича, черноголовая овсянка довольно обыкновенна на гнездовье по ба-

лочкам с терновником и бобовником в травянистой целинной степи. Для 

Старобельских степей, входивших раньше в состав Харьковской губер-

нии, Н.Н.Сомов (1897) черноголовой овсянки не приводит. 

По-видимому, здесь происходит процесс расселения черноголовой 

овсянки, причём на Украине её форпосты расположились по линии Ас-

кания-Нова – Партизаны – Волноваха (Велико-Анадоль) – Провальская 

степь – Стрелецкая степь (станция Чертково). 
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Необычные гнёзда белой  

трясогузки Motacilla alba 

В.А.Миноранский 

Второе издание. Первая публикация в 1967* 

Как известно, человек своей хозяйственной деятельностью лишает 

многих птиц их мест гнездования, но одновременно представляет им 

новые места для постройки гнёзд. Некоторые виды быстро приспосабли-

ваются к новым условиям и осваивают культурный ландшафт, создан-

ный человеком. 

Так, в Ростовской области белая трясогузка Motacilla alba обычно 

устраивает свои гнёзда в стогах сена, в домах с соломенными или камы-

шовыми крышами. Однако иногда эти птицы строят гнёзда и в местах, 

казалось бы, совсем для этого не подходящих. Автор заметки с группой 

товарищей, случайно попав на свалку старых и разбитых автомашин, 

обратил внимание на тревожно кричащую и беспокойно летающую бе-

лую трясогузку. Во время нашего обхода и осмотра этого «кладбища тех-

ники» из кузова одного старого автобуса неожиданно вылетела другая 

трясогузка и также принялась беспокойно летать около людей. Осмот-

рев внимательно автобус, из которого вылетела птица, я без труда на-

 
* Миноранский В.А. 1967. Трясогузка в автобусе // Природа 2: 127. 
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шёл гнездо в разорванном сидении. В нём лежало 6 светлых в крапинку 

яиц. Построено оно было из мягкого материала сиденья (вероятно, мор-

ских водорослей), стебельков травы, а сам лоток выложен волосом, пе-

рьями и кусочками материи. 

С другим необычным случаем гнездования белой трясогузки мы 

столкнулись на озере Маныч-Гудило. На этот раз птицы построили 

гнездо на небольшом рыболовецком катере, весной долго стоявшем на 

одном месте. Само гнездо находилось в кормовой части катера, в куче 

толстых верёвок и порванных сетей. По сообщению моториста этого ка-

тера, трясогузки не только отложили яйца, но и высидели птенцов. 

Птицы настолько привыкли к рыбакам и своему странствующему поло-

жению, что спокойно сидели на гнезде, когда катер уплывал на лов  

рыбы. И только при приближении людей вплотную к гнезду трясогузка 

покидала его, перелетая на носовую часть или принималась летать с 

криком над катером. Катер покидал свою постоянную стоянку обычно 

ненадолго и далеко от неё не удалялся. Он находился всегда в поле зре-

ния, что давало возможность отдыхающей и кормящейся на берегу птице 

легко находить его на озере во время лова рыбы. 

Несчастный случай разрушил гнездо трясогузок и не дал возможно-

сти вылететь из него молодым птицам. Однажды во время сильного 

ветра крупные волны несколько раз перекатились через корму и зато-

пили и разорили гнездо с птенцами. Родители ещё в течение несколь-

ких дней прилетали на катер, после чего навсегда покинули его. 

Приведённые случаи показывают, что белые трясогузки легко исполь-

зуют для гнездования самые разные человеческие постройки и соору-

жения, не пугаясь близкого соседства людей и быстро привыкая к ним. 

  


