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XIV Международная орнитологическая конференция Северной Евразии 

18-24 августа 2015 г. Казахстан, Алматы 

В уже далёком 1965 году столица Казахстана Алма-Ата принимала IV Всесоюзную 
орнитологическую конференцию. С 1 по 7 сентября 263 участника — цвет советской орнитологической 
науки и множество зарубежных гостей — выступали, общались, дискутировали в залах Академии наук 
Казахстана. Начало «большим» орнитологическим конференциям одной шестой части суши было 
положено в 1956 году в Ленинграде, а нелёгкую ношу организации четвёртой – взял на себя ведущий 
специалист по птицам Казахстана Игорь Александрович Долгушин. Ему всемерно помогали коллеги – не 
только орнитологи, но и другие сотрудники Института зоологии АН КазССР. 

Президиум конференции 22 августа 2015 г. 

Минуло пятьдесят лет, вместивших девять конференций, проведённых в разных городах – 
Ашхабаде и Москве, Черкассах и Кишинёве, Ленинграде и Витебске, а после десятилетнего перерыва – в 
Казани, Ставрополе, Оренбурге. И вот круг замкнулся. C 18 по 24 августа 2015 г. в Алматы — 
культурной столице независимого Казахстана – прошла XIV орнитологическая конференция Северной 
Евразии, продолжившая традиции Всесоюзных орнитологических конференций. Вдохновителем и 
«мотором» юбилейной конференции стал президент Мензбировского орнитологического общества 
профессор Анатолий Фёдорович Ковшарь, полвека назад принимавший участие в работе ещё той – 
четвёртой! В число основных организаторов, помимо Мензбировского орнитологического общества, 
вошли Казахский национальный университет имени Аль-Фараби и РГП «Институт зоологии» РКН МОН 
Республики Казахстан. Соорганизаторами стали Казахстанская ассциация сохранения биоразнообразия, 
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Казахстанское географическое общество, акимат города Алматы, журнал «Ветер странствий», 
Казохотрыболовсоюз, Казахстанская ассоциация общественных объединений охотников «Кансонар», 
Союзов охраны птиц Казахстана и России, Русского общества сохранения и изучения птиц, 
Зоологического музея МГУ, Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН. Добавим 
к этому впечатляющему списку официальный Оргкомитет конференции, а также Программный комитет, 
проводившие очень важную предварительную работу – в том числе формирование научной программы. 
Специально хочется отметить публикацию двух солидных томов трудов конференции — Тезисов и 
Докладов — увидевших свет не после, а до конференции! И всё же «основной удар» по каждодневному 
поддержанию функционирования столь масштабного мероприятия приняли на свои плечи лично 
Анатолий Фёдорович и небольшая группа его соратников. Хочется от всей души поблагодарить 
гостеприимных хозяев — руководителей и сотрудников университета, коллег из лаборатории 
орнитологии и герпетологии Института Зоологии, всех организаторов за их нелёгкий труд по 
организации конференции, за заботу об её участниках. Всем им низкий поклон! 

Местом работы нынешней конференции стала находящаяся на территории городка Казахстанского 
Национального университета Библиотека аль-Фараби — современное здание с просторным холлом и 
несколькими конференц-залами, оснащёнными по последнему слову техники (см. вклейку). В работе 
конференции принимали участие 220 орнитологов из 86 организаций 13 стран – Казахстана, России, 
Украины, Беларуси, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана, Грузии, Эстонии, Польши, Италии, 
Великобритании, Южной Кореи. Научная программа оказалась очень насыщенной — каждый день 
начинался с 3 или 4 пленарных докладов, большинство из которых были обзорными, специально 
заказанными авторам заранее, на стадии формирования повестки конференции Программным 
комитетом. Затем в параллели работали по 2–4 симпозиума, разделяемые кофе-брейками и обеденным 
перерывом. Время после ужина было отдано круглым столам. В холле, находящемся на четвёртом этаже 
библиотеки разместились стенды постерной сессии, замечательные фотовыставки, посвящённые птицам 
Казахстана, жизни И.А. Долгушина и истории орнитологических конференций Северной Евразии, 
выставка научной и научно-популярной литературы посвящённой животному миру и природе 
Среднеазиатского региона. Здесь же проходила регистрация участников, продажа книг и журналов, а 
также футболок, сувениров с орнитологической тематикой. В конференцзалах были представлены фильм 
о серпоклюве (выбранном эмблемой конференции) и фильм об основоположнике туркменской 
орнитологии А.К. Рустамове. 

Какие же основные темы волновали умы наших учёных? Традиционно большой интерес вызвал 
симпозиум «Динамика фаун и ареалов птиц». Докладов на эту тему было так много, что симпозиум 
пришлось разбить на две части. Ещё бы – в нашем изменчивом мире, где человеческая деятельность уже 
достигает планетарных масштабов, а глобальное (а может быть лишь циклическое!) потепление угрожает 
существованию целых ландшафтов, птицы не могут не реагировать на это. Меняются их численность и 
распределение, смещаются ареалы, иными становятся нормы реакций. Да и данные учёных становятся 
всё более точными и охватывают всё большие периоды. Одна из важных тем – создание атласов птиц 
больших территорий; такие проекты объединяют усилия большого числа профессионалов и любителей и 
призваны заполнить ещё остающиеся белые пятна на обширных территориях Северной Евразии. 
Не меньшего внимания удостоилась городская орнитология и вопросы урбанизации птиц, где акценты 
были смещены в сторону экологических и социальных механизмов адаптаций птиц к жизни по соседству 
с человеком. Из двух частей состоял и симпозиум, посвящённый мониторингу и пространственной 
организации населения птиц, где были традиционно сильны представители сибирской научной школы. 
Очень важное значение имел блок симпозиумов, посвящённых, актуальным вопросам изучения 
миграций а также зимовкам птиц на Каспии и внутренних водоёмах Средней Азии. Последний 
симпозиум вызвал горячее обсуждение, прежде всего среди исследователей, активно работающих в 
Среднеазиатско-Казахстанском регионе, и оно лишний раз показало насколько динамичной может быть 
складывающаяся ежегодно зимняя ситуация, и насколько мобильными должны быть орнитологические 
исследования, старающиеся за этой ситуацией «поспеть»! 

Ещё один крупный «пласт» тем конференции был посвящён драматическим взаимоотношениям 
птиц и человека, проблемам охраны редких птиц, рационального использования ресурсных видов. 
Это направление орнитологических исследований всегда было сильно в странах Северной Евразии. Хотя 
специальные конференции рабочих групп по пернатым хищникам и журавлям тоже проходят регулярно, 
без нескольких секционных заседаний и круглых столов, посвящённых этим «проблемным» группам 
птиц, традиционно не обходится ни одна из «общих» конференций Северной Евразии. Познавательны и 
интересны были небольшие более «узконаправленные» симпозиумы, посвящённые акустической 
коммуникации птиц (с отчётливым доминированием школы МГУ), биологии размножения, истории 
орнитологии. Отчётливо видно повышение интереса к социальной орнитологии: на симпозиуме и 
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круглых столах, посвящённых этой теме, много говорили о популяризации орнитологии среди широких 
кругов населения, преподавании в школьных курсах, привлечении к научным исследованиям 
квалифицированных любителей, формировании в наших странах такого феномена, как бёрдвотчерство, 
или любительская орнитология. И конечно не обошлось без обсуждения уже вышедших и планируемых 
полевых определителей, другой методической и научно-популярной литературы о птицах Северной 
Евразии. 

Отмечен некоторый спад интереса к таким темам, как этология птиц, физиология и энергетика, 
паразитология и эпидемиология, сравнительно немного было докладов по эволюции и палеонтологии. 
Фактически, фундаментальные вопросы орнитологии «свелись» в рамки симпозиума «Общие вопросы 
орнитологии» – от морфологии до картографических методов. Зато необычайно высокий интерес и 
горячие споры вызвали пленарные доклады и круглые столы, посвящённые систематике — от обзоров 
новшеств макросистематики и методов филогенетики до обсуждения концепций понимания вида и 
видообразования у птиц. Одним из итогов дискуссий стало решение о создании Комиссии по таксономии 
и номенклатуре птиц Северной Евразии, призванной, по меткому выражению одного из участников, 
найти «консенсус в хаосе «новой» систематики». Примечательно, что на «предыдущей» алматинской 
конференции были созданы комиссии по унификации русских названий птиц и составлению 
«официального» списка птиц СССР. 

В программу входили также ознакомление с экспозициями университетского и академического 
музеев природы и экскурсия по городу. После принятия заключительной резолюции конференции и 
закрытия официальной части было проведено несколько полевых выездов, позволивших участникам 
конференции ознакомиться с ландшафтами окрестностей Алматы и населяющими их птицами. 
В экскурсии на Сорбулак — рукотворный водоём в полупустыне в 70 км от города, участвовали около 
100 человек. Вёл её (кстати, в свой день рождения!) замечательный орнитолог и фотограф-анималист 
О.В. Белялов. Вооруженные трубами и биноклями квалифицированные наблюдатели сумели за 
несколько часов увидеть 107 видов птиц — практически рекорд для однодневного посещения этого 
озера! «Гвоздём программы» были выводки савок, группы белоглазых нырков, скопления кудрявых 
пеликанов, стайки редких куликов, включая как «аборигенов» — толстоклювых зуйков, шилоклювок, 
ходулочников, так и пролётных плавунчиков, белохвостых песочников, турухтанов, мородунок. Многие 
участники познакомились с некоторыми из встреченных птиц впервые в жизни. 

Две «параллельные» экскурсии были совершены в горы Заилийского Алатау — в Большое и 
Малое Алматинские ущелья. Погода в этот день была разнообразной — то солнце, то тучи с 
пронизывающим ветром, зарядами дождя и снега. На высотах около 2500 м мы погрузились в царство 
экзотических для большинства участников птиц тянь-шаньских ельников и зарослей стланиковой арчи. 
Здесь удалось понаблюдать арчовых чечевиц и арчовых дубоносов, красноспинных и седоголовых 
горихвосток, черногорлых завирушек и корольковых вьюрков. А.Ф. Ковшарь мастерски рассказывал 
большой аудитории о находке первого в мире гнезда красного вьюрка. Причём буквально в природных 
декорациях: «— Посмотрите налево, видите, во-он там небольшой уступчик….»! А самые везучие были 
вознаграждены встречами с расписными синичками и лицезрели (правда, с далёкого расстояния) 
серпоклюва — эмблему нынешней конференции. В холодных высокогорьях выше 3 000 м свистели 
серые сурки, булькали улары, летали бородачи и кумаи, клушицы и альпийские галки, а по камням 
прыгали краснобрюхие горихвостки, гималайские завирушки и гималайские вьюрки.  

Наконец, с 25 по 30 августа «самые стойкие» орнитологи посетили знаменитый Чокпакский 
стационар, где на протяжении уже нескольких десятилетий ведётся работа по кольцеванию и изучению 
мигрирующих птиц. Благодаря гостеприимству хозяев стационара во главе с А.Э. Гавриловым участники 
поездки окунулись в повседневную жизнь кольцевателей птиц, совершили несколько экскурсий по 
окрестностям стационара, посетили заповедник Аксу-Джабаглы и каньон реки Джабаглы и увезли с 
собой массу приятных ощущений. 

XIV Международная орнитологическая конференция, несомненно, уже вписала свою страницу в 
развитие орнитологии в Северной Евразии. Следует сказать, что научная программа конференции вполне 
соответствовала современному международному уровню, а её реализация определенно 
продемонстрировала достойный вклад учёных этого крупного региона в мировую орнитологию. И это 
несмотря на экономические и политические проблемы, недостаточное финансирование науки, 
характерное для всех стран региона. Следующая, XV Международная орнитологическая конференция 
Северной Евразии 2019 года приглашена профессором Л.В. Маловичко в Москву, на базу Тимирязевской 
сельскохозяйственной академии. 

По окончании конференции состоялся съезд Мензбировского орнитологического общества, 
который подвёл итоги его деятельности за период с 2010 года и наметил перспективы на период работы 
до следующей орнитологической конференции Северной Евразии. На съезде было ещё раз подтверждена 



 
Selevinia, 2015 

 260

важность сохранения общества в качестве международного, объединяющего орнитологов и любителей 
птиц независимых государств, использующих в качестве способа общения русский язык. Состоялись 
выборы руководящих органов общества: Президентом вновь выбран профессор А.Ф. Ковшарь 
(Казахстан), первым вице-президентом — М.В. Калякин (Россия), вице-президентами — Л.В. Маловичко 
(Россия), Э.А. Рустамов (Туркменистан) и И.И. Черничко (Украина). 

Е.А. Коблик, В.М. Галушин, М.В. Калякин 
Москва 

 

От редакции. Помимо этой деловой информации о конференции и официальной Резолюции, текст которой 
мы публикуем ниже, за 4 месяца, прошедшие со дня её закрытия, мы получили массу откликов от участников. 
Многие из этих писем носили эмоциональный характер – чувствовалось, насколько необходим орнитологам прямой 
контакт друг с другом на такого рода встречах. Из всех этих откликов мы отобрали и решили опубликовать наиболее 
обстоятельный – от секретаря Мензбировского орнитологического общества Анны Вадимовны Белоусовой, 
принимавшей самое деятельное участие в двухлетнем марафоне по подготовке этой конференции. Её «личные 
впечатления» дополняют приведенную выше информацию и объективно передают эмоциональный фон кулуаров 
конференции.  

 
 
 
 
 

Личные впечатления от XIV орнитологической конференции Северной Евразии  
(Казахстан, Алматы, 18-24 августа 2015 г.) 

Это было замечательно, красиво и очень важно. Для всех важно было разное, поэтому я могу 
рассказать – что показалось важным мне. Во-первых, Конференция состоялась в замечательном месте – 
библиотеке Аль-Фараби. Красивое, как музей, и вполне современно насыщенное здание, полное света – в 
таком месте сразу создается праздничное настроение. Выставки исторических фотографий в фойе, 
напротив, настраивали на сентиментальный лад.  

Если попытаться объединить впечатление одной фразой, то я могу сказать, что ее отличала 
одновременно здоровая доля торжественности (без лишнего пафоса), которая, как это ни странно, 
прекрасно сочеталась с задушевностью и почти домашней простотой и радушностью, которую 
поддерживали хозяева и в которой сразу же себя почувствовали очень естественно все участники. 
В качестве подтверждения этого тезиса предлагаю посмотреть выставленную в интернете серию 
портретов участников – обратите внимание, практически на всех лицах – очень умиротворенное 
выражение… 

На открытии всех поразил скорбный список ушедших орнитологов – 43 фамилии, женская часть 
зала вся сидела с мокрыми глазами, не помогал даже величественный вид вечных гор за окном. 
Приветствия были такими, как и полагается быть приветствиям, но среди всех выступлений было одно – 
которое заставило задуматься. Эльдар Анверович Рустамов рассказал, что пытался представить, как 
50 лет назад орнитологи съезжались и слетались на IV Всесоюзную орнитологическую конференцию, о 
чем они думали, каковы были их ожидания. Этот вопрос подтолкнул и меня попытаться сравнить эти два 
события. И совершенно неожиданно, благодаря Анатолию Федоровичу, а вернее, 1 тому его труда 
«Птицы, дороги, люди. (Воспоминания орнитолога)», который опубликован и прочитать который (как и 
2 том) всем очень советую, у меня появилась такая возможность, поскольку эта Конференция вполне 
подробно описана. Поэтому дальше я буду использовать материалы А.Ф. Ковшаря и попытаюсь найти 
параллели, причины и следствия, на достоверность выводов я не претендую, поскольку это всего лишь 
личное впечатление. 

Во-первых, обращает на себя внимание, что одним из основных направлений также как и 50 лет 
назад остается систематика и видообразование. И если 50 лет назад основные представления об этом 
направлении исследований были достаточно очевидны, то через 50 лет мы видим картину настолько 
сложную и многообразную, что она никак не вписывается в старое прокрустово ложе и заставляет одних 
яростно защищать «старую теорию» от разрушающих ее новых данных или же, напротив, радостно 
бросаться в неизведанный простор этого пока еще хаоса данных, с надеждой, что наши новые данные, 
полученные вне рамок старых парадигм, постепенно выстроятся в новую теорию. Осталось только 
освободиться от узости старой терминологии и предвзятости, и мы увидим новый мир. Если кто еще не 
понял – то это мое впечатление от пленарного доклада и от выступления на круглом столе Константина 
Евгеньевича Михайлова. У меня с Константином Евгеньевичем есть общая черта, я знаю, что он всегда 


