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Научная деятельность и трагическая судьба 

зоолога Наума Лебединского (1888-1942) 

Р.Матрозис, Е.Э.Шергалин  
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Поступила в редакцию 30 октября 2021 

Одним из известных европейских зоологов и анатомов первой поло-

вины XX века был профессор еврейского происхождения Наум Лебедин-

ский, родившийся в Российской империи, получивший хорошее образо-

вание и опыт исследовательской работы в Швейцарии, а профессиональ-

ной научной и преподавательской деятельностью занимавшийся в Лат-

вии, где трагически погиб в годы немецкой оккупации. Орнитологам он 

мало известен, хотя его широкие научные интересы затрагивали также 

изучение морфологии птиц. 

Для составления этого биографического очерка и составления пол-

ного списка публикаций Наума Лебединского использованы ранее опуб-

ликованные биографические статьи (список в разделе литературы), а 

также все краткие упоминания о нём (82 источника с 1921 по 1941 год) 

из оцифрованных материалов Латвийской Национальной библиотеки 

и других ресурсов интернета. 
 

  

Портреты Наума Лебединского. Слева – опубликован в 1923 году (репродукция  
из журнала «Nedēļa» № 37), справа – снимок 1930-х годов (Piterāns, Piterāns 2017). 
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Биография, образование и начало  

научной карьеры (1888 -1919) 

Наум Лебединский (на немецком Nuchim Lebedinsky, французком – 

Noukhim Lebedinski, латышском – Naums Lebedinskis) родился 2 марта 

1888 года (по другим источникам, 21 или 22 марта) в Одессе в семье кре-

щёных евреев Грегора и Анны, он был их младшим сыном. Семья была 

состоятельная, отец работал директором фабрики, поэтому мог оплатить 

сыну хорошее образование. В 1906 году Наум закончил 1-ю Киевскую 

коммерческую школу, затем выучил латынь (для поступления в универ-

ситет) и в следующем году поступил на биологический отдел факуль-

тета философии Цюрихского университета, где специализировался в об-

ласти зоологии и анатомии под руководством швейцарского анатома 

Арнольда Ланга (Arnold Lang, 1855–1914). Через пять лет обучения он 

закончил университет с отличием, а 24 февраля 1913 года получил сте-

пень доктора философии за научную работу о морфологии и развитии 

таза у птиц. В том же году получил подданство Швейцарии. 
 

  

Обзорная статья Н.Лебединского «Обзор морфологии и истории развития таза у птиц»  
(1913), всего с приложениями 162 страницы. На тот момент автору было 25 лет. 

 

Свою профессиональную карьеру Наум начал в Германии помощни-

ком волонтёра в Зоологическом институте Галле-Виттенбергского уни-

верситета имени Мартина Лютера, где под руководством зоолога Вален-

тина Хекера (Valentin Haecker, 1864–1927) проработал два семестра. 
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После начала Первой мировой войны Наум Лебединский вернулся 

в Базель, где с 1915 года начал работать в зоологическом институте Ба-

зельского университета под руководством зоолога Фридриха Чоке (Fried-

rich Zschokke, 1860–1936) и в 1917 году стал приват-доцентом. В 1918 

году Швейцарский Бундестаг назначил его помощником Швейцарской 

экзаменационной комиссии для врачей, стоматологов и ветеринаров. 

7 мая 1918 года в Базельском университете Н.Лебединский защитил 

хабилитационную работу* о дарвиновской теории полового отбора, кото-

рую в дальнейшем дополнил и в 1932 году опубликовал в виде книги 

«O дарвиновской теории полового отбора в свете современных исследо-

ваний» (Lebedinsky 1932). Она вышла в Гааге на немецком языке. 

В числе многих других учёных Наум Лебединский состоял членом 

целого ряда научных европейских обществ и публиковал свои статьи в 

издаваемых ими журналах и трудах: Цюрихского общества естествоис-

пытателей (Naturforschenden Gesellschaft in Zürich, член c 1909 года), 

Базельского общества естествоиспытателей (Schweizerischen Naturfor-

schenden in Basel, член с 1917 года), Швейцарского зоологического об-

щества (Schweizerische Zoologische Gesellschaft), Немецкого зоологиче-

ского общества (Deutsche Zoologische Gesellschaft), а также был избран 

членом-корреспондентом и почётным членом Румынского института 

старения и возрастных исследований. 

Деятельность в независимой Латвии (1920 –1940) 

Основанный в сентябре 1919 года Латвийский университет набирал 

преподавателей по разным научным направлениям, приглашая также 

иностранных специалистов. Наум Лебединский был одним из пригла-

шённых и принял решение начать преподавательскую деятельность в 

Риге. 1 июля 1920 года он был принят на должность доцента на два года 

на факультет математики и естествознания. Из Базеля в Ригу он пере-

ехал с семьёй – супругой Лией (родилась в Киеве 10 апреля 1890) и сы-

ном Эдуардом (родился в Базеле 5 апеля 1916). В некоторых источниках 

указывается их старший сын, но более точной информации о нём отыс-

кать не удалось. 

22 сентября 1920 года руководством университета было принято ре-

шение о создании на базе факультета института экспериментальной 

зоологии и зоотомии (по форме это современные кафедры). Через шесть 

недель институт был торжественно открыт, и Н.Лебединский возглавил 

отдел зоофизиологии. Институт располагался в трёх комнатах в здании 

на улице Кронвальда, дом 9, а его фонды (экспонаты и инвентарь) изна-

 
* В ряде европейских стран, в том числе в Швейцарии и Германии, существует так называемая хабилита-

ция – процедура получения высшей академической квалификации, следующей после учёной степени доктора 

философии. После её прохождения претенденту присваивается учёная степень хабилитированного доктора 

(doctor habilitatus), которая даёт право на занятие профессорской должности в университете. 
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чально были сформированы на основе материалов из бывшего кабинета 

зоологии и рыбоводства Рижского политехнического института. 
 

 

Два оттиска орнитологических статей балтийского орнитолога Николая фон Транзе  
(Nikolai von Transehe, 1886–1869), подаренных им своему коллеге Науму Лебединскому,  

в наши дни хранятся в архиве Р.Матрозиса. На фотографии – оттиск с рукописной  
пометкой Н.Лебединского, личной печатью и порядковым номером (№ 73). 

 

Наум Лебединский в кабинете сравнительной анатомии.  
Репродукция из журнала «Atpūta», № 517 от 28 сентября 1934. 

 

12 октября 1921 года Н.Лебединского избрали профессором экспери-

ментальной зоологии, а c 1 июля 1922 года это учёное звание ему было 

присвоено на неограниченный срок. 1 апреля 1923 года институт пере-

именовали в Институт сравнительной анатомии и экспериментальной 

зоологии. Кроме того, Лебединский несколько лет (1924, 1925, 1926, 1927, 

1928) на общественных началах руководил библиотекой института, за-
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нимаясь подборкой необходимой литературы. Нужные издания закупа-

лись, обменивались или поступали в виде подарков. К 1939 году библио-

тека имела 4396 книг, журналов и оттисков статей. Как многие другие 

учёные, Н.Лебединский собирал и свою собственную научную библио-

теку, из которой в мае 1939 года подарил Латвийскому университету 127 

книг и 55 настенных таблиц по эмбриологии. 

В последующие годы по наличию научного оборудования и продук-

тивности научной работы возглавляемый им институт стал одним из 

лучших среди всех подразделений Латвийского университета, студенты 

имели возможность получить как современные теоретические знания по 

физиологии животных, так и применять их на практике и публиковать 

результаты своих исследований. Некоторые студенты Н.Лебединского 

также опубликовали работы по морфологии птиц (например, Rosenfelds 

1929, Anschmit 1933, Dzirne 1935). С 1921 года по май 1923 Лебединский 

также занимал должность директора института систематической зооло-

гии (зоологического кабинета), на базе которого впоследствии возник  

Музей зоологии (Piterāns, Piterāns 2017). 
 

 

Наум Лебединский (сидит, второй справа) с коллегами из факультета математики и естествознания  
Латвийского университета. В первом ряду слева – директор института физиологии и анатомии растений 
профессор Октав Требу (Jules Octave Treboux, 1876–?), второй слева – директор института морфологии 

и систематики растений профессор Николай Малта (Nikolajs Malta, 1890–1944), крайний справа –  
директор института систематической зоологии профессор Эмбрик Штранд  

(Embrik Strand, 1876–1947). Май 1928 года. Фотография из интернета. 
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На факультете Наум Лебединский преподавал (также для студентов 

медиков и ветеринаров) следующие курсы: введение в эксперименталь-

ную зоологию, история развития сравнительной анатомии позвоночных, 

регенерация и трансплантация, эмбриология позвоночных, диморфизм 

в животном мире, половой диморфизм и другие. Вёл практические ра-

боты по анатомии, руководил дипломными работами и диссертациями 

студентов. Выучил латышский язык, на котором читал лекции и опуб-

ликовал на латышском языке три учебника – «Основы зоологии и срав-

нительной анатомии» (в двух частях, 1924 и 1928) и «Сравнительная 

анатомия позвоночных» (1938). 

В 1923 году Латвийский университет командировал Н.Лебединского 

в Базельский зоологический музей для завершения работы по палеон-

тологии, а в 1934 году Лебединский совершил поездку в Цюрих на еже-

годное собрание общества естествоиспытателей, где представил два до-

клада о своём методе омоложения, который разработал в 1929 году. 
 

 

Последняя опубликованная фотография преподавателей и студентов отделения естествознания  
Латвийского университета, на которой (в первом ряду третий слева) изображён профессор  

Наум Лебединский. Репродукция из журнала «Atpūta», № 763 от 16 июня 1939. 

 

Для продвижения интереса к изучению морфологии и физиологии 

животных 5 сентября 1921 года было основано Латвийское биологиче-

ское общество (Latvijas Bioloģijas biedrība / Société de biologie de Latvia 

Riga), которое было связана с деятельностью французского научного об-

щества «Société de biologie», а результаты исследований излагались на 

страницах периодического издания этой организации. Н.Лебединский 

был одним из его учредителей и в дальнейшие годы активно участвовал 

в работе его правления и как член реквизиционной комиссии (Āboliņš 

1927). На научных сессиях общества он прочитал не менее девяти лек-

ций, а в Трудах общества опубликовал 10 работ (1929-1939). 

По мере возможности Н.Лебединский также участвовал в работе об-

щества друзей Ботанического сада Латвийского университета (основано 

в 1932 году), сотрудничал в работе по изданию Латвийского конверсион-

ного словаря (энциклопедии), читал лекции по разным вопросам мор-
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фологии и анатомии животных на различных научных мероприятиях 

Латвийского университета, в рамках Педагогических недель для учи-

телей и в других местах. В сентябре 1937 года он подарил Рижскому 

зоопарку двух пятимесячных кабанов, полученных, наверное, для про-

ведения исследования от Варшавского зоопарка. 

Деятельность в советский период (1940 -1941)  

После присоединения стран Прибалтики к СССР летом 1940 года 

Наум Лебединский продолжил работу уже в Латвийском государствен-

ном университете, 12 сентября 1940 года его назначили руководителем 

кафедры зоологии и сравнительной анатомии. При этой кафедре 13 мая 

1941 года для студентов была открыта выставка, демонстрирующая по-

ловой диморфизм животных и дарвиновскую теорию полового отбора. 

Советских учёных заинтересовал метод омоложения животных, раз-

работанный Н.Лебединским, поэтому по заданию Наркомата СССР вес-

ной 1941 года он был отправлен в научную командировку в Москву и 

Вологду для разработки программы организаций семинаров для вете-

ринаров в колхозах и совхозах страны по внедрению метода омоложе-

ния домашних животных (Lebedinskis 1941). Реализации этих планов 

помешала Великая Отечественная война. 

Трагическая судьба Н.Лебединского  

и его семьи (1941 -1942) 

1 июля 1941 года Рига была оккупирована немецкими войсками, по-

чти сразу же начались гонения и истребление еврейского населения. С 

начала нового учебного года Н.Лебединский был отстранён от препода-

вательской работы. В связи с этим он изъявил желание вернуться в 

Швейцарию, так как имел гражданство этой страны. 14 сентября он от-

правил запрос в рижскую комендатуру (Deutsche Oberkommando zu  

Riga) на выдачу разрешения ему и его семье на выезд в Швейцарию. 17 

сентября в своём прошении об увольнении из Латвийского универси-

тета он написал: «Используя возможность, я позволю себе выразить 

Университету, в особенность нашему факультету, тёплую и прочувство-

ванную благодарность за все коллегиальные отношения, а также посто-

янную готовность помогать в моих исследованиях на протяжении всего 

21-летнего периода моей научной и педагогической деятельности в Лат-

вии». Это последний документ в его личном деле. 

Совет университета одобрил эту просьбу, а также до получения раз-

решения на выезд разрешил проживать в служебной квартире (в доме 

на территории Ботанического сада Латвийского университета на улице 

Кулдигас 21-2, где профессор жил по крайней мере с 1935 года), и это 

несмотря на то, что уже часть еврейского населения была согнана в Риж-

ское гетто, а другая часть физически уничтожена. Последовало долгое 
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ожидание – полгода он с семьёй жил, не имея дохода, но известно, что 

по мере возможности ему до последних дней помогали его латышские  

ассистенты (например, Анна Кроге / Anna Kroģe, 1905–1997). Ему было 

разрешено не носить жёлтую шестигранную звезду на одежде. Для по-

лучения средств к существованию он продавал личные вещи, например, 

немецкий офицер за небольшие деньги купил его золотые часы. Болезнь 

сына ещё больше усугубляла ситуацию. 

26 марта 1942 года к Н.Лебединскому на служебную квартиру при-

шёл офицер из Гестапо с повесткой о перемещении в Рижское гетто. К 

тому моменту уже прошло несколько массовых расстрелов еврейского на-

селения в Риге и её окрестностях – в Бикерниекском лесу (c июля 1941 

по осень 1944, около 20 тыс. евреев) и на Румбуле (30 ноября – 8 декабря 

1941, около 26 тыс. человек), поэтому у оставшихся в живых сомнений в 

тотальном и планомерном истреблении еврейского населения не оста-

валось. Лебединский в последний раз позвонил на факультет в надежде 

получить ответ, но, по-видимому, помочь ему не смогли. На следующий 

день, полагая, что он с семьёй сбежал, вскрыли квартиру, в которой об-

наружили тела Наума (54 года), его жены Лии (51 год) и их сына Эд-

варда (25 лет), умерших от принятого ими яда. По иронии судьбы, через 

день разрешение от Министерство иностранных дел Рейха на выезд в 

Швейцарию было получено… Место их захоронения неизвестно. 
 

 

Последняя статья Наума Лебединского по птицам (1929). Справа – оригинальный титульный  
лист из немецкого журнала, слева – перепечатка (с порядковым № 27). Из архива Р.Матрозиса. 
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Память о Науме Лебединском  

За период с 1910 по 1941 год Наум Лебединский опубликовал 67 

научных и научно-популярных работ (в том числе четыре книги), из них 

45 на немецком языке, 15 – на латышском, 5 – на французском и по од-

ной на русском и английском языках. По крайней мере 40 публикаций 

доступны в оцифрованном виде для скачивания и чтения на разных ре-

сурсах в интернете. Из всей его библиографии девять работ (1913-1929) 

посвящены разных вопросам морфологии и анатомии птиц (полный 

список этих публикаций приведён ниже). 
 

 

Заполненные рукой Тамара Зитцере анкеты  
о Науме, Лие и Эдварде Лебединских от 26 июня 2007 года.  

Хранятся в мемориальном комплексе  
истории Холокоста «Яд Вашем» в Иерусалиме. 
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После войны первая краткая опубликованная информация о траги-

ческой судьбе профессора Лебединского и его семьи была опубликована 

в 1945 и 1946 годах (Kadeks 1945; Anon 1946), а в 1967 году в студенче-

ской газете Латвийского университета была опубликована более подроб-

ная статья о его деятельности и трагической судьбе (Dzintars 1967). В 

других источниках советского периода опубликована лишь краткая ин-

формация о нём, до конца ХХ века не была известна дата его смерти, 

поэтому в основном указывали 1941 год. Точную дату смерти установила 

латышский генетик Тамара Зитцере (Tamāra Zitcere, 1947–2014), кото-

рая начиная с 2000 года в свободное время составляла списки жертв хо-

локоста и Рижского гетто, используя сохранившиеся документы из Госу-

дарственного исторического архива Латвии. Она отыскала свидетельство 

о смерти семьи Лебединского с указанием точной даты – 27 марта 1942 

года, а причиной указано отравление (Strazdiņš 2004; Puķe 2005). 

Часть статей Наума Лебединского и его коллег повторно издавалась 

в Риге отдельными пронумерованными оттисками в серии работ Инсти-

тута сравнительной анатомии и экспериментальной зоологии. 

За последние 25 лет биографические сведения о Науме Лебединском 

публиковались в нескольких исторических обзорах о деятельности био-

логического факультета Латвийского университета и его структур (Gros-

valds, Berga 2014; Raipulis 2017; Piterāns, Piterāns 2017), а также в двух 

его биографиях, опубликованных к юбилейным датам (Piterāns 1997 ; 

Raipulis 2007). 26 января 2009 года Екабс Райпулис (Jēkabs Raipulis,  

1939-) на 67-й конференции Латвийского университета представил био-

графические материалы о деятельности профессора Лебединского. 

Мы надеемся, что эта биографическая заметка о жизненном пути та-

лантливого учёного и педагога, ставшего одной из жертв нацистской по-

литики на оккупированных территориях, послужит сохранению памяти 

о Науме Лебединском и очередным напоминанием о Холокосте! 
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Anon. 1929. Profesors Naums Lebedinskis // Latvijas Universitāte 1919-1929. Rīga: 343-345 (c 

библиографическим списком с 1910 по 1929 год). 

Anon. 1939. Profesors Naums Lebedinskis // Latvijas Universitāte 1919-1939. II daļa. Mācību 

spēku biogrāfijas un bibliogrāfija. Rīga: 299-300 (c библиографическим списком с 1919 

по 1938 год). 
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В мае 2021 года мы сообщали о необычных взаимоотношениях неко-

торых видов птиц по наблюдениям в гнездовой период 2020 года (Вино-

градов 2021а,б). В гнездовой период 2021 года один из эпизодов прошло-

годних наблюдений имел продолжение. 

Как сообщалось в предыдущих публикациях, в лесополосе железной 

дороги Москва – Санкт-Петербург я наблюдал развитие событий у дупла 

большого пёстрого дятла Dendrocopos major, выдолбленного самцом в 

2019 году в осине Populus tremula и в 2020 году занятом поползнем Sitta 

europaea. Самец же большого пёстрого дятла выдалбливал новое дупло 

в той же осине, причём строго с противоположной стороны от летка про-

шлогоднего дупла, занятого поползнем, и в том же горизонте. Происхо-

дили многократные стычки его с поползнями. Тем не менее, самцу боль-

шого пёстрого дятла удалось продолбить новое дупло, соединявшееся с 

гнездовой камерой поползней. Это не помешало поползням не только 

отстоять своё гнездо, но и успешно вывести потомство. 
 

 

Рис. 1. Расположение летков дупел, выдолбленных самцом большого пёстрого дятла (БПД)  
в разные годы. Осина в лесополосе Октябрьской железной дороги у посёлка Южный.  

Тверь. 25 мая 2021. Фото автора. 

 

25 мая 2021 я вновь оказался у гнездового дерева, где в прошлом году 

происходили описанные события. Каково же было моё удивление, когда 

я увидел скворцов Sturnus vulgaris, выкармливающих своих птенцов в 
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новом дупле большого пёстрого дятла, которое было выдолблено в 2021 

году точно в том же горизонте ствола осины, что и дупла 2019 и 2020 

годов (рис. 1). К сожалению, я не смог наблюдать жизнь этих птиц про-

должительное время. Это третье дупло, несомненно, вело в общую гнез-

довую камеру, которую в прошлом году занимали поползни и которая 

теперь имела три входа (рис. 2). Вероятно, большой пёстрый дятел вы-

долбил это дупло ранней весной. Новое дупло с тремя входами, видимо, 

не приглянулось самке дятла и позже его заняли скворцы (не исключаю, 

правда, баталий за него между дятлами и скворцами). Возможно, были 

и другие претенденты на это жилище. 
 

 

Рис. 2. Схема расположения дупел и общей гнездовой камеры в разрезе, выдолбленных самцом  
большого пёстрого дятла Dendrocopos major в разные годы в осине на высоте 4 м в лесополосе  

Октябрьской железной дороги у посёлка Южный в Твери. В 2020 году в этом дупле  
гнездились поползни Sitta europaea, а в 2021 году – скворцы Sturnus vulgaris.  

 

Совершенно очевидно, что в данном случае мы имеем дело с чрезвы-

чайно сильно развитым консерватизмом в выборе гнездового дерева у 

самца большого пёстрого дятла и несомненной привлекательностью этой 

гнездовой осины для других дуплогнездников. Последнее, видимо, объ-

ясняется с её удобным расположением. В вышеупомянутых статьях со-

общается о нахождении дерева с несколькими дуплами белоспинного 

дятла Dendrocopos leucotos. Известны случаи устройства нескольких ду-
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пел на одном дереве и большим пёстрым дятлом. Я неоднократно нахо-

дил гнездовые деревья желны Dryocopus martius с несколькими дупла-

ми, иной раз их число доходило до 9. Однако в описываемом случае на 

протяжении ряда лет самец большого пёстрого дятла не просто выдалб-

ливал новые дупла в одном и том же дереве, но все они устраивались в 

одном и том же горизонте, в результате чего вели в одну общую гнездо-

вую камеру. 

За шесть дней наблюдений у гнезда скворцов мною не отмечено ни 

одного прилёта к дуплам самца большого пёстрого дятла. Мне также не 

удалось наблюдать, чтобы скворцы использовали сквозные дупла, как 

это делали поползни в прошлом году. Однако замечено, что прошлогод-

ней глиняной обмазки дупла поползней не стало, и появился помёт на 

его нижнем крае. 

За день до вылета птенцов скворца из гнезда и в день перед их вы-

летом взрослые скворцы кормили их сыром. Им же родители вымани-

вали птенцов из дупла. Остаётся загадкой, где скворцы в таком количе-

стве находили сыр (рис. 3). 
 

 

Рис. 3. Провоцирование птенца к покиданию гнезда с помощью сыра одним из родителей.  
Гнездо скворцов Sturnus vulgaris в описанном выше дупле. 30 мая 2021. Фото автора. 

 

31 мая 2021 последние два скворчонка благополучно покинули это 

необычное гнездовое сооружение большого пёстрого дятла. В результа-

те такого сильного повреждения ствола осина к середине лета имела все 

признаки увядания. 
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В зимние месяцы вторжение холодных масс воздуха из Сибири и 

Арктики на юго-восток Дальнего Востока создают условия для форми-

рования здесь обширного Охотоморского антициклона, который сохра-

няется и существует 8-9 месяцев в году, существенно охлаждая юг Даль-

него Востока. В результате этих вторжений среднеянварские темпера-

туры воздуха даже на самом юге Приморского края довольно низкие для 

таких широт. Так, в Уссурийске среднесуточная температура января со-

ставляет -20°C, во Владивостоке -13.9°, в Краскино -11.5°. Зимой прак-

тически все крупные водоёмы Приморского края закрыты толстым ле-

дяным покровом. Поэтому даже сравнительно небольшое увеличение 

средней температуры самых холодных месяцев, наблюдавшееся в по-

следние десятилетия в большинстве районов Северной Евразии, спо-

собно оказать положительный эффект на частоту и успешность зимовок 

водоплавающих и околоводных птиц. 

Новые возможности для зимовки водяных птиц в Приморском крае 

появились в связи с тепловым «загрязнением» водоёмов в городах и на 

гидротехнических сооружениях. В городах из-за рассеивания тепла от 

инсолируемых стен многоэтажных зданий, потерь тепла от систем цент-

рального отопления, быстрого загрязнения снега, снижающего способ-

ность к светоотражению, среднесуточная температура воздуха, как пра-

вило, на несколько градусов выше, чем за городом. Большие объёмы  

сбрасываемых в городские реки сточных вод городской и промышленной 

канализации приводят к тому, что ни одна из основных рек Владивос-

тока: Первая Речка, Вторая Речка, Объяснения, – не замерзают зимой 

почти на всём своём протяжении. На дне этих водотоков, сильно загряз-

нённых органикой, формируются обильные обрастания сине-зелёных 

водорослей и бактериальные маты с сопутствующей им фауной зообен-

тоса. Единственным препятствием к освоению водяными птицами для 

зимовки столь благоприятных стаций в населённых пунктах является 

постоянно высокий уровень беспокойства со стороны человека. 

Многочисленные наблюдения в разных частях Евразии демонстри-

руют постепенное привыкание к постоянным контактам с людьми среди 
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многих зимующих водоплавающих птиц. Среди них вычленяются даже 

своеобразные «городские» зимовочные группировки, приспособившиеся 

к ежегодным зимовкам на незамерзающих водоёмах в крупных населён-

ных пунктах. В разных частях Северной Евразии, а также среди разных 

групп и видов водоплавающих и околоводных птиц это явление полу-

чило распространение в разные годы. 

Город Владивосток, занимающий южную оконечность полуострова 

Муравьёва-Амурского, размещён в гористой местности, высота сопок ко-

леблется от 50 до 300 м. Речная сеть малоразвита, сильно зарегулиро-

вана и представлена в основном небольшими речками и ручьями. В чер-

те городской застройки наиболее крупные реки (Объяснения, Первая 

Речка, Вторая Речка) имеют протяжённость от 6.2 до 8.5 км с площадью 

бассейна от 13.3 до 20 км2. Все они имеют вид типичных горных речек с 

массой перекатов и текут с востока на запад. Сильно пересечённый ре-

льеф местности обеспечивает быстрый сброс дождевых и ливневых осад-

ков. В летнее время часты паводки, вызываемые интенсивными про-

должительными дождями, резкий перепад уклонов создаёт условия для 

затопления поймы средней и нижней частей рек. Благодаря постоянной 

подпитке рек сбросами бытовых и промышленных стоков перемерзаний 

их зимой, с переходом лишь в подрусловый сток, в среднем и нижнем 

течении никогда не наблюдается. Для защиты от паводков русло реки 

на значительном протяжении было ограждено железобетонными лот-

ками и плитами с высокими (до 3-4 м) вертикальными стенками. Прямо 

в реку было подведено множество канализационных выходов, река об-

мелела, а в её русле скопилось множество бытового и строительного му-

сора. В результате условия для холодных зимовок водяных птиц здесь 

сильно ограничены и приурочены преимущественно лишь к самому 

нижнему течению. 

Кваква Nycticorax nycticorax. До недавнего времени случаев зимо-

вок кваквы в Приморском крае известно не было. Оставался не просле-

женным и осенний пролёт этого немногочисленного локально гнездя-

щегося перелётного вида края (Глущенко и др. 2016), наиболее поздняя 

встреча взрослой кваквы на одной из проток реки Раздольной в окрест-

ностях Уссурийска – 23 октября 2004 (Глущенко и др. 2006). Если встре-

чу В.Н.Медведевым молодой кваквы 4 декабря 2015 в устье реки Лагун-

ной (бухта Кит, Лазовский заповедник) (Шохрин 2017) ещё было можно 

причислить к поздней встрече пролётной птицы, то недавние наблюде-

ния молодой кваквы на реке Лазовке в окрестностях села Лазо в период 

с 31 декабря 2020 по 9 января 2021 без сомнений принадлежат уже к 

оставшейся на зимовку особи (Шохрин 2021). 

Информация о случаях зимовки кваквы в Южном Приморье зимой 

2020/21 года специально рассмотрена в недавней публикации большого 

коллектива авторов (Глущенко и др. 2021). Мы же приводим некоторые 
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дополнительные сведения, которые позволяют, с одной стороны, более 

детально описать этот случай, а с другой – существенно увеличить сроки 

пребывания перезимовавшей обыкновенной кваквы – до конца апреля, 

характеризуя её исключительную привязанность к выбранному месту 

зимовки. 

Как уже было отмечено, новый случай зимовки кваквы в Примор-

ском крае отмечен с февраля по апрель 2021 года во Владивостоке. Одна 

молодая кваква в гнездовом наряде впервые отмечена 6 февраля 2021 

(наблюдения А.Б.Курдюкова), она вылетела от уреза воды у устья Вто-

рой Речки, присоединившись к согнанным отсюда же двум большим бе-

лым цаплям Casmerodius albus, после чего переместилась на участок 

реки на 400 м выше по течению. Здесь кваква продолжила кормиться у 

уреза воды, а спустя два часа была вновь обнаружена на днёвке в гус-

тых зарослях разнотравья речного берега. 10 февраля 2021 также одну 

особь, укрывавшуюся на днёвке под густым навесом полёгшей полыни, 

обнаружил и сфотографировал здесь А.В.Маркив*. Как показали наблю-

дения 11, 13 и 14 февраля 2021, проведённые А.В.Вялковым, в эти дни 

в низовьях Второй Речки держались две молодые кваквы, которые вели 

себя очень осторожно. Бо́льшую часть дня они прятались в густых зарос-

лях разнотравья, а кормиться выходили к реке уже в сумерках. Вспуг-

нутые, кваквы дважды улетали вместе, а один раз одна птица улетела, 

а другая осталась и даже выходила покормиться к воде. 

Новость о зимовке обыкновенных квакв привлекла внимание энту-

зиастов, увлечённых наблюдениями за птицами и их фотографирова-

нием†. Это позволило установить достаточно регулярные наблюдения. 

Весь последующий период удавалось обнаружить лишь одну особь, но 

зато с завидной регулярностью (в 65% случаев посещения зимовочного 

участка). Кваква наблюдалась: 18, 21 февраля А.Б.Курдюковым, 22 фев-

раля О.Н.Васик, 9 марта А.П.Ходаковым и А.А.Яковлевым, 12 марта  

А.В.Вялковым, 13 марта А.П.Ходаковым, 26 марта, 1, 6, 12, 24 апреля 

А.Б.Курдюковым. Вероятно, кваква покинула место зимовки лишь в са-

мом конце апреля или начале мая, поскольку 12 и 18 мая обнаружить 

её здесь уже не удалось. 

Поведение зимующей кваквы весь этот период было однотипным. В 

течение дня одинаково часто её удавалось застать как за отдыхом на 

одном из излюбленных мест днёвки, так и за подстереганием добычи у 

уреза воды. Места днёвок периодически менялись, но в то же время  

птица проявляла к ним удивительная привязанность. Так, достаточно 

продолжительное время в качестве укрытия использовался один и тот 

же навес густой сухой полыни на покатом склоне приречной террасы, в 

3 м от берега реки. Обычно птица стояла в тени навеса в сгорбленной 

 
* https://fareastru.birds.watch 
† https://fareastru.birds.watch 
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позе, либо опустившись на цевках на землю, или стоя в спокойной позе, 

поджав одну ногу. Не выдержав назойливого внимания к себе, она, на-

конец, улетала на несколько десятков метров, опускалась на открытом 

берегу реки и вскоре уходила пешком по тропам в прибрежную траву. 

Нередко повторные поиски кваквы на новом месте были безуспешными. 

Секрет раскрывался просто. Стоило остаться караулить квакву, прита-

ившись у её излюбленного места днёвки, вскоре можно было заметить, 

как кваква возвращалась, подлетев поближе и пройдя крадучись под тот 

же самый навес сухой полыни. 

В других случаях кваква взлетала, поднималась высоко и улетала 

куда-то вдаль, нередко теряясь из виду. Однако если удавалось прона-

блюдать за её полётом с места с хорошим обзором, можно было заметить, 

что она, поднявшись на высоту около 50 м, летела по широкому кругу 

(500-800 м в диаметре). Нередко в это время летящая кваква станови-

лась причиной переполоха среди голубей, которые, завидев малознако-

мый силуэт летящей птицы, реагировали на неё так же, как на проле-

тающих хищных птиц: канюка или тетеревятника, – поднимались и на-

чинали летать кругами плотной стаей. Между тем кваква продолжала 

свой облёт. Совершив иногда два-три круга, она приближалась к месту 

днёвки и, наконец, опускалась прямо на него, быстро снижаясь с боль-

шой высоты. 
 

 

Сезонная динамика количества встреч (столбики) и общего числа встреченных особей  
(пунктирная линия) кваквы Nycticorax nycticorax в периоды миграций и зимовки в Южной Корее. 

 

Одним из ближайших к Южному Приморью мест зимовок кваквы 

является южная часть Корейского полуострова (Moores, Kim, Kim 2014). 

Зимовки этих цапель отмечаются здесь регулярно, но их численность 
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сильно варьирует по годам. В отдельные годы здесь встречали стаи до 

50 квакв, в другие – лишь одиночек, в третьи – не находили этих птиц 

вовсе. Больше всего встреч приходится на период пролёта – октябрь, по-

сле чего резко идёт на убыль в ноябре (см. рисунок). С декабря число 

встреч и количество встреченных квакв снова увеличиваются, оставаясь 

на этом уровне на протяжении всей зимы. Максимум численности при-

ходится на февраль, что, видимо, обусловлено предмиграционной кон-

центрацией квакв. В марте число встреч сохраняется, но в основном уже 

одиночных особей, в апреле оба показателя падают до минимума. 

В целом поведение зимующих квакв на юге Корейского полуострова 

сходно с тем, что наблюдалось в Южном Приморье. Большую часть  

дневного времени птицы проводили на местах днёвок, в качестве кото-

рых часто использовали тростниковые заросли, в том числе на водоёмах 

среди урбанизированных территорий, концентрируясь здесь стаями от 

нескольких особей до нескольких десятков. Нередко квакв наблюдали 

отдыхающими и на открытых местах, таких как площадки для гольфа, 

кроны деревьев, уступы скалистых обрывов, илистые отмели и забитые 

здесь сваи. Перелёты к местам кормёжек часто совершались уже в су-

мерках и в темноте. В период миграции этих цапель, в октябре, наблю-

дали, как обыкновенные сороки Pica pica, собираясь вместе, окрикивали 

буквально каждую обнаруженную ими квакву. Примерно 68% зимую-

щих квакв составляли взрослые птицы, 32% – молодые (n = 37)*. 
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Урбанизированный ландшафт характеризуется наличием большого 

числа новых элементов среды (постройки и сооружения человека, раз-

личное оборудование и др.). Использование птицами этих элементов как 

субстрата для размещения гнёзд носит инновационный характер. 

В условиях селитебного ландшафта обыкновенный скворец Sturnus 

vulgaris и полевой воробей Passer montanus издавна используют антро-

погенный субстрат для размещения своих гнёзд: ниши в деревянных и 

каменных постройках, различные технические сооружения человека, 

искусственные гнездовья (Спангенберг 1954; Судиловская 1954; Носков 

1981; Cramp et al. 1994; Асоскова, Константинов 2005; del Hoyo et al. 2008; 

Барановский 2010). Известно гнездование этих птиц и в уличных кон-

диционерах*. Например, в городе Рязани воробьи гнездятся почти ис-

ключительно на постройках и сооружениях человека; отмечено гнездо-

вание домовых Passer domesticus и полевых воробьёв в уличных конди-

ционерах (Барановский 2010). Имеются сведения о гнездовании в кон-

диционере скворца†. Информация о совместном гнездовании указанных 

видов в кондиционере отсутствует. 

По наблюдениям, проведённым нами в мае 2018 и 2019 годов, поле-

вые воробьи и скворцы гнездились во внешних блоках уличных конди-

ционеров, установленных на трёхэтажном здании (Москва, улица Чечу-

лина, дом 1). Корм эти птицы собирали на прилегающей к зданию об-

ширной лужайке (рис. 1). 

22 мая 2018 замечены скворцы, вылетающие из уличного кондици-

онера, установленного на стене здания между 2-м и 3-м этажами, и воз-

вращающиеся сюда с кормом в клюве. На лужайке перед зданием кор-

мились ещё одна пара скворцов, несколько рябинников Turdus pilaris и 

зеленушка Chloris chloris. 23 мая 2018 мы наблюдали, как в этот же 

кондиционер прилетал с кормом полевой воробей. 

 
* https://www.cielowigle.com/blog/bird-nest-in-air-conditioner 
† https://maplewood.worldwebs.com/forums/discussion/birds-under-my-air-conditioner 
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Рис. 1. Учебный корпус Московского городского педагогического университета  
(на стене установлены кондиционеры) и прилегающая лужайка.  

Улица Чечулина, дом 1. Москва. 21 мая 2019. Фото авторов. 

   

Рис. 2. Скворцы Sturnus vulgaris, отдыхающие на кондиционерах.  
Улица Чечулина, дом 1. Москва. 21 мая 2019. Фото авторов. 

 

И скворец, и воробей прилетали с кормом (зафиксировано несколько 

прилётов) в разное время и проникали в кондиционер с разных сторон 
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через отверстия в задней стенке. Учитывая устройство кондиционера, 

можно полагать, что гнёзда скворца и воробья располагались изолиро-

ванно одно от другого по обеим сторонам разделяющего их вентиляцион-

ного кожуха. Возможность выкармливания воробьями птенцов скворца 

мы исключаем. Таким образом, рассматриваемый случай мы расцени-

ваем как совместного гнездование пары полевых воробьёв и скворцов в 

одном кондиционере. 

30 мая 2018 скворец вылетел из гнездового кондиционера и влетел 

в другой. Возможно, что он в нём отдыхал, поскольку в узком простран-

стве между наружной стенкой кондиционера и вентиляционным кожу-

хом в компании с подросшими птенцами уже стало тесно. Из гнезда по-

левого воробья птенцы к этому времени уже вылетели. 

В мае 2019 года скворцы гнездились на учебном корпусе Московского 

городского педагогического университета уже в двух работающих улич-

ных кондиционерах. 21 мая скворцы интенсивно кормили уже подрос-

ших птенцов, которые во время прилёта родителей довольно громко кри-

чали. Иногда кормящие птенцов взрослые скворцы присаживались от-

дохнуть на «крыше» кондиционера (рис. 2). 

Учитывая, что в России импортные уличные кондиционеры в боль-

шом количестве появились только в 1990-е годы*, использование сквор-

цами и полевыми воробьями уличных кондиционеров для размещения 

гнёзд можно рассматривать как поведенческую инновацию. 
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Костомукшское железорудное месторождение было разведано давно, 

однако совместное с Финляндией его освоение и строительство нового 

современного города Костомукша предполагалось начать только в Х пя-

тилетке, то есть в 1976-1980 годах. Тем не менее уже в 1972 году была 

создана комплексная экспедиция Карельского филиала АН СССР, со-

стоявшая из коллектива научных сотрудников нескольких его институ-

тов и отделов. Целью создания экспедиции было всестороннее изучение 

природных ресурсов района месторождения и разработка мероприятий 

по организации рекреационных зон в этом районе (Нестеренко 1977). 

Зимний аспект авифауны района Костомукшского железорудного месторожде-

ния (Калевальский район, Карелия) изучался мною в декабре 1972, январе 1973 и 

в конце февраля – начале марта 1974 года во время краткосрочных экспедицион-

ных обследований. Второй сотрудник лаборатории зоологии КФ АН СССР, В.А.Мар-

ковский, проводил учёты млекопитающих (в один из последующих годов млекопи-

тающих учитывал В.Я.Каньшиев). Район исследований включал в себя окрестности 

посёлков Контокки, Костомукша, Боровое и побережье озера Каменное. 

Экологическая обстановка района исследований характеризуется относитель-

ным однообразием биотопов. Основные из них – это спелые и перестойные сосновые 

леса низкого класса бонитета. Они перемежаются болотистыми массивами разной 

величины. По берегам водоёмов произрастают перестойные ельники. Смешанные 

леса и небольшие участки лиственного мелколесья встречаются редко, главным об-

разом в антропогенном ландшафте, прежде всего – на местах старых населённых 

пунктов. Ранее изучение зимней авифауны северо-западной Карелии, включая и 

район Костмукшского железорудного месторождения, не проводилось. Исключение 

составляют эпизодические наблюдения финских орнитологов в период войны в 1941-

1944 годах (Lampio 1945; Lehtonen 1943; Merikallio 1958). Вместе с тем, исследуемая 

территория – один из немногих участков северной тайги, почти не затронутых дея-

тельностью человека. Малая населённость района положительно сказалась на со-

хранении лесов и типичных для тайги видов птиц. Эти обстоятельства, а также на-

чавшееся осуществление проекта разработки железорудного месторождения поло-

жили начало проведения более тщательных зоологических исследований.  

Количественные учёты проводились по общепринятым в то время методикам 

(Новиков 1949). Учётные трансекты закладывались в наиболее распространённых 
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типах леса, на побережье водоёмов и по культурному ландшафту. Всего за исследу-

емый период количественные учёты проведены на маршрутах общей протяжённо-

стью более 200 км. Кроме того, использовались данные регистрации встреч птиц во 

время экскурсий, рекогносцировочных обследований местности, на стоянках и т.д. 

На территории исследуемого района в период зимовки зарегистрировано 29 видов 

птиц (см. таблицу). Из них в учёты вошли только 23 вида. Остальные внесены в спи-

сок на основании фиксированных встреч и отдельных наблюдении, выполненных в 

период пребывания экспедиции в населённых пунктах и их окрестностях. Из при-

ведённых данных видно, что зимняя авифауна исследуемого района довольно од-

нообразна и малочисленна по видовому составу и характеризуется низкой числен-

ностью большинства видов. Как в качественном, так и в количественном отношении 

орнитофауна района значительно уступает таковой для средней и южной Карелии. 

Этому в немалой степени способствует относительное однообразие растительности, 

преобладание однородных по составу сосняков и елово-сосновых лесов, а также ма-

лая площадь, занимаемая лиственными лесами и культурным ландшафтом.  

Зимующие виды птиц в районе Костомукшского железорудного  
месторождения (число особей на 1  км маршрута) 

Название вида 
Число особей на 1 км маршрута* 

Зима 1972/73 года Зима 1973/74 года 

Рябчик Tetrastes bonasia 0.37 0.21 

Глухарь Tetrao urogallus 0.09 0.30 

Тетерев Lyrurus tetrix 0.15 0.09 

Белая куропатка                        Lagopus lagopus 0.03 1.00 

Лебедь-кликун Cygnus cygnus – – 

Кряква Anas platyrhynchos – – 

Гоголь Bucephala clangula – – 

Тетеревятник  Accipiter gentilis 0.01 0.00 

Большой пёстрый дятел Dendrocopos major 0.68 0.70 

Трёхпалый дятел Picoides tridactylus 0.03 0.00 

Желна Dryocopus martius 0.06 0.03 

Оляпка Cinclus cinclus – – 

Чёрный дрозд Turdus merula 0.01 0.00 

Желтоголовый королёк Regulus regulus 0.24 0.28 

Пухляк Poecile montanus 0.37 0.51 

Сибирская гаичка Poecile cinctus                        0.42 0.00 

Хохлатая синица Lophophanes cristatus 0.03 0.03 

Большая синица Parus major 0.00 0.17 

Пищуха Certhia familiaris 0.21 0.00 

Кукша Perisoreus infaustus 0.34 0.12 

Сойка Garrulus glandarius – – 

Сорока Pica pica 0.00 0.03 

Серая ворона Corvus cornix    0.12 0,00 

Ворон Corvus corax                                  0.15 0.05 

Домовый воробей Passer domesticus – – 

Чечётка Acanthis flammea 0.00 0.70 

Клёст-еловик Loxia curvirostra 0.24 2.00 

Клёст-сосновик Loxia pytyopsittacus 0.00 0.70 

Снегирь Pyrrhula pyrrhula 0.03 0.09 

Общая численность птиц 3.58 7.01 

* – прочерк означает, что виды отмечены нами в районе работ, но не вошли в учёты. 
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Кроме тех видов, которые отмечены на маршрутах во время учётов, 

в исследуемом районе нами зарегистрирована встреча с оставшимися 

зимовать лебедями-кликунами Cygnus cygnus, кряквами Anas platy-

rhynchos и гоголем Bucephala clangula (таблица). Лебедей наблюдали 

зимой 1972/73 года на озере Каменное и зимой 1973/74 года в окрестно-

стях посёлка Контокки. Встреченные птицы держались группами до 5 

особей и в одиночку на свободных ото льда участках рек и ручьёв в ме-

стах их впадения в озёра. В таких же условиях наблюдали несколько 

одиночных крякв (зимами 1972/73 и 1973/74) и одного гоголя (1973/74). 

Случаи зимовки этих видов перелётных птиц в южных районах Каре-

лии довольно обычны и отмечаются почти ежегодно, но для района Ко-

стомукши это явление следует расценивать как исключительное. 

В конце февраля 1974 года в посёлке Контокки, где жили только не-

сколько экспедиционных отрядов, зимовал одиночный взрослый самец 

чёрного дрозда Turdus merula. Пропитание для себя он добывал на по-

мойках, а ночевал, вероятно, где-то в строения человека. На протяжении 

многих дней он попадал в учёт. Случаи зимовки отдельных особей этого 

вида очень редки даже в южных районах Карелии. Встречи его в посёл-

ке Контокки – самая северная находка чёрного дрозда в Карелии. 

Среди интересных зимующих видов, не вошедших в учёт, но отмечен-

ных во время рекогносцировочных обследований района посёлка Кон-

токки, представляют интерес оляпка Cinclus cinclus и сойка Garrulus 

glandarius. Оляпку наблюдали трижды и только в 1974 году: 25 фев-

раля одну особь у порога на реке Контокки и две особи не определённого 

пола на этой же реке, а также 3 марта одного поющего самца на пороге 

реки Ванд. Сойку один раз отметили в конце января 1972 года в посёлке 

Костомукша у бараков, в которых жили рабочие. 

Основное ядро зимующих в районе Костомукшского месторождения 

видов птиц составляют представители лесной орнитофауны (93% от об-

щего числа учтённых на маршруте), подавляющее большинство кото-

рых представляют таёжный орнитокомплекс: рябчик Tetrastes bonasia, 

глухарь Tetrao urogallus, трёхпалый Picoides tridactylus и чёрный Dryo-

copus martius дятлы, желтоголовый королёк Regulus regulus, пухляк Poe-

cile montanus, сибирская гаичка Poecile cinctus, хохлатая синица Lopho-

phanes cristatus, пищуха Certhia familiaris, кукша Perisoreus infaustus, 

клесты – еловик Loxia curvirostra и сосновик L. pytyopsittacus, чечётка 

Acanthis flammea, снегирь Pyrrhula pyrrhula. Группу доминантов среди 

зимующих птиц исследуемого района зимой 1973/74 года составляли 

клесты-еловики, для которых в феврале-марте 1974 года отмечено гнез-

дование. На маршруте, пройдённом 22-25 февраля 1974, были найдены 

5 строящихся гнёзд этого вида, но при осмотре в марте-апреле все они 

оказались уже разорёнными на стадии насиживания, вероятно, кукшей 

или белкой Sciurus vulgaris, которые были отмечены на их гнездовых 
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участках. Во всех гнёздах выстилка была частично вытащена, найдены 

фрагменты скорлупы. Все гнёзда еловиков обнаружены в средневоз-

растном сосново-еловом лесу с подлеском из ели. Они располагались на 

высоте 7 м (2 гнезда), 7.5 м (1), 8 м (1), 11 м от земли (1). Два гнезда рас-

полагались на елях, три – на соснах у ствола в развилке сучьев или на 

боковой ветке также в развилке более мелких ветвей. 

Следует отметить, что численность большого пёстрого дятла Dendro-

copos major, клестов и пухляка сильно колебалась по годам и определя-

лась урожаем семян хвойных пород деревьев, а чечётки – семян ольхи 

серой Alnus incana и берёзы пушистой Betula pubescens. В 1973 году в 

Карелии повсеместно был хороший урожай ели, берёзы, ольхи и рябины 

Sorbus aucuparia. Это явилось причиной существенного увеличения чис-

ленности клестов, массовой зимовки чечёток и снегирей. Встречаемость 

клестов-еловиков в феврале 1973 года достигла 2.0 ос./км, в то время как 

в предыдущую зиму их было гораздо меньше – всего 0.24 ос./км марш-

рута. Клёст-сосновик отмечен только зимой 1973/74 года. Чечётки зимой 

и ранней весной 1973 года в районе наблюдений были настолько мало-

численны, что даже не вошли в учёт, а в следующем году их числен-

ность возросла до 0.70 ос./км маршрута.  

Относительно многочисленнее других птиц в исследуемые периоды 

были желтоголовый королёк, рябчик, глухарь и кукша. Такой числен-

ности королька способствовала сравнительно тёплая погода в течение 

обоих зим. В годы с суровыми зимами эти птицы, как правило, поки-

дают территорию Карелии. 

Малочисленны на зимовках синантропные виды птиц: сорока Pica 

pica, серая ворона Corvus cornix, домовый воробей Passer domesticus. По-

следний даже в населённых пунктах настолько редок, что не был заре-

гистрирован при учётах в культурном ландшафте. Немногочисленна и 

большая синица Parus major, известная своей привязанностью в зимнее 

время к поселениям человека. 

Культурный ландшафт в исследуемом регионе: поля, огороды, насе-

лённые пункты, – в послевоенное время занимают очень незначитель-

ную территорию. Тем не менее они оказывают положительное влияние 

на видовой состав зимующих птиц и численность отдельных видов. На 

старых заброшенных лугах и пашнях отмечена концентрация некото-

рых видов птиц. Так, благодаря появлению ивняков, березняков, оль-

шаников по окраинам открытых участков и на заброшенных сельскохо-

зяйственных угодья в зимний период происходит концентрация видов, 

экологически связанных с лиственными деревьями. Численность белой 

куропатки Lagopus lagopus на трансектах, проходящих по таким угодьям 

в окрестностях посёлка Контокки, составляла 2.81 ос./км, тогда как в ко-

ренных насаждениях её было намного меньше – 0.16 ос./км. Здесь же 

встречено большинство учтённых тетеревов Lyrurus tetrix, чечёток и сне-
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гирей, которые находили зимой в таких местообитаниях более благопри-

ятные кормовые условия. Численность всех этих видов птиц внутри лес-

ных хвойных массивов очень низкая. Она несколько возрастает лишь на 

побережьях водоёмов, где есть участки с лиственными деревьями, в ко-

торых также становится заметной некоторая концентрация тетеревов, 

белых куропаток и некоторых воробьиных птиц. 

Отличительной особенностью культурного ландшафта в районе Кос-

томукшского месторождения является обилие в нём лесных видов птиц. 

Это связано незначительной площадью населённых пунктов и их лес-

ным обрамлением. Кроме того, в самих поселениях люди нередко остав-

ляют малоизменённые островки хвойного леса. Благодаря этим обстоя-

тельствам здесь в непосредственной близости от жилых домов постоян-

но встречаются многие зимующие лесные птицы: все отмеченные виды 

дятлов, желтоголовые корольки, синицы всех видов, пищухи, тетерева 

и белые куропатки. Интересно, что на большой поляне прямо в центре 

посёлка Контокки на рассвете постоянно кормились выступающими из-

под снега побегами и почками берёзы и ивы белые куропатки, а по пе-

риметру поляны на больших берёзах кормились тетерева. В апреле в не-

скольких сотнях метров от посёлка был обнаружен тетеревиный ток, на 

котором собиралось нескольких десятков особей. Птицы ещё в сумерках 

начинали токовать на берегу озера Контокки, затем перемещались на 

лёд озера и ещё 1.5-2 ч продолжали токовать там. 

Если на территории будущего города предусмотреть связанные с 

окрестными лесами парковые массивы с хвойными и лиственными по-

родами деревьев, то в них сохранятся условия для жизни многих видов 

лесных птиц, имеющих большое эстетическое значение для людей. 

Материалы для публикации и подготовка рукописи к опубликованию выполнена в 

рамках государственного задания ИБ КарНЦ РАН № 0218-2019-0080. 

Л и т е р а т у р а  

Нестеренко И.М. (отв. ред.) 1977. Биологические ресурсы района Костомукши, пути 

освоения и охраны. Петрозаводск: 1-192. 

Новиков Г.А. 1949. Полевые исследования экологии наземных позвоночных животных. 

М.: 1-602. 

Lampio T. 1945. Uhtuan etelä-, länsi- ja pohjoispuolen linnustosta // Ornis fenn. 22: 45-56. 

Lehtonen L. 1943. Havaintoja Vuokkiniemen seudun talvillinnustosta // Ornis fenn. 20: 89-96. 

Merikallio E. 1958. Finnish birds, their distribution and numbers // Soc. pro Fauna et Flora 

Fennica. Fauna Fennica. Helsinki, 5: 3-181. 

Waaramäki T. 1945. Eräitä lintutietoja Kuusamosta vuosilta 1934-1936, 1938-39 ja 1941-43) 

// Ornis fenn. 22: 17-21. 

  



5154 Рус. орнитол. журн. 2021. Том 30. Экспресс-выпуск № 2132 
 

ISSN 1026-5627 

Русский орнитологический журнал 2021, Том 30, Экспресс-выпуск 2132: 5154-5157 

К фауне птиц Удорского района  

Республики Коми 

П.Н.Амосов 

Павел Николаевич Амосов. Санкт-Петербургский государственный университет  

ветеринарной медицины, ул. Черниговская, д. 5, Санкт-Петербург, 196084, Россия.  

E-mail: pavel-amosov@yandex.ru 

Поступила в редакцию 12 ноября 2021 

Наблюдения за птицами проводились с 2 по 8 августа 2021 в 221-229 

кварталах Чупровского участкового лесничества Ертомского лесниче-

ства в Удорском районе Республики Коми. Данный участок граничит с 

Сурским лесничеством в Пинежском районе Архангельской области, где 

были проведены подобные исследования в июне 2021 года. 

Целью наших исследований было выявление фауны наземных по-

звоночных животных в рамках комплексных исследований флоры и фа-

уны участка проектируемого объекта Национального лесного наследия 

(НЛН) в пределах мало нарушенных лесных территорий. 

Рельеф территории исследований холмистый, с высотами до 200 м 

над уровнем моря. Здесь преобладают еловые и сосновые леса, реже 

встречаются березняки. Площадь болот незначительна, в основном это 

травяные болота в поймах речек и ручьёв, а также моховые склоновые 

болота. Водная система представлена небольшими речками Ядвий, Зы-

рянская Ежуга, Большой Мадмас и ручьями, относящихся к бассейну 

реки Вашки. 

В ходе работ были отмечены следующие виды птиц. 

Гуменник Anser fabalis fabalis. Две стаи по 5 особей пролетали над 

речкой Ядвий (64.07107° с.ш., 45.70795° в.д.) 2 августа 2021. Подвид гу-

менника, обитающий на территории Архангельской области, включён в 

Красные книги России (2020) и Архангельской области (2020). 

Гоголь Bucephala clangula. В дни исследований встречен лишь од-

нажды, гоголи взлетели с воды 6 августа на реке Зырянская Ежуга. 

Осоед Pernis apivorus. Очень редкий вид. Наблюдался около нашей 

стоянки на реке Ядвий (64.07107° с.ш., 45.70795° в.д.). 

Полевой лунь Circus cyaneus. Встречен в долине реки Ядвий 8 ав-

густа у границы исследуемой территории. 

Тетеревятник Accipiter gentilis. Встречен 5августа: два ястреба охо-

тились над сосняком-беломошником. 

Перепелятник Accipiter nisus. Молодой перепелятник наблюдался 

4 августа в густом еловом подросте на небольшой возвышенности побли-

зости от болота. 
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Канюк Buteo buteo. В дни наблюдений несколько раз встречали охо-

тящихся одиночных птиц и пары над рекой Зырянская Ежуга и в дру-

гих местах. 

Дербник Falco columbarius. Встречен 2 августа в районе нашей сто-

янки у речки Ядвий. 

Глухарь Tetrao urogallus. Встречался ежедневно по несколько осо-

бей (взрослые и сеголетки) преимущественно в высокоствольных сосня-

ках, в том числе на «порхалищах», устроенных в выворотах деревьев. 

Рябчик Tetrastes bonasia. Встречен в приручьевых березняках и 

осинниках в 227 квартале Ертомского лесничества. 

Черныш Tringa ochropus. Встречен лишь однажды в пойме ручья, 

впадающего в реку Зырянская Ежуга в 225 квартале. 

Фифи Tringa glareola. 6 августа этот кулик наблюдался в пойме 

реки Зырянская Ежуга. 

Перевозчик Actitis hypoleucos. Встречался на берегах речек Ядвий 

и Зырянская Ежуга. 

Вяхирь Columba palumbus. Пару пролетающих вяхирей видели 5 

августа в ельнике черничном. 

Ястребиная сова Surnia ulula. Встречена в сосновом редколесье 3 

августа. 

Чёрный стриж Apus apus. 5-7 стрижей постоянно летали у лагеря 

на реке Ядвий. В этом месте один из берегов образует высокий лишён-

ный растительности песчаный обрыв. На высоком берегу – сосняк брус-

ничный. Часть того же и противоположного берега низкая, заболочен-

ная, с сухостойными деревьями. 

Желна Dryocopus martius. Встреч чёрного дятла не было, однако об-

наружены дупла, судя по размерам летка, сделанные желной. 

Большой пёстрый дятел Dendrocopos major. Самый обычный из 

всех дятлов в районе исследований. Наблюдался в сосняке лишайнико-

вом на краю осокового болота у ручья и на вырубке в 222 квартале. 

Трёхпалый дятел Picoides tridactylus. Встречен 3 августа в сосняке 

с лиственницей. 

Лесной конёк Anthus trivialis. Встречался редко, обнаружен лишь 

на вырубке у дороги в 222 квартале 8 августа. 

Жёлтая трясогузка Motacilla flava. Встречалась на луговинах и 

заболоченных местах при отсутствии высоких деревьев. 

Белая трясогузка Motacilla alba. Пара белых трясогузок обнару-

жена нами у реки Зырянская Ежуга на каменисто-песчаном пляже у 

нашей стоянки и на вырубках, около лесовозных дорог в 222 квартале. 

Кукша Perisoreus infaustus. Две кукши отмечены нами в травяном 

ельнике 7 августа. 

Сойка Garrulus glandarius. По одной особи встречены 5 августа у 

края маленького болотца и 6 августа в ельнике сфагновом. 
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Серая ворона Corvus cornix. За все дни наблюдений встречена 

только одна особь 5 августа в ельнике у ручья. В связи с отсутствием  

населённых пунктов поблизости вороны данную местность избегают. 

Ворон Corvus corax. Пролетающего над рекой Зырянская Ежуга во-

рона видели 4 августа. 

Свиристель Bombycilla garrulus. Несколько стаек численностью до 

15 особей встречены в 222 квартале у вырубки в заболоченном сфагно-

вом березняке с соснами по краю. 

Крапивник Troglodytes troglodytes. Встречался ежедневно в за-

хламлённых ельниках на понижениях и в поймах речек и ручьёв. 

Лесная завирушка Prunella modularis. Встречена однажды 6 августа 

в сосняке брусничном в 224 квартале. 

Славка-мельничек Sylvia curruca. Встречалась в сосняках брус-

ничниках во многих местах обследованной территории. 

Весничка Phylloscopus trochilus. Во время проведения работ эти пе-

ночки уже не пели, а по внешним признакам определение затруднено 

из-за высокого сходства с другими видами пеночек. Обитает в листвен-

ных и смешанных лесах. 

Теньковки Phylloscopus collybita collybita и Ph. c. tristis. Часто на-

блюдались поющие особи обоих подвидов, более обычен tristis. 

Таловка Phylloscopus borealis. Обычна, но немногочисленна. Песен-

ная активность в августе очень низкая. Песню таловки мы слышали  

лишь однажды на заболоченном с высокой травой берегу реки Ядвий. 

Визуально пеночки регистрировались постоянно, но определить их по 

внешнему виду сложно из-за высокого внешнего сходства. 

Желтоголовый королёк Regulus regulus. Голос корольков постоян-

но слышали в различных типах хвойных лесов. 

Малая мухоловка Ficedula parva. Обитает в разнообразных лесах: 

темнохвойных, смешанных, лиственных рядом с полянами, вырубками 

и гарями.  

Серая мухоловка Muscicapa striata. Поселяется в светлых сосно-

вых, высокоствольных смешанных и лиственных лесах. Встречена лишь 

однажды 2 августа в смешанном лесу. 

Обыкновенная горихвостка Phoenicurus phoenicurus. Обычна в 

различных типах лесов на обследованной территории. 

Зарянка Erithacus rubecula. На обследованной территории обычна 

в ельниках и смешанных лесах в поймах речек и ручьёв. 

Синехвостка Tarsiger cyanurus. Обычный вид. Нами синехвостки 

зарегистрированы несколько раз в ельниках. Среди встреченных птиц 

были как взрослые, так и молодые птицы. При встрече пар (самца и сам-

ки) они проявляли беспокойство, совершая частые перелёты с ветки на 

ветку, сопровождая перемещения характерным голосовым сопровожде-

нием. 
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Рябинник Turdus pilaris. Встречался только в лиственных или сме-

шанных лесах в поймах речек и ручьёв. 

Белобровик Turdus iliacus. Обычен в лиственных и смешанных ле-

сах пойм речек и ручьёв. 

Пухляк Poecile montanus. Обычен в хвойных и смешанных лесах. 

Нами ежедневно регистрировались небольшие стайки из 3-5 птиц. 

Сибирская гаичка Poecile cinctus. Встречались не ежедневно в сос-

няках лишайниковых стайки по 5-6 птиц. 

Хохлатая синица Lophophanes cristatus. Редка. Две птицы встре-

чены в сосняке-беломошнике. 

Зяблик Fringilla coelebs. Обычен в различных типах хвойных лесов 

с примесью лиственных деревьев. 

Юрок Fringilla montifringilla. Обычный вид. Встречался в сосняках 

лишайниковых и ельниках. 

Чиж Spinus spinus. Небольшие стайки чижей постоянно встречались 

на большей части обследованной территории. 

Kлёст-сосновик Loxia pytyopsittacus. Встречался редко в сосняках 

и лиственничниках. 

Kлёст-еловик Loxia curvirostra. Обычный вид. Мигрирующие стай-

ки встречались в хвойных и смешанных лесах по всей территории. 

Снегирь Pyrrhula pyrrhula. Обычен. В августе стайки по 3-4 особи 

регистрировались в различных типах лесов практически ежедневно. 

Овсянка-ремез Ocyris rusticus. Включена в Красную книгу России 

(2020). Весьма обычна на обследованной территории, отмечены пары и 

одиночки. Встречается в ельниках травяно-болотных (см. таблицу). 

Регистрации встреч овсянки-ремез на обследованной территории  

Дата встречи Координаты, º с.ш. и в.д. Биотоп, номер квартала 

3.08.2021 N 64.05653, E 45.70679 Ельник травяно-болотный с хвощем (227) 

7.08.2021 N 64.06698, E 45.81422 Ельник травяный (225) 

7.08.2021 N 64.06038, E 45.78271 Ельник травяный, самка с молодой особью 

8.08.2021 N 64.06168, E 45.72434 Ельник травяно-болотный (223) 

 

Овсянка-крошка Ocyris pusillus. Обычна в заболоченных поймах с 

елью и лиственными деревьями, а также в редколесьях окраин болот. 

Работы выполнены при поддержке Всемирного фонда природы (WWF России). 
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