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Пятая Прибалтийская орнитологическая 

конференция (Тарту, 1963) 

Р.Матрозис 

Руслан Матрозис, Латвийское орнитологическое общество. E-mail: matruslv@inbox.lv 

Поступила в редакцию 18 октября 2021 

Первая половина 1960-х годов для советских орнитологов была вре-

менем как стремительного развития и расширения научных направле-

ний изучения птиц, так и ужесточения контроля за их деятельностью 

со стороны власти, которая старалась сконцентрировать внимание учё-

ных на решении сугубо хозяйственных задач. В этих политически слож-

ных условия эстонские орнитологи из Института зоологии и ботаники 

АН ЭССР во главе с профессором Эриком Кумари (1912-1984) и учёным 

секретарём Рутой Линг (Ruth Ling, 1926-) взялись за организацию оче-

редной, Пятой Прибалтийской орнитологической конференции, кото-

рая проходила на базе Тартуского государственного университета. 

В работе этой конференции приняли участие 235 орнитологов и лю-

бителей птиц, и она стала одним из самых больших орнитологических 

мероприятий в рамках всех Прибалтийских орнитологических конфе-

ренций. Списки участников не были опубликованы, но по фотографиям 

и тезисам удалось определить поимённо 120 участников (22 женщины 

и 98 мужчин). Средний возраст участников составил 40 лет (из 87, для 

которых известен год рождения). Среди них самый молодой – 16-летний 

кольцеватель птиц Иварс Озолиньш (Ivars Ozoliņš, 1947-2020, Латвия), 

а также 22-23-летние студенты Анатолий Дорофеев (1941-2010, Бело-

руссия), Тийт Рандла (Tiit Randla, 1940-, Эстония), Марис Витиньш 

(Māris Vītiņš, 1940-, Латвия) и Виестурс Климпиньш (Viesturs Klimpiņš, 

1940-2019, Латвия). Среди самых пожилых (77-78 лет) оказались Карлис 

Григулис (Kārlis Grigulis, 1886-1972, Латвия), Александр Линт (Alek-

sander Lint, 1886-1970, Эстония) и Иван Пузанов (1885-1971, Украина). 

Во всех пяти конференциях (1951-1963) принимали участие Э.Кумари, 

А.Манк, Г.Михельсон, Ф.Страутман, Ю.Исаков и В.Ларионов. 

Данная обзорная статья основана на анализе опубликованных ма-

териалов Пятой Прибалтийской орнитологической конференции, а так-

же документов и корреспонденции участников, которые собраны из част-

ных архивов участников и ныне хранятся в архиве автора. Все имею-

щиеся 30 фотографий с этой конференции были отсканированы и полу-

чены из архива латышского орнитолога Эгонса Тауриньша (Egons Tau-

riņš, 1907-1989). Одна часть из них официальная (некоторые снимки 

позже были опубликованы (Анон 1967; Kumari 1974)), а вторая часть 
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содержит ряд фотографий латышских орнитологов. Распознание участ-

ников конференции на фотографиях проводил автор этой статьи на ос-

нове созданной базы портретов и биографий советских орнитологов.  

Грузинский орнитолог Реваз Жордания оставил воспоминания об этой 

конференции (Жордания 2007). 

Подготовка конференции  

(январь 1962 –  июнь 1963 года)  

В марте 1962 года орнитологи и любители птиц получили первое ин-

формационное сообщение о предстоящей конференции с просьбой до се-

редины июля проинформировать о желании участвовать в её работе и 

сообщить тему доклада. В октябре зарегистрированным участникам ор-

ганизаторы разослали сообщение с указанием срока подачи тезисов до-

кладов, а также информацию о планируемой выставке орнитологиче-

ской литературы, показе документальных кинофильмов и демонстрации 

звукозаписей птиц. В феврале 1963 года участники получили почтовую 

карточку с точными датами проведения конференции, которые были 

сдвинуты со второй половины мая на начало июля. За один месяц до 

начала работы конференции, организаторы разослали пригласительные 

билеты с указанием точного времени выступления каждого участника 

(часть из докладчиков приезжала только на свои выступления). 

 

 

Пригласительный билет, полученный участниками конференции  
в первой половине июня 1963 года. 
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Информационные материалы конференции, полученные латышским орнитологом  
Янисом Балтвилксом (Jānis Baltvilks, 1944-2003). 

        

Обложки программы конференции (карманного размера (10×14 см) на русском и эстонском языках,  
тираж 500 экз.) и сборника тезисов (216 стр., тираж 500 экз.). Из библиотеки Р.Матрозиса. 
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Проведение конференции  

4 и 5 июля представители оргкомитета (с красной лентой и белыми 

буквами «ОК» на рукаве) встречали участников на Тартуском железно-

дорожном вокзале. Работа секций была организована удобно – с пят-

ницы по воскресенье, для возможности её посещения студентами и лю-

бителями птиц, которые в рабочие дни были заняты. Экскурсии прохо-

дили три дня – с понедельника по среду. В воскресенье, 7 июля, в кафе 

Тартуского государственного университета прошла товарищеская встре-

ча участников конференции. При регистрации участники получили про-

грамму и сборник тезисов докладов. 

Доклады (5 -7 июля 1963)  

На двух пленарных заседаниях было заслушано 8 докладов по общим 

вопросам орнитологии, около 90 сообщений было доложено на заседа-

ниях четырёх секций, также в рамках конференции прошло IX пленар-

ное заседание членов Прибалтийской комиссии по изучению миграций 

птиц, на котором было принято новое положение комиссии и утверждён 

её состав. 
 

 

Открытие конференции в актовом зале Тартуского университета (одна из жемчужин архитектуры  
эпохи классицизма в Эстонии). Президиум конференции, справа налево: Михаил Михайлович Мешков 
(1909-1978, Псков), Анвер Кеюшевич Рустамов (1917-2005, Ашхабад), неизвестный, Вячеслав Федорович 

Ларионов (1903-1975, Москва), Йоханн Пиппер (Johannes Piiper, 1882-1973, Тарту), Георгий Петрович 
Дементьев (1898-1969, Москва), Гаральд Хаберман (Harald Haberman, 1904-1983, Тарту) зачитывает  

вступительную речь, Эрик Кумари (1912-1984, Тарту), Леонид Александрович Портенко (1896-1972,  
Ленинград), неизвестный, неизвестный, Борис Карлович Штегман (1898-1975, Борок), Ангелина  

Михайловна Судиловская (1903-1976, Москва), Лев Осипович Белопольский (1907-1990, Ленинград)  
и Иван Иванович Пузанов (1885-1971, Одесса). 
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Президиум конференции в зале Тартуского университета. Справа налево: Вячеслав Фёдорович Ларионов 
(1903-1975, Москва), Георгий Петрович Дементьев (1898-1969, Москва), Гаральд Хаберман (Harald  

Haberman, 1904-1983, Тарту), Эрик Кумари (1912-1984, Тарту), Михаил Степанович Долбик  
(во втором ряду, 1920-1988, Минск), Леонид Александрович Портенко (приветствует участников,  

1896-1972, Ленинград) и Ангелина Михайловна Судиловская (1903-1976, Москва). 

 

Организатор конференции Эрик Кумари поздравляет Георгия Петровича Дементьева с 65-летием,  
которое совпало с началом работы этой конференции. 5 июля 1963. 

 

На пленарных заседаниях выступили ведущие орнитологи со следу-

ющими докладами: к развитию орнитологии в Прибалтике (Э.В.Кума-

ри), о новейших классификациях птиц (И.И.Пузанов), орнитология и  

бионика (Г.П.Дементьев), некоторые вопросы происхождения перелё-

тов птиц (А.В.Михеев), фаунистический комплекс – единица орнитогео-

графического анализа (А.К.Рустамов), проблемы Берингийской конти-

нентальной связи в орнитогеографическом освещении (Б.К.Штегман), 
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«потепление» Арктики и авифауна высоких широт (С.М.Успенский), 

первоочередные задачи в деле изучения и рационального использова-

ния охотничьих птиц (В.П.Теплов). 

Далее работа орнитологов проходила в рамках 12 заседаний четырёх 

секций: систематики, морфологии и физиологии (16 рефератов), фауни-

стики и экологии (31 реферат), миграций (27 рефератов) и прикладной 

орнитологии (17 рефератов). 
 

 

Общая фотография 80 участников конференции (из 235 зарегистрированных) после первого  
пленарного заседания перед главным зданием Тартуского государственного университета. 5 июля 1963. 

 

Участники конференции на пленарном заседании  
в зале Тартуского государственного университета. 5 июля 1963. 

 

Традиционно много интересных материалов (15 рефератов от 13 до-

кладчиков) представили эстонские орнитологи: развитие терморегуля-

ции у некоторых птенцовых птиц (Ю.Кескпайк), динамика распростра-

нения фауны птиц в отражении народных названий (М.Мягер), птицы 

елово-широколиственных лесов заказника Нээрути (Т.Рандла), плот-

ность населения птиц в дубравах и осинниках Матсалуского заповед-

ника (Х.Вильбасте), о времени гнездования и величине кладки в попу-

ляциях птиц (С.Онно), зимняя ночёвка галок в Тарту (А.Линт), о сте-

реотипе поведения некоторых видов куликов и чаек в гнездовом пери-

оде (Р.Линг), результаты гнездования белого аиста (Х.Вероман), о рас-

пространении чёрного аиста  (А.Манк), о гнездовании зелёной пеночки 
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в древней долине реки Ахья (В.Лиллелехт), о массовом пролёте водо-

плавающих птиц в Вийнисту осенью 1960 и 1962 годов (А.Йыги), пере-

лёты и инвазии синиц в Прибалтике в 1954-1962 годах (Х.Вероман), о 

зимовке оляпки в 1959-1963 годах (А.Йыги), о питании грача (У.Роози-

ма) и о проблемах охраны птиц в Прибалтике (Э.Кумари). 

Латышские орнитологи из Института биологии АН ЛССР предста-

вили 7 материалов: по гибели утиных гнёзд на приморских озёрах Эн-

гуре и Каниерис (Г.Михельсон, Г.Леинь, Я.Виксне), результаты по сущ-

ности привлечения мелких дуплогнездников в искусственные гнездо-

вья (Г.Михельсон), новые данные по встречам редких и залётных видов 

птиц за последние годы (Я.Виксне) и новые материалы по питанию  

дневных хищных птиц (Г.Каспарсон). Коллеги из других организаций 

рассказали об опыте изучения постэмбрионального развития лысухи в 

природных условиях (П.Блум), о миграциях и сезонном размещении вра-

новых, окольцованных в Латвии (Ю.Бергманис), а также о значении  

птиц в охотничьем хозяйстве (Э.Тауриньш). 

Литовские орнитологи представили следующие результаты своих 

исследований: морфологическая характеристика кладок птиц-дупло-

гнездников (Л.Езерскас), соотношение гнездящихся и пролётных видов 

птиц в дельте реки Нямунас (А.Вайткявичюс), осенняя миграция птиц 

через Вентас Рагас (В.Логминас), итоги визуального наблюдения миг-

раций птиц в районе Куршского залива в 1962 году (А.Вайткявичюс), 

о редко гнездящихся птицах в искусственных гнездовьях, размещённых 

в лесах (Л.Езерскас), влияние рубок ухода и санитарных рубок на орни-

тофауну в лесах (А.Навасайтис) и материалы по гибридизации домаш-

него и дикого серого гуся (М.Валюс). 

Орнитологи Зоологического института АН ССР, работающие на Био-

логической станции «Рыбачий» на Куршской косе, представили следу-

ющие доклады: характер и возможные причины спорадических мигра-

ций воробьиных птиц вдоль Куршской косы (Л.О.Белопольский), био-

энергетические адаптации к миграциям у воробьиных птиц (В.Р.Доль-

ник), результаты мечения ласточек на Куршской косе за 1958-1962 годы 

(Д.С.Люлеева), дальнейшее изучение связи между жировыми резерва-

ми и миграционным поведением у мелких воробьиных птиц (Т.И.Блю-

менталь), энергетические затраты мелких птиц на естественный мигра-

ционный полёт [В.Р.Дольник, В.М.Гаврилов, Л.И.Езерскас (Каунас)], 

предварительные данные о применимости метода реакции преципита-

ции для анализа популяционного состава птиц (Т.С.Титаренко), широт-

ные различия в соотношении и сроках линьки, предмиграционного жи-

роотложения и начала осенней миграции у зяблика [Т.И.Блюменталь, 

В.Р.Дольник, В.Б.Зимин (Кивач), Г.А.Носков (Ленинград), Л.П.Урядо-

ва (Псков), Х.Шильдмахер (Хиддензе, ГДР)], предварительный анализ 

популяционного состава зябликов, мигрирующих через Куршскую косу 
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(В.А.Паевский), физиологический анализ осеннего предмиграционного 

периода у зяблика [В.Р.Дольник, Т.И.Блюменталь, И.Н.Добрынина, 

Г.М.Орлова, Ю.Э.Кескпайк (Тарту)], изменение полового и возрастного 

состава и некоторых признаков пола и возраста у ябликов в течение 

осеннего перелёта (И.Н.Добрынина), предварительный анализ морфо-

физиологического состояния ласточек в пролётный и гнездовой перио-

ды (Д.С.Люлеева), анализ факторов, определяющих динамику пролёта 

на Куршской косе (Л.О.Белопольский, Т.И.Блюменталь, И.Н.Добрыни-

на, В.Р.Дольник, Д.С.Люлеева, В.А.Паевский). 

Орнитологи, работающие на северо-западе России, выступили со 

следующими докладами: орнитологические исследования в Ленинград-

ской области (А.С.Мальчевский), миграции птиц в южной части Ладож-

ского озера (Г.А.Носков), весенне-осенние миграции птиц в районе Ста-

рого Петергофа (Е.Р.Гагинская, А.О.Харре), материалы по гнездованию 

птиц в Псковской области (М.М.Мешков, Л.П.Урядова), авифауна Ва-

лаамских островов (Н.Л.Соколов), численность, размещение и осенний 

пролёт птиц в районе Чупинской губы Белого моря (Э.В.Ивантер), срав-

нительно-экологический обзор куриных птиц северо-западной зоны ев-

ропейской части СССР (М.А.Родионов) и об использовании результатов 

анализа погадок при изучении питания насекомоядных птиц (И.В.Про-

кофьева). Их коллеги, работающие на севере, представили материалы 

о весенних миграциях птиц в районе Айновых островов (В.Д.Коханов), 

о миграции сизых чаек Кандалакшского залива (В.В.Бианки), о мето-

дике кольцевания пуховых птенцов уток на примере обыкновенной гаги 

(И.П.Татаринкова) и обзор по результатам пятилетней работы Север-

ной орнитологической станции (В.В.Бианки). 

Орнитологи из Белоруссии представили 13 докладов по разным 

направлениям орнитологии: материалы по эмбриональному развитию 

охотничьего фазана (Т.Н.Курскова), о путях эволюции головного мозга 

птиц (М.Ф.Никитенко), эколого-морфологическая характеристика голов-

ного мозга некоторых чистиковых птиц (М.Ф.Никитенко), структура на-

селения птиц ельников в Березинском заповеднике (Р.К.Кожевникова), 

питание глухаря и рябчика (М.С.Долбик), роль разных экологических 

групп птиц в прокормлении эктопаразитов (Б.П.Савицкий, Н.П.Меша-

ева, В.И.Бойко) о паразитировании клещей на птицах (Н.П.Мешаева, 

Б.П.Савицкий), к вопросу о видовом составе и характере взаимоотноше-

ний стай некоторых кочующих стайных видов птиц в осенне-зимний пе-

риод (А.М.Дорофеев, А.П.Крапивный) и экспериментальное изучение 

реакций поведения некоторых видов птиц на подвижный пищевой раз-

дражитель (А.П.Крапивный). Коллеги из Беловежской Пущи рассказа-

ли о результатах своих исследований: об изменчивости величины кла-

док и размеров яиц некоторых озёрных птиц (Е.Е.Падутов), о методике 

учёта глухаря на токах (А.А.Губкин), о межвидовых отношениях хищных 
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птиц Беловежской Пущи (Б.З.Голодушко), а также о миграциях и зимов-

ках скворцов в Беловежской Пуще (П.Т.Козло, И.И.Данилюк). 

Новые направления в орнитологии  

Начиная с этой конференции расширился и спектр предложенных 

участникам форм представления информации по орнитологии. С конца 

1950-х годов в СССР появились свои первые документальные фильмы 

о природе и птицах, в том числе и любительские. На этой конференции 

участникам было представлено 10 таких фильмов. Эстонские коллеги 

показали фильм «Природа Эстонии» (плёнка 35 мм, продолжительность 

120 мин.; Э.Вареп, Э.Саак; ТГУ-фильм), «День в Матсалуском государст-

венном заповеднике» (16 мм, 15 мин., режиссёр Рейн Маран / Rein Ma-

ran, 1931-), «На Пухтуских побережьях» (16 мм, 20 мин., режиссёр Э.Уус) 

и «Третья Всесоюзная орнитологическая конференция» (8 мм, 15 мин., 

режиссёр Олав Ренно / Olav Renno, 1932-). Латышский орнитолог Гиртс 

Каспарсонс (Ģirts Kasparsons, 1933-2015) представил три своих фильма: 

«Cреди озёрных птиц» (1960, о гнездящихся птицах озера Энгурес), «Пер-

вое лето» (1961, о птенцах лугового луня на озере Лиелауцес) и «Птицы 

и мы» (1961, о разных орнитологических событиях), все на плёнке 16 мм, 

общее время – 35 мин. 
 

 

Латышский орнитолог Гирт Каспарсон (Ģirts Kasparsons, 1933-2015) ведёт из засидки киносъёмку  
птенцов в гнезде лугового луня (озеро Лиелауцес, 1961 год) и демонстрирует смонтированный  

фильм коллегам. В 1962 году его фильм «Птицы и мы» получил диплом первой степени  
на Втором Всесоюзном смотре любительских фильмов в Москве. Оригиналы плёнок  

трёх его любительских фильмов в наши дни хранятся в архиве Р.Матрозиса. 

 

Ленинградские коллеги представили цветной учебный фильм «Гнез-

довая жизнь птиц» (35 мм, 69 мин.; оператор Юрий Жестянников, ре-

жиссёр Игорь Гомельский, научный руководитель А.С.Мальчевский, 

1915-1985), сьёмки которого проходили на Карельском перешейке и Ла-

дожском озере. При озвучивании фильма использовались записи голо-
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сов птиц из фонотеки Ленинградского университета. В настоящее время 

оцифрованный фильм «Гнездовая жизнь птиц» размещён в интернете: 

https://tube.sfu-kras.ru/video/187 

Ещё были показаны два фильма о птицах из других регионов СССР: 

«Жизнь птиц в низовьях Дуная и Днестра» (16 мм, 15 мин., Л.Ф.Наза-

ренко, 1921-2020) и «Гнездовая жизнь грифов» [35 мм, 30 мин., П.П.Гам-

барян (1925-2017) и К.А.Юдин (1912-1980)]. 

С развитием портативной аудио техники начиная с 1960 года в про-

даже появились первые пластинки с записями голосов птиц СССР, что 

повлияло на развитие интереса и к этому направлению в орнитологии. 

На Пятой Прибалтийской орнитологической конференции оригиналь-

ные записи голосов птиц продемонстрировал орнитолог Ленинградско-

го университета Алексей Сергеевич Мальчевский. О созданной им фо-

нотеке голосов птиц и её применении при озвучивании документального 

фильма была публикация в рижской газете «Советская молодёжь» жур-

налиста Агентства печати «Новости» О.Колесовой (1964). Орнитолог ле-

нинградского Зоологического института АН СССР Ирэна Анатольевна 

Нейфельдт (1929-2020) показала цветные диапозитивы птиц и их био-

топов, а также продемонстрировала редкие записи голосов птиц Амуро-

Зейского плато.  Эстонские коллеги представили записи голосов птиц, 

записанные на стационаре Пухту. 
 

   

В библиотеке автора хранятся комплекты этих журналов, которые с 1964 по 1988 год  
выписывал латышский орнитолог Юрис Липсберг (Juris Lipsbergs, 1939-2020). 

 

В Зоологическом музее Тартуского государственного университета 

открылась выставка новой литературы по орнитологии и охране птиц, 

в том числе демонстрировались многочисленные орнитологические жур-
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налы из библиотеки Общества естествоиспытателей при АН Эстонской 

ССР. Оно основано в 1853 году, секция орнитологии создана в 1921 году; 

на данный момент в библиотеке общества хранится около 160 тысяч (!) 

изданий и оттисков по естественным наукам, в том числе 20 тысяч книг 

и 3 тысячи периодических изданий. 

Про два периодических издания, представленных на этой выставке, 

хотелось бы рассказать подробнее. С 1954 года в Великобритании под 

редакцией польского орнитолога Владислава Риджевского (Wladyslaw 

Rydzewski, 1911-1980) выходил международный бюллетень «The Ring» 

(на английском языке), посвящённый вопросам кольцевания птиц. В 

конце 1960 года редактор переехал на родину в Польшу, продолжив из-

давать бюллетень уже под эгидой Польского зоологического общества, 

что позволило советским орнитологам выписывать это издание начиная 

с первой половины 1960-х годов, получая его через систему почтовых от-

делений, а также публиковать там свои заметки. Вторым зарубежным 

журналом, который могли выписывать советские любители птиц, был 

иллюстрированный ежемесячный журнал «Der Falke» (на немецком 

языке), который с 1954 года издавался в Лейпциге (ГДР). В обоих изда-

ниях был также опубликован ряд статей о Прибалтийских орнитологи-

ческих конференциях. 

 

   

Статья в рижской газете «Советская молодежь» (№ 222 от 12.11.1965) с информацией о выбранной  
национальной птице Литвы – белом аисте. Использование национальных птиц – деревенской ласточки 

и белой трясогузки – на обложках орнитологических изданий Эстонии (1966) и Латвии (1967).  
Издания из библиотеки Р.Матрозиса. 

 

По решению Международного совета по охране птиц на его конфе-

ренции в Токио в 1960 году для пропаганды охраны птиц среди широ-

ких масс населения странам было рекомендовано выбрать националь-

ную птицу. Первыми эту инициативу подхватили эстонские коллеги,  

которые 26 ноября 1962 года в Тарту на заседании орнитологической 

секции Общества естествоиспытателей при АН ЭССР выбрали нацио-

нальной птицей Эстонии деревенскую ласточку (Кумари 1967б; Кумари 

1972; Уустал, Таливеэ 2018). Это также отразилось на выборе логотипа 

Пятой Прибалтийской орнитологической конференции, а осенью 1964 



5522 Рус. орнитол. журн. 2021. Том 30. Экспресс-выпуск № 2141 
 

года деревенская ласточка как логотип была использована на эмблеме 

Эстонской недели искусства в Армении. В Латвии в 1965 году путём го-

лосования в рамках Латвийского общества охраны природы и памятни-

ков национальной птицей выбрана белая трясогузка. В ноябре 1965 года 

по результатам опроса читателей журнала «Mūsu gamta» (Наша приро-

да) национальной птицей Литвы был выбран белый аист. Официально 

эти птицы как одни из национальных символов были утверждены на 

республиканских уровнях только в 1988 году на волне подъёма нацио-

нального самосознания. 

Экскурсии (8 -10 июля 1963)  

Для удобства участников конференции был опубликован отдельной 

брошюрой путеводитель экскурсий (Анон. 1963). В течении трёх дней 

участники посетили разные достопримечательные природные места: 8 

июля состоялась экскурсия на пароходе «Лермонтов» из Тарту по реке 

Эмайыги (Emajõgi) и по Чудскому озеру в Муствээ (Mustvee), на следую-

щий день участники посетили северо-восточную Эстонию, где осмотрели 

леса и болота Алутагузе (Alutaguse) и северо-эстонский глинт. 
 

 

Участники экскурсии выходят из пассажирского теплохода «Лермонтов» на пристань города Муствээ  
на берегу Чудского озера. 8 июля 1963. Этот теплоход был построен на верфи в немецком Магдебурге  

в 1953 году и в первые годы использовался в Эстонии на море как переправа с материка на остров  
Муху (Сааремаа). В начале 1959 года его волоком перетащили по порожистой реке Нарве в Чудское 
озеро, где до 1968 года он использовался как пассажирский теплоход по маршруту Тарту – Псков.  

В первой половине 1990-х годов теплоход затонул и был утилизирован во Пскове. 
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Неформальное общение коллег во время экскурсии на теплоходе.  
На левой фотографии – Лев Белопольский (1907-1990), Эрик Кумари (1912-1984) и Георгий  

Дементьев (1898-1969). На правой – Виестурс Климпиньш (Viesturs Klimpiņš, 1937-2019; cпиной),  
Янис Виксне (Jānis Vīksnе, 1936-2015) и Татьяна Ардамацкая (1927-2011). 

 

Участники экскурсии отдыхают на склоне с видом на озеро  
в природно-ландшафтном заказнике Пюхаярв (Pühajärv). 10 июля 1963. 

 

В последний день участники Пятой Прибалтийской орнитологиче-

ской конференции совершили поездку в ландшафтные заказники юго-

восточной Эстонии – Тазваскоя (Taevaskoja) и Пюхаярв (Pühajärv), а на 

кладбище в парке возле имения Хелленурме (Hellenurme, в 39 км к юго-

западу от Тарту) посетили могилы известных исследователей – акаде-

мика Александра фон Миддендорфа (Alexander Theodor von Middendorff, 

1815-1894) и его сына, орнитолога Эрнста (Ernst von Middendorff, 1851-

1916), где от имени участников конференции возложили венок. 

По-видимому, незадолго до этого визита орнитологов надгробный 

камень был поставлен на небольшой постамент, к которому была при-

креплена новая каменная табличка с указанием имени (без указания 
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баронского титула «фон») и дат жизни на эстонском и русском языках. 

На памятнике также изображена деревенская ласточка, выбранная на-

циональной птицей Эстонии только за полгода до этой конференции (та-

кой же рисунок на обложке сборника тезисов конференции). По крайней 

мере в 1997 году, судя по фотографии, найденной в интернете, на па-

мятнике этой таблички уже не было. 
 

  

Возложение венка к памятнику Эрнста фон Миддендорфа (1851-1916)  
на семейном кладбище в парке имения Хелленурме (Hellenurme). 10 июля 1963.  

В первом ряду слева направо: Э.В.Кумари, Х.М.Хаберман, Л.А.Портенко,  
Б.К.Штегман, Л.О.Белопольский, Г.П.Дементьев и А.К.Рустамов.  

  

Именно к этой конференции под эгидой Эстонского общества естествоиспытателей  
была опубликована брошюра с кратким описанием деятельности Александра и Эрнста  
фон Миддендорфов (Кирт, Кумари 1963; тираж 400 экз.). Из библиотеки Р.Матрозиса. 
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По негласной традиции на орнитологических конференциях и других мероприятиях многие участники 
обменивались (дарили) коллегам свои публикации (оттиски, книги, авторефераты), нередко  

с дарственными надписями. Слева – автореферат кандидатской диссертации Татьяны Борисовны  
Ардамацкой (1927-2011), подаренный ею латышскому орнитологу Гарию Михельсону (Harijs Mihelsons, 

1930-1981) с дарственной надписью (на 3-й странице). Имея общие орнитологические интересы,  
со временем они подружились, в архиве автора хранятся 24 письма и карточек Т.Б.Ардамацкой,  

которые она с 1963 по 1976 год отправила Г.Михельсону. Справа приложена карточка  
от 25 апреля 1966 с характерным почерком Т.Б.Ардамацкой. 

Решения и труды конференции  

В октябре 1963 года опубликованные решения конференции были 

разосланы участникам и тем организациям, которые занимались изу-

чением птиц. Всего указано 30 пунктов постановлений, многие их них 

имеют очень общие формулировки, по ряду более конкретных из них 

можно проследить выполнение в последующие годы. 

Отмечая первые в Белоруссии наблюдения над миграциями птиц 

осенью 1962 года, признать весьма желательным постоянное сотрудни-

чество белорусских и прибалтийских орнитологов. Созвать следующее 

(десятое) пленарное заседание Прибалтийской комиссии по изучению 

миграций птиц в Беловежской Пуще весной 1964 года. Белорусские 

коллеги организовали это заседание 23 и 24 апреля 1964 года в Бело-

вежской Пуще, на котором доклады по разным вопросам миграций птиц 

представили Э.В.Кумари, А.И.Йыги, С.Х.Онно, Ю.Э.Кейспайк, Л.О.Бе-

лопольский, В.Р.Дольник, М.А.Родионов, Е.Е.Падутов и Д.В.Владышев-

ский. Следующее пленарное заседание этой комиссии, проведённое в 

Белоруссии, было созвано через 20 лет (с 24 по 26 апреля 1984) на базе 

Березинского биосферного заповедника. 

Рекомендовать органам охраны природы и охотничьим организа-

циям исключить из практики своих работ истребление хищных птиц на 

всей территории Прибалтики и Белоруссии, за исключением специали-

зированных охотхозяйств, заповедников и заказников. Например, в Лат-

вии уже с конца 1930-х годов орнитологи время от времени поднимали 
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в своих статьях вопросы о необходимости запрета охоты и прекращении 

практики выплаты премий за планомерный отстрел хищных птиц. С 

конца 1950-х годов после принятия законов, запрещающих отстрел хищ-

ных птиц редких видов, планомерное уничтожение «вредных» птиц со-

кратилось. В марте 1964 года в региональной газете была опубликована 

последняя «трофейная заметка» о подстреленном беркуте (размах кры-

льев 1.86 м) на востоке Латвии с фотографией «удачливого» охотника 

(Kļanskis 1964), позже этот случай подвергся критике за явное наруше-

ние существующего законодательства (Vēriņš 1965). 
 

   

Заметка и фотография последнего  
«трофейного» орла в СМИ Латвии (Kļanskis 1964). 

 

Разработать программу лекций и практических занятий и присту-

пить к составлению учебника по орнитологии на уровне новейших дан-

ных науки. В 1940 году были выпущены два учебных пособия по орни-

тологии – «Орнитология» (Шульпин 1940, тираж 1200 экз.) и «Руковод-

ство по зоологии. Птицы» (Дементьев 1940; 5000 экз.), но в послевоенные 

годы они стали дефицитом и доступны студентам только в библиотеках. 

В дальнейшие годы был издан ряд учебных пособий, включающих ин-

формацию по птицам: «Биология лесных птиц и зверей» (Доппельмаир, 

Мальчевский, Новиков, Фалькенштейн 1951; 8000 экз., второе издание 

в 1966 году, тираж 15000 экз.), «Летняя практика по зоологии позвоноч-

ных» (Банников, Михеев 1956; тираж 6000 экз.), «Зоология позвоночных» 

(Наумов 1960; тираж 95000 экз.) и «География животных (курс зоогео-

графии)» (Бобринский, Гладков 1961; тираж 10000 экз.). В последующие 

годы с подготовкой специализированного издания по орнитологии не 

спешили, но по птицам можно было найти информацию в других учеб-
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никах, например, в «Охране природы» (Благосклонов, Иноземцев, Ти-

хомиров 1967; тираж 18000 экз.). Исключительно по птицам были из-

даны: «Биология птиц» (Михеев 1960; тираж 15000 экз.), «Систематика 

птиц» (Карташев 1974; тираж 20000 экз.), а специальный учебник орни-

тологии для студентов биологических факультетов был издан только в 

1982 году (Ильичёв, Карташев, Шилов 1982, тираж 10000 экз.). 
 

 

 

Учебные издания по орнитологии, опубликованные  
с 1940 по 1982 год. Из библиотеки Р.Матрозиса. 

 

Для оперативного издания трудов конференции организаторы про-

сили участников представить тексты докладов (в 2 экз., до 12 страниц) 

уже во время конференции, но не смогли их быстро опубликовать. Сде-

лать это удалось только через четыре года (весной 1967), уже после ше-

стой конференции. Необходимо отметить, что в будущем остальные семь 

Прибалтийских орнитологических конференций вообще больше не вы-

пускали отдельных сборников трудов, а только тезисы. В трудах пятой 

конференции опубликовано 37 статей 38 авторов; больше всего матери-

алов представил 26-летний Виктор Рафаэльевич Дольник (1938-2013) – 

в соавторстве с коллегами 5 тезисов и 3 статьи, напечатанных в трудах 

конференции. По сравнению с четвёртой конференцией (28 июля – 2 ав-

густа 1960, Рига), о работе и результатах пятой конференции средства 
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массовой информации молчали (об этом чуть ниже), Эрик Кумари опуб-

ликовал лишь две небольшие заметки в специализированных изданиях 

на эстонском и английском языках (Kumari 1963a,b). 
 

  

Обложки решений конференции (1963, 9 стр., тираж 500 экз.) и сборника трудов  
конференции (1967, 270 cтр., тираж 800 экз.). Из библиотеки Р.Матрозиса. 

Политическое давление на вектор развития  

орнитологии в СССР в начале 1960 -х годов  

Необходимо напомнить, что нервозность в отношении развития ор-

нитологических исследований создал советский лидер Никита Сергее-

вич Хрущёв (1894-1971), который на пленуме ЦК КПСС в марте 1962 

года ополчился на заповедники и научных работников. В качестве при-

мера он в своей уничижительной манере негативно охарактеризовал 

успешно защищённую в 1958 году кандидатскую диссертацию белорус-

ского орнитолога Александра Крапивного (1929-1990) с точки зрения её 

пользы для развития сельского хозяйства в СССР. В связи с этим в опуб-

ликованной статье в газете «Правда» (11.03.1962) Н.С.Хрущёв указал, 

что народные деньги не следует тратить на исследования белого, чёр-

ного аистов и серой цапли. После этого последовал «разнос» диссерта-

ций и придирки к выбору тем орнитологических исследований уже на 

региональных уровнях. Например, латышскому орнитологу Гарию Ми-

хельсону в 1962 году пришлось отложить защиту уже подготовленной 

кандидатской диссертации по дуплогнездникам, саму работу тематиче-

ски переработать, добавить дополнительную главу и только в декабре 

1964 года в Москве под руководством Н.П.Наумова (1902-1987) он смог 

пройти процедуру защиты (Михельсон 1964). Негативное отношение к 
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орнитологам и их работе (со ссылкой на известный в народе фразеоло-

гизм «считать ворон», т.е. заниматься бессмысленными делами) в обще-

стве строителей коммунизма сохранялось ещё многие годы, об этом в 

своих воспоминаниях упоминал В.А.Паевский (2001). 
 

  

Переписка бывшего руководителя лаборатории орнитологии Института биологии АН ЛССР  
Зандиса Спуриса (Zandis Spuris, 1923-1998) и организатора конференции Эрика Кумари  

перед началом этой конференции. Из архива Р.Матрозиса. 

 

Эрик Кумари ситуацию c прибалтийской орнитологией на середину 

1963 года в аккуратных выражениях описывал следующим образом: «В 

связи с реорганизацией биологической работы в прибалтийских акаде-

миях наук сократились орнитологические исследования в некоторых  

республиках. В Институте биологии АН Латвийской ССР орнитологи-

ческая лаборатория была ликвидирована, орнитологи включены в сек-

тор природных ресурсов*, где они продолжают разрабатывать темы по 

водоплавающим птицам. В Эстонии существенных изменений не про-

изошло, если не считать изъятия из плана работ фаунистического содер-

жания. Литовские орнитологи начали работать в группе исследователей 

природных ресурсов, где орнитологи занимают незначительное место. 

Так как фронт орнитологов в Прибалтике ослабел, то высказывалось 

мнение, что более продуктивным было бы включить орнитологические 

работы в общие темы экологического и эволюционного содержания, в 

разрешении которых принимали бы участие работники различных зоо-

логических (и даже ботанических) специальностей». В связи с этим при-

шлось из планов орнитологов исключить написание сводки по птицам 

Прибалтики: «Крупнейшей работой, прерванной вследствие новых на-

правлений деятельности прибалтийских орнитологов, была 3-х томная 

“Фауна птиц Прибалтики” (на русском языке), составление которой не-

однократно обсуждалось на собраниях прибалтийских орнитологов, в том 

 
* Лаборатория восстановлена только в 1972 году – Р.М. 
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числе и на IV Прибалтийской конференции. В своё время подчёркива-

лось, что осуществление такого большого труда возможно лишь при утвер-

ждении его в планах всех прибалтийских академий наук. Но достигнуть 

этого не удалось. В Институте биологии АН Латвийской ССР не нашли 

возможность включить “Фауну” в планы работ орнитологов. Составление 

же такой большой и требующей много труда сводки сверх плана – не-

реально» (Кумари 1967а). К работе по составлению этой общей сводки 

прибалтийские орнитологи вернулись через четверть века – во второй 

половине 1980-х годов, но бурные политические и экономические собы-

тия тех лет также не способствовали завершению этой работы. 

Осенью 1963 года президент Латвийской АН Карл Плауде (Kārlis 

Plaude, 1897-1975) в интервью так характеризовал вектор развития ор-

нитологии в республике: «Подступами к практическим решениям боль-

шой важности предстоит овладеть даже орнитологам. Они будут заняты 

одной из актуальных проблем молодой науки бионики*. Задача познать 

механизм ориентации птиц, что в свою очередь должно служить техни-

ческому прогрессу. В этой области будут поддерживаться тесные кон-

такты со специалистами по автоматике и телемеханике. Совместные уси-

лия могут привести, например, к совершенствованию современных ме-

тодов навигации» (Плауде 1963). Частично это совпадало с разработками 

военной навигации, на которую денег не жалели, что позволило орни-

тологам продержатся «на плаву» ещё много лет. 

В решениях конференции также указано: «Признать ненормальным 

создавшееся положение орнитологических исследований в Литовской 

ССР. Обратиться в Президиум АН Литовской ССР c просьбой продол-

жить в Институте зоологии и паразитологии АН Литовской ССР изуче-

ние миграций птиц и других важных вопросов орнитологии. <…> В ин-

ституте биологии АН Латвийской ССР ликвидирована самостоятельная 

орнитологическая лаборатория. Наиболее отрицательным следствием 

недооценки орнитологической науки является переквалифицирование 

молодых, способных специалистов, вынужденных перейти на другую 

работу». В решениях X пленарного заседания Прибалтийской комиссии 

по изучению миграций птиц, которое проходило на базе государственно-

го заповедно-охотничьего хозяйства Беловежская Пуща, было указано 

(Анон 1964): «В связи с реорганизацией работ в институтах академий 

наук в Латвии и Литве были сняты плановые темы по изучению мигра-

ций птиц в полевых условиях. Кольцевание птиц с целью изучения их 

миграций повсюду сократилось – это было вызвано новой тематикой, а 

также недостатком колец. По всем этим причинам сотрудничество меж-

ду исследователями миграций птиц Прибалтики и примыкающих тер-

риторий не развивалось так стремительно, как несколько лет назад». 

 
* Бионика официально обрела статус науки после первого симпозиума, проходившего в США 13.09.1960. 
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Brueelia (Phthiraptera, Philopteridae) – широко распространённый 

род пухоедов. На территории Сибири зарегистрировано 32 вида, в том 

числе 9 видов Brueelia sp. (Благовещенский 1948; Гермогенов и др. 1980; 

Федоренко, Сонин 1983; Васюкова,  Сидоров 1986; Васюкова, Лабутин 

1990; Васюкова и др. 1996; Степанова 2016). Ниже приводим перечень 

видов рода Brueelia с указанием типового хозяина и распространения. 

Подотряд ISCHNOCERA Kellogg,1896  

Семейство Philopteridae Burmeister,  1838  

Род  Brueelia  Keler,  1936 

Brueelia antimarginalis Eichler, 1951 

Типовой вид: Turdus pilaris L., 1758. 

Распространение: известен в Европе (Zlotorzycka 1990; Vas et al. 2012). 

Brueelia biocellata (Piaget, 1880) 

Типовой вид: Pica pica (L., 1758). 

Распространение: В Сибири встречен на Pica pica bactriana Bonapar-

te, 1850. Известен в других областях России (Ахметзянова, Хохлов 1986; 

Ляхова, Котти 2010), в Америке (Emerson 1972), Европе (Martin Mateo 

2006; Vas et al. 2012; Isik et al. 2013). 

Brueelia brachythorax (Giebel, 1874) 

Типовой вид: Bombycilla garrulus (L., 1758). 

Распространение: известен в Америке (Emerson 1972; Valim, Weck-

stein 2011), Европе (Zlotorzycka 1990; Vas et al. 2012). 

Brueelia conocephala (Blagoveshtchensky, 1940) 

Типовой вид: Sitta europaea caucasica Reichenow, 1901. 

Распространение: В Сибири обнаружен на Sitta europaea arctica Bu-

turlin, 1907. Известен в Европе (Vas et al. 2012). 

Brueelia cyclothorax (Burmeister, 1838) 

Типовой вид: Passer montanus montanus (L., 1758). 

Распространение: известен в России (Ахметзянова, Хохлов 1986; Ля-

хова, Котти 2010), Америке (Emerson 1972), Европе (Zlotorzycka 1990; 

Rekasi, Kiss 2006; Vas et.al. 2012). 
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Brueelia delicata (Nitzsch in Giebel, 1866) 

Типовой вид: Emberiza citrinella L., 1758. 

Распространение: В Сибири собран на Emberiza citrinella erythroge-

nys Brehm, 1855. Известен в Европе (Vas et al. 2012). 

Brueelia glandarii (Denny, 1842) 

Типовой вид: Garrulus glandarius (L., 1758). 

Распространение: В Сибири собран на Garrulus glandarius brandtii 

Eversmann, 1842. Известен в России (Ахметзянова, Хохлов 1986; Ляхо-

ва, Котти 2010), Европе (Martin Mateo, 2006; Vas et al. 2012). 

Brueelia glandarii perisoreus Ansari, 1956 

Типовой вид: Perisoreus infaustus (L., 1758). 

Распространение: в Сибири собран на Perisoreus infaustus sibericus 

Boddaert, 1783. 

Brueelia juno Giebel, 1874 

Типовой вид: Coccothraustes cocothraustes cocothraustes (L., 1758). 

Распространение: известен в Америке (Emerson 1972), Европе (Mar-

tin Mateo 2006; Vas et al. 2012). 

Brueelia limbata (Burmeister, 1838) 

Типовой вид: Loxia curvirostra curvirostra L., 1758. 

Распространение: в Европе (Martin Mateo 2006; Vas et al. 2012).  

Brueelia locustellae Fedorenko, 1975 

Типовой вид: Locustella luscinioides (Savi, 1824). 

Распространение: В Сибири обнаружен на Locustella certhiola (Pallas, 

1811), известен в Европе (Vas et al. 2012). 

Brueelia munda (Nitzsch, Giebel, 1866) 

Типовой вид: Oriolus oriolus (L., 1758). 

Распространение: в Европе (Martin Mateo 2006; Vas et al. 2012). 

Brueelia nebulosa (Burmeister, 1838) 

Типовой вид: Sturnus vulgaris L., 1758. 

Распространение: в Сибири собран со Sturnus vulgaris poltaratskyi 

Finsch, 1878. Известен в Америке (Emerson K.C. 1972), Европе (Федо-

ренко 1983; Martin Mateo 2006; Vas et al. 2012), Средней Азии (Шоусма-

нов 1977). 

Brueelia nivalis (Giebel, 1874) 

Типовой вид: Plectrophenax nivalis (L., 1758). 

Распространение: известен в Америке (Emerson 1972), Европе (Vas 

et al. 2012). 

Brueelia obligata Eichler, 1954 

Типовой вид: Passer domesticus domesticus (L., 1758). 

Распространение: известен в Европе (Zlotorzycka 1990; Rekasi, Kiss 

2006; Vas et al. 2012). 

Brueelia olivacea (Burmeister, 1838) 

Типовой вид: Nucifraga caryocatactes (L., 1758). 
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Распространение: в Сибири отмечен на N. c. macrorhynchos Brehm, 

1823. Известен в Европе (Zlotorzycka 1990; Vas et al. 2012). 

Brueelia parviguttata Blagoveshthensky, 1940 

Типовой вид: Alauda arvensis cantarelia Bonaparte, 1850. 

Распространение: Америка (Emerson 1972), Европа (Vas et al. 2012). 

Brueelia pyrrhularum Eichler, 1954 

Типовой вид: Pyrrhula pyrrhula pyrrhula (L., 1758). 

Распространение: Известен в Европе (Vas et al. 2012). 

Brueelia sibirica Mey, 1982 

Типовой вид: Acanthis flammea flammea (L., 1758). 

Распространение: Известен в Европе (Vas et al. 2012). 

Brueelia straminea (Denny, 1842) 

Типовой вид: Dendrocopos major major (L., 1758). 

Распространение: в Сибири отмечен на типичном хозяине и Dendro-

copos leucotos leucotos (Bechstein, 1803). Известен также в других обла-

стях России (Касиев 1971; Малышева и др.  2018; Комаров и др. 2000; 

Тебуева 2011), в Америке (Emerson 1972), Европе (Гринбергс 1960; Zlo-

torzycka 1990; Martin Mateo 2006; Vas et al. 2012). 

Brueelia unicinosa (Burmeister,1838) 

Типовой вид: Corvus cornix cornix L., 1758. 

Распространение: в Сибири отмечен на типичном хозяине и Corvus 

corone orientalis Eversmann, 1841. Известен в России (Ахметзянова, Хох-

лов 1986; Ляхова, Котти 2010; Гапонов, Теуэльде 2020), Европе (Martin 

Mateo 2006; Vas et al. 2012). 

Brueelia varius (Burmeister, 1838) 

Типовой вид: Corvus monedula L., 1758. 

Распространение: в Сибири отмечен на Corvus dauuricus Pallas, 1758, 

Corvus frugilegus frugilegus L., 1758 (возможно, подвид Brueelia varius 

tasniemae Ansari, 1957). Известен в России (Ахметзянова, Хохлов 1986; 

Ляхова, Котти 2010; Гапонов, Теуэльде 2020), в Европе (Martin Mateo 

2006; Vas et al. 2012). 

Brueelia visendus Zlotorzycka, 1964 

Типовой вид: Panurus biarmicus (L., 1758). 

Распространение: в Сибири обнаружен на восточной расе хозяина 

Panurus biarmicus russicus Brehm, 1831. 

Кроме перечисленных, 9 форм рода Brueelia собраны на следующих 

видах хозяев: Turdus naumanni Temminck, 1820, Saxicola torquata stej-

negeri Parrot, 1908, Oenanthe oenanthe oenanthe (L., 1758), Motacilla alba 

ocularis Swinhoe, 1860, Acrocephalus dumetorum Blyth, 1849, Ocyris au-

reolus aureolus (Pallas, 1773), Ocyris rusticus (Pallas, 1776), Poecile cinctus 

cinctus (Boddaert, 1783), Corvus corax corax L., 1758. 

Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства науки и выс-

шего образования Российской Федерации по проекту «Популяции и сообщества животных 
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водных и наземных экосистем криолитозоны восточного сектора российской Арктики и 

Субарктики: разнообразие, структура и устойчивость в условиях естественных и антро-

погенных воздействий» (тема № 0297-2021-0044, ЕГИСУ НИОКТР №121020500194-9). 
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В 2014-2021 годах в долине Иртыша мигрирующих малых лебедей 

Cygnus bewickii всё чаще и чаще стали встречать между городами Се-

ребрянск, Усть-Каменогорск и Семей (Березовиков, Фельдман 2021; Си-

лантьев 2018; Стариков 2014; Фельдман Березовиков 2019, 2021а). При 

этом в левобережной части Иртыша их отмечали на Чарском водохра-

нилище в Калбинском нагорье (Стариков 2014), в правобережной – на 

озере у посёлка Бескарагай в Семипалатинском ленточном бору (Фель-

дман, Березовиков 2021б). К числу мест, где малые лебеди стали оста-

навливаться во время весенних и осенних миграций, относится также 
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Иртыш в черте города Усть-Каменогорска, где река ниже плотины Усть-

Каменогорской ГЭС не замерзает зимой на протяжении 20-30 км и яв-

ляется местом зимовки водоплавающих птиц. Первый раз взрослого ма-

лого лебедя, державшегося вместе с молодым кликуном Cygnus cygnus, 

наблюдали здесь в ранних зимних условиях 22 ноября 2014 (Н.Ким, 

www. birds. kz). После отдыха и кормёжки на реке они исчезли на дру-

гой день (рис. 1). Второй раз одиночного взрослого малого лебедя 27 ап-

реля 2014 сфотографировал местный любитель птиц В.Зенков на реке 

Ульбе в Усть-Каменогорске (рис. 2). В 2015-2021 годах случаев появле-

ния малых лебедей в Усть-Каменогорске не отмечалось. 
 

 

Рис. 1. Взрослый малый лебедь Cygnus bewickii и молодой лебедь-кликун Cygnus. cygnus  
во время кормёжки на Иртыше. Усть-Каменогорск. 22 ноября 2014. Фото Н.Ким. 

 

Рис. 2. Взрослый малый лебедь Cygnus bewickii. Река Ульба в Усть-Каменогорске.  
27 апреля 2014. Фото В.Зенкова. 

 

Выражаю Н.Ким и В.Зенкову (Усть-Каменогорск) искреннюю признательность за 

фотографии. 
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Давно известно, что небольшая часть перепелов Coturnix coturnix 

может оставаться на зиму на юго-востоке Казахстана (Кузьмина 1960; 

Грачёв 1964; Березовиков, Анненков 2006). В.Н.Шнитников (1949) о зи-

мовке перепелов в Семиречье сообщает предположительно: «может быть, 

частично даже зимуют, так как в моих сборах есть экземпляр, добытый 

на р. Зауке ещё 23.11.1912г. 12.11.1933 г. перепёлка была встречена в 

низовьях Или». Другие авторы (Кузьмина 1960; Грачёв 1964) пишут о 

зимующих перепелах лишь в общих чертах – встречаются только в пер-

вую половину зимы, до конца ноября, редко до декабря или января. В 

статье Н.Н.Березовикова и Б.П.Анненкова (2006, с. 176) даты зимних 

встреч приводятся: «За период наблюдений с 1979 по 1992 год в нижнем 

течении Тентека (между г. Ушарал и оз. Сасыкколь) перепела отмечены 

10 декабря 1982 и 26 декабря 1986. В южной части дельты Тентека 17 

ноября 1999 перепел встречен в урочище Туюксу (46°22′ с.ш., 81°07′ в.д.). 

Той осенью временный снежный покров устанавливался 11 ноября, од-

нако залегание снега на зиму произошло лишь 25 декабря. В 2001 году 
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одиночку наблюдали 14 и 15 ноября в этом же районе, в урочище Башик 

(46°20.394′ с.ш., 81°05.149′ в.д.). Снежный покров установился 26 ноября. 

Встреченные перепела держались в высокотравье по окраинам полевых 

дорог». Как видно, в литературе немного сообщений о зимних регистра-

циях перепелов в регионе. Поэтому в дополнение привожу сведения из 

своих полевых дневников о встречах зимующих перепелов. 

19 ноября 1988 в долине реки Или (правобережье) в районе впаде-

ния реки Курты встречена пара перепелов; 29 января 1989 здесь в доли-

не Или (левобережье) – пара птиц; 2 декабря 1990 в саксаульниках в 

русле Шет-Баканас на поляне, густо заросшей терескеном Kraschenin-

nikowia ceratoides – пара птиц; 15 декабря 1990 а среднее течение реки 

Или на солончаке с редким чингилем Halimodendron halodendron – 1 

птица; 8 декабря 1993 в 40 км западнее Алма-Аты в тростниковом бор-

дюре – 1 птица; 21 ноября 1996 в долине реки Иссык – пара птиц; 17 

декабря 1999 в 20 км восточнее Алма-Аты на заросшей бурьяном меже 

наблюдалась 1 птица; 23 декабря 1999 в 35 км северо-восточнее Алма-

Аты в тростниковом бордюре на краю скошенного кукурузного поля – 3 

одиночных перепела; 17 декабря 2010 на южном берегу Капчагайского 

водохранилища на солончаке с редким мелким тростником – 1 птица; 

29 ноября 2019 в пойме реки Талгар один перепел вылетел из- под за-

сыпанного снегом куста ежевики Rubus caesius. 

Во время большинства из перечисленных встреч обычно уже лежал 

снег, а зачастую, особенно в ночное время, держалась минусовая темпе-

ратура воздуха. Так что высказывание, что перепела остаются на зимов-

ку в тёплые зимы (Кузьмина 1960), не совсем верно. Так же сложно со-

гласиться и с таким предположением, что перепела держатся в Семире-

чье только первую половину зимы, а затем отлетают южнее (Кузьмина 

1960; Грачёв 1964). Слишком большое расстояние разделяет оставших-

ся здесь на зимовку птиц от мест с более благоприятными условиями, к 

тому же лететь теплолюбивым перепелам пришлось бы морозными но-

чами, что трудно себе представить. Все встреченные мной в зимних  

условиях перепела мало походили на подранков или больных, скорее 

всего птицы, оставшиеся у нас зимовать, принадлежали к очень позд-

ним выводкам, которые к моменту достижения размеров взрослых и  

приобретения способности к перелёту уже оказались в «экологической 

ловушке». Им оставалось только, найдя более или менее подходящие  

места с приемлемыми кормовыми и защитными условиями, пережить 

здесь зимний период. Так как количество зимующих у нас перепелов 

крайне мало, то уже к середине зимы оно постепенно сходит на нет. Во 

второй половине ноября и декабре, когда ещё открыта охота на фазанов, 

часть птиц выбивается охотниками, остальные же впоследствии почти 

полностью вылавливаются многочисленными хищниками, как перна-

тыми: тетеревятником Accipiter gentilis, перепелятником Accipiter nisus, 
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полевым лунём Circus cyaneus и тремя видами канюков Buteo buteo ja-

ponicus, Buteo lagopus, Buteo hemilasius, так и наземными: лисицей Vul-

pes vulpes и шакалом Canis aureus. Перечисленные хищники довольно 

обычны в тех местах, где в Семиречье держатся зимой перепела. Тем не 

менее, некоторым особям, по-видимому, всё же удаётся пережить зиму. 

Так, В.А.Грачёв (1964) в 1954/55 году встречал перепелов в течение всей 

зимы. 
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Проникновение лазоревки Cyanistes  

caeruleus на север Пермского края 
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Василий Анфимович Колбин. Государственный заповедник «Вишерский», ул. Гагарина, д. 67, 

Красновишерск, Пермский край, 618590, Россия. E-mail: kgularis@mail.ru 

Поступила в редакцию 15 декабря 2021 

Лазоревка Cyanistes caeruleus является представителем европейской 

фауны и экологически тесно связана с широколиственным лесом (Штег-

ман 1938), поэтому в ХХ веке для большей части Пермского края, где 

преобладают таёжные леса, эта синица была редкостью. Обычной её 

можно было назвать только для юго-запада региона, хотя в сводке «Пти-

цы Советского союза» (Воинственский 1954) значительная часть Моло-

товской области включалась в ареал вида. Нужно отметить, что Е.А.Во-

ронцов (1949) встречал лазоревку в окрестностях Перми (тогда Молотов) 

только дважды. Мне в конце 1970-х и начале 1980-х годов лазоревка в 

окрестностях Перми не встретилась ни разу. 

В настоящее время лазоревка становится обычным видом по всему 

краю. В городе Красновишерске, расположенном на северо-востоке края, 

эти птицы до недавнего времени не отмечались, в сводке «Животный 

мир Вишерского края» (Шепель и др. 2004) данный вид отсутствует. 

С зимы 2020/21 года лазоревки стали регулярно появляться в Крас-

новишерске на кормушках, расположенных в разных местах города. Зи-
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мой 2021/22 года их число здесь увеличилось. В заповеднике «Вишер-

ский» на кордоне Лыпья 4 мая 2014 наблюдалась одиночная лазоревка. 

Известно регистрация лазоревок на кормушке в посёлке Якша на юге 

Коми в марте 2016 года (Нейфельд 2017). Очевидно, что на расширение 

ареала влияет потепление климата и благополучное состояние вида. 

Как известно у лазоревки в настоящее время наблюдается рост числен-

ности (Калякин и др. 2020), что особенно заметно на фоне сокращения 

численности таёжных видов синиц – пухляка Poecile montanus и мос-

ковки Periparus ater (Преображенская 2017; Соколов и др. 2017). 

В условиях Вишерского Урала, где широколиственные деревья рас-

тут только в редких искусственных насаждениях, лазоревка придержи-

вается долинных лиственных лесов и антропогенного ландшафта. 
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Особенности осеннего пролёта куликов  

в низовьях Тургая в 1985 году 

М.Е.Букетов 

Второе издание. Первая публикация в 1986* 

Наблюдения за осенним пролётом проводили на реке Тургай в 15 км 

севернее её слияния с рекой Улькаяк с 17 июля по 10 сентября 1985. 

 
* Букетов М.Е. 1986. Особенности осеннего пролёта куликов в низовьях Тургая в 1985 г.  

// Изучение птиц СССР, их охрана и рациональное использование. Л., 1: 103. 
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Куликов отлавливали 4 паутинными сетями на водоёме, заливаемом 

водами Тургая и имеющем в нескольких местах бордюрные заросли  

тростника. Площадь водоёма 2 км2, глубина 0.5-1 м. Вода слабо мине-

рализована. За 55 дней отловлено 1444 кулика 20 видов. Доминировали 

4 вида: кулик-воробей Calidris minuta (61.6% от общего числа отловлен-

ных куликов), краснозобик Calidris ferruginea (21.1%), круглоносый пла-

вунчик Phalaropus lobatus (6.2%) и чернозобик Calidris alpina (2.6%). 

Остальные виды составили 8.52%. Возрастной состав этих видов в 1985 

году заметно отличался от такового в 1975-1977 годах. Сеголетки кулика-

воробья в среднем за 1975-1977 годы составили 22.7%, а в 1985 – 74.3%, 

краснозобика – соответственно 25.6 и 96.7%, круглоносого плавунчика – 

2.2% и 96.6%, что отражает успешное размножение этих видов куликов 

в текущем году. 

В ходе осенней миграции 1985 года численность птиц значительно 

колебалась. Отмечена одна волна пролёта у краснозобика 18-25 августа 

(поймано 65.2% от общего числа птиц) и одна волна у круглоносого пла-

вунчика 18-20 августа (63.9%). 
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Эктопаразиты врановых птиц в современных 

урбанизированных ландшафтах 

Ставропольского края 

Н.Ш.Ахметзянова, А.Н.Хохлов  

Второе издание. Первая публикация в 1986* 

В период с 1977 по 1980 год в разных районах Ставропольского края 

и на смежных с ним территориях были исследованы 316 особей врано-

вых птиц 6 видов (серая ворона Corvus cornix, грач Corvus frugilegus, 

галка Corvus monedula, сорока Pica pica, сойка Garrulus glandarius, во-

рон Corvus corax), и фауна паразитов подстилки их гнёзд. 

Обнаружен 21 вид эктопаразитов в количестве 2573 экз. Иксодовые 

клещи рода Hyalomma обнаружены у сороки и грача. Выявлен один вид 

кровососки – Ornithomya avicularia (Linnaeus, 1758) у серой вороны, со-

роки, грача. Собрано 2529 экз. пухоедов, относящихся к 17 видам 5 родов 

 
* Ахметзянова Н.Ш., Хохлов А.Н. 1986. Эктопаразиты врановых в современных урбанизированных ландшафтах 

Ставропольского края // Изучение птиц СССР, их охрана и рациональное использование. Л., 1: 45. 
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(двух семейств и двух подотрядов). Количественное соотношение особей 

Amblycera и Ischnocera равняется 1.2:1. На птицах семейства врановых 

встречаются от 1 до 5 видов пухоедов. 12 видов пухоедов отмечены на 

типичных хозяевах, а два вида – Colpocephalum subaequale Nitzsch, 1838 

и Brueelia varia (Burmeister, 1838) – проявляют специфичность на уров-

не рода, паразитируя каждый на 2 видах хозяев. На врановых обычны 

виды родов Myrsidea, Brueelia и Philopterus, редки и малочисленны виды 

рода Menacanthus. 

Сезонная динамика заражённости птиц пухоедами подотряда Amb-

lycera проявляет тенденцию к увеличению в осенний период у взрослых 

и молодых. Высокий индекс заражённости пухоедами подотряда Ischno-

cera у взрослых птиц наблюдается в весенний период. У молодых птиц 

заражённость этими пухоедами характеризуется двумя подъёмами: зи-

мой и осенью. 

В гнёздах врановых Ставрополья зарегистрированы два вида блох: 

Ceratophyllus gallinae gallinae (Schrank, 1803) и Ceratophyllus fringillae 

Walker, 1856. 
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Использование голосов птиц для систематики 

Б.Н.Вепринцев, В.В.Леонович  

Второе издание. Первая публикация в 1986* 

По мере записи голосов птиц и накопления материалов в фонотеках 

появилась объективная возможность использования их для задач систе-

матики. В этих целях могут быть использованы как песня, так и позыв-

ки. Следует, однако, иметь в виду, что собственно песня обладает значи-

тельной изменчивостью как на уровне географических рас и популяций, 

так и на уровне отдельных особей и даже одной птицы. Например, рез-

кие различия отмечены в пении малых мухоловок Ficedula parva parva, 

F. p. albicilla, пеночек-теньковок Phylloscopus collybita abietinus, Ph. c. 

tristis, у разных популяций горных овсянок Emberiza cia, овсянок-реме-

зов Ocyris rusticus, корольков Regulus regulus, белобровиков Turdus ili-

acus, восточных соловьёв Luscinia luscinia (исстари известные курские, 

орловские, тульские соловьи), заметны индивидуальные отличия в пе-

нии больших синиц Parus major, московок Periparus ater, седоголовых 

 
* Вепринцев Б.Н., Леонович В.В. 1986. Использование голосов птиц для систематики  

// Изучение птиц СССР, их охрана и рациональное использование. Л., 1: 119-120. 
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овсянок Ocyris spodocephalus, камышовых овсянок Schoeniclus schoeni-

clus овсянок, горных славок Sylvia althaea, и, наконец, изменчивость 

песни у отдельных особей (овсянка-крошка Ocyris pusillus, горихвостка-

лысушка Phoenicurus phoenicurus). Особых методов анализа требуют 

виды, способные к имитации чужих голосов. В значительно большей  

мере для определения видовой самостоятельности (и особенно для фило-

генетических исследований) могут быть использованы позывки, изда-

ваемые в полёте или при беспокойстве. И те, и другие отличаются устой-

чивостью и консервативностью. 

В настоящее время можно высказать ряд соображений, касающихся 

уточнений систематического положения ряда видов и групп птиц. Три 

вида жаворонков: Calandrella brachydactyla, С. rufescens, С. cheleensis, – 

хорошо отличаются друг от друга позывками, это подтверждает выделе-

ние последнего в самостоятельный вид. Песня, равно как и «формула» 

токового полёта конька Anthus godlewskii совершенно не похожи на то-

ковые полёты у A. richardi и А. campestris, и, если бы этот признак был 

бы замечен, не потребовалось столетия для определения видовой само-

стоятельности A. godlewskii. Значительные различия в пении коньков 

A. gustavi gustavi и A. gustavi menzbieri также побуждают считать их 

отдельными видами. Пение и токовый полёт сверчков Locustella certhiola 

и L. ochotensis, равно как и окраска яиц, выделяют их из прочих сверч-

ков. К последним (прочим сверчкам) значительно ближе пестроголовки 

Bradypterus (Tribura), нежели сверчки L. certhiola и L. ochotensis. Песня 

славки-мельничка Sylvia curruca хорошо отличается от песни S. althea, 

и причисление славок, обитающих в Закавказье, к S. althea не пред-

ставляется правомерным, поскольку их пение не отличается от европей-

ского подвида славки-мельничка. Коренные различия в пении и позыв-

ках островной и континентальной пеночек, включающихся в один вид 

Phylloscopus tenellipes, требует их разделения на два самостоятельных 

вида. Неправомерным представляется включение японской зарянки  

Luscinia akahige в род Erithacus, поскольку пение и позывка этого вида 

не имеют ничего общего с зарянкой и гораздо ближе к песне соловьёв 

Luscinia sibilans и L. cyane. Перечисление подобных примеров может 

быть продолжено. Таким образом, работа систематика в настоящее вре-

мя не представляется возможной без учёта результатов анализа голоса 

птицы. 
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Пространственная структура зимнего  

населения птиц Московской области 

Ю.А.Буйволов 

Второе издание. Первая публикация в 1986* 

Материал собран в декабре-феврале в 1971/72 года и с 1976 по 1980 

год. Всего обследовано 118 ландшафтных урочищ. Учёты проводились 

на постоянных не строго фиксированных маршрутах, по 20 км в каждом 

местообитании. Результаты пересчитывали на площадь раздельно по 

среднегрупповым дальностям обнаружения (Равкин 1967) и обрабаты-

вали в банке данных Биологического института СО АН СССР. 

От не облесённых пространств (поля, вырубки, гари) к мелколиствен-

ным и далее к хвойным лесам прослеживается возрастание плотности 

населения (в 15-20 раз), биомассы птиц и суммарного количества транс-

формируемой ими энергии (в 5-10 раз). Отмеченное увеличение плотно-

сти населения птиц от мелколиственных лесов к хвойным вызвано при-

сутствием в последних двух видов кронников, тесно связанных в трофи-

ческом отношении с сосной и елью – желтоголовым корольком Regulus 

regulus и хохлатой синицей Lophophanes cristatus. Суммарная доля этих 

видов в населении птиц ельников составляет 50-60% при общей плотно-

сти населения 250-600 ос/км2. Кроме того, в хвойных лесах обилие пух-

ляка Poecile montanus, встречающегося во всех облесённых урочищах, 

достигает максимальных значений (100-150 ос./км2). Высокое обилие 

птиц в хвойных лесах связано с их большой кормностью в зимний пе-

риод. Присутствие многих типично лесных видов (разные виды дятлов, 

поползень Sitta europaea, пищуха Certhia familiaris) оказывает сущест-

венное влияние лишь на изменение разнообразия орнитокомплексов, 

так как суммарная доля их редко превышает 5% от плотности населения 

птиц. Исключение составляет большой пёстрый дятел Dendrocopos 

major, доминирующий в сосняках (15-20% всего населения птиц). 

  

 
* Буйволов Ю.А. 1986. Пространственная структура зимнего населения птиц Московской области  

// Изучение птиц СССР, их охрана и рациональное использование. Л., 1: 102-103. 


