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Светлой памяти студента и орнитолога 

Вольфганга Германовича Иоганзена (1896-1919) 

Е.Э.Шергалин 

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

Поступила в редакцию 13 марта 2022 

Одним из талантливых и подающих надежды молодых орнитологов, 

погибших в огне Гражданской войны, был Вольфганг Германович 

Иоганзен (1896-1919). На основе архивных документов мы попытались 

восстановить его биографию и разыскать его фотопортрет. 
 

 

ЦГИА СПб. Фонд 994. Опись 5. Дело 1980 

 

Вольфганг Германович Иоганзен родился 5 сентября 1896 года в 

Томске в семье известного педагога и зоолога Германа Эдуардовича 

Иоганзена (1866-1930) и его жены Адели Вильгельмины Богдановны, 



2980 Рус. орнитол. журн. 2022. Том 31. Экспресс-выпуск № 2205 
 

урождённой Штехер. Иоганзены были выходцами из Германии и Шве-

ции, которые в начале XIX века перебрались в Прибалтику. Оба роди-

теля исповедовали евангелическо-лютеранскую веру. Вольфганг рос 

вместе с двумя братьями: Хорстом (родился 5 августа 1894) и Лео (13 

августа 1901). Таким образом, Вольфганг был вторым сыном по порядку 

рождения. К огромному сожалению, мальчики рано потеряли мать  – 

Адель скончалась в 1908 году. Позже их отец женился второй раз на 

Аделине Каспаровне Хеер (1874-1952), у них родился сын Бодо (1911-

1996), продолжатель династии зоологов и будущий профессор Томского 

государственного университета. 
 

 

Свидетельство о рождении 5 сентября и крещении 22 сентября 1896 года  
Вольфганга Фридриха Луиса Эриха Фритьофа Иоганзена 
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Интерес к птицам в юном Вольфганге пробудил отец – известный 

зоолог и педагог Сибири. В «Русском орнитологическом журнале» пред-

ставлена целая серия статей и заметок Германа Эдуардовича Иоган-

зена (Иоганзен 2002, 2009, 2013, 2020). 

В Формулярном списке о службе Томского Алексеевского реального 

училища коллежского советника Германа Эдуардовича Иоганзена, со-

ставленном 1 мая 1905 года, мы видим, что он являлся учителем есте-

ственной истории и физики, имел Орден Св. Станислава 3-й степени и 

Святой Анны 3-й степени, серебряную медаль в память царствования 

Императора Александра III и что он окончил в 1889 полный курс наук 

в Императорском Юрьевском (Дерптском) университете по физико-ма-

тематическому факультету со степенью кандидата зоологии. За предо-

ставленное сочинение в 1888 году имеет золотую медаль и свидетельство 

о сдаче экзамена на степень магистранта зоологии. 9 июня 1893 года 

Герман Эдуардович был назначен учителем немецкого языка Томского 

Алексеевского реального училища. Герман Эдуардович в год в общей  

сложности получал 3435 рублей. Со 2 апреля 1899 года он был ещё 

сверхштатным ассистентом при кафедре зоологии Императорского Том-

ского университета. С Высочайшего соизволения Герман Эдуардович 

был командирован на летнее каникулярное время 1900 года в Париж 

для ознакомления со Всемирной Выставкой. С 1 сентября 1901 года он 

допущен к преподаванию в качестве лектора немецкого языка в Томском 

технологическом институте Императора Николая II. Таким образом, дет-

ство и отрочество Вольфганга прошло явно не в рядовой семье и все сы-

новья получили отличное начальное образование. 
 

   

Первые три страницы паспортной книжки,  
выданной Вольфгангу Германовичу Иоганзену на один год 18 августа 1916 года 

 

После окончания частной школы в Томске в мае 1915 года Вольфганг 

отправился из Томска в Санкт-Петербург для поступления в столичный 
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Императорский Лесной Институт. На руках у него находилась паспорт-

ная книжка, выданная на один год, три первых страницы которой пред-

ставлены на рисунке выше. Как видно из сохранившегося свидетель-

ства, учился в школе Вольфганг в основном «на отлично». 
 

 

Свидетельство об окончании 8-го класса Томской частной мужской гимназии В.Иоганзеном 
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Прошение Вольфганга Иозанзена на имя Директора Императорского  
Лесного Института от 10 июня 1915 года о зачислении в студенты  

 

В деле студента Вольфганга Иоганзена хранится квитанция Казна-

чея Императорского Лесного института от 25 января 1916 года, подтвер-

ждающая оплату за слушание им лекций в размере 30 рублей. Однако 

в Лесном институте Вольфганг успел закончить только первый курс, 

так как в июне 1916 года он был призван на военную службу. 
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Предметная книжка студента Императорского Лесного института.  
Надпись наверху карандашом: «Принят в Петербургскую школу прапорщиков».  
Иоганзен Вольфганг Германович. ЦГИА СПб. Фонд 994. Опись 5. Дело 1980.  

 

Свидетельство № 595 от 28 августа 1915  сроком по 1-е  февраля 1916 года для свободного  
проживания в С.-Петербурге, его пригородах и населённых местах, перечисленных выше.  

ЦГИА СПб. Фонд 994. Опись 5. Дело 1980 
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Удостоверение Вольфгангу Иоганзену от 11 апреля 1918 года в том,  
что он в 1915/1916 годах закончил 1-й курс Лесного института.  

ЦГИА СПб. Фонд 994. Опись 5. Дело 1980. 

 

В 1918 году Вольфган решил поступить на физико-математический 

факультет Томского университета. Об этом свидетельствует его проше-

ние в Лесной Институт в Санкт-Петербурге о высылке в Томск его за-

чётной книжки, хранящееся в Центральном государственном историче-

ском архиве Санкт-Петербурга. Однако и в Томском университете с учё-

бой у Вольфганга тоже ничего не получилось. Первая мировая война 

постепенно переросла в Гражданскую войну. В Сибири Верховный пра-
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витель России адмирал А.В.Колчак развернул мобилизацию, в ходе ко-

торой Вольфганг оказался в рядах Белой армии. 27 (14) января 1919 

года Вольфганг Германович Иоганзен был убит на Пермском фронте. 
 

 

Прошение Вольфганга Иоганзена от 10 апреля 1918 года директору  
Лесного института о высылке зачётной книжки в Томск для поступления  

на физико-математический факультет Томского университета.  
ЦГИА СПб. Фонд 994. Опись 5. Дело 1980 

 

В.Г.Иоганзен (1896-1919) успел издать только три орнитологические 

работы, касающиеся размножения мухоловки-пеструшки в окрестностях 

Томска (1911, 1914), и описание яиц и гнёзд птиц из коллекции, приоб-

ретённой зоологическим кабинетом Томского университета от П.А.Ша-

стовского (1923). Им описаны находки гнёзд и яиц по реке Басандайке, 
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и в окрестностях Томска. В 1914-1915 годах Вольфганг принимал уча-

стие в экспедиции по реке Чулым совместно с Г.Э.Иоганзеном (Блинова, 

Мухачева 2002). В честь Вольфганга была названа описанная из Си-

бири форма зяблика Fringilla coelebs wolfgangi Teplouchov, 1921, кото-

рую большинство систематиков сводит в синонимы Fringilla c. coelebs 

Linnaeus, 1758. 
 

  

Первая научная публикация 15-летнего Вольфганга Иоганзена в «Ornithologisches  
Jahrbuch» (1911) о находке гнезда мухоловки-пеструшки близ Томска  

 

Однако самой большой публикацией Вольфганга Иоганзена стало 

«Описание яиц и гнёзд птиц Сибири и прилежащих к ней стран (по кол-

лекции, приобретённой зоологическим кабинетом от П.А.Шастовского)». 

Эта обширная статья на 30 страницах вышла в «Известиях Томского 

университета» через 4 года после гибели молодого учёного и была под-

готовлена его научным руководителем профессором Михаилом Дмит-

риевичем Рузским (1864-1948). Последний предварил статью кратким 

описанием жизни Вольфганга. Мы воспроизводим эту краткую биогра-

фию полностью. 
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Профессор Рузский явно пошёл на определенный риск, публикуя 

научный труд бывшего белогвардейца при победившей советской вла-

сти, но соображения научной этики и морали взяли верх. 

Отец Вольфганга Герман Эдуардович Иоганзен был куратором Зоо-

логического музея Томского университета и с М.Д.Рузским его связы-

вала не только общая работа, но и крепкая дружба. В 1981 году млад-

ший брат Вольфганга благодарный Бодо Германович сделал ответный 

шаг, опубликовав биографическую статью о своём учителе и коллеге 

Михаиле Дмитриевиче Рузском (Иоганзен 2018). 
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Вольфганг погиб всего лишь на 23-м году жизни, но его младшему 

брату Бодо судьба отмерила намного больше. Бодо (Бодо Отто Хинрих 

Дагоберт) Германович Иоганзен (1911-1996) вошёл в историю как их-

тиолог, профессор кафедры ихтиологии и гидробиологии Томского госу-

дарственного университета. Бодо Германович был одним из первых эко-

логов в СССР, он много занимался проблемами охраны природы, рацио-

нального использования природных ресурсов. В 1995 году он стал за-

служенным деятелем науки Российской Федерации. Остаётся лишь со-

жалеть, что жизненный путь его старшего брата, подававшего большие 

надежды как орнитолог,  оказался столь коротким. 

Светлая память Вольфгангу Германовичу Иоганзену! 

Автор благодарен Анне Анатольевне Сироткиной (СанктПетербург) за бескорыст-

ную помощь в работе с архивным материалом, без её содействия эта статья никогда бы 

не появилась на свет. 
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Памяти Всеволода Борисовича Дубинина – 

акаролога и эколога (11.01.1913-08.05.1958) 

Е.В.Дубинина 

Второе издание. Первая публикация в 2018* 

11 января 2018 года исполнилось 105 лет со дня рождения, а 8 мая 

исполнится 60 лет со дня смерти Всеволода Борисовича Дубинина, вид-

ного учёного-паразитолога, доктора биологических наук, профессора, 

автора 4 монографий, более 150 публикаций по паразитологии, деятеля 

охраны природы, заместителя директора Зоологического института по 

музею, участника ряда войн 1939-1940 годы (на Белорусском и Финском 

фронтах), 1941-1943-1947 годы (в Великой Отечественной войне). Он был 

дважды ранен и награждён орденами Отечественной войны II степени, 

«За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Отечественной 

войне 1941-1945 гг.». 

Всеволод Борисович родился в Санкт-Петербурге, в простой трудо-

вой семье. В школьные годы занимался в кружке юннатов при Цент-

ральной педагогической биостанции в Ленинграде (Демидов переулок, 

1). По окончании школы он работал в лаборатории Ленинградского ма-

шиностроительного института. Там он получает направление в вуз и 

поступает в Ленинградский университет на кафедру зоологии беспозво-

ночных биологического факультета, руководимую профессором В.А.До-

гелем (1931 год). Именно в университете происходит закладка и разви-

тие многогранного таланта будущего профессора В.Б.Дубинина. Начи-

нается интереснейшая жизнь: экспедиции в разные районы страны и 

самая главная, которая решила его судьбу, – в Астраханский заповед-

ник. Там – сбор материала для диплома, а совместная работа с одно-

курсницей Марией Николаевной Горбуновой (впоследствии М.Н.Дуби-

ниной) переросла в семейный союз. 

К середине 1950-х годов В.Б.Дубинин подсчитал, что за годы работы 

в Астраханском заповеднике им было проведено более 210 тысяч пол-

ных паразитологических вскрытий рыб, птиц, млекопитающих, земно-

водных и пресмыкающихся и 2500 – беспозвоночных животных; найден 

541 вид эндо- и эктопаразитов, из которых 74 описаны как новые для 

науки. Работа в Астраханском заповеднике и многогранный талант Все-

волода Борисовича (наблюдателя, исследователя и экспериментатора) 

вылились в успешно защищённые кандидатскую (1939) и докторскую 

 
* Дубинина Е.В. 2018. Памяти Всеволода Борисовича Дубинина – акаролога и эколога (11.01.1913-08.05.1958) 

// Зоол. ин-т РАН. Отчётная научная сессия по итогам работ 2017 г.: тез. докл. СПб: 16-19. 
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(1951) диссертации. На материале, собранном в заповеднике, были сде-

ланы важнейшие научные заключения, где полностью нашла отраже-

ние догелевская школа экологической паразитологии. 
 

 

Всеволод Борисович Дубинин 

 

С июня 1939 года Всеволод Борисович Дубинин – сотрудник Зооло-

гического института АН СССР, однако через 3 месяца его призывают в 

армию (Белорусский, Белофинский, Ленинградский фронты); в 1942 го-

ду его как специалиста-паразитолога переводят в Даурское противочум-

ное отделение Забайкальского фронта, где в то время на границе воен-

ных действий советской армии на Дальнем Востоке активизировались 

очаги чумы. Там проводят исследования нор забайкальских тарбага-

нов – прокормителей блох, носителей чумы и других опасных природно-

очаговых заболеваний, ведут наблюдения за численностью эктопарази-

тов млекопитающих и птиц, выявляют их роль в распространении чумы. 

В.Б.Дубинин (1943) составляет также «Инструкцию по борьбе с постель-

ными клопами в казармах, землянках и блиндажах частей Забайкаль-

ского фронта». Работами советских военных бактериологов и эпидемио-

логов в 1945-1947 годах были достигнуты успехи в лечении и профилак-

тике чумы. 
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Осенью 1943 года В.Б.Дубинина переводят в Ленинград в Военно-

медицинскую академию, а после демобилизации в 1947 году он возвра-

щается в Зоологический институт. 

Акарологические исследования, начиная с 1937 года (со студенческих 

лет), продолжавшиеся в Даурии и Военно-медицинской академии, стали 

главенствующими в его научной работе. Большой цикл исследований 

был посвящён всестороннему изучению перьевых клещей надсемейства 

Analgesoidea. В течение всего лишь шести лет им была написана трёх-

томная монография в серии «Фауна СССР» (1951, 1953, 1956) с основами 

систематики этих паразитов птиц, их строения, экологии, биологии и 

зоогеографии. Важнейшим вкладом в макросистематику перьевых кле-

щей явилось восстановление этой группировки в качестве единого так-

сона – надсемейства Analgesoidea, которые всю первую половину XX века 

рассматривались в качестве десятка разрозненных семейств. Появление 

трёхтомной монографии послужило сильнейшим толчком для исследо-

ваний перьевых клещей как в России, так и во всем мире. 

Только за период 1947-1954 годов Дубининым опубликовано более 

70 работ, касающихся как перьевых, так и ряда других групп паразити-

ческих клещей, написана сводка «Чесоточные клещи» (Дубинин 1954). 

В 1950 году ему было присуждено звание профессора по специальности 

«паразитология». Собрав огромный материал по экологии отдельных  

видов и групп животных, Дубинин перешёл к широким теоретическим 

обобщениям, завоевав научный престиж не только среди акарологов  

мира, но и зоологов широкого профиля. Итогом его акарологических  

исследований и обобщений было создание новой системы клещей, дока-

зательство их самостоятельности как класса среди хелицеровых живот-

ных и положение их в системе Arthropoda. В основу этих заключений, 

кроме материала по современным формам, легло детальное изучение 

ископаемых хелицероносных [том «Основы палеонтологии СССР» (Ду-

бинин 1947)]. 

Помимо научных исследований и руководства тремя аспирантами, 

В.Б.Дубинина назначают заместителем директора института по музею 

и заместителем председателя Мамонтового комитета, руководимого ака-

демиком Е.Н.Павловским. Дубинин начинает осуществлять перспектив-

ный план развития экспозиций музея, создаёт «мамонтовый зал», сов-

местно с сотрудниками монтирует скелеты таймырского мамонта и юж-

ного слона. Такая бурная деятельность на многих направлениях при-

вела в январе 1954 года к тяжелейшему инфаркту миокарда. Однако по 

мере выздоровления уже в конце 1955 года Дубинин возобновляет пре-

рванные исследования и организаторскую деятельность. Он – научный 

куратор Астраханского заповедника, формулирует основные направле-

ния паразитологических исследований в заповедниках, один из науч-

ных консультантов Главного управления охотничьего хозяйства и запо-
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ведников при Совете Министров РСФСР. Вслед за своим учителем Ва-

лентином Александровичем Догелем, Всеволод Борисович Дубинин не-

изменно вёл исследования в эколого-фаунистическом и зоогеографиче-

ском направлении. Он удачно сочетал методы сравнительной и функ-

циональной морфологии с экологическими наблюдениями не только 

паразитов, но наблюдениями за самими хозяевами. 

В 1955 году Президиум АН СССР создаёт Комиссию по охране при-

роды и, учитывая большие заслуги Дубинина в деле охраны природы, 

назначает его заместителем председателя. Он был воистину душой этой 

академической комиссии. Вопросы охраны природы и заповедного дела 

занимали в работе Всеволода Борисовича видное место; не один десяток 

статей (1953-1961 годы) был посвящён проблемам редких видов живот-

ных, их охране, программам организации научной работы в заповедни-

ках. Он выступал за возрождение сети заповедников, сократившихся в 

послевоенные годы, за необходимость организации санитарно-эпизоото-

логической службы для контроля над акклиматизационными меропри-

ятиями. 

Последняя командировка членов Комиссии была в 1957 году в За-

кавказские республики (Грузию, Азербайджан) для организации там 

заповедников. Как продолжение работы Комиссии на следующий год (в 

мае) готовили поездку Дубинина в Астраханский заповедник, связан-

ную с наблюдаемыми изменениями уровня Каспийского моря. Она не 

состоялась – 8 мая Всеволод Борисович Дубинин скоропостижно скон-

чался у себя дома (в Ленинграде) от повторного инфаркта миокарда. 

«В своей совокупности разносторонние исследования В.Б.Дубинина 

характеризуют его как уникального представителя российской науки, 

как учёного, способного мыслить в рамках самых широких представле-

ний паразитологии, способного работать с величайшим напряжением и 

продуктивностью» (из Интернета). 

За прошедшие 60 лет со дня смерти Всеволода Борисовича Дубинина 

в Зоологическом институте выросли два крупных специалиста-система-

тика (доктора наук), продолживших исследования двух групп клещей 

паразитов млекопитающих (Prostigmata) и паразитов птиц (Astigmata); 

они реконструировали филогенетические связи этих групп и их поло-

жение в системе Acariformes. 
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Николай Михайлович Пржевальский (1839–1888) 

П.П.Померанцев 

Второе издание. Первая публикация в 1940* 

О Пржевальском написано много, начиная с фундаментальных тру-

дов Дубровина и Зеленина и кончая различными биографическими 

очерками и статьями, и может показаться, что каноничный и закончен-

ный облик этого путешественника и человека уже создан и к нему как 

будто уже ничего прибавить нельзя. Правда, некоторые современные 

географы, опираясь на эту «каноничность», основанную на работах, со-

ставленных в большинстве случаев до революции, пытались слишком 

«военизировать» деятельность великого исследователя и особо подчерк-

нуть экспансию царского правительства на Востоке, одним из провод-

ников которой, по их мнению, был Пржевальский. Эти суждения если и 

верны, то лишь в самой незначительной степени, и проистекали глав-

ным образом от неумения или нежелания увидеть лучшее в великом 

прошлом нашей науки. Но даже и в этом случае личность Пржеваль-

ского оставалась в основном по-прежнему твёрдо каноничной. 

Приступая к разбору обширных материалов Учёного архива нашего 

Географического общества, я сначала думал, что после большого коли-

чества опубликованных до сего времени работ о Пржевальском нам, лю-

дям советской эпохи, уже почти ничего не удастся вложить нового в его 

характеристику и жизнеописание. Но по мере того как перед глазами 

проходили пожелтевшие страницы дневников, записных книжек, писем 

и заметок самого Николая Михайловича, по мере того как всё больше и 

больше раскрывались различные другие архивные материалы, сопри-

касавшиеся с деятельностью Пржевальского, – всё ярче, отчётливее и 

по-иному вырастал облик этого большого человека с его достоинствами 

и недостатками, человека, близкого и понятного нашей Советской стране. 

И хочется, чтобы эти немногие страницы, согретые чувством глубокого 

уважения к памяти великого путешественника, хоть в какой-то мере по-

могли ярче и по-новому обрисовать личность Николая Михайловича 

Пржевальского, самого настойчивого, последовательного, смелого и, на-

конец, самого страстного открывателя неизведанных стран Центральной 

Азии, какого только знал географический мир†. 

 
* Померанцев П.П. 1940. Николай Михайлович Пржевальский // Изв. Всесоюз. геогр. общ-ва 72, 4/5: 469-474. 

† Я особо должен отметить исключительное внимание семьи Пржевальских, предоставивших Географическому 

обществу, в дополнение к тому, что имеется в Учёном архиве, ценнейшие материалы Николая Михайловича. 

Приношу искреннюю благодарность Л.Н.Пржевальской, Н.В.Пржевальскому, М.В.Пржевальскому и А.В.Заго-

скиной (урождённой Пржевальской). 
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На обороте оригинала:  
«Моему сподвижнику в пустынях Тибета  
вольноопределяющемуся П.К.Козлову.  

Н.Пржевальский. 9 февраля 1886 г.».  
(Архив Географического общества. Фонд П.К.Козлова) 

 

В истории русских географических исследований имя Пржевальского 

означает целый этап. Он создал большую школу путешественников в  

Азию, к которой непосредственно относятся В.И.Роборовский, П.К.Коз-

лов, М.В.Певцов, Г.Н.Потанин, Г.Е. и М.Е. Грумм-Гржимайло, В.А.Об-

ручев и многие другие, вписавшие в историю исследования Централь-

ной Азии блестящие страницы. Географический интерес к этим странам 

сохранился и в советское время, о чём свидетельствуют экспедиции в  

Монголию, в Танну-Туву, в Синцзянь и ряд других. Значение всех сде-

ланных работ трудно переоценить. При теперешнем политическом по-

ложении знание географии Китая, да и самой Центральной Азии ста-

новится необходимым. И мы никогда не должны забывать, что фунда-

ментом всех наших знаний в этих областях были и остаются труды Ни-

колая Михайловича Пржевальского. 

Н.М.Пржевальский принадлежал к числу редких людей, которого 

оценили при жизни. Обычная поговорка, что «нет пророка в своём оте-

честве», неприложима к нему, ибо он был при жизни признан пе только 
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своей страной, но и всем географическим миром. За всю историю сущест-

вования нашей Академии наук ещё не было другого случая, чтобы пу-

тешественнику преподнесли медаль, выбитую в честь него с его же име-

нем. Пржевальский действительно достиг при жизни вершины славы. 

Чем же так дорог и близок пашей стране Пржевальский и за что мы 

так бережно относимся к его памяти? Он дорог своею любовью к Родине, 

своим упорством, отказом от всего личного во имя науки; наконец, он 

дорог нам своей железной энергией и волей и глубокой верой в то дело, 

которому он посвятил всю свою жизнь. 

Состав экспедиций Пржевальского, подобранный исключительно из 

военных, давал повод к толкам о завоевательном характере его иссле-

дований. Но сам Пржевальский был всегда глубоко убеждён, что его пу-

тешествия совершались лишь во имя науки и для славы дорогой роди-

ны. Он мог с полным правом повторить слова Суворова: «Доброе имя 

должно быть у каждого человека, лично я видел это доброе имя в славе 

своего отечества; мои успехи имели исключительной целью его благо-

денствие». 

Пржевальский чрезвычайно ценил своих спутников. Это были про-

стые люди – полуграмотные или неграмотные казаки и солдаты, на ко-

торых лежали повседневные тяготы экспедиционной жизни. И строгий 

начальник и его помощники Роборовский и Козлов годами переносили 

наравне с ними жестокие морозы или ещё более невыносимую жару.  

Это в полной мере оцепили спутники Пржевальского. Преданность Те-

лешова, Иринчипова, Егорова, Румянцева и других малоизвестных участ-

ников экспедиции к своему начальнику была исключительна, что лиш-

ний раз показывает, какие сердечные отношения связывали их с Прже-

вальским. «Весь отряд, – говорил Пржевальский, – должен жить одной 

семьёй и работать для одной цели». Ненавидя белоручек и барство, он 

требовал в экспедиции «неумолимую» дисциплину, но вместе с тем счи-

тал совершенно необходимым «братское обращение командира со своими 

подчинёнными». 

Разве не поражает нас в этом замечательном человеке трогательная 

забота о спутниках? Разве не неожиданно звучат приказы Пржеваль-

ского по экспедиции, написанные более пятидесяти лет тому назад, ко-

торые начинаются со слова «товарищи»? Сколько глубокого доверия к 

простым людям чувствуешь у Пржевальского, когда читаешь эти при-

казы. И его всегда тянуло в среду своих друзей-товарищей. Это особенно 

ярко проявлялось, когда Пржевальскому приходилось бывать в Петер-

бурге. Даже здесь, получая похвалы и награды, он тосковал о своих стран-

ствиях и скучал без своих настоящих друзей. «Не один раз, – говорил 

он, сидя в застёгнутом мундире в салоне какого-нибудь вельможи, – я 

вспоминал с сожалением о своей свободной жизни в пустыне с товари-

щами офицерами и казаками. Там кирпичный чай и баранина пились 
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и елись с бо́льшим аппетитом, нежели здешние заморские вина и фран-

цузские блюда; там была свобода, а здесь позолоченная неволя … нет 

ни простора, ни света, ни воздуха». Разве не поражают нас теперь слова, 

сказанные генералом царской армии, для которого жизнь в столице бы-

ла неволей по сравнению с труднейшими путешествиями в дикой тогда 

Азии. 

Жизнь Николая Михайловича Пржевальского, как сказал совсем не-

давно в своих воспоминаниях о нём крупнейший географ Советского Со-

юза, почётный академик Ю.М.Шокальский, это яркая картина того, как 

человек с характером из самого ничтожного положения армейского офи-

цера в дореволюционной России смог выйти на свою настоящую дорогу. 

И когда нужно было жертвовать собою в интересах дела, то Пржеваль-

ский не останавливался ни перед чем. Собираясь в своё первое путеше-

ствие в Центральную Азию, он после докладной записки, поданной в 

Совет Географического общества, написал ещё письмо секретарю, в ко-

тором говорил: «Если мои служебные условия станут каким-либо пре-

пятствием для выполнения предполагаемой поездки, то я всегда готов 

выйти в отставку л посвятить себя на посильное служение науке». 

Слава путешествий Пржевальского и их успех были настолько ве-

лики, что у многих до сих пор остаётся впечатление, что всё это чрезвы-

чайно легко давалось Пржевальскому. Действительно, если пересмотреть 

первые страницы дневников каждого из его путешествий, наполненные 

самой искренней радостью по поводу обширных запасов снаряжения и 

т.п., можно подумать, что при таких условиях путешествовать было не-

трудно. Но предоставим слово самому Николаю Михайловичу, который, 

подводя итоги своим азиатским путешествиям, уже имея славу одного 

из величайших исследователей, говорил, что «ценою тяжёлых трудов и 

многоразличных испытаний, как физических, так и нравственных, при-

дётся заплатить даже за первые крохи открытий». Путешествовать в XIX 

веке в Центральной Азии было действительно тяжело. Нужны были ис-

ключительные выносливость и упорство, чтобы преодолеть все невзгоды 

путешествий. Только с железной волей Пржевальского и с его героями-

спутниками можно было проникнуть тогда в глубь Центральной Азии. 

Нужна была огромная энергия, чтобы не только преодолеть все трудно-

сти экспедиций, но и привезти с собою богатейшие коллекции, из кото-

рых можно было составить целый музей. 

В начале своей книги, посвящённой описанию четвёртого путешест-

вия, Пржевальский дал целую главу о том, как путешествовать в Цент-

ральной Азии. «Для путешественника, в высоком значении этого слова, – 

говорил он, – требуется сочетание многих физических и нравственных 

качеств, без чего крупный успех дела, даже при самой лучшей внешней 

обстановке, мало будет обеспечен». И Пржевальский является редким 

образцом путешественника в самом высоком значении этого слова.  
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«Смелость и риск, в особенности сопутствуемые счастием, – любил гово-

рить он, – представляют важнейшие элементы успеха; правда, счастие, 

как известно, выражает собою более или менее прихотливую случай-

ность, но раз эта случайность повернула в вашу сторону, шансы дости-

жения умножаются настолько, как ни при одном из заурядных факто-

ров дела». Крупнейший путешественник сознавал, что косность окру-

жавшей его среды была настолько велика, что кроме всего необходимо 

было ловить каждый случай, ловить, как он говорил, «счастие», чтобы 

использовать его в интересах любимого дела. И ведь это сказано путе-

шественником, для которого делалось более, чем для кого-либо. 

Прирождённая страсть к путешествиям, беззаветное увлечение своим 

делом и горячий патриотизм Пржевальского понятны и близки нашей 

эпохе. Во имя своей страны он был готов на всё, не гнушаясь никакой 

самой тяжёлой работой. Не даром А.П.Чехов в некрологе, посвящённом 

Николаю Михайловичу, писал «...один Пржевальский или один Стэнли 

стоят десятков учебных заведений и сотни хороших книг. Их идейность, 

благородное честолюбие, имеющее в основе честь родины и науки, их  

упорство, никакими лишениями, опасностями и искушениями личного 

счастия непобедимое, стремление к раз намеченной цели, богатство их 

знаний и трудолюбие, привычка к зною, холоду, к изнурительным ли-

хорадкам, тоска по родине, их фанатическая вера в науку – делают их 

в глазах народа подвижниками, олицетворяющими высшую нравствен-

ную силу. А где эта сила, перестав быть отвлечённым понятием, олице-

творяется одним или десятком живых людей, там и могучая сила. Не 

даром Пржевальского, Миклухо-Маклая и Ливингстона знает каждый, 

и не даром по тем путям, где проходили они, народы составляют о них 

легенды». 

В 1886 году на торжественном заседании Академии наук, посвящён-

ном чествованию Пржевальского, непременный секретарь Академии 

К.С.Веселовский, вручая специально выбитую большую золотую медаль 

избранному в почётные члены Академии наук Николаю Михайловичу, 

сказал замечательные слова: «Есть счастливые имена, которые довольно 

произнести, чтобы возбудить в слушателях представление о чём-то ве-

ликом и общеизвестном. Таково имя Пржевальского … Имя Пржеваль-

ского будет отныне синонимом бесстрашия и энергии в борьбе с приро-

дой». 

Несколько ранее вице-председатель Географического общества 

П.П.Семёнов, приветствуя Пржевальского после возвращения его из 

путешествия, сказал: «Н.М.Пржевальский не принадлежит к тем спе-

циально учёным, которых германцы называют Flachgelehrte и которые, 

начиная от скамьи классической гимназии, постоянными и усидчивыми 

занятиями пролагают себе постепенный, по верный путь к занятию ака-

демических кресел, и между которыми иногда – хотя и не всегда – бы-
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вают конечно и люди, способные к путешествиям и исследованиям даль-

них стран. Н.М.Пржевальский соединил в себе счастливо все те качества, 

которые сделали из него такого путешественника, который бесспорно 

занял своё место на ряду с величайшими путешественниками всех вре-

мён и народов: Ливингстоном, Стэнли, Марко-Поло и др.». Тот же Семё-

нов так охарактеризовал значение Пржевальского как человека: «Для 

успеха каждого, даже скромного, а тем более великого предприятия,  

нужно, чтобы лицо, его исполняющее, обладало не отдельными и даже 

высокими качествами, но известной совокупностью качеств, которые 

редко встречаются соединёнными в должной гармонии в одном человеке. 

Вот почему, когда является лицо, осуществляющее собою такое счастли-

вое сочетание, им должна дорожить вся страна, которой он принадлежит». 

Крупнейший немецкий исследователь того времени Рихтгофен гово-

рил по поводу исследований Николаем Михайловичем Лоб-нора: «Прже-

вальский с бесстрашием, отличающим гениального путешественника, 

ставит разрешение этой географической задачи целью своего путешест-

вия, которое принадлежит к самым выдающимся экспедициям нашего 

времени». 

Даже самые ярые соперники Пржевальского – англичане – призна-

ли его крупнейшим путешественником. В отзыве путешественника Гу-

кера читаем, что Пржевальский соединил в своём лице отважного путе-

шественника с географом и натуралистом. И совершенно понятно, по-

чему в передовой статье «Отлично знать географию», помещённой в га-

зете «Правда», отмечено, что такие имена, как Пржевальский, Миклухо-

Маклай и Козлов, являются ценнейшим орудием воспитания советского 

патриотизма. 

Два десятилетия «страннической жизни» Пржевальского, двадцать 

лет исключительного упорства в борьбе с трудностями раскрыли впер-

вые всему миру настоящий облик природы Центральной Азии. Свыше 

девяти лет, в общей сложности, провёл Пржевальский в пустынях Мон-

голии, в болотах Цайдама, в высоком Тибете, в Джунгарии и на Лоб-

норе. Более 30 тысяч километров прошёл Пржевальский, положив все 

свои пути на карту. Сотни шкур зверей, тысячи птиц и десятки тысяч 

других зоологических, ботанических и прочих объектов привёз Прже-

вальский в Петербург. Все крупнейшие географические общества мира 

избрали Николая Михайловича своим почётным членом, присудив ему 

свои дипломы и медали. 

Пржевальский оставил после себя прекрасные описания исследован-

ных им стран, и эти описания до сих пор являются классическим образ-

цом увлекательнейшего рассказа. Все эти труды, отмеченные ярким та-

лантом писателя, являются посейчас золотым фондом нашей географи-

ческой литературы. Год тому назад один советский писатель в дискус-

сионной статье говорил, что он никогда не поверит, что «может быть  
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подлинным писателем человек, не понимающий и не любящий природу. 

Писательство требует не только таланта, знаний, острого ощущения 

жизни, но ещё и закалки в столкновениях с природой. Надо стоять с ней 

лицом к лицу. Надо знать голоса птиц, зверей, лесов, надо чувствовать 

все запахи, надо жить в необыкновенном разнообразии её красок, блеске 

её воздуха, её снегов и океанов». Эти слова помогают нам понять истоки 

писательского таланта Пржевальского, знавшего и любившего природу 

как никто из наших географов. 

Вот почему в день столетия со дня его рождения любимая им страна 

достойно почтила своего великого сына. В столице, в больших городах, 

в газетах и журналах снова появился знакомый портрет путешествен-

ника с самыми тёплыми статьями о нём. И это понятно, ибо такие люди, 

как Пржевальский, поднимают каждого из нас, им хочется подражать, 

идти вперёд и быть таким же смелым, энергичным, таким же заботли-

вым к своим товарищам и готовым на всё, чтобы с честью служить своей 

родине. 

Но мы, современники, находимся в большом долгу перед Пржеваль-

ским. До сих пор не издано ценнейшее рукописное наследие Николая 

Михайловича – дневники его замечательных путешествий, – ещё и те-

перь нет доступного всем описания его жизни, хотя шаги в этом отноше-

нии уже предприняты. Настоящий сборник является первым к тому до-

казательством. Но, помимо рукописного наследия, до сих пор ещё не за-

кончена обработка научных результатов экспедиций Пржевальского – 

собранных им коллекций, и наша обязанность – сделать всё возможное 

для успешного завершения этой работы; она будет достойным венком 

человеку, на могиле которого высечена простая надпись: «Путешествен-

ник Пржевальский». 

Пройдут годы, переменятся люди, изменится облик стран Централь-

ной Азии. Но не умрёт горячее дыхание Такла-макана, не исчезнут хо-

лодные вьюги Монголии, песчаные бури Ала-шаня и зеркальная гладь 

голубых холодных тибетских озёр. При упоминании Лоб-нора, Куку-

нора, Тибета и Монголии будут всегда воскресать живые образы тех не-

забвенных дней, когда среди дикой природы и враждебных людей не-

большая горсть русских во главе со своим начальником и другом Прже-

вальским прошла и исследовала эти трудно доступные страны. 

Всего полвека прошло со дня смерти Пржевальского, но в живых 

остались лишь немногие, которые знали его лично. Зато для каждого  

географа живы его труды – эти яркие описания природы Центральной 

Азии. Не только с Пржевальским, но и с именами Козлова, Роборовского, 

Иринчинова, Телешова, а также других его спутников встаёт в памяти 

каждого первый и самый героический этап в изучении географии Цент-

ральной Азии, так блестяще начатый Русским географическим обще-

ством около семидесяти лет тому назад. 
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Николай Михайлович Пржевальский (1839–1888) 

 

Пржевальский был слишком русским путешественником, чтобы не 

сказать об этом особо, ибо нет такой отрасли в мировой науке и куль-

туре, где бы русский народ не был представлен своими талантами. Со-

всем недавно Максим Горький замечательно хорошо сказал: «Радостно 

до безумной гордости волнует не только обилие талантов, рождённых 

Россией в XIX веке, но и поражающее разнообразие их», и «мы имеем 

право гордиться разнообразием прекрасного горения русской души».  

Полная труда жизнь Пржевальского была действительно прекрасным 

горением русской души. И подобно тому, как при имени Пушкина нас 

сразу же осеняет мысль о великом национальном поэте, а при имени 

Глинки – о национальном композиторе, в имени Пржевальского мы ви-

дим прежде всего великого русского путешественника. 

Пржевальский навсегда прославил русскую географическую науку и 

принёс всемирную славу Русскому географическому обществу. Географы 

всех стран признали заслуги Пржевальского, и его имя навсегда укра-

сило карту Центральной Азии. 
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В настоящее время бородатая неясыть Strix nebulosa – очень редкая 

гнездящаяся круглогодично встречающаяся птица Псковской области 

(Бардин, Фетисов 2019). Её гнёзда пока найдены только на двух гнез-

довых участках в Полистовском заповеднике (Яблоков 2004, 2014; Ше-

мякина, Яблоков 2013). С 2013 года этот вид внесён в Красную книгу 

Псковской области со статусом «уязвимый вид, VU» (Приказ … 2013; Яб-

локов 2014). К тому же, как все совы, бородатая неясыть ведёт скрытный 

образ жизни, поэтому любые сведения о ней, включая распределение по 

территории, несомненно, представляют не только теоретический инте-

рес, но актуальны также в практическом отношении, с точки зрения со-

хранения данного вида как в Псковской области, так и на соседних тер-

риториях. Тем более, что для уточнения южной границы области гнез-

дования этой совы, у которой в настоящее время происходит расширение 

ареала в южном направлении, необходимы новые данные. 

Южную границу распространения бородатой неясыти – оседлой, от-

части кочующей птицы, предпочитающей крупные старые леса таёжного 

типа – проводили на Северо-Западе России по Ленинградской, Псков-

ской (на широте города Порхов) и Смоленской областям, где гнездова-

ние этой совы П.П.Сушкин (2002) наблюдал ещё в 1897 году. Редкие на-

ходки бородатой неясыти известны из Новгородской (Пантелеев 2001; 

Мищенко 2015) и Тверской (Дементьев 1951; Иванов и др. 1953; Иванов 

1976; Красная книга… 2002; Виноградов, Емельянова 2019; Логинов 

2018, Николаев 1998; Николаев, Шмитов 2018, 2020; Кошелев 2021) об-

ластей. В Эстонии эта неясыть лишь зимовала, и то нерегулярно, хотя в 

XIX веке она там гнездилась (Кумари 2002; Leuhin 1994), а в Латвии  

гнездилась эпизодически и считалась залётным видом (Граубиц 1983). 

В Белоруссии бородатая неясыть – редкий гнездящийся вид (Никифо-

ров и др. 1997; Бышнев 1998; Ивановский, Шамович 2000, 2015; Абрам-

чук 2009; Гричик, Тишечкин 2009; Домбровский 2020; Демянчик, Гай-

дук 201). Известны находки её гнёзд в Украинском Полесье (Мищенко 

2004; Яремченко, Шейгас 2017; Домашевский 2017). В настоящее время 

бородатая неясыть населяет, по-видимому, всю территорию Псковской 
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области (Пукинский 2005), хотя на юге области, в Псковском Поозерье, 

её встречали до недавнего времени лишь в Себежском районе (Фетисов 

и др. 2002; Яблоков 2014). 

В 1892-1895 годах бородатая неясыть встречалась годах в «типичной 

и разреженной тайге» Псковского уезда (Дерюгин 1897). По сообщению 

Н.А.Зарудного (1910), эта сова, несомненно, гнездилась в Бельковской 

казённой лесной даче, где в июне 1893 года встречены крупные птенцы 

с одним из родителей. Ещё один экземпляр был добыт 30 декабря 1893 

в Егорьевском лесу около Пскова и один – 29 января 1894 у Елизарьев-

ского монастыря. По данным С.М.Чистовского (1927а,б), в Псковском 

уезде две бородатые неясыти были убиты одна около села Елизаветино 

21 марта 1900, а другая в Голубевском лесу около Пскова 29 марта 1926. 

Кроме того, молодая хорошо летавшая неясыть добыта Н.А.Зарудным в 

первой декаде августа 1903 года в лесу около села Жабинцы в Порхов-

ском уезде. Ещё южнее её встречали в Торопецком и Холмском уездах*, 

но реже, чем другие виды неясытей (Эсаулов 1878). Кроме того, А.В.Фе-

дюшин (1926) предполагал, что бородатая неясыть гнездится в ельни-

ках на севере Витебской губернии, но не нашёл, однако, этот вид ни в 

Себежском ни в Невельском уездах, отошедших в 1926 году к Псковской 

губернии. Зато Е.А.Бихнер (1884) включил бородатую неясыть в список 

видов Гдовского уезда† и писал, что она оседла в лесах на северном бе-

регу Чудского озера, и, вероятно, гнездится в северной части Гдовского 

уезда. По его данным, одна самка добыта там 8 февраля 1886 близ име-

ния Харламова Гора и передана в Зоологический музей Академии наук. 

Все исследователи утверждали, что в начале ХХ века бородатая нея-

сыть была очень редкой птицей не только Псковской губернии, но и всей 

северо-западной части России. (Зарудный 1910; Бианки 1922; Чистов-

ский 1927а,б). 

Во второй половине XX века бородатая неясыть была известна уже 

в 7 районах Псковской области: Бежаницком, Гдовском, Дновском, Пор-

ховском, Псковском, Себежском и Струго-Красненском (Фетисов 2005), 

в начале XXI века к ним прибавился ещё и Локнянский район. 

Бежаницкий район. Один участок обитания бородатой неясыти был 

известен на левом берегу реки Цевла между озёрами Цевло и Полисто, 

другой – в окрестностях деревни Ратча Бежаницкой волости, между озё-

рами Полисто и Русское (Пукинский 1988). Теперь они относятся к тер-

ритории заповедника «Полистовский». После создания заповедника бо-

родатые неясыти гнездились в его южной части на окраине болотного 

 
* Позднее эти территории вошли в состав западных районов современных Новгородской и Тверской областей 

(Пожидаев и др. 1988). 
† В то время Гдовский уезд входил в состав С.-Петербургской губернии. Лишь после многочисленных изме-

нений в его административно-территориальной структуре он был разделён в 1927 году между Лужским и 

Псковским округами. В состав Псковской области эта территория вошла в качестве Гдовского района только в 

1944 году (Пожидаев и др. 1988). 
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массива в мелколиственном лесу. В 2004 и 2005 годах пара этих сов вы-

водила птенцов в одном и том же гнезде в урочище Грива. В 2007 году 

птицы заняли другое гнездо в урочище Оболонье, примерно в 1 км от 

первого, где 21 апреля самка насиживала кладку. В начале мая 2008 

года ещё два жилых гнезда бородатой неясыти обнаружены в северной 

части охранной зоны близ деревни Борок, в урочище Лебяшево (Ябло-

ков 2004; Шемякина, Яблоков 2013). 

Гдовский район. В 1950-1980-х годах бородатую неясыть отмечали 

в период пролёта на восточном берегу Псковско-Чудского озера близ де-

ревни Пнёво Самолвовской волости: 2 особи – в 1963, одну – в 1987 году 

(Мешков, Урядова 1972; Щеблыкина 2002). Поздней осенью в 1995-1996 

годах эту сову несколько раз наблюдал в окрестностях деревень Луг и 

Путьково Самолвовской волости егерь зоологического заказника «Рем-

домский» В.Г.Максимов (устн. сообщ.), а 23 и 28 сентября 1997 одну бо-

родатую неясыть видели у деревни Путьково студенты Псковского пед-

института (Васильев 1999). Кроме того, по данным В.А.Тарасова (2002), 

бородатая неясыть более или менее регулярно встречалась в заказнике 

«Ремдовский» не только осенью, но и зимой. Л.П.Урядова с соавторами 

(1999) внесли её в список птиц рамсарского водно-болотного угодья 

«Псковско-Чудская приозёрная низменность». В 2014-2015 годах в за-

казнике «Ремдовский» одиночных бородатых неясытей зарегистриро-

вали: одну – в урочище Верховье в пойме реки Ровья, другую – у авто-

дороги к северу от деревни Исаковщина (Сиденко 2016, 2017). 

Дновский район. Ю.Б.Пукинский (1988) обнаружил один участок 

обитания бородатой неясыти северо-восточнее города Дно неподалёку 

от границы Дновского района с Новгородской областью. 

Локнянский район. Первое гнездо с птенцами было найдено в Поли-

стовском государственном природном заповеднике (Яблоков 2004; Ше-

мякина, Яблоков 2013). Его нашёл инспектор заповедника В.И.Иванов 

зимой 2003 года между деревнями Гоголево и Кондратово на минераль-

ном полуострове, вдающимся нешироким языком (длиной около 12 км) 

в болотную систему. Неясыти заняли гнездо канюка Buteo buteo, в кото-

ром те выводили потомство как минимум дважды. Это гнездо распола-

галось в осиново-берёзовом разнотравном мелколиственном лесу в 450 м 

к западу от нежилой деревни Грива. Гнездовая постройка находилась 

на осине Populus tremula на высоте 18-20 м и опиралась на развилку из 

4 ветвей диаметром 10-15 см. Её размеры, см: высота 40, диаметр 50, 

диаметр лотка 30, глубина лотка 9. Гнездо построено в основном из тон-

ких сухих ветвей берёзы Betula sp. и осины, а лоток выстлан более тон-

кими ветвями берёзы. Под гнездом в радиусе 3 м обнаружен помёт птен-

цов. При осмотре гнезда 22 мая 2004 были обнаружены 3 птенца разме-

ром примерно с сизого голубя. Их глаза были открыты и имели типич-

ную для бородатой неясыти жёлтую радужину и, как у взрослых особей, 
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ярко-жёлтый клюв. Птенцы были покрыты светло-серым пухом (второй 

пуховой наряд), а тёмно-серые перья на крыльях старшего птенца раз-

вернулись из трубочек примерно на 1 см*. При осмотре гнезда лежащие 

птенцы громко щёлкали клювами, но не принимали угрожающих поз, 

лишь поворачивали голову к источнику беспокойства. При приближе-

нии к гнезду наблюдателей гревшая птенцов самка подняла голову и 

внимательно следила за людьми. Через некоторое время после подхода 

к гнездовому дереву она бесшумно перелетела на соседнюю берёзу, на-

ходившуюся в 10 м, и продолжила наблюдение оттуда. Во время осмотра 

гнезда самка постоянно издавала шипящие звуки и громко щёлкала 

клювом. При попытке сфотографировать птенцов она внезапно и совер-

шенно бесшумно слетела с берёзы и села на край гнезда в угрожающей 

позе, сильно распушив оперение, расправив крылья, продолжая громко 

шипеть и щёлкать клювом. После такого агрессивного выпада самки  

дальнейший осмотр гнезда был прекращён. Самка перебралась на одну 

из боковых ветвей осины в 1 м от гнезда и оставалась там до ухода на-

блюдателей (Яблоков 2004).  

Порховский район. Один участок обитания бородатой неясыти суще-

ствовал на левом берегу реки Ситня на границе Порховского района с 

Новгородской областью; другой – в междуречье Удохи и Шелони, к югу 

от деревни Удоха Демянской волости (Пукинский 1988). 

Псковский район. По данным М.М.Мешкова (1976), бородатая нея-

сыть появлялась зимой вокруг Пскова. В 1980-1990-х годах она изредка 

встречалась осенью и зимой неподалёку от деревни Борки Гверздонской 

волости, а в 1999 году зарегистрировано сразу две встречи: одна сова от-

мечена весной на глухарином току возле деревни Ручьи Большезагор-

ской волости, другая – возле деревни Большое Загорье недалеко от шоссе 

Псков–Новгород (Тарасов, устн. сообщ.). 

Себежский район. До образования национального парка «Себеж-

ский» 2-3 встречи бородатой неясыти отмечены Ю.Б.Пукинским летом 

в 1980-х годах в Осынском лесничестве на восточном берегу озера Нече-

рица (Пукинский 1988; Фетисов и др. 2002; Фетисов 2005, 2017). Они 

послужили основанием для включения этого вида в список птиц проек-

тируемого национального парка (Ильинский, Фетисов 1994): сначала – 

в качестве залётного (Ильинский и др. 2001), потом – очень редкого, ве-

роятно гнездящегося вида (Фетисов и др. 2002; Фетисов 2021). После со-

здания в 1996 году национального парка «Себежский» достоверно под-

твердить присутствие бородатой неясыти на его территории не удалось. 

Однако в конце ноября – начале декабря 2011 года одна бородатая не-

ясыть была добыта охотниками во время проведения коллективной охо-

 
* Предположительный возраст этого птенца по данному признаку (Зауэр 2002) составлял 12 дней, т.е. птенец 

вылупился скорее всего 10 мая, а учитывая то, что продолжительность инкубации яиц у бородатой неясыти 

составляет 28-30 дней (Рябицев 2001; Зауэр 2002), первое яйцо было отложено примерно 10-12 апреля. 
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ты на копытных в окрестностях деревни Сляжево Томсинской волости в 

верховьях реки Веть, примерно в 25 км к северу от Себежского нацио-

нального парка. Её тушка, а попала в руки профессионального такси-

дермиста Ирины Николаевны Грибковой, бывшей сотрудницы москов-

ской таксидермической студии «Золотое Руно», и она изготовила из неё 

прекрасное чучело (см. рисунок), хранящееся у неё до сих пор. Кроме 

того, во время осенних и зимних охот в 2015-2016 годах А.Д. и И.Н. 

Грибковы не менее трёх раз встречали одиночных бородатых неясытей 

(возможно, одну и ту же особь) в окрестностях деревни Апросово Том-

синской волости в урочище Церковка. 
 

 

Рис. 1. Чучело бородатой неясыти Strix nebulosa.  
Хранится в доме А.Д. и И.Н. Грибковых  

в Себеже. 8 июня 2022. Фото А.Д.Грибкова 

 

Струго-Красненский район. Один участок обитания бородатой нея-

сыти находился близ реки Ситня на границе Струго-Красненского и 

Порховского районов (Пукинский 1988). Кроме того, этот вид зарегист-

рирован в этом районе в двух квадратах (35VPE1 и 35VPE2) во время 

проведения учёта для создания атласа гнездящихся птиц европейской 

части России (Бубличенко, Бубличенко 2013). 
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По оценкам за последнее десятилетие (Урядова, Щеблыкина 1993; 

Фетисов, Ильинский 1999; Ильинский, Фетисов 2000; Фетисов 2005;  

Бардин, Фетисов 2019), бородатая неясыть, как и 100 лет назад, оста-

ётся очень редкой гнездящейся птицей Псковской области. Однако она 

явно не находится на грани исчезновения, а скорее, наоборот, расши-

ряет область гнездования и становится более обычной. 

Факторы, влияющие на численность бородатой неясыти в Псковской 

области, не изучены. Спорадичное распространение этого вида обуслов-

лено не только малой общей численностью, но и спорадичным распро-

странением достаточно обширных старых лесов таёжного типа с нали-

чии рядом кормовых стаций. Для дальнейшего сохранения бородатой 

неясыти в области следует продолжать выявление мест её гнездования 

и ограничивать фактор беспокойства птиц в таких местах. 
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Морская чернеть Aythya marila. В сводках для Алтайского края не 

приводится (Кучин 2004; Гынгазов, Миловидов 1977), но была указана 

как пролётный вид в сборнике «Ключевые орнитологические террито-

рии России. Том 2. Ключевые орнитологические территории междуна-

родного значения в Западной Сибири» (Букреев 2006) без уточнения ис-

точника этих сведений. 5 октября 2021 две морские чернети наблюда-

лись в стае хохлатых чернетей Aythya fuligula на пруду у села Перво-

майское (рис. 1)*. 

Длинноносый крохаль Mergus serrator. Редкий пролётный вид в 

Алтайском крае, отмечаемый преимущественно на осеннем пролёте (Ку-

чин 2004; Эбель 2021). 28 мая 2021 одиночная самка держалась на вре-

менной луже у села Первомайское Первомайского района вместе с дру-

гими видами уток (рис. 2)†. 

Змееяд Circaetus gallicus. В последние годы достаточно регулярно 

отмечается в Угловском и Михайловском районах края, а также на пра-

вобережье Приобской поймы у Барнаула (Плотников 2016). В 2021 году 

змееяд был отмечен 29 апреля над селом Первомайское‡, 2 июня дер-

жался на кромке бора у Обской поймы на границе Первомайского и  

 
* https://www.inaturalist.org/observations/97336034 
† https://www.inaturalist.org/observations/80569057 
‡ https://www.inaturalist.org/observations/75784695 
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Тальменского районов в пределах Кислухинского заказника(рис. 3)*, 31 

июля наблюдался в Рубцовском районе близ границы с Казахстаном†, 

15 августа встречен на южной кромке Алеусского бора в пределах Але-

усского заказника‡. 
 

 

Рис. 1. Морские чернети Aythya marila в стае хохлатых чернетей Aythya fuligula  
на пруду у села Первомайское. 5 октября 2021. Фото Я.А.Любченко 

 

Рис. 2. Длинноносый крохаль Mergus serrator у села Первомайское.  
28 мая 2021. Фото Я.А.Любченко 

 

Острохвостый песочник Calidris acuminata. Впервые отмечен в 

Алтайском крае в 2020 году (Эбель 2020). 7 августа 2021 в стае с кули-

ками-воробьями Calidris minuta на пруду у села Нижняя Каменка в Ал-

тайском районе держались 3 молодые острохвостые песочники (рис. 4)§. 

 
* https://www.inaturalist.org/observations/81315869 
† https://www.inaturalist.org/observations/106307624 
‡ https://www.inaturalist.org/observations/92025616 
§ https://www.inaturalist.org/observations/93043072 
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Рис. 3. Змееяд Circaetus gallicus в Кислухинском заказнике. 2 июня 2021. Фото А.Л.Эбеля 

 

Рис. 4. Острохвостые песочники Calidris acuminata в стае с куликами-воробьями  
Calidris minuta на пруду у села Нижняя Каменка. 7 августа 2021. Фото С.К.Ветровой 

 

Азиатский бекасовидный веретенник Limnodromus semipalma-

tus. В последние годы ежегодно отмечаются 1-2 встречи этих куликов в 

мае-июне исключительно в Угловском районе. 23 мая три особи отме-

чены в урочище Ляпуниха этого района (рис. 5)*. 

Малая крачка Sternula albifrons. Редкий на пролёте и гнездовании 

в Алтайском крае вид (Ирисова 2016), после 2010 года имелись данные 

только об одной встрече этого вида на территории края: несколько ма-

лых крачек 20 июня 2020 держались вместе с речными крачками Sterna 

 
* https://www.inaturalist.org/observations/80071530 
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hirundo на озере Бычье в Волчихинском районе*, здесь же двумя неде-

лями позднее не обнаружены (данные автора). 6 июня 2021 пара малых 

крачек с брачным поведением наблюдалась на реке Песчаной у села 

Новотырышкино Смоленского района (рис. 6)†. 
 

 

Рис. 5. Азиатские бекасовидные веретенники Limnodromus semipalmatus в урочище Ляпуниха.  
23 мая 2021. Фото А.А.Котлова 

 

Рис. 6. Малые крачки Sternula albifrons на реке Песчаной. 6 июня 2021. Фото Н.Л.Орловой 

 
* https://www.inaturalist.org/observations/52483639 
† https://www.inaturalist.org/observations/81883518 
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Рис. 7. Белокрылый жаворонок Alauda leucoptera в Алтайском районе. 9 мая 2021. Фото И.Н.Кудиновой 

 

Рис. 8. Соловьиная широкохвостка Cettia cetti в Угловском районе. 30 июля 2021. Фото А.А.Котлова 
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Чайконосая крачка Gelochelidon nilotica. Редкий залётный вид в 

Алтайском крае (Эбель 2021). 15 мая одиночная особь держалась на во-

доёме у села Угловское*. 

Белокрылый жаворонок Alauda leucoptera. Редкий перелётный 

гнездящийся вид в западных районах края, приграничных с Казахста-

ном (Петров 2016). В 2021 отмечена очень поздняя встреча – 26 ноября 

одиночная особь держалась совместно с белогорлыми рогатыми жаво-

ронками Eremophila alpestris brandti в Угловском районе†. Интересна и 

встреча 9 мая одиночной особи много восточнее ареала – в Алтайском 

районе (рис. 7)‡. 

Соловьиная широкохвостка Cettia cetti. В последние годы отме-

чается в Угловском районе, то есть в самой юго-западной части Алтай-

ского края (Эбель 2020). 30 июля 2021 впервые в пределах края был 

встречен слёток широкохвостки, что позволяет включить этот вид в спи-

сок гнездящихся в крае птиц (рис. 8)§. 
 

 

Рис. 9. Монгольский земляной воробей Pyrgilauda davidiana.  
Село Кытманово. 6 апреля 2021. Фото Т.В.Фомичёвой 

 

Монгольский земляной воробей Pyrgilauda davidiana. Этот вид 

обитает значительно южнее Алтайского края, северная граница ареала 

проходит по южной части Кош-Агачского района Республики Алтай 

(Кучин 2007). Одиночная особь сфотографирована 6 апреля 2021 в селе 

Кытманово во время временного похолодания и выпадения снега. Она 

держалась обособленно на куче свежевырытого грунта, свободного от 

снега. Фотография позволяет достоверно определить её как монгольско-

го земляного воробья (рис. 9)**. 

 
* https://www.inaturalist.org/observations/78832316 
† https://www.inaturalist.org/observations/101935672 
‡ https://www.inaturalist.org/observations/78301698 
§ https://www.inaturalist.org/observations/89449585 
** https://www.inaturalist.org/observations/73102858 
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Закаспийский пустынный воробей  

Passer simplex zarudnyi в Кызылкуме 

В.Г.Кривошеев 

Второе издание. Первая публикация в 1956* 

Закаспийский пустынный воробей Passer simplex zarudnyi Pleske, 

1896, описанный из центральных Каракумов – чрезвычайно редкая и 

малочисленная птица. До настоящего времени он был известен из вос-

точных и центральных районов Туркмении (Зарудный 1896; Кашкаров, 

Курбатов 1929; Рустамов 1950; Дементьев 1952) и восточного Ирана (За-

рудный 1903}. Это оседлая птица и в нашей стране за пределами пу-

стыни Каракумы никем не наблюдалась. 12 октября 1955 нами был до-

быт самец этой птички в западном Кызылкуме (Бухарская область, Уз-

бекская ССР). Пункт нахождения расположен в 35 км южнее колодца 

 
* Кривошеев В.Г. 1956. Закаспийский пустынный воробей (Passer simplex zarudnyi Pleske) в Кызылкуме  

// Бюл. МОИП. Отд. биол. 61, 4: 85. 
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Камысты по караванной дороге в город Турткуль, в древнеаллювиаль-

ной долине Сыр-Дарьи (Федорович 1952). Ландшафт представляет со-

бой чередование островов мелкобугристых песков и такыров. Характер-

ны многочисленные островки чёрного саксаула, приуроченные к такы-

ровидным участкам. Была встречена пара этих птичек – самец и самка, 

которые кормились семенами саксаула в одном из саксауловых остров-

ков среди такыра. Гнездовым местообитанием вида в Каракумах явля-

ются участки сплошных массивов закреплённых бугристых песков. На-

хождение закаспийского пустынного воробья в Кызылкуме в октябре в 

местообитании, совершенно отличном от гнездового, позволяет причис-

лить этот вид к группе залётных птиц этого района, совершающих ко-

чёвки в осеннее время. 
 

 

Закаспийский пустынный воробей Passer zarudni. Пустыня Кызылкум,  
Кызылординская область. 25 октября 2020. Фото С.Баскаковой 
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Опыт изучения экологии птичьих блох  

из рода Ceratophyllus 

Н.Ф.Дарская 

Второе издание. Первая публикация в 1954* 

В настоящее время установлена важная роль птиц в поддержании 

природных очагов некоторых опасных заболеваний человека. В связи с 

этим изучение кровососущих эктопаразитов птиц приобретает практи-

ческое значение. Сведения о некоторых из них в литературе крайне  

скудны. К таким малоизученным эктопаразитам птиц относятся блохи 

и в частности представители рода Ceratophyllus (сем. Ceratophyllidae). 

В докладе изложены сведения по экологии Сегаtophyllus gallinae и 

С. garei, паразитирующих у разнообразных птиц, и С. hirundinis, С. 

farreni и С. delichoni – паразитов ласточек (видов, имеющих лепные 

гнёзда). Материал был собран в 1947 и 1948 годах в Южном Приморье 

(Краскинский район), а также на юге Московской области (Михневский 

район). 

Всего обработано 18000 блох, собранных при осмотре 1752 отстрелян-

ных птиц 85 видов; и 400 гнёзд, принадлежащих птицам 25 видов. Сбо-

рами охвачен преимущественно тёплый период года (с июня по ноябрь). 

Часть собранных блох определена живыми с регистрацией содержимого 

желудка, состояния яйцевых клеток и жирового тела, остальные про-

смотрены уже фиксированными. Проведены наблюдения за скоростью 

переваривания пищи и расходования жирового тела, а также сроками 

выхода из коконов и спаривания у молодых блох. 

Наши материалы показали, что птичьи Ceratophyllus представляют 

собой биологически хорошо обособившуюся группу Suctoria (= Aphani-

ptera). Особенности экологии птичьих блох в большой степени опреде-

ляются кратковременностью связи их хозяев-птиц с убежищем-гнездом. 

В жизни этих насекомых занимает большое место период без постоян-

ной связи с хозяевами, когда имаго оказываются лишёнными пищи. В 

холодное время года они обходятся без кровососания за счёт резкого  

снижения жизнедеятельности. Значительно более трудна жизнь блох, 

оставшихся без хозяина в тёплое время года, – они остаются активными, 

но не имеют возможности нападать и сосать кровь. 

Сравнение экологии С. gallinae и С. garei с экологией паразитов 

ласточек: С. hifundinis, С. farreni и С. delichoni, – показало, что среди 

 
* Дарская Н.Ф. 1954. Опыт изучения экологии птичьих блох из рода Ceratophyllus  

// 3-я экол. конф.: тез. докл. Киев: 100-103. 
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птичьих Ceratophyllus можно выделить две группы видов, имеющих 

разные типы жизненных схем, различное направление в приспособле-

нии к переживанию популяцией блох тёплого времени года при крат-

ковременной связи птиц с гнездом. Принадлежность отдельных видов 

к той или другой группе в большой степени определяется особенностями 

экологии их хозяев. 

К первой группе принадлежат С. garei и С. gallinae (подвид dilatus). 

Это блохи – «мигранты», приспособившиеся к жизни в птичьих гнёздах 

за счёт своей подвижности и использования гнёзд, где имеются птенцы 

неодновременно. Отдельные особи переселяются из гнёзд ранних вы-

водков в гнёзда поздних выводков, и размножение блох продолжается 

почти весь тёплый период года. Популяция благополучно переживает 

тёплое время года и к осени значительно увеличивается в числе. 

С. garei встречаются в Южном Приморье в гнёздах птиц природных 

биотопов очень часто и в большом количестве. Они паразитируют у всех 

обычных и массовых видов птиц Южного Приморья, обитающих в ста-

циях открытого ландшафта. У разных птиц С. garei найдены в 50-100% 

гнёзд (от общего числа осмотренных гнёзд). Наибольшее количество  

блох, выбранное из одного гнезда, превышало 1500. Обычны С. garei 

также на самих птицах, добытых вне гнезда. Количество птиц с блохами 

у перепела достигало 40%, а у жёлтой трясогузки – 33% от общего числа 

осмотренных птиц. 

С. garei в Южном Приморье размножаются преимущественно в оди-

ночно расположенных гнёздах птиц, используемых последними только 

для одной кладки. Новые гнёзда во время постройки и откладки яиц 

птицами заселяются единичными блохами, которые приступают к ин-

тенсивной откладке яиц. Массовый выход блох новой генерации из ко-

конов происходит в большинстве случаев уже в покинутом птицами 

гнезде через 10-20 дней после вылета птенцов. Количество блох в гнезде 

за время выращивания птенцов резко возрастает от единиц до десятков 

и сотен. 

Летом блохи этого вида по мере выхода из коконов покидают гнёзда, 

активно мигрируют из них. Насекомые рассеиваются по земле и напа-

дают на птиц, кормящихся там. Популяция С. garei является общей для 

всех птиц, населяющих данный биотоп. Во время массового выплода  

взрослых блох в гнёздах какого-либо вида птиц мигрировавшие из этих 

гнёзд С. garei нападают на птиц самых разных видов. Особи, вышедшие 

из коконов в гнёздах рано гнездящихся видов, попадают в гнёзда более 

поздно гнездящихся видов. Больше всего блох бывает на тех птицах, ко-

торые много времени проводят на поверхности земли, например, пере-

пеле, фазане, жёлтой трясогузке. Совсем не встречается С. garei на пти-

цах, кормящихся в воздухе, например, на ласточках. 

С. gallinae dilatus в Южном Приморье паразитируют только у птиц, 
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гнездящихся на постройках человека, преимущественно у полевого во-

робья. Среди обследованных нами гнёзд воробья 72% их содержали С. 

gallinae, среднее число блох в одном гнезде равно 37, а наибольшее – 

271. Среди осмотренных воробьёв блохи были на 16-55% птиц. Полевой 

воробей имеет многолетние гнёзда и использует их для 2-3 кладок. 

Гнёзда располагаются группами. Каждому выводку птенцов в гнезде со-

ответствует партия вновь вылупившихся из коконов блох. Массовый вы-

ход имаго из коконов происходит в конце выкармливания птенцов и  

сразу после их вылета. Летом при высокой температуре воздуха блохи 

из покинутого птицами гнезда скоро уходят. Они нападают на залетаю-

щих в места гнездовья воробьёв или переходят в близлежащие обитае-

мые птицами гнёзда и приступают там к размножению. Количество блох 

в гнёздах в течение лета значительно возрастает, как бы накапливается 

благодаря последовательному выходу новых генераций блох в гнёздах 

первой, второй и третьей кладок птиц. 

Ко второй группе относятся «оседлые» блохи, например, паразиты 

ласточек С. hirundinis, С. farreni и С. delichoni. Они паразитируют в 

каждой местности у одного, реже двух видов птиц. Хозяева их имеют 

сравнительно короткий период гнездования и часто только один выво-

док за лето. Эти блохи почти не мигрируют из покинутых птицами гнёзд, 

а переживают длительное отсутствие хозяев в пустом гнезде благодаря 

способности организма долгое время обходиться без кровососания. 

Виды, принадлежащие к этим двум экологическим группам, разли-

чаются морфологическими и физиологическими особенностями. Блохи-

«мигранты» имеют тёмный, почти черный хитин, большие глаза, хоро-

шо прыгают, быстро переваривают пищу, имеют сравнительно малень-

кое жировое тело и не могут долго голодать. «Оседлые» блохи имеют  

светло-жёлтую окраску, значительно меньшие глаза, сравнительно мало 

подвижны и плохо прыгают вследствие своеобразного строения задне-

груди и огромного жирового тела. Блохи последней группы медленно  

переваривают кровь, могут долго обходиться без кровососания при до-

вольно высокой температуре. 

Характерные черты экологии этих двух групп птичьих Ceratophyllus 

накладывают отпечаток на их географическое распределение, широту 

распространения среди птиц различных видов в определенных ланд-

шафтно-климатических зонах, а также объясняют особенности образо-

вания новых форм и видов у этих насекомых. Возможно, эпизоотологи-

ческая роль «оседлых» блох и блох «мигрантов» также неравноценна: 

первые могут длительное время хранить инфекцию, а вторые – возмож-

ность широко распространять её. 
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О позднем гнездовании чёрного стрижа  

Apus apus в Ставрополе 

М.П.Ильюх 

Михаил Павлович Ильюх. Северо-Кавказский федеральный университет, Ставрополь, Россия 

Второе издание. Первая публикация в 2010* 

Чёрный стриж Apus apus является обычным гнездящимся перелёт-

ным видом Ставропольского края. В Ставрополе его гнездовая числен-

ность составляет не менее 2 тыс. пар (Хохлов 1989). В город птицы ста-

бильно прилетают в середине апреля, а отлетают в первой декаде авгу-

ста. Поэтому интересным представляется случай весьма позднего гнез-

дования чёрного стрижа в Ставрополе. 24 августа 2009 в юго-западном 

микрорайоне Ставрополя (Фестивальный проезд) во время ремонтных 

работ на балконе 5-го этажа пятиэтажного дома под половым перекры-

тием обнаружены 2 жилых гнезда стрижа (в 1.5 м одно от другого) с 

птенцами (по одному в каждом гнезде) (Д.Щербаков, устн. сообщ.). Чёр-

ные стрижи гнездились здесь несколько лет подряд. Взятые птенцы в 

дальнейшем содержались в домашних условиях и через несколько дней 

были успешно выпущены в природу. Один птенец был примерно месяч-

ного возраста (перья крыла заходили за края рулевых), другой – 23-25-

дневный (перья крыла заканчивались на уровне с рулевыми). На обоих 

слётках паразитировали мухи-кровососки Hippoboscidae. Младший пте-

нец 27 августа 2009 имел массу тела 43.5 г, длину крыла 140 мм, хво-

ста – 50, цевки – 8, клюва от лба 7, от угла рта – 20, от ноздри – 3 мм. 

Можно примерно рассчитать, что стрижи отложили кладку в начале 

второй декады июля! Погодные условия летом 2009 года отличались не-

стабильностью, в связи с чем можно предположить, что это были позд-

ние выводки, поскольку первые птицы прилетели в Ставрополь только 

24 апреля (на неделю позже средней даты), а основная их часть поки-

нула город 10-14 августа. Видимо, в конце августа последние задержав-

шиеся и неулетевшие птицы ещё докармливали поздних птенцов. 

Л и т е р а т у р а  

Хохлов А.Н. 1989. Стрижи в Центральном Предкавказье // Синантропизация животных 

Северного Кавказа. Ставрополь: 87-93. 

  
 

* Ильюх М.П. 2010. О позднем гнездовании чёрного стрижа в г. Ставрополе // Кавказ. орнитол. вестн. 22: 36-37. 
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Миграционные стратегии  

чёрного стрижа Apus apus 

В.Н.Булюк, К.В.Большаков  

Виктор Николаевич Булюк, Казимир Владимирович Большаков.  

Зоологический институт РАН. Санкт-Петербург, Россия 

Второе издание. Первая публикация в 2018* 

Область размножения чёрного стрижа Apus apus простирается от се-

веро-западной части Африки, Испании и Ирландии на западе до Китая 

и Восточной Сибири на востоке. До недавнего времени сведения о се-

зонных миграциях, местах остановок и районах зимовок чёрных стри-

жей были ограничены знаниями о сроках пролёта, прилёта и отлёта 

с мест гнездования и небольшого числа находок окольцованных птиц в 

разных частях ареала. Появление миниатюрных (массой менее 1 г) гео-

локаторов – устройств, которые прикрепляются к спине птиц и ежеднев-

но фиксируют уровень освещённости на протяжении длительного вре-

мени, дало возможность определять долготу и широту местонахождения 

птиц от окончания размножения и до начала нового гнездового периода. 

Это позволило пролить свет на многие особенности миграций чёрных  

стрижей. 

Так, полученная с помощью геолокаторов информация о перемеще-

ниях чёрных стрижей, помеченных в Швеции, показала, что после сезо-

на размножения стрижи в начале августа начинали миграцию в южных 

и юго-западных направлениях. После пересечения Западной Сахары 

они поворачивали на юго-восток. Достигнув района зимовки в бассейне 

реки Конго, стрижи оставались здесь зимовать на протяжении около 6 

месяцев. В апреле-мае стрижи совершали миграцию к местам гнездовий, 

следуя примерно теми же маршрутами, что и осенью. Продолжитель-

ность весенней миграции составила в среднем 29, а осенней миграции – 

69 дней. Общая скорость весенней миграции была в 2 раза больше, чем 

осенней, – соответственно 336 и 170 км/сут, а с исключением времени, по-

траченного на остановках, – 469 и 344 км/сут. Высокой скорости весенней 

миграции в значительной степени способствовало то, что она проходила 

в основном при попутных ветрах (Åkesson et al. 2012). 

Анализ данных, которые были получены от 13 геолокаторов, при-

креплённых на чёрных стрижей в Китае в городе Пекине, показал, что 

для того, чтобы попасть на зимовки в южную часть Африки, стрижи по-

сле размножения в конце июля сначала отлетали на запад-северо-за-

 
* Булюк В.Н., Большаков К.В. 2018. Миграционные стратегии чёрных стрижей  

// Зоол. ин-т РАН. Отчётная научная сессия по итогам работ 2017 г.: тез. докл. СПб: 4-6. 



Рус. орнитол. журн. 2022. Том 31. Экспресс-выпуск № 2205 3023 
 

пад, а затем мигрировали через Монголию на запад. Далее их мигра-

ция проходила в юго-западных направлениях севернее высокогорной 

системы Тянь-Шаня через пустыни и относительно невысокие горные 

хребты Средней Азии, а затем в южных направлениях – через Иран и 

центральную Аравию. После 3 месяцев пребывания на юге Африки в 

ноябре-январе стрижи почти по такому же маршруту возвращались к 

местам гнездования, прибывая в Пекин в середине апреля*. 

Проведённые нами ранее исследования ночной и дневной миграции 

птиц в пустыне Каракумы от восточной части Каспийского моря до Аму-

дарьи показали, что весной через данный регион мигрирует около 8 млн. 

чёрных стрижей. Как известно, многие чёрные стрижи совершают бес-

посадочные полёты после окончания размножения и до начала следую-

щего гнездования. Наши наблюдения свидетельствуют, что при пересе-

чении аридной зоны стрижи могут на длительное время останавливать-

ся в некоторых районах, вероятно, для восстановления и накопления 

энергетических ресурсов. 

Массовые ночные и дневные полёты стрижей во время таких оста-

новок были отмечены нами весной в прибрежной зоне Восточного При- 

каспия и в северных предгорьях Копетдага. После остановок стрижи 

продолжали миграцию над пустыней в сезонных направлениях (северо-

восток весной и юго-запад осенью). Ночные миграционные полёты стри-

жей проходили на высотах от 200 до 4600 м (в среднем 1000-1600 м вес-

ной и 500-900 м осенью). Дневные миграционные полёты стрижей были 

отмечены от приземных слоёв воздуха до 4000 м (в среднем 220-430 м). 

Высота дневных перемещений значительно увеличивалась от начала к 

концу дня. Это могло быть связано с тем, что в дневное время стрижи 

часто совмещали миграционную активность с кормовой, поднимаясь  

вверх вслед за воздушным планктоном при нагревании воздуха. 

Л и т е р а т у р а  

Åkesson S., Klaassen R., Holmgren J., Fox J. W., Hedenström A. 2012. Migration routes 

and strategies in a highly aerial migrant, the common swift Apus apus, revealed by light-

level geolocators // PloS one 7, 7, e41195. 

  

 
* https://birdingbeijing. com/the-beijing-swift-project 


