
сами уступили «первый ряд» гусю. Таким образом, к началу весны по-
ведение гуся изменилось как по отношению к человеку, так и к мно-
гочисленным, но более мелким кряквам. 
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Удорский район расположен в северо-западной части Автономной 
республики Коми между 62°30´ и 64°40´ северной широты и 45°30´ и 
50°35´ восточной долготы от Гринвича. Граничит: с севера – с Лешу-
конским районом Архангельской области, с северо-востока – Ижем-
ским, с востока и юго-востока – Усть-Вымским районом Коми АССР, с 
юга – Ленским, с юго-запада – Верхне-Тойским и с запада и северо-
запада – Пинежским районом Архангельской области. Занимает пло-
щадь в 3072195.92 га. Общий рельеф холмистый, более возвышенный 
в северо-восточной части, где проходит Тиманский хребет, имеющий 
направление с северо-запада на юго-восток. Тиманский хребет в этом 
месте служит водоразделом между Печорским, Вычегодским и Мезен-
ским бассейнами. 

Река Мезень протекает в северо-восточной половине района, беря 
начало на севере в Тиманском хребте, откуда, идя по восточной части 
к югу и дойдя до половины района, делает поворот на запад и затем на 
север, идя параллельно с руслом своего верхнего течения в расстоянии 
от 25 до 60 км. Река эта имеет очень извилистое течение (повороты её в 
обратную сторону иногда доходят до 15 км, где она идёт сама от себя в 
расстоянии 1 км). Такие извилины реки носят название «меч». В вер-
ховье Мезень имеет вид горной реки с кряжистым руслом, довольно 
порожиста и мелководна. В летнее, особенно засушливое время да-
же на плоскодонных лодках бывает трудно продвигаться по бурливым 
порогам, имеющим местами значительное протяжение. Пройдя та-
кой порог, обычно попадаешь в довольно глубокое место с тихой водой, 
напоминающей озеро, носящее здесь название «вега». Ниже по тече-
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нию, приблизительно от делаемого ею к западу поворота, река Мезень 
становится шире, протекая от деревни Макорыба по песчаному руслу, 
и глубина её делается более значительной, но и тут в сильно засушли-
вое лето бывает местами трудно продвигаться в лодках вследствие 
большого количества переносных песков, образующих многочисленные 
отмели. Вследствие этого река Мезень бывает судоходна лишь весною 
и осенью, когда вода поднимается на значительную высоту и пароходы 
доходят до сёл Глотово и Макорыба. В летнее же время лишь при на-
личии большого количества выпавших осадков пароходы доходят до 
села Пыссы и реже до села Кослана. 

Административно район разделён на 10 сельсоветов с центром в 
селе Кослане, расположенном на правом берегу Мезени. 

 

 
Удорский район Коми АССР 

 
Лесная площадь занимает 99.05% общей площади района. Общая 

площадь охотничьих угодий занимает 3069954ю93 га, или 99,86% об-
щей площади района. Промысловая площадь охотугодий, за вычетом 
из общей площади охотничьих угодий болот, вырубок, гарей, водоёмов, 
пашен, выгонов, лугов и неудобных земель, как не опромышляемых,– 
представляет собою 85.28% площади охотугодий и 85.16% общей пло-
щади района, занимая пространство, покрытое лесом, площадью в 
2617310 га. 
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Охотпромысловая фауна Удорского района представляется в сле-
дующем виде. 

К р о т  Talpa europaea, по коми Вурдысь. Распространён в очень 
небольшом количестве вследствие болотистой почвы. 

Ме д в е д ь  Ursus arctos, по коми Ош. Довольно многочислен, осо-
бенно в северной и юго-восточной, восточной и юго-западной частях 
района. Добывается в небольшом количестве. 

В о л к  Canis lupus, по коми Койн. В районе не распространён, 
встречаются единичные экземпляры, заходящие из соседних районов 
на севере реки Печоры и устья реки Мезени и с юго-запада из бывшего 
Яринского района. Появившийся волк становится непременно добы-
чей охотника. 

П е с е ц  Alopex lagopus, по коми Кынь. Также не распространён и 
встречается лишь в северной части района; заходит из тундры еди-
нично. В 1914 году в северной части района появилось большое коли-
чество песцов, распространившихся затем по всему району. Песец этот 
был проходной: движение его прохода наблюдалось с северо-востока на 
юго-запад и юг. Держался песец всю зиму. 

Ли с и ц а  Vulpes vulpes, по коми Ручь. Распространена в неболь-
шом количестве по всему району. 

Б а р с у к  Meles meles. Охотникам района неизвестен. В 1930 году 
был случайно добыт один экземпляр на левом берегу реки Елвы в 
ущелье. Охотник, убивший его, житель села Пыссы Логинов, был 
удивлён новым невиданным зверем, и никто из охотников не имел по-
нятия, что это за зверь, и только лесовод Б.Ф.Бондин сказал им, что 
это барсук. По-видимому, в небольшом количестве барсук водится на 
холмах отрогов Тиманского хребта. Не встречается охотникам вслед-
ствие того, что во время промысла на отрогах Тимана барсук уже впа-
дает в спячку, в другое же время года охотники не бывают там. Ука-
занный выше экземпляр барсука добыт ранней весной во время раз-
лива, когда на берегу ещё был снег. Зверь находился на берегу и пил 
воду, охотник же тихо плыл в лодке по течению и, заметив зверя, вы-
стрелил в него. 

Р о с о м а х а  Gulo gulo, по коми Лачег. Распространена по вер-
ховьям речек, причём количественно увеличивается к северо-востоку; 
приносит большой вред охотничьему промыслу, поедая попавшую в 
ловушки дичь и портя ловушки. Добывается в очень небольшом коли-
честве вследствие отсутствия зверовых лаек, идущих по росомахе. 

Л е с н а я  к у н и ц а  Martes martes, по коми Кунича. Очень не-
многочисленна. За последние годы почти истреблена. Так, в верховьях 
Мезени по Тиманскому хребту ещё сохранилась куница; но в 1924/25 
годах охотники хищнически добывали её, и за указанный сезон 4-5 
охотников добыли в среднем по 5-7 штук на человека. После этого ку-
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ница, как говорят сами же охотники, исчезла и встречается единично. 
Добычу куницы необходимо запретить не менее чем на 3 года, а За-
готпушнине принять меры к её охране и разведению. 

Н о р к а  Mustela lutreola, по коми Чуш. Распространена по всем 
речкам. 

Г о р н о с т а й  Mustela erminea, по коми Сед-баш. Распространён 
повсеместно. В 1907 году в северной части района наблюдалось появ-
ление большого количества горностая, идущего за перекочёвкой зай-
ца; последний был болен какой-то болезнью, и горностай, питаясь их 
трупами и больными, обессилевшими, держался продолжительное 
время и в большом количестве в районе. В 1908 году горностай снова 
появился в районе в большом количестве вслед за перекочевавшей в 
этот год водяной крысой. За сезон этого года охотники добывали его по 
90 и более штук на человека. 

Л а с к а  Mustela nivalis, по коми Ласича. Распространена повсеме-
стно, но в сравнительно небольшом количестве. 

Р е ч н а я  в ы д р а  Lutra lutra, по коми Вурд. Распространена в 
верховьях речек в очень незначительном количестве и находится в 
стадии уничтожения вследствие постоянного преследования её про-
мышленниками из-за высоких цен на шкурку. Добывается круглый 
год, несмотря на запрещение добывания её. Необходимо принять 
срочные конкретные меры к её охране, усилив надзор за ней, ведя бес-
пощадную борьбу с браконьерством и разъяснительные беседы с охот-
никами. 

Р ы с ь  Lynx lynx. Очень немногочисленна, причём увеличивается к 
югу района. 

З а я ц - б е л я к  Lepus timidus, по коми Коч. Распространён повсе-
местно. В 1907 году осенью наблюдался мор на зайца при перекочёвке 
его с севера на юг. Заяц шёл в большом количестве, погибая как от бо-
лезни, так и от нападения на слабых, обессилевших, больных зайцев 
горностая, который, передвигаясь за перекочевавшим зайцем, поя-
вился в большом количестве в районе. 

Л е т я г а  Pteromys volans, по коми Паля-ур. Встречается в не-
большом количестве. 

Б у р у н д у к  Tamias sibiricus, по коми Орда. Распространён в 
очень большом количестве, но добыча его ничтожна, так как не совпа-
дает с сезоном промысла, и охотники считают расценку его шкурки 
слишком малой, чтобы ходить на его добычу в несезонное время года. 

Б е л к а  Sciurus vulgaris, по коми Ур. Распространена повсеместно 
и имеет первенствующее значение в охотпромысле. По наблюдениям 
охотников, появляется в районе в большом количестве через 4 года – в 
годы урожая еловых шишек. Предвестником появления большого ко-
личества белки коми-охотники считают появление также в большом 
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количестве птичек-клестов, вслед за которыми появляется и белка. 
Клёст, как и белка, питается еловыми шишками, и урожай последних 
влечёт появление клеста и белки. За последние годы промысел белки 
пришёл в упадок. Опрос охотников говорит, что белки раньше добы-
вались в урожайные на неё годы по 40-45 штук за день на охотника, 
теперь же в хороший год 20-25 штук за день, и это уже большая ред-
кость, обычно 10-15 штук, а в среднем на урожайный год – 2-3 шкурки 
в день. В 1929 году в Пысском сельсовете (северная часть района) на-
блюдалась перекочёвка белки с весны по осень. Белка в большом ко-
личестве шла в направлении с юго-востока на северо-запад. В 1932 го-
ду в конце мая и начале июня наблюдалась также в Пысском сель-
совете (близ села Пыссы) перекочёвка белки к западу в очень неболь-
шом количестве. 

В о д я н а я  к р ы с а  Arvicola terrestris, по коми Вашир. Распро-
странена по всему району, но вследствие дешевизны шкурки промысел 
не распространён. В 1908 году наблюдалась массовая перекочёвка во-
дяной крысы в направлении к югу. 

Л о с ь  Alces alces, по коми Лола. Распространён в ограниченном 
количестве в отдалённых от селений лесных массивах. Несмотря на 
существующее запрещение, лось добывается охотниками. 

С е в е р н ы й  о л е н ь  Rangifer tarandus, по коми Кор. Распро-
странён в северо-восточной и южной частях района. В северо-восточной 
части олень водился в большом количестве лет 50-60 тому назад, но 
затем исчез и появился снова в 1918-1919 годах. В южной же части 
района (верховья реки Вашки) северный олень появился с 1919 года из 
стад домашних оленей, прогоняемых с севера в город Яренск. Стада 
эти разбежались, одичали и путём скрещивания с дикими дали сме-
шанное поколение. Дикий олень, как передают ненцы-оленеводы, во 
время гона охотно идёт и скрещивается с важенками домашних оле-
ней. Несмотря на запрещение, оленя, как и лося, также добывают 
охотники, ненцы же добывают самцов-«дикарей» во время рёва, под-
карауливая их у стада домашних оленей. 

Г л у х а р ь  Tetrao urogallus, по коми самец – Чукчи, самка – Кеней 
и молодой самец в первую осень – Виер. Довольно многочислен и яв-
ляется основным промысловым видом наряду с рябчиком. Добывается 
главным образом ловушками, реже ружьём. На заготовку поступает в 
незначительном количестве. Места гнездовий глухаря и затем нахож-
дение выводков вблизи токовищ в кочковатых болотах с травянистым 
покровом, с насаждением берёз, сосен и ели, называемом здесь «оль-
сед»; также по берегам речек с густым покровом трав и порослью берё-
зы с елью. В таких местах глухарь держится начиная с весны и только 
в конце осени перебирается на ягодники и затем по всему лесу, при-
держиваясь сосновых насаждений. Токует в большинстве случаев на 
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земле и только в местах, более посещаемых человеком,– на деревьях. 
Весной на токах добывается промышленниками, редко ружьём и то по 
исчезновении снега, большей же частью петлями, расставленными на 
снегу. 

Т е т е р е в  Lyrurus tetrix, по коми Тар. Распространён по всему 
району, но в меньшем количестве, чем глухарь. В 1929 году в верховь-
ях Мезени охотниками было отмечено большое количество тетеревов, 
но добывали в этот год его мало; весной же на следующий год в то вре-
мя, как птица села на гнездо, начались сильные заморозки и выпал 
снег (в Пысском сельсовете снега выпало до 1.5 вершка), яйца по-
мёрзли, и с этого года тетеревов, глухарей и рябчиков стало заметно 
меньше. Тетерев, так же как и глухарь, добывается ловушками и идёт 
главным образом на собственное потребление охотников. 

Р я б ч и к  Tetrastes bonasia, по коми Села. Распространён по всему 
району в большом количестве. Добывается исключительно петлями и 
поступает на заготовку, идёт также на собственное потребление охот-
ников при отсутствии добычи глухаря или тетерева. 

Б е л а я  к у р о п а т к а  Lagopus lagopus, по коми Байдеч. Встреча-
ется в небольшом количестве. Добывается петлями, идёт на заготовку, 
как и рябчик. 

С е р ы й  ж у р а в л ь  Grus grus. Встречается в очень небольшом 
количестве, обитая в глухих лесных болотах. Не добывается. 

В а л ь дш н е п  Scolopax rusticola. Точное распространение не вы-
яснено. По сообщению некоторых охотников, встречался ими во время 
весенней тяги в юго-западной части района в верховьях Вашки. 

Д у п е л ь  Capella media. Встречается в очень небольшом количе-
стве во время пролётов. 

Б е к а с  Capella gallinago. Встречается также на пролётах. 
Г у с ь  Anser spp., по коми Дзезек. Установить, какие виды обитают 

в предела района, не представилось возможным. Распространён в се-
верной части района, в верховьях мелких речек и по глухим лесным 
болотам. Весной пролётные стаи в большом количестве задерживаются 
на некоторое время на лесных речках и болотах. Во время же осеннего 
пролёта задерживаются редко. Добывается ружьём, молодняк же ло-
вится живьём. Идёт на личное потребление. 

К р я к в а  Anas platyrhynchos, по коми Горда. Распространена по 
всему району, но сравнительно немногочисленна. Добывается ружьём 
исключительно для личного потребления, что также относится и ко 
всем уткам; исключение представляет только синьга, незначительная 
часть которой идёт на заготовки. 

С е р а я  у т к а  Anas strepera, по коми Возь. Немногочисленна. 
Шил о х в о с т ь  Anas acuta, по коми Корег. Встречается в значи-

тельно большем количестве. 
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Ч и р о к - с в и с т у н о к  Anas crecca, по коми Зидач. Распространён 
в большом количестве. 

Ши р о к о н о с к а  Anas clypeata, по коми Зук. Встречается в боль-
шом количестве во время пролёта. 

Г о г о л ь  Fuligula clangula, по коми Сов-чеж и Сю-чеж. Распро-
странён в очень большом количестве. 

С и н ь г а  Fuligula nigra, по коми Тюксей. Встречается исключи-
тельно во время весеннего и осеннего пролётов в очень большом коли-
честве. 

Т у р п а н  Fuligula fusca, по коми Ватор. Встречается во время 
пролётов. 

К р о х а л ь , по коми Косыч. Водится в большом количестве, как 
Mergus serrator, так и M. merganser. 

Л у т о к  Mergus albellus, по коми Семзер. Распространён в мень-
шем количестве, чем чирок, гоголь и крохаль. 

Г а г а р ы  ч е р н о з о б а я  Colymbus arcticus и  к р а с н о з о б а я  
C. stellatus. Распространены по всему району. 

Из птиц непромысловых, но соприкасающихся с охотничьей фау-
ной, как вредных для охотничьего хозяйства и рыболовства, отметим: 

Из хищных и сов: орлан-белохвост Haliaeetus albicilla, скопа Pan-
dion haliaetus, беркут Aquila chrysaetos, сарыч Buteo vulpinus, ястреб-
тетеревятник Astur gentilis, ястреб-перепелятник Accipiter nisus, фи-
лин Bubo bubo. 

Из отряда воробьиных: ворон Corvus corax, серая ворона C. cornix, 
сорока Pica pica и кукша Cractes infaustus; последние два вида прино-
сят большой вред промыслу рябчика, расклёвывая тушки попавшихся 
в петли. 

Население района довольно незначительно: на 1 га приходится 
всего 0.04 человека. По национальности исключительно коми, и только 
в Пысском сельсовете имеются две семьи, состоящие из 11 ненцев, за-
нимающихся оленеводством. 

Из общего числа населения 14329 человек охотников насчитывается 
2696 человек, или 79.94% населения мужского пола трудоспособного 
возраста. 

Главное занятие населения – лесозаготовка, а затем сельское хо-
зяйство; на третьем месте стоит охота. 

Охотничий промысел начинается с сентября. Охотники уходят в 
лесную избушку иногда за 150-200 вёрст от дома. Избушки эти распо-
ложены по берегам речек. В них охотники живут до середины или 
конца ноября. 

Начинается промысел с боровой дичи, которая ловится расстав-
ленными слопцами и петлями по тропинкам, идущим в разных на-
правлениях от избушки. 
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Добыча самоловами зверей и птиц по району (в %) 

Название самоловов 
Названия зверей 

и птиц Нальк Пылем Капкан Чоз Петли  
на дереве 

Петли  
на земле 

Всего 

Горностай 0.5 90.0 2.0 — — — 92.5 
Ласка — 97.0 1.0 — — — 98.0 
Выдра — — 99.8 — — — 99.8 
Лисица — — 100.0 — — — 100.0 
Заяц-беляк — — 99.5 — — 0.5 100.0 
Глухарь — — — 80.0 — 19.0 99.0 
Тетерев — — — 90.0 — 9.0 99.0 
Рябчик — — — — 98.0 1.5 99.5 
Белая куропатка — — — — — 99.0 99.0 

 
Добывание боровой дичи продолжается до выпада снега. В начале 

октября, смотря по состоянию погоды и выхода белки «на чистую», на-
чинается промысел белки, продолжающийся до выпада глубоких сне-
гов, что бывает в середине – конце ноября. Если белка держится близ 
береговых избушек, где охотник промышлял дичь, то промысел про-
должается близ них; если же белка держится в глубине леса, то про-
мышленник переходит туда, где у него имеются также избушки ис-
ключительно для ночёвок во время белкованья. 

Расположение тропинок вокруг избушки имеет форму полукруга. 
Длина каждой тропинки приблизительно 8-10 км с таким расчётом, 
чтобы охотник мог в день обойти её. Устройство, подготовку и расчи-
стку тропинок необходимо проводить с 10 июня, что и практиковалось 
раньше, чтобы земля, поднятая в это время, хорошо просохла за лето и 
птица привыкла бы к этому месту и уже к началу сезона была там. 
Время, затрачиваемое на подготовку тропинок, в среднем 8 дней. За 
белкой же промышленник ходит без всяких троп, проходя, смотря по 
количеству белки, от 15 до 20 км за день, ночуя в избушке или же, если 
нет избушек, просто под ёлкой, где и живёт с неделю, а затем отправ-
ляется на промысел за зайцем или промышляет его близ деревни. За-
яц промышляется исключительно капканом. Промысел продолжается 
до конца декабря, после чего охотник снова уходит в лес на белкованье, 
продолжающееся до половины марта. 

Огнестрельное оружие состоит из разных систем одноствольных 
дробовых ружей центрального боя и шомпольных, калибров 20-28-32, а 
также шомпольных и кремневых винтовок калибра 6 мм. 

Холодным оружием является нож, по коми пурт, который охотник 
носит как на промысле, так и дома, на поясном ремне, а затем топор. 

Промысловой собакой района является коми лайка, но с большой 
примесью посторонней крови. 
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Самыми распространёнными самоловами являются силки, волося-
ные петли, называемые по коми леч, и слопцы, по коми чоз, употреб-
ляемые в большом количестве на боровую дичь. Затем род плашек – 
нальк и пылем, капканы. Некоторыми охотниками до 1913 года упот-
реблялся на уток перевес – ветос, но теперь он не практикуется. 

Ч о з  применяется в большом количестве и служит орудием лова 
глухаря и тетерева. Количество чоз на одного охотника колеблется от 
20 до 150 штук, в среднем надо считать 40 штук на 1 охотника. Изго-
товление и постановка занимают 1 день – 6 штук. 

С е л я - л е ч  –  волосяные петли, расставляемые на палках, поло-
женных между двух ёлок на высоте груди человека, с приманкой из 
пучка ягод (рябина, клюква). Употребляется исключительно для ловли 
рябчиков. Изготовление занимает: плетение 100 петель – 1 день и 
расстановка 2 штук – 1 день. В среднем у одного охотника имеется до 
150 петель на тропинке. 

Му а - л е ч  устанавливается на земле в виде ворот с висящей на 
перекладине волосяной петлёй. Применяется на глухаря, тетерева, 
также попадает и рябчик. Плетение петель занимает столько же вре-
мени, как и селя-сеч; расстановка, вследствие устройства ворот и бо-
ковых горбылей и расчистки земли, в 1 день – 12 штук. 

Р и а - л е ч  ( п р у т о к )  –  то же, что и муа-леч. Разница в том, что 
верхняя перекладина воротец делается, как у колодца очип, который и 
настораживается. Попав в петлю, птица срывает сторожок, и очип 
поднимает её кверху, и она оказывается висящей, отчего сохраняется 
от порчи мышами или другим зверьком. Применяется очень редко. 

Н а л ь к  –  плашка, ставящаяся около дерева; употребляется для 
ловли горностая, раньше применялась на рябчика с выдолбленным в 
виде чашек углублением. Попавшийся рябчик оказывался, таким об-
разом, как бы покрытым, отчего сохранялся от порчи птицей или мы-
шью. Теперь нальк на рябчика не применяется вследствие сравни-
тельно долгой затраты времени на его устройство и вытеснен более 
простыми петлями селя-леч. 

Пы л е м  устраивается под деревом на горностая и в воде на норку. 
Род плашки, положенной на ребро. Над пылемом устраивается навес 
из хвойных веток для горностая. Время, затрачиваемое на изго-
товление, то же, что и чоз. В среднем у одного охотника имеется 20 
штук. 

К а п к а н ы  применяются на зайца, норку, горностая, лисицу, вы-
дру и росомаху. На зайцев применяется в большинстве случаев куз-
нечной работы с подшитым холстом; фабричные бракуются вследствие 
малого размера тарелочки, отчего заяц проступает ногой мимо таре-
лочки, и капкан остаётся неспущенным. Необходимо обратить на это 
внимание при изготовлении капканов также и на лисицу. На норку, 
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горностая, выдру и росомаху применяются капканы фабричной вы-
делки. В среднем на охотника приходится по 5 капканов, и в них 
ощущается большой недостаток. Необходимо завоз капканов произво-
дить из расчёта в среднем до 30 капканов на охотника. 

Все охотники пользуются лыжами исключительно подшитыми; го-
лицы совершенно не применяются. 

Браконьерство развито сильно. Во время рыбной ловли или сено-
коса бьют и ловят нелётных уток и молодых глухарей. При встрече во 
всякое время года не упустят убить «дикаря» (северного оленя) и лося, 
а подчас и далеко отошедшего от чума домашнего оленя. Охотничьего 
хозяйства до 1933 года в районе фактически не существовало, хотя с 
октября 1930 имеется охотсовхоз № 4 Севкрайпушнины, который 
лишь числится на бумаге, работы же никто не вёл, и был лишь проект 
заготовительного пункта. С 1933 года в верховье реки Мезени органи-
зовалась производственно-охотничья станция. 
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О встрече белошапочной овсянки  
Emberiza leucocephala и корольковой  
пеночки Phylloscopus proregulus  
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Второе издание. Первая публикация в 1982*

На острове Змеиный в Чёрном море (45°15´ с.ш., 30°12´ в.д.) в 1973-
1981 годах автором изучались особенности миграции птиц над аква-
торией северо-западной части Чёрного моря. В 1973-1975 годах систе-
матически производился сбор птиц, разбившихся о световой маяк и 
другие маячные сооружения. С 1975 г., кроме того, стали стационарно 
проводить ночной отлов птиц для кольцевания с помощью света. С 
осени 1978 г. применили для отлова птиц паутинные сети. 

19 октября 1980 на острове Змеиный во время ночных стационар-
ных наблюдений с помощью света (Корзюков 1977) был отловлен мо-
лодой самец белошапочной овсянки Emberiza leucocephala. Как отме-

 

                                      
* Корзюков А.И. 1982. О встрече белошапочной овсянки, корольковой пеночки  
в Северо-Западном Причерноморье // Вестн. зоол. 4: 75-76. 
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