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9 января 2017 года, за месяц до 80-летия, 
скоропостижно оборвалась жизнь профес-
сора Петербургского университета, доктора 
биологических наук, известнейшего в науч-
ном сообществе орнитолога Георгия Алек-
сандровича Носкова. Его уход острой болью 
отозвался в сердцах всех его многочисленных 
коллег, друзей и учеников, всех, кто знал это-
го талантливого исследователя, инициатора 
и организатора природного заповедника, ор-
нитологической станции, заказников и особо 
охраняемых природных территорий в Ленин-
градской области.

Георгий родился 8 февраля 1937 г. в Ле-
нинграде. Интерес к природе и птицам про-
явился у него ещё в детстве, наряду с пре-
красными музыкальными способностями, 
но увлечение птицами перевесило тягу к 
фортепиано, и он в 1955 г. поступил на Био-
лого-почвенный факультет Ленинградского 
университета. Как его сокурсник, могу ут-
верждать, что многие черты пытливого ис-
следователя, энергичного руководителя, спо-
собного сплотить людей во имя достойной 
цели, и активнейшего защитника природы, 
проявились у него уже со студенческих лет. 

Даже на целинных землях Казахстана, куда 
Георгия Носкова, Виктора Дольника и автора 
этих строк вместе с остальными студентами 
привезли убирать урожай, во всю разверну-
лась исследовательская энергия Георгия. Он 
организовал группу, которая в свободное от 
работы время вела наблюдения за степными 
птицами.

Нашим руководителем в университете был 
профессор А.С. Мальчевский, и под его посто-
янным кураторством на полевых экскурсиях в 
Ленинградской и Белгородской областях мы 
получили огромный багаж сведений о пти-
цах, особенностях их поведения и звуковой 
сигнализации. А осенью 1957 г. неугомонный 
Георгий Носков был первым ленинградским 
студентом, посетившим Биологическую стан-
цию «Рыбачий» на Куршской косе, где только 
что начали массово ловить птиц стационар-
ными Рыбачинскими ловушками. После окон-
чания университета в 1960 г. Г.А. Носков на 
многие годы связал свою жизнь с Биологиче-
ским научно-исследовательским институтом 
Ленинградского университета, где работал 
вначале младшим, потом старшим научным 
сотрудником, а затем заведующим лаборато-
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рией Экологии и охраны птиц и руководите-
лем группы по особо охраняемым природным 
территориям Северо-Запада России. Наряду 
с этой работой, тесная связь поддерживалась 
и с кафедрой зоологии позвоночных родного 
университета.

С именем Г.А. Носкова связана целая эпо-
ха полувекового изучения миграций и линьки 
птиц на обширной территории не только Ле-
нинградской области, но и всего Северо-Запа-
да России. В 1968 году под его руководством 
был подготовлен проект Нижнесвирского 
государственного природного заповедника, 
после чего он принял активнейшее участие в 
его создании и функционировании. И осенью 
того же 1968 года произошло эпохальное со-
бытие в жизни питерских орнитологов — на-
чала работать Ладожская орнитологическая 
станция — детище Г.А. Носкова, воплощение 
его замыслов по изучению миграционной 
активности птиц. Он сам выбрал место для 
станции на берегу Свирской губы Ладожско-
го озера в бывшей деревне Гумбарицы, где 
концентрация пролётных птиц достигала сво-
его максимума и была возможность устано-
вить большую стационарную ловушку «ры-
бачинского типа» для массового отлова их с 
целью кольцевания. В организации станции 
активное участие приняли его коллеги и со-
ратники: орнитолог В.Б. Зимин из Институ-
та биологии Карельского филиала АН СССР 
и Т.И. Блюменталь, сотрудница Биостанции 
«Рыбачий» Зоологического института АН 
СССР на Куршской косе. Организационная 
активность Г.А. Носкова ярко проявилась и 
в создании активно работающего коллекти-
ва орнитологической станции по основным 
направлениям изучения — новой методи-
ки описания линьки птиц (Г.А. Носков, Т.А. 
Рымкевич, А.Р. Гагинская, В.Б. Зимин, Т.И. 
Блюменталь), особенностей летних и ноч-
ных миграций (К.В. Большаков, С.П. Резвый, 
И.В. Савинич), послегнездовой дисперсии 
и ориентации (В.Б. Зимин, А.В. Артемьев, 
Л.В. Соколов, В.И. Головань, Т.А. Рымкевич, 
С.П. Резвый), экспериментального изучения 
фотопериодического контроля линьки (Г.А. 
Носков, Т.А. Рымкевич, И.Б. Савинич, Е.Н. 
Смирнов, Ю.Г. Бояринова, О.В. Бабушки-
на), регуляции сезонных явлений в годовых 
циклах разных систематических групп птиц 
(В.М. Музаев, Л.В. Соколов, О.П. Смирнов, 
Ф.С. Столбова, А.И. Кукиш, Н.В. Лапшин, 

Н.П. Иовченко, Г.А. Афанасьева, С.А. Фети-
сов, А.Л. Рычкова, В.А. Ковалев). А в 1978 г. 
сотрудники Карельского филиала АН СССР 
В.Б. Зимин, Н.В. Лапшин, А.В. Артемьев и 
Т.Ю. Хохлова, работавшие в Гумбарицах, 
организовали стационар в 13 км севернее, 
в урочище Маячино, что дало возможность 
получать сравнительные данные о сроках и 
скорости передвижений птиц. Вся работа на 
орнитологической станции проходила внача-
ле на фоне полного отсутствия нормальных 
бытовых условий жизни и держалась на без-
заветной приверженности к науке и птицам. 
Ежегодное многомесячное функционирова-
ние станции продолжается уже 48 лет, однако 
надежды отметить 50-летие теперь тают вви-
ду полного отсутствия заинтересованности в 
её существовании и финансировании у ново-
го руководства университета. 

Природоохранная деятельность Г.А. Но-
скова проявлялась постоянно и в разных на-
правлениях. Его активность в этом отноше-
нии просто поражала. Он мог, в отличие от 
многих, прорываться в высокие чиновничьи 
кабинеты во имя создания природоохранных 
зон. Помимо организации Нижнесвирского 
заповедника — единственного в Ленинград-
ской области, в 1990-е годы он принял ру-
ководящее участие в инвентаризации при-
родных комплексов и намечаемых к охране 
территорий в черте города и в Ленинград-
ской области, был соруководителем россий-
ско-финляндских проектов по сохранению 
биоразнообразия. И несколько памятников 
природы, и первый в Петербурге заказник 
«Юнтоловский» были созданы благодаря 
его рекомендациям и энергичным усилиям. 
Он был также идейным вдохновителем и 
проектировщиком Ингерманландского запо-
ведника. При подготовке проектов системы 
ООПТ и заказников он в течение многих лет 
работал вместе с большим коллективом био-
логов из других учреждений и университета 
— ботаников (М.С. Боч, Г.Ю. Конечная, Д.В. 
Гельтман), орнитологов (В.М. Храбрый, И.В. 
Ильинский), зоологов других специально-
стей (Д.В. Осипов, А.Э. Айрапетьянц, И.М. 
Фокин, Л.А. Кудерский, В.А. Кривохатский).

Широкая масштабность деятельности 
Г.А. Носкова ярко отражена и в выпуске из-
даний по программам Красной книги, и в по-
стоянной эффективной работе с любителями 
птиц и птицеловами. Многие годы он воз-
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главлял Орнитологическое общество Санкт-
Петербурга, регулярные заседания которого 
проходят в стенах Зоологического института 
РАН, на которых вместе с профессионалами 
и любителями, включая членов юннатских 
кружков, обсуждаются насущные вопросы 
орнитологии.

Научные взгляды Г.А. Носкова с наиболь-
шей полнотой представлены в его статьях по 
миграционной активности в годовом цикле 
птиц и формах её проявления. Кандидатскую 
диссертацию «Миграции птиц на Северо-За-
паде Ленинградской области» он защитил в 
1968 г., а докторскую диссертацию — «Зако-
номерности адаптивных преобразований го-
дового цикла сезонных явлений у птиц» — в 
1989 г. Вместе с коллегами он пришёл к выво-
ду, что годовой цикл сезонных явлений осно-
ван на строгой последовательности физиоло-
гических состояний, проходящих на основе 
врождённого окологодового ритма нейрогу-
моральной системы под контролем факторов 
внешней среды. В структуре годового цикла 
птиц есть три периода повышенной дви-
гательной активности, реализуемой в про-
цесс миграции: послегнездовые у молодых и 
взрослых, послелиночные и предбрачные. По 
форме своего проявления эта активность мо-
жет представлять собой дальние миграции, 
кочёвки, расселение молодых птиц и блужда-
ющий характер передвижений. 

Помимо нескольких сотен статей в жур-
налах, Г.А. Носков был бессменным редак-

тором книг, написанных вместе с коллегами: 
«Полевой воробей — характеристика вида 
на пространстве ареала» (1981), «Ловля и со-
держание птиц» (1984), «Линька воробьиных 
птиц Северо-Запада России» (1990), «Крас-
ная книга природы Ленинградской области» 
(выпуски 1999, 2000, 2002, 2004), «Изучение 
динамики популяций мигрирующих птиц и 
тенденций их изменений на Северо-Западе 
России» (выпуски 1997–2012 гг.), «Заповед-
ная природа Карельского перешейка» (2005), 
«Сохранение ценных природных территорий 
Северо-Запада России» (2011), «Миграции 
птиц на Северо-Западе России» (2016). 

Г.А. Носков был по характеру постоян-
ным оптимистом, никогда не унывающим 
даже в тех ситуациях, когда другие бы впа-
дали в депрессию. Его жизнерадостность 
всегда создавала благоприятную атмосферу 
общения. Замечательный воспитатель, он 
охотно делился со всеми юннатами, с учени-
ками и коллегами своими знаниями и новы-
ми идеями. Внешне степенный, полноватый, 
располагающий ожидать уступчивости, он, 
однако, эмоционально загорался и не делал 
никаких уступок в спорах, когда речь шла о 
вещах принципиальных. Многим последова-
телям он оставил пример собственной жизни 
для достойного подражания. Светлая память 
о прекрасном специалисте и замечательном 
наставнике навсегда останется у многочис-
ленных учеников, коллег и друзей.

В.А. Паевский


