
Юрий Тюлькин: «Учить человека дружбе с птицами следует с 
колыбели!». 

 
 
В первый день апреля отмечался интернациональный 

экологический праздник – Международный день птиц. Его целью 
является привлечение интереса общественности к вопросам 
сохранения видового разнообразия и численности птиц, 
благоустройства их мест обитания. Предлагаем вниманию читателей 
интервью с учёным-орнитологом, научным сотрудником Группы 
экологии живых организмов Тобольской комплексной научной 
станции Уральского отделения Российской академии наук Юрием 
Тюлькиным. 

 
- Юрий Анатольевич, дата проведения Международного дня птиц 

выбрана неслучайно. Именно, в это время из тёплых краёв 
большинство наших пернатых друзей возвращаются в родные места. 
Как, на Ваш взгляд, насколько умело и технически правильно 
тоболяки подходят к решению проблемы сбережения птиц? Есть ли 
экологический смысл в проведении благотворительных акций для 
встречи птиц? 

 
- К разовым «природоохранным» акциям, которые имеют основной 

целью создание информационного повода для СМИ с целью рекламы той 
или иной организации, или движения, я всегда относился отрицательно и 
считаю их бесполезными. Это звучит, наверное, странно, но я не вижу от 
их проведения положительных долгосрочных эффектов… Самый свежий 
тому пример – акция по развешиванию искусственных гнездовий для птиц 
в саду Ермака в мае 2019 года. Могу только предположить, что 
организаторы мероприятия получили грант на реализацию благородной 
цели экологического воспитания молодого поколения, попутно с 
небольшими собственными затратами решить проблему привлечения птиц 
на территорию популярного у населения исторического городского сада. У 
организаторов, очевидно, сложилась собственная концепция того, как это 
должно было происходить, потому что в консультациях специалистов-
орнитологов они не нуждались, и ни с кем не советовались. В итоге не 
была достигнута сама цель: птицы в тонких самопроизвольно 
разваливающихся «дизайнерских  домиках» селиться не могут и никогда 
не будут!  

Все вывешенные конструкции, по сути, не предназначались для птиц, а 
являлись лишь атрибутом события. Мероприятие прошло очень поздно – в 
конце мая, когда прилетевшие птицы уже где-то и как-то обустроились, 
домики были развешаны очень низко и рядом с оживленными 
пешеходными дорожками. Возникает вопрос:  организаторы правда были 
уверены, что там кто-то будет гнездиться? Да нет, конечно! Скорее всего, 
над этим вопросом они и вовсе не думали. И, значит, тут следует 
единственный вывод: данная акция создавала лишь видимость заботы о 
птицах, а поскольку проходила с участием детей, то она даже нанесла 
некоторый ущерб экологическому воспитанию молодого поколения.  
Мероприятие с нулевым долгосрочным результатом было одной из 
обычных PR-компанией и не более того - пошумели, картинку яркую 
представили, и хорошо…  



К сожалению, подобных примеров экологических мероприятий с 
большим информационным и нулевым функциональным результатом 
можно назвать немало. Реально же результативными могут быть только 
скромные дела отдельных неравнодушных людей, которые идут от 
сердца. Но о них участники событий не любят докладывать в газетах и на 
телевидении, потому что они работают от души и для блага. И когда у 
таких людей появляются помощники и единомышленники, то тогда, 
действительно, можно говорить об участии тоболяков в решении 
проблемы сбережения птиц. 

 
- И всё-таки назовите, пожалуйста, примеры реальных 

«негромких», но полезных дел. Дата, Юрий Анатольевич, обязывает!.. 
 
- Хорошо. В противовес этому вышеуказанному мероприятию могу 

назвать аналогичное развешивание нескольких дуплянок и скворечников, 
проведенное двумя годами ранее – в апреле 2017 года - тоже в саду 
Ермака инициативной группой граждан при поддержке стоматологической 
клиники «Энже». В тот раз дуплянки и кормушки были изготовлены 
непосредственно детьми и их родителями. Эти, по-настоящему, домашние 
конструкции, возможно, были не такими красивыми, как те разборные 
домики из трехслойной фанеры, и тоже с определенными огрехами и 
недостатками, на которые я, как приглашенный специалист, на месте 
указал их авторам. Однако, птицы в них потом реально селились! А дети, 
пришедшие с мамами и бабушками, видели, куда повешен именно их 
«семейный» домик и могли проконтролировать его последующее 
заселение пернатыми. Ведь интересно же, кто поселился именно в твоем 
домике! Здесь, как мне кажется, на самом деле были достигнуты те самые 
цели сбережения птиц и экологического воспитания подрастающего 
поколения. А самое главное, что у этого мероприятия был умный и 
энергичный организатор – Динара Дмитриевна Гумерова и члены ее 
семьи. 

Чтобы далеко не ходить за примерами, скажу, что на нашей Станции 
трудится удивительный сотрудник – Наталья Афанасьевна Лесунова, 
которая всю зиму подкармливает птиц семечками и, благодаря ей, 
территория нашего учреждения всегда наполнена синицами, воробьями, 
снегирями, чечетками и другими пернатыми. Не знаю, является ли это её 
частной инициативой или к этому имеет отношение пожелание 
руководства нашего учреждение тоже. Но это вот, именно, тот пример, о 
котором имеет смысл рассказывать! Вообще, замечу, что в нашей 
организации трудятся удивительно любознательные и добросердечные 
люди. Практически все мои коллеги – в диапазоне от директора до 
дворника, делятся со мной своими орнитологическими наблюдениями и 
открытиями, задают вопросы и это меня очень радует. Потому, что люди 
не зациклены только на решении своих служебных задач, а ещё видят то, 
что происходит в окружающей их природе. 

 
- Хотелось бы услышать несколько слов об официальном 

направлении работы Тобольской комплексной научной станции в 
вопросах сбережения птиц? 

 
- Что касается участия нашего учреждения в сбережении птиц на 

территории города и района, то оно заключается скорее в выполнении 



определённых исследований, получении их результатов и направлении 
рекомендаций природопользователям с указанием на те мероприятия, 
которые должны проводиться ими для минимизации ущерба живой 
природе. Это исследования интенсивности миграционных процессов в 
окрестностях города и границах промышленной площадки, работа по 
изучению орнитологической обстановки в районе строящегося аэропорта. 
Обе работы связаны с изучением проблемы взаимоотношений в системе 
«птицы – люди». Однако в первом  случае предполагается получить 
оценку того, насколько велико негативное влияние нефтехимического 
производства (в первую очередь, его факельного хозяйства) на маршруты 
мигрирующих птиц, а во втором - как минимизировать отрицательное 
влияние птиц (в том числе мигрирующих) на безопасность организации 
авиаполетов вблизи Тобольска. Также учёные ТКНС УрО РАН исследуют 
биоразнообразие на территории проектируемых объектов нефте- и 
газодобывающей и иных отраслей экономики. 

 
- Из публикаций в средствах массовой информации известно о 

том, что Вас, Юрий Анатольевич, нередко приглашают в качестве 
эксперта для комментирования каких-то актуальных тем в сфере 
орнитологии. 

 
- Да, иногда такое происходит. Если навскидку назвать некоторые мои 

экспертные выступления – то готовил комментарий по проблеме гибели 
птиц в Тобольске в результате их столкновения с остеклёнными 
поверхностями зданий. Был доклад перед участниками международного 
фестиваля «Сохраним нашу Землю!» о птицах лесов Тюменской области. 
Бывает, что журналисты консультируются со мной по поводу того или 
иного вида птиц, высылают фотографии, чтобы я «опознал» пернатого 
персонажа и рассказал об особенностях его жизни. 

 
- Китайская народная мудрость говорит: «Если в твоей душе 

осталась хоть одна цветущая ветвь, то на неё всегда сядет поющая 
птица!». Что необходимо делать, Юрий Анатольевич, для того, чтобы 
и душа цвела и птицы пели? 

 
- На Руси ещё издревле было принято объяснять совсем маленьким 

детям важность бережного отношения к окружающей природе и единения 
с нею. На глазах малышей, согласно древним традициям, шло 
изготовление скворечников и других искусственных гнездовий, и этот 
процесс имел очень глубокий смысл; человек с малых лет не просто 
помогал птицам, но и сам становился ближе к природе, лучше 
представлял своё родное единство с ней. Поэтому учить человека дружбе 
с птицами следует с колыбели. 

Воспитание подрастающего поколения, в том числе,  в экологическом и 
эстетическом аспектах – это процесс многолетний и заниматься им 
должны на постоянной основе родители и профессиональные 
воспитатели. Именно они обязаны заложить фундамент детского 
воспитания. А ученые в этом великом деле могут участвовать лишь 
эпизодически и, скорее всего, общаясь со старшей возрастной группой 
молодежи – старшеклассниками, студентами, рабочей молодёжью. Там 
это оправдано ожидаемым эффектом!  



Также воспитательному эффекту, я считаю, служит регулярная 
фотовыставка «Природа в объективе: взгляд учёного», которая проходит в 
нашем Музее истории освоения Сибири имени А.А. Дунина-Горкавича. Но 
напрямую реализацией воспитательных экологических задач в форме 
каких-то специальных мероприятий с детьми или молодежью тобольские 
учёные не занимаются, но при обращении за консультацией или помощью 
никогда в них не отказываем. Радует то, что в Тобольске внимание к 
окружающей среде всё-таки прививается у юного поколения. Так, в 
минувшем году состоялись несколько общегородских событий. Во-первых, 
была акция компании СИБУР «Территория чибисов», для реализации 
которой приглашались столичные орнитологи, с большим научным 
опытом. Во-вторых, прошло пробное соревнование школьников по 
бёрдингу (спортивной орнитологии), в котором, в качестве жюри, 
участвовали московские и тюменские орнитологи. Я считаю, что работу 
таких научных площадок надо только развивать и совершенствовать, и, 
может быть, тогда у нас в городе исчезнут показные, просто «для 
галочки», акции.  

 
 
 

 
 


