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Труды Лапландского государственного заповедника. Вып. 1. – М., 1938.

✓Задача реакклиматизации бобра на Кольском полуострове сформулирована одновременно с проектом 

создания Лапландского заповедника (статья Г. Крепса о проекте в ж. «Карело-Мурманский край», 1928, № 10-11). 

✓Январь 1933 г. - «О генеральном плане реконструкции фауны» на I Всесоюзном съезде по охране природы.

✓Задача: реконструкция и оптимизация охотничье-промысловой фауны в СССР.

Г. Крепс 14 июня 1935 г.



Источники

Документы Государственного архива Мурманской области
в г. Кировске: 

1) докладная записка Г. Крепса и О. Семёнова-Тян-Шанского 
«О реакклиматизации речного бобра на Кольском 
полуострове» (1933 г.); 

2) дневники наблюдений О.И. Семёнова-Тян-Шанского за 
процессом адаптации бобров в Лапландском заповеднике 
(1934, 1936 гг.). 



Докладная записка 

Г. Крепса и О. Семёнова-Тян-Шанского 

«О реакклиматизации речного бобра на Кольском 
полуострове» 

Г. Крепс (1896–1944) 

Фото из открытых источников

О. Семенов-
Тян-Шанский (1906–1990)



Дописана фраза из письма 
Леонида Кокорина (янв. 1937 г.) 

о двух днях на р. Чуна и своих 
наблюдениях. 



Дневник наблюдений 1936 г.Дневник наблюдений 1934 г.

Время наблюдений:
утро (9-10 ч., день/вечер без указания 

часа, 22 ч., ночь – 24 ч., 1 ч., 4 утра)
 

Объекты регулярных наблюдений:
✓Норы и вылазы бобров;
✓Следы бобров;
✓Купание бобров;
✓Поваленные деревья, погрызы коры, 
веток деревьев и кустарников.
✓:

Проблемы:
Затруднен учет бобров из-за их 
скрытого образа жизни («неизбежная 
субъективность»).



О.И. Семенов-Тян-Шанский. 
Фото из открытых источников

13. XI. 1934 «Ясно и морозно. Ходил вверх по Чуне, по льду. Осмотрел 
группу осин и убедился, что после 2.XI бобр свалил ещё 3 осины и 5 берез 
<…>. Не сразу на берегу я заметил тропы, припорошенные снегом, да 
изморозью. Самая торная вела под ель и там оказалась нора <…>».

7-8. X. 1934 «Река примерно наполовину подо льдом, а где 
вода открытая, по ней проплывают льдины. Было удобно 
следить за бобрами по разбитому у берега льду. <…> 
      У норы, найденной  30.VIII, видел бобра в воде: я 
остановился у ствола старой свесившейся березы и стал 
осматривать дно. Вдруг вижу: подо льдом медленно 
движется от меня хвост – он светлый и заметнее самого 
тела зверя. Бобр медленно плыл вдоль по дну, вышел из-под 
закраины и исчез из глаз».

4. IX. 1936 «<…> На буреломе, сваленном в кучу в нижнем течении ручья, 
высокой водой нанесло много оглоданных бобровых поленьев. 
Сняв фотографии и взяв образцы, мы поехали на реку».

5. IX. 1936 «На большой старице на левой стороне Чуны бобровых погрызов 
не обнаружено».
 



Из дневника О.И. Семенова-Тян-Шанского 
(1936)

Из упомянутой статьи О.И. Семенова-Тян-Шанского 
(1938)

❖Бобры нашли достаточный ассортимент кормов;  
❖Зимовка проходит нормально;  
❖Бобры-колонисты размножаются;
❖Из врагов бобра опасны медведь и россомаха; 

ИТОГИ  наблюдений и первого опыта реакклиматизации 
бобра на Кольском п-ве



Видовые фотографии для фона презентации взяты из открытых Интернет-источников .

О.И. Семенов-Тян-Шанский. 
Фото из открытых источников

В списке 
литературы:

«Возможность восстановления речного бобра на Севере 
можно считать доказанной. Однако дальнейшие работы 

по реакклиматизации бобра следует проводить 
возможно тщательнее и осторожнее» (1938)
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