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Фердинанд Эрдман Штоль (Ferdinand Erdmann Stoll), по нацио-
нальности (балтийский) немец, родился 3 октября 1874 года в Даугав-
гриве (ныне город Рига, Латвия). Его отец, также Фердинанд Эрдман 
Штоль (1816-1893), с 1849 до 1892 года работал священником в Дау-
гавгривской лютеранской церкви. 

Ф.Штоль учился в немецкой Первой рижской городской гимназии 
(Stadt-gymnasiums von Riga). В 1892 году вся семья переехала в город 
Смилтене (северо-восточная часть Латвии), где он получил первые 
практические знания по птицам от своего брата Вильгельма Штоля 
(Wilhelm Stoll), который там работал лесничим. По-видимому, интерес 
к естествознанию и наблюдения за дикой природой в окрестностях 
Смилтене и определили выбор дальнейшей деятельности Фердинанда. 
В 19 лет (в 1893 году) Ф.Штоль вступает в немецкое Рижское общество 
естествоиспытателей (Naturforscher Vereins zu Riga, далее – РОЕИ), 
где специализируется на орнитологии, а в 1895 году становится руко-
водителем секции орнитологии этого общества. 

Выбрав свой дальнейший жизненный путь, Ф.Штоль в декабре 
1894 года переезжает в Германию, в Берлин, где до марта 1896 года в 
институте Линнея (Linnaea Naturhistorisches Institut) обучается осно-
вам таксидермии и проходит практику у опытных наставников. В это 
же время он вступает в Немецкое орнитологическое общество (Deutsche 
Ornithologischen Gesellschaft, основано в 1851 году), главное бюро кото-
рого находилось в Берлине. Регулярно посещает собрания этого обще-
ства, что помогает ему познакомится и наладить контакты для даль-
нейшего сотрудничества со многими немецкими орнитологами. В по-
следующие годы Ф.Штоль продолжает поддерживать тесные контакты 
с этим обществом и становится его членом несколько раз: c 1895 по 1901, 
затем в 1911 и с 1941 по 1966 год, посещает собрания и конференции 
общества, а также публикует научные статьи в немецких орнитологи-
ческих журналах. 

Весной 1896 года вернувшись обратно в Смилтене, Ф.Штоль начи-
нает практиковаться в таксидермии, отстреливая птиц и изготавливая 
чучела. В то время работы таксидермистов были очень востребованы в 
обществе: чучелами птиц и зверей украшали интерьеры домов, они 
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выставлялись в показательных коллекциях в лесничествах, клубах 
охотников, школах. По просьбе немецкого коллекционера Карла Эр-
лангера (Carlo Erlanger, 1872-1904) c осени 1897 по лето 1898 года 
Ф.Штоль изготовил и отправил ему 31 препарированную тушку птиц 
13 видов. В это же время Ф.Штоль подарил несколько изготовленных 
чучел птиц в коллекцию РОЕИ. Уже в декабре 1897 года Ф.Штоль 
представил свой первый орнитологический доклад (о клестах) на соб-
рании РОЕИ, а на следующий год опубликовал его в немецком орни-
тологическом журнале. 

Набравшись необходимого опыта в таксидермии, Ф.Штоль в 1898 
году переезжает в обратно в Ригу, где открывает свою дермопластиче-
скую лабораторию (Dermoplastisches Laboratorium) – фактически собст-
венное предприятие по изготовлению чучел птиц и зверей для охотни-
ков, музеев, обществ и т.д. Изготовленные Ф.Штолем чучела были не-
однократно отмечены медалями на выставках: серебряной медалью на 
выставке в 1899 году, и золотыми медалями на различных выставках в 
1901, 1902 и 1905 годах. 

 

 
Этикетка, написанная рукой Ф.Штоля. 

 
В 1904 году Ф.Штоль был принят на должность консерватора (хра-

нителя коллекции) музея РОЕИ, на этом посту он проработал до 1922 
года. Это было самое активное время деятельности Ф.Штоля, в тече-
нии этих лет он много времени уделял пополнению коллекции музея – 
собрал большую коллекция яиц птиц и изготовил много чучел. В кол-
лекции Музея природы Латвии, который на данный момент включает 
также коллекции бывшего музея РОЕИ, находятся 112 чучел птиц, 19 
млекопитающих и 2757 яиц птиц, изготовленных и собранных Ферди-
нандом Штолем с 1897 по 1927 год. Необходимо также отметить, что 
свои навыки в искусстве таксидермии он передал своему ученику –
Эрнсту Коппену (Ernst Koеppen, 1889-?), тоже балтийскому немцу, ко-
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торый позже, с 1921 по 1939 годы, активно работал таксидермистом в 
Риге, изготавливал чучела птиц и зверей для музеев и частных лиц. 

В поездках, в общении с охотниками и другими натуралистами 
Ф.Штоль собрал много интересных фаунистических материалов по 
фауне птиц Лифляндской и Курляндской губерний Российской импе-
рии, где проходила основная его деятельность. Эти материалы он ре-
гулярно публиковал на немецком языке как в немецких орнитологи-
ческих журналах, так и в местных изданиях, особенно в сборниках 
статей РОЕИ «Korrespondentblatt der Naturforscher Vereins zu Riga». 

Новый этап в орнитологической деятельности Ф.Штоля наступил в 
1906 году, когда он посетил остров Сааремаа в Эстляндской губернии, 
где встретился с активным наблюдателем птиц, смотрителем маяка на 
острове Вилсанди – Артуром Тоомом (1884-1942), который показал ему 
местный птичий рай – архипелаг морских островов Вайка (с 1923 года 
это Вайкаский заповедник), на которых гнездилось много морских птиц. 
Ежегодно до 1913 года вместе с коллегами Ф.Штоль посещал эти ост-
рова, где производил разнообразные орнитологические исследования. 
По инициативе РОЕИ в 1910 году с пасторатом Кихельконна был за-
ключен договор об аренде этих островов и основана Биологическая 
станция РОЕИ для проведения различных исследования и охраны 
гнездящихся птиц. В связи с этим дата подписания договора об аренде – 
14 августа 1910 года – считается днём основания первой заповедной 
природной территории в Эстонии. 

Одним из основных направлений орнитологических исследований 
на Биологической станции РОЕИ планировалось проведение кольце-
вания птиц на островах. Начиная с 1907 года кольцеванием птиц в 
Лифляндии активно занимался барон Гаральд фон Лоудон (Baron 
Harald von Loudon, 1876-1959), используя кольца немецкой орнитоло-
гической станции Росситтен (Vogelwarte Rossitten), основанной в 1901 
году. В 1909 году в Германии были заказаны специальные кольца для 
птиц с адресом «Kielkond-Russia», и уже в следующим году на островах 
Вайка были кольцованы 124 птицы (всего с 1910 по 1913 год окольцо-
вано 612 птиц). Работая на островах, Ф.Штоль собирал материалы по 
распространению и численности гнездящихся птиц. Например, впер-
вые для Эстляндии он в 1908 году доказал факт гнездования лебедя-
шипуна Cygnus olor, наблюдал редких для этого региона птиц – гагарку 
Alca torda (второе наблюдение на территории современной Эстонии), 
просянку Emberiza calandra (пятое наблюдение), и других. Однако на-
чало Первой мировой войны в 1914 году приостановило деятельность 
Биологической станции РОЕИ. 

Ф.Штоль также принимал участие в работе различных организа-
ций, связанных с охраной и изучением птиц. Он посетил Пятый Меж-
дународный орнитологический конгресс, который проходил в Берлине 
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в июне 1910 года, где был избран в члены Международного комитета 
по охране птиц. Три года спустя, в 1913 году, Ф.Штоль был избран в 
члены созданного по инициативе другого орнитолога из Лифляндии – 
барона Гаральда фон Лоудона – Русского орнитологического комитета 
при Русском обществе акклиматизации животных и растений. 

В начале ХХ века Рига была одним из крупнейших промышленных 
и портовых городов Российской империи. Это неизбежно оказывало не-
гативное влияние на природу. Промышленное загрязнение водоёмов и 
воздуха, вырубка лесов и истребление животных всё больше и больше 
волновали общественность. Поэтому родилась идея создания городского 
зоологического сада для образовательных целей. Ф.Штоль активно 
подключился к этому проекту. С 1906 года он предпринимает поездки 
по зоологическим садам Российской империи (посетив зоологические 
сады в Хельсинки, Петербурге, Москве, Киеве, Харькове и Аскании-
Нова), Германии (в Гамбурге, Гельголанде, Берлине, Галле, Лейпциге), 
Дании (в Копенгагене) и Швеции (в Стокгольме) для ознакомления с 
работой этих учреждений, приобретения необходимых знаний и опыта. 
В 1908 году регистрируется общество «Зоологический сад в Риге», ко-
торое приступает к сбору средств для открытия зоопарка. Ф.Штоль ак-
тивно работал в дирекции этого общества, выступал на заседаниях, 
делился опытом, показывал сделанные в разных зоологических садах 
фотографии, некоторое время работал на должности научного дирек-
тора зоосада. В октябре 1912 года Зоологический сад с успехом был от-
крыт для посетителей, а в мае 1913 года Ф.Штоль публикует иллюст-
рированную брошюру о животных зоосада, тем самым популяризируя 
это заведение среди общественности. 

О личной жизни Фердинанда Штоля известно немного. В 1912 году 
(в возрасте 38 лет) он женился на Альвине фон Вичерт (Alwine von 
Wichert, 1873-1955), а в 1915 году у них родилась дочь – Катрина 
Штоль (Katharina Stoll). В 2010 году она отпраздновала своё 95-летие! 

С 1915 по 1920 год на территории Курляндской и Лифляндской гу-
берний проходили военные действия между немецкими и русскими 
войсками. После подписания Брестского мирного договора в 1918 году 
были образованы независимые республики Эстония, Латвия и Литва, 
но ещё два года (до начала 1920-го), на территории уже независимой 
Латвийской республики шла освободительная война. 

В 1915 году Штоль закрывает свою Дермопластическую лаборато-
рию, а два года спустя и Рижский зоопарк на время (до 1933 года) пре-
кращает свою деятельность, часть ценных видов животных эвакуиру-
ется в Германию. Финансовые проблемы значительно осложнили дея-
тельность РОЕИ. 

С 1917 по 1939 год Фердинанд Штоль работает учителем естество-
знания в рижских немецких школах, в 1922 году прекращает работу в 
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музее РОЕИ, но активно продолжает работу уже в правлении РОЕИ, 
куда был выбран ещё в 1908 году. Период жизни Штоля в независи-
мой Латвии проходит в просветительской работе: он проводит занятия 
в школах, выступает с докладами и лекциями в различных учрежде-
ниях и обществах как на родине, так и за рубежом. В 1926, 1929 и 1930 
годах Ф.Штоль вместе с коллегами снова посещает острова Вайка, где 
проводит орнитологические исследования и фотографирование гнез-
дящихся птиц. В эти годы он становится микологом, всё больше и 
больше времени уделяя изучению грибов. 

 

 
Фердинанд Эрдман Штоль. 1932 год. 

 
С бурным развитием фототехники в 1920-1930 годах многие нату-

ралисты Латвии увлеклись фотографированием птиц в природе. Со-
временники Фердинанда Штоля заслуженно ставили его в ряд луч-
ших фотографов того времени. Фактически Штоль был одним из первых 
натуралистов, которые для просветительской работы с успехом исполь-
зовали фотографии, сделанные в природе. Много удачных фотографий 
Ф.Штоль сделал на островах Вайка, фотографируя гнездящихся мор-
ских птиц, а также занимаясь фотосъёмкой редких лесных птиц в 



254 Рус. орнитол. журн. 2012. Том 21. Экспресс-выпуск № 842
 

Латвии. Например, в 1932 и 1933 годах он фотографировал на гнезде 
чёрных аистов – птиц очень осторожных, и опубликовал свой фотогра-
фический отчёт и результаты наблюдений в голландском орнитологи-
ческом журнале «Ardea». 

За активную деятельность в РОЕИ в течении 42 лет Фердинанда 
Штоля в 1935 году выбирают почетным членом этой организации. 
Весной этого же года, посетив Лиепаю (западная Латвия), он обнару-
жил новый вид птиц для фауны Латвии – канареечного вьюрка Serinus 
serinus, который в те годы быстрыми темпами расселялся в восточной 
части Прибалтики. 

К сожалению, политические события конца 1930-х годов отрица-
тельно сказались на деятельности орнитологов и других специалистов 
немецкого происхождения, которые жили и работали в Латвии. По 
немецко-латвийскому договору, осенью 1939 года все граждане Латвии 
немецкого происхождения обязаны были покинуть страну и пересе-
лится в Германию (в основном в оккупированные немцами регионы 
Польши). 25 ноября 1939 года, в возрасте 63 лет, Фердинанд Штоль с 
семьей навсегда покинул родину. 

Во время Второй мировой войны (1940-1945) Фердинанд Штоль 
жил на оккупированной Германией территории Польши, в городе 
Шнабеле (Schnabel, Kosten, Wartheland), где в 1941 году основал стан-
цию по наблюдениям за птицами «Kranichbruch». В этом же году он 
снова вступает в члены Немецкого орнитологического общества. После 
окончания войны он перебирается в западную Германию. В 1946 году 
в музее города Лере (Lehre) Ф.Штоль основал и возглавил отделение 
природы. В 1955 году (в возрасте 81 года) за долголетнюю активную 
работу Фердинанд Эрдман Штоль был награжден Орденом за заслуги 
(Bundesverdienstkreuz). Последняя работа Ф.Штоля была опубликова-
на в 1962 году, в виде небольшой книги, иллюстрированной ориги-
нальными фотографиями, в которой автор описывает прибалтийскую 
природу. Умер Фердинанд Штоль в возрасте 92 лет в городе Геселе 
(Hesel, Leer, Ostfriesland). 

Вклад Фендинанда Штоля в различные направления естествозна-
ния, в изучение природы, фотографирование, просветительскую и об-
щественную деятельность ещё предстоит оценить. К сожалению, поли-
тическая ситуация в Европе во второй половине ХХ века не способст-
вовала своевременной оценки вклада многих исследователей. Две ми-
ровые войны, которые прошли через Латвию в течении 30 лет, поло-
мали судьбы нескольких поколений орнитологов. Многие активные 
исследователи во времена холодной войны оказались по разные сторо-
ны, многие архивы и коллекции были утеряны или уничтожены, а в 
советские годы доступ к публикациям в периодике или в научных 
журналах, опубликованных на немецком языке, был ограничен. Но по 
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счастливому совпадению, всё это почти обошло стороной Фердинанда 
Штоля. В Музее природы Латвии и в Зоологическом музее Латвийско-
го университета сохранилась бóльшая часть коллекции птиц и зверей, 
собранных и изготовленных Ф.Штолем. В сентябре 1999 года Музей 
природы Латвии организовал выставку, посвящённую 125-летнему 
юбилею Фердинанда Эрдмана Штоля, на котором присутствовали его 
родственники. За год до этого семья Штоля подарила кафедре ботаники 
Латвийского университета уникальную коллекцию цветных рисунков 
грибов (1100 листов), которая частично опубликована в виде книги в 
2001 году. В 2008 году Музей природы Латвии получил в дар от родст-
венников исследователя дневники (1906-1916 годы), наброски писем и 
другие материалы из архива Ф.Штоля, которые ещё предстоит изучить 
новому поколению историков естествознания. 

Основные  публикации  Ф .Э .Штоля   
по птицам  Латвии  и  Эстонии  
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Камышовая, или тростниковая овсянка Emberiza schoeniclus – 
широко распространённый и хорошо изученный вид, однако степень 
изученности его биологии, в частности линьки, в разных частях ареала 
неодинакова. Литературных сведений об этом виде из азиатской части 
ареала значительно меньше, чем из европейской. Попытку проанали-
зировать различия в экологии разных подвидов камышовой овсянки 
недавно предпринял В.Н.Рыжановский (2012), посетовавший, отчасти 
справедливо, на недостаток литературных данных с юга Западной Си-
бири. К сожалению, статьи, опубликованные в различных сборниках, 
порой бывают недоступными даже для коллег, работающих в сопре-
дельных регионах. Осталась незамеченной В.Н.Рыжановским и не-
большая моя статья, опубликованная 26 лет назад (Чернышов 1986б). 
Во время полевых исследований в последующие годы мной накоплен 
более существенный материал. В настоящей работе проанализирована 
его часть, касающаяся линьки южносибирского подвида камышовой 
овсянки Emberiza schoeniclus pallidior Hartert, 1904. 

Материал собран в 1982-2003 годах в окрестностях озера Чаны, преимущест-
венно в Здвинском районе Новосибирской области. Птиц отлавливали постоянными 
и временными линиями паутинных сетей. Описание состояния оперения во время 
линьки проводили по методике Г.А.Носкова с соавторами (Носков, Гагинская 1972; 
Носков, Рымкевич 1977). Описана линька у 81 взрослой и 106 молодых особей. 
При обработке данных по полной линьке взрослых птиц выделяли 11 стадий (1-
10-я – по началу замены каждого первостепенного махового пера; последняя, 11-я 
стадия,– это время дорастания оперения после отрастания самых дистальных ма-
ховых). Для оценки продвинутости неполной постювенальной линьки на опреде-
лённых участках птерилий рассчитывали индексы обновления оперения (Рымкевич 
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и др. 1987; Rymkevich, Bojarinova 1996): Vt = Σmi xi, где mi – доля перьев i-го со-
стояния, а xi – их относительная длина в момент времени t. Рассчитанные для ли-
няющих участков оперения индексы суммировали и вычисляли процентное отно-
шение полученной суммы к максимально возможной сумме, т.е. при полном об-
новлении контурного оперения на всех участках, на которых возможна линька. В 
работе эти относительные показатели называются «индексами линьки». 

В районе исследований камышовая овсянка – обычный гнездящий-
ся и пролётный вид. Судя по повторным отловам окольцованных осо-
бей, местные птицы прилетают уже в самом начале весенней мигра-
ции, в третьей декаде апреля – начале мая, и улетают в первой поло-
вине сентября (Чернышов 1986а). Молодые птицы, по-видимому, по-
кидают район рождения не раньше конца августа. Камышовая овсянка 
характеризуется сильно растянутым гнездовым сезоном: начало от-
кладки яиц зарегистрировано с 11 мая по 13 июля. 

Послебрачная линька. Самое раннее начало полной послебрач-
ной линьки зарегистрировано у самца, пойманного 2 июля (уже на 2-й 
стадии), однако птиц, не преступивших к линьке, отлавливали до кон-
ца второй декады июля, а только что приступивших к смене оперения 
(10-го и 9-го маховых, сквозной счёт от дистального края крыла), отме-
чали в первых числах августа. Вероятно, сезон послебрачной линьки у 
камышовой овсянки на юге Западной Сибири начинается в конце 
июня – первых числах июля, т.е. через полтора месяца после самого 
раннего начала гнездования. Перелинявших птиц обычно отмечали с 
середины сентября (самая ранняя дата 12 сентября), а последних осо-
бей с признаками линного состояния (дорастание небольшого количе-
ства перьев на брюшной и спинной птерилиях) регистрировали в на-
чале третьей декады сентября (рис. 1). По сравнению с юго-восточным 
Приладожьем (Рымкевич 1983, 1990), сроки начала сезона послебрач-
ной линьки на юге Западной Сибири примерно такие же, а его окон-
чания – более ранние. В финской Лапландии (Haukioja 1971) и в 
Бельгии (Bell 1970) линька начинается в середине июля. На севере 
Западной Сибири послебрачная линька камышовой овсянки начи-
нается во второй – третьей декаде июля, а заканчивается в начале 
сентября (Рыжановский 2012). 

Для камышовой овсянки на юге Западной Сибири, так же как и в 
других частях ареала, характерна сильно выраженная асинхронность 
вступления в послебрачную линьку разных особей. Вероятно, это свя-
зано с растянутым сезоном размножения, поскольку из-за высокой 
энергоёмкости и физиологической несовместимости гнездования и 
линьки эти процессы в годовых циклах многих видов птиц во времени 
разобщены (Дольник 1967). В конце июля – начале августа отмечено 
три случая прерывания линьки на 2-й стадии. Географические раз-
личия в сроках сезона послебрачной линьки выражены слабо. 
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Контурное оперение и у самцов и у самок начинает обновляться на 
2-й или 3-й стадиях. Небольшое количество трубочек и малых кисточек 
появляется на брюшной и спинной птерилиях, реже на бедренной и 
плечевой птерилиях. Обычно в середине-конце 3-й стадии начинается 
смена больших верхних кроющих второстепенных маховых (БВКВМ), 
кроющих пропатагиума (ВКПРОП). На 3-й или 4-й стадии вступают в 
линьку рулевые перья, кроющие хвоста, перья на голове и голени. На-
чинается смена пуховидных перьев на аптериях. На 4-й стадии выпа-
дает старое и начинает отрастать новое 18-е (третьестепенное) махо-
вое, у некоторых птиц отмечено начало линьки нижних маргиналь-
ных кроющих и средних нижних кроющих второстепенных маховых 
(СНКВМ). На 5-й стадии обычно линяет уже два-три третьестепенных 
маховых, от одной до шести пар рулевых, начинается замена средних 
верхних кроющих второстепенных маховых (СВКВМ). 

 

  
Рис. 1. Ход послебрачной линьки у самцов (1) и самок (2) камышовой овсянки  

Emberiza schoeniclus на юге Западной Сибири. 
 
Смена второстепенных маховых начинается с 6-й стадии, в это же 

время вступают в линьку средние верхние (СВКПМ) и нижние крою-
щие (СНКПМ) первостепенных маховых и малые верхние кроющие 
второстепенных маховых (МВКВМ). На 9-й стадии начинается линька 
маховых перьев крылышка и больших нижних кроющих первостепен-
ных (БНКПМ) и второстепенных маховых (БНКВМ). Во время 10-й 
стадии интенсивно линяют 4-5 проксимальных второстепенных махо-
вых и 3-4 дистальных первостепенных маховых. Рулевые перья и 
верхние кроющие крыла у большинства птиц в это время уже новые. 
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На 11-й стадии последними завершают линьку контурные перья 
брюшной и спинной птерилий. По сравнению с юго-восточным Прила-
дожьем, у южносибирских камышовых овсянок несколько раньше на-
чинается замена рулевых и второстепенных маховых, а по сравнению с 
Бельгией – позже линяют третьестепенные маховые. 

Постювенальная линька. Так же как и в других районах ареала, 
на юге Западной Сибири постювенальная линька камышовой овсянки 
частичная. Во время линьки не заменяются маховые, рулевые, боль-
шие верхние и нижние кроющие первостепенных маховых, маховые 
крылышка, контурные перья на периферии птерилий. Из нижних 
кроющих крыла обновляются СНКВМ, возможно, у некоторых птиц и 
СНКПМ. У одной из птиц, пойманной 5 сентября, отмечены обновлён-
ные третьестепенные маховые. 

 

 
Рис. 2. Ход постювенальной линьки у камышовой овсянки Emberiza schoeniclus  

на юге Западной Сибири 
 
В западной части ареала возраст начала постювенальной линьки у 

молодых камышовых овсянок зависит от сроков их вылупления: птицы 
из поздних выводков начинают смену оперения в более раннем воз-
расте, чем из ранних (Haukioja 1969; Bell 1970). В Приладожье моло-
дые из ранних выводков начинают линять в возрасте около 50 сут, а из 
поздних могут начать линьку уже в возрасте 20-25 сут (Рымкевич 
1990). Возраст начала постювенальной линьки у нижнеобских камы-
шовых овсянок, по мнению В.Н.Рыжановского (2012), контролируется 
эндогенно и при естественном освещении составляет 24-26 сут. В рай-
оне наших исследований две молодые камышовые овсянки, появив-
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шиеся на свет 2 и 21 июня и повторно пойманные в возрасте 37 и 30 
дней соответственно, ещё не линяли. 

Первых приступивших к линьке молодых отлавливали в начале 
второй декады июля, но у большинства птиц постювенальная линька 
начинается в третьей декаде этого месяца (рис. 2). Как и у взрослых, 
начало линьки молодых особей характеризуется сильной асинхрон-
ностью. Последние нелиняющие особи отмечены в начале августа. 
Первую перелинявшую молодую камышовую овсянку зарегистрировали 
5 сентября, а последние долинивающие птицы могут быть встречены в 
конце сентября (самая поздняя дата 26 сентября). Вероятно, во второй 
половине сентября мы отлавливали преимущественно пролётных осо-
бей северного подвида E. schoeniclus passerine (Pallas, 1771). Сроки на-
чала сезона постювенальной линьки камышовой овсянки на юге За-
падной Сибири несколько более поздние, чем в Приладожье (Рымкевич 
1983, 1990), а окончание линьки наступает раньше. На севере Запад-
ной Сибири постювенальная линька камышовой овсянки начинается 
ещё позднее – в третьей декаде июля (Рыжановский 2012). 

Постювенальная линька камышовой овсянки начинается с появле-
ния небольшого количества трубочек в центрах каждой ветви грудного 
отдела брюшной птерилии. Почти одновременно или немного позже 
смена оперения начинается в центре дорсального отдела спинной пте-
рилии. Затем процесс линьки распространяется на шейные отделы 
этих птерилий, включаются в линьку верхние кроющие пропатагиума, 
МВКВМ, кроющие хвоста, начинают отрастать пуховидные перья на 
аптериях. Последовательность начала замены перьев на плечевой, 
бедренной и голенной птерилиях сильно различается у разных особей. 
Из кроющих крыла позже всех вступают в линьку СВКВМ, СВКПМ, 
БВКВМ и СНКВМ. Почти одновременно с ними начинается замена 
перьев на голове. При достижении индекса линьки 12%, смена опере-
ния происходит почти на всех отделах птерилий. 

Завершение постювенальной линьки происходит в следующем по-
рядке: ВКПРОП → МВКВМ → средние верхние и нижние кроющие → 
БВКВМ, аптерии → кроющие хвоста, плечевая, голенная и бедренная 
птерилии → головная и спинная птерилии → грудной отдел брюшной 
птерилии. 
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В репродуктивный период розовая чайка Rhodostethia rosea (Mac-
Gillivary, 1842) является типичным арктическим видом, кочёвки и зи-
мовки которого распространяются в том числе и на Охотское море, хотя 
сроки и пути её проникновения сюда остаются до конца не выяснен-
ными ввиду острого недостатка необходимых для этого сведений 
(Шунтов 1998). Для острова Сахалин этот вид до сих пор считается за-
лётным (Нечаев, Гамова 2009), поскольку лишь несколько раз он был 
встречен здесь, главным образом в апреле и мае (Воронов, Воронов 
1980; Нечаев 1991; Тиунов, Блохин 2011), реже – в марте и декабре 
(Матюшков 2000). Для Охотского моря приводится целый ряд встреч 
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как одиночных розовых чаек, так и их групп, регистрируемых в раз-
ные годы с апреля по начало июня (Косыгин 1985; Зубакин и др. 
1988). Зимние авиаучёты, проведённые в Охотском море в 1982-1984 
годах, выявили регулярное присутствие этого вида среди льдов в де-
кабре и феврале, в том числе невдалеке от юго-восточного побережья 
Сахалина (Трухин, Косыгин 1986). 

Поученные ранее данные позволили составить общую схему коль-
цевой миграции розовой чайки в пределах Пацифики, согласно кото-
рой в Охотское море она проникает вместе с кромкой льдов в зимний 
период через Курильские проливы, откочёвывая весной к основным 
местам размножения через материк (Зубакин и др. 1988; Андреев 
2006). В эту схему не вписывались многие наблюдения: регистрация 
около 450 розовых чаек в бухте Нагаева 17 ноября 1985 (Андреев 
2006); находка одной мёртвой особи в Сахалинском заливе в ноябре 
1986 года (Нечаев 1991); опросные сведения о встречах с отдельными 
особями в Тауйской губе и в центральной части Охотского моря во вто-
рой половине ноября (Шунтов 1998); направление осенней миграции в 
Чукотском море (Андреев 1985); октябрьские встречи птиц на средней 
Колыме (Дегтярёв и др. 1987). 

Согласно данным, собранным в начале зимы в юго-западных час-
тях Берингова моря, было высказано мнение о том, что осенне-зимние 
миграции розовой чайки никак не связаны с перемещением кромки 
льдов, при этом её пролёт идёт широким фронтом, не только вдоль бе-
регов, но и значительно мористее (Артюхин 2008). Наши судовые на-
блюдения, проводившиеся в прибрежных районах у восточного и се-
верного Сахалина с 29 сентября по 18 ноября 2012, подтверждают эти 
положения и дополняют набор данных, необходимых для уточнения 
характера и сроков миграций рассматриваемого вида.  

Первый раз молодую розовую чайку в первом зимнем наряде мы 
наблюдали в заливе Северный уже 3 ноября, когда судно скрывалось в 
указанном заливе от шторма, вызванного глубоким циклоном, прохо-
дящим через центральную часть Охотского моря. Серия последующих 
встреч состоялась 15 ноября, когда наше судно следовало сначала в 
юго-восточном направлении вдоль полуострова Терпения, огибая мыс 
Терпения, затем в юго-западном направлении в сторону Тонино-
Анивского полуострова. В этот день было зарегистрировано 36 розовых 
чаек, лишь 4 из которых представляли юношескую генерацию птиц в 
первом зимнем наряде. Чайки держались как в одиночку (см. рисунок), 
так и разрозненными группами, насчитывающими до 6 особей, не про-
являющих никакой привязанности к судну. 

Некоторая их часть попросту кормилась, а большинство явно сле-
довало в восточном и юго-восточном направлениях (со стороны берега 
или залива Терпения) в открытое море. При этом следует указать, что 
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накануне через центральную часть Охотского моря проследовал оче-
редной южный циклон, который так же, как и в первом случае, мог 
вызвать перемещение розовых чаек из открытого моря к берегам Са-
халина, возвращение которых нам и удалось наблюдать 15 ноября. 

 

   
Розовая чайка Rhodostethia rosea у берегов Сахалина, 15 ноября 2012. Фото Д.В. Коробова. 
 
Полученные данные, дополнительно к имеющимся в литературе 

отрывочным наблюдениям, ещё раз свидетельствуют о том, что нахож-
дение розовой чайки в Охотском море в течение ноября вполне зако-
номерно. При этом можно предположить, что эти птицы придержива-
ются здесь главным образом открытых вод, «прижимаясь» к берегам 
при наступлении штормовой погоды. 

Каким образом розовые чайки попадают в Охотское море, пока не 
известно, при этом нельзя исключить возможность их проникновения 
через сушу камчатского перешейка, а отчасти даже через материк, по-
добно тому, как они мигрируют весной к местам гнездовий, но в обрат-
ном направлении. 

Авторы выражают благодарность Ю.Б.Артюхину за консультативную помощь в 
подготовке публикации. 
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Дрофа Otis tarda в Алакольской котловине 
Н.Н.Березовиков, Е.И.Анисимов, Ю.П.Левинский 
Второе издание. Первая публикация в 2002* 

После длительного периода депрессии численности с 1998-1999 го-
дов в западной части Алакольской котловины наблюдается заметное 
увеличение численности не только мигрирующих дроф Otis tarda, но и 
встречающихся здесь в весенне-летнее время. Так, на западном побе-
режье Алаколя в заливе Заячья губа 29 марта 1998 видели 3 пролёт-
ные группы (3+3+2 штук). В 1999 году в течение марта в дельте Тентека 
учтено 57 особей. При этом в марте дрофы стали регулярно останавли-
ваться на отдых на проталинах среди солончаков Ширяева острова 
(здесь обычно раньше других мест сходит снег), где 14 и 17 марта 1998 
отмечены  группы по 3 и 6 особей, а 26 марта 1999 на проталинах 
около животноводческой фермы рядом с пасущимися овцами кормилась 

                                      
* Березовиков Н.Н., Анисимов Е.И., Левинский Ю.П. 2002. Дрофа в Алакольской  
котловине // Каз. орнитол. бюл. 2002: 74-76. 
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стая из 32 дроф! С апреля до ноября одиночки и группы по 2-5 самцов 
регулярно, особенно в мае-августе, встречаются в кокпековой полупус-
тыне в охранной зоне Алакольского заповедника в западной и южной 
частях дельты Тентека (Карамойын, Байбала, Талапкер, Кокпекты, 
Башик, Туюксу), а в июле 1999 года здесь впервые встречен выводок 
дроф. 

В виду исключительного интереса собранной информации, ниже 
приводим хронологический перечень встреч дрофы в дельте Тентека и 
прилежащих частях западной части Алакольской котловины с 1999 
года: 26 марта – посёлок Жанама (3); 27 марта – урочище Башик (7); 
28 марта – город Ушарал (8); 29 марта – протока Туюксу (1); 5, 10, 14 
апреля – озеро Карамойын (5, 4, 5); 13 мая – там же (2); 17 мая – за-
паднее Жарсуата (3,4); 9 июня – восточная окраина города Ушарал (3 
шт.); 30 июля – западный берег озера Сасыкколь у бывшего посёлка 
Жарсуат (2); 9 августа – равнина западнее озера Карамойын (2); 1-3 
сентября – протока Туюксу около бугра Тастюбе (3.2.1); 6 сентября – 
железнодорожный разъезд № 8 (1); 4 октября – между разъездом № 8 
и озером Карамойын (2); 13 октября – дорога от озера Карамойын к 
озеру Байбала (2); 22 и 24 октября – Башик и Туюксу (3 и 3), 13 нояб-
ря – между Тогызтубеком и Туюксу (1 самка). В западной части дельты 
на солончаковой кокпековой равнине, примыкающей к озеру Кара-
мойын, 18 июля встречена самка с 2 оперёнными, уже подлётываю-
щими молодыми. На западном побережье Алаколя в заливе Заячья 
губа Алаколя 29 марта 1998 встречены группы по 8, 3 и 2 дрофы, 21 
августа 1999 – 3 дрофы, летящих на запад. 

В 2000 с 10 по 30 марта в дельте Тентека с 4 наблюдательных 
пунктов на кордонах Тогызтубек, Туюксу, Кокпекты и Карамойын 
проведен учёт мигрирующих птиц в течение светлого времени суток. 
При этом дрофы были зарегистрированы 36 раз: 9 марта (4), 10 марта 
(13 особей), 11 марта (3+2+6+2+7+2), 13 марта (6.8), 14 марта (4+5+6+ 
11+4+12), 15 марта (2+13), 16 марта (3), 17 марта (8), 18 марта (2+2+4), 
19 марта (5), 20 марта (12), 23 марта (4), 24 марта (6+9+18), 25 марта 
(1+2), 26 марта (2+2), 27 марта (2); 28 марта (3 особи). Кроме того, в за-
ливе Заячья губа на озере Алаколь 16 марта отмечено 3 дрофы. Всего 
за этот период учтено 198 дроф. 

Летом и осенью 2000 года дрофы встречены 6 июня между Жарсуа-
том и семипалатинской трассой (1 самец); 11 июля – между Батпакжо-
лом и Жолдыагачем (1). В период осеннего пролёта они наблюдались 
27 августа – Башик (1); 30 августа – Батпакжол (2); 13 и 23 сентября – 
Башик (4 и 3); 18, 23 и 30 октября – город Ушарал (2, 8 и 1); 26 октяб-
ря – озеро Коржинколь и Заячья губа (28 и 15 особей). 

После суровой многоснежной зимы весна 2001 года была затяжной 
и холодной. Учёт проводился с 10 по 25 марта с 4 наблюдательных 
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пунктов в дельте Тентека (Тогызтубек, Кокпекты, Байбала, Кара-
мойын) и с одного в заливе Заячья губа на западном берегу озера Ала-
коль. За этот период дрофы летели в следующие сроки и в следующем 
количестве: 10 марта (2); 11 марта – Байбала (3); 14 марта (2); 18 марта 
(3+7); 19 марта (5); 19 марта (2+7+13+21+2+1); 20 марта (1+ 1); 23 марта 
(6); 24 марта (1); 25 марта (1+4+9+6); 31 марта (13); 11 апреля (6). Всего 
зафиксировано 22 встречи дроф (119 особей). В дальнейшем их встре-
чали в следующих пунктах: 23 апреля – Кокпекты (6 штук); 20 мая – 
между разъездом № 8 и кордоном Карамойын (12), 21 и 26 мая – сква-
жина западнее Жарсуата (12 и 2); 3 июня – урочище Кокпекты (1); 12 
июня – западный берег озера Байбала (1); 6 августа – протока Туюксу 
(5); 20 августа – западный берег озера Байбала (3); 24 августа – уро-
чище Башик (2 штук), 6 сентября – между Туюксу, Башиком и Кокпек-
ты (1+1+2); 7 сентября – равнина в районе озера Байбала (5 и 8); 12 
октября – в урочище Башик (17), 12, 18, 20 сентября – протока Туюксу 
(2+8+7); 2 октября – Ширяев остров  (10); 5 октября – озеро Байбала 
(5); 12 октября – Башик (17). 

Сравнительно ранней и скоротечной весной 2002 года учёты птиц 
проводились с 12 по 25 марта в дельте Тентека с 4 пунктов (Тогызту-
бек, Кокпекты, Карамойын) и с 1 пункта на западном берегу Алаколя 
в Заячьей губе. Результаты учёта следующие: 15 марта (1+12); 16 марта 
(3); 17 марта (5); 20 марта (2); 23 марта (5+8+2+4); 24 марта (2); 26 марта 
(8); 2 апреля (1). Пролёт был необычно слабый. Всего зарегистрировано 
12 встреч дроф (53 особи). 

Сравнительно редко встречались дрофы в 2002 году и в другие се-
зоны: 18 апреля – Карамойын (1 особь); 2 мая – разъезд № 8 (1); 25 
мая – ферма Талапкер на реке Тентек (1); 2 июня – разъезд № 8 (1); 20 
июня – равнина западнее кордона Карамойын (1); 8 июля – разъезд 
№ 8 (2); 16 июля – скважина западнее Жарсуата (1); 2 и 18 августа – 
западный берег озера Байбала (2 и 6); 3 августа – между разъездом 
№ 8 и озером Карамойын (1); 7 ноября 2002 западнее озера Байбала 
(8 особей). 

Весенняя миграция начинается с первыми оттепелями между 9-15 
марта и завершается 11-14 апреля. Величина пролётных групп в марте-
апреле (n = 85) в 1998-2002 годах была следующей: 1 особь – 10 встреч, 
2 – 18, 3 – 11, 4 – 8, 5 – 7, 6 – 9, 7 – 4, 8 – 5, 11-12 – 4, 16-20 – 1, 21-25 – 1, 
30-32 особи – 1 встреча. Преобладающее направление весеннего про-
лёта – восточное и северо-восточное. Дрофы летят со стороны Балхаша 
в направлении перешейка между озёрами Алаколь и Сасыкколь и да-
лее в сторону посёлка Маканчи. Высота пролёта весенних стай над 
равниной обычно составляет 10-15 м, однако над населёнными пунк-
тами птицы летят на высоте 50-70 м. Миграция идёт в светлое время 
суток, наибольшее число дроф летит между 7-14 ч. 
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Осенью дрофы мигрируют в западном направлении. Завершается 
осенняя миграция в конце октября – первой половине ноября. Отдель-
ные группы летят вплоть до третьей декады ноября, уже в условиях 
начала зимы. 

  
ISSN 0869-4362 
Русский орнитологический журнал 2013, Том 22, Экспресс-выпуск 842: 268-269 

Кулики долины Куры в её среднем течении 
А.В.Абуладзе, С.К.Кандауров 
Второе издание. Первая публикация в 1990* 

В настоящем сообщении анализируются материалы, собранные в 
1973-1986 годах на востоке Грузии и северо-западе Азербайджана (от 
Лихского хребта на западе до Шамхорского водохранилища на востоке. 
В гнездовой период отмечено 7 видов куликов. 

Burhinus oedicnemus. Авдотка гнездится на востоке исследуемой 
территории (в междуречье Иори и Куры). Плотность 1 пара на 700-
900 га. Кладки сильно страдают от выпаса овец. 

Charadrius dubius. Малый зуёк гнездится повсеместно, но числен-
ность неодинакова: на западных участках (между городами Хашури и 
Мцхета) в среднем 0.9 пары на 1 км береговой полосы, в центральной 
части (от города Рустави до устья реки Храми) – 2.8. Гнездится обычно 
на галечниковых берегах и островах, поросших кустарником и в раз-
реженных тугайных лесах в 20-30 м от воды. 

Himantopus himantopus. Единственное место гнездования ходулоч-
ника известно на озере Джандари. Колония обнаружена в 1973 году 
на песчано-илистой косе (площадью примерно 350 м2) у впадения в 
озеро канала. В 1973 году гнездилось 16 пар, в 1977 – 11, в 1979 – око-
ло 20 и в 1983 – 7 пар. В некоторые годы здесь же гнездилось до 25 пар 
малой крачки Sterna albifrons. В 1986 году загнездилось не менее 10 
пар, но все кладки погибли из-за резкого подъёма воды. 

Haematopus ostralegus. Предположительно гнездящийся вид. В мае 
1985 года на 20-км отрезке русла (выше устья Храми) учтено 7 пар. 21-
30 июня 1986 здесь же на 14 км по обоим берегам учтено 5 пар. 

Actitis hypoleucos. Перевозчик – наиболее обычный гнездящийся 
вид. Численность от 1.6 (на западных участках) и 2.1 (на центральных) 
                                      
* Абуладзе А.В., Кандауров С.К. 1990. Кулики долины р. Куры в её среднем течении  
// Орнитология 24: 137. 
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до 5.3 пары на 1 км береговой полосы (на восточных участках). Гнез-
дится по галечниковым и песчаным берегам и островам, поросшим 
мелким кустарником, значительно реже по кромке тугайного леса. 

Glareola pratincola. В июне 1986 года обнаружены 2 колонии луго-
вых тиркушек по 20-25 пар на восточном участке. Обе колонии разме-
щались на небольших галечниковых островах, отделённых от основного 
русла реки узкими протоками. 

Tringa ochropus. Одиночки и пары чернышей остаются на лето и 
широко кочуют, поднимаясь по притокам Куры в горы до высоты 
2200 м над уровнем моря. 

В период пролёта и на зимовках зарегистрировано ещё 14 видов. 
Наиболее многочисленны чибис Vanellus vanellus и турухтан Philoma-
chus pugnax. Весенний пролёт чибиса происходит в марте. Пролётные 
стаи по 200-300 птиц встречаются повсеместно. В благоприятных для 
отдыха и кормления местах иногда собираются тысячные стаи. Осен-
ний пролёт в октябре – начале ноября. Пролёт турухтана происходит в 
более сжатые сроки. Обычны на пролёте бекас Gallinago gallinago, ду-
пель G. media, травник Tringa totanus. Значительно меньше галстуч-
ника Charadrius hiaticula, фифи Tringa glareola, щёголя T. erythropus, 
степной тиркушки Glareola nordmanni. нерегулярно и в малом числе 
пролетают шилоклювка Recurvirostra avosetta, поручейник Tringa 
stagnatilis, вальдшнеп Scolopax rusticola. В тёплые зимы остаются 
бекас, вальдшнеп и появляющийся в ноябре-декабре гаршнеп Lymnoc-
ryptes minima. 

  
 




