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Поступила в редакцию 23 мая 2017 

2 июня 2017 года исполнилось 70 лет Владимиру Михайловичу 

Храброму – старшему научному сотруднику лаборатории орнитологии 

и герпетологии Зоологического института Российской Академии наук. 

С 1965 года жизнь Владимира Михайловича неразрывно связана с  

этим институтом и изучением птиц Санкт-Петербурга и Ленинград-

ской области. В.М.Храбрый известен своими многолетними фаунисти-

ческими исследованиями птиц на территории нашего города и обла-

сти. Прекрасный натуралист, тонкий наблюдатель, охотник, следопыт 

и автор многих книг о природе и животных, Владимир Михайлович 

внёс большой вклад в познание фауны северо-западной России. 
 

 

Владимир Михайлович Храбрый. 22 мая 2017. 

 

Володя Храбрый родился в городе Перми в семье военного. Перед 

войной родители жили в воинской части в районе Бреста. Великая 

Отечественная война разобщила семью. Отец Михаил Борисович был 
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на фронте, мать Людмила Антоновна эвакуирована на восток страны в 

Пермь. В 1943 году после ранения и контузии Михаил Борисович тоже 

оказался на лечении в Перми, где только в 1946 году после долгих по-

исков супруги нашли друг друга. В 1948 году родители Володи уехали 

на новое назначение службы отца в небольшой город Ошмяны в За-

падной Белоруссии. В 1949 году, после окончания службы отца, роди-

тели Володи купили дом в деревне Пановелишки, где мальчик и про-

вёл свои первые 16 лет жизни. 

 

 

Река Ошмянка – левый приток реки Вилии (Нярис). 

 

Интерес к природе Владимир стал проявлять ещё в детстве. Не-

большая деревушка Пановелишки, состоящая из 7 домов, находилась 

на западной окраине города Ошмяны прямо на берегу реки и оказа-

лась чудным местом для познания окружающего мира. Родительский 

дом был окружён огромным садом, рядом протекала тихая полновод-

ная и рыбная в те времена река Ошмянка, вокруг располагались сено-

косные луга, болотистая пойма, заполненные водой заросшие карьеры 

бывших торфоразработок, в трёх километрах находилось большое уро-

чище Цынтели. От дома до школы было около километра, а дорога ту-

да проходила вдоль реки. И всюду – птицы, птицы, птицы, разные и 

много… Незаметно сам по себе появился огромный интерес к ним. 

С раннего детства, ещё до школы, Володя устраивал кормушки для 

птиц и наблюдал за ними. С 12 лет начал регулярно вести полевой 

дневник, куда аккуратно записывал свои орнитологические и феноло-

гические наблюдения. Занятия орнитологией так увлекали, что он, 

особенно весной, неоднократно вместо уроков занимался наблюдения-

ми за птицами. Специальной орнитологической литературы в то вре-

мя в школьной библиотеке не было. Несколько книг А.Брэма, которые 
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были обнаружены им в библиотеке, послужили первыми источниками 

знаний о птицах.  В 1960 году Владимир становится активным чита-

телем журнала «Юный натуралист», а через год получает своё первое 

удостоверение внештатного корреспондента журнала, в этом же году в 

нём опубликована его первая натуралистическая заметка. Вскоре 

старший брат Роман привёз из Ленинграда небольшую библиотеку: 

«Жизнь леса» С.И.Огнева, «Юным любителям природы» Н.Н.Плавиль-

щикова, «Спутник следопыта» А.Н.Формозова и «Птицы в природе» 

А.Н.Промптова.  Эти книги так вдохновили Володю, что весной и ле-

том 1962 года школа была практически забыта. Никакие родительские 

уговоры и нравоучения не помогали. Чуть свет Володя убегал наблю-

дать птиц, часто так увлекаясь, что приходил домой уже днём, голод-

ный и уставший. В итоге 8-й класс пришлось повторять второй раз. 

Дома уже смирились с увлечениями сына, тем более что старший брат, 

всякий раз приезжая на каникулы, привозил новые книги, которые 

стали для Владимира основным источником знаний. Всё лето Влади-

мир проводил в лесу, следя за сезонной жизнью природы, занимаясь 

поиском птичьих гнёзд и наблюдениями за ними. 

В 1963 году старший брат, который учился в Военно-механическом 

институте в Ленинграде, зная увлечения Володи, познакомился на 

кафедре зоологии позвоночных Ленинградского университета с Геор-

гием Александровичем Носковым, рассказал ему об увлечениях пти-

цами младшего брата. Носков написал Володе большое письмо, в ко-

тором подробно рассказал о работе орнитолога. Это письмо послужило 

отправным моментом для принятия дальнейшего решения: после 

окончания школы в 1965 году поступать в Ленинградский универси-

тет. Он сдаёт экзамены на биофак Ленинградского университета, но не 

проходит по конкурсу. Осенью по рекомендации Г.А.Носкова его при-

няли на работу в Зоологический институт АН СССР в качестве препа-

ратора Биологической станции «Рыбачий». Владимир обрабатывал ма-

териалы прижизненных измерений пойманных в рыбачинские ловуш-

ки птиц. Попытка поступить в Ленинградский университет на следу-

ющий год также потерпела фиаско, и в сентябре 1966 года будущий 

орнитолог стал курсантом Краснознамённого учебного отряда подвод-

ного плавания. Получив военную специальность гидроакустика, Воло-

дя служил на подводной лодке и демобилизовался в декабре 1969 го-

да. Но до этого, осенью 1968 года, подводная лодка, на которой служил 

Владимир, из Севастополя была переведена на консервацию в  Одессу, 

а здесь есть Одесский университет! Командир дивизии капитан 1 ранга 

Кулаков разрешает отличнику боевой и политической подготовки,  

секретарю комсомольской организации подводной лодки, молодому  

члену КП СССР, главному старшине В.М.Храброму посещать подгото-

вительные курсы при Одесском университете. И в августе 1969 года, 
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будучи на действительной военной службе, Владимир успешно сдаёт 

вступительные экзамены и становится студентом первого курса биоло-

гического факультета Одесского государственного университета имени 

И.И.Мечникова! В декабре 1969 года Владимир демобилизовался, пе-

ревёлся на заочное отделение и уехал в Ленинград. 
 

 

Подводник В.М.Храбрый на вахте. Донузлав, март 1967 года. 

 

После воинской службы Владимир устраивается работать сначала 

кочегаром в котельную Зоологического института, а в 1971 году – ла-

борантом в лабораторию териологии. Весь 1970 год Владимир работал 

кочегаром, а свободное время проводил в Петергофе, где приобщался к 

орнитологическим исследованиям, которые проводили на базе Биоло-

гического института Ленинградского университета Г.А.Носков и сту-

денты-орнитологи Казимир Большаков, Леонид Соколов, Сергей Рез-

вый, Александр Бардин. Здесь же в то время работал аспирант Алек-

сея Сергеевича Мальчевского Дмитрий Нанкинов из Болгарии. 

С 1970 по 1975 годы Владимир работает в лаборатории териологии, 

из них два года лаборантом у профессора Константина Константино-

вича Чапского. Летом 1971 года он вместе с аспирантом лаборатории 

А.Антонюком посещает Крым, где на мысе Тарханкут участвует в рас-

копках миоценовых тюленей-монахов. Зимой 1972 года он  команди-

рован на Белое море в район посёлка Нижняя Золотица, где участвует 

в промысле гренландского тюленя для сбора краниологического мате-

риала. Летом 1972-1975 годов Владимир в качестве лаборанта экспе-

диций Зоологического института под руководством профессора Нико-
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лая Кузьмича Верещагина работает на раскопках мамонтовых захоро-

нений в северной Якутии, участвует в экспедициях в Южное Примо-

рье, Карпаты и Карелию. 

 

 

Казимир Владимирович Большаков и Владимир Михайлович Храбрый  
на берегу Финского залива. Старый Петергоф, апрель 1970 года. 

 

В.М.Храбрый с бивнем мамонта. Северная Якутия. Река Индигирка,  
Берелёхское мамонтовое кладбище. Июль 1971 года. 
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Работая в лаборатории териологии, Владимир свою дипломную ра-

боту посвящает изучению внутривидовой систематике дикого кабана, 

которую затем опубликовал в Известиях АН Таджикской ССР. Но всё-

таки любовь к птицам берет верх. Летом 1975 года в ЗИНе появилась 

свободная ставка, и Владимир переходит работать лаборантом в отде-

ление орнитологии. С 1979 года, пройдя по конкурсу, Владимир Ми-

хайлович занимает должность младшего научного сотрудника. 

Основные научные интересы Владимира Михайловича сложились 

под влиянием фаунистических работ профессора А.С.Мальчевского. 

По его совету, начиная с 1977 года, он активно исследует орнитофауну 

Ленинграда, проявляет интерес к проблемам истории формирования 

птичьих сообществ в антропогенных ландшафтах, изучению динамики 

их численности, особенностей образа жизни в условиях такого крупно-

го города,  как Ленинград, вопросам сохранения местных и пролётных 

популяций, оптимизации отношений людей и птиц. Итогом этой рабо-

ты стала кандидатская диссертация «Орнитофауна Ленинграда. Со-

временное состояние», которую он успешно защитил на Учёном совете 

Зоологического института в 1991 году. 

 

 

В.М.Храбрый на острове Большой Берёзовый в Выборгском заливе. Июнь 1980 года. 
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Большой Берёзовый остров на закате солнца. 

 

Параллельно изучению орнитофауны Ленинграда Владимир Ми-

хайлович активно занимается  орнитофаунистическими  исследования 

в Ленинградской области. Летом 1978-1980 годов  работает на Берёзо-

вых островах в Выборгском заливе. С этими же целями летом ежегод-

но до настоящего времени проводит экскурсии в разных районах обла-

сти. В 1986-1989 годах он работает по плановой теме отделения орни-

тологии «Атлас распространения Палеарктических птиц». В июле 1986 

года вместе с Владимиром Михайловичем Лоскотом посещает горы Ка-

бардино-Балкарии, где участвует в поисках гнёзд большой чечевицы.  

В июле и августе 1987 года В.М.Храбрый по заданию Дирекции Зоо-

логического института возглавил экспедицию на Гыданский полуост-

ров, откуда поступило сообщение, что на реке Малая Екаряуяха най-

дена туша мамонта. 12 июля Владимир Михайлович совместно с так-

сидермистом Сергеем Игоревичем Фокиным прибыли в Дудинку и да-

лее на вертолёте МИ-8 улетели в тундру. Разыскав в тундре аргиш с 

оленями, взяли на борт пастуха Тэсэдо Яволы и улетели на место, где 

была замечена туша. Но её там уже не оказалось. Вероятнее всего, ту-

ша мамонта сползла в воду  по ледяной жиле, на которой лежала, по-

скольку её интенсивно нагревало солнце. Пришлось вернуться в Ле-

нинград, но ненадолго. Вскоре поступило сообщение о находке скелета 

мамонта. 18 августа новая экспедиция в составе В.М.Храброго, С.И.Фо-

кина, кинорежиссёра Ю.Ледина и кинооператора Ленинградской сту-

дии хронико-документальных фильмов В.Глазкова снова отправилась 
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на Гыдан. В этот раз был обнаружен неполный скелет  взрослого ма-

монта с черепом. Все кости были вынуты  из реки и доставлены в Ду-

динку. 

Через год, 17 сентября 1988, Владимир Михайлович совместно те-

риологом Алексеем Николаевичем Тихоновым улетели на Ямал, отку-

да поступило сообщение о находке трупа мамонтёнка где-то на берегу 

речки Юрибетеяха. 19 сентября зоологи добрались до  мыса Лебедино-

го, где находилась база Ямалнефтегазпромразведки. «На следующий 

день, арендовав две моторные лодки, мы отправились вверх по реке. 

Как и все речки в тундре, Юрибетеяха сильно петляет, иногда подре-

зая высокие борта своей долины. Постоянно вглядываясь в правый бе-

рег, на котором должен был лежать мамонтёнок, мы в первую очередь 

обращали внимание на высокие обрывы, где обычно встречаются остат-

ки зверей мамонтовой фауны. Через 25-30 км пути решили отправить 

обратно на базу одну лодку, которая сильно протекала. Надежды на 

то, что мы сможем найти мамонтёнка, практически растаяли. Неожи-

данно Володя Храбрый заметил лежащий на низком берегу странный 

предмет. Подъехав ближе, мы онемели от счастья – в полутора метрах 

от воды лежал мамонтёнок»,– так описывает находку мамонтёнка, ко-

торого позже назвали «Машей», А.Н.Тихонов. 
 

 

Первая фотография обнаруженного мамонтёнка. Река Юрибетеяха. Ямал. Сентябрь 1988 года. 
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Владимир Михайлович Храбрый и Алексей Николаевич Тихонов у найденного  
ими мамонтёнка, названного «Машей». Сентябрь 1988 года. 

 

А весной 1988 года по заданию Дирекции Зоологического института 

В.М.Храбрый возглавил советско-японскую экспедицию по изучению 

редких птиц, размножающихся на территории СССР и зимующих в  

Японии. Предполагалась провести пять экспедиций, основной целью 

которых была съёмка видеофильмов о гнездовой жизни редких птиц. 
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Первая экспедиция состоялась в мае-июне 1988 года. 4 мая В.М.Храб-

рый вместе с Юрием Владимировичем Стариковым вылетели в Хаба-

ровск. Три дня в Хабаровске ушли на оформление  документов на про-

езд японских специалистов. В СССР начиналось время перестройки, и 

многие вопросы приезда в погранзону иностранцев оказались весьма 

быстро решаемы. Вечером 5 мая в Хабаровском аэропорту встретили 

японских специалистов. Среди них – профессиональные орнитологи 

профессор Ю.Фудзимаки,  сотрудник Института орнитологии К.Озаки, 

представитель Японского орнитологического общества С.Ханава, а так-

же журналист О.Юноки и кинооператор компании «Эн-Эйч-Кэй» Ф.Ни-

сидзима. 7 мая в 17 ч вертолётный рейс Хабаровск–Верхний Перевал 

приземлился на футбольном поле посёлка. 
 

 

Прибыли в посёлок Верхний Перевал. 7 мая 1988 года. 

 

Здесь экспедицию приветливо встретили председатель леспромхо-

за, глава администрации и Юрий Борисович Шибнев. Три дня сборов, 

знакомство с музеем природы, который создал в посёлке Борис Кон-

стантинович Шибнев, прошли незаметно. 11 мая экспедиция на трёх 

моторных лодках в течение часа поднялась вверх по течению Бикина. 

Найдя подходящее место, разгрузили экспедиционный скарб и затем в 

течение трёх часов переносили его на два километра по рёлке к краю 

мари, где обустроили базовый лагерь. Здесь, на берегу быстротечного и 

полноводного Бикина, произошло ЧП. Вот что об этом случае написал 

в полевом дневнике Владимир Михайлович: «Нисидзима – наш опера-

тор, захотел умыться и, слава богу, что всё дальнейшее происходило на 
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наших глазах с Шибневым. Он вошёл в воду, и сразу был сбит течени-

ем и ушёл под воду с головой! Юра Шибнев оказался ближе всего к 

нему и словно лев прыгнул с берега и успел схватить Нисидзиму за 

волосы. В общем, чудо спасло этого маленького японца от гибели, а 

нас, по крайней мере меня, от больших неприятностей. И это всё только 

из-за мужества и мгновенной реакции Юрия Шибнева. Спасибо тебе, 

дружище!» 
 

 

Состав экспедиции 1988 года: стоят (слева направо) С.Тупиков, В.Храбрый, С.Ханава, Ф.Нисидзима, 
Ю.Фудзимаки; сидят: Ю.Шибнев, К.Озаки, О.Юноки, Ю.Стариков. 27 мая 1988. 

 

12 мая мы разделились на два отряда: Юра Шибнев и Юра Стари-

ков, а также Сергей Тупиков ушли в марь, Храбрый остался в лагере с 

японцами. На следующий день в километре от лагеря Владимир Ми-

хайлович нашёл гнездо чёрного журавля с полной кладкой. До конца 

мая экспедиция работала у гнезда. 25 мая птенцы благополучно вы-

лупились, ещё три дня за ними велись наблюдения и съёмка. 

В следующий год, 8 июня 1989, Владимир Михайлович Храбрый 

совместно с аспирантом лаборатории Евгением Павловичем Соколо-

вым и лаборантом Сергеем Игоревичем Фокиным снова были в Хаба-

ровске. Предстояла новая экспедиция. На этот раз необходимо снять 

видеофильм о гнездовой жизни белоплечего орлана. Встретив япон-

цев, на АН-2 прибыли в село Богородское и далее по воде добрались до 

деревни Солонцы, расположенной на протоке Ухта, соединяющей озеро 

Удыль с Амуром. 
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Чёрный журавль Grus monacha у гнезда. 22 мая 1988 года. 

 

Однодневные птенцы чёрного журавля Grus monacha. 25 мая 1988 года. 
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Птенцам чёрного журавля Grus mobacha  – четыре дня. 28 мая 1988 года  
(слева Ю.Б.Шибнев, справа – В.М.Храбрый). 

 

В гостях у Шибневых (слева направо): Б.К.Шибнев, Ю.Б.Шибнев, Ф.Нисидзима,  
К.Озаки, В.М.Храбрый, С. Ханава. Верхний Перевал, 30 мая 1988 года. 

 

В Солонцах экспедицию встретил аспирант Московского универси-

тета Владимир Борисович Мастеров. Благодаря его стараниям всё было 
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быстро организовано, и уже на следующий день экспедиция в составе 

10 человек и более полутоны груза на четырёх лодках отправилась на 

юго-восточный берег озера Удыль. Уже на второй день с помощью Ма-

стерова на огромной лиственнице в 30 метрах от жилого гнезда бело-

плечего орлана была сооружена большая  платформа, на которой под 

защитной сетью установили аппаратуру и место для оператора. Работа 

у гнезда продолжалась до конца июля. 
 

 

 

Белоплечий орлан Haliaeetus pelagicus на гнезде и его птенцы. 22 июня 1989 года. 
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22 мая 1990 года В.М.Храбрый и студент биофака Ленинградского 

университета Андрей Соколов снова прилетели в Хабаровск. 25 мая в 

том же составе прибыли японцы. Поездом добрались до Лучегорска, 

где экспедицию встретил Ю.Б.Шибнев. Далее перебрались в Верхний 

Перевал. И снова их ждал радушный приём у Бориса Константинови-

ча Шибнева. В этот раз задачей экспедиции было снять фильм о даль-

невосточном белом аисте. Несколько дней ушло на подготовку к заезду 

в марь, затем экспедиция на моторных лодках поднялась вверх по ре-

ке Алчан. На этот раз подходящее для работы гнездо нашли только 5 

июня. Стационарный лагерь устроили в 2 километрах от гнезда. На 

земле в 30 м от гнезда, которое было расположено на боковых ветвях 

сухой лиственницы в 7 м от земли, была устроена специальная палат-

ка, где сидел оператор. Этот год экспедиция работала до 30 июня. 
 

 

Зимующие чёрные журавли Grus monacha. Идзуми на японском острове Кюсю. Январь 1989 года. 

 

В январе феврале 1989 года Владимир Михайлович Храбрый по 

приглашению Японского орнитологического общества посетил Япо-

нию. Здесь он с японскими орнитологами занимался учётами зимую-

щих чёрных и даурских журавлей в Идзуми и Ясиро. Зимой 1991 года 

он с Юрием Борисовичем Шибневым снова побывал в Японии: они ра-

ботали на острове Хоккайдо, где изучали зимовочные популяции бе-

лоплечего орлана и японского журавля. 

После распада Советского Союза советско-японские экспедиции пре-

кратились, и Владимир Михайлович Храбрый полностью переклю-

чился на исследования птиц Ленинградской области. Период 1990-х  
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Зимующие даурские  журавли Grus vipio. Идзуми на японском острове Кюсю. Январь 1989 года. 

 

Зимующие японские журавли Grus japonensis. Остров Хоккайдо. Февраль 1991 года. 

 

годов радикально изменил достаточно стабильную ситуацию, сложив-

шуюся в советский период. Существенно сократились финансирование 

научных работ и практически не стало возможности проводить полевые 

исследования за счёт Института. Приходилось просто выживать. 
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После заседания Санкт-Петербургского орнитологического общества.  
Слева направо: Елена Анатольевна Шаповал, Людмила Вениаминовна Фирсова,  

Наталья Петровна Иовченко, Владимир Михайлович Храбрый. Зоологический институт РАН.  
Санкт-Петербург, 8 декабря 2009 года. 

 

В.М.Храбрый на своём рабочем месте в Зоологическом институте. 2013 год. 

 

В эти нелёгкие годы В.М.Храбрый много работает в качестве экс-

перта по зоологии Центра независимой экологической экспертизы РАН. 
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С 1997 по 2012 годы на общественных началах возглавляет Петро-

градское общество охотников и рыболовов, активно работает с Комите-

тами по природным ресурсам Администрации Ленинградской области 

и Администрации Санкт-Петербурга, является членом общественного 

совета Комитета по охране, контролю и регулированию использования 

объектов животного мира Ленинградской области. 

 

 

В.М.Храбрый. Обследование озера Самро  
на юго-западе Ленинградской области. Июнь 2016 года. 

 

Фаунистические исследования в Ленинградской области Владимир 

Михайлович активно ведёт и в настоящее время, публикуя результаты 

своих находок в «Русском орнитологическом журнале». Участвует в 

подготовке атласа «Фауна и население птиц Европейской России». За 

пять лет им обследованы и составлены списки гнездящихся видов для 

13 квадратов. 

Научную работу Владимир Михайлович всегда сочетает с разнооб-

разной просветительской. С 1970-х годов он постоянно публикует за-

метки о природе, большей частью о жизни птиц, в городских газетах:  
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В.М.Храбрый в гостях у редактора и издателя «Русского орнитологического журнала»  
А.В.Бардина. Васильевский остров, 16-я линия. Санкт-Петербург. 23 марта 2007 года. 

 

Владимир Михайлович Храбрый на презентации одной из своих книг.  
Ленинградский зоопарк. Санкт-Петербург, 7 октября 2009 года. 
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В петербургском Летнем саду. Идёт обсуждение, как привлечь на гнездование соловья.  
Е.Жукова, В.Храбрый, М.Березанцева. 4 апреля 2017 года. 

 

«Ленинградская правда», «Вечерний Ленинград», «Смена»; журналах 

«Юный натуралист», «Костер», Охота и охотничье хозяйство». Он по-

стоянно выступает с рассказами о птицах на радио и телевидении. К 

настоящему моменту Владимир Михайлович опубликовал 163 работы, 

из них 10  книг, 2 брошюры для школ, две книги для детей младшего 

возраста. 

Мы, коллеги и друзья Владимира Михайловича, высоко ценим его 

научные достижения, его ответственность на работе на всех постах, его 

замечательную открытость и доброжелательность. Сердечно поздрав-

ляем Владимира Михайловича с 70-летием, желаем ему встретить ещё 

много-много восходов солнца, чтобы хватило сил обработать и опубли-

ковать обширный материал, накопленный в полевых дневниках, на-

чатых ещё в далёком детстве! 

О с н о в н ы е  н а у ч н ы е  и  н а у ч н о - п о п у л я р н ы е   

п у б л и к а ц и и  В . М . Х р а б р о г о  
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Недавно мной был подготовлен аннотированный список из 298 ви-

дов птиц, встречающихся в национальном парке «Алтын-Эмель», рас-

положенном в Илийской котловине, в 150 км северо-восточнее Алматы 

(Белялов 2016). Буланую совку здесь никогда не отмечали, а ближай-

шие места встреч находятся в 150 км западнее, в пойме реки Или, у 

окончания хребта Малай-Сары (Гаврилов 2002). При посещении тер-

ритории национального парка в период с 25 апреля по 1 июня 2017 я 

встретил этих птиц в гнездовой обстановке. Токование наблюдалось на 

кардоне Мынбулак, представляющим небольшой оазис на пустынной 

равнине, в виде небольшой рощи возле родника, где основными поро-

дами являются старые деревья ивы и джиды (лоха). Рядом имеется за-

брошенный сад с посадками яблонь и урюка (рис. 1). Река Или с пой-

менными зарослями находится в 15 км от кордона. 

Первый раз характерный голос, похожий на ускоренное далёкое 

«уханье» филина – «кух-кух-кух-кух…», был услышан в предрассвет-

ных сумерках 31 мая. Из группы деревьев джиды, растущих возле кор-

дона в 4 ч 10 мин был слышен голос одной птицы. Потом совка пере-

летела на большие ивы, растущие над родником, и крик раздавался в 

радиусе 20-50 м, перемещаясь в роще. Птица откликалась на запись 

голоса буланой совки, сделанную с помощью смартфона на Сырдарье, 

хотя звук был очень слабым. Подлетала на 7 м, не пугаясь луча света 

от карманного фонарика. В какой-то момент появилась вторая птица, 

которую удалось сфотографировать с применением вспышки. На фото-

графии видно, что концы рулевых перьев заметно согнуты и рассуче-

ны, что указывает на пребывание птицы в дупле (рис. 2). Вечером этого 

дня несколько криков были слышны в 23 ч, а на следующее утро, 1 

июня – в 4 ч 30 мин. Хотя гнездо найти не удалось, наблюдения явно 

указывают на гнездование. Из других птиц здесь постоянно держались 

две пары майн Acridotheres tristis, выводок большой синицы Parus 

major и постоянно пели 5 южных соловьёв Luscinia megarhynchos. 
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Рис. 1. Кордон Мынбулак в национальном парк Алтын-Эмель. 25 апреля 2017. 

 

Рис. 2. Буланая совка Otus brucei Национальный парк Алтын-Эмель,  
кордон Мынбулак. 31 мая 2017. Фото автора. 

 

Считалось, что в Казахстане область гнездования буланой совки 

занимает только пойменные тугайные леса реки Сырдарьи и близле-

жащие области пустыни Кызылкум (Гаврин 1962). Пойма Сырдарьи 
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указывается как северная граница распространения вида (Дементьев 

1936; Иванов и др. 1953; Пукинский 1977, 1993). Восточнее гнездовые 

находки были известны только в Киргизии (Янушевич и др. 1960) и в 

Кашгарии (Степанян 2003). Поэтому достаточно неожиданным оказа-

лось нахождение вида на гнездовании в низовьях реки Или, в 600 км 

северо-восточнее сырдарьинских местообитаний. Здесь, в устье реки 

Курты, 28 июня 1996 были встречены 4 слётка (Березовиков, Панов 

1999), а в середине июля в тугае у посёлка Аралтобе был отмечен лёт-

ный выводок. В конце мая 1999 года токующих птиц отметили в туран-

говой роще восточнее посёлка Жельтуранга (Березовиков и др. 1999). 

Здесь буланая совка оказалась достаточно обычна и каждый год де-

сятки бёрдвочеров и сопровождающие их казахстанские гиды встреча-

ют её в этих местах. Также не представляет редкости буланая совка и 

в пойменном лесу по реке Или в районе посёлка Акжар, где её фото-

графировали 25 мая 2014, 13 и 21 мая 2016 (А.Исабеков, Г.Дякин, М. 

Дюсебаева, В.Федоренко, www.birds.kz). Самой восточной на сегодня-

шний день была встреча 24 мая 2002 в пойме реки Или у окончания 

хребта Малай-Сары, где отмечены голоса пары (Гаврилов 2002). 

Появление вида в низовьях реки Или рассматривалось как расши-

рение ареала на восток. Это, в общем, и понятно: долина реки и дельта 

исследованы очень хорошо – здесь стационарно годами работали такие 

известные орнитологи как В.Н.Шнитников, И.А.Долгушин, Б.К.Штег-

ман, В.А.Грачёв и многие другие. Но даже в этом случае возможны про-

пуски видов, особенно таких скрытных, как буланая совка, которую 

чаще отмечают по голосу. Не случайно птицы были здесь обнаружены 

с появлением в этих местах западных орнитологов, которые часто на-

ходят птиц по голосу, после чего подманивают их на запись. Во всяком 

случае, нельзя быть полностью уверенным, что появление рассматри-

ваемого вида на реке Или произошло лишь недавно. 

Сталкиваясь с такими случаями, я всегда вспоминаю замечание 

А.М.Чельцова-Бебутова (1978), который совершенно справедливо счи-

тал, что такие находки не обязательно могут быть следствием расши-

рения ареала, а попросту вызваны отсутствием у орнитологов данных 

из конкретных мест. На такую мысль меня наводят следующие факты. 

Например, известен один экземпляр буланой совки, добытый 14 апре-

ля 1905 Н.Е.Недзвецким в окрестностях Алма-Аты (Гаврин 1962). Ко-

нечно, его рассматривали как залёт, но ведь это могла быть и мигри-

рующая птица. Тут также стоит отметить, что кроме пойменных лесов 

Сырдарьи и прилегающих районов Кызылкумов, рассматривалась ве-

роятность гнездования этой совки в Сырдарьинском Каратау и хребтах 

Западного Тянь-Шаня (Гаврин 1962; Гаврилов 1999; Митропольский, 

Рустамов 2007). Эти предположения делались на основании двух дав-

них встреч в 1939 и 1941 годах. 



2414 Рус. орнитол. журн. 2017. Том 26. Экспресс-выпуск № 1457 
 

Первая из этих встреч произошла в посёлке Новониколаевка, в 

предгорьях Таласского Алатау, где самец добыт 4 мая 1939 (Шевченко 

1948). Вторая встреча зарегистрирована в горах Улькен Бурултау, в 

окрестностях Джамбула (ныне Тараз), где 31 апреля 1941 И.А.Долгу-

шин (1951) добыл самца. 

На сегодня известно достаточно много встреч буланой совки из это-

го района. Проанализировав их, можно увидеть, что все они относятся 

к периоду миграций. Кроме упомянутой выше находки 1939 года, в 

заповеднике «Аксу-Джабаглы» птиц отметили ещё дважды: 17 марта 

1971 добыли в посёлке Новониколаевка и 6 сентября 1972 – поймали в 

урочище Кши-Каинды (Губин 2012). За полувековой период наблюде-

ний на Чокпакском перевале буланую совку наблюдали и отлавлива-

ли также только во время миграции. В весенний период одну добыли 

23 апреля 1968, вторую окольцевали 12 апреля 1975 (Гаврилов, Гисцов 

1985) и трёх отловили 28 апреля и 4 мая 2005 (Гаврилов и др. 2016). 

Осенью птицы отмечены по голосу 24-27 августа и 9 сентября 2002 и 

одна поймана 4 октября (Гаврилов и др. 2002), а всего за период с 1982 

по 2016 год здесь в сентябре-октябре отловлено 6 птиц (Гаврилов и др. 

2016). 

Несмотря на то, что Каратау и Западный Тянь-Шань очень хорошо 

изучены орнитологами (например, в заповеднике «Аксу-Джабаглы» 

исследования проводили практически без перерыва более 50 лет  – 

А.Ф.Ковшарь, Б.М.Губин, А.А.Иващенко, Е.С.Чаликова), никаких све-

дений о гнездовании отсюда так и не появилось. Возможно, что в дан-

ном случае имеет место такое же явление, какое было описано мной в 

связи со встречами на Чокпаке в период миграции белоусых славок 

Sylvia mystacea, которые тоже, как считалось, гнездились только на 

Сырдарье, не проникая дальше на восток. Но поскольку одна встреча, 

пусть и не подтверждённая, на реке Или была, я рискнул предполо-

жить, что белоусые славки, возможно, гнездятся где-то восточнее Ка-

ратау (Белялов 2004). Позже это подтвердилось – в гнездовое время 

птицы были обнаружены и сфотографированы: 9 мая 2014 в пойме реки 

Чу северо-западнее посёлка Мойынкум, бывшая Фурмановка (А.Ко-

валенко, www.birds.kz) и 26 мая 2014 в пойме реки Или, в районе по-

сёлка Акжар (А.Исабеков, www.birds.kz). Стоит заметить, что белоусая 

славка, наряду с буланой совкой, входит в комплекс видов, характер-

ных для пойменных лесов рек Средней Азии. Но если первые упоми-

нания о встречах белоусой славки восточнее Сырдарьи появились 

только недавно, то о буланой совке этого сказать нельзя – в промежутке 

между находками на Сырдарье и Или, были известно гнездование на 

подгорной долине Киргизского Алатау, где в городе Фрунзе (ныне  

Бишкек) птица отмечена 16 апреля 1950, а в 1957 и 1958 годах в го-

родском парке жила пара (Янушевич и др. 1960). 
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Позже появились данные, которые позволили А.Н.Остащенко и 

Б.К.Кумушалиеву (2004) предположить гнездование буланой совки и в 

Чуйской долине. Здесь, на границе с Казахстаном возле посёлка Тю-

лек 26 апреля 1971 добыта самка и 29 сентября 1976 – молодая самка, 

а с 1 по 17 апреля 2003 брачные крики слышали в пойме реки Ак-Су. 

Хотя все находки по времени больше согласуются с периодом мигра-

ции, всё же вероятность гнездования здесь кажется очень большой, и 

стоит искать гнездящиеся популяции в пойме реки Чу на казахстан-

ской территории. 

В связи с тем, что в ареал буланой совки входит изолированный 

участок в китайской Кашгарии (Судиловская 1936; Степанян 2003), а 

это южнее рассматриваемого района, нельзя было исключать, что где-

то рядом есть и другие, неизвестные места гнездования, ведь распро-

странение вида не всегда сплошное и часто представляет собой очень 

замысловатую мозаику. Например, буланая совка сфотографирована 

23 мая 2013 северо-восточнее города Карамай, на равнине южнее Тар-

багатая (Old Wolf, www. birds of Xinjiang, China), а это уже Джунгария, 

и точка отстоит от илийских находок почти на 800 км на северо-восток. 

Но самое важное, что в относительно недавней работе по животным 

Синьцзяна (By Gao Xing-yi 2005), буланая совка указана не только в 

Кашгарии, но и совсем рядом – в китайской части Илийской котлови-

ны, за Жаркентом, в верховьях реки Или. 

Это сильно меняет картину наших прежних представлений об аре-

але вида. Поскольку в низовьях и верховьях Или буланая совка уже 

известна, логичным было искать её и в среднем течении. Описываемая 

выше встреча в национальном парке «Алтын-Эмель» как раз частично 

закрывает этот вопрос. Но, видимо, это не последняя находка. Как из-

вестно, самые большие тугайные леса Илийской котловины в начале 

1970-х годов попали под затопление и оказались на дне Капчагайского 

водохранилища. Места обитания вида очень хорошо описаны в очерке 

монографии «Птицы Средней Азии»: «Буланые совки встречаются в 

достаточно однотипных местообитаниях – в лиственных древесных 

насаждениях с хорошо выраженным опушечным эффектом. Предпочи-

таются ленточные насаждения – приречные тугаи, лесополосы, посад-

ки шелковицы. Благоприятны и отдельные группы старых деревьев 

типа садов и парков, особенно наличие дуплистых деревьев или зарос-

ли со старыми гнёздами сорок. А в период гнездования охотно поселя-

ются в антропогенном ландшафте, не избегая и крупных городов» (Мит-

ропольский, Рустамов 2007). На сегодня пригодные для гнездования 

буланой совки места сохранились в основном выше авандельты, вверх 

по течению реки Или начиная от района Калканов, а этот участок не 

такой уж и маленький, он составляет примерно 150 км до границы с 

Китаем. Также возможные места гнездования вида есть на левобере-



2416 Рус. орнитол. журн. 2017. Том 26. Экспресс-выпуск № 1457 
 

жье Капчагая, в низовьях рек Каскелен, Талгар, Иссык, Тургень, Чи-

лик и Чарын, где сохранились участки тугайного леса. Есть надежда, 

что специальные поиски в Илийской котловине подтвердят предполо-

жения и обнаружатся новые места гнездования этого своеобразного 

вида тугайных лесов. 
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Зимовка и гнездование ушастой совы  

Asio otus в Ботаническом саду города Бишкека 

И.Р.Романовская  

Ирина Рашитовна Романовская. Бульвар Эркиндик, 20, школа-гимназия № 6,  

г. Бишкек, Кыргызстан 

Поступила в редакцию 8 июня 2017 

В городе Бишкек – столице Кыргызстана ушастая сова Asio otus до 

последнего времени считалась только зимующей птицей (Торопова, 

Командиров 1995). 
 

 

Рис. 2. Ушастые совы Asio otus, отдыхающие в заснеженных зарослях туи.  
Ботанический сад. Бишкек. 27 ноября  2016. Фото автора. 
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Рис. 2. Ушастая сова Asio otus. Слева – во время отдыха, 27 ноября 2016; справа – насторожилась  
при виде человека, 30 ноября 2016. Ботанический сад, Бишкек. Фото автора. 

 

Рис. 3. Зимнее скопление ушастых сов Asio otus в соснах в  Ботаническом саду.  
Бишкек. 26 февраля 2017. Фото автора. 

 

Зимой 2016/17 года ушастые совы регулярно наблюдались мною в 

густых насаждениях Ботанического сада в Бишкеке. Первые совы в 
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экспозиции хвойных деревьев замечены после первого снегопада 26-27 

ноября, в дальнейшем их число увеличилось (рис. 1-2). В течение зи-

мы они постоянно держались в саду, образуя в соснах скопление, в ко-

тором 26 и 27 февраля днём насчитывали до 24 особей (рис. 3). 

Весной 2017 года одна пара ушастых сов осталась в Ботаническом 

саду и загнездилась в старом гнезде сороки Pica pica на сосне. При 

осмотре 20 и 22 мая на ветвях этой сосны держалось 4 крупных пухо-

вых птенца, уже выбравшихся из гнезда (рис. 4). Днём около них все-

гда держалась одна из взрослых птиц. 
 

  

Рис. 4. Пуховые птенцы ушастой совы Asio otus. Ботанический сад. Бишкек. 20 мая 2017. Фото автора. 

Л и т е р а т у р а  
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Гнездование черношейной поганки  

Podiceps nigricollis в Крыму 

М.М.Бескаравайный, О.Б.Спиваков  

Второе издание. Первая публикация в 1993* 

Черношейная поганка Podiceps nigricollis, по данным Ю.В.Костина 

(1983), – весенне- и осеннепролётная, зимующая и летующая птица 

Крыма. Достоверных сведении о гнездовании до настоящего времени 

                                      
* Бескаравайный М.М., Спиваков О.Б. 1993. Гнездование черношейной поганки в Крыму // Вестн.зоол. 4: 77. 
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не было. 16 августа 1992 в окрестностях Феодосии у посёлка Примор-

ский, на водоёме, образовавшемся в результате промышленных стоков 

на месте болотистого понижения обнаружено 10 брошенных гнёзд чер-

ношейной поганки. Они располагались в 60 м от берега среди разре-

женных куртин клубнекамыша. В 5 гнёздах находились погибшие 

кладки по 1-4 яйца. Из 14 собранных яиц 13 были слабонасиженными 

или болтунами, в одном находился мёртвый птенец. Размеры двух 

наиболее хорошо сохранившихся гнёзд, мм: диаметр гнезда 300-310, 

высота гнезда 50-55, диаметр лотка 120-150, глубина лотка 30-35. Раз-

меры яиц, мм: 38.4-48.8×27.4-30.6. 

Л и т е р а т у р а  
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О новом залёте хохлатых жаворонков  

Galerida cristata в Московскую область 

В.Т.Бутьев 

Второе издание. Первая публикация в 1967* 

Среди северо-палеарктических птиц, зимующих в южных частях 

гнездовых ареалов или в прилегающих районах, встречаются виды, 

которые при неблагоприятных условиях погоды в местах зимовок пред-

принимают далёкие, беспорядочно направленные кочёвки. К таким 

относятся, в частности, некоторые жаворонки, из которых 4 вида – хох-

латый Galerida cristata, белокрылый Melanocorypha leucoptera, степной 

Melanocorypha calandra и чёрный Melanocorypha yeltoniensis жаворон-

ки – были отмечены на территории Московской области (Поляков 1924; 

и др.). Хохлатый жаворонок, очевидно, наиболее частый гость интере-

сующего нас района. Так, зимой 1918 года у станции Одинцово наблю-

дались 5 особей этого вида. Затем, 18 марта 1923 один экземпляр был 

добыт у Краснопресненской заставы Москвы (Поляков 1924). Особый 

интерес представляет летняя встреча хохлатого жаворонка в пойме 

реки Оки в районе Приокско-Террасного заповедника (Коренберг 1958). 

К сожалению, автор не приводит подробное описание находки. 

19 февраля 1963 на территории птицефабрики у города Каширы 

Л.В.Жирновым (устн. сообщ.) была встречена стайка хохлатых жаво-

                                      
* Бутьев В.Т. 1967. О новом залёте хохлатых жаворонков в Московскую область // Орнитология 8: 336. 
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ронков в 5 особей. 23 февраля, когда мы специально посетили птице-

фабрику, вся стайка жаворонков держалась на прежнем месте. Однако 

26 февраля здесь осталось лишь 3 особи, одну из которых удалось до-

быть. Это оказалась хорошо упитанная самка G. с. tenuirostris Brehm, 

1858), желудок наполнен остатками зёрен культурных злаков и жёл-

той кашицеобразной массой. Несмотря на наблюдавшиеся в этот период 

сильные морозы и ветры, поведение птиц не отличалось от обычного. 

Кормились жаворонки на дорожках или на кучах зерновых отходов, 

часто садились на участки открытого грунта. При вспугивании они под-

нимались на крыши строений, причём старались держаться на под-

ветренной стороне или у дымоходных труб. В конце февраля оставши-

еся жаворонки улетели, поскольку при посещениях птицефабрики 1 и 

12 марта и её окрестностей птицы больше не встречались. Таким обра-

зом, хохлатые жаворонки здесь не задержались, хотя возможности зим-

него обитания в условиях большого птицеводческого хозяйства (обилие 

доступного корма, заросли сорных растений и т.д.) очень благоприят-

ны. В то же время вполне вероятно, что подобные залёты могут приве-

сти и к «закреплению» вида на юге Московской области, поскольку его 

гнездовая территория находится в непосредственной близости и свя-

зана с ним удобными экологическими «каналами» в виде обширных 

открытых пространств и населённых пунктов. Действительно, при про-

смотре хохлатых жаворонков коллекции Зоологического музея Мос-

ковского университета выяснилось, что добытый нами экземпляр и 

птица от 18 марта 1923 относятся к подвиду G. с. tenuirostris, хорошо 

отличающегося от номинальной формы G. cristata cristata размерами 

клюва. Таким образом, в Московскую область залетает украинский хох-

латый жаворонок, а не обыкновенный, как указано в «Птицах Совет-

ского Союза» (Волчанецкий 1954). 
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