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Памяти Белявской (Дороватовской) Нины Павловны,  
недавно ушедшей из жизни (1924-2017),  
и всему славному клану Дороватовских  

посвящается 

Чуть более столетия назад свой вклад в изучение птиц северо-

западного Закавказья внёс Николай Сергеевич Дороватовский. Кем 

же был этот человек, какую жизнь он прожил? Наша статья, спустя 30 

лет, является иллюстрированным расширением единственного, на-

сколько нам известно, некролога, опубликованного Константином Ми-

хайловичем Эфроном (1921-2008) в 1986 году в Бюллетене МОИП, 

коллегой Николая Сергеевича по работе в Московском обществе ис-

пытателей природы. 

В метрике Церкви Воскресения Христова, что в селе Борзов Яро-

славской Епархии, Рыбинского уезда за 1889 год записано, что «Нико-

лай родился седьмого и крещён 29 декабря 1889. Отец – рыбинский 

землевладелец сельца Седровского Ветлужский купеческий сын, Ко-

стромской губернии Сергей Павлович Дороватовский и мать – Елена 

Ивановна». Девичья фамилия Елены Ивановны была Степанова. 

Сергей Павлович закончил Петровскую сельскохозяйственную ака-

демию (ныне Тимирязевская академия) и служил управляющим в раз-

личных имениях. Недавно удалось найти в ГосАрхиве Санкт-Петер-

бурга материалы о присвоении С.П.Дороватовскому звания потомст-

венного почётного гражданина по ходатайству А.Д.Шереметева (1901 

год) за «25-летние полезные труды его по сельскому хозяйству». Тем са-

мым признавались заслуги Сергея Павловича в области грамотного и 

эффективного управления имениями в различных губерниях России, 

«содействуя  распространению  в них более усовершенствованных спо-

собов с/х культуры … на общую пользу». 

Фамилия Дороватовских происходит от села Дороватово (на реке 

Дороватке) в Костромской губернии. Дед Николая Сергеевича был 

управляющим у Лугининых, которые первыми  создали сельское ссуд-

ное товарищество (недавно стараниями их потомка князя А.Волкон-
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ского в селе Рождественское (ранее Дороватово) был открыт памятник 

братьям Лугининым). Говорят, там  сохранился до сих пор парк со 150 

породами деревьев. 
 

  

Родители Николая Сергеевича Дороватовского: Сергей Павлович (1854-1921) – потомственный  
почётный гражданин и Елена Ивановна (в девичестве Степанова) (1861-1933).  

Из семейного архива И.В.Белявской. 

 

Церковь Воскресения Христова в селе Борзов Ярославской губернии,  
где Николай Сергеевич был крещён. 
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Семья Сергея Павловича Дороватовского жила в Санкт-Петербур-

ге, лето проводили на даче в О ́ллила (с 1948 года Солнечное), что на 

северной окраине Петербурга на севером берегу Финского залива.  

Именно там Коля проводил  первые наблюдения за  птицами. 

У Сергея Павловича и Елены Ивановны было четверо детей: Вла-

димир (1886-1958), Вера (1888-1953), Николай (1889-1984) и Павел 

(1892-1975). Все дети получили хорошее  образование и состоялись в 

жизни (Владимир был главным колористом Трёхгорной мануфактуры, 

Вера – ведущим специалистом по творчеству Достоевского, Павел 40 

лет заведовал редакцией журнала «Радио»). 
 

 

Дети Сергея Павловича Дороватовского: слева направо – Вера, Павел, Владимир и Николай.  
Самая правая роспись – Коля, но она очень плохо видна.  

Это и следующие фото из домашнего архива И.В.Белявской. 

 

Средний сын  Николай закончил частную гимназию Л.Д.Лентов-

ской в Санкт-Петербурге  и 8 августа 1908 года поступил на естествен-

ное отделение физико-математического факультета Императорского 

Санкт-Петербургского университета, в котором обучался с осенней по-

ловины 1908 года по весеннюю половину 1914 года. Его учителями 

были профессор К.М.Дерюгин и зоолог-анатом В.А.Шимкевич (Эфрон 
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1986). Курса он, к сожалению, не закончил, потому что грянула Пер-

вая Мировая война, называемая в то время Великой войной, и Нико-

лай перевёлся летом 1914 года в Павловское военное училище. В эти 

тяжелейшие годы он был курсантом (юнкером) военного училища, рас-

положенного в Чистополе – сохранились его открытки, отправленные 

из этого города домой в 1916-1917 годах. Он принял участие в боевых 

действиях, был дважды ранен и дважды награждён за храбрость (Эф-

рон 1986). В 1921 году Николай Сергеевич уже жил в Москве и рабо-

тал в ГУВУЗе (Главном управлении военными учебными заведения-

ми). Видимо, сразу после окончания Гражданской войны он не смог 

найти работы по своей профессии зоолога, что вполне понятно. 
 

 

 

Календарь и записная книжка для учащихся ученика 3 «б» класса Николая Дороватовского  
на 1902-1903 год. Столбец справа – не оценки, а количество уроков в неделю. Слева на полях  

карандашом – колины подсчёты числа членов царской фамилии. Мальчишке всего 13 лет,  
а он уже анализирует. Он сохранит эту склонность к анализу и обобщению,  

столь необходимыми в работе научного редактора, на протяжении последующих 85 лет. 
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Ещё будучи студентом университета, Николай стал проводить на-

блюдения за птицами северо-западного Закавказья. Они вошли в три 

известные его публикации по птицам этого региона. 

Изучение птиц Кавказа связано, безусловно, с тем, что отец Нико-

лая Сергеевича участвовал в освоении Сочи и Красной Поляны. В се-

мейном архиве сохранились нарисованные рукой  Сергея Павловича 

план Красной Поляны (в то время – Романовск) с разметкой участков 

под дачи питерской и московской знати. 
 

 

Разметка участков земли под дачи питерской и московской знати (Дубасов, Шереметев, Драчевский),  
выполненная рукой С.П.Дороватовского (надписи о количестве посаженных  фруктовых деревьев). 
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В этом доме в Красной Поляне Николай Сергеевич проводил лето в 1909-1914 годах –  
время его наблюдений за птицами Кавказа. Фото 1909 года. 

 

У дачи С.П.Дороватовского в Красной Поляне в 2012 году, спустя 103 года (слева направо:  
Б.Д.Цхомария, И.В.Белявская, фотограф и краевед Евгений Никишин, внук И.В. – Карим). 

 

Надо отметить, что С.П.Дороватовский  был не только агрономом, 

но и издателем. Совместно с А.Чарушниковым он основал в 1898 году 

издательство, в котором вышло около 105 наименований книг и бро-

шюр. Основано издательство было для публикации первых работ Мак-

сима Горького. Позже, в 1911 году, был опубликован путеводитель  

«Сочи и Красная Поляна с окрестностями». В 2011 году путеводитель 

был переиздан (Краснодар, издатель Платонов), поскольку сохранил 

актуальность, многие маршруты  в горах интересны, а описание ста-

новления курорта Сочи, благодаря ценнейшим деталям, читается с  
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огромным интересом. Вероятно, Николай бродил по горным тропам с 

отцом и проводниками и проникся удивительной красотой заповедных 

мест. В 2012 году удалось найти дом в Красной Поляне, построенный 

Сергеем Павловичем. Он цел и хорошо сохранился,  так как, по словам 

местного хранителя истории Бориса Дмитриевича Цхоматрия, был по-

строен из дуба и каштана. 
 

  



4670 Рус. орнитол. журн. 2017. Том 26. Экспресс-выпуск № 1523 
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Выписка из Списка наград, присуждённых Экспертным Советом экспонентам сельскохозяйственной  
и культурно-промышленной выставки «Русская Ривьера» на заседании Экспертного Совета 6 декабря 

1913 года о награждении по научному и археологическому отделу Н.Дороватовского  
Малой Серебряной медалью за собранную им коллекцию птиц, земноводных,  

пресмыкающихся и рыб и за обработку собранного им материала. 

 

После революции семья Дороватовских переехала из Петрограда в 

Москву и поселилась в доме скульптора А.П.Чернышева (с которыми 

породнились) на Пресне (Большой Трёхгорный переулок, дом 17). Ни-

колай Сергеевич  стажировался в  Германии  и всё больше стал зани-

маться популяризацией науки. К сугубо научным публикациям по ор-

нитологии он больше не возвращался, но из-под его пера вышло огром-

ное количество статей по самым разным направлениям естествозна-

ния, в том числе и по птицам. В его архиве сохранилась небольшая 

выписка, напечатанная на машинке, из перечня публикаций и докла-

дов. Приводим ниже её полностью. 
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429. Опубликованы материалы по истории литературы. Письма Максима Горь-

кого и примечания к ним. Москва. 1928 г. Ряд статей и заметок в журнале «Печать 

и революция». М, 1927-30 гг. 

430. Регенерация конечностей у земноводных (Доклад). (Избран членом Вто-

рого съезда Зоологов, Анатомов и Гистологов. М., 1925 год).  

433. Сделал ряд научных докладов по вопросам литературы в Доме Учёных 

(Общество А.П.Чехова) и в Ленинской Библиотеке, а именно: 

1. О первых изданиях Максима Горького, 

2. О работе М.Горького над стилем, 

3. Научные вопросы в произведениях М.Горького. 

Примечание. Эти работы отмечены избранием в действительные члены и учё-

ным секретарём «Общества А.П.Чехова», членом Правления Чеховского Литера-

турного Музея, членом-организатором музея им.М.Горького. 

434. Напечатана статья «Максим Горький и наука». М. 1936 г. 

435. «Переписка М.Горького с С.Дороватовским». Печать и революция. 

436. «Ч.Дарвин и Галапагосские острова». М. 1936 г. «Наука и жизнь». 

437. «Новое о сезонных перелётах птиц». М. 1936. «Наука и жизнь». 

438. «Новое домашнее животное (приручение и одомашнивание лосей). «Наука 

и жизнь», 1936 г. 

Примечание: Избран действительным членом Московского Общества Испыта-

телей Природы в 1936 году. 

 

   

Слева – Каталог коллекции земноводных музея при зоологическом кабинете Императорского  
Санкт-Петербургского университета. Под редакцией приват-доцента К.Дерюгина, подготовленный 

Н.С.Дороватовским и изданный в 1913 году. Справа – Географический и климатический  
очерк Петербурга, написанный им же и изданный в 1914 году. 
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439-443. Написал ряд сценариев для научно-популярных фильмом (по догово-

рам с Союзкино), принятых к производству, а именно: 1. Происхождение жизни. 2. 

Развитие животного мира, 3. Механический птенчик, 4. Перелёты птицы, 5. Ис-

кусственные рубины и сапфиры. 

444. В 1934-1940 гг. написал для передачи по радио ряд очерков, а именно:  

1. Аквариум. 2. Террариум, 3. Календарь природы. 4. Наблюдения над перелётом 

птиц. 5. Собирайте коллекции насекомых. 6. Охраняйте птицу. 

Примечание: Избран действительным членом Общества Охраны Природы. 
 

 

Автограф Николая Дороватовского  
на книге Д.Н.Кайгородова 1908 года. 

 

451. Напечатал ряд статей в журналах: «Наука и жизнь», «Хочу все знать», 

«Юный натуралист», «Естествознание в школе», «Советские субтропики», «Огонёк». 

и др., а именно: (неразборчиво).... «А.П.Карпинский», «Микроскоп-игла», «Под-

водное земледелие». «Всесоюзная сельскохозяйственная выставка и др. 

459. Принимал участие в составлении Толкового Словаря», издаваемого под 

редакцией профессора Д.Н.Ушакова в 4-х томах как автор и консультант по науч-

ным терминам. 

460. Написал биографию А.Брэма и дополнил 1-й том «Жизнь животных». Из-

дан Детгизом в 1938 г., а повторное издание вышло по «Школьной серии» в 1940 г. 

М. Детгиз. 

461. Подготовил и дополнил для П. плана «Жизни животных» и провёл обра-

ботку его для детей. 

462. В 1940 году обработал и редактировал «Жизни насекомых» А.Фабра. Кни-

га издана Детгизом в 1939 г. 



4674 Рус. орнитол. журн. 2017. Том 26. Экспресс-выпуск № 1523 
 

463. Написал книжку «Юные новаторы» (о работе юннатов и юных техников). 

Издана Детгизом. 1940 г. Эта книжка в 1940 г. переведена на языки народов 

СССР. 

 

 

   

 
464. Написал ряд книжек о работе школьников «Берегите птиц!». Издана Дет-

гизом, 1941 г. 

465. «Школьники, сохраняйте овощи!». Издана Детгизом в Кирове 1942 г., вто-

рое издание в Москве 1942 г. 

467. «Школьницы, повышайте удой коров!». Издана Детгизом в 1942 г. 

468. «Школьники, расширяйте посевы картофеля». Издана Детгизом в г. Ки-

рове в 1942 г. 

469. «Как собирать коллекции насекомых». Детгиз 1941 г. Ц. 10 коп. 

470. Изучайте насекомых. Детгиз, 1941 г. Ц. 1 руб. 20 коп. 

471. Редактор-составитель отдела Естествознания в Детской энциклопедии 

1939-1940 гг. 

472. Был редактором-организатором и заместителем главного редактора жур-

нала «Наука и Жизнь» с 1934 по 1949 годы. 
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473. Составил «Отчёт о деятельности и научных работах зоопарков и зоосадов 

Республики за 1942 год». 1943. 

474. Составил – «Инструкцию по содержанию и кормлению животных в зоо-

парках и Зоосадах». 1943 г. 

475. «Отчёт о деятельности и научных работах зоопарков и зоосадов за..... 

Приведённая выше выписка даёт некоторое представление о том, 

чем занимался Николай Сергеевич 16 лет – с 1927 по 1943 год, а ведь 

этот трудолюбивый человек прожил 95 лет! Какой же длины его пол-

ный послужной список? 

Как видим, помимо публикации сотен научно-популярных статей 

для детей и юношества в самых разных журналах, он редактировал 

переиздание знаменитой книги Брэма «Жизнь животных», Большую 

Советскую Энциклопедию, более 10 лет работал заместителем главно-

го редактора журнала «Наука и жизнь» и почти полвека трудился в 

Московском обществе испытателей природы (МОИП), которое до сих 

пор располагается в здании Зоологического музея Московского уни-

верситета на улице Герцена (ныне снова Большая Никитская). В 1934 

году, когда Николай Леонидович Мещеряков создал журнал «Наука и 

жизнь» и стал его главным редактором, он пригласил на должность 

своего заместителя Николая Сергеевича Дороватовского. Круг его об-

щения был широк – Алексей Луначарский, Маяковские, Александр 

Грин, Борис Житков, Василий Ватагин. Его воспоминания о встречах с 

писателями в своё время записал историк литературного музея Лев 

Алексеевич Шилов (1932-2004). 

 «Опыт, приобретённый в журнале “Наука и жизнь”, Николай Сер-

геевич использовал для создания оригинального курса научно-попу-

лярной литературы. Он читал его в Полиграфическом и Библиотечно-

библиографичском институтах, в Московском университете, в Государ-

ственной библиотеке им. В.И.Ленина. Незадоло до Великой Отечест-

венной войны Н.С.Дороватовский стал работать в Комитете по заповед-

никам, в отделе зоопарков и зоосадов. В тяжёлые годы войны он со 

свойственной ему изобретательностью и энергией боролся за жизнь оби-

тателей зоопарков и зооосадов: искал и находил корма для животных, 

топливо для обогревания львятников, слоновников и обезьянников, 

строительные материалы для ремонта павильонов и клеток» (Эфрон 

1986). 

Во время Великой Отечественной войны Николай Сергеевич нахо-

дился в эвакуации в Кирове, где продолжал активно трудиться, объяс-

няя школьникам, а через них и взрослым, как можно бороться с голо-

дом. В 1955 году он возглавил в МОИП секцию «Охраны природы». 

Николай Сергеевич был женат на Дагмаре Исаковне Кан – даме с 

особым шармом, родом из Риги. У них была дочь Анна, которая сначала 

хотела стать биологом, но потом, по настоянию матери, пошла по теат-
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ральной линии. В конце жизни она работала директором Московского 

областного театра. У неё был сын Николай (1954-2006), по профессии 

юрист, который рано умер (фото из архива его жены Г.П.Дороватов-

ской также представлены в данной статье). 
 

 

Николай Сергеевич с дочерью Асей. 1930-е годы. 

 

Среднее поколение Дороватовских и их дети очень дружили, про-

водили лето в Тарусе на Оке. Старшие Дороватовские и их четверо де-

тей похоронены на Ваганьковском кладбище в Москве. 

Николай Сергеевич с семьёй поначалу жил очень тесно в комму-

нальной квартире в Большом Каретном переулке, потом они перебра-

лись в Сокольники. Лето его семья любила проводить на разных съём-

ных дачах, поскольку своей у них не было. Николай Сергеевич и в зре-

лые годы оставался очень активным популяризатором науки. С 1952 

года он работал учёным секретарём Московского общества испытате-

лей природы и до последних дней ездил через половину Москвы на 

любимую работу! Запомнился его кабинет в здании Зоологического му-

зея, в котором все стены были обклеены афишами общества с назва-

ниями лекций, а также его  звонкий с придыханием голос. Николай 

Сергеевич был худощав, купался до поздней осени в пруду – может 

быть поэтому, благодаря такой закалке, он и прожил почти век. 

Всю свою жизнь Николай Сергеевич оставался любознательным и 

молодым в душе человеком с очень широкими интересами, всегда оп-

тимистичным и неунывающим. Его интерес к литературе и поэзии на-

ходился на профессиональным уровне. Он умел дружить с великими 

русскими писателями и поэтами. Пример родного отца, который рабо-

тал с Максимом Горьким (Алексеем Максимовичем Пешковым), пере-

писывался с Антоном Павловичем Чеховым, видимо, и определил глу-

бокий и пожизненный интерес Н.С.Дороватовского к литературе. Не-
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многим известно, что именно благодаря настойчивости и энергии Ни-

колая Сергеевича в Москве появился музей Владимира Владимирови-

ча Маяковского. Николай Сергеевич интересовался также и живопи-

сью – у него дома висели работы художников Леонида Осиповича Па-

стернака и Бориса Михайловича Кустодиева. 

В семейном архиве Дороватовских на память о дружбе с Алексан-

дром Грином (1880-1932) сохранилась «орнитологическая» фотография 

знаменитого писателя с его крылатым любимцем Гулем с цитатой и 

автографом дарителя: «Да, дорогой мой Николай Сергеевич, есть веч-

ные вопросы, но нет вечных ответов». История Гуля была описана в 

отдельной статье (Шергалин 2015). 
 

 

 

А.Грин: «Да, дорогой мой Николай Сергеевич, есть вечные вопросы, но нет вечных ответов»… 
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Фото всей семьи Николая Сергеевича в гостях у Людмилы Владимировны Маяковской – сестры  
знаменитого поэта. Там и его внук Коля, и дочь Ася и зять (крайний справа) актёр В.В.Бамдасов,  

и жена Мара (вполоборота). Крайняя слева – мать И.В.Белявской – Н.П.Дороватовская.  
Красная Пресня. Вероятно, 1960 год. 

 

 

Николай Сергеевич в домашнем ботаническом саду.  
Конец 1970-х годов. Фото из архива Г.П.Дороватовской. 
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Черновик стихотворения Павла Николаевича Барто (1904-1986) «Кулик-турухтан»  
с редакторской правкой Николая Сергеевича 3 декабря 1973 года и окончательный вариант  

того же стиха 14 декабря 1973 года с учётом советов и замечаний вечного редактора  
и с пожеланиями и благодарностями от автора.  

 

Поздравления в стихах к 80-летию Николая Сергеевича.  
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На обороте этого фото есть надпись от племянника издателя А.П.Чарушникова,  
с которым  Николай Сергеевич  долго «спорил» по поводу роли своего отца  

С.П.Дороватовского в работе издательства «С.Дороватовский и А.Чарушников».  
Подпись на обороте – «Николаю Сергеевичу Дороватовскому в память об одной  

из первых встреч в Москве. Снимок сделан 15 июля 1976 года. 24 декабря 1976 года».  
Подпись – А.Чарушников. То есть он ему подарил его же фото, но сделанное летом.  

Фото из архива Г.П.Дороватовской. 

 

Публикация более полной биографии и интереснейшего архива  

этого скромного и широко эрудированного русского интеллигента, на-

стоящего энциклопедиста и неустанного пропагандиста естествозна-

ния,  нам представляется очень желательной. 

Авторы благодарны куратору Музея школы Карла Мая в Санкт-Петербурге Мурату 

Тимуровичу Валиеву за помощь в первых контактах. 
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Ряд сведений, касающихся редких видов авифауны Магаданской 

области, получен во время плановых работ в окрестностях Ольской ла-

гуны и города Магадана летом и осенью 2014 и 2015 годов. 

Серая цапля Ardea cinerea. К немногочисленным случаям встреч 

этого вида на юге Магаданской области (Andreev, Kondratiev 2001; Анд-

реев 2005; Дорогой 2007) добавим следующие наблюдения. Одиночные 

птицы встречены 17 мая 2015 в северо-восточной части Ольской лагу-

ны (рис. 1) и 21 мая 2015 – в устье реки Магаданки. 
 

 

Рис. 1. Серая цапля Ardea cinerea в небе над Ольской лагуной. 17 мая 2015. Фото автора. 
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Чирок-трескунок Anas querquedula. На южном побережье Охот-

ского моря – редкий залётный, возможно гнездящийся вид (Андреев 

2005; Кречмар, Кондратьев 2006; Дорогой 2008, 2012в; Кречмар 2014). 

Пара этих чирков и одиночный самец (рис. 2) наблюдались в нижнем 

течении реки Магаданки с 15 по 19 июня 2014. Трескунки держались 

обособленно, но поблизости от кормившихся здесь же групп свистунков 

Anas crecca, свиязей Anas penelope и шилохвостей Anas acuta. 
 

 

Рис. 2. Самец чирка-трескунка Anas querquedula в устье реки Магаданки.  
15 июня 2014. Фото автора. 

 

Рис. 3. Пара красноголовых нырков Aythya ferina в группе морских чернетей  
Aythya marila в устье реки Магаданки. 22 мая 2014. Фото автора. 

 

Красноголовый нырок Aythya ferina. Редкий вид, встречающий-

ся на северном побережье Охотского моря далеко не ежегодно. Ранее 

залётные особи отмечены на острове Талан (Кондратьев и др. 1992), в 
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Малкачанском заливе (Arkhipov et al. 2003) и в окрестностях Ольской 

лагуны летом 1999 и 2006 годов (Дорогой 2008, 2012в,г). Пара этих за-

метных уток, летевшая в группе морских чернетей Aythya marila, была 

встречена в приустьевой части реки Магаданки 22 мая 2014 (рис. 3). 

Самец, державшийся в смешанной стайке с 3 самцами и 2 самками 

хохлатых чернетей Aythya fuligula, встречен на пруду в окрестностях 

Ольской лагуны 14 и 15 мая 2015. 
 

 

Рис.4. Поручейники  Tringa stagnatilis на Ольской лагуне. 22 мая 2015. Фото автора. 

 

Поручейник Tringa stagnatilis. Один из редких видов авифауны 

русского Дальнего Востока, обнаруженный на гнездовье только на тер-

ритории Приханкайской низменности (Глущенко 1979), кроме того на-

блюдавшийся в гнездовое время на юге Приморья (Омелько 1971; Лаб-

зюк 1979), в низовьях Амура на юге Хабаровского края (Росляков 1989; 

Бабенко 2000) и в Амурской области (Винтер 1982; Дугинцов, Панькин 

1993), а также известный в качестве редкого залётного вида для юга 

Сахалина (Нечаев 1991) и  некоторых районов Камчатского полуостро-

ва (Артюхин и др. 2000). В пределах Магаданской области известен по 

единственному залёту весной 2012 года в окрестности посёлка Ола 

(Дорогой 2012а). Пара этих заметных куличков (рис. 4) наблюдалась 

на мелководье в северной части Ольской лагуны 22 мая 2015.  

Американский бекасовидный веретенник Limnodromus scolo-

paceus. К единичным случаям залётов этого вида в Магаданскую об-

ласть (Кищинский 1968; Дорогой 1997, 2008, 2012б; Andreev, Kondra-

tiev 2001) добавим ещё одно наблюдение: одиночная птица (рис. 5) 

встречена в дельте реки Олы 25 мая 2014. 

Большая горлица Streptopelia orientalis. Редкий вид, встречи ко-

торого в гнездовое время регистрировались в последние годы в некото-
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рых пунктах юга Магаданской области (Летопись природы 1998; Доро-

гой 2010). По мнению А.В.Кречмара (2010), большая горлица гнездит-

ся в пойме реки Хасын в 50 км к северу от Магадана. Одиночная пти-

ца (рис. 7) встречена М.В.Ворошиловой в одном из скверов в центре 

Магадана 23 октября 2014. 
 

 

Рис. 5. Американский бекасовидный веретенник Limnodromus scolopaceus  
в дельте реки Олы. 25 мая 2014. Фото автора 

 

Рис. 6. Большая горлица Streptopelia orientalis в одном из скверов города Магадана.  
23 октября 2014. Фото М.В.Ворошиловой. 
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Оливковый дрозд Turdus obscurus. На южном побережье Мага-

данской области в небольшом количестве гнездится в долинах круп-

ных рек (Andreev, Kondratiev 2001; Arkhipov et al. 2003; Андреев 2005; 

Дорогой 2010). Группа до 10 молодых особей этого вида наблюдалась в 

прибрежных кустарниках на берегу бухты Нагаева в северной её части 

1 октября 2014. 

Выражаю  искреннюю признательность М.В.Ворошиловой (Гос. заповедник «Мага-

данский») за ценные сведения, касающиеся некоторых упомянутых в статье видов. 
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Орнитологические наблюдения в долине Чикоя 

(Читинская область) 

A.H.Леонтьев, E.И.Павлов  

Второе издание. Первая публикация в 1963* 

В мае-июне 1960 года мы провели некоторые орнитологические на-

блюдения в верхнем течении реки Чикой и на его притоках – Эсутае, 

Бабровой, Выезжей, Ямаровке и Солонцовой, в хребтах Малханском, 

Черского и на гольце Эсутай (2003.6 м н.у.м.). 

Основной ландшафт этого района горно-таёжный со значительны-

ми луговыми пространствами в долинах рек. Горная тайга представ-

лена кедрачами, лиственничниками и сосняками, а также смешанны-

ми лесами. По долинам рек обычны ель, пихта и берёза плосколист-

ная. В предгольцовой зоне хвойный лес, состоящий здесь в основном 

из кедра, сильно редеет, и его постепенно заменяют заросли кедрового 

стланика. 

Свободную от стланика гольцовую зону занимают альпийские луга, 

представляющие собой (Эсутайский голец) своеобразную степь. Её мож-

но назвать «анемоновой», так как доминирующим видом растений 

здесь является сибирская ветреница Anemone sibirica. Среди альпий-

ских лугов островками встречаются заросли кедрового стланика и бе-

рёзки круглолистной, а также небольшие участки, поросшие ивой  

Крылова и рододендроном золотистым. 

В долине реки Чикой встречаются те же виды хвойных деревьев, но 

здесь им обычно сопутствуют тополь душистый, несколько видов ив, 

черёмуха, жимолость, средняя и иволистная таволги. 

                                      
* Леонтьев A.H., Павлов E.И. 1963. Орнитологические наблюдения в долине Чикоя (Читинская обл.)  

// Орнитология 6: 165-172. 
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Хвойная тайга в описываемом районе сильно пострадала от лесных 

пожаров. На огромных пространствах, например, по реке Эсутай и на 

хребте Черского, от сибирского кедра остались лишь мрачные сухостои. 

Местами гари заросли непролазными чащами осинника и березняка. 

В районе исследования всего нами отмечено 92 вида птиц. 

Белая куропатка Lagopus lagopus sserebrowsky Dom. Отмечены 

нами на Эсутайском гольце, где они держались в зарослях кедрового 

стланика. У добытой 17 июня самки оказалось ярко выраженное на-

седное пятно. Надо полагать, что в это время белые куропатки выси-

живали птенцов, хотя гнёзд нам найти не удалось. В зобу и желудке 

добытой птицы были исключительно ягоды брусники, которая хорошо 

сохраняется здесь под надувами снега. 

Тетерев Lyrurus tetrix baicalensis Lor. Тетерева в данной местности 

мало: наши наблюдения ограничились немногочисленными встречами 

одиночных птиц. Однако от охотников мы слышали, что ниже по Чи-

кою есть неплохие тетеревиные тока. 

Каменный глухарь Tetrao parvirostris Вр. В мае нам приходилось 

видеть этих глухарей, добытых на току, но самим встретить пришлось 

всего один раз: самца мы выпугнули из зарослей рододендрона в сос-

новом лесу. 

Сибирский рябчик Tetrastes bonasia sibiricus But. 3 июня по реке 

Бабровой на южном склоне в зарослях осинника найдено гнездо ряб-

чика с 9 яйцами; оно представляло собой небольшое углубление, сде-

ланное птицей между поверхностными корнями осины около ствола, и 

было устлано прошлогодними листьями. Самка сидела на гнезде так 

крепко, что при приближении слетела в момент, когда нога едва не 

коснулась её; 15 июня она продолжала насиживание, а 23 июня в 

гнезде остались только скорлупки от яиц. 

Каменный голубь Columba rupestris rupestris Pall. Встречен в се-

ле Черемхово, где немногочислен. 

Большая горлица Streptopelia orientalis orientalis Lath. Первое 

появление горлиц было замечено 14 мая, а 17-19 мая этих птиц можно 

было видеть небольшими стайками. Они являются здесь обычными 

гнездящимися птицами, наиболее часто встречаются в долине Чикоя. 

Серый журавль Grus grus lilfordi Sharpe. Ко дню нашего приезда 

(9 июля) серые журавли уже прилетели, и в течение всего времени на-

шего пребывания мы изредка встречали их. Так, 9 июня на кочкова-

том заболоченном лугу по реке Солонцовой мы видели двух журавлей, 

а 29 июня три журавля замечены на сыром лугу в долине реки Чикой. 

По словам местных охотников, серый журавль здесь немногочислен-

ная гнездящаяся птица. 

Малый зуёк Charadrius dubius. В первый день нашего пребыва-

ния в описываемом районе в окрестностях села Черемхово на отмелом 
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берегу Чикоя встречена стайка этих куличков; позднее их видеть не 

приходилось. 

Большой кроншнеп Numenius arquata orientalis Brehm. Два крон-

шнепа были замечены на заболоченном лугу в долине Чикоя 29 июня; 

птицы летали над лугом с характерными тревожными криками; пред-

полагаем, что он гнездится здесь. 

Перевозчик Actitis hypoleucos. 11 мая по берегам Чикоя были за-

мечены стайки и отдельные пары этих куликов, однако трудно ска-

зать, были ли это первые прилетевшие стайки. В долине реки Солон-

цовой 7 июня на небольшом островке было найдено гнездо перевозчи-

ка с 4 яйцами; оно помещалось на зелёном мху и было выстлано сухи-

ми травинками. 

Вальдшнеп Scolopax rusticola. В описываемом районе вальдшнеп – 

обычная гнездящаяся птица. С 11 по 23 мая на вечерних зорях мы 

наблюдали хорошую тягу (до 10 птиц в вечер), разгар которой был с 14 

по 18 мая. В июне нам неоднократно приходилось выпугивать валь-

дшнепов, чаще из березняков. 

Обыкновенный бекас Gallinago gallinago. Впервые был замечен 

и добыт 16 мая на сыром лугу в долине реки Выезжей (правый приток 

Чикоя). С 19 мая отдельные птицы начали токовые полёты, продол-

жавшиеся до 24 мая. 

Горный дупель Gallinago solitaria. 22 мая по горной реке Эсутай 

(левый приток Чикоя) в еловом лесу около маленького болотца два ра-

за в одном и том же месте был замечен горный дупель. 17 июня гор-

ный дупель был встречен при подъёме на Эсутайский голец в истоках 

Эсутая. 

Гуменник Anser fabalis. 1 июня над селом Стеклозавод пролетела 

стая в 25-30 птиц. 

Чирок-трескунок Anas querquedula. В течение всего мая встре-

чался в долине Чикоя, но довольно редко. 

Чирок-свистунок Anas crecca. В мае встречался небольшими стай-

ками и парочками; немногочислен. 

Обыкновенная кряква Anas platyrhynchos. Обычная для описы-

ваемого района птица. 16 июня на берегу реки Эсутай найдено гнездо 

кряквы с 8 яйцами; оно было устроено на высоком берегу в ивовых ку-

стах в неглубокой ямке, устланной листьями и пухом. 

Чёрная кряква Anas poecilorhyncha zonorhyncha Swinhoe. 17 мая 

пара черных крякв вылетела на близком расстоянии с протоки Чикоя. 

Касатка Anas falcata. Летом касаток нам встречать не приходи-

лось, но до 25 мая небольшие стайки, а также парочки их держались 

по протокам и небольшим озёрам в долине Чикоя. 

Широконоска Anas clypeata. В мае широконоски парочками из-

редка встречались по Чикою. 
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Каменушка Histrionicus histrionicus. Этот редкий вид встречен на-

ми 8 июня по горной речке Солонцовой. Сначала была замечена пара 

каменушек, пролетавшая над кустами по течению реки, а позднее на 

галечной отмели был отмечен селезень. Лесничий Н.И.Новиков утвер-

ждает, что каменушки не только встречаются на пролёте, но и гнез-

дятся здесь: по речкам Солонцовой и Выезжей во время сенокоса он 

находил их выводки. 

Гоголь Bucephala clangula. На пролёте (в мае) гоголи небольшими 

стайками появлялись на Чикое, но были немногочисленны. 

Красноголовый нырок Aythya ferina. В мае эти нырки изредка 

встречались по небольшим озёрам в долине Чикоя. 10 мая здесь были 

добыты две птицы (самец и самка). 

Хохлатая чернеть Aythya fuligula. На пролёте (в мае) несколько 

стай чернети были замечены над Чикоем, держались здесь до 26 мая. 

Луток Mergellus albellus. За всё время нашего пребывания была 

замечена только одна стайка лутков, пролетевшая над Чикоем. 

Большой крохаль Mergus merganser. Встречен всего один раз 9 

мая у села Черемхово: здесь на реке Чикой, по берегам которой лежа-

ло ещё много льда, плавала стая больших крохалей. 

Обыкновенная пустельга Falco tinnunculus. Обычная гнездяща-

яся птица района Чикоя, 18 июня мы встретили пустельгу также на 

вершине Эсутайского гольца. 

Тетеревятник Accipiter gentilis. По словам чикойских охотников, 

обычная гнездящаяся птица. Но мы встречали тетеревятников срав-

нительно редко, гнёзд этого хищника находить не приходилось. 

Перепелятник Accipiter nisus. Гнездящаяся птица описываемого 

района; излюбленные места обитания – долины рек. Во время наших 

экскурсий в мае-июне перепелятник редко когда не был отмечен на 

маршрутах. 20 мая на реке Чикой нам пришлось наблюдать охоту пе-

репелятника за куликом-перевозчиком; когда перепелятник был готов 

схватить летевшего низко над рекой перевозчика, куличок неожидан-

но, прямо с лёта нырнул в воду. 

Полевой лунь Circus cyaneus. Наблюдались в мае и июне по лес-

ным полянам и лугам в долине Чикоя и его притоков во время охоты 

за мелкими грызунами. 

Чёрный коршун Milvus migrans lineatus Gray. Встречался в мае-

июне, но был немногочислен. 

Орёл-карлик Hieraaetus pennatus. Встречен единственный раз: 29 

июня на опушке соснового леса в долине реки Чикой: орёл сидел на 

вершине дерева и время от времени издавал свист. 

Восточный канюк Buteo buteo burmanicus Oates. Обычная гнез-

дящаяся птица. В долине Чикоя канюки постоянно встречались в мае 

и июне. 29 мая на Малханском хребте в кедровом лесу было найдено 
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гнездо канюка, устроенное на ветвях перестойного кедра, на высоте 

половины дерева. Державшийся около гнезда хищник выдал себя тре-

вожным криком, был добыт и оказался самкой, в яичнике самые круп-

ные фолликулы были с горошинку. 

Длиннохвостая неясыть Strix uralensis nikolskii But. Добыта 26 

мая в лиственнично-берёзовом лесу; она оказалась самкой с наседным 

пятном. На месте вылета неясыти обнаружено гнездо, устроенное на 

высокой лиственнице из веток. 

Бородатая неясыть Strix nebulosa. Встречена 15 и 16 мая около 

устья пади Бабровой в лиственнично-берёзовом лесу с густым подлес-

ком из ив и кустарниковой берёзы. 

Обыкновенная кукушка Cuculus canorus. Сравнительно много-

численная птица данного района. Появление кукушек и первое куко-

вание отмечено нами 23 мая. 

Глухая кукушка Cuculus optatus. Первое кукование мы услыша-

ли 26 мая, а 1 июня добыли и саму птицу. 

Большой козодой Caprimulgus indicus. Первый крик в долине 

Чикоя мы услышали 2 июня. 

Зимородок Alcedo atthis atthis L. Одиночные зимородки встрече-

ны 29 мая и 5 июня летающими над рекой Чикой. 

Чёрный стриж Apus apus pekinensis Swinh. Первые одиночные 

чёрные стрижи замечены 22 мая по реке Эсутай около скал. 

Белопоясный стриж Apus pacificus pacificus Lath. Птицы заме-

чены всего один раз 4 июня над лесной дорогой около села Стеклоза-

вод (стайка из 4 особей). 

Большой пёстрый дятел Dendrocopos major. Обычная оседлая 

птица Чикойской тайги; встречается чаще других видов дятлов. 

Малый пёстрый дятел Dendrocopos minor kamtschatkensis Mahl. 

Обычная оседлая птица данной местности. 

Трёхпалый дятел Picoides tridactylus. Встречался редко и обычно 

в горелом лесу. 

Желна Dryocopus martius martius L. За время наших экскурсий 

встречена всего два раза – в долине Чикоя и в лиственнично-берёзо-

вом лесу около шоссе у села Стеклозавод. 

Вертишейка Jynx torquilla chinensis Hesse. Две птицы появились 

18 мая: в берёзовом колке и на старой вырубке в долине Чикоя. 

Ворон Corvus corax kamtschaticus Dyb. Обычная оседлая птица. 26 

мая по реке Бабровой был замечен выводок из 4 хорошо летавших мо-

лодых. Несколько позднее здесь же были добыты два молодых ворона. 

9 июня был замечен ещё один выводок воронов, по величине почти не 

уступавших взрослым, в лиственничном колке в долине реки Скакуньи. 

Чёрная ворона Corvus corone orientalis Ev. 14 июня в долине Чи-

коя на одиночно стоящей лиственнице найдено гнездо чёрной вороны. 
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Позднее, в конце месяца, около этого места был замечен выводок; мо-

лодые хорошо летали. 

Грач Corvus frugilegus centralis Tug. 15-20 грачей были замечены 

17 апреля около села Черемхово; в мае-июне этих птиц не было видно. 

Голубая сорока Cyanopica cyana cyana Pall. 29 июня по pеке Эсу-

тай, там, где она течёт по долине Чикоя, в прибрежных кустах были 

замечены две голубые сороки. 

Рыжеголовая сойка Garrulus glandarius brandti Eversm. Обыч-

ная оседлая птица, встречающаяся в разнообразных лесных стациях. 

Кукша Perisoreus infaustus sibericus Bodd. Встречена всего один 

раз 7 июня по реке Солонцовой. 

Сибирская кедровка Nucifraga caryocatactes macrorhynchos Brehm. 

29 мая в кедровом лесу на Малханском хребте добыты две кедровки 

(самец и самка). 18 июня перед Эстуайским гольцом добыта лётная 

молодая кедровка. 

Дубонос Coccothraustes coccothraustes verticalis But. Встречались 

редко. 19 мая в долине реке Бабровой самец держался в зарослях че-

рёмухи, семенники сильно увеличены, в желудке – семена черёмухи. 

Длиннохвостый снегирь Uragus sibiricus sibiricus Pall. Замечен 

несколько раз. Эти птицы держались в кустах черёмухи и ив в долине 

реки Чикой. 

Серый снегирь Pyrrhula pyrrhula cineracea Cab. Были нами заме-

чены 25 мая на Малханском хребте, затем в окрестностях курорта  

Ямаровка (отроги Малханского хребта). Наконец, 9 июня в долине ре-

ки Солонцовой в зарослях цветущей черёмухи мы видели ещё двух 

снегирей. Летние встречи серых снегирей указывают, вероятно, на их 

гнездование в этих местах (см.: Линдеман 1960). 

Обыкновенная чечевица Carpodacus eruthrinus grebnitzkii Stejn. 

В описываемом районе многочисленна. Появление чечевиц нами от-

мечено 30 мая. Обитает она в долинах горных рек. 18 июня мы встре-

тили чечевиц на склонах Эсутайского гольца, где они держались в за-

рослях кедрового стланика. 

Клёст-еловик Loxia curvirostra. Добыт только раз 22 мая в долине 

реки Эсутай. 

Домовый воробей Passer domesticus domesticus L. Немногочислен 

в населённых пунктах. 

Полевой воробей Passer montanus montanus L. Значительно мно-

гочисленнее предыдущего вида. Он обитает не только в населённых 

пунктах, но и в ближайших окрестностях, где устраивает гнёзда в дуп-

лах деревьев. 29 мая отмечены полевые воробьи со строительным ма-

териалом в клюве, а 20 июня можно было наблюдать, как они носили 

птенцам корм (возможно, вторые выводки). 

Белошапочная овсянка Emberiza leucocephala leucocephala Gm. 
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Одна из многочисленных гнездящихся птиц. Селится чаще всего в до-

линах рек с лесными полянами и лугами; глухую тайгу избегает, вы-

соко в горы не забирается. К гнездованию приступает в конце мая, а 

26 июня мы встречали оставивших гнёзда птенцов, которых продол-

жали кормить родители. 

Рыжая овсянка Emberiza rutila. Немногочисленна. Первые пти-

цы встречены 31 мая. Изредка рыжие овсянки встречались летом в 

гнездовый период. 

Дубровник Emberiza aureola aureola Pall. Первых птиц мы заме-

тили 16 мая. Они населяют лесные поляны и луга в долинах рек. 

Седоголовая овсянка Emberiza spodocephala spodocephala Pall. 

Первые птицы замечены 11 мая. Как и дубровники, седоголовые ов-

сянки встречались в долинах горных рек с лесными полянами и луга-

ми. Держатся скрытно в прибрежных кустах ив, черёмухи, кустарни-

ковой берёзы, а также среди зарослей таволги и шиповника. 29 июня 

мы наблюдали самца седоголовой овсянки, державшего в клюве воло-

сатую гусеницу. Очевидно, где-то неподалёку было гнездо с птенцами. 

Овсянка-крошка Emberiza pusilla. Небольшую стайку этих овся-

нок мы встретили 11 мая в долине Чикоя. 23 мая по реке Эсутай в бе-

резняке около лесной дороги овсянка-крошка была добыта. В июне 

этих птичек мы уже не встречали, очевидно, они бывают здесь только 

на пролёте. 

Полевой жаворонок Alauda arvensis. Встречен по суходольным 

лугам реки Чикой в мае и июне, но их здесь сравнительно немного. 

Рогатый жаворонок Eremophila alpestris brandti Dr. Встречен 18 

июня на вершине Эсутайского гольца в своеобразной гольцовой «сте-

пи» с альпийской растительностью. Жаворонков было довольно много, 

они держались выводками (4 птицы этого подвида были добыты). Меж-

ду тем в «Птицах Советского Союза» (Волчанецкий 1954) указывается, 

что «белогорлый подвид в Забайкалье в горы не поднимается, в по-

следних места, подходящие для заселения рогатым жаворонком, заня-

ты тундряным подвидом». 

Белая трясогузка Motacilla alba baicalensis Swinhoe. Обычная 

гнездящаяся птица. Она селится в долинах рек, а также в населённых 

пунктах. 10-11 мая трясогузки держались парочками и стайками, оче-

видно, пролёт их в это время ещё не закончился. 

Горная трясогузка Motacilla cinerea melanope Pall. В начале вто-

рой декады мая горные трясогузки встречались и парочками и стай-

ками. Они обычно селятся по горным рекам, забираясь по их долинам 

высоко в горы, а также в населённых пунктах. 

Желтоголовая трясогузка Motacilla citreola citreola Pall. 18 мая 

на отмели реки Чикой добыта восточная желтоголовая трясогузка (са-

мец). Больше этих птиц мы не встречали. 
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Степной конёк Anthus richardi richardi Vieill. Первого степного 

конька мы добыли 17 мая в долине Чикоя на сухом лугу около села  

Едрихино и ещё раз – на сыром лугу в долине реки Бабровой недалеко 

от её впадения в Чикой. 

Зелёный конёк Anthus hodgsoni hodgsoni Richm. Встречены 10 

мая в долине Чикоя около села Стекольный завод, 23 мая в сосновом 

бору по реке Эсутай, 28 мая в кедровом лесу на Малханском хребте и 

18 июня на Эсутайском гольце. Этот конёк селится в разнообразных 

лесных стациях, забираясь и в гольцовую зону, где он держится в за-

рослях кедрового стланика. Довольно многочислен. 

Обыкновенный поползень Sitta europaea asiatica Gould. Обыч-

ная оседлая птица. 

Большая синица Parus major major L. Встречалась, но редко. 

Гаичка-пухляк Parus montanus baicalensis Sw. Оседлая и частич-

но кочующая птица Чикойской тайги. Из всех синиц встречается чаще 

других. Занимает самые разнообразные лесные стации и в низинах, и 

высоко в горах. 22 мая в долине Чикоя нам пришлось наблюдать, как 

две гаички выдалбливали дупло для гнезда в сухом ответвлении ство-

ла ивы на высоте 4-5 м от земли. Самец и самка поочерёдно залетали в 

сделанное ими небольшое отверстие внутри ствола, и оттуда слыша-

лось постукивание клювами. 

Длиннохвостая синица Aegithalos caudatus caudatus L. В первой 

половине мая длиннохвостые синицы держались парочками или оди-

ночками, а с 25 июня начали встречаться стайками из 1-2 выводков. В 

описываемом районе длиннохвостые синицы оседлые и отчасти кочу-

ющие птицы. Встречаются они в долинах рек и высоко в горах в хвой-

ных и смешанных лесах. 

Сорокопут-жулан Lanius cristatus cristatus L. Первых жуланов 

мы заметили 25 мая в пади Бабровой. Парочка птиц держалась в иво-

вых кустах (самка была добыта). Позднее, до июля, жуланы всегда  

встречались только парочками. Заселяют они долины рек с луговыми 

пространствами, где среди зарослей различных ив и черёмухи на зем-

ле или, чаще, на кустах устраивают свои гнёзда. 

Ширококлювая мухоловка Muscicapa dauurica dauurica Pall. В 

нашей коллекции имеются два экземпляра (самец и самка) сибирских 

ширококлювых мухоловок, добытых в смешанном лесу в долинах htr 

Ямаровка и Бабровая 1-3 июня. Это были первые встречи мухоловок; 

поскольку их изредка видели в течение июня, мы склонны отнести си-

бирских ширококлювых мухоловок к гнездящимся птицам данного  

района. 

Малая мухоловка Ficedula parva albicilla Pall. 2 июня в кустах ив 

по реке Бабровой нами добыт самец малой мухоловки. Позднее в тече-

ние всего июня эти птицы встречались довольно часто парочками и 
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одиночками. Эти летние находки дают основание отнести сибирских 

малых мухоловок к числу гнездящихся птиц данной местности. 

Пеночка-зарничка Phylloscopus inornatus inornatus Blyth. Заме-

чены 14 мая. Встречены они в июне в долинных смешанных лесах, по 

горам в сосновом и лиственничном лесах, а также в кедровниках. 

Бурая пеночка Phylloscopus fuscatus fuscatus Blyth. Этих пеночек 

мы впервые встретили 22 мая в еловых зарослях по реке Эсутай. Во 

время поездки на голец Эсутай, продолжавшейся с 16 по 20 июня, мы 

ежедневно и часто видели этих птиц в прибрежных зарослях ив и бе-

рёзы круглолистной. Они, несомненно, гнездятся здесь. 

Толстоклювая камышевка Phragmaticola aedon. Встречена нами 

9 июня в долине реки Выезжей (правый приток Чикоя) в зарослях ку-

старниковой берёзы. Летние находки толстоклювых камышевок и пе-

ние их самцов определённо указывают на гнездование этих птиц в  

данном районе. 

Славка-завирушка Sylvia curruca blythi Ticeh. Впервые были за-

мечены 29 мая в долине реки Ямаровки. Поскольку мы встречали этих 

птиц и в июне, можно думать, что они здесь гнездятся. 

Дрозд Науманна Turdus neumanni eunomus Temm. Довольно 

большие стаи этих дроздов мы встретили в долинах рек Бабровая и 

Ямаровка 25 и 26 мая (двух дроздов удалось добыть). Так как в июне 

этих дроздов мы уже не видели, они, очевидно, бывают здесь только на 

пролёте. 

Краснозобый дрозд Turdus ruficollis ruficollis Pall. Стайку этих 

дроздов мы встретили 9 мая на перевале через Малханский хребет по 

Красночикойскому шоссе, идущему на курорт Ямаровку. Окраска гор-

ла и зоба у добытого оказалась насыщенно коричневой, а не ржавчато-

рыжей, как это свойственно дроздам данного подвида. В долине Чикоя 

и его притоков стайки краснозобых дроздов встречались до 18 мая, но 

уже и в это время попадались дрозды, разбившиеся на парочки. Так, 

14 мая в отрогах Малханского хребта по реке Ямаровке в лиственнич-

ном лесу с берёзами был добыт краснозобый дрозд (самец) из парочки. 

А 19 июня в редком кедрово-еловом лесу по реке Эсутай на молодой 

ели (на высоте 1.5 м от земли) в развилке веток у ствола было найдено 

гнездо краснозобого дрозда. В свитом из лишайников и прошлогодних 

травинок гнезде, в сравнительно глубоком лотке лежали 4 яйца голу-

бого цвета с многочисленными коричневыми крапинками. 

Оливковый дрозд Turdus obscurus Gm. Два дрозда были добыты 

из стайки около устья реки Бабровой в молодом березняке и один дрозд 

(одиночка) в черёмуховых зарослях в долине той же реки. По сравне-

нию с другими видами, оливковые дрозды наиболее многочисленны в 

данном районе. Они встречены в поймах Чикоя и его притоков, в кед-

ровниках на Малханском хребте и в других стациях. Особенно часто 
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нам приходилось видеть оливковых дроздов в смешанном лесу по бе-

регам Чикоя. Здесь в последних числах мая, а также в июне поздним 

вечером (до 23 ч) слышалось их пение. Они, несомненно, гнездятся в 

данном районе. 

Черноголовый чекан Saxicola torquata stejnegeri Par. Первых чер-

ноголовых чеканов мы заметили 16 мая на сыром лугу по реке Выез-

жей. Мы неоднократно встречали их и в июне. Чеканы занимают сы-

рые луга с островками кустарниковой берёзы и низкорослой ивы. Лет-

ние встречи указывают на гнездование чеканов. 

Синехвостка Tarsiger cyanurus cyanurus Pall. 11-12 мая в сосново-

лиственничном лесу отрогов Малханского хребта, в окрестностях ку-

рорта Ямаровка, были замечены одиночные синехвостки. Позднее этих 

птиц мы не встречали и потому думаем, что они бывают здесь только 

на пролёте. 

Сибирская горихвостка Phoenicurus auroreus. Первые птицы за-

мечены 14 мая, но неоднократно встречались и в июне. Горихвостки 

обычны по долинам горных рек, по которым поднимаются высоко в го-

ры. Так, 18-19 июня они встречены в истоках Эсутая, на склонах Эсу-

тайского гольца. В прибрежных кустах реки Чикой 2 июля мы видели 

выводки лётных птенцов, которых ещё подкармливали родители. 

Соловей-красношейка Luscinia calliope calliope Pall. 28 мая в 

прибрежном лесу по реке Чикой встречен поющий самец. 9 июня в за-

рослях кустарниковой берёзы по реке Солонцовой мы видели ещё од-

ного самца. Красношейки, очевидно, немногочисленны в Чикойской 

тайге, где они гнездятся в кустарниковых зарослях по берегам рек. 

Синий соловей Luscinia cyane. Единственный синий соловей (са-

мец) был найден погибшим на территории курорта Ямаровка 18 июня. 

Очевидно, этот вид очень редок в данном районе. 

Рыжебрюхая касатка Hirundo rustica tytleri Jerd. В селе Стеколь-

ный завод первые ласточки появились 29 мая. Несколько пар рыже-

брюхих касаток остались на гнездование в постройках. 
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В ходе работ по программе «Ключевые орнитологические террито-

рии России» Союза охраны птиц России в 2000-2002 годах получены 

данные, уточняющие известные сведения по фауне птиц степной и ле-

состепной зон Южного Зауралья. Работы проводились в Адамовском, 

Гайском и Кваркенском районах Оренбургской области, Брединском, 

Кизильском, Верхнеуральском, Нагайбакском, Чесменском и Троиц-

ком районах Челябинской области, Абзелиловском и Хайбуллинском 

районах Башкирии. 

Большая белая цапля Casmerodius albus. Две птицы, кружившие 

над тростниковыми зарослями озера Тарутино (Чесменский район), на-

блюдали 28 апреля 2002. По словам местного егеря, эти цапли, по 

крайней мере в отдельные годы, гнездятся на озере. 

Огарь Tadorna ferruginea. Одиночный самец встречен 2 мая 2000 

на берегу небольшого прудика с загоном для скота среди холмистой 

нагорной степи на водоразделе рек Средней и Верхней Гусих по гра-

нице Кваркенского района Оренбургской области и Кизильского райо-

на Челябинской. Другой самец отмечен 5 мая 2000 на солончаке в до-

лине реки Кизыл-Чилик в 9 км севернее села Париж Нагайбакского 

района. Две пары огарей держались 26 апреля 2002 возле скальных 

обрывов на реке Урал в районе горы Чеки (Кизильский район), третья 

пара в тот же день наблюдалась летавшей над рекой Большой Кара-

ганкой несколько выше её устья. Пару этих уток, обследовавших рас-

щелины скал на реке Уй, видели 29 апреля 2002 в окрестностях де-

ревни Осиповки Троицкого района. 

Белоглазый нырок Aythya nyroca. Пролётный самец встречен 28 

апреля 2002 на озере Тарутино у одноименного села в Чесменском 

районе. При повторном обследовании озера 16 мая 2002 белоглазые 

нырки не обнаружены. 

Зимняк Buteo lagopus. Над склонами увалов каменистой нагорной 

степи у реки Средней Гусихи (Кваркенский район) 1 мая 2000 отмече-

ны 4 парившие птицы; 4 мая 2000 двух зимняков видели над полями у 

села Баимово Абзелиловского района и одиночку – над степью у Верх-

неуральска. В 2002 году в конце апреля также наблюдали заметный 

пролёт этих птиц: 24 апреля одиночный зимняк отмечен у колка на 

                                      
* Морозов В.В., Корнев С.В. 2002. К орнитофауне Южного Зауралья // Материалы к распространению птиц  

на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. Екатеринбург: 161-164. 
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горе Чеке, 25 апреля над этой горой видели 4 птиц, паривших в непо-

средственной близости друг от друга, и 2 одиночных зимняков, проле-

тавших к северу; 27 апреля на копне сена в пойме реки Кизыл-Чилик 

в окрестностях села Париж Нагайбакского района отмечена одна пти-

ца; 28 апреля спугнули зимняка с обочины шоссе близ села Тарутино 

Чесменского района; 29 апреля встретили двух птиц, сидевших на 

стожках сена в степи по-над обрывистыми берегами реки Уй у деревни 

Осиповка Троицкого района. 

Курганник Buteo rufinus. Три одиночных пролётных курганника 

отмечены 25 апреля 2002 над горой Чекой (Кизильский район). Гнездо 

с полной кладкой из 5 яиц осмотрено 2 мая 2000 в бассейне реки Сред-

ней Гусихи (Кваркенский район). Оно располагалось на высоте 3.5 м 

от земли в середине кроны невысокой берёзы, стоявшей на опушке бе-

рёзово-осинового колка. Самка слетела на близком расстоянии, обе 

птицы некоторое время кружили над гнездом и беспокойно кричали. 

Могильник Aquila heliaca. Найдены 6 гнёзд. Одно из них распо-

лагалось в кроне тополя в долине реки Нижней Гусихи в окрестностях 

посёлка Максим Горький Кваркенского района; 1 мая 2000 самка си-

дела в гнезде. Второе гнездо найдено среди скалистых береговых хол-

мов большой излучины Урала ниже деревни Берёзовка Кваркенского 

района. Оно находилось на верхушке невысокой разлапистой берёзы, 

отдельно растущей на степной седловине меж холмов, и 3 мая 2000 со-

держало кладку из 2 яиц. Два гнезда располагались у подножья горы 

Чека в Кизильском районе. Первое находилось на невысокой берёзе в 

группе из трёх деревьев, стоявших у подножья низких подгорных хол-

мов, покрытых степной растительностью; 26 апреля 2002 в нём нахо-

дилась, видимо, неполная кладка из одного свежего яйца. Другое гнез-

до было устроено на одиночной берёзе, растущей у верхней кромки кру-

того берега Урала в окрестностях посёлка Ершовский Кизильского  

района. Пятое гнездо найдено в окрестностях села Париж Нагайбак-

ского района. Оно было расположено несколько в глубине крупного 

колка на водоразделе, неподалёку от реки Кизыл-Чилик; 16 мая 2002 

самка была занята насиживанием. И последнее, шестое гнездо было 

осмотрено 19 мая 2002. Это гнездо, возможно, то же самое, которое упо-

минается в статье Т.О.Барабашина (2001), было устроено в небольшой 

куртине берёз на крутом склоне системы каменистых холмов в окрест-

ностях деревни Сагитово Хайбуллинского района. Гнездо содержало 

кладку из 2 сильно насиженных яиц. Кроме этого, поблизости наблю-

дали двух токовавших могильников, однако других гнёзд этих орлов 

не найдено, несмотря на специальные поиски. 

Степной дербник Falco columbarius pallidus. Гнёзда обнаружены 

2 мая 2000 и 26 апреля 2002. Первое находилось в старой постройке 

серой вороны Corvus cornix на берёзе в глубоком логу ручья, впадаю-
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щего в реку Урал ниже деревни Берёзовка Кваркенского района. Сам-

ка слетала на близком расстоянии от наблюдателя, самец находился 

поблизости и окрикивал людей. Второе было устроено также на вер-

шине берёзы в старом вороньем гнезде в берёзово-осиновом колке на 

одном из склонов горы Чеки (Кизильский район). 26 апреля 2002 сам-

ка ещё не была занята насиживанием кладки, а лишь окрикивала на-

блюдателей. При повторном осмотре 17 мая 2002 у гнезда беспокои-

лись оба родителя, самка быстро возвращалась на гнездо. 

Балобан Falco cherrug. Одиночную птицу, вылетевшую с края ле-

сополосы и неудачно атаковавшую самца белой куропатки Lagopus 

lagopus, отметили 3 мая 2000 близ села Кизильское. Охотившегося ба-

лобана (делал ставки на уток) наблюдали 5 мая 2000 в долине реки 

Кизыл-Чилик севернее села Париж Нагайбакского района. 

Стрепет Tetrax tetrax. Одиночного самца, выполнявшего токовые 

демонстрации, наблюдали 17-18 мая 2002 в холмистой ковыльной сте-

пи у южного подножья горы Чеки близ реки Урал (Кизильский район). 

Кулик-сорока Haematopus ostralegus. Был нередок по долине ре-

ки Урал в районе горы Чеки. Одиночки и пары птиц встречались 25-

26 апреля 2002 у многих отмелей и островков реки между селом Урал 

и посёлком Ершовский Кизильского района. 18 мая 2002 на опушке 

пойменного тополёвника у верхнего края пляжа найдено гнездо с 1 

свежим яйцом. 

Гаршнеп Lymnocryptes minimus. Явно пролётная одиночная птица 

спугнута 3 мая 2000 на сырой луговине безымянного притока реки  

Малый Кизел близ села Баимово Абзелиловского района. 

Черноголовый хохотун Larus ichthyaetus. Одиночная неполовоз-

релая особь встречена 28 апреля 2002 на разливах реки Кизыл-Чилик 

близ посёлка Южный в Нагайбакском районе. Взрослую птицу отме-

тили 3 мая 2001 у шоссе севернее посёлка Байтук Брединского района. 

Два взрослых хохотуна 18 мая 2002 держались на отмели Урала у юж-

ного подножья горы Чеки (Кизильский район). Известная колония 

этих птиц на озере Малый Бугодак в Верхнеуральском районе (Заха-

ров, Морозов 1997) была проверена 4 мая 2000. Она состояла из двух 

субколоний. Большая субколония размещалась, как обычно, на ост-

ровке у берега озера и содержала 148 гнёзд. Меньшая субколония  

находилась на береговом мысу и состояла из 19 гнёзд. Почти все гнёзда 

содержали полные кладки из 3 яиц, лишь в 4 гнёздах было по 2 яйца. 

Филин Bubo bubo. На скалах южной экспозиции реки Средней Гу-

сихи (Кваркенский район) 1 мая 2000 найдено гнездо с 3 птенцами в 

возрасте приблизительно трёх недель. Гнездовая лунка находилась на 

уступе скалы в глубокой каменной нише. На краю гнезда лежали 4 

хомячка Эверсманна Allocricetulus eversmanni, степная пищуха Ocho-

tona pusilla и серая полёвка Microtus arvalis. Второе гнездо обнаруже-
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но 3 мая 2000 на скальных выходах юго-восточной экспозиции реки 

Малой Караганки (Кизильский район). Оно находилось в глубокой, 

двухметровой конусообразной пещере на стыке каменных пластов. В 

гнезде сидели 5 птенцов, двое старших по размерам уже превышали 

ушастую сову и начали оперяться. Младший птенец был размером с 

голубя и ещё имел пуховой наряд. На краю лотка лежали перья самца 

шилохвости Anas acuta и чирка-свистунка Anas crecca. 

Широкохвостка Cettia cetti. Поющие самцы отмечены 1 мая 2000 

в ивняках поймы реки Урал близ деревни Берёзовка и в долине реки 

Средней Гусихи выше деревни Верхнекардаиловка Кваркенского рай-

она. Два поющих самца встречены 17 мая 2002 в пойме реки Урал не-

сколько выше устья реки Большой Караганки у южной оконечности 

горы Чеки (Кизильский район). Крики самца зарегистрированы 18 мая 

2002 в пойме реки Таналык близ деревни Султангузино Хайбуллин-

ского района, а 20 мая 2002 широкохвостка оказалась весьма обычной 

в пойме Урала ниже села Терекла Гайского района, где учтено не-

сколько поющих птиц на небольшом участке долины реки. 

Каменка-плешанка Oenanthe pleschanka. По сравнению с данны-

ми Т.О.Барабашина (2001), плешанка оказалась более обычным видом 

долины реки Таналык. На выходах скал примерно в 4 км южнее села 

Султангузино Хайбуллинского района учтены 3 брачные пары и са-

мец. Вероятно, эта каменка заселяет все скальные обнажения в до-

лине этой речки. 

Зарянка Erithacus rubecula. Пролётные птицы, в том числе и пою-

щие самцы, наблюдались 25-26 апреля 2002 в пойменных ивняках ре-

ки Урал в районе горы Чеки в Кизильском районе. При повторном об-

следовании массива Чеки и поймы Урала 16-18 мая 2002 зарянки не 

обнаружены. 

Чиж Spinus spinus. В саженом лесу (основные породы – сосна, бе-

рёза, тополь) возле села Красноярск Ддамовского района 1 мая 2000 

отмечены несколько птиц на опушке березняка с отдельными осина-

ми. Самец выполнял токовые полёты. 

Л и т е р а т у р а  
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Зимовка кряквы Anas platyrhynchos  

в Южно-Уральском заповеднике 

В.Н.Алексеев 

Второе издание. Первая публикация в 2006* 

Кряква Anas platyrhynchos относится к обычным гнездящимся пе-

релётным видам Южно-Уральского заповедника. Основная масса крякв 

прилетает одними из первых водоплавающих птиц. Сроки прилёта за-

висят от погоды. Первые птицы прилетают с появлением промоин на 

реках. Среднегодовые сроки прилёта колеблются от 22 марта до 16 ап-

реля. Осенью кряквы отлетают одними из последних водоплавающих, 

когда устанавливается ледовый покров на стоячих водоёмах и мед-

ленно текущих реках. Это бывает в первой декаде ноября. 

Отдельные особи остаются на зимовку на незамерзающих участках 

рек заповедника. В годы с мягкой зимой наблюдается четыре таких 

участка. Два расположены у населённых пунктов на реках, где впада-

ют сточные воды. Один находится ниже села Инзер на реке Большой 

Инзер. Второй – ниже посёлка Татлы на реке Багарышта. На каждом 

участке почти ежегодно остаются зимовать до 10 крякв. Ещё два места 

зимовки расположены на естественных незамерзающих участках рек. 

Один из них – на pеке Большой Инзер при впадении родника Холод-

ный. Этот участок находится выше посёлка Инзер и расположен на со-

предельной территории. Здесь зимуют от 3 до 5 крякв. Между этим и 

первым упомянутым участком происходит обмен птицами, так как рас-

стояние между ними составляет 5 км. Последний участок находится в 

верховьях реки Юрюзань возле бывшей железнодорожной станции. 

Здесь имеются подводные выходы родников. В результате этого на ре-

ке ежегодно имеется целая система полыней, не замерзающих в самые 

сильные морозы, длиной до 1.5 км. В очень морозную зиму 2005/06 го-

да на этом участке отмечено 7 крякв (4 самца и 3 самки). В предыду-

щие зимы здесь отмечалось до 15 особей. Зимой 2005/06 года на трёх 

остальных участках кряквы не отмечены, так как полыньи почти за-

мёрзли. 

  
                                      

* Алексеев В.Н. 2006. Зимовка крякв в Южно-Уральском заповеднике // Материалы к распространению птиц 

на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. Екатеринбург: 18-19. 
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О возможном гнездовании белой совы  

Nyctea scandiaca на Северном Урале 

Н.Д.Нейфельд 

Второе издание. Первая публикация в 2001* 

По Л.П.Сабанееву (1874), белая сова Nyctea scandiaca гнездилась 

по Уральскому хребту к югу до границ Оренбургской губернии. Позже 

это утверждение было подвергнуто сомнению сначала М.А.Мензбиром 

(1895), а затем Л.А.Портенко (1937). Согласно последнему автору, эта 

сова в пределах внеполярной части Урала встречается только в не-

гнездовое время. По современным данным (Приклонский 1993), южная 

граница гнездовой части ареала вида на Урале проходит в районе по-

лярного круга. Опубликованная в последние годы информация о ве-

сенне-летних встречах белой совы в горно-тундровом и подгольцовом 

поясах некоторых горных хребтов южной половины Северного Урала 

(Нейфельд 1997; Шепель и др. 2000) позволяет предполагать гнездо-

вание белой совы значительно южнее указанной границы. В августе 

2000 года в горной части Печоро-Илычского заповедника у истоков ре-

ки Печоры найдены новые материалы в пользу этого предположения. 

На юго-западном отроге хребта Яны-Пупуньёр (62°06' с.ш., 59°07' в.д.) 

на склоне горной террасы, граничащей с обширной кустарниково-мохо-

вой тундрой, в нише, образованной крупными каменными глыбами, 

найден скелет белой совы с остатками маховых перьев. С момента ги-

бели прошло не менее 2-3 лет. Рядом с останками птицы на задернён-

ном участке между камнями была сильно вытоптанная площадка око-

ло 0.7 м2 с хорошо выраженным углублением, где было немного расти-

тельной ветоши и шерсти грызунов – возможно, это был лоток гнезда. 

У края площадки, а также на ближайших крупных камнях ниже по 

склону и под ними найдено множество старых погадок разных разме-

ров, в основном из шерсти и костей серых и лесных полёвок. 
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Встречи зеленушки Chloris  

chloris в Омской области 

Т.Ю.Колпакова, С.А.Соловьёв, О.А.Одинцев  

Второе издание. Первая публикация в 2006* 

Зеленушка Chloris chloris до недавнего времени считалась обыч-

ным видом лесных и лесостепных районов европейской части России. 

Восточным пределом её распространения была Свердловская область 

(Иванов, Штегман 1964). В начале XXI века этот вид расселился от 

степной зоны до северной тайги в Западной Сибири. Но распростране-

ние его неравномерное (Рябицев 2001). В конце XX века около Омска 

отмечали случайное появление зеленушки (Миловидов, Шевырногов 

1977; Гынгазов, Миловидов 1977). Близ Омска она отмечена в марте 

1983 и в апреле 1985 года (Якименко 1998). На северной окраине Ом-

ска 21 мая 2000 В.В.Морозов (устн. сообщ.) видел зеленушку около аг-

робиологической станции. Южнее Омска (южная лесостепь), в 20 км, в 

дендропарке зеленушка встречена нами с К.А.Яковлевым 8 апреля 

2006, а также летом до июля, хотя гнёзд там пока не найдено. 

Нами зеленушка встречена в городе Тюкалинске Омской области 

(северная лесостепь) 24 мая 2001. Севернее в Омской области постоян-

ные орнитологические наблюдения нами ведутся с 1994 года в Тар-

ском районе, на границе подтаёжных лесов и южной тайги. Впервые 

единичные зеленушки здесь отмечены в окрестностях посёлка Атак в 

июне 2001 года. В течение последующих лет численность её стала по-

степенно возрастать, и в июне 2006 года зеленушка здесь стала обыч-

на. В 2006 году поющих самцов наблюдали и в посёлке Атак. В неко-

торых местах можно было услышать одновременно до 3 поющих птиц. 

В подтаёжных лесах на левобережье Иртыша в посёлке Ложниково 

Тарского района поющий самец зеленушки отмечен в центре посёлка 

на вершине ели 18 июня 2006. 
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К статусу желтоголового королька Regulus 

regulus в Ильменском заповеднике 

В.Д.Захаров 

Второе издание. Первая публикация в 2001* 

Желтоголовый королёк Regulus regulus сравнительно обычен в тем-

нохвойных лесах Челябинской области. В Ильменском заповеднике 

всегда считался зимующим видом, хотя в гнездовой период поющие 

самцы учитывались в сосновых и сосново-берёзовых лесах. При этом 

обилие птиц определялось в пределах 2.4-8.9 особей на 1 км2 в сосно-

вых лесах и 0.7-3.9 – в сосново-берёзовых. Достоверные сведения о 

гнездовании вида отсутствовали. В сосновом лесу 18 июня 1991 были 

замечены две птицы, из-за размеров принятые издалека за пеночек, 

которые носили корм в заросли папоротников. Во время поиска гнезда 

одна птица с кормом подлетела на расстояние около 2 м. Это оказался 

желтоголовый королёк, а в папоротниках был обнаружен оперившийся 

нелётный птенец, которого взрослые докармливали. Накануне была 

очень ветреная погода, и птенец мог выпасть из повреждённого гнез-

да. Таким образом, желтоголового королька можно отнести к видам, 

гнездящимся в Ильменском заповеднике. 
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