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Число людей, занимавшихся орнитологией в царской России и по-

жимавших руку Императору, очень мало́. И одним из них был Алек-

сандр Михайлович Быков – практически неизвестный нашим совре-

менникам орнитолог, таксидермист и к тому же ещё и генерал. 
 

 

Александр Михайлович Быков.  
https://www.zin.ru/museum/departments/taxidermy/ 
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Скупые строчки послужного списка раскрывают военную карьеру 

Александра Михайловича (нашего героя). 

«Быков Александр Михайлович. Родился 11 апреля 1858 года, ве-

роисповедания православного. Получил образование: 1-я классическая 

Санкт-Петербургская гимназия и Санкт-Петербургское пехотное юн-

керское училище. Затем Санкт-Петербургский гренадерский полк. 

В службу вступил 1 сентября 1874 года. Прапорщик с 28 января 

1878, подпоручик с 3 марта 1883, поручик с 3 марта 1887, штабс-капи-

тан с 30 августа 1890, капитан с 6 декабря 1896, полковник с 6 декабря 

1901 года. 

Занимал должности: командира роты 11 лет 7 месяцев, 6 дней; ко-

мандира батальона – 2 года 3 месяца; командира 10-го стрелкового 

полка с 11 мая 1907 по 26 мая 1911; командира 1-й бригады 19-й пе-

хотной дивизии с 26 мая по 4 ноября 1911. с 4 ноября 1911 – генерал-

майор по армейской пехоте; командир 1-й бригады 51-й пехотной ди-

визии. 

Награды: Святого Станислава 2-й степени в 1901 году; Святой Анны 

2-й степени в 1903; Святого Владимира 4-й степени в 1909: ген-майора 

1911 году» (Список генералитету по старшинству… 1913). 

Александр Михайлович принял участие в кампании 1887-1888 го-

дов. Так называли тогда очередную русско-турецкую войну. В 1890 году 

вместе с полком он был направлен в Варшаву. Отныне вся его военная 

карьера была связана с Санкт-Петербургским гренадерским полком. 

Последнее десятилетие XIX века в Варшаве и первое десятилетие XX 

века в Санкт-Петербурге он активно занимался орнитологией, навечно 

вписав своё имя в историю науки о птицах в Польше и России, которые 

в тот период были единой страной – Российской империей. 

Под руководством известного русского зоолога, действительного 

члена Петербургской академии наук, профессора Николая Викторови-

ча Насонова (1855-1939) Александр Михайлович активно коллектиру-

ет птиц и занимается их препарированием. Его коллекция размеща-

лась как на втором этаже Варшавского императорского университета, 

так и вдоль лестницы на второй этаж. В то время состав как студентов, 

так и преподавателей в этом университете был интернациональным. 

Любопытно, что основатели Зоологического музея Императорского 

Варшавского университета братья графы Александр и Константин Бра-

ницкие оба родились на Украине, а скончались во Франции. 

Куратор Александра Михайловича Н.В.Насонов перешёл работать 

в Варшавский университет в 1889 году. В следующем году он защитил 

докторскую диссертацию «Материалы по естественной истории мура-

вьёв» и был назначен экстраординарным, а затем и ординарным про-

фессором кафедры зоологии Варшавского университета и заведовал 

(до 1906 года) зоологическим кабинетом университета. Николай Вик-
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торович Насонов – автор классических работ по биологии веерокрылых 

насекомых и работ о развитии африканского страуса. Многие годы он 

был деканом физико-математического факультета Варшавского уни-

верситета. 
 

 

 

Современные фотографии Белянского леса (во времена Александра Михайловича его называли  
рощей) в северо-западных окрестностях Варшавы, где коллектировал птиц А.М.Быков. 
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Известный польский орнитолог доктор Мачей Луняк в обзорной 

статье по истории изучения птиц города Варшавы пишет: 

«Александр Михайлович Быков служил в Варшаве в 1891-1900 го-

дах офицером Русской армии и собрал коллекцию, состоящую пример-

но из 1873 птиц Варшавы и её окрестностей (включая примерно 190 

птиц из Белянского Леса (Bielański Forest) и многочисленные яйца и 

гнёзда. Эти коллекции теперь находятся в Институте зоологии Поль-

ской Академии наук и в Зоологическом институте Российской Акаде-

мии наук в Санкт-Петербурге» (Luniak 1994). 

Как жаль, что имя А.М.Быкова не упоминается среди основных кол-

лекторов птиц Зоологического музея Варшавского университета в об-

зоре орнитологических коллекций музеев Европы, подготовленном гол-

ландцем Крисом Розелааром в 2003 году (Roselaar 2003). 
 

 

Здание Зоологического кабинета Императорского Варшавского университета,  
в котором во времена А.М.Быкова располагалась его орнитологическая коллекция.  
Гравюра Йозефа Рышкевича (Józef Ryszkiewicz). Она сначала была опубликована в журнале  
«Biesiada Literacka» (1882, № 317), а затем воспроизведена в журнале «Memorabilia Zoologica»  

( 1965, № 13, с. 13), и «Memorabilia Zoologica» (2016, с. 156). Журнал издаётся  
Музеем и Институтом зоологии в Варшаве. 
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Современные фотография здания, где располагался Зоологический кабинет Императорского  
Варшавского университета. В настоящее время здесь размещается исторический факультет  

Варшавского университета. Фотография любезно предоставлена  
Стефанией Эгиершдорф (Stefania Egierszdorf). 

 

В годичном акте Императорского Варшавского университета от 30 

августа 1894 года есть такие сведения. «Профессор Насонов занимался 

анатомией Termitidae, Strepsiptera и Halobates  и историей развития 

страуса. В зоологическом  музее кабинета служащими при нём были 

приведены в порядок, пополнены и установлены коллекции червей и 

оболочников на вновь устроенных хорах в нижнем этаже здания. Кро-

ме того,  приведены в порядок коллекции копытных млекопитающих и 

слизняков, а также пополнились и устанавливались коллекции по био-

логии насекомых, занимающие в настоящее время отдельный зал. Про-

фессором Насоновым печатается в настоящее время её каталог. Далее 

А.М.Быковым начата установка в двух залах составленной им коллек-

ции по биологии птиц. В истекшем году, кроме части поименованной 

коллекции по биологии птиц А.М.Быкова, поступили ещё в дар следу-

ющие наиболее важные коллекции: От проф. Н.Ф.Кащенко – коллек-

ция птиц Средней Азии и Западной Сибири...» (Годичный акт... 1894). 

В 1893 году Александр Михайлович Быков публикует серию статей 

под одним общим названием «Весна в окрестностях Варшавы» в жур-

нале «Русский охотник», выходившем всего 5 лет – с 1890 по 1895 – в 

Москве. В них он подробно описывает наблюдения за прилётом многих 
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видов птиц весной 1893 года. Мы рады возможности воспроизвести эти 

статьи далее в этом номере Русского орнитологического журнала. 
 

 

Так выглядел второй этаж Зоологического кабинета до приезда в Варшаву  
А.М.Быкова. Потом эти площади были преобразованы, расставлены шкафы.  

http://www.muzeum.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2017/01/gabzooluw.jpg 

 

А вот лестница, ведущая на второй этаж.: 
http://www.muzeum.uw.edu.pl/wp-content/gallery/palac/004.jpg 

 

А ещё через три года, в 1896 году, Александр Михайлович подго-

тавливает к печати обстоятельный «Список и описание коллекции по 

биологии птиц Привислинского края» на 120 страницах. К сожалению, 

этот первый выпуск под его авторством не получил продолжения. На 

эту работу ссылаются А.С.Мальчевский и Ю.Б.Пукинский в очерке по 

дрозду-рябиннику во втором томе книги «Птицы Ленинградской обла-

сти и сопредельных территорий» (Мальчевский, Пукинский 1983). 



Рус. орнитол. журн. 2018. Том 27. Экспресс-выпуск № 1568 743 
 

 

Шкафы, которые были расставлены в Зоологическом кабинете,  
по типу были близки к изображённым на фотографии.  

http://bibl.amwaw.edu.pl/histmed/7/Gabloty.jpg 

 

В предисловии к этой работе А.М.Быкова Н.В.Насонов пишет: «Кол-

лекция по биологии птиц Привислянского края, список и описание ко-

торой составлены А.М.Быковым, состоит из коллекций В.К.Тачанов-

ского и А.М.Быкова, причём наибольшее количество предметов при-

надлежит коллекции А.М.Быкова. Биологическая коллекция птиц Зо-

ологического Музея Варшавского Университета состоит главным обра-

зом из собрания гнёзд, яиц, возрастных изменений и групп, представ-

ляющих различные моменты из жизни птиц. Коллекция биологиче-

ских групп составлена исключительно А.М.Быковым и имеет особый 

интерес. Представляя отдельные картины из жизни птиц, она состав-

лена из материала, взятого целиком из природы, к которому для пол-

ноты картины добавлены некоторые аксессуары вроде искусственных 

листьев на деревьях, травы и т.д., так что эта коллекция имеет не 

только демонстрационный интерес, но и научный. 

При описании одной из других биологических коллекций нашего 

университета я уже имел случай упомянуть, что среди зоологических 

музеев в России в одном только Зоологическом Музее Московского Уни-

верситета сделаны были попытки составления подобных коллекций. 

Из заграничных музеев, сколько мне известно, некоторым количеством 

групп по биологии птиц обладает Венский Естественноисторический 

Музей, который намерен расширить этот отдел и постепенно расширя-

ет его, но наиболее развита коллекция групп по биологии птиц в Бри-

танском Музее в Лондоне, где она обставлена очень роскошно, зани-

мает большое место и заключает более ста картин из жизни птиц. 

Стремление вести в состав зоологических музеев коллекции по биоло-

гии и вообще не ограничиваться только одним узко-систематическим 

материалом заметно и в других Музеях Западной Европы. 
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Так как многие предметы биологической коллекции послужили 

А.М.Быкову и В.К.Тачановскому оригиналами для их наблюдений по 

образу жизни того или другого вида птиц, то при описании её А.М.Бы-

ковым сделан свод собственных наблюдений и наблюдений, ранее про-

изведённых по преимуществу В.К.Тачановским: так как изложение 

результатов наблюдений потребовало много места, то было сделано от-

ступление от принятого плана составления списков в описании кол-

лекций Зоологического Музея Варшавского Университета, состоящее 

главным образом в том, что для данного вида изложение наблюдений 

отдельно от описания предметов, касающихся его биологии, под име-

нем материалов для биологии вида. Коллекция по биологии птиц При-

вислянского края, предоставленная А.М.Быковым в дар Зоологическо-

му Кабинету, представляет очень ценное прибавление к его обширным 

коллекциям и совет Императорского Варшавского Университета по 

моему докладу физико-математическому факультету и по представле-

нию этого последнего, постановил выразить А.М.Быкову свою благо-

дарность. В заключение считаю долгом выразить глубокую благодар-

ность лицу, пожелавшему остаться неизвестным, весьма сочувственно 

относящемуся к задачам Зоологического Музея и предоставившему 

возможность издать надлежащим образом предлагаемое описание, а 

также описание коллекции по биологии пауков, составленное В.А.Ваг-

нером и исследование М.И.Павловой «К строению кровеносной и нерв-

ной системы насекомых», помещённое в Трудах Лаборатории Зоологи-

ческого Кабинета». 

Во вводной части к списку и описанию коллекции по биологии птиц 

Привислинского края Александр Михайлович пишет: 

«В пределах Привислянского края мною добыто: взрослых птиц и 

птенцов в гнездовом и переходном нарядах (в шкурках) – 288 видов в 

количестве 2754 экз., голеньких и начинающих оперяться птенцов 

(спиртовые препараты) – 37 видов в количестве 152 экз., птенцов, вы-

нутых из насиженных яиц (спиртовые препараты) – 25 видов в коли-

честве 83 экз., гнёзд и иных возводимых птицами построек – 119 видов 

в количестве 750 экз,, яиц (целыми кладками) – 158 видов в количестве 

1348 экз. и сохранённых в спирту желудков птиц с образцами пищи – 

162 вида в количестве 986 экз. Из числа этого материала все гнёзда, 

спиртовые экземпляры птенцов и вскрытые желудки птиц, а также  

часть яиц (около 300 кладок) и часть шкурок (около 1000 экз.) переда-

ны мною в дар Зоологическому Кабинету Варшавского Университета, 

а остальные кладки и шкурки (кроме 184, переданных в Зоологиче-

ский Музей Императорской Академии Наук), составляют мою частную 

коллекцию». 

Воистину впечатляющий материал даже для профессионального 

орнитолога, не говоря уже о человеке, чья работа по изучению птиц в 
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природе не была основным занятием и никак не связана с обязанно-

стями его военной службы. 
 

   

    

Тушки птиц и гнёзда, добытые, собранные и препарированные А.М.Быковым  
в орнитологической коллекции Института зоологии Академии наук Польши.  

Фотографии любезно представлены Доминикой Мирзвой-Шемковяк  
(Dominika Mierzwa-Szymkowiak). 

 

Очень много внимания, места – 10 страниц (с. 102-111) – и времени 

Александр Михайлович посвятил малой мухоловке Ficedula parva, не-

сколько гнёзд которой ему посчастливилось найти в окрестностях Вар-

шавы. Александр Михайлович столь старательно занимался поисками 

этого вида, что спустя век Мацией Луняк в одной из своих работ посе-

товал на то, что А.М.Быков сильно увлёкся и подорвал численность и 

без того редкой птицы в этом районе (Luniak 1993). Небольшой отрывок 

из этого видового очерка хорошо иллюстрирует эрудицию А.М.Быкова. 



746 Рус. орнитол. журн. 2018. Том 27. Экспресс-выпуск № 1568 
 

 

Гравюра к очерку о малой мухоловке. 

 

«Прежде чем перейти к дальнейшему описанию жизни малой му-

холовки, я позволю себе небольшое отступление, чтобы сказать не-

сколько слов по поводу мнения, высказанного В.К.Тачановским, гра-

фом К.Водзицким и некоторыми западно-европейскими орнитологами, 

что эта птичка по своим привычкам скорее относится к пеночкам (Phyl-

loscopus), чем к мухоловкам, и в биологическом отношении должна 

быть рассматриваема как соединительное звено между теми и други-

ми. Я совсем не затрагивал бы этого вопроса, если бы не встретил у В.К. 

Тачановского категорического решения его в указанном выше смысле. 

«Образ жизни Muscicapa parva, говорит этот автор, несомненно отли-

чает её от других мухоловок и приближает к пеночкам, особенно, если 

принять в соображение, что живёт она преимущественно в густых вер-

шинах высоких деревьев». Того же взгляда придерживается и В.Вод-

зицкий, который к тому же с большею подробностью останавливается 

на признаках, послуживших для подобного сближения (постройка гнез-

да, способность подражать голосу других птиц, полёт и вообще все по-

вадки малых мухоловок, особенно в гнездовую пору). Как ни высоко я 

ставлю авторитет В.К.Тачановского как опытного, внимательного и без-

условно правдивого наблюдателя, но на мой взгляд, Muscicapa parva – 

настоящая мухоловка. По своим привычкам она сильно напоминает 

мухоловку-пеструшку, но только деятельность её происходит, главным 

образом, в районе вершин высоких деревьев: по пению она, бесспорно, 

занимает первое место между своими сородичами, но песня её, по сво-

ему характеру, так похожа на песню Muscicapa atricapilla, что близкое 

родство этих двух птиц вне всякого сомнения; по оологическим при-
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знакам она чрезвычайно близка к серой мухоловке, а по архитектуре и 

расположению гнезда, во всяком случае, неизмеримо ближе к мухо-

ловкам, чем к пеночкам с их, помещаемым на земле или на небольшой 

высоте от неё, куполообразным гнездом. Словом, повторяю ещё раз, это 

во всех отношениях настоящая мухоловка, но, по сравнению с другими 

представителями того же рода, мухоловка более даровитая и, пожалуй, 

даже более приспособленная к жизни». 

К огромному сожалению, польские коллеги относились к Алексан-

дру Михайловичу с недоверием и дажеопасением, и это понятно – он 

носил военную форму и олицетворял для них ту власть, которая три-

жды вместе с другими странами делила Польшу на части, а в XIX веке 

дважды сурово подавляла польские восстания и движение за незави-

симость. В результате А.М.Быков стал заложником истории. В Польше 

о нём многие годы не вспоминали, как о представителе угнетающих 

царских властей, а в России в XX веке было не до энтузиастов бывших 

национальных окраин Империи. Александр Михайлович на целый 

век выпал из поля зрения историков зоологии обоих стран. 

В архиве Санкт-Петербургского филиала Российской Академии 

наук хранится отзыв академика Н.В.Насонова о работах А.М.Быкова, 

выдержанный в самых восторженных тонах (СПФ АРАН. Ф.2. Оп.1-

1928. Д.41. ЛЛ.27-29). Приводим его текст полностью. 

Отзыв  о  работах  А .М.Быкова .  

Александр Михайлович Быков в бытность свою в Варшаве много лет посвятил себя изуче-
нию птиц бывшего Привислянского Края и стал знатоком их биологии. В восьмидесятых и де-
вяностых годах он составил коллекцию местных птиц, и она, как прекрасно подобранная, по-
ступила впоследствии в Зоологический Музей Академии Наук. В то же время в Зоологическом 
Музее Варшавского Университета он установил, на основании собственных наблюдений и со-
бранного им материала, коллекцию по биологии птиц, которая в то время вводилась в состав 
даже больших Музеев Западной Европы лишь в небольших размерах. 

В 1896 году А.М.Быков напечатал большой труд in 4°, изданный Варшавским Университе-
том под заглавием «Описание коллекций по биологии птиц Привислянского Края. T. 1». Эта 
работа А.М.Быкова, снабженная многими рисунками, содержит образцовое описание образа 
жизни ряда птиц, много новых данных и показывает в авторе тонкую наблюдательность. Когда 
Зоологический Музей Академии Наук в 1900-1902 годах реформировался и переходил в новое, 
занимаемое им ныне помещение, А.М.Быков был командирован установить в этом Музее группы 

животных в их естественной обстановке. Отпущенные Академией средства позволили А.М.Бы-

кову приложить здесь в более широком размере свой опыт в устройстве групп и знание образа 
жизни птиц и млекопитающих. В течение трёх лет им был установлен большой ряд биологиче-
ских групп. Эти группы наглядно показывают различные моменты из жизни птиц и млекопита-
ющих в их естественной обстановке и представленные с большим знанием биологии их. Вслед-
ствие этого, помещённые в отделе Музея, доступном для осмотра широким массам, они пред-
ставляют до сих пор весьма важное приобретение Музея Академии Наук, стремящегося популя-
ризовать науку о животных. 

Кроме вышеупомянутого большого труда, А.М.Быков напечатал несколько других меньших 
работ, из которых наиболее интересной по своим результатам является работа, озаглавленная «О 
гнездовании Podiceps nigricollis в Привислянском крае» и помещённая в «Трудах Лаборатории Зоо-
логического Кабинета Варшавского Университета в 1898 г. 
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Публикуется с любезного разрешения Санкт-Петербургского филиала Архива Академии Наук  
Российской Федерации (СПФ АРАН. Ф.2. Оп.1-1928. Д.41. ЛЛ.27-29). 
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Поселившись в десятых годах в Закавказье около Батума, А.М.Быков постоянно занимался 
наблюдениями над окружающей природой и до последнего времени присылал безвозмездно в 
Зоологический Музей Академии Наук интересные в научном отношении сборы местных форм 
животных: млекопитающих, насекомых, червей и др. 

Н.Насонов 

ВЕРНО: Делопроизводитель                                  Подпись 

Источник: «СПФ АРАН. Ф.2. Оп.1-1928. Д.41, ЛЛ. 27-29» 

 

На стыке XIX и XX веков Александр Михайлович Быков перебира-

ется из Варшавы в столицу Российской империи Санкт-Петербург. 

О его работе в городе на Неве есть краткое упоминание на сайте 

лаборатории таксидермии Зоологического института РАН: «В это же 

время в музее работал приехавший из Варшавы А.М.Быков, натура-

лист-любитель, большой знаток животных. Именно он изготовил пер-

вые биологические группы, которые и сейчас привлекают внимание 

посетителей». Благодаря пособию по таксидермии Михаила Абрамо-

вича Заславского (1986) мы имеем возможность взглянуть на эти рабо-

ты Александра Михайловича. 

На фотографиях представлены только биогруппы с птицами. Но 

Александр Михайлович также создал биогруппы с млекопитающими: 

лисицами и барсуками. 
 

  

Слева: гуменник с птенцами, макет водоёма с высокой растительностью. Работа А.М.Быкова.  
Таксидермия М.А.Колина, 1904-1905. Зоологический музей АН СССР. 

https://zoomet.ru/zas/zaslavski_1_2.html. 

Справа: гнездовая колония ласточек-береговушек и щурок в обрывистом берегу.  
Работа А.М.Быкова, 1905-1906. Зоологический музей АН СССР.  

https://zoomet.ru/zas/zaslavski_1_5a.html. 
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Слева: тетёрка с выводком среди консервированной растительности.  
Работа А.М.Быкова, 1905-1906. Зоологический музей АН СССР.  

https://zoomet.ru/zas/zaslavski_4.html. 
Справа: ток тетеревов. Растения и дёрн дезинсектированы и высушены.  

Работа А.М.Быкова, 1905-1906. Зоологический музей АН СССР.  
https://zoomet.ru/zas/zaslavski_4_1.html. 

 

 «В старом Музее совершенно не было биологических групп, кото-

рыми изобиловал новый Музей. Изготовлял их капитан лейб-гвардии 

Санкт-Петербургского полка Александр Михайлович Быков. За особые 

заслуги он был утверждён в звании члена-корреспондента Музея. В 

отчётах упомянуто и такое бывшее ему отличие: «Капитан А.М.Быков 

имел счастие представиться Его Императорскому Величеству Госуда-

рю Императору» (Слепкова 2013). 

Однако после изготовления этих замечательных биогрупп нашему 

герою предстояло сделать сложный выбор и определиться: либо воен-

ная карьера, либо орнитология. Подъем по служебной лестнице был 

связан с возросшими нагрузками и ответственностью на основной ра-

боте. В 1901 году А.М.Быков стал полковником, а в 1911 – генерал-

майором. По всей вероятности, к этому времени он был вынужден по-

чти прекратить занятия орнитологией и таксидермией. По крайней 

мере, нам не известны письменные свидетельства его продолжающе-

гося интереса к птицам. Научных публикаций по орнитологии у него в 

России уже не было. 

Поражает разносторонность интересов  и занятий Александра Ми-

хайловича и его тяга к общественно-полезной деятельности. В допол-

нение к орнитологии и военной службе в начале XX века он становит-

ся редактором Листка Экономического общества офицеров Варшавского 

гарнизона, который выходил в Варшаве в 1901-1906 годах, переимено-

ванный в 1906-1914 годах в «Офицерскую жизнь». 

1 января 1911 года Дмитрий Фёдорович Синицын, вместе с кото-

рым Быков трудился в Зоологическом музее Варшавского университе-

та, написал зоологу, апиологу и пчеловоду  профессору (позже акаде-

мику) Николаю Михайловичу Кулагину (1860-1940) и его супруге по-

здравительное новогоднее письмо, сообщая, что они сейчас с супругой 
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гостят в Жмеринке у А.М.Быкова, передающего Кулагину очень боль-

шой поклон (АРАН. Ф.445. Оп.3. Д.1083, лист 3). 

Через 7 лет после этого письма Дмитрий Фёдорович Синицын стал 

первым ректором Нижегородского университета (28 марта 1918 – 14 

июля 1919) и деканом его биологического факультета. Закончил он 

свою жизнь в эмиграции в США. Кстати, ещё в 1896 году Д.Ф.Сини-

цын в своей статье «Черви, эндопаразиты птиц окрестностей г. Варша-

вы» благодарит А.М.Быкова за возможность исследовать тушки птиц, 

добытые Александром Михайловичем (Синицын 1896). 

Таким образом, научным связям Александра Михайловича остаёт-

ся только позавидовать: и Н.В.Насонов, и Н.М.Кулагин стали позже 

академиками. 

Если попытаться реконструировать военный путь А.М.Быкова из 

Жмеринки до Батума, то выясняется следующая картина. Его назна-

чают командиром 1-й бригады 51-й пехотной дивизии, которая дисло-

цировалась в Кутаиси. 2-я бригада дислоцировалась в Батуми. Снача-

ла А.М.Быкова перебрасывают из Жмеринки в Кутаиси, а потом сле-

дует, может быть, либо передислокация, либо (что более вероятно) он 

сам переходит во 2-ю бригаду в Батуми. Кутаиси и Батуми разделяет 

около 150 километров. 4 июля 1913 года Александр Михайлович выхо-

дит в отставку в звании генерал-майора. 

А ещё через год началась Великая война и следы Александра Ми-

хайловича теряются. По сведениям покойного польского историка зоо-

логии доктора Кристины Ковальской (Krystyna Kowalska, письм. сообщ. 

проф. Луняка), А.М.Быков погиб в огне Гражданской войны – в сра-

жениях с армией С.М.Будённого. В любом случае подробности послед-

них лет его жизни ещё предстоит выяснить историкам. 

Авторы выражают благодарность профессору Варшавского университета Мачею 

Луняку (Maciej Luniak), сотрудникам Зоологического музея Института зоологии Поль-

ской АН Доминике Миерзве-Шымковяк (Dominika Mierzwa-Szymkowiak), Стефании 

Эгиершдорф (Stefania Egierszdorf), а также петербургскому орнитологу Василию Генна-

дьевичу Пчелинцеву за помощь в работе над этой статьей. 
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(орнитологическая заметка) 

А.М.Быков 

Второе издание. Первая публикация в 1893* 

Вслед за сравнительно суровой и очень снежной зимой у нас как-то 

сразу наступила весна. В феврале температура в полдень редко опус-

калась ниже 0°, солнце не только светило, но порядочно пригревало, 

так что в половине месяца снег на полях почти окончательно стаял и 

повсюду зазеленела новая травка. Висла тронулась 9 февраля 1893 и 

почти в тоже время распустились барашки на красной вербе. 

В пернатом царстве заметно наступление брачного периода и по-

немногу начинается прилёт. Первыми весенними гостями явились к 

нам по обыкновению полевые жаворонки Alauda arvensis, прилёт ко-

торых начался 9 февраля, одновременно с вскрытием Вислы. 10 фев-

раля я видел на полях под городом две громадные скученные стаи, не 

менее 200 штук каждая, на другой день стаи, не менее 900 штук каж-

дая, на другой день стаи эти держались разбросанно на тех же самых 

местах,  а с 12 февраля жаворонки стали попадаться только поодиноч-

ке или маленькими стайками. Прилёт ослабел, так как температура 

понизилась, и по ночам стал зачастую выпадать снег. 

Вслед за жаворонками показались кряквы Anas boschas, первую 

прилётную стаю которых я видел 15 февраля. Почти в то же время 

оседлые кряквы удалились в места, выбранные для гнездования. 

                                      
* Быков А.М. 1893. Весна в окрестностях Варшавы (Орнитологическая заметка)  

// Русский охотник № 10: 149-150, № 15; 234-236, № 17: 269-270. Даты по старому стилю. 
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Тысячные сборные стаи ворон, воронов, грачей и галок, державшие-

ся всю зиму на кучах  вывезенного из города мусора, под лучами весен-

него солнышка начали быстро распадаться. Первыми улетели в боль-

шие леса во ́роны Corvus corax и 20-го января видел их последний раз. 

Затем наступила очередь грачей Corvus frugilegus, которые с первых 

чисел февраля проводят большую часть времени около своих прошло-

годних гнёзд и, вылетая на жировку в поля, держатся особняком или 

парочками. До 19 февраля серые воро ́ны Corvus cornix и галки Corvus 

monedula продолжали оставаться в общих стаях, но с этого времени я 

начал встречать стаи галок отдельно, если же к ним случайно и под-

летала серая ворона, то на неё с криком нападало несколько галок, не 

давая даже присесть где-нибудь по близости. 

У домашних воробьёв Parus domesticus брачный период начался 

ещё в январе: первое спаривание наблюдал 4 февраля, а 16 февраля 

большая часть их приступила к исправлению старых и постройке но-

вых гнёзд. 

Парочка хохлатых жаворонков Galerida cristata, прожившая у ме-

ня на дворе целую зиму, исчезла в начале февраля: теперь эти жаво-

ронки держатся на полях, преимущественно около лагерей. 

Поползни Sitta europaea caesia с 17 февраля разбились на пары. 

Большие Parus major, лазоревые Parus caeruleus и болотные Parus 

palustris синицы, которых холода и бескормица принудили зимою по-

кинуть леса и переселиться поближе к жилым строениям, к 15 февра-

ля вернулись обратно и с того числа совершенно исчезли из городских 

и окрестных садов. Хохлатых синиц Lophophanes cristatus я в эту зиму 

в окрестностях Варшавы совсем не видел, а длиннохвостые Aegithalos 

caudatus попадались маленькими обособленными стайками значитель-

но реже обыкновенного. 

Щеглы Carduelis carduelis, чижики Spinus spinus и обыкновенные 

овсянки Emberiza citrinella держатся ещё в стайках, но в хорошую сол-

нечную погоду самцы уже поют. Насколько я мог проследить, овсянки 

начали петь 8-гоо, щеглы 17-го, а чижики 20 февраля. 

Зябликов Fringilla coelebs зимою совсем не видел, хотя нормально 

они перезимовывают у нас в более или менее значительном количе-

стве. Первый раз наблюдал одного самца в Белянской роще 20 февра-

ля (прилёта ещё нет). 

14 февраля слышал долбящую дупло желну Dryocopus martius. 

Серые куропатки Perdix perdix разбились на пары между 15 и 19 

февраля. 

            

Дрозды-рябинники Turdus pilaris зимой, вследствие недостатка 

«шишкоягод» можжевельника почти совершенно откочевавшие из бли-

жайших окрестностей Варшавы, возвратились вместе с прилетевшими 
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певчими дроздами Turdus philomelos. Первую сборную стаю видел на 

полях под городом 4 марта, затем с каждым днём число их стало уве-

личиваться всё более и более, а с 17 марта к ним присоединились гро-

мадные пролётные стаи белобровиков Turdus iliacus. В последней тре-

ти марта рябинники и местные певчие дрозды разбились на пары и 

удалились в гнездовые леса и заросли, пролёт последних почти пре-

кратился, но белобровики по-прежнему встречаются в изобилии. 

Небольшие стайки каменок Oenanthe oenanthe появились 24 марта. 

Первых малиновок Erithacus rubecula видел 6 марта. Хотя обыкно-

венно отдельные особи у нас перезимовывают, но в течение минувшей 

зимы я ни раза не встретил ни одной малиновки. 

Варакушка Luscinia svecica показалась 25 марта. 

Малые пеночки Phylloscopus collybita прилетели 24 марта. Неделею 

раньше слышал, как мне показалось, пеночку обыкновенную Phyllo-

scopus trochilus, но так как мне не удалось ни убить, ни увидеть пою-

щей птички, то я оставляю это наблюдение под сомнением: оконча-

тельно прилёт их удостоверен 20 марта. 

 С 3 марта начался прилёт белых трясогузок Motacilla alba, а в на-

чале последней трети месяца они разбились на пары и приступили к 

постройке гнёзд. 

Луговые щеврицы Anthus pratensis появились только 8 марта, так 

что прилёт их несколько запоздал. 

Стайки чижиков с 20 марта, а стайки щеглов с 25 марта оконча-

тельно разбились на пары и удалились в места, выбранные для гнез-

дования. 

Передовые зяблики Fringilla coelebs появились 28 февраля, а с 3 

марта уже повсюду можно было встретить громадные стаи самцов: сам-

ки прилетели 8 или 9 марта; пролёт северных стай окончился около 18 

марта. Пролётные стайки юрков Fringilla montifringilla показались 10 

марта: пролёт их продолжается. 

Чечётки Acanthis flammea нынешней зимой в окрестностях Варша-

вы не появлялись: по крайней мере, сам их я ни разу не видел, и птич-

никами, насколько мне известно, не было поймано ни одного экзем-

пляра этой, столь обыкновенной в другие зимы, птицы – только 8 марта 

удалось наблюдать на весеннем пролёте единственную стайку на по-

росших бурьяном полях около деревни Золебки. 

Коноплянки Acanthis cannabina в половине, а овсянки Emberiza 

citrinella в последней трети марта приступили к постройке гнёзд. 

Чудную песню лесного жаворонка Lullula arborea первый раз слы-

шал 7 марта, хотя, несомненно, он должен был прилететь гораздо  

раньше. 

Прилёт скворцов Sturnus vulgaris следует считать несколько запоз-

давшим; первая стайка появилась в Белянской роще 3 марта. 
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Грачи приступили к насиживанию: первая поздняя кладка найде-

на 17 марта. В этом году мне пришлось первый раз наблюдать инте-

ресный факт достройки грачами гнёзд во время насиживания яиц. 

Нынешней весной между берегом Вислы и валами Александровской 

крепости на прибрежных тополях поселилась колония грачей, состоя-

щая из 20 пар. Я нашёл эту колонию 15 марта, когда гнёзда были по-

чти готовы, и грачи, видимо, торопились окончить несколько запоз-

давшую постройку; несколько осмотренных гнёзд содержало от 1 до 3 

яиц. 20 марта я застал уже на всех гнёздах насиживающих птиц, при-

чём в 8 гнёздах другой член парочки занимался достройкой, ломая 

мелкие веточки и собирая древесный мох на том же и на соседних де-

ревьях. Когда самец с гнездовыми материалами подлетал к гнезду, то 

насиживающая самка слетала на соседнюю ветку, дожидаясь, пока он 

окончит свою работу, а затем снова садилась на яйца; одно из таких 

гнёзд заключало 4 слабо насиженных яйца, а к остальным, помещён-

ным на очень тонких и хрупких ветвях, невозможно было добраться. 

В прошлом году 3 апреля я нашёл в Зомбовском лесу гнездо воро-

нов Corvus corax с 5 сильно насиженными яйцами. Нынешней весной 

это гнездо оказалось пустым, но в расстоянии около версты та же па-

рочка построила новое и в нём 13 марта было найдено 5 ещё слепых 

птенцов и одно яйцо-болтун. Другая известная мне парочка (в Сара-

ковском лесу) в прошлом году имела только что вылупившихся птен-

цов 9 апреля, а в нынешнем в том же самом гнезде найдены молодые 

15 марта. Таким образом, гнездовый период у воронов в нынешнем го-

ду идёт почти на целый месяц раньше прошлогоднего. 

К числу особенностей весны 1893 года следует отнести раннее по-

явление вертиголовок Jynx torquilla, которых я видел в разных местах 

около Варшавы начиная с 17 марта (нормально они прилетают в пер-

вых числах апреля). 

Белые аисты Ciconia ciconia показались 1 марта. 

Пролёт гусей-гуменников Anser segetum и Anser arvensis начался 

26 февраля, в первых числах марта достиг максимума, к 15 марта за-

метно ослабел, так что во второй половине месяца можно было только 

изредка встретить запоздавшие стаи. 2 марта на Висле была наблюда-

ема стайка серых гусей Anser anser, которые у нас встречаются гораздо 

реже двух предыдущих видов. 

Большинство кряковых уток держится ещё в парах и самки несут 

яйца, но некоторые уже приступили к насиживанию (24 марта найде-

но гнездо с 10 слабо насиженными яйцами). 

11 марта видел на Висле большие пролётные стаи чирков Anas 

querquedula и Anas crecca; по словам местных охотников, прилёт и про-

лёт их начался в первых числах месяца. 

Первую пролётную стайку вяхирей Columba palumbus наблюдал 2 
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марта; клинтухов Columba oenas встречал начиная с половины февра-

ля, а горлицы ещё не прилетели. 

Прилёта журавлей Grus grus не заметил, но 24 марта видел пароч-

ку на гнездовом болоте в Сараковском лесничестве. 

Прилёт чибисов Vanellus vanellus запоздал: первые стайки показа-

лись 28 февраля, а валовой пролёт начался 2 марта и окончился около 

15 марта. 

Вальдшнепы Scolopax rusticola появились между 10 и 14 марта. 

Бекасы Gallinago gallinago прилетели 10 марта, но численность их, 

сравнительно с прошлыми годами, крайне незначительна. 

Первый гаршнеп Lymnocryptes minimus убит 23 марта,  хотя, несо-

мненно, они должны были прилететь в одно время с бекасами. 

9 марта выпал последний раз снег, а затем установилась отличная 

солнечная погода; деревья и кустарники ещё не зазеленели, но на 

многих почки уже начинают раскрываться; 20 марта на низких местах 

зацвели фиалки. 

Первые травяные лягушки Rana temporaria показались 3 марта; 

первую ящерицу Lacerta agilis видел 24 марта; пчёлы вылетели 20 

марта. 

            

Такой весны, какая стоит теперь у нас в Варшаве, не запомнят ста-

рожилы. В конце марта было, правда, несколько хороших, солнечных 

и тёплых дней, но затем наступила холодная, ветреная и дождливая 

погода, сопровождаемая ночными заморозками и подчас снежными 

метелями: трудно поверить, что 16 апреля ещё падал снег. 

Натурально, что при такой погоде приостановилось весеннее про-

буждение растительности, и леса стоят ещё почти обнажёнными, насе-

комых очень мало, а валовой прилёт птиц в общем запоздал на 6-12 

дней. Последние зимние гости (снегири Pyrrhula pyrrhula) оставили 

окрестности Варшавы около 26 марта, по крайне мере с этого времени 

я перестал встречать этих весьма обыкновенных зимой птиц. 

Прилёт и пролёт птиц шёл в следующей постепенности. 

2 апреля показались передовые горихвостки Phoenicurus phoenicu-

rus, исключительно самцы, а 14 апреля начался массовый прилёт. 

Первых деревенских ласточек Hirundo rustica видел 4 апреля при са-

мой неблагоприятной дождливой и ветреной погоде; 9 апреля прилёт 

их заметно усилился, и тогда же появились городские ласточки Deli-

chon urbica, но первое время те и другие держались по берегам рек, 

озёр и прудов, а в гнездовых местах (конюшня на дворе казарм) посе-

лились 15 апреля, в тот же день приступив к исправлению прошло-

годних гнёзд; береговых ласточек Riparia riparia ещё нет. 

6 апреля прилетели удоды Upupa epops; 9 апреля – траурные му-

холовки Ficedula hypoleuca; 13 апреля – жёлтые трясогузки Motacilla 
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flava и 16 апреля – черноголовые славки Sylvia atricapilla. 17 апреля 

на дворе казарм наблюдал появление стрижей Apus apus, из года в год 

гнездящихся под карнизом высокого каменного здания. 

В тот же день в Белянской роще слышал первый раз кукушку Cu-

culus canorus, а 18 апреля она уже в изобилии появилась во всех под-

городных лесах, рощах и зарослях. По народным приметам, прилёт ку-

кушки предвещает наступление тёплой погоды и указывает на прочно 

установившуюся весну: действительно, следующий тёплый и даже, по-

жалуй, жаркий день как-бы оправдал эту, в большинстве случаев вер-

ную примету, но затем снова наступили холода, и почти целыми дня-

ми идёт мелкий, часто осенний дождик. 

Куликов Limicolae почти не видно: 14 апреля  появились на Висле 

небольшие стайки (4-6 штук) береговиков Actitis hypoleucos, начиная с 

первых чисел апреля изредка попадались зуйки Charadrius dubius, а 

16 апреля там же видел одиночного черныша Tringa ochropus. 

20 апреля на небольшом Моримонтском пруду под городом одно-

временно появились камышовая Acrocephalus scirpaceus и дроздовид-

ная A. arundinaceus камышевки, постоянно гнездящиеся там в значи-

тельном количестве: прошлогодний тростник на этом пруду был зимой 

скошен, а новый едва достигает 6'' высоты и совершенно не скрывает 

птиц от глаз наблюдателя: на следующий день обеих камышевок мож-

но было наблюдать на всех гнездовых озёрах и прудах. 

20 апреля над рекой Вислой видел первую стайку мартышек Sterna 

hirundo. 

21 апреля запел соловей Luscinia luscinia и в окрестных лесах по-

явились горлицы Streptopelia turtur. 

Заметки о гнездовании птиц я отлагаю до следующего письма, а 

теперь ограничусь несколькими словами о тетеревиных токах. Тока 

тетеревов Lyrurus tetrix открылись около 29 марта, но затем при на-

ступлении холодов  они почти совершенно прекратились и возобнови-

лись только 11 апреля, когда затоковали и молодые самцы. Токуют 

только в ясные и не особенно холодные ночи, начиная незадолго до 

рассвета и оканчивая около 10-11 ч дня, причём в более холодную по-

году ток соответственно начинается и оканчивается позже. Несмотря 

на сравнительное изобилие тетеревов и подходящую местность боль-

ших токовищ нет: токуют в разброд по 3-4 особи, часто в одиночку и 

притом, кроме постоянных, местные охотники наблюдали много чисто 

случайных токовищ. Вечерних токов нет. 

Повсюду на Висле много пролётных и залётных чаек, между кото-

рыми, начиная с 17 апреля, стала попадаться (один экземпляр убит и 

находится в моей коллекции) весьма редкая Larus minutus, которая 

весною в Привислянском крае ещё никем не была наблюдаема (см.: 

Taczanowski 1882, с. 263; Мензбир 1893, с. 158). 
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Основой настоящей публикации послужили данные, полученные в 2017 

году во время пеших и автомобильных маршрутов в Лазовском заповедни-

ке, национальном парке «Зов тигра» и соседних территориях Лазовского, 

Партизанского, Ольгинского и Чугуевского районов Приморского края. 

Чернозобая гагара Gavia arctica. Обычный пролётный, малочис-

ленный зимующий и редкий летующий вид. Одиночную птицу во взрос-

лом наряде, возможно подранка, несколько раз наблюдали 1 июля в 

бухте Петрова. 

Белоклювая гагара Gavia adamsii. Очень редкий пролётный вид. 

В бухте Петрова 26 октября встретили 4 гагар, а 1 ноября – одну. 

Малая поганка Tachybaptus ruficollis. На исследуемой территории 

это редкий пролётный и гнездящийся вид. 28 апреля двух особей от-

метили на реке Киевке, ниже впадения реки Лазовки. Осенью, 30 ок-

тября и 1-2 ноября, по одной поганке наблюдали на реке в бухте Пет-

рова. На реке Киевке в урочище «Звёздочка» 30 октября наблюдали 

двух птиц. В пределах села Лазо на небольшом озере одиночка дер-

жалась в конце октября – первой декаде ноября. В конце ноября – 

первой половине декабря двух-трёх птиц неоднократно регистрирова-

ли на незамерзающих участках реки Соколовки в окрестностях одно-

именного села (посёлок Преображение). 

Большая поганка Podiceps cristatus. Редкий пролётный вид. В 

бухте Кит 19 мая наблюдали 7 особей. 

Амурский волчок Ixobrychus eurhythmus. Малочисленный про-

лётный и, возможно, гнездящийся вид. Одну птицу дважды встретили 
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25 июня на заболоченном рукаве нижнего течения реки Киевки. 

Белокрылая цапля Ardeola bacchus. Редкий залётный вид. Оди-

ночная птица держалась 5-12 мая на заболоченном участке в низовьях 

реки Просёлочной. 

Египетская цапля Bubulcus ibis. Малочисленный пролётный и 

летующий вид. В 2017 году единственная встреча произошла 29 мая в 

устье реки Лагунной. 

Рыжая цапля Ardea purpurea. Очень редкий залётный вид. Един-

ственная регистрация на исследуемой территории относится к 23 ок-

тября 1944 (Белопольский 1955). Нынешняя встреча произошла 24 ок-

тября на реке в бухте Петрова, где держалась одиночная рыжая цапля 

(рис. 1). 
 

 

Рис. 1. Рыжая цапля Ardea purpurea. Бухта Петрова. 24 октября 2017. Фото В.П.Шохрина. 

 

Большая белая цапля Casmerodius albus. Обычный пролётный, 

редкий летующий и зимующий вид. В последние годы регулярно зи-

мует в окрестностях заповедника. Зимой 2016/17 года в долинах рек 

Киевка и Лазовка (окрестности села Лазо) зимовали 2 больших белых 

цапли. Двух других цапель несколько раз регистрировали на полыньях 

реки Соколовки в декабре 2016 и январе-феврале 2017 года. Первую 

явно пролётную птицу в окрестностях села Лазо встретили 14 марта. 

Самая большая стая, состоявшая 8 особей, отмечена 4 апреля в долине 

реки Чёрной. Летние регистрации: 31 июля на реке Перекатной отме-
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чена одна особь; 5-6 августа на реке Лазовке две птицы. Осенью по-

следняя встреча зарегистрирована 2 ноября в бухте Петрова. 

Южная белая цапля Casmerodius modestus. Малочисленный про-

лётный вид, изредка летует. Две цапли этого вида 19 мая кормились 

на болоте в устье реки Лагунной. 

Средняя белая цапля Egretta intermedia. Малочисленный про-

лётный вид, изредка встречают летом. Одиночную цаплю наблюдали 

30 марта на реке Лазовке в селе Лазо. Двух птиц отметили 19 мая в 

низовьях реки Лагунной. По одной средней белой цапле зарегистри-

ровали 4 мая на озере Заря и в долине реки Просёлочной. 

Малая белая цапля Egretta garzetta. Редкий пролётный вид. По 

одной птице наблюдали 4 мая на озере Заря и 19 мая в долине реки 

Лагунной. 

Дальневосточный аист Ciconia boyciana. Редкий пролётный вид. 

Одна птица держалась в бухте Соколовская, в окрестностях села Соко-

ловка и одноимённой реки с конца июля по начало октября. Птица 

была доверчивая, брала корм с руки; могла летать, но не улетала да-

леко. В октябре аист ослаб, был отловлен местными жителями и пере-

дан в реабилитационный центр. 

Пискулька Anser erythropus. Редкий пролётный вид. Стайку из 

четырёх птиц встретили 4 апреля на лугу в низовьях реки Чёрной. 

Мандаринка Aix galericulata. Обычный гнездящийся и пролётный 

вид. Первую пару наблюдали 24 апреля на реке Киевке. На маршруте 

в 15 км по долине реки Лазовки 15 апреля учтено 8 пар. Выводок из 8 

молодых мандаринок размером с взрослую птицу встретили 5 июля в 

низовьях реки Осиновой (окрестности села Глазковка). Осенью послед-

нюю мандаринку (самку) отметили 1 ноября на реке в бухте Петрова. 

Луток Mergellus albellus. Редкий пролётный вид. В бухте Петрова 

26 октября наблюдали двух птиц. 

Чешуйчатый крохаль Mergus squamatus. Обычный гнездящийся 

и пролётный вид. По реке Лазовке, на 15 км нижнего течения, 15 ап-

реля учтено две пары, а 23 июля – два выводка из 5 и 9 молодых. 

Скопа Pandion haliaetus. Обычный пролётный и редкий гнездя-

щийся вид. Весной миграция мало заметна, тогда как осенью на мор-

ском побережье заповедника в сентябре-октябре скопы регистрируются 

ежедневно. Максимально за день учли 7 птиц (19 октября). 

Хохлатый осоед Pernis ptilorhynchus. Обычный пролётный и гнез-

дящийся вид. Распределение по территории неравномерное. В окрест-

ностях села Лазо 27 июня – 5 июля на площади 25 км2 учтено 4 пары. 

Последняя встреча – 31 октября на лесной дороге в бухте Петрова. 

Ястребиный сарыч Butastur indicus. Редкий гнездящийся и про-

лётный вид. На территории района в июне-июле отметили 4 участка 

обитания, но гнёзд не нашли. 
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Беркут Aquila chrysaetos. Редкий пролётный и зимующий вид. В 

осенне-зимний период всего три встречи одиночных птиц: 22 января, 

окрестности села Лазо; 15 февраля, окрестности села Киевка; 19 ок-

тября, долина реки Полярная Звезда. 

Орлан-белохвост Haliaetus albicilla. Малочисленный гнездящий-

ся, обычный пролётный и зимующий вид. В январе-феврале на свалке 

посёлка Преображение учитывали 5-38, а на свалке села Валентин – 

12-63 особи. На 6 участках обитания птицы продолжают гнездиться. 

При проверке гнезда в Поволоцкой пади 29 марта обнаружили кладку 

из 2 яиц (72.7×55.3 и 70.8×55.1 мм; масса 112.3 и 110.7 г; насиженность 

7-10 дней). Здесь вывелись и вылетели 2 молодых орлана. Ещё в двух 

гнёздах птицы вырастили по одному молодому и в одном – два. 

Белоплечий орлан Haliaetus pelagicus. Малочисленный пролёт-

ный и зимующий вид. В январе-феврале на свалке посёлка Преобра-

жение учитывали 5-9, а на свалке села Валентин – 1-16 особей. 

Чёрный гриф Aegypius monachus. Редкий пролётный и зимующий 

вид. Одну птицу наблюдали 22 февраля в окрестностях села Киевка. 

Сапсан Falco peregrinus. Редкий гнездящийся, малочисленный про-

лётный вид. Самка сапсана гоняла голубя 22 марта в селе Лазо. Охота 

была неудачной. В бухте Петрова одиночных птиц отмечали 15-16 мая, 

18 сентября, 2-23 октября. 

Пятнистая трёхперстка Turnix tanki. Малочисленный пролётный 

и гнездящийся вид. Голоса одной-двух самок регистрировали в конце 

июня и в июле на лугах в окрестностях бывшего аэродрома села Лазо. 

Большой погоныш Porzana paykullii. Обычный гнездящийся и 

пролётный вид. На заболоченных лугах в окрестностях села Лазо 17 

июня учли следующее количество токующих самцов: северный участок 

(заправка) – 5, восточный участок (чеки) – 6. 

Малый зуёк Charadrius dubius. Обычный гнездящийся и пролёт-

ный вид. Осенняя миграция идёт в августе-сентябре, в октябре встре-

чи единичны (Шохрин 2017). Молодого малого зуйка несколько раз 

отмечали 11-12 октября на отмелях реки в бухте Петрова (рис. 2). Это 

самая поздняя регистрация за все годы существования заповедника. 

Уссурийский зуёк Charadrius placidus. Обычный, в отдельные 

годы редкий гнездящийся и пролётный вид. Первых двух птиц наблю-

дали 21 марта на галечнике реки Киевки в окрестностях села Бенев-

ское. Гнездование было раннее. Судя по появлению птенцов, первые 

кладки птицы начали насиживать в третьей декаде апреля. Уверенно 

бегающих пуховичков наблюдали 12-15 мая. В окрестностях села Лазо 

на участке в 1 км гнездились 3 пары. Позднюю свежую кладку нашли 

20 мая. Размеры и масса яиц: 35.1×26.7 мм, 11.4 г; 35.0×26.2 мм, 11.4 г; 

34.0×25.9 мм, 11.1 г; 34.7×26.5 мм, 11.8 г. 

Серый чибис Microsarcops cinereus. Редкий залётный вид. Одного 
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чибиса отметили 27 апреля 2016 на берегу реки Просёлочной (А.И. 

Мысленков, устн. сообщ.). В 2017 году двух птиц встретили 19 мая в 

бухте Кит. 
 

 

Рис. 2. Малый зуёк Charadrius dubius. Бухта Петрова. 12 октября 2017. Фото В.П.Шохрина. 

 

Кулик-сорока Haematopus ostralegus. Редкий пролётный вид. Трёх 

особей наблюдали 14 марта 2016 на острове Опасный (А.И.Мысленков, 

устн. сообщ.). 

Дальневосточный кроншнеп Numenius madagascariensis. Мало-

численный пролётный вид. В бухте Просёлочная 2-7 сентября еже-

дневно регистрировали 1-3 кроншнепов, которые кормились кузнечи-

ками Gampsocleis sedakovii obscura (рис. 3). 

Горный дупель Gallinago solitaria. Малочисленный пролётный и 

зимующий вид. На реке Лазовке в зимний период встречали 1-5 птиц 

ежедневно. Весной последняя встреча состоялась 5 апреля. Осенью 1-2 

горных дупелей отмечали на Лазовке в пределах села Лазо начиная с 

14 ноября. 

Серокрылая чайка Larus glaucescens. Редкий пролётный и зиму-

ющий вид. В устье Киевки 21 марта вместе с сизыми чайками Larus 

canus держались 5 серокрылых чаек. 

Японский зелёный голубь Treron sieboldii. Редкий залётный вид. 

Одну птицу несколько раз встречали 23-28 июля на острове Петрова. 

Филин Bubo bubo. Редкий оседлый вид. Взрослую особь наблюда-

ли 22 июня на острове Опасный. 
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Рис. 3. Дальневосточный кроншнеп Numenius madagascariensis.  
Бухта Петрова. 12 октября 2017. Фото В.П.Шохрина. 

 

Иглоногая сова Ninox scutulata. Малочисленный гнездящийся, 

обычный пролётный вид. По долине реки Лазовки (15 км) в июне учли 

4 токующих самцов, по Киевке (20 км) – 4; по Перекатной (16 км) – 3; 

по Осиновой (8 км) – 1. 

Восточный широкорот Eurystomus orientalis. Малочисленный 

гнездящийся и пролётный вид. В последние пять лет численность сни-

зилась примерно в 2 раза, птицы исчезли из 60% известных мест оби-

тания. Пары широкоротов наблюдали на реках: Лазовка (2 пары), Ки-

евка (2), Перекатная (3). 

Большой острокрылый дятел Dendrocopos canicapillus. Очень 

редкий гнездящийся, кочующий и зимующий вид. Осенью в бухте Пет-

рова в паутинные сети поймали 3 молодых самок: 25 (две) и 26 октября 

(рис. 4). Размеры птиц: длина крыла 105.0, 108.0 и 109.0 мм; длина 

хвоста 67.0, 76.0 и 75.0 мм; длина клюва 13.0, 13.5 и 13.7 мм; длина 

цевки 17.1, 16.6 и 17.0 мм; масса тела 33.1, 31.7 и 35.8 г. 

Деревенская ласточка Hirundo rustica. Обычный гнездящийся и 

пролётный вид. Трёх птиц наблюдали 1 ноября в бухте Петрова. 

Рыжепоясничная ласточка Cecropis daurica. Обычный гнездя-

щийся и пролётный вид. Одну рыжепоясничную ласточку отметили 1 

ноября в бухте Петрова. Это самая поздняя регистрация за все годы 

исследований. 

Восточный воронок Delichon dasypus. Редкий гнездящийся и мно-

гочисленный пролётный вид. В окрестностях села Беневское гнезди-
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лись около 70 пар. Самая поздняя встреча на осеннем пролёте состоя-

лась 31 октября в бухте Петрова, где наблюдали 2 охотящихся птиц. 
 

 

Рис. 4. Большой острокрылый дятел Dendrocopos canicapillus.  
Бухта Петрова. 25 октября 2017. Фото В.П.Шохрина. 

 

Японский сорокопут Lanius bucephalus. Редкий гнездящийся и 

пролётный вид. Первый прилетевший самец отмечен 1 мая в окрест-

ностях села Лазо. Гнездящиеся пары (три и одна) найдены в июне на 

двух участках, длина которых составляла около 0.5 км. Гнёзда распо-

лагались на молодых берёзах (2 случая), клёне приречном и иве, на 

высоте 1.0-2.2 м. Размеры гнёзд (n = 4), мм: диаметр 110-145, в среднем 

127.5±8.78; высота 95-110, в среднем 101.25±3.15; диаметр лотка 75-85, 

в среднем 81.25±2.39; глубина лотка 55-60, в среднем 58.75±1.25. В од-

ном гнезде 16 июня были 2-3-дневные птенцы (6 штук), а в двух – слабо 

насиженные яйца. Одна кладка имела розовый фон (7 яиц), другая – 

зеленоватый (6 яиц).  Первая кладка погибла, и птицы построили но-

вое гнездо на иве в 150-200 м от старого. В повторной кладке 2 июля 

было 6 свежих яиц с розовым фоном. Размеры яиц (n = 19), мм: 21.3-

25.2×17.2-19.0, в среднем 23.67±0.24×17.95±0.13; масса свежих и слабо 

насиженных яиц 3.3-4.7, в среднем 3.98±0.08 г. 

Тигровый сорокопут Lanius tigrinus. Редкий гнездящийся и про-

лётный вид. Одну птицу отметили 24 мая в окрестностях села Лазо. 
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Рис. 5. Японский сорокопут Lanius bucephalus. Окрестности села Лазо.  
16 июня 2017. Фото В.П.Шохрина. 

 

Рис. 6. Шелковистый скворец Sturnus sericeus. Бухта Петрова. 25 октября 2017. Фото В.П.Шохрина 
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Шелковистый скворец Sturnus sericeus. Редкий залётный вид. 

Первогодок держался в бухте Петрова 24-26 октября (рис. 6). 

Грач Corvus frugilegus. Редкий залётный вид. Стаю из 25-30 птиц 

наблюдали 23 октября в бухте Петрова. 

Амурский свиристель Bombycilla japonica. Малочисленный про-

лётный и зимующий вид. Птиц, кормившихся омелой, в окрестностях 

села Лазо отметили всего 5 раз: 15 февраля – 10 особей; 23 марта – 11; 

30 марта – 8 и 40; 5 апреля – 15 птиц. 

Рыжеухий бюльбюль Microscelis amaurotis. Редкий залётный вид. 

В бухте Петрова 23 октября наблюдали 22 особи этого вида. Бюльбюли 

держались высоко в кронах деревьев, ловили каких-то насекомых. 

Часть из них кормилась плодами яблони сибирской. Птицы довольно 

часто перекликались и перелетали, чем и обратили на себя внимание. 

Крики были слышны за 200 м. Птицы вели себя осторожно и подпус-

кали не ближе 40-50 м. Их удалось наблюдать в течение 10-15 мин, 

после чего они группами по 2-3 и более (максимум 9 птиц) улетели 

вверх по долине ключа. 

Светлоголовая пеночка Phylloscopus coronatus. Обычный гнез-

дящийся и пролётный вид. По нашим данным, отлёт этого вида проис-

ходит рано – в августе – начале сентября (Шохрин 2017). Поэтому ин-

тересен факт поздней встречи светлоголовой пеночки, которая была 

отловлена в паутинную сеть 18 октября в бухте Петрова. Птица была 

внешне здоровой и упитанной (7 баллов по 10 балльной шкале). 

Желтогорлая овсянка Cristemberiza elegans. Обычный гнездящий-

ся и пролётный, очень редкий зимующий вид. В окрестностях села Ла-

зо, в долине реки Лазовки, 14 декабря наблюдали самку этого вида. 

Рыжешейная овсянка Schoeniclus yessoensis. Редкий пролётный 

и зимующий вид. Молодую самку 25 октября поймали в паутинную сеть 

в бухте Петрова. 

Маскированная овсянка Ocyris personatus. Малочисленный про-

лётный вид. В период осеннего пролёта в бухтах Петрова и Просёлоч-

ная в паутинные сети отловили 6 особей: самцов – 29 сентября, 5 и 11 

октября; самок – 1 и 28 сентября, 6 октября. 

Дубровник Ocyris aureolus. Редкий гнездящийся и пролётный вид. 

Молодую самку поймали 5 октября паутинной сетью в бухте Петрова. 
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О присутствии трёхпалого дятла Picoides tridactylus на территории 

современной Псковской области стало известно уже по результатам 

первых орнитологических исследований (Дерюгин 1897; Зарудный  

1910; Исполатов 1907, 1911, 1917; Федюшин 1926; Чистовский 1927). 

Почти всегда этот вид считали здесь редким и спорадично распростра-

нённым, хотя в начале XX века для Островского, Порховского и Псков-

ского уездов он был назван сравнительно обычным (Зарудный 1910). 

По-видимому, для трёхпалого дятла свойственны сильные колебания 

численности, связанные, прежде всего, с состоянием лесов. Эту птицу 

явно привлекают горельники и сильно захламлённые леса с обилием 

мёртвых и усыхающих деревьев. 

О гнездовании трёхпалого дятла в Псковской области долгое время 

было известно только на основании добычи недавно вылетевших из 

гнезда молодых: в 1894 году Б.П.Кореев добыл под Псковом молодую 

птицу с недоросшими маховыми и рулевыми (Зарудный 1910), в 1924 

году два молодых трёхпалых дятла были добыты на территории совре-

менного Себежского района экспедицией А.В.Федюшина (1926). 

Гнездо трёхпалого дятла в Псковской области впервые нашёл в 

1982 году С.А.Фетисов – около озера Демино в Себежском районе (Фе-

тисов, Ильинский 1993). Второе в области гнездо найдено в 2003 году в 

окрестностях города Печоры (Бардин 2003). 

Поскольку трёхпалый дятел включён в Красную книгу Псковской 

области (Шемякина 2014), любые сведения о его находках здесь пред-

ставляют интерес. В Новоржевском районе этот вид отмечен лишь для 

Новоржевского заказника, расположенного севернее Новоржева (Бо-

рисов и др. 2011). За многие годы наблюдений вокруг деревни Дубро-

вы, расположенной в 13 км к юго-западу от Новоржева, я с эти видом 

не встречался. Впервые я наблюдал здесь трёхпалого дятла 24 ноября 

2017 – в урочище Трохачёво, в 4.5 км к юго-востоку от Дубров. Оди-

ночная птица (эта была самка) держалась в сыром ольхово-берёзовом 

лесу, примыкающем к болоту. Спокойно передвигаясь по стволу сухой 
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ольхи как вверх, так и вниз, она обследовала мёртвую древесину, на-

ходя в неё корм. За дятлом я наблюдал с нескольких шагов в течение 

10 мин. Затем он улетел вглубь леса. 
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Водоплавающие птицы Колымского нагорья 

А.А.Кищинский 

Второе издание. Первая публикация в 1965* 

Под Колымским нагорьем мы понимаем систему горных цепей и 

массивов, заключённых между хребтом Сарычева, хребтом Черского и 

полосой равнинного побережья Охотского моря от Магадана до Ная-

хана. Это довольно сильно расчленённое гольцовое и горно-таёжное 

среднегорье. Рек много, в основном мелких и средних (с площадью во-

досбора до 1000-5000 км2), с горным характером течения. Озёра немно-

гочисленны, в основном двух типов – моренные и пойменные. 

                                      
* Кищинский А.А.1965. Водоплавающие птицы Колымского нагорья // География ресурсов водоплавающих 

птиц в СССР. М., 2: 113-114. 
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В Колымском нагорье водоплавающие птицы гнездятся почти ис-

ключительно в речных долинах, редко и диффузно, нигде не образуя 

концентраций. Моренные озёра, расположенные обычно в подгольцо-

вом или гольцовом поясах, гнездящихся водоплавающих птиц практи-

чески не имеют. Места их значительных гнездовых скоплений лежат 

вне нагорья, например в долине реки Тауй, низовьях реки Ямы. 

Из гнездящихся водоплавающих птиц наиболее обычен чирок-

свистунок Anas crecca. Он населяет самые разнообразные водоёмы в 

долинах горных рек (вплоть до временных луж), в основном в преде-

лах лесного пояса, но изредка поднимается даже в горно-тундровые 

участки. Распределён по всему нагорью сравнительно равномерно. Чис-

ленность гнездовой популяции можно оценить десятками тысяч пар. 

Горные реки, текущие в Охотском море, в большом числе населяет 

каменушка Histrionicus histrionicus. Она обитает в основном по мел-

ким потокам в лесном поясе, изредка в подгольцовом, поднимаясь  

вверх до тех пределов, до которых заходят на нерест кета и горбуша. 

Численность каменушек на 10 км течения реки порядка 10 пар, общая 

численность по «охотскому склону» Колымского нагорья – тысячи пар. 

В бассейне верхнего течения Колымы каменушки очень редки. 

Сходным образом распределён по территории более малочислен-

ный большой крохаль Mergus merganser. Он обыкновенен на горно-

лесных реках Охотского бассейна и очень редок на Колыме и её прито-

ках. Характер распространения большого крохаля и каменушки свя-

зан с особенностями питания этих видов, особенно их выводков, важ-

нейшую роль в котором играет молодь проходных лососёвых рыб, в 

массе нерестящихся в реках, текущих в Охотском море. 

Горные ландшафты Колымского нагорья населяют также длинно-

носый крохаль Mergus serrator, .хохлатая чернеть Aythya fuligula, чи-

рок-клоктун Anas formosa, шилохвость Anas acuta, свиязь Anas penelo-

pe, горбоносый турпан Melanitta deglandi, гоголь Bucephala clangula и 

луток Mergellus albellus. Все они малочисленны и живут в таёжных до-

линах более крупных рек, не поднимаясь высоко в горы. 

Основной весенний пролёт водоплавающих птиц через нагорье идёт 

в середине и второй половине мая. «Транзитом» пересекают нагорье: в 

большом числе – чирок-свистунок, белолобый гусь Anser albifrons, гу-

менник Anser fabalis, шилохвость; в небольшом количестве – лебедь-

кликун Cygnus cygnus, чирок-клоктун, морская чернеть Aythya marila, 

хохлатая чернеть, свиязь и др. Пролёт идёт диффузно, «широким фрон-

том», значительных концентраций пролётных птиц в нагорье не со-

здаётся. 

Более мощный пролётный путь водоплавающих птиц идёт вдоль 

северного побережья Охотского моря. Здесь в большом количестве  

пролетают морянка Clangula hyemalis, каменушка, синьга Melanitta 
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nigra, горбоносый турпан, морская чернеть, хохлатая чернеть, красно-

зобая Gavia stellata и чернозобая G. arctica гагары. Пролёт этих птиц 

заканчивается в начале июня. 

Практически единственный путь использования запасов водопла-

вающих птиц в Колымском нагорье (и сейчас, и в перспективе) – спор-

тивная охота на весеннем и осеннем пролётах. 
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Мониторинг серпоклюва Ibidorhyncha struthersii 

на речках Большая и Малая Алматинка 

(Северный Тянь-Шань) 

А.Ф.Ковшарь 

Второе издание. Первая публикация в 2001* 

Источником заселения серпоклювом Ibidorhyncha struthersii га-

лечников речек Большой и Малой Алматинок является достаточно 

устойчивая популяция этого вида в долине реки Чон-Кемин, разделя-

ющей два параллельных хребта Северного Тянь-Шаня – Заилийский 

Алатау и Кунгей-Алатау. Само появление этой птицы в Большом Ал-

матинском ущелье в 1977 году после 20-летнего отсутствия (Ковшарь 

1980) свидетельствует о хорошем состоянии чон-кеминской популяции 

серпоклюва, что подтвердилось впоследствии результатами аэровизу-

альных (Ковшарь 1991) и наземных учётов, проводимых в настоящее 

время в Чон-Кеминском национальном парке Киргизии (Торопова 

1999; устн. сообщ.). 

Условия обитания серпоклюва по Большой и Малой Алматинкам 

описаны нами ранее (Ковшарь 1980; Ковшарь 1991), здесь необходимо 

лишь подчеркнуть различие в степени антропогенного преобразова-

ния этих ущелий – урочище Медео более освоено для целей рекреа-

ции, чем галечник в устье реки Озёрной в Большом Алматинском 

ущелье. 

За 16 лет (1978-1993) на Большом Алматинском озере серпоклювы 

гнездились по крайней мере 11 лет. В 1982-1983 годах они не гнезди-

лись по причине преобразования дельты реки Озёрной мелиоратора-

ми, которые ликвидировали многочисленные рукава дельты для удоб-

ства взятия гальки как строительного материала при возведении про-

                                      
* Ковшарь А.Ф. 2001. Мониторинг серпоклюва на речках Большая и Малая Алматинка (Северный Тянь-Шань)  

// Актуальные проблемы изучения и охраны птиц Восточной Европы и Северной Азии. Казань: 302-303. 
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тивоселевой плотины (Губин и др. 1991). Лишь после вмешательства 

прессы был восстановлен прежний облик дельты, и серпоклювы возоб-

новили гнездование. 

Кроме одной постоянно гнездившейся пары серпоклювов в некото-

рые годы (1980, 1985, 1990, 1991, 1992) наблюдали третью взрослую  

птицу. Подобное отмечал ещё Салим Али (Ali, Ripley 1980) для Сик-

кима. Но дважды (1980 и 1985 годы) это была явно вторая пара. Пло-

довитость невысокая: в 7 гнёздах, судьбу которых удалось проследить, 

было отложено 21 яйцо (4 полных кладки по 4 яйца, одна – 3 и две не-

полные кладки по 1 яйцу); из них вылупилось 16 птенцов (76.2%), а 

уцелело до подъёма на крыло всего 8 молодых (38.1%). 

В Малом Алматинском ущелье за 5 лет мониторинга (1988-1992) 

серпоклювы не гнездились только в 1991 году, когда прошедший в 

1990 году сель преобразовал крошечный галечник, лишив его рукавов 

и островков. Здесь также ежегодно гнездилась одна пара, только од-

нажды (13 мая 1988) отмечена третья взрослая птица. Плодовитость 

здесь вдвое ниже, чем в Большом Алматинском ущелье: в 4 найденных 

гнёздах серпоклювы отложили 12 яиц (4, 3, 3, 2), из которых вылупи-

лось 4 птенца (в 2 гнёздах погибли кладки), а поднялись на крыло все-

го 2 молодых (16.7%). Причина столь низкой плодовитости – повышен-

ный фактор беспокойства, обусловленный высокой рекреационной на-

грузкой на это урочище. 

В обоих ущельях серпоклювы встречаются не только в тёплое вре-

мя года, но и зимой. Так, в Большом Алматинском ущелье их встреча-

ли: 27 декабря 1978 (одиночка на местах гнездования, 2500 м н.у.м. – 

В.В.Лопатин), 8 декабря 1981 (там же – С.Л.Скляренко), 11 и 25 де-

кабря 1982 (там же – Б.П.Жуйко), 8 и 9 января 1983 (там же – А.Ж. 

Жатканбаев), 1-4 февраля 1992 (там же, температура -12°С! – А.Ива-

нов, А.Гурьев). В урочище Медео Малого Алматинского ущелья серпо-

клюв встречен нами зимой только раз: 20 ноября 1988 явно молодая 

птица кормилась среди наледей на горном ручье. Несмотря на нали-

чие чёрной маски вокруг клюва, суетливое поведение и постоянное по-

крикивание выдавали в нём молодую птицу. Это ущелье с его неболь-

шим галечником и в зимний период менее подходит для обитания сер-

поклюва, чем Большое Алматинское ущелье. 

По всей вероятности, при резком ухудшении кормовых условий в 

обоих названных ущельях серпоклювы легко откочёвывают в соседнюю 

долину реки Чон-Кемин, расстояние до которой исчисляется 15-20 км, 

а невысокий перевал Озёрный (3500 м н.у.м.) не представляет собой 

серьёзного препятствия. 

  


