
 



 © Русский орнитологический журнал, 2021 
Дата опубликования: 12 апреля 2021 

 

Р у с с к и й  о р н и т о л о г и ч е с к и й  ж у р н а л  

T h e  R u s s i a n  J o u r n a l  o f  O r n i t h o l o g y  
Издаётся  с  1992  года  

Т о м  X X X  

Экспресс -выпуск •  Express-issue 

2021 № 2060 
СОДЕРЖАНИЕ  

1849-1869 Светлой памяти революционера и орнитолога-любителя  

Павла Романовича Валдаева (1884-1938).  

Е . Э . Ш Е Р Г А Л И Н  

1870-1874 Находки сибирского поползня Sitta europaea asiatica  

в Ярославской области. А . А . Р У С И Н О В ,  

Н . В . Р У С И Н О В А  

1874-1876 Свиристели Bombycilla garrulus кормятся распустившимися  

цветочными почками вяза гладкого Ulmus laevis. 

Н . Н . Б Е Р Е З О В И К О В ,  В . Л . К А З Е Н А С  

1877-1881 О гнездовании славки-мельничка Sylvia curruca  

в Северной Осетии. П . В . К В А Р Т А Л Ь Н О В  

1881-1882 Кольчатая горлица Streptopelia decaocto в Черкассах. 

И . К . П Е Т Р О В  

1882-1884 О куликах верхнего течения реки Башкаус  

(юго-восточный Алтай). Э . А . И Р И С О В  

1884-1886 О смешанных кладках длинноносого крохаля Mergus serrator,  

пеганки Tadorna tadorna и серой утки Anas strepera  

в Черноморском заповеднике. Т . Б . А Р Д А М А Ц К А Я  

1886-1887 Миграции молодых хохлатых синиц Lophophanes cristatus,  

пухляков Poecile montanus и лазоревок Cyanistes caeruleus  

в юго-восточном Приладожье. Ю . М . Б А Н Н И К О В А ,  

Т . А . Р Ы М К Е В И Ч  

 
Редактор и издатель А.В.Бардин 

Кафедра зоологии позвоночных 

 Санкт-Петербургский университет  

Россия  199034  Санкт-Петербург 



 © The Russian Journal of Ornithology, 2021 

 

Р у с с к и й  о р н и т о л о г и ч е с к и й  ж у р н а л  

T h e  R u s s i a n  J o u r n a l  o f  O r n i t h o l o g y  
Published from 1992 

V o l u m e  X X X  

Express-issue  

2021 № 2060 
CONTENTS 

1849-1869 To the blessed memory of the revolutionary and amateur  

ornithologist Pavel Romanovich Valdaev (1884-1938). 

E . E . S H E R G A L I N  

1870-1874 Findings the Siberian nuthatch Sitta europaea asiatica  

in the Yaroslavl Oblast. A . A . R U S I N O V ,  

N . V . R U S I N O V A  

1874-1876 Bohemian waxwings Bombycilla garrulus feed  

on blossoming flower buds of white elm Ulmus laevis. 

N . N . B E R E Z O V I K O V ,  V . L . K A Z E N A S  

1877-1881 Breeding of the lesser whitethroat Sylvia curruca in North Ossetia. 

P . V . K V A R T A L N O V  

1881-1882 The Eurasian collared dove Streptopelia decaocto in Cherkasy. 

I . K . P E T R O V  

1882-1884 
About waders of the upper reaches of the Bashkaus river  

(southeastern Altai). E . A . I R I S O V  

1884-1886 About mixed clutches of the red-breasted merganser Mergus  

serrator, the common shelduck Tadorna tadorna and the gadwall 

Anas strepera in the Black Sea nature reserve. 

T . B . A R D A M A T S K A Y A  

1886-1887 Migrations of young crested Lophophanes cristatus, willow Poecile 

montanus and blue Cyanistes caeruleus tits on the southeastern 

shore of Lake Ladoga. Y u . M . B A N N I K O V A ,  

T . A . R Y M K E V I C H  

 
A.V.Bardin, Editor and Publisher 

Department of Vertebrate Zoology 

St. Petersburg University 

St. Petersburg 199034 Russia 



Рус. орнитол. журн. 2021. Том 30. Экспресс-выпуск № 2060 1849 
 

ISSN 1026-5627 

Русский орнитологический журнал 2021, Том 30, Экспресс-выпуск 2060: 1849-1869 

Светлой памяти  

революционера и орнитолога-любителя  

Павла Романовича Валдаева (1884-1938) 
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В истории Российской империи и СССР людей, занимавшихся пере-

стройкой общества и одновременно интересовавшихся птицами, можно 

буквально пересчитать по пальцам. Одним из таких был забытый и ны-

не мало кому известный эсер и натуралист-коллектор Павел Романович 

Валдаев, погибший в годы репрессий – смелый, трудолюбивый человек, 

положивший свою жизнь и здоровье на улучшение страны, искренне и 

преданно верящий в идеалы революции, в идеи гуманизма, науки, про-

свещения и светлого будущего. 

В 1934 году в Москве вышло второе, расширенное и дополненное, из-

дание справочника «Политическая каторга и ссылка» с кратким биогра-

фиями членов Общества политкаторжан и ссыльнопереселенцев. Это об-

щество объединяло всех тех, кто прошел каторгу или был выслан в уда-

лённые и малонаселённые регионы империи ещё при царском режиме. 

Общество было создано в 1921 году по инициативе Ф.Э.Дзержинского и 

в 1935 году прекратило свое существование. А ещё через пару-тройку лет 

подавляющее большинство членов этого общества были арестованы и 

расстреляны известным ведомством, у истоков которого и стоял Феликс 

Эдмундович, по злой иронии судьбы сам создавший это Общество. Не-

вольно вспоминается печально знаменитая фраза Жоржа Жака Дан-

тона, что любая революция поедает своих детей. В обоих изданиях этого 

справочника, и 1929, и 1934 года, есть и герой нашего повествования. 

«Валдаев, Павел Романович – мордвин, сын учителя, учитель, родил-

ся 27 декабря 1884 г. в г. Алатыре, Симбирской губернии, окончил учи-

тельскую семинарию. С 1903 по декабрь 1905 г. учительствовал в Сло-

бодском уезде Вятской губернии, участвовал в работах Всероссийского 

Учительского Союза и вёл пропаганду и агитацию. В декабре 1905 г. 

арестован на финляндской границе при возвращении с Всероссийского 

Учительского Съезда, сидел 8 месяцев в Петербурге в ДПЗ (Доме пред-

варительного заключения). По освобождении перешёл на нелегальное 

положение, вступил в ПСР (Партию социалистов-революционеров) и 

работал до июля 1908 г. разъездным пропагандистом и организатором 

крестьянских кружков в Яранском уезде Вятской губернии, под именем 
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Николая Ивановича. В июле в Вятке вторично арестован и Казанской 

судебной палатой 16 марта 1910 г в г. Вятке осуждён по 1-й части 102 ст. 

Уголовного Уложения за принадлежность к ПСР на 4 года каторги. На-

казание отбывал в Вятских арестантских ротах до 1912 года и в 1912-

1913 гг. – в Ярославском централе. Водворён на поселение в 1913 г в 

Неванской волости Енисейской губернии, работал в кооперации до 1917 

года и состоял сотрудником Зоол. музея Академии Наук. Беспартийный. 

Членский билет Общества Н 2248». (Полит. каторга, 1934, с. 96-97). 
 

   

Павел Романович Валдаев (1884-1938)  
и Екатерина Григорьевна Валдаева, в девичестве Никифорова. 

 

Предоставим слово Марине Семеновне Яковлевой – внучке Павла 

Романовича, работающей над книгой о роде Валдаевых. 

«Отец Павла Валдаев Роман, родившийся в 1844 г., всю жизнь про-

работал в гимназии г. Алатырь Симбирской губернии. В семье было 13 

детей. Павел был одним из младших детей и когда ему исполнилось три 

года, а самому младшему Ване – один год, умерла их мама. Отец вновь 

женился... на бобылке, на исключительной женщине, которая полюби-

ла всех детей. И мать, и мачеха – женщины с богатым жизненным опы-

том. Фотографию мачехи Павел пронёс через все тюрьмы и ссылки, она 

досталась его младшей дочери Нине. 

Из-за преследований полиции Павел в 1906-1908 годах уехал в Вят-

ку, перешёл на нелегальное положение, жил по чужому паспорту. Был 

разъездным работником Вятской губернии, проводил работу среди кре-

стьян и учителей. Полиция разыскивала его через газету, обещая солид-

ную сумму за указание, где он проживает. В г. Яранске он был в 1907 г., 

устраивал собрания в сёлах: Никольском, Огнетове, Барышникове, в де-
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ревнях: Дёмино, Васькино. Когда Павел Романович был вторично аре-

стован, то Екатерина Григорьевна Никифорова, родившаяся 21 ноября 

1885 года в Яранске, знакомая Павла с 1907 года, ездила к нему в числе 

других девушек с передачей и переписывалась с ним, подписывая адрес: 

Г. товарищу прокурора, заведующему тюрьмой для передачи политиче-

скому заключенному Валдаеву П.Р., либо по адресу: г. Вятка, арестант-

ские роты, политическому заключенному Павлу Романовичу Валдаеву. 
 

   

Слева – П.Р.Валдаев в 1920-1925 году.  
Справа – Валдаев среди учителей, Павел Романович с тростью. 

 

Самодельные бусы – подарок от Павла для Кати. 

 

Переписка, передача посылок, свидания в присутствии жандарма 

сдружили Павла и Катю, а затем они полюбили друг друга и решили 

объединить свои судьбы. После четырёх лет каторги Павла должны бы-

ли по этапу в кандалах отправить из Казани в Сибирь. Летом 1913 года 
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Катя на пароходе отправилась в Казань, в тюрьму, и там по предвари-

тельной договорённости тюремный священник Казанской тюрьмы об-

венчал их. Катя взяла фамилию мужа. Павел (Паля – так звали Павла 

в семье) подарил Кате на венчание бусы, сделанные своими руками: бе-

лые бусинки, переплетенные конским чёрным волосом. За сто лет они 

обтрепались, но на фотографии они хорошо видны.  

После венчания Катя не поехала в Сибирь, потому что ей надо было 

собрать вещи, решить, что делать с Высшими курсами, точно выяснить 

место ссылки. Приближалась осень, и она поехала в Петербург на учёбу. 

Первое место ссылки Павла Романовича – Канский уезд Енисейской 

губернии, деревня Филькино, в 300 км к северу от станции Тайшет. Но 

Катя из-за учёбы после венчания не смогла сразу поехать туда. Она на-

деялась, что полученное ею образование, тем более за стипендию Вят-

ского губернского земства, ей пригодится. Стипендию в 100 рублей она 

получила за золотую медаль гимназии, которую земство высылало в ад-

рес канцелярии курсов. 

Будучи в ссылке, П.Р.Валдаев начал проводить энтомологические 

сборы для Академии наук в Петербурге. Договор с Академией составила 

жена. Ему высылали из Академии наук нужное оборудование: коробки 

с ватой, карбидный фонарь, морилки для насекомых с ядом и прочее.  

Он понимал – семью надо кормить. 

Была создана организация МОПР – Международная организация 

помощи революционерам. В Петербурге организация МОПР наладила 

связь через Е.Г.Валдаеву (жену П.Р.Валдаева) с политическими ссыль-

ными в Сибири и отправляла туда посылки с бельём и одеждой в адрес 

П.Р.Валдаева и по адресам других политических ссыльных. 

Сохранилась открытка, посланная Павлом Кате 16 декабря 1916. 
 

  

Н.Дмитриев «В парке». Открытка, посланная Павлом Кате 16 декабря 1916.  

 

Текст на открытке: «Только что опустил открытку, но готовлю ещё 

открытку – ещё строку одну. Был с час тому назад на почте, думал, что 

ещё что-нибудь получу от своей Катюши, но она очевидно сидит без пи-

сем и грустит. Да? Пройдет ещё несколько дней, и ты получишь опять 



Рус. орнитол. журн. 2021. Том 30. Экспресс-выпуск № 2060 1853 
 

несколько писем и открыток и успокоишься немножко. Сегодня полу-

чил письмо от отца – жалуется до нас больно он, а и все семейные, на 

то, что я совершенно не пишу. – Они правы, и жаловаться могут – я ви-

новат. Теперь буду ждать опять писем от тебя, только уж не такие, Катю-

ша, как то последнее, хорошо? Пиши – жду, горячо обнимаю и целую те-

бя. Поздравляю с наступающим праздником. Весь твой Л. 16.12.1916 г.» 

В открытке ни слова жалобы на свою судьбу, наоборот, он чувствует 

вину за то, что мало пишет родным, подбадривает Катю. 
 

 

Николай Дмитриев. «В парке». 

 

Летом 1915 года Катя наконец приехала в Сибирь, и они встретились 

в селе Бунбуйское Енисейской губернии, в 250 км к северу от станции 

Тайшет. К осени Катя вернулась на учёбу. А через год Катя снова езди-

ла в село Бунбуйское, а к началу занятий снова вернулась в Петербург. 

В селе были ещё другие ссыльные, среди них ссыльная семья – отец, сын 

и дочь. У этой дочери по имени Милица была скрипка, она на ней хоро-

шо играла, слушать её игру собирались не только ссыльные, но и жите-

ли этих дальних мест. Милица была больна чахоткой и вскоре умерла, 

а скрипку оставила дочери Павла Романовича. В память о ней Павел и 

Катя назвали свою первую дочь Милицей. К сожалению, в бесконечных 

переездах, пересадках этот подарок не удалось сберечь. 

В 1917 году произошла Февральская революция и беременная Катя 

из Петербурга выехала в Яранск к своим родителям. 17 апреля 1917  

года у неё родилась дочь. А в мае 1917 года П.Р.Валдаев получил амни-

стию, как все политические ссыльные, и приехал к родным в Яранск. 

Всем казалось, что впереди светит лишь одно счастье. 

П.Р.Валдаев был избран членом горисполкома и по его поручению 

был командирован в Москву. Кроме своего задания, Павел Романович 
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заключил договоры с Зоологическим музеем Московского университета, 

с Центральным научно-исследовательским институтом наглядных по-

собий по медицине (ЦИНУТМЕД) и организацией «Природа и школа». 

Они касались сбора, подготовки и высылки в центр страны зоологиче-

ского материала из неисследованных и неизученных районов Сибири. 

Но почему же Павел вернулся в Сибирь? Не только страсть к при-

роде тут сыграла роль. В детстве меня волновал вопрос, почему мои де-

душка и бабушка – революционеры, прошедшие каторгу и ссылку, по-

сле революции сбежали и спрятались в Сибири? Ответ бабушки: «Не те 

люди были в горкоме, не те люди, вот мы и уехали. Не могли оставать-

ся». Все бывшие ссыльные со своими семьями вернулись в Сибирь, а в 

1938 году расстреляли отца и ещё многих таких же замечательных лю-

дей. Люди царской охранки берегли людей, хоть и пытались повлиять 

на их мировоззрение и занятия, но расстреливать много и лучших из 

них себе не позволяли. 

По поручению Академии наук в феврале 1918 года Павел Валдаев 

выехал в Красноярск Енисейской губернии, где пока жил один. Семья 

должна была выехать весной, но Гражданская война задержала выезд 

до 1920 года. В стране царили голод и разруха. Революционеры и боль-

шевики вели Гражданскую войну, воевали с казаками, хотя казаки не 

хотели воевать, расстреливали образованных людей, расхищали собст-

венность, ссылали крестьян. Поезда не ходили. Да ещё вокруг интервен-

ты – чехи, поляки, Антанта и т.д. К осени 1920 года обстановка в стране 

стабилизировалась, семья соединилась. Дочери Милице (Людмиле по 

документам) было три года. Жили в деревне Заледеево Канского уезда. 

Село было расположено на реке Ангаре. 

Павел уже с 1918 года работал в Туруханском союзе кооперативов, 

которым руководил Михаил Иванович Ошаров. Валдаев работал инст-

руктором по приёму пушнины, по выдаче товаров, счетоводом. Кроме 

основной работы, собирал и посылал в Москву обещанный материал по 

договорам: чучела, засушенных и подготовленных для демонстрации на-

секомых и прочее. Наконец, Павел как отец уделял дочке много вре-

мени и, начиная с трёх лет, учил её природе и тому, из чего она состоит 

и как всё в ней устроено. На все её вопросы отвечал папа. 

В селе Заледеево жило много бывших политических ссыльных: фа-

милии, имена, семьи – почти всех вспомнили жена и дочь Павла. В За-

ледеево Миле исполнилось 7 лет. 

На фотографии ссыльные и их семьи сидят в три ряда. Их фамилии, 

тех, что вспомнили, подписаны под фотографией. Дополнительно пере-

числяю тех, кого вспомнили, а прошло очень много лет: Жилин Иван 

Акимович, Корчин Иван Федорович, с ним жена и дочь, Рыбалка с же-

ной, Барыга Станислав Петрович, с ним жена и дети, Танков с дочерью, 

Валдаев Павел Романович, с ним жена и дочь. 
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П.Р.Валдаев среди учителей (в центре). 

 

Нижний ряд: отец с сыном, средний ряд: Барыга, Рыбалка, Танков, Корчин, Валдаев, Жилин.  
Верхний ряд: хозяйка квартиры, жена Рыбалка, жена Корчина, дочка Танкова, Корчина дочка. 

 

Ошарова тут нет, он сам не политический ссыльный, но дружил со 

всеми ими. Кстати, жёны Барыги Станислава Петровича и Ошарова 

Михаила Ивановича были сёстрами, они породнились. 

Как-то мама Екатерина Григорьевна решила постряпать печенюш-

ки, завела тесто. Заметив, что в духовке горит пыль, взяла помело и сме-

ла пыль, помело вынесла в сенки. Когда через пару минут открыла 
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дверь – обожгла руку – всё горело. Детей спасли через окно. Вскоре семье 

пришлось уехать, жители не простили такую неаккуратность. Домов без 

жителей больше не было, и работу отец в Заледеево потерял. 

Поехали жить в Красноярск. У Мили болели уши. Мама её отводила 

на прогревание или продувание, но ждать не могла, сыну Саше всего 

полгодика, а забирала её из поликлиники жена Ошарова Клавдия Иль-

инична. Тогда Миля с её дочкой Верой познакомились, общались. Жили 

там недолго, много ездили. Отец всегда был в унтах, охотничьей одеж-

де. В Заледеево у него была собака Мильтон, оставили её в Красноярске. 

Ни работы, ни жилья. Были в Тайшете, Игарке, не так долго, и в какое 

время не помню. 

Игарка сохранилась в памяти Мили как большой пустырь, некраси-

вая природа, никуда не ходили. Приходили большие морские пароходы, 

привозили товары, а кооператоры везли их на фактории (на илимках – 

крытых лодках с домиком). Вниз по течению она идёт своим ходом, а 

вверх её тянут бечевой. В конце 1925 года приехали на Алтай. 

По договорённости с Зоологическим институтом Академии наук, ин-

ститутом ЦИНУТМЕД и организацией «Природа и школа» Валдаев пе-

реезжает с семьёй на Алтай тоже с неисследованной природой и необ-

ходимостью учёбы для старшей дочери. Однако учёба была отложена. 

23 января 1926 года родилась ещё одна дочь – Нина Валдаева. Она ро-

дилась в селе Новикова Бийского района. Жить же собирались в селе 

Озеро Куреево. Купили дом, при доме огород. Только стали поднимать-

ся, обживаться и утепляться. 
 

 

Современный вид села Озеро-Куреево. 

 

В начале 1927 года приехал в Озеро Куреево лучший друг Павла 

Валдаева – Михаил Иванович Ошаров (1894-1937), инструктор союза 
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кооператоров и писатель. Они были знакомы семьями. М.Ошаров пред-

ложил П.Валдаеву поехать на открытие фактории Байкит на реке Под-

каменная Тунгуска. Отец получил документ (в настоящий момент он 

хранится в музее Байкита), что в 1927 году он назначен первооткрыва-

телем фактории Байкит в качестве счетовода. 
 

 

Село (тогда фактория) Байкит, расположенное на правом берегу  
Подкаменной Тунгуски. Эвенкийский район Красноярского края. 

 

Расскажу об Ошарове. Михаил Иванович родился в Красноярском 

крае, в семье сибирского казака в 1894 году. Отец его умер, когда буду-

щему писателю не было ещё и трёх лет. Семье Ошаровых пришлось не-

легко. С 13 лет Михаил пошел работать по найму – учеником в столяр-

ной мастерской, молотобойцем в кузнеце, батраком. Затем Канское реаль-

ное училище, по окончании училища поступил в Московский коммер-

ческий институт в 1917 году и в тот же год был мобилизовали в царскую 

армию. 

После царской армии Михаил Иванович попал на Север в 1919 году 

в качестве инструктора потребкооперации. Он оказался хорошо подго-

товленным для изучения жизни, быта и культуры кочевых народов. Бу-

дущий автор романа «Большой аргиш» без устали стал собирать бога-

тейший фольклор. Северяне Ошарову доверяли за исключительную чест-

ность, смелость, отзывчивость. Им была составлена карта некоторых се-

верных районов, которая долгое время была единственной. В тайге 

М.Ошаров открыл залежи бромистого магния. Он также нашёл дневник 

знаменитого Н.Бегичева, снял с него копию и отрывки опубликовал. Пи-

сатель закончил рассказ «Большой пуд» в 1932 году. В этом рассказе 
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главным героем изображен инструктор Батыга – его прототипом был 

Павел Валдаев. М.Ошаров закончил роман «Большой аргиш» в 1933 го-

ду, позднее написал и вторую книгу романа, но рукопись, как и его за-

писи фольклорных произведений, пропала вместе с обыском. Михаил 

Ошаров погиб (расстрелян) в застенках НКВД в 1937 году по той же  

причине, что и Валдаев. 
 

 

Михаил Иванович Ошаров, его жена Клавдия Ильинична,  
дети Вера и Женя (на руках). 

 

Итак, наша семья отправилась в новое путешествие в дикую тайгу. 

Павел Романович, по воспоминаниям жены и дочери Мили, всюду ез-

дил с удовольствием и никогда не терял связи с Зоологическим музеем. 

Выехали всей семьёй по маршруту: Бийск, Барнаул, Новосибирск, Крас-

ноярск, на пароходе по Енисею до Подкаменной Тунгуски. Дальше на 

илимке бечевой по берегу. Из-за порогов один раз высадили Милю для 

передвижения пешком по берегу, но были не рады, она ещё невелика – 

ей всего 9 лет, а там камни высокие, и она забраться на них не могла. 

Отец тянул бечеву наравне со всеми». 

Воспоминания Мили: 

«Там, куда мы приехали, уже был новорубленый дом на две семьи. 

В одной половине жил Георгий Низовцев, а во второй жили Валдаевы, 

около дома была новорубленая стайка [помещение для содержания до-

машнего скота] и новорубленая контора – это и была созданная факто-

рия. Да ещё был склад для продуктов. Ниже новых домов была старень-

кая заимка и улочка. Ходы в дом были разные. Были чёрный кот Фома 

и две сибирские лайки Тузик и Борька. Они же были и ездовые, чаще в 

этой роли выступал Тузик, но возили они только отца. Встанет отец на 

лыжи, наденет упряжку на Тузика, и он его прёт везде. Борька был се-

рый, а Тузик – черная морда, а на груди белый ошейник. Отец постоян-

но ездил по соседним факториям, и ездил по льду реки, его Тузик тас-
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кал. Отец привозил ягод, собирал на берегу реки, принимал пушнину у 

эвенков. Сделал отец лыжи и мне, обил их, как себе, оленьей шкурой, 

стали мы с ним вместе путешествовать, собирать материал для Зооло-

гического музея. Однажды в тайге слышим плач грудного ребёнка, со-

бака показала, на каком дереве. Стали ждать, ребенок поплачет, уснёт. 

Пришла мать – эвенк, охотница. Ребёнок лежал в берестяной люльке, 

высоко на дереве, чтобы звери не достали. Мать покачала, успокоила 

ребёнка, привязала к себе, поговорила с моим папой и уехала на лыжах. 
 

 

Павел Романович Валдаев, его жена Екатерина Григорьевна,  
дети Милица, Саша, Нина. 

 

На фактории мне подарили оленёнка, я его сама выкормила, вырас-

тила. Он быстро вырос, жил в стайке, его использовали для поездок. 

Крыльца у дома не было, так олень пытался за мной заходить в комна-

ту. Он меня узнавал, бежал ко мне, когда был не в стайке. 

Как-то привезли на факторию корову, везли её на илимке. Чтобы 

корову вытащить из лодки, ставили трап – доски, выводили её. Корова 

принадлежала всем, жила у Валдаевых, доила корову рабочая, её семья 

жила в отдельном доме, около её дома была баня, где все мылись, топи-

лась баня по-чёрному, т.е. дым от топки шел в баню. Корова была стель-

ная, отелилась, был телёночек, молоко было у всех. Корова осталась на 

Байките. 

Позднее приехала в поселок акушерка, потом фельдшер приехал.  

Акушерка жила в стареньком домишке (старая заимка). Чуть пониже 

жил фельдшер, небольшой домик был на этой улочке. Он привёз детек-

торный приёмник, и все слушали передачи по этому приёмнику, соби-

рались вместе. Электричества не было, были керосиновые лампы». 

 «Зимой было много снега. Мы с отцом ходили на лыжах за лисами. 

Добывали на пилюли (отраву). От места с положенными пилюлями шли 
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по снегу до мёртвой лисы, дома он её обрабатывал, делал чучело, отсы-

лал в Москву. Как-то взял меня отец на тетеревиный ток. Это было что-

то необыкновенное. Самцы чёрные с синим и зеленым отливом, на кры-

ле зеркальце, рулевые перья загнуты. Самки поменьше, с тёмными пест-

ринами. Токующие тетерева подпустили нас близко, так как отец зара-

нее построил на току шалаш. Собак с собой не брали. Прошло много лет, 

но это чудо радует до сих пор. 

Собаки наши жили на улице – около дома конура – одна на двоих. 

Были они очень дружны, вместе исчезали, охотились, прибегали на вы-

стрел, отец их собирал на выстрел». 

 «Помню приход (тунгусов) эвенков (по их самоназванию) за покру-

той, значит, за снабжением. Приносили пушнину, сдавали, покупали 

муку, порох, остальные товары, сукно и т.д. У эвенков не было натель-

ной одежды, сразу из сукна с бисером с расшитым и оленьим мехом. При-

езжали они на оленях и уходили в тайгу на стоянки. Приходили с ша-

манами, устраивали игрища, но меня всегда прогоняли». 

 «В 1927 году мимо Байкита шла экспедиция Леонида Кулика. Все 

илимки от Енисея только бечевой. Прибыл внезапно. Прибежали тун-

гусёнки (12-13 лет) к отцу, говорят: «Люча пришел», т.е. русский пришёл. 

Отец побежал на пристань и дети тоже за ним. Выгружаются, илимку на 

прикол, все к Валдаевым. Отец вынул сеть из Байкитики – там хариус 

и майга [ленок] – вкусная знаменитая рыба. Река Байкитика впадает в 

Подкаменную Тунгуску. А сеть в реке стояла постоянно, служила как 

холодильник. Крупная рыба была до полуметра. 

Кулик послал тунгусёнков за эвенками, просил собирать стариков. 

Отец принёс рыбу, женщины начали её готовить. Все пообедали и бесе-

довали со стариками о Тунгусском метеорите, который упал на землю 

30 июня 1908 года и до сих пор никто не исследовал это знаменательное 

явление. Экспедиция Кулика направлялась на поиски места падения 

этого метеорита. Ответ тунгусов: «Дым, гром, огонь – тунгус ушёл». По-

советовали двигаться по Подкаменной Тунгуске также бечевой до села 

Ванавары, перейти на реку Чамбу. 

Перед отъездом истопили баню, баня топилась по-чёрному, без ды-

мохода. Экспедиция пошла дальше, провожать их до следующей факто-

рии пошёл отец, потом с Тузиком они вернулись через неделю или две». 

Коротко о Леониде Алексеевиче Кулике. Родился в 1883 году в Юрь-

еве (ныне Тарту). В 1903 году поступил в Санкт-Петербургский лесной 

институт. Через год отчислен за связь с социал-демократами. Через два 

года посажен в тюрьму, а потом сослан в Миасс. В 1924 году он окончил 

Ленинградский университет по минералогии. С 1921-1922 годов рабо-

тал в учреждениях АН СССР и был руководителем метеоритной экспе-

диции по проверке сообщений о падениях метеоритов. В 1927-1930 и в 

1938-1939 годах возглавлял экспедиции по изучению места падения 
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Тунгусского метеорита. Л.А.Кулик организовал шесть серьёзных экспе-

диций в этот район. У него были грандиозные планы. Мечтал обустро-

ить аэродром и доставить в район Ванавары несколько самолетов «Юн-

керс». Хотел построить узкоколейную железную дорогу к болоту, кото-

рое, как он предполагал, образовалось на месте падения метеорита, а в 

глухой тайге поставить дворец науки. 

Если бы знал Леонид Алексеевич, какие средства вложило государ-

ство в этот район после Великой Отечественной войны, но, увы, даже не 

пытаясь искать Тунгусский метеорит. На реке Чамбе открыли месторож-

дение редкого исландского шпата. Работы курировали военные, недо-

статка в людях и технике не было. Летом вертолётами, а зимой тракто-

рами по льду замёрзших рек сюда доставляли тысячи тонн грузов. Ра-

ботали две шахты, была узкоколейная железная дорога, электростан-

ция, котельная, клуб, две вертолётные площадки и несколько десятков 

жилых домов-бараков. В 1983 году жи́ла ушла под реку. Людей увезли, 

а технику бросили. Учёные из Томска и Красноярска выходили на воен-

ных с просьбой организовать здесь постоянную базу для исследователей 

места падения Тунгусского метеорита, но военные отказали. 

В документах Кулика его база называлась «13-я заимка» или «При-

стань». С 1929 года здесь сохранились изба, баня и лабаз, построенные 

Куликом и первыми исследователями. Здесь постоянно живут инспек-

тора заповедника, охраняя достопримечательности от зверья и «диких» 

туристов. Отсюда они водят экскурсии к предполагаемому эпицентру 

взрыва Тунгусского метеорита. 

Миля (ей было уже 10 лет) с Леонидом Алексеевичем подружилась, 

называла дядей Лёней, обсуждали с ним развитие края, он угощал её 

конфетами, их ещё Миля не видела. Когда Миля через 8 лет училась в 

Томском педагогическом институте, они встретились, узнали друг дру-

га, разговаривали. В 58 лет Леонид Алексеевич Кулик ушёл доброволь-

цем на фронт, попал в плен и погиб в нём в 1942 году. 

Подошло время окончания работы Павла Романовича на фактории 

Байкит. В районе Байкита школ ещё не было, а Миле надо было учить-

ся, следовательно предстояло возвращаться в село Озеро Куреево. 

 «Летом 1929 года с устья Подкаменной Тунгуски пришла бечевой 

илимка с грузом. Бурлаки груз перенесли на факторию, документы пе-

редали Низовцеву. Это был для нас единственный транспорт. Отец, ве-

роятно, уже уволился в Турухансоюзе, мы погрузились и поплыли вниз 

по течению. Лодку по течению может вести только опытный лоцман. Все 

в лодке: рулевой, лоцман (отец с сыном), семья Валдаевых: Павел, Катя, 

Миля, Саша, маленькая Нина, Тузик и Борька). 

Достигли Вильминских порогов. Вода прямо кипит на камнях. Но-

чевали у берега. Тут у порогов лоцман сознался, что не может провести 

лодку, что он первый раз, хотел заработать, но не знал, что так страшно. 
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Пороги приближались, на лодке трое детей, жена, ещё люди. Мой дед, 

Павел Романович Валдаев, взял багор, стал командовать рулевому и 

провёл лодку, не имея навыков и не зная это место реки. Он спас всех. 

 «Боялась ли ты, бабушка?», – спросила я у своей уже очень старень-

кой (78 лет) бабушки. «Конечно, боялась, мы с детьми сидели в домике, 

в укрытии на лодке, молились и надеялись на чудо». 

Теперь о собаках. Когда они видели село, они убегали с илимки, ко-

гда хотели есть, то уходили охотиться. Как-то принесли соболя. Отец их 

иногда привязывал. У устья Подкаменной Тунгузки собаки сорвались 

на гусей, на овцу накинулись. Они их никогда не видели. Отец выстре-

лил – собаки с гусем пришли к нему. Взял их на цепь, увёл в лес и там 

застрелил. Было ему очень их жаль, но больше держать было нельзя. 

На корабле по Енисею плыли до Красноярска, затем сели на поезд 

до Барнаула. Поездом до Бийска. В Бийске отец купил чёрного коня и 

на повозке повёз нас в село Озеро Куреево – там у нас уже два года стоял 

дом. Отец с ружьём шёл у повозки – боялись бандитов. Село располо-

жено у озера, довольно большого, на противоположном берегу – огром-

ная скала. Миля после жизни в тайге, без сверстников, была большой 

дикаркой, не умела играть с детьми, её обижали. Трудно ей было, в 11 

лет пошла в школу, в 4-й класс. Раньше её учила мама. Плохо ей при-

ходилось, пока не научилась давать сдачи обидчикам, пошла их колош-

матить. Все её стали бояться, матери на неё жаловаться. Обидно быва-

ло, тут бежала она за озеро, на скалу, поплачет и себя пожалеет. Отец 

всегда знал, где её искать, садился на лодку и плыл на другую сторону 

озера. Попадало и ремнём, но зла на отца не держала. Всю жизнь с ним 

везде ездила – по тайге, по юртам, на лыжах, на оленях и т.д. «Отец 

разговаривал, а я просто стою, слушаю. Природу научил понимать. Про-

жили в селе Озеро Куреево один год». 

Летом 1930 года продали дом и переехали в Бийск. В 3аречной ку-

пили небольшой домик по адресу: Байкальский, дом 10. Держали кро-

ликов, был огород, участок, на участке сад: смородина, малина, крыжов-

ник, яблони – желтый чалдон, красный пурпур. Отец работал счетово-

дом в колхозе «Алтайская флора». 

Отец все время поддерживал связь с Москвой. Каждое лето прибы-

вала экспедиция из Москвы в количестве 3-5 человек (мужчины) по изу-

чению флоры и фауны Алтайского края, горного Алтая. Отец всегда воз-

главлял эти экспедиции и часто брал меня с собой, может быть всегда. 

Приезжал зоолог Николай Николаевич Плавильщиков (1892-1962), у 

нас он был молодой (38 лет), позднее стал доктором биологических наук, 

профессором. Всю жизнь проработал в Зоологическом музее Московско-

го университета. С ним приезжали преподаватели и студенты Пашин, 

Севастьянов. Все они занимались сбором зоологического материала. Жи-

ли в деревнях Кош-Агач, Ангудай, Шебалино и др., все они располага-
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лись по Чуйскому тракту. На Семинском перевале жили в палатках. 

Постарше стала – была за повариху. Утром все брали с собой поесть и 

уходили на весь день. Все ловили бабочек, жуков и других насекомых, 

добывали птиц. Вечером разводили костёр, ели консервы из Москвы. 
 

  

  

 

Энтомологические сборы П.Р.Валдаева в Зоологическом музее МГУ. 
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Шкурки птиц из орнитологической коллекции Зоологического музея МГУ,  
собранные в Сибири П.Р.Валдаевым. 

 

Каждый вечер препарировали разных птиц, зверей, сушили насеко-

мых. Шкурки обрабатывали мышьяком. У птиц чистили черепа, зверь-

ков варили. Вставляли в шкуру, в черепа проволоку, чтобы не ссохлись. 

Кудель, мох, пакля, вата. Была рысь. Отец всегда в заботах, серьёзен, 

лишнего не говорил, беззаветно любил природу. 

В 1970 году дочь Миля делала запрос в Зоологический музей МГУ, 

сохранилось ли что-нибудь из коллекции Валдаева? 
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Пришел ответ из Зоологического музея Московского университета от 

зав. отделом теории музейного дела И.В.Иксановой от 14 июля 1988 

года. Привожу отрывок из письма. 

«Каких-либо документов и архивных материалов мы не нашли у се-

бя, но в отделении энтомологии сотрудники нашли три ватных матра-

сика с веснянками, бабочками-голубянками и жуками, собранными в 

1934 году в Горно-Алтайской АО, в Шебалино, с этикеткой полевого сбо-

ра П.Валдаева. Кроме того, в коллекции умершего инженера фабрики 

«Природа и школа» А.В.Цветаева, известного коллекционера бабочек, 

которая поступила по его завещанию в Зоомузей, также есть экземпля-

ры с Алтая, собранные П.Валдаевым. Под ними специальная типограф-

ская этикетка с фамилией и инициалом сборщика – свидетельство того, 

что П.Валдаев делал многочисленные сборы для различных крупных 

коллекций. 

В фондах орнитологического отдела Зоомузея МГУ имеется 60 тушек 

птиц, собранных Валдаевым в 1931-1933 годах на Алтае, в основном в 

окрестностях г. Бийска». 

В 1930-х годах Валдаев вступил в члены общества политкаторжан, 

стал получать персональную пенсию в 300 рублей. В Государственном 

архиве Российской Федерации в Москве хранится дело на 46 страницах 

о Павле Романовиче как члене этого общества (ГАРФ. Фонд 533. Опись 

2. Дело 297). Павел и Катя принимали активное участие в Бийской груп-

пе МОПРА. Казалось, всё хорошо. Правда, стал часто болеть, уставать. 

От колхоза «Алтайская флора» дали путёвку в Мацесту на отдых и ле-

чение в 1935 году. Сохранилась открытка с этого отдыха. 

Старшая дочь Миля окончила школу, поехала поступать в институт, 

отец одобрил. Миля поступила в педагогический институт на факультет 

химии и биологии в Томске. На третьем курсе приехала на каникулы к 

родителям. Жили очень бедно. У одной студентки была юбка получше, 

а у другой – кофта, по очереди надевали на торжественные случаи. Вот 

приехала Миля в Бийск, смотрит старенькую одежду, нельзя ли почи-

нить, а тут к ночи поближе нагрянули из НКВД. Сделали обыск, за-

брали все немудрёные деньги, два ружья, фото, часть бумаг, золотые 

украшения, которые достались маме от её мамы, мелочь, но всё унесли. 

Отец всё время обыска молчал. Удар по семье честного труженика. Се-

мье сказали: «Завтра придёт». Больше отец так и не пришёл». 

14 февраля 1959 года вдове Павла Романовича Валдаева Екатерине 

Григорьевне (1885-1972) прислали справку, из которой она узнала, что 

её муж полностью реабилитирован посмертно. Свидетельство о его смер-

ти семья получила 6 июня 1990 года. В том же 1990 году его старшая 

дочь Людмила Павловна узнала, что её отцу вменялась в вину принад-

лежность к контрреволюционно-повстанческой организации, участие в 

подготовке вооруженного восстания против Советской власти, распро-
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странение пораженческих слухов о скорой гибели существующего строя. 

Выяснились и даты его восшествия на Голгофу. Он был арестован 3 фев-

раля 1938, а 5 марта 1938 года «Валдаев П.Р. тройкой УНКВД по Ал-

тайскому краю был осуждён по ст. 58-2-10-11 УК РСФСР. Приговорён к 

высшей мере наказания – расстрелу. Приговор приведён в исполнение 

14 марта в г. Бийске. Сообщить место захоронения Валдаева П.Р., к со-

жалению, не представляется возможным, т.к. личные дела осуждённых 

за давностью лет не сохранились. Документов, фотографий, писем Ва-

шего отца, изъятых при обыске, в УКГБ СССР по Алтайскому краю не 

имеется» (выписка из письма № 14.12-С-66 от 21.06.1990 Управления 

КГБ СССР по Алтайскому краю). 
 

 

Справка о реабилитации П.Р.Валдаева.  
Из: https://nkvd.tomsk.ru/researches/passional/valdaev-pavel-romanovich/ 

 

Отрывок из письма Милицы: «Мой отец Павел Романович Валдаев 

рождения 1884 года был политическим ссыльным в Сибирь в Енисей-

скую губернию. После амнистии он и мы (его семья) продолжали жить 

в Сибири в разных местах Приангарья, а отец продолжал работать по 

направлению Туруханского Союза кооперативов, которым руководил 

писатель Ошаров Михаил Иванович. Последним местожительством на-

шим в Сибири была фактория Байкит на реке Подкаменная Тунгуска, 

затем переехали в Горный Алтай, и в Бийск. На Байките сейчас создан 

Краеведческий музей, где отведён уголок-витрина, посвящённые пер-

вожителям тех времён – моему отцу Валдаеву Павлу Романовичу и 

Ошарову Михаилу Ивановичу. В живых из детей моего отца осталась 
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одна я, у Ошарова в живых – одна дочь Вера Михайловна. Мы с ней 

встретились в Новосибирске в 1979 году, через 55 лет после встречи в 

детстве. Тут только я узнала, что меня назвали Милица в память скри-

пачки Милицы, и я не стала бы полжизни биться, чтобы поменять имя. 

Летом 1988 года по приглашению краеведческого музея Байкита мы с 

Верой ездили на Байкит, где нам была организована большая встреча 

с эвенками и русскими, живущими там в настоящее время. До Красно-

ярска на поезде, а до Байкита нам предоставили самолет, что в наши с 

Верой годы было весьма кстати. В 70 лет такое путешествие!». 

Низкий поклон внучке Павла Романовича Марине Семеновне Яко-

влевой за то, что она смогла собрать вместе фрагменты воспоминаний 

своей бабушки, своей мамы и свои собственные, тем самым сохранив их 

для всех нас (Яковлева 2020). Перечитывая эти свидетельства, ещё раз 

отчетливо понимаешь, какой труд стоит за каждой собранной шкуркой 

птицы, зверя и каждой препарированной мухой, комаром, бабочкой. 

К сожалению, в опубликованных источниках П.Р.Валдаев упомина-

ется редко. Так, например, ему посвящён лишь один абзац в истории 

орнитологических исследований на Алтае в монографиях П.П.Сушкина 

(1933, с. 32) и А.П.Кучина (1976, с. 13; 2004, с. 15). 

 «Валдаев, Павел Романович, натуралист-любитель, в 1926-1927 гг. 

в окрестностях дер. Озеро-Куреевское на Бии в 22 км ниже устья р. Ле-

бедь, собрал по поручению ЗИН АН коллекцию из 60 экземпляров птиц». 

Одним из участников экспедиций учёных из Москвы был Г.А.Па-

шин – зоолог (преимущественно энтомолог), в 1920-х годах заведующий 

зоологическим отделом и лабораторией Мастерских учебных пособий 

Наркомпроса. Другим участником совместных экспедиций упомянут 

Севостьянов. Возможно, что им был И.А.Севастьянов – энтомолог и эко-

номист, работавший до революции в Средней Азии, автор многих книг 

по энтомологии и экономике Туркестана. 

Среди 17 шкурок птиц, полученных от П.Р.Валдаева и ныне храня-

щихся в отделении орнитологии Зоологического музея Московского уни-

верситета, есть 4 шкурки из коллекций других орнитологов, куда они 

попали, вероятнее всего, путём обмена. Темнозобый дрозд Turdus atro-

gularis и камышевка-барсучок Acrocephalus schoenobaenus происходят 

из коллекции Е.П.Спангенберга (1898-1968) и две оляпки Cinclus cinc-

lus baicalensis – из коллекции В.А.Хахлова (1890-1983). В связи с этим 

можно предположить, что Павел Романович вёл переписку и обмен с 

этими двумя известными орнитологами СССР. 

В фондовой коллекции Зоологическиго института РАН в Санкт-Пе-

тербурге сохраняется материал, поступивший от П.Р.Валдаева. Вот что 

удалось обнаружить Сергею Николаевичу Баккалу. 

1) Surnia ulula ulula, № 36280, самка, 13/VIII-1927, окр. Байкита, по реке Под-

каменной Тунгуске. 
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2) Surnia ulula ulula, № 133888, 27/I-1928, тот же район. 

3) Tringa glareola, № 47326, самец, 1/VI-1929, тот же район. 

4) Tringa glareola, № 47327, самка, 22/V-1928, тот же район. 

5) Tringa glareola, № 47328, самка, 23/V-1928. 

6) Tringa glareola, № 47329, самец, 23/V-1928. 

7) Tringa glareola, № 47330, самец, 30/V-1928. 

8) Tringa glareola, № 47331, самец, 22/VI-1927, Томская губ., р. Чадобец. 

9) Picus canus, № 109627, самец, 22/II-1926, Алтай. окр. с. Озеро-Куреевское. 

10) Picus canus, № 109638, самка, 16/X-1926, тот же район. 

11) Dendrocopos leucotos, самец, № 111296, 28/XI-1926, Алтай, Ойротия. 

12) Dendrocopos leucotos, самец, № 111286, 26/II-1926, с. Озеро-Куреевское. 

13) Coloeus monedula, № 111551, самка, 16/V-1923, р. Ангара, д. Заледеева. 

Сын Павла Романовича Александр Павлович (1921-1968) унаследо-

вал от отца интерес к живой природе. Ему было 17 лет, когда его навсе-

гда разлучили с отцом. К этому времени он не раз сопровождал отца в 

экспедициях и походах по сбору зоологических материалов. Отец обу-

чил его навыкам таксидермии и, работая водителем на скорой помощи, 

он всё своё свободное время проводил на природе, был страстным охот-

ником и изготавливал чучела зверей и птиц для местного краеведческо-

го музея. Многие экспонаты в краеведческом музее в Ленинск-Кузнецке 

Кемеровской области искусно сделаны его руками и до сих пор укра-

шают его экспозиции. К сожалению, 7 января 1968 года в результате 

несчастного случая он погиб при охоте на лису. Интерес к таксидермии 

также передался и внуку Павлу Романовича Владимиру Александро-

вичу Валдаеву, но он всё же избрал себе другую профессию. В настоя-

щее время ему 73 года, живёт в Актау в Казахстане. 
 

  

Памятник жертвам политических репрессий в Бийске. Это памятник и Павлу Романовичу Валдаеву. 
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Светлая память Павлу Романовичу Валдаеву! 
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Гнездовая часть ареала сибирского поползня Sitta europaea asiatica 

Gould 1837 заходит в европейскую часть России лишь в некоторых ре-

гионах Предуралья и Башкирии (Коновалова, Редькин 2004) и значи-

тельно не достигает Ярославской области. Однако во время осенне-зим-

них кочёвок сибирский поползень периодически встречается в ряде ре-

гионов европейской части России – Московской (Коновалова, Редькин 

2004; Редькин, Гроот Куркамп 2016; Тихомирова, Ганицкий 2016), Ле-

нинградской (Бардин 2015) и ряде других областей. Для Ярославской 

области точные данные о таких находках отсутствуют. 

Согласно данным литературы, сибирский подвид поползня отлича-

ется от европейского длиной крыла, которая у этих подвидов практиче-

ски не перекрывается (Степанян 2003; Виноградова 1976; Коновалова, 

Редькин 2004).  

Первое упоминание о возможном появлении в Ярославской области 

сибирского поползня датируется 2010 годом: 31 января поползень, фе-

нотипически похожий на сибирского, сфотографирован В.В.Дащенком 

в Ярославле (Симонов 2014). Однако данная особь не была отловлена и 

промерена, поэтому о принадлежности к сибирскому подвиду можно го-

ворить лишь с известной долей вероятности. 

В 2019 году С.А.Басов доставил в зоологический музей Ярославского 

государственного университета им. П.Г.Демидова поползня, найденного 

им 17 февраля в лесополосе вдоль железной дороги у станции Молот 

(северо-западная окраина Ярославля). Он отличался мелкими размера-

ми, тонким клювом и деталями окраски – наличием светлого пятна над 

глазом, слабо развитыми беловатыми окончаниями больших верхних 

кроющих второстепенных маховых. Каштановый налёт на боках и брюш-

ке имелся, но пестрины были выражены лишь на подхвостье (рис.  1). 

Птица оказалась самцом. Длина его крыла (76 мм) неоспоримо свиде-

тельствует о принадлежности этой особи к сибирскому подвиду. Проме-

ры данной особи приведены в таблице (экземпляр № 1). 

31 декабря 2020 у кормушки в деревне Марино Тутаевского района 

Ярославской области нами наблюдался поползень, выделяющийся мел-
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кими размерами (сопоставимыми с размерами большой синицы), нали-

чием светлых пятен над глазами, слабым развитием каштанового цвета 

на боках и беловатыми окончаниями больших верхних кроющих второ-

степенных маховых, образующих тонкую светлую полоску (рис. 2). По от-

носительно бледным пестринам на подхвостье (Виноградова и др. 1976) 

этот поползень определён нами как самка. Держался он с более круп-

ным поползнем типичного для номинативного подвида фенотипа, в сле-

дующие посещения нами более не отмеченным. 
 

 

Рис. 1. Тушка самца сибирского поползня Sitta europaea asiatica,  
обнаруженного 17 февраля 2019 у станции Молот  

на северо-западной окраине Ярославля. Фото авторов. 

 

Мелкий поползень был нами отловлен и промерен. Результаты про-

меров приведены в таблице (экземпляр № 2). Длина крыла (76 мм) сви-

детельствует о его принадлежности к сибирскому подвиду. Впоследствии 

этот поползень продолжал держаться в окрестностях кормушки. 23 фев-

раля 2021 на той же кормушке появился ещё один поползень, по разме-

рам и деталям окраски очень похожий на поползня № 2, но отличаю-

щийся более чистым оперением (рис. 2). По контрастным пестринам на 

подхвостье (Виноградова 1976) он был определён нами как самец. Этот 

поползень был также отловлен и промерен. Промеры приведены в таб-

лице (экземпляр № 3). Длина крыла (78 мм) свидетельствуют о принад-

лежности и этой особи к сибирскому подвиду. 
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Рис. 2. Самка (птица № 2, слева) и самец (птица № 3) сибирского поползня Sitta europaea asiatica  
на кормушке в деревне Марино. Тутаевский район Ярославской области. Фото авторов. 

 

Первое время после появления самец проявлял агрессию по отноше-

нии к самке, не подпуская её к кормушке. Однако через неделю агрес-

сия уже не фиксировалась, обе птицы кормились на кормушке по оче-

реди и иногда отдыхали в кроне одного дерева недалеко друг от друга. 

Но никаких признаков брачного поведения при этом не отмечалось. Оба 

поползня регулярно посещали кормушку до 21 марта 2021, когда они 

наблюдались здесь в последний раз. 

Размеры сибирских поползней, обнаруженных в Ярославской области  

Параметры 
Номера экземпляров 

№ 1 № 2 № 3 

Место находки Сев.-вост. окр. Ярославля,  
окр. ст. Молот 

Тутаевский р-н,  
дер. Марино 

Тутаевский р-н,  
дер. Марино 

Дата находки 17 февраля 2019. 31 декабря 2020 23 февраля 2021. 

Пол ♂ ♀ ♂ 

Длина крыла, мм 76 76 78 

Длина клюва  
(измерен от края лба), мм 15 15 14 

Длина цевки, мм 19 18 18 

 

В осенне-зимний период 2020/21 года неоднократно поступали сооб-

щения об обнаружении возле кормушек в Ярославле и его окрестностях 

поползней, фенотипически сходных с сибирским подвидом. Все они от-

личались мелкими размерами и небольшими тонкими клювами, каш-

тановый цвет на боках был выражен слабо или отсутствовал, над глазом 

имелось светлое пятно. К сожалению, данные птицы не были отловлены 

и промерены, поэтому об их принадлежности к S. e. asiatica можно го-

ворить лишь предположительно. Так, 5 февраля 2021 два предположи-

тельно сибирских поползня, державшихся вместе, отмечены В.А.Симо-
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новым у кормушки в Тверицком бору Ярославля. О.М.Роменская сооб-

щила о паре поползней, по фотографиям похожих на сибирских (рис. 3), 

которые с начала ноября 2020 до первых чисел апреля 2021 года держа-

лись у кормушки в районе Прусовских карьеров недалеко от восточной 

границы Ярославля. Последнее наблюдение особенно интересно тем,  

что у этой пары отмечалась брачная вокализация, что позволяет пред-

положить возможность гнездования здесь этой пары. Возможность гнез-

дования сибирского поползня, когда перезимовавшие птицы остаются 

размножаться на территории зимовок, предполагалась К.Ериксоном для 

Северной Европы (Eriksson 1970 – цит. по: Бардин, 2015). Не исключе-

но, что подобное возможно и в европейской части России. 
 

 

Рис. 3. Предположительно сибирский поползень.  
Окрестности Прусовских карьеров.  

11 ноября 2020. Фото О.М.Роменской. 

 

Подводя итоги, можно сделать такое заключение. Сибирский попол-

зень встречается в Ярославской области в осенне-зимний период эпизо-

дически, но достаточно регулярно. При этом возможна его успешная зи-

мовка в области. Скорее всего, в осенне-зимний период 2020/21 года про-

изошла инвазия сибирского поползня в Ярославскую область. Об этом 

свидетельствуют участившиеся в этот период встречи с поползнями, ко-

торые выглядели как сибирские. 
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Практически все сибирские поползни в Ярославской области отмече-

ны возле кормушек. Это хорошо согласуется с литературными данными 

об активном использовании птицами этого подвида искусственной под-

кормки (Бардин 2015; Редькин, Гроот Куркамп 2016). 

Нельзя исключить возможность отдельных случаев гнездования си-

бирского поползня в Ярославской области в местах успешных зимовок. 

Этот вопрос требует дополнительных наблюдений и изучения. 

Авторы благодарят О.М.Роменскую и В.А.Симонова за информацию. 

Л и т е р а т у р а  

Бардин А.В. 2015. Поползень Sitta europaea у Раковых озёр: к вопросу о распространении 

вида на Карельском перешейке // Рус. орнитол. журн. 24 (1196): 3518-3523. 

Виноградова Н.В., Дольник В.Р., Ефремов В.Л., Паевский В.А. 1976. Определение 

пола и возраста воробьиных птиц фауны СССР: Справочник. М.: 1-191. 

Коновалова М.В., Редькин Я.А. 2004. О находках сибирского поползня в Московской об-

ласти // Птицы Москвы и Подмосковья – 2002. М.: 127-134. 

Редькин Я.А., Гроот Куркамп Х. 2016. Инвазия сибирского поползня Sitta europaea asia-

tica осенью 2006 года // Рус. орнитол. журн. 25 (1256): 775-780 [2007]. 

Симонов В.А. (ред.-сост.) 2014. Ярославский орнитологический сборник (2010-2013). 

Ярославль: 1-74. 

Степанян Л.С. 2003. Конспект орнитологической фауны России и сопредельных терри-

торий (в границах СССР как исторической области). М.: 1-808. 

Тихомирова А.В., Ганицкий И.В. 2016. Новые регистрации сибирского поползня Sitta 

europaea asiatica в Московской области // Рус. орнитол. журн. 25 (1248): 513-515 [2007]. 

Eriksson K. 1970. The invasion of Sitta europaea asiatica Gould into Fennoscandia in the 

winters of 1962/63 and 1963/64 // Ann. zool. fenn. 7: 121-140. 

  
ISSN 1026-5627 

Русский орнитологический журнал 2021, Том 30, Экспресс-выпуск 2060: 1874-1876 

Свиристели Bombycilla garrulus кормятся 

распустившимися цветочными почками  

вяза гладкого Ulmus laevis 

Н.Н.Березовиков, В.Л.Казенас  

Николай Николаевич Березовиков, Владимир Лонгинович Казенас. Институт зоологии,  

Министерство образования и науки, проспект Аль-Фараби, д. 93, Алматы, 050060,  

Казахстан. E-mail: berezovikov_n@mail.ru, kasens_vl@mail.ru 

Поступила в редакцию 8 апреля 2021 

Известно, что после зимнего питания плодами древесно-кустарни-

ковых культур с наступлением оттепелей в марте задержавшиеся в ме-

стах зимовки свиристели Bombycilla garrulus переключаются на поеда-

ние почек тополей и других деревьев (Бородихин 1968; Долгушин 1970; 



Рус. орнитол. журн. 2021. Том 30. Экспресс-выпуск № 2060 1875 
 

Березовиков и др. 2007; Карпов 2017, 2020; Караваев 2020). Иногда в 

это время их можно видеть кормящимися на цветущих карагачах, или 

вязах Ulmus sp., широко распространённых в культурных ландшафтах 

Казахстана и Средней Азии. К сожалению, трофические связи птиц с 

вязами изучены пока недостаточно, поэтому представляют интерес но-

вые сведения об этом явлении. 
 

 

Рис. 1. Свиристели Bombycilla garrulus, кормящиеся цветками вяза гладкого Ulmus laevis.  
Алматы. 23 марта 2021. Фото В.Л.Казенаса. 

   

Рис. 2. Приёмы кормления свиристелей Bombycilla garrulus цветами вяза гладкого Ulmus laevis.  
Алматы. 23 марта 2021. Фото В.Л.Казенаса. 
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Один из подобных случаев наблюдался нами в одном из садов на 

южной окраине Алматы, где 23 марта 2021 встречена стая из 60 свирис-

телей, кормившихся в кроне цветущего вяза гладкого Ulmus laevis. На-

блюдения показали, что они склёвывали не вегетативные, а распуска-

ющиеся генеративные почки (рис. 1, 2). Примечательно, что спустя не-

делю, 3 апреля, на этом вязе уже формировались семена (рис. 3). Корм-

ление стаи из 30 свиристелей на цветущем вязе мелколистном Ulmus 

pumila наблюдалось в Алматы также 14-15 марта 2020 (Карпов 2020). 
 

 

Рис. 3. Ветка вяза гладкого Ulmus laevis со сформировавшимися семенами.  
Алматы. 3апреля 2021. Фото В.Л.Казенаса. 
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Славка-мельничек, или славка-завирушка Sylvia curruca на Кавка-

зе представлена двумя формами – пролётной S. c. curruca и гнездящей-

ся, описанной из Закавказья, S. c. caucasica. Генетически и морфологи-

чески эти формы близки, различаются по особенностям высотного рас-

пространения: кавказский подвид гнездится в среднегорье, в то время 

как номинативный подвид населяет равнины (Loscot 2002) и нижние 

пояса гор (наши наблюдения на Южном Урале). Гнездование кавказ-

ского подвида в Российской Федерации в настоящее время достоверно 

установлено только для юга Дагестана (Джамирзоев и др. 2017; Паев-

ский и др. 2020), хотя в середине XX века отмечалось в Карачаево-Чер-

кессии и на Черноморском побережье Кавказа (Джамирзоев и др. 2014). 

В Северной Осетии, несмотря на длительную историю орнитологических 

исследований, гнездование славки-мельничка не было доказано до са-

мого последнего времени (Комаров, Липкович 2000; Комаров 2006; Паев-

ский и др. 2020). 

В 2019 году нами проведены орнитологические наблюдения в Ала-

гирском районе республики Северная Осетия–Алания. Основной зада-

чей исследований было выяснение вертикального распространения двух 

форм теньковки: Phylloscopus collybita caucasicus и Ph. (sindianus) loren-

zii. Это обусловило характер работ, включавших тщательное обследова-

ние древесной и кустарниковой растительности в широком диапазоне 

высот – от предгорной равнины до альпийских лугов. Исследованиями 

охвачены: ущелье Суадаг (600-650 м н.у.м., 1 день наблюдений), окрест-

ности города Алагир (650-850 м н.у.м., 30 дней наблюдений), окрестно-

сти посёлка Зинцар (840-1070 м н.у.м., 10 дней наблюдений), заброшен-

ная деревня Луар близ посёлка Унал (1100-1290 м н.у.м., 1 день наблю-

дений), окрестности посёлка Бурон (1180-1250 м н.у.м., 2 дня наблюде-

ний), окрестности альплагеря Цей (1900-2260 м н.у.м., 9 дней наблюде-

ний) и окрестности посёлка Верхний Згид (1650-2360 м н.у.м., 3 дня на-

блюдений). Помимо этого, осмотрены искусственные насаждения в Ала-

гире и его окрестностях, включая старый парк на восточной окраине го-

рода; ежедневно наблюдали птиц на северной окраине Алагира на тер-
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ритории конторы Северо-Осетинского заповедника. Наблюдения прове-

дены с 5 мая по 21 июня 2019. 

Нами обнаружены три поселения славки-мельничка (рис. 1.). 
 

 

Рис. 1. Расположение поселений славки-мельничка Sylvia curruca  
в долине реки Ардон (Северная Осетия). Май-июнь 2019 года. 

 

Вблизи посёлка Зинцар поющий самец славки-мельничка впервые 

отмечен 28 мая (рис. 1, «Зинцар»). Он держался в зарослях на склоне к 

реке Ардон (правый берег), поросшем молодым сосняком и облепихой, 

ниже просеки газопровода и молодых посадок сосен (42°53.788′ с.ш., 44° 

10.280′ в.д., 875 м н.у.м.). 3 июня в этом месте мы пытались отловить 

птицу на запись пения. Самец пел в ответ, активно летал вокруг колон-

ки, но в паутинную сеть не залетел. 13 июня по соседству, также у про-

секи газопровода, встречена пара мельничков. Из зарослей кустарника 

на склоне к реке они летали кормиться в посадки сосен. 

Вблизи посёлка Бурон на левом берегу реки Ардон поселение сла-

вок-мельничков осмотрено 8 июня (рис. 1, «Бурон»). Самец пел на скло-

не, поросшем молодым сосняком с участием облепихи, боярышника,  
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шиповника и других деревьев и кустарников, в густых труднопроходи-

мых зарослях (42°47.804′ с.ш., 44°00.301′ в.д., 1213 м н.у.м.). Под этим 

склоном в пойменных зарослях облепихи с отдельными соснами встре-

чены ещё пара мельничков и отдельная славка этого вида. Ниже по те-

чению реки в густых кустах облепихи с участием молодых сосен держа-

лась пара при гнезде с птенцами (42°47.871′ с.ш., 44°00.413′ в.д., 1183 м 

над уровнем моря). Четыре оперённых птенца в возрасте около 10 дней 

сидели в гнезде, построенном из сухих стеблей злаков и других травя-

нистых растений с примесью паутины (рис. 2, 3). Гнездо построено у 

ствола сосенки в месте отхождения от неё двух живых веток, поддержи-

валось иголками, а также проходящей под дном сухой веткой облепихи. 

Высота гнезда над землёй – 38 см, высота деревца, на котором построе-

но гнездо, – 94 см, высота зарослей на этом участке – около 1.6 м. Диа-

метр гнезда 88 мм; высота гнезда 75 мм; диаметр лотка 61 мм; глубина 

лотка 45 мм. Одна из птиц при гнезде пыталась отводить человека, но 

другая птица продолжала носить корм птенцам. 
 

 

Рис. 2. Гнездо славки-мельничка Sylvia curruca с птенцами. Окрестности посёлка Бурон.  
Северная Осетия. 8 июня 2019. Фото П.В.Квартальнова. 

 

11 июня ещё одно поселение мельничков отмечено в пойме реки Ар-

дон на правом берегу выше по течению от посёлка Нижний Унал (42° 

51.370′ с.ш., 44°06.998′ в.д., 926 м н.у.м.; рис. 1, «Унал»). Пара держалась 
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в густых зарослях с преобладанием ивы, ольхи и облепихи, ниже по те-

чению пел ещё один самец, ещё ниже встречена одиночная птица, воз-

можно, соседней пары. На склоне у дороги по соседству с пойменными 

зарослями росли молодые сосны. Ещё пара держалась выше по склону, 

над поймой в зарослях облепихи и можжевельника с участием других 

кустарников (42°51.232′ с.ш., 44°08.451′ в.д., 1104 м н.у.м.). 
 

 

Рис. 3. Гнездовой птенец славки-мельничка Sylvia curruca. Окрестности посёлка. Бурон.  
Северная Осетия. 8 июня 2019. Фото П.В.Квартальнова. 

 

Согласно нашим наблюдениям, встреченная славка-мельничек, ско-

рее всего, относится к форме S. c. caucasicus. Об этом свидетельствуют 

не только высотное распределение птицы, но и её окраска, запечатлён-

ная на наших фотографиях и кадрах видеосъёмки (к сожалению, недо-

статочно чётких): птицы с равномерно тёмной спиной, без заметной ры-

жины (ср.: Лоскот, Абрамсон 2006). Однако без отлова взрослых птиц 

определение подвида может быть только предварительным. В настоя-

щее время славка-мельничек не представляет редкости в подходящих 

биотопах в долине реки Ардон на высотах 850-1250 м над уровнем моря: 

в местах, где в пойме реки и по её склонам растут молодые сосны, а 

также заросли облепихи и других кустарников. 

В исследованиях принимала участие А.А.Печенева. Наблюдения стали возможными 

благодаря гостеприимству и содействию зам. директора Северо-Осетинского заповед-

ника К.В.Попова, старшего научного сотрудника Ю.Е.Комарова, других сотрудников и 

администрации заповедника. Работы выполнены при финансовой поддержке Российского 

научного фонда (грант 20-14-00058). 
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Кольчатая горлица Streptopelia  

decaocto в Черкассах 

И.К.Петров 

Второе издание. Первая публикация в 1965* 

Проводя ежегодные наблюдения за птицами Черкасской области, в 

марте 1961 года в густонаселённом квартале города Черкассы мы впер-

вые заметили кольчатых горлиц Streptopelia decaocto. Наше внимание 

привлекло громкое воркование, резко отличавшееся от воркования 

обыкновенной горлицы Streptopelia turtur, которая к тому же прилетает 

позже (конец апреля – начало мая). Птицы вели себя очень доверчиво, 

в поисках корма часто спускались во дворы и на водопой к водопровод-

ным колонкам. Позже на старом осокоре мы заметили гнездо, располо-

женное на большой высоте. Судьбу выводка точно установить не удалось, 

однако позднее, перед откочёвкой, наблюдались три птицы, в том числе, 

вероятно, одна молодая. В следующем году кольчатые горлицы снова 

появились в середине марта; как и ранее, самец ворковал на телеви-

зионной антенне. Но в 20-х числах марта выпал снег, наступил мороз и 

 
* Петров И.К. 1965. Кольчатая горлица в Черкассах // Орнитология 7: 485. 
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горлицы исчезли (откочевали или погибли). В 1962 году они более не 

встречались. Однако в марте 1963 года в одну из оттепелей 3 пары коль-

чатых горлиц снова появились в Черкассах. После резкого похолодания 

одна из них исчезла. Оставшиеся две пары весь весенне-летний период 

ежедневно наблюдались в городе. 
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О куликах верхнего течения реки Башкаус  

(юго-восточный Алтай) 

Э.А.Ирисов 

Второе издание. Первая публикация в 1965* 

В 1963 году отделом природы Бийского краеведческого музея была 

продолжена работа по изучению птиц юго-восточного Алтая. Она про-

водилась в районе верхнего течения реки Башкаус с 28 июля по 28 ав-

густа. Обследованная территория включает участок среднего течения 

реки Узун-Тытыгем, верхнее и среднее течение реки Байлюгем и верх-

нее течение реки Башкаус с безымянными притоками вплоть до грани-

цы леса. До настоящего времени орнитофауна этого участка юго-восточ-

ного Алтая почти не обследована. Посещённая территория представляет 

высокогорье с элементами высокогорных тундр и ландшафтными вклю-

чениями, характерными для северо-западной Монголии. Русла рек ис-

следованного района, как правило, сложены галечником и валунами, 

имеют множество перекатов. Значительную часть речных долин зани-

мают озёра и болота, образованию которых способствуют осадки, неглу-

боко расположенная вечная мерзлота и слабое испарение в связи с низ-

кой температурой. Кроме приречных озёр, на прилежащих к рекам воз-

вышениях и небольших плосковершинных хребтах на различной вы-

соте (2200-2700 м н.у.м.) расположено множество бессточных озёр, обра-

зованных талыми водами и осадками. 

Чибис Vanellus vanellus. Встречен нами однажды, 29 июля, в сред-

нем течении реки Байлюгем на озере, поросшем осокой. Залётная и бро-

дячая птица. 

Хрустан Eudromias morinellus. 10 августа 1963 отстреляны 4 особи: 

3 самца из стаи и молодая самка из пары. Кормились на высоте 2600 м 

на опустыненных участках плоских вершин. Гнездящаяся птица. 

 
* Ирисов Э.А. 1965. О куликах верхнего течения р. Башкаус (юго-восточный Алтай) // Орнитология 7: 470-471. 
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Кулик-воробей Calidris minuta. Отстреляно 7 экземпляров. Птицы 

держались стайками по 4-6 штук, как правило, у мелких илистых озёр 

или полувысохших луж в районе среднего течения Байлюгема. По на-

шим наблюдениям, пролёт куликов-воробьёв на юго-восточном Алтае на-

чался 19-20 августа. 

Длиннопалый песочник Calidris subminuta. Добыты 4 птицы. В 

среднем течении реки Байлюгем длиннопалые песочники встречались 

одиночками, а иногда парами на заболоченных берегах (с низкой тра-

вянистой растительностью) увлажнённых и полувысохших озёр (высота 

2300 м н.у.м.). Начало пролёта в этом районе отмечено 18-19 августа. 

Перевозчик Actitis hypoleucos. Широко распространённый гнездя-

щийся кулик. Отстреляно 10 птиц на реках Балюгем, Узун-Тытыгем и 

Башкаус. По ручьям поднимается вверх до 2600 м н.у.м. У одной из 

птиц в желудке обнаружены саранчовые средней величины. 

Мородунка Xenus cinereus. Начало пролёта этого вида констатиро-

вано 18-20 августа. В этот период птицы находились на заросших осокой 

озерах (2200-2250 м н.у.м.). У одной из добытых птиц желудок наполнен 

мотылём. 

Фифи Tringa glareola. Обычная птица. Гнездится в долинах всех об-

следованных рек. 

Черныш Tringa ochropus. Гнездящаяся птица в долинах рек Бай-

люгем и Башкаус (отстреляно 3 экземпляра). Черныши держатся здесь 

на небольших озёрах с илистым дном и с болотистыми (часто топкими) 

берегами, сильно заросшими осокой. 

Щёголь Tringa erythropus. Встречен однажды, 27 августа, в среднем 

течении реки Байлюгем (2300 м н.у.м.) на озере, поросшем осокой и 

имеющем песчано-илистое дно и отмели. 

Травник Tringa totanus. Обычная гнездящаяся птица; её обитание 

приурочено к высоте 2200-2250 м н.у.м. Отстреляны 2 птицы (старая и 

молодая), которые держались на крупногалечном мысу озера (среднее 

течение реки Байлюгем). 

Большой улит Tringa nebularia. Впервые был замечен 22 августа 

на озере в районе среднего течения реки Байлюгем. Приблизительно 

там же, на высоте 2200 м, 25 августа добыт самец; в желудке – остатки 

крупных саранчовых. Вероятно, пролёт больших улитов на юго-восточ-

ном Алтае приходится на последнюю декаду августа. 

Круглоносый плавунчик Phalaropus lobatus. Пролёт плавунчи-

ков в этой части Алтая наблюдался во второй половине августа. Птицы 

держались стайками по 4-10 экземпляров на озёрах в районе среднего 

течения реки Байлюгем. Из 4 отстрелянных птиц – 2 молодые. В сред-

нем течении реки Узун-Тытыгем и верхнего течения реки Башкаус пла-

вунчики не встречались. 

Обыкновенный бекас Gallinago gallinago. Одна птица отстреляна 
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5 августа в среднем течении реки Узун-Тытыгем в зарослях карликовой 

берёзки на высоте 2300 м н.у.м. 

Азиатский бекас Gallinago stenura. В верховьях реки Башкаус (вы-

сота 2300-2350 м н.у.м.) в заболоченной долине с крупным кочкарником, 

поросшем осокой, добыты 2 птицы. 

Лесной дупель Gallinago megala. В среднем течении реки Узун-

Тытыгем в сухом кочкарнике в соседстве с лиственничным лесом (вы-

сота 2200-2250 м н.у.м.) 5 августа отстрелян один экземпляр. 

Вальдшнеп Scolopax rusticola. Наблюдался нами три раза: 5 авгу-

ста – у реки Узун-Тытыгем в зарослях кустарниковой берёзки и ивы на 

границе небольшого лиственничного леса; 11 августа – под пологом вы-

сокого ивового кустарника вдоль высохших проток реки Башкаус в 1 км 

от лиственничного леса; 13 августа – в ивняке по правому притоку реки 

Башкаус. 
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О смешанных кладках длинноносого крохаля 

Mergus serrator, пеганки Tadorna tadorna  

и серой утки Anas strepera в Черноморском 

заповеднике 

Т.Б.Ардамацкая  

Второе издание. Первая публикация в 1965* 

В 1956-1961 годах нами собраны данные о смешанных кладках у 

разных уток. Так, на островах Тендровского и Ягорлыцкого заливов в 

гнёздах длинноносого крохаля Mergus serrator смешанные кладки с пе-

ганкой Tadorna tadorna составляют 17.8% общего числа учтённых гнёзд 

крохаля. Количество подложенных яиц пеганки варьирует от 1 до 10; в 

последнем случае принадлежность гнезда определяется только по пуху. 

Если же смешанная кладка содержит одинаковое число яиц каждого ви-

да, а пух в выстилке лотка отсутствует, трудно установить, чьё это гнездо. 

До 1958 года смешанные кладки чаще отмечались на густо населённом 

птицами острове Орлове, с 1960 года их стало больше на Бабине и Сма-

лёном, а в 1961 году все смешанные кладки (25 гнёзд) отмечены только 

на последних, что связано с резким увеличением числа гнездящихся кро-

 
* Ардамацкая Т.Б. 1965. О смешанных кладках длинноносого крохаля, пеганки и серой утки в Черноморском 

заповеднике // Орнитология 7: 456-457. 
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халей на этих островах (Ардамацкая 1963). Колебания численности сме-

шанных кладок зависят и от чаек. Так, черноголовая чайка Larus mela-

nocephalus до 1957 года гнездилась только на острове Орлове. В связи с 

изгнанием чайки-хохотуньи Larus cachinnans с острова Бабина черно-

головая чайка стала гнездиться и на соседнем острове Смалёном. В 1961 

году она заняла на Бабине участки, ранее служившие основным местом 

гнездования пеганки, и вытеснила последнюю в заросли тростника – 

исконную гнездовую стацию крохаля. 

Нами собран также материал о судьбе смешанных кладок. Считает-

ся (Тугаринов 1941), что, когда чужая утка откладывает яйца в гнездо 

другой, начавшей кладку раньше, утка-собственница бросает гнездо, а 

вытеснившая её самка благополучно выводит. Нам это наблюдать не 

приходилось. Если самка крохаля бросает гнездо (что происходит до-

вольно часто в начале кладки), пеганка не приступает к насиживанию 

смешанной кладки, и яйца гибнут. До 1960 года нам не приходилось  

наблюдать смешанных выводков крохаля и пеганки. Но наблюдения  

1960-1961 годов показали иное: когда яйца пеганки (1-2 штуки) подло-

жены в гнездо крохаля при откладке последним 7-12-го яйца, крохаль 

прекращает дальнейшую кладку и приступает к насиживанию. Процесс 

инкубации в таких гнёздах протекает нормально, на 29-30-й день в 

гнезде появляются птенцы пеганки, а сутками позже – первые птенцы 

крохаля. Все наблюдавшиеся нами смешанные выводки состояли из 7-

12 крохалят и 1-2 птенцов пеганки. Яйца в смешанных кладках поги-

бают, если пеганка начинает нестись в гнезде крохаля, только что на-

чавшего кладку, причём иногда крохалихи бросают смешанные кладки 

из 17-22 яиц. Через некоторое время (10-12 дней) они начинают вторую 

кладку, в которой меньше яиц (5-8), но имеется гнездовой пух, отсутст-

вующий в обычных повторных кладках (после разорения первых). Дру-

гие самки садятся на смешанные кладки, но не в состоянии обогреть  

столь большое количество яиц; в результате из кладки, содержащей 17-

22 яйца, развивается 10-13 птенцов, а остальные эмбрионы погибают. 

Вылупление птенцов крохаля на сутки отстаёт от пеганки; этим, веро-

ятно, и объясняется отсутствие смешанных выводков у последней. 

Смешанные кладки серой утки Anas strepera наиболее обычны с пе-

ганкой. Количество яиц последней иногда достигает 7 штук, длинноно-

сый крохаль же подкладывает только 1-2 яйца. Всего нами учтено 2052 

гнезда серой утки; из них 50 гнёзд (2.4%) были с яйцами пеганки, 24 

(1.1%) – длинноносого крохаля, а 10 (0.6%) – пеганки и длинноносого 

крохаля. Серая утка, в гнездо которой подложены яйца пеганки или кро-

халя, обычно продолжает насиживать кладку, по числу яиц превыша-

ющую нормальную. Однако гнёзда бросаются в том случае, если яйца 

чужой самки откладываются прямо в гнездовую ямку (без подстилки), в 

самом начале кладки серой утки. «Чужие» яйца чаще всего отмечаются 
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в открытых и полузакрытых гнёздах серухи, расположенных в полыни, 

пырее, крессе, тростнике, конском щавеле. В закрытых, хорошо замас-

кированных гнёздах, размещённых в подмареннике и острице, смешан-

ных кладок, как правило, не отмечается. В смешанных кладках, по чис-

лу яиц превышающих норму, обычно развивается 12-14 яиц серой утки. 

В яйцах же пеганок (если они не жировые, что бывает часто) зародыши 

погибают обычно на поздних стадиях развития (то же происходит и с яй-

цами крохаля). Так, в 1960 году на острове Орлове в двух гнёздах серой 

утки в день вылупления птенцов было обнаружено по 1 едва наклюну-

тому яйцу пеганки. После перекладки в другие гнёзда к вечеру следу-

ющего дня из них вывелись нормальные птенцы. 
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Второе издание. Первая публикация в 2020* 

Целью работы было сравнение ювенальной (послегнездовая диспер-

сия) и послелиночной (осенней) миграции у хохлатой синицы Lophopha-

nes cristatus, пухляка Poecile montanus – видов, оседлых во взрослом со-

стоянии, и лазоревки Cyanistes caeruleus – вида с блуждающим типом 

миграционной активности (частичный мигрант). Проанализированы ка-

лендарные сроки и продолжительность миграционных сезонов в При-

ладожье у первогодков этих видов, степень их совмещения во времени 

и другие характеристики. 

 
* Банникова Ю.М., Рымкевич Т.А. 2020. Миграции синиц первого года жизни в юго-восточном Приладожье  

// Орнитологические исследования в странах Северной Евразии. Минск: 56-57. 
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Работа выполнена по данным отлова и прижизненного обследования 

птиц Ладожской орнитологической станции СПбГУ в урочище Гумба-

рицы на юго-восточном берегу Ладожского озера (60°41′ с.ш., 32°57′ в.д.), 

которые были получены в период с 1968 по 2017 год. Для определения 

того, в какой период миграционной активности была обследована особь, 

использовали сведения о состоянии её оперения. Согласно результатам 

исследований на Ладожской орнитологической станции, ювенальную 

миграцию осуществляют птицы, у которых смена пера ещё не началась, 

и/или во время её первых стадий. Критериями послелиночной мигра-

ции являются завершающие стадии линьки или её полное окончание. 

Особенностью послелиночной миграции пухляка является совмещение 

её начала с ещё интенсивной линькой. 

Ювенальная миграция характерна для всех трёх видов. Более ран-

ние её сроки наблюдаются у хохлатой синицы, промежуточные – у пух-

ляка, поздние – у лазоревки. Их медианы, соответственно, 25 июня (n = 

172), 10 июля (n = 300) и 25 июля (n = 693). Первые 5% мигрантов отлов-

лены к 12 июня, 25 июня и 2 июля, а 95% – к 9 августа, 17 августа и 20 

сентября. Продолжительность 90% интервала у лазоревки составила 80 

дней. Это в 1.5 раза больше, чем у оседлых видов, что, несомненно, свя-

зано с наличием двух выводков в сезоне. Хохлатая синица перемещает-

ся преимущественно до начала линьки, тогда как лазоревка более дру-

гих совмещает её начальные стадии с миграцией. У хохлатой синицы, 

пухляка и лазоревки доли нелиняющих птиц составляли 81% (n = 172), 

69% (n = 300) и 47% (n = 698) соответственно. 

Послелиночная миграция наблюдается у всех трёх видов, хотя в ней 

принимают участие не все первогодки. В отличие от перелётных видов, 

сезон послелиночной миграции практически обособлен от сезона юве-

нальной миграции. Начало 90% интервала приходится на 17 августа у 

хохлатой синицы, 15 августа у пухляка, 12 сентября у лазоревки, окон-

чание – на 18 сентября, 8 октября и 17 октября, медиана миграционного 

сезона – 5 сентября (n = 285), 14 сентября (n = 10279) и 30 сентября (n = 

4004) соответственно. Хохлатая синица и пухляк заканчивают осеннюю 

миграцию до окончания линьки, в то время как в отловах лазоревки  

особи, уже завершившие линьку, составляют 31%. 

  


