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Аннотация. Представлены данные о находках обыкновенного (восточного) соловья Luscinia 
luscinia, сделанных летом 2017, 2019 и 2023 гг. в ходе исследований населения лесных птиц 
на ключевом участке на правобережье истока р. Ангары (Южный Байкал, окрестности пос. 
Листвянка). Обсуждаются причины и обстоятельства расширения границ ареала обыкновен-
ного соловья в Восточной Сибири в направлении Байкала и Забайкалья и отдельных дальних 
залётов вида на эти территории. 
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Distant Flights of the Thrush (Oriental) Nightingale  
Luscinia luscinia (Linnaeus, 1758) to Eastern Siberia 
Yu. I. Mel’nikov* 
Baikal Museum SB RAS, Listvyanka, Russian Federation 

Abstract. The thrush (oriental) nightingale Luscinia luscinia was until recently an accidentally stray 
species in the Baikal Region. It was first recorded here in 1870 in the garden of the salt factory of 
Usolye town near Irkutsk. Despite quite intensive ornithological surveys of the territory, it has not 
been recorded here until now. And only in the second decade of the 21st century it was discovered in 
the basin of Lake Baikal. There is no doubt that this species has been missed by ornithologists and 
bird lovers due to the extreme rarity of flights and the low intensity of research in recent years. Based 
on long-term special studies of the bird population (2009-2023), with full coverage of all types of 
their habitats, we have recorded four meetings of the thrush nightingale on Southern Baikal near the 
village of Listvyanka (Irkutsk Region, Irkutsk District, middle reaches of Kamenushka Brook): June 
13, 2017, June 15, 2019 and July 6, 2023 (two recordings). Undoubtedly, due to the noticeable 
warming of the climate in the second half of the 20th century, there has been a clear trend of expand-
ing the ranges of many bird species to the southeast and northeast (the western flow of migrants). 
The expansion of the range of the common (eastern) nightingale was very slow. Nevertheless, over a 
century, this species, moving east from the junction of the Western and Eastern Sayan ridges, was 
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able to reach the lake basin. Baikal, probably through the easiest and most frequently used flyway 
along the valley of the Angara River. The absence of this species in the western regions of the Cis-
baikalia may be due to several reasons: low intensity of research, inaccessible and sparsely populated 
terrain near the eastern border of the range and the use of local areas with the most suitable habitats 
for the species for nesting. With a targeted survey of the most characteristic and typical nesting sta-
tions of the species, it can be detected fairly quickly in the western regions of the Cisbaikalia. Inter-
estingly, on June 13, 2023, this species was discovered and photographed by amateur ornithologist 
Viktor Khazin in Transbaikalia (near the Borzya railway station). The pictures were presented on the 
Birds of Siberia website, were discussed quite intensively by ornithologists and, according to the 
general opinion, an the thrush nightingale was photographed with a high probability by the author. At 
the same time, the southern nightingale Luscinia megarhynchos, whose range covers the western 
outskirts of Mongolia and China, is more likely to meet here. Nevertheless, it is not excluded that the 
thrush nightingale from the basin of Lake Baikal will get here, as it was observed in a number of 
western bird species that have gone, often in isolated individuals, far to the east. Currently, the status 
of this species in Eastern Siberia can be characterized as a very rare stray species with unproven 
nesting even as episodic cases. 

Keywords: Eastern Siberia, climate warming, birds, distant flights, Thrush (Oriental) Nightingale, 
Lake Baikal basin, Transbaikalia. 
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Введение  

Судя по имеющимся материалам, обыкновенный (восточный) соловей 
Luscinia luscinia до последнего времени являлся случайным, чрезвычайно 
редким залётным видом в Восточной Сибири [Гагина, 1961, 1962; Попов, 
2019]. Впервые он был отмечен в 1870 г. в саду Усольского солеваренного 
завода. Этот факт дважды упомянут в литературе [Усольцев, 1871; Лаптев, 
1939], но остался практически не замеченным орнитологами. Отчасти это, 
несомненно, связано с чрезвычайной редкостью события, что подтверждает-
ся длительными наблюдениями за динамикой фауны птиц Восточной Сиби-
ри. До последнего времени никаких упоминаний о встрече вида в регионе не 
было. Однако во втором десятилетии XXI столетия обыкновенный соловей 
был выявлен нами в ходе исследований населения лесных птиц Южного 
Байкала (правобережье истока р. Ангары, среднее течение ключа Каменуш-
ка). В представленной работе приводятся новые материалы о встречах обык-
новенного соловья в котловине оз. Байкал и обсуждаются причины его появ-
ления в регионе. 

Материалы и методы 

В начале XXI в. нами были начаты специальные исследования по изу-
чению динамики населения лесных птиц в наименее изученном районе кот-
ловины оз. Байкал. Он расположен вблизи достаточно крупного населённого 
пункта (пос. Листвянка), сведения о птицах окрестностей которого тем не 
менее в литературе практически отсутствовали. Исключением являлся исток 
р. Ангары, достаточно хорошо описанный в ряде работ в связи с длительным 
изучением «холодной» зимовки околоводных и водоплавающих птиц [Ды-
бовский, Годлевский, 1870; Третьяков, 1940; Гагина, 1958; Пастухов, 1961; 
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Мельников, Щербаков, Тестин, 1988; Мельников, Попов, Жовтюк, 2017; 
Georgi, 1775; Mel’nikov, Kupchinskiy, Fialkov, 2021]. 

Для наблюдений выбран ключевой участок типичных местообитаний на 
правобережье истока р. Ангары (междуречье Банной и Крестовки) площадью 
более 50 км2. Он включает относительно невысокие (до 800 м) горные гряды, 
разделённые заболоченными поймами небольших рек и ключей, впадающих 
в оз. Байкал. В истоках рек максимальные высоты достигали 973 и 1002 м. 
Небольшая речка Крестовка разделяет более выровненные участки Предбай-
кальской равнины и прибрежные территории с явно выраженным горным 
характером. По сравнению с прилежащими участками общее разнообразие 
местообитаний этой территории заметно выше.  

Наиболее характерными местообитаниями птиц здесь являются: а) за-
болоченные поймы рек и ключей, поросшие невысоким березняком, среди 
которых небольшими островами отмечаются повышения, занятые сосняками 
с обильным подростом и подлеском коренных пород деревьев; б) пойменные 
ельники Picea obovata с обильной примесью пихты сибирской Abies sibirica, 
сосны сибирской (кедра) Pinus sibirica, лиственницы сибирской Larix sibirica 
и отдельными деревьями сосны обыкновенной Pinus silvestris, берёзы повис-
лой Betula pendula и осины Populus tremula; в) осиново-берёзовые зарастаю-
щие гари и вырубки с примесью всех прочих видов деревьев, характерных 
для местности; г) темнохвойные леса по горным склонам, с преимуществен-
но еловым, пихтовым и кедровым древостоями, среди которых часто встре-
чаются перестойные деревья лиственницы сибирской и берёзы повислой; 
д) сосново-берёзовые мшистые леса с обильным и хорошо развитым подро-
стом сосны сибирской (кедра); е) сосново-берёзовые травяные леса, встре-
чающиеся повсеместно по гребням хребтов; ж) сосновые травяные, бруснич-
ные и черничные леса, занимающие более выположенные участки местно-
сти; з) селитебные территории диффузного типа – относительно небольшие 
участки застроек по поймам рек, разделённые небольшими хребтами с со-
хранившимися, но существенно расстроенными природными древостоями.  

Для последнего типа местообитаний характерны заросли кустарников и 
кустарничков (черёмуха обыкновенная Padus avium, рябина сибирская Sor-
bus sibirica, яблоня мелкоплодная Malus baccata, боярышник кроваво-
красный Crataegus sanguinea, кизильник черноплодный Cotoneaster melano-
carpus, кизильник блестящий Cotoneaster licidus, барбарис сибирский Berber-
is sibirica, жимолость съедобная Lonicera caerulea, жимолость татарская Lo-
nicera tatarica, пятилистник кустарниковый Pentaphylloides fruticosa, родо-
дендрон даурский Rhododendron dauricum, шиповник иглистый Rosa acicu-
laris, спирея иволистная Spiraea salicifolia, смородина чёрная Ribes nigrum, 
смородина красная Ribes rubrum, черника Vaccinium myrtillus). В поймах рек 
обычны голубика Vaccinium uliginosum, водяника чёрная (шикша) Empetrum 
nigrum и княженика Rubus arcticus. Повсеместно отмечаются лесные поляны 
разной площади, а также участки разреженных лесных насаждений, особен-
но на склонах гор и в поймах рек. 
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Работа выполнена на основе данных утренних учётов птиц с конца мая 
по середину июля 2009–2023 гг. Учётные маршруты равномерно покрывали 
всю территорию ключевого участка, целиком охватывая разнообразие ме-
стообитаний. Общая протяжённость маршрутов ежегодно составляла от 
250 до 300 км (более 3500 км за весь период летних наблюдений). Использо-
валась широко применяющаяся орнитологами России стандартная методика 
учётных работ с расчётом ширины учётной полосы на основе средней гар-
монической из расстояний обнаружения птиц [Равкин, Челинцев, 1990]. С 
целью максимально полного выявления состава птиц в отдельных местооби-
таниях протяжённость маршрутов увеличивали в 2 и более раз. Длительный 
период наблюдений значительно увеличивал вероятность встречи редких и 
малочисленных видов птиц на территории.  

Анализ метеорологических показателей выявил на протяжении послед-
них десятилетий ярко выраженный тренд к потеплению климата (прежде 
всего, рост температур приземного слоя воздуха). Особенно хорошо он про-
является (как зимой, так и летом) в последние десятилетия [Латышева, Си-
нюкевич, 2009; Мельников, 2009; 2021а, б; Мельников, Гагина-Скалон, 2016; 
Mel’nikov, 2021а, b; 2023]. Обработка длительных рядов наблюдений даёт 
возможность выявлять наиболее существенные связи между общей динами-
кой климатических факторов и основными структурными показателями се-
зонной динамики населения птиц лесных экосистем. Становятся также более 
объяснимыми встречи редких, часто не типичных для изучаемой территории, 
видов птиц. 

Статистический анализ собранных материалов проведён с использова-
нием стандартных методов [Закс, 1976; Песенко, 1982]. Видовой состав и 
порядок описания видов приведены по последним сводкам птиц Российской 
Федерации и Сибири [Коблик, Редькин, Архипов, 2006; Рябицев, 2014]. 
Кроме того, использованы последние сводки птиц территорий, пограничных 
с Россией (восточные участки ареалов) [MacKinnon, Phillipps, Fen-qi, 2000; 
Brazil, 2009; Sundev, Leahy, 2019].  

Результаты 

Впервые пение обыкновенного соловья было зарегистрировано в ранние 
утренние часы в начале июня 2017 г. в среднем течении ключа Каменушка. 
Однако в находку этого вида поверить было очень сложно, учитывая, что 
даже в западных равнинных районах Иркутской области (места наиболее 
вероятной встречи данного вида) он до сих пор обнаружен не был1. После-
дующие учёты птиц подтвердили присутствие незнакомого вида с очень ха-
рактерным пением, но расстояние для прослушивания оказалось довольно 
большим – часть песни терялась или слышна была очень плохо. Наконец 
13 июня 2017 г. удалось прослушать птицу с близкого (около 30 м) расстоя-
ния в течение часа. Очень характерные колена, включающие «раскаты» и 

                                                           
1 Наиболее вероятными встречи вида представляются в Среднем Приангарье в пойме среднего течения р. 
Чуны, где хорошо выделяется крупный участок повышенной теплообеспеченности с характерными для 
европейских лесов видами птиц (прежде всего обыкновенная иволга Oriolus oriolus). 
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особенно «лешеву дудку», не встречающуюся в песнях местных птиц, несо-
мненно, указывали на встречу обыкновенного (восточного) соловья.  

Специальные прослушивания записей пения очень характерной песни 
обыкновенного соловья и голосов других видов птиц, обитающих в данной 
местности, подтвердили несомненную встречу этого вида. Однако участок 
встречи проходился в ранних утренних сумерках, и насмотреть птицу долго 
не удавалось. В связи с этим сведения о находке обыкновенного соловья 
остались неопубликованными. 

Необходимо отметить, что песня этого вида чрезвычайно разнообразна: 
выделяют несколько её вариантов и диалектов, на что специально указывали 
несколько авторов [Мальчевский, 1958; Симкин, 1981; Симкин, Штейнбах, 
1984; Иваницкий, Марова, Антипов, 2013; Иваницкий, Антипов, Марова, 
2014, 2022; Marler, Tamura, 1962]. Ярко выраженные локальные особенности 
песни обыкновенного соловья позволяли выделять любителям «соловьиной 
охоты» специфическое пение «курских», «киевских», «черниговских», 
«польских» и других диалектов в песнях этого вида [Тургенев, 1880; Шамов, 
1876]. Обнаруженный нами обыкновенный соловей отличался очень слож-
ной и разнообразной песней, и при прослушивании большого количества 
записей мы не обнаружили полных вариантов его песни, хотя разные её ко-
лена встречались в песнях других соловьев.  

Следующая встреча состоялась только 15 июня 2019 г. в утреннее время 
вне системы стандартных маршрутов во время сбора черемши (лук побед-
ный Allium victorialis). К поющей птице удалось подойти на 10 м и хорошо 
рассмотреть её в бинокль. Это, несомненно, был обыкновенный соловей, по-
скольку встреча южного соловья Luscinia megarhynchos, с которым его мож-
но легко спутать, в этих местах была явно маловероятной – расселяющиеся 
птицы должны были преодолеть котловину оз. Байкал. Тем не менее публи-
кация материалов о встрече вновь была отложена – важно было выяснить, 
насколько систематическими были залёты. 

Несколько лет, несмотря на специальные усилия, данный вид нам не 
встречался. Наконец 6 июля 2023 г. на том же участке поймы ключа была 
зарегистрирована характерная песня. В этот день соловей был прослушан 
дважды практически на одном месте, что исключало встречу двух разных 
птиц. Сомнений больше не оставалось – обыкновенный соловей периодиче-
ски появляется в юго-западной части котловины оз. Байкал. Неоднократные 
встречи на одном и том же участке маршрута указывали на его гнездование в 
этом месте. Тем не менее молодых птиц мы здесь не отмечали.  

Все четыре встречи обыкновенного соловья были приурочены к одному 
участку местности, включавшему довольно крутые горные склоны, порос-
шие разреженным сосняком рододендроновым и сосняком травяным, с от-
дельными очень плотными куртинами молодого ельника с примесью пихты 
сибирской. Пойма ключа была занята густыми зарослями черёмухи обыкно-
венной и ольховником кустарниковым Duschekia fruticosa, растущими вдоль 
основного водотока, и мелким подростом берёзы повислой и ели сибирской. 
Повсеместно отмечались поляны различного размера, в том числе с доста-
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точно (до 1,0 га) большой площадью с типичной и довольно высокой (до 
0,5–0,8 м) разнотравной растительностью, характерной для сибирских пой-
менных лугов. Расстояние между местами встреч в разные годы не превы-
шало 300–500 м.  

Очевидно, данный участок в наибольшей степени соответствовал тре-
бованиям вида к местам обитания. Не исключено, что сюда возвращались 
для размножения молодые птицы из успешных выводков предыдущих лет 
гнездования. Несмотря на небольшое число встреч, мы рассчитали плотность 
населения вида на участке наблюдений [Закс, 1976; Песенко, 1982]. Она ко-
лебалась от 1,7±0,9 до 5,0±1,3 ос./км2. Различия связаны с расстоянием обна-
ружения птиц в разные сезоны наблюдений. Средняя плотность населения 
вида из общего количества встреч в разные годы составляет 2,8±0,6 ос/км2. 
Такой подход допустим при определении плотности населения очень редких 
видов птиц [Равкин, Челинцев, 1990]. Необходимо иметь в виду, что речь 
идёт о локальном участке обитания обыкновенного соловья с наиболее под-
ходящими условиями. Средняя плотность населения в пределах всего клю-
чевого участка невысока – 0,2±0,6 ос/км2 (второстепенный, не ежегодно от-
мечающийся вид).  

Необходимо обратить особое внимание на характерные свойства стаций 
этого вида. В гнездовой период наиболее типичными местообитаниями со-
ловья являются сырые поймы рек и ручьёв с богатой кустарниковой и высо-
котравной растительностью. Он охотно занимает сырые лесные опушки, об-
ширные поляны и вырубки с кустарниками и высокотравьем, но в глубину 
лесных массивов обычно не проникает [Иваницкий, Антипов, Марова, 2022]. 
Именно в таком интразональном ландшафте с большим разнообразием эко-
тонов вид и был обнаружен нами. 

Обсуждение 

Восточная граница ареала обыкновенного (восточного) соловья ранее 
охватывала полосу средних, южных и подтаёжных лесов Западной Сибири, а 
на юге – лесной пояс Алтая [Сушкин, 1938; Воробьев, Равкин, Доброхотов, 
1963; Чунихин, 1965; Равкин, 1972; Иванов, 1976; Степанян, 1990; Равкин, 
Равкин, 2005]. В Средней Сибири этот вид впервые отмечен А. Я. Тугарино-
вым [1927]. Он встречался здесь в качестве редкой и залётной птицы в Ачин-
ской и Красноярской лесостепи и, вероятно, гнездился там. Согласно 
П. П. Сушкину [1938], восточная граница его ареала в это время достигала 
Ачинска, но залёты отмечались до Красноярска. По материалам обобщения, 
сделанного Э. В. Рогачёвой [1988], в июле 1955 г. обыкновенный соловей 
регулярно отмечался в смешанных и берёзовых лесах у пос. Мал. Кемчуг 
(восточнее Ачинска), а в июне 1958 г. у пос. Тугач в 330 км к юго-востоку от 
Ачинска [Ким, 1961]. В конце 1970-х гг. он обнаружен в Причулымской и 
Ачинской лесостепях, а в 1975 г. – в Боградской лесостепи [Рогачева, 1988]. 
В 1981 г. вид был зарегистрирован уже в пойме р. Чулым в Июсской лесо-
степи [Прокофьев, 1987]. Примерно в это же время он отмечен в централь-
ной части Западного Саяна (Саяно-Шушенский заповедник) в верховьях 
р. Бол. Уры [Сыроечковский, Безбородов, 1987]. 
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В настоящее время на правобережье р. Енисей граница ареала вида рез-
ко сужается, а затем немного расширяется на стыке Западного и Восточного 
Саяна [Рябицев, 2014]. Здесь она охватывает юго-восточные предгорья За-
падного Саяна, а крайние точки находок вида известны на юго-западной 
окраине Восточного Саяна (Республика Тыва и юго-западная граница Ир-
кутской области) [Рябицев, 2014]. Следовательно, на протяжении всей вто-
рой половины XX и начала XXI столетий наблюдалось медленное и посте-
пенное расширение ареала обыкновенного соловья к востоку (рис.). 

Необходимо отметить, что западный поток мигрантов сформировался 
во второй половине XX в. и его формирование обусловлено волной крупных 
и катастрофических засух, пришедших с восточного побережья Северной 
Африки. Смещаясь к востоку, они постепенно охватывали Переднюю, Сред-
нюю и Центральную Азию [Кошеленко, 1983]. В результате потепления в 
северных пограничных регионах, прилегающих к охваченным засухами рай-
онам, наметилась общая тенденция продвижения многих видов птиц к севе-
ру и востоку [Мельников, 2009; 2021а, б; Mel’nikov, 2021a, b] и расширения 
границ ареалов многих западных видов птиц, достигших котловины Байкала. 

 

Рис. Карта-схема расселения обыкновенного (восточного) соловья Luscinia luscinia в 
Восточной Сибири в начале XXI столетия. 

Условные обозначения: 1 – восточная граница основного ареала вида в Сибири (по: [Ря-
бицев, 2014]), 2 – пункты регистрации дальних залётов, 3 – наиболее вероятный путь расселения 

 
Байкальская рифтовая зона, являющаяся зоогеографической границей в 

распространении многих видов птиц, резко ограничила их дальнейшее про-
движение к востоку: лишь немногие виды смогли её преодолеть и продви-
нуться, часто единичными экземплярами, далее на восток. В то же время 
противоположно направленный восточный поток мигрантов, сформировав-
шийся значительно позже под давлением сильных и часто катастрофических 
засух, а также длительных маловодных периодов в Монголии и Китае, пре-
одолевал эту границу более эффективно и многие виды птиц этого направле-
ния ушли на север и запад [Мельников, 2023; Mel’nikov, 2022a, b].  
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В связи с этим объяснимо очень медленное продвижение обыкновенно-
го соловья к востоку, что подтверждается изложенными выше материалами. 
Только на пике потепления, перед началом нового влажно-холодного  
11-летнего (2017–2023 гг.) цикла климата, вид достиг Байкальской котлови-
ны. Занимая более влажные интразональные местообитания, он в меньшей 
степени страдал от сокращения площади подходящих стаций, а его продви-
жение к востоку было медленным и постепенным. 

Особый интерес вызывает регистрация обыкновенного соловья в 
окрестностях ст. Борзя (Южное Забайкалье) (см. рис.). Он был обнаружен 
здесь орнитологом-любителем Виктором Хазиным 13 июня 2023 г. Фотогра-
фия птицы, достаточно высокого качества, была опубликована на интернет-
ресурсе «Птицы Сибири» и широко обсуждалась профессиональными орни-
тологами. По общему решению, был действительно снят обыкновенный (во-
сточный) соловей. Однако мы хотели бы обратить внимание на тот факт, что 
здесь более вероятна встреча южного соловья Luscinia megarhynchos. Во-
сточная граница его ареала, по современным данным, заходит в западные 
районы Монголии и Китая [Brazil, 2009; Sundev, Leahy, 2019; MacKinnon, 
Phillipps, Fen-qi, 2000]. Продвижение вида к востоку здесь имеет значительно 
меньше препятствий. Эти виды соловьёв очень похожи, и их точное опреде-
ление возможно в тушках или по комплексу признаков, одним из которых 
является песня южного соловья, менее разнообразная по сравнению с обык-
новенным [Рябицев, 2001; 2014]. Заметим, сведения о прослушивании песни 
сфотографированной птицы отсутствуют. 

Тем не менее мы не заостряем особого внимания на возможной ошибке 
в определении этой птицы. Имеющиеся материалы показывают, что в от-
дельных случаях некоторые виды смогли преодолеть Байкальскую зоогео-
графическую границу и ушли далеко на восток [Мельников, 2023; Mel’nikov, 
2021а, b; 2022a, b]. На последних этапах выселений птиц перед наступлением 
влажно-холодного периода их интенсивность снизилась. Однако и в это вре-
мя появлялись очень редкие виды, регистрация которых на юге Забайкалья 
казалась просто невозможной, т. е. продвижение на север, восток и запад 
продолжалось.  

Первая волна выселений птиц к северу и востоку была зарегистрирова-
на в самом начале первой половины XX столетия [Сыроечковский, 1960; Га-
гина, 1961; 1962; Рогачева, 1988; Mel’nikov, 2022a, b]. К его середине в 
Предбайкалье были зарегистрированы 57 новых видов птиц, из которых 
только три преодолели Байкальскую зоогеографическую границу. К настоя-
щему времени из 155 ранее здесь не отмечавшихся преодолели эту границу и 
появились в Забайкалье 37 видов [Mel’nikov, 2022b]. Следовательно, не ис-
ключено, что в самое последнее время её преодолел и обыкновенный (во-
сточный) соловей. Это вполне возможно, поскольку вид зарегистрирован 
нами в районе истока Ангары, откуда птицы сравнительно легко попадают в 
Забайкалье, используя Прибайкальскую равнину на восточном побережье 
Байкала [Мельников, 2023].  
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Заключение 

Наблюдения свидетельствуют, что расширение границ ареала обыкно-
венного (восточного) соловья происходило очень медленными темпами. Тем 
не менее за столетие вид смог достичь котловины оз. Байкал через наиболее 
лёгкий и наиболее часто используемый пролётный путь вдоль долины р. Ан-
гары. Этому способствует и разрыв окружающих котловину Байкала горных 
хребтов в истоке Ангары.  

Отсутствие встреч данного вида в западных районах Предбайкалья мо-
жет быть обусловлено несколькими причинами. Прежде всего, интенсив-
ность исследований в настоящее время резко снизилась по сравнению с 
предыдущим периодом. Восточная граница ареала вида ныне приходится на 
горные системы Западного и Восточного Саянов – крайне труднодоступную 
в летний период местность, что ограничивает её посещение специалистами-
орнитологами, а любители в такие места обычно не попадают. Немаловаж-
ную роль играет использование видом ограниченных по площади оптималь-
ных для обитания участков (влажные поймы небольших рек и ключей вдоль 
склонов южных экспозиций).  

Таким образом, на сегодняшний день вид обнаружен уже восточнее, 
близ побережья Байкала, и число встреч и мест находок указывает на очень 
дальние его залёты, достаточно типичные для многих видов расселяющихся 
птиц. Очевидно, при специальных поисках вероятность обнаружить обыкно-
венного соловья в западных районах Предбайкалья, более доступных для 
детального обследования, весьма высока. При целенаправленном обследова-
нии наиболее характерных и типичных гнездовых стаций вида он может 
быть обнаружен здесь достаточно быстро. В настоящее время статус обык-
новенного соловья в Восточной Сибири можно охарактеризовать как очень 
редкий залётный вид с недоказанным гнездованием. 
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