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Аннотация. Представлены достоверные свидетельства гнездования (вероятнее всего, эпизо-
дического) обыкновенного (восточного) соловья в юго-западной части котловины оз. Байкал 
(исток р. Ангары и прилежащие территории). На основе многолетних наблюдений (2009–
2024 гг.) доказано, что обыкновенный (восточный) соловей в настоящее время является гнез-
дящейся птицей Восточной Сибири (Южное Предбайкалье), появившейся в регионе лишь в 
последнее десятилетие.  
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Short communication 

First Find of a Brood of the Thrush (Oriental) Nightingale 
Luscinia luscinia (Linnaeus, 1758) in Eastern Siberia 
Yu. I. Mel’nikov* 
Baikal Museum SB RAS, Listvyanka, Russian Federation  

Abstract. Based on long-term (2009–2024) research, it was proven that the thrush (eastern) nightin-
gale is an extremely rare vagrant species of Southern Baikal (right bank of the Angara River source, 
Kamenushka spring). However, on July 13, 2024, we found a brood of this species that had just taken 
flight. In the area of its usual encounters in the middle reaches of the small Kamenushka River (visu-
al registrations and songs), approximately 500 m from the ski lift route to “Chersky Stone”, 
4 fledglings were scared out of the grass and one of them was caught by hand. The characteristic 
coloring of the chick and its oral cavity, used to identify different species of thrushes, clearly indicate 
that we caught a chick of the common (eastern) nightingale. In the same season, we recorded the 
song of this species on the edge of a small swamp in the floodplain of a spring flowing into a small 
river Nikolskaya Bannaya in the area of a high-voltage line going to Bol'shiye Koty settl. The dis-
tance from the place of the new meeting of the species to the place of the previously established area 
of its habitat is not less than 7.0 km. Consequently, a very slow and gradual development of suitable 

                                                            
© Мельников Ю. И., 2024 

*Полные сведения об авторе см. на последней странице статьи. 
  For complete information about the author, see the last page of the article. 



ПЕРВАЯ НАХОДКА ВЫВОДКА LUSCINIA LUSCINIA В ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ                49 

habitats by this species is observed. Thus, on the basis of new data, reliable, most likely episodic, 
nesting of this species in the southwestern part of the basin of Lake Baikal has been established. At 
the same time, its constant encounters in the same area over several years may indicate that this is a 
very small nesting new species of the region, which appeared here only in the last decade. Further 
observations will allow us to clarify this issue. 

Keywords: Angara River source, Kamenushka spring, thrush (eastern) nightingale, occasional nesting. 
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Обыкновенный (восточный) соловей Luscinia luscinia (Linnaeus, 1758) 
до недавнего времени считался исключительно редким случайным залётным 
видом Южного Предбайкалья [Гагина, 1961; 1962; Попов, 2019]. В саду 
Усольского солеваренного завода он был впервые отмечен в 1870 г., но ука-
зания на эту встречу остались не замеченными орнитологами. Об этом факте 
дважды упоминалось в старых источниках литературы, однако большинству 
современных исследователей он остаётся неизвестным [Усольцев, 1871; 
Лаптев, 1939]. Очевидно, это связано с исключительной редкостью подоб-
ных очень дальних залётов вида за восточные пределы своего ареала. 

В начале XXI столетия в результате наших интенсивных работ по изу-
чению орнитофауны Байкальской котловины было установлено, что в насто-
ящее время он является редким залётным видом Южного Байкала (правобе-
режье истока р. Ангары, пойма небольшой речки Каменушки) [Мельников, 
2023]. Постоянные встречи вида на этом участке позволяли предполагать его 
гнездование в южной части котловины оз. Байкал. Наконец, 13 июля 2024 г. 
мы обнаружили выводок соловья, результаты наблюдений представлены в 
настоящем сообщении.  

В связи с необходимостью детального изучения населения птиц лесных 
экосистем котловины Байкала (околоводные и водоплавающие птицы уже 
изучены достаточно полно) [Мельников, Гагина-Скалон, 2016] мы проводим 
многолетние (2009–2025 гг.) исследования на правобережье истока р. Анга-
ры в окрестностях пос. Листвянка. Все, временами очень интенсивные, ор-
нитологические исследования проводились на этом участке побережья Бай-
кала только на «холодной» зимовке околоводных и водоплавающих птиц в 
истоке и верхнем течении р. Ангары. Огромные массивы лесов переходной 
зоны между сильно заболоченной Предбайкальской впадиной и среднегорь-
ем Приморского хребта до сих пор оставались практически не изученными. 
Детальное описание района работ приведено в нескольких ранних публика-
циях [Мельников, 2021; 2023], и потому мы указываем здесь только сведе-
ния, необходимые для характеристики местообитаний обыкновенного (во-
сточного) соловья. Для вида характерно использование сырых пойм неболь-
ших рек и ручьёв с богатой кустарниковой и высокотравной растительно-
стью. Соловей часто встречается по сырым лесным опушкам, обширным по-
лянам и старым вырубкам с кустарниками и высокотравьем. В глубину лес-
ных массивов он обычно не проникает, что отмечалось уже неоднократно 
[Иваницкий, Антипов, Марова, 2022; Мельников, 2023].  
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Именно в таком ландшафте, включающем крутые горные склоны, по-
росшие разреженными лесами из сосны обыкновенной Pinus silvestris (родо-
дендроновыми, брусничными и разнотравными), с отдельными куртинами 
молодой ели сибирской Picea obovata и пихты сибирской Abies sibirica, он и 
был обнаружен нами. Пойма ключа занята густыми зарослями черёмухи 
обыкновенной Padus avium и ольховником кустарниковым Duschekia 
fruticosa, растущими вдоль основного водотока (небольшая речка Каменуш-
ка), и мелким подростом берёзы повислой Betula pendula и ели сибирской. 
Здесь встречаются поляны достаточно большой площади (до 1,0 га) с типич-
ной и довольно высокой (до 0,5–0,8 м) разнотравной растительностью, ха-
рактерной для сибирских пойменных лугов. Очевидно, данный участок в 
наибольшей степени соответствует требованиям вида к местообитаниям, и 
именно здесь были зарегистрированы все встречи этого вида [Мельников, 2023].  

Исследования выполнялись с опорой на утренние учёты птиц с конца 
мая по середину июля 2009–2024 гг. Основой учётных работ являлась мето-
дика, рекомендованная для работы российским орнитологам и разработанная 
на основе длительных специальных исследований [Равкин, 1972; Равкин, 
Челинцев, 1990]. Учётные маршруты равномерно покрывали всю террито-
рию ключевого участка, охватывая все разнообразие местообитаний изучае-
мой территории. Однако в связи с необходимостью более полного выявления 
новых видов, часто встречающихся единичными экземплярами, объёмы 
учётных работ были увеличены вдвое и больше [Мельников, 2023]. Общая 
протяжённость маршрутов ежегодно составляла от 250 до 300 км, а за годы 
работы в летний период было пройдено более 3700 км учётных маршрутов. 
Длительный период наблюдений значительно увеличивал вероятность 
встречи редких и малочисленных видов птиц. Статистический анализ со-
бранных материалов выполнен с использованием стандартных методов 
[Закс, 1976; Песенко, 1982]. Видовой состав и порядок описания видов при-
ведены по последним сводкам птиц Российской Федерации и Сибири [Коб-
лик, Редькин, Архипов, 2006; Рябицев, 2001; 2014]. 

Несмотря на длительные исследования и неоднократные встречи соло-
вья на маршрутах, достоверных случаев, подтверждающих его гнездование 
здесь, до последнего времени получено не было. В летний сезон 2024 г. на 
обычных местах встречи этого вида в ходе раннеутренних учётов нами был 
зарегистрирован поющий обыкновенный соловей. Несмотря на неоднократ-
ное прохождение этого участка маршрута, позже он здесь не отмечался.  
В середине дня 13 июля в пойменном ельнике на окраине большой поляны в 
районе обычных встреч была обнаружена сильно беспокоящаяся птица, явно 
окрикивающая наблюдателя из густой тени небольшой ели. Несмотря на не-
однократные попытки насмотреть её, сделать это долгое время не удавалось. 
Наконец птица перелетела на хорошо освещённое сухое дерево, где её уда-
лось идентифицировать. Примерно в 10 м от этого места вдоль тропы один 
за другим были выпугнуты четыре птенца. Это явно были первые попытки 
перепархивания с места на место после вылета из гнезда. Птенцы могли пе-
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релетать на расстояние не более 5–7 м, затем падали в траву. Попытки пере-
бежать на другое место не фиксировались. 

Один из птенцов был пойман в траве руками после попытки перелететь 
на другое место. Птенец имел слегка закруглённый рыжевато-коричневый 
хвост, а также чешуйчатую окраску низа тела. Характерным признаком мно-
гих мелких видов дроздовых является окраска ротовой полости. В данном 
случае она была желтовато-оранжевой с желтовато-белыми клювными вали-
ками. Согласно В. К. Рябицеву [2001], такая окраска зева характерна именно 
для птенцов обыкновенного соловья, что наряду с вышеперечисленными 
признаками указывает на правильность определения вида.  

Согласно данным предыдущих наблюдений, соловьи встречались толь-
ко на этом участке поймы Каменушки – именно здесь отмечены небольшие 
локальные участки, наиболее соответствующие биотопическим предпочте-
ниям вида. Это наиболее прогреваемый участок речной поймы, отличаю-
щийся сложным составом лесонасаждений, плотными зарослями кустарни-
ков и присутствием множества небольших полян с относительно высоким 
(от 40–50 до 80 см) разнотравьем. Стабильно происходившие встречи обык-
новенного (восточного) соловья на этом участке и неоднократные его 
наблюдения в течение летних сезонов дополнительно обосновывают высо-
кую вероятность его гнездования здесь.  

Необходимо дополнительно отметить, что вне сезона учётных работ 
песня соловья зарегистрирована нами в пойме небольшого ключа у открыто-
го лесного болотца, зарастающего кустарниками и высокотравьем в долине 
небольшой речки Никольской Банной. Расстояние от локации до мест 
предыдущих находок вида составляет не менее 7 км. Несомненно, это новый 
осваиваемый участок территории, пригодный для обитания обыкновенного 
соловья. Наблюдается явное, хотя и очень медленное, освоение видом под-
ходящих местообитаний. Средняя плотность его населения в пределах всего 
ключевого участка, рассчитанная на основе всех имеющихся данных с ис-
пользованием статистических методов [Закс, 1976; Песенко, 1982], невысо-
кая – 0,2±0,6 ос/км2 (второстепенный, неежегодно отмечающийся вид). 

Не остаётся сомнений, что обыкновенный (восточный) соловей в насто-
ящее время является гнездящейся птицей Восточной Сибири в целом и Юж-
ного Байкала в частности (исток р. Ангары и прилежащие территории), по-
явившейся в регионе лишь в последнее десятилетие.  
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