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птицы на север связано, безусловно, с окультуриванием ландшафта. 

Деревня Чурки является пока точно установленным северным пунк-

том её гнездования. 

Малая кукушка Cuculus poliocephalus. Поющий самец отмечен в 

урочище Тигровая падь 21 июня. Хребет Даур является самым северо-

западным местом обнаружения малой кукушки. 

Широкорот Eurystomus orientalis. Добыт в урочище Тигровая падь 

21 июня. Птица оказалась самкой, но гнездование её не установлено. 

Рыжешейная овсянка Emberiza yessoensis. У деревни Чурки 18 

июня добыт самец, который пел на гнездовом участке. 

Клинохвостый сорокопут Lanius sphenocercus. Пара птиц отме-

чена на полях в окрестностях деревни Самара 24 июня 1963. 

Рассматривая ареалы пятнистой трёхперстки, рыжешейной овсянки 

и клинохвостого сорокопута, приходим к выводу, что проникновение 

их на территорию ЕАО произошло с юга, скорее всего, по долине реки 

Сунгари. Следует отметить, что нахождение за короткий период в ЕАО 

этих видов указывает на плохую изученность орнитофауны региона. 
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Тетеревиные птицы Витимского плоскогорья 

И.В.Измайлов 

Второе издание. Первая публикация в 1965* 

Тетеревиные птицы Витимского плоскогорья представлены камен-

ным глухарём, тетеревом, рябчиком, белой и тундряной куропатками. 

Все они (исключая тундряную куропатку Lagopus mutus) играют зна-

чительную роль в охотничьем хозяйстве севера Бурятии, составляя ос-

нову заготовок пернатой дичи. 

Каменный глухарь Tetrao parvirostris. Населяет лиственничную 

и сосново-лиственничную тайгу с голубикой и брусникой на водораз-

делах, горных склонах и в падях с ключами и ерниковыми болотцами. 

Токование птиц начинается в третьей декаде апреля и продолжается 

обычно до конца мая. Период насиживания яиц приходится на конец 

мая – июнь. Птенцы появляются в конце июня – начале июля, в конце 

июля встречаются уже лётные глухарята. Основу зимнего питания ка-
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менного глухаря составляют почки и побеги даурской лиственницы и 

кустарниковых берёзок. Учёт птиц в тайге южной половины плоского-

рья показал следующую плотность глухарей на 1000 га угодий: июль 

1956 года – 9 особей (маршрут 200 км), ноябрь 1959 – 8 особей (марш-

рут 250 км), июнь и июль 1960 – 7 особей (маршрут 600 км). Летом учёт 

проводился на маршрутной полосе шириной в 30 м, осенью (учёт с со-

бакой) – шириной в 100 м. 

Тетерев Lyrurus tetrix. Населяет лиственнично-берёзовые колки и 

перелески вблизи полей, опушки и участки разреженного леса (Ерав-

на), опушки лиственнично-ивовых рощиц (Баунтовская котловина). То-

кование начинается в конце апреля, достигая максимума в первой де-

каде мая. В первой половине июля наблюдаются выводки подлётков, а 

в августе встречаются полностью оперённые молодые птицы. Зимний 

корм тетерева состоит главным образом из серёжек, веточек и почек 

берёзы. Численность тетеревов всюду невысокая. В южной части плос-

когорья летом 1960 года плотность их населения на 1000 га угодий не 

превышала 6, осенью – 5 птиц. 

Рябчик Tetrastes bonasia. Населяет лиственничные и берёзово-лист-

венничные леса с хорошим подлеском и ягодным кустарничковым яру-

сом, молодые лиственничники в падях с брусничником и зелёными 

мхами. Выводки пуховичков появляются во второй половине июня. С 

середины июля встречаются молодые птицы на крыле. В июле 1960 го-

да на 1000 га угодий приходилось в среднем 4, осенью – 6 птиц (осенью 

ширина учётной полосы принималась за 75 м), в 1956 году – менее 1 

рябчика. 

Белая куропатка Lagopus lagopus. Распространена преимущест-

венно в северной половине Витимского плоскогорья и на Становом на-

горье, где гнездится не только в подгольцовом поясе, но и в долинах 

горных речек – в заболоченном редколесье с кустарниковыми берёз-

ками и ивами в подлеске. Осенью и зимой стаи белых куропаток спус-

каются с гор в долинные леса и широко кочуют по тайге. 

Промысел белой куропатки (как, впрочем, и других тетеревиных 

птиц) по существу не организован. На многих участках тайги заготов-

ки её могут быть увеличены во много раз. 

Для Витимского плоскогорья характерна низкая плотность насе-

ления тетеревиных птиц, что, по-видимому, объясняется в первую оче-

редь резко неблагоприятными условиями погоды в период инкубации 

кладок и в первые дни жизни птенцов. В снижении численности птиц 

определённую роль играют также наземные и пернатые хищники, за-

болевания, лесные пожары и другие факторы смертности. 

  


