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Виталий Чеславович Дорогостайский  

как орнитолог 

Т.Н.Гагина 

Второе издание. Первая публикация в 1965* 

Виталий Чеславович Дорогостайский был натуралистом необы-

чайно широкого профиля и оставил след в самых различных отраслях 

науки. Однако более всего он был знатоком позвоночных животных, 

создал кафедру этого профиля в Иркутском университете и в этой об-

ласти готовил учеников. Сам же более всего занимался птицами. 

Птицами он увлёкся в 1904 году и не прекращал заниматься ими 

до последних лет. Но специалистом-орнитологом себя не считал, под-

чёркивая, что он натуралист и зоолог вообще. Узкую специализацию 

учёных, тем более работников высшей школы, Виталий Чеславович 

считал предосудительной. Многие знававшие его научные работники 

вспоминают о его энциклопедических знаниях в области естественной 

истории, а фауну птиц В.Ч.Дорогостайский знал в совершенстве. 

Орнитологическая деятельность Виталия Чеславовича Дорогостай-

ского началась в период большого затишья, который наступил после 
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выхода в свет капитальной и единственной до сих пор сводки В.Тача-

новского «Faune Ornithologique de la Siberie Orientale» (Taczanowski 

1893), и продолжалась до революции. В Троицкосавске закончилась 

блестящая деятельность В.С.Моллесона. В Иркутске и Чите специали-

стов-орнитологов не было, а много сделавший в области сборов перна-

тых Восточной Сибири препаратор Иркутского музея А.И.Кириллов 

покончил в 1906 году самоубийством. Естественно, что появление на 

берегах Байкала энергичного молодого учёного, вплотную занявшего-

ся птицами, привлекло к нему внимание крупнейших отечественных и 

иностранных орнитологов. Со многими из них у В.Ч. установилась  

оживлённая переписка на многие годы. В частности, ему до последних 

дней своей жизни писал знаменитый Б.И.Дыбовский. Ближе других 

была связь В.Ч. с профессором, позднее академиком М.А.Мензбиром, 

учеником которого в области орнитологии он себя считал. 

Из года в год В.Ч. коллектировал в окрестностях Иркутска и на по-

бережье Байкала, в районе Лиственичное – Большие Коты, совершал 

постоянные экскурсии по Приангарью. Но сборы птиц делал попутно с 

выполнением основных заданий. Как видно из архивных данных и по 

этикеткам экземпляров коллекций, в Прибайкалье орнитологические 

экскурсии учёного распределялись так: Тункинский район (1905, 1907 

годы); Мунку-Сардык (1908, 1910, 1912); Култук (1908, 1923); дельта 

Селенги (1915, 1923); озеро Косогол (1908) и т.д. С годами интересы 

В.Ч.Дорогостайского всё более устремлялись в другую сторону и пти-

цам он уделял мало внимания. 

Сборы птиц В.Ч.Дорогостайского находятся в Музее Московского 

университета, в Зоологическом музее АН СССР в Ленинграде и в ир-

кутских хранилищах. Нельзя не подчеркнуть, что среди богатых кол-

лекций птиц Иркутского университета шкурки из сборов В.Ч. единич-

ны. По этому поводу В.Н.Скалон сообщил нам следующее. Когда в  

1931 году он впервые ознакомился с коллекциями Иркутского универ-

ситета, в них было множество шкурок, виртуозно приготовленных са-

мим В.Ч. за десятилетия его интенсивного труда. Позднее их не стало. 

Дело в том, что на некоторое время В.Ч. оставлял университет, и его 

сборы подверглись уничтожению. Сохранилось упоминание на жалобы 

В.Ч. на то, как безжалостно отнеслись к результатам его труда, и его 

обещание не давать больше своих сборов в это хранилище. 

В Иркутском музее, орнитологические сборы которого за давние го-

ды определены до вида самим В.Ч., его личные сборы лучше сохрани-

лись. Однако, судя по инвентарным книгам, очень большое количество 

сборов пернатых музея было в то или иное время уничтожено. 

Много шкурок птиц сборов В.Ч. имелось в богатых коллекциях Вос-

точно-Сибирского отделения ВНИПО (ВНИО, ВНИИЖП), в работе ко-

торого он принимал участие. Все эти сборы были позднее проданы быв-
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шим директором И.А.Шергиным Бурятскому педагогическому инсти-

туту, где и погибли полностью. 

В.Ч.Дорогостайский был отличным лектором и увлекательным со-

беседником. Он умел заинтересовать и студентов, и охотников из раз-

ных слоёв населения, и к нему отовсюду поступали сведения о птицах, 

которые он не оставлял без внимания. К сожалению, из его учеников 

никто не стал орнитологом. Более других занимался изучением птиц 

Т.М.Иванов, собиравший коллекции в бассейне реки Иркут. Интересо-

вался орнитологией и В.П.Фаворский, но следов этих занятий они в 

печати не оставили. 

В.Ч.Дорогостайский чрезвычайно скупо публиковал свои труды. В 

частности, о птицах им напечатано лишь немного статей и заметок (в 

частности: Дорогостайский 1908, 1912, 1913а,б, 1915). Каждая из них 

интересна, но даже все вместе они ни в малой степени не отражают его 

огромных знаний птиц Восточной Сибири. 

Известно, что долгие годы он трудился над монографией «Птицы 

Иркутской губернии», которую позже переименовал в «Птицы Иркут-

ской области». По словам М.И.Дорогостайской, этот труд прошёл через 

всю его жизнь. Знакомый с этой рукописью В.Н.Скалон сообщил, что 

это был труд капитальный По многим видам была прослежена де-

тально биология. Фенологические данные о птицах собраны были за 

десятилетия. Особенно же интересными были почти полувековые дан-

ные об изменениях ареалов птиц, собранные во время личных наблю-

дений, а также данные многочисленных корреспондентов. Значение 

этого труда переоценить было невозможно. После 1937 года рукопись 

«Птицы Иркутской области» в одном экземпляре находилась у М.И. 

Дорогостайской и погибла вместе с большим архивом учёного при по-

жаре в Каширах в период эвакуации. Сведений о сохранности других 

экземпляров этой рукописи нет. 

Как ни скромны публикации о птицах, принадлежащие В.Ч.Доро-

гостайскому, имя его как крупнейшего знатока пернатых и руководя-

щего деятеля в области сибирской орнитологии начала XX века сохра-

нится навсегда. 
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Экология горного конька Anthus spinoletta 

blakistoni в высокогорье Западного Алтая 

Б.В.Щербаков 
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Поступила в редакцию 9 марта 2017 

Горный конёк Anthus spinoletta blakistoni Swinhoe, 1863 – харак-

терный гнездящийся вид высокогорья Западного Алтая, населяющий 

водоразделы Убинского, Ивановского, Линейского, Коксинского, Хол-

зунского и Ульбинского хребтов на высотах 1900-2500 м над уровнем 

моря. М.А.Кузьмина (1953) в июле 1947 года находила их на вершинах 

гор Голуха и Орёл в Убинском хребте. В степных предгорьях между 

Риддером и Усть-Каменогорском горный конёк встречается только в 

период миграций, однако имеется указание В.А.Селевина (1935), осно-

ванное на сообщении краеведа П.А.Ермакова, о встрече этого конька в 

летнее время на вершине горы Календарь в западных отрогах Убин-

ского хребта у села Секисовка. Считаю, что эти данные о возможном 

гнездовании на вершине Календаря ошибочны, так как высота горы 

не более 800 м н.у.м. К тому же там подходящих условий для гнездо-

вания этого вида, в чём я убедился, поднявшись на эту гору. Скорее 

всего, П.А.Ермаков, прекрасно знавший птиц, видел здесь горных конь-

ков из числа позднепролётных особей, приняв их за гнездящихся. 

Во время весеннего пролёта на западной окраине Алтая горные 

коньки появляются во второй декаде апреля. В Усть-Каменогорске на 

Иртыше и в устье Ульбы целый ряд весенних экземпляров был добыт 

А.П.Велижаниным 13 и 17 апреля 1906, 11-17 апреля 1907 (Поляков 

1915). Здесь же он отмечен мной 18 апреля 1974. Одиночный конёк, 

летящий в восточном направлении во время снегопада, наблюдался 10 

апреля 1975 у Лениногорска (=Риддер). В отдельные годы их весенний 

пролёт затягивается до середины мая. Так, в долине Ульбы у села Зи-


