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В ночь с 23 на 24 февраля 2017 г. в городе 
Ташкенте после тяжёлой продолжительной 
болезни ушёл из жизни ведущий орнитолог 
Узбекистана и крупный специалист в области 
межвидовых взаимоотношений позвоночных 
и беспозвоночных животных в природных 
очагах чумы в Средней Азии, зоолог широко-
го профиля доктор биологических наук про-
фессор Олег Вильевич Митропольский.

Олег Вильевич Митропольский родился 
10 октября 1938 г. в городе Казани. Там же 
в 1957–1961 гг. он учился на биологическом 
факультете Казанского университета, где на-
ставником его стал Виктор Алексеевич По-
пов, который принадлежал к ленинградской 
школе орнитологов и был близким другом 
таких выдающихся орнитологов, как И.А. 
Долгушин, К.А. Юдин, А.С. Мальчевский. 
Под его руководством О.В. в 1957 г. соверша-
ет свою первую зоологическую экспедицию 
по Среднему Поволжью. В августе-сентябре 
1958 г. — поездка вместе с однокурсниками 
на целину в Северный Казахстан, результа-
том которой стала первая научная публика-

ция «К орнитофауне района освоения цели-
ны» (Ивлиев, Митропольский, Тазетдинов, 
1960). А через два года в том же московском 
сборнике «Орнитология» (вып. 5, 1962) по-
явилась заметка «Наблюдения над пролетом 
сухопутных птиц в Северной Атлантике», 
написанная по наблюдениям во время плава-
ния учебного судна «Батайск» с 15 сентября 
по 7 октября 1960 г. на участке океана между 
Исландией и Фарерскими островами. Столь 
неординарные публикации сразу же обратили 
внимание коллег на молодого орнитолога. 

В дальнейшем Олег Вильевич посвятил 
всю свою научную деятельность работе в 
противочумной системе на территории Ка-
захстана и Средней Азии. С 1961 по 1967 
год он работает на полуостровах Мангыш-
лак и Бузачи; в 1968 г. — в Урало-Эмбенском 
междуречье. В 1969 г. несколько месяцев 
О.В. работал в Закавказье. Но уже в ноябре 
1969 г. он перебрался в Узбекистан и с тех 
пор постоянно жил в Ташкенте и работал в 
Узбекской противочумной станции, исследуя 
орнитофауну и териофауну как самого Узбе-
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кистана, так и прилежащих территорий Ка-
захстана и других республик региона Сред-
ней Азии.

Основной экспедиционный «полигон» 
О.В. — пустыни Средней Азии, особенно 
пустыни Турана — Кызылкум, Устюрт, Ура-
ло-Эмбенское междуречье, Приаралье, Го-
лодная степь и др. В своих многолетних экс-
педиционных поездках он немало работал и 
в пустынных низкогорьях, а уже на рубеже 
ХХ и ХХI вв., в связи с участим в Трансгра-
ничном проекте по сохранению Западного 
Тянь-Шаня, успел познакомиться и с высоко-
горной фауной этой самой западной оконеч-
ности Тянь-Шаня. 

По материалам 1961–1968 гг. О.В. за-
щитил кандидатскую диссертацию на тему 
«Некоторые закономерности природной оча-
говости чумы на Мангышлаке» (1971), а по 
совокупности всех работ в 1995 г. — доктор-
скую диссертацию на тему: «Структурная и 
пространственная организация сообществ 
наземных позвоночных животных». За более 
чем 40 лет полевых экспедиционных иссле-
дований О.В. собрал обширные материалы 
по птицам пустынь Закаспия и предгорий 
Гиссаро-Дарваза и Западного Тянь-Шаня. 

В 1985–1995 гг. О.В. принимал активное 
участие в создании 4-томной сводки «Птицы 
Узбекистана» и в значительной мере благода-
ря его усилиям увидели свет три тома этой 
сводки (1987, 1990, 1995). В 1992–1994 гг. 
много сил вложил О.В. в написание очерков 
по отдельным видам голенастых, пастушко-
вых и сов к первому тому региональной свод-
ки «Птицы Средней Азии» (2007). 

Олег Вильевич Митропольский — один 
из самых грамотных и знающих орнитологов 
Средней Азии. К началу XXI столетия, по-
сле ухода Р.Н. Мекленбурцева и Д.Ю. Каш-
карова, он остался единственным лидером 
узбекских орнитологов. Он всегда был полон 
тех или иных идей, причём каждое из увле-
чений оставляло вполне ощутимые научные 
результаты. Так, в течение 1980-х гг. домини-
рующим было увлечение оологией. С 1995 г. у 
Олега Вильевича появилось новое увлечение 
— плечевые кости, которое он позже назвал 
целой наукой — хумерологией. К настояще-
му времени коллекция плечевых костей птиц 
насчитывает свыше 10000 экз. около 1000 
видов; коллекция млекопитающих — свыше 
15000 экз. около 300 видов. 

Но были у него и постоянные привязан-
ности. Так, любовь к дроздовым он пронёс 
через всю жизнь. По его собственному при-
знанию, основные его интересы — создание 
собственной библиотеки и библиографиче-
ские изыскания. О.В. — редкостный библи-
офил, причём по части научной литературы. 
Его призывы к молодым специалистам обяза-
тельно пользоваться первоисточниками, при-
чём пользоваться очень бережно и грамотно 
(например, не забывая переводить даты из 
старого стиля в новый!) достойны всяческого 
уважения и поддержки, поскольку засорение 
новейшей научной литературы различными 
ошибочными утверждениями, неправиль-
ными полевыми определениями, неточными 
наблюдениями и т.д. достигло в последние 
годы огромных размеров. На орнитологиче-
ской конференции в Ставрополе в 2006 г. О.В. 
был избран членом Среднеазиатской фауни-
стической комиссии Мензбировского орнито-
логического общества. Кроме того, Олег Ви-
льевич состоял членом орнитологического и 
териологического обществ и их центральных 
советов; после защиты в 1995 г. докторской 
диссертации он стал членом ВАК Узбекиста-
на, а с созданием в 2005 г. «Общества охраны 
птиц Узбекистана» избран его председателем. 
С 1972 г. он читал лекции в Национальном 
университете Узбекистана (бывший САГУ). 

За последние 20 лет Олег Вильевич при-
нимал активное участие во многих научных 
и экологических природоохранных проек-
тах. В 1999–2006 гг. — в проекте ГЭФ «Со-
хранение биоразнообразия Западного Тянь-
Шаня» (консультант по биоразнообразию в 
узбекистанском офисе). Результатом, помимо 
нескольких статей и методичек, стала един-
ственная авторская монография «Биоразно-
образие Западного Тянь-Шаня. Материалы к 
изучению птиц и млекопитающих в бассей-
нах рек Чирчик и Ахангаран (2005). Совер-
шенно новым, но отражающим разносторон-
ние интересы О.В., стал проект Узбекского 
Управления Гидрометеослужбы «Прогресси-
рующее потепление климата Средней Азии и 
проблемы сохранения биоразнообразия и не-
истощительного использования биологиче-
ских ресурсов естественных экосистем», где 
он занимался тематикой «Уязвимость и оцен-
ка воздействия изменения климата на био-
разнообразие и  естественные экосистемы 
Узбекистана» в 2006–2007 гг. С 2006 по 2008 
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г. О.В. исколесил весь Узбекистан от плато 
Устюрт до Ферганской долины и предгорий 
Гиссаро-Дарваза, описав 16 территорий по 
проекту «Ключевые орнитологические тер-
ритории Средней Азии». 

Всего О.В. опубликовал более 300 работ, 
около половины из них — по фауне и эколо-
гии птиц (остальные — по млекопитающим; 
по паразито-хозяинным отношениям блох и 
млекопитающих; по эпизоотологии чумы и 
мерам её профилактики; по вопросам эпи-
демиологии и эпизоотологии холеры). Раз-
нообразие направлений исследований и при-
кладных проблем свидетельствует о том, что 
основная часть орнитологических материа-
лов, собранных О.В. Митропольским на об-
ширной территории региона Средней Азии, к 
сожалению, ещё не опубликована. 

Олег Вильевич — участник многих Все-
союзных, а впоследствии — международных 
орнитологических конференций. К сожале-
нию, на проходившей в 2010 г. в г. Оренбурге 
XIII Орнитологической конференции Север-
ной Евразии, куда О.В. приехал с тяжёлым 
осложнением после гриппа, перенесённого в 
Центральных Кызылкумах, у него случился 
инфаркт. Тем не менее, на следующий день 
он выступил с пленарным докладом «Про-
грессирующее потепление климата Средней 
Азии и изменение ареалов птиц и млекопита-
ющих». Это не прошло даром. По возвраще-
нию в Ташкент, 10 мая 2010 г., попытки вра-
чей освободить лёгкие от избытка жидкости 
спровоцировали инсульт со всеми его тяжё-
лыми последствиями… 

Потребовалось более года реабилитации, 
но могучий от природы организм и сильная 
воля О.В. взяли своё, и 10–11 сентября 2011 г. 
он смог вместе с внуком приехать на машине 
на Чокпак (200 км от Ташкента), где принял 
участие в праздновании его 45-летнего юби-
лея трудовой деятельности. Именно участие 
в этих торжествах и встреча с друзьями-еди-
номышленниками, помогли Олегу Вильевичу 
восстановиться. Вернувшись в Ташкент, он 
уже через два месяца приехал на автомашине 
с внуком в Алматы для участия в конферен-
ции, посвящённой 100-летию М.Н. Корелова, 
а на следующий день участвовал на орнито-
логической экскурсии на оз. Сорбулак. 

В следующем 2012 г. О.В. участвовал в 
учётах птиц на водохранилище Туябугуз, а в 
апреле 2012 г. — в экспедиции по маршруту 

Н.А. Зарудного в Центральных Кызылкумах, 
где Олег Вильевич выступил проводником и 
активным участником. Это был последний 
его визит в Центральные Кызылкумы, где он 
проработал с ноября 1969 г. Итогом года ста-
ло проведение в Ташкенте 24–27 октября кон-
ференции памяти Н.А. Зарудного «Наземные 
позвоночные животные аридных экосистем» 
и открытие ему памятника. 

До января 2016 г. Олег Вильевич ходил на 
работу в Центр карантинных и особо опас-
ных инфекций (бывшая Узбекская противо-
чумная станция). Затем проблемы с ногами 
не давали возможности активно двигаться, но 
он продолжал работать дома: пытался заново 
систематизировать свою коллекцию откры-
ток; много работал над проблемными эколо-
гическими аспектами применения плечевых 
костей при определении близких межвидо-
вых и внутривидовых различий. 

И, конечно же, постоянно работал с би-
блиографическими базами данных, которые 
он создавал и развивал последние 30 лет. 
Принцип распределения всех работ не только 
по авторам и годам, но и по регионам и видам, 
заставлял его перечитывать работы и вносить 
в базу всё новые и новые данные. Этим он за-
нимался до последних часов жизни. Запись в 
его дневнике вечером 22 февраля 2017 года: 
«ББД. 22.02.2017. Закончил Av CCCP за 1900. 
Начал 1901», а указатель по видам закончил-
ся на его любимой группе дроздовых — O. 
isabellina и O. finschii. 23 февраля он, как и 
написал в дневнике, начал работу с 1901 го-
дом. На его включенном ноутбуке остался от-
крытый файл с библиографией работ за 1901 
год, а на столе открытые книги: «Указатель 
литературы по животному миру Туркестана» 
и «Птицы СССР. Библиографический указа-
тель 1881–1917»… 24 февраля 2017 года, в 
01.10 его не стало… 

Ушёл из жизни неординарный человек — 
крупный учёный и великий труженик, отец 
трёх дочерей, дед шести внуков; часть из них 
пошли по его стопам, избрав зоологию делом 
своей жизни. Им продолжать дело, начатое 
их отцом и дедом. А в памяти его старых дру-
зей и более молодых коллег Олег Вильевич 
навсегда останется человеком, влюблённым в 
природу и в лучшее из её творений — птиц. 

А.Ф. Ковшарь, М.Г. Митропольский
Алматы — Ташкент 


