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Поступила в редакцию 2 декабря 2012 

В этом году мы будем отмечать столетний юбилей Русского орнито-
логического комитета – организации, которая сделала чрезвычайно 
много для координации охраны и изучения птиц Российской Империи, 
бурному развитию которых помешала Первая мировая война. До сих 
пор мы очень мало знаем о жизни некоторых членов этого комитета. 
Одним из немногих крайне своеобразных орнитологов-любителей Рос-
сии, носящим погоны офицера, был Александр Геннадиевич Чубаров. 
Вот уже полвека, как нет его на этой земле, но нам удалось выяснить 
лишь некоторые вехи его жизненного пути. 

 

 
Александр Геннадиевич Чубаров*. 

                                      
* Фотография из первого номера «Бюллетеня Общества бывших русских морских офицеров в 

Америке» к полувековому юбилею выпуска из Морского корпуса. Нью-Йорк, 1958 год. 
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Александр Геннадиевич родился 22 апреля 1886 года в Нижнем 
Новгороде и скончался 18 мая 1962 году в Ницце во Франции. 6 мая 
1908 года вместе с 133 другими гардемаринами он закончил Морской 
Корпус. Этот выпуск получил название «Мессинского», так как многие 
корабельные гардемарины, проходившие практику на кораблях Осо-
бого отряда судов, предназначенного для плавания с корабельными 
гардемаринами, принимали активное участие в спасении людей после 
сильнейшего землетрясения в истории Европы, случившегося в Мес-
синском проливе 28 декабря 1908 года, в результате которого оказались 
сильно разрушенными города Мессина и Реджо-Калабрия. Именно об 
этом событии император Николай II, принимая в Зимнем дворце ко-
мандующего Отдельным отрядом, сказал контр-адмиралу В.И.Литви-
нову: «Вы, адмирал, со своими моряками в несколько дней сделали 
больше, чем мои дипломаты за всё мое царствование» (Буркин 2009). 
Сам Александр Геннадиевич Чубаров не участвовал в событиях в Мес-
сине из-за списания на берег ввиду морской болезни. 

В фондах Российского государственного архива военно-морского 
флота (РГА ВМФ) сохранились документы, в которых отражено начало 
жизненного пути А.Г.Чубарова. Из них мы узнаём о том, что он был 
уроженцем Нижнего Новгорода. Род Чубаровых внесён в первую часть 
родословной книги Костромской губернии указом Правительствующего 
Сената Временного присутствия Герольдии от 30 сентября 1844 года 
за № 4598. Отец А.Г.Чубарова – Геннадий Александрович Чубаров (20 
января 1853 – до 1905) происходил из потомственных дворян Костром-
ской губернии. Он закончил Московское пехотное юнкерское училище, 
служил в 138-м пехотном Болховском полку. Участвовал в Русско-
турецкой войне 1877-1878 годов. В 1885 году вышел в отставку. Его 
женой стала Наталия Александровна Хомутова, дочь действительного 
статского советника. Помимо Александра, у них было ещё три дочери: 
Ольга (родилась 17 апреля 1885), Елизавета (31 декабря 1889) и Анна 
(20 сентября 1893). В Нижнем Новгороде Наталья Александровна жила 
в доме Киршбаум на Мартыновской улице. До поступления в Морской 
кадетский корпус наш герой учился в Нижегородском Владимирском 
реальном училище. В городе Санкт-Петербурге по адресу: Гусев пере-
улок, дом 8, квартира 26,– жила его тётка, Елизавета Александровна 
Мелентьева. 

Во время обучения в Морском корпусе Александр Чубаров характе-
ризовался начальством следующим образом: «Любит поговорить. Очень 
воспитан, скромен. К службе хорош и исполнителен» (аттестация за 
август 1906 года). «Хорошей нравственности. Правила корпуса испол-
няет довольно хорошо. К службе относится серьёзно. Очень дорожит 
отпуском. При делании ему замечания любит возражать и доказывать, 
что он не виноват. Довольно вспыльчив. Иногда бывает настойчив, осо-
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бенно, когда речь идёт о проступке и неувольнении за оный в отпуск» 
(Аттестация за 20 сентября 1906 года). «Очень старательный, очень 
распорядительный. Очень интересуется морским делом. Серьёзно отно-
сится к службе» (аттестация за кампанию 1907 года) 

Он любил море, но не выносил качки, и поэтому после окончания 
Морского корпуса был произведен не в мичманы, а в подпоручики по 
Адмиралтейству, а затем переведен в Лейб-гвардии 1-й стрелковый 
Его Величества батальон (16 мая 1910 года переформирован в Лейб-
гвардии 1-й стрелковый Его Величества полк). «Но были и те, кто после 
учебного плавания и экзаменов не получал долгожданного чина мич-
мана флота и были выпущены из Морского корпуса поручиками по 
Адмиралтейству. Это корабельные гардемарины унтер-офицеры: Па-
вел Фадеев, Алексей Чубаров*... (Буркин 2009)». 

Послужной список нашего героя сохранился в Российском государ-
ственном военно-историческом архиве (РГВИА): 

 «Подпоручик Чубаров Александр Геннадиевич – начальник команды развед-
чиков Лейб-гвардии 1-го стрелкового Его Величества батальона, родился 22 апреля 
1886 г. и происходит из потомственных дворян Костромской губернии, право-
славного вероисповедания. Воспитывался в Морском кадетском корпусе. 6.05.1905 г. 
поступил в Морской кадетский корпус воспитанником; 9.09.1908 г. произведён в 
младшие гардемарины; 11.09.1907 г. произведён в старшие гардемарины; 25.09. 
1907 г. произведён в младшие унтер-офицеры; 6.05.1908 г. произведён в корабель-
ные гардемарины; 17.09.1908 г. произведён по экзамену в подпоручики по Адми-
ралтейству; 18.09.1908 г. зачислен во 2-й балтийский флотский экипаж; 4.12.1908 г. 
с Высочайшего соизволения прикомандирован к Лейб-гвардии 1-му стрелковому 
Его Величества батальону для испытания по службе и перевода впоследствии; 
18.12.1908 г. прибыл в батальон и зачислен в число прикомандированных; 11.01. 
1909 г. командирован на Фехтовально-гимнастические курсы; 9.04.1909 г. на быв-
шем 18 марта 1909 г. состязании в стрельбе из винтовок выполнил условие на по-
лучение приза (сумма квадрата 150); 17.04.1909 г. Его Императорским Величеством 
лично переведён в батальон; 9.05.1909 г. назначен заведующим службой связи и 
начальником команды телефонистов (принял должность 18.05.1909 г.); 29.07.1909 г. 
на бывшем 14.07.1909 г. состязании в стрельбе из винтовок выполнил условие на 
право получения приза (сумма квадрата 133); 13.12.1909 г. назначен начальником 
команды разведчиков; 23.12.1909 сдал команду телефонистов и принял команду 
разведчиков». 

А.Г.Чубаров принял активное участие в Первой мировой войне. В 
списке офицеров Лейб-гвардии 1-го Стрелкового Его Величества полка 
на 31 июля 1914 года он числится в должности младшего офицера 
пулемётной команды полка. Выбыл из строя раненым после боя под 
Опатовым 21 сентября 1914 года. В этом сражении полк в арьергарде 
прикрывал отход других полков Гвардейской стрелковой бригады. 
                                      

* Здесь опечатка – его правильное имя Александр, а не Алексей. 
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После этого боя остатки полка были отведены в резерв бригады на 
пополнение (Краткая памятка… 1931). 

В Великую войну наш герой был дважды ранен, второй раз в голову, 
оставлен на поле сражения и взят в плен. Его считали убитым, были 
объявления в газетах, служили панихиды (Фёдоров 1962). 

Но Александр Геннадиевич «воскрес» и принял участие в Белом 
движении на Северо-Западе России. 

Он служил в Первом пластунском полку, который входил в состав 
Русской Западной армии. Она была создана в начале 1919 года рус-
скими антибольшевистскими силами, придерживавшимися прогер-
манской ориентации, под руководством полковника (затем генерал-
майора) П.Р.Бермондт-Авалова. Возможно, что А.Г.Чубаров попал в 
состав армии после возвращения из германского плена, так как в се-
редине августа 1919 года в рядах Западного добровольческого имени 
графа Келлера корпуса (который впоследствии развернулся в армию) 
насчитывалось около 2 тысяч русских офицеров из числа военноплен-
ных Первой мировой войны. Осенью 1919 года Западная армия сра-
жалась в районе Двинска. Однако 8 октября 1919 года Бермондт-
Авалов отказался подчиняться командующему Северо-Западной ар-
мией генералу Юденичу и начал наступление на Ригу, сформировав 
собственное Западное Центральное правительство. Потерпев неудачу 
в боях с латвийскими частями, поддержанными англичанами, армия в 
начале декабря 1919 года отошла в Германию, где оба её корпуса были 
сведены в «Отдельный отряд на территории Германии». 

Свидетельства героизма А.Г.Чубарова уже в период Гражданской 
войны содержит Российский государственный военный архив (РГВА): 

Приказ № командующего Русской Западной армией от 27.10.1919, п. 1. 
«Во время боя 16 сего Октября 1-й батальон 1-го пластунского полка занимал 

позиции Усть-Двинск – Больдераа. Находясь под обстрелом неприятельских судов 
с моря и занимая крайне трудные по условиям местности позиции, батальон не 
отступил ни одного шага с занятой ими линии. Командир 2-й роты поручик 
ЧУБАРОВ, который по личной инициативе руководил действиями батальона и 
своим личным примером воодушевлял пластунов, быстро и умело оценивая обста-
новку боя, тем самым содействовал батальону успешно выполнить возложенную 
на него задачу. 

Я горжусь тем, что в рядах вверенной мне Армии есть столь доблестные офи-
церы, которые честно и храбро выполняют свой долг. Выражаю поручику ЧУБА-
РОВУ свою сердечную благодарность и уверен, что его подвиг послужит приме-
ром для всех чинов моей славной Армии. 

Считаю поручика ЧУБАРОВА достойным стать во главе батальона, с которым 
он показал себя истинным героем, прошу Командира Корпуса распорядиться о 
назначении поручика ЧУБАРОВА Командиром 1-го батальона 1-го пластунского 
полка на законном основании и представить его к боевой награде. 

Этот приказ прочесть во всех ротах, эскадронах, батареях и командах»  
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«Чубаров А.Г., поручик 1-го Пластунского полка, за боевые отличия награж-
дается орденом Св. Владимира 4 ст. с мечами и бантом. Основание: Приказ по 
русскому отряду на территории Германии № 24, п. 3 от 29.01.1920.  

Наградной лист Чубарова А.Г. с представлением к ордену. 
Согласно ему, Чубаров А.Г. с 17.10.1919 и по состоянию на 21.12.1919 – вре-

менно командующий 1-м батальоном 1-го Пластунского полка. 21.12.1919 полков-
ник Купчинский (б. командир 2-й конной батареи ЗДА и начальник оперативного 
отряда во время боёв с латышами) ходатайствует о представлении к ордену, «за то, 
что, будучи командиром 1-го батальона 1-го Пластунского полка в бою 3 ноября, 
находясь с резервом в Шлоке, получив донесение, что латыши, высадив десант в 
Каугерне, продвигаются вглубь полуострова, быстро выдвинулся с резервной ро-
той в Каугерн и опрокинул уже высадившийся десант в количестве одной роты с 
пулемётами, причём латыши, понеся потери, быстро сели в лодки и бежали в море. 
Поручик Чубаров лично руководил боем и, находясь под сильным огнём, подавал 
пример бесстрашия и воодушевлял подчинённых».  

Ходатайство Купчинского – вслед представлению им А.Г.Чубарова к ордену – 
с представлением А.Г.Чубарова к гвардии чину штабс-капитана со старшинством 
от 8.11.1919 «за то, что будучи командиром 1-го батальона в бою 8 ноября у Биль-
дерлингсгофа, когда латыши прорвали фронт и заставили наши части спешно 
отступать к Шлоку, по собственной инициативе и под сильным огнём выдвинулся 
с остатками своего батальона к Ней-Дубельну и, заняв позицию, задержал наступ-
ление противника, чем дал возможность нашим частям отойти к Шлоку и устро-
иться на новой позиции. Участвовал в этот же день в офицерской разведке пози-
ций противника и, пройдя сторожевое охранение противника в тылу, бросил руч-
ную гранату, сделав переполох и обнаружив количество и фронт противника».  

После того как части Западной армии оказались интернированны-
ми, для А.Г.Чубарова участие в Белой борьбе, по всей видимости, не 
закончилось. Об этом свидетельствует тот факт, что согласно докумен-
там, сохранившимся в Государственном архиве Российской Федерации 
(ГА РФ), в начале 1921 года он находился в лагере русских беженцев в 
Салониках, куда прибыл из Крыма. После окончания боевых действий 
на Севере и Северо-Западе некоторые белые офицеры стремились по-
пасть в Русскую армию генерала Врангеля, которая стала последним 
крупным очагом борьбы с большевиками в европейской части России. 
В «Списке беженцев, эвакуированных из Крыма в октябре 1920 года и 
проживающих в Салониках», составленном Российской миссией в Гре-
ции 27 января (9 февраля) 1921 года, под № 913 фигурирует «поручик 
[чин штабс-капитана в Западной армии он получить не успел, либо 
специально указал свой последний чин в Российской Императорской 
армии, как часто делали офицеры в тот период – Авт.] Александр 
Геннадиевич Чубаров, 34 года». Всего в январе 1921 года в Салониках 
проживали 1500 русских беженцев, из которых 944 являлись военно-
служащими. Об условиях жизни в лагере пишет в своей работе совре-
менный исследователь Е.В.Алексеева: «Для размещения беженцев 
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городские власти выделили 35 бараков, принадлежащих 1-му Сало-
никскому строительному обществу. Бытовые условия были вполне 
сносные: жилые помещения – просторные, светлые, электрифициро-
ванные. Общая годовая сумма арендной платы для русских была оп-
ределена 36 тыс. драхм (такие же соседние помещения сдавались за 
100 тыс. в год). Каждый проживавший в бараках русский беженец 
ежемесячно должен был вносить небольшую плату. К 1923 г. число 
проживавших в лагере беженцев сократилось до 460 человек, при этом 
лишь половину из них составляли эвакуированные из Крыма, осталь-
ные – вновь прибывшие из Константинополя, Галлиполи и других 
мест. Количество арендуемых русскими бараков сократилось до 23-х. 
Все проживавшие в лагере получали от греческого правительства де-
нежные дотации: 7 драхм в день. К марту 1923 г. они сократились до 2 
драхм» (Алексеева 2005). 

По всей вероятности, из Греции А.Г.Чубаров перебрался во Фран-
цию. Там с 1931 года и по ноябрь 1951 года Александр Геннадиевич 
служил секретарём и представителем в Европе объединения Лейб-
гвардии 1-го стрелкового полка. 

Вот как описывает эмигрантскую жизнь нашего героя его сослужи-
вец и товарищ мичман Н.Ф.Фёдоров в некрологе, опубликованном в 
«Бюллетене Общества бывших русских морских офицеров в Америке» 
№ 98 за 1962 год, издаваемом в Нью-Йорке: 

«18 мая, в Ницце, скоропостижно скончался выпуска М.К. 1908 г. Гвардии по-
ручик Александр Геннадьевич Чубаров... В эмиграции жил в Ницце и был членом 
местной морской организации. 

Покойный был прекрасным товарищем, исключительной доброты, и пользо-
вался всеобщей любовью. Он любил природу и, каждый праздник, с супругой и 
друзьями, уезжал в горы насладиться природой и подышать свежим воздухом, каж-
дый раз привозя друзьям подарки: горные цветы, рябину, вербочку... Он был очень 
религиозен и состоял членом Церковного Приходского Совета. 

На похоронах гроб был покрыт Андреевским флагом, почётный караул был из 
моряков и офицеров Гвардии». 

В 3-м и 4-м выпуске за 1915 год журнала «Птицеведение и птице-
водство», который был печатным органом Отделения орнитологии Им-
ператорского Русского общества акклиматизации животных и расте-
ний, опубликован список членов Русского орнитологического комитета. 
В нём среди 29 его членов-сотрудников указан «Чубаров Александр 
Геннадьевич – Царское Село. Лейб-Гвардейская Сотня Её Величества 
полка». Таким образом, он входил в ядро активистов Русского орнито-
логического комитета. Годом раньше, в 1914 году, Александр Генна-
диевич Чубаров получил кольца от Русского орнитологического коми-
тета и начал метить птиц (Рахилин 2001). Однако Великая война 
оборвала все надежды и планы и круто изменила его судьбу. 
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Светлая память этому смелому воину и любящему птиц человеку! 
 

 
Коллективная плита на могиле А.Г.Чубарова на кладбище Кокад в Ницце. 
Вместе с ним нашли здесь вечный покой: генерал-майор Тимур-Бей Наврузов,  

полковник Д.М.Абашев, полковник Генштаба В.И.К(?)ругликов, полковник К.В.Моргунов*.  

Авторы благодарят Алексея Юрьевича Емелина ( Санкт-Петербург) и Павла Пет-
ровича Лилленурма (Москва) за помощь в работе и предоставленные материалы. 

Литера т ура  
Алексеева Е.В. 2005. Российская эмиграция в Греции (1920-е – середина 1930-х гг.) // Но-

вый исторический вестник 2 (13). Электронная версия: http://www.nivestnik.ru/ 
2005_2/11.shtml 

Бюллетень Общества бывших русских морских офицеров в Америке (Нью-Йорк) 
1962. (№ 98. С. 36). 

Буркин В.В. 2009. Русские моряки – герои Мессины. Санкт-Петербург. 
Краткая памятка Лейб-Гвардии 1-го Стрелкового Его Величества полка. 1931. Б. м. 
Рахилин В.К. 2001. Организация кольцевания птиц в России // Кольцевание и мечение 

птиц в России и сопредельных государствах 1988-1999 гг. М.: 27-43. 
Часовой. 1962. № 434. Париж; Брюссель. 

                                      
* Фотография с сайта: http://shot.qip.ru/002JDO-2045qQs/ и форума  http://1914.borda.ru/?1-0-0-

00001163-000-40-0 Большое спасибо Алексею Наумову. 
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Продолжая публикации материалов (Чуйков 1996-2012) об одном 
из интереснейших людей России конца XIX – начала XX века – Вла-
димире Алексеевиче Хлебникове – приведу некоторую информацию о 
его друге – Александре Михайловиче Никольском. 

Александр Михайлович – автор множества публикаций, как науч-
ных, так и научно-популярных. Только перечисление наиболее круп-
ных и известных заняло бы десятки страниц. В 1923 году в Харькове 
была издана книга «Под открытым небом» с воспоминаниями Николь-
ского, которая сейчас практически недоступна. Более десятка работ ос-
тались неопубликованными. Среди них «Воспоминания», фрагменты из 
которых всё же увидели свет. Я пытался разыскать эту работу. Но, к 
сожалению, это не удалось. Не смог я познакомиться и с перепиской 
А.М.Никольского, среди которой должны сохраниться многочисленные 
письма к нему В.А.Хлебникова (письма Никольского к Хлебникову 
хранятся в РГАЛИ). В конце 1980-х годов я обратился в библиотеку 
Харьковского университета с запросом об имеющихся в ней материа-
лах Никольского. Вот ответ сотрудницы библиотеки В.Д.Прокоповой. 

«В ответ на Ваш запрос сообщаем, что рукописные материалы А.М.Николь-
ского находятся в архиве Академии Наук УССР. Этот рукописный архив учёного 
содержит следующие работы: 
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География животных. 
Мой зоологический сад. 
Определитель рыб Черного и Азовского морей. 
Сравнительная анатомия позвоночных животных. 
Определитель пресмыкающихся и земноводных Украины. 
Альбом с перепиской (1880-1926). 
Поздравительные адреса. 
Машинописная копия воспоминаний. 
Сама рукопись воспоминаний хранится у дочери А.М.Никольского – Татьяны 

Александровны Кованько (дальше следует ее адрес). 
Литература о Никольском отражена в книге: Мазурмович Б.Н. Александр Ми-

хайлович Никольский, которая вышла в 1983 году». 
С книгой Мазурмовича я был уже знаком. Добраться до архива АН 

УССР в тот период я не имел возможности. Оставалось только обра-
титься к дочери Александра Михайловича по указанному адресу. 

И вот, в июле 1988 года я получил следующее письмо из Харькова. 
«Глубокоуважаемый Юрий Сергеевич! 

Получила Ваше письмо. Извините, что так задержала ответ на него. Хотелось 
найти то, что Вас интересует. К сожалению из писем моего отца А.М.Никольского 
с кем бы то ни было, в том числе и с В.А.Хлебниковым, ничего не сохранилось. 
То ли отец уничтожил всё в тяжёлые годы, то ли пропало во время II-ой мировой 
войны. Хотя это было очень давно (мой отец умер в 1942 г.) помню, что он очень 
хорошо относился к В.А.Хлебникову. Они были близкими друзьями, которых свя-
зала большая часть их жизни. Иногда он говорил о совместной работе и охот-
ничьих похождениях. Говорил и о том, что у В.А.Хлебникова талантливый сын-
писатель. Из материалов об отношениях с В.А.Хлебниковым сохранились только 
«Воспоминания» моего отца, рукопись которых находится у меня, где в ряде мест 
упоминается В.А.Хлебников. 

Когда Мазурмович писал книгу моем отце, он приезжал в Харьков и собирал 
здесь материал для неё. Я отпечатала тогда эти «Воспоминания» в двух экземпля-
рах. Один отдала Мазурмовичу. Второй отдала в архив Академии Наук по их 
просьбе. По экземпляру, полученному Б.Н.Мазурмовичем в сокращенном виде 
«Воспоминания» были отпечатаны в одном из сборников «Из истории биологиче-
ских наук» вышедшем в 1966 г. 

Я могу отпечатать снова копию «Воспоминаний», но это потребует много вре-
мени т.к. я, хотя и могу печатать на машинке, но машинистка я очень плохая. По-
этому я перечитала «Воспоминания» и сделала выписки, касающихся двух вопро-
сов, которые Вас интересуют, а именно о В.А.Хлебникове и о пребывании 
А.М.Никольского в Астрахани. 

Посылаю их Вам… 
Из интересующих Вас книг у меня «Под открытым небом» 23-го года издания. 

К сожалению, один единственный экземпляр, так что отдать его я не могу. Там об 
экспедиции в дельту Волги материала нет. Эта книга носит автобиографический 
характер и содержит больше охотничьих похождений. Рассчитана она на юно-
шей. А.М.Никольским была написана ещё книга «Летние поездки натуралиста». Я 
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её читала очень давно и у меня её нет. Видимо я дала её почитать кому-то, а кому, 
сейчас не помню…» 

Так был очерчен круг доступных мне материалов об отношениях 
этих двух людей – Александра Михайловича Никольского и Владимира 
Алексеевича Хлебникова. В тот момент меня интересовала их студен-
ческая экспедиция на Мурманский берег. 

После окончания Первой Астраханской мужской гимназии Ни-
кольский и Хлебников поступили в Санкт-Петербургский университет. 
Там на астраханских друзей, начинающих орнитологов, большое 
влияние оказал Модест Николаевич Богданов. Как писал Никольский: 
«По внешности он был настоящий богатырь с густой окладистой боро-
дой, лицом очень похожим на среднего богатыря на известной картине 
Васнецова. По характеру это был простой добродушный человек. Нас 
троих орнитологов, т.е. Плеске, меня и Хлебникова, он приглашал 
иногда к себе в гости, угощал нас копчёным сигом и кахетинским ви-
ном и вёл беседы по разным вопросам птичьей жизни. Однако, вскоре 
он заболел и для поправления здоровья прожил год на Кавказе. По 
возвращении оттуда он начал было читать лекции, но скоро слёг. 
Скончался он в 1888 г.» (Кстати, после смерти М.Н.Богданова именно 
Ф.Д.Плеске занял его место в Зоологическом музее – стал заведующим 
отделом птиц). 

В 1880 году М.Н.Богданов получил от Санкт-Петербургского обще-
ства естествоиспытателей средства на экспедицию на Мурманский бе-
рег Ледовитого океана для зоологических исследований. В эту экспе-
дицию учитель, естественно, отправил своих учеников: Хлебникова, 
Никольского и Плеске. Кроме них в поездке принимали участие Гер-
ценштейн, Кудрявцев (геолог) и Михайловский (препаратор). 

Из Петрозаводска экспедиция на пароходе по Онежскому озеру до-
бралась в Повенец, затем на экипажах и подводах до берега Белого 
моря, где и разделилась на две части. Одна группа, под руководством 
Соломона Марковича Герценштейна (в неё входили Хлебников и Ни-
кольский) отправилась на маленьком парусном судне в Мурманск. По 
пути заходили в Архангельск, на Терской берег и дальше,  через горло 
Белого моря – в Баренцево. 

Здесь несколько слов нужно сказать о Соломоне Марковиче. Вновь 
процитирую воспоминания Никольского: «У него была очень некази-
стая внешность: сутулый, черноволосый, более чем некрасивый, с ог-
ромным крючковатым носом. Одетый в чёрное кожаное пальто с кожа-
ным капюшоном на голове он бродил однажды по берегу Белого моря 
у Сумского Посада, переворачивая камни в поисках морских животных. 
Проезжавшие на лодке рыбаки приняли его за черта и крикнули: 
«Провались ты, нечистая сила!» В здании монастыря на Соловецких 
островах на картине страшного суда был намалёван огромный чёрт, до 
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странности похожий на С.М.Герценштейна. Однако этот похожий на 
соловецкого чёрта человек был одним из лучших, каких я встречал в 
своей долгой жизни. Скромный, необыкновенно добрый, с огромной 
эрудицией, он был ходячей энциклопедией по зоологии и очень охотно 
делился своими знаниями со всеми, кто обращался к нему за справка-
ми. Как настоящий учёный, он был чрезвычайно рассеян и к тому же 
сильно близорук, почему с ним нередко происходили смешные, а ино-
гда и неприятные для него приключения. Добродушие и скромность 
его были необычайны». Одна из таких неприятных историй приклю-
чилась с С.М.Герценштейном и во время мурманской экспедиции. Ви-
новником её стал профессор Николай Петрович Вагнер, между про-
чим – автор «Сказок Кота Мурлыки». 

Как учёный Н.П.Вагнер получил известность благодаря открытию 
явления педогенеза – личиночного размножения. Он описал это явле-
ние у некоторых насекомых, написал статью, но в научном журнале, 
куда она была направлена, не решились её опубликовать, считая опи-
санное явление ошибкой наблюдателя. В Петербургском университете 
он читал курс зоологии беспозвоночных. На студентов, как писал Ни-
кольский, он производил неприятное впечатление как своей внешно-
стью – маленький сутулый, с кривыми ногами и растопыренными ру-
ками, он походил на паука,– так и характером. Он был спиритом и 
иногда во время лекций останавливался и убегал из аудитории, говоря, 
что его зовут духи. 

Во время мурманской экспедиции часть пути с её участниками 
проделал и Н.П.Вагнер, направлявшийся в Соловецкий монастырь. 
«На одной почтовой станции между Повенцом и Сумским Посадом,– 
пишет Никольский,– мы остановились пить чай и разложили свои за-
пасы. С.М.Герценштейн, по крайней рассеянности и близорукости, 
взял булку, принадлежавшую Н.П.Вагнеру, и стал уже есть. Вагнер 
рассердился и громко обвинил Герценштейна в краже булки, приба-
вив кое-что об его национальности. Другой на месте Герценштейна 
швырнул бы ему эту булку в лицо, но Герценштейн сконфузился и 
стал извиняться, а мы – свидетели этого происшествия – не знали, куда 
девать глаза от стыда». 

Замечу, что в то время Вагнер и Герценштейн были преподавате-
лями, а присутствовавшие при этой сцене Никольский, Плеске и Хлеб-
ников, хоть и старшекурсниками, но всё же – студентами. 

На Терском берегу экспедиция сделала остановку, орнитологи охо-
тились и днём и ночью – благо ночи в это время были белыми. Здесь 
они нашли много новых для себя северных видов птиц, которые не 
встречались им в дельте Волги. Вода в море была очень прозрачной, и 
будущие учёные с борта судна могли видеть настоящие подводные леса. 
Надо сказать, что Никольский стал позже не только орнитологом. Он 
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был зоологом широко плана: многие его работы касаются рыб и пре-
смыкающихся. Последней группе животных – чешуйчатым гадам, как 
их тогда называли – посвящено множество его работ. И сейчас Россий-
ское герпетологическое общество носит его имя. 

За мысом Святой Нос начиналось Баренцево море. Здесь исследо-
ватели увидели китов, а на скалах острова Гусинец они обследовали 
огромные птичьи базары. Во время отлива и в тихую погоду через про-
зрачную воду они наблюдали за жизнью морских обитателей – мор-
ских звёзд и ежей. Впечатления от этой поездки остались в памяти на 
всю их жизнь. 28 августа выпал снег, он покрыл скалы по берегам, па-
лубу судна. Здесь путешественники впервые увидели северное сияние. 
Экспедиция заканчивалась, и 31 августа они вернулись в Архан-
гельск. По возвращении в Петербург, учитывая исследовательский 
опыт Никольского, а главное – его тяжёлое материальное положение, 
М.Н.Богданов рекомендовал его на должность хранителя зоологиче-
ского кабинета университета. И А.М.Никольский был избран на эту 
должность с жалованием 25 рублей в месяц. 

В 1881 году Русское географическое общество приступило к подго-
товке научной экспедиции на остров Сахалин. Известный зоолог Иван 
Семёнович Поляков, описавший знаменитую лошадь Пржевальского, 
предложил А.М.Никольскому принять участие в этой экспедиции. 
Сдав досрочно – в феврале 1881 года – заключительные экзамены, 
Никольский отправился на Сахалин. 16 марта на военном крейсере, 
транспортировавшем на Сахалин каторжан, экспедиция вышла из 
Одессы. (В одном из писем Хлебникову, написанному в пути, Николь-
ский расскажет, что по дороге один из каторжников умер, его тело за-
шили в холст, привязали груз и опустили в воду). 

Друзья расстались. Никольский писал Хлебникову письма, а по 
возвращении подарил ему небольшую коллекцию дальневосточных 
морских беспозвоночных, которая позже хранилась в астраханской 
квартире Хлебниковых и затерялась затем где-то в Астрахани. Рако-
вину из этой коллекции, подаренную Хлебниковым дочери первого 
директора Астраханского заповедника Дюнина, я видел и держал в 
руках в её квартире в Баку. В ней по-прежнему, хотя уже и не так 
явственно, шумело море… 
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Новые данные о птицах полуострова Канин 
Н.Е.Зубцовский, В.К.Рябицев 
Второе издание. Первая публикация в 1976* 

Е.П.Спангенберг и В.В.Леонович (1960) подвели итог орнитологи-
ческим исследованиям, которые проводились на полуострове Канин 
отечественными и зарубежными зоологами, начиная с экспедиции 
Ивана Лепехина 1772 года и кончая их собственными исследованиями 
1955-1957 годов. Если Беломорское побережье полуострова можно счи-
тать относительно хорошо изученным, то сведения о птицах северной 
части полуострова Канин (побережье Баренцева моря) носят неполный 
характер и в значительной степени устарели. 

С 16 июля по 10 сентября 1968 нами исследован северо-запад полуострова: 
побережье Белого моря от Шойны до Тарханова и побережье Баренцева моря от 
мыса Канин Нос до устья реки Мадяхи, а также полоса тундры до 15 км в глубину. 
С 30 мая по 23 июня 1969 мы проводили наблюдения в окрестностях села Несь. 
Мы приводим описание только тех видов, сведения о которых существенно отли-
чаются от данных, имевшихся ранее, или дополняют их, а также видов, ранее не 
встреченных на территории полуострова. 

Morus bassanus. Нам довелось увидеть олушу 15 августа 1968 на 
мысе Лисий Нос. Птица летела в 150-200 м от берега на запад. В лите-
ратуре самой восточной точкой встречи этого вида указывается Коль-
ский полуостров (Коханов, Скокова 1967). 

Anser anser. По опросным сведениям, серый гусь гнездится по реке 
Сальнице. Весенний пролёт в 1969 году был поздним: у села Несь пер-
вые пролётные стаи серых гусей были отмечены 21 июня. 

Anser fabalis. Южнее Канинского Камня гуменник гнездится нор-
мально. На Камне и севернее его мы встречали только взрослых ли-
няющих птиц, численность которых на севере полуострова местами до-
вольно высока. Так, на озере Гусиное 8 августа 1968 наблюдали стаю 
заканчивающих линьку гуменников, насчитывавшую не менее 400 
особей. По-видимому, тундра плоскогорья и район полуострова север-
                                      
* Зубцовский Н.Е., Рябицев В.К. 1976. Новые данные о птицах полуострова Канин  
// Орнитология 12: 228-231. 
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нее его являются лишь местом концентрации линяющих и пролётных 
гуменников. 

Anas platyrhynchos. Севернее Канинского Камня кряква ранее не 
встречалась. Самец этого вида держался 19 августа 1968 в старице реки 
Крынкаяхи. На Камне кряква не встречена, южнее гнездится с не-
большой плотностью. 

Anas acuta. Севернее Камня выводков шилохвости не найдено. Ме-
стные охотники-оленеводы тоже отрицают гнездование «вострохвоста» 
на севере полуострова. В указанном районе встречаются только взрос-
лые, видимо, пролётные особи. 

Polysticta stelleri. Сибирских гаг мы часто встречали с третьей де-
кады июля до конца августа 1968 года, причём исключительно вдоль 
скалистого морского берега северо-запада полуострова. Это обусловлено 
наличием на каменистой литорали брюхоногих моллюском рода Lit-
torina, составляющих в тот период на полуострове основу питания рас-
сматриваемого вида. Сибирские гаги держались преимущественно 
стаями. Одиночные птицы и мелкие группы наблюдались довольно 
редко. Число особей в стаях в июле – начале августа доходило до 150. 
К концу августа количество птиц в стаях возросло до 300-500 особей. В 
стаях были как молодые, так и взрослые птицы. Все 9 добытых гаг бы-
ли самцами, причём два из них молодыми. Крупных скоплений сибир-
ской гаги на европейском Севере ранее не наблюдалось. Отмечались 
только редкие залётные и пролётные особи и некрупные стайки этого 
вида на побережье Кольского полуострова и острова Вайгач. 

Somateria mollissima, S. spectabilis. В третьей декаде июля 1968 го-
да мы наблюдали гаг, преимущественно линных, в прибрежных водах 
Белого моря севернее устья реки Сальницы. В первых числах августа 
вдоль северного побережья Канина наблюдался интенсивный пролёт 
стай на запад. Причём стаи обыкновенных гаг состояли только из сам-
цов (до 40 в стае), а в более крупных стаях гаг-гребенушек были как 
самцы, так и самки. После 10 августа мы представителей этих двух 
видов не встречали. 

Aythya fuligula. Предполагаемую границу распространения хохла-
той чернети на север несколько севернее села Семжа (Спангенберг, 
Леонович 1960), видимо, следует считать сомнительной, так как во 
время весеннего пролёта в первой половине июня 1969 года этот вид 
был обычным в окрестностях села Несь. Чаще всего встречались пары, 
реже – группы из 3-4 птиц, причём в последнем случае на 2-3 самцов 
приходилась 1 самка. 

Clangula hyemalis. На Камне и севернее его морянки, видимо, со-
бираются только на время линьки. Выводков на севере полуострова мы 
не встречали. 

Bucephala clangula. Ранее гоголь отмечен на гнездовании южнее 
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Мглы. Залётные особи встречались в тундре по побережью Белого моря 
(Спангенберг, Леонович 1960). Нами гоголь найден на побережье Ба-
ренцева моря летом 1968 года: 19 августа на берегу моря вблизи устья 
Крынкаяхи встречена одна, а затем стайка из 11 особей, кормившихся 
на литорали; 20 августа на старице вышеупомянутой реки держалась 
стайка из 5 птиц; 28 августа на небольшом озере в кустарниковой 
тундре добыт одиночный взрослый самец. Очевидно, пребывание го-
голя на севере полуострова является вполне закономерным: негнез-
дящиеся особи и послебрачные самцы прилетают к побережью Барен-
цева моря на линьку. 13 июня 1969 нами было обнаружено гнездо с 
насиживающей самкой гоголя в дупле старой лиственницы на окраине 
островного леса, примыкающего к лайде реки Неси. В гнезде было 10 
ненасиженных яиц. Более поздние посещения гнезда показали, что 
кладка уже закончена. 

Mergellus albellus. Считается, что северная граница гнездования 
лутка проходит близ села Семжа (Спангенберг, Леонович 1960). В 
первой половине июня 1969 года в окрестностях села Несь брачные 
пары лутков и отдельные особи (как самцы, так и самки) были обычны-
ми, хотя и не частыми. Можно предполагать, что луток в этом районе 
гнездится. 

Mergus merganser. Самые северные встречи большого крохаля на 
Канине – в окрестностях реки Чижи в июне 1957 года (Спангенберг, 
Леонович 1960). Нами установлено, что побережье Баренцева моря 
является местом линьки самцов этого вида. 6 августа 1968 в устье ручья 
Большой Табуев добыт линный самец; 12 августа на мысе Лисий Нос 
встречен самец, заканчивающий линьку; 19 августа на маршруте про-
тяжённостью 1 км по берегу моря восточнее устья ручья Большой Та-
буев отмечено 19 самцов (из них один ещё не перелинявший, осталь-
ные – лётные). 

Aquila chrysaetos. Пара беркутов постоянно держалась в июне 1969 
года в устье реки Неси. 9 июня в небольшом лесном массиве в указан-
ном районе было найдено гнездо этих орлов на большой лиственнице. 
В гнезде находилось одно яйцо. Данная находка является самой се-
верной точкой гнездования беркута на полуострове. 

Vanellus vanellus. 31 мая 1969 пару чибисов мы наблюдали на бе-
регу реки Неси вблизи одноимённого села. 1 июня на том же месте было 
3 птицы, причём две из них токовали. 21 июня здесь обнаружено гнездо 
чибисов с кладкой из 4 яиц. 

Arenaria interpres. Одна камнешарка встречена и добыта 2 сентября 
1968 на каменистой литорали Баренцева моря, где она кормилась 
вместе с тремя морскими песочниками. В 1969 году отмечено три 
встречи в окрестностях неси: 30 мая – на берегу реки в 12 км от устья, 
7 и 12 июня – на лайде; во всех случаях это были одиночные птицы. 
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Calidris maritima. С 5 августа по 1 сентября 1968 мы наблюдали 
небольшие стайки пролётных морских песочников на берегу Баренцева 
моря. 13 июня 1969 в устье реки Неси добыта одиночная самка (диа-
метр наибольшего фолликула 2.5 мм). Для северо-восточного побережья 
Белого моря морской песочник указывается впервые. 

Calidris alba. На полуострове Канин песчанка появляется только 
во время миграций. 18, 24, 27 августа и 5 сентября 1968 мы встречали 
мелкие стайки этих куличков и отдельных особей на литорали Барен-
цева моря. Песчанка для Канина указывается впервые. 

Calidris canutus. Исландский песочник регулярно пролетает вдоль 
беломорского побережья Канина. В 1969 году первые пролётные стай-
ки этих песочников останавливались на кормёжку на лайде реки Неси 
17 июня. 18 июня здесь кормились стаи, насчитывающие до 200-400 
особей. На следующий день численность их резко снизилась, а после 
20 июня исландские песочники уже не наблюдались. Для полуострова 
Канин исландский песочник ранее не отмечался. 

Lymnocryptes minutus. Взрослая самка гаршнепа была добыта 2 
сентября 1968 на открытом моховом болоте в окрестностях ручья 
Большой Табуев (побережье Баренцева моря). Ранее этот вид встре-
чался только южнее Шойны (Спангенберг, Леонович 1960). 

Limosa lapponica. Единичные малые веретенники в послегнездовой 
период залетают до северной оконечности полуострова. Так, 18 августа 
1968 нам довелось встретить одиночного веретенника на берегу Ба-
ренцева моря близ устья реки Крынкаяхи. У трёх добытых в июне 
1969 года в устье реки Неси особей (2 самца и 1 самка) в желудках со-
держались наряду с обломками раковин мидий луковички дикого лука, 
причём в одном из желудков находились только эти луковички. 

Larus argentatus sensu lato. По данным Е.П.Спангенберга и В.В. 
Леоновича (1960), темнокрылая серебристая чайка севернее Торны не 
встречается. Нами же на Баренцевом и Белом морях она отмечалась 
как фоновая птица береговой полосы с 16 июля по 10 сентября 1968. 
Светлокрылая форма на Баренцевом море довольно редка: за весь пе-
риод работы на северном берегу Канина (со 2 августа по 10 сентября) 
отмечена всего три раза (1, 3 и 11 особей). 

Larus marinus. Большая морская чайка встречена нами только од-
нажды: 21 июня 1969 одиночная особь, вероятно, залётная, пролетела 
над лайдой реки Неси. Вероятность гнездования этого вида на полу-
острове, как это предполагают Е.П.Спангенберг и В.В.Леонович (1960), 
довольно мала. 

Larus hyperboreus. Нами обследованы две гнездовые колонии бур-
гомистров. 25 июля 1968 на южном склоне Камня, на крутых скалах по 
берегам реки Песцовой в 2 км от устья, осмотрена колония, насчиты-
вающая 78 гнёзд, большинство из которых, видимо, старые и в этом году 
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использованы не были. Было найдено 18 подросших, но ещё нелётных 
птенцов. В окрестностях колонии держалось около 200 взрослых осо-
бей, из которых только 30-40 выражали явное беспокойство и имити-
ровали нападение. Другая колония осмотрена 2 августа на ручье 
Большой Табуев в 1.5 км от берега Баренцева моря. На скалах нами 
насчитано 10 гнёзд, уже неплохо летающих молодых было всего 2, 
взрослых птиц – 20. Подобные колонии бургомистров обследованы и 
Г.Пирсоном в 1901 году на острове Корга и С.Г.Григорьевым в 1905 году 
вблизи Канина Носа (Спангенберг, Леонович 1960). Гнездящаяся пара 
бургомистров обнаружена нами 3 августа 1968 на большой скале в море 
у устья Большого Тамбуева ручья. 

Larus minutus. 4 и 5 июня 1969 малые чайки в довольно большом 
количестве кормились на лайде реки Неси. В остальное время мы этих 
птиц не наблюдали. Вероятнее всего, мы были свидетелями массового 
залёта малых чаек, совершающих весенний пролёт. 

Xema sabini. Н.А.Смирнов 17 июня 1901 в Баренцевом море на-
блюдал одиночную вилохвостую чайку (Спангенберг, Леонович 1960). 
31 августа 1968 нам тоже удалось видеть молодую вилохвостую чайку, 
пролетавшую вдоль берега Баренцева моря на запад над устьем реки 
Крынкаяхи. 

Columba livia. Несколько сизых голубей гнездились в старой церкви 
в селе Несь, где мы их наблюдали в мае-июне 1969 года. По словам 
местных жителей, голуби гнездились здесь уже несколько лет. 

Bubo bubo. Филин единственный раз встречен нами у села Несь в 
берёзовом криволесье 14 июня 1969. 

Apus apus. Самая северная встреча залётных чёрных стрижей от-
мечена ранее у посёлка Шойна (Спангенберг, Леонович 1960). Мы за-
регистрировали залёты этих птиц до северных берегов полуострова. 16 
августа 1969 над устьем ручья Большой Талбуев наблюдали пару птиц 
(одна из них добыта). 19 августа над устьем ручья Болванский в тече-
ние получаса мы насчитали 7 стрижей (2, 4 и 1). 

Dendrocopos major. В послегнездовой период большой пёстрый дя-
тел залетает далеко на север и связан, видимо, только с берегом моря, 
где питается на плавнике, деревянных постройках и собирая корм на 
земле. Молодой дятел добыт нами 13 августа 1968 в посёлке Канин 
Нос, где он кормился на деревянных строениях. 15 августа встречены 
две птицы, также молодые, в устье ручья Косой (Берег Баренцева мо-
ря). 16 августа одна птица кормилась на плавнике в устье Большого 
Табуева. Залёты больших пёстрых дятлов отмечались А.В.Дмоховским 
у Чижи и Конушина (Дементьев 1935). 

Pica pica. Е.П.Спангенбергом и В.В.Леоновичем (1960) сорока про-
слежена на гнездовании до села Мгла. 31 мая 1969 два гнезда сороки 
найдены нами у села Несь в берёзовом лесу. В одном из них было 7 
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яиц, в другом – 4 птенца и 3 яйца. 
Muscicapa striata. Одна серая мухоловка встречена на лайде реки 

Неси 10 июня 1969. Ранее этот вид не встречался по Конушину берегу 
севернее села Семжа (Спангенберг, Леонович 1960). 

Turdus pilaris. Северная граница гнездования этого вида проходит 
несколько севернее, чем предполагалось раньше. 9 июня 1969 в ост-
ровном лесу по реке Неси найдено гнездо рябинника с 6 яйцами. Это 
самая северная известная точка гнездования дрозда-рябинника на по-
луострове Канин. 

         
Список птиц рассматриваемого района в результате наших иссле-

дований пополнился 7 новыми видами. Из них чибис и сизый голубь 
являются гнездящимися и, видимо, проникли на полуостров лишь в 
последние годы. Песчанка, исландский песочник появляются здесь во 
время пролётов. Олуша – очень редкий залётный вид. Малую чайку 
можно считать массовым залётным видом. Особого внимания и более 
детального изучения, бесспорно, заслуживает сибирская гага, обра-
зующая на северо-западе полуострова поистине гигантские скопления. 

Не встречены нами на полуострове, вопреки ожиданию, моевка 
Rissa tridactyla, деревенская Hirundo rustica и береговая Riparia ri-
paria ласточки, обыкновенная овсянка Emberiza citrinella, дубровник 
Ocyris aureolus и снегирь Pyrrhula pyrrhula. Мы не имеем сведений о 
гнездовании на севере полуострова белой совы Nyctea scandiaca, 
длиннохвостого Stercorarius longicaudus и короткохвостого S. para-
siticus поморников, найдено только одно гнездо зимняка Buteo lagopus 
с единственным птенцом. В 1968 году совсем не встречался средний 
поморник Stercorarius pomarinus. Что касается моевок, колонию кото-
рых нашёл у Канина Носа в 1903 году Рамзай, то в настоящее время, 
видимо, следует подвергнуть сомнению гнездование этого вида на 
северо-западе полуострова, а скорее всего – вообще на полуострове. Не 
обнаружена нами на полуострове и в его прибрежных водах полярная 
гагара Gavia adamsii. 
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К миграциям песочников  
в Центральнотувинской котловине 
А.П.Савченко 
Второе издание. Первая публикация в 1990* 

При сборе материала, проведённом в июле-сентябре 1984 года на 
озере Хадын, наряду с визуальными наблюдениями производился от-
лов птиц комплексом ловушек из расчёта на равномерный вылов раз-
личных видов и групп куликов. Расчётный комплекс ловушек снижает 
избирательность отлова, что позволяет шире применять этот метод для 
составления характеристики пролёта. Всего за 63 дня поймано 2645 
куликов, песочники составили 66.3%. 

Численно преобладал белохвостый песочник Calidris temminckii. 
Небольшие группы наблюдались с 15 июля, стайки из 10-15 особей – с 
8 августа. Первые сеголетки отловлены 11 августа. Массовый пролёт 
белохвостых песочников шёл в третьей декаде августа, когда мигриро-
вали как взрослые, так и молодые птицы. Период пролёта взрослых 
более продолжителен и включает три волны, сеголетки образуют один 
наиболее высокий пик подвижности. 

Заметные передвижения длиннопалых песочников Calidris submi-
nuta отмечены со второй половины июля. В отличие от белохвостого 
песочника, взрослые особи этого вида отлетают дружно: уже к началу 
августа численность их низкая. Массовый пролёт молодых длиннопа-
лых песочников начинается позднее, в результате чего между пиками 
высокой численности наблюдается период низкой миграционной ак-
тивности. Интересно также и то, что для сеголетков характерны 3-4, а 
для взрослых – одна волна пролёта. Соответственно различаются и 
периоды миграции: взрослые летят с 20 июля по 20 августа, молодые – 
с 31 июля по 15 сентября. 

Пролёт краснозобиков Calidris ferruginea начинается в первых 
числах июля. Судя по количеству молодых птиц, условия на местах 
гнездования были неблагоприятными, поэтому основная масса взрос-
лых краснозобиков отлетела раньше. Пролёт сеголетков в 1982 году 
шёл с 23 августа по 2 сентября, а в 1984 – с 17 августа по 13 сентября. 

Неблагоприятные условия на гнездовье в 1984 году, вероятно, сло-
жились также для кулика-воробья Calidris minuta и чернозобика 
Calidris alpina. Взрослые кулики-воробьи отловлены 27 июля. В тече-
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ние всего августа эти песочники держались группами по нескольку 
особей, не образуя заметных скоплений. Сеголетки появились 11 авгу-
ста, сравнительно равномерно пролёт их шёл в сентябре, но числен-
ность оставалась низкой. Взрослые чернозобики отмечались редко, 
первые молодые отловлены 4 сентября, но и их миграция отличалась 
низкой интенсивностью. 

Острохвостые песочники Calidris acuminata зарегистрированы с 15 
июля по 20 августа; на протяжении третьей декады июля регулярно 
встречались стайки из 5-10 птиц. Пик пролёта отмечен 31 июля, в пер-
вой половине августа численность их резко сократилась. Все отлов-
ленные птицы были взрослыми: в июле преобладали самцы (68.8%), в 
августе – самки (70.0%). В отличие от других видов, острохвостые пе-
сочники останавливались на непродолжительное время. Большинство 
отловленных птиц имели высокую жирность, что указывает на высокий 
уровень их миграционной активности. 
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Гнездование сибирской гаги  
Polysticta stelleri на острове Врангеля 
И.В.Дорогой 
Второе издание. Первая публикация в 1984* 

Известны случаи редких залётов сибирской гаги Polysticta stelleri 
на остров Врангеля. Летом 1981 года гаги этого вида регулярно встре-
чались в разных частях острова. Пара встречена 15 июня на озере в 
южной части Тундры Академии. На этом озере 12 августа добыта самка 
с пуховым птенцом. Самка имела массу 745 г и длину крыла 216 мм; 
пуховичок (самка) весил 172 г. Желудки обеих птиц содержали остатки 
личинок хирономид. Взрослая птица была с американским кольцом. 
По сообщению, полученному из лаборатории кольцевания птиц 
(г. Лорел, штат Мэриленд, США), птица окольцована 3 сентября 1980 
на юге полуострова Аляска в районе мыса Глейзнэп в возрасте по 
меньшей мере одного года. 

Две пары сибирских гаг наблюдались 26 июня и 1 июля на озере у 
подножия горы Кит (система реки Песцовой). На этом же озере самка с 
3 пуховыми птенцами встречена 21 июля. Одиночная самка добыта 11 
                                      
* Дорогой И.В. 1984. Гнездование сибирской гаги на острове Врангеля // Орнитология 19: 177. 



Рус. орнитол. журн. 2013. Том 21. Экспресс-выпуск № 844 321
 

августа на пойменном озере в среднем течении Реки Неизвестной. 
Птица имела зарастающее наседное пятно и «рубцы» от 4 снесённых 
яиц на яичнике; очевидно, кладка или птенцы погибли. Масса птицы 
составляла 750 г, длина крыла – 225 мм. 

Главной причиной появления сибирских гаг на острове Врангеля и 
отдельных случаев гнездования в 1981 году явилась, на наш взгляд, 
исключительно ранняя весна – первые лужицы талой воды наблюда-
лись в среднем течении Неизвестной 16 мая, а 23-24 мая вскрылись 
реки в Тундре Академии, что почти на 2-3 недели раньше обычных 
сроков. 
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Нахождение степного конька Anthus richardi  
на северном побережье озера Балхаш 
Н.Н.Березовиков 
Второе издание. Первая публикация в 2002* 

Северную границу распространения степного конька Anthus richardi 
проводят по Зайсанской и Алакольской котловинам, предгорьям Тарба-
гатая, Джунгарского Алатау и Центральному Тянь-Шаню (Гаврилов 
1970, 1999). Нами он найден гораздо севернее известных пределов 
распространения. Так, на северном берегу озера Балхаш между посёл-
ками Тасарал и Гульшад 25 июля 1998 в разреженных чиевниках на-
блюдался доросший молодой Anthus richardi, что позволяет считать 
его гнездящимся в этих местах. 
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