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Поступила в редакцию 10 августа 2014 

Граф Жан Жерар Амеде Аллеон (Jean Gerard Amédée Alléon) все 

свои статьи подписывал так: А.Аллеон или граф А.Аллеон. Родился он 

8 октября 1838 года в Бююкдере, близ Царьграда (Константинополя). 

Его отец – французский граф Жак Аллеон (Jacques Alleon) – банкир 

турецкого правительства, офицер Почётного легиона, кавалер целого 

ряда орденов (в том числе и российского ордена Святого Николая), а 

мать – графиня Аллеон, в девичестве Марион (Marion). 

 

 

Граф Жан Жерар Амеде Аллеон  
(8 октября 1838 – 16 января 1904). 

 

О жизни этого исследователя орнитофауны Болгарии и юго-востока 

Западной Европы мы знаем в основном благодаря Паулю Леверкюну, 

исполнявшему с 1892 по 1905 год обязанности директора Библиотеки 

и научных институтов в Софии и секретаря болгарского принца Фер-

динанда (Leverkuhn 1904), а также от сотрудника румынских архивов 

Константина Шерамидоглу (Cheramidoglu 2012) и из недавних публи-
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каций родственника графа Аллеона – Кристофа Аллеона (Alleon 2008). 

Как пишет Пауль Леверкюн, Амеде Аллеон рассказывал мало, чрез-

мерно мало о своих исследованиях, коллекциях и статьях и, к сожале-

нию, после его смерти орнитологические круги даже во Франции о нём 

забыли. Мы пытались найти сведения о графе А.Аллеоне в Болгарии 

и Франции – изучая его коллекции, хранящиеся в Национальном при-

родонаучном музее в Софии, посещая места, где он жил в Париже, а 

также просматривая литературные источники. Недавно, при подготов-

ке очерка о Михаиле и Адаме Чайковских (Нанкинов 2013), нам стало 

известно, что в 1866 году болгарский просветитель доктор Георги Мир-

кович подготовил проект прошения к турецким властям об открытии 

болгарских школ. Этот проект получил поддержку от друга М.Чайков-

ского – банкира Аллеона (Смоховска-Петрова 1973). Речь идёт об отце 

или дядьях графа А.Аллеона – Антуане и Жане. А за два десятка лет 

до этого «банкирским домом братьев Аллеон в Константинополе куп-

лено было в Фессалии, за счёт графа Строганова, сорок борзых собак, 

которые были отправлены в Одессу» (Чайковский 1879). 

Первый из Аллеонов, который покинул Францию ещё в 1730 году и 

обосновался в Царьграде, был прадед Амеде Аллеона  – врач Жан 

Франсуа (Jean Francois), родившийся 4 апреля 1707 года в семье апте-

каря в маленькой провинциальной деревушке (Alleon 2008; Cheramid-

oglu 2012). Став лечащим врачом при дворе султана, Жан Франсуа 

успевает накопить большое состояние. Дед, отец и оба дяди Амеде Ал-

леона приумножили состояние прадеда, занимаясь банковскими де-

лами, торговлей, вкладывая деньги в бизнес, покупая и строя дома в 

Турции и во Франции. К середине XIX века отец и дяди А.Аллеона 

считались одними из самых крупных европейских банкиров (Alleon  

2008). Отец А.Аллеона построил: в Царьграде – большой торговый ком-

плекс, включающий 4 здания с 48 квартирами и несколько магазинов, 

предназначенных для аренды; в Париже – несколько особняков, а в 

Етон-ла-Виль под Парижем – собственный замок; участвовал в финан-

сировании строительства Суэцкого канала и состоял членом совета ди-

ректоров этой строительной компании. 

Амеде Аллеон был единственным сыном своих родителей, кроме 

него в семье было четыре дочери. С детства Амеде проявлял большой 

интерес к природе, музыке и изобразительному искусству. В 1863 году, 

в 25-летнем возрасте, он женился на мадмуазель Мадлен де Вилькие 

(Madeleine de Villequier), которая родила ему 5 детей. Впоследствии 

его сыновья Морис (Maurice) и Абель (Abel) получат от отца хорошие 

знания зоологии и станут его надёжной опорой и помощниками в по-

левых орнитологических исследованиях и сборе коллекций. 

Всю свою сознательную жизнь А.Аллеон занимался рантьерством, 

а также изучал и коллекционировал птиц и жуков. В 1880-1883 годах 
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он приобрёл много земли и недвижимости в добруджанском городе 

Кюстенджа (Констанца), включая отель Gambetta, финансировал по-

стройку новых зданий, большая часть из которых располагалась на 

одной улице. Какое-то время улица даже носила имя Аллеона, теперь 

это улица C.A.Rosetti. Став акционером английской компании, строив-

шей железную дорогу Черна вода – Кюстенджа, между Дунаем и бере-

гом Чёрного моря, А.Аллеон тем самым становится крупнейшим нало-

гоплательщиком городского бюджета. Его даже называли «великим 

банкиром». Одновременно он построил или приобрёл несколько круп-

ных объектов недвижимости на берегу Мраморного моря (Alleon 2008; 

Cheramidoglu 2012). 

 

 

Один из сохранившихся домов А.Аллеона  
в добруджанском городе Кюстенджа.  

Теперь это памятник архитектуры  
(из: Teodorescu, Lucescu 2012). 

 

Первая орнитологическая коллекция Амеде Аллеона была выстав-

лена в его парижском доме на улице Скриб (Scribe) № 13. Надо заме-

тить, что, судя по опубликованным адресам членов Французского зоо-

логического общества (Bulletin de la Societe Zoologique de France, 1877, 

2 и 1880, 5), в те годы А.Аллеон проживал также на улице Святого 

Доминика в доме № 85 и на улице Драгона в доме № 17. 

Эта первая коллекция Аллеона долгие годы привлекала внимание 

специалистов и послужила основой для написания ряда статей, вклю-

чая статьи в соавторстве с Жулем Вианом (Jules Vian) – тогдашним 

президентом Французского зоологического общества. Как пишет Па-

уль Леверкюн (Leverkuhn 1904), Жуль Виан дружил с А.Аллеоном и 

оказал огромное влияние на направленность его исследований, однако 

ему никогда не приходилось бывать в Ориенте. Друзья обменивались 

письмами или встречались, когда А.Аллеон приезжал в Париж. 
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На фотографиях, представленных ниже, можно видеть, как сегодня 

выглядят места в Париже, где в конце XIX века находились дома графа 

Амеде Аллеона. 

 

 

Дом № 13 на улице Скриб в Париже, рядом с Парижской оперой. Здесь выставлялась  
первая орнитологическая коллекция А.Аллеона. 26 июня 2014. Фото автора. 

 

 

Дом № 85 на улице Святого Доминика в Париже, недалеко от Эйфелевой башни.  
26 июня 2014. Фото автора. 
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Дом № 17 на улице Драгон в районе самого старого парижского  
храма Сен-Жермен-де-Пре. 26 июня 2014. Фото автора. 

 

Граф А.Аллеон регулярно пополнял свою первую коллекцию новы-

ми экспонатами, которые пересылал из Царьграда в Париж на поезде 

«Ориент-экспресс». Время в пути этого поезда составляло 6 дней и 5 

ночей. Даже в 1950-е годы поезд были таким «скорым», что проезжая 

мимо моей родной деревни по пологим склонам Бессапарских возвы-

шенностей Южной Болгарии, он настолько замедлял ход, что дети за-

просто забирались на него, чтобы прокатиться несколько сотен метров. 

В начале ХХ века первая коллекция была разбросана по разным ме-

стам. Бóльшая часть экспонатов  хранилась в резиденции Жуля Виана 

в Бельвью (Bellevue). Ныне несколько экземпляров из этой коллекции 

хранятся в Национальном музее естественной истории в Париже. 

Вторую свою коллекцию А.Аллеон подарил в 1864 году турецкому 

правительству, третью – в 1889 году французскому колледжу лазари-

стов в Царьграде, а четвертая, самая большая и лучше всего состав-

ленная, содержавшая около 1000 экспонатов, была закуплена Приро-
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донаучным музеем в Софии. Экспонаты последней коллекции и по-

ныне являются самыми лучшими в нашем музее, в чём каждый спе-

циалист может убедиться. Граф А.Аллеон, называвший себя «естество-

испытателем-охотником», был не только прекрасным таксидермистом, 

но и хорошим полевым исследователем. Сделанные им чучела птиц 

очень точно отражают видоспецифичные позы. Чтобы передать свой 

опыт другим препараторам, А.Аллеон написал две небольшие книги 

по таксидермии (Alleon 1889, 1898). Однако из-за скромности автора, 

который был врагом «всяческой рекламы и всего, связанного с нею», 

эти книги остались малоизвестными. А ведь они были богато иллю-

стрированы, вторая из них касалась 132 видов птиц и содержала 99 

рисунков. 

 

 

Национальный природонаучный музей Болгарской Академии наук в Софии.  
Здесь хранятся самые богатые орнитологические и энтомологические  

коллекции А.Аллеона. 7 июля 2014. Фото автора. 

 

Свои основные орнитологические исследования и коллектирование 

птиц граф А.Аллеон проводил в окрестностях Царьграда (Макрикьой, 

Чекмедже, Сан-Стефано, Демирджи, Бююкдере, Босфорский пролив и 

соседние берега Чёрного и Мраморного морей), а также на Западном 

побережье Чёрного моря (Варна, Кюстенджа), в Добрудже, на Дунае, 

иногда в Южной Болгарии. Изредка охотился в Азиатской Турции 

(февраль 1893 года, район Скутари). Много времени А.Аллеон прово-

дил на Босфоре и в Восточной Болгарии. Ездил и во Францию, но долго 
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там не задерживался и снова возвращался в Ориент. Рассматривая его 

коллекцию, мы обратили внимание на то, что он бывал во Франции в 

любые сезоны года, охотился близ Парижа, Нанта, Марселя, в Нижних 

Альпах, в Бретони, иногда – в приграничных районах Италии и Бель-

гии. В его софийской коллекции есть и чучела птиц, добытых в Лап-

ландии (молодая белая сова Nyctea scandiaca, добытая в апреле 1883 

года) и Албании (кеклик – весной 1890 года и альпийская завирушка 

Prunella collaris – в 1895 году), хотя нам не известно, чтобы он посещал 

эти районы. 

 

 

Залы Национального природонаучного музея в Софии, где выставлена  
часть коллекций А.Аллеона. 7 июля 2014. Фото автора. 

 

Чтобы удобнее было наблюдать за птицами, прежде всего за их ми-

грацией, А.Аллеон построил себе небольшую хижину на европейском 

берегу Босфора (в Демирджи, на границе леса Белград), откуда совер-

шал непродолжительные экскурсии. На возвышенности у Бююкдере 

он провёл первые исследования видимых миграций птиц на Босфоре, 

прежде всего птиц-парителей: хищных Falconiformes, розовых Peleca-

nus onocrotalus и кудрявых P. crispus пеликанов, чёрных Ciconia nigra 

и белых C. ciconia аистов, серых  журавлей Grus grus. «Зрение графа 

Аллеона впечатляло, так как он определял летящих птиц на неверо-

ятно большом  расстоянии» (Leverkuhn 1904). В последние десятиле-

тия ХХ и в начале XXI веков наблюдения за парящими птицами над 

Босфором стали модными, об этом написано большое количество ста-

тей западноевропейских коллег, но дорогу подобным исследованиям 
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на Босфоре проложил именно А.Аллеон ещё в XIX веке. Результаты 

исследований А.Аллеона за миграциями птиц на Босфоре вошли в не-

сколько публикаций (Alleon, Vian 1869, 1870, 1873, 1876; Alleon 1880). 

Продолжительные (большую часть жизни) наблюдения за птицами в 

одном и том же районе давали возможность А.Аллеону отмечать неко-

торые изменения в орнитофауне Царьграда и его окрестностей: «30-40 

лет тому назад вороны Corvus corax, чайки, чёрные коршуны Milvus 

migrans и могильники Aquila heliaca прилетали в кварталы на краю 

города и ссорились с собаками из-за трупов животных. Летом то же са-

мое делали коршуны и стервятники Neophron percnopterus. Сегодня 

(т.е. к концу XIX века – Д.Н.) эти птицы в городе больше не появляют-

ся и с каждым годом они становятся всё более редкими и могут пре-

вратиться в легенду для провинциальных жителей. Только несколько 

пар чёрных коршунов всё ещё прилетают летом в турецкие кварталы и 

в порт на Мраморном  море, где отнимают у чаек плавающие отбросы. 

Это сокращение природных элементов началось тогда, когда Крым-

ская война открыла ворота для западных вампиров, которые наброси-

лись на девственную турецкую природу под предлогом того, что они 

принесут ей тайны долголетия» (Leverkuhn 1904). 

 

 

Первое издание «Руководства по таксидермии» графа А.Аллеона.  
Оригинал находится в Национальной библиотеке Франции в Париже. 

 

Исследования А.Аллеона орнитофауны Болгарии очень ценны, по-

скольку они проводились ещё в то время, когда Болгария находилась 

под турецким игом. Граф Аллеон жил и работал в Ориенте в сложное 

и бурное время. Он был свидетелем Крымской войны (1853-1856 годы), 

когда на Россию напали Великобритания, Франция, Турция и даже 
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остров Сардиния; борьбы болгарского народа против турецкого раб-

ства, особенно Апрельского восстания 1876 года, когда турки убили 30 

тысяч болгар и уничтожили 280 населённых пунктов; Русско-турецкой 

войны 1877-1878 годов, подписания 3 марта 1878 Сан-Стефанского до-

говора и освобождения Болгарии от турецкого рабства. 

Первые сведения о птицах Болгарии мы находим в статье, посвя-

щённой пернатым Царьграда и его окрестностей (Alleon 1880). В ней 

он сообщает, что некоторые птицы, встреченные на осеннем пролёте на 

Босфоре, происходят из гнездовий, находящихся в Болгарии: сизово-

ронки Coracias garrulus гнездятся в большом числе на территории 

Болгарии и на берегах Дуная; рыжеголовый балобан Falco biarmicus 

обнаружен в Болгарии; белоголовый сип Gyps fulvus – многочислен-

ный вид, размножающийся близ населённого пункта Провадия; там 

же в компании с ним выводит птенцов и чёрный гриф Aegypius mona-

chus; серая куропатка Perdix perdix – очень многочисленна на болгар-

ских равнинах. Однако основные результаты о фауне наших птиц (261 

вид) А.Аллеон публикует в статье, специально посвящённой этим во-

просам (Alleon 1886). Большой интерес для нас представляют сведения 

о миграции желтоголовых корольков Regulus regulus в середине ок-

тября в окрестностях Варны; о плешанках Oenanthe pleschanka, гнез-

дящехся в больших количествах в Добрудже и на берегах Дуная; мо-

лодых малых мухоловках Ficedula parva, появляющихся в массе с се-

редины сентября и в октябре; большом подорлике Aquila clanga, гнез-

дящемся возле Шумена и Провадии; степном орле Aquila rapax, обыч-

ном по всей Добрудже, гнездящемся с первых дней марта; могильнике, 

строящим гнезда на земле в степных районах страны; о колониях раз-

ных видов цапель, малого Phalacrocorax pygmeus и большого Ph. carbo 

бакланов на Дунае; о весенней и осенней миграции тонкоклювого 

кроншнепа Numenius tenuirostris; о массовых сезонных миграциях ро-

зовых пеликанов на Болгарском побережье Чёрного моря; о больших 

количествах савок Oxyura leucocephala, появляющихся весной и осенью 

на водоёмах Болгарии, и т.д. 

Об Амеде Аллеоне как художнике мы тоже узнали из воспомина-

ний Пауля Леверкюна (Leverkuhn 1904), который весной 1902 года 

«имел исключительное счастье провести целый месяц в Макрикьое», 

чтобы упаковать прекрасную коллекцию препарированных птиц гра-

фа и подготовить её к отправке на берега Искыра (т.е. в Софию – Д.Н.). 

Тогда Леверкюн заметил, что на стенах орнитологической галереи в 

Макрикьое висят «подлинные шедевры», «жемчуга миниатюр», «не -

брежно обрамлённые  и покрытые пылью». Сам А.Аллеон не придавал 

своим рисункам особого значения и никогда их не публиковал. Птицы 

были нарисованы в натуральную величину и в миниатюре. По просьбе 

П.Леверкюна граф А.Аллеон отдал картины Природонаучному музею 
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в Софии, «где они, собранные все вместе, почищенные и вставленные в 

красивые рамы, вызывали восхищение посетителей». Эти картины экс-

понировались в нашем музее, вероятно, до 10 января 1944 года, когда 

бомбы, сброшенные английскими и американскими самолётами на 

Софию, убили 3500 жителей столицы и разрушили и подожгли 12000 

домов, в том числе и Национальный природонаучный  музей (Георгиев 

2011). По всей видимости, именно тогда и была уничтожена бесценная 

коллекция рисунков графа Аллеона. 

Пауль Леверкюн (Leverkuhm 1904) пишет, что в Макрикьой, где 

жил граф Аллеон, приезжало несколько орнитологов, чтобы увидеть 

его коллекцию и поговорить с ним. Во время своего пребывания в  

Царьграде его посетили англичане капитан Х.Эльвис и Т.Баклей (Ibis, 

1905, vol. 17, p. 147) – одни из исследователей орнитофауны Болгарии 

и Европейской Турции. Эти орнитологи сопровождали Аллеона в экс-

курсиях по окрестностям города и в своей статье (Elwes, Buckley 1870) 

дали высокую оценку деятельности графа. В экскурсиях участвовал и 

доктор Бюро (Bureau), директор Музея естественной истории в Нанте 

(Бретонь). В знаменитом царьградском лесу Белград он вместе с Ал-

леоном исследовал орла-карлика Hieraaetus pennatus. В Макрикьой 

приезжал и другой житель Нанта, известный натуралист и таксидер-

мист, большой друг Аллеона М.Бонжур (M.Bonjour), а также М.Харди 

(M.Hardy) из нормандского города Дьепп. 

Граф Аллеон демонстрировал свои орнитологические коллекции 

на Международных выставках в Вене (1884 год) и Париже (1889), где 

был удостоен почётных грамот и других высоких отличий. В Вене он 

был награждён золотой медалью и избран членом Международного 

орнитологического комитета. Также он состоял в членах Зоологическо-

го и Энтомологического обществ Франции, был кавалером Ордена за 

заслуги перед болгарским народом, кавалером ордена Папы Пия IX и 

ордена «Меджидие» Османской империи. Жуль Виан назвал в его 

честь описанную им новую овсянку Emberiza alleonis (Rev. Mag. zool. 

mars., 1869, p. 97); позднее эта форма включена в политипический вид 

Emberiza schoeniclus. 

Граф Аллеон был большим знатоком и коллекционером не только 

птиц, но и жуков, которых собирал всюду, где ему приходилось бывать, 

больше всего – на северо-востоке Болгарии и в окрестностях Царьгра-

да, а также на острове Крит. На основе его коллекции Французское  

энтомологическое общество установило 28 новых для науки видов жу-

ков, некоторые из них были названы именами членов семьи графа. 

Собранных насекомых он хранил в оригинальных коробках в форме 

книги. Вся его энтомологическая коллекция (13500 экз., 4016 видов) 

(Буреш 1924) ещё в 1891 году была подарена Природонаучному музею 

в Софии, где, к нашей радости, уцелела и хранится до сих пор. 
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В последние годы XIX века граф А.Аллеон перенёс инсульт. Как 

пишет Пауль Леверкюн, который весной 1902 года встречался с ним, 

граф потерял возможность самостоятельно передвигаться и проводил 

время у окна своего дома в Макрикьое, откуда смотрел на птиц, пере-

летающих над Босфором. Скончался он 16 января 1904 года на 66-м 

году жизни. 10 февраля того же года память о графе А.Аллеоне почти-

ли на заседании Французского энтомологического общества, а год спу-

стя сообщение о его смерти появилось и в Англии (Ibis, 1905, vol. 17, 

р. 147). Тогда же, в 1905 году, его сын Абель продал всю недвижимость 

отца в городе Кюстенджа страховой компании Dacia (Cheramidoglu  

2012). В 1905-1908 годах его старший сын Морис посещал болгарскую 

столицу и оказывал помощь Природонаучному музею  Болгарской 

Академии наук (Alleon 2008). 

Граф Амеде Аллеон оставил нам небольшое, но очень ценное лите-

ратурное наследие и прекрасно выполненные орнитологические и эн-

томологические коллекции, которыми пользовались и будут пользо-

ваться исследователи птиц и насекомых. 
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Алексей Васильевич Михеев (1907–1999). 

Написано к его 90-летию 

В.М.Константинов 

Второе издание. Первая публикация в 1997* 

Старейшему орнитологу нашей страны, доктору биологических 

наук, профессору, почётному президенту Московского орнитологиче-

ского общества Алексею Васильевичу Михееву в этом, 1997 году испол-

няется 90 лет. Алексей Васильевич прошёл славный трудовой путь, 

был участником многих исторических событий. Он внёс значительный 

вклад в развитие орнитологической науки, охраны природы, воспита-

ние педагогических кадров. Его принципиальные жизненные пози-

ции, удивительное трудолюбие и стойкость достойны подражания. Эта 

биография А.В.Михеева, посвящённая славному юбилею нашего учи-

теля, коллеги и друга – дань уважения патриарху московских орнито-

логов, руководителю многочисленной орнитологической школы. 

Алексей Васильевич Михеев родился 28 января 1907 года в кре-

стьянской семье в деревне Петрово Подольского уезда Московской гу-

бернии. Среднерусская природа, окружавшая его с детства, побуждала 

живой интерес к наблюдениям за птицами и зверями. Деревня нахо-

дилась на берегу живописной реки Пахры, где подростки проводили 

много времени за рыбной ловлей. О своей деревне Алексей Василье-

вич и по сей день вспоминает с особой теплотой и благодарностью,  

глубоко сожалея, что безжалостное время неузнаваемо измените облик 

тех мест. 

                                       
* Константинов В.М. 1997. Старейшему российскому орнитологу, Алексею Васильевичу  

Михееву – 90 лет // Орнитологические исследования в России. М.; Улан-Удэ: 3-8. 



Рус. орнитол. журн. 2014. Том 23. Экспресс-выпуск № 1039 2637 
 

 

Алексей Васильевич Михеев (1907–1999) 

 

В 1915-1919 годах Алексей учился в начальной пятилетней школе, 

которая находилась в соседнем селе Поливаново, затем до 1925 года – 

в Поливановской учительской семинарии, преобразованной позднее в 

педагогический техникум. Ко времени окончания учёбы техникум был 

переведён в Сергиев Посад. После окончания педагогического техни-

кума А.В.Михеев был направлен на работу в начальную школу села 

Старая Никола Первые два года он работал учителем, затем заведо-

вал школой. Четыре года работы здесь не пропали даром, Алексей Ва-

сильевич приобрёл навыки педагогической и организаторской работы, 

которые очень пригодились ему в дальнейшем. У Алексея Васильеви-

ча сохранились дневники наблюдений за природными явлениями, за-

дания для учеников во время экскурсий в природу, записи о прочи-

танных книгах. 

Работая в школе, А.В.Михеев продолжал интересоваться зоологи-

ей, что и определило для него выбор профессии: в 1929 году он посту-

пил на биофак Московского государственного университета по специ-

альности зоология позвоночных. 

В то время в Московском университете преподавали известные спе-

циалисты по зоологии позвоночных: Борис Степанович Матвеев (1889-

1973), Иван Иванович Шмальгаузен (1884-1963), Сергей Иванович 

Огнев (1886-1951), Владимир Георгиевич Гептнер (1901-1975), Сергей 
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Сергеевич Туров (1891-1975), Георгий Петрович Дементьев (1898-1969), 

Александр Николаевич Формозов (1899-1973). Продолжал работать 

академик Михаил Александрович Мензбир (1855-1935). В 1932 году' 

студент Михеев принимает участие в научной экспедиции на озеро  

Чаны в Барабинской степи. Он изучает водоплавающих птиц под ру-

ководством А.Н.Формозова, у которого Алексей прошёл замечательную 

школу полевой зоологической работы. В дальнейшем А.Н.Формозов  

руководил и дипломной работой Алексея Михеева. Она была посвя-

щена биологии водяной крысы (полёвки) Arvicola terrestris. Хотя к то-

му времени орнитологические интересы А.В.Михеева вполне опреде-

лились, отсутствие денег в университете не позволило ему отправиться 

в далёкую преддипломную экспедицию, поэтому полевой материал для 

выполнения диплома он вынужден был собирать в родном Подмоско-

вье. Выбранная тема имела и свои преимущества: она позволяла про-

верить свои силы при выполнении исследования на новом для студента 

зоологическом материале. 

После окончания МГУ в 1934 голу Алексея Васильевича распреде-

лили в Зоологический музей МГУ, где он работал в должности млад-

шего, а с 1938 года старшего научного сотрудника, выполняя при этом 

и обязанности экскурсовода. В Зоологическом музее его руководителем 

стал Г.П.Дементьев, широко образованный учёный, глава московской 

орнитологической школы. Коллегами на многие годы стали известные 

орнитологи Николай Алексеевич Гладков (1905-1975), Евгений Пав-

лович Спангенберг (1898-1968), Ангелина Михайловна Судиловская 

(1903-1976), Евгений Семёнович Птушенко (1888-1969). 

В первые же годы работы в Зоологическом музее МГУ А.В.Михеев 

опубликовал целую серию статей. Первые из них, посвящённые ави-

фауне степных озёр и подготовленные по материалам экспедиций в Се-

верный Казахстан, вышли в трудах Наурзумского заповедника в 1936 

году. Алексей Васильевич публикует статьи по биологии водяной кры-

сы (1937), географической изменчивости трёхпалого дятла Picoides tri-

dactylus (1938), по экологии лапландского подорожника Calcarius lap-

ponicus (1939), распространению дрофы Otis tarda и стрепета Tetrax 

tetrax (1939). По совету Г.П.Дементьева Алексей Васильевич начинает 

монографически изучать белую куропатку  Lagopus lagopus и с этой 

целью совершает в 1937 и 1938 годах две продолжительные экспеди-

ции в Тиманскую тундру. 

В первую разведывательную экспедицию на север Архангельской 

области Алексей Васильевич отправился один. На местном рынке он 

договорился с оленеводами, что они помогут ему добраться в устье реки 

Вельт (Вельть), в 15 км от впадения её в Баренцево море. Около 100 км 

Алексей Васильевич проехал на нартах, и 2 июля 1937 года он был на 

стойбище оленеводов. До поздней осени Михеев работал в тундре, со-
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брал уникальный материал, жил в чуме. С началом заморозков он по-

кинул гостеприимных хозяев. 

В 1938 году в экспедиции участвовало уже 5 человек. Алексей Ва-

сильевич и известный таксидермист Владимир Константинович Феду-

лов прибыли на базу экспедиции по зимнему пути, в апреле, и могли 

наблюдать весенний пролёт птиц и начало их гнездования. Остальные 

участники экспедиции: С.С.Туров, Н.А.Гладков и студент Московского 

университета Дмитрий Иванович Бибиков прибыли в Индигу с пер-

вым пароходом 12 июня, 20 июня были на базе экспедиции, у места 

слияния рек Икча, Песчаная и Вельт. Работа была очень напряжён-

ной. Экспедиция собрала 1200 шкурок птиц. Работы экспедиции были 

завершены к 5 августа, и 16 августа 1938 года её участники погрузи-

лись на пароход. В этих экспедициях был собран обширный материал 

по белой куропатке. После его обработки Алексей Васильевич защитил 

кандидатскую диссертацию в 1940 году в Учёном совете биофака МГУ, 

а в 1948 году опубликовал монографию по этому виду. 

Георгий Петрович Дементьев сыграл исключительно важную роль 

в жизни и научной деятельности Алексея Васильевича. С 1934 по 1940 

год А.В.Михеев под его руководством прошёл прекрасную школу, су-

щественно обогатив методологический арсенал в области общей орни-

тологии. Под руководством Г.П.Дементьева Алексей Васильевич про-

бовал свои силы в области систематики, морфологии, эволюции, эколо-

гии. Под влиянием Георгия Петровича он выбрал и развил направле-

ние, в котором работал всю последующую жизнь: экологию сезонных 

миграций птиц. Пройдя хорошую школу полевой работы, Алексей Ва-

сильевич был прекрасно подготовлен к этой работе, и, выражаясь со-

временным языком, «обладал экологическим мышлением». Касаясь 

взаимоотношений Михеева со своим научным руководителем, необхо-

димо подчеркнуть, что они всегда носили самый тёплый и взаимоува-

жительный характер. Георгий Петрович всегда считал Алексея Васи-

льевича своим учеником и всецело доверял ему как в научном, так и 

чисто человеческом отношении. 

По предложению Василия Никитича Макарова (1887-1953), быв-

шего тогда директором Зоологического музея МГУ и заместителем 

начальника главного управления по заповедникам при Совете Мини-

стров РСФСР, Алексей Васильевич перешёл на должность заведующе-

го вновь созданного Центрального бюро кольцевания. Началась ак-

тивная работа по изготовлению колец, обработке поступающих мате-

риалов, был налажен выпуск «Информационных бюллетеней Центра 

кольцевания». 

В марте 1942 года А.В.Михеев был призван в Советскую армию, где 

прослужил до 1946 года. С марта по август 1942 года он был слушате-

лем военно-политического училища в Сталинграде. С августа 1942 года 
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был политруком роты, затем агитатором 1-й учебной бригады Москов-

ского военного округа и пропагандистом Главного военного госпиталя 

в Москве. 

После демобилизации в апреле 1946 года Алексей Васильевич воз-

вратился в Главное управление по заповедникам, а после его реорга-

низации заведовал научной частью Приволжско-Дубненского запо-

ведника и по совместительству оставался заведующим Центральным 

бюро кольцевания. В 1948-1950 годах A.B.Михеев работал начальни-

ком научного отдела Главного управления по заповедникам. 

 

 

Тамара Августиновна Адольф и Алексей Васильевич Михеев.  
Из: http://oopt.info/history/79.html 

 

В сентябре 1950 года, выдержав конкурс, A.B.Михеев был принят в 

качестве доцента на кафедру зоологии Московского государственного 

педагогического института имени В.И.Ленина, где и проработал всю 

дальнейшую жизнь. Теперь решением ректората за Алексеем Василь-

евичем пожизненно закреплено рабочее место на кафедре зоологии и 

экологии. 

Творческая деятельность Алексея Васильевича в Московском госу-

дарственном педагогическом институте (теперь педагогическом уни-

верситете) всегда характеризовалась высокой продуктивностью. Им  

были опубликованы многочисленные статьи по миграциям отдельных 

видов и групп птиц, собран и обработан большой полевой материал. В 

марте 1963 года A.B.Михеев успешно защитил докторскую диссерта-

цию на тему «Роль факторов среды в формировании сезонных мигра-

ций птиц Восточной Палеарктики», опубликовал её в виде моногра-

фии в Учёных записках МГПИ им. Ленина в 1964 году, а затем попу-
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лярным изданием под названием «Перелёты птиц» (1971, 1981). В этих 

книгах нашла отражение экологическая концепция перелётов птиц, 

получившая широкое признание орнитологической общественности. 

Придя в 1950 году в Московский педагогический институт имени 

В.И.Ленина в качестве доцента, в 1964 году он стал профессором, в  

1975-1983 годах заведовал кафедрой зоологии и дарвинизма, в 1952-

1956 и 1964-1968 годах выполнял нелёгкие обязанности декана биоло-

го-химического факультета, вёл большую общественную работу. 

 

 

Алексей Васильевич Михеев. 

 

В июле 1956 года Алексей Васильевич был командирован Мини-

стерством просвещения РСФСР в Китайскую Народную Республику, 

где работал в качестве советника декана биологического факультета 

Чаньчуньского педагогического института до августа 1957 года. 

Как преподаватель Алексей Васильевич – автор многих учебников 

и учебных пособий для высшей и средней школы, учителей биологии. 

В соавторстве с Андреем Григорьевичем Банниковым в 1956 году им 
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опубликовано лучшее руководство «Полевая практика по зоологии по-

звоночных», изданы «Биология птиц» (1960, 1996), «Биология охотни-

чье-промысловых птиц» (1975, в соавторстве с А.М.Колесовым и Н.П. 

Лавровым). Коллективом авторов во главе с А.В.Михеевым создано 

руководство к лабораторным занятиям по зоологии позвоночных, ко-

торое в 1983 году вышло уже третьим изданием. Важное значение в 

распространении биологических знаний среди молодёжи имеет «Опре-

делитель птичьих гнёзд» (1955, 1975, 1996). Это единственный опреде-

литель птичьих гнёзд, изданный на русском языке. Несколько раз из-

давалась книга А.В.Михеева «Натуралистическая работа в летних пи-

онерских лагерях» (1954, 1958, 1963). Особое место в большом цикле 

учебной литературы занимает учебник по охране природы для студен-

тов биолого-химических факультетов педагогических вузов, написан-

ный им совместно с Н.А.Гладковым и В.М.Галушиным, к настоящему 

времени вышло три издания (1975, 1981, 1987). Совместно с В.М.Кон-

стантиновым опубликовано пособие для средних профтехучилищ 

«Охрана природы» (1986), в соавторстве с К.В.Пашкангом, М.П.Со-

ловьевой и другими – под тем же названием пособие для факульта-

тивного курса средней школы. В 1996 году вышли в переработанном 

виде книги А.В.Михеева «Биология птиц» и «Определитель птичьих 

гнёзд» под одной обложкой. 

Следует отметить положительную роль Алексея Васильевича Ми-

хеева в формировании на кафедре зоологии и экологии МПГУ имени 

В.И.Ленина сильного коллектива преподавателей-орнитологов, про-

паганде среди студентов и молодёжи орнитологических знаний и под-

готовке профессиональных орнитологов. В 1950 году, когда Михеев 

начал работать на кафедре зоологии МГПИ, он был единственным  

специалистом-орнитологом, сейчас их здесь – подавляющее большин-

ство. Этот коллектив преподавателей-орнитологов проводит большую 

учебную, научную, организаторскую работу со студентами и школьни-

ками, осуществляя подготовку как орнитологов-любителей, так и про-

фессионалов. Об этом свидетельствует и большой поток желающих по-

ступить на кафедру аспирантов и соискателей из разных уголков на-

шей страны. В 1993 году при кафедре зоологии и экологии Московского 

педагогического университета имени В.И.Ленина открыта докторан-

тура по подготовке орнитологов высшей квалификации. 

Огромное значение имеет ещё одна сторона деятельности Алексея 

Васильевича Михеева – его научно-организаторская работа. В 1961 

году в Дагестане, на западном берегу Каспийского моря, в устье реки 

Самур им был организован орнитологический стационар по наблюде-

ниям за сезонными миграциями птиц. Здесь выполнены основные 

наблюдения и учёты птиц весной и осенью, на основе которых опубли-

ковано много научных работ A.B.Михеева. Наблюдения на Самурском 
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стационаре до самого последнего времени продолжали вести ученики 

Алексея Васильевича. 

В 1983 году Алексей Васильевич Михеев был избран председате-

лем Московского отделения Всесоюзного орнитологического общества, 

а после выделения Московского орнитологического общества он стал 

пожизненно почётным его президентом. Алексей Васильевич проде-

лал большую организационную работу по объединению профессиона-

лов и любителей-орнитологов вокруг общества. Советы A.B.Михеева 

были особенно важны тогда, когда в России развалилось большинство 

общественных организаций. До сих пор в Московском орнитологиче-

ском обществе проводятся семинары, по инициативе Алексея Василье-

вича подготовлена рукопись «Памяти московских орнитологов» с био-

графиями многих известных отечественных орнитологов, деятельность 

которых была связана с Москвой. 

Как учёный, педагог и общественный деятель Алексей Васильевич 

Михеев пользуется высоким авторитетом среди своих коллег, любовью 

и уважением многочисленных учеников. Он продолжает активно ра-

ботать в науке. В 1994 году издана книга «Экологические адаптации 

птиц к сезонным миграциям», в 1996 году переизданы «Биология 

птиц» и «Определитель птичьих гнёзд», в процессе подготовки нахо-

дится обобщающая работа по миграциям птиц вдоль западного побе-

режья Каспийского моря. Дважды в неделю Алексей Васильевич при-

ходит на работу на кафедру. К нему всегда можно обратиться за сове-

том, получить у него нужную консультацию. Поздравляем Алексея Ва-

сильевича с 90-летием от имени всех его друзей, коллег и учеников, 

желаем ему здоровья, бодрости и новых успехов. 
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Летняя встреча райской мухоловки Terpsiphone 

paradisi на южном склоне хребта Большой 

Каратау (Южный Казахстан) 
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Поступила в редакцию 31 августа 2014 

Во время пешего маршрута через хребет Большой Каратау с 1 по 12 

июля 1990 года мной посещено верховье речки Байалдыр (Боялдыр), 

истоки которой находятся под вершиной горы Мынжилги. В верхней 

части скального ущелья этой речки, где вдоль каменистого русла име-

ются заросли ивы, отдельные деревья яблони и айвы, вечером 7 июля 

наблюдалось появление одиночной взрослой райской мухоловки Terp-

siphiphone paradisi leucogaster (Swainson, 1838). Птица, обнаружив моё 

присутствие, непродолжительное время издавала трескучие крики, но 

вскоре исчезла и больше не появлялась. На следующее утро она также 

отсутствовала здесь. Не удалось встретить её в последующие дни и в 

расположенной ниже реликтовой ясеневой роще и во время маршрута 

вниз по реке вплоть до выхода её из ущелья и города Кентау. 

Ранее в Большом Каратау райскую мухоловку не встречали. Бли-

жайшие пункты её гнездования известны в Таласском Алатау (Ков-

шарь 1970), в ущелье Улькен-Кокбулак в хребте Боролдайтау (Скля-

ренко 1991) и в ущелье Беркара в горах Малого Каратау (Колбинцев 

1991). Вероятнее всего встреченная птица была залётной. 
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Летние встречи сибирской теньковки 

Phylloscopus collybita tristis в центре  

европейской части России 

И.И.Уколов 

Илья Иванович Уколов. Союз охраны птиц России. Шоссе Энтузиастов, д. 60, корп. 1,  

Москва, 111123, Россия, E-mail: iiukolov@yandex.ru 

Поступила в редакцию 4 сентября 2014 

Гнездовая часть ареала восточно-европейского подвида пеночки-

теньковки Phylloscopus collybita abietinus (Nilsson, 1819) охватывает 

европейскую часть России на восток примерно до Предуралья и Ураль-

ского хребта (Степанян 2003). Восточнее Урала лежит область распро-

странения сибирской теньковки Ph. collybita tristis Blyth, 1843. Кроме 

того, у этих двух форм существует широкая зона вторичного контакта 

и гибридизации, охватывающая Архангельскую область, Республику 

Коми и Южный Урал (Марова, Леонович 1993; Марова 2006). 

Вне гнездовой части ареала в европейской части России сибирская 

теньковка и её переходные с abietinus формы встречаются в период се-

зонных миграций, в частности, на территории от Северного Кавказа до 

Южного Урала. Нерегулярно во время миграций регистрируются за-

лёты сибирской теньковки и в центральную часть Европейской России 

(в том числе в Московскую область – Редькин 2001) и в Западную Ев-

ропу (Knijff et al. 2012) вплоть до Великобритании, т.е. западнее ос-

новных путей миграций этого подвида. 

21 июня 2014 в Московской области в национальном парке «Лоси-

ный остров» (55°53'56.42'' с.ш., 37°49'35.16'' в.д.) мною встречена пою-

щая теньковка с отчётливыми акустическими признаками формы tristis 

(см. рисунок), позволяющими отнести данную особь к популяции из  

зоны гибридизации. Рассмотреть пеночку не удалось, т.к. она находи-

лась в верхнем ярусе высохшего елового леса. Тем не менее, на всем 

протяжении наблюдений (около 30 мин) птица пела без остановки, не 

меняя тип песни и оставаясь в пределах небольшого участка елового 
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леса. Её голос был записан на магнитофон. Предыдущая встреча си-

бирской теньковки в этом регионе зарегистрирована 24 мая 2013 в го-

роде Москве (А.Варламов, из рассылки «Птицы Москвы и Подмоско-

вья»). 

 

 

Сонограмма песни теньковки – предположительно Phylloscopus collybita tristis или переходной  
между tristis и . abietinus формы. Лосиный остров, Московская область, 21 июня 2014. 

 

Кроме того, в 2014 году зарегистрирована встреча сибирской тень-

ковки в Ярославской области. 6 июля 2014 теньковка с аналогичными 

акустическими признаками формы tristis отмечена у северной окраи-

ны болота Петрин Мох (57°41'40.9'' с.ш., 38°30'47.4'' в.д.) в Угличском 

районе Ярославской области (А.А.Русинов, устн. сообщ.). Птица дер-

жалась на берегу болота, поросшем берёзово-еловым лесом. 

Нерегулярность наблюдений Ph. c. tristis в центре европейской ча-

сти России, скорее всего, связана с небольшим количеством наблюда-

телей на её территории, сложностью определения сибирского подвида 

в полевых условиях при отсутствии пения в период миграций, а также 

наличием переходных форм с признаками abietinus и tristis. В отли-

чие от Ph. c. abietinus, сибирский подвид характеризуется преоблада-

нием коричневого цвета оперения без зеленоватых оттенков. Однако в 

полевых условиях обычно не удаётся использовать эти признаки для 

точного определения подвидовой принадлежности теньковок, их мож-

но рассмотреть на пойманных особях или на фотографиях птиц. Раз-

личия в вокальных диалектах этих форм позволяют хорошо диффе-

ренцировать их по песне, но в период сезонных миграций вокальная 

активность теньковок минимальна. 
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Некоторые данные по зимней орнитофауне 

населённых пунктов Северного Урала  

и Зауралья 

Г.В.Бойко 

Второе издание. Первая публикация в 1995* 

Зимняя орнитофауна Северного Урала и Зауралья до настоящего 

времена исследована очень слабо. Мною на протяжении зим 1993/94 и 

1994/95 годов собраны некоторые сведения о птицах, зимующих в Тю-

менской и Свердловской областях между 59°05' и 63°20' с.ш. 

Accipiter nisus. Ястреб-перепелятник наблюдался 16 декабря 1994 в 

окрестностях посёлка Пелым. 

Columba livia. Обычный оседлый вид населённых пунктов город-

ского типа в южной части обследованного района. 

Glaucidium passerinum. Наблюдался один воробьиный сычик в 

здании хлебопекарни посёлка Полуночное в середине зимы 1993/94. 

Dendrocopos major. Часто большие пёстрые дятлы наблюдаются 

вблизи населённых пунктов по всей обследованной территории. Из-

редка они держались в самих населённых пунктах, как, например, 2 

марта 1995 в посёлке Няксимволь. 

Dendrocopos leucotos. Обычный, хотя и немногочисленный зимую-

щий вид населённых пунктов преимущественно сельского типа. Самое 

северное, отмеченное мною нахождение белоспинного дятла – посёлок 

Няксимволь. 

Lanius excubitor. Серый сорокопут отмечен 8 декабря 1994 в насе-

лённом пункте Зелёный Серовского района Свердловской области. 

Corvus monedula. В небольшой числе галка зимует в населённых 

пунктах городского типа Саровского и Карпинского районов Свердлов-

ской области. 

                                       
* Бойко Г.В. 1995. Некоторые данные по зимней орнитофауне населённых пунктов Северного  

Урала и Зауралья // Вопросы орнитологии. Барнаул: 88-89. 
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Corvus cornix. Зимой серая ворона встречается только на юге об-

следованной местности, немногочисленна. Севернее 60°30' с.ш. зимуют 

единичные особи и нерегулярно. 

Pica pica. Обычный, нередко многочисленный оседлый вид. Зимует 

практически во всех населённых пунктах. 

Turdus pilaris. Немногочисленный и нерегулярно зимующий вид. 

Зимой 1994/95 года наблюдался на юге обследованной местности. Зи-

мовка, очевидно, связана с урожаем рябины в 1994 году. 

Parus major. Один из фоновых зимующих видов населённых пунк-

тов всех типов. 

Sitta europaea. Нередко встречается близ населённых пунктов, из-

редка их посещает. 

Passer montanus. Немногочисленный зимующий вид многих насе-

лённых пунктов южной части обследованной территории. 

Carduelis carduelis. Немногочисленный зимующий вид населённых 

пунктов и их окрестностей на юге обследованной местности. 

Loxia curvirostra. Нередок близ населённых пунктов. Часто клесты 

держатся и в самих населённых пунктах. 

Coccothraustes coccothraustes. Довольно редкий зимующий вид всех 

населённых пунктов, чаще встречающийся в их окрестностях. На север 

дубонос прослежен до посёлка Приполярный (63°12' с.ш.). 
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Встречи большого баклана  

Phalacrocorax carbo в Харьковской области 

А.С.Надточий, М.В.Баник,  

Ю.И.Вергелес, Г.Л.Гончаров  

Второе издание. Первая публикация в 2003* 

9 июля 1994 пара взрослых больших бакланов Phalacrocorax carbo 

была встречена на пруду № 13 Печенежского товарного рыбного хо-

зяйства. Птицы отдыхали в группе с двумя сизыми чайками Larus 

canus. 30 июня 2002 одного большого баклана встретили пролетающим 

над озером Лиман (Змиевский район), а часом позже была зарегист-

рирована стая из 9 бакланов, которые направлялись со стороны озера 

                                       
* Надточий А.С., Баник М.В., Вергелес Ю.И., Гончаров Г.Л. 2003. Встречи большого баклана  

в Харьковской области // Птицы бассейна Северского Донца. Харьков, 8: 116. 
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к новым прудам рыбхоза. Через несколько дней, 4 июля 2002, два  

взрослых больших баклана наблюдались на восточном берегу озера 

Лиман на территории рыбхоза. Птицы в паре летали над посадкой то-

полей на берегу озера, садились на деревья. По сведениям сотрудни-

ков рыбхоза, в этом году несколько больших бакланов держались на 

территории рыбхоза в весенне-летний период. 

В последние годы (1999-2002) стайки больших бакланов неодно-

кратно регистрировались на Печенежском водохранилище (в окрест-

ностях села Мартовое) в весенне-летний период и во время осенней 

миграции. Участившиеся встречи больших бакланов в период раз-

множения позволяют сделать предположение о возможности гнездо-

вания этого вида на территории Харьковской области (Печенежский 

рыбхоз, зона Печенежского водохранилища, озеро Лиман). Гнездова-

ние большого баклана было подтверждено в 2000-2001 годах на терри-

тории соседней Луганской области на прудах рыбхоза у посёлка Ста-

нично-Луганское (Ветров 2001). 

Л и т е р а т у р а  
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Нахождения белохвостой пигалицы 

Vanellochettusia leucura в Волжско-Уральском 

междуречье 

В.Л.Шевченко 

Второе издание. Первая публикация в 1991* 

В Волжско-Уральском междуречье одиночных белохвостых пига-

лиц Vanellochettusia leucura наблюдали 15 октября 1981 на реке Ба-

гырлай у Калмыково и 18 мая 1980 на северном побережье Каспия в 

30 км восточнее Ганюшкино 

  
                                       

* Шевченко В.Л. 1991. Краткие сообщения о белохвостой пигалице [Гурьевская область]  

// Редкие птицы и звери Казахстана. Алма-Ата: 174. 


