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Михаил Петрович Тарунин (1889-1967) – 

орнитолог, фенолог, краевед и первый  

директор Музея Тобольского Севера 

Н.Н.Березовиков 

Николай Николаевич Березовиков. Институт зоологии, Министерство образования и науки,  

проспект Аль-Фараби, 93, Алматы, 050060, Казахстан. E-mail: berezovikov_n@mail.ru 

Поступила в редакцию 28 июня 2018 

Имя тобольского орнитолога Михаила Петровича Тарунина хорошо 

известно и почитаемо среди краеведов Западной Сибири. Участник 

Первой мировой войны, первый директор Музея Тобольского Севера, 

первый научный сотрудник Кондо-Сосьвинского заповедника, он про-

жил долгую жизнь, полную тяжёлых испытаний, оставаясь примером 

преданности любимому делу. 
 

 

Михаил Петрович Тарунин.  
Портрет работы художника А.А.Карлаша. 1950-е годы. 

 

Родился Михаил Петрович 24 октября 1889 года в интеллигентной 

семье в сибирском городе Тобольске на Иртыше, который в те времена 

был административным и культурным центром Тобольской губернии 

и по праву считался древней столицей Сибири. В 1910 году он окончил 

городское училище и сдал экзамены на аттестат зрелости при Тоболь-

ской мужской гимназии. Интерес к естествознанию уже в школьные 

годы привёл его в Тобольский губернский музей, где он подрабатывал 
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препаратором, осваивая азы музейного дела. В это время он с увлече-

нием коллекционировал гнёзда птиц. В 1910-1911 годах отбывал все-

общую воинскую повинность и вернулся из армии в звании прапорщи-

ка. В 1913 году он поступил на сельскохозяйственные курсы на Ка-

менном острове в Санкт-Петербурге, на которых готовили агрономов и 

других специалистов сельского хозяйства. 
 

 

Северная часть Тобольска у моста через Иртыш. 1912 год. 

 

Тобольский кремль – главная достопримечательность Тобольска. 1990-е годы. 

 

По завершению учёбы в 1915 году был призван в армию, воевал на 

Западном фронте, был ранен в боях, дослужился до офицерского чина. 

После демобилизации из армии в 1918 году вернулся домой, устроился 
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на работу лаборантом по зоологии и ботанике в Тобольский учитель-

ский институт и начал наблюдения за птицами. В 1919 году, в разгар 

гражданской войны, по приказу правительства Колчака вместе с пре-

подавательским составом института был эвакуирован в Томск, где про-

шёл курсы по подготовке исследователей природы в Институте иссле-

дований Сибири при Томском университете и обучался в мастерской 

учебных пособий, в совершенстве освоив таксидермию (Белобородов, 

Пургова 1997; Еремеева 1997, 2000; Сафронов, Прибылский 2004). В 

это же время он вступил в Томское орнитологическое общество имени 

С.А.Бутурлина (позднее Сибирское орнитологическое общество). 
 

 

Здание мужской гимназии в Тобольске, в которой учился М.П.Тарунин. 

Научная, просветительская и педагогическая  

деятельность в Музее Тобольского Севера (1920 -1930) 

Во второй половине 1920 года М.Н.Тарунин вернулся в Тобольск, 

где решением уездного исполкома был назначен директором губерн-

ского музея. К этому времени Тобольск уже утратил статус губернского 

центра, сама губерния постановлением СНК РСФСР от 2 марта 1920 

года была переименована в Тюменскую и все административные уч-

реждения переехали в Тюмень. 

На долю П.М.Тарунина выпало нелёгкое дело – восстанавливать 

работу пережившего войну музея, что на первых порах было трудно 

осуществить из-за отсутствия финансирования и недостатка кадров, 

знающих музейное дело. За годы гражданской войны многие специа-

листы разъехались, некоторые были репрессированы. В числе расстре-

лянных органами ВЧК были Василий Николаевич Пигнатти (1862-

1920) – консерватор губернского музея 1908-1917 годах, Анатолий 

Александрович Терновский – член распорядительного комитета музея, 
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Василий Александрович Ивановский (1862-1920) – консерватор губерн-

ского музея в 1917-1919 годах и Е.Л.Писаревский – сотрудник метео-

станции при музее. К счастью, основные фонды музея сохранились, но 

пострадавшее во время войны здание 1887 года постройки требовало 

замены на другое. 
 

 

Губернский музей в Тобольске. 1900 год. Фото С.С.Шустера. 

 

Это было время военного коммунизма, которое постоянно ужесто-

чалось репрессивными мерами властей по отношению к населению. 

Последней каплей терпения была осуществлённая в декабре 1920 года 

продразвёрстка с её перегибами и жестокостями при изъятии излиш-

ков зерна у крестьян. В начале февраля 1921 года власти в очередной 

раз начали насильственно изымать у них оставшиеся продовольствен-

но-семенные запасы, что привело к восстанию, охватившему всю За-

падную Сибирь. Так началась новая гражданская война, ещё более 

жестокая и кровопролитная, чем прежняя. Сибиряки, ещё год назад 

сражавшиеся с колчаковцами за советскую власть, на этот раз высту-

пили против неё, но под красными флагами и с лозунгами «Советы без 

коммунистов». Воевали уже не партизанские отряды, а настоящие на-

родные армии, образовавшие вдоль Оби и Иртыша фронты, на кото-

рых велись ожесточённые бои с частями Красной Армии. Штаб и кре-

стьянско-городской совет повстанцев с 21 февраля по 8 апреля нахо-

дился в Тобольске, после чего переместился в Самарово, ныне Ханты-

Мансийск (Лагунов 1991).  Всю первую половину 1921 года Тобольская 

губерния была на военном положении. Только к началу лета боевые 

действия прекратились, но в уезды пришли голод и репрессии против 



Рус. орнитол. журн. 2018. Том 27. Экспресс-выпуск № 1636 3247 
 

участников восстания, царившие весь следующий год. За участие в  

«кулацко-эсеровском мятеже» в декабре 1922 года были расстрелян со-

трудник музея Алексей Евгеньевич Коряков (1879-1922), возглавляв-

ший во время восстания Временный городской комитет (Загороднюк 

2013). 

В этом же году губернский музей переименовали и он стал назы-

ваться Музеем Тобольского Севера. Важнейшим событием стало со-

здание в сентябре 1921 года «Общества изучения при Музее Тоболь-

ского Севера». Инициатором выступил профессор Сибирской сельско-

хозяйственной академии Иван Васильевич Кучин, командированный 

в Тобольск из Омска для проведения ихтиологических исследований. 

В числе учредителей были М.П.Тарунин, С.Д.Рачинский, Н.А.Бирю-

ков, М.Н.Костюрина.  Создание общества, объединившего тобольских 

краеведов, сразу же оживило деятельность музея. Уже в 1922 году чле-

нами общества стали 89 человек, а к концу 1927 года количество его 

членов увеличилось до 170 (Копотилов 1927). 

Вся научная деятельность в музее в 1920-1922 годах из-за отсут-

ствия штата сводилась к ведению фенологических и орнитологических 

наблюдений, которые осуществлял сам М.П.Тарунин. Лишь в 1924 году 

были открыты естественно-географический, культурно-исторический и 

промышленно-экономический отделы, а исследовательская работа ста-

ла вестись по трём основным направлениям: изучение природы, исто-

рии и экономики края. 
 

 

Музей Тобольского Севера в бывшем Архиерейском доме. 
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В 1922 году Музей был включён в бюджетное финансирование и 

стал подчиняться Народному Комиссариату Просвещения (Нарком-

просу). М.П.Тарунин добился выделения для музея другого здания в 

бывшем архиерийском доме на территории Тобольского кремля. 

С начала 1925 года на средства Комитета Севера при ВЦИК был 

начат ремонт помещений нового музея, перевоз фондов из старого зда-

ния. Своевременно удалось добиться, чтобы в музей была передана 

бесценная библиотека церковного хранилища при Тобольском кремле. 

В ноябре сотрудники переехали в трёхэтажное здание. Торжественное 

открытие музея состоялось 1 мая 1926 года. В его просторных залах 

разместилось 5 отделов: туземный, естественно-исторический с подот-

делами физической географии, растений, млекопитающих, птиц, га-

дов, рыб и беспозвоночных, промышленно-экономический с подотде-

лами рыболовства, охоты, сельского хозяйства и культурно-историче-

ский отдел с подотделами общеисторическим, историко-революцион-

ным и современного состояния Тобольского округа. Кроме того, с 1925 

года в Музее дополнительно стали работать педагогическая и пчело-

водческая секции, кружок юных краеведов, а также открылась библио-

тека-читальня. Особую заботу М.П.Тарунин уделил созданию естест-

венно-исторического отдела. Ранее из-за отсутствия профессионально-

го таксидермиста в губернском музее животные были лишь единично 

представлены в его выставочных экспозициях. Так, в естественно-исто-

рическом отделе первые три витрины с животными появились лишь в 

1916 году: в одной из них были шкуры зверей, в другой чучела птиц, в 

третьей – чучело северного оленя в окружении некоторых других по-

лярных животных (Пигнатти 1917). 

Михаил Петрович лично сам взялся за проектирование отдела при-

роды и изготовление чучел птиц и зверей для его экспозиций, вложив 

в это душу, знания и опыт. Отдел природы, по отзывам современников, 

получился великолепным и пользовался неизменной популярностью у 

посетителей в последующие годы. Много сил и времени было потраче-

но на изготовление и приобретение шкафов и витрин для хранения 

коллекционных фондов по всем правилам музейного дела. По воспо-

минаниям сотрудников, Михаил Петрович всегда много работал: пер-

вым приходил в музей и последним уходил. Известный сибирский зоо-

лог и охотовед Василий Николаевич Скалон так охарактеризовал его 

после первой встречи: «Михаил Петрович Тарунин, тоболяк, бывший 

офицер, почему-то уцелевший. Видимо из интеллигентной семьи. Я с 

ним познакомился в 1930 году, возвращаясь с Таза, в Тобольске. Он 

работал в Музее, главным образом собирая птиц… Музейное дело знал 

хорошо и душой прилежал к этой деятельности» (Гагина 2003, с. 248). 

М.П.Тарунин уделял большое внимание подбору специалистов для 

работы в музее. Основным критерием для этого было наличие особого 
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краеведческого энтузиазма, любви к природе и истории, страсти к пу-

тешествиям и научно-исследовательской работе. Большинство из вы-

бранных специалистов были людьми непростой судьбы, прошедшими 

сложный жизненный путь за годы революций, Первой мировой и 

Гражданской войн, некоторые были из числа отбывающих ссылку. 
 

 

 

Экспозиция отдела природы Тобольского музея с чучелами птиц и зверей,  
изготовленными М.П.Таруниным. 

 

В числе первых научных сотрудников Музея Тобольского Севера 

был этнограф Василий Михайлович Новицкий (1990-1937), окончив-

ший естественный факультет Казанского университета и зарекомен-

довавший себя исследованиями Тобольского края в первые десятиле-

тия ХХ века во время работы в губернском музее. Он возглавил тузем-

ный отдел музея. В одно время с ним пришёл в музей Михаил Петро-
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вич Копотилов (1896-1937) – историк-краевед, писатель, автор работы 

«Декабристы в Тобольском крае» и большого количества статей по ис-

тории политической ссылки в Тобольском крае. На первых порах он 

выполнял обязанности секретаря Общества, принимал активное уча-

стие в его издательской деятельности, а с 1 мая 1926 года заведовал 

культурно-историческим отделом. 
 

 

 

Чучела птиц, изготовленные М.П.Таруниным в отделе природы Тобольского музея. 

 

Осенью 1924 года на работу энтомологом был принят Константин 

Петрович Самко (1897-1938), прибывший в административную ссылку 

студент Донецкого университета, уже в первые годы своей деятельно-

сти зарекомендовавший себя как прекрасный специалист-энтомолог. 

Этой же осенью в Музее начал работать ещё один ссыльный – ихтио-

лог Борис Григорьевич Чаликов, известный специалист по искусствен-
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ному разведению и выращиванию молоди осетровых рыб. Он вместе с 

женой находился в Тобольском политическом изоляторе, где содержа-

лись бывшие члены оппозиционных партий. Для его экспериментов на 

первом этаже музея было выделено помещение, в котором был устроен 

опытный рыбоводный цех и начаты опыты получения мальков из ик-

ры чира – пресноводной рыбы из рода сигов. За время работы с 1924 

по 1926 годы Б.Г.Чаликов выполнил ряд интересных работ по ихтио-

фауне Иртыша и Оби. 

Изучением птиц М.АТарунин стал постоянно заниматься с 1920 

года и долгое время был единственным орнитологом в Тобольском 

округе. Основные наблюдения он проводил во время экскурсий в бли-

жайших окрестностях города, пополняя коллекцию музея гнёздами 

птиц. Среди его первых сборов были кладки кряквы от 29 мая 1921 и 

береговой ласточки от 14 июля 1923, а также тушка птенца болотного 

луня от 20 августа 1921 (Гынгазов, Миловидов 1977). Коллектировать 

птиц в первые годы возможности не было, так как всё оружие, вклю-

чая охотничье, было изъято у населения. Кроме птиц, он собирал для 

музея мелких зверьков, земноводных, пресмыкающихся и рыб, инте-

ресные виды насекомых и растений. Так, уже в двадцатые годы боль-

шинство позвоночных животных в фондах музея были представлены 

сборами М.П.Тарунина. 

Насколько часто они производились свидетельствует один из му-

зейных отчётов. В нём сообщается, что в мае и июне 1925 года сотруд-

ники естественно-географического отдела осуществили 14 экскурсий 

для сбора зоологических коллекций и проведения фенологических на-

блюдений. М.П.Тарунин как один, так и с участием В.М.Новицкого, 

Н.М.Андреева и С.В.Малецкого  с 30 апреля по 20 июня участвовал в 

10 экскурсиях в окрестностях деревень Башковой, Ломаевой, Серебрян-

ка, у Епанчинских и Устомакских юрт, в урочищах Ершовская заимка, 

Вершина, Мостовой лог,  на озере в верховьях речки Рогалихи, Также 

20 июня М.П. и О.А.Тарунины с участием К.П.Самко, Б.Г. и Е.А. Ча-

ликовых, С.В.Малецкого, О.М.Ромадиной совершили поездку на кон-

ных подводах на речку Надёжку и её притоки Малую и Большую Ма-

ховку, осмотрев по дороге речку Бекеренку, Лебяжье озеро и Лебяжью 

протоку (Копотилов 1925). По итогам своих наблюдений и коллекци-

онных сборов М.П.Тарунин в 1927-1929 годах опубликовал 16 орнито-

логических статей и заметок. Из них наибольший интерес представляет 

обзорная работа «Предварительный перечень птиц Тобольского райо-

на», для которого приведено пребывание 202 видов птиц, в том числе 

146 гнездящихся (Тарунин 1928). 

Важнейшим направлением в научно-исследовательской работе 

М.Н.Тарунина были фенологические наблюдения, которым посвящён 

цикл его первых научных статей по наблюдениям с 1921 по 1925 годы 
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(Тарунин 1924; 1925а,б; Самко, Тарунин 1926а,б). В них скрупулёзно, 

день за днём, описываются погодные условия, состояние снежного по-

крова, развитие растительности, прилёт, отлёт и зимовка птиц. Боль-

шой популярностью среди краеведов пользовалась изданная им книж-

ка «Календарь Тобольской природы» (Тарунин 1929). 
 

          

Слева – «Календарь тобольской природы» – знаменитая в своё время книга  
М.П.Тарунина. 1929 год. Справа – Первый выпуск журнала «Наш край». 1924 год. 

 

В первом номере журнала «Наш край» им было также опубликова-

но методическое пособие натуралистам и фенологам по наблюдениям 

за природными явлениями и животными: «Изучение природы своего 

края: Рекомендации начинающим по сбору и хранению материалов» 

(Тарунин 1924а,б). В начале июля 1928 года М.П. и О.А.Тарунины на 

окружных просвещенческих курсах провели занятия по теме «Изуче-

ние живой природы». «Курсанты получили не только теоретические 

знания, но и практические навыки как по сбору насекомых, птиц и  

млекопитающих, так и по их препарированию и сохранению, – сооб-

щается в отчёте об этом мероприятии. – Была проведена экскурсия в 

окрестностях города. Дана программа ведения фенологических на-

блюдений. После этого курсанты посетили Музей Тобольского Севера. 

В заключение т. Новицкий проинструктировал курсантов о методах 

организации районных краеведческих музеев и музейных уголков, с 

их желательной структурой и содержанием работы». За организацию 

систематических фенологических наблюдений в Тобольском музее и 

достигнутые успехи М.П.Тарунин в 1929 году был отмечен премией на 

Всесоюзном съезде фенологов. 

В педагогической деятельности М.П.Тарунина следует особо отме-

тить его заслуги в организации юннатского движения в Тобольске. 
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Именно по его инициативе в 1927 году открылся первый кружок юных 

натуралистов в отделе природы музея, а впоследствии в городской  

школе № 1. Под его руководством школьники вели фенологические 

наблюдения, изучали пригородные водоёмы, знакомились с характер-

ными представителями фауны и флоры, осваивали фотодело, способы 

изготовления музейных препаратов, чучел птиц и зверей. Отчёты о 

своих наблюдениях они отправляли в Свердловскую фенологическую 

станцию Географического общества Академии наук СССР. Юннаты 

выступали с сообщениями по радио, писали заметки о своих делах в 

газету «Ленинские внучата» (Крюкова 2007). 

Михаил Петрович любил возиться с детьми и кроме занятий в му-

зее часто отправлялся с ними в походы по окрестностям города в вы-

ходные дни. На этих экскурсиях он прививал им умение изучать при-

роду: определять птиц, бабочек, жуков и растения, собирать гербарий 

и коллекции насекомых, вести записи наблюдений. Эти уроки памят-

ны многим его юннатам. Сохранились воспоминания, в которых они с 

благодарностью говорят о времени, когда занимались в кружке у Та-

рунина. Некоторые из его воспитанников впоследствии стали научны-

ми работниками. Среди них можно назвать А.Сосунова, В.Барсукова, 

И.Ермакову, И.Телешеву и других (Крюкова 2007). Своим первым учи-

телем его всегда считал известный зоолог, доктор биологических наук 

Павел Александрович Пантелеев, занимавшийся в его кружке с 1944 

по 1950 год. Он посвятил ему свои стихи: «А я, твой воспитанник, тоже 

любитель…  Мечтаю о будущем: в ВУЗ бы попасть. Спасибо тебе, доро-

гой мой, учитель, Что дух во мне поднял и не дал упасть». 
 

 

Бюллетень Общества изучения края  
при Музее Тобольского Севера. 1930 год. 

 

Одной из важнейшей сторон в работе «Общества изучения края» 

была его издательская деятельность. Первым печатным изданием об-

щества считается газета «Тобольский Север», издававшаяся с 3 января 
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1922 и до конца 1923 года, в которой на первых порах печаталась ин-

формация о его деятельности. С сентября 1924 по ноябрь 1925 года из-

давался небольшой научно-популярный, общественно-экономический, 

литературный и краеведческий журнал «Наш край», объём которого не 

превышал 30 страниц. Его редактором был С.Ф.Скороспехов, членами 

редколлегии А.А.Дунин-Горкавич, М.П.Копотилов, П.И.Лопарёв, В.М. 

Новицкий, М.П.Тарунин. Это издание памятно тем, что в нём Михаил 

Петрович опубликовал свои первые научные статьи, посвящённые фе-

нологическим наблюдениям в Тобольске в 1921-1924 годах. Вышло 

всего 11 номеров, из них 3 в первый и 8 – во второй год. Дальнейшее 

его издание было запрещено цензурой окружного районного исполни-

тельного комитета из-за публикации частушки «контрреволюционного 

характера». 

В 1926 году вышло два номера журнала «Тобольский Север», в ко-

торых была опубликована статья «Фенологические наблюдения в 

окрестностях г. Тобольска за 1925 г.» (Самко, Тарунин 1926а,б). С кон-

ца 1927 года началось издание «Бюллетеня Общества изучения края 

при Музее Тобольского Севера». Первый выпуск за октябрь-декабрь 

1927 года объёмом 22 страницы и тиражом в 300 экземпляров был от-

печатан на серой газетной бумаге в тобольской типографии «Северя-

нин». Его подготовила редколлегия, в составе которой были А.А.Бла-

говолин, М.П.Копотилов, В.М.Новицкий и М.П.Тарунин. Это издание 

просуществовало тоже недолго. Вышло всего 11 номеров; последний, 

датированный июлем-сентябрём, увидел свет в 1930 году. В 1931 году 

было издано несколько номеров журнала «На социалистической 

стройке». Это было последнее периодическое издание Тобольского му-

зея в советскую эпоху (Акулич 2004). 

 «Великий перелом» в краеведении  

В январе 1930 года М.П.Тарунин был освобождён от должности ди-

ректора и остался работать в музее заведующим естественно-географи-

ческим отделом. Кроме того, он был научным консультантом Окруж-

ного экспортного бюро (Госторг, Рыбтрест, Интегралсоюз) и Тобольского 

товарищества охотников и рыболовов, продолжал вести занятия круж-

ка юных натуралистов. 

С назначением нового директора Т.Н.Гурьева в январе-апреле 

1930 года Музей пережил коренную реорганизацию «в целях исчерпы-

вающего отражения в нём советского хозяйственно-культурного строи-

тельства и придания возможной популярности музейной экспозиции» 

(Колотилов 1930, с. 3). Открытие обновлённого музея состоялось 1 мая. 

Большинство горожан не узнало музея. В его экспозициях преоблада-

ли картины и плакаты, диаграммы и картограммы с достижениями 

советской власти, стенды с вырезками из газет и т.п. Особенно постра-
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дали этнографические экспозиции. На этнографию уже была наложе-

на партийная анафема, она была объявлена буржуазной наукой, чуж-

дой советскому обществу. Подобные погромы в 1930-е годы произошли 

в других сибирских музеях (Гагина 2003). 

Но это было только начало. На состоявшейся 22-26 марта 1930 года 

IV Всероссийской краеведческой конференция в Москве было принято 

постановление о реорганизации структуры краеведческой сети. В це-

лях приближения краеведческой работы к рабоче-крестьянским мас-

сам, – говорилось в нём, – было намечено существующие общества изу-

чения края преобразовать в областные, окружные и районные Бюро 

краеведения, а на отдельных заводах, фабриках, учреждениях и сель-

ских пунктах создать первичные краеведческие ячейки (Гурьев 1930). 

Вскоре было объявлено о реорганизации «Общества изучения края при 

Музее Тобольского Севера» в «Окружное бюро краеведения». Уже 30 

августа 1930 года во все отделы народного образования СССР посту-

пило циркулярное письмо сектора науки Наркомпроса, а затем музей 

получил методическое указание всему советскому краеведческому ак-

тиву «О новых организационных формах и плановых установках крае-

ведческой работы Тобольского округа», согласно которому для руковод-

ства краеведческой работой на районных краеведческих конференци-

ях должны быть созданы районные бюро краеведения. Вся низовая 

массовая краеведческая в округе переносилась на отдельные краевед-

ческие кружки, которые должны быть созданы при фабриках, заводах, 

учреждениях, профсоюзах, колхозах, совхозах, школах, избах-читаль-

нях. Кружки и бюро должны работать на основе плановых установок и 

положений Центрального бюро краеведения. 

Таким образом, получившее в 1920-е годы большую популярность 

краеведение было взято под строгий партийный контроль, а попытка 

придать ему массовость формализовала и свела на нет краеведческое 

движение, в конце концов запрещённое к 1937 году. Музеям фактиче-

ски было отказано в проведении научно-исследовательской деятельно-

сти. С этого времени им отводились исключительно просветительские 

функции, главным образом в пропаганде успехов и достижений в со-

циалистическом строительстве, героизации Октябрьской революции и 

Гражданской войны. Вскоре музеям был урезан бюджет и до миниму-

ма сокращены штаты сотрудников.  

Кроме того, в 1930 году в Тобольске начались очередные поиски 

«врагов народа» и зачистка учреждений и предприятий от «политиче-

ски неблагонадёжных элементов». В эту категорию попадали ссыль-

ные, бывшие офицеры, дворяне, священнослужители, бывшие члены 

эсеровской и других оппозиционных партий, лица, сотрудничавшие с 

колчаковской властью, включая мобилизованных в белую армию. Кос-

нулась чистка и Тобольского музея. Первым был уволен научный со-
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трудник Константин Петрович Самко – как административно-ссыль-

ный. По некоторым данным, был уволен тогда и М.П.Тарунин, по всей 

видимости, за офицерское звание, полученное «на царской службе». 

Все эти обстоятельства и стали причиной его отъезда из Тобольска. 

Работа в Кондо -Сосьвинском заповеднике  

(1931-1932)  

В начале 1931 года Михаил Петрович с женой Ольгой Андреевной 

уехал в Кондо-Сосьвинский боброво-соболиный заповедник, в штат ко-

торого был зачислен 30 января 1931 года научным сотрудником и за-

ведующим биостанцией. Ольга Андреевна стала работать лаборантом 

на биостанции. Первый в Западной Сибири заповедник был создан 26 

апреля 1929 года. Его контора в ту пору располагалась в большом бре-

венчатом доме в таёжном посёлке Шухтунгорт. В ней же в одной из 

комнат жили супруги Тарунины – первые научные сотрудники. 
 

 

Контора Кондо-Сосьвинского заповедника. Посёлок Шухтункурт. 1931-1932 годы. 

 

В первый же год работы М.П.Тарунин приступил к инвентариза-

ции орнитофауны заповедника, уделяя особое внимание изучению 

промысловым видам птиц. Его орнитологическая коллекция быстро 

увеличилась до 138 экземпляров птиц. 

В заповеднике он проработал всего лишь два года. Успешно и пло-

дотворно начавшаяся работа была омрачена трагическим событием в 

1932 году. Выстрелом из мелкокалиберной винтовки в посёлке был 

убит охотовед Данилов, в смерти которого по ошибке обвинили Тару-

нина. И хотя следствие не нашло доказательств его причастности к 
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смерти, тем не менее, ему присудили условный срок. Позднее выясни-

лось, что Данилин был убит совершенно другим человеком. После слу-

чившегося М.Н.Тарунин вынужден был уволиться и в конце 1932 года 

навсегда уехал из Шухтунгорта. Об этом эпизоде в его жизни расска-

зал в своих воспоминаниях В.Н.Скалон, в 1938-1941 годах работавший 

заведующим научной частью в Кондо-Сосвинском заповеднике и со 

слов жителей посёлка узнавший об этой истории (Гагина 2003). 
 

 

М.П.Тарунин (слева) с наблюдателями Кондо-Сосьвинского  
заповедника. 1931-1932 годы. 

 

Рис. 14. Бюст М.П.Тарунину в заповеднике Малая Сосьва. Работа скульптора Н.В.Распопова. 
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В архиве заповедника остались две рукописи его научных статей 

«Промысловые и другие птицы бассейна реки Малой Сосьвы» и «Го-

родковый промысел уток на сорах бассейна реки Малой Сосьвы», кото-

рые, к сожалению, так и не были опубликованы. По итогам наблюде-

ний М.П.Тарунина был также составлен первый фаунистический спи-

сок птиц заповедника (Скалон, Тарунин 1939). Позднее Михаил Пет-

рович всё же обобщил собранные материалы и в «Ежегоднике Тюмен-

ского краеведческого музея» напечатал обзорную статью о птицах Ма-

лой Сосьвы, в которой привёл список из 141 вида птиц, в том числе 102 

гнездящихся (Тарунин 1959). Это одна из лучших его фаунистических 

работ, содержащая богатый материал по экологии птиц и являющаяся 

одной из наиболее цитируемых в сводках по орнитофауне Западной 

Сибири (Гынгазов, Москвитин 1977). Память о Михаиле Петровиче 

Тарунине как об одном из первых научных сотрудников чтится в запо-

веднике «Малая Сосьва», где в его честь установлен бюст, выполнен-

ный скульптором Н.В.Распоповым. 

Эпилог  

В 1937 году М.П.Тарунин вернулся в Тобольск, с 1940 года он стал 

работать старшим научным сотрудником отдела природы в Музее То-

больского Севера, в 1942-1943 годах был заместителем директора му-

зея. О его жизни в мрачные тридцатые годы сведений практически  

нет, публикации также отсутствуют. Будем надеяться, что изучение 

архивов и отчётов о деятельности музея и личного архива Михаила 

Петровича позволят восстановить некоторые неизвестные подробности 

его занятий в период с 1933 по 1939 годы и позднее. 
 

 

Коллектив Музея Тобольского Севера.  
Нижний ряд: М.П.Копотилов, М.П.Тарунин  

(второй справа), О.Т.Павлов. 1930-е годы. 

 

Музей за это десятилетие пережил немало бед, но особенно страш-

ными были 1937-1938 годы, когда коллектив подвергся репрессиям, а 
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многие коллеги и друзья М.Т.Тарунина погибли. В феврале 1937 года 

органы НКВД начали производить аресты по сфабрикованному «делу 

о контрреволюционной организации социал-революционеров в Тоболь-

ском музее». По обвинениям в контрреволюционной деятельности по 

58-й статье были осуждены и расстреляны заведующий историческим 

отделом М.П.Копотилов, заведующий отделом, этнограф И.И.Авдеев, а 

также сотрудники К.П.Самко, А.Г.Фокин, В.М.Новицкий, Е.Е.Колосов 

(Загороднюк 2013). 

После выхода на пенсию Михаил Петрович Тарунин продолжал со-

трудничать с музеем в качестве научного консультанта, таксидермиста 

и руководителя кружка юннатов. Он печатал краеведческие заметки в 

местных газетах, выступал перед местным населением с лекциями:  

«Рыба – источник глистных заболеваний человека», «Борьба с грызу-

нами – это борьба с туляремией, энцефалитом и другими опасными 

болезнями», «Опасность клещей» и т.п. Вёл также курсы ихтиологии и 

гидробиологии в рыбопромышленном техникуме, консультировал па-

разитологический и дезинфекционный отделы городской санитарно-

эпидемиологической станции, продолжал пополнять орнитологиче-

скую коллекцию музея чучелами и тушками птиц. Среди интересных 

поступлений от М.П.Тарунина в это время были огарь Tadorna ferru-

ginea (6 мая 1939), чёрный аист Ciconia nigra (8 мая 1940), белоглазый 

нырок Aythya nyroca (21 апреля 1950) и другие. 
 

 

Тобольский государственный историко-архитектурный музей-заповедник  
на территории Тобольского кремля. 

 

Прожив долгую и нелёгкую жизнь, Михаил Петрович умер в 1967 

году в возрасте 78 лет и был похоронен на городском кладбище То-

больска рядом с могилами своих родных и близких. Музей ещё при его 
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жизни, в 1961 году, был преобразован в Тобольский государственный 

историко-архитектурный музей-заповедник и продолжает славные тра-

диции российского краеведения. 
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Интересные орнитологические находки  

в Тобольском округе 

М.П.Тарунин 

Второе издание. Первая публикация в 1927* 

Занимаясь изучением орнитофауны Тобольского округа с 1920 го-

да, мне удалось собрать довольно значительный материал, среди кото-

рого за последнее время имеется несколько очень интересных находок, 

о которых я считаю необходимым в данное время сообщить. Причём 

здесь я сообщаю не обо всех находках, так как о некоторых из них уже 

было опубликовано в журналах «Уральский охотник» и «Uragus». 

Зеленушка Chloris chloris. В ноябре 1926 года одним местным 

птицеловом был пойман самец зеленушки в городе в западню на щег-

ла. В феврале 1927 года им же пойманы ещё две зеленушки. Два эк-

земпляра (самец и самка) приобретены мною и пока живут у меня. Зе-

ленушки наблюдались небольшими стайками в продолжение зимы. 

Вопрос о подвиде оставляю открытым из-за отсутствия сравнительного 

и литературного материалов. 

Профессор М.А.Мензбир в «Птицах России» (1895) сообщает, что 

зеленушка к востоку за Урал доходит только до Екатеринбурга. Из ис-

следователей нашего края зеленушка никем ещё не наблюдалась; не 

найдена она и в соседних округах. Даже в Сибири вообще, насколько 

мне известно – это третий случай нахождения зеленушки: 27 августа 

1891 зеленушка была найдена под Томском Г.Э.Иоганзеном (1898) и 

11 февраля 1925 под Семипалатинском добыт один экземпляр В.Се-

левиным (1929). 

                                      
* Тарунин М.П. 1927. Интересные орнитологические находки в Тобольском округе // Бюл. Общ-ва изучения 

края при Музее Тобольского Севера 1: 19-20. 
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Синехвостка рыжебокая Janthia cyanura. Осенью мною добыто 

два экземпляра синехвостки. Молодой самец добыт мною в ближай-

ших окрестностях города в мелком березняке 11 сентября, другой эк-

земпляр приобретён мною у местного птицелова 7 сентября. Поймана 

синехвостка также в ближайших окрестностях. В этом году синехвост-

ка наблюдалась мною осенью ещё несколько раз в тех же местах среди 

вьюрков, пеночек и славок. 

О синехвостке мы имеем вообще скудные сведения благодаря скрыт-

ности образа её жизни и малой доступности её гнездовых мест. Это ти-

пичная представительница дремучих высокоствольных ельников и 

пихтовников. В литературе, хотя мы и находим общее указание гнез-

довой области синехвостки, но и в указываемых она ещё не везде най-

дена. По сообщению профессора П.П.Сушкина (1914), гнездовая об-

ласть синехвостки идёт тайгой Сибири от Пермского Урала до Кам-

чатки и Сахалина. В Восточной Сибири гнездовая область опускается 

на юг до Санского хребта включительно, гнездится в Северо-Восточ-

ном Алтае и в восточной части Центрального Алтая. Для Енисейской 

губернии указание на гнездование мы находим у А.Я.Тугаринова и 

С.А.Бутурлина (1911). В 1913 году синехвостка добыта под Омском  

(Лавров 1925), а в 1925 году добыта В.Селевиным под Семипалатин-

ском (1927). 

О нахождении синехвостки в пределах Тобольского округа мы име-

ли сообщение лишь у К.М.Дерюгина (1898): «В долине среднего тече-

ния р. Оби синехвостка не представляет редкости, но к северу далеко 

не распространяется (приблизительно до 62°30' с.ш.).» Гнездящаяся 

пара К.М.Дерюгиным (1898) наблюдалась около Больших Атлымских 

юрт 7 июня и несколько штук наблюдались уже на обратном пути 11 

сентября (ст. стиля) в кедровнике около села Самарова. Причём один 

экземпляр (самка) добыта им 7 июня около Б.Атлымских юрт. 

Другими исследователями Тобольского округа синехвостка никем 

не наблюдалась и не была добыта. В Тобольском районе найдена мною 

впервые. К сожалению, в данное время других более подробных сведе-

ний об этой интересной птичке я не имею, но это отнюдь не значит, что 

она у нас не гнездится. Не нахождение её ранее мною я исключитель-

но объясняю тем, что до сего времени не обращал должного внимания 

на места её гнездования. 

Осоед Pernis apivorus. 1 июня 1924 мною добыт осоед (самец) около 

Верхового озера, в верховьях речки Рогалихи в 20 вёрстах от Тоболь-

ска. Осоедов была пара, видимо, самец и самка: держались они вблизи 

гнезда, помещавшегося на высокой сосне. Гнездо было старое, пустое. 

Вероятно, птицы только что появились, намереваясь занять брошен-

ное кем-либо гнездо. 

По имеющимся в моём распоряжении литературным данным осоед 
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в Западной Сибири очень редок и распространение его ещё не доста-

точно выяснено. Гнездящимся он пока найден в Барнаульском уезде, 

под Томском и в Чумышской лесной даче (Залесский 1921; Шухов 1926). 

И.Я.Словцовым (1892) осоед был найден ещё в 1889 году на реке Пыш-

ме Тюменского округа. В Тобольском округе найден мною впервые. 
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Соловьи в окрестностях Тобольска 

М.П.Тарунин 

Второе издание. Первая публикация в 1928* 

Luscinia luscinia. Настоящие соловьи появились в окрестностях 

Тобольска с 1923 года. В первый раз я услышал пение этого соловья 12 

июня за городом, в кладбищенской роще. По словам местных птицело-

вов, прилетели они раньше, в конце мая. В продолжение нескольких 

дней я посещал вечерами кладбище и слушал их пение. Парочка оста-

лась там на гнездовье. К сожалению, как я узнал позже, соловьёв ра-

                                      
* Тарунин М. 1928. Соловьи в окрестностях г. Тобольска // Бюл. Общ-ва изучения края при Музее Тобольского 

Севера 2: 11-12. 



Рус. орнитол. журн. 2018. Том 27. Экспресс-выпуск № 1636 3265 
 

зорили мальчишки, после чего они откочевали в другое место. В этом 

же году соловьи появились около деревни Серебрянки и под горой 

около Жуковского колхоза. С 1924 года соловьёв появилось значитель-

но больше. Пение их я слушал почти до конца июня в следующих ме-

стах: по берегам реки Тобол, около деревни Соколовки, Поварни, в 

«Тимкином логу» и в прежних местах. В том же году 28 мая я слушал 

соловья в ближайших окрестностях города Тобольска, в Архиерейской 

роще за логом. 3 июня 1928 один экземпляр самца добыт мною в колке 

около Жуковского колхоза, каковой и находится в моей коллекции. 

Прилетают соловьи к нам в конце мая, гнездятся в колках или ивовых 

и черёмуховых зарослях вдоль речек или небольших лесных болот. 

Исследователями нашего края соловей никем не был добыт и не 

наблюдался ранее. И.Я.Словцов (1892) указывает на гнездование со-

ловьёв в окрестностях Тюмени и по рекам Исети, Пышме, Туре и Иске. 

На гнездование их в окрестностях Тюмени указывает и В.Ф.Ларионов 

(1926). В.Е.Ушаков (1913) указывает, что в окрестностях города Тары 

соловей очень редок. 

Caliope caliope. Чрезвычайно красивого соловья-красношейку 

я впервые услышал и добыл 14 июня 1928 около деревни Защитиной в 

вырубленном лиственном лесу, заваленном кучами хвороста. В одной 

из высоких куч хвороста я и услышал рано утром, ещё в сумерках, пес-

ню этого соловья. Птичка перепрыгивала с ветки на ветку внутри хво-

роста, где мною и была добыта. В эту же экскурсию, там же я видел и 

слышал ещё несколько самцов. 

В этом году я видел и слушал красношеек до половины июля в тех 

же местах и около Жуковского колхоза. Любимые места обитания крас-

ношеек – это чащи мелкого березняка и осинника в вырубленном за-

сорённом лиственном лесу с небольшими болотцами с густыми зарос-

лями ивы и черёмухи. Пение красношейки значительно слабее пения 

настоящего соловья, но очень приятно и своеобразно. Песню свою крас-

ношейка, как мне удалось проследить, начинает обязательно подра-

жанием другим птицам. Так, например, некоторые начинают пение со 

звуков, напоминающих призывной голос зяблика, другие начинают 

пение подражанием чечевице. 

Гнёзд красношейки мне не удалось найти, но нет никакого сомне-

ния, что он гнездится у нас и гнездился ранее. Ненахождение его 

мною ранее, я объясняю тем, что эта птичка прилетает к нам очень 

поздно, в середине июня, к каковому времени я уже прекращал свои 

сборы и наблюдал только за гнёздами, а с другой стороны, до нынеш-

него года я был мало знаком с пением наших славок, камышевок и 

пеночек, благодаря чему, возможно, немудрую песенку красношейки 

принимал за пение другой птички и не обращал внимания. 

Хотя в литературе мы имеем общее указание, что красношейка 
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гнездится по всей Сибири от Урала до Камчатки (Сушкин 1914; Туга-

ринов, Бутурлин 1911), но многочисленными исследователями нашего 

округа, насколько мне известно, соловей этот никем не наблюдался и 

не был добыт. Как далеко распространяется красношейка на север 

нашего округа мне пока не известно. Для соседних округов мы имеем 

лишь указание В.Е.Ушакова (1913) для окрестностей города Тары. Он 

сообщает, что соловей был добыт в мае в Ашировской роще. 

Доложено на заседании естественно-географической секции Общества изучения при 

Музее Тобольского Севера 30 июня 1928. 
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Некоторые биологические данные о чиже  

Spinus spinus в окрестностях Тобольска 

М.П.Тарунин 

Второе издание. Первая публикация в 1928* 

В окрестностях Тобольска чиж Spinus spinus весьма обыкновенен, 

ежегодно наблюдается и ловится в большом количестве местными пти-

целовами. Прилетают чижи рано, в 20-х числах апреля. Весной массо-

вых пролётов чижей не наблюдается, держатся только отдельными 

парочками и редко небольшими стайками не только в ближайших ле-

сах, но и в садах города. Хотя гнёзд чижей мне пока не удалось найти, 

я не сомневаюсь, что незначительная часть чижей остаётся на гнездо-

вье в окрестностях, т.к. в гнездовый период наблюдал парочки чижей 

в высокоствольных ельниках около деревни Усольцева, по речке Черка-

сихе и в окрестностях бывшей заимки Шапошникова. Любимые места 

                                      
* Тарунин М.П. 1928. Некоторые биологические данные о Chrysomitris spinus (L.) // Uragus 7, 2: 12-14. 
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чижей – глубокие овраги, заросшие березняком и осинником с не-

большими рощицами сосен или сосновые бора и высокоствольные ель-

ники и пихтовники. Отлёт начинается с первых чисел августа и про-

должается до конца октября. Отставшие небольшие стайки наблюда-

ются и позже. В это время много чижей ловится и в самом городе. В 

некоторые годы чижей бывает прямо-таки неимоверное количество. 

Таковые годы были 1922 и 1923. 

Насколько мне известно, чиж для Тобольского округа указывается 

только И.Я.Словцовым (1892). И.Я. сообщает, что в Тюменском уезде 

чижа нет, а на восток в Тобольском он снова появляется. В.Ф.Ларио-

нов (1926) сообщает, что чижи в окрестностях Тюмени многочисленны 

и высказывает предположение о гнездовании его. Из других исследо-

вателей нашего округа чижи никем не наблюдались и не было ни од-

ного экземпляра в музее. 

В 1922 году пара чижей, жившая у меня в неволе, произвела по-

томство. 15 июня началось спаривание. Ухаживание самца происхо-

дило следующим образом: самец прыгает с жёрдочки на жёрдочку пе-

ред самкой, распустив немного хвост и опустив крылья. Всё время при 

этом поёт. Песня его во время токования отличается звучностью, страст-

ностью и тем, что он не тянет своё обычное хриплое «бэ-э-ээ». Песня его 

быстро и беспрерывно повторяется, пока не произойдёт спаривание, 

после чего он падает на дно клетки, закидывает голову на спину и в 

таком положении замирает на несколько секунд. Самка в это время 

весело перепархивает по жёрдочкам, прыгает на стенки и крышу садка. 

Вскоре после спаривания я повесил в садок корзиночку и пробовал 

класть на дно клетки всевозможный материал для постройки гнезда 

(корпию, пёрышки, вату, сухой травки и т.д.), но материал самке не 

нравился. Время приближалось к кладке яиц, самка лихорадочно тас-

кала в корзиночку материал и затем снова выбрасывала. Тогда я об-

тянул корзиночку фланелью и положил ваты мелкими кусочками, во-

обще сам сделал уютное гнёздышко и в таком виде повесил. Самка 

выбросила снова всю вату и прямо на материю снесла первое яичко. 

Это было 20 июня. 21-го снесла второе, а 22-го – третье. 

Выпаривала самка терпеливо, очень редко соскакивая, чтобы по-

кормиться. 2 июля вылупился первый птенчик, а 3-го второй. Третье 

яйцо оказалось неоплодотворённым. Выкармливала самка птенцов в 

начале конопляным семенем. Самец в выкармливании птенцов не при-

нимал участия, а потому его пришлось отсадить. К 10 июля птенчики 

подросли и прозрели, начали оперяться. 14 июля у старшего птенчика 

появился хвостик, на крыльях – зелёная окраска. Самка к этому вре-

мени охотно начала кормить муравьиными яйцами. 16 июля птенчики 

вылетели из гнезда, летают ещё плохо. 19-го птенцы уже хорошо лета-

ли по жёрдочкам. 20-го начинают понемногу приучаться есть сами. 
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Сидят часто с матерью на кормушке, клюют семя и травку. 21 июля 

старший птенчик потерял последний пух, у младшего есть ещё пушок 

на голове. 23 июля птенцы совсем возмужали, весело летают по ком-

нате и едят самостоятельно. 

Л и т е р а т у р а  

Ларионов В.Ф. 1926. Перечень птиц Тюменского округа (с указанием «станций» для от-
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Словцов И.Я. 1892. Позвоночные Тюменского округа и их распространение в Тобольской 

губ. // Материалы к познанию фауны и флоры Российской империи. Отд. зоол. 1: 

187-264. 
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К орнитологической фауне Московской 

губернии: о гнездовании снегиря Pyrrhula 

pyrrhula и белокрылого клеста Loxia leucoptera 

А.М.Каминский 

Второе издание. Первая публикация в 1917* 

В дополнение к моей заметке, помещённой в 4-й книжке «Орнито-

логического вестника» за 1916 год (Каминский 1916), сообщаю следу-

ющее. 

Снегирь Pyrrhula pyrrhula. 25 мая 1916 вблизи села Покровское в 

Московском уезде было найдено мною ещё одно гнездо снегиря в сме-

шанном лесу на небольшой полянке вблизи жилья. Оно находилось на 

ели у ствола на тонких боковых ветвях приблизительно в 5 аршинах от 

земли; сложено было плотно из мха и тонких еловых прутиков; лото-

чек выстлан перьями и волосом. Размеры, мм: высота гнезда 70, длина 

150, ширина 110, глубина лоточка 45 и диаметр его – 70. Кладка со-

стояла из 5 довольно сильно насиженных яиц, по зеленовато-голубо-

ватому фону покрытых редко расположенными, но нисколько сгруп-

пированными на тупом конце чёрными точками и пятнышками. 

Белокрылый клёст Loxia leucoptera bifasciata. Вблизи села По-

кровское (Московский уезд) в смешанном лесу мне удалось найти  

гнездо белокрылого клеста на сосне, стоящей нисколько в стороне от 

группы елей на краю небольшой поляны. Оно помещалось у ствола на 

боковых ветвях на высоте около 10 аршин от земли. Гнездо это постро-

                                      
* Каминский А.М. 1917. К орнитологической фауне Московской губернии // Орнитол. вестн. 8, 2: 128-129. 
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ено было из сухих еловых прутиков в 1-2 мм толщиною; лоточек вы-

стлан тонкими корешками и волосом. Размеры, мм: высота гнезда 80, 

длина 135, ширина 125, глубина лоточка 50, его длина 75 и ширина –

70. 25 мая 1916 в гнезде находились 3 сильно насиженных яйца и 1 

«болтун». Основная голубоватая окраска их покрыта черно-бурыми 

точками, пятнышками и завитками. Размеры яиц, мм: длина 22, 21.8, 

21 и 21, а ширина – 15, 15, 15.5 и 15. Самец и самка покинули гнездо 

лишь тогда, когда я стал взбираться на дерево. 

Л и т е р а т у р а  

Каминский А.М. (1916) 2010. Наблюдения над редкими и малоизвестными птицами 

Московской губернии // Рус. орнитол. журн. 19 (612): 2064-2067. 
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Белая куропатка Lagopus lagopus  

в Рязанской губернии 

В.А.Разевиг 

Второе издание. Первая публикация в 1888* 

Сообщение г. Львова в № 5 «Охотничьей газеты» вызвало замеча-

ние редакции, что было бы интересно знать, в каких уездах Рязанской 

губернии встречаются белые куропатки Lagopus lagopus. В № 8 газеты 

г. Вербицкий (1888) даёт несколько указаний о местонахождении их в 

пределах Рязанского уезда. 

Со своей стороны считаю долгом откликнуться на заявление мно-

гоуважаемой редакции и сообщить кое-какие данные о распростране-

нии белой куропатки в Рязанской губернии. 

Насколько мне известно по личному опыту и из расспросов охотни-

ков, белая куропатка водится, т.е. гнездится, в четырёх северных уез-

дах Рязанской губернии: Рязанском, Спасском, Егорьевском и Каси-

мовском, – причём южною границею её гнездования служит река Ока, 

так что гнездясь в северной части первых двух уездов, расположенных 

по левому берегу Оки, она на правом берегу, в южной части этих двух 

уездов, встречается лишь спорадически и временно, а именно залетает 

туда осенью и весною. 

Объясняется это тем, что гнездование белой куропатки в данной 

местности тесно связано с существованием и распространением мохо-

                                      
* Разевиг В.А. 1888. Белые куропатки в Рязанской губернии // Охотничья газета 20: 230. 
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вых болот, а отчасти и брусничников. В уездах же, расположенных к 

югу от Оки, вследствие беспощадной вырубки бывших прежде хвойных 

лесов и преобладания лиственных лесов над хвойными, мало-мальски 

значительных мшарников в настоящее время не имеется. 

К северу же от Оки белая куропатка водится и гнездится в назван-

ных четырёх уездах везде, где имеются моховые болота, причём цент-

ром её распространения и притоном служат обширные моховые болота 

Мещёры. 

Придерживаясь весною, летом и раннею осенью, т.е. во время токо-

вания и вывода молодых, известного довольно тесного района, с позд-

ней осени и зимою они ведут жизнь кочевую, и на это время переме-

щаются в места более открытые: в луга и болота, поросшие разными 

породами ивы, – в так называемые «лозняки», «тальники», «бредняки», 

в овраги, лощины, скаты коих обросли молодняком, а низ ивняком или 

ольхою, в ивняки, тянущиеся по берегам рек и покрывающие речные 

острова. 

Выбираясь осенью из своих глухих мшарников и пробираясь ивня-

ками, обыкновенно сопровождающими наши северные лесные речки, 

белые куропатки выходят в луга и низменности, прилегающее к не-

большим рекам. Отсюда, переходя и перелетая с лугов в луга, они до-

стигают, наконец, Оки, перелетают с берега на остров, с острова на  

противоположный берег, а здесь, по зарослям, тянущимся вдоль берега 

реки, достигают устья речки или лощины, поднимаются по ним вверх 

и часто выбираются в совершенно открытую «полистую» местность. 

Пробираясь где ходом, где лётом, они откочёвывают за несколько 

десятков вёрст от места гнездования и встречаются иногда в таких 

местностях, где их никак не ожидаешь встретить. 

Белая куропатка птица сильная, выносливая и подвижная, а пото-

му не удивительно, что она осенью и зимою широко кочует и делает 

значительные перелёты, чтобы достичь местности, сулящей ей более 

обильный или лакомый корм. 

По правому берегу реки Оки осенью и зимою я находил белых ку-

ропаток: 

1) в Спасском уезде близ села Инякино и близ Тырновской слободы 

в восточной части уезда и близ Кирицкого завода в западной; 

2) в Сапожковском уезде близ Карловского завода и сёл Завидово и 

Боровое в северо-восточной части уезда; 

3) на границе Касимовскаго уезда с Шацким* Тамбовской губернии, 

близ деревни Дмитриевка. 

По левому же берегу Оки осенью их немало в приокских лугах  

Спасского и Касимовского уездов, так, например, близ села Ижевское. 

                                      
* В Шацком уезде белые куропатки водятся и гнездятся по реке Выше (правый приток Цны), в имении 

г. Нарышкина, а оттуда, вероятно, залетают осенью в юго-восточную часть Сапожковского уезда. 
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Саджа Syrrhaptes paradoxus под Москвой 

С.Рудаков 

Второе издание. Первая публикация в 1908* 

19 апреля 1908 я и два товарища по страсти отправились на Моск-

ву-реку пострелять уток. Переходя через Ходынское поле, близ лаге-

рей, мы увидели пролетающую птицу, по которой я и выстрелил, но дал 

промах. После выстрела поднялась целая стая таких же птиц, штук 25 

или 30, и, дав полукруга, опустилась от нас шагах в 300. Сговорив-

шись, мы стали обходить стаю с трёх сторон. Когда я приблизился ша-

гов на 50 к стае, я увидел птиц бегающими и собирающими корм, при-

чём они издавали звук вроде «тю-тю-тю», как цыплята. Заглядев-

шись, я позабыл про ружье. Вскоре раздался выстрел одного из това-

рищей, – и птицы взлетели. Выстрелил и я в свою очередь, но прома-

зал. Стая полетела на другого товарища, и он поранил одну из птиц. 

Подняв её, мы не могли определить её названия; у птицы было под-

стрелено крыло; я принёс её домой живою, она пробыла у меня три 

дня, ела пшено и крошки хлеба, ходила по саду; на четвёртый день её 

замял щенок – английский сеттер, и я отправил её к препаратору Ше-

ловнину (Садовая-Триумфальная, деревня Зайцева) для набивки чу-

чела, фотография с которого и воспроизведена. Шеловнин определил 

её название, сразу сказав, что это – саджа Syrrhaptes paradoxus. 

  

                                      
* Рудаков С. 1908. Саджа под Москвой. (Письмо в редакцию) // Охотничий вестник 18: 299. 


