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Второе издание. Первая публикация в 1929* 

Последние четыре года я регулярно посещал Северо-Западный и 

Западный Алтай, интересуясь состоянием мараловодческого промысла 

в Бийском округе и Западной Ойротии и попутно производя орнитоло-

гические сборы. Несмотря на кратковременность поездок, продолжав-

шихся от трёх недель до месяца, коллекционный материал, собранный 

мною, достиг 400 экземпляров птиц, что позволяет на основании доку-

ментальных данных и записей дневника внести ряд замечаний к  

«Списку и распределению птиц Русского Алтая» академика П.П.Суш-

кина (1925). В нижепомещаемой статье я касаюсь только тех форм,  

распространение которых на Алтае было указано П.П.Сушкиным не 

точно или вовсе не указано. По соображениям удобства нумерация пе-

речня птиц взята из названной выше работы. 

66. Circus macrourus (Sykes). 67. Circus cyaneus cyaneus (L.). Для 

Северо-Западного Алтая луни не приводятся, хотя к западу от Ануя 

они довольно обыкновенны в зоне предгорий и распространены в го-

рах до Большого Бащелака и станицы Чарышской на Чарыше. Выше 

по Чарышу не встречались. Видимо, степные луни (молодые особи) по-

падались мне в июле 1929 года на перегоне Чёрный Ануй – Белый 

Ануй и близ последнего села в долине одноимённой речки. 

71. Aegypius monachus (L.). В поездку 1925 года я и брат мой, И.М. 

Залесский, были свидетелями залёта грифов Aegypius monachus и бе-

логоловых сипов Gyps fulvus в окрестностях деревни Сибирячихи на 

Ануе (20-21 июля). Свыше десятка огромных птиц кружились над ре-

кой и скалами, возбуждая удивление жителей. Одна птица была уби-

та. Несколькими днями ранее пара грифов наблюдалась нами на без-

лесных вершинах гор у села Чарышского. После этого я дважды при-

езжал в Сибирячиху (в 1926 и 1928 годах), но грифов больше не видел. 

78. Tetrao urogallus taczanowskii (Stejneg.). Гнездование глухаря в 

Западном Алтае не подлежит никакому сомнению. Копалуху и выво-

док молодых я видел 20 июля 1926 в разреженной тайге, близко к 

верхней границе леса, на склоне белка «Татарский шпиль» (деревня 

Малая Татарка на одноименной речке, впадающей в Чарыш слева). В 
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июле 1927 года мой проводник вспугнул копалуху из редкого кедрового 

и лиственничного насаждения на «Плешивом белке» близ Сентелека. 

Жители причарышских деревень считают глухаря нередкой птицей 

лесов по Талицким и Коргонским белкам. 

81. Tetrastes bonasia septentrionalis Seeb. Гнездится в таёжных ле-

сах по северному склону Коргонских белков. Прослежен от села Тюд-

рала (Чарыш) до Сентелека. 

109. Numenius arquatus lineatus Cuv. Не часто, но встречается в се-

веро-западной степной окраине Алтая и заходит неглубоко в горы.  

Мною наблюдался 12 июля 1926 между деревнями Камышенка и Усть-

Козлуха Бийского округа, вёрстах в 35 от границы степи, в сыром логу 

среди пологих и невысоких сопок. 

133. Scolopax rusticola L. Летом 1925 года (19 июля) наблюдался 

И.М.Залесским в окрестностях деревни Большого Бащелака. 

141. Sterna hirundo subsp. (?) Обыкновенную крачку в числе не-

скольких особей я наблюдал на речке Сибирке, левом притоке Ануя, 

близ деревни Сибирячихи. Это единственное место на Северо-Запад-

ном Алтае, откуда о S. hirundo имеются вполне достоверные сведения. 

149. Streptopelia оrientalis meena Sykes. Не представляет редкости в 

районе, лежащем к северу и западу от Бащелакских белков. Дневник 

отмечает нахождение большой горлицы на Чарыше (станица Чарыш-

ска и деревня Усть-Чагырка), по Бащелаку (деревня Большой Баще-

лак) и на Ануе, ниже села Солонешного. 

153. Columba rupestris turkestanica But. Идёт к северу до широты 

села Солонешного на Ануе, где горный характер местности начинает 

сменяться ландшафтом предгорий. В сборах имеется экземпляр с Ануя 

(районе села Солонешного), из-под Чарышской и Сентелека. В предго-

рьях Западного Алтая не встречался. 

158. Alcedo atthis pallasii Rehb. В Северо-Западном Алтае проникает 

в горы на юг до деревни Топольной на Ануе и села Малого Бащелака 

на речке Бащелаке. С запада доходит до станицы Чарышской. Выше 

последнего пункта нигде на Чарыше не найден. 

164. Caprimulgus europaeus zarudnyi Hartert. Из Северо-Западного 

Алтая в моих сборах имеется экземпляр, добытый 25 июля 1927 в до-

лине речки Дрязговитой между селом Солонешным и деревней То-

польной. Козодой наблюдался также в районе деревни Большой Ба-

щелак. 

175. Asio flammeus (Pontopp.). Болотную сову следует включить в 

список орнитофауны Северо-Западного Алтая ввиду нахождения её 

под Сибирячихой (31 июля 1926). В горах Западного Алтая не наблю-

далась. В предгорьях обыкновенна. 

189. Corvus cornix sharpii Oates. В последнюю поездку 1928 года 

мне удалось зарегистрировать присутствие серой вороны в области ре-
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ки Ануя до деревни Топольной на юг. Однако здесь она представляет 

редкое явление и записи в моём дневнике свидетельствуют лишь об 

одном наблюдении, сделанном 29 июля. В Западном Алтае серая во-

рона обыкновенна от села Колыванского (на выходе из гор) до деревни 

Бугришихи на речке Белой (левый приток Чарыша). Далее к востоку 

значительно реже встречается близ Усть-Чагырки и станицы Чарыш-

ской. Этот последний пункт является, видимо, границей распростра-

нения серой вороны. В окрестностях Верхнего Сентелека (35 вёрст к  

юго-востоку от Чарышской) обитает только чёрная ворона C. corone 

orientalis. Заслуживает внимания факт добычи мною в июле 1927 года 

гибрида чёрной и серой ворон под селом Тюдралой. 

197. Nucifraga caryocatactes (? altaica But.). При восхождении на 

белок «Татарский шпиль» (деревня Малая Татарка) 21 июля 1926 я 

встретил кедровок в смешанном лесу из лиственницы, пихты и кедра. 

Экземпляров нет, и подвид не выяснен. 

207. Carduelis caniceps poliakovi Sushk. Экземпляр самца, добытый 

28 июня 1927 в окрестностях села Чёрный Ануй по окраске оперения 

вполне подходит под описание формы poliakovi, сделанное П.П.Суш-

киным (1925) в «Списке и распределении птиц Русского Алтая». За-

служивает внимания, что экземпляр самца от 16 июля 1925 из станицы 

Чарышской, лежащей у границы Северо-Западного и Западного Ал-

тая, по тону кроющих уха и боков головы представляет, скорее всего, 

Carduelis caniceps subulata Gloger, 1833. Согласно «Списка …», в Севе-

ро-Западном Алтае должен встречаться C. c. subulata, а в Западном –

C. c. poliakovi. В предгорьях Алтая седоголовый щегол прослежен мною 

до озера Белого (близ села Колыванского) на запад. По Аную он рас-

пространён почти до границы степи. 

213. Uragus sibiricus sibiricus (Pall.). В сборах за 1925 год имеется 

экземпляр самца, добытый И.М.Залесским 13 июля в окрестностях де-

ревни Маральи Рожки в долине речки Маралихи среди тальниковых 

крепей. Названная деревня расположена на водоразделе рек Ануя и 

Чарыша и может быть причислена к Северо-Западному Алтаю, как 

этот термин понимается П.П.Сушкиным (1925). 

223. Loxia curvirostra minussensis Sushk. В списке птиц Западного 

Алтая не приведён. Мною добыт летом 1927 года (3 экз.) близ деревни 

Коргонской при впадении в Чарыш речки Коргона. Видимо, не редок в 

лиственничном лесу названной речки. Экземпляры коллекции отно-

сятся к подвиду L. c. minussensis. 

226. Leucosticte arctoa Pall. Стайки этих птичек я наблюдал 26 июля 

1926 на белке «Татарский шпиль», что западнее деревни Коргонской. 

Вьюрки держались на снежном поле выше пояса лесной растительно-

сти. Добыт самец (21 июля 1926). 

241. Emberiza cioides cioides Brandt. В коллекции один экземпляр 



2442 Рус. орнитол. журн. 2014. Том 23. Экспресс-выпуск № 1033 
 

от 10 июля 1927 из окрестностей деревни Коргонской. В других пунк-

тах пройдённого маршрута не наблюдалась. 

243. Emberiza godlewskii godlewskii Tacz. Распространение овсянки 

Годлевского представляется, по моим данным, в следующем виде: по 

Аную она обыкновенна в районе села Солонешного (речка Дрозгови-

тая) и деревни Топольной и доходит к северу до границы гор. Так, E. 

godlewskii найдена мною у перевала к деревне Таловке и далее на юг, 

близ деревни Вятчихи. В Западном Алтае многочисленна на гнездовье 

в окрестностях деревни Усть-Чагырки, в окрестностях станицы Чарыш-

ской и в окрестностях деревни Коргонской. Речка Чагырка является, 

по-видимому, крайним западным пределом распространения E. god-

lewskii в Западном Алтае.  

249. Emberiza schoeniclus pallidor (Hart.). Болотная овсянка не ред-

ка на озёрах близ выселка Марковского, к юго-западу от села Уч-При-

стани. Здесь мной добыт 8 июля 1925 экземпляр самца. Озёра лежат в 

границах так называемой северо-западной степной окраины Алтая. 

253. Otocorys brandti montana Bianchi. П.П.Сушкин приводит рога-

того жаворонка как гнездящуюся птицу только для зоны гор Западного 

Алтая, отмечая отсутствие его в предгорьях и в Северо-Западном Ал-

тае. Поэтому небезынтересным является нахождение молодого экзем-

пляра O. b. montana на границу степи и первых холмистых возвыше-

ний Алтая близ села Камышенки (несколько восточнее Ануя), сделан-

ное мною 20 июня 1927. В Западном Алтае рогатый жаворонок наблю-

дался мною между селениями Усть-Кон и Тюдрала, в долине реки Ча-

рыш, на высоте 950-1000 метров. Птички держались на сухих засоло-

нённых участках, напоминающих по характеру травяного покрова  

Канскую степь. 

255. Pterocorys sibirica (Gm.). Исключая одну запись в дневнике, 

относящуюся к июлю 1925 года, когда мне и И.М.Залесскому посчаст-

ливилось наблюдать белокрылого жаворонка близ села Огни, в пред-

горьях Северо-Западного Алтая, – никаких других сведений об этом 

виде в моём распоряжении нет. 

259. Alauda arvensis cinerascens Ehmke. Обыкновенный жаворонок 

проникает в Алтай с севера и северо-запада до линии первых более 

или менее значительных гор. Так, по Аную он не идёт южнее левых 

его притоков – Таловки и Вятчихи, пересекающих безлесные предго-

рья, а по Чарышу – восточнее деревни Усть-Чагырки, Туатинки и фор-

поста Тулаты. Глубина распространения его в этом направлении – 

около 70 вёрст, считая от границы степи. 

262. Agrodroma richardi (Vieill.). Широко распространённый в севе-

ро-западной степной окраине Алтая, A. richardi лишь спорадически 

встречается в Алтайской горной стране. В предгорьях, у выхода на 

равнину реки Ануя, он нередок на широких степных площадках, обра-
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зуемых волнистой грядой холмов, но далее к югу, по мере изменения 

рельефа местности, приобретающей более выраженный гористый ха-

рактер, исчезает. Между Сибирячихой и Бащелаком, где появляются 

значительные, покрытые лесом горы, степного конька нет. Отсутствует 

он и юго-восточнее Сибирячихи в направлении на Солонешное и Чёр-

ный Ануй. Снова степной конёк появляется между селом Малым Ба-

щелаком и станицей Чарышской. Округлённые низкие холмы, разбе-

жавшиеся мягкими складками от окружающих эту котловину гор, дают 

приют многочисленной колонии A. richardi. Нахождение здесь степного 

конька изолировано: к югу, западу и северу его нет. По Чарышу степ-

ной конёк найден мною в верховьях реки между Тюдралой и Усть-

Каном, в той же станции, что и Otocorys brandti montana. Много A. 

richardi в Канской степи. Затем, он изредка встречается на пути из  

Келея к Муте и Чёрному Аную и чаще в долине Белого Ануя по дороге 

в одноимённое село. Мягкий рельеф и резко выраженный степной ко-

лорит долины Белого Ануя сближают её с вышеописанной котловиной 

под Бащелаком. На север от Чёрного Ануя распространение степного 

конька простирается до деревни Сибирячихи. 

272. Budytes citreola Pall. Обыкновенный и многочисленный жи-

тель прибрежной полосы Большого Каннского озера (Каннская нагор-

ная степь). В других районах Западного и Северо-Западного Алтая не 

наблюдалась. 

273. Calobates boarula melanope (Pall.) [Motacilla cinerea melanope 

Pallas, 1776]. Представляет обычное явление на Ануе и в системе ре-

чек, сбегающих с северного склона Талицких и Бащелакских белков. К 

северу доходит до границы степи. 

280. Periparus ater ater (L.). В моём дневнике отмечена как обыкно-

венная птица смешанных лесов в окрестностях деревни Большой Ба-

щелак. Найдена также у подножья белков близ деревни Верхний Сен-

телек и восточнее, в тайге, по склону белка «Татарский Шпиль». 

283. Penthestes palustris brevirostris (Tacz.). Этот вид добыт мною в 

окрестностях села Тюдрала (верхнее течение Чарыша) и восточнее этого 

селения, на перевале из Канской степи к Келею. Здесь короткоклювая 

гаичка встречается совместно с P. b. baicalensis. Под Бащелаком и ста-

ницей Чарышской, то есть к югу и западу от названного района обитает 

только P. b. baicalensis. Можно думать, что граница распространения 

P. p. brevirostris пролегает по Талицким белкам и реке Коргону. 

319. Locustella naevia (? mongolica Sushk.). По-видимому, к этой 

форме относится наблюдение, сделанное мною 14 июля 1928 близ де-

ревни Сентелек. Поднимаясь на дорогу «Тёплую» я слышал по сырова-

тым склонам последней характерное трещание сверчка, нарушавшее 

тишину летнего вечера. 

323. Hippolais scita (Eversm.). Бормотушка, несомненно, гнездится 
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в Северо-Западном Алтае, по крайней мере, в той части его, которая 

представлена бассейном Ануя. Мною наблюдалась в предгорьях близ 

деревни Берёзовки и выше по Аную, близ Сибирячихи. 

323. Sylvia nisoria (Bechst.). В горах не зарегистрирована. Несколь-

ко ястребиных славок встречено мной и И.М.Залесским в июле 1925 

года близ выселка Марковского, к юго-западу от села Уч-Пристани. 

326. Sylvia communis icterops Men. Идёт высоко в горы, о чём свиде-

тельствует нахождение этой птички в субальпийской зоне на перевале 

между речками Большой Татаркой и Коргоном. Вверх по Чарышу 

наблюдалась до селения Тюдралы. 

340. Oenanthe isabellina Cretzschm. Западнее Ануя, а по Чарышу 

ниже села Тюдралы – не найден. Обыкновенен между Тюдралой и  

Усть-Каном. Поражает обилие плясунов в высокой Канской степи. Се-

верней её плясуны нечасто попадаются между Келеем – Чёрным Ануем 

и многочисленны на перегоне Чёрный Ануй – Белый Ануй.  

341. Saxicola rubetra rubetra (L.). Луговой чекан широко распро-

странён в Северо-Западном и Западном Алтае до Топольной (Ануй), 

Бащелка, Чарышской и Сентелека на юге. Этот последний пункт яв-

ляется в то же время и наиболее восточным по Чарышу. Далее вверх 

по реке чеканчик не встречен. Нет его и в верховьях Ануя. 

350. Luscinia luscinia (L.). Обыкновенный соловей гнездится по 

Аную по параллели села Солонешного. В моей коллекции один экзем-

пляр самки с речки Дрязговитой, правого притока Ануя. В горах За-

падного Алтая не наблюдался.  

356. Luscinia svecica altaica Sushk. В сборах один экземпляр самца 

с Ерголинского белка под Тюдралой (Чарыш). Здесь же в зарослях  

карликовой берёзки найдено гнездо с неоперившимися птенчиками (3 

июля 1927). 

362. Prunella atrogularis (Brandt). В поездку 1926 года черногорлая 

завирушка наблюдалась 14 июля близ станицы Чарышской на скло-

нах левого берега речки Сосновки. Вторая встреча с ней отмечена в 

моём дневнике 3 июля 1927 на склоне Ерголинского белка (деревня 

Тюдрала) в смешанном лесу. Экземпляр добыт. 

364. Cinclus cinclus bianchii Sushk. Внешность оляпки описывалась 

с такой подробностью жителями деревень Верхнего Сентелека и Ма-

лой Татарки (область Чарыша), что у меня не остаётся никаких сомне-

ний в обитании этой птички на горных речках, впадающих в Чарыш 

выше станицы Чарышской. Бащелакский лесничий гр. Стуканов пе-

редавал мне, что оляпка встречается на речке Белой, правом притоке 

Чарыша, несущей свои воды с Бащелакского белка. По рассказам кре-

стьян деревень Коргонской и Чесулихи живёт на Чарыше; зимой по-

падается часто, летом реже. 
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Материалы по экологии  

тупика Fratercula arctica 

Т.Д.Герасимова 

Второе издание. Первая публикация в 1951* 

Работа проводилась в основном в заповеднике «Семь островов» с 

мая по август 1947 года. Много интересного дала поездка на Айновы 

острова (Хейня-Саари), которые до сих пор не изучались советскими  

зоологами. Заповедник «Семь островов» расположен в Баренцевом мо-

ре на расстоянии 233 км от Мурманска. В литературе уже имеется по-

дробное описание геоморфологии, флоры и фауны всех островов запо-

ведника (Успенский 1941), поэтому нет необходимости вновь останав-

ливаться на этом. 

Общее для всех островов – круто уходящие в воду гранитные осно-

вания, малое количество отмелей. Куполы, береговые уступы островов 

и террасы покрыты более или менее толстым слоем торфа. Самый  

большой из островов – остров Харлов, где расположена база заповед-

ника. Здесь и велись основные наблюдения над тупиком  Fratercula 

arctica. К сожалению, из-за недостатка транспорта систематические  

наблюдения на других островах были недоступны. 

Численность  тупика в заповеднике  

На Новой земле (участок западного побережья Южного острова  

между Безымянной и Грибовой губой), по подсчётам Л.О.Белополь-

ского, гнездует около 100 тупиков. 

На «Семи островах» колонии тупика имеют следующую числен-

ность: остров Харлов – около 100 птиц, остров Большой Зеленец – 600-

700, остров Малый Зеленец – 800-1000, остров Кувшин – 500-600, ост-

ров Малый Лицкий – 200 птиц. Огромные колонии тупика находятся 

на Айновых островах: на острове Большой Айнов – 8000, на острове 

Малый Айнов – 14500-15000 птиц. 

                                       
* Герасимова Т.Д. Материалы по экологии тупика – Fratercula arctica L.  

// Учён. зап. Моск. гор. под. ин-та им. В.П.Потёмкина 18: 115-124. 


