
ОТРЯД П Л А С Т И Н Ч А Т О К Л Ю В Ы Е 
Б о л ь ш о й б е л ы й г у с ь Апвег /гурегЬогеив п'таНз (Рогз1.). 

Ашч пши^ Рог8(ег Р Ы 1 . Тт'та ^ X I I , с т р . 4 1 3 , 1772, Г у д з о н о в з а л и в . Имеет крыло около 44—4572 см, плюсну 8—8,9 см и, главное, клюв 61/2—6,9 см. Гнездится от Баффиновой земли до северной Гренландии, зимует по атлантическому побережью юга Соединенных Штатов Америки, в̂о Флориде и у устьев Миссисипи и в Вест-Индии. Не раз залетал в Европу. У нас на пролетах и зимовках в Поволжье и на Каспии иногда видяг белых гусей 1. Но какой именно формы — за отсутствием экземпляров в коллекциях — сказать трудно. От Чукотской земли до Оби, Волги и Каспия — путь не ближе и не легче, чем от Гранландии. А наблюдатели не раз отмечали крупный рост этих гусей. Эго, в связи с более частым залетом большого белого гуся в западную Европу, заставляет предполагать, что упомянутые волжские и каспийские белые гуси скорее принадлежат к крупной восточноамериканской расе, как это более 30 лет назад высказывал Бутурлин. Но это только предположение, почему эту расу мы приводим без номера. Вопроса о восточноазиатской расе и быть не может, так как малый белый гусь именно оттуда и был впервые описан Палласом. IV Г — П о д р о д : Гуменник МеШпопух В и ^ 
Ме1апопух Бутурлин, Дикие гуси Росс.имп., стр.22,1901,тип: Лга^ег 8егпгоз1пв 5*1пЬ. Гуменники—• довольно большая группа, по меньшей мере и,ч 4 хороших видов, а с подвидами — д о 9 форм, из которых часть, однако, е щ е плохо выяснена. О н и отличаются яркими или бледными ногами, черным ноготком клюва и двуцветной (черной с желтым или телесным) окраск^й остальной части клюва, причем зубцы клюва окрашены более или менее под цвет прилегающих частей клюва. О б щ а я окраска тела с головой и шеей серовато-бурая (только, конечно, задняя часть брюшка с верхними и нижними кроющими хвоста белы), причем различия в оттенках у отдельных видов указаны в таблицах. Больший или меньший рыжеватый или золотистый налет на голове и шее не имеет значения (как и у лебедей, белых гусей и т. п .) . Н и в каком возрасте черных пятен на брюхе не бывает. У молодых цвета лап и клюва грязны, ноготок нередко с бледной вершинкой, светлые и темные цвета на клюве разграничены не резко, помимо у ж е указанной для гусей вообще возрастной разницы в форме перьев. П о нравам, общему облику и голосу гуменники — очень тесная группа, в которой издавна и, как это ни странно после работ А л ф е р а к и , повторившего открытия Брема и Науманна, — до сих пор очень путаются орнитологи, даже такие, как Хартерт. А по числу форм этот подрод почти заслуживал бы быть противопоставленным в качестве полного самостоятельного рода другим настоящим гусям. М ы имели довольно редкую счастливую возможность, помимо музейских материалов, наблюдать живых гуменников на воле многими тысячами и стрелять их лично сотнями от берегов Балтийского моря до берегов Берингова пролива и от Новой Земли до Среднего Поволжья, почему нам и легче было разобраться с ними. г 13. К о _ р о т к о н о с _ ы ^ й г у м е н н и к Ап$ег ЬгасНугНупсНиз В а Ш . (Анзэр 

брахирйнхусХ"" ' 
Апзег ЬгасНугНупсНиз ВаШоп М е т . Зое. К. АЬЬеу)11е 1833, стр. 74, Франция; Ме1апо-

пух зе§е(ат арий В1апсЫ Ежег. Зоол. муз. Ак. Н. , X I V , стр. 14, 1917 пес О т . См. табл. X I рис. 3; табл. X I I рис. 7. Коротконосый гуменник достаточно охарактеризован в таблице. Крыло 40 — 46 см, хвост 1372—И7асм, плюсна 5,6 — 7,7 см; вес 2 , 7 5 — 3 , 2 9 кг. Гнездится в восточной части Гренландии, на Шпицбергене, повидимому 1 И даже западнее: 20 октября 1926 г. Э. Сарандинаки наблюдал стаю в 9 штук на Днепре у Кременца. 
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в Исландии и может быть на Земле Франца-Иосифа, зимует в большом чи:ле у берегов Британии и залетает в некоторые страны зап. Е в ро п ы. П о словам Бекера 1 экземпляр «несомненно» этого вида, с клювом 4 0 , 6 мм, был добыт в Индии (в Ассаме). К сожалению, об оперении Бекер ничего не говорит. У нас коротконосый гуменник встречается в очень малом числе, как сказано, и может быть г н л д и т с я на Земле Франца-Иосифа и однажды ( 2 1 апреля 1912 г. Д . С . Шереметевым) был добыт на Ильмене у устья Ловати (словесное сообщение С . Н . Алфераки Бутурлину). Все другие указания т встречи с этим гуменником относятся, гораздо вероятнее, частью к тонконосому, частью к новоземельскому гуменникам. В частности, это замечание относится и к тем 4 гусям, выращенным из пухового состояния в неволе, которых видел в 1880 г . в Коле Ф . Д . Плеске и у которых были пепельно-серые мелкие и темнобурые большие кроющие крыла (как пишет в 1928 г. Ф. Д . по в о с п о м и н а н и я м в В1гс15 о ! 1Ье Еига81ап Типйга, стр. 3 1 3 — 3 1 4 ) . 1 4 . Т о н к о н о с ы й г у м е н н и к Апзег пе^1есШ8 ЗизЬк. (Анзэр нэгл^ктус). 

Апзег пе^Шив ЗизИМп В. Вг. О. С1. V , стр. V I , 1895, район Уфы. См. табл. X I рис. 6; табл. X I I рис. 8. Тонконосый гуменник достаточно охарактеризован в таблицах. Крыло 4 5 — 50 с м , плюсна 7 ,4 — 8 см, клюв 5,4 — 6,9 см. Вес около 3 ,89 к г . Число зубцов в верхней челюсти с каждой стороны 2 3 — 2 8 . Странным образом, этот совершенно самостоятельный и резко отличный вид (в особенности характерен слабый клюв, с наибольшей глубиной нижней челюсти только около 6 — б^.^ мм (у взрослых) до 1895 г. оставался совершенно неизвестным, а настоящая область его распространения не установлена и до сих пор. О н в огромном числе пролетает в Уфимском и Белебеевском районах, где и открыт С у ш к и н ы м . Н а зимовках встречен в Венгрии (Мадараш) , Югославии, в Персии (Зарудный), Туркестане и не раз в Индии, где всегда, по розоватой окраске лап и предвершинной части клюва, принимался за Ап. 
ЬгасНугНупсНиз \л раз добыт на Енисее (Зибомом, по свидетельству О т с а ) . 

Н а гнездовий однако, найден только на Колгуеве (Тревор Бетти), вгроятно 
на Новой Земле (Носилов, молодая птица; Маточкин Ш а р , Б у т у р л и н , несколько 
особей осенью) и в' дельте Печоры ( 1 экземпляр начала июля в коллекции Бутурлина). Почти наверное к нему же относятся указания на гнездование 
«А. ЬгасНугНупсНиз» в Лапландии. Все это не объясняет его обильных пролетов в Уфимском районе, и его главная гнездовая область должна лежать где-либо в лесной полосе между Печорой и О б ь ю , и е щ е не открыта. 1 5 . Б о л ь ш о й г у м е н н и к Апзег /аЬаИз (Ьа111.) (Анзэр фабйлис). 

Апаз ГаЬаИз Ьа1Ьат Оеп. 5упор. 5ирр1. I стр. 297, 1787, Британия; А. зе^еГит ОтеПп 5. N. 3, 2. стр. 512, 1789. Большой гуменник нередко называется в книгах «полевым»; но это название не имеет смысла. Как видно из таблицы признаков, этот гуменник имеет своеобразное строение клюва: он длинный, но сравнительно низкий и не очень толстый, со сравнительно коротким и круто загнутым вниз ноготком, длина которого содержится во всей длине клюва более 4 раз. Зубцов по каждому краю верхней челюсти 2 4 — 30 (Рис. 2 и 5 табл. X I , рис. 3 и 6 табл. X I I ) . Распадается на 2 резко различные формы, которые мы пока принимаем за 
подвиды условно, только ввиду недостатка материала из широкой промежу-

1 Указание на Телецкое оз. в Алтае основано на неверном определении добытой 16 мая 1906 Гессе (Неззе) птицы. 
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Точной между их областями распространения полосы, где может быть будут найдены промежуточные особи, которых мы пока не знаем. (17) Ж е л т о к л ю в ы й г у м е н н и к Апявг ЫЬаНа ^аЬаИз (1а1Ь.) (Анзер фабалис фабалис). 

Апзег атетгх В г е Ь т Н а п й Ь . N 8 1 . У б г . О е и 4 . , с т р . 839, 1830, Г е р м а н и я ; А. т1ас1епс1ог//и С е в е р ц о в Г о р , 
и в е р т . р а с п р , Т у р к е с . ж и в . , с т р , 7 0 , 149, 1872; А, /аЬаШ а р и а Наг1ег1 р а г И г а ! Желтоклювый гуменник несколько поменьше следующей расы, хогя все же очень крупен —и у старых птиц желтый цвет на клюзе развит не только перед ноготком, но и на основной половине клюва, обыкновенно преобладая над черным. Крыло 41—49 см, обыкновенно 42 — 47 см, очень рэдко 50 см, хвост 13 — 16 см, плюсна 6,6 — 8,2 см, клюв 5,4 —7 ,2 см, обыкновенао 5,9 — 6,9 с м ; наибольшая глубина нижней челюсти у взрослых 7 — В'/а мм, у молодых 6 — 8 мм; зубцов с каждого кран верхней челюсти обыкновенно 24 — 28 (ряс. 2 табл. X I ; рис.3 табл. X I I ) . Вес 3,0—4,5 кг. Вввду постоянного смешения близких форм н даже разных видов гуменников, продолжающегося и у русских и у иностранных орнитологов дэ сих пор, распространение плохо выяснено. Гнездится в Скандинавии между 63 и 70° с. ш., в Лапландии, Финляндии к югу до 62-' с. ш., в Карелии, изредка на Псковском оз., под Архангельском, на Колгуеве (Бутурлин), в низовьи Оби; на Новой Згмле линяет в большом числе и вероятно гнездится, так как мало вероятно, чтобы он прилетал туда специально для линьки; многочислен на Енисее между 64° ц 71° с. ш. и почти наверное распространяется еще несколько восточнее по низовьям всех трех Тунгузок. Зимует в очень большом числе у берегов Британи:!, а также западной и южноИ Евро^ш, на побережьях Черного моря, включая Крым, в Закавказье и в немалом числе в Туркестане, где крупные особи его послужилд тилами Северцовского А.тШаеги1ог//1 (типы исследованы Алфераки и Бутурлиным в музее Акад. Н ) . Возможно, что этот же гуменник гнездится в районе Алтая и у Барнаула. Но указания сводки Тугаринова (Зап. Сиб. Отд. Г. Русс. Геогр. О. т. I , в. I , стр. 6, 1927 г.) на гнездование его в тундровой полосе между Обской и Енисейской губами и в Таймырской тундре, вероятно, ошибочны: ни на Ялале, ни далее на восток большой гуменник в тундру не проникает. Его и местное население зовет лесным гусем. (18) С и б и р с к и й б о л ь ш о й г у м е н н и к Апзег /аЬаИз зШпсиз А1р11. (Анзер фабалис сибйрикус). 

Апзег егапаа Шййтйот» В и Н . Р Ь . М а 1 Ь . А с . 5 с . 3 1 . Р , П 1 , М 19. с т р . 2 9 8 , 1844, В . С и б и р ь , п е с О т . ; 
А. тШепйот{11 а и с 4 . р а г И ш , п е с 5 е у е г 1 2 . ; МеШпопух аг^еп515 зШИсиз А л ф е р а к и Г у с и Р о с с и и , с т р . 9 и 
98, 19С4. Сибирский большой гуменник—самый крз'пный из гуменников: крыло 4 5 — 5 1 см у старых чаще б^лее 47 см, плюсна 7,4 — 8,8 см, клюв 6,4—8,3 см, глубина нижней челюсти 8,8—12 мм, у молодых и 8 мм (рис. 5 табл. X I ; р;ге. 6 табл. X I I ) . Основная часть клюва, включая ноздри, даже у самых старых птиц сплошь черная и желтый цвет (или оранжевый) образует лишь кольцо между ноготком и ноздрями. В Сибири его очень удачно называют лесным гуменником или лесным гусем, так как в тундре, занятой малым гуменником, он не гнездится, а распространен в лесной полосе от верховьев Хатанги (р. Котуй сбор А . Ф. Чирковой, определенный Бутурлиным) до Камчатки. Но на Командорские острова только изредка залетает, а для Земли Чукчей (также безлесной, как и эти острова) приведен Алфераки, да еще в качестве изобильного, по чистому недоразумению. К северо-западу идет до Боганиды на Таймыре. Встречается в верховьях Яны, но в низовьях Индигирки и Колымы, к югу до 671/2° с. ш. экспедицией Бутурлина не встречен. Поэтому чрезвычайно странно, что в своей большой, не раз упомянутой работе о птицах тундры (1928 г., стр. 314 и 316) Ф. Д. Плеске «предполагает по аналогии с западной расой», что А. /. з/Ыгкиз — более северная птица, чем А. з. зегг1гоз1Г15, и предполагает, что последняя птица — только случайный гость тундры. Между тем еще за 75 слишком лет до выхода книги Плеске Миддендорфф уже указывал, что у местных жителей притуядровой полосы Сибири 
А. / . з1Ыг1сиз носит характерное название леслого гуся, и за 20 лет до выхода книги Плеске Бутурлин в известных Плеске изданиях (как в «Нашей охоте» 1908, ноябрь, стр. 27, так и в классической работе Огеззег 1910 г. о яйцах палеарктичес.шх птиц, в которой сотрудничал Бутурлин) на основании не предположений и аналогий, а длительных наблюдений и огромного материала, правилыо указал географические соотношения этих птиц. Гнездится далеко к югу, особенно в горах—Саяны, Танну-Ола, В. Н. Троицкий нашел его гнездящчмся в Кузчецком Алатау и Сушкин даже приводит его д.чя Алтая, а Хахлов — для Зайсан-нора. Гнездится даже в северо-западной Монголии и вероятно в Уссурийском крае. 
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В Европу не .залетает и крайне редко залетает даже в Туркестан, зимует же в Китае и Японии и один раз добыт в Бирмане. 16. М а ^ л _ ^ й ^ ^ д м е н н и к Апзег 8егг1гоз1пз 8ш1пЬ. (Анзар сэррирострис). 
Апзег зе^еЫт уат. зегпгозШз 8^1пЬое Рг. 2. 8. ЬопЛ. 1871, стр. 417, Китай. Мачый гуменник в противоположность большому распадается на целый ряд постепенно переходящих друг в друга подвидов. В целом, как вид, он резко отличается формой клюва, более короткого и высокого, с значительно более продолговатым (овальным или эллиптическим) ноготком, к тому ж е значительно менее круто загнутым на переднем конце вниз, так что длина ноготка (измеряя конечно в плане или проекции) содержится в длине всего клюва менее 4 р а з . Н е менее наглядна более значительная глубина и как бы вздутость или неравномерная утолщенность нижней челюсти. Ж е л т ы й , или розовый, или красный цвет никогда не преобладает на клюве. З у б ц о в в верхней челюсти обыкновенно 2 0 — 2 4 , редко 19 или больше 25 (рис. 1 , 4 , 7 табл. X I ; рис . 1 , 2, 5 табл. X I I ) . Все эти признаки совершенно постоянны и между многими сотнями исследованных нами гуменников (в том числе иногда серии, на которые делались ссылки для доказательства переходов) мы никогда никаких переходных или промежуточных особей между большим и малым гуменником не видели. Н о понятно (как и в других близких видах птиц), что если брать только отдельные единичные признаки и притом у очень молодых птиц, то неопытному лицу определение будет трудно. Д а ж е живых птиц на порядочном расстоянии легко можно отличать, когда эти 2 вида бывают вместе, как иногда бывает на пролетах (хотя, вообще говоря, они имеют каждый свои пути и образуют отдельные стаи). Малый гуменник не только меньше, но и относительно как то покороче и повыше на ногах. Если несмотря на превосходные работы Науманна и Алфераки орнитологи (в особенности с нелегкой руки Хартерта, сделавшего из гуменников с о в е р шенную кашу) до сих пор безнадежно путаются в этой группе, так что большинство фаунистических работ приходится в этом случае отбрасывать по невозможности понять, о каком именно виде и подвиде приводит автор свои данные, то это печальное положение гораздо простительнее для западноевропейских, чем для наших орнитологов: все расы малого гуменника гнездятся только в нашей стране, да и залетают в западную Европу очень редко, почему там их и не знают, и почти не имеют в музеях. Некоторые из нижеперечисленных рас основаны на очень незначительном материале. М ы , однако, считаем безусловно необходимым различать и х , так 

как иначе никогда невозможно будет выяснить их истинное значение и распространение. Соединить оказавшиеся неправильно разделенными формы можно в любой момент и без малейшего труда. Н о разделить д?нные, в к о т о рых спутаны две формы, в конце-концов оказавшиеся не тождественными, обыкновенно бывает окончательно невозможным и требует новых сборов и наблюдений, К сожалению и номенклатура этих гусей также невероятно перепутана, как и их систематика. '19) З а п а д н ы й м а л ы й г у м е н н ' и к Апзег 8егг1гозМз гоззкиз Ви1. САнзэр сэррирострис рбссикус). 
Апзег— ят МеШпопух 1еёе1ат « О т . » в с е х а в т о р о в , о т л и ч а в ш и х м а л о г о г у м е н н и к а , в к л ю ч а я Б у т у р л и н а 

1902 г . и А л ф е р а к и 1904 г „ у п у с к а в ш и х и з в и д а , ч т о Г м е л и н д а л и м я гзе^еЫтз т о м у с а м о м у г у ю , о к о 
т о р о м г о в о р и л р а н е е Л а т а м п о д и м е н е м </аЬаШ», т . е . б о л ь ш о м у г у м е н н и к у , е д и н с т в е н н о м у , к р о м е 
к о р о т к о н о с о г о , и з в е с т н о м у на Б р и т а н с к и х о - в а х ; Апзег (МеШпппух) 8егг1го51г1з гозИсиз В и 4 и г И п п о г а . е ш е п й . Западный малый гуменник самый мелкий в пределах данного вида; крыло 41—45 см, плюсна 7,4—7,6 см, клюв 5,0—6,3 см, причем высота у основания 2,6—3,3 см, а глубина 



9!) ОТРЯД П Л А С Т И Н Ч А Т О К Л Ю В Ы Е 
нижней челюсти 71/2—10 мм, изредка (в восточной части области) 101/2 мм. Желтый или оранжезый цвет на клюве под ноздри почти никогда не распространяется. Зубцов 
в верхней челюсти с каждэй стороны 20—24, ргако 25. (Рис. 1 табл. X I ; рис. 1 табл. XII) . Вес около 2,4—3,2 кг. Западный малый гуменник в большом количестве гнездится в тундрах Колгуева, низовьях Печоры, в Большеземельской тундре и на Ямале, и далее на восток (заходя отчасти и в полосу лесотундры) д ) бассейна Хатанги, где еще многочислен: из 57 штук 
сбора А Ф. Чирковой 1931 г „ по определению Бутурлина 50 типичных малых западных гуменников, только 2 восточной формы и 5 более или менее переходных экземпляров. Местное население хорошо отличает его от большого гуменника, называя тундровым 
гусем. К западу, вероятно, доходит до Белого моря, так как на пролете в Эстонии, по наблюдениям Бутурлина значительно многочисленнее большого гуменника (и потому 
очень странно, что его так редко находят в Западной Европе). На Енисее особенно многочислен между 69 и 71° с. ш., но обыкновенен и между 71—73°, постепенно вытесняясь более северным белолобым гусем. Зимой на Бр:1танских островах встречаются лишь единичные особи, повидимому очень 
редок и в других частях западной Европы (но из-за смешения авторами видов быть уверенным трудно). Единицами же встречается на пролетах в области Ильменя, верхней Волги и Оки, но многочислен в Полтавщ^не и на средней Волге Редок зимою 
в Туркестане, но пролетает в порядочном числе Кулундинской степью и пролетные ветре гены у Байкала, в восточной Монголии и даже в Аташане. Места массовых зимовок еще не известны! 

(20) Н о в о з е м е л ь с к и й г у м е н н и к Атег 8егпгов1г1в сагпе1го$(г15 Ви*. (Анзэр сэррирострис карнэчрбстрис). 
Апзег зе^еШт НеивИа ^ . ( . О . 1872, с т р . 12); А. зе^еШт у а г . Б и л ь к е в и ч М а т . к и с с л е д . м л е к . и п т . 

Н о в . З е м л и , П р и л , к у ч е н . З а п и с . К а з а н . У в и в , за 1504 г . с т р . 24; Апзег (ГЛеШпопух) сагпе1гоз1г1$ Б у т у р 
л и н Д и к и е г у с и е 4 с . с т р . ^8, 19Л; ^Апзег ЫЬаНз /аЬаНзъ р а г 1 . и <? Апзег пе§1ес1аз> р4. а р и й Наг1ег1 У б г . 
ра1 аеагс . с т р . 1283 и 1286, 1920; ? А. /аЬпИз тг1из Ь б п п Ь е г е Р п . о с Ь . И . 1923, с т р . 276. Новоземельский гуменник отличается от предшествующей формы только тем, что предвершинная часть клюва не желтая или оранжевая, а красновато-теиеснзя; кроме того, и оперение головы несколько потемнее. Ноги такие же оранжевые. Это было впер, вые отмечено Гейглином, затем самостоятельно отмечено на сер:1и в 9 особей С . И . Биль-кевичем. Различие это не велико, притом на давно убитых, а тем более сухих экземплярах 
цвета клюва обыкновенно нельзя установить. Но все же это различие постоянное, так 
как на довольно большом количестве западной и огромных сериях восточной формы 
малого гуменника такой окраски никогда не наблюдалось нами. Поэтому приходится эту форму отличать. Гнездится в довольно большом количестве на Новой Земле и, повидимому, в небольшом числе на Ямале (по сообщению Б. М. Житкова Бутурлину 1п НИ.). На пролетах 
добыт в районах Уфимском, Пензенском, Рязанском и в Польше (Келецкнй район). Один экземпляр добыт зимою в Голландии. Возможно, что сюда же относится мелкий гуменник несомненно этого же вида {8егп'го81г1в — старейшее видовое название), опи
санный, как особый подвид {сигЫ$\о 4 экземплярам Лоннбергом из провинции Шанси в Китае. По крайней мере Лоннберг, не говоря о цвете клюва, отмечает очень темный 
цвет головы. 

(21) В о с т о ч н ы й м а л ы й г у м е н н и к Апвег вегг1гов/п'в $егпгов(г(в 5\^1пЬ. (Анзэр сэррирострис сэррирострис). 
К р о м е в и д о в о й ц и т а т ы е щ е Апзег оа1ез1 К 1 с к е И В и 1 . В г . О . С ! . X I , с т р . 4 6 , 1901, К и т а й : о п и с а н и е 

н и к у д а н е г о д н о е , н о т и п ы п о д р о б и 5 и з у ч е н ы Г е н р и Д р е с с е р о м д л я Б у т у р л и н а и с о г л а с н о и н с т р у к ц и я 
п о с л е д н е г о . Восточный малый гуменник отличается от западной формы только несколько большей величиной,-особенно более сильным клювом: крыло 411/2—48,8 см, плюсна 7,1—9,0 см, 
клюв 5,8—7,2 см, но обыкновенно 6,2—6,9 см; наибольшая глубина нижней челюсти 
91/2—12 мм, у молодых иногда 9 мм. Вес 2,65—3,69 кг, обыкновенно 3,25—3,59 кг. Зубцов в верхней челюсти обыкновенно 20—25, редко 19 или 26. Желтый цвет предвер
шинной перевязи клюпа почти никогда не распространяется назад под ноздри (по серии 
в несколько сот штук, исследованных в дельте Колымы Бугурляным) (р:1С. 7 табл. X I ; рис. 5 табл. X I I ) . Гнездится в очень больших кол 1чествах в тундрах Якутии и в лесотундровой полосе, идя к востоку по меньшей мере до мыса Шзлагского, а к западу нормально — д о Лены, 

1 В 8 > х и 90 X гг., в Среднем Поволжье он значительно преобладал над желтоносым гуменником. (Рузский, Бутурлин . Теперь по свидетельству А А Першакова имеет 
место обратное соотношение. 



;1 С Е М Е Й С Т В О УТИНЫХ. П О Д С Е М Е Й С Т В О ГУСЕЙ ' Й1 

н даже до Хатанги, где, одна;<о, уже редок (из 57 штук сбора А. Ф. Чирковой в 1931 г. только 2 несомненно этой формы). Отдельными парочками, повидимому, идет до ЕнисеН-ского залива, но указание Тугаринова (Зап. Ср. Сиб. От. Г. Рус. Геогр. О . I , в. 1, стр. 6, 1927), будто он распространен в Обь-Енисейской тундре может, конечно, относиться только к самому побережью Енисейского залива. К югу гнездится еще в бассейне Вилюя (по крайней мере, в северной части). О гнездовании какого гуменника говорит Миддендорфф, упоминая о Шантарскях островах и Становом хребте, сказать наверное трудно, но вероятно не об этом (а о А. ГаЬаИз 81Ыг1си5\а Ново-Сибирские острова не заходит. 
На пролетах встречается от Барнаула до Сахалина и зимует в Японии и в огромном 

числе как на побережьях Китая, так и внутри его. (У колымских особей Бутурлин на
ходил в мясе самодельные кованые железные крючки от перевесов, которыми их ловят 
китайцы зимой у порогов Ичанга на Голубой реке, а также китайскую чугунную дробь). 

(22) К л ю в а с т ы н г у м е н н и к Апзег зегг1гов1г18 тепЫНз Оа1ез (Анзэр сэррирострис ментйлис). 
Атег теп1аШ Оа1е5 М а п и а ! О а т е В . \пй. I I , с т р . 77, 1899, Я п о н и я . Клювастый гуменник отличается исключительно своей еще более крупной величиной, как еще более восточная раса. Крыло 48—52 см, плюсна 8,2—10, клюв 6,9—7,5, высота у основания 3,6—4,2 см, и глубина нижней 'челюсти 12 и чаще 13-1572 мм. Зубцов в верхней челюсти с каждой стороны 20—25. Желтая предвершинная окраска клюва идет по бокам его далеко назад, под ноздри (рис. 4 табл. X I ; р:1с. 2 табл. XI I) . Известные нам особи этого гуменника добыты зимою в Японии и южной Манчжурии, на пролете на острове Беринга и 16 июля 1905 г. в дельте Колымы (где, несомненно, не гнездится), везде только по 1 экземпляру. Дальнейшая работа краеведов и охотни. ков Дальнего Востока должна выяснить, где гнездится эта загадочная птица (мшет быть, на побережьях Охотского моря и в Коряцкой земле) и каковы действительные пределы колебаний ее размеров, а также не являются ли они просто редкими исключительными по величине, особо старыми особями восточного малого гуменника. Последнее предположение, конечно, мало вероятно, так как в подобном случае такие особи встречались бы и в других местах, в особеннзстд там, где настоящий А. зег. зегпго${г13 особо многочислен. (23) А н а д ы р с к и й г у м е н н и к Апзег зггпгозМз апчаугепз'З Ви1. (Анзэр сэррирострис анадырэнзис). 
ЛIвгялол^/^^ « ^ г / и т и л л / > о ^ / п , ! А л ф е р а к и , Г у с и Р о с с и и , с т р . 1 2 1 , 1904, р а г 1 . п е с 8 » 1 п Ь о е ; МеЫпопух 

апайугепзга Б у т у р л и н , Н а ш а О х о т а , 1918, н о я б р ь , с т р . 2 6 — 2 7 , т и п с а м е ц от 11 и ю н я 1902 г . п о с т Н о в о -
М а р и и н с к и З , в и о л . а е к ц и и М . А . М е н з б и р а , Анадырский гуменник по величине почти не отличается от типичного зегпгоз(г18: крыло 441/2—501/2 см, плюсна 71/2—81/4 см, клюв 61/2—7 см, высота основания 3.8—4,1 см, глубина нижней челюсти 10—131/2 мм. Зубцов с каждого края верхней челюсти 21—25 (всего по 5 известным особям). Ноги также оранжево-желты, но предвершинная полоса клюва красновато-телесного цвета, который идет назад под ноздри. Известен пока только в низовьях Анадыря, где 3 штуки добыто в июне 1902 г. Сокольниковым и 2 были исследованы в сентябре 1925 г. в шкурках Бутурлиным. 

V Р О Д : К А З А Р К А ВЛА^ТЛ 8 С 0 Р . 
Вгап1а $соро11 Аппиз I Н1з1. N3*. стр. 67, 1769, тип: Апаз ВегпШа Ь.; Вегпк1а Во1е Ы ; 1822, стр. 563, тип тот же. Признаки этого рода и его подродов достаточно очерчены в таблицах. К типичному подроду, т. е. подроду Вгап(а в узком смысле, относится всего 1 вид с 3 подвидами, птицы приморских частей тундры Старого и Нового Света . 17 . Ч е р н а я к а з а р к а Вгап{а Ьегпк1а {Ъ.) (Брйнта бернйкля). 
Апаз ЬегпШа Ыппаеиз 8. N. I , стр. 124, 1758, Северная Европа; ВгеШа ТипзЫ! Огп. ВГ1*. стр. 4, 1771. О б щ а я окраска черной казарки довольно темная, серовато-бурая, голова и шея с зобом и маховые почти черные, задняя часть брюшка белая. У мо* 

лодых нет белого пятна по бокам шеи или оно едва намечено; перья боков тела без беловатых вершин, а второстепенные маховые и большие кроющие 
крыла с беловатыми вершинными краями. 


